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ПРОПАГАНДА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ  
ПОСЛЕВОЕННОЙ УКРАИНЫ: СОВЕТСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 

 
Анализируется коммунистическая пропаганда в учебно-воспитательном процессе общеобразо-

вательных школ послевоенной Украины 
Ключевые  слова :  коммунистическая партия, идеология, пропаганда, ученики, школа. Для современной объективной научной характеристики проблемы коммунистиче-ской идеологизации педагогического процес-са в украинских учебных заведениях после окончания Второй мировой войны, необхо-дим детальный историографический анализ.  Актуальность характеристики обусловле-на тем, что важным условием исследований стало расширение источниковой базы про-блемы, путем привлечения новых характери-стик особенностей идеологизации системы образования в послевоенный период, для всестороннего анализа советского общест-венно-политического строя.  Несмотря на существование большого массива разнообразных публикаций, связан-ных с общей характеристикой пропагандист-ской работы коммунистической партии в уч-реждениях образования, актуально в исто-риографии выделить те, которые касаются общеобразовательных школ.  

Анализируя советские труды, очевидно, что важная роль во внедрении коммунисти-ческой пропаганды отводилась учителям об-щеобразовательных учебных заведений. Пар-тийные организации целенаправленно дей-ствовали в духе поощрения педагогических работников к пропагандистской деятельно-сти среди учащихся по вопросам построения коммунистического общества.  Общие сведения, характеризующие со-стояние агитационной деятельности комму-нистической партии в учебных заведениях, дополняются многочисленными сведениями в литературе о идеологизации учебы.  Общеобразовательные школы – основа сис-темы советского народного образования. Наи-более массовые учебные заведения, в историо-графии пропагандистской деятельности ком-мунистической партии, занимают особое место.  С окончательным переходом государства к мирному строительству в 1945 г., публику-
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ются важные сведения о постановке пропа-гандистской деятельности во время учебного процесса в школах на совещаниях учителей западноукраинского региона, присоединен-ного к УССР. Данные собрания имели кон-сультативный и, главное, показательный ха-рактер. Руководство государства всячески имитировало народовластие и демократич-ность учебного процесса [1]. В дальнейшем появляются новые методические рекоменда-ции, касающиеся преподавания гуманитар-ных дисциплин для учителей западноукра-инского региона [2]. В подобной литературе в основном речь шла не об улучшении или совершенствовании методики ведения заня-тий, а лишь о необходимости широкомасштаб-ного идеологического наступления на общест-во, через общеобразовательную школу.  Показательным в историографической характеристике поднятой проблемы, являет-ся сборник постановлений партии и прави-тельства, который опубликован в 1947 г. [3]. Составитель А. Г. Сивец особо выделил, как важнейшие, документы о увеличении поли-тической пропаганды в учебных заведениях. Продолжая массовое идеологическое на-ступление на общество в середине 1950-х гг., продолжают активно публиковаться брошю-ры, которые призваны исполнять роль по-мощника советского учителя-агитатора. В научном контексте подобные сведения явля-ются достаточно ценными для исследования, так как показывают конкретную и бесспор-ную деятельность советской власти во вме-шательстве государства в учебный процесс. Например, в публикации «О мероприятиях сталинского облОНО по выполнению реше-ний ХХ съезда КПСС и дальнейшем развитии народного образования и о подготовке отде-лов народного образования, школ, детских учреждений к новому 1956–1957 учебному году», говорится о исполнении решений съезда партии по улучшению и усовершенст-вованию пропагандистской работы в отделах народного образования Донбасса, что факти-чески должно сводится к активизации совет-ской пропаганды [4]. Значительное количество работ было опубликовано по случаю помпезного празд-нования 40-летия советской власти в Украи-

