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Abstract. Introduction. The aim of the work is to determine the significance of the transformation of the
educational process in general educational institutions of Tyumen in the post-war period. In the context of the
study, the authors study the expansion of the network and the technical condition of general educational institutions,
note changes in the staffing of schools, reveal various aspects of the methodological training of teachers, as well
as the process of transforming the educational programs of educational institutions. Methods and materials.
The basis of the research work was made up of previously unpublished archival records and statistical materials,
regulations that were published as part of collections of documents during the period under study, as well as
information from periodicals of the post-war years. In addition, over the past decade, a significant number of
regional studies have appeared in historiography concerning the problem of school education in the period under
study. Analysis. Soviet education in 1945–1953 was experiencing a serious crisis. School buildings in need of repair,
lack of a sufficient number of classrooms and teaching staff, difficult financial and living conditions of general
education institutions, difficulties in implementing the law on universal education, increasing requirements for the
general education training of students and the teaching activities of teachers – these are not all the problems that
Soviet education faced in the post-war period. Results. The researchers come to the conclusion that the post-war
years became an important time for the transformation of the educational process in the schools of Tyumen,
causing its transition to peacetime. During the study period, the network of educational institutions in the city was
expanding, and the number of students was also growing. At the same time, a number of problems remained
unresolved, which concerned the low technical condition of educational institutions and multi-shift classes. In the
mid-1940s and early 1950s, in the schools of the city, there was an increase in the number, experience, and level of
education of teaching staff. Author’s contribution. The search, systematization, and analysis of archival documents,
regulations, periodicals, as well as research literature on the topic of research work, followed by composing the
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Аннотация. Введение. Целью работы является определение направлений трансформации учебного
процесса в общеобразовательных учебных заведениях Тюмени в послевоенные годы. В контексте исследова-
ния авторы изучают расширение сети и техническое состояние общеобразовательных учебных заведений,
отмечают изменения в кадровом составе школ, раскрывают различные аспекты методической подготовки
педагогов, а также процесс трансформации образовательных программ учебных заведений. Методы и ма-
териалы. Основу работы составили не публиковавшиеся ранее архивные делопроизводственные и статисти-
ческие материалы, нормативно-правовые акты, которые издавались в составе сборников документов в изу-
чаемый период, а также сведения периодической печати послевоенных лет. Кроме того, за последнее десяти-
летие в историографии появилось значительное количество региональных исследований, касающихся про-
блемы школьного образования в изучаемый период. Анализ. Советское образование в 1945–1953 гг. пережи-
вало серьезный кризис. Нуждающиеся в ремонте здания школ, отсутствие достаточного количества учебных
помещений и педагогических кадров, тяжелое материально-бытовое положение общеобразовательных уч-
реждений, сложности в реализации закона о всеобуче, рост требований к общеобразовательной подготовке
учащихся и педагогической деятельности учителей – это далеко не все проблемы, с которыми столкнулось
советское образование в послевоенный период. Результаты. Исследователи приходят к выводу, что после-
военные годы стали важным временем трансформации учебного процесса в школах Тюмени, обусловив его
переход к мирному времени. В исследуемый период расширяется сеть учебных заведений города, растет и
численность учащихся. Вместе с тем остается нерешенным целый ряд проблем, которые касались низкого
технического состояния учебных заведений и многосменности занятий. В середине 1940 – начале 1950-х гг. в
школах города происходит рост количества, повышается стаж и уровень образования педагогических кадров.
Вклад авторов. Поиск, систематизация и анализ архивных документов, нормативно-правовых актов, мате-
риалов периодической печати, а также исследовательской литературы по теме работы с последующим напи-
санием основной части статьи осуществлялась Е.В. Бородулиной. Редакция текста, написание обобщающих
выводов, проверка ссылок проводились А.В. Скочиным. Финансирование. Исследование выполнено при
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-49-720018.
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Введение. Модернизация всех сторон
общественной жизни способствует повыше-
нию требований к уровню образования и ква-
лификации учащихся современных учебных
заведений. Основы научных знаний заклады-
ваются в школе, однако эффективность обра-
зования зависит не только от его содержания,
но и от профессионализма педагогических
кадров. Актуальные сегодня проблемы каче-
ства школьного образования, его ориентация
на обеспечение комплексного подхода к воп-
росам обучения и воспитания, значимая соци-
альная роль, которую выполняют школьные
учителя – все эти вопросы в нашей стране
возникали и ранее. Особенное значение дан-
ные проблемы приобретают в послевоенные
годы, когда перед страной стояла задача бы-
строго восстановления разрушенной войной
экономики, что было невозможно без квали-
фицированных, образованных кадров. Приме-

нение новых форм и методов учебной деятель-
ности педагогов вызывает необходимость
осмысления имеющегося исторического опы-
та, в том числе и на региональном уровне.

