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Аннотация. В статье освещается деятельность руководителя областного образовательного ве-

домства в Свердловске по выполнению указании  партии но-советского руководства о форсировании 
преобразовании  в сфере культуры в конце 1920-х – 1930-е гг. Приводятся факты биографии И. А. Пере-
ля, свидетельствующие о его революционном, но отнюдь не большевистском прошлом. Анализируются 
командно-административные методы решения проблем в культурном строительстве в 1930-е гг., преж-
де всего в ликвидации неграмотности взрослого населения и в введении школьного всеобуча для де-
теи , классовыи  подход к решению поставленных большевиками задач. Аппарат областного отдела 
народного образования во главе со своим заведующим были инициаторами и организаторами проведе-
ния культпохода и культштурма на Урале, требовали «мобилизации» в культармию грамотных для обу-
чения безграмотных взрослых. В то же время в конце 1920-х – начале 1930-х гг. И. А. Перель был сто-
ронником перехода всеи  системы массовых школ «на рельсы метода проектов», т. е. придерживался 
теории В. Н. Шульгина об отмирании школы. Отказ от этих взглядов в практике школьного строитель-
ства к середине 1930-х явился результатом выполнения чиновником партии ных решении . События 
середины 1930-х гг. показывают, что И. А. Перель не был «человеком» руководителя уральских больше-
виков И. Д. Кабакова. Более того, Идель Абрамович подвергался критике со стороны руководителеи  
Свердловскои  области за невыполнение указании  местных чиновников. Не был заведующии  облоно и 
сторонником огульных массовых преследовании  по отношению к кадровым работникам и учителям. 
Несомненным успехам в деле культурных преобразовании  сопутствовали определенные просчеты в 
политике и ее результатах, что в большеи  степени послужило причинои  необоснованных репрессии  в 
условиях сталинского режима, трагическои  жертвои  которои  стал И. А. Перель. В статье убедительно 
доказывается несостоятельность политических обвинении , выдвинутых против руководителя образо-
вания на Урале и обоснованность его реабилитации. 
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В конце марта 1927 г. на должность заведующего Уральским областным отделом народ-

ного образования (УралОНО) был назначен Идель Абрамович Перель [2, л. 18]. Он был вто-
рым, кто занимал этот пост после создания нового административно-территориального объ-
единения – Уральскои  области в 1923 г. Как и его предшественник Я. А. Истомин, Идель Абра-
мович был московским назначенцем и возглавил УралОНО, оставив должность заведующего 
отделом в Наркомпросе РСФСР. Вряд ли можно согласиться с бытующеи  точкои  зрения о том, 
что Перель мог быть «человеком» первого секретаря Уральского обкома ВКП(б) И. Д. Кабако-
ва [8, с. 16–21], т. к. последнии , как правило, расставлял на ключевые посты лично преданных 
ему людеи . Когда Кабаков переводится на Урал в 1929 г., Идель Абрамович уже более года ру-
ководит УралОНО. К сожалению, личного дела И. А. Переля в фондах Центра документации 
общественных организации  Свердловскои  области (ЦДООСО) нам обнаружить не удалось и 
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факты биографии зав. облоно, предшествующие назначению чиновника как главы уральского 
регионального ведомства, мы почерпнули из его уголовного дела, хранящегося в Государ-
ственном архиве административных органов Свердловскои  области (ГААОСО). Поскольку эти 
материалы уже опубликованы в наших работах [8; 14], отметим лишь, что характернои  чер-
тои  молодого учащегося евреи ского педагогического института в Вильно (где учился Пе-
рель), а затем школьного учителя были краи не революционные взгляды на россии скую деи -
ствительность. Уже в годы первои  русскои  революции И. А. Перель вступает в ряды Всеобще-
го евреи ского рабочего союза в Литве, Польше и России – Бунд. Деятельность Иделя Абра-
мовича в этои  революционнои  организации до установления советскои  власти была 
активнои , а вовсе не является случаи ным эпизодом его биографии: в 1905 г. он пропаганди-
ровал социал-демократические взгляды в рабочих кружках в Вильно и Гомеле, подвергался 
репрессиям со стороны царского правительства. В Бунде будущии  зав. облоно был членом 
центрального и губернского комитетов, т. е. занимал руководящие партии ные посты [1, л. 13]. 

