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Современные тенденции международной жизни фик-
сируют активное стремление мирового сообщества к гуманизации 
социальных процессов, осуждению любых видов насилия и рас- 
тущей популярности различных форм «мягкой силы». Именно 
последняя способствует расширению мировой коммуникации на 
гуманитарных началах, важнейшим из которых было и остается 
образование.

Современные образовательные системы при всем многообразии 
и национальных традициях имеют ярко выраженную тенденцию к 
сближению и интеграции, лучшим примером чему может служить 
Болонский процесс европейского высшего образования.

Бесспорно, что и школьное образование не может оставаться в 
стороне.

Традиционно российское образование имело несколько мар-
гинальный характер в силу политических и социально-экономи-
ческих обстоятельств конца ХХ – начала XXI в. Но в настоящий 
период РФ, являясь участником Болонского процесса, не только 
перестраивает систему высшего образования, но и активно модер-
низирует школьные программы и модель современной российской 
школы.
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Оставляя в стороне оценочные категории происходящих пе-
ремен, предлагаем обратиться к истории становления массового 
школьного (а с ним и высшего) образования в нашей стране, 
как известно, продекларированного и реализованного в первые 
постреволюционные годы и особенно в период культурной рево-
люции второй половины 1920-х гг.1 Как представляется, внима-
тельное изучение существовавших принципов и разработанных 
на их основе программ позволяет увидеть место и значимость оте- 
чественного опыта школьного строительства в несколько ином, 
мало изученном ракурсе.

Система образования в РСФСР к 1927–1928 гг. имела следую- 
щую структуру: дошкольное образование – школы I ступени – 
школы II ступени (7- или 9-летние), а также школы крестьянской и 
рабочей молодежи. Далее шли средние учебные заведения и вузы. 
Соблюдение преемственности каждой ступени было непременным 
требованием.

К основным проблемам реализации намеченных программ 
следует отнести: а) финансовую (что очевидно, учитывая собы-
тия русской истории второго десятилетия ХХ в.); б) отсутствие 
необходимого опыта (включая и мировой) в воплощении таких 
направлений, как дошкольное или массовое среднее, особенно на 
уровне старшего звена, образование; в) исключительно советскую 
проблему – отсутствие необходимого количества преподавателей 
(как в отношении образования, так и в политическом плане, ибо 
преподавательский корпус старой России в массе своей не был на-
строен на сотрудничество с новой властью).

Но проблемными были и вопросы самой структуры школьного 
образования. Особенно остро стоял вопрос о школе II ступени, т. е. 
старшем звене. При общем низком уровне образования понимание 
необходимости такового в обществе вообще в первые годы совет-
ской власти практически отсутствовало, к тому же во властных 
структурах в силу различных подходов существовали мнения, что 
школьное образование должно ограничиваться 7 годами обучения. 
Главная задача, которую должна была решить школа в эти годы, – 
ликвидация всеобщей неграмотности и подготовка образованного, 
в том числе и в политическом плане, работника для реализации 
модернизационных социально-экономических процессов. Однако 
вопреки такому утилитарному подходу А.В. Луначарский (и это, 
как представляется, личная позиция наркома) настаивал на необ-
ходимости сохранения установленных изначально 9 лет обучения, 
поскольку неоднократно подчеркивал, что «одним из измерителей 
культуры страны является количество годов, затрачиваемых на об-
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разование». Поэтому Наркомпрос РСФСР наряду с семилетками 
учредил девятилетки и полные школы II ступени2.

Согласно документам в РСФСР в 1927–1928 гг. существовали 
школы II ступени двух типов: семилетки, выпускники которых 
могли поступать в многочисленные техникумы: технические, 
сельскохозяйственные, медицинские, педагогические и другие, а 
также пятилетние школы II ступени, которые вместе с I ступенью 
составляли девятилетку. Из них открывался путь в высшие учеб-
ные заведения3.