В последние годы в отечественной ис-
ториографии появилось значительное количе-
ство работ, в которых проблемы деятельности
средних общеобразовательных учреждений в
послевоенные годы изучались на материалах
различных регионов страны. Вместе с тем
развитие системы школьного образования на
территории Тюмени в данный период вплоть
до настоящего времени не становилось пред-
метом специального научного изучения. Сле-
довательно, обращение к деятельности обще-
образовательных учебных заведений облас-
тного центра в 1945–1953 гг. представляет
определенный исследовательский интерес.
Целью исследования является определение
направлений трансформации учебного процес-
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са в общеобразовательных учебных заведе-
ниях Тюмени в послевоенные годы. Реализа-
ции данной цели способствовали задачи ра-
боты, в числе которых стоит отметить ана-
лиз материальной базы тюменских школ, изу-
чение кадрового состава учреждений образо-
вания, исследование содержания учебных про-
грамм в школах областного центра в после-
военные годы.

Методы и материалы. Основу рабо-
ты составили не публиковавшиеся ранее ар-
хивные делопроизводственные и статистичес-
кие материалы, нормативно-правовые акты,
которые издавались в составе сборников до-
кументов в изучаемый период, а также све-
дения периодической печати послевоенных
лет. Как уже отмечалось, за последнее деся-
тилетие в историографии появилось значитель-
ное количество региональных исследований,
касающихся проблемы школьного образова-
ния в изучаемый период. В этой связи осо-
бенный интерес представляет диссертация
Е.О. Гладковой, посвященная восстановлению
и развитию школьной системы в Нижнем По-
волжье [5]. Также определенное значение
имеет работа Е.С. Федоровой, в которой
школьная система СССР анализируется на
материалах Ульяновской области [36], и дис-
сертация А.К. Шитова, касающаяся общеоб-
разовательных школ Уральского региона [39].
Кроме того, в конце 2010-х гг. были опублико-
ваны статьи Н.Н. Макаровой, Е.Л. Кожухо-
вой [17] и Р.З. Алмаева [2], посвященные шко-
лам Магнитогорска и Южного Урала в 1945–
1953 годах. Тем не менее на сегодняшний день
в историографии отсутствуют работы, посвя-
щенные комплексному анализу проблемы де-
ятельности средних общеобразовательных
учебных заведений Тюмени – центра крупней-
шей области страны в послевоенные годы,
который в последующий период сыграет зна-
чительную роль не только в экономическом,
но и культурном освоении новых регионов.

Анализ. В 1945/46 уч. г. в Тюмени дей-
ствовали 24 школы: 16 – начальные, 4 – семи-
летние и 4 – средние [19, л. 3; 27, л. 2]. Еще во
время Великой Отечественной войны –
16 июля 1943 г. – было издано Постановление
СНК СССР «О введении раздельного обуче-
ния мальчиков и девочек...». В соответствии
с этим документом раздельное обучение в

семилетних и десятилетних общеобразова-
тельных учреждениях Тюмени стало осуще-
ствляться с 1944/45 уч. г. [3, с. 218], но полно-
стью оно было реализовано только после вой-
ны начиная с 1 сентября 1946/47 уч. года.
Среди средних общеобразовательных учреж-
дений единственной мужской стала школа № 25,
а школы № 26, 21 и 5 сделали женскими. Клас-
сы во всех этих учебных заведениях, за исклю-
чением старшего звена, были переполненны-
ми: в 1946/47 уч. г. в 1–4-х классах в среднем
училось по 38 человек, в 5–7-х – по 34, в 8–
10-х – по 25 человек [16, л. 67; 33, л. 30, 50].
Самой «загруженной» оказалась школа № 25,
в которой на каждой параллели было по 6–
8 классов, а в каждом классе, кроме 8–10-х,
по 45–50 учеников [13, с. 26].