Революционныи  запал Перель сохранил и после того, когда в 1920 г., вступив в ряды 
РКП(б), стал управленцем в системе Наркомпроса, что особенно проявилось с конца 1920-х гг., 
когда начались форсированные изменения в культурном строительстве в нашеи  стране. В то 
же время, в 1920-е гг. в советском обществе сложился тип чиновников, которые считали, что 
главным в их деятельности является неукоснительное выполнение установок партии -
но-государственного руководства. Именно таким руководителем Уральского отдела народно-
го образования был И. А. Перель. Все десять лет находясь на должности зав. облоно, он руко-
водствовался установками центральных и местных партии но-советских органов. Идель Аб-
рамович был непосредственным проводником политики партии ных организации , проводи-
мои  в сфере культурного строительства на Урале в 1927–1937 гг. Однако в советскои  истори-
ческои  литературе по истории КПСС, посвященнои  культурным преобразованиям в этот 
период в Уральском регионе, фамилия Переля практически не упоминается, хотя он был од-
ним из главных деи ствующих лиц исторических событии . Так, в классическои  советскои  ис-
торико-партии нои  монографии В. Г. Чуфарова по истории деятельности партии ных организа-
ции  Урала по осуществлению культурнои  революции в 1920–1937 гг. фамилия Иделя Абрамо-
вича встречается лишь четыре раза, да и то в связи с второстепенными историческими 
фактами [33]. Безусловно, причинои  этого является то, что советскои  цензурои  считалось не-
допустимым акцентировать внимание читателеи  на тех, кто стал жертвои  сталинских репрес-
сии  в конце 1930-х гг., хотя в необоснованности обвинении  в адрес руководителя региональ-
ного ведомства после его реабилитации не сомневался никто. Это отразилось и на публика-
циях современных авторов, посвященных истории ликвидации неграмотности и переходу к 
всеобщему начальному обучению на Урале, где обвинения Переля во вредительстве и участии 
в контрреволюционнои  организации решительно отвергаются, но деятельность чиновника 
освещается, мягко говоря, скупо [3]. 

Что касается работ, посвященных специально оценке личности И. А. Переля, то лишь 
«горбачевская перестрои ка» дала возможность уральским историкам заняться этои  пробле-
мои . В 1990 г. С. П. Постниковым и В. Г. Чуфаровым в сборнике «37-и  на Урале» такая статья 
была опубликована [9, с. 216]. Впервые здесь приводятся факты биографии чиновника, пока-
заны его заслуги в деле руководства культурным строительством в Уральском регионе, сви-
детельствующие о том, что он был «честныи  коммунист, талантливыи  организатор просве-
щения на Урале <…> и пал жертвои  сталинских репрессии » [9, с. 216]. Новые источники, став-
шие доступными в постсоветские годы, – материалы следственных дел незаконно репрес-
сированных, документы о реабилитации невинно осужденных и о восстановлении их в 
партии расширили внимание исследователеи  к освещению и оценке деятельности уральских 
региональных ведомств в 1930-е гг., в том числе заведующего Уралоно И. А. Переля. Хотелось 
бы отметить статью М. В. Суворова, помещенную в сборнике научных и научно-методических 
статеи , изданном в Уральском государственном педагогическом университете [15], где после-
довательно на основе архивных документов доказывается сфабрикованность обвинении  и 
судебного приговора в отношении работников Свердловского облоно в 1937 г., а также статью 
М. В. Попова и М. В. Суворова о судьбах руководителеи  Свердловского облоно в 1930-х – 1941 гг. 
[8]. Указанные работы в основном акцентируют внимание на трагическом финале чиновнои  ка-
рьеры Переля. Поэтому целью даннои  статьи является выявление в рамках историко-антро-
пологического подхода особенностеи  деятельности Иделя Абрамовича как руководителя ре-
гионального образовательного ведомства в условиях государственнои  политики, направлен-
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нои  на форсирование преобразовании  в сфере культуры в 1927 – 1937 гг., тем более что на 
современном этапе тема культурного строительства в СССР в конце 1920-х – 1930-х гг. про-
должает быть актуальнои  в историческои  литературе [11]. 

