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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

 

А. М. Аллагулов 

 

Уважаемые читатели и авторы  

«Историко-педагогического журнала»! 

 

Перед Вами очередной номер «Историко-педагогического журнала», кото-

рый отражает основные направления развития историко-педагогического зна-

ния, а также проблемы воспитания и обучения на современном этапе. 

Рубрику «Памятные даты истории образования и педагогики» открывает 

статья нашего постоянного автора В. Б. Помелова, посвященная характеристике 

вклада видного российского педагога второй половины XIX века Льва Никола-

евича Модзалевского (1837–1896) в отечественную науку, культуру и образо-

вание. В статье достаточно подробно и основательно представлено становление 

Льва Николаевича Модзалевского как педагога, а также отмечено, что именно  

Л. Н. Модзалевский был ближайшим другом и помощником К. Д. Ушинского в 

течение достаточно длительного времени, и особенно в самый трудный период 

жизни великого русского педагога. Выделим, что в работе использованы ранее 

малоизвестные факты биографии видного педагога, охарактеризовано научно-

педагогическое наследие и сама личность Л. Н. Модзалевского, как видного 

представителя отечественного образования второй половины XIX века, рас-

крыты связи педагога с К. Д. Ушинским и другими известными деятелями своего 

времени. 

Рубрику «История отечественного образования и педагогики» открывает 

статья А. М. Аллагулова, Г. Б. Сармутдиновой, которая посвящена изучению 

развития предметной подготовки будущего учителя по организации трудового 

воспитания младшего школьника в историко-педагогическом знании. Действи-

тельно, сегодня интерес к трудовому воспитанию вновь возрос. Это связано с 

законодательным закреплением трудового воспитания в образовательных орга-

низациях. В целом можно констатировать, что воспитательная проблематика ста-

новится вновь востребованной в историко-педагогических исследованиях. Тем 

более, что 2023 год – 200-летие со дня рождения К. Д. Ушинского и 105-летия 

со дня рождения В. А. Сухомлинского. 

В статье Д. А. Астафьева представлен педагогический путь собственной 

бабушки – Зинаиды Максимовны Астафьевой (1931–2022 гг.) – учителя, биб-

лиотекаря, воспитателя школьного интерната. На основе применения источни-

ков личного происхождения в работе отражены основные этапы жизненного и 

профессионального пути З. М. Астафьевой. Автор с опорой на микроисториче-

ский, биографический, историко-антропологический подходы на высоком 

уровне охарактеризовал персональную историю.  
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Трудно не согласиться с автором, что обращение к исследованию персо-

нальной истории учителей, не известных широкой общественности, но оставив-

ших свой вклад в развитии школьного образования определенного региона, кон-

кретной школы, любивших педагогическую профессию и бывших беззаветно 

преданных ей, проявило себя только лишь в современной отечественной науке, 

прежде всего, в контексте изучения истории повседневности (школьная повсе-

дневность, учительская повседневность и др.).  Уверен, что на страницах нашего 

журнала будет продолжена работа в этом направлении. 

Рубрика «История зарубежного образования и педагогики» представлена 

статьей китайских ученых Мэнлун Ли, Цзин Цзэн, Цзе Кан. В статье анализи-

руется развитие патриотического воспитания в колледжах и университетах КНР, 

а также обобщается логика эволюции и опыт развития китайского пути, чтобы 

служить ориентиром и просвещением для других государств по патриотиче-

скому воспитанию подрастающего поколения в новых геополитических реалиях. 

В рубрике «История дефектологического образования» размещена статья 

нашего уже постоянного автора М. А. Тимофеева, посвященная вопросам орга-

низации и функционирования в Москве Педагогического института детской де-

фективности, основая образовательного процесса, исследовательской деятельно-

сти, студенческой активности. Автор впервые вводит в научный оборот источ-

никовый материал – это документы из фондов Государственного архива РФ и 

Научного архива РАО. 

Рубрика «Общая педагогика» представлена статьей М. А. Пахомовой, в 

которой рассматривается такая научная проблема как эффективность примене-

ния механизма моделирования педагогических условий в рамках предметной 

подготовки будущих учителей к организации педагогического просвещения ро-

дителей. Автором выявлено, что применение механизма моделирования педаго-

гических условий при работе со студентами может повысить эффективность ор-

ганизации педагогического просвещения родителей будущими учителями; пред-

ложена модель организации педагогического просвещения родителей, которая 

позволит улучшить качество готовности молодых педагогов к взаимодействию с 

родительским сообществом. 

Статья Е. А. Тютюнниковой, Е. Н. Скавычевой посвящена детскому экс-

периментированию как методу экологического образования детей старшего до-

школьного возраста. 

В рубрике «Методика преподавания отдельных дисциплин» размещена 

статья З. И. Трубиной, в которой рассматриваются основные принципы обуче-

ния второму иностранному языку, а также их реализация в отдельных видах ре-

чевой деятельности и аспектах языка. Автор раскрывает особенности организа-

ции обучения второму языку на примере преподавания английского после 

немецкого и роль учителя многоязычия в этом процессе.  

В исследовании А. А. Злыгостевой, О. В. Кирюшиной раскрывается про-

блема индивидуализации процесса обучения иностранному языку. Авторы убе-

дительно доказывают, что индивидная, субъектная и личностная индивидуали-
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зация в совокупности своей способствуют максимально эффективной организа-

ции учебного процесса по иностранному языку и достижению более высокого 

уровня подготовки обучающихся по данной учебной дисциплине.  

Завершает номер журнала рецензия О. В. Нероновой на новые моногра-

фии профессора В. Б. Помелова: «Жизнь К. Д. Ушинского» и «Предшествен-

ники, соратники и последователи К. Д. Ушинского», вышедшие в свет в юбилей-

ный для великого отечественного педагога год. 

Друзья, напоминаю, что 28–30 сентября в г. Оренбурге на базе Оренбург-

ского государственного педагогического университета (Педагогический технопарк 

«Кванториум» имени Василия Яковлевича Струминского) состоится Междуна-

родная научно-практическая конференция – XXХVI сессия Научного совета по 

проблемам истории образования и педагогической науки при отделении филосо-

фии образования и теоретической педагогики Российской академии образова-

ния.  

Торжественное открытие сессии – 28 сентября 2023 г. – приурочено к зна-

чимому юбилею – 105 летию со дня рождения выдающегося педагога-гуманиста 

Василия Александровича Сухомлинского (1918–1970). 

В программе конференции-сессии: пленарные и секционные заседания, па-

нельные дискуссии и презентационное пространство, торжественные и прото-

кольные мероприятия, выставка-презентация историко-педагогических трудов 

участников конференции.  

На пленарных и секционных заседаниях конференции-сессии с содержа-

тельными докладами выступят ведущие ученые Российской академии образова-

ния, высших учебных заведений страны, учреждений системы постдипломного 

образования и повышения квалификации, занимающиеся фундаментальными и 

прикладными исследованиями в области истории педагогики и образования. 

Состоится презентация научной школы историков образования и педаго-

гики Оренбургского края, «Уральской ассоциации имени В. А. Сухомлинского» 

на Южном Урале. 

Ждем, дорогие друзья, новых интересных исследований! Творческого Вам 

успеха! 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  

ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

И ПЕДАГОГИКИ 
 

УДК 371.3 

В. Б. Помелов 

 

Л. Н. МОДЗАЛЕВСКИЙ: ДРУГ И СОРАТНИК К. Д. УШИНСКОГО 

 

 

Аннотация. Цель статьи состоит в характеристике вклада видного россий-

ского педагога второй половины XIX в. Льва Николаевича Модзалевского (1837–

1896) в отечественную науку, культуру и образование. Материалы и методы. В 

опоре на положения аксиологического методологического подхода и использо-

вание биографического исследовательского метода в статье решены следующие 

задачи: введение в научный оборот ряда малоизвестных фактов его биографии, 

анализ теоретической и практической деятельности Л. Н. Модзалевского, рас-

крытие его отношений с К. Д. Ушинским и некоторыми другими отечествен-

ными деятелями образования. Основное содержание. Л. Н. Модзалевский пока-

зан как первый российский ученый в области отечественной историко-педагоги-

ческой компаративистики и истории педагогики и образования. Приводятся об-

разцы его поэтического творчества. Заключение. Делается вывод о значимости 

наследия Модзалевского, о необходимости его дальнейшего изучения и исполь-

зования в педагогическом процессе.  

Ключевые слова: Л. Н. Модзалевский, В. В. Кюнер, К. Д. Ушинский,           

Д. Д. Семенов, М. Н. Романов, Смольный институт благородных девиц. 

  

V. B. Pomelov 

 

L. N. MODZALEVSKY: A FRIEND AND ASSOCIATE OF K. D. USHINSKY 

 

Abstract. The purpose of the article is to characterize the contribution of a prom-

inent Russian teacher of the second half of the XIX century, Lev Nikolaevich 

Modzalevsky (1837–1896) to Russian science, culture and education. Materials and 

methods. Relying on the provisions of the axiological methodological approach and the 

use of the biographical research method, the following tasks are solved in the article: 

the introduction into scientific circulation of a number of little-known facts of his bi-

ography, the analysis of the theoretical and practical activities of L. N. Modzalevsky, 

the disclosure of his relations with K. D. Ushinsky and some other domestic figures of 

education. The main content. L. N. Modzalevsky is shown as the first Russian scientist 

in the field of national historical and pedagogical comparative studies and the history 
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of pedagogy and education. Examples of his poetic creativity are given. Conclusion. 

The conclusion is made about the significance of Modzalevsky's legacy, about the need 

for its further study and use in the pedagogical process.  

Keywords: L. N. Modzalevsky, V. V. Kuner, K. D. Ushinsky, D. D. Semenov, 

M. N. Romanov, Smolny Institute of Noble Maidens. 

 

Введение. К числу замечатель-

ных российских педагогов XIX века 

можно отнести видного деятеля педа-

гогической науки и образования         

Л. Н. Модзалевского. Цель предлага-

емой статьи состоит в том, чтобы 

дать характеристику его вклада в оте-

чественную науку, культуру и обра-

зование, и в определенной степени 

восстановить историческую справед-

ливость в отношении этого человека. 

Публикация данной работы пред-

ставляется особенно уместной в год 

185-летия со дня его рождения.  

Материалы и методы. В ра-

боте над материалом автором ис-

пользовался аксиологический под-

ход, позволяющий выявлять в пред-

мете исследования ценностное со-

держание. Главным методом высту-

пил биографический метод. В работе 

были поставлены следующие иссле-

довательские задачи: введение в 

научный оборот ряда малоизвестных 

фактов биографии Модзалевского, 

характеристика его личности и ана-

лиз теоретической и практической 

деятельности ученого, раскрытие 

дружеских отношений этого педагога 

с К. Д. Ушинским и другими вид-

ными деятелями своего времени.  Ре-

шение этих задач представляет, на 

наш взгляд, научную новизну ра-

боты.   

В начале 1860-х гг. в россий-

ском обществе крайне ощущался не-

достаток в свежих педагогических 

идеях и активных педагогических де-

ятелях [Помелов, 2020, с. 5]. Время и 

социальные потребности выдвинули 

на авансцену педагогического дви-

жения человека, сумевшего выразить 

русскую национальную образова-

тельную идею, – идею народности в 

воспитании, и пробудившего в обще-

стве интерес к учебно-воспитатель-

ным проблемам, – гениального рус-

ского ученого, звезду первой вели-

чины мировой педагогической 

мысли Константина Дмитриевича 

Ушинского, за которым еще при 

жизни утвердилась слава «учителя 

русских учителей» [Помелов, 2000,  

с. 6]. В свою очередь, К. Д. Ушинский 

вывел на орбиту научно-педагогиче-

ских изысканий целую плеяду педа-

гогов, сочетавших в своей деятельно-

сти качества великолепных учите-

лей-практиков, выдающихся органи-

заторов народного образования и за-

мечательных ученых, ставших авто-

рами учебников, хрестоматий для 

детского чтения, методических посо-

бий и педагогических статей, кото-

рыми зачитывались, и которые ис-

пользовали в своей работе россий-

ские учителя.  

Разумеется, у каждого из близ-

ких соратников и учеников                    

К. Д. Ушинского практическое, ад-

министративное либо научное начала 

далеко не всегда находились в гармо-

ническом единстве, и, чаще всего, ка-

кое-то из них преобладало. Да и сам 
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Ушинский был, прежде всего, выда-

ющимся ученым и детским писате-

лем и заметно меньше проявил себя 

как практический педагог. 

Под благотворным воздей-

ствием научной и практической дея-

тельности К. Д. Ушинского находи-

лись такие видные педагоги и обще-

ственные деятели как Н. И. Пирогов, 

Н. А. Корф, Н. Х. Вессель,                         

А. Н. Острогорский, И. И. Паульсон, 

Н. В. Шелгунов, Н. Ф. Бунаков и дру-

гие.  

В результате, в 1860–1870-х гг. 

сложилось целое общественно-педа-

гогическое движение, представители 

которого ставили перед собой задачу 

бороться за создание бессословной 

системы образования, за открытие 

школ, которые были бы доступны са-

мым различным слоям общества, и в 

которых в основу содержания обуче-

ния была бы положена идея народно-

сти. В то же время, духовное и твор-

ческое единение вовсе не служило 

препятствием для проявления каж-

дым из них своей индивидуальности, 

своеобразия в подходах к решению 

тех или иных общепедагогических и 

методических проблем, расхождения 

во взглядах по отдельным вопросам.  

К числу ближайших соратни-

ков К. Д. Ушинского, наряду с та-

кими педагогами, как В. И. Водово-

зов, Д. Д. Семенов, Я. П. Пугачев-

ский, М. И. Семевский, М. И. Косин-

ский, В. Я. Стоюнин и А. Я. Герд, 

принято относить и Л. Н. Модзалев-

ского.  

                                                           
1 Ныне эта территория входит в со-

став Струго-Красненского района Псков-

ской области. 

Результаты исследования и их 

обсуждение. Видный отечественный 

педагог и поэт Лев Николаевич Мод-

залевский родился 14 (26) февраля 

1837 г. в родовом имении своих ро-

дителей, потомственных дворян, – 

отставного штабс-капитана Николая 

Львовича и его супруги Ольги Кузь-

миничны, урожденной Кудряевой.  

 

 
Л. Н. Модзалевский 

 

Имение состояло из мызы, ко-

торую сами хозяева именовали Гари. 

Мыза, т. е. отдельно стоящая усадьба 

с хозяйственными и дворовыми по-

стройками, располагалась в деревне 

Ивановская Марьинской волости 

Гдовского уезда Санкт-Петербург-

ской губернии. Место это местные 

жители именовали Быстреевским по-

гостом.1  

С детства Льва Модзалевского 

привлекала история родных мест. 

Вместе со своими приятелями из 

Ивановской и соседних деревень 

Зовка и Узьмино он предпринимал 

походы в село Творожково, где рас-

полагался монастырь со Свято-Тро-

ицким собором и в Феофилову пу-
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стынь, где внимание ребят привле-

кали развалины монастыря, основан-

ного еще в XIV в. 

В 1844 г. семья переехала в сто-

лицу, и мальчика отдали в частный 

пансион Прасоловича. В 1848–1855 

гг. он учился в гимназии № 3, а затем 

стал студентом историко-филологи-

ческого факультета Императорского 

Санкт-Петербургского университета, 

окончил в 1859 г. со степенью канди-

дата филологии.  

Еще в годы учебы в универси-

тете Л. Н. Модзалевский получил 

первый опыт преподавания. Он начал 

свою педагогическую деятельность в 

качестве репетитора по истории, рус-

ской словесности и древним языкам в 

маленькой бесплатной школе, осно-

ванной группой студентов, – деятель-

ных сторонников теории «малых 

дел».  

Первыми впечатлениями от 

преподавательской деятельности Лев 

Николаевич поделился в своей зна-

менитой книге, скромно названной 

им «Очерком истории воспитания и 

обучения с древнейших до наших 

времен». Вот что он писал: «В попыт-

ках овладеть вниманием моих маль-

чиков, бойких и впечатлительных, в 

старании передать ученикам доступ-

ное им знание, я изведал новое насла-

ждение. И почувствовал, что школа 

есть моя родная среда. Мне было так 

хорошо в классе, как в гостях у самых 

близких людей, и я пожелал навсегда 

тут остаться» [Модзалевский, 2000,  

с. 394–395].  

После успешного завершения 

обучения на историко-филологиче-

ском отделении Лев Николаевич по-

ступил на двухгодичные педагогиче-

ские курсы при Санкт-Петербург-

ском университете. Он изучал рус-

скую литературу и русскую историю 

под руководством знаменитых уче-

ных, – Михаила Ивановича Сухомли-

нова (1828–1901) и Николая Ивано-

вича Костомарова (1817–1885).   

По окончании курсов в 1861–

1862 гг. Л. Н. Модзалевский работал 

под руководством самого                          

К. Д. Ушинского в Смольном инсти-

туте благородных девиц. Константин 

Дмитриевич, в 1859 г. назначенный 

инспектором классов (заместителем 

начальника по учебной части) в этом 

престижном учебном заведении, 

стремился реформировать учебный 

процесс, и с этой целью приглашал в 

качестве преподавателей тех педаго-

гов, которых лично хорошо знал и 

считал самыми лучшими.  

Возможно, работа Модзалев-

ского в Смольном продолжалась бы и 

более длительный срок, но в 1862 г. 

Ушинский вынужден был оставить 

место работы, и вслед за ним это 

учебное заведение покинули и дру-

гие приглашенные им педагоги.  

Тем не менее, каждый из них 

считал время работы с Ушинским в 

Смольном институте самым памят-

ным в своей жизни.   

Как раз в этот период в мини-

стерских кругах вынашивалась идея 

открытия в России специализирован-

ных учебных заведений для подго-

товки учителей, – учительских семи-

нарий. Возникла настоятельная по-

требность в подготовке для них пре-

подавательского состава. С целью 

его подготовки в германские универ-

ситеты направлялись молодые, та-

лантливые выпускники российских 
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университетов. В их число удалось 

попасть и Льву Николаевичу.  

В 1862 г. Модзалевский был 

командирован в Гейдельберг для изу-

чения педагогического дела. Там он 

постоянно общался с будущим вели-

ким хирургом и организатором обра-

зования Н. И. Пироговым; Николай 

Иванович находился в этом знамени-

том на весь мир университетском го-

роде по той же причине, что и Мод-

залевский.  

Затем Л. Н. Модзалевский был 

командирован на годичную стажи-

ровку в Йенский университет, где на 

него наибольшее впечатление произ-

вели лекции выдающихся уче-

ных Германа Людвига Гельмгольца 

(1821–1894) и Вильгельма Вундта 

(1832–1920).  

Одновременно он стажиро-

вался в Йенской учительской семина-

рии, возглавлявшейся легендарным 

профессором Карлом Фолькмаром 

Стоем (1815–1885), до настоящего 

времени по справедливости считаю-

щимся в Германии одним из осново-

положников педагогического образо-

вания.  

В течение двух лет изучал в 

Германии педагогику, психологию, 

физиологию, философию и другие 

науки. Кроме того, он знакомился с 

организацией учебно-воспитатель-

ного дела в детских садах, гимназиях, 

народных и ремесленных школах, а 

также в педагогических учебных за-

ведениях Германии, Швейцарии, 

Франции, Бельгии и Англии.  

Свои впечатления и отчеты о 

зарубежной системе образования      

Л. Н. Модзалевский в 1863–1865 гг. 

регулярно публиковал в «Журнале 

Министерства народного просвеще-

ния», а заметки о быте студентов вы-

шли отдельной брошюрой [Модза-

левский, 1865].  

Это были самые первые мате-

риалы о зарубежной педагогике и 

особенностях образования в европей-

ских странах, которые когда-либо 

публиковались российскими уче-

ными в отечественных изданиях. Та-

ким образом, Л. Н. Модзалевский 

вполне может считаться первым 

отечественным педагогом-компара-

тивистом.  

Как раз в эти годы Л. Н. Модза-

левский и К. Д. Ушинский особенно 

сблизились, стали друзьями. Они 

много общались в Германии. Модза-

левский даже устраивал старшего 

сына Ушинского, Павлика, впослед-

ствии трагически погибшего на 

охоте, в школу при Йенском универ-

ситете. При этом Модзалевский по-

стоянно следил за успехами маль-

чика, оказывал ему содействие в ор-

ганизации быта, постоянно информи-

ровал обо всем этом отца, т. е.              

