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Подсєкция „Ст.ЕРЄЛ\ЄННД ЕТ.ЛГЛРСКЛ ИСТОРИЯ‘

БОЛГАРСКАЯ ШКОЛА В ПЕРВЬІЕ ПОСЛЕВОЕННЬІЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ (1944-1959 гг.)

Галина Докашенко

В работе исследуется один из наиболее сложньїх и проти- 
воречивьіх периодов в истории Болгарин в целом, и болгарской 
школьї в частности, анализируются изменения в общественно- 
политической жизни страньї, которьіе стали результатом новой 
геополитической ситуации послевоенной Европьі. Из комплекса 
проблем указанного периода остановимся на анализе процесса 
вьіработки теоретических основ концепции развития образова- 
ния второй половиньї 40-х годов.

Ведущей силой общественной жизни страньї в зтот период 
вьіступал Отечественньїй фронт. В его программе, обнародован- 
ной в газете „Работническо дело“ 18 сентября 1944 г., в пункте З 
изложена общая концепция образования, котирую условно мож
но поделить на несколько аспектов; характеристика общих прин- 
ципов образования -  доступность, демократичность, научность 
и соотвстствис трсбованиям государственного развития; уровень 
образования -  обязательное образование на уровне основной шко
льї и при зтом особое внимание предлагалось уделить одаренньїм 
детям; материальное обеспечение -  активное строительство шко- 
льньїх помещений, оснащение их необходимьім оборудованием, 
ііаглядностью и т.п.; развитие сети внешкольньїх учреждений, 
обеспечение достаточного материального уровня учителей.'

На основе зтой программьі партии членьї ОФ строили те- 
орстическую и практическую деятельность. Основньїе аспектьі 
своего видения будущего страньї партии наиболее полно изло- 
жили в проектах конституции. Для анализа взятьі проекти кон- 
с'і'итупий трех политических партий: Демократической партии 
(поябрь 1946 п), БЗНС -  Никола Петков (1947 г.) и Болгарской

' ІІроі'рама па Огсчссшсеіия (|)роііт 18.09.1944. -  В; Сборпик закони, укази, 
іюсіапомлсіши на Минисісрскии Ськиї, ираііилиипи, иарсдби, ииструкпии, 
іаиоіісди и др. по пародіїаіа иросіїсіа. С'о(|)ин, 1956, .1 4.
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Л ін I I  ііііцігі'ііі іірнн чсловска и гражданина (1947 п), которая офи- 
цішльїіо не входила в ОФ, но имела значительную поддержку 
болі арекой интсллигенции и прежде всего благодаря руководству 
ичвссгного в стране профессора Венелина Ганева. Для анализа 
избрано нссколько положений, которьіе лучше всего характеризу- 
іот подходьі к государственному процессу вообще и образовате- 
льному в частности. Результатьі анализа приведеньї в Таблице І?

Данньїе таблицьі дают возможность определить несколько 
обіцих черг в обозначенньїх программах: все названньїе партии 
вьіступают приверженцами республики с демократическими 
основами; демократические подходьі характеризуют и право- 
вой статус граждан, в том числе и право на образование; доступ- 
пость и равенство в образовании гарантируетея обязательньш 
и бесплатньш основньш образованием; фактически все партии 
признают возможность существования частньїх и государствен- 
ньіх учебньїх заведений, а предложение научной и администра- 
тивной автономии университетов наряду с признанием непри- 
косновенности частной собственности в проекте Демократиче- 
ской партии можно считать опоередованьш согласием на част- 
ньіе учебньїе заведення; в религиозном плане авторьі проектов в 
основном вьіступают за православне, более четкое определение 
позиций школьї и церкви отсутствует.

Итак, основьі конституционньїх проектов имеют много об- 
іцсго, основанного на демократических принципах.

Картину зтого периода невозможно понять без характерис
тики программьі болгарских коммунистов, которьіе базировали- 
сь на марксистско-ленинских идеях и советском опьіте.

