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Аннотация. В статье анализируется опыт развития школьного дела на территории Дальневосточ-
ной республики в период Гражданской войны и его влияние на становление советской образовательной 
системы. Главными источниками исследования стали дальневосточные педагогические журналы 1922—
1923 гг., на основе которых удалось выделить уроки, вынесенные из опыта школьной работы в годы Граж-
данской войны и учтенные при разработке первых преобразований советской школы. Показано, что для 
педагогического сообщества было важным выявление проблем и недостатков в организации школы в годы 
Гражданской войны и в то же время осмысление опыта педагогов-новаторов, накопленного в этот период. 
Сделан вывод о том, что Гражданская война рассматривается педагогами и руководителями образователь-
ных учреждений, с одной стороны, как фактор вынужденной запоздалости советской школьной реформы 
на Дальнем Востоке, а с другой — как импульс для развития педагогического творчества, ценность кото-
рого актуальна для новой советской школы.
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Abstract. The article gives an analysis of the experience of school work development in the Far Eastern 
Republic during the Civil War and its impact on the formation of the Soviet educational system. The main sources 
of the research were the Far Eastern pedagogical journals of 1922—1923, on the basis of which it was possible to 
highlight the lessons learned by the Far Eastern Soviet leadership and teachers from the experience of school work 
during the Civil War and taken into account in the development of the first Soviet school reforms. It is shown that it 
was important for the pedagogical community to identify problems and shortcomings in the organization of schools 
during the Civil War and at the same time to comprehend the experience of innovative teachers accumulated 
during this period. Conclusions are drawn that the Civil War is considered by teachers and heads of educational 
institutions on the one hand, as a factor of the forced delay of the Soviet school reform in the Far East, and on the 
other hand, as an impulse for the development of pedagogical creativity, the value of which is relevant for the new 
Soviet school.
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Введение
Традиционно в исторической науке и других областях гуманитарного знания остает-

ся высоким интерес к проблемам развития образования и просвещения. Это связано с не-
обходимостью учитывать уже обретенный опыт в развитии школьного дела для выстраи-
вания современной стратегии работы с детьми и молодежью, а также для модернизации 
системы обучения. Актуальность и востребованность в научном дискурсе изучения про-
блем образования и просвещения также связана с признанием за образованием высокого 
интегративного потенциала и роли хранителя и ретранслятора материальных и духовных 
ценностей культуры [3, с. 13—14].

Особый интерес представляет опыт изменения системы образования в условиях ра-
дикальных перемен в общественном развитии. Приход большевиков к власти в 1917 г. 
ознаменовал глобальную трансформацию системы народного образования, восприни-
мавшейся ими как ведущее идеологическое звено в деле становления и укрепления со-
ветской власти [1]. С первых дней существования новой власти в стране началось созда-
ние новой школы [27].

Образовательная политика в первые годы советской власти достаточно изучена в 
отечественной историографии. На общероссийском материале к ней обращались А. В. 
Калачев, А. Д. Костычева, К. М. Нечаева  [22; 23; 28]. В изучении данной темы на мате-
риалах Дальнего Востока и Сибири также достигнуты определенные результаты. Так, 
в монографии С. А. Кочуриной показано взаимовлияние процессов модернизации об-
щественно-политической системы с 1917 по 1930-е гг. и формирования советской мо-
дели педагогического образования [24]. Вопросами формирования учительских кадров 
для советской школы в 1920-е гг. на Дальнем Востоке занимается Н. И. Сенник [32], 
С. Б. Белоглазова обращается к проблеме материального положения работников системы 
образования Дальневосточной республики [7]. Статьи С. Б. Белоглазовой и Н. Н. Абаб-
ковой посвящены основным тенденциям советской реформы дальневосточной школы, 
исследователи прослеживают преемственную связь реформы образования на Дальнем 
Востоке и в Советской России [1; 4—6]. П. Ю. Павловым рассмотрен процесс взаимовли-
яния школы нового типа и советского социокультурного пространства Дальнего Востока 
[29], в обобщающем коллективном труде «История Дальнего Востока России» показаны 
основные этапы и тенденции развития народного образования и становления региональ-
ного комплекса культурно-политического просвещения [21].

