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СТРУКТУРНЫЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВЕТСКИХ 
БУКВАРЕЙ

Исследование освещает основные вехи формирования советского букваря под влиянием 
процессов, характерных для идеологической, культурной, общественно-политической и 
народно-хозяйственной жизни РСФСР 1919–1991 гг. Показана структурная эволюция 
данного вида учебных изданий от комплектов простейших «рассыпных» листов до 
качественных и стабильных произведений печати книжного формата. Отмечена 
зависимость функциональной нагрузки текста и иллюстраций, предназначенных для 
идейного воспитания детей, от конкретно-исторической ситуации в стране и общего 
уровня развития советской букваристики..   
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Пути познания человеком окружаю-
щего мира начинаются с освоения азов 
чтения. Чтение по картинкам – довольно 
старая практика приобщения к грамоте – 
прошло многовековую историческую 
эволюцию от первых ксилографических 
«блокбухов» до современных «виммель-
бухов». Ранние ксилографии предпо-
лагали знание религиозных сюжетов и 
служили в основном в качестве оберегов 
и талисманов. Современные издания в 
картинках («виммельбухи») – книги без 
заданного маршрута чтения. Они позво-
ляют создавать собственные сюжеты 
и развивают воображение. Примером 
таких изданий являются комиксы. 

Первой книгой на пути познания 
ребёнка является букварь – самое часто 
издаваемое и востребованное произве-
дение. Изначально он отождествлялся 
с азбукой, что было зафиксировано 
в энциклопедии: «Букварь – книжка 
для первоначального обучения чте-
нию, начинающаяся азбукой» [1, т. 1, 
стб. 600]. Советские ученые разделили 

эти понятия [2, с. 92]. Значительный 
вклад в изучение букварей и методо-
логическое обоснование процесса обу-
чения грамоте внесли отечественные 
ученые-педагоги как в небольших рабо-
тах [3, с. 117], так и в монографиях [4]. 
Множество исследований посвящено 
истории данного вида изданий, в том 
числе первым цельногравированным 
экземплярам конца ХVII в. [5, с. 7-17]. 
Изучением советских букварей зани-
мались историки, уделяя особое вни-
мание букварям 1920–30-х [6, с. 82-91] 
и 1950–60-х гг. [7, с. 38-40], а также 
социологи и культурологи [8, с. 462-
477]. Многочисленные исследования, 
посвященные визуальной информации, 
позволяют говорить об их источнико-
ведческой ценности. Данные издания 
содержат сведения о людях, их быте, 
архитектурных сооружениях, достиже-
ниях страны, празднествах, отражают 
особенности мировоззрения, стандарты 
и стереотипы мышления конкретной 
эпохи в зависимости от политических, 
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законодательных, социально-экономи-
ческих условий.

Букварь как вид учебной литера-
туры представляет собой произведение, 
которое имеет содержание и оформ-
ление, обусловленные образователь-
ными и воспитательными задачами. 
С его помощью у юных читателей фор-
мируются первичные представления об 
окружающем мире, истории, культуре 
страны. Букварь развивает навыки чте-
ния, которые служат «не только сред-
ством вхождения человека в культуру, 
но и серьезным фактором его личной 
успешности в различных сферах жизне-
деятельности» [10, с. 5]. 

В советский период буквари изда-
вались более 180 раз и самого разного 
профиля: от специализированных до 
универсальных. Далеко не все из них 
получили одобрение педагогического 
сообщества и цензуры. Аналогичная 
практика наблюдалась и до револю-
ции: в 1914 г. из 10 букварей в школы 
допустили только 4, качество содержа-
ния остальных не прошло проверку [10, 
с. 120]. В 1920–30-е гг. среди педагогов 
прошла острая полемика относительно 
стабильности учебников в целом и 
букварей в частности. Общественно-
политическая и народно-хозяйственная 
обстановка в стране быстро менялась 
и требовала внесения изменений в их 
содержание. В этот период издатели 
обратились к опыту выпуска букварей в 
рассыпной форме (отдельными листами, 
плакатами), а также в виде газет. 
Некоторым областям в стране было пре-
доставлено право самостоятельно опре-
делять содержательную сторону данного 
вида изданий. В первые годы советской 
власти особую популярность в обществе 
приобрели буквари для взрослых [11, 
с. 161-179] с дифференциацией по раз-
личным социальным и профессиональ-
ным стратам: «Рабоче-крестьянский 
букварь» (1919), «Букварь для рабочих» 
(1920), «Букварь железнодорожника» 
(1921), «Букварь для колхозников» 
(1931), «Букварь для лесорубов» (1931) и 
др. Материал подбирался в соответствии 