Общее соотношение школ I и II ступени согласно документам 
соответствовало одной школе «повышенного типа» на каждые 
12 школ I ступени4.

Неоднозначная судьба школ старшего звена была решена в их 
пользу не только благодаря упорству наркома, но и изменившимся 
к концу 1920-х общественным потребностям. Не только предста-
вители немногочисленной образованной части общества, но и ши-
рокие слои рабочих и сельских жителей стали все чаще говорить 
о необходимости полноценного школьного образования для своих 
детей. Последние нередко добавляли к этому и возможность ос-
воения детьми профессиональных навыков. Поэтому к середине 
1920-х гг., когда необходимость в школах II ступени стала очевид-
ной, была проведена своего рода мини-реформа этих школ. В шко-
лах II ступени стали вводиться «специальные курсы различных 
уклонов», основными из которых были «педагогический уклон», 
счетоводство, бухгалтерия, кооперативное дело, товароведение5.

Подобная «профессионализация» школы вводилась не только 
по требованию родителей, многие из которых не считали нужным 
или не могли (в силу тех же финансовых проблем) дать своим де-
тям высшее образование, но и потому, что существовала и серьез-
ная объективная причина: до 80% выпускников школ II ступени не 
могли поступить в вузы из-за несоответствия школьных программ 
требованиям приемных комиссий вузов. Преодолению этого раз-
рыва должны были помочь созданные сразу же по установлению 
советской власти рабочие факультеты при вузах. Однако общая 
тенденция в политике Наркомпроса тех лет заключалась в после-
дующем «выравнивании» школьных программ под требования 
высшего образования и преодолении существовавшего «разрыва»6.

Общие результаты выполнения намеченных программ к концу 
1920-х гг. фиксируют следующее положение: из общего количества 
детей с 8 до 12 лет 4-летним образованием было охвачено до 75%. 
Наиболее низкие показатели приходились на школы в нацио-
нальных районах7. Поэтому предполагалось, что на большей части 
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РСФСР введение всеобщего обязательного обучения должно быть 
закончено в 1932/1933 учебном году. Но с учетом неравномерности 
данного процесса крайние сроки определялись 1935–1936 гг.8

Характерной особенностью образования тех лет была широкая 
самостоятельность как местных органов власти, так и республикан-
ских наркомпросов в определении методов, путей и содержания об-
разовательных систем своих регионов. Однако в главных подходах 
и принципах в организации образования противоречий не было. 
Все республиканские программы в принципе и организационно, и 
по содержанию ориентировались на российские образовательные 
программы9. При этом существовали и расхождения в понимании и 
трактовке первостепенных задач образования, что вызывало споры 
и дискуссии, продолжавшиеся практически все 1920-е гг.

Наиболее острая дискуссия имела место между наркомпроса-
ми РСФСР и УССР. Первое обсуждение согласно «Отчету Нар-
компроса» РСФСР состоялось в декабре 1920 г. на одном из пра-
вительственных совещаний с приглашенными членами Х съезда 
РКП(б). Были заслушаны «доклады Наркомпроса РСФСР и 
Наркомпроса УССР по… проблемам народного просвещения»10. 
В итоге были приняты оба проекта, и каждая республика получи-
ла возможность и далее реализовывать намеченные программы.

Повторное слушание проектов систем народного образования 
РСФСР и УССР было проведено на совещании наркомпросов 
республик СССР 1 декабря 1923 г. Согласно принятому решению 
прежнее положение сохранялось, и обе республики могли работать 
согласно принятым ранее направлениям, поскольку оба подхода не 
имели идеологических расхождений и были обусловлены «хозяй-
ственными особенностями территорий».

В целом самостоятельность республиканских наркомпросов 
просуществовала до 1924 г., и только с принятием общесоюзной 
Конституции 1924 г. советская система образования стала приоб-
ретать централизованное начало и общие контуры развития. Как 
отмечал Луначарский, первоначально таким объединяющим и 
корректирующим центром стало совещание наркомов всего Союза, 
как республик, не входящих в федерацию, так и федеративных при 
Совете Национальностей Центрального Исполнительного Коми-
тета СССР11.