Важно отметить, что для характеристики реформирования образования на Дальнем 
Востоке в первые годы советской власти авторы в качестве исторических источников 
использовали преимущественно законодательные акты и делопроизводственные доку-
менты. В последнее время можно заметить рост внимания историков к информацион-
ному потенциалу периодических изданий в изучении образовательных процессов [2; 25; 
30; 31]. 

Одним из источников для изучения процесса реформирования школьного образова-
ния на окраине страны являются педагогические журналы, которые пока не стали пред-
метом специального изучения. Между тем именно они позволяют исследовать рефлексию 
представителей региональных органов власти, осуществлявших функции регулирования 
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в сфере образования, и профессионального педагогического сообщества по поводу раз-
вития школьного дела на Дальнем Востоке в годы Гражданской войны.

Цель статьи — проанализировать отражение на страницах педагогических журналов 
опыта развития школьного дела в период Гражданской войны и влияние этого опыта на 
становление советской образовательной системы.

Для достижения данной цели предполагается систематизировать основные пробле-
мы дальневосточных школ периода Гражданской войны, обозначенные авторами рубрик 
рассматриваемых журналов; выяснить, какие уроки советское руководство и педагоги-
ческая общественность вынесли из опыта школьной работы с детьми в период Граждан-
ской войны и учли в ходе разработки новых школьных учебных программ; понять, всегда 
ли реформирование советской школы предполагало полное отрицание прошлого опыта 
школьного строительства. 

В процессе работы с педагогическими журналами была осуществлена оценка жан-
рового разнообразия и авторства публикаций, посвященных влиянию фактора Граждан-
ской войны на развитие школьного дела в первые годы советской власти. Для понимания 
отношения регионального советского руководства и педагогов к опыту школьной рабо-
ты в период Российской империи и Гражданской войны был проведен дискурс-анализ. 
Сравнительно-исторический анализ позволил выделить некоторые элементы прошлого 
опыта школьного строительства, заимствованные в работу советской школы в первые 
годы реформы.

Главными источниками предпринятого исследования стали «Вестник Приморского 
ГУБОНО», издававшийся Приморском губернским отделом народного образования, а 
также журнал «Вопросы просвещения на Дальнем Востоке», выпускавшийся акционер-
ным обществом «Книжное дело». Эти тематические журналы, посвященные вопросам 
педагогики и образования, отражали в целом государственную линию строительства 
Единой трудовой школы. 

Информацию о «Вестнике Приморского ГУБОНО» (Губернского отдела народного 
образования) можно найти в первом выпуске журнала в рубрике «Приказы и циркуляры 
зав. ГУБОНО». Согласно приказу № 32 от 14 декабря 1922 г. «Об издании “Вестника 
ГУБОНО” и о подписке на него» к работе над выпуском журнала было поручено при-
ступить издательскому подотделу ГУБОНО с 15 декабря 1922 г. Журнал планировалось 
выпускать по мере накопления материала, но не реже 2-х раз в месяц. Годовая подписная 
цена устанавливалась в 3 руб., для школьных работников — 2 руб., в розницу номера 
продавались по 20 коп. При этом для всех школ губернии выписка «Вестника» считалась 
обязательной, расход относился на специальные средства школ. Если школа не имела 
возможности сразу внести деньги за подписку, журнал высылался в кредит с последую-
щим погашением из скидки при расчетах по закупке учебных пособий [8, с. 8—9].

«Вестник Приморского ГУБОНО» сохранился в фондах научно-справочной библио-
теки Государственного архива Приморского края (ГАПК), где представлены четырнад-
цать последовательных номеров с декабря 1922 г. по июль 1923 г. Отметим, что с декабря 
по май периодичность выпуска журнала два раза в месяц действительно соблюдалась, а 
в июне и июле 1923 г. было издано по одному номеру «Вестника». 