К 1952/53 уч. г. количество школ в Тюме-
ни увеличилось до 26, при этом некоторые на-
чальные школы были преобразованы в семи-
летние, а семилетние – в средние. Таким об-
разом, в городе действовало 9 начальных, 8 се-
милетних и 9 средних школ [4, л. 18; 8, л. 47].
Однако, наряду с более чем двукратным рос-
том числа семилетних и десятилетних обще-
образовательных учебных заведений в облас-
тном центре, на 29,3 % увеличилась и числен-
ность учащихся (подсчитано по: [12, л. 13; 19,
л. 3; 24, л. 30, 37; 27, л. 2–8; 29, л. 15; 31, л. 37]).

Значимой проблемой школьного образо-
вания города в исследуемый период являлась
материальная база учебных заведений. От-
даленность Тюмени от территории боевых
действий позволила сохранить часть школь-
ных зданий в удовлетворительном состоянии,
однако некоторые из них, например, школы
№ 1, 2, 3, 5, 10, 14, 21, 22, 50, были заняты жиль-
цами, госпиталями и различными организаци-
ями [9, л. 7]. 5 марта 1944 г. вышло Постанов-
ление СНК СССР «О порядке возвращения
школьных зданий, используемых не по назна-
чению», по которому все они должны были
быть освобождены и к 15 августа 1945 г. под-
готовлены для нового учебного года [23].
Однако данное постановление было выполне-
но лишь частично. Большая часть школьных
зданий города оказалась непригодна для обу-
чения, серьезный ремонт требовался более
50 % школ, поэтому проблема восстановле-
ния и оборудования школ стала одной из наи-
более приоритетных для городских властей.
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Несмотря на то что школы города были
мало подготовлены к началу образовательно-
го процесса, 1 сентября 1945 г. ученики при-
ступили к обучению. К этому времени отре-
монтированными и полностью готовыми к
новому учебному году оказались лишь 3 из
24 школ Тюмени [11]. Ситуация несколько
меняется к 1946/47 уч. г.: к этому времени
были отремонтированы все четыре тюменс-
кие средние школы [14]; для школы № 25 пос-
ле капитального ремонта открыли новое зда-
ние по ул. Первомайской, в котором ранее, с
момента его постройки в 1935 г., размещалось
педагогическое, а в военные годы – ремес-
ленное училище [13, с. 26]. Однако во многих
школах Тюмени ремонт затягивался и осуще-
ствлялся уже в течение учебного года сила-
ми педагогов и родителей. Важной проблемой
учебных заведений в середине 1940-х гг. яв-
лялась нехватка электроэнергии. Наиболее
существенно это затрудняло обучение в зим-
ний период, когда общеобразовательные уч-
реждения «теряли тысячи учебных часов» в
утреннее и вечернее время, а некоторые шко-
лы, в связи с отключением электричества,
полностью прекращали обучение. Данную про-
блему удалось решить лишь к концу иссле-
дуемого периода. В конце 1940 – начале
1950-х гг. ситуация с ремонтом, обеспечени-
ем школ мебелью и необходимым оборудо-
ванием значительно улучшилась. В 1948/49 и
1949/50 уч. гг. ремонт во всех школах Тюме-
ни в основном завершился в положенный
срок – к 1 августа [29, л. 49–55].

В исследуемый период в центре внима-
ния местных органов власти находился кад-
ровый вопрос в тюменских школах. В регио-
нальной прессе регулярно появлялись публи-
кации, отражающие различные аспекты, свя-
занные с кадровой проблемой в общеобразо-
вательных учреждениях Тюмени [1]. К сере-
дине 1940-х гг. большая часть педагогов –
67,5 % (239 из 354) – имела опыт работы в
школе от года до 5 лет, при этом число учите-
лей, проработавших в педагогической сфере
свыше 25 лет, составляло лишь 5,3 % (19 че-
ловек). К 1952/53 уч. г. педагогический стаж
учителей заметно вырос: почти 57 % педаго-
гов (288 из 506) трудилось в школе от 5 до
25 лет, правда, речь идет исключительно о
штатных сотрудниках. В период с 1946 по

1953 г. в школах Тюмени почти на 43 % (с 354
до 506 человек) произошел рост численности
штатных педагогов [15, л. 240; 24, л. 7, 24; 26,
л. 29].