с текущими задачами индустриализа-
ции, интернационального и политиче-
ского воспитания. В преддверии второй 
пятилетки, с 1933 г., учебники для школ 
стали единообразными на всей террито-
рии страны. Букварь также обрел статус 
стабильной учебной книги. 

Органы государственной власти 
уделяли развитию букваря в советский 
период большое внимание, поскольку, с 
одной стороны, это было средство овла-
дения грамотой, а с другой – эффек-
тивный инструмент идеологического 
воспитания детей, что получило отра-
жение в официальных документах1. 
В основе советских букварей вплоть до 
конца 1980-х гг. лежали идеи социа-
лизма и коммунизма, антирелигиозной 
пропаганды, интернационального вос-
питания, героики и патриотизма. Детям 
в виде картинок, сопровождавшихся 
текстом, изложенным в доходчивой 
форме, разъяснялись идейные ценности 
страны, составлявшие ее политическое 
и культурное величие. Произведения 
советских поэтов и писателей воспевали 
ее просторы и природные богатства. 
Страницы букварей были наполнены 
топонимами и эпитетами: «На Алтае 
растут сосны и ели», «На Урале есть 
золото, железо, платина», «Наша земля 
очень богата: в горах есть железо, и медь, 
и золото, и каменный уголь»2, «Велика 
и красива страна советов!»3. Если в 
букварях 1920–30-х гг. подчеркивался 
социалистический и революционный 
характер развития страны [12, с. 69-81], 
то начиная с конца 1950-х гг. все более 
отчетливо просматривается образ 
страны, которая выступает не только 
родиной пролетарской революции, но 
и родиной А.С. Пушкина, И.А. Крылова, 
Л.Н. Толстого, А.Г. Майкова, 
А.Н. Плещеева, А.Н. Некрасова и других 
классиков русской литературы. Строки 

1 Постановление комиссии Наркомпроса 
«Об учебниках» // Бюллетень комиссии 
Наркомпроса. 1930. № 12. С. 7.

2 Редозубов С.П. Букварь для школ сельской 
местности. 7-е изд. Москва: Учпедгиз, 1952. С. 26.

3 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. 
Букварь. Москва: Просвещение, 1981. С. 68. 
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из их произведений появляются на стра-
ницах букварей данного периода рядом 
с поэзией и прозой советских авто-
ров (С.Я. Маршака, В.В. Маяковского, 
С.В. Михалкова, К.И. Чуковского и др.), 
наполнены словами из патриотиче-
ских песен, стихотворений о Родине: 
«Широка страна моя родная. Много в 
ней лесов, полей и рек. Я другой такой 
страны не знаю, где так вольно дышит 
человек!»1. 

Характеристики писателей снабжа-
лись эпитетами в превосходной сте-
пени – «великий», «выдающийся»: 
«Максим Горький – великий советский 
писатель»2; «Александр Сергеевич 
Пушкин – великий русский поэт. Пушкин 
написал много хороших сказок и сти-
хов. Он любил русские сказки и песни. 
Пушкин любил свою Родину», «Лев 
Николаевич Толстой – великий русский 
писатель. Он написал много хороших 
книг»3 и другие подобные фразы при-
сутствуют в каждом издании.

Наряду с писателями значитель-
ное место в «портретной галерее» 
советских букварей 1950–60-х гг. отве-
дено героям войны и труда. Начиная с 
1961 г. почетное место в ней занимало 
имя Ю.А. Гагарина – подлинного героя, 
совершившего первый полет человека 
в космос. Об этом событии рассказывал 
каждый советский букварь: «Гагарин 
совершил великий подвиг. Он проле-
тел в корабле-спутнике вокруг Земли. 
Задание Родины выполнено! Мы гор-
димся тем, что первый летчик-космо-
навт – советский человек»4. 

