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Учителя Приангарья в полной мере ис-
пытали все тяготы военного и послевоенно-
го периода лихолетий. Именно в эти годы 
образование становится одной из самых фе-
минизированных отраслей, поэтому, иссле-
дуя повседневную жизнь учителей в контек-
сте «работа – быт», мы будем рассматривать 
прежде всего историю учителей-женщин. 
Большая часть учительских кадров тру-

дилась в малокомплектных начальных шко-
лах. Отметим, что 15 апреля 1949 г. вышло в 
свет постановление Совета Министров 
РСФСР о введении всеобщего семилетнего 
обучения в сельской местности, однако ко-
личество средних школ было невелико, на-
ходились они в основной своей массе в рай-
онных центрах, и чаще всего это были шко-
лы-интернаты. В Иркутской области около 
половины школ всех типов были располо-
жены в шестнадцати густонаселенных юж-
ных районах, которые пересекает Восточно-
Сибирская железная дорога. Более сложная 
ситуация сложилась в отдаленных районах 
Среднего и Нижнего Приангарья, где в свя-
зи с малой плотностью населения имелось 
незначительное количество семилетних и 
средних школ [1]. 
Сельским учителям приходилось рабо-

тать в сложных условиях. Так, деревенские 
начальные школы Приангарья в своем 
большинстве располагались в обычных кре-
стьянских домах или приспособленных по-
мещениях. По воспоминаниям Л.Ф. Щерби-
ниной, в д. Листвянка «учились в бывшей 

церкви. Широкие подоконники, холодные 
стены, неуютно» [2]. Площадь классов не со-
ответствовала санитарным нормам [1, с. 75]. 
За годы войны большинство строений об-
ветшало, не хватало самого необходимого — 
стекла, кирпича, кое-где не было дверей. Во-
просы, связанные с поддержанием в надле-
жащем состоянии школьных зданий, долж-
ны были решать учителя совместно с прав-
лением колхозов, однако по данным на 1 
июля 1953 г. в Иркутской области насчиты-
валось 302 экономически слабых колхоза из 
685 имеющихся [3, с. 93–117], и проблемы 
чаще всего ложились на плечи учителей, 
родителей и самих детей. Проверяющие ре-
гулярно отмечали, что родительские коми-
теты школ занимались в основном вопроса-
ми материального обеспечения и не уделяли 
внимания успеваемости учащихся. 
Наибольшие трудности были связаны с 

нехваткой дров, и случалось, что в сильные 
морозы занятия отменялись. В наиболее от-
сталых колхозах учителям приходилось вме-
сте со школьниками заготавливать необхо-
димое количество дров на зиму. 
Таким образом, школы, с одной стороны, 

подчинялись министерству образования, с 
другой —целиком зависели в материальном 
плане от уровня благосостояния района и 
колхоза, на территории которого они распо-
лагались. 
В первые послевоенные годы не хватало 

учебников, канцелярских товаров. Е.С. Заха-
ренко, учитель из Тангуйского района, рас-
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сказывала: «Учебники очень берегли, их вы-
давали централизованно. Тяжело было с 
чернилами. Из района привозили ячмень, 
его пережигали, затем варили и этой смесью 
писали. Тетради выдавали строго из района, 
в магазине не продавали. В основном это 
были грифельные тетради многоразового 
использования. Мела из района выделяли 
очень мало, [поэтому] делали его сами, жгли 
из извести, этим писали. Сельсовет выдавал 
керосин, первыми на очереди были школа и 
учитель. Занятия в школе начинались в во-
семь утра. Первыми уроками пытались про-
водить физкультуру, потому что мало света 
для того, чтобы писать. Спортивной пло-
щадки не было, проводили занятия прямо в 
классе, иногда зимой катались на самодель-
ных лыжах» [4]. 
К началу 1950-х гг. обеспеченность отда-

ленных школ учебниками и наглядными 
пособиями составляла не более 25 %. В сред-
них школах отсутствовали специализиро-
ванные кабинеты химии, биологии, физики, 
а имеющиеся кабинеты не имели лабора-
торного оборудования. 
Особое внимание со стороны государства 

уделялось развитию физкультуры и спорта 
среди школьников, однако в сельских шко-
лах не было спортивных залов. Занятия ре-
комендовалось проводить на спортивных 
площадках, которые имели не многие шко-
лы. Вопросы обеспечения учебного процесса 
спортивным инвентарем даже не рассматри-
вались, подразумевалось его самостоятель-
ное изготовление. В связи с этим отмечалось, 
что учителя начальных школ не ставили в 
расписание уроки физической культуры и 
проводили их по мере своих возможностей. 
Более высокие требования при том же от-

сутствии материальной базы предъявлялись к 
учителям средних и семилетних школ, они 
были обязаны подготовить учащихся к сдаче 
норм ГТО и организовать спортивные секции. 
Большинство молодых учителей имели 