Особый интерес представляет анализ
образовательного уровня тюменских учите-
лей. Так, если в начале исследуемого перио-
да подавляющее их большинство имело
среднее педагогическое образование, то в
1947/48 уч. г. уже 20 % школьных педагогов
(75 из 372) были с высшим образованием,
21 % (78 из 372) получили диплом учительс-
кого института, который давал право препо-
давания в семилетней школе. К концу изуча-
емого периода 39 % педагогов (198 из 506)
имели высшее образование, количество
школьных работников, окончивших учитель-
ский институт, составляло 27,7 % (140 из 506),
а педагогическое училище – 33 % (167 из 506),
при этом практически исчезла категория
преподавателей, которые не имели специаль-
ного профессионального образования [15,
л. 240; 24, л. 7, 24; 33, л. 46]. Таким образом,
в 1945–1953 гг. количество педагогических
работников в тюменских школах, имевших
высшее образование, заметно выросло. Вме-
сте с тем данная проблема не была полнос-
тью решена. К 1951/52 уч. г. в городе не хва-
тало 68 учителей с высшим образованием по
целому ряду дисциплин, среди которых были
учителя русского языка и литературы – 14 че-
ловек, математики – 14 человек, физики –
6 человек, биологии – 7 человек, иностранно-
го языка – 8 человек [24, л. 5–6]. Еще более
острой была проблема нехватки преподава-
телей со средним или высшим профессиональ-
ным образованием по специальным предме-
там: рисованию, музыке, физической культу-
ре, трудовому обучению. Одной из проблем в
школах города из-за нехватки кадров стала
перегруженность штатных педагогов и при-
влечение на работу учителей-совместителей.
Если в среднем по Тюмени недельная нагруз-
ка школьного педагога составляла 21–
24 часа, то в отдельных образовательных уч-
реждениях она могла достигать 30–35 часов
[15, л. 341], что негативно сказывалось на ка-
честве работы учителей и затрудняло усвое-
ние материала учащимися.

Самый большой недостаток в учитель-
ских кадрах в первые три послевоенных учеб-
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ных года сохранялся в семилетних и средних
школах города [33, л. 7]. Помогал в решении
этой проблемы приток молодых специалистов
в общеобразовательные учреждения. Высшее
педагогическое учебное заведение в Тюмени
делилось на педагогический и учительский
институты. Выпускники первого имели право
преподавать в 8–10 классах, второго – только
в семилетней школе. Тюменский педагогичес-
кий и учительский институты в 1945–1953 гг.
выпускали учителей русского языка и лите-
ратуры, физики, математики, истории, химии,
биологии, географии, а также педагогов-фи-
лологов для татарских школ [7, л. 10–15, 30].

Все выпускники институтов получали
путевки на работу со сроком явки по месту
трудоустройства до 15 августа [6, л. 13]. На-
пример, в 1946 г. дипломы Тюменского педа-
гогического института получили 79 выпуск-
ников [34], в 1948 г. – 101 выпускник [7, л. 6], а
в 1952 г. дипломированными учителями ста-
ли уже 230 человек [28, л. 3]. При этом в шко-
ле работали и выпускники, окончившие Тю-
менское педагогическое училище. Одновре-
менно с трудовой деятельностью они могли
получать заочное образование. В 1947 г. дип-
ломы педагогического училища получили
52 человека. Однако проблему дефицита пе-
дагогических кадров в школах города полно-
стью решить так и не удалось. Ежегодно в
тюменские школы приезжали дипломирован-
ные специалисты из других регионов, прежде
всего, из Омской, Томской и Свердловской
областей. Так, в 1952 г. в Тюменскую область
прибыло 766 молодых специалистов: 187 –
с высшим, 334 – с незаконченным высшим,
245 – со средним специальным образовани-
ем [25, л. 59].