К. Д. Ушинского.  

В это время Ушинский часто 

находился в состоянии депрессии. Он 

постоянно болел. Его беспокоили 

невеселые мысли о том, как содер-

жать детей, а их у Ушинского было 

шестеро. Единственной отдушиной 

для него в «швейцарско-германский» 

период выступает именно Модзалев-

ский. В своих письмах Лев Николае-

вич вносит ноту успокоения в рас-

строенные чувства Ушинского. 

Именно он знакомит Константина 

Дмитриевича с находившимся в ко-

мандировке в Гейдельберге Нико-

лаем Ивановичем Пироговым, а 
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также с лечившимся в Германии ди-

ректором Керченской гимназии, со-

бирателем фольклора   Виктором 

Гавриловичем Варенцовым (1825–

1867). Именно общение с Варенцо-

вым, вятским уроженцем и, по выра-

жению самого Ушинского, «светлой 

личностью», придало Константину 

Дмитриевичу новые силы, помогло 

осознать, чем ему следует заниматься 

далее.  

В. Г. Варенцов тогда как раз 

опубликовал собрание русского 

фольклора, и Ушинский, ознакомив-

шись с этой книгой, принял решение 

дополнить свои известные книги 

«Детский мир» и «Родное слово» 

именно такого рода материалом. Не 

будет преувеличением сказать, что 

именно Модзалевский был ближай-

шим другом и помощником Ушин-

ского в течение достаточно длитель-

ного времени, и особенно в самый 

трудный период жизни великого рус-

ского педагога.       

По возвращении в Санкт-Пе-

тербург в 1864 г. Л. Н. Модзалевский 

вернулся и на работу в Смольный ин-

ститут, где преподавал педагогику в 

специальных педагогических клас-

сах, ученицы которых были ориенти-

рованы на работу в школе. Эту ра-

боту он считал исключительно важ-

ной, поскольку получение женщиной 

учительского образования давало ей 

возможность получить достойную 

профессию и реализоваться в жизни 

как личности. 

Важной страницей педагогиче-

ской биографии Льва Николаевича 

стала его работа в 1865 г. на высших 

педагогических курсах при 2-й воен-

ной гимназии. Цель этих курсов со-

стояла в «приготовлении учителей 

военных гимназий». 

Руководителем курсов был 

полковник Г. Г. Данилович, который 

своими разумными административ-

ными действиями обеспечивал луч-

шую на то время в России професси-

ональную подготовку учительских 

кадров. На этих курсах работали са-

мые известные и передовые россий-

ские педагоги; среди них Н. Х. Вес-

сель, В. И. Водовозов, Д. Д. Семенов, 

К. К. Сент-Илер, И. Ф. Рашевский,      

В. А. Рашевский [Помелов, 2018,        

с. 251]. Многие из них стали едино-

мышленниками еще в годы совмест-

ной работы в Смольном институте.  

Кроме того, в 1865 г. по зада-

нию министерства народного просве-

щения (далее – МНП) Л. Н. Модза-

левский организовал и возглавил в 

уездном городе Андреев Радомской 

губернии Царства Польского курсы 

для подготовки народных учителей; 

они вошли в историю как Андреев-

ские курсы. Здесь Лев Николаевич 

преподавал методику первоначаль-

ного обучения, русский и славянский 

языки, выполнял обязанности ин-

спектора курсов.  

Таким образом, мы считаем, 

что Л. Н. Модзалевский был одним из 

важнейших деятелей своего времени 

в области подготовки педагогиче-

ских кадров. Причем свой практиче-

ский опыт он стремился сделать по 

возможности доступным для других 

организаторов этого дела. С этой це-

лью им публиковались в журналах 

многочисленные материалы: об-

разцы уроков, программы и т. п. 

Л. Н. Модзалевский стремился 

как можно полнее реализовать свой 
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недюжинный творческий потенциал. 

При этом вопрос об оплате своих пе-

дагогических услуг он неизменно 

ставил на последнее место. Так, он 

откликнулся на предложение рабо-

тать на общественных началах в Ва-

силеостровском бесплатном учи-

лище для бедных детей.  

В 1866 г. Л. Н. Модзалевский, 

по личной просьбе принца Петра Ге-

оргиевича Ольденбургского (1812–

1881), который был главноуправляю-

щим учреждений ведомства импера-

трицы Марии Федоровны, был назна-

чен инспектором (начальником) бла-

готворительного приюта для дево-

чек. За короткий срок Лев Николае-

вич улучшил здесь постановку пре-

подавания, ввел новые методы и 

формы организации занятий, уделил 

серьезное внимание эстетическому 

воспитанию, трудовому обучению и 

физическому развитию воспитанни-

ков.  

Одновременно он преподавал 

историю в Императорском училище 

правоведения, а также русский язык 

и словесность в родной 3-й гимназии 

(1864–1867).  

Большим событием для Льва 

Николаевича стало участие в 1865 г. 

по направлению МНП в качестве 

гостя в проходившем в г. Лейпциге 

общегерманском съезде учителей 

[Лебедев, 2012, с. 14]. 

По приглашению редактора 

«Журнала Министерства народного 

просвещения» К. Д. Ушинского Мод-

залевский стал одним из самых дея-

тельных сотрудников этого издания, 

и продолжал оставаться таковым 

даже тогда, когда Константин Дмит-

риевич покинул эту должность. В 

дальнейшем Л. Н. Модзалевский 

тесно сотрудничал, – как автор, ре-

цензент и помощник редактора, – с 

такими авторитетными российскими 

журналами, как «Народная школа», 

«Педагогический сборник», «Обра-

зование», «Семья и школа».  Период 

работы в Тифлисе он только в газете 

«Кавказ» опубликовал более 150 ста-

тей, посвященных различным обще-

ственным, главным образом, педаго-

гическим вопросам.  

При этом ему неоднократно 

приходилось редактировать труды 

К. Д. Ушинского, и даже выступать 

его соавтором. Мы имеем в виду 

книгу «Родное слово» К. Д. Ушин-

ского, для которой Модзалевским, 

как он сам вспоминал, по просьбе 

Ушинского, были сочинены одинна-

дцать стихотворений [Модзалевский, 

2000, с. 350].  

Поэтому не случайно, в некото-

рых источниках Модзалевский даже 

называется соавтором Ушинского. 

На наш взгляд – это все-таки явное 

преувеличение заслуг Модзалев-

ского в работе по подготовке «Дет-

ского мира» и «Родного слова».  

Как известно, Константин 

Дмитриевич включил в эти свои за-

мечательные книги, помимо своих 

оригинальных текстов, значительное 

количество произведений народной 

литературы, многочисленные фраг-

менты русских и зарубежных авто-

ров; в их числе отрывки из произве-

дений Пушкина, Лермонтова, Держа-

вина, Карамзина, Гончарова, Кры-

лова, Хемницера, Дмитриева, Тют-

чева, Фета, Никитина, Кольцова, 

Модзалевского и других российских 

авторов, а также переводы из Бе-

ранже и Гейне.  
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Причем некоторые из них были 

переработаны «отцом русской педа-

гогики» в соответствии с методиче-

скими задачами, которые ставились 

им в процессе работы над указан-

ными книгами. Все эти тексты хо-

рошо известны читающей публике, и 

ни у кого не вызывала сомнений их 

авторская принадлежность. Тем бо-

лее что Ушинский во многих случаях 

указывал их авторство. 

Впрочем, во многих, но не во 

всех… Фамилии Модзалевского, 

увы, в списке авторов нет.  

Возникает вопрос, с какой це-

лью Ушинский попросил Модзалев-

ского написать стихотворения для 

«Родного слова». Неужели ему было 

недостаточно произведений выше-

указанных авторов?  

Как это ни покажется стран-

ным, но дело обстояло именно так! 

Западноевропейская и русская лите-

ратура середины XIX в., действи-

тельно, не вполне удовлетворяли 

Ушинского.  

Современный отечественный 

исследователь Семен Филиппович 

Егоров (1928–2008) отмечал, что в 

рукописях К. Д. Ушинского сохрани-

лись две тетради стихов, предназна-

чавшихся для «Родного слова», в том 

числе тексты, подписанные инициа-

лами К. У. и Л. М., что указывало на 

их авторство [Егоров, 1989, с. 5].  

Однако содержание этих тетра-

дей было использовано, к сожале-

нию, не в полной мере. Но, может 

быть, – и это вполне вероятно, – что 

Ушинский посчитал их не вполне со-

вершенными.  

Самое известное стихотворе-

ние Л. Н. Модзалевского «Приглаше-

ние в школу», впервые опубликован-

ное во втором издании «Родного 

слова», вообще не было подписано. 

Лишь через 15 лет в собрании песе-

нок «Свирель» (Москва, 1878) авто-

ром текстов этих песен, в том числе 

и «Приглашения в школу», был 

назван Лев Николаевич Модзалев-

ский. Составителем сборника высту-

пил его друг, – композитор, пианист 

и скрипач Василий Васильевич Кю-

нер (1840–1911).  

К сожалению, фамилия Модза-

левского в настоящее время мало для 

кого ассоциируется с указанным про-

изведением. А между тем, это его са-

мое известное стихотворение и те-

перь известно в России очень мно-

гим, хотя бы и частично. Приведем 

его полностью. 

 

Приглашение в школу 

Дети! В школу собирайтесь, / 

Петушок пропел давно! 

Попроворней одевайтесь – / 

Смотрит солнышко в окно! 

Человек, и зверь, и пташка / 

Все берутся за дела; 

С ношей тащится букашка, / 

За медком летит пчела. 

Ясно поле, весел луг, / Лес 

проснулся и шумит, 

Дятел носом тук да тук! / 

Звонко иволга кричит. 

Рыбаки уж тянут сети, / На 

лугу коса звенит… 

Помолясь, за книгу, дети! / Бог 

лениться не велит! (1864). 

 

17 августа 1866 г. Лев Никола-

евич венчался с Александрой Ива-

новной Константинович (1848–

1920). В 1867 г. начался продолжи-
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тельный период работы Л. Н. Модза-

левского в Тифлисе. Лев Николаевич 

служил в управлении Кавказского 

учебного округа чиновником для 

особых поручений при попечителе  

Я. М. Неверове и в должности окруж-

ного инспектора. Принимал участие 

в заседаниях попечительского со-

вета, готовил заключения по учеб-

ным материалам, поступающим в 

округ, был членом нескольких 

окружных комиссий по организации 

учебного дела, членом совета попе-

чителя округа. В 1880 г. он был 

назначен председателем Кавказского 

цензурного комитета.  

За время работы на Кавказе 

Модзалевским было особенно много 

сделано для развития женского обра-

зования в крае. Значительная часть 

местного общества была настроена 

исключительно консервативно в 

этом вопросе и всячески препятство-

вала обучению девочек.  

Лев Николаевич своей практи-

ческой деятельностью, как только 

мог, способствовал преодолению 

этих отсталых настроений; он слу-

жил сначала инспектором (замести-

телем директора), а затем и директо-

ром Тифлисской женской гимназии. 

Им была организована специальная 

школа для прохождения учительской 

практики ученицами специального, 

педагогического класса. Он также от-

крыл пансион для иногородних гим-

назисток. 

В течение нескольких лет Мод-

залевский сочетал работу в гимназии 

и в доме наместника императора на 

Кавказе, фельдмаршала, великого 

князя Михаила Николаевича Рома-

нова (1832–1909), который предло-

жил Льву Николаевичу стать настав-

ником его детей. А детей, причем 

примерно одного возраста, у млад-

шего сына Николая I и брата Алек-

сандра II было немало: одна дочь и 

шесть сыновей. Все сыновья избрали 

в дальнейшем военную карьеру. Не-

которые из них занимались и наукой. 

Так, великий князь Николай Михай-

лович длительное время занимал 

пост председателя Императорского 

Русского Исторического общества и 

Императорского Русского Географи-

ческого общества; под его редакцией 

выходили значительные историче-

ские труды. Великий князь Георгий 

Михайлович состоял председателем 

Русского Генеалогического обще-

ства, управляющим Русским музеем, 

был выдающимся нумизматом и по-

чётным членом Российской Акаде-

мии Наук. 

К 1882 г. Лев Николаевич до-

служился до чина действительного 

статского советника. Это был граж-

данский чин 4-го класса та-

бели о рангах, дававший право его 

обладателю на потомственное дво-

рянство и обращение «Ваше высо-

коблагородие». Спустя год он вышел 

в отставку по линии МНП.  

После того, как М. Н. Романов 

сменил место службы, в 1889 г. Мод-

залевские вернулись в столицу. Здесь 

Лев Николаевич с присущей ему 

энергией продолжил активную педа-

гогическую деятельность. 

В 1891–1892 гг. российской пе-

дагогической общественностью ши-

роко отмечалось 300-летие со дня 

рождения основоположника научной 

педагогики Яна Амоса Коменского. 

Педагогический музей военно-учеб-

ных заведений являлся в то время 
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фактическим центром, где проводи-

лись мероприятия образовательной 

направленности. Поэтому не слу-

чайно он стал руководящим центром 

организации юбилейных торжеств. 

Здесь, по инициативе Модзалев-

ского, даже был открыт временный 

«отдел Коменского», который и воз-

главил сам Лев Николаевич.  

Это был первый случай в Рос-

сии, когда достаточно широко отме-

чались заслуги не коронованных 

особ, высокопоставленных чиновни-

ков или толстосумов, а выдающегося 

представителя интеллигенции, к 

тому же иностранца.  

Модзалевский не только при-

нял самое деятельное участие в орга-

низации юбилея и в популяризации 

трудов великого славянского педа-

гога, но он также организовал кол-

лектив педагогов для перевода и под-

готовки к печати произведений выда-

ющегося чешского педагога.  

Проделанная им работа по пе-

реводу и популяризации педагогиче-

ских сочинений Коменского, во мно-

гом помогла научной разработке его 

педагогического наследия последую-

щими поколениями российских ис-

следователей и способствовала озна-

комлению учителей с его прогрес-

сивными идеями [Модзалевский, 

1892]. 

Значительна роль Л. Н. Модза-

левского в изучении, популяризации 

идей К. Д. Ушинского. Он одним из 

первых оценил значение его педаго-

гических идей. Так, в 1881 году в га-

зете «Кавказ» была опубликована его 

статья «К биографии К. Д. Ушин-

ского», а в 1893 году в журнале 

«Народная школа» изданы письма    

К. Д. Ушинского к Модзалевскому, 

снабженные пояснениями и примеча-

ниями последнего. В 1894 году сов-

местно с К. К. Сент-Илером он под-

готовил к изданию работу                      

К. Д. Ушинского «Человек как пред-

мет воспитания. Опыт педагогиче-

ской антропологии».  

Модзалевский возглавлял ко-

миссию по увековечиванию памяти 

Ушинского при Санкт-Петербург-

ском педагогическом обществе вза-

имной помощи. Модзалевский при-

нимал деятельное участие в подго-

товке торжественного заседания в па-

мять 25-летия со дня кончины               

К. Д. Ушинского, состоявшегося в 

Педагогическом музее 22 декабря 

1895 г.  

Именно Льву Николаевичу 

принадлежат ставшие широко из-

вестными слова о значимости Ушин-

ского в российской культуре и обра-

зовании; он был уверен, что «Ушин-

ский это наш действительно народ-

ный педагог, точно так же, как Ломо-

носов – наш народный ученый, Суво-

ров – наш народный полководец, 

Пушкин – наш народный поэт, 

Глинка – наш народный композитор» 

[Модзалевский, 1896, с. 162].  

В 1893 г. известный педагог и 

литератор Матвей Леонтьевич Пес-

ковский (1843–1903), лично хорошо 

знавший Константина Дмитриевича, 

выпустил в издававшейся Ф. Ф. Пав-

ленковым серии «Жизнь замечатель-

ных людей» (выпуск 117), книгу            

«К. Д. Ушинский, его жизнь и педа-

гогическая деятельность». Л. Н. Мод-

залевский отозвался на нее благоже-

лательной рецензией в прессе. 

Лев Николаевич Модзалевский 

сделал блестящую карьеру на адми-



Историко-педагогический журнал № 3, 2023 20 
 

 

нистративном поприще, но истин-

ным его призванием, несомненно, 

была педагогика, теоретическая и 

практическая. Он с огромным удо-

вольствием проводил занятия, об-

щался с учениками. Стал автором 

многих педагогических сочинений, 

в том числе таких ценных книг, как 

«Очерк истории воспитания и обуче-

ния с древнейших до наших времён» 

[Модзалевский, 2000].  

 

 
Книга Л. Н. Модзалевского 

 

Эта двухтомная монография не 

только трижды переиздавалась в XIX 

в., но и неоднократно выходила в 

наши дни. С ее содержанием можно 

ознакомиться в сети Интернет. Она 

стала, по существу, первым солид-

ным историко-педагогическим сочи-

нением, написанным российским 

ученым.  

Другие труды Модзалевского 

также посвящены вопросам истории 

педагогики и образования. Среди них 

выделяются такие работы, как               

«К биографии Ушинского» (СПб, 

1881), «Амос Коменский» (1892), 

«Ход учебного дела на Кавказе с 1802 

по 1880 год» (Тифлис: тип. А. А. Ми-

хельсона, 1880), «Императрица Ма-

рия Феодоровна и ее первый женский 

институт (из истории Санк-Петер-

бургского Мариинского института) 

(СПб: тип. Училища глухонемых, 

1894). Список его работ, включаю-

щий 234 публикации, помещен в 

журнале «Русская школа» (1897, 

№№ 3, 4), а также в приложении к его 

автобиографии, изданной в Санкт-

Петербурге в 1899 г.  

Все вышеизложенное позво-

ляет считать Л. Н. Модзалевского 

одним из основоположников россий-

ской истории педагогики.  

Л. Н. Модзалевский неизменно 

проявлял себя как истинный демо-

крат в деле просвещения. В вопросе о 

доступности в получении образова-

ния он резко выступал против прин-

ципа сословности в образовании 

и требовал его отмены. 

Лев Николаевич приветствовал 

в этой связи реформы 1860-х гг., от-

крывавшие широкие возможности 

для открытия школ современного для 

того времени типа, и в этом он все-

цело поддерживал неутомимого про-

поведника земской школы Николая 

Александровича Корфа (1834–1883), 

выдвинувшего модель новой школы 

и на практике доказавшего ее пре-

имущества перед ранее существовав-

шими училищами [Помелов, 2013].  

Л. Н. Модзалевский упрекал 

общеобразовательную школу своего 

времени за то, что она заставляла 

учащихся запомнить много устарев-

шего и ненужного учебного матери-

ала. Он защищал необходимость во-

оружения молодёжи реальными зна-

ниями, поддерживал необходимость 

изучения основных европейских язы-
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ков, хотя считал возможным сохра-

нить в учебном курсе гимназий и ла-

тинский язык.  

В то же время, признание важ-

ности изучения естественнонаучных 

дисциплин не мешало Модзалев-

скому считать религию важнейшей 

основой школьного воспитания. В 

этой связи представляет ценность для 

современной отечественной педаго-

гики его труд «Историческое значе-

ние христианства для воспитания» 

[Модзалевский, 1892].  

Продолжились его творческие 

контакты и с В. В. Кюнером, урожен-

цем г. Штутгарт, переселившимся 

еще в 1862 г. в Россию. В столице, на 

сцене Мариинского театра в 1880 г. 

была поставлена драматическая 

опера в 4-х действиях «Тарас 

Бульба». Автором музыки был сам 

Кюнер, а либретто написал                      

Л. Н. Модзалевский (под псевдони-

мом Л. Гарский). Постановка, од-

нако, не имела особенного успеха. В 

тот же год либретто было издано 

[Модзалевский, 1980]. 

Кстати, у Модзалевского было 

14 псевдонимов. Он, как будто бы, 

стеснялся публиковать под своей фа-

милией произведения, особенно 

стихи. Псевдоним Л. Гарский Лев 

Николаевич использовал особенно 

часто, поскольку он напоминал ему о 

его родных местах.  