Следует отметить, что опыт УССР на тот момент получил свое 
развитие и в практиках других республик, например в Белорусской 
ССР. Поэтому в 1928 г. состоялось еще одно обсуждение суще-
ствующей проблемы. Из документов можно сделать вывод, что к 
указанному времени многие расхождения были ликвидированы, но 
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по ряду вопросов полемика продолжалась. Суть проблемы заклю-
чалась в сроках школьного образования и его содержании12.

База украинского образования включала три основных эле-
мента: политическое, общее и специальное образование, которые 
должны были «слиться» «в единую систему народного образова-
ния»13. Общее образование давали школы I ступени и ряд других 
подобных учреждений, предназначенных для детей от 4 до 15 лет. 
Его структура включала: а) дошкольные учреждения (дети от 4 до 
8 лет), начальную школу или, как тогда принято было говорить, 
элементарную (1–4 классы) и б) среднюю общеобразователь-
ную (5–7 классы). Все вместе это составляло I концентр на базе 
7-летнего образования. Общее образование для украинских детей 
на этом заканчивалось. Школа II концентра начиналась, когда 
15-летние молодые люди поступали в профессиональную школу 
для обучения тем профессиям, потребность в которых определя-
лась производственными потребностями мест их проживания. 
Продолжительность данного этапа обучения составляла 2 года. 
Для детей, которые после 7-летки сразу поступали работать, 
открывались 4-летние школы рабочей молодежи (фабзавучи), а 
«для подростков-батраков – школы батрацкой молодежи», также 
4-летние14.

В целом в обеих республиках (РСФСР и УССР) дошкольное и 
среднее образование продолжалось с 3 (с 4 в УССР15) и до 17 лет. 
Но в РСФСР, в отличие от УССР, базой оставалась общеобразо-
вательная 9-летняя школа. Отсутствовала в РСФСР и жесткая 
профессионализация школы.

Второе, принципиальное различие заключалось в преемствен-
ности образования. Если в РСФСР старались выравнивать пере-
ходы из одного звена в другое (наиболее слабым местом, как от-
мечалось, был переход от школьного к вузовскому образованию), 
то на Украине все ступени даже школьного этапа образования 
курировались учреждениями разного подчинения и оставались 
самодостаточными единицами. 7-летнее школьное образование 
определялось предельно прагматично: «ни 7-летка, ни профшко-
ла не ставят прямой целью непосредственной подготовки в выс-
шую школу: их задача – готовить к жизни. Прошедшие школу 
соцвоса и профшколу любого типа усваивают все предпосылки, 
чтобы в соответствующем производстве быстро стать рядовыми 
квалифицированными рабочими», «прежняя средняя школа как 
передаточное звено в непрерывной школьной лестнице для тру-
дящихся неприемлема»16. При этом ограничений для желающих 
продолжить образования не было, но отмечалось, что следующие 
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ступени – курсы, техникумы, институты – не взаимосвязаны и 
представляют форму образования с иной, условно говоря, каче-
ственной основой.

В РСФСР поступить в вуз можно было или через рабфаки 
(такая же система сложилась и на Украине и предназначалась 
для пришедших с производства молодых людей, не имеющих 
необходимого среднего образования), или по окончании полной 
средней общеобразовательной школы на базе 9 лет. На Украине 
«специалистов высшей квалификации готовили: 1) техникумы 
(дневные) двух концентров (первый выпускал квалифицирован-
ных мастеров производства, а второй – инженеров-практиков); 
2) техникумы (вечерние) для высококвалифицированных рабо-
чих; 3) высшие 3-летние педагогические курсы для подготовки 
педагогов «младших групп соцвоса» (социального воспитания)17 
и 4) институты, дававшие более глубокое теоретическое образо-
вание и выпускавшие «администраторов-организаторов»: инже-
неров, агрономов, экономистов, врачей, педагогов, художников»18. 
Но преемственности не было, и по этому поводу в документах 
подчеркивалось: «техникум не должен быть подготовительным, 
ибо сам принцип преемственности рассматривался как принцип, 
«свойственный прежней буржуазной школе». Набор студентов 
в украинские вузы начинался с достижения ими «14 лет, путем 
тщательного отбора профсоюзом и партией»19, т. е. по классовому 
принципу.