не. В течении всего 1957 г., выходят собъем-ные труды, где говорится о достижениях и больших успехах советской власти в сфере школьного образования [5]. Учитывая нескрываемую заполитизиро-ванность публикаций, они имеют бесспорное научное значение, учитывая региональный характер их содержания и пропагандистскую суть, которая приводит конкретные приме-ры и всячески популяризирует достижения партии в развитии среднего образования. Смысловая близость содержания этих публи-каций свидетельствует о заказном характере их издания в интересах власти.  Вначале 1960-х гг., партийным руково-дством активно обосновываются дальней-шие необходимые изменения в преподава-нии истории и основ политических знаний в общеобразовательных школах Украины. Су-щественно менялись методические подходы преподавания предмета «История» по пред-ставлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР, от 8 октября 1959 г., которые преду-сматривали усиление пропаганды среди уча-щейся молодежи [6]. Подтверждением нарастающей тенден-ции дальнейшего идеологического давления на несовершеннолетних является постанов-ление ЦК КПСС, от 25 апреля 1960 г. «О вве-дении курса Основы политических знаний в средних школах и средних специальных учебных заведений и о подготовке учебника по этому курсу» [7]. Фактически давалось указание на введение нового школьного предмета, который должен сократить учеб-ное время точных наук. Отечественная идеологическая литера-тура советских времен дает представление о значимости партийной пропаганды в учеб-ном процессе В частности «Справочник пар-тийного работника» выделяет, как заслугу партии, введение в программы общеобразо-вательной школы предмета «Общество-ведение», что сыграло значительную роль в дальнейшей идеологизации общества. В пя-том выпуске справочника за 1964 г., отмеча-ется, что опираясь на постановление ЦК КПСС 1960 г., о введении предмета «Основы политических знаний в средних школах»,  областные комитеты коммунистической  
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РОЗДІЛ 4 І С Т ОР І О Г Р АФ І Я  Т А  Д Ж ЕР Е Л О З Н АВ СТ В О партии развернули организаторскую работу среди педагогов с целью повысить уровень преподавания в школах предмета «Общество-ведение» до уровня необходимых партийных требований [8]. В условиях отсутствия культа личности И. Сталина, идеологи сосредотачивают всю полноту своего внимания на идеализации фигуры первого руководителя советского государства – В. Ленина. Учителя большое значение уделяли изучению научного насле-дия В. Ленина. Соответственно все эти меро-приятия проходили на основе тотальной по-пуляризации идей среди широких народных масс, в том числе на страницах периодиче-ских изданий.  Учитывая то, что в основе массовой идео-логической работы среди учителей стояли первичные партийные организации, по ини-циативе коммунистической партии часто проводились семинары среди секретарей школьных партийных организаций. Из со-держания журнала «За комуністичну працю» от 6 июля 1963 г., очевиден серьезный ана-лиз решений июньского Пленума ЦК КПСС по вопросам улучшения идеологической работы партийными организациями [9]. На подобных занятиях обращалось пер-воочередное внимание на организацию про-пагандистской и агитационной работы среди учителей. Районные партийные организации ставили перед педагогами задачи постоянно-го улучшения идеологическо-воспитатель-ной работы с населением для подъема «коммунистического сознания» и укрепле-ния авторитета власти.  По мнению государственных деятелей, привлечение периодической прессы в идео-логическую борьбу помогло донести до све-дения людей решения партии, что укрепляло идею построения коммунизма в СССР.  Власть всячески принуждала украинских педагогов заниматься активной идеологиче-ской пропагандой. Подобные тенденции со-храняются и в 1970-х гг., когда актуальной проблемой для отечественных исследовате-лей оставалось участие партийных организа-ций в развитии образования. Большое коли-чество защищенных диссертационных иссле-дований подтверждает распространенное 

мнение о том, что советские ученые разно-сторонне анализировали проблему идейно-политического воспитания, обосновывали необходимость активного вмешательства в учебный процесс, особенно в западных об-ластях УССР [10]. Отечественные исследователи освещают особенности обеспечения высших учебных заведений педагогическими работниками, так, как от правильного подбора кадров за-висела качественная подготовка будущих специалистов, формирования у них коммуни-стического мировоззрения.  Подробно исследовал эту проблему на западноукраинских землях советский исто-рик А. В. Ткачук, который на страницах  диссертационного исследования показал взаимосвязь партийных организаций с учеб-но-воспитательным процессом в Украине и подчеркнул руководящую роль партии в  послевоенном восстановлении системы обра-зования [11]. А. В. Ткачук воспроизводит осо-бенности агитационно-пропагандистской работы в западноукраинских областях по про-фессиональной деятельности педагогических работников и показывает различные способы политического воздействия на общество  путем массовой агитации, проведения откры-тых лекций, указывает на разветвленную  систему комсомольского просвещения в учре-ждениях образования УССР. Исследователь доказывает ведущую роль партии в агитаци-онной деятельности и конкретный вклад  выдающихся деятелей в культуру и науку.  Необходимость широкомасштабного идеологического наступления на советское общество требовало массового привлечения молодежи к делу навязывания коммунисти-ческой идеологии в учебных заведениях. В этом плане особое стратегическое значение имеют работы советских исследователей, связанные с деятельностью комсомольских организаций, которые на региональном уровне анализируют историю комсомола, подчеркивая его важнейшую роль в пропа-ганде [12]. Подробно анализируется роль шефства комсомольских организаций над учебными заведениями республики, упомина-ется важная роль молодежи в помощи обездо-ленным детям после окончания войны.  
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С либерализацией общественно-полити-ческой жизни, после прихода к власти М. Горбачева, на историческую науку распро-страняются процессы демократизации.  Отечественные историки во времена «перестройки», почти не уделяют в научных исследованиях место характеристике поло-жительного влияния коммунистической пар-тии на процесс образования. После провоз-глашения Украиной государственной незави-симости, исследователи смогли правдиво рассматривать историческое прошлое. Таким образом, в послевоенное время, по инициативе партии перестраивалась работа учебных заведений, через усиление маркси-стско-ленинской пропаганды.  Практически во всех советских научных работах указывается на большие недостатки в преподавании общественных наук, недос-таточный идейный уровень лекционных и семинарских занятий. Акцентировалось вни-мание на недостаточно глубоком изучении преподавателями произведений классиков марксизма-ленинизма.  Все это не обеспечивало учебный процесс необходимым уровнем подготовки советских школьников в послевоенное время.  На страницах доступной литературы учи-теля общественных дисциплин часто не до-водили на объективных фактах деятельность марксистско-ленинских принципов, что ста-вило под сомнение суть коммунистической пропаганды, а многие исторические события оставались без научного анализа.  Эти субъективные подходы значительно снижают научную ценность советской исто-риографии о влиянии коммунистической партии на учебный процесс. Поэтому, в даль-нейшем современным исследователям необ-ходимо продолжить исследование историо-графии советской пропаганды для полноцен-ной научной характеристики деятельности советской власти в образовательной сфере. 
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PROPAGANDA IN THE PEDAGOGICAL PROCESS  
OF THE POST-WAR UKRAINE: SOVIET HISTORIOGRAPHY 