Сегодня мьі имеем возможность подать ЗТОТ ОПЬІТ в обоб- 
іценном виде, обьективно оценивая и положительньїе его сто- 
роньї -  четкая структура переходньїх, тесно связанньїх меж- 
ду собой подсистем (от начальной до вьісшей), регулярное 
предметное обучение, единьїй режим занятий, введение стан- 
дартньїх программ и учебников, и отрицательньїе -  отсутствие 
альтсрнативьі и чрезмерная унификация принципов, содержа-

^Тнблмца составлсіш па осіїонс диітмх; Іііілпірски ко їіс ін і'у ііт і іі комспггу- 
іиіоїшм ііроскіи. Софня, 1990, 167 -21.1,
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ния и организации учебного процесса, отказ от дифференци- 
ации в обучении. В советский период сформировалась и систе
ма воспитания, которая жестко подчиняла личность обществу, 
ставила на первьій план задачу внедрения в сознание учеников 
политико -  идеологических доктрин и т.п.^ Частично подобньїе 
недостатки компенсировались ответственной позицией рядо
вих просвещенцев, их стремлением бьіть настоящими Учите
лями. Именно позтому и советские, и болгарские коммунистьі, 
прежде всего уделили внимание кадровому вопросу.

Работьі тогдашнего лидера болгарских коммунистов Г. Ди- 
митрова содержат значительное количество разнообразньїх 
указаний относительно организации образовательного дела, 
начиная от установки на освобождение школьї от проводников 
фашистской идеологии, необходимости перевоспитания пас- 
сивньїх и отстальїх учителей с целью формирования из них на- 
стоящих народних просветителей и активних общественннх 
деятелеи новои Болгарин, и завершая указаниями о кореннои 
перестройке учебних программ и пособий"*.

Значительную роль в зтот сложннй период сьіграл извест- 
нейший в стране учений и педагог Тодор Самодумов, авторитет 
которого признавали и либералн, и консерватори. В 1945 г. он 
написал статью „Перестройка народного образования“, в которой 
изложил своє видение образовательного дела. Самое название 
работьі свидетельствует о неудовлетворительной оценке автором 
ііредьідущего периода, когда, по его мнению, школьная система 
просто копировала немецкую, непригодную для Болгарин ни по 
зкономическим, ни по историко-зтническим показателям.^

’ Джуринский, А. Н. История педагогики. Москва, 1999, с. 369, 373-374.

' Димитров, Г. Предложение в Софийском городском общинном совете о по- 
становке ученого дела 24.09.1914 г.; Предложение в Софийеком городском 
общинном совете о контроле над исполнением закона об обязательном на- 
чальном образовании 27.09.1916 г.; Педагогичеекому еовету гимназии имени 
Георгия Димитрова -  Поморие 22.08.1945 г.; Конференции учителей Софии, 
Свилеііграда, Свиштова и Хаекова 3.10.1945 г. -  В: Георгий Димитров о ли- 
тературс, искусетве и культуро. Москва. 1972, с. 26, 28, 148, 150.

’ Самодумов, Г. 1 Ірсусіройсіво на народною образованне. -  Избрани нсдаїо-
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ІІачиїїая процесе перестройки, автор призвал общество 
метко осознать положение о необходимости постоянного об- 
ііонления учебньїх программ, форм организации и методов 
обучения, об историческом характере народного образования. 
Сама перестройка включает в себя определение характера и 
обьсма знаний в зависимости от продолжительности каждого 
образовательного уровня.

Характеризуя содержательную составную образования, автор 
считал, что программьі по всем предметам должньї базироваться 
на изучении своеобразного треугольника: природа -  работа -  об
щество, в центре которого основа мироздания -  человек. Относи- 
тельно набора учебньїх предметов Т. Самодумов согласен бьіл с 
отказом преподавания в ередней школе греческого и латинского 
язьїков, зтики, логики, вероучения. Вместе с тем обязательньї- 
ми для школьї считал русекий и один из западноевропейских 
язьїков, стенографию и значительное увеличение часов на изу- 
чение болгарского язьїка. •

Много внимания автор уделил характеристике методов обу
чения, вьіделив наглядность и прикладной характер, соответ- 
ствие обьема учебного материала возрастньш показателям де- 
тей, преемственность между уровнями образования и т.п.

Актуально прозвучали слова о значительной роли учите
ля, от знаний и умений которого зависит успех указанной пе
рестройки. Ученьїй предложил даже термин „искусетво пре- 
подавания“, которьій должен характеризовать уровень учите- 
льской квалификации.

Близка по тематической направленности к указанной ста- 
I ьс и другая статья зтого же автора, - „Школа и религиозное 
носпитание“, написанная годом позже, в 1946 г. Полностью 
іюддерживая решение об отделении церкви от государства и 
іпкольї от церкви, известньїй педагог и философ делитея сво- 
ими сомнениями о возможном в послевоенньїх условиях сни- 
жении уровня морали и порядочности в обществе. Раньше 
воспитательную и морально-корректирующую функцию час- 
тично ньіполняла церковь, особенно в школе, гдс излагались

І нчсски іірои'зпслсіїня. С’офия, 1959, 268 -271.
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специальньїе курси. По мнению ученого, в отой ситуации єсть 
чем проникаться и над чем подумать. ®

Большинство вьісказанньїх Т. Самодумовьім положений 
совпадало с позицией правительства ОФ, а также с позици- 
ей БРП(к), особенно идея о преобладании коллектива над 
личностью. Зто совпадение стало еще одним аргументом в по- 
льзу болгарских коммунистов.