Рубрики издания разножанровые: первая часть журнала посвящена публикации офи-
циальных документов, касающихся вопросов образования (приказов, циркуляров, про-
токолов заседаний, инструкций и правил). Далее представлен «Литературно-педагоги-
ческий отдел», в котором собраны статьи, заметки, рефераты и новости об учебной и 
педагогической литературе. Кроме того, журнал содержит обзоры практики народного 
образования по России, Сибири и Дальнему Востоку, публикует разработки примерных 
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учебных программ и планов; темы и вопросы для учительских кружков, курсов и конфе-
ренций; таблицы о нормах оплаты труда педагогического состава; рассказывает о работе 
школ, публикует различные извещения и объявления. Отметим, что в первых номерах 
«Вестника» особое внимание уделяется анализу опыта школьной работы в период Граж-
данской войны [8; 29; 37; 38].

Второй журнал «Вопросы просвещения на Дальнем Востоке» издавался с 1923 по 
1925 г. и также доступен исследователям в научно-справочной библиотеке ГАПК. Это 
ежемесячный педагогический журнал, на страницах которого рассматривались новации 
и достижения в области школьной и внешкольной образовательной и просветительской 
работы на Дальнем Востоке, публиковались методические рекомендации для учителей, 
раскрывались новые приемы и принципы воспитания и обучения, анализировался нова-
торский опыт педагогов Дальнего Востока.

 Многие публикации журнала посвящены школьной и просветительской работе на 
Дальнем Востоке, деятельности местных органов власти, осуществлявших функции 
регулирования в сфере образования, культурно-просветительских организаций. Основ-
ными задачами редколлегии журнала были: внедрение в широкие массы работников 
просвещения идей трудового воспитания в их современной постановке, знакомство с но-
выми достижениями в сфере образования, облегчение работникам просвещения их по-
вседневной деятельности посредством методических советов и указаний применительно 
к местным условиям [19, с. 3—4].

Результаты исследования
Обозначим проблемы школьного образования на Дальнем Востоке периода Граждан-

ской войны, на которые обращается особое внимание в публикациях дальневосточных 
педагогических журналов. 

Обратимся к публикации «Народное образование на Дальнем Востоке за 1920—22 
годы», представленной в «Вестнике Приморского ГУБОНО» № 1 [8]. Это материалы из 
доклада заместителя министра народного просвещения Дальневосточной республики 
(ДВР) М. П. Малышева на 2-й конференции по народному образованию в г. Чите в июне 
1922 г. М. П. Малышев подробно описывает условия, обусловленные Гражданской вой-
ной, в которых работало Министерство народного просвещения ДВР: оторванность от 
центра, слабость административного аппарата, экономическая разруха, отсутствие связи 
с местами, интервенция, деятельность белогвардейцев.

М. П. Малышев отмечает ряд проблем в сфере школьного образования, с которыми 
столкнулось Министерство: пестрота и несогласованность в постановке дела образова-
ния, отсутствие определенной системы на местах, в том числе и в работе местных отде-
лов народного образования; психологическое непринятие реформы образования частью 
учительства и родителей, которые воспринимали строительство новой школы как «поли-
тический» момент и относились к реформе настороженно, что приводило к конфликтам и 
разнобою на местах; тяжелое финансово-экономическое состояние школ и учительства. 
Так, в период ДВР школы были сначала взяты на государственное финансирование, но 
вскоре из-за ограниченности бюджета переданы на содержание за счет средств местных 
органов власти. В результате учителя получали продовольственные пайки вместо зарпла-
ты, а в период реакции 1918—1920 гг. «учительство находилось в загоне и не получало 
никакого содержания» [8, с. 19—22]. К 1922 г., отмечалось в докладе, положение учи-
телей в городах удалось улучшить, обеспечив валютную выплату заработной платы, но 
положение сельских учителей оставалось тяжелым, большая часть продолжала получать 
жалованье пайком, а некоторые жили на «случайном содержании» [8, с. 23].
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Проблема настороженного отношения части общества к проводимым преобразова-
ниям активно обсуждалась и на страницах журнала «Вопросы просвещения на Дальнем 
Востоке». В частности, ей посвящена заметка «О сельской школе» в рубрике «Хроника 
по народному образованию» первого номера журнала. В ней отмечалось, что насторо-
женное отношение населения к проводимым преобразованиям наиболее характерно для 
волостных и уездных центров, где острую негативную реакцию крестьянства и недове-
рие к новой школе вызывала отмена преподавания закона Божьего [19, с. 155—156].