Согласно статистике «всего по Украине (по сведениям Губ-
соцвосов) к началу 1923 г. имелась следующая сеть учреждений 
социального воспитания: а) детских садов с 1921 по 1924 г.: 
1921 г. – 879 учреждений – 47 136 детей, 1924 г. – 148 учрежде-
ний – 7 538 детей; б) школ – на 1 января 1924 г. по всей Украине 
детей от 8 до 11 лет всего – 3 242 704, из них учащихся: в горо-
дах – 362 200, в селах – 1 059 500 (38,62%), всего обучающихся – 
1 421 700 (43,84%). К тому же было установлено, что в продолже-
нии с 1924/25 г. по 1928/30 г. все дети от 8 до 11 лет должны быть 
охвачены 4-летней школой. А к 1924–1925 гг. предполагалось 
закончить подготовку работы, чтобы с 1925/1926 учебного года 
начать плановое развертывание школьной сети»20.

Таким образом, как отмечалось в выступлениях руководства 
Наркомпроса УССР, «к 1924 г. Украинская советская система 
народного образования выступает как система в основном опре-
деленно оформившаяся, имеющая в архитектонике и содержании 
специфические особенности, отличающие эту систему от советской 
системы народного образования РСФСР»21. 



166 Н.Ю. Андрианова

Сопоставим образовательные системы РСФСР и УССР с 
современными им системами образования в США, Англии и Япо-
нии22 по таким вопросам, как:

– программы, цели, задачи и структура образовательной системы;
– социальный состав и количество учащихся каждого звена;
– доступность и платность образования23.
1. Программы, цели, задачи и структура образовательной систе-

мы, роль каждого звена и количество лет обучения.
В США потребность в школьном образовании, как, очевидно, 

и в большинстве стран указанного периода, была продиктована 
расширением индустриального производства. Уже с 1909 г. начи-
нается реформа школьного образования с заметным усилением 
«профессионализации». Для многих учащихся ступень элемен-
тарной школы была завершающей, и юноша поступал на работу, 
«так как именно в 12–15 лет наблюдался самый большой отсев 
учащихся из школы»24. 

В Англии вопросами образования озаботились много раньше, 
чем в других странах. Начиная с XIV в. там стали открываться 
грамматические школы. В ХIХ в. в связи с промышленным пере-
воротом число начальных школ увеличилось. Появились «школы 
взаимного обучения», где учитель обучал только старшую группу 
учеников, которые затем передавали знания детям более младшего 
возраста. Учили в этих школах чтению, письму, счету, как в этот 
период говорили в США, «3R»: reading, writing, arithmetic. Но пе-
реход в индустриальное общество потребовал реформ образования, 
ибо «без срочных мер в области образования британская промыш-
ленность не могла достойно конкурировать с промышленностью 
других стран, в первую очередь Германии и США»25. Были необхо-
димы квалифицированные рабочие.

В 1870 г. правительство приняло закон об образовании (закон 
Форстера26), который предусматривал раздел страны на учебные 
округа для открытия новых школ или усовершенствования старых. 
Это были начальные школы. К концу XIX в. начальное образование 
стало общеобязательным27. В 1889 г. был принят еще один закон о 
техническом обучении. В 1899 г. в Англии и Уэльсе было образо-
вано Ведомство просвещения для руководства начальным, средним 
и специальным образованием, а в начале ХХ в. приняты законы, 
реформировавшие образование. Так, в 1902 г. закон Бальфура28 
уравнял в правах частные и религиозные школы, а в 1918 г. закон 
Фишера29 разрешил «открывать дошкольные учреждения для детей 
2–5 лет» и «увеличить срок образования до 15 лет», но «на практи-
ке – до 14 лет»30. В 1924 г. лейбористы рекомендовали создать новый 
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тип школы – среднюю современную школу – Secondary Modern 
School, основная задача которой – подготовить грамотных рабочих 
для производства. Однако широкого распространения эти школы 
не получили, поскольку были ориентированы на профессионализа-
цию образования и непосредственно образования как такового не 
давали, отсюда пошло выражение «обрезанное образование».

