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Тема платности образова
тельных услуг в системе об
щего образования с завид
ным постоянством подни
мается в периодической пе
чати, но впервые серьез
но ее затронули в местной 
губернской прессе в конце 
1922-го - начале 1923 годов.

До Октябрьского перево
рота 1917 года для учеников 
уездов и сельских обществ 
как низовых звеньев терри
ториально-административ
ного деления России бес
платными были только од
ноклассные и двухкласс
ные церковно-приходские 
школы, а также началь
ные земские училища. Ро
дителям учащихся город
ских гимназий образование 
приходилось оплачивать.

После Октябрьского пе
реворота на основе декре
тов Совета народных ко
миссаров РСФСР, принятых 
в 1918-1919 годах, система 
образования претерпела 
значительные изменения: 
введено бесплатное обуче
ние во всех учебных заведе
ниях, совместное обучение 
детей обоих полов, отменя
лись физические наказания 
детей и так далее. Церков
но-приходские школы в со
ответствии с Декретом об 
отделении школы от церк
ви и государства от церкви 
реорганизовали в школы 
первой ступени (школы-че
тырехлетки). Тот же статус 
получили начальные зем
ские училища. Городские 
гимназии после реоргани
зации стали школами вто
рой ступени или школами- 
семилетками.

В 1921 году на X съез
де Российской коммуни
стической партии больше
виков была провозглашена 
Новая экономическая по
литика. Введение платно
сти предполагалось во мно

гих сферах экономической 
деятельности за исключе
нием бюджетной сферы, 
в частности, образования. 
В 1922 году все школы пе
ревели с государственного 
бюджета на местный. Скуд
ность местного бюджета по
зволяла выделять в школы 
деньги только на зарплату 
учителям. На хозяйствен
ные нужды учебных заве
дений не выделялось ни 
копейки.

В1922-1923 учебном году 
крайняя нужда в деньгах 
школ Северо-Двинской гу
бернии натолкнули Губоно 
на мысль о самообложении 
родителей. Если при «во
енном коммунизме» одна 
такая дума считалась пре
ступной, крамольной и на
казуемой, то при НЭПе из
менились условия жизни и 
психология мышления лю
дей. К тому же, как доно
сила молва, многие шко
лы в других губерниях на 
территории РСФСР актив
но собирали деньги в ка
честве платы за обучение 
через родительские коми
теты, а губернские органы 
власти создавали для это
го соответствующую зако
нодательную базу.

В соответствии с поста
новлением коллегии Севе
ро-Двинского Губоно 31 ок
тября 1922 года, утвержден
ным президиумом Северо
двинского губисполкома 
9 ноября 1922 года, плата за 
обучение вводилась во всех 
школах второй ступени и 
старших классах (начиная 
с 5 класса) школ-семилеток 
Северо-Двинской губернии.

Взималась плата за обу
чение по полугодиям в пе
ресмотренных ставках об
ложения населения приме
нительно к курсу рубля. 
За первое полугодие 1922- 
1923 учебного года (с 1 сен
тября 1922 года по 1 января 
1923 года) ее установили в 
следующих размерах.

Для учащихся, родите
ли которых проживали ис

Плакаты ликбеза 1922-1923 годов.

ключительно на трудовой 
доход, получая вознаграж
дение по тарифным став
кам 17-разрядной всерос
сийской тарифной сетки, а 
также с родителей, занятых 
своим крестьянским дворо
вым хозяйством - 2000 руб
лей за полугодие.

Если родители имели 
доход от содержания торго
вых, промысловых и других 
предприятий, занимались 
свободным трудом (худож

ники, музыканты, писатели 
и тому подобное) или полу
чали оплату труда по специ
альным ставкам, стоимость 
платы за обучение возрас
тала до 6000 рублей.

Указанные суммы обло
жения большими по тем 
временам не считались, по
скольку в 1922 году рубль 
дешевел ежедневно с ка
тастрофической скоростью. 
В Москве, например, курс 
рубля менялся по два раза

в день. Для сравнения, там 
стоимость обучения одного 
ученика составляла 2 мил
лиона рублей за год, вно
сить деньги нужно было 
сразу (в то время пуд ржа
ного зерна стоил 1 милли
он рублей, килограммовый 
кусок мыла - 8 миллионов).

Освобождали от школь
ных поборов в первую оче
редь детей военнослужа
щих: красноармейцев, ин
валидов РККА и инвали
дов Первой мировой вой
ны (солдат), а также детей 
рабочих и крестьян. Далее 
значились дети пенсионе
ров, не имевших иного до
хода, кроме пенсии, и дети 
работников просвещения, 
занятых педагогической 
деятельностью в школах 
первой и второй ступени. 
Затем упоминались дети 
безработных, зарегистриро
ванных на бирже труда. За
вершался список «освобож
денных» детьми рабочих и 
служащих, получавших со
держание ниже ставки де
вятого разряда ВТС и также 
не имеющих другого дохо
да или заработка. Здесь же 
значились дети рабочих и 
служащих, которые полу
чали оплату труда выше 
9 разряда, но были обре
менены семьей. Отдельно 
учитывались дети несосто
ятельных родителей, кото
рые не входили в перечис
ленные категории населе
ния. Их участь решали спе
циальным постановлением 
губернской комиссии по ос
вобождению от платы за 
обучение.

Конечный срок взно
сов платы за обучение за 
первое полугодие 1922 года 
был установлен 20 декабря 
1922 года.

Население губернии к 
введению платы за обуче
ние отнеслось негативно. 
Учителя школ занимали 
разные позиции: одни вос
принимали это с одобрени
ем, другие - с осуждением.

Губоно в свою очередь,

трезво оценивая ситуацию, 
существенного пополнения 
бюджета от введения пла
ты за обучение не ожида
ло, поскольку большинство 
учащихся школ, в которых 
вводилась плата за обуче
ние, являлись детьми ра
боче-крестьянского проис
хождения. «Дани на образо
вание» по всем учебным за
ведениям Северо-Двинской 
губернии (это шесть школ 
второй ступени и 28 школ- 
семилеток) предполага
лось собрать 3412000 рублей. 
Но даже эту не слишком 
большую в условиях инфля
ции сумму собрать к ука
занному сроку оказалось 
трудно.

К тому же, сразу пред
полагалось, что взимание 
платы за обучение даже в 
городских школах Северо
двинской губернии стол
кнется с большими трудно
стями, поскольку учащих
ся, родители которых по 
имеющимся доходам были 
способны легко внести пла
ту за обучение, насчитыва
лось незначительное коли
чество. Что же тогда гово
рить о сельской местности, 
к которой, в частности, в 
то далекое время относил
ся Котлас? По информации 
Котласского горисполкома, 
таковых данных даже не со
бирали.

Учитывая, что большин
ство школ по РСФСР с позво
ления губернских и уезд
ных отделов образования 
собирали деньги, 22 мар
та 1923 года председатель 
ВЦИК М. Калинин, зам
председателя СНК А. Цюру
па и секретарь ВЦИК Т. Са
пронов подписали Декрет 
СНК РСФСР «О порядке взи
мания платы за обучение в 
учреждениях народного ко
миссариата просвещения» 
- именно этот норматив
но-правовой акт утвердил 
возмездность образователь
ных услуг. Повсеместно их 
отменили только во второй 
пятилетке.