В статье «К реформе школы в Приморье», опубликованной в том же номере журнала 
«Вестник Приморского ГУБОНО», раскрыта проблема неупорядоченности дела школь-
ного обучения. Для характеристики ситуации на протяжении пяти лет (включая 1922 г. — 
год выпуска журнала) используются следующие емкие определения: «хаотичная картина 
крайней бессистемности и несогласованности», «поражающая разнобродица и неразбе-
риха», «учебная бессистемица и невязка», «своеобразное учебное столпотворение» [8,  
с. 11—13]. В статье рассматривается ситуация на всех уровнях школьного образования и 
обращается особое внимание на несогласованность учебных планов и программ между 
ступенями начальной, высшей начальной и средней школы, которая возникла из-за сосу-
ществования старых школ и введения новых образовательных программ в отдельных уч-
реждениях по частной инициативе некоторых отделов народного образования и учитель-
ских союзов. В результате несогласованность учебных планов и программ в вертикали 
образования приводила к повторению уже пройденного материала и безрезультативной 
потере времени обучающимися. Также в публикации обращается внимание и на гори-
зонтальную разобщенность школьных учреждений, которая выражалась в существенных 
различиях учебных программ и требований к учащимся в школах одной ступени. Осо-
бенно остро она отражалась на детях, которые в случае переезда родителей сталкива-
лись в другой образовательной организации с абсолютно новыми требованиями и даже 
дисцип линами, практически не имея возможности их нагнать [8, с. 11—13].

В рассматриваемой статье, хотя и менее подробно, отмечены недостатки прежних 
учебных планов в силу наличия в них «схоластического, омертвелого и противоречащего 
современной науке» содержания, а также методов школьной работы, основанных на «су-
хом изучении только мертвого учебника» [8, с. 15—16].

Публикация «Районизация и демократизация школы» во втором номере «Вестника 
Приморского ГУБОНО» обращается к проблеме «старой школьной разносистемицы» [9, 
с. 15], вред которой объясняется с позиции классовой борьбы. Согласно мнению автора 
публикации, старая школьная система давала возможность привилегированному классу 
экономически и культурно обособить воспитание своих детей. Плата за обучение, значи-
тельные расходы на учебные пособия и форменную одежду оказывались непреодолимым 
цензом для большинства пролетарских семей. Кроме того, прежнее месторасположение 
школ в городе тоже рассматривается как проблема, подчеркивающая классовое разделе-
ние общества. Учебные учреждения сосредоточивались в центре города, а пролетарские 
семьи преимущественно селились на окраинах, в результате учащиеся из бедных семей 
сталкивались с «непроизводительной тратой сил, здоровья, денег», чтобы регулярно до-
бираться в центр города [9, с. 15—16].

Эту же проблему классового разделения старых школ поднимает В. Рыхтер в статье 
«Единая трудовая школа накануне шестого года», говоря о средней школе для привиле-
гированных классов, отгороженной от жизни, и о запущенных «школах для простонаро-
дья» [19, с. 5].

Интересен напечатанный в третьем номере «Вестника Приморского ГУБОНО» отчет 
о заседании Владивостокского Совета 28 ноября 1923 г., на котором выступил в роли 
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докладчика заведующий губернским отделом образования А. И. Корольков. Отчет опу-
бликован под названием «Пролетариат — о реформе школы в Приморье». Редколлегия 
указала, что текст заимствован из газеты «Красное знамя». Помимо рассмотренных 
выше проблем в докладе А. И. Королькова обращается внимание на «мертвую» систему 
преподавания, далекую от жизни и ее запросов, под влиянием которой дети воспитыва-
лись людьми без инициативы и умения реализовать полученные знания в жизни. Серьез-
ный недочет старой школьной системы докладчик видит в воспитании эгоистичности 
в ущерб коллективизму и в отсутствии политического воспитания [10, с. 17]. Он, как и  
М. П. Малышев, обращается к проблеме психологического настроя школьных работни-
ков, признавая, что часть из них настроена враждебно к новой власти, а часть, привык-
шая к шаблонному преподаванию, безразлична или неспособна перестроиться на новые 
методы работы [10, с. 18].