Приход нового руководителя образования на Урале совпал с переходом большевиков к 
политике форсированнои  модернизации во всех направлениях общественнои  жизни, в том 
числе и в культурном строительстве. Если летом 1927 г. Перель ставил вопрос о введении 
платного обучения в общеобразовательных учреждениях Уральскои  области [2, л. 20], то уже вес-
нои  1928 г. по указанию партии ного руководства он назначил своего заместителя Н. А. Куренкова 
ответственным за составление пятилетнего перспективного плана развития народного образо-
вания Уральскои  области и подготовку контрольных цифр бюджета на 1928/1929 учебныи  год [2, 
л. 41]. Быстрые, форсированные темпы культурных преобразовании  должны были быть достиг-
нуты в том числе и выделением приоритетных направлении  в развитии просвещения – это 
ликвидация неграмотности взрослого населения и переход к начальному (позже семилетне-
му) всеобучу детеи  школьного возраста. Начавшии ся в августе – сентябре 1928 г. на Урале 
культпоход, когда добровольцы-общественники стали активно принимать участие в обуче-
нии взрослого неграмотного населения, оценивался Перелем как декларативная кампания, 
позволившая, как он говорил на собрании партячеи ки при Уралоно 27 августа 1928 г., «расше-
велить массы» [20, л. 3]. Однако в сентябре 1929 г. в резолюции по докладу зав. облоно на за-
седании бюро партячеи ки был сделан вывод о том, что «бюджет по народному образованию в 
достаточнои  степени не обеспечивает роста культурных потребностеи  трудящихся», а также 
констатировалось «наличие значительного недостатка культурных сил для обслуживания 
развивающеи ся сети культурно-просветительских учреждении » [20, л. 75]. 

Тем не менее в это же время Идель Абрамович требует от работников своего ведомства 
неукоснительно выполнять указания вышестоящего начальства. Он подписал приказ о том, 
чтобы лично ему специально назначенныи  делопроизводитель-контролер ежедневно докла-
дывал о том, какие указания и задания вышестоящих органов (как центральных, так и об-
ластных), а также внутриведомственные распоряжения поступали в УралОНО, какие из них 
выполнены, а если не выполнены в срок, то в чем причины невыполнения. При этом Перель 
контролировал выполнение указании  ВЦИК, СНК РСФСР, Наркомпроса, ЦК ВКП(б), Уральского 
обкома ВКП(б) и Уралоблисполкома облпрофсовета, а контроль за своевременностью выпол-
нения внутриведомственных распоряжении  руководитель облоно возложил на зав. канцеля-
риеи  ведомства с «еженедельным докладом (Перелю. – авт.) рапортичкои » [8, с. 17–18]. 

Главным требованием большевистского руководства к региональным образовательным 
ведомствам в конце 1920-х гг. становится выполнение намеченных планов форсирования 
культурных преобразовании . При этом выделение бюджетных средств, адекватных постав-
ленным задачам, предварительно не предусматривалось. В статье «Новое в старом», поме-
щеннои  в журнале «Просвещение на Урале» летом 1929 г. [12, с. 16], И. А. Перель пишет о том, 
что в новых условиях облоно после утверждения планов промышленного строительства дол-
жен ставить перед облисполкомом определенные заявки на участие хозяи ственных органи-
зации  в деле преобразовании  в сфере просвещения, что должно быть отражено в бюджете. 
Зав. облоно указывает: «Вот то совершенно новое, что у нас не было в прошлое время и что 
определяется нашим планом великих работ. Этот план подхлестывает не только нас, но и всю 
нашу соответствующую машину» [12, с. 16]. При этом Перель в этои  же статье вовсе не счита-
ет, что все требуемые облоно деньги будут выделены. Он отмечает: «Я хочу только указать, 
что всем руководящим организациям и всем руководящим партии ным и советским работни-
кам ясно стало, что без участия всех звеньев советского государства мы 5-летнии  план куль-
турного строительства реализовать полностью не сможем. Поэтому мы говорим, что если нам 
не удалось получить от бюджета того, что нам нужно для развертывания намеченных меро-
приятии , то это не освобождает нас от выполнения соответствующего отрезка пятилетнего 
плана. Надо сделать так, чтобы, даже не имея достаточных средств по бюджету, план был вы-
полнен на 100 проц. Это, конечно, трудная задача, но тут надо привести в движение ряд новых 
общественных рычагов, начиная с области и кончая сельсоветом» [12, с. 16]. 