Analyzes communist propaganda in the educational process in secondary schools post-war Ukraine. 
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Р .  М .  КРАЙНІК   м .  М ик о л а ї в  

ПРОПАГАНДА В ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ПІСЛЯВОЄННОЇ УКРАЇНИ:  
РАДЯНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ 

Аналізується комуністична пропаганда в навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл 
повоєнної України. 

Ключові  слова :  Комуністична партія, ідеологія, пропаганда, учні, школа. Стаття надійшла до редколегії 25.03.2015 р.   УДК 930.1(477)«1941-1944» 
Д. В. НЕФЬОДОВ м. Миколаїв  
 

РАДЯНСЬКА ТЕЧІЯ РУХУ ОПОРУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ  
У ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ 90-х рр. ХХ ст. 

 
У статті подані основні тенденції сучасної (90-ті рр. ХХ ст.) історіографії радянської течії 

руху Опору у Південній Україні в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1944 рр.), визначені особливо-
сті та напрями досліджень.  

Ключові  слова :  Велика Вітчизняна війна, рух Опору, комуністичне підпілля, партизанський 
рух, Південна Україна, сучасна історіографія. Головні теоретико-методологічні зміни у трактуванні проблемних питань руху Опору та початок створення цілковито нової конце-пції історії України воєнної доби відбулись на початку 90-х рр. у зв’язку із загальновідоми-ми доленосними подіями в суспільно-політичному житті держави і пов'язані з ім'ям колишнього завідуючого відділом істо-рії України періоду Другої світової війни М. Ковалем. На сторінках чотирьох моногра-фій [1–4], дослідником здійснено ґрунтовний аналіз та визначені основні «білі плями» та замовчувані питання історії руху Опору. Дос-лідник детально проаналізував основні хиби під час організації руху Опору, до яких відніс репресії знавців «малої війни» у 30-х рр., пос-пішність, формалізм у доборі кадрів, закла-данні матеріально-технічної бази, створенні конспіративних квартир для підпільників. В цілому, науковець високо оцінив радянських рух Опору, у тому числі і в південних облас-тях республіки, зазначив, що дії його учасни-

ків об’єктивно сприяли операціям Червоної армії та явили собою фактично «регулярний другий фронт» [3, 270].  Що стосується історіографії радянського руху Опору, необхідно відзначити зниження наукового інтересу, зменшення кількості пу-блікацій, особливо порівнюючи з радянською добою. Втім не дивлячись на зменшення кі-лькості, підвищилась якість праць. Науковці здійснили спробу відмежуватись від вкрай позитивістського доробку радянської історі-ографії, направити свої розвідки у більш кри-тичне русло та зосередитись на «білих пля-мах» та замовчуваних питаннях історії ра-дянського руху Опору. До останніх вітчизняні історики відносять значне завищення кіль-кості учасників підпілля та партизанських загонів, існування членів багатьох підпіль-них обкомів переважно «на папері», значна перевага ідеологічної та «каральної» функцій партизанських загонів над суто бойовою, вій-ськовою. 