Особое место в ряду личностей, 
представленных в букварях, принад-
лежало двум вождям – В.И. Ленину и 
И.В. Сталину, обоснованию идее их 
равновеликости. Имя Сталина фигу-
1 Букварь / С.П. Редозубов, А.В. Байдина-Янковская, 

Н.А. Костин и др.; под ред. И.Ф. Свадковского. 9-е 
изд. Москва: Учпедгиз, 1961. С. 47. 

2 Редозубов С.П. Букварь для школ сельской 
местности. 7-е изд. Москва: Учпедгиз, 1952. С. 69. 

3 Редозубов С.П. Букварь / под ред. 
И.Ф. Свадковского. Москва: Учпедгиз, 1953. С. 71. 

4  Букварь / С.П. Редозубов, А.В. Байдина-Янковская, 
Н.А. Костин и др.; под ред. И.Ф. Свадковского. 9-е 
изд. Москва: Учпедгиз, 1961. С. 76. 

рировало рядом с именем Ленина, чем 
подчеркивалась его исключительная 
роль как продолжателя «дела Ленина». 
Типичным элементом оформления бук-
варей этого периода стало изображе-
ние двух вождей на одном развороте, 
симметрично расположенные пор-
треты и биографии. С разоблачением 
культа личности Сталина его образ со 
страниц букварей исчез, и сталинская 
тема безвозвратно ушла из учебников. 
Изображение вождя поначалу убрали 
с разворота и заменили темой армии и 
флота. В букваре 1959 г., составленном 
под редакцией И.Ф. Свадковского, на 
развороте были представлены сюжеты 
борьбы за мир и новогодних праздно-
ваний, олицетворявшие достижения 
советского общества в ходе социалисти-
ческого строительства.

В.И. Ленин в букварях 1958–
1991 гг. – это и учитель, и борец за сча-
стье народа. Но, что особенно важно, 
он позиционировался как создатель 
и вождь Коммунистической пар-
тии, которая теперь продолжает его 
дело: «Ленин умер, но дело его живет. 
Коммунистическая партия твердо ведет 
народ по ленинскому пути»5; «Владимир 
Ильич Ленин отдал свои силы борьбе 
за счастье народа. Ленин создал 
Коммунистическую партию. Партия про-
должает дело Ленина. Она ведет наш 
народ к светлой, счастливой жизни»6; 
«Владимир Ильич Ленин – вождь, учи-
тель и друг всех трудящихся. Под руко-
водством Ленина наш народ установил 
советскую власть, власть рабочих и кре-
стьян. Ленин завещал нам дружно жить, 
честно работать и беречь советскую 
власть. Ленин умер, но дело его живет. 
Коммунистическая партия твердо ведет 
народ по ленинскому пути»7. Образ 
вождя, утративший конкретные реали-

5 Букварь / С.П. Редозубов, А.В. Байдина-Янковская, 
Н.А. Костин и др.; под ред. И.Ф. Свадковского. 5-е 
изд., изм. и доп. Москва: Учпедгиз, 1957. С. 59. 

6 Букварь / Н. Архангельская, Е. Карлсен, 
А. Кеменова, С. Худак. Москва: Просвещение; 
Ленинград: Художник РСФСР, 1965. С. 91.

7 Букварь / С.П. Редозубов, А.В. Байдина-Янковская, 
Н.А. Костин и др. Москва: Учпедгиз, 1958. С. 124. 
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стические черты, отождествлялся с иде-
ализированным образом партии.