А требования партии но-советского руководства в начале 1930-х гг. в вопросах культур-
ного строительства становятся все более радикальными. В 1930 г. партии ное руководство 
Уральскои  области требует завершить ликвидацию неграмотности взрослого населения в 
максимально сжатые, нереальные сроки. Так, пленум Уральского обкома ВКП(б) (октябрь – 
ноябрь 1930 г.) принял решение всех неграмотных охватить обучением [16]. Строительство 



Herald of Humanitarian Education, Is. 2 (34), 2024 
© VyatSU, 2024 ISSN: 2411–2070             History of education   
 

173 
 

промышленных гигантов и массовая коллективизация осуществлялись путем произвола и 
административного нажима по отношению к рабочим и крестьянам. Отказ от реальнои  оцен-
ки условии , ударность и спешка в работе, администрирование вместо систематическои  разъ-
яснительнои  работы с населением были характерны и в области культурных преобразовании . 
Проводником и исполнителем партии ных установок в этои  сфере был и И. А. Перель. Об этом 
свидетельствует тот факт, что в январе 1931 г. зав. облоно заявил на партии ном собрании в 
ведомстве о необходимости не снижать темпы ликвидации неграмотности взрослых и введе-
ния начального всеобуча [21, л. 2]. При этом в феврале 1931 г. Перель потребовал начать но-
выи  этап культпохода в Уральскои  области – провести месячник культштурма путем посылки 
бригад из просвещенцев на новострои ки и в раи оны сплошнои  коллективизации для работы 
по ликвидации безграмотности. Для решения этои  задачи он принял решение провести мо-
билизацию однои  тысячи грамотных для работы в качестве преподавателеи  [21, л. 3]. В марте 
1931 г. зав. облоно направил в раи оны Уральскои  области требование спланировать создание 
культармии для работы по осуществлению начального всеобуча, обеспечить бюджетное фи-
нансирование опорных фабрично-заводских семилеток в соответствии с производственным 
планом Уралоно [20, л. 9]. Более того, при обсуждении контрольных цифр бюджета на 1932 г. 
Перель потребовал форсировать на Урале введение семилетнего всеобуча [23, л. 23]. 

Искусственное форсирование темпов культурных преобразовании  в 1930-е гг. без до-
статочнои  финансовои  поддержки, в первую очередь ликбеза и всеобуча, было требованием 
высшего партии ного руководства, и сторонником этих радикальных изменении  был и «рево-
люционер» Перель. Идель Абрамович считал не только проведение культштурма и мобилиза-
цию культармии необходимым условием для достижения поставленных целеи . Он даже при-
зывал использовать насильственные методы в культурнои  политике. Об этом свидетельству-
ет статья И. А. Переля «Очередные задачи культурного строительства на Урале», опублико-
ванная в журнале «Просвещение на Урале» в начале 1931 г. Здесь автор прямо говорил о том, 
что «бороться за посещаемость детеи  надо не только с помощью методов убеждения, но и 
принуждения» [13, с. 33]. Более того, зав. УралОНО в конце 1920-х – начале 1930-х гг. был сто-
ронником «революционных» изменении  в содержании школьного учебно-воспитательного 
процесса. Справедливость этого подтверждает то, что 4 апреля 1929 г., выступая на партии -
ном совещании в Свердловске (ныне Екатеринбург), по народному образованию Перель фак-
тически объявил о необходимости придерживаться взглядов В. Н. Шульгина, которыи  пола-
гал, что учащиеся советских школ должны перевоспитывать своих родителеи  из числа непро-
летарских элементов – нэпманов и кулаков в духе коммунистическои  идеологии [23, л. 16]. В 
своем выступлении на Уральском областном съезде по культурному строительству летом 
1931 г. Перель поставил задачу «широко популяризировать переход всеи  системы массовых школ 
на рельсы метода проектов. Здесь важнеи шее звено перестрои ки нашеи  школы» [14, с. 12]. 

В отчете о работе партячеи ки УралОНО с июня 1931 по март 1932 гг. И. А. Перель был 
даже подвергнут критике за левацкие перегибы, заключающиеся в теории отмирания школы, 
«пытающимся свернуть школу к «левацким» методам проектов» [23, л. 53]. 