Некоторые стихи Л. Н. Модза-

левского положены на музыку и 

стали песнями или романсами. Среди 

них, конечно, выделяется романс, ко-

торый особенно любил исполнять ве-

ликий тенор Иван Семенович Коз-

ловский. Приведем текст этого заме-

чательного произведения (Музыка    

А. Чертковой, Н. Черепнина). 

 

«Слети к нам, тихий вечер…» 

Слети к нам, тихий вечер, / На 

мирные поля! 

Тебе поем мы песню, / Вечер-

няя заря. 

Темнеет уж в долине, / И ночи 

близок час, 

На маковке березы / Последний 

луч угас. 

Как тихо всюду стало, / Как 

воздух охладел! 

И в ближней роще звонко / Уж 

соловей пропел. 

Слети ж к нам, тихий вечер, / 

На мирные поля! 

Тебе поем мы песню, / Вечер-

няя заря. 

 

В последние годы жизни обще-

ственная активность Льва Николае-

вича получила новое направление. 

В 1893–1896 гг. он состоял депута-

том дворянского собрания Гдовского 

уезда как землевладелец села Ива-

новское (Гари) и пустоши Конечек.  

Кроме того, Лев Николаевич 

вернулся к активной педагогической 

работе. В 1889–1995 гг. Модзалев-

ский – инспектор классов в Санкт-

Петербургском Мариинском инсти-

туте (1889–1895); при этом он прак-

тически постоянно проживал в своём 

имении.  

Л. Н. Модзалевский выступал 

против бездумного распространения 

иноязычных слов, засорявших рус-

ский язык. С этой целью он даже ор-

ганизовал «Союз ревнителей рус-

ского языка» [Михайлова, 1983,             

с. 581]. 

В 1895 г. Лев Николаевич стал 

директором Санкт-Петербургского 
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училища глухонемых. Эта работа по-

требовала от него полного напряже-

ния сил, проявления огромного со-

чувствия к обиженным природой де-

тям. Всё это сказалось на его состоя-

нии здоровья. 11 мая состоялся пер-

вый выпуск в училище глухонемых. 

Лев Николаевич казался совершенно 

здоровым. Воспитанники препод-

несли ему памятный адрес, в котором 

они сердечно благодарили своего 

доброго наставника.  

А в ночь на 12 (24) мая 1896 г. 

он скончался «от паралича мозга». 

Лев Николаевич Модзалевский был 

похоронен на своей малой родине, на 

погосте Быстреево, рядом со своими 

родителями, братьями и сёстрами. 

Его могила сохранена и постоянно 

навещается ныне живущими род-

ственниками.  

Близкий друг Л. Н. Модзалев-

ского, его единомышленник и сослу-

живец по работе в Смольном инсти-

туте, видный русский педагог                   

Д. Д. Семенов писал: «Педагогиче-

ский мир понес большую утрату. 

Модзалевский был организатором 

нескольких учреждений, имевших 

целью распространение идеи пра-

вильного воспитания. Его «Очерки 

истории воспитания и обучения», вы-

державшие с 1866 г. три издания, по-

служили для многих учителей и учи-

тельниц существенным подспорьем 

для выработки правильных приемов 

преподавания. Его умелому руковод-

ству, когда он был инспектором педа-

гогических курсов при 2-й военной 

гимназии обязаны многие своим пе-

дагогическим образованием. В по-

следнее время Лев Николаевич во-

оружился против переполнения рус-

ской речи излишними иностранными 

словами. Он с целью исправления 

русской речи прочел доклад в Педа-

гогическом обществе. Недавно обра-

зовался «Союз ревнителей русского 

слова», душой которого был Лев Ни-

колаевич. Особенного внимания за-

служивает также его любовь к моло-

дежи. Он умел понимать молодых 

людей и привлекать их к труду, 

направленному к общественной 

пользе. Состоя преподавателем мно-

гих учебных заведений, он пользо-

вался общим уважением и симпати-

ями своих многочисленных учениц и 

учеников. Всегда общительный, доб-

рожелательный, внимательный и 

снисходительный, Модзалевский не 

имел врагов» [Семенов, 1897, с. 180]. 

Л. Н. Модзалевский и его жена 

воспитали восемь детей. Нам из-

вестны судьбы трех их сыновей. Бо-

рис Львович Модзалевский (1874–

1928) – российский литературовед, 

пушкинист, член-корреспондент АН 

СССР (1925; член-корреспондент 

РАН с 1918). Он был одним из осно-

вателей Института Русской Литера-

туры (Пушкинского Дома). Именно 

ему принадлежит основная заслуга 

по сбору основных рукописных, 

книжных и изобразительных фондов 

этого учреждения.  

Дело жизни Б. Л. Модзалев-

ского продолжил сын Лев (1902–

1948), – историк литературы и архи-

вист. Наибольшее значение имеют 

его труды по научному описанию ру-

кописей и переписки А. С. Пушкина 

и М. В. Ломоносова. В 1947 г. он за-

щитил докторскую диссертацию, а 

годом спустя трагически погиб. Его 

тело было обнаружено на железнодо-

рожной насыпи. Следствию удалось 

установить только то, что он ехал в 
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одном купе с матерым уголовни-

ком… 

Всеволод Львович Модзалев-

ский (1879–1936) – военный моряк, 

капитан 2-го ранга, участник Цусим-

ского сражения, начальник службы 

связи штаба Балтийского флота, 

участник Карских и Ленских экспе-

диций. Вадим Львович Модзалев-

ский (1882–1920) – историк и генеа-

лог, автор малороссийского гербов-

ника и родословника. Достойно про-

явили себя в жизни и другие дети и 

потомки Л. Н. Модзалевского. 

Заключение. Таким образом, 

цель данной статьи, состоявшая в 

раскрытии ценности педагогиче-

ского наследия Л. Н. Модзалевского 

достигнута. В работе использованы 

ранее малоизвестные факты его био-

графии, охарактеризовано научно-

педагогическое наследие и сама лич-

ность Модзалевского, как видного 

представителя отечественного обра-

зования второй половины XIX в., рас-

крыты связи педагога с К. Д. Ушин-

ским и другими видными деятелями 

своего времени.  

Л. Н. Модзалевский показан 

как первый крупный отечественный 

ученый в области историко-педаго-

гической компаративистики и исто-

рии педагогики и образования, один 

из основоположников этих научных 

направлений. Он также показан как 

талантливый поэт. 

Вышеизложенное позволяет 

сделать вывод о существенной цен-

ности педагогического наследия        

Л. Н. Модзалевского, и характеризо-

вать его как человека, внесшего за-

метный вклад в российскую науку и 

культуру.  

Личность Льва Николаевича 

Модзалевского и его труды заслужи-

вают дальнейшего изучения совре-

менными исследователями. Также 

представляется возможным исполь-

зование учителями-практиками его 

педагогического и поэтического 

наследия.  
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РАЗВИТИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА В ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОПЫТЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается развитие предметной подготовки 

будущего учителя по организации трудового воспитания младшего школьника в 

историко-педагогическом опыте. За годы существования данной темы накопился 

большой опыт по трудовому воспитанию и профориентации учащихся. Мы рас-

крывали проблему трудового воспитания в профессиональной подготовке буду-

щих учителей с 1923 года, когда началась разработка учебных планов введения 

всеобщего обучения в союзном государстве. Авторы анализируют подходы к ре-

шению проблемы подготовки будущего учителя по организации трудового вос-

питания в различные исторические периоды развития отечественного образова-

ния. Даются характеристики решения этой проблемы в дореволюционный, со-

ветский и современный российский периоды отечественного образования, выде-

ляются лучшие отечественные традиции в образовании и профессиональной 

подготовке будущего учителя. Представлены результаты проведённого исследо-

вания среди будущих учителей (студентов) и младших школьников, включаю-

щего вопросы по естественно-научным дисциплинам, технологии, бытовому 

труду, составляющих основу целостной картины мира. Авторы пришли к выводу 

о том, что в современной системе образования и профессионального образования 

уделяется недостаточно внимания проблеме подготовки будущего учителя 

по организации трудового воспитания, подчёркивается необходимость всесто-

роннего комплексного подхода к профессиональной подготовке будущего учи-

теля, в основе которой должно быть решение проблемы организации трудового 

воспитания. Приоритетность проблемы подготовки будущих учителей к трудо-

вой жизни на современном этапе развития общества, и, соответственно, органи-

зации трудового воспитания младших школьников, актуализировало обращение 



Историко-педагогический журнал № 3, 2023 26 
 

 

к опыту советского образования, где следует искать истоки решения данной про-

блемы. 

Ключевые слова: воспитание, труд, трудовое воспитание, младший 

школьник, будущий учитель, организация трудового воспитания. 

 

A. M. Allagulov, G. B. Sarmutdinova 

 

THE DEVELOPMENT OF THE SUBJECT TRAINING OF THE FUTURE 

TEACHER ON THE ORGANIZATION OF LABOR EDUCATION OF THE 

YOUNGER STUDENT IN THE HISTORICAL AND PEDAGOGICAL EXPE-

RIENCE  

 

Abstract. The article considers the development of the subject training of a 

future teacher on the organization of labor education of a younger student in the 

historical and pedagogical experience. Over the years of its existence, this topic has 

accumulated a lot of experience in labor education and vocational guidance of students. 

We have been revealing the problem of labor education in the professional training of 

future teachers since 1923, when the development of curricula for the introduction of 

universal education in the Union state began. The authors analyze approaches to 

solving the problem of preparing a future teacher for the organization of labor 

education in various historical periods of the development of domestic education. The 

characteristics of solving this problem in the pre-revolutionary, Soviet and modern 

Russian periods of domestic education are given, the best domestic traditions in 

education and professional training of the future teacher are highlighted. The results of 

the conducted research among future teachers (students) and younger schoolchildren, 

including questions on natural sciences, technology, domestic work, which form the 

basis of a holistic picture of the world, are presented. The authors came to the 

conclusion that in the modern system of education and vocational education, not 

enough attention is paid to the problem of training a future teacher in the organization 

of labor education, the need for a comprehensive integrated approach to the 

professional training of a future teacher is emphasized, which should be based on 

solving the problem of organizing labor education. The priority of the problem of 

preparing future teachers for working life at the present stage of development of 

society, and, accordingly, the organization of labor education of younger 

schoolchildren, actualized the appeal to the experience of Soviet education, where to 

look for the sources of solving this problem. 

Keywords: education, labor, labor education, junior schoolchild, future teacher. 

 

Введение. Учитель начальных 

классов выступает многозадачным 

человеком, так как он выполняет 

функции педагога, воспитателя и 

психолога. Это человек, который раз-

бирается в азах всех школьных пред-

метах, умеет привлечь внимание де-

тей, заинтересовать темой, уделить 

свое время детям не только на уроках 

и классных часах, но и во внеурочной 

деятельности.  
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Подготовка к организации тру-

дового воспитания будущих учите-

лей – это не только знакомство с бу-

дущей профессиональной деятельно-

сти, но и забота о жизни; воспитание 

привычки и любви к труду; освоение 

социума при нормальном человече-

ском существовании.  

Исторический анализ показы-

вает, что с момента возникновения 

педагогической профессии за учите-

лем, прежде всего, закреплялась вос-

питательная функция, вызванная 

необходимостью развития у подрас-

тающего поколения социально-дея-

тельностных качеств, передачи ему 

общественного опыта, практической 

подготовки к жизни и труду. В этом 

состоит гражданское и человеческое 

предназначение учителя. Учителя 

начальных классов внесли весомый 

вклад в воспитание у многих поколе-

ний готовности к труду [Наумова, 

2018].  

Анализ историко-педагогиче-

ских публикаций убеждает в том, что 

трудовое воспитание является наибо-

лее ранним видом воспитания. В ар-

хаичных культурах оно осуществля-

лось путем непосредственного вклю-

чения детей в трудовую деятель-

ность. Поэтому важно готовить буду-

щих специалистов к трудовому вос-

питанию в условиях вузовского обу-

чения [Аллагулов, 2022]. 

Материалы и методы. Началь-

ное образование за свои годы суще-

ствования, накопило большой опыт 

по трудовому воспитанию и профо-

риентации учащихся. Данную про-

блему исследовали многие ученые, 

такие как Л. И. Божович, Л. В. Кузне-

цова, Н. Т. Лебедева, В. А. Панков,        

Т. А. Старовойтова и др. Предпри-

няты попытки обобщить и система-

тизировать результаты передового 

опыта школ, рассмотреть содержа-

ние, задачи, методы, средства и 

формы организации трудового вос-

питания младших школьников, его 

связей с другими направлениями вос-

питания (А. С. Макаренко, В. А. Су-

хомлинский, П. Р. Атутов,                    

М. Н. Скаткин, Э. Г. Костяшкин,           

Н. К. Крупская, Т. С. Шацкий,                 

И. Д. Чернышенко, А. И. Кочетов,        

А. И, Пискунов, Ю. С. Столяров и 

др.). 

Прогрессивные педагоги, об-

щественные деятели, учителя рас-

сматривали участие молодежи в тру-

довой деятельности и, прежде всего, 

в производительном труде как сред-

ство введения подрастающего поко-

ления в систему социальных отноше-

ний и ничем не заменимую основу 

нравственного воспитания и станов-

ления всесторонне и гармонично раз-

витой личности. Необходимость вос-

питания подрастающего поколения в 

сознательном и дисциплинирован-

ном труде обусловлена тем, что 

только в нем могут быть сформиро-

ваны социально значимые качества 

личности (Я. А. Коменский,                        

Дж. Локк, И. Г. Песталоцци, Р. Оуэн, 

Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев, 

К. Д. Ушинский и др.). Психолого-

педагогические основы формирова-

ния профессиональных знаний, уме-

ний и навыков будущих педагогов 

рассматривались О. А. Абдуллиной, 

В. В. Краевским, Н. Д. Никандровым, 

Н. Ф. Талызиной и др. Вопросы про-

фессионального, творческого станов-

ления личности учителя явились 
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предметом исследования Э. Т. Арда-

шировой, B. JI. Бенина, Б. С. Гершун-

ского, Ф. Ш. Терегулова. 

А. С. Макаренко верил, что в 

будущем в педагогических вузах бу-

дет обязательно преподаваться и по-

становка голоса, и поза, и владение 

своим организмом, и владение своим 

лицом. Все это он называл техникой. 

Современные ученые-педагоги 

рассматривают данную проблему с 

разных сторон трудового воспита-

ния. Имеется ряд публикаций, касаю-

щихся подготовки будущих учителей 

к организации трудового воспитания 

(А. М. Аллагулов, М. В. Богуслав-

ский, Ю. А. Дмитриев, С. А. Лыгина, 

М. А. Шошина и др). 

Хотя в настоящее время в учеб-

ные планы по педагогике включено 

изучение педагогической технологии 

и техники, однако преподавание ее 

остается в основном на теоретиче-

ском уровне, т. е. изучение принци-

пов педагогической техники, ее со-

ставляющих, способов саморегуля-

ции.  

Все вышесказанное обусловли-

вает необходимость раскрытие исто-

рико-педагогического аспекта в под-

готовке будущего учителя  

к организации трудового воспитания 

младшего школьника. 

Результаты исследования. В 

1923 г. началась разработка плана 

введения всеобщего обучения в со-

юзном государстве. В 1930 г. ЦИК и 

СНК СССР приняли постановление 

«О всеобщем обязательном началь-

ном обучении», узаконившее обяза-

тельное обучение детей обоего пола в 

возрасте от 8 до 15 лет в объёме че-

тырёхлетнего курса начальной 

школы [Потенциал историко-образо-

вательного знания…, 2021]. 

В 1923–1925 гг. первые учеб-

ные планы, утвержденные Государ-

ственным ученым советом, включали 

в себя раздел «труд». С точки зрения 

воспитания данный раздел был 

наиболее практичным, значимым, 

особенно это касалось, сельскую 

местность. Будущие учителя непре-

менно обращали внимание на тя-

жесть и «отчужденность» такого 

труда до революции 1917 г., подчер-

кивая значимость этих преобразова-

ний, затрагивая сезонные сельскохо-

зяйственные работы.  

В 1930 году определилась но-

вая стратегия развития народного об-

разования, которая на долгий период 

обозначила пути развития советской 

общеобразовательной и профессио-

нальной школы.  

В содержание трудового обуче-

ния было включено изучение различ-

ных видов труда: переплетное дело, 

обработка древесины и металлов, 

электромонтаж, домоводство, сель-

скохозяйственный труд и др. 

В 1937 году из-за недостатка 

квалифицированных учителей и сла-

бой материально-технической базы 

трудовое воспитание не могло ре-

шать поставленные перед ним задачи 

и вообще было отменено. Преподава-

ние труда как учебного предмета 

было воспринято в качестве измене-

ния принципиальных теоретических 

позиций в области трудового воспи-

тания и политехнического образова-

ния подрастающего поколения. 

В течение почти всего первого 

послевоенного десятилетия перво-

очередной задачей в области общего 

образования было восстановление 
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сети школ. Потребность в кадрах, 

способных к высококвалифициро-

ванной работе, росла. Возникла необ-

ходимость поднять роль общеобразо-

вательной школы в процессе форми-

рования молодежи, готовой к практи-

ческой деятельности. 

В 1937–1953 гг. советское об-

разование старалось усиливать свою 

практическую деятельность трудо-

вого воспитания в школах.  

В 1954 году руководство 

страны поставило следующую за-

дачу: в общеобразовательные школы 

внедрить политехническое и трудо-

вое обучение. И тем самым в учеб-

ные планы внесли изменения о еди-

ном цикле трудового воспитания: 

– для начального образования 

(1–4 класс) включить уроки ручного 

труда; 

– для среднего звена (5–8 

класс) включить уроки труда в ма-

стерских и на пришкольных участ-

ках; 

– для старшеклассников (9–10 

класс) включить практикумы по ма-

шиноведению, электротехнике и 

сельскому хозяйству (далее их 

назвали курсы «Основы производ-

ства»). 

В 1953–1960 гг. в вузах страны 

набирало оборот движение студенче-

ских строительных отрядов (ССО). 

Будущие учителя привлекались к 

массовой практике, к проведению 

субботников на сооружении важных 

народнохозяйственных объектов. 

Студенты участвовали в летнее и 

осеннее время на уборке урожая, в 

сельскохозяйственном строительстве 

и т. д. Это и выступило новой формой 

организации подготовки к трудовому 

воспитанию будущих учителей [Ал-

лагулов, 2022]. 

В 1960–1970 гг. в вузах страны 

акцентировали внимание будущих 

учителей на организации строитель-

ных, специализированных, город-

ских, сельскохозяйственных, путин-

ных отрядов, отрядов по сбору ово-

щей и фруктов, проводников пасса-

жирских вагонов, руководили рабо-

той дислоцированных отрядов. С 

этой целью ректораты, парткомы и 

партбюро, комитеты высших учеб-

ных заведений вели работу по пропа-

ганде трудового воспитания, помо-

гали coгласовать места размещения, 

контролировали ход подготовки, 

вели поиск наиболее эффективных 

форм его проведения. 

В 1970 году произошло объ-

единение учебных планов в единое 

целое: ПТУ, средние специальные за-

ведения и девятые классы общеобра-

зовательных школ. Окончив восьми-

летнее образование в школе, каждый 

подросток имеет право выбрать один 

из этих путей: получить среднее об-

разование или профессию. Учитель и 

родитель помогали будущему сту-

денту определиться с выбором 

[Орлова, 2010]. 

Также в эти годы набирают 

обороты летние студенческие строи-

тельные отряды. Здесь будущие учи-

теля заняты посильной для них и не-

обходимой обществу производитель-

ной работой, по преимуществу в 

сельском хозяйстве. 

С. И. Малашенков рассматри-

вает проблему подготовки будущих 

учителей к организации трудового 

воспитания и черчению. Автор пред-

лагает овладеть двумя методиками: 

методикой организации детского 
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технического творчества и воспита-

ния у школьников творческого отно-

шения к труду и методикой политех-

нического обучения [Орлова, 2011].  

В 1980 годы у будущих учите-

лей в вузах идет активное формиро-

вание мировоззрения основ отноше-

ния к труду. Анализ историко-педа-

гогической литературы позволил вы-

явить недостаточность знаний и уме-

ний в области основ наук, общей об-

разованности, нужна еще любовь, 

уважение, творческое отношение к 

труду, интерес к определенной сфере 

труда [Аллагулов, 2021]. 

