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Победа Великого Октября открыла путь к социализму мно-
гим народам мира. Ныне решающим фактором, определяющим 
развитие человеческого общества , является мировая социалис-
тическая система. 

«Практикой народов мирового социалистического содру-
жества подтверждено, — говорится в Программе К П С С , — что 
их братское единство и сотрудничество отвечает высшим на-
циональным интересам каждой страны» 1 . Эта истина с каж-
дым днем обретает все больший смысл и значение, ибо, как 
указывал в своем докладе на XXIV съезде Коммунистической 
партии Советского Союза Л. И. Брежнев, «мы стоим за то, 
чтобы сотрудничество братских стран становилось все более 
разносторонним и глубоким, охватывало бы все более широкие 
массы трудящихся, чтобы основательнее изучался конкретный 
опыт друг друга на всех уровнях государственной, обществен-
ной, хозяйственной и культурной жизни»2 . 

В многосторонних отношениях народов социалистических 
стран, основанных на принципах пролетарского интернациона-
лизма , получает все большее распространение обмен опытом в 
области народного образования и деятельности школы. Изу-
чение и обобщение всего ценного и поучительного, что накопле-
но школой той или иной социалистической страны, анализ 
трудностей, которые ей приходилось и приходится преодоле-
вать, проблем, требующих своего решения, перспектив дальней-
шего развития и совершенствования всего дела народного об-
разования — все это приобретает огромную теоретическую и 
практическую значимость. 

Ф а к т ы свидетельствуют о том, что, наряду с экономической 
интеграцией, в этих странах происходит процесс взаимного 

1 Программа Коммунистическом партии Советского Союза. М., 1962, 
сгр. 23. 

2 Л. И. Брежнев. Отчетный доклад Центрального Комитета К П С С XXIV 
съезду Коммунистической партии Советского Союза. М., 1971, стр. 16. 



обогащения духовной культуры. Состоявшаяся в августе 
1971 г. в Москве конференция ученых-педагогов социалистичес-
ких стран убедительно показала , что этот процесс глубоко 
захватил и сферу педагогической науки и практики коммунис-
тического воспитания, все отчетливее и полнее раскрывая 
идейное родство школ Болгарии, Венгрии, Польши, Советского 
Союза , Чехословакии и других стран, обусловленное общими 
закономерностями развития социалистического общества . Вмес-
те с тем общность конечных целей и задач воспитания, содер-
жания учебной работы не только не отрицает, а, наоборот, 
предполагает своеобразие и самобытность пути развития каж-
дой из социалистических школ, запечатлевшей в себе историю 
своего народа, его культуру, язык, традиции, характер револю-
ционных преобразований и многое другое. 

Однако следует признать, что опыт школ социалистических 
государств еще недостаточно глубоко и всесторонне изучен и 
отражен в нашей педагогической литературе. Это относится и 
к опыту в Чехословацкой Социалистической Республике3 . 

В советской педагогической литературе нет специального 
исследования, посвященного становлению и развитию социа-
листической школы в Ч С С Р , кроме диссертационной работы 
Ф. Г. Ахмеровой 4 . Однако эта работа посвящена только раз-
витию начальной школы. О современной школе в Чехослова-
кии мы можем в основном судить по журнальным статьям. 
В первые ж е годы после освобождения Чехословакии Совет-
ской Армией появились статьи Н. Н. Соколова и О. Любской 
о первых шагах народно-демократического правительства по 
демократизации народного образования. В последующий пе-
риод строительству новой школы в Чехословакии, первым 
школьным реформам, анализу новых учебных планов и про-
грамм посвятили свои статьи Н. С. Дзюбинский, Г, А. Касвин, 
Н. К. Гончаров и другие. Особый интерес к чехословацкой шко-
ле советская педагогическая общественность проявила в конце 
50-х и в 60-е годы. На страницах педагогических журналов пе-
чатались статьи, знакомящие советского читателя с подготов-
кой и проведением новой школьной реформы 1960 г., с осущест-
влением принципа тесной связи школы с жизнью5 . Ряд статей 
появился в результате поездок советских педагогов в Ч С С Р с 

3 Истории чехословацкой школы посвящена книга М. Н. Кузьмина 
«Школа и образование в Чехословакии» (конец XVIII и 30-е годы XX в.) , 
«Наука» , М., 1971. 

4 В 1968 г. Ф. Г. Ахмеровой была защищена диссертация на тему: «На-
чальная школа Чехословацкой Социалистической Республики» (Москва) . 
Это единственная диссертация о школе ЧССР. 

5 Г. А. Касвин и А. А. Шибанов. О реформе школы в Чехословацкой 
Республике. «Советская педагогика», 1958, № 12; А. Янин. О перестройке 
системы воспитания и образования в Чехословакии. «Народное образова-
ние», 1960, Л1-? 2; Г. А. Кадвнп. Профессиональная ориентация в школах 
Чехословакии. «Школа и производство»,; 1963, ЛЬ 4, и др. 



целью изучения постановки дела народного образования в 
братской стране6 . 

Заметный вклад в изучение чехословацкой школы внесли 
сотрудники Отдела современной школы и педагогики за рубе-
жом А П Н С С С Р , в частности Г. А. Касвин, в работах которой 
освещаются различные проблемы теории и практики развития 
чехословацкой школы7 . 

Однако авторы вышеуказанных работ не ставили перед со-
бой задачу раскрыть весь процесс становления и развития со-
циалистической школы в Чехословакии. Вместе с тем в их ра-
ботах не могли быть отражены и те изменения, которые про-
изошли за последние годы в области просвещения в Ч С О Р . 

Поэтому мы и поставили своей целью исследовать развитие 
народного образования и школы в Чехословацкой Социалисти-
ческой Республике: 

а) показать , какое наследие в области народного образова-
ния было оставлено буржуазным обществом народно-демокра-
тической власти, утвердившейся в Чехословакии в 1945 году; 

б) раскрыть социальную обусловленность народно-демокра-
тических и социалистических преобразований в области народ-
ного просвещения, поэтапность в проведении школьных реформ 
и их значение для экономического, научно-технического и куль-
турного развития всего чехословацкого общества ; при этом 
вскрыть классовую сущность новой школы, которая р о ж д а л а с ь 
в ожесточенной борьбе с силами реакции, клерикализма, пере-
житками буржуазной идеологии и т. п.; 

в) проанализировать изменения, которые произошли в со-
держании и идейно-политической направленности работы обще-
образовательной школы как главного звена в системе народно-
го образования Ч С С Р (в диссертации общеобразовательной 
школе уделено основное внимание) ; 

г) осветить руководящую роль Коммунистической партии 
Чехословакии — авангарда рабочего класса и всех трудящих-

6 И. Падежнов. В гостях у чехословацких друзей. «Народное образова-
ние», 1958, № 10; Г. А. Касвин. В школах Чехословакии. «Народное образо-
вание», 1963, № 9 и 1968, № 7; Н. Балов. Образование трудящихся в Чехо-
словацкой Социалистической Республике. «Народное образование», 1964, 
№ 4; Э. Г. Костяшкин. Школы продленного дня в Чехословакии. «Школа-
интернат», 1964, № 4; К- И. Иванович. О некоторых проблемах школы и 
педагогики в Чехословакии. «Советская педагогика», 1964, № 7; 3 . Шнекен-
дорф. В школах Чехословакии. «Народное образование», 1964, № 8 и др. 