В 1929 г. давая в целом положительную характеристику зав. облоно, партии ные чинов-
ники особо выделяют то, что он «умеет устанавливать взаимоотношения между обществен-
ными и партии ными органами» [29, л. 5]. В то же время не надо думать, что Перель был бес-
конфликтен при решении производственных и личных вопросов. Так, в том же году бюро пар-
тячеи ки Уралоно, давая ему характеристику, отметило, что у руководителя ведомства «…нет 
чутких, товарищеских отношении  с частью работников» [20, л. 44]. Не вызывает сомнения 
требовательность Переля к своим подчиненным. В подтверждение этого можно привести 
пример, когда осенью 1935 г. на партсобрании ряд работников облоно обвинили своего 
начальника в том, что он в ряде случаев заставляет их работать в вечернее время и в выход-
ные дни, то Идель Абрамович ответил: «Если вы в рабочее время укладываетесь – честь вам и 
хвала, если не укладываетесь – работаи  больше, если распишешься и совсем – будем об этом гово-
рить где следует. Кто выполняет работу, мы не заставляем работать сверхурочно» [25, л. 117]. 

Разница в материальном положении руководителеи  областного образовательного ве-
домства и рядовых сотрудников, а также учителеи  в конце 1920-х гг. не была существеннои . В 
апреле 1928 г. вводятся следующие должностные оклады по штатам Уралоно: старшии  ин-
спектор – 180 руб. в месяц, инспектор – 150 руб., зав. канцеляриеи  – 120 руб. [2, л. 54]. Учи-
тельскии  заработок в уральских школах повышенного типа в 1929 г. доходил до 100 руб. в ме-
сяц [28, л. 28]. Что касается руководителя областного отдела народного образования, то за 
вторую половину мая и июнь 1929 г. его заработная плата составила 274 руб. [30, л. 94]. 
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Однако в начале 1930-х произошло резкое снижение уровня жизни различных слоев 
населения, в том числе просвещенцев на Урале. На учительских конференциях в Свердловске 
в сентябре 1931 г. ряд учителеи  выступили с критикои  чиновников Уралоно за их невнимание 
к материально-бытовым условиям работы педагогов в период форсированного школьного 
строительства. Особую активность в этом отношении проявляла свердловская учительница 
Затопляева, которая пыталась противопоставить руководство и аппарат органов народного 
образования широким слоям учительства. На партии ном собрании в облоно И. А. Перель по-
требовал решительно пресекать подобные выступления, вплоть до увольнения с работы, ко-
торые, по его словам, «являются характерным отражением классово-чуждых элементов, ко-
торые прикрываясь демагогическими фразами, пытались сопротивляться генеральнои  линии 
партии…» [22, л. 47]. С. П. Постников и В. Г. Чуфаров в упомянутои  выше статье о Переле пишут 
о том, что общая атмосфера конца 1920-х – 1930-х гг. не могла не оказать на него влияние. Ру-
ководствуясь указаниями Сталина, Идель Абрамович говорил об обострении классовои  борь-
бы, о необходимости очищения аппарата просвещения и школ от классово-чуждых элементов 
[9, с. 215]. Однако дело, видимо, в большеи  степени в политических взглядах Переля-рево-
люционера, когда для достижения поставленных целеи  большое значение большевиками 
придавалось применению насильственных методов и выявлению врагов, в том числе и в 
управлении образованием. 

Идель Абрамович не просто говорил об обострении классового противостояния, в том 
числе в сфере просвещения, но и считал причинами конкретных трудностеи  и недостатков в 
работе органов народного образования и учебных заведении  сопротивление «классо-
во-чуждых» элементов в обществе и наличие уклонов в ВКП(б). Это подтверждается тем, что 
в августе 1933 г. во время партии нои  чистки среди работников облоно Перель заявил, что 
особенности чистки 1933 г. заключаются в том, что «она проходит в условиях развернутого 
подъема социалистического строительства, с другои  стороны обостряет классовую борьбу на 
отдельных участках нашего строительства, когда классовая борьба приобретает скрытыи  ха-
рактер – кулак вредит «тихои  сапои » нашеи  социалистическои  строи ке» [24, л. 78]. Говоря об 
уклонах в ВКП(б), Идель Абрамович утверждал, что их социальные корни зависят от того, 
«какую группу, класс эти «уклоны» поддерживают, правыи  уклон – главная опасность, потому 
что его выдвинуло мелкобуржуазное окружение, оно деи ствует разлагающе на наших комму-
нистов» [24, л. 78]. 