Следующим зтапом разработки основ образовательной поли- 
тики стали Конституция 1947 года и специальньїй Закон 1948 г. 
Конституционньїй процесе -  сложное и противоречивое явле- 
ние для любой страньї. Зтот процесе еще больше усложняется 
на изломе зпох, во времена коренньїх изменений в обществе. 
Именно в таких условиях разрабатьівалась и принималась Кон
ституция Болгарин 1947 г. Приобретенньїй тогда опит не поте- 
рял своего значення и сегодня, когда часть европейского конти- 
нента снова находитея на изломе зпох.

Какой же переход происходил во второй половино 40-х гг.? 
По определению современной историографии, период после 
освобождения стран Центральной и Юго -  Восточной Европьі 
от фашистской оккупации получил название постепенной „со- 
ветизации“ или ,,сателлизации“.’ В зто время восточноевропей- 
ское общество окончательно отказалось от правого тоталита- 
ризма в любих его модификациях и вибирало путь дальнейше- 
го развития: зто мог бить социализм на осново теоретического 
наследия Т. Масарика в Чехословакии, либеральная демократия 
западного образца в Венгрии, крестьянская республика в Болга
рин и т.п. и, в конце концов, универсальная советская модель со- 
циализма. Уже в 1947-1948 гг. -  возможность альтернативного 
общественного развития региона фактически исчезает.* Автор

^Самодумов, Т. Училището и религиозното вьзпитание. -  В: Избрани педа- 
гогически произведения. София, 1959, 273-274, 277

 ̂ Революционньїс изменения в странах Центральной и Юго-Восточной Ев- 
ропьі. Год 1989. -  В: „Кругльїй стол“ в Институте славяновсдения и балкани- 
стики АН СССР. -  Совстскос славяновсдснис, 1990, № З, с. 43.

"Волокитина.Т. В. 11иродмаялсмокріігия:мифилирсалміость?()біиестнстю-
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іірисосдиііястся к ііозиции тех исследователей, которьіе особое 
нмимшіис удсляют решениям совещания девяти коммунистиче- 
ских партий европейских стран (Болгарин, Югославии, Поль- 
іпи, Чехословакии, Венгрии, Румьінии, Франции, Италии и Со- 
встского Союза) в небольшом польском городке Шклярська По- 
ремба 22-27 сентября 1947 г., считая, что они привели к оконча- 
тельному вьітеснению либерально-демократической и аграрной 
альтернатив общественного развития и канонизации советского 
опьіта. Резолюции совещания ориентировали коммунистов Ев- 
ропьі на свертьівание коалиционной политики, ускоренньїй пе- 
реход к советской модели социализма, обязательную поддержку 
СССР на международной арене.®

Реакция болгарских коммунистов на зто совещание не 
вьізьівает сомнения: безоговорочная поддержка инициатив СССР. 
В специальной резолюции Пленума ЦК БРП (к) от 14 октября 
1947 г. вьісказьівается глубокое удовлетворение работой совеща
ния и тем единодушием, с которьім принимались ее решения.‘°

В таких непростьіх условиях проходил процесе принятия 
новой конституции. Достаточно отрицательную роль, на наш 
взгляд, сьіграли фактьі нарушений действующей тогда Тьірнов- 
ской Конституции, прежде всего, в вопросах назначения Регент- 
ского Совета. Зто формировало в обществе определенньїй пра- 
вовой нигилизм, снижало уровень доверия населення к Основ
ному Закону. Новая Конституция, полупившая позже название 
„Димитровской“, вступила в силу с 6 декабря 1947 года.

Принятие такой Конституции означало переход на новьій 
зтап общественного развития, когда социалистическая перс
пектива определялась на юридическом уровне. Вопросам об-

іюлитичсские процессьі в Восточной Европе. 1944-1948. Москва, 1993,267
279,306-310; 750, 95-99.

Історія Центрально-Східної Європи. Посібник для студентів історичних і 
гуманітарних факультетів університетів. Львів, 2001, с. 507.