7 В 1963 г. под редакцией М. Ф. Шабаевой и Г. А. Касвин в Москве 
вышла монография «Трудовое воспитание и политехническое обучение в 
странах социализма». В этой книге перу Г. А. Касвин принадлежит раздел 
«О политехническом образовании и трудовом воспитании в общеобразо-
вательных школах Чехословацкой Социалистической Республики». В соав-
торстве с Е. С. Рубенчик и А. К. Савиной в 60-ых годах Г. А. Касвин опу-
бликовала ряд журнальных статей, где рассматриваются отдельные пробле-
мы, достижения и опыт школ социалистических стран, в том числе и чехо-
словацкой школы. 
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ся страны — в борьбе за построение социалистической системы 
народного просвещения и школы; 

д) охарактеризовать состояние и характер деятельности 
различных типов учебно-воспитательных учреждений Ч С С Р на 
современном этапе и показать перспективы развития народного 
образования в этой стране. 

При решении конкретных задач своего исследования дис-
сертант руководствовался марксистско-ленинским учением о 
культуре и просвещении, трудами выдающихся деятелей меж-
дународного коммунистического и рабочего движения, поста-
новлениями и решениями съездов и пленумов Ц К К П С С и 
КПЧ. Им были изучены работы видных деятелей народного 
образования и педагогов С С С Р и Ч С С Р — А. В. Луначарского , 
Н. К. Крупской, А. С. Макаренко , О. Хлупа, Й. Вани и др. 

Методика исследования предусматривала непосредственное 
изучение работы школы в Чехословацкой Социалистической 
Республике. Диссертант много раз бывал в этой стране и изу-
чал постановку учебно-воспитательной работы во многих шко-
лах Праги, Братиславы, П р е ш о в а , Михаловцев , Собранцев и 
других городов и сел Ч С С Р . Он беседовал с директорами и 
учителями школ, знакомился со школьной документацией, по-
сещал уроки и т. п. 

В процессе исследования были изучены законодательные 
акты, касающиеся чехословацкого 'народного образования, 
циркуляры руководящих органов просвещения, статистические 
сборники и другие официальные документы. Автор т а к ж е изу-
чил и .проанализировал учебные планы и программы общеоб-
разовательных школ. 

Источником для изучения фактических данных служила 
обширная педагогическая литература на чешском, словацком, 
польском, немецком языках. Широко была использована пе-
риодическая педагогическая печать, в частности журналы «Ре-
d a g o g i k a » , «Лес1по1па Бко1а», «2а БоааНзиски 5;ко1и», « К о т е п -
вку», «УугоЬа а Бко1а», «исеЬпе рошйску уе §ко1е а оэуё1е» 
и др. 

В а ж н о е значение для исследования темы имели личные 
контакты автора с такими ведущими чехословацкими педаго-
гами, как М. Ципро, Б. Куял, И. Новотный, О. Павлик, Й. М а -
тей, Я. Коточ, А. Чума и др. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 
библиографии. 

В первой главе — «Народное образование и школа в годы 
строительства народно-демократического государства» (1945— 
1948) — дается характеристика наследия буржуазного строя 
в области народного образования и показана борьба трудя-
щихся Чехословакии за демократизацию системы народного 
образования в первые годы народно-демократической власти. 

6 



На протяжении многих веков чешский и словацкий народы 
терпели социальный и национальный гнет австро-венгерских 
угнетателей. Возникновение буржуазной Чехословацкой респуб-
лики в 1918 году положило конец германизации чешской и ма-
дьяризации словацкой школы. Но в Чехословакии вначале 
сохранились две разные школьные системы: в чешских землях 
— австрийская школьная система, в Словакии — венгерская. 
Наличие двух различных школьных систем ставило перед ор-
ганами народного образования задачу их унификации и дости-
жения единства содержания и структуры всех типов школ. 
Школьная система, определенная австро-венгерскими закона-
ми полувековой давности, нуждалась в демократизации и ко-
ренной реформе. Движение за ее перестройку заметно активи-
зировалось в первые послевоенные годы. В а ж н у ю роль в этом 
движении сыграл съезд чехословацких учителей и друзей шко-
лы, состоявшийся в 1920 г. 

В 1922 г. был принят так называемый Малый школьный 
закон, касавшийся главным образом начальной школы и город-
ских училищ. Он не внес радикальных изменений в школьную 
систему. Некоторые особенности австрийской школьной систе-
мы, действовавшей в чешских землях, распространялись дан-
ным законом и на Словакию. Обязательное восьмилетнее обу-
чение вводилось во всей Чехословакии. Через 13 лет, в 1935 г., 
под давлением прогрессивной общественное™ принимается за-
кон об уездных городских училищах, по которому данный тип 
учебного заведения вводился и в сельской местности (вместо 
6—8 классов начальной школы) . В 1919 г. унифицируются 
средние школы Словакии и чешских областей. Основательная 
реформа средней школы так и не была проведена, если не счи-
тать некоторых незначительных изменений, осуществленных в 
1933 г. 

Однако, несмотря на непоследовательность и ограничен-
ность государственной школьной политики, за 20 лет сущест-
вования буржуазной Чехословакии в стране расширилась сеть 
всех типов школ. Если в 1921 г. насчитывалось 13633 начальных 
школ, то в 1936 г. их стало 15343. В 1921 г. было 1564 город-
ских училищ, а в 1936 г. их количество возросло до 2005. 
Постепенно увеличивалось число учащихся средних общеобра-
зовательных школ: в 1920 г. в гимназиях и реальных училищах 
насчитывалось 86,8 тысяч учащихся, в 1935 г. их количество 
увеличилось до 133 тысяч8. , 

Школьная система сохраняла свой классово-буржуазный 
характер , была дуалистической. Одни школы предназначались 
для детей трудящихся (начальные школы и городские учили-
щ а ) , другие — для детей господствующих классов (средние и 

8 Иосепка геэкозЫепзкусЬ §ко1 т ё ^ а п в к у с И . РгаЬа, 1937, 360—369; 
М. И. Кузьмин. Школа и образование в Чехословакии, М., 1971, стр. 230. 
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высшие школы) . Детям трудящихся формально не з апрещалось 
учиться в гимназиях и вузах , но фактически они для них были 
недоступны, т. к. обучение в них было платным. Так, в 1930/31 
уч. г. среди учащихся чешских гимназий детей рабочих было 
всего 11%, в то время как в общем количестве населения рабо-
чие составляли 57%9. 

Б у р ж у а з н а я школа прививала учащимся в процессе обуче-
ния буржуазную мораль, послушание и преданность капита-
листическому строю. Чехословацкая буржуазия принимала все 
меры к тому, чтобы в школу не проникали революционно-де-
мократические и социалистические идеи. 

Такое состояние народного образования не удовлетворяло 
трудящихся и прогрессивных учителей. Они вели борьбу за 
демократизацию школы, за создание единой школы, за отде-
ление школы от церкви. Наиболее последовательно за демо-
кратизацию народного образования выступала Коммунистичес-
кая партия Чехословакии. 