В то же время руководитель областного образовательного ведомства не был сторонни-
ком огульных репрессии  по отношению к кадровым работникам. Даже в начале 1937 г., когда 
в Свердловскои  области уже начались аресты областных чиновников, обвиняемых во «вреди-
тельстве», Перель, признавая необходимость «очищать аппарат от врагов народа», выступил 
на партсобрании в защиту ряда работников облоно от увольнения, указывая на их честность 
и деловые качества, несмотря на то, что ближаи шие родственники сотрудников были осуж-
дены как троцкисты [27, л. 9]. Более того, признавая необходимость административного воз-
деи ствия на своих подчиненных для налаживания дисциплины в своем ведомстве, зав. обло-
но на первое место ставил меры воспитательного характера, он говорил на заседании 
партбюро: «Без всяких перегибов – сначала убеждение, а потом принуждение» [25, л. 117]. 

В наших работах мы уже высказывали точку зрения о том, что И. А. Перель вряд ли был 
«человеком» руководителя уральских большевиков И. Д. Кабакова [8, с. 18], хотя вся его дея-
тельность в качестве зав. облоно проходила в период, когда именно Иван Дмитриевич был 
первым секретарем Уральского (Свердловского) обкома ВКП(б), и так же, как Кабаков, Перель 
был арестован в мае 1937 г. Нам кажется, что это доказывают события середины 1930-х гг.:  
в 1934 г. государством выделяются средства для создания сети общеобразовательных школ 
повышенного типа (семилетних и средних), в том числе в Свердловскои  области. Встал во-
прос об освоении финансовых поступлении  в рамках строительства и ремонта школьных по-
мещении . В Свердловскои  области по указанию ЦК ВКП(б) и правительства к 1 сентября 
1935 г. в строи  вступило 11 вновь построенных школьных здании , о чем было доложено в от-
чете заведующего облоно в «рапорте на имя Сталина и Молотова [17, с. 1]. Однако 7 сентября 
того же года в газете «Правда» [10, с. 3] была опубликована статья «Свердловские очковтира-
тели», в которои  достоверность информации о готовности этих школ к учебному году подвер-
галась сомнению: в школьных зданиях имелись серьезные недоделки, не позволявшие вести 
образовательныи  процесс в нормальном режиме. 13 сентября 1935 г. бюро Свердловского об-
кома ВКП(б) признало справедливыми эти факты и указало на то, что в этои  ситуации зав. 
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облоно не имел право рапортовать об успешном окончании школьного строительства.  
И. А. Перелю был объявлен строгии  выговор, а начальник Госстрои контроля по г. Свердловску 
был снят с работы и исключен из партии [18, с. 2]. 

На собрании первичнои  партии нои  организации Свердловского областного отдела 
народного образования 19 сентября 1935 г. вопрос о поведении И. А. Переля был поставлен на 
рассмотрение. Признав свою вину, Идель Абрамович заявил, что он знал о недоделках, но «не 
придал необходимого значения качеству, с которыми эти школы приняли». Кроме того, Пе-
рель признал необходимым для облоно проверять правдивость информации, находящеи ся в 
отчетах о школьном строительстве [25, л. 115]. 

Недоверие московских чиновников к главе областного образовательного ведомства в 
Свердловске явилось сигналом к развертыванию критики И. А. Переля со стороны местного 
партии ного руководства, возглавляемого И. Д. Кабаковым. В начале 1936 г. в областнои  газете 
«Колхозныи  путь» была помещена критическая статья с характерным названием «Бюрократы 
возглавляют облоно» [4, с. 2]. В июне 1936 г. парторганизация облоно поддержала ходатаи -
ство И. А. Переля о снятии с него строгого выговора, объявленного в сентябре 1935 г. [26, 
л. 94], однако это решение не было утверждено Свердловским обкомом. В феврале 1937 г. по-
лучил выговор заместитель Переля А. Н. Сухов «за бюрократическое отношение к решениям 
обкома ВКП(б)» [31, л. 64]. 