Администрация школ большое внимание
уделяла работе с молодыми учителями. Для
оказания методической помощи начинающим
специалистам в средних и некоторых семи-
летних школах города существовала система
наставничества. Кроме того, для совершен-
ствования методики преподавания в Тюмени
ежегодно проводились курсы повышения ква-
лификации, которые часто проходили на базе
Тюменского педагогического института и
Института усовершенствования учителей.
Наряду с этим в городе регулярно устраива-
лись методические семинары и выставки, на

которых демонстрировался опыт работы пе-
редовых учителей. Площадками для них, чаще
всего, выступали средняя школа № 25 и Тю-
менский педагогический институт. Нередко и
сами учителя просили отправлять их на курсы
повышения квалификации. Одна из причин учи-
тельской инициативы в этом вопросе – неспо-
собность самостоятельно разобраться в новых
учебных планах, которые начали внедряться в
общеобразовательные учреждения города в
1946 году. Инициативу учителей в повышении
квалификации активно поддерживал городской
отдел народного образования, привлекая для
этого Институт усовершенствования учителей
и педагогов-новаторов, а также используя еже-
годные августовские учительские совещания
в качестве «трибуны передового педагогичес-
кого опыта» [15, л. 16–19].

В исследуемый период важным оставал-
ся и вопрос методической подготовки педа-
гогов. Необходимо отметить, что многие тю-
менские педагоги активно использовали со-
временные на тот момент формы и приемы
преподавания: организовывали конференции и
экскурсии, проводили лабораторные работы,
придумывали разные сценарии для повтори-
тельно-обобщающих уроков, регулярно приме-
няли наглядный материал в обучении, исполь-
зовали индивидуальный подход к ученикам.
Для распространения педагогического опыта
при Тюменском институте усовершенствова-
ния учителей действовал методический каби-
нет, который, начиная с 1951 г., помогал гото-
вить «выставки достижений передовых учи-
телей-новаторов», приуроченные к августов-
ским учительским совещаниям. Вместе с тем
благодаря стараниям самих школьных педа-
гогов постепенно в семилетних и средних
школах создавались собственные методичес-
кие объединения по многим предметам. Име-
на лучших учителей публиковали в «Тюменс-
кой правде», а наиболее талантливых из них
премировали государственными наградами.

Методические объединения в школах
давали положительные результаты, однако
еще в начале исследуемого периода назрела
необходимость создания организации, которая
могла бы координировать методическую де-
ятельность всех школ города и области. Так,
13–14 августа 1947 г. в Тюмени состоялся
Первый областной съезд учителей. Это было
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самое крупное событие в педагогической сфе-
ре региона после окончания Великой Отече-
ственной войны. В работе съезда принимал
участие 501 человек, 197 из них были учите-
лями начальных, семилетних и средних об-
щеобразовательных учреждений, остальные
делегаты – это директора и завучи школ, за-
ведующие отделами народного образования
и педагогическими кабинетами. Большинство
учителей, прибывших на съезд, – 172 челове-
ка (87,3 %) – имели стаж работы в школе бо-
лее 15 лет. На встрече обсуждались вопросы
эффективной организации педагогического
процесса; методики преподавания различных
школьных дисциплин и внеурочных занятий,
например, проведения экскурсий, политинфор-
маций; «распространения педагогического
опыта лучших учителей» региона. Важной на
съезде стала проблема контроля качества
обучения [22]. Помимо данного съезда в Тю-
мени в 1945–1953 гг. регулярно проводились
августовские учительские совещания, где
школьные педагоги обсуждали задачи, кото-
рые ставились перед ними в начале каждого
нового учебного года. Активной формой ра-
боты с учителями стало также проведение
городских и областных педагогических чте-
ний [30, л. 43].

Весомую роль в школах Тюмени играла
педагогическая практика студентов. В педа-
гогическом институте она проходила на III и
IV курсах, в учительском институте – на II,
в педучилище – на IV курсе [6, л. 46, 48; 18,
л. 19; 35, л. 5–11]. Практика студентов педин-
ститута в основном проходила в трех школах
Тюмени – № 4, 21 и 25, а выпускников педу-
чилища – в начальных классах семилетних и
средних школ города [6, л. 46–49; 7, л. 47].
Общее количество студентов, прошедших пе-
дагогическую практику, росло из года в год, и
в 1951/52 уч. г. только в пединституте соста-
вило 818 человек, что было рекордом за пос-
левоенное время [28, л. 7].