Акцент ставился на приобще-

ние студентов к систематическому 

организованному, общественно-по-

лезному и производительному труду, 

который был посилен для их здоро-

вья и возраста. 

В это время П. Р. Атутов и В. А. 

Поляков положили принципы по-

строения новых программ: политех-

нический принцип (основанный на 

соединении обучения с производи-

тельным трудом); принцип диффе-

ренциации трудового обучения (свя-

занный с переходом к всеобщему 

профессиональному образованию 

студентов). 

Для будущих учителей разра-

батывались программы «Основы 

производства. Выбор профессии» 

и ряд программ по профилям трудо-

вого, профессионального обучения. 

Курс «Основы производства. Выбор 

профессии» предназначался для того, 

чтобы систематизировать знания 

учащихся о политехнических осно-

вах производства, помочь им в про-

фессиональном самоопределении. 

А. П. Демидова и Н. Е. Цейтлин 

подготовили справочник по трудо-

вому обучению, которые приобрел 

популярность среди учителей.            

А. И. Кочетов издал методическое 

пособие по проблеме трудового вос-

питания. А. Я. Журкина и И. И. За-

рецкая акцент поставили на началь-

ном образовании и рассмотрели со-

держание трудового воспитания 

младшего школьника. В. И. Гусев ис-

следовал содержание политехниче-

ской подготовки учителей труда в 

пединституте. Работы исторического 

характера в определенной мере сти-

мулировали процесс развития теории 

трудового воспитания обучающихся.  

В 1986 году в журнале «Школа 

и производство» было напечатано 

разработанное Л. В. Беспалько при-

мерное тематическое планирование 

занятий по труду (третий вариант – 

для девочек), что стало основным 

ориентиром и опорой в работе учите-

лей обслуживающего труда. В соот-

ветствии с типовыми программами и 

тематическим планированием в 

1989–1990 гг. были выпущены учеб-

ные пособия по трудовому обучению 

под редакцией П. Р. Атутова и               

В. А. Полякова, которыми во многих 

школах пользуются и в настоящее 

время. В 1989 году вышло учебное 

пособие по основам швейного произ-

водства (авторы А. Т. Труханова,         

В. В. Исаев, Е. В. Рейнова), пособие 

по обработке тканей, кулинарии, 

электротехническим работам, кото-

рые представляют некоторый инте-

рес для учителя в качестве дополни-

тельного материала при подготовке к 

урокам. 

Но, несмотря на недостатки и 

упущения, с 1984 по 1989 год была 



Историко-педагогический журнал № 3, 2023 31 
 

 

проделана большая работа по реали-

зации реформы. Значительное разви-

тие получила материально-техниче-

ская база для трудового и профессио-

нального обучения, общественно-по-

лезного, производительного труда за 

счет сотрудничества школ и базовых 

предприятий. Увеличилось количе-

ство учебно-производственных ком-

бинатов. Обновлена и расширена 

нормативная и учебно-методическая 

база трудовой подготовки, разрабо-

таны вариативные программы (6 ва-

риантов), в которых предусматрива-

лось резервное время для учителя.  

Конструкторско-технологиче-

ская система обучения, положенная в 

основу программы, способствовала 

развитию технического мышления, 

формированию технологических зна-

ний и трудовых умений. Но на прак-

тике больше использовался предмет-

ный подход или предметно-операци-

онный из-за недостаточной подго-

товленности будущих учителей. До 

1987 года учителей обслуживающего 

труда готовили в основном в педаго-

гических училищах и индустри-

ально-педагогических техникумах, 

то есть большинство из них не имело 

высшего педагогического образова-

ния. Порой достаточно было умения 

шить, желания, согласия админи-

страции, и любой учитель-предмет-

ник мог вести занятия по обслужива-

ющему труду. К сожалению, эта 

практика сохраняется до сих пор. 

Часть учителей обслуживающего 

труда составляли специалисты с про-

изводства, остро нуждающиеся в 

психолого-педагогических знаниях. 

Этим объясняется крайне ограничен-

ное количество методической лите-

ратуры по данному предмету. 

Система образования, в том 

числе и трудовая подготовка, подвер-

галась массированной критике со 

стороны передовой общественности. 

Но сохранилась в том же виде вплоть 

до 1989 года. 

Таким образом, реформа 1984 

года, по сравнению с предыдущим 

периодом, была прогрессивным ша-

гом в развитии трудовой подготовки. 

Был накоплен ценный педагогиче-

ский опыт. Материально-техниче-

ская база, сформированная в годы ре-

формы, служила основой для прове-

дения занятий в 90-е годы. 

Вместе с тем авторитаризм, 

единообразие, унификация и идеоло-

гизация всех образовательных про-

цессов, приверженность методиче-

ским шаблонам, направленность на 

формирование знаний, умений и 

навыков сложившейся системы 

школьного образования не давали 

возможности заниматься творческим 

развитием учащихся в полной мере. 

Состояние трудовой подготовки не 

соответствовало требованиям соци-

ального и технического прогресса. 

В 1991 году на территории 

СССР были образованы самостоя-

тельные независимые государства, в 

которых были утверждены учебные 

планы подготовки будущих учителей 

всех специальностей.  

В 1995 году Государственным 

Комитетом Российской Федерации 

по высшему образованию был разра-

ботан и утвержден Государственный 

образовательный стандарт высшего 

профессионального образования и 

государственные требования к мини-

муму содержания и уровню подго-

товки учителя начальных классов. На 
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его основе в этом же году был утвер-

жден учебный план подготовки учи-

телей начальных классов. 

В апреле 2000 года Министер-

ством образования Российской Феде-

рации была утверждена Федеральная 

программа развития образования, 

главной целью, которой является 

«развитие системы образования в ин-

тересах формирования гармонично 

развитой, социально активной, твор-

ческой личности». В этом же году за-

местителем министра образования 

Российской Федерации В. Д. Шадри-

ковым был подписан новый Государ-

ственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образо-

вания и государственные требования 

к уровню подготовки выпускника по 

специальности «03.12.00 – педаго-

гика и методика начального образо-

вания», квалификация – «Учитель 

начальных классов третьего уровня 

высшего профессионального образо-

вания», который послужил основой 

для разработки и утверждения в этом 

же году нового учебного плана. Со-

гласно новому стандарту высшего 

профессионального образования, 

подготовка современного учителя 

начальных классов должна обеспечи-

вать его готовность к осуществлению 

обучения и воспитания учащихся с 

учетом специфики преподаваемого 

предмета, способствовать социализа-

ции, формированию общей культуры 

личности, осознанному выбору и по-

следующему освоению профессио-

нальных образовательных программ; 

использованию разнообразных прие-

мов, методов, средств обучения, 

обеспечению уровня подготовки 

младших школьников, соответствую-

щего требованиям Государственного 

стандарта; систематическому повы-

шению своей квалификации, уча-

стию в деятельности методических 

объединений и других формах мето-

дической работы; осуществлению 

связи с родителями (лицами, их заме-

няющими); выполнению правил и 

норм охраны труда, техники безопас-

ности, обеспечению охраны жизни и 

здоровья учащихся в образователь-

ном процессе [Богуславский, 2014]. 

В 2000-х годах Ю. А. Дмитриев 

провел глубокое исследование по 

подготовке будущих учителей к орга-

низации трудового воспитания млад-

ших школьников. Автор разработал 

целостную систему подготовки по 

различным аспектам профессиональ-

ной подготовки будущего учителя. 

Также он разработал модель, которая 

включала цель подготовки будущих 

учителей к организации трудового 

воспитания: осознать значимость и 

усвоить сущность трудового воспи-

тания; понять важность различных 

средств педагогики и развить умения 

использовать эти средства в процессе 

трудового воспитания младших 

школьников. На основе теоретиче-

ских исследований автор определил 

и раскрыл основные пути подготовки 

будущего учителя к организации тру-

дового воспитания: 

 «учебная аудиторная работа; 

 внеуадиторная форма учеб-

ной работы (этнографические экспе-

диции, экскурсии, инсценировки об-

ряды и т. п.) 

 включение специальных за-

даний в педагогическую практику; 

 научно-исследовательская 

деятельность по проблеме трудового 

воспитания и народной педагогики; 



Историко-педагогический журнал № 3, 2023 33 
 

 

 внеучебная работа в форме 

студенческого кружка этнопедаго-

гики; 

 создание и организация дея-

тельности факультетского музея; 

 самостоятельная работа сту-

дентов» [Дмитриев, 2001].   

Современные исследователи 

М. А. Шошин и В. А. Николаев раз-

работали рекомендации будущим 

учителям психолого-педагогическим 

дисциплинам о внесение изменений в 

их содержание: отдельные темы каса-

ющиеся трудовое воспитание, ин-

формация о важности труда, роль 

труда в становлении личности, свя-

зать пословицы с трудовом [Шошин, 

2009].  

А. М. Аллагулов предлагает 

«создать для современного учителя 

такие условия, которые позволят по-

высить у детей интерес к учебе, 

научить осознавать, что осталось не-

понятным, а в конечном итоге 

научить учиться. Для решения этих 

проблем учителю нужно обратить 

внимание на свою работу с детьми, 

пересмотреть структуру урока, разра-

ботать новые методики. И тогда уче-

ник начнет получать радость от про-

цесса самостоятельного познания и 

от результата своего учебного труда. 

Также стоить отметить, что на сего-

дняшний день насчитываются около 

ста образовательных программ, гото-

вых к использованию» [Аллагулов, 

2022]. 

Обсуждение результатов. Та-

ким образом, мы исследуем про-

блему развития подготовки будущих 

учителей к организации трудового 

воспитания младших школьников. 

Анализ историко-педагогической ли-

тературы показал: чтобы подгото-

вить будущих учителей к организа-

ции трудового воспитания младших 

школьников необходимо: быть эко-

номически целесообразным; объекты 

труда должны иметь четко выражен-

ный общественно-полезный харак-

тер; виды выполняемых трудовых 

операций надо систематически ме-

нять, чередовать; производительный 

труд должен вызывать интерес у 

школьников.  

Кроме того, отметим, что эф-

фективность трудового воспитания 

младшего школьника зависит не 

только от правильного определения 

учителем и отбора содержания и 

форм труда, но и используемых мето-

дов и приемов. Учитель должен пока-

зать положительный пример своим 

воспитанникам, например, трудовые 

традиции советского народа, органи-

зацию социалистического соревнова-

ния. Также было доказано, что важ-

ным звеном в системе трудового обу-

чения и воспитания являются трудо-

вые кружки: кружки бытового труда, 

сельскохозяйственные, технические, 

прикладные, а также техническое 

творчество учащихся. При правиль-

ной организации технического твор-

чества учитель должен создать благо-

приятные условия для воспитания та-

ких ценных качеств личности: 

наблюдательность, трудолюбие, це-

леустремленность, коллективизм, 

стремление к красоте, а главное, са-

мостоятельное решение технических 

задач. Эти качества личности школь-

ника могут быть воспитаны при усло-

вии, если этот труд будет отвечать 

основным педагогическим требова-

ниям: иметь общественную мотива-
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цию творческой деятельности, поли-

технический характер. Важно уста-

новить систему подчинения и руко-

водства: осуществлять связь и това-

рищескую взаимопомощь в коллек-

тивной работе, проводить учет ра-

боты и широко информировать о ее 

результатах. 

Заключение. Таким образом, 

проблема подготовки будущих учи-

телей к организации трудового вос-

питания младших школьников, про-

водимая советскими учеными в ука-

занный исторический период, отве-

чала потребностям развивающейся 

экономики и тем задачам, которые 

выдвигались перед государством в 

нормативных документах и материа-

лах по народному образованию. 

Наибольший интерес для разработки 

концептуальных подходов к трудо-

вой подготовке будущих учителей 

представляют взгляды ученых на 

роль политехнического образования; 

требования к организации обще-

ственно полезного, производитель-

ного труда; условия, повышающие 

его эффективность.  
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Д. А. Астафьев 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПУТЬ  

АСТАФЬЕВОЙ ЗИНАИДЫ МАКСИМОВНЫ  

(1931–2022 ГГ.) 

 

Аннотация. В данной статье автором представлена биография собствен-

ной бабушки – Зинаиды Максимовны Астафьевой (1931–2022 гг.) – учителя, биб-

лиотекаря, воспитателя школьного интерната. На основе применения, прежде 

всего, источников личного происхождения, в работе отражены основные этапы 

жизненного и профессионального пути З. М. Астафьевой. Ее персональная исто-

рия раскрыта с помощью микроисторического, биографического, историко-ан-

тропологического подходов.   

Автор, опираясь на записанные воспоминания самой Зинаиды Макси-

мовны, а также источники устной истории (воспоминания выпускников и педа-

гогов Троицкой средней школы Бузулукского района Оренбургской области), 

показывает сложности профессионального самоопределения будущего педагога, 

непростой процесс становления молодого учителя в профессии, постоянное раз-

витие, реализацию творческого подхода в преподаваемых предметах и направле-

ниях деятельности – военно-патриотическом, трудовом  и экологическом воспи-

тании школьников. Любовь к профессии и ученикам, энтузиазм, творчество – вот 

то, что двигало простым сельским учителем.  З. М. Астафьева на своем примере 

доказывала это.  

В данной работе показано, что З. М. Астафьева выступала одним из актив-

ных инициаторов развития военно-патриотического воспитания, поэтому благо-

даря ей на базе Троицкой средней школы был создан музей боевой славы. Мно-

гие из ее бывших учениц вспоминали именно о том, что она научила их на таком 

предмете, как домоводство, полезным и практическим навыкам, которые им 

очень сильно пригодились в жизни. Зинаида Максимовна проявляла себя ак-

тивно и творчески, вкладывала душу, своими руками создавала то, что было 

необходимо для обучения и воспитания, поэтому ученики любили и уважали ее.  

Еще одно важное направление – это экологическое воспитание обучающихся, 

например, в кабинете биологии Зинаида Максимовна и учащиеся совместными 

усилиями оформляли стенды, воспитывающие любовь и бережное отношение к 

природе. 

Одно из значительных мест в педагогической деятельности Зинаиды Мак-

симовны занимала работа в школьном интернате, причем она сама отмечала, что 

именно ее она чаще и больше вспоминала, чем работу непосредственное в школе.  
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Практически до последних дней своей жизни Зинаида Максимовна остава-

лась активным человеком, не перестающим узнавать что-то новое, учиться, осва-

ивать для себя новые технологии. «Век живи – век учись!» – эта фраза, как нельзя 

лучше характеризовала ее жизненную позицию.  

Ключевые слова: Зинаида Максимовна Астафьева, учитель, советская 

школа, персональная история, повседневность учителя, воспоминания, школь-

ный музей, школьный интернат.   

 

D. A. Astafyev 

 

PEDAGOGICAL PATH 

ASTAFYEVA ZINAIDA MAXIMOVNA 

(1931–2022) 

 

Abstract. In this article, the author presents the biography of her own grand-

mother – Zinaida Maximovna Astafyeva (1931–2022) – teacher, librarian, boarding 

school teacher. Based primarily on sources of personal origin, the work reflects the 

main stages of the life and professional path of Z. M. Astafyeva. Her personal history 

is revealed using microhistorical, biographical, historical and anthropological ap-

proaches.  

The author, relying on the recorded memories of Zinaida Maximovna herself, as 

well as sources of oral history (memories of graduates and teachers of the Trinity sec-

ondary school, Buzuluk district, Orenburg region), shows the difficulties of profes-

sional self-determination of the future teacher, the difficult process of becoming a 

young teacher in the profession, the constant – development, implementation of a cre-

ative approach in the taught subjects and areas of activity – military-patriotic, labor and 

environmental education of schoolchildren. Love for the profession and students, en-

thusiasm, creativity – this is what motivated the simple rural teacher. Z. M. Astafyeva 

proved this by her own example.  

This work shows that Z. M. Astafyeva was one of the active initiators of the 

development of military-patriotic education, therefore, thanks to her, a museum of mil-

itary glory was created on the basis of the Trinity Secondary School. Many of her for-

mer students recalled that she taught them useful and practical skills in a subject like 

home economics that were very useful to them in life. Zinaida Maximovna showed 

herself actively and creatively, put her soul into it, and with her own hands created 

what was necessary for training and education, so her students loved and respected her. 

Another important area is the environmental education of students, for example, in the 

biology classroom, Zinaida Maximovna and students jointly designed stands that fos-

tered love and respect for nature.  

One of the significant places in Zinaida Maximovna’s pedagogical activity was 

her work at the boarding school, and she herself noted that it was this that she remem-

bered more often and more than her actual work at school.  
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Almost until the last days of her life, Zinaida Maximovna remained an active 

person, never ceasing to learn something new, study, and master new technologies for 

herself. «Live and learn!» – this phrase perfectly characterized her position in life. 

Keywords: Zinaida Maximovna Astafyeva, teacher, soviet school, personal his-

tory, everyday life of a teacher, memories, school museum, boarding school. 

 

Введение. В Год педагога и 

наставника хотелось бы обратиться к 

историям наших родственников, от-

давших душу и сердце благородной 

профессии учителя. Итак, родилась 

идея статьи о моей бабушке – Зина-

иде Максимовне Астафьевой (1931–

2022 гг.), посвятившей свою жизнь 

педагогической деятельности. Зина-

ида Максимовна прожила долгую, 

трудную и одновременно счастли-

вую жизнь. Она успела отпраздно-

вать свой 90-летний юбилей в кругу 

собственной семьи, для большинства 

представителей которой педагогиче-

ский труд стал профессией и призва-

нием.  

Цель данной статьи заключа-

ется в том, чтобы рассмотреть и опи-

сать жизненный и профессиональ-

ный путь учителя на примере биогра-

фии конкретного педагога (профес-

сиональное самоопределение, ста-

новление молодого педагога, посто-

янное развитие, образование через 

всю жизнь). 

Материалы и методы исследо-

вания.  Данная работа выполнена на 

основе применения следующих мето-

дов и подходов – аналитического ме-

тода, микроисторического, биогра-

фического, историко-антропологиче-

ского подходов. Автор описывает 

биографию З. М. Астафьевой и на ее 

примере показывает путь в педагоги-

ческой профессии от молодого не-

опытного педагога до активного, 

творческого энтузиаста своего дела.  

Основные источники, исполь-

зованные при написании данной ра-

боты – документы из личного архива 

автора, источники личного проис-

хождения (воспоминания З. М. Аста-

фьевой), а также источники устной 

истории, зафиксированные в виде 

транскрипта (воспоминания педаго-

гов и выпускников Троицкой средней 

школы Бузулукского района Орен-

бургской области, собранные по ини-

циативе З. М. Астафьевой для напи-

сания истории указанного учебного 

заведения).  

Обращение к исследованию 

персональной истории учителей, не 

известных широкой общественности, 

но оставивших свой вклад в развитии 

школьного образования определен-

ного региона, конкретной школы, 

любивших педагогическую профес-

сию и бывших беззаветно ей предан-

ными, проявило себя только лишь в 

современной отечественной науке, 

прежде всего, в контексте изучения 

истории повседневности (школьная 

повседневность, учительская повсе-

дневность и др.).  

К примеру, Е. В. Годовова опи-

сала жизненный путь и педагогиче-

ские достижения своей мамы – Рос-

ляковой Наталии Андреевны [Годо-

вова, 2020].  Еще одна публикация        

Е. В. Годововой посвящена жизни и 

творчеству оренбургского историка 

Юрия Спиридоновича Зобова [Годо-

вова, 2022].  
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С. В. Любичанковский пред-

ставил выдающихся педагогов Орен-

бургской учительской семинарии 

[Любичанковский, 2018]. Школьная 

жизнь конца периода «оттепели» рас-

сматривается С. В. Любичанковским 

через воспоминания его мамы – Тать-

яны Леонидовны Большаковой [Лю-

бичанковский, 2023]. 