Со временем изображение Ленина 
в букварях претерпело трансформа-
цию от революционного лидера до 
добродушного дедушки, которому 
свойственны ставшие уже традицион-
ными черты – любовь к детям, жела-
ние, чтобы все дети учились хорошо, 
жили счастливо: «Ленин хотел, чтобы 
все, кто работает, жили хорошо. Ленин 
любил детей. Он хотел, чтобы все дети 
учились»1. Вождя наделили чертами 
человека, свободно и охотно общавше-
гося с детьми. По словам Н.К. Крупской: 
«Ленину горячо хотелось, чтобы ребята 
вырастали стойкими коммунистами. 
Бывало, шутит с каким-нибудь маль-
чиком, а потом спросит: “Не правда ли, 
ты будешь коммунистом? И видно, что 
хочется ему, чтобы паренек коммунистом 
рос”»2. В то же время с помощью нового 
образа давались определенные воспи-
тательные идеологические установки. 
Эти же цели преследовались и при под-
боре иллюстраций. Все чаще на страни-
цах букваря помещался не официозный 
портрет Ленина, а дедушка в окружении 
детей. Этот образ, близкий детскому 
восприятию, вызывал у ребенка эмоци-
ональный отклик, поскольку совпадал с 
образами положительных героев из ска-
зок – Деда Мороза, доброго волшебника 
и т. п. Близость Ленина к детям подчер-
кивалась разными способами: «Ленин 
всегда заботился о детях. Поэтому октя-
брят называют внучатами Ленина»3. Так, 
посредством почти сказочной персона-
лизации, предельно идеализирующей 
образ исторической личности и приспо-
сабливающей его к восприятию ребенка, 
преподносились представления о поли-
тических реалиях (партии, власти, клас-
совой борьбе, партийном руководстве 
1 Букварь / С.П. Редозубов, А.В. Байдина-Янковская, 

Н.А. Костин и др. Москва: Учпедгиз, 1958. С. 124. 
2 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. 

Букварь. 4-е изд. Москва: Просвещение, 1984. 
С. 124.

3 Букварь / Н. Архангельская, Е. Карлсен, 
А. Кеменова, С. Худак. Москва; Ленинград: 
Просвещение; Ленинград: Художник РСФСР, 1965. 
С. 91.

страной и обществом). Последние были 
также максимально идеализированы и 
адаптированы к детскому восприятию и 
пониманию. С детства в сознание совет-
ского человека закладывались основы 
гражданской и политической позиции. 

Буквари, издававшиеся с 1956 по 
1991 г., ставили своей целью воспи-
тание патриотизма, любви к Родине, 
уверенности в справедливости и незы-
блемости ее политического строя, дове-
рия к ее руководству, уверенности в том, 
что коммунистическая партия ведет 
страну и ее народ к лучшей жизни, к 
счастью. В этот период изменился изда-
тельский подход к выпуску букварей. 
Если до середины 1950-х гг. наращива-
лись тиражи, ставилась задача выпуска 
большого числа учебников с минималь-
ными затратами, то в последующие 
десятилетия встал вопрос о создании 
красочного учебного пособия, пробуж-
дающего детское воображение и инте-
рес, воспитывающего чувство красоты. 
Букварь как особый тип дидактической 
литературы характеризуется специ-
фикой художественного оформления, 
основы которого были заложены бук-
варями Кариона Истомина и Леонтия 
Бунина [13 с. 78-80]. Иллюстративный 
ряд составлялся таким образом, чтобы 
материал был убедителен и легко запо-
минался. Этой же цели подчинялось соз-
даваемое шрифтовое оформление. Как 
справедливо отмечается в исследова-
нии В.А. Андреевой [См.: 14], создатели 
букварей стали придавать значение 
эстетической стороне изданий, рассчи-
танной на более эффективное усвоение 
материала. Иллюстрации подбирались 
с учетом дидактики от простого к слож-
ному, чтобы детям легко было общаться 
как с учителем, так и между собой. 
Коммуникативный потенциал букваря 
реализовался в иллюстрациях – наибо-
лее доступном для восприятия способе 
познания. Многокрасочные картинки 
усиливали эффект воздействия на вооб-
ражение ребенка. В НИИ Полиграфмаша 
под руководством Е.Н. Царегородцевой 
в 1958 г. был разработан специаль-
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ный шрифт для букварей [15, с. 84]. 
С 1958 г. начали ежегодно проводить 
Всесоюзные конкурсы на лучшее худо-
жественное оформление и полиграфи-
ческое исполнение книг. Руководство 
страны пришло к пониманию того, что 
человек – это главная производитель-
ная сила, и при условии правильного 
развития личности на этапе ее станов-
ления каждый гражданин может стать 
носителем безграничных творческих 
возможностей. Это понимание нашло 
свое выражение в новом комплексе 
задач, поставленных перед школой, 
и в частности по отношению к содер-
жанию букварей, выпущенных в дан-
ный период. В 1960 г. в «Требованиях 
к учебникам и другим учебным книгам 
для восьмилетней и средней школы»1 
впервые обратили внимание на оформ-
ление книжного блока, на издание 
учебников в однотипных переплетах. 
Рекомендовалось применение фотогра-
фий, схем, иллюстраций, новых шриф-
тов. Новый букварь был разработан в 
1965 г. Академией педагогических наук2. 
В его создании принимали участие 
члены Академии художеств и советские 
писатели. Благодаря такому авторскому 
коллективу новый букварь отличался от 
предшествующих большей насыщен-
ностью художественными текстами, 
цветными сюжетными и предметными 
иллюстрациями. Букварную гарнитуру 
зафиксировали в ГОСТе 3489.7–71 в 
начале 1970-х годов.