В исследуемый период урок продолжал
оставаться одним из основополагающих эле-
ментов обучения, однако послевоенное время
требовало изменения учебных планов, и с
1946 г. все школы региона перешли на новую
образовательную программу. Если в период Ве-
ликой Отечественной войны большое внима-
ние уделялось военной подготовке, и данный

предмет преподавался не только юношам, но
и девушкам, то с 1946/47 уч. г. эта дисциплина
отменялась у девушек и мальчиков 5–7-х клас-
сов. Вместе с тем в учебном плане сохрани-
лась допризывная военно-физическая подготов-
ка в объеме 2 часа в неделю для юношей 8–
10-х классов [21, с. 134]. Помимо этого, у юно-
шей 9-х классов в конце учебного года обяза-
тельными были военно-полевые сборы в те-
чение 20 дней, которые завершались участием
в стрельбах на полигоне озера Андреевское.
Военно-физической подготовке учащихся уде-
лялось большое внимание как в теоретичес-
ком, так и практическом плане. Ребята изуча-
ли противовоздушную, химическую и санитар-
ную оборону, сдавали нормы всесоюзного физ-
культурного комплекса «Будь готов к труду и
обороне СССР» (БГТО).

С завершением войны в школах города
стало меньше уроков физической культуры.
У учащихся 5–7-х классов физкультура пре-
подавалась 2 раза в неделю, а у старшекласс-
ников – 1 раз. Спортивный инвентарь в пер-
вые послевоенные годы оставался скудным
даже у крупных общеобразовательных учреж-
дений города. У некоторых школ спортзалов
не было совсем, а уроки физкультуры прохо-
дили в актовом зале [20, л. 119–120]. Руко-
водство многих учебных заведений решало
данную проблему, оборудуя на территории
своих школ спортивные площадки. Первые
такие площадки появились рядом со школа-
ми № 4, 5, 10, 21, 25, 26. На них обычно распо-
лагались волейбольное / баскетбольное поле,
беговая дорожка, полоса препятствий для сда-
чи норм БГТО, яма для прыжков [20, л. 120,
122].

В новой образовательной программе,
прежде всего для начальной школы, было пре-
дусмотрено тщательное изучение русского
языка, что являлось основной особенностью
нового учебного плана. Увеличение количе-
ства часов на изучение данного предмета,
изменение методики его преподавания про-
изошло также в средних и старших клас-
сах [29, л. 68]. Анализ экзаменационных из-
ложений учащихся 5–7-х классов в 1952 г. по-
казал, что основная часть тюменских школь-
ников справилась с заданием удовлетвори-
тельно. Особое внимание в эти годы уделя-
лось литературе и различным методам работы
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с художественными произведениями – от-
читательских конференций до литературных

вечеров [22]. Большое значение при изуче-
нии литературы имели современные произ-
ведения советских авторов: В.П. Катаева,
В.А. Каверина, А.А. Фадеева, Б.Н. Полевого
и А.П. Гайдара.

Определенную сложность для учащих-
ся представляли такие предметы, как мате-
матика, химия и физика. Не только в отчет-
ной документации общеобразовательных уч-
реждений, городского и областного отделов
народного образования, но также и в регио-
нальной газете «Тюменская правда» отме-
чалось, что знания школьников по этим пред-
метам «носят отрывочный характер», стар-
шеклассники часто «не в состоянии приме-
нять» их на практике [37]. В 1946/47 уч. г. в
8–10-х классах не был выполнен минимум ла-
бораторных работ по физике и химии во всех
школах города. Корреспонденты сообщали,
что на экзамене по физике у учащихся обна-
ружилась «приборобоязнь», уверенно владея
теоретической частью курса, выпускники
«оказывались беспомощными», когда им пред-
лагали «продемонстрировать какие-нибудь яв-
ления, пользуясь приборами» [38].

