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Конституция РСФСР законодательно 
закрепила за государством 
обязанность «предоставлять 
рабочим и беднейшим крестьянам 
полное, всестороннее и бесплатное 
образование».



«Ликвидация безграмотности» – 
государственная программа 
Советской России, начало которой 
положил декрет Совнаркома «О 
ликвидации безграмотности в 
РСФСР» от 26 декабря 1919 года. 
Согласно ему, всё население 
Советской России в возрасте от 8 до 
50 лет, не умевшее читать или писать, 
было обязано учиться грамоте на 
родном или на русском языке (по 
желанию). 
Народному комиссариату 
просвещения предоставлялось право 
привлекать всех грамотных лиц к 
обучению неграмотных на основе 
трудовой повинности.



19 июня 1920 года Совнарком 
РСФСР образовал 
Всероссийскую чрезвычайную 
комиссию по ликвидации 
безграмотности. 

В области начального 
образования главной 
проблемой в 1920-е годы 
оставалась ликвидация 
неграмотности. В 1923 году 
декретом Народного 
комиссариата просвещения 
было создано Общество «Долой 
неграмотность».
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В конце 1923 г. большевики обратили пристальное внимание на 
школу, объявив устами В. И. Ленина, что «школа вне жизни, вне 
политики, есть ложь». С этого момента школа стала готовить не 
просто грамотных граждан своего Отечества, а «строителей 
коммунизма».

1920-е годы характеризуются как годы поиска смелых и 
оригинальных решений. 

Фактически советская школьная система оформилась к 1922 
году: начальная школа (4 года обучения), основная семилетняя 
общеобразовательная школа и старшая ступень 
общеобразовательной школы (всего 9-10 лет учебы). 

При университетах и институтах были созданы рабочие 
факультеты (рабфаки). К 1925 г. выпускники рабфаков, 
направляемые на учебу по партийным и комсомольским 
путевкам, составляли половину всех абитуриентов. 



Критическую 
позицию по 
отношению к 
большевистской 
власти занимал и М. 
Горький, который в 
1921 г. выехал за 
границу и поселился 
на о. Капри (Италия).

Бродский И. И. Портрет А. М. 
Горького



Появилась плеяда писателей нового 
поколения, участвовавших в 
революции и гражданской войне: А. 
Фадеев, Д. Фурманов, А. 
Серафимович, И. Бабель, Вс. Иванов, 
К. Тренев и др.

 Литература с их помощью спускалась 
с заоблачных вершин чистого 
искусства, искусства для немногих, 
становилась более доступной для 
восприятия.



Нэп принес в литературу новые веяния – 
сатиру. 

В гротескной форме обнажала 
противоречия и несуразности своего 
времени, которые меняли, и далеко не в 
лучшую сторону, характеры людей и их 
души. 

Этот жанр был представлен блестящими 
именами – М. Зощенко, О. Вишни, И. 
Ильфа, Е. Петрова.



Петров-Водкин. Первая демонстрация (Семья рабочего в 
первую годовщину Октября). 



Петров-Водкин. Ленин



Петров-Водкин. Смерть комиссара



Петров-Водкин. Портрет Ахматовой



Шагал. Аптека в Витебске



Шагал. Прогулка



Шагал. Между темнотой и светом



Шагал. Белое крещение



Малевич. Сестры



Малевич. Три женские фигуры



Малевич. Три девушки



Штеренберг. Женщина на диване



Штеренберг. Тетя Саша



Штеренберг. Натюрморт с лампой



Кустодиев Б.М. 
Большевик



Кустодиев. Англия



Кустодиев. Булочник



К.Ф. Юон. Симфония действия



Юон. Новая планета



Юон. Люди



Юон. Парад Красной армии



Юон. Праздник кооперации в деревне



Юон. Первые колхозницы



Юон. Вступление в Кремель



М.М. Черемных



«Окна сатиры РОСТА» – серия 
плакатов, созданная в 1919 – 1921 
советскими поэтами и художниками, 
работавшими в системе Российского 
телеграфного агентства (РОСТА). 

«Окна РОСТА» – специфическая форма 
массового агитационного искусства, 
возникшая в период Гражданской 
войны и интервенции 1918 – 1920.



М. М. Черемных. ...Надо быть готовым (текст В. В. 
Маяковский).
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