Тяжелые времена наступили для чешского и словацкого 
народов, а т а к ж е для школы, когда в 1939 г. Чехию оккупиро-
вали немецко-фашисткие войска, а в Словакии по указанию 
Гитлера было создано марионеточное, так называемое Словац-
кое государство. Гитлеровцы установили в чешских землях 
жесточайший террор. Началось наступление на чешскую на-
циональную культуру и школу. Уже 17 ноября 1939 г. оккупан-
ты закрыли все вузы. Начальные школы и городские училища 
были реорганизованы по немецкому образцу. Городские учи-
лища преобразовывались в избирательные главные школы. 
Принимались меры к сокращению сети средних школ. Учебные 
программы перерабатывались в интересах фашистской Гер-
мании. 

Значительный ущерб школе и воспитанию нанесли фашисты 
в Словакии. Реакционный клерикально-фашистский режим 
Тисо передал все начальные школы в руки церкви. Клерикалы 
господствовали и во всех других учебных заведениях. Моло-
дежь воспитывалась в духе клерикализма, в духе фашистской 
идеологии. 

Чешский и словацкий народы не примирились с фашистски-
ми порядками. Началось движение сопротивления^которое 
возглавила Коммунистическая партия Чехословакии. Верши-
ной антифашистской борьбы стало Словацкое национальное 
восстание в 1944 г. Оно положило и начало демократизации 
образования в стране. Словацкий национальный совет как наи-
высший законодательный и исполнительный орган на освобож-
денной территории принял постановление о национализации 
всех школ в Словакии. 

9 Ое^пу р е с ^ с ^ к у . Бргасоуа! ко1екНу а1Йогоу, Йогу у1ес1о1 ёг. ЛовеГ 
Уапа. В г а ^ а у а , 1956, 218. 
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Сразу же после освобождения Чехословакии Советской 
Армией К'ПЧ направила свои усилия на демократизацию на-
родного образования. П р о г р а м м а партии в области народного 
образования и культуры нашла свое воплощение в правитель-
ственной программе, принятой 5 апреля 1945 г. в Кошицах 
на первом заседании правительства Национального фронта 
чехов и словаков. Кошицкая правительственная программа 
провозгласила: '«Будет проведена последовательная демокра-
тизация, причем не только в смысле предоставления широ-
чайшим слоям народа доступа к школам и другим источникам 
образования и культуры, но и в идейном отношении — в при-
ближении к народу самой системы воспитания и самого ха-
рактера культуры так, чтобы они служили не узкой прослойке 
общества , а всему народу и всей нации»1 0 . 

П р о г р а м м а выдвигала в качестве первоочередной задачи 
устранение морального и интеллектуального ущерба , нанесен-
ного чехословацкой молодежи фашистским режимом. 

Необходимо было срочно восстановить материальную базу 
школ, сильно разрушенную гитлеровскими оккупантами. Толь-
ко на территории Словакии ущерб школьным зданиям и обо-
рудованию исчислялся приблизительно в 813 миллионов крон". 
В восстановлении школьных зданий органам народного обра-
зования большую помощь оказали рабочие и крестьяне. Бла-
годаря усилиям трудящихся и передового учительства уже в 
1945—1946 уч. году занятия в школах проводились нормально 
на всей территории республики. 

На первых порах еще сохранялась школьная система пери-
ода домюнхенской республики, но принимались безотлагатель-
ные меры к коренному изменению внутреннего содержания 
обучения и воспитания в духе требований Кошицкой правитель-
ственной программы. 

Осенью 1945 г. были изданы временные учебные планы и 
программы, которые, несмотря на их недостатки, направляли 
учебно-воспитательный процесс в народно-демократическое и 
антифашистское русло. Учебные планы и программы городских 
училищ были приближены к учебным планам и программам 
низших классов гимназий с тем, чтобы ликвидировать тупико-
вый характер городских училищ и дать возможность учащимся 
этих учебных заведений переходить в гимназию. 

В народно-демократической Чехословакии были созданы 
более благоприятные условия для развития всех типов школ, 
начиная с детских садов и кончая вузами. В главе приведены 
статистические таблицы, свидетельствующие о расширении 

10 Р г с ^ г а т у1ас1у МагоёпёЬо Ггогйи СесЬоу а Б1оуакоу. ВгаИэкуа , 1945, 
зЬч 22. 

1 Логе? Н т п а к . У о р о у ё §кос1у па§1ю §коЫуа. — «ЛеёпоЫа §ко1а», 
1945, с. 1, вЬ". 22. 
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сети школ и увеличении количества учащихся в них в первые 
годы после освобождения (до 1948 г.). Почти удвоилось коли-
чество детей в дошкольных учреждениях. Значительно увели-
чилось число городских училищ. Большая группа молодежи, 
лишенная в условиях фашистского угнетения возможности 
учиться, хлынула в средние школы и вузы. В чешских землях 
и Словакии возникает ряд новых вузов. 

В условиях новой жизни осуществилась давняя мечта педа-
гогической общественности о подготовке учителей всех ступе-
ней школ в высших учебных заведениях. В 1946 г. был принят 
закон об организации педагогических факультетов при уни-
верситетах. 

Однако проведенных мероприятий было недостаточно для 
выполнения требований Кошицкой правительственной програм-
мы относительно последовательной демократизации образова-
ния и открытия доступа широким массам населения к школам 
и другим источникам культуры. Д л я этого нужно было про-
вести коренную реформу школы, ликвидировать наследие бур-
жуазной республики в школьном образовании и создать единую 
школьную систему. В диссертации показано, что этому вопросу 
много внимания уделял первый министр школ и просвещения 
академик Зденек Неедлы. Немедленно после освобождния, 
одновременно с возобновлением деятельности школ, проводи-
лись работы по подготовке проекта закона о единой школе. 
Н а д этим вопросом усиленно работали и в ведомстве школ и 
просвещения в Братиславе . Единой школы потребовал и обще-
государственный съезд учителей, состоявшийся в июле 1945 г. 
Последовательно боролась за единую школу Коммунистическая 
партия Чехословакии. Н а VII I съезде К П Ч (март 1946 г.) в 
области школьной политики была поставлена з адача ввести 
единую школьную систему. 

Но уже осенью 1945 г. подняла голову реакция, которая пы-
т а л а с ь тормозить мероприятия по выполнению требований 
Кошицкой правительственной программы, выступая против 
введения единой школы. Реакционная буржуазия , которая в 
чешских землях группировалась в народной и национально-
социалистической партиях, а в Словакии — в демократической 
партии, всячески препятствовала демократизации 'народного 
образования. В борьбе против единой школы она блокировалась 
с клерикальной реакцией, которая выступала не только против 
единой школы, но и против государственной школы. В данной 
главе освещается острая классовая борьба, развернувшаяся 
вокруг вопроса единой и государственной школы. Несмотря 
на все попытки и ухищрения реакционной буржуазии и клери-
калов, последним не удавалось вызвать массового движения 
против единой школы. Трудящиеся поддерживали Коммунис-
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тическую партию, ее последовательную борьбу за демократи-
зацию народного образования. 