С 4-го класса в тюменских школах на-
чиналось преподавание курса истории. Педа-
гоги-историки ежегодно проводили методи-
ческие семинары на площадках Тюменского
педагогического института или средней шко-
лы № 25 [15, л. 115; 32, л. 46]. Учителя города
использовали разные формы и приемы дея-
тельности на уроках истории, однако особую
популярность среди них получили такие, как
экскурсия и исторические вечера. В исследу-
емый период развивалось и школьное краеве-
дение. По сообщениям облоно, краеведчес-
кой работой в Тюмени к 1952 г. было охваче-
но около 33 % учащихся. Несмотря на актив-
ную работу учителей, однообразие методов
преподавания истории в школах отмечали как
сами педагоги, так и представители гороно.
В качестве недостатков часто называлось
механическое заучивание учащимися матери-
ала, «вопросно-ответная проверка домашне-
го задания», «слабое использование фильмос-
копов», которые имелись в каждой школе, но
«продолжали стоять нетронутыми в шка-
фах» [31, л. 31; 32, л. 46–47].

Серьезной проблемой для тюменских
школ оставались неуспеваемость и второгод-
ничество. Самая низкая успеваемость в пер-
вые послевоенные годы существовала в се-
милетних школах, где количество учеников,
оставленных на второй год, составляло почти
10 % [15, л. 24–25, 60]. С 1948/49 уч. г. в шко-
лах Тюмени ввели систему оставления уча-
щихся в классе после учебной смены для под-
готовки невыученных уроков и дополнитель-
ных занятий с учителями, но проблема второ-
годничества не исчезла до конца исследуе-
мого периода. В 1952 г. больше всего учени-
ков, оставленных на повторное обучение, было
в 3-х, 5-х и 6-х классах [12, л. 14].

21 июня 1944 г. вышло Постановление
СНК СССР «О мероприятиях по улучшению
качества обучения в школе», в котором гово-
рилось о введении обязательной сдачи выпус-
кных экзаменов по окончании начальной и
семилетней школы (в 4-х и 7-х классах). В 5–
6-х и 8–9-х классах по основным предметам
учащиеся сдавали переводные экзамены.
Ученики 10-х классов завершали обучение
сдачей экзаменов по основным учебным дис-
циплинам за среднюю школу на «аттестат
зрелости», а лучшие выпускники получали
золотые и серебряные медали.

Первые экзамены на «аттестат зрелос-
ти» тюменские школьники стали сдавать в мае
1945 года. К итоговым испытаниям, как и в
целом по стране, допускались лишь десяти-
классники, имеющие по всем предметам не
ниже удовлетворительных оценок, при отлич-
ном поведении. Начинались выпускные экза-
мены с сочинения. Если ученик получал за
него неудовлетворительную оценку, то он не
допускался до остальных экзаменов, пересда-
ча которых происходила только через год.
В 1951 г. лучшими в Тюмени по качеству под-
готовки к экзаменам на «аттестат зрелости»
были названы средние женские школы № 21
и 26, в 1952 г. – средняя мужская школа № 25 [10].

Результаты. Послевоенные годы ста-
ли важным временем трансформации учеб-
ного процесса в школах Тюмени, обусловив его
переход к мирному времени. В исследуемый
период расширяется сеть учебных заведений
города, растет и численность учащихся. Вме-
сте с тем в середине 1940 – начале 1950-х гг.
остается нерешенным целый ряд проблем,



160 Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2024. Т. 29. № 5

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

которые касались низкого технического состо-
яния учебных заведений и многосменности
занятий. В послевоенные годы в школах горо-
да происходит рост количества, повышается
стаж и уровень образования педагогических
кадров. Тем не менее определенный дефицит
учителей в тюменских школах сохранялся.
Некоторому его преодолению способствова-
ли ежегодные выпуски молодых специалис-
тов из тюменских педагогического и учитель-
ского институтов, педучилища, а также при-
влечение педагогических кадров из других
регионов страны. В исследуемый период су-
щественно вырос методический уровень под-
готовки педагогов, чему способствовали ре-
гулярные учительские совещания и педагоги-
ческие съезды, методические семинары и
курсы повышения квалификации, в которых
принимали участие молодые специалисты.
В послевоенные годы подверглись существен-
ным изменениям и образовательные програм-
мы тюменских школ. В учебных планах со-
кратилось количество часов на занятия по
военной подготовке и физической культуре.
Вместе с тем большее внимание стало уде-
ляться общеобразовательным дисциплинам:
русскому языку, литературе, математике, фи-
зике и другим предметам, по которым начи-
нается настоящая борьба за повышение ус-
певаемости учащихся, результатом которой
становится получение школьниками «аттес-
татов зрелости».
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