По ин(|)ормациониото сьвещание на деветте комунистически партии в 
Поліпа. Реюлюция пленума на ЦК па БРП (к) 14.10.1947 г. -  В: Бьлгарската 
комуііистическа партия в реюлюпии и репіепия на копгресиїс, коифсрсп- 
пиите, плепумите и политбюро па ЦК. София, 1955, Г. 4: 1944 1955, е. 79.
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разования посвящена статья 79, в которой закреплялось равен- 
ство граждан в праве на получение образования, обязательное 
и бесплатное обучение в основной (базовой) школе, государ- 
ственньїй контроль над учреждениями образования, особенно 
частного типа. Основной Закон страньї отньїне закреплял курс, 
которьій болгарские коммунистьі определили еще в 1944 г. Сход- 
ство с Конституцией СССР предоставляло возможность актив
неє использовать советскую модель в дальнейшей перестройке 
болгарского общества и делать зто на конституционной основе.

В следующем году бьіл принят Закон об образовании, 
которьій расширил основньїе конституционньїе положення, 
раскрьів цель, принципьі и структуру образовательного дела. 
В нем детально освещеньї как общие положення, так и воп- 
росьі организации отдельньїх звеньев образования. Приня- 
тию закона предшествовала процедура обсуждения. В архиве 
Министерства образования сохраняются письма, авторьі ко- 
торьіх поддерживают унификацию образования, предлагают 
открьітие новьіх специальностей согласовьівать с планами 
зкономического развития, положительно оценивают введення 
должности „ учитель-психолог“."

Закон состоит из шести разделов (общее образование, про- 
фессиональное образование, подготовка учительских кадров, 
внешкольное воспитание, наказание, переходньїе положення) и 
включает 144 статьи.’̂  Учитьівая принцип обьективности, не- 
возможно не заметить ряд его положительньїх положений, ко- 
торьіе, кстати, стали продолжением традиционного для болгар
ского общества уважения к проблемам образования: усиление 
внимания вопросам дошкольного образования и воспитания: 
детские садики для детей от З до 7 лет открьівались при народ
них школах, больших предприятиях, учреждениях и коопера
тивах. Они бьіли рассчитаньї на пребьівание ребенка в них на 
часть дня, на полньїй день, на неделю и весь сезон (с. 33-39);

" Цсптралсп дьржансп архин па Рспублика Бьлгария (ЦДА), ф. 142, оп. 5, 
а.с. 145 -  Обговорсппя проекту чакопу про освіту 1948 р., арк. 1-4.

Закон ча ішродішіи просвсіа. С'офпя, 1948, .З-.ЗО.
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оргіипніщия риГюіьі по ликвидации безграмотности у взросльїх 
через создапис специальньїх курсов и школ, продолжительность 
обучения в которьіх определялась соответствующим министер- 
етвом; решительное улучшение профессионального образова- 
пия, укрепление его материально-технической базьі и создание 
условий для производственного обучения (раздел Б); упорядо- 
чение учебньїх заведений для детей с оеобьіми потребностями 
(раздел І, глава V), которьіе на оснований изменений к Закону 
1950 г. бьіли приравненьї к начальним и основним школам, но 
с более продолжительньш ероком обучения; открьітие инсти- 
тутов с двухлетним обучением для подготовки учителей дет- 
ских дошкольннх учреждений, начальной и основной школи, 
профессиональннх училищ и внешкольной работьі, что стало 
ответом на „кадровий голод“ послевоенного периода (с. 108); 
возможность открьітия школ для малих народов с обучением 
на родном язьіке (с. 4); бесплатность курса основного школь- 
ного и институтского педагогического образоваиия, обязате- 
льность обучения детей возрастом от 7 до 15 лет (с. З, 108).'^ 

Однако, значительная часть Закона стала проявлением посте- 
пенной победьі социалистической, советской модели образова- 
ния. Во-первьіх, основной задачей образования провозглашалась 
подготовка будущих строителей социализма (с. 26). Во-вторьіх, 
предполагалось административное обьединение всех учебньїх 
заведений под руководством єдиного органа -  Министерства об
разования, которое должно било руководить и осуществлять пе- 
дагогический, методический, идейно-воспитательннй контроль 
за всеми подчиненньши ему школами и курсами, существование 
частннх школ признавалось незаконним (с. 1). С целью обеспече- 
ния единства руководства предполагалось создание при Кабинете 
министров Внешего Комитета по образованию, в компетенцию 
которого входило обсуждение и подготовка рекомендаций по 
вссм вопросам деятельности школи и обеспечение общих подхо- 
дов к обучению. Его возглавлял министр народного образования, 
а членами били все министрьі, имевшие отношение к любим 
формам образования, атакже предеганитсли общественньїх орга-