В мае 1946 г. было сформировано новое правительство во 
главе с Клементом Готвальдом. Однако министром школ и 
просвещения стал Я. Странский, представитель национально-
социалистической партии, заядлый враг единой школы. Вслед-
ствие с а б о т а ж а министром школьной реформы ее удалось про-
вести только после февральской победы 1948 г., когда рабочий 
класс под руководством К П Ч сломил сопротивление реакцион-
ной буржуазии, добился всей полноты политической власти и 
открыл путь к строительству социализма. 

Во второй главе — «Коренные преобразования в структуре 
и характере деятельности школы в период строительства основ 
социализма (1948—1960)» — рассматриваются первая школь-
н а я реформа 1948 г. и последовавшие изменения в содержании 
и идейно-политическом направлении школы, освещается т а к ж е 
вторая школьная реформа чехословацкой школы 1953 г. и ее 
последствия. 

Ф е в р а л ь с к а я победа трудящихся, утвердившая в Чехосло-
вакии диктатуру пролетариата , свела на нет стремление реак-
ционной буржуазии сорвать введение единой школьной систе-
мы. 21 апреля 1948 г. Национальное собрание приняло «Закон 
о единой школе» , что явилось выдающимся событием в истории 
чехословацкой школы. Закон 1948 г. ликвидировал недемокра-
тическую, дуалистическую школьную систему, ввел единую 
школьную систему, которая открыла доступ к образованию ши-
роким массам трудящихся. Данный закон национализировал 
школы на всей территории Чехословакии. 

В работе раскрываются основные положения « З а к о н а о еди-
ной школе». Единая школьная система предусматривала три 
ступени: первая ступень — пятилетняя народная школа, вторая 
ступень — четырехлетняя средняя школа (так была названа 
неполная средняя ш к о л а ) . Школы первой и второй ступени 
были обязательными для всех детей от 6 до 15 лет, т. е. закон 
ввел обязательное девятилетнее обучение. К школам третьей 
ступени относились четырехлетняя полная средняя общеобра-
зовательная школа — гимназия и все профессиональные школы. 

Введенная единая школьная система знаменовала собой 
начало социалистического этапа развития народного образова-
ния. Началось осуществление демократических принципов со-
циалистической школы. 

После принятия « З а к о н а о единой школе» начали разви-
ваться различные формы вечернего и заочного обучения, дав-
шие трудящимся возможность приобретать образование без 
отрыва от производства. Д л я способной рабочей и крестьян-
ской молодежи открывались государственные курсы по подго-
товке и поступлению в высшие учебные заведения. 
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С претворением в жизнь « З а к о н а о единой школе» в Чехо-
словакии началось бурное развитие народного образования, 
расширяется сеть школ и увеличивается количество учащихся 
во всех типах школ. Особенно быстро возрастало количество 
школ второй ступени. Если в 1948 г. в Чехословакии было 2267 
школ второй ступени (463295 учащихся) , то в 1952 г. их коли-
чество возросло до 2917, в 'них обучалось 644149 учащихся1 2 . 
Значительный рост школ второй ступени наблюдался в Сло-
вакии. В 1948 г. Словакия имела 487 школ второй ступени 
(122632 учащихся) , а в 1952 г. действовало уже 985 школ, 
охвативших обучением 203783 учащихся1 3 . Развитие промыш-
ленности, коллективизация сельского хозяйства вызвали даль-
нейшее развитие средних профессиональных школ. В 1948 г. 
в школах этого типа обучалось 92610 человек, а в 1953 г. в 
них насчитывалось 123882 учащихся1 4 . В соответствии с требо-
ваниями народного хозяйства и культуры росло количество 
вузов. В начале 50-х годов происходит соответствующая реор-
ганизация в вузах , открываются новые вузы и новые факуль-
теты, отдельные вузы объединяются или перемещаются с целью 
приближения их к тем районам, где размещена отрасль народ-
ного хозяйства , для которой они готовят свои кадры. Эти ме-
роприятия исходили из новых политико-экономических условий 
и задач успешного строительства социализма. Если в 1948 г. 
в Чехословакии имелось 22 вуза , то в 1952 г. их количество 
увеличилось до 29. Большие изменения произошли в развитии 
высшей школы в Словакии. Здесь в 1948 г. работало 4 вуза , а 
в 1953 г. — уже 10 вузов15. Большое значение для развития 
высшего образования имел принятый в 1950 г. закон о высшей 
школе, на основании которого была проведена реформа высшей 
школы. 

В главе показано, что чехословацкая школа перестраива-
лась не только организационно, внешне, но и по содержанию 
своей работы. Новые учебные программы коренным образом 
отличались от предыдущих. Хотя они и не были еще совершен-
ными, но были составлены уже в духе марксистско-ленинского 
учения и направлены на то, чтобы учащиеся при изучении основ 
наук получали научные знания и формировали научное миро-
воззрение. 

В а ж н о е значение для строительства социалистической шко-
лы имел IX съезд К|ПЧ (май 1949 г.) , наметивший генераль-

12 Каге1 Лаго§ — Лап ЛоЬ. Иогуо] севкоз^уепБкёЬо в к о Ы у ! V аэк'сЬ. 
РгаЬа, 1961, бЬч 22. 

13 Ра1паз{ гокоу зос1аП511ске] ууз!ауЬу в к о Ы у а а киНйгу. ВгаНз1ауа, 
1960, з1г. 16. 

14 Каге1 Лаго5 — Лап ЛоЬ. Р?огуо] севкоз^уепзкёЬо 5коЫу! у с1з1есЬ. 
РгаЬа, 1961, 49. 

15 54аиБиска госепка ЯСБ. РгаЬа, 1959, эк . 48; РгИпаз? гокоу воааИзис-
ке] уу^ауЬу БкоЫуа а киНйгу. Вгаиз1ауа, 1960, 45. 
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ную линию строительства социализма в Чехословакии. Он тре-
бовал, чтобы школы воспитывали молодежь в духе марксист-
ско-ленинской идеологии. На съезде подчеркивалось, что для 
строительства социализма трудовой народ должен воспитать 
из своей среды собственную интеллигенцию, тесно связанную 
с ним в классовом и идеологическом отношении. 

Большую роль в мобилизации педагогических работников 
Чехословакии на строительство социалистической школы сы-
грали общегосударственные конференции школьных работни-
ков, а т а к ж е общесловацкие конференции учителей. 

Следует отметить, что процесс становления и развития со-
циалистической школы Чехословакии проходил под значитель-
ным влиянием советской школы и педагогики. Деятели чехо-
словацкого просвещения и учителя широко знакомились с опы-
том работы школ Советского Союза , изучали советскую педа-
гогику. В переводе на чешский язык издавались учебники по 
педагогике и истории педагогики ведущих советских авторов, 
педагогические произведения Н. К. Крупской, А. С. Макаренко 
и т. д. 

В борьбе за повышение уровня научности содержания обу-
чения и за формирование у учащихся марксистско-ленинского 
мировоззрения большое значение имело постановление Прези-
диума П К К П Ч «Об учебниках для народной и средней шко-
лы» (май 1951 г.). 

В работе подчеркивается, что в конце 40-х и начале 50-х 
годов в коммунистическом воспитании молодежи важную роль 
начали играть Чехословацкий союз молодежи и пионерская 
организация. 