Результаты исследования. Об-

ратимся к основным этапам жизнен-

ного и профессионального пути           

З. М.  Астафьевой. Зинаида Макси-

мовна Астафьева (урожд. Самой-

ленко) родилась в 1931 г. в селе Рож-

дественка Буртинского района Чка-

ловской области в семье колхозников 

– потомков переселенцев из малорос-

сийских губерний Российской импе-

рии по столыпинской аграрной ре-

форме начала XX в. в Тургайскую об-

ласть – Максима Александровича Са-

мойленко и Татьяны Фоминичны Са-

мойленко (урожд. Прохода). В дет-

стве вместе с родителями она пере-

ехала в поселок Караванный Чкалов-

ского сельского района, где и полу-

чила среднее образование в Караван-

ной средней школе.   

З. М. Астафьева работала учи-

телем биологии и домоводства, заве-

довала библиотекой и школьным ин-

тернатом. Ее педагогический стаж 

составил 34 года. Она удостоена зва-

ния «Труженик тыла», награждена 

медалью «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг.», а в 2022 г. памятной меда-

лью «Дети войны». 

Путь Зинаиды Максимовны в 

учительскую профессию не был про-

стым и прямым. Она пришла к ней не 

сразу. Бабушка не только рассказы-

вала о своей жизни, но и написала 

воспоминания о разных периодах 

собственной жизни, в т. ч. и детстве, 

которое пришлось на военные годы. 

Одна из школьных историй оказалась 

можно сказать судьбоносной, как по-

казали последующие годы.  

Вот как ее описывала бабушка: 

«У меня была подруга Солопова 

Вера, наши двери в бараке были 

напротив, и в школе мы сидели за од-

ной партой. По арифметике решали 

задачи вместе, я составляла вопросы, 

а она решала. По русскому я была бо-

лее грамотной и потому, когда был 

диктант, я проверяла ее работу. Од-

нажды я получила двойку по дик-

танту. Может, чтобы проучить меня, 

учительница сказала: «Когда будешь 

учительницей, тогда можешь прове-

рять работы других, а пока проверяй 

свою работу» [Личный архив                 

Д. А. Астафьева; Астафьев, 2022]. 

Этому еще предстояло дей-

ствительно сбыться, но до этого мо-

мента в жизни Зинаиды Максимовны 

происходили другие события. Она 

окончила среднюю школу, и перед 

ней встал вопрос дальнейшего обуче-

ния. Из воспоминаний З. М. Астафь-

евой: «В детстве я мечтала стать учи-

тельницей. Когда я с подругой гото-

вилась к экзаменам, она меня убе-

дила, что мне не стоит поступать в 

педагогический (институт – Д. А.) 

из-за моей картавости. Решили по-

ступать вместе в медицинский инсти-

тут.  Туда был большой конкурс, но я 

прошла, а подруга нет» [Личный ар-

хив Д. А. Астафьева].  

Бабушка проучилась в Орен-

бургском медицинском институте 

два года. Этот период жизни также 

отражен в ее воспоминаниях. На вто-

ром курсе она поняла, что ей очень 
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тяжело учиться и запоминать весь 

большой объем информации. Так 

написала она об этом: «Но учиться в 

институте я не смогла, хотя очень хо-

тела. Не с моей памятью. На втором 

году учебы я провалила экзамен. 

<…> 

На второй день я не знала, куда 

деваться. Я шла по городу, куда глаза 

глядят. Встретилась девчонка из Ка-

раванного, она уже работала учитель-

ницей. Я поделилась своим горем. По 

ее совету пошла в областной отдел 

народного образования. Экзамен по 

биологии я сдала на четверку, вот с 

этой справкой я решила попытать 

счастья. Мне предложили несколько 

мест. Я выбрала Соль-Илецкий 

район. Оттуда направили в село, она 

оказалось рядом с конезаводом, где 

жила мамина сестра. Сходила в это 

село, и решила, что это не выход. Вы-

мирающее село, где остались три са-

манных домика.  

Тетя Уля сходила к учитель-

нице своего села и узнала, что требу-

ется учитель биологии.  Я снова по-

ехала в районный отдел народного 

образования и попросилась в Конеза-

водскую школу. Только после этого я 

приехала домой» [Личный архив           

Д. А. Астафьева]. 

Вот через такие перипетии при-

шлось пройти Зинаиде Максимовне, 

прежде чем началась ее трудовая пе-

дагогическая деятельность. Ее пер-

вым местом работы стала Конезавод-

ская семилетняя школа Соль-Илец-

кого района Чкаловской области.  В 

1953 г.  приказом по Соль-Илецкому 

районному отделу народного образо-

вания она была назначена учительни-

цей биологии, химии и географии 5–

7-х классов в эту школу.  

Обратимся снова к воспомина-

ниям Зинаиды Максимовны: «Когда 

я вышла на работу, директор был еще 

в отпуске. Приехал и три дня словом 

не обмолвился, будто не заметил 

меня. Я не знала, что подумать, пока 

он не оставил меня после работы и не 

сообщил о моей нагрузке: ботаника, 

зоология, география, химия и физ-

культура. Я была согласна вести все 

эти предметы, кроме физкультуры. 

Это для меня было просто наказание. 

Директор сказал, что у меня не хва-

тает часов до ставки. Что такое 

ставка, я не имела представления» 

[Личный архив Д. А. Астафьева].  

 

 
З. М. Астафьева и ученики 5 класса 

Конезаводской семилетней школы 

 

Действительно, нехватка учи-

телей в малокомплектных школах от-

даленных сельских районов являлась 

серьезной проблемой в сфере школь-

ного образования, и, соответственно, 

многим педагогам приходилось ве-

сти сразу значительное количество 

предметов, причем порой очень раз-

ных.  

А дальше началась работа: 

«Дисциплины не было. В это время 

было введено обязательное семилет-

нее образование. Ученики были мне 

ровесниками, они уже работали 2–3 

года и их вернули в школу» [Личный 

архив Д. А. Астафьева].  На самом 
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деле очень интересно читать о повсе-

дневной жизни маленькой школы и 

становлении молодого педагога в не-

простых условиях.  Эго-документы 

позволяют нам увидеть те мелочи, 

которые мы не обнаружим ни в од-

ном официальном делопроизвод-

ственном или отчетном документе.  

Следующий отрывок пре-

красно демонстрирует данную осо-

бенность: «Я (З. М. Астафьева –              

Д. А.) была руководителем в 5-ом 

классе. Больше, чем я, руководила 

классом Фомичева. Ее боялись даже 

мальчики старших классов. Однажды 

ученица Жичинина чем-то меня до-

вела. Я ей велела выйти из класса. 

Она меня не послушала, даже после 

того, как Фомичева сказала: «Жича 

выйди!». И когда прозвенел звонок, 

весь класс по команде Фомичевой 

стал избивать «Жичу». Я ничего не 

могла сделать. Побежала к дирек-

тору, а он мне так спокойно ответил: 

«Они сами разберутся» [Личный ар-

хив Д. А. Астафьева].  Такие истории 

случались периодически в педагоги-

ческой практике, но только благо-

даря воспоминаниям, дневникам, 

устным интервью, мы можем узнать 

о субъективном, эмоциональном 

окрашенном восприятии повседнев-

ности педагогической профессии мо-

лодым становящимся учителем.  

Фактически данную ситуацию 

современный читатель может расце-

нить как недопустимую, однако, в 

ней можно разглядеть и другой под-

текст – это оказание поддержки мо-

лодому учителю со стороны нефор-

мального лидера класса, пускай даже 

настолько радикальным способом.  

Благодаря позиции лидера класса, 

учащиеся начинают поддерживать 

своего классного руководителя. Зи-

наида Максимовна записывала вос-

поминания спустя много лет, после 

того, как она пришла в свой первый 

класс, но она помнила каждого уче-

ника по имени и фамилии, поскольку 

они запечатлелись в ее памяти на всю 

жизнь.  Ученики были разные, порой 

с непростым характером, но это были 

ее любимые ученики. Они тоже отве-

тили своей молодой учительнице вза-

имностью: «Младшая Пряхина по-

чему-то меня полюбила и часто под-

ходила ко мне, брала меня за руку 

или просто прижималась, как к ма-

тери» [Личный архив Д. А. Астафь-

ева].  

 

 
И. И. Астафьев и З. М. Астафьева с 

дочерью Татьяной 

 

Конезаводская школа стала не 

только местом ее профессионального 

становления, но здесь началась еще 

одна новая веха в ее жизни. Зинаида 

Максимовна встретила человека, с 

которым она создала семью, завела 

детей, но, что самое главное, – он 

стал для нее соратником и едино-

мышленником. Им оказался тот са-

мый директор, который в начале ее 

работы несколько дней даже с ней не 

разговаривал, а в описанной выше 

ситуации не стал вмешиваться в воз-

никший в классе конфликт. Это был 
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Илья Иванович Астафьев – молодой 

директор, учитель истории, фронто-

вик, выпускник Бугурусланского 

учительского института (автор ра-

нее обращался к персональной исто-

рии Ильи Ивановича – Д. А.) [Аста-

фьев, 2022]. 

Большую часть жизни Зинаида 

Максимовна проработала в Троицкой 

средней школе Бузулукского района 

Оренбургской области, куда ее су-

пруга Илью Ивановича назначили 

директором в 1957 г.  С приходом но-

вого активного директора, Троицкая 

школа значительно преобразилась, в 

итоге многие годы выступала в каче-

стве одной из самых образцовых и 

передовых школ Бузулукского рай-

она [Астафьев, 2022]. Зинаида Мак-

симовна во всех начинаниях поддер-

живала своего супруга, понимая ка-

кая ответственность за учеников, 

учителей, саму школу лежит на нем 

как руководителе. Успеваемость, 

трудовое воспитание, спортивная 

подготовка обучающихся – все это 

характеризовалось высоким уровнем 

достижений. В 1964 г. у школы по-

явилось новое здание.  В это период 

З. М. Максимовна получила профес-

сиональное образование – окончила 

Бузулукский библиотечный техни-

кум в 1963 г. по специальности биб-

лиотечное дело.  

Значительная работа в Троиц-

кой школе велась в области военно-

патриотического воспитания. Еже-

годно в День защитников Отечества 

и День Победы, проводились вечера, 

встречи с ветеранами Великой Оте-

чественной войны, для них исполня-

лись любимые песни. К домам, где 

жили ветераны войны, прикрепля-

лись красные звездочки – к домам по-

гибших – звездочки с черной окан-

товкой, а участники войны пригла-

шались в школу на уроки Мужества. 

 

 
Педагогический коллектив 

Троицкой средней школы, 1959 г. 

 

Зинаида Максимовна высту-

пала одним из активных инициаторов 

развития военно-патриотического 

воспитания, поэтому благодаря ей на 

базе школы был создан музей боевой 

славы. Под руководством работников 

Бузулукского краеведческого музея 

для него собрали более двухсот экс-

понатов: обмундирования солдат и 

матросов Великой Отечественной 

войны, медали, письма с фронта, фо-

тографии военных лет. Экспонаты 

располагались на атласе, в витринах 

под стеклом, как и полагается в 

настоящем музее.  

Вот как об этом музее и заслуге 

Зинаиды Максимовны в его создании 

рассказывали выпускники Троицкой 

средней школы и представители пе-

дагогического коллектива. Напри-

мер, Любовь Алексеевна Миронова 

отмечала следующее: «Не могу не 

сказать и о музее боевой славы, кото-

рый был создан усилиями энтузиаста 

– учителя биологии Зинаиды Макси-

мовны Астафьевой. Это действитель-

ной был МУЗЕЙ, где были собраны 
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уникальные экспонаты. И то, что от 

него осталось теперь (записано в 

2012 г. – Д. А.), иначе как уголком не 

назовешь» [Личный архив                     

Д. А. Астафьева]. 

Зинаида Ефимовна Медведева, 

проработавшая много лет учителем 

русского языка и литературы, значи-

тельное место в своих воспомина-

ниях о Троицкой школе уделила 

именно музею: «Самой большой до-

стопримечательностью был школь-

ный музей. В большой комнате были 

собраны экспонаты и документы 

участников Великой Отечественной 

войны, воинов-интернационалистов. 

Оформление музея показывало, что 

работал здесь очень заинтересован-

ный, вкладывающий всю душу в со-

здание музея человек. Макет воина-

освободителя, драпировки стен, 

стенды говорили о том, что прове-

дена не только колоссальная работа 

по сбору материала, но умение все 

это эстетически оформить. Этим че-

ловеком был учитель биологии                    

З. М. Астафьева. Это благодаря ей 

музей стал местом военно-патриоти-

ческого воспитания» [Личный архив 

Д. А. Астафьева].  

Несмотря на то, что Зинаида 

Максимовна вела, с точки зрения 

многих учащихся, не самые «важ-

ные» предметы в школе, они с боль-

шим уважением и любовью вспоми-

нают о том, что благодаря ее урокам 

получили практические, полезные 

навыки, которые в дальнейшем при-

годились им в жизни.  

К примеру, Лидия Ивановна 

Асабина (Митронова), в первую оче-

редь, констатирует именно этот факт: 

«Зинаида Максимовна Астафьева 

вела, на первый взгляд, ничего не 

значащие предметы: ботаника, зоо-

логия и домоводство. Она умела все: 

и шить, и вязать, и вышивать, учила 

нас гладить и правильно стирать бе-

лье. Ведь тогда не было ни отбелива-

телей, ни порошков, ни стиральных 

машин. Появились швейные ма-

шинки, Зинаида Максимовна учила 

нас шить. Вот это все пригодилось в 

жизни» [Личный архив Д. А. Астафь-

ева]. 

О чем это говорит? А именно о 

том, что нет интересных и неинтерес-

ных, «важных» и «неважных» пред-

метов, а есть, прежде всего, учителя, 

готовые отдавать знания, помогать 

учащимся, не рассматривающие ра-

боту как повинность, а воспринима-

ющие ее как дело всей своей жизни. 

Сама Зинаида Максимовна так 

вспоминала о появлении в новом зда-

нии Троицкой школы кабинета домо-

водства: «Уютный кабинет домовод-

ства, в котором стояло 12 ножных 

швейных машин, купленных на 

деньги, заработанные учениками в 

колхозе. Девочки не только овладели 

техникой работы на машинах, но и 

работали на них: обшивали бумаж-

ной окантовкой предметные таб-

лицы, шили костюмы для празднич-

ных выступлений» [Личный архив            

Д. А. Астафьева]. 

 
Кабинет домоводства в Троицкой 

средней школе 
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Выпускница Троицкой средней 

школы Любовь Ивановна Катюхова 

(Миронова) эмоционально рассказы-

вала о встрече с новой учительницей: 

«И вот мы пришли в пятый класс. Те-

перь много учителей. Нет нашей Ма-

рии Егоровны. Мы побаивались, при-

тихли. Но страх прошел, когда к нам 

в класс пришла красивая, молодая 

учительница – классный руководи-

тель. Эта была Зинаида Максимовна 

Астафьева. Она преподавала бота-

нику и домоводство. Учила нас вы-

шивать, делать выкройки. Тогда в 

школе не было машинок, а она нам 

объясняла и привила любовь к 

кройке и шитью, мы до сих пор ей за 

это благодарны. 

В школе было много кружков: 

хоровой, драматический, танцеваль-

ный. Зинаида Максимовна учила нас 

танцевать. Вместе с ней шили ко-

стюмы для выступлений. В клубе 

всегда было много народа. Выступал 

и хор, и танцевальные группы, стави-

лись пьесы. Руководителем драмати-

ческого кружка была Зинаида Нико-

лаевна Осипова.  

Зинаиду Максимовну как клас-

сного руководителя мы уважали, и 

когда она сказала, что в восьмом 

классе будет другой классный руко-

водитель, мы решили подготовить 

для нее концерт, назвав его «выпуск-

ной». В нашем клубе собралось не-

много народа, тогда решили повто-

рить свое выступление в с. Михай-

ловка. Все были на велосипедах, и с 

нами Зинаида Максимовна и Зинаида 

Николаевна. Село небольшое. В клуб 

пришли стар да мал. Концертом были 

довольны и мы, и зрители. Это было 

незабываемо» [Личный архив              

Д. А. Астафьева]. 

В каждом из направлений – 

преподавание предметов, военно-

патриотическое воспитание, заведо-

вание школьной библиотекой, Зина-

ида Максимовна проявляла себя ак-

тивно и творчески, вкладывала душу, 

своими руками создавала то, что 

было необходимо для обучения и 

воспитания, поэтому ученики лю-

били и уважали ее.   

 
Кабинет биологии Троицкой  

средней школы 

 

Например, в кабинете биоло-

гии Зинаида Максимовна и учащиеся 

совместными усилиями оформляли 

стенды, воспитывающие любовь и 

бережное отношение к природе: 

«Россия – Родина моя», «Заповед-

ники СССР». Постоянно проводи-

лись беседы, посвященные окружаю-

щей природе: «Лес – наше богат-

ство», «Хлеб всему голова», органи-

зовывался особый праздник – День 

птиц и др.  На этом празднике, кроме 

песен и танцев, каждый отряд подво-

дил итог: сколько изготовлено и раз-

вешено скворечников. С учащимися 

проводились беседы о пользе птиц, 

необходимости их охраны, а также 

включали пластинки с голосами птиц 

и на фоне щебетания птиц проводили 

утренники в 4–5-х классах. На базе 

школы функционировала первичная 
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организация Всероссийского обще-

ства охраны природы. Как следствие, 

стало традицией проведение массо-

вых мероприятий по охране природы 

родного села, а в школе организова-

лись отряды «Зеленых» и «Голубых» 

патрулей.  

 
День птиц в Троицкой средней 

школе 

 

Значительное место в педаго-

гической деятельности Зинаиды 

Максимовны занимала работа в 

школьном интернате. В общей слож-

ности она проработала в интернате 8 

лет, вплоть до его закрытия в 1989 г., 

и ее ухода на пенсию в этом же году. 

В Троицкой школе учились ребята из 

близлежащих сел, поэтому всю учеб-

ную неделю они жили в пришколь-

ном интернате, а на выходные уез-

жали домой к родителям.  

Вот как сами воспитанники 

описывали жизнь и быт вдали от ро-

дителей в школьном интернате (из 

воспоминаний Н. И. Савиновой (За-

ико): «В интернате находилась 10 

лет, с первого класса по десятый. 

Сначала интернат находился в щито-

вом здании. У нас было три комнаты, 

кровати располагались в два ряда, 

причем у мальчиков и девочек было 

определенное условие: заправлять 

кровать у девочек треугольником, а у 

мальчиков прямоугольником и это 

строго соблюдать. Если у младших 

не получалось заправить кровать, то-

гда старшие помогали. И это было во 

всем, старшие следили за младшими. 

Мы были как одна семья, хотя из раз-

ных сел. Составлялся график дежур-

ства, кто-то дежурил в интернате, 

кто-то в столовой. Мы часто собира-

лись в столовой и помогали повару 

чистить картофель. Очень дружно де-

лали пельмени и мальчики, и де-

вочки, причем, делали различные 

сюрпризы, например, пельмени с со-

лью или с сырой картошкой. 

В интернате находились дети 

из с. Березовка и д. Мотовилово, 

большее же количество составляли 

дети с. Боровского. Оттуда была ро-

дом и я. На протяжении всего вре-

мени интернатские дети в школе 

были как пример, так как уроки все-

гда были выполнены. Свободное 

время проводили интересно. Кто-то 

хорошо играл в шахматы, шашки, до-

мино, а кто-то уходил играть в волей-

бол или хоккей. У нас было непода-

леку свое озеро, за которым мы сле-

дили, чистили его, были сделаны во-

рота. Если же готовились к праздни-

кам, то лучшие номера были подго-

товлены интернатом.  

Вечерами мы сидели у телеви-

зора. Но это было ограничено, так как 

был составлен распорядок дня, и мы 

его придерживались. Уроки у млад-

ших проверяли старшие, и это было 

пострашнее, чем проверка воспитате-

лем. Жизнь в интернате была постро-

ена на самоуправлении, хотя воспи-

татели были всегда рядом и следили 

за нами. Затем интернат перевели в 



Историко-педагогический журнал № 3, 2023 47 
 

 

деревянное здание. Здесь комнаты 

были более уютные. Обстановку сде-

лали более домашней. Повесили при-

везенные из дома ковры, постелили 

дорожки, на кроватях были свои по-

крывала. В свободное время танце-

вали под магнитофон. Всем в интер-

нате было весело и уютно» [Личный 

архив Д. А. Астафьева].  