В целом можно констатировать, что основной структурой 
школьного образования при всех прочих до 1939 г. в Англии оста-
вался «курс начальной школы», который «считался достаточным» 
для 84% английских детей31.

В Японии образование было призвано решать те же задачи. 
Вставшая во второй половине XIX в. на путь активной модерни-
зации японская экономика нуждалась в большом притоке квали-
фицированных работников всех уровней. Именно в это время на-
чалось и заимствование опыта США и Европы (Англии, Германии 
и Франции) по организации среднего образования. Уже в 1870 г. 
правительство разработало программу среднего образования, а в 
1872 г. был утвержден общий кодекс по образованию, предусма-
тривавший создание по одной средней школе в каждой префекту-
ре. Главной задачей этих школ был отбор и подготовка «наиболее 
способных выпускников обычных средних школ» для дальнейшего 
«их обучения в императорских университетах». Таким образом, 
японская средняя школа, превращаясь в промежуточное звено меж-
ду начальным и высшим образованием, была призвана, во-первых, 
готовить среднее звено управленцев и квалифицированных специ-
алистов для школ и производства, и, во-вторых, готовить наиболее 
способных учащихся для университета – будущих специалистов 
высшего управленческого звена. Поэтому основным назначением 
средней школы Японии в отличие от западноевропейских систем 
была подготовка среднего класса в японском обществе. Отсюда 
брала начало и активная профессионализация японской средней 
школы. Уже к концу XIX в. в число средних учебных заведений 
страны входили как обычные средние школы, так и специализи-
рованные профессиональные школы: технические, сельскохозяй-
ственные, коммерческие, школы иностранных языков. Помимо них 
открывались и вечерние школы для работающих32.

Но указ 1919 г. о среднем образовании изменил его значение как 
промежуточного звена. Школы, как было когда-то, разделили на две 
категории: обычную со сроком обучения 4–5 лет (возраст 13–18 лет, 
в этих школах обучалось большинство детей) и повышенную, кото-
рая давала возможность поступления в вузы. Кроме того, в обычной 
школе была введена профессиональная специализация при сокра-
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щении срока обучения, дававшая стране подготовленных работни-
ков среднего звена в более короткие сроки. Тогда же окончательно 
сложилась и система вечерних 3-летних средних школ33.

2. Социальный состав и количество учащихся каждого звена, 
доступность и платность образования, женское образование.

Бесспорно, во многом благодаря политике «изоляционизма» 
США имели преимущества в системе школьного образования: 
школа бесплатна, на ее нужды затрачивалось больше средств, чем 
в других странах. Поэтому неудивительно, что на рубеже веков 
американская начальная и средняя школа стала массовой. Инте-
ресна и статистика по расходам различных стран в начале ХХ в. на 
образование34.

Страна На войну (дол.) На образование (дол.)

Франция 4 0,70

Англия 3,72 0,62

Пруссия 2,04 0,50

Италия 1,52 0,36

Австрия 1,36 0,62

Россия 2,04 0,30

США 0,39 1,31

Но массовой в основном оставалась элементарная школа, по-
скольку из каждой тысячи человек, обучавшихся в 5 классе эле-
ментарной школы, среднюю заканчивало лишь 40%. Однако, как 
представляется, про США первой половины ХХ в. можно со всем 
основанием сказать, что это была страна грамотных людей, так как 
при общем количестве населения около 117 млн человек к 1930 г. в 
250 тыс. школ страны насчитывалось 31 млн учеников, что состав-
ляло 88% всех детей в возрасте от 7 до 17 лет35.