Строительство социализма, быстрые темпы роста экономики 
обусловили новую школьную реформу, проведенную на осно-
вании « З а к о н а о школьной системе и образовании учителей» 
(апрель 1953 г.). С целью ускорения подготовки кадров для 
народного хозяйства закон сократил срок обязательного обу-
чения на один год. Срок обучения в старших классах средней 
общеобразовательной школы т а к ж е был сокращен на один год. 
В соответствии с законом вводились восьмилетние общеобяза-
тельные и одиннадцятилетние средние школы. В содержании 
образования, которое нашло свое отражение в новых учебных 
планах и программах , была достигнута большая преемствен-
ность между восьмилетней школой и старшими классами один-
надцатилетней средней школы. В новом учебном плане усили-
лась роль предметов естественнонаучного цикла. Положитель-
ным было то, что из учебного плана была исключена религия 
как учебный предмет. Однако для желающих разрешалось изу-
чать закон божий факультативно. 

Следует сказать , что в оценке школьной реформы 1953 г. 
нет единого мнения. Сокращение срока обучения в общеобра-
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зовательной школе на два года в ы з в а л о некоторые затрудне-
ния в работе школ. С 1965 г. началась критика введенной 
школьной системы. Подчеркивалось , что школьный закон был 
подготовлен поспешно, без предварительного обсуждения ши-
рокой педагогической общественностью 1 6 . П о н а ш е м у мнению, 
в проведении реформы 1953 г. действительно были допущены 
некоторые ошибки, однако это не дает оснований к тому, что-
бы х а р а к т е р и з о в а т ь пятидесятые годы в развитии школы Чехо-
словакии только с отрицательной стороны. В педагогической 
печати второй половины 60-х годов часть авторов рисовала 
развитие чехословацкой школы в 50-х годах в основном чер-
ными красками. Мы считаем, что нилигистическое отношение 
к развитию народного образования в 50-х годах является не-
объективным и антинаучным, поскольку в этот период только 
з а к л а д ы в а л и с ь основы социалистической школы в Чехослова-
кии. Анализ статистических данных свидетельствует о том, 
что чехословацкая школа и после школьной реформы 1953 г. 
р а з в и в а л а с ь по восходящей линии. Особенно быстро развива-
лись одиннадцатилетние средние школы. Только з а 5 лет, с 
1953 г. по 1958 г., количество одиннадцатилетних школ увеличи-
лось почти на 50%. Одновременно в о з р а с т а л о и количество 
учащихся в 9—11 классах . Если в 1953—'1954 учебном году в 
9—11 классах насчитывалось 47232 учащихся, то в 1958—1959 
учебном году их число увеличилось до 96373, то есть более 
чем вдвое17. А это, в свою очередь, свидетельствовало о даль-
нейшей демократизации народного образования , об углублении 
культурной революции. 

После реформы 1953 г. К'ПЧ и народное правительство 
принимали меры по дальнейшему улучшению работы общеоб-
разовательной школы. !В 1954—1955 уч. году была введена еди-
ная система повышения квалификации учителей и школьных 
работников. В а ж н о е значение для работы школы имело поста-
новление Ц К К П Ч «О повышении уровня и дальнейшем разви-
тии общеобразовательной школы» (июнь 1955 г.) . В этом по-
становлении партия о б р а щ а л а внимание школы прежде всего 
на методы ее работы, т р е б о в а л а усилить внимание к педагоги-
зации школы. Постановление критиковало излишний объем 
учебного материала , з ачастую не отвечавший возрастным осо-
бенностям учащихся, приводивший к спешке и поверхносности в 
обучении. Ставилась з а д а ч а создать более совершенные учеб-
ные планы и программы, осуществлять политехническое обу-
чение, с этой целью ввести новые учебные предметы, разверты-
вать внеклассную работу, улучшать нравственное, эстетическое 
и физическое воспитание. 

16 Опс1ге] РауПк: Ако ]е к> э паэои вкоЬкои э ь ^ а у о и ? — «КиНйгпу 
зпуоЬ, 1956, с. 26; Так }е 1о в па5ои ЁкоЬкои зйз1ауои! — «КиИйгпу т о Ь , 
1956, с. 42. 
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В главе освещены мероприятия по выполнению этого поста-
новления партии. Вскоре были разработаны проекты новых 
учебных планов и программ, создан ряд экспериментальных 
школ, в которых проходила их апробация. Начиная с 1956— 
1957 учебного года стали постепенно вводиться в 1—5 классах 
уроки ручного труда, в 6—8 классах — труд в мастерских и на 
пришкольном участке, а в 9—її 1 класах — практика по маши-
новедению, сельскому хозяйству и электротехнике. 

Принимались т а к ж е меры по развитию педагогической на-
уки. В 1956 г. в Праге состоялась педагогическая конференция, 
которая была фактически первой теоретической конференцией, 
посвященной педагогическим наукам. Конференция ставила 
своей задачей преодолеть отставание педагогики от жизни, под-
нять педагогическую теорию до уровня з адач социалистического 
строительства. В работе значителыное место уделяется освеще-
нию проблем, обсуждавшихся на конференции. 

Начало дальнейшим изменениям в школьной системе по-
ложил "XI съезд К П Ч (июнь 1958 г.). Съезд потребовал от шко-
лы коренного улучшения подготовки молодежи к практической 
деятельности, к активному участию в строительстве социалис-
тического общества . Задачи, поставленные перед школой XI 
съездом К П Ч , были конкретно разработаны в постановлении 
Ц К К П Ч «О тесной связи школы с жизнью и о дальнейшем 
развитии воспитания и образования в Чехословакии» (апрель 
1959 г.). Это постановление партии определило последующую 
школьную реформу. 

В третьей главе — «Современный этап в развитии народно-
го образования и школы в Ч С С Р » — освещается третья рефор-
ма чехословацкой школы и тенденции ее дальнейшего разви-
тия, дана характеристика школьной системы на современном 
этапе. 

В свете решений XI съезда іКПЧ и постановления Ц К К П Ч 
«О тесной связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 
воспитания и образования в Чехословакии» 15 декабря 1960 г. 
Национальное собрание Ч С С Р приняло закон «О системе об-
разования и воспитания», на основании которого и была про-
ведена третья школьная реформа. Основными принципами 
перестройки была тесная связь школы с жизнью, широкая 
политехнизация обучения, систематическое приобщение уча-
щихся к полезному и производительному труду. Определенная 
этим законом структура системы народного образования с 
некоторыми изменениями существует вплоть до настоящего 
времени. Школьный закон 1960 г. продлил срок обязательного 
образования на один год. Основным типом школы стала основ-
ная девятилетняя школа ( О Д Ш ) , которую посещают все дети 
от 6 до 15 лет. Старшие классы бывшей одиннадцатилетней 

17 БІаШКка 5ко1вМ 1963, біг. 123. 
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школы были организационно выделены в самостоятельную об-
щеобразовательную школу ( С О Ш ) с трехлетним сроком обу-
чения. Особенное внимание в школьном законе уделялось вне-
школьному воспитанию детей и молодежи, тесной связи школы 
с родителями. 