Интересно, что Зинаида Мак-

симовна отмечает в своих воспоми-

наниях именно работу воспитателем 

в интернате: «Я работала в школе и 

интернате, но больше вспоминаю ра-

боту в интернате. Мне не нравилось, 

что комнаты напоминали казарму. 

Кровати заправлены, как у солдат. 

Рядом стояли тумбочки, под крова-

тями стояли чемоданы с личными ве-

щами детей. Верхняя одежда висела 

у двери, чтобы она не пачкалась от 

двери, наклеивали газеты. Скоропор-

тящиеся продукты подвешивали в 

форточки окон. Стоял стол, за кото-

рым готовили письменные уроки.  

Перед отбоем доставали свои про-

дукты: сало, лук, варенье, хлеб на об-

щий стол и не считали – это твое, а 

это мое.  

Особенно часто вспоминаю 

Фатхудинова Витю. Он одновре-

менно мог есть хлеб, намазанный ва-

реньем, в прикуску с салом и луком, 

и запивать все сладким чаем. Не знаю 

– было ли это вкусно, или ему больше 

хотелось удивлять товарищей. К 

концу недели оставались только лук 

и хлеб. Но и это шло за милую душу. 

Видя, как они едят, у меня просто 

слюни текли. Приходила домой, 

нарезала лук, но он почему-то был не 

таким вкусным, как у них.  

Также часто вспоминаю Федо-

рова Игоря. Он был общительным, 

нежадным, если мать привозила ему 

что-нибудь вкусненькое, он сразу же 

раздавал всем. Уроки я проверяла вы-

борочно. И вот я один раз слушала 

его ответ по истории. Он отвечал уве-

ренно, но мне показалось, что это я от 

него уже слышала. Когда проверила 

дневник, оказалось, что он отвечал 

задание прошлого урока. Посмея-

лись, и пришлось садиться за исто-

рию. В комнате часто перегорали 

пробки, и только Игорь колдовал над 

ними, а мы стояли со свечками в ожи-

дании света. Самыми маленькими 

были Рыжанушкин Ваня и Пелисова 

Таня. С ними приходилось больше 

заниматься, больше уделять внима-

ния. Но все они для меня были как 

родные, я их любила, хотя и не пока-

зывала этого» [Личный архив                       

Д. А. Астафьева].  

 

 
З. М. Астафьева в кругу семьи 

 

Родители учеников, живших в 

интернате, нисколько не переживали 

за своих детей, поскольку за ними 

присматривала Зинаида Максимовна, 

которой они полностью доверяли. К 

примеру, выдержка из воспоминаний   

Р. Г. Федоровой «Второй сын Игорь, 

когда учился в Троицкой школе, жил 
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в интернате. Зинаида Максимовна 

Астафьева, добрейшей души чело-

век, была воспитателем в интернате, 

и мы – родители всегда были спо-

койны за наших детей» [Личный ар-

хив Д. А. Астафьева].  

Заключение. Зинаида Макси-

мовна всю свою жизнь не останавли-

валась на достигнутых результатах. 

Уйдя на пенсию, она помогала соб-

ственным детям во всех вопросах, 

она старалась разобраться во всем, 

прочитать, изучить, составить план.  

Преподавание биологии и домовод-

ства в школе тоже оказали свое влия-

ние – бабушка постоянно занималась 

огородом, разведением цветов, обу-

стройством двора, занималась руко-

делием, и это неоднократно отмеча-

лось на местных сельских конкурсах, 

например, изделия, сделанные ее ру-

ками, были представлены на вы-

ставке «Живет в народе красота» в 

рамках ежегодной Недели культуры 

и искусства Оренбургской области.  

В ее случае – лозунг «Образование 

через всю жизнь!» не был пустыми 

словами, поскольку в возрасте более 

80 лет она осваивала даже современ-

ные технологии – смартфон и ноут-

бук.  

 

 
Зинаида Максимовна 

с правнуком Максимом 

Педагогический талант и при-

звание – это на всю жизнь, и Зинаида 

Максимовна постоянно это доказы-

вала. Например, ее правнук Максим, 

приезжая на летние каникулы, не 

только имел возможность пооб-

щаться со своей прабабушкой, но и 

приобрести новые, полезные навыки 

– она учила его разбираться в расте-

ниях, помогала делать гербарий и 

даже шить на машинке. Благодаря 

мудрым советам Зинаиды Макси-

мовны автор настоящей статьи по-

шел по стопам своего дедушки Ильи 

Ивановича и в итоге стал одним из 

представителей педагогической ди-

настии Астафьевых.  
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Мэнлун Ли, Цзин Цзэн, Цзе Кан 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В КОЛЛЕДЖАХ И УНИВЕРСИТЕТАХ  

В КИТАЙСКОМ СТИЛЕ (1978–2022) 

 

Аннотация. С момента проведения реформ и открытости в Китае в 1978 

году, сталкиваясь с новыми ситуациями и вызовами в разные периоды, китайское 

правительство своевременно воспользовалось возможностью сформулировать 

различные стратегии и соответствующие документы, а также организовать раз-

личные образовательные мероприятия, постоянно способствуя углубленному 

развитию патриотического воспитания в колледжах и университетах, и накопило 

много ценного опыта. Патриотическое воспитание в колледжах и университетах 

постоянно совершенствовалось с развитием времени, что обогащает социалисти-

ческую теорию и знаменует углубление понимания китайским правительством и 

Коммунистической партией Китая социализма и модернизации. В этой статье в 

основном анализируется развитие патриотического воспитания в колледжах и 

университетах после реформ и открытости Китая, а также обобщается логика 

эволюции и опыт развития китайского пути, чтобы служить ориентиром и про-

свещением для других стран по воспитанию патриотически настроенной моло-

дежи в новую эпоху. 

Ключевые слова: реформы и открытость в Китае, путь в китайском стиле, 

патриотическое воспитание в колледжах и университетах. 

 

Menglong Li, Jing Zeng, Jie Kang 

 

RESEARCH ON THE CHINESE-STYLE PATH OF PATRIOTIC 

EDUCATION IN COLLEGES AND UNIVERSITIES (1978–2022) 

 

Abstract. Since the reform and opening up in China in 1978, in the face of new 

situations and challenges in different periods, the Chinese government has seized the 

opportunity timely to formulate various policies and relevant documents, and organize 

various educational activities, continuously promoting the in-depth development of 

patriotism education in colleges and universities, and accumulated a lot of valuable 

experience. Patriotic education in colleges and universities has been continuously 

improved with the development of the times which enriches socialist theory and marks 
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the deepening of the understanding of by the Chinese government and the Communist 

Party of China on socialism and modernization. This paper mainly analyzes the 

development of patriotic education in colleges and universities since China's reform 

and opening ups and summarizes the evolution logic and development experience of 

the Chinese path, so as to provide reference and enlightenment for other countries to 

cultivate patriotic young people in the new era. 

Keywords: reform and opening up in China, Chinese-style path, patriotic 

education in colleges and universities. 

 

Introduction. As an important 

manifestation of the foundation of 

national emotions, patriotism is an 

important source of national cohesion 

and unity. At present, in the context of 

economic globalization, cultural 

diversity, and the information age, 

patriotism can stimulate the internal 

motivation of individuals and countries 

to give play to their own advantages and 

characteristics, to integrate themselves 

into the development trend of today’s 

world, and to achieve competition and 

cooperation on a global scale. 

Therefore, patriotic education is not 

only conducive to enhancing cultural 

confidence and pride of the people, but 

also an important measure to promote 

the harmonious development of a 

country and to enhance its international 

influence. 

A nation will prosper only when its 

young people thrive. The key targets of 

patriotic education are the young 

people. And the university stage is an 

important period for young people to 

establish their world view, outlook on 

life and values and university is also an 

important stage of preparation for 

entering society. College students not 

only have greater plasticity, but also 

have advanced knowledge and thoughts, 

who are easier to respond to the practice 

of patriotic education and thus radiate a 

strong sense of patriotism. Therefore, 

vigorously cultivating patriotic students 

in the new era is an important goal of 

higher education and a necessary policy 

for the development of all countries in 

the world. 

Patriotism is the most important 

spiritual wealth of the Chinese nation, 

and whose colleges and universities 

have extensive experience in patriotic 

education. Since the reform and opening 

up, the Chinese people have embarked 

on a road of modernization with 

Chinese characteristics, making 

outstanding achievements in the 

construction of socialist spiritual 

civilization. Serving China's 

development tasks in different periods, 

patriotic education in colleges and 

universities continues to keep pace with 

the times, and enrich theory and practice 

so as to cultivate patriotic youth. It is an 

important revelation to review the 

development process of patriotic 

education in Chinese colleges and 

universities over the past 40 years and 

summarize its logic and experience for 

patriotic education in other countries. 

This paper mainly uses documentary 

research method and inductive method. 

It firstly divided the Chinese college 

patriotic education history since reform 

and opening up into three stages of “the 

initial stage of reform and opening up” 

and “socialist modernization and the 

initial exploration stage of socialism 
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with Chinese characteristics" and "the 

new era of socialism with Chinese 

characteristics" according to China's 

development, taking the important 

documents promulgated by the Chinese 

government as clues. Based on the 

historical review and longitudinal 

comparison, the article deeply explores 

the theme, content and carrier of 

patriotic education in Chinese colleges 

and universities at different stages .It 

also summarizes and extracts three main 

experience of Chinese-style path: 

"safeguarding the interests of national 

development", "loving the country, 

loving the party and loving socialism" 

and "basing on actual conditions and 

advancing with the times", providing 

references for patriotic education in 

other countries. 

Method. In terms of research 

methods, this paper comprehensively 

uses documentary research method and 

inductive method to study the patriotic 

education in Chinese universities since 

the reform and opening up. By 

analyzing important policy documents 

of the Chinese government on patriotic 

education in colleges and universities 

since the reform and opening up, this 

paper sorts out the development process 

of patriotic education in colleges and 

universities in China from 1978 to 2022. 

Based on historical review and 

longitudinal comparison, this paper 

deeply explores the evolutionary logic 

of patriotic education in Chinese 

colleges and universities since the 

reform and opening up, summarizing 

the development experience of the 

Chinese path through comparative 

analysis, and provides important 

enlightenment for youth patriotism 

education in other countries in the 

world. 

 

Important Documents on patriotic education in Chinese colleges and 

universities since the reform and opening up(1978–2022) 

year Issuing unit File name 

1978 

Chinese 

Ministry of 

Education 

Regulations on the Interim Work of National 

Key Colleges and Universities (Trial Draft) 

1980 

Chinese 

Ministry of 

Education, the 

Communist 

Youth League of 

China 

Opinions on Strengthening the Ideological and 

Political Work of Students in Colleges and 

Universities 

1983 

Publicity 

Department of 

the Communist 

Party of China 

Central 

Committee, 

Research Office 

of the Secretariat 

of the CPC 

Opinions on Strengthening Patriotic 

Propaganda and Education 
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Central 

Committee 

1986 
CPC Central 

Committee 

Resolution of the Central Committee of the 

Communist Party of China on the Guidelines 

for the Construction of Socialist Spiritual 

Civilization 

1987 
CPC Central 

Committee 

Decision of the Central Committee of the 

Communist Party of China on Improving and 

Strengthening Ideological and Political Work 

in Colleges and Universities 

1994 

 

CPC Central 

Committee, 

Publicity 

Department of 

the CPC Central 

Committee 

Outline for the Implementation of Patriotic 

Education 

1994 
CPC Central 

Committee 

Several Opinions of the Central Committee of 

the Communist Party of China on Further 

Strengthening and Improving Moral Education 

in Schools 

1995 

State Education 

Commission of 

China 

Moral Education Outline for Ordinary 

Colleges and Universities in China 

2004 

CPC Central 

Committee, the 

State Council of 

China 

Opinions of the CPC Central Committee and 

the State Council on Further Strengthening 

and Improving the Ideological and Political 

Education of College Students 

2005 

Publicity 

Department of 

the CPC Central 

Committee, 

Chinese 

Ministry of 

Education 

Implementation Plan of the Opinions of the 

Ministry of Education of the Propaganda 

Department of the CPC Central Committee on 

Further Strengthening and Improving the 

Ideological and Political Theory Course in 

Colleges and Universities 

2013 

General Office 

of the CPC 

Central 

Committee 

Opinions on Cultivating and Practicing 

Socialist Core Values 

2017 

Standing 

Committee of 

the National 

People's 

Law of the People's Republic of China on the 

National Anthem 
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Congress of 

China 

2018 

Standing 

Committee of 

the National 

People's 

Congress of 

China 

Law of the People's Republic of China on the 

Protection of Heroes and Martyrs 

2019 

General Office 

of the CPC 

Central 

Committee 

Notice on Doing a Good Job in the Nomination 

and Selection of National Medals and National 

Honorary Titles 

2019 

CPC Central 

Committee, the 

State Council of 

China 

Implementation Outline of Patriotic Education 

in the New Era 

2020 

Chinese 

Ministry of 

Education 

Guiding Outline for Ideological and Political 

Construction in Curriculum of Colleges and 

Universities 

(The table was compiled by authors) 

 

Results and their discussion.  

The development of patriotic 

education in Chinese colleges and 

universities.  Since the reform and 

opening up in 1978, the Third Plenary 

Session of the 11th Central Committee 

of the Communist Party of China made 

the historical decision of "emancipating 

the mind, seeking truth from facts, and 

looking forward in unity" and began to 

implement reform and opening up. 

After that, Chinese education was back 

on track and patriotic education in 

colleges and universities was rebuilt. At 

this time, patriotic education mainly 

faced challenges from three aspects: 

First, due to the influence of the 

"Cultural Revolution", some people, 

including young people, had confusion 

in their understanding of patriotism, and 

patriotic values were distorted. 

Secondly, after the reform and opening 

up, the corruption caused by the 

alternation from the old to the new 

systems has led some people to rebel 

against society. Finally, school 

infrastructures and ideological and 

political education have not yet been 

restored which are difficult to compete 

with the Western trend of thought that 

has poured into Chinese society at this 

time [LI Fengjia, 2022, p. 17]. Under 

such circumstances, patriotic education 

in colleges and universities shoulders 

the task of ensuring that cultural-ethical 

and material development progress 

together. In order to strengthen patriotic 

education in colleges and universities, 

in October 1978, China's Ministry of 

Education issued Interim Work 

Regulations of National Key Colleges 

and Universities, emphasizing that 

college students should "have the spirit 

of patriotism and internationalism." In 

April 1980, the Chinese Ministry of 

Education and the Communist Youth 
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League Central Committee issued 

Opinions on Strengthening the 

Ideological and Political Work of 

Students in Institutions of Higher 

Learning. In response to the fact that 

some students questioned the Four 

Cardinal Principles and believed that 

socialism is inferior to capitalism, the 

Circular points out that the essential 

difference between socialist universities 

and capitalist universities lies in that the 

students trained by the former love the 

socialist motherland. In July 1983, the 

Publicity Department of the CPC 

Central Committee and the Research 

Office of the Secretariat of the CPC 

Central Committee issued Opinions on 

Strengthening Patriotic Propaganda 

and Education, stressing the need for 

regular patriotic education. In 

September 1986, the Sixth Plenary 

Session of the 12th Central Committee 

of the Communist Party of China 

adopted Resolution of the CPC Central 

Committee on the Guidelines for the 

Construction of Socialist Spiritual 

Civilization. The Resolution states that 

"our patriotism is closely linked to 

internationalism" and stresses the need 

to adopt various measures to enhance 

national self-esteem, self-confidence 

and pride. The following year, Decision 

of the CPC Central Committee on 

Improving and Strengthening 

Ideological and Political Work in 

Schools of Higher Learning pointed out 

that it is necessary to persist in patriotic 

education for students [CHAI Hong, 

2021, p. 42–43]. 

The content of patriotic education 

in Chinese colleges and universities at 

this stage mainly includes combining 

patriotic education with the building of 

socialist spiritual civilization, carrying 

forward the spirit of patriotism, and 

promoting patriotic education in all 

areas of national education and spiritual 

civilization building [Harmonious, 

2022, p. 17–23]. In terms of form, it 

includes resuming and reconstructing 

ideological and political theory courses, 

extensively organizing college students 

to participate in social practice, and 

strengthening the quality of teaching 

staffs for college students' patriotic 

education [ZHANG Yiming, 2021, p. 

21–23].  

With the deepening of reform and 

opening up, the construction of 

socialism with Chinese characteristics 

has entered the preliminary exploration 

stage. Affected by changes in the 

international and domestic situation, 

people's ideas and values have 

undergone great changes. The upsurge 

of economic globalization has also 

brought the Western bourgeois 

liberalization thoughts into Chinese 

society [LI Fengjia, 2022, p. 21]. These 

new changes has made the Chinese 

government more aware of the 

importance of strengthening patriotic 

education, especially for college 

students. After entering the 21st 

century, China's modernization has 

achieved fruitful results and its 

comprehensive national strength has 

been continuously improved. After a 

series of major events such as China's 

accession to the World Trade 

Organization in 2001, the 2008 Beijing 

Winter Olympics and the Wenchuan 

earthquake, the public, including 

university students, has strengthened 

their sense of national and ethnic 

identity. Patriotic education continues to 

move forward. During this period, the 

CPC Central Committee and the State 
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Council successively issued a series of 

documents to make top-level designs 

and specific plans for patriotic 

education in colleges and universities. 

In 1994, China promulgated the Outline 

for the Implementation of Patriotic 

Education, which clarifies the basic 

principles and main contents of 

patriotism. In the same year, the CPC 

Central Committee issued Several 

Opinions of the CPC Central Committee 

on Further Strengthening and 

Improving Moral Education in Schools. 

The "Opinions" stress the need for "in-

depth and sustained education in 

patriotism, collectivism and socialism." 

In 2004, the CPC Central Committee 

issued Opinions on Further 

Strengthening and Improving the 

Ideological and Political Education of 

College Students, stressing the need to 

cultivate the great national spirit with 

patriotism as the core. The following 

year, Implementation Plan of the 

Opinions of the Publicity Department of 

the CPC Central Committee and the 

Ministry of Education on Further 

Strengthening and Improving 

Ideological and Political Theory 

Courses in Colleges and Universities 

was released, providing guidance for 

improving ideological and political 

theory courses in colleges and 

universities. 

During this period, the contents 

and forms of patriotic education in 

Chinese colleges became more diverse. 

The main contents include education on 

the long history of the Chinese nation, 

education on Chinese excellent 

traditional culture, education on the 

basic line of the Communist Party of 

China and the achievements of socialist 

modernization, education on China's 

national conditions, education on 

socialist democracy and the legal 

system, education on national defense 

and national security, education on 

ethnic unity, education on the principle 

of “peaceful reunification” and “one 

country, two systems,” and so on 

[Notice of the Central Committee of the 

Communist Party of China on Printing 

and Distributing the Implementation 

Outline of Patriotic Education, 1994, p. 

3–4]. The forms of college patriotic 

education specifically include 

improving the construction of education 

bases, making full use of various 

museums, memorial halls, major 

construction projects, etc.; carrying out 

moral education in schools; creating a 

strong patriotic atmosphere and using 

modern means of communication to 

carry out patriotic education; 

advocating necessary etiquette, 

enhancing the patriotic feelings of the 

masses, etc. 

Since the 18th CPC National 

Congress, socialism with Chinese 

characteristics has crossed the threshold 

into a new era, and the principal 

contradiction facing Chinese society has 

become the contradiction between 

unbalanced and inadequate 

development and the people's ever-

growing demands for a better life. On 

November 29th, 2012, Xi Jinping, 

general secretary of the CPC Central 

Committee pointed out that “realizing 

the great rejuvenation of the Chinese 

nation is the greatest dream of the 

Chinese nation in modern times” when 

he visited the exhibition of The Road to 

Revival. Realizing the great 

rejuvenation of the Chinese nation has 

become a distinct theme of patriotism 

and patriotic education in colleges and 
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universities in contemporary China. As 

an important part of ideological and 

political education in colleges and 

universities, patriotic education has 

achieved remarkable results since the 

18th National Congress of the CPC. But 

at the same time, the domestic and 

external situations and tasks of patriotic 

education have changed greatly and it 

faces new challenges. First of all, 

economic globalization, especially the 

rapid development of social media, 

brings about the infiltration of Western 

culture into college students' patriotic 

consciousness and emotion. Secondly, 

in terms of educational concepts, 

patriotic education is ossified and 

lagged behind. Some colleges and 

universities still rely on old concepts 

and ideas to carry out patriotic 

education activities. There are also 

shortcomings in the application of 

resources and carriers of patriotic 

education. And forms of education in 

some colleges are relatively single. 