Во второй половине XX в. функци-
ональная нагрузка учебных изданий 
изменилась. Обучающая функция была 
реализована через комплекс задач, в 
рамках которых приобщение к навыкам 
грамоты рассматривалось в контексте 
всестороннего развития ребенка (вклю-
чая эстетическое), через раскрытие 
творческих способностей. Усилилась 
общеобразовательная функция, наце-
1 Требования к учебникам и другим учебным книгам 

для восьмилетней и средней школы. Москва: 
Просвещение, 1981. 19 с.

2 Букварь / Н. Архангельская, Е. Карлсен, 
А. Кеменова, С. Худак. Москва; Ленинград: 
Просвещение; Ленинград: Художник РСФСР, 1965. 
103 с.: ил.

ленная на формирование широкой эру-
диции школьника. Теперь она включала 
не только технические и естествен-
нонаучные знания, на получение кото-
рых преимущественно ориентировала 
школа предыдущего периода, но и зна-
ния гуманитарные. 

Воспитательная функция была 
направлена на развитие патриотизма, 
носившего на данном этапе не узко-
классовый и политически ограни-
ченный, а более широкий характер. 
Любовь к Родине предполагала не 
только любовь к социалистическому 
Отечеству, но также любовь к истории 
страны, ее природе, людям, ее культуре 
и выдающимся представителям, в том 
числе дореволюционным писателям и 
поэтам. Система основных моральных 
ценностей также расширилась. В круг 
высших ценностей, наряду с пролетар-
ским интернационализмом, включили, 
с одной стороны, борьбу за мир во всем 
мире, с другой стороны, возродились 
такие традиционные, вечные ценности, 
как «Мама», «Дом», «Семья», которые 
органично сочетались в одном ряду с 
идеологическими константами (Ленин, 
Труд, Май и т. п.). 

Реализация идеологической функ-
ции отличалась в букварях этого пери-
ода наибольшей сложностью. Главная 
стратегическая задача состояла в том, 
чтобы в условиях отказа от культа лич-
ности и разрушения действовавшей 
ранее системы не допустить чрезмерной 
либерализации сознания, сохранить 
авторитеты, обеспечивающие ста-
бильность политического строя. Новое 
содержание идеологической функции 
связали с целью строительства комму-
низма, провозглашенной на ХХII съезде 
КПСС в 1961 году.

В ноябре 1966 г. было принято 
постановление «О мерах дальнейшего 
улучшения работы средней общеобра-
зовательной школы», где помимо всего 
прочего отмечалась необходимость 
«воспитания школьников на револю-
ционных и трудовых традициях совет-
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ского народа»1. Речь шла о создании 
стабильных учебников, значительном 
улучшении качества их художествен-
ного оформления и полиграфического 
исполнения, особенно для младших 
классов. Система образования в целом 
взяла курс на формирование всесто-
ронне развитой личности, воспитан-
ной на коммунистическом отношении 
к труду, готовой «беззаветно защищать 
социалистическую Родину, хранить и 
умножать ее материальные и духовные 
богатства, беречь и охранять природу»2. 
В 1970-е гг. особое место в текстах бук-
варей стала занимать тема труда. Детям 
прививалось уважение к простому труду, 
рабочие профессии были в одинаковом 
почете с сельскохозяйственным трудом: 
«Слава миру на Земле! Слава хлебу на 
столе! Слава тем, кто хлеб растил, не 
жалел трудов и сил»3. Возвеличивание 
трудовых подвигов колхозников нашло 
отражение в букварях, поскольку про-
паганда пыталась прикрывать идео-
логическими лозунгами стагнирующее 
сельское хозяйство. 