В одиннадцатом номере «Вестника Приморского ГУБОНО» приведен «Опыт анкеты 
по географии» учителя географии и естествознания В. Глуздовского по итогам прове-
денного им анкетирования учащихся Владивостокского промышленно-экономического 
техникума (ПЭТ). Анкета содержала шестнадцать вопросов по географии и предлагалась 
учащимся всех классов и отделений для проверки остаточных знаний. В среднем на од-
ного опрошенного учащегося ПЭТ приходилось 7,1 правильных и достаточных ответов 
из 16, на основании чего В. Е. Глуздовский сделал вывод о необходимости ликвидации 
географической неграмотности на основе ухода от традиционного преподавания исклю-
чительно по учебнику и отказа от шаблонных формулировок вопросов [17, с. 21]. Речь 
шла о необходимости менять методическую основу учебно-воспитательной работы с 
учащимися. 

Таким образом, в педагогических журналах 1922—1923 гг. можно выделить следую-
щие наиболее обсуждаемые проблемы состояния школьного дела после окончания Граж-
данской войны: психологическая и профессиональная неподготовленность значительной 
части учителей к работе в новой школе; настороженное восприятие населением вводи-
мых новшеств в образовательной сфере; тяжелое финансово-экономическое состояние 
школ и учительства; неупорядоченность и несогласованность учебных программ и пла-
нов как в вертикали образования, так и среди учреждений одной ступени преподавания; 
классовое разделение учащихся; устаревшая малоэффективная методическая основа 
учебно-воспитательной работы школы; низкий уровень знаний у обучавшихся в целом 
в кризисный военный период. В целом Гражданская война характеризуется как фактор, 
приведший к вынужденной запоздалости проведения школьной реформы в Приморье по 
сравнению с Советской Россией [9, с. 16—17]. 

Интересно отметить, что проблемы образования, обозначенные в журналах, объяс-
нялись читателю подробно и достаточно эмоционально. Нередко новые рубрики вновь 
обращались к разъяснению ранее рассмотренной проблемы или ее более подробной оце-
ночной характеристике, публикации представляли собой не краткие информационные 
сообщения, а подробные тексты, содержащие объяснения и аргументацию через обра-
щение к жизненному опыту читателей. Тем самым педагогические журналы выполняли 
функцию преодоления настороженного отношения населения и учительства к советской 
реформе школы.

На страницах педагогических изданий нашел отражение опыт педагогов дореволю-
ционного периода, периода Гражданской войны, а также опыт школьной реформы в Со-
ветской России, важный для преобразования школьного дела на Дальнем Востоке. Весь 
этот многообразный и разноплановый опыт позволяет сделать вывод о важных уроках, 
вынесенных из прежнего школьного строительства: необходимость оперативного дей-
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ствия без долгих предварительных совещаний, ведущих к ослаблению инициативы; го-
товность создать благоприятные экономические условия для развития школы; признание 
неизбежности перебоев в реализации реформы; потребность в идейном руководстве и 
общественной поддержке энергии педагогической общественности; обязательность обе-
спечения связи образования с жизнью за пределами школьных стен; отказ от чрезмерной 
многозадачности — сначала реформа школы, а уже затем реформа внешкольного образо-
вания; необходимость коренного изменения характера всей учебно-воспитательной си-
стемы старой школы [10, с. 19—21].

Уроки, вынесенные из опыта развития школьного дела в годы Гражданской войны, 
стали важнейшим фактором в выборе основных направлений реформирования образова-
тельно-воспитательной системы в условиях советизации края. Так, планировалось разра-
ботать рациональные учебные планы и программы, повысить степень ответственности и 
подготовленности учителей, осуществить коренное изменение методов работы с детьми 
[9, с. 14—16]. 

В педагогических журналах справедливо говорилось о невозможности внести глубо-
кие изменения в систему образовательно-воспитательной работы школы без активного 
содействия учителей. Публикации журналов уделяют значительное внимание формиро-
ванию образа советского учителя. Обратимся к рубрике «“Правда” и Наркомпрос о луч-
шем учителе» в журнале «Вопросы просвещения на Дальнем Востоке». В ней содержат-
ся показательные примеры из педагогической деятельности учителей, которых редакция 
журнала представляет в качестве образца для подражания. Среди них Н. Н. Соловцев, 
создавший в условиях Гражданской войны, голода и разрухи образцовую школу-коммуну, 
в которой учение связано с производством, С. А. Низяев, занятия в школе которого про-
никнуты антирелигиозным воспитанием [19, с. 27—28]. Можно заметить особенность 
построения текста: с одной стороны, педагогам предлагается персонализированное лицо 
из их сообщества, действия которого достойны уважения и подражания, а с другой — в 
приведенных сюжетах прописаны и разъяснены официальные формулировки принципов 
работы советского учителя. 