В главе указывается на те изменения, которые произошли 
в содержании обучения. В 3—б классах основной девятилетней 
школы был введен такой предмет, как родиноведение. Начиная 
с 6-го класса , введено гражданское воспитание. В а ж н о е место 
заняло трудовое обучение, больше времени стало отводиться 
на изучение естественно-математических предметов, на музы-
кальное и художественное воспитание. В учебный план были 
включены необязательные предметы. 

В учебный план средней общеобразовательной школы т а к ж е 
было введено гражданское воспитание, предметы по выбору 
и необязательные предметы. Много внимания уделялось произ-
водственному обучению. 

Наряду с общим для всех школ учебным планом, в школах 
с большим количеством параллельных классов вводились экс-
периментальные варианты учебного плана средней общеобра-
зовательной школы с физико-математическим и химико-биоло-
гическим уклоном. 

В 60-х годах в деятельность средней общеобразовательной 
школы были внесены существенные изменения. Исходя из по-
становления Ц К К П Ч «О задачах дальнейшего развития 
школы и о воспитании моледежи в ш к о л а х » (1964 г.) , Мини-
стерство школ Ч О С Р с 1965—1966 уч. года вводит в средние 
общеобразовательные школы новые учебные планы, дифферен-
цированные в двух направлениях — гуманитарном и естествен-
нонаучном. В связи с ориентировкой средней общеобразова-
тельной школы на подготовку учащихся к обучению в вузах , 
в новых учебных планах было резко сокращено число часов 
на производственное обучение (основы производства) . 

Одновременно с введением дифференцированного обучения 
началась ра зработка новой концепции средней общеобразова-
тельной школы. В диссертации значительное место отведено 
анализу «Проекта новой концепции средней общеобразователь-
ной школы»1 8 , разработанного в 1967 г. в Научно-исследова-
тельском институте педагогики в Братиславе. . Авторы проекта, 
рассмотрев современное состояние средней общеобразователь-
ной школы, приходят к выводу о необходимости ее реформи-
рования. Они рекомендуют сделат ь среднюю общеобразова-
тельную школу более массовой, улучшить социальный состав 
учащихся. Средння общеобразовательная школа должна вы-
полнять и вторую функцию — готовить учащихся к практичес-

18 ЫаугЬ поуе| копсерсме в^еёпо!' у5еоЬеспоугёе1ауасе1 эксЯу. Вгаи51ауа„ 
1968. 
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кой жизни. В проекте предлагается широкая дифференциация 
обучения. 

Обсуждение «'Проекта новой концепции средней общеобра-
зовательной школы» проходило в очень неблагоприятных усло-
виях 1968 г., когда активизировались правые оппортунисты и 
антисоциалистические силы, выступавшие против принципов 
социалистической школы, в частности против принципа единой 
школы, против связи школы с жизнью. Под давлением правых 
оппортунистов и антисоциалистических сил у ж е после авгус-
товских событий 1968 г. был принят закон о гимназиях, кото-
рый продолжил концепцию, начатую в 1965 г. Задачей гимназии 
была определена подготовка к обучению .в вузе, хотя и подчер-
кивалось, что абитуриенты гимназии могут занимать должнос-
ти в области управления и хозяйства. 

Следует отметить, что контрреволюция причинила большой 
ущерб всем участкам строительства социализма, но особенно 
много вреда она нанесла социалистической школе и коммунис-
тическому воспитанию. П р а в ы е и антисоциалистические силы 
выступили против таких принципов марксизма-ленинизма, как 
принцип классовости и руководящей роли партии в воспитании. 
Они осуждали и отбрасывали социалистическое развитие шко-
лы, восхваляли буржуазную школьную систему. В результате 
их разнузданной деятельности в школах оживлялось и активно 
пропагандировалось религиозное мировоззрение. Идеологичес-
ким оружием контрреволюции в области воспитания стал на-
ционализм. В р а г а м социализма удалось расколоть единство 
молодежного движения и детских организаций. 

Только благодаря интернациональной помощи Советского 
С о ю з а и стран социалистического содружества был преодолен 
политический кризис в Ч С С Р , были обеспечены внутренние и 
внешние условия для дальнейшего социалистического строи-
тельства и развития народного образования. После апрельско-
го пленума П К К'ПЧ (1969 г.) в результате принципиальной 
марксистско-ленинской политики нового руководства партии 
во главе с Густавом Гусаком правооппортунистические и анти-
социалистические силы были политически разгромлены и ли-
шены возможности подрывных действий. Одновременно с 
консолидацией внутренней жизни партии и государства начал-
ся процесс политической консолидации и в области школы. 
Инициативу в свои руки взяли учителя, оставшиеся верными 
ленинскому пониманию социалистического воспитания, проле-
тарскому интернационализму. Под руководством партии они 
приступили к преодолению отрицательных результатов дея-
тельности правых и антисоциалистических сил, к восстановле-
нию принципов социалистической школы и педагогики. Школа 
Ч С С Р снова начала выполнять функции социалистической 
школы. Большую помощь школьным работникам в преодоле-
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нии последствий политического кризиса оказал такой документ, 
как «Уроки кризисного развития в Компартии Чехословакии ^ 
обществе после XIII съезда К П Ч » , принятый декабрьским пле-
нумом Ц К К П Ч в 1970 г. Р а з р е ш и в основные вопросы консо-
лидации, школа Ч С С Р могла приступить к выполнению реше-
ний XIV съезда К П Ч (май 1971 г.). 

Большое место в главе занимает характеристика современ-
ной школьной системы, служащей целям воспитания строите-
лей социализма. В основу ее построения положены такие прин-
ципы социалистической школы, как принцип единства школы, 
всеобщность и обязательность обучения, светский характер 
школы, бесплатность обучения, равное право всех народов 
Ч С С Р на образование и др. 

Значительное внимание в социалистической Чехословакии 
уделяется охране детства, дошкольному воспитанию. Дети от 
3 до 6 лет посещают так называемые материнские школы (дет-
ские сады) . Сеть их с каждым годом увеличивается. В 1970— 
1971 учебном году в Ч С С Р было 8227 детских садов, охваты-
вающих дошкольным воспитанием 377593 детей19. Детские сады 
посещает более половины детей дошкольного возраста . Кроме 
дневных, получили распространение и круглосуточные детские 
сады. Создаются т а к ж е объединенные дошкольные учреждения 
(вместе с ясельными отделениями). В детских садах измени-
лись содержание, формы и методы работы. В последние годы 
с целью подготовки к поступлению в школу пятилетних детей, 
не охваченных дошкольным воспитанием, при детских садах 
организованы подготовительные отделения. 

Главным звеном школьной системы является основная 
девятилетняя школа. З а д а ч а ее — дать учащимся общее и по-
литехническое образование, готовить их к участию в произво-
дительном труде и к дальнейшему обучению, правильно ориен-
тировать в выборе профессии, обеспечить нравственное, эстети-
ческое и физическое воспитание в соответствии с целями и 
потребностями социалистического общества , личными потреб-
ностями, интересами и наклонностями учащихся. В 1970—71 
учебном году в Ч С С Р была 10831 основная девятилетняя 
школа, где обучалось 1966448 учащихся2 0 . На протяжении по-
следнего десятилетия значительно улучшилась организацион-
ная структура основных девятилетних школ. Уменьшилось 
число неполноорганизованных основных девятилетних школ в 
составе 1-—5 классов. Значительно улучшилась организация 
обучения в 1—5 классах основных девятилетних школ, намного 
меньше стало однокомплектных школ. В 1968—1969 учебном 
году в однокомплектных школах обучалось всего 4,7% детей. 