среднее специальное образование, подго-
товки, полученной в педагогических учи-
лищах, порой катастрофически не хватало. 
Получить необходимый опыт у старших 
коллег было невозможно, так как чаще всего 
учитель в деревенской школе был один, ре-
же — два. Контроль за уровнем преподава-
ния осуществлялся районными отделами 

образования. Е.С. Захаренко вспоминает: 
«Из управления приезжали часто и жили по 
четыре — шесть дней, приходилось их про-
кармливать, а самим есть нечего было. Од-
нажды [я] совершила ошибку, неправильно 
объяснила склонение у существительных, из 
района приехали, пришлось отрабатывать в 
выходной и учить детей заново» [4]. Обяза-
тельными были занятия с отстающими уча-
щимися, при этом количество таких инди-
видуальных консультаций никак не регла-
ментировалось и не оплачивалось, подразу-
мевалось их окончание при достижении ре-
зультата — положительной отметки по 
предмету. 
В период летних каникул учителя обяза-

ны были присутствовать на курсах повыше-
ния квалификации, которые организовыва-
лись в районных центрах [5]. Несмотря на 
все старания отделов образования, отмеча-
лось, что отдаленных деревнях Среднего и 
Нижнего Приангарья вследствие слабой 
подготовки учителей к урокам половина 
учащихся были неуспевающими [6]. Низким 
был также качественный состав заведующих 
рай- и гороно. Так, в Иркутской области в 
1947 г. только 28,5 % сотрудников отделов 
образования закончили вузы [7]. 
Учителя работали в две смены, кроме про-

ведения уроков они обязаны были занимать 
детей во внеурочное время. Например, учите-
ля организовывали досуг на школьных боль-
ших переменах — играли в «третий лишний», 
пели, водили хороводы [8]. Весной заготавли-
вали березовые ветки на корм для коров, уха-
живали вместе с детьми за пришкольными 
участками [9], летом и осенью работали на 
колхозных полях. Хотя учителя не были чле-
нами колхозов и потому не обязаны выходить 
в поле, однако, по воспоминаниям, председа-
тели колхозов всегда назначали для них рабо-
ту, и было стыдно не пойти.  
На учителях лежала огромная ответст-

венность по воспитанию юных граждан 
страны Советов. Обязательным было нали-
чие пионерских дружин в начальных шко-
лах и комсомольских организаций — в сред-
них. Данный вид работы должен был соот-
ветствовать плану работы школы и подра-
зумевал ежедневную занятость учащихся 
под руководством учителя. 
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За качеством идеологической работы 
учителей пристально следили райкомы пар-
тии и комсомола. В рамках этой деятельно-
сти необходимо было организовывать раз-
личные кружки и спортивные секции, про-
водить политинформации и классные часы, 
пионерские сборы, рисовать стенгазеты, го-
товить выступления школьников к совет-
ским праздникам, участвовать в сборе ме-
таллолома и макулатуры, заниматься тиму-
ровским движением и т. п. [10]. Подобная 
воспитательная работа с учащимися не оп-
лачивалась и ее количество не учитывалось. 

Обязательными были посещение учащихся 
на дому и контроль всеобуча. Бедственное ма-
териальное положение в семьях приводило к 
большому отсеву учеников, особенно из семи-
летних школ. Учителя регулярно обращались 
за помощью в различные органы власти, от 
сельсоветов до райкомов партии, выступали 
инициаторами создания материально-
денежных фондов для выполнения всеобуча и 
помощи школьникам [11].  
Помимо основной работы сельские учи-

теля выполняли так называемую общест-
венную нагрузку, которая носила добро-
вольно-принудительный характер. Ее опре-
деляли сельские администрации, различные 
государственные и партийные органы. Учи-
теля работали агитаторами и членами ко-
миссий во время выборов, выступали с док-
ладами на торжественных заседаниях, уча-
ствовали в субботниках по санитарной очи-
стке, в художественной самодеятельности и 
в составе лекторских групп, привлекались к 
работе в качестве землемеров и счетоводов. В 
числе обязательных были посещения засе-
даний правления колхозов, первичных пар-
тийных и комсомольских организаций. 
В бытовом плане жизнь сельского учителя 

была более социально защищенной по срав-
нению с другими категориями сельского на-
селения. Согласно постановлению ВЦИК и 
СНК от 10 июня 1930 г. учителя в сельской 
местности должны были обеспечиваться 
жилплощадью, освещением и топливом. 
Однако на практике отмечалось, что «еже-
годно средства на ремонт школ и учитель-
ских квартир используются только на ре-
монт школ, а на ремонт квартир средства не 
выделяются. На аренду квартир для учите-
лей сельские Советы не заключают догово-