В конце рубрики напечатана статья А. Пономарева «Тип советского учителя», яв-
ляющаяся логическим завершением материалов о примерах идеального учительства, в 
которой на конкретных примерах обобщены основные черты нового учителя, способ-
ного работать в режиме новой учебно-воспитательной школьной системы. Советский 
учитель — это активная личность, борец со старыми предрассудками и невежеством, 
проявляющий упорство в работе над собой и с общественностью, производственник, 
объединяющий теорию и практику. Он охватывает своим влиянием всю общественную 
жизнь, активно выходя за стены школы [19, с. 30—31].

Характеристике идеального учителя уделяется значительное внимание практически 
во всех педагогических журналах периода советизации края. Основные сферы, в кото-
рых должен проявлять себя педагог нового типа, хорошо прослеживаются в требовани-
ях к Всероссийскому конкурсу на лучшего учителя, опубликованных в «Вестнике При-
морского ГУБОНО»: учитель должен стремиться к внедрению новых методов работы, 
общественному, политическому и трудовому воспитанию детей; во взаимодействии с 
населением  — бороться с культурной отсталостью, инициировать и организовывать про-
светительские мероприятия; в политической жизни — искренне разделять идеи совет-
ской власти и выступать проводником политической и культурной связи между государ-
ством и обществом, городом и деревней [18, с. 15—18].

На основе содержания опубликованного в «Вопросах просвещения на Дальнем Вос-
токе» циркулярного письма Главного управления социального воспитания и политехни-
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ческого образования детей (Главсоцвос Наркомпроса РСФСР) «О работе по переподго-
товке школьных работников» (1923 г., точная дата не указана) можно выделить основные 
мероприятия, проводившиеся для подготовки учителей. Из-за ограниченности средств 
государственного бюджета было решено отказаться от таких массовых мероприятий, как 
курсы и масштабные конференции, в пользу самообразовательных мероприятий на ме-
стах — педагогических кружков, районных и волостных конференций, распространения 
изданий справочного и методического характера, обмена опытом практической работы 
[14, с. 6—7]. 

Педагогические журналы играли важную роль в самообразовании учителей. В «Вест-
нике Приморского ГУБОНО» публиковались варианты тематики для проведения учи-
тельских конференций [16, с. 21], начиная с девятого номера появились новые регуляр-
ные рубрики «Вести с мест» и «Дни новой школы», задачей которых было преодоление 
отчужденности и замкнутости школ [15, с. 4].

В центре внимания педагогических журналов были новые методы преподавания и 
воспитательной работы с детьми. Перед школой ставилась принципиально новая зада-
ча — связать обучение с жизнью, то есть объединить получение теоретических знаний с 
их практическим применением [19, с. 11]. 

Для оживления школьной жизни педагогу рекомендовалось увеличить количество 
экскурсий по всем предметам, отказаться от словесного способа преподавания, заменив 
его лепкой, рисованием, рефератами, диспутами, драматизацией, которые бы позволяли 
оценить самостоятельное достижение школьниками результатов обучения. Изменялся 
подход к использованию учебников — они переставали быть основным источником зна-
ний, становясь сопроводительным материалом при беседах, наблюдениях, экскурсиях. 
Рекомендовалось вводить коллективные формы работы (кружки, клубы, комиссии), ос-
нованные на взаимодействии учеников. Для стимулирования школьной работы на основе 
новых методов предлагалось введение Дня новой школы, когда занятия ведутся исклю-
чительно с помощью новых приемов [11, с. 1—4]. Планировалось полностью отказать-
ся от оценок, введя вместо них обязательные характеристики учеников, составляемые 
учителем на основе вопросно-ответной или лабораторной форм работы, позволяющие 
раскрыть способности и активность ученика [12, с. 4; 13, с. 15]. Большое внимание обра-
щалось на стремление детей к играм, анализировались возможности использования игры 
как эффективного метода образовательного и воспитательного процесса [19, с. 40—42].