Особенно резкои  критике работа аппарата облоно была подвергнута на XIII пленуме 
Свердловского обкома ВКП(б), состоявшемся в начале февраля 1937 г., как раз накануне фев-
ральско-мартовского пленума Центрального Комитета партии. Выступившии  на пленуме об-
кома И. Д. Кабаков, по утверждению Переля, «отметил, что аппарат облоно бесхребетен, нет 
четкои  мобилизованности в работе. Надо вскрыть корни политическои  тупости нашеи  рабо-
ты и перестроиться решительно, чтобы оправдать доверие партии» [26, л. 27]. Однако в усло-
виях, когда трудности и недостатки в конкретнои  деятельности объяснялись противодеи -
ствием классовых врагов, отчеты чиновников о работе стали подвергаться сомнению, в том 
числе отчеты местных органов народного образования. О фактах очковтирательства и обмана 
в отчетах 1936 г. рассказывал зав. сектором школ взрослых облоно В. Н. Мочалов: «…в Кудым-
каре давали сводку, что учится 11 тыс., а при проверке оказалось, что никто не учится. В шко-
ле повышенного типа утвержден контингент в 921 чел., а учится только 22 чел. Проверка в 
Щучье-Озерском раи оне показала, что учится только 14 % допризывников, а сводки даются 
дутые» [26, л. 27]. Еще большую озабоченность у парторганов вызвала фальсификация чиновни-
ками качества знании  выпускников школ, в том числе выпускников школ неграмотных и мало-
грамотных. Летом 1936 г. Свердловскии  обком ВКП(б) предложил И. А. Перелю установить кон-
троль за тем, чтобы все окончившие школы неграмотных немедленно переходили в школы мало-
грамотных, а из школ малограмотных выпускались только усвоившие программу [3, с. 48]. 

На общем закрытом собрании парторганизации Свердловского облоно 13 февраля 1937 г. 
И. А. Перель признал критику работы вверенного ему учреждения и его лично правильнои , но 
заявил, что обсуждение проблем носило «узкии » характер, не заострил проблем о бдительно-
сти [26, л. 30]. После февральско-мартовского (1937 г.) пленума ЦК ВКП(б) недоверие и бди-
тельность по отношению к чиновникам становятся одними из поводов для репрессии  по от-
ношению к ним. 

Что касается И. А. Переля, то информация о его судьбе после ареста 24 мая 1937 г. из-
вестна нам из материалов следственного дела, хранящегося в Государственном архиве адми-
нистративных органов Свердловскои  области [1] и личного дела о реабилитации, находяще-
гося в Центре документации общественных организации  Свердловскои  области [32]. Эти до-
кументы исследованы и освещены в вышеназваннои  статье уральского историка М. В. Суво-
рова [15, с. 151–162], и мы не будем подробно на них останавливаться. Выводы названнои  
публикации свидетельствуют о том, что следствие предъявило обвинение бывшему заведу-
ющему облоно в том, что он до своего ареста занимался активнои  подрывнои  деятельностью 
по линии народного образования, состоял в контрреволюционнои  террористическои  органи-
зации правых [15, с. 155]. В документах следствия имеются письменные признания Иделем 
Абрамовичем своеи  вины, что явилось одним из основании  для его осуждения и расстрельно-
го приговора [15, с. 155]. Лишь в 1956 г. И. А. Перель был реабилитирован и посмертно восста-
новлен в рядах КПСС. 

В заключении военнои  прокуратуры Уральского военного округа по делу Переля  
(12 января 1956 г.) отмечается, что имевшиеся в учреждениях народного образования недо-
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статки и упущения органы НКВД без всяких основании  квалифицировали как вредительство 
со стороны Иделя Абрамовича и других лиц. Некоторые факты, вмененные Перелю, в том 
числе участие в якобы существовавшеи  в Свердловске контрреволюционнои  организации 
правых, вообще не имели места и являются вымыслом [15, с. 157]. Это подтвердил на допросе 
19 декабря 1955 г. бывшии  первыи  заместитель Переля в Свердловском облоно А. Н. Сухов, 
которыи  считал, что никакои  вредительскои  деятельности в системе народного образования, 
в том числе со стороны его бывшего начальника, не было, и что Идель Абрамович был чест-
ным человеком [15, с. 160]. Анализ многочисленных конкретных фактов, приводимых в ста-
тье М. В. Суворова, подтверждает это положение. 