Тіїм же, 8 9, 11-13.
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низаций, союзов, комитетов, научньїх учреждений и т.п. (ст. 24). 
В-третьих, создавались вечерние и заочньїе формьі обучения. В- 
четвертьіх, расширялась структура внешкольного воспитания, где 
ведущую роль стали играть детские и молодежньїе организации с 
четкой идеологической окраской -  Димитровский союз народной 
молодежи, Димитровская пионерская организация „Септемврий- 
че“. Руководство и контроль за внешкольньїм воспитанием также 
осуществляло Министерство образования (с. 120-122). Вместе с 
тем, автор считает, что Закон дает основания говорить только об 
опосредованной декларации идеологического единства образова
ния. В тексте отсутствует термин „маркеиетско-ленинский“, тем 
не менее, неоднократно используется есьілка на необходимоеть 
еоздания образования, которое бьі отвечало задачам социалиети- 
чеекого строительетва, еоциалистичеекого общества и т.п. Харак- 
теризуя задачи в области воспитания, авторьі Закона закрепляют 
утверждение о соблюдении в сфере образования „прогрессивно- 
демократического духа“, формировании „научного общественно- 
политического мировоззрения“ (с. 26, 61, 97). Можно вьісказать 
предположение, что таковьім должно бьіло стать марксистско-ле- 
нинское мировоззрение, но зто только подтверждает вьісказанное 
мнение об опосредованности идеологической установки.'*

Вьізьівает заинтересованность раздел Д -  Наказания, содер- 
жащий конкретньїе размерьі штрафов, которьіе накладьіваются 
на родителей или опекунов за создание препятствий ребенку на 
посещение школьї или за отсутствие ребенка в школе без уважи- 
тельньїх причин; на чиновников за несоблюдение требований к 
проведенню частньїх уроков; на учителей за нарушение трудо
вий дисциплиньї.'^ Подобньїе положення имели целью оказьіва- 
гь содействие повьішению ответственноети всех учаетников об- 
разовательного процесеа.

Исследователи еоциалистичеекого периода откровенно пи
сали, что зтот Закон закреплял новую функцию болгарской шко- 
льі -  оказьівать содействие етроительству еоциалистичеекого

'■* Там же, с. З, 7, 13, 20, 26. 

''Там же, 26 27.
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оПіцсс'і'иа, (|)ормировать активньїх строителей зтого общества.'®
В дскабре того же 1948 г. состоялся V сьезд болгарских ком- 

мунистов, которьій окончательно закрепил социалистические 
стсреотипьі в образовании. Так в Политическом отчете Центра
льного комитета перед учебньши заведеннями поставлена за
дача обеспечить такую подготовку кадров, которая бьі сделала 
из них не только хороших специалистов, но и людей, подгото- 
вленньїх для активного и сознательного участия в политическом 
руководстве государством и социалистическом строительстве.'’ 
Именно на оснований решений сьезда бьіли созданьї курсьі 
марксизма-ленинизма для учителей и преподавателей, а в учеб- 
ньіе программьі университетов и педагогических институтов 
введено изучение марксистско-ленинской философии.

Итак, период теоретических поисков завершился приняти- 
ем Конституции и нового Закона об образовании, которьіе из- 
ложили государственную стратегию развития образовательной 
сферьі. Зта стратегия базировалась в основном на положеннях 
коммунистической партии, однако характер ее изложения бьіл 
достаточно осторожньїй. Такая осторожность, на наш взгляд, 
обусловливалась, во-первьіх, желанием БРП (к) иметь хотя бьі 
на определенное время поддержку части интеллигенции в лице 
просвещенцев, а во-вторьіх, стремлением продемонстрировать 
своє почтительное отношение к национальньїм традициям об- 
разования, т.е. такая умеренная позиция бьіла тактическим ша
гом на пути к тоталитарной стратегии.

Чакьіров, Н. Современная школа и педагогика в Народной Республике Бол
і арии. Москва, 1987,40^ 5.

Димитрон, Г. Политичсский отчст ЦК БРП (к) V сьсчду партии. 
19.12.1948 г. -  М: І’соргий Димитров. Избрапні.іс проичвсдсіїия: н .1-х т. 
Москіча, 1984. Т. 3: ссіїгябрь 1944-июі і і .  1949,471 480,
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