ры, учителя вынуждены оплачивать стои-
мость квартир сами» [12]. 
Чаще всего молодым учителям выделяли 

помещения при школах или подселяли в 
дома с одинокими стариками, что давало 
существенную экономию для колхозного 
бюджета. 
В отдаленных районных отделах образо-

вания существовала практика неоправданно 
частого перевода учителей из одной дерев-
ни в другую в течение учебного года. По-
добного рода переезды отрицательно сказы-
вались на бытовых условиях учителей и 
членах их семей. 
В недостаточном количестве выделялись 

дрова и керосин, тетради приходилось про-
верять при свете лучины. 
Трудности крестьянского быта в полной 

мере ложились и на плечи учителей. При 
явном недостатке времени, тяжелое матери-
альное положение вынуждало их заниматься 
ведением личного подсобного хозяйства. 
Однако во многих колхозах игнорировали 
постановления партии и правительства и не 
выделяли сенокосные угодья для учителей, 
имеющих в личном пользовании коров [12]. 
В районных центрах были сложности с по-
лучением земли для огородов, которые в 
Приангарье располагались чаще всего вда-
леке от усадьбы, на колхозных полях. В дан-
ном случае быт учителя целиком зависел от 
личного расположения колхозного началь-
ства. За ведение личного подсобного хозяй-
ства учителя обязаны были выплачивать 
полную ставку сельскохозяйственного нало-
га, размер которого в послевоенное время 
был очень высоким. 
Из-за тяжелых бытовых условий сущест-

вовала большая текучесть учительских кад-
ров в отдаленных районах региона. 
По воспоминаниям Е.С. Захаренко, «зара-

ботная плата была большая, но вычитали 
большие налоги. Держали корову — нужно 
было сдать 8 кг масла, если держали поро-
сенка — нужно было сдать шкуру, [если овец] 
— шерсть. Учителя обязаны были выписы-
вать газеты, большая часть заработка уходила 
на принудительную покупку облигаций го-
сударственного займа. После того как вышла 
замуж, стали обеспечивать дровами и керо-
сином, выдавали по 8 кг муки. Ходили, как и 
все колхозники, в телогрейках, пальто не бы-
ло, но платьев было много. Привозили одеж-
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ду специально для учителя, на одежду была 
первая на очереди. Учителя были как заклю-
ченные. Заместитель районо издевался над 
учителями, часто снимал с работы. Меня 
снял с работы из-за того, что у меня было 
трое детей. Потом восстановили» [4]. 
Молодым педагогам было не всегда про-

сто найти общий язык с сельским социумом. 
Большинство деревень Среднего и Нижнего 
Приангарья находились в труднодоступных 
и отдаленных местах, что, безусловно, ока-
зало влияние на формирование местного 
крестьянского сообщества. Большинство жи-
телей были связаны кровными родственны-
ми отношениями, веками складывалась бы-
товая и праздничная культура ангарских 
поселений. Учитель всегда был на виду у 
всей деревни и не имел права на ошибки. 
Так, по воспоминаниям Е.С. Захаренко, в 

деревне мгновенно узнали, что она была до-
черью кулака: «Никто со мной не разговари-
вал, и даже в магазине ничего не продавали» 
[4]. Все закончилось благополучно только 
благодаря личному заступничеству секрета-
ря райкома партии. 
Подобные случаи хотя и встречались, но 

были скорее единичными. В целом в сель-
ском социуме было уважительное отноше-
ние к учительскому труду. Так, по воспоми-
наниям ангарцев, даже старики, увидев учи-
теля, за несколько метров снимали перед 
ним шапки, чтобы поздороваться [8]. 
Примечателен и такой факт: в районных 

газетах Приангарья, в рубрике «Письма в 
редакцию», нам не удалось обнаружить ни 
одной жалобы на работу учителей, нарека-
ния получали в основном медицинские ра-
ботники. 
Таким образом, повседневная жизнь сель-

ских учителей зависела от многих факторов: 
удаленности и труднодоступности региона, 
благосостояния колхоза, хорошего отношения 
со стороны сельской администрации, бесчис-
ленных проверяющих и контролирующих 
партийных и государственных органов. 
При официальной фиксированной нор-

ме учебной нагрузки работа занимала 
большую часть личного времени. Трудиться 
приходилось в тяжелейших условиях, со-
вмещая несколько ставок и выполняя мно-
жество общественных поручений. 
Трудности крестьянского быта, отсутст-

вие даже гарантированных государством 

льгот — все это выглядело малопривлека-
тельно для выпускников педагогических ву-
зов. В бытовом плане в несколько более вы-
годном положении были учителя, имевшие 
семьи. Их старались обеспечить жильем, вы-
деляли сенокосные угодья, редко переводи-
ли в другие деревни, однако налоговых 
льгот на личные подсобные хозяйства они 
также не имели. 
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