В Англии, как было сказано выше, промышленный переворот 
открыл двери в школы детям из низших социальных слоев, а на-
чиная с 1891 г. начальное образование постепенно превращалось в 
бесплатное. Однако окончательно плата за обучение в начальных 
школах Англии была отменена только в 1918 г. с введением субси-
дии на оплату обучения (по 10 шиллингов на ученика), хотя сред-
ние муниципальные школы оставались платными по-прежнему. 
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Возможно, поэтому для большинства англичан образование всю 
первую половину ХХ в. ограничивалось рамками элементарной 
школы, работавшей в режиме «3R»36.

В Японии количество, содержание, функционирование школ 
строго отслеживались государством. Очевидно, и основное финан-
сирование также поступало из государственных источников, отчего 
доступ на каждую ступень образования строго регламентировался 
и предусматривал жесткую фиксацию типа средней школы и по-
следующую ступень образования. При этом повышенное среднее 
образование для университетов давали только пять гимназий, 
управлявшихся министерством просвещения и финансировавших-
ся из государственной казны.

В целом к концу Первой мировой войны необходимость в 
специалистах со средним и высшим образованием в сфере граждан-
ской службы, банковского дела, бизнеса, армии заметно возросла, 
что заставило японское правительство пойти на увеличение числа 
школ. Согласно статистике в 1908 г. работало 290 школ с числом 
студентов 115 038, а к 1927 г. их количество увеличились до 317 с 
числом студентов 131 946.

В первой четверти ХХ в. государственный подход к системе 
образования не изменился, в 1920-х гг. был установлен жесткий 
порядок вступительных экзаменов в среднюю школу, поэтому 
согласно документам не более 50% желающих могли продолжить 
образование. Так, в 1913 г. из 70 131 абитуриента поступило 34 088, 
т. е. 48,61%. А в 1923 г. из 155 610 человек только 69 846 – 44,99%. 
Таким образом, создавались, как говорили сами японцы, «узкие 
ворота средних школ». К тому же был принят секретный кондуит, 
который содержал не только оценки, полученные учеником на про-
тяжении всего периода обучения в начальной школе, но и характе-
ристику его поведения и личности, все его поступки и достижения. 
Этот документ передавался из школы в школу, минуя учеников и 
их родителей. В 1917– 1919 гг. была проведена реформа в средних 
школах повышенного типа, что привело к их разделению, и возник-
ла селекционная связь: школа – университет37.

За 1913–1928 гг. изменился и социальный состав учащихся: 
уменьшилось число детей из помещичьих семей с 30 до 10%, но уве-
личилось количество учащихся из торговых семей с 20 до 30% и се-
мей чиновников с 20 до 34%. По мнению специалистов, увеличение 
числа детей из определенных социальных слоев определялось до-
ходами семьи. Но в эти годы деньги требовались в первую очередь 
на оплату дополнительных репетиторов, поскольку традиционно 
уровень знаний, получаемый в обычных средних школах Японии, 
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был низким, отчего при вузах создавались подготовительные или 
дополнительные курсы, что в целом проблемы не решало38.

Таким образом, можно констатировать, что повышение вни-
мания к образованию носило объективный характер и во всех 
рассмотренных странах было теснейшим образом связано с 
процессом модернизации в рамках перехода к индустриальному 
обществу. По сути те же тенденции имели место и в советских 
республиках. Но, как представляется, советские программы по 
своим целям и задачам были призваны не только обучать, но и 
формировать новую мировоззренческую основу. Школа должна 
была совмещать функции обучения и воспитания. Именно школа 
закладывала фундамент для формирования «нового человека» и 
новой социальной модели в целом. Как представляется, не будет 
ошибочным утверждение, что тенденции советского образования 
в своей практической части совпадали с общим развитием образо-
вания в США, Англии, Японии.