19 У у Ь г а т икага1е1ё га рге<3§ко1гп, 8ко1т а г ш т о з к о 1 т г а п г е ш V С Б Б ! ^ 
СБИ, а ББИ уе §ко1пип госе 1970/71. ИЫау ёкоЬкусЬ т Г о г т а с ! . РгаЬа, Ьге-
геп 1971, 10. 
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В диссертации дается краткий анализ содержания обучения 
в основной школе. На начальной ступени (в 1—5 классах) 
ставится з адача обучить детей чтению и письму, научить соот-
ветственно возрасту правильно излагать свои мысли в устной 
и письменной форме литературным языком, выполнять четыре 
основные арифметические действия. Традиционным предметом 
в чехословацкой начальной школе является родиноведение (в 
3—5 к л а с а х ) , включающее элементы истории, географии и при-
родоведения. Начиная с 4-го класса , дети изучают, кроме род-
ного, и русский язык. Соответствующее внимание уделяется 
трудовому, эстетическому и физическому воспитанию. 

Преподавание в 1—5 классах ведут учителя-классоводы, но 
в последние годы с целью повышения учебно-воспитательной 
работы в 4—б классах вводится полупредметное обучение. Та-
кие предметы, как музыкальное, художественное, физическое, 
трудовое воспитание и русский язык, преподают учителя, имею-
щие специальную квалификацию для обучения этим предметам. 

Начальное обучение в составе 1—б классов в Чехословакии 
традиционное. Однако в настоящее время ставится вопрос о 
переходе к четырехлетнему начальному обучению. Решается 
вопрос о новом содержании, методах и организационных фор-
мах воспитательно-образовательной системы первой ступени 
основной школы. 

Н а второй ступени основной школы учащиеся получают 
систематические знания по основам наук о природе и обществе. 
Здесь обучение предметное. Школьники изучают такие дисци-
плины: родной язык и литературу, русский язык, гражданское 
воспитание, историю, географию, математику, физику, химию, 
природоведение, физическое воспитание, художественное воспи-
тание, черчение, музыкальное воспитание и трудовое воспита-
ние. Развитию личных интересов и способностей учащихся 
содействуют необязательные (факультативные) предметы. Этой 
цели служит и кружковая работа . 

Обучение в основной школе недифференцированное, но 
предоставляется возможность открывать основные девятилет-
ние школы с расширенным изучением иностранных языков. 

З а с л у ж и в а е т внимания р а б о т а по преодолению неуспевае-
мости учащихся. С этой целью для отстающих учеников орга-
низуются группы доучивания и выравнивающие классы. Д л я 
второгодников открываются специальные заключительные клас-
сы с сокращенным учебным материалом за 8—9 классы. Одна-
ко проблема успеваемости до конца еще не решена. Д о сих 
пор почти пятая часть учащихся з а в е р ш а е т обязательное посе-
щение школы ниже 9-го класса. 

Составной частью основной школы являются школьная дру-

20 УуЬгагц икагаЫЬ га ргес^коЫ, зкоЫ а гттозко1ш гапгет V СЗБИ, 
СБИ а ББ!? уе 5ко1тт госе 1970/71. РгаЬа, Ьгегеп 1971, бЬ". 11. 
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жина (группы продленного дня для учащихся 1—5 классов) 
и школьный клуб (группы продленного дня для учащихся 6— 
9 классов) . Количество учащихся в школьных дружинах и клу-
бах с каждым годом возрастает . В 1970—71 уч. году школьны-
ми Дружинами было охвачено 240935 учащихся, а школьными 
клубами — 11853 школьника2 1 . 

В условиях строительства, социализма расширилась и сеть 
средних общеобразовательных школ-гимназий, возросло 
количество учащихся в них. В 1970—71 уч. году в Ч С С Р име-
лось 338 средних общеобразовательных школ-гимназий, в 
которых обучалось 101729 учащихся2 2 . Однако следует подчерк-
нуть, что гимназий пользуются меньшей популярностью, чем 
средние профессиональные школы. Среди учащихся средних 
общеобразовательных школ-гимназий преобладают девочки. 
Так, в средних общеобразовательных школах Словакии в об-
щем количестве учащихся девочки составляли в 1960 г. 62,6%, 
в 1965 г. — 67,2%, а в 1970 г. — 66,3%23. В результате этого 
выпускники указанных школ при поступлении в вуз ориенти-
руются больше на гуманитарные факультеты и отделения. 
Обучение в гимназии дифференцировано по двум ветвям — 
естественнонаучной и гуманитарной. На естественнонаучной 
ветви могут организоваться классы с углубленным изучением 
математики, физики, химии и биологии, а т а к ж е с уклоном 
на пгораммирование и обслуживание вычислительной техники. 
На гуманитарной ветви организуются классы с уклоном на 
изучение классических языков или художественного воспита-
ния. На обоих ветвях могут организоваться классы с углублен-
ным изучением современных иностранных языков и физическо-
го воспитания. Учащиеся гимназий углубляют и совершенствуют 
свои знания путем изучения предметов по выбору и необяза-
тельных предметов. Хотя средняя общеобразовательная школа 
на протяжении 60-х годов перестраивались трижды, ее оконча-
тельная концепция до сих пор еще не решена. 

Долголетнюю, традицию в Чехословакии имеют профессио-
нальные и средние профессиональные школы, работающие на 
базе основной девятилетней школы. Различие между профес-
сиональной и средней профессиональной школами заключается 
в степени и уровне подготовки. Профессиональные школы дают 
молодежи неполное среднее профессиональное образование, 
готовя молодежь к выполнению низших технических, экономи-
ческих, административных должностей в отраслях народного 
хозяйства и культуры, а т а к ж е для работы в производстве, 

21 УуЬгап! икага1е1ё га ргеёвксИги, зко1п1 а гтмто!5ко1ги г а ш е п ! V СББИ, 
СБЯ а БЗИ уе § к о 1 т т госе 1970/71. РгаЬа, Ьгегеп 1971, 33. 

22 Тапйёг, 13. 
23 Б ^ е ё п е у5еоЬеспоугёе1ауас1е 5ко1у. ИогЬог гаЪа\оуаас\\ уукагоу го 

вко^кёИо гоки 1970/71 V рогоупаш б г о к о т 1960 а 1965. ВгаИвкуа , т а г е с 
1971, э1г. 12. 
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требующем широких профессиональных знаний. Срок обучения 
— 2 — 3 года. Средние профессиональные школы дают учащим-
ся полное среднее профессиональное образование , готовя тех-
нические, экономические .административные и другие кадры 
средней квалификации. С р о к обучения — 4 года. Профессио-
нальные и средние профессиональные ш к о л ы пользуются в 
Ч С С Р большой популярностью. В 1970—71 уч. году в школах 
этого типа обучалось 218900 учащихся 2 4 . 