Для трудового воспитания подчеркивалась необходимость введения трудовых заня-
тий. В качестве эффективного метода воспитания и одновременно наглядного материала 
для изучения биологии и арифметики рекомендовалась организация школьного сада [13, 
с. 25]. Показать ребенку общественную полезность его труда и продемонстрировать ре-
зультаты его усилий помогали детские выставки — их организация рассматривалась как 
самостоятельный метод обучения [14, с. 18—20].

Принципиально новым методом работы должны были стать школьные летописи, ко-
торые вел учитель, фиксируя данные об изменениях в пространстве вокруг школы и вну-
тренней стороне ее жизни. Школьная летопись должна была со временем превратиться в 
ценный источник для изучения своего края [13, с. 17].

В первые годы советской власти популярным стал комплексный метод, который пред-
полагал рассмотрение объекта исследования в совокупности его составляющих, изучае-
мых с помощью разных методик, либо изучение объекта в разных аспектах. Интересны 
публикации, посвященные планированию уроков по географии и истории [19, с. 121]. 
Автор публикации «Уроки “живой” географии», посвященной опыту преподавания гео-
графии в Читинском педагогическом техникуме, пришел к выводу, что учащимся сложно 
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говорить по «казенному» плану описания местности, но они легко и увлеченно начинают 
рассказывать о своих родных местах благодаря свободным от плана, казалось бы, раз-
говорным вопросам. Обмен знаниями происходил в форме беседы. При этом учитель 
старался помочь ученику актуализировать не только географические, но и исторические, 
словесные, естественнонаучные знания о родной земле, применяя комплексный подход 
[19, с. 96—99]. В публикации «Отчет о работах по истории учащихся Ник.-Уссурийских 
педкурсов» для изучения темы ученикам предлагались такие виды работ, как толкование 
и критика первоисточника, реферат, черчение карт и планов, иллюстрирование, изготов-
ление моделей. Сочетание разных методов в рамках одной работы также демонстрирова-
ло комплексный и разносторонний подход к процессу обучения [18, с. 27—28].

Новая система образовательно-воспитательной работы планировалась таким обра-
зом, чтобы ученики могли проявить максимум самостоятельности, учиться через свою 
практическую деятельность, а учитель должен был умело поставить ученика в благопри-
ятные для обучения условия [26, с. 25]. 

Важно отметить, что фактор Гражданской войны внес свои особенности в организа-
цию школьного дела на Дальнем Востоке: в силу целого комплекса проблем быстрое вне-
дрение всех принципов единой трудовой школы, проводимое Министерством народного 
просвещения ДВР, оказалось невозможным. В условиях острой ограниченности ресурсов 
на Дальнем Востоке формировался индивидуальный путь развития школьного дела, в ко-
тором переплетались две тенденции — внедрение новых методов, приходящих из совет-
ской России, и активное обращение педагогов к опыту преподавания, сформированному 
еще в дореволюционный период. Таким образом, традиционные методы преподавания в 
период Гражданской войны не были забыты. Этим, в частности, объясняется присутству-
ющая в педагогических журналах оценка предыдущей организации образовательного 
процесса. Некоторые публикации полностью отрицают методику старой школы, называя 
ее мертвой, далекой от жизни и ее запросов и отказывая ей в любой попытке новаторства 
[10, с. 17]. Старая школа характеризуется как место, где учителя «угнетали» интересы и 
стремления младшего поколения [19, с. 7], чему способствовали система «задавания» и 
«допрашивания» уроков и сухое изучение мертвого учебника [8, с. 15]. Но в ряде публи-
каций справедливо признается, что часть методов, рекомендуемых для советской школы, 
все-таки реализовывалась как в дореволюционный период, так и в годы Гражданской 
войны [13, с. 17]. Однако новые методы применялись фрагментарно [13, с. 25].