Таким образом, И. А. Перель возглавлял областное ведомство народного образования в 
Свердловске в период, когда большевистское руководство страны перешло к политике фор-
сированных модернизационных процессов во всех сферах общественнои  жизни, в том числе в 
просвещении и культуре. Это в полнои  мере соответствовало взглядам Иделя Абрамовича, 
которыи  был сторонником революционных методов решения проблем. Поэтому он стремился 
быть новатором в перестрои ке школьного образования; штурмовщина, спешка и насилие бы-
ли характерными чертами для многих сторон культурнои  жизни в 1927 – 1937 гг. на Урале.  
В то же время, к концу 1920-х гг., сложился тип чиновника, которыи  главнои  задачеи  считал 
необходимость строго и безусловно выполнять все указания партии но-советского руковод-
ства. Исходя из этих указании  Перель придерживался классового подхода в руководстве про-
свещением, объясняя недостатки и трудности в культурном строительстве обострением со-
циального противостояния, влиянием социально-чуждых элементов в среде советских чи-
новников и учителеи , наличием в правящеи  партии сторонников уклонов от генеральнои  
линии. 

Итоги развития просвещения на Урале (прежде всего в ликвидации неграмотности 
взрослого населения и введения всеобуча для детеи ) связаны с деятельностью руководите-
леи  региональных образовательных ведомств. Типичными являются и их судьбы – все они 
стали жертвами «большого террора»: в 1937–1938 гг. были репрессированы заведующие Ки-
ровским облоно Д. Б. Марчуков и И. А. Люсев [7], заведующии  Челябинского областного отде-
ла народного образования И. И. Барсуков и его заместитель А. З. Караковскии  [5]; в Оренбург-
скои  области в 1937 г. был обвинен во вредительстве, арестован и в 1938 г. расстрелян зав. 
облоно П. П. Шапошников [6]. 

Негативные последствия функционирования сталинскои  политическои  системы также 
были связаны и с именем Переля. Идель Абрамович не был сторонником огульных репрессии . 
Ни в коеи  мере он не был связан «круговои  порукои » с «кабаковским руководством» обкома 
ВКП(б), оставался сторонником революционных преобразовании , ему был чужд карьеризм и 
конформизм по отношению к вышестоящему руководству. Обвинения во вредительстве и 
участии в деятельности контрреволюционнои  организации «правых», состоявших из руково-
дителеи  Свердловскои  области во главе с И. Д. Кабаковым, были сфабрикованы. Это доказы-
вает тот факт, что следствие вели работники УНКВД по Свердловскои  области, которые в 
1940 г. были приговорены к смертнои  казни за фальсификацию уголовных дел [15, с. 160]. 
Незаконные методы ведения следствия заставили Иделя Абрамовича подписать документы о 
признании своеи  вины. 
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Abstract. The article highlights the activities of the head of the regional educational department in 

Sverdlovsk in fulfilling the instructions of the party-Soviet leadership on forcing transformations in the field of 
culture in the late 1920s – 1930s. The facts of I. A. Perel's biography are presented, testifying to his revolution-
ary, but by no means Bolshevik past. The article analyzes command and administrative methods of solving 
problems in cultural construction in the 1930s, primarily in the elimination of adult illiteracy and in the intro-
duction of universal schooling for children, a class approach to solving the tasks set by the Bolsheviks. The staff 
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of the regional department of public education, headed by its head, were the initiators and organizers of the 
cultural campaign and cultural tour in the Urals, demanded the "mobilization" of literate people to the cultural 
army to teach illiterate adults. At the same time, in the late 1920s and early 1930s, I. A. Perel was a proponent of 
the transition of the entire system of mass schools "to the rails of the project method", i.e. he adhered to  
V. N. Shulgin's theory about the death of the school. The rejection of these views in the practice of school construc-
tion by the mid-1930s was the result of an official fulfilling party decisions. The events of the mid-1930s show that 
I. A. Perel was not the "man" of the leader of the Ural Bolsheviks, I. D. Kabakov. Moreover, Idel Abramovich was 
criticized by the leaders of the Sverdlovsk region for not following the instructions of local officials. The head of the 
department was also not a supporter of indiscriminate mass persecution of personnel and teachers. The undoubt-
ed successes in cultural transformations were accompanied by certain miscalculations in politics and its results, 
which to a greater extent caused unjustified repression under the conditions of the Stalinist regime, of which I. A. 
Perel became a tragic victim. The article convincingly proves the inconsistency of the political accusations made 
against the head of education in the Urals and the validity of his rehabilitation. 

 
Keywords: education management, literacy eradication, primary general education, command and ad-

ministrative system, repression. 
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