Подготовку квалифицированных рабочих в социалистичес-
кой Чехословакии осуществляют профессиональные училища и 
школы ученичества. Строительство социализма в ы з в а л о неви-
данный рост школ этого типа. В 1970—71 уч. году в профессио-
нальных училищах и школах ученичества обучалось 353209 
учащихся 2 5 . О широком распространении профессиональных 
училищ и школ ученичества свидетельствует тот факт , что в 
эти учебные заведения ежегодно поступает 50—60% выпускни-
ков основных девятилетних ШКОЛ26. 

С начала 60-х годов на б а з е профессиональных училищ и 
школ ученичества начал р а з в и в а т ь с я новый тип школы — сред-
няя ш к о л а для трудящихся . Срок обучения — 3 года, без отры-
ва от производства . В средней ш к о л е для трудящихся учащиеся 
получают полное среднее о б р а з о в а н и е и углубляют свои про-
фессиональные знания. В ряде профессиональных училищ, 
готовящих кадры для наиболее сложных профессий, введено 
непрерывное пятилетнее обучение, соединенное со средней 
школой для трудящихся . 

Н е б ы в а л о г о развития достигла и в ы с ш а я школа . В Ч С С Р 
в 1970—71 учебном году действовало 37 высших учебных заве-
дений, только на дневных отделениях которых обучалось 102015 
студентов2 7 . Особенно бурное развитие высшей школы проис-
ходило в Словакии. Если в период домюнхенской буржуазной 
Чехословакии здесь было только одно высшее учебное заведе-
ние, в котором в 1937—38 учебном году обучалось 2784 студен-
та28, то в 1970—71 учебном году р а б о т а л о 13 вузов , насчиты-
вающих только с отрывом от производства 39755 студентов2 9 . 
В а ж н о й вехой в развитии высшей школы был закон о высшей 
школе, принятый в 1966 г. В его основу положен принцип, со-

24 УуЬгаш икага!е1ё г а рге(1$ко1ш, § к о 1 т а п и т о ь к о Ы г а п г е т V СББ!} , 
СБ!? а ББИ уе з к о 1 т т госс 1970/71. РгаЬа , Ьгегеп 1971, 14. 

25 Таггйёг, 24. 
26 Опс1ге]' РауПк. Ууусч в М в к е ] БйБ1ауу V СеБкоБ1о\'епБки во гге !еГот 

па БкуепБко. ВгаИБ1ауа, 1970, б1г. 23. 
27 У у Ь г а т икага1е1ё га ргес!ёко1т, § к о 1 т а г т т о Б к о Ь н г а п г е т V СББИ, 

СЭР а ЭБГ? уе £ко1п!т госс 1970/71. РгаЬа, Ьгегеп 1971, 26. 
28 Л. Майке. Рогуо] АкоЫуа на Б Ы с п в к и у гокосЬ 1918 1968. «,кч1-

п о Ы ько1а», 1969, с. 1, б1г. 78. 
29 У у Ь г а т икага(е1ё га ргсс15ко1т, 5ко1т а т т ю ё к о Ы г а п г е т V С Б Ь Р , 

СЯР а Б Б Р уе 5ко1ш'т госе 1970/71. РгаЬа, Ьгегеп 1971, б1г. 26. 
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стоящий в том, что высшая школа является центром не только 
педагогической деятельности самого высокого уровня, но и 
научной работы. Осуществляется т а к ж е упор >на самостоятель-
ную работу студентов. В работе освещено социальное обеспе-
чение студентов, охарактеризована система подготовки учитель-
ских кадров. 

Новые задачи перед школой Ч С С Р поставил XIV съезд 
К П Ч (май 1971 г.). Он наметил цельную и глубоко содержа-
тельную программу качественного совершенствования системы 
народного образования и деятельности школы. На съезде была 
продемонстрирована забота партии о воспитании нового чело-
века, активного и сознательного борца за идеалы социализма 
и коммунизма. Съезд потребовал улучшения качества педаго-
гической работы, укрепления трудового и политехнического 
характера школы. Поставлена з адача создать условия для 
увеличения числа и успешного обучения детей из рабочих и 
крестьянских семей в средних и высших учебных заведениях. 
Намечено дальнейшее развитие обучения без отрыва от произ-
водства. Запланиорваны дальнейшее развитие материальной 
базы системы образования, ее модернизация. 

В заключении диссертации подводятся общие итоги разви-
тия народного образования и школы в Чехословакии, делаются 
необходимые обобщения и выводы. 

Автор подчеркивает, что новая школа в Чехословакии рож-
д а л а с ь в условиях острой классовой борьбы. После освобожде-
ния страны Советской Армией трудящиеся во главе с К П Ч 
повели упорную борьбу за демократизацию народного просве-
щения и добились первых успехов. Однако только с завоевани-
ем власти рабочими и крестьянами и установлением диктатуры 
пролетариата в республике началась коренная перестройка 
всего народного образования, в основу которой были положены 
демократические принципы социалистической школы. Благо-
даря школьной политике, проводимой К П Ч и народно-демо-
кратическим правительством, в стране была создана подлинно 
демократическая общедоступная школа, отвечающая интересам 
народа и з а д а ч а м строительства социализма. 

Социалистический характер школы в Чехословакии со всей 
очевидностью раскрывается в целях, поставленных перед ней 
обществом и практически ею осуществляемых. Эти цели исхо-
дят из марксистско-ленинского учения о всестороннем развитии 
человеческой личности. 

Школьная система Ч С С Р в своем развитии прошла несколь-
ко этапов. Реформы 1948, 1953 и 1960 годов были связаны с 
конкретными периодами в жизни страны. Поэтому было бы 
неверно подходить к их оценке с позиций «сегодняшнего дня» 
(а такие попытки имели место), акцентируя на их ограничен-
ности, недостатках. Эти реформы каждый раз приводили шко-
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лу в соответствие с особенностями политического, экономичес-
кого и культурного развития страны, учитывали социальную 
структуру населения, имеющиеся возможности и др. Все они 
так или иначе обеспечивали поступательное движение школы 
по пути демократизации и социалистического развития. 

Социалистический строй обеспечил развитие всех звеньев 
системы народного образования. Несомненный интерес пред-
ставляет опыт дошкольного воспитания. Много поучительного 
есть в работе основной девятилетней школы (система работы 
с отстающими, работа школьных дружин и клубов, мероприя-
тия по улучшению организационной структуры 1—5 классов и 
т. д . ) . З а с л у ж и в а е т внимания дифференциация обучения в гим-
назии. Весь этот положительный опыт несомненно обогащает 
социалистическую педагогику и социалистическую школу. 

Рудоводствуясь принципами ленинской национальной поли-
тики, К П Ч обеспечила создание таких условий, при которых 
между чехами и словаками впервые было достигнуто равенство 
образовательных возможностей и реальные предпосылки для 
его претворения в жизнь. 

Достижения чешского и словацкого народов в области на-
родного образования являются неотъемлемой составной частью 
успехов общего политического, экономического и культурного 
развития Ч С С Р . 

О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е Д И С С Е Р Т А Ц И И 
И З Л О Ж Е Н О В С Л Е Д У Ю Щ И Х О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х 
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