Пропагандистские мотивы в совет-
ской букваристике 1980-х гг. выража-
лись в форме рассказов о достижениях 
отечественной промышленности и 
науки. В школах внедрили систему обу-
чения, оказавшую значительное влия-
ние на повышение качества обучения 
и развитие интереса детей к чтению. 
В основу этой системы легла методика 
приобщения к печатному слову, соз-
данная по принципу анализа звучащей 
речи. В 1982 г. было принято решение 
об утверждении нового букваря в каче-
стве стабильного. Идеологическую пре-
емственность с букварями более ранних 
периодов обеспечивала Лениниана, но 

1 Постановление «О мерах дальнейшего улучшения 
работы средней общеобразовательной школы» // 
КПСС в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и Пленумов ЦК КПСС. Т. 9. Москва: 
Политиздат, 1974. С. 139-148. 

2 Народное образование в СССР. 
Общеобразовательная школа: сб. док. 1917-1973. 
Москва: Педагогика, 1974. С. 93.

3 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. 
Букварь. 4-е изд. Москва: Просвещение, 1984. 
С. 118. 

эта тема приобрела черты не столько 
героической, сколько светлой роман-
тики. Так, букварь В.Г. Горецкого, 
переиздававшийся ежегодно с 1981 по 
1991 г., приветствовал детей неизмен-
ными строками: «Ты научишься читать и 
писать, впервые напишешь самые доро-
гие и близкие для всех нас слова: мама, 
Родина, Ленин»4. При этом само поня-
тие Родины стало более традиционным, 
получило человечное наполнение. Это 
уже не только страна победившего про-
летариата, но и «наше Отечество, наша 
родина-матушка Россия»5. Букварь 
В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, 
А.Ф. Шанько, опубликованный в 1981 г.  
и ставший последним из стабильных 
букварей советского периода, издавался 
вплоть до начала 1990-х гг., выдержав 
11 изданий. В начале ХХI в. реформа 
образования обусловила новые под-
ходы к выпуску учебной литературы. 
Исследование теории и практики соз-
дания учебников нового поколения 
с основательной полнотой изложено 
Л.Г. Тюриной [16, с. 167-173] в коллек-
тивной монографии «Современная учеб-
ная книга: подготовка и издание». Автор 
уделяет серьезное внимание редактор-
ской подготовке содержания и аппарата 
изданий, что в совокупности повышает 
общую культуру учебного книгоиздания. 

Современные буквари отличаются 
яркостью и красочными иллюстраци-
ями, но из них ушли темы героики труда, 
патриотизма, дружбы, семейных ценно-
стей, что всегда присутствовало в совет-
ских изданиях. О значимости последних 
можно судить по востребованности 
репринтов. В 2022 г. вышло переизда-
ние букваря С.П. Редозубова образца 
1955 г. Символично, что издательство 
«Наше Завтра» работает на перспек-
тиву, опираясь при этом на историче-
ский опыт советской букваристики. 

4 Там же. С. 18.
5 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. 

Букварь. 10-е изд. Москва: Просвещение, 1990. 
С. 106. 
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STRUCTURAL AND CONTENT FEATURES OF SOVIET ABC-BOOKS

The study covers the main milestones 
in the formation of the concept of the 
Soviet ABC-book influenced by the 
processes characteristic of the ideological, 
cultural, socio-political and national 
economic life of the RSFSR in 1919-1991. 
The structural evolution of this type of 
educational publications from sets of 
simple ‘unbound’ sheets to high-quality 
and solid works of book format printing is 
shown. The dependence of the functional 
load of the text and illustrations intended 

for ideological education of children on the 
specific historical situation in the country 
and the general level of development 
of Soviet ABC-book study is noted.

Keywords: Soviet educational book 
publishing, ABC-book, alphabet, ideo-
logical education, ideological constants 
of educational book publishing, functions 
of educational publications.
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