Действительно, если обратиться к прежней практике преподавания, в ней можно об-
наружить немало нововведений неравнодушных педагогов. Например, известный иссле-
дователь и педагог Дальнего Востока В. Е. Глуздовский был организатором и вдохнови-
телем экскурсий для обучающихся в воскресные дни и праздники, проводил крупные 
экспедиции по р. Амуру с целью экономического описания края, по р. Сучану, на о. Рус-
ский, а в каникулярное время — даже в Японию и Китай [30, с. 23]. Новую методическую 
систему преподавания разработал Д. Д. Семенов, который рекомендовал изучать геогра-
фию своего родного края путем проведения наблюдений и экскурсий на местности [33, 
с. 14]. Несмотря на сложные материальные условия, во Владивостокской гимназии име-
лись физический, естественно-исторический и географический кабинеты, кабинет рисо-
вальных пособий и библиотека [20, л. 3]. Учителя стремились организовать наглядное 
обучение учеников через разнообразные модели, коллекции растений, карты, картины и 
таблицы, использовали «волшебный фонарь» с картинками [20, л. 4].

Комплексный метод преподавания начали вводить еще в дореволюционной россий-
ской школе. Например, в Никольск-Уссурийской женской учительской семинарии прак-
тически все экскурсии по естествознанию и географии сопровождались художником  
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В. Г. Шешуновым, под руководством которого выполнялись зарисовки нужного материа-
ла, составлялись географические карты и таблицы, организовывалась лепка [26, с. 132—
133]. Директор семинарии П. Н. Рябинин считал, что школа должна была помимо форми-
рования теоретических знаний готовить учеников к практической жизни. Таким образом, 
принцип практической ориентированности образования вводился и в досоветских учеб-
ных учреждениях. Учащиеся семинарии ухаживали за учебным садом и огородом. А пре-
подаватель ботаники Т. П. Гордеев стремился помочь выпускницам организовать работу 
по развитию школьных садов на местах их преподавания [26, с. 131].

Таким образом, полностью отказывать досоветской школе в разработке педагоги-
ческих нововведений представляется неверным, но в то же время можно согласиться с 
мнением о недостаточно широкой реализации прогрессивных методов преподавания — 
новые методики вводились в основном благодаря частной инициативе передовых педа-
гогов. 

Заключение
Рассмотренные педагогические журналы 1922—1923 гг. довольно полно отражают 

как проблемы и недочеты организации школьного дела в годы Гражданской войны, так 
и заслуги дальневосточных педагогов-новаторов в рассматриваемый период. Анализ 
публикаций позволяет отметить особое внимание в годы советизации края к прошлому 
опыту развития школьного дела в Дальневосточной республике: выбор основных направ-
лений реформирования образовательной работы с детьми действительно базировался на 
уроках, извлеченных из школьной работы кризисного периода; образовательные методи-
ки передовых педагогов-дальневосточников периода Гражданской войны были подробно 
освещены в журнальных рубриках в качестве примера для подражания. Важно отметить, 
что педагогические журналы, несмотря на критику недочетов в развитии школы Даль-
невосточной республики, не отказывают ей полностью в педагогическом новаторстве и 
реализации прогрессивных методов преподавания, пусть и в недостаточном объеме.

Анализируя влияние фактора Гражданской войны на становление школьного дела 
на Дальнем Востоке и его отражение на страницах педагогических журналов, можно 
отметить явную двойственность его оценки. С одной стороны, именно длительная Граж-
данская война обусловила оторванность Дальнего Востока от советской России и запоз-
далость в проведении здесь школьной реформы, ограничивая ресурсы для успешного 
развития школ. С другой стороны, Гражданскую войну можно считать неким импульсом, 
побудившим учителей-новаторов в условиях экономической разрухи и политической не-
стабильности обратиться к поиску новых методов работы с детьми в школе и за ее пре-
делами [14, с. 17].

Таким образом, опыт развития школьного дела в кризисный период получил раз-
ностороннее освещение на страницах дальневосточных педагогических журналов 
1922—1923 гг. Некоторые вопросы оказались дискуссионными для педагогической об-
щественности. Но большинство публикаций сходилось в том, что для реализации школь-
ных преобразований необходимо действовать оперативно и последовательно, объединить 
силы партийного руководства, педагогов и общественности, повысить подготовленность 
и ответственность учителей, связать обучение с жизнью, развить и распространить опыт 
педагогов-новаторов, ценный для новой советской школы.
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