В то же время авторитаризм образовательной системы Японии 
оказался сродни советским тенденциям. В обеих системах велика 
была роль государства и государственной идеологии. Но в отли-
чие от японского подхода советское государство предусматривало 
целостность и преемственность образования на всех ступенях (до 
конца 1920-х гг. – в рамках РСФСР и Закавказских республик). 
В этом же заключалось отличие советского образования и от за-
падных систем, где общедоступной и массовой оставалась только 
начальная школа39.

В вопросе финансирования бесспорным лидером были США, 
ранее многих других государств сделав свою элементарную и 
среднюю школу бесплатными. Остальные системы опирались 
или, как в большинстве западных стран, на местные бюджеты 
и соответственно местные налоги, или, частично ограничивая 
количество обучающихся на каждой последующей ступени 
образования, получали основные средства из государственной 
казны, но при этом были жестко регламентированы содержа-
тельно и идеологически, как в Японии. В этом плане советская 
система 1920-х гг. представляется своего рода эксперименталь-
ной площадкой, которая в своей работе пыталась объединить все 
названное выше, но под иным углом или в несколько ином фор-
мате. Провозглашая принцип общедоступной, равной и бесплат-
ной школы, советская власть в той социально-экономической и 
политической ситуации, в какой она оказалась в 1917–1918 гг. 
и до конца 1920-х гг., реализовать его за счет государства не 
могла, как не могла, «не теряя лица», отказаться от него совсем. 
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Этим, как думается, и был вызван декрет 16 сентября 1921 г., 
позволявший частичное добровольное финансирование школ за 
счет местных налогов, которые население в массовом порядке 
отказывалось выплачивать40. Возможно, еще и поэтому местным 
советам передавались столь важные вопросы, как содержание 
школ и зарплаты учителей. Но для режима «диктатуры пролета-
риата» во много раз желательнее была централизация управле-
ния и финансирования, посредством которой было легче и луч-
ше контролировать качество образования, влиять на учителей 
и находиться с ними в более тесном контакте. Однако нищета и 
разруха первых лет не позволяли Наркомпросу реально соеди-
нить все нити в своих руках.

Таким образом, советское образование было общедоступно, 
массово (постепенно) и бесплатно (постепенно) и искало свой 
путь, особенно в первые годы.

И, завершая, следует отметить, что политика Наркомпроса 
РСФСР в определении и реализации целей и задач советского 
образования в 1917–1920-х гг. представляется наиболее последо-
вательной, перспективной и гуманистической. Только в РСФСР 
была предложена подлинная системность и преемственность ка-
ждой ступени образования. Ни одна школа мира такую систему 
в столь масштабном освоении в начале ХХ века не имела и не 
декларировала. Даже весьма успешные США не решались зая-
вить о своей готовности обеспечить одному человеку бюджетным 
образом возможность учиться в общей сложности 20 лет: с дет-
ского сада (с 3 лет) и до окончания вуза (22–23 лет). Бесспорно, 
Наркомпрос РСФСР, заявляя и реализуя эту систему, становил-
ся мировым лидером в системе образования. Именно в РСФСР 
впервые школа превращалась в общедоступную, что имело место 
только в наиболее демократически развитых странах, прежде 
всего, в США, а также закреплялся тип средней школы как об-
щеобразовательной 9-летней. И в этом позиция Наркомпроса 
РСФСР представляется более правильной и фундаментальной. 
Опыт Украины был легче реализуем и практичен, обладал мень-
шей «затратностью», однако позиция Наркомпроса РСФСР была 
наиболее обоснована с точки зрения «возвратности» образования. 
Нельзя не согласиться с Луначарским, что годы, занятые образо-
ванием, – это годы обретения. Личность ребенка формируется 
под воздействием достижений общемировой культуры, получая 
тем самым некий культурный код, меняющий не только ребенка – 
юношу, но через него и все общество.
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