Finally, with the increasing complexity 

of the struggle in the field of ideology, 

some universities lack the flexibility to 

cope with the impact of it [NIU Qingxia, 

CHANG Dongxiu, 2023, p. 1–2]. In 

order to deal with the shortcomings and 

challenges in the field of patriotic 

education in colleges and universities, 

in 2019, the Central Committee of the 

Communist Party of China issued 

Implementation Outline of Patriotic 

Education in the New Era, which is of 

great practical significance for guiding 

all the people to carry forward the spirit 

of patriotism and strengthen patriotic 

education in colleges and universities. 

At the same time, the legal system of 

patriotic education has been 

continuously improved. A series of laws 

and regulations, such as Law of the 

People's Republic of China on the 

National Anthem, Law of the People's 

Republic of China on the Protection of 

Heroes and Martyrs, and Notice on the 

Nomination and Selection of National 

MEDALS and Honorary Titles, have 

been issued successively, providing an 

important legal institutional guarantee 

for the effective implementation of 

patriotic education in universities and 

colleges in the new era. 

The content and carrier of 

patriotic education in colleges and 

universities in the new era are more 

abundant. Clearly stipulated by 

Implementation Outline of Patriotic 

Education in the New Era, the college 

patriotic education in the new era should 

arm the whole Party and People with Xi 

Jinping’s Thought on Socialism with 

Chinese Characteristics for a New Era 

and advocate Chinese spirit which 

embodies patriotism and the courage to 

reform and to blaze new trails. The 

contents of college patriotic education 

include eight aspects: socialism with 

Chinese characteristics and the Chinese 

Dream, national conditions and 

situations, the history of the Communist 

Party of China, the history of the 

People's Republic of China, the history 

of reform and opening up, the excellent 

traditional culture of China, national 

security education and national defense 

education. In terms of forms, the new 

era mainly focuses on building and 

using patriotism education bases and a 

national defense education bases well, 

paying attention to the use of rituals, 

organizing major commemorative 

activities, giving play to the cultivation 

functions of traditional and modern 

festivals, and relying on cultural and 
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natural landscapes and major projects to 

carry out education [The Central 

Committee of the Communist Party of 

China and the State Council of China, 

2020, p. 141]. 

The characteristics of the 

development of patriotic education in 

Chinese colleges and universities. 

Patriotism is both a simple emotion and 

a natural identity. Since the reform and 

opening up, the national self-esteem and 

self-confidence of Chinese youth have 

been significantly enhanced, which is 

manifested in loyalty and trust to the 

country and the protection of national 

interests, which cannot be separated 

from the careful cultivation of colleges 

and universities. Over the past 40 years, 

the patriotic education in Chinese 

colleges and universities has been 

characterized by both directionality and 

inheritance, epochal and advanced 

nature, and has gradually stepped out of 

a road with Chinese characteristics. This 

paper deeply explores the evolutionary 

logic of patriotic education in Chinese 

colleges and universities, and 

summarizes three main Chinese 

experience: "safeguarding the interests 

of national development", "uniting 

patriotism, loving the Communist Party 

of China and loving socialism", and 

"proceeding from reality and advancing 

with The Times", which can provide 

references for other countries in the 

world to unity young people in the new 

era and carry forward the patriotic spirit. 

1. Safeguard national 

development interests 

Although the practice of patriotic 

education in Chinese colleges and 

universities has changed with the 

historical changes and the needs of The 

Times, its essence of serving the 

national development interests remains 

unchanged. Back in the late 1970s, 

China was at a critical historical 

juncture about where it was going. In 

response to the general trend of 

development at home and abroad, China 

has shifted the focus of development to 

the socialist modernization and 

implemented the policy of reform and 

opening up. In 1982, the 12th National 

Congress of the Communist Party of 

China was held. On the basis of the 

major proposition of "building 

socialism with Chinese characteristics", 

it clearly put forward the strategic 

policy of striving to build a highly 

socialist spiritual civilization, and 

promoted the rapid development of 

patriotic education in Chinese colleges 

and universities. Socialist spiritual 

civilization is an important 

manifestation of the superiority of the 

socialist system and an inevitable 

requirement for socialist modernization. 

As an important part of the construction 

of socialist spiritual civilization, 

patriotic education in China's colleges 

and universities adheres to the 

development of The Times, always 

focuses on safeguarding national unity 

and ethnic unity, runs through the whole 

process of national education and 

spiritual civilization construction, and 

lays a solid national emotional 

foundation for Chinese socialist 

modernization. 

In the early days of reform and 

opening up, in the face of various new 

situations and problems, Deng Xiaoping 

stressed in his speech many times that 

we must love the motherland, safeguard 

the unity of the motherland, oppose 

separatism, resolutely oppose 

capitalism corrupting and damaging 
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China's national pride and self-

confidence, build a broad patriotic 

united front, and adhere to the road of 

building socialism with Chinese 

characteristics [Chinese Central 

Literature Editorial Committee, 2009, p. 

28]. In 1994, the Chinese government 

issued Outline for the Implementation of 

Patriotic Education, emphasizing that 

patriotic education should be used to 

promote socialist modernization, 

safeguard the reputation, dignity, unity 

and interests of the country and the 

nation, and promote the cause of 

national reunification. At the 1995 

National Science and Technology 

Conference of China, Jiang Zemin 

pointed out that patriotism is a glorious 

tradition of the vast number of Chinese 

intellectuals and has inspired 

generations of scientific and 

technological workers to strive for 

China's strength and prosperity and the 

happiness of the people [JIANG Zemin, 

1995, p. 80]. In 2019, the Chinese 

government issued the Outline for the 

Implementation of Patriotic Education 

in the New Era, which emphasizes in the 

overall requirements of patriotic 

education that national unity and ethnic 

unity are the fundamental interests of 

the Chinese nation. Xi Jinping also 

stressed at the National Ethnic Unity 

and Progress Commendation 

Conference that it is necessary to put the 

strengthening of patriotic education 

among young people in a more 

prominent position and forge the 

maximum increase in the sense of the 

Chinese national community [Xi 

Jinping, 2019]. 

2. Patriotism, love of the 

Communist Party of China and love of 

socialism are unified 

Patriotic education has a distinct 

social and political tendency, and 

patriotic education in Chinese colleges 

and universities is unified with love for 

the Communist Party of China and love 

for socialism. Marx and Engels pointed 

out that the thinking of the ruling class 

is dominant in all times [Marx, Engels, 

1995, p. 98]. As a component of the 

field of political ideology, patriotic 

education is bound to have obvious 

political and class characteristics. Since 

the founding of the People's Republic of 

China in 1949, the ruling party of China, 

the Communist Party of China, has 

always been supported by the Chinese 

people, and the socialist path has been 

the consensus of the development of 

Chinese society. Under the guidance of 

the Communist Party of China and the 

Chinese government, patriotic 

education in colleges and universities 

has always adhered to the correct 

direction and inherited scientific 

thoughts and excellent national culture. 

First of all, at the ideological 

level, patriotic education in Chinese 

universities is guided by the guiding 

ideology of the Marxist ruling party and 

fully integrated into the theoretical 

system of socialism with Chinese 

characteristics. With the continuous 

enrichment of theories, patriotic 

education in colleges and universities 

has successively taken Marxism-

Leninism, Mao Zedong Thought, Deng 

Xiaoping Theory, the important 

thinking of "three represents", the 

Scientific Outlook on Development and 

Xi Jinping Thought on Socialism with 

Chinese Characteristics for a New Era 

as important guiding ideology, guiding 

young people to establish a correct view 

of history, nationality, country and 
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culture, and forge the soul of socialism 

with Chinese characteristics. Since the 

reform and opening up, despite the 

impact of Western liberalism, 

nationalism and other ideological 

trends, Chinese youth have generally 

maintained a positive and constructive 

sense of patriotism, and college students 

still embrace and support socialist 

ideology as the mainstream. Under the 

construction of patriotic education in 

colleges and universities, Chinese youth 

identify with the history of the struggle 

of the Communist Party of China and 

the people, the history of China's 

socialist revolution, construction and 

reform, and the socialist political and 

economic system with Chinese 

characteristics. This kind of rational 

guidance and identity training has been 

accumulated and subtly over the 

decades, which cannot be separated 

from the correct guidance of the guiding 

ideology of the Chinese ruling party to 

the patriotic education in colleges and 

universities. 

Secondly, at the political level, 

patriotic education in China's colleges 

and universities adheres to the 

leadership of the Communist Party of 

China, demonstrating the socialist 

nature. History and facts have proved 

that only socialism can save China and 

only socialism can develop China, and 

the Communist Party of China is the 

core leading force for China's 

development. As the main force of 

social development, the political view 

of young college students is related to 

their own healthy growth and future 

development, and is more related to the 

stability of social order, national 

security and national prosperity. Since 

the reform and opening up, as an 

important part of China's ideological 

and political construction, patriotic 

education in Chinese colleges and 

universities has been playing an 

important role in enhancing college 

students' confidence in China's 

development path and enhancing their 

awareness of national identity and 

political identity. 

In 1980, China's Ministry of 

Education issued Opinions on 

Strengthening the Ideological and 

Political Work of Students in Colleges 

and Universities, pointing out that the 

essential difference between socialist 

universities and capitalist universities 

lies in the love of the socialist 

motherland among the students trained 

by the former [Department of Social 

Sciences, Ministry of Education, China, 

2008, p. 79–80]. In the early 1980s, the 

"Five lectures, four beauties and three 

Loves" campaign was widely carried 

out in China, and love for the 

motherland, love for socialism and love 

for the Communist Party of China was 

deeply rooted in the hearts of the people, 

and a number of models of The Times 

emerged. In 1994, Outline for the 

Implementation of Patriotic Education 

pointed out that patriotism, collectivism 

and socialist thought are organically 

unified [Notice of the Central 

Committee of the Communist Party of 

China on Printing and Distributing the 

Implementation Outline of Patriotic 

Education, 1994]. In 2019, Xi Jinping 

proposed in his speech at the 

commemoration of the 100th 

anniversary of the May Fourth 

Movement that the essence of 

contemporary Chinese patriotism is to 

adhere to a high degree of unity between 

patriotism, love for the party and love 
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for socialism [Xi Jinping, 2019]. In the 

same year, the Chinese government 

issued documents such as 

Implementation Outline for the 

Construction of Civic Morality in the 

New Era and Implementation Outline 

for Patriotic Education in the New Era, 

emphasizing that patriotic education 

should be combined with the historical 

process of the Chinese nation and 

strengthen confidence in the CPC, 

Marxism and the socialist road. 

3. Proceed from reality and 

advance with The Times 

Patriotic education is historical 

and specific, influenced by socio-

economic, political, cultural and other 

factors, and has been differentiated and 

adjusted in various periods. Since the 

reform and opening up, patriotic 

education in Chinese colleges and 

universities has persisted in proceeding 

from reality, taking social 

contradictions and development tasks at 

various stages as the basis for 

adjustment, and has made 

breakthroughs in keeping with The 

Times. Exploring the theme, the 

connotation and practice of patriotism 

education in Chinese universities in 

different stages of development is an 

important way to demonstrate the 

experience of "proceeding from reality" 

and "advancing with The Times" for 

other countries in the world. 

In the early stage of reform and 

opening up and Chinese socialist 

modernization, the patriotic education 

in Chinese colleges and universities 

faced the legacy of rectifying chaos and 

shouldered the task of coordinating 

material civilization and spiritual 

civilization. At that time, Chinese 

colleges and universities restored and 

rebuilt ideological and political theory 

courses, actively explored mass media, 

social practice and faculty construction, 

and strengthened college students' 

national self-esteem and faith spirit 

through national conditions education. 

In 1980, China's Ministry of Education 

promulgated Opinions on Strengthening 

Ideological and Political Work in 

Colleges and Universities, emphasizing 

that colleges and universities should 

carry out systematic education in 

Marxism-Leninism, the basic principles 

of Mao Zedong Thought, revolutionary 

ideals and communist morality for 

students, and made preliminary 

provisions on the content of patriotism 

education for college students. In 1981, 

Initiative on Civilized and Courteous 

Activities was launched to guide young 

people to resolutely resist acts that are 

degrading to the country. At that time, 

the "Five lectures, four beauties and 

three loves" activities carried out among 

college students in China also 

stimulated the patriotic enthusiasm of 

college students to "unite and revitalize 

China" to a certain extent. In 1986, 

Resolution of the Central Committee of 

the Communist Party of China on the 

Guidelines for the Construction of 

Socialist Spiritual Civilization made it 

clear that patriotism is an important 

content of the construction of socialist 

spiritual civilization, and guided 

colleges and universities to more 

actively, extensively and deeply carry 

out various forms of patriotic education 

activities. In 1987, Opinions on the 

Construction of Ideological Education 

Courses in Colleges and Universities 

promoted colleges to explore and set up 

courses on college students' patriotic 

education. 
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In the initial exploration stage of 

socialism with Chinese characteristics, 

with the continuous development of 

economic globalization, modernization 

drive and science and technology, 

patriotic education has become more 

prominent with the characteristics of 

The Times, and the ideas of patriotism, 

collectivism and socialism have been 

organically unified in the practice of 

socialist construction with Chinese 

characteristics. The combination of 

patriotism education in China's colleges 

and universities with education on the 

reunification of the motherland, moral 

construction and mainstream values has 

gradually shown the characteristics of 

The Times such as standardization, 

diversity and inclusiveness, but the 

relevant theoretical research is still 

relatively simple. In 1994, the Chinese 

government promulgated Outline for 

the Implementation of Patriotic 

Education, which systematically 

stipulates the specific contents of 

patriotic education: first, historical 

education, involving the history of the 

Chinese nation and the inheritance of 

fine traditional culture; second, realistic 

education, covering national conditions, 

National security, the line, principles 

and policies of the Communist Party of 

China, democracy and the rule of law, 

national unity, national unity, etc 

[Notice of the Central Committee of 

the Communist Party of China on 

Printing and Distributing the 

Implementation Outline of Patriotic 

Education, 1994, p. 3–4]. 

Subsequently, Several Opinions of the 

Central Committee of the Communist 

Party of China on Further 

Strengthening and Improving Moral 

Education in Schools, Outline of Moral 

Education in Colleges and Universities 

of China and other policy documents 

were issued, and the first batch of 

patriotic education bases, various 

patriotic movies and books were 

published, pushing the patriotic 

education in colleges and universities to 

a new stage of development. In the 21st 

century, China's modernization 

construction and the development of the 

Internet have provided more content and 

carriers for patriotic education in 

colleges and universities, and the 

patriotic practice of young people has 

become more active. In 2001, Chinese 

government issued Outline for the 

Implementation of the Construction of 

Civic Morality, which promotes the 

combination of patriotic education and 

civic morality in colleges and 

universities, and guides college students 

to uphold the principle of "being proud 

of loving the country for the people, and 

being ashamed of being selfless at the 

expense of the country". In 2006, Hu 

Jintao It was proposed to educate young 

people about the socialist concept of 

honor and disgrace. The Sixth Plenary 

Session of the 16th Central Committee 

of the Communist Party of China 

proposed for the first time "building a 

socialist core value system". Since then, 

Chinese colleges and universities have 

paid more attention to cultivating 

students' correct value identification and 

patriotic understanding of the 

motherland. At the same time, Liu 

Xiang, the Chinese Women's volleyball 

team and other Olympic champions 

have aroused the patriotic enthusiasm of 

Chinese college students, and patriotic 

education in Chinese colleges and 

universities has shown new vitality. 
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In the new era of socialism with 

Chinese characteristics, the main 

contradiction of Chinese society has 

changed, and the theme of patriotic 

education in colleges and universities is 

to realize China's dream of national 

rejuvenation. Under the attention and 

guidance of the Chinese government, 

Chinese colleges and universities have 

deepened innovation, based on the 

nation and facing the world, combined 

patriotic education with the community 

of human destiny and the excellent 

traditional Chinese culture, and 

enhanced the educational effect by 

enriching the educational content and 

innovating the educational carriers. Xi 

Jinping emphasized in 2015 that we 

should make full use of China's great 

achievements in the reform and 

development and commemoration of 

major historical events, and use art 

forms and new media to vividly spread 

the spirit of patriotism and sing the main 

theme of patriotism [Xi Jinping, 2015]. 

Subsequently, documents such as 

Opinions on Strengthening and 

Improving Ideological and Political 

Work in Colleges and Universities 

under the New Situation and Opinions 

on Comprehensively Deepening the 

Reform of the Construction of Teachers 

in the New Era vigorously promoted the 

improvement of ideological and 

political courses and teachers in Chinese 

colleges and universities, providing 

strong support for patriotic education in 

Chinese colleges and universities. In 

2019, the Chinese government issued 

Implementation Outline of Patriotism 

Education in the New Era, which 

clarified that Xi Jinping Thought on 

Socialism with Chinese Characteristics 

for a New Era is the content of patriotic 

education and emphasized the 

strengthening of the cultivation of the 

socialist core value system [The Central 

Committee of the Communist Party of 

China and The State Council of China, 

2019, p. 1]. In addition to the basic 

contents of national concept education, 

national conditions education, national 

security concept education, national 

culture and national history education, 

the document also systematically 

deployed multiple practical carriers 

such as education bases, rituals, special 

commemorative activities, and special 

functions of new and old festivals, so 

that China's patriotic education in 

colleges and universities has a more 

perfect implementation system in the 

new era. Knowing history, loving the 

Party, knowing history and loving the 

country, Chinese youth in the new era 

are obviously more consciously and 

actively participating in patriotic 

practice, and interpreting their 

responsibilities and responsibilities in 

voluntary services such as supporting 

the border areas. 

Over the past 40 years of reform 

and opening up, China has made great 

achievements in socialist 

modernization, and the construction of 

socialist spiritual civilization, including 

patriotic education, has also made great 

progress. Under the guidance of the 

Communist Party of China and the 

Chinese government, patriotic 

education in Chinese universities has 

adhered to the correct direction, served 

the interests of national development, 

unified patriotism, love of the 

Communist Party of China and love of 

socialism, adjusted specific themes and 

priorities in line with the development 

of The Times, and solved numerous 
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challenges. By combining with the 

education of national reunification and 

ethnic unity, moral construction and 

socialist core values, Chinese colleges 

and universities have continuously 

enriched theoretical research, 

educational content and practical 

methods, and cultivated groups of 

patriotic young people with firm ideals 

and convictions, providing important 

spiritual support for the realization of 

the Chinese Dream. Sticking to the 

original intention and mission, patriotic 

education Chinese colleges and 

universities will follow the brand of The 

Times to walk out a bright road. 

Conclusion. If the youth prosper, 

the country will prosper, and the youth 

will make the country strong. Young 

people have always been the most active 

force driving society forward. Under the 

new situation of profound changes 

unseen in a century, the international 

and domestic situations faced by young 

people in various countries are complex 

and changeable. Under such 

circumstances, strengthening the 

patriotic education in colleges and 

universities has become an important 

issue faced by the governments of all 

countries. Since the reform and opening 

up, the Chinese government and the 

Communist Party of China have always 

attached great importance to youth work 

and accumulated rich experience in the 

development of patriotic education in 

colleges and universities. 

Starting from history, this paper 

comprehensively uses documentary 

research method and inductive method 

to review the three stages of patriotic 

education in Chinese colleges and 

universities since the reform and 

opening up, and summarizes the 

evolutionary logic of China's college 

education from 1978 to 2022. First of 

all, this paper analyzes the policy 

documents on patriotic education in 

colleges and universities issued by the 

Chinese government in three stages 

respectively, and summarizes the 

content and forms of patriotic education 

in colleges and universities in different 

stages through the analysis of the policy 

documents. Secondly, the paper reviews 

the course of patriotic education in 

colleges and universities since China's 

reform and opening up, and believes 

that the patriotic education in Chinese 

colleges and universities has always 

served the interests of national 

development, and is a patriotic 

education under the leadership of the 

Communist Party of China and follows 

the direction of socialism. In different 

historical stages, the Chinese 

government has timely adjusted the 

theme and focus of patriotic education 

in colleges and universities, innovated 

the old, kept pace with The Times, and 

continuously enriched the content and 

methods of education, which has 

provided useful reference for the 

patriotic education in colleges and 

universities in other countries. 
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ПЕДАГОГОВ-ДЕФЕКТОЛОГОВ В РОССИИ В 20-Е ГГ. XX В. 

(ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ДЕТСКОЙ ДЕФЕКТИВНОСТИ) 

 

Аннотация. На основании впервые вводимого в научный оборот источни-

кового материала (документы из фондов Государственного архива РФ и Науч-

ного архива РАО) и опубликованных работ В. П. Кащенко рассматриваются во-

просы организации и функционирования в Москве Педагогического института 

детской дефективности, основы образовательного процесса, исследовательской 

деятельности, студенческая активность.  

Определено значение деятельности института в контексте развития выс-

шей школы и дефектологического образования, а также оценка вклада В. П. Ка-

щенко с точки зрения современников. Впервые обозначены проблемные во-

просы в управлении деятельностью данного образовательного учреждения, а 

также представлены основные формы публичной активности его руководства, 

направленные на пропаганду в обществе идей необходимости специального об-

разования. 

Ключевые слова: высшее специальное образование, подготовка учите-

лей-дефектологов, В. П. Кащенко, Педагогический институт детской дефектив-

ности, Наркомпрос. 

 

M. A. Timofeev 

 

FORMATION OF THE SYSTEM OF TRAINING  

OF TEACHERS-DEFECTOLOGISTS IN RUSSIA IN THE 20S OF THE XX 

CENTURY (PEDAGOGICAL INSTITUTE OF CHILD DISABILITY) 

 

Abstract. Based on the source material introduced into scientific circulation for 

the first time (documents from the funds of the State Archive of the Russian Federation 

and the Scientific Archive of the Russian Academy of Sciences) and published works 

by V. P. Kashchenko, the issues of organization and functioning of the Pedagogical 

Institute of Child Disability in Moscow, the basics of the educational process, research 

activities, student activity are considered.  
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The significance of the institute's activities in the context of the development of 

higher education and defectological education is determined, as well as the assessment 

of V. P. Kashchenko's contribution from the point of view of contemporaries. For the 

first time, problematic issues in the management of the activities of this educational 

institution are identified, as well as the main forms of public activity of its leadership 

aimed at promoting the ideas of the need for special education in society are presented. 

Keywords: higher special education, training of teachers-defectologists, Vsevo-

lod P. Kashchenko, Pedagogical Institute of Child Disability, Ministry of Education. 

 

Введение. В 1920 г. В. П. Ка-

щенко создал первое в стране высшее 

учебное заведение, полностью спе-

циализирующееся на подготовке пе-

дагогов-дефектологов различного 

профиля – Педагогический институт 

детской дефективности (ПИДД). За-

ложенные в учебные планы и прак-

тику образовательного процесса ме-

тодики преподавания («от жизни к 

науке»), комплексность программ, 

вовлечение студентов в научную ра-

боту, производственная практика, ак-

тивная общественная деятельность 

вуза, мероприятия по переподготовке 

кадров для разных регионов страны 

сделали ПИДД уникальным учебным 

заведением, не имевшим прецеден-

тов в прошлом и заложившим основы 

дефектологического образования в 

высшей школе СССР 1920–30-х гг. 

Материалы и методы. Цель 

данного исследования – реконструк-

ция деятельности ПИДД и оценка 

роли В. П. Кащенко в процессе фор-

мирования системы подготовки педа-

гогов-дефектологов в формате выс-

шей школы. В ходе ее достижения ре-

шались две задачи: источниковедче-

ская – выявление и ввод в научный 

оборот архивного документального 

материала по данной тематике; ана-

литическая – воссоздание, на доку-

ментальной основе, ключевых 

направлений и форм деятельности 

ПИДД, оценки значения деятельно-

сти института в деле подготовки про-

фессиональных кадров. 

Источниками данного исследо-

вания служат опубликованные за-

метки и статьи В. П. Кащенко, а 

также ранее не использовавшиеся ру-

кописные материалы периода 1920–

1938 гг. из фондов Научного архива 

Российской академии образования 

(фонд 139. В. П. Кащенко) и фондов 

Государственного архива РФ (фонды 

А–1565 Главпрофобр Наркомпроса 

РСФСР, Р–9506 Высшая аттестаци-

онная комиссия (ВАК) при Совете 

Министров СССР, А–2306 Нарком-

прос РСФСР). Архивные документы 

вводятся в научный оборот впервые. 

В качестве научной основы ра-

боты использованы историко-крити-

ческие подходы, в т. ч. в отношении 

привлекаемых источников, а также 

частные специальные методы – кон-

кретно-исторический, историко-

сравнительный, контент-анализ ар-

хивных текстовых материалов и до-

кументов личного характера. 

Результаты исследования. Со-

здание В. П. Кащенко в Москве в 

1920 году Педагогического инсти-

тута детской дефективности стало 

непосредственным продолжением 

его деятельности по подготовке педа-

гогических кадров для работы с де-

фективными детьми, начатой в 1918 
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году. Тогда на территории Дома изу-

чения ребенка (б. Санатории-школы 

В. П. Кащенко) были открыты полу-

годичные курсы, однако «они удо-

влетворяли лишь неотложные нужды 

момента и оказались непосильными в 

разрешении задачи планомерного и 

систематического перевоспитания 

обиженных природой и социальными 

условиями детей» [Кащенко, 1921]. 

Первоначально, летом 1918 года, эти 

курсы задумывались как курсы под-

готовки воспитателей. Осенью 1919 

года было принято решение преобра-

зовать их в годичные и готовить уже 

«учебно-воспитательный персонал». 

Главная задача состояла в том, чтобы 

«дать педагогу-практику сведения и 

умения, необходимые в его повсе-

дневной работе с умственно и мо-

рально-дефективными детьми». 

В августе 1920 года курсы по-

лучили официальный статус – от-

ныне они считались высшим учеб-

ным заведением [ГА РФ. Ф. А–2306. 

Оп. 10. Д. 331. Л. 14.]. Однако ни про-

грамма, ни ее реализация уже не удо-

влетворяли актуальным потребно-

стям системы образования, равно и 

ожиданиям многих слушателей. 5 ок-

тября 1920 года, за два месяца до 

окончания срока обучения, группа 

курсантов направляет обращение в 

Отдел подготовки учителей Нарком-

проса, которому подчиняются курсы 

[ГА РФ. Ф. А–2306. Оп. 10. Д. 331. 

Л.7–8об.]. «Мы… находим, что не 

получили должных знаний для того, 

чтоб разойтись по местам службы на 

трудный и ответственный пост, тре-

бующий помимо любви и интереса к 

делу, необходимых больших теоре-

тических и практических знаний», 

пишут они. Слушатели писали о 

необходимости увеличить срок обу-

чения на 9 месяцев, а также просили 

расширить программу как в части 

теоретических дисциплин, так и в об-

ласти практических занятий. 

В итоге, объявленное в 1920 

году преобразование годичных кур-

сов В. П. Кащенко в трехгодичные 

претерпело еще одно изменение и 

курсы были трансформированы в 

полноценное учреждение высшего 

образования – Московский педагоги-

ческий институт детской дефектив-

ности (ПИДД). 

ПИДД стал первым вузом Со-

ветской России, полностью ориенти-

рованным на подготовку специали-

стов высшей школы для педагогиче-

ской работы с дефективными (по 

принятой тогда терминологии) 

детьми. Созданные ранее или одно-

временно другие структуры не соот-

ветствовали в полном смысле слова 

вузовскому формату, в том числе с 

точки зрения содержания программ 

подготовки. Государственный инсти-

тут дефективного ребенка, образо-

ванный по линии Наркомздрава в де-

кабре 1920 года, занимался подготов-

кой медицинских специалистов, пе-

дагогическая же составляющая в про-

грамме была минимальна и впослед-

ствии студенты ходили на дополни-

тельные занятия в ПИДД. Существо-

вавший в Петрограде с 1918 г. фа-

культет дефектологии в структуре 

Института дошкольного образования 

объединится с другими профиль-

ными структурами в мае 1921 года и 

только тогда станет Петроградским 

педагогическим институтом социаль-

ного воспитания нормального и де-

фективного ребенка. 
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Более того, ПИДД стал первым 

образовательным институтом такого 

профиля и в Европе. «В большинстве 

стран (Англия, Франция, Бельгия, 

Италия, Австрия и др.) существуют 

только краткосрочные курсы, готовя-

щие работников в области слепоты, 

глухонемоты, умственной отстало-

сти. Подготовки специалистов по ра-

боте с детьми невропатичными, пси-

хопатичными, дефективными по ха-

рактеру не ведется вовсе. В Герма-

нии, свыше ста лет ведущей борьбу с 

детской дефективностью, лишь в 

1920 году был поднят вопрос об орга-

низации в Мюнхене самостоятель-

ного высшего учебного заведения, 

или хотя бы факультета при универ-

ситете, но за недостатком средств 

практически не разрешен и поныне, и 

германские дефектисты получают 

подготовку лишь на краткосрочных 

курсах с очень узкой (главным обра-

зом, методической) программой», 

писал в 1925 году В. П. Кащенко [Ка-

щенко, 1926, с. 176]. 

В Советской России карди-

нальные изменения политической си-

стемы привели к тому, что: а) пробле-

мой образования и воспитания де-

фективных детей занялось государ-

ство и б) требования времени (в том 

числе последствия Гражданской 

войны) привели к централизации в 

организации и управлении этим про-

цессом, а также к пониманию необхо-

димости создания системы подго-

товки профильных педагогических 

кадров. Это напрямую повлияло и на 

кадровые ориентиры, которые ставил 

перед собой Кащенко, организуя 

ПИДД. Институту предстояло гото-

вить «педагогов-практиков, посвяща-

ющих себя непосредственно делу 

воспитания-обучения дефективных 

детей, педагогов-организаторов 

учреждений для дефективных детей, 

педагогов-инструкторов, способных 

руководить общей постановкой педа-

гогической работы с дефективными 

детьми, наконец, педагогов-обще-

ственных деятелей в широкой обла-

сти социально-правовой охраны де-

тей и борьбы с дефективностью» [Ка-

щенко, 1926, с. 179]. Планировалось, 

что выпускники будут иметь «доста-

точную подготовку для того, чтобы 

разобраться как в социопатических, 

так и в биопатических факторах дет-

ской дефективности, и в то же время 

владеющих и теоретически, и прак-

тически усвоенными методами вос-

питательной работы с дефективными 

детьми и методами социально-право-

вой охраны детства» [Кащенко, 1926, 

с. 194]. 

В силу своей новизны, процесс 

создания института, его дальнейшего 

управления и функционирования не 

избежал трудностей и ошибок, требо-

вал постоянных и больших усилий по 

его реализации. «Организация Ин-

ститута потребовала от меня и про-

фессорско-преподавательского кол-

лектива массу творческой энергии, в 

частности, потому, что ни Западная 

Европа, ни Америка к тому времени 

не имели собственного высшего 

учебного заведения по подготовке 

дефектологов разных специально-

стей», напишет впоследствии                 

В. П. Кащенко в автобиографии [ГА 

РФ. Ф. Р–9506. Оп. 23. Д. 9154. Л. 17]. 

С учетом сложности предстоя-

щей работы для абитуриентов был 

установлен ряд ограничений: в ин-

ститут принимались лица старше 20 

лет, имевшие стаж работы не менее 3 
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лет [Кащенко, 1926, с. 190]. По состо-

янию на начало 1923/24 учебного 

года в вузе обучалось 540 студентов. 

Государственную стипендию полу-

чали только 20%, остальным прихо-

дилось прибегать к постоянному или 

временному заработку, и в этом им 

помогало институтское Бюро Труда. 

Образовательная система 

ПИДД учитывала две принципиаль-

ные установки образования того вре-

мени: марксистско-ленинскую идео-

логию в том варианте, в котором она 

бытовала в начале 20-х гг., и биолого-

динамический базис образования. 

Учебный план и программа 

ПИДД – это, наверное, самое важное 

и интересное в деятельности данного 

учебного заведения. Итак, чем же за-

нимались студенты каждого курса? 

В основе учебного плана лежал 

синтез дисциплин, которые позво-

ляли создать «специфический общий 

базис образования» [Кащенко, 1926, 

с. 183]. При составлении плана обяза-

тельно соблюдались три принципа: 

преобладание практических занятий 

над теоретическими, параллельность 

практических и теоретических заня-

тий, помещение теоретической части 

во вторую половину учебного цикла 

как обобщения-завершения получен-

ных ранее практических данных. 

Формы учебных занятий были 

четко определены: лекции, лабора-

торные и клинические занятия, ста-

жировки, а также академические за-

нятия – семинары (на них студенты 

самостоятельно прорабатывали те 

или иные вопросы определённой 

научной дисциплины). 

Первый курс был периодом 

изучения базовых предметов. В рам-

ках общественно-исторического 

цикла изучались исторический мате-

риализм, история новейшего времени 

в связи с развитием народного хозяй-

ства, предметы политического цикла, 

в частности, «политико-просвети-

тельная работа в детских учрежде-

ниях как введение в учение о дефек-

тивности». Естественнонаучный 

цикл был посвящен основам четырех 

дисциплин: физика, химия, биология 

и анатомо-физиологическое изуче-

ние человека и ребенка, а также нерв-

ная система человека и ребенка. 

Помимо названных предметов 

в учебный план первого курса вхо-

дили практические занятия в произ-

водственных мастерских, занятия по 

рисованию и лепке, новым языкам. 

Всего на лекции отводилось 47 не-

дельных часов, на практические заня-

тия – 67 часов. 

Особое внимание уделялось 

политико-просветительной работе в 

учреждениях для дефективных детей 

и практическим занятиям в производ-

ственных мастерских, а также заня-

тиям по рисованию и лепке. 

Второй курс был нацелен на 

естественнонаучное и общественно-

политическое образование. Сту-

денты знакомились с политической 

экономией и экономической геогра-

фией, изучали марксизм и ленинизм, 

проходили второй политический 

цикл (политический строй и социаль-

ные задачи РСФСР и СССР), вели по-

литико-просветительскую работу в 

детских учреждениях в связи с уче-

нием о социально-правовой охране 

детства. 

Наряду с общеобразователь-

ными предметами на втором курсе 

вводились педагогические и дефек-
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тологические дисциплины. В каче-

стве введения в дефектологию изуча-

лись основы психопатологии и пси-

хиатрии, невропатология детского 

возраста. К числу педагогических 

дисциплин относились системы вос-

питания в марксистском освещении и 

педология с гигиеной детства. 

Всего на втором курсе на лек-

ции отводилось 46 недельных часов, 

на практические занятия 66. 

Что касается педагогической 

практики, то студенты проходили ме-

сячную педагогическую стажировку 

в специальных учреждениях летом 

по завершении занятий на втором 

курсе. 

Третий курс был организован 

как курс по преимуществу педагоги-

ческий: здесь слушатели изучали как 

норму, так и дефективность, с под-

разделением последней на дефектив-

ность физическую и психическую. 

Норме были посвящены 4 учеб-

ных предмета: 1) педология и педаго-

гическая антропология; 2) основы 

трудового воспитания и проработка 

программ и методов обучения; 3) ху-

дожественное воспитание; 4) физиче-

ская культура. 

Педагогическая дефектология 

предполагала изучение 6 обязатель-

ных для всех студентов дисциплин: 

психопатология детского возраста, 

трудно воспитуемые дети, интеллек-

туальная дефективность, лечебная 

педагогика в связи с педагогической 

психопатологией, сурдопедагогика и 

логопатия (дефекты речи) в связи с 

логопедией, тифлопедагогика. 

Практическая работа на тре-

тьем курсе увязывалась с проходи-

мыми дисциплинами и осуществля-

лась в формате практических заня-

тий, работы в клиниках, в школах, в 

детдомах, реформаториях, в Комис-

сии по делам несовершеннолетних и 

пр. 

Всего на третьем курсе дава-

лось 49 недельных часов лекционных 

занятий и 67 – практических. 

Четвёртый курс предполагал 

специализацию, хотя 6 дисциплин 

были обязательны для всех студен-

тов: народное образование в СССР, 

сексуальная психопатология и педа-

гогика, практика по обследованию 

дефективного ребенка, история рабо-

чего движения на Западе и в России, 

политико-просветительная работа 

среди подростков и новые языки. 

Преподавание этих предметов имело 

в виду обобщение пройденного за 

предыдущие три года. 

Для специализации предлага-

лось пять направлений (отделений): 

интеллектуальная дефективность, ра-

бота с трудно воспитуемыми детьми, 

сурдопедагогика, тифлопедагогика, 

социально-правовая охрана ребенка. 

В ходе специализации студент 

знакомились с методикой воспита-

ния-обучения данного типа дефек-

тивных детей, работали в специаль-

ных учреждениях в формате практи-

кума и стажировки, выполняли спе-

циальные работы. Кроме того, все 

студенты проводили работу по изу-

чению медико-педагогических учре-

ждений и вели работу с населением. 

В ПИДД функционировало 10 

кафедр, обеспечивавших специализа-

цию, а также подготовку студентами 

дипломных работ. Лучшие студенты 

могли быть оставлены при кафедре 

для дальнейшей подготовки к науч-

ной деятельности. 
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Пять кафедр по своим назва-

ниям совпадали с направлениями 

специализации. Кроме них, в инсти-

туте были кафедры педагогической 

психопатологии в связи с лечебной 

педагогикой, педологии с гигиеной 

детства, анатомо-физиологии ре-

бенка и педагогической антрополо-

гии, кафедры трудового воспитания, 

художественного воспитания [Ка-

щенко, 1926, с. 189]. 

Формированию у студентов 

навыков научной работы уделялось 

большое внимание. На третьем курсе 

учащийся должен был определиться 

с темой дипломной работы в рамках 

своей специализации, а во время лет-

ней практики собрать необходимый 

материал. Готовую дипломную ра-

боту выпускник защищал перед Гос-

ударственной квалификационной ко-

миссией, и в случае успеха получал 

диплом, во всех остальных – только 

свидетельство об окончании ПИДД. 

Учебный план и производ-

ственная практика предполагали вза-

имодействие с целым рядом специа-

лизированных учреждений – практи-

ческих площадок. Процесс это стро-

ился на взаимных началах: студенты 

ПИДД не просто проходили прак-

тику, но сотрудники и руководство 

площадок на постоянной основе при-

влекались к учебному процессу в ин-

ституте в качестве преподавателей 

либо как научные сотрудники. 

Партнеры института разделя-

лись на две группы: 1. Научно-учеб-

ные (лаборатории, кабинеты, музеи, 

клиники и т. п.). 2. Опытно-учебные 

(детские сады, дома, школы разного 

типа для нормальных детей, специ-

альные медико-педагогические учре-

ждения для всех видов дефективно-

сти), что позволяло обеспечить прак-

тику студентам всех направлений и 

видов специализации. 

ПИДД взаимодействовал со 

всеми основными вспомогательными 

образовательными учреждениями 

Москвы. Они условно делились на 

две группы: научно-учебные и 

опытно-учебные. К первой категории 

относились медицинские, музейные 

коллекции и структуры, клинические 

заведения московских университе-

тов, все подразделения Медико-педа-

гогической клиники В. П. Кащенко, в 

т. ч. и Музей детской дефективности; 

ко второй – учебные заведения раз-

ных ступеней для дефективных де-

тей, от детских садов до приемников-

распределителей и детских театров. 

Что касается научной работы 

преподавательского состава, то она 

велась в рамках кафедр, благо среди 

лекторов и научных сотрудников в 

разные годы в ПИДД работали выда-

ющиеся ученые и педагоги того вре-

мени. Т. И. Юдин, С. А. Зилов,              

А. А. Капустин, А. П. Нечаев,                

Ф. А. Рау, Г. И. Россолимо, В. А. Ган-

дер, Н. М. Лаговский, Б. С. Преобра-

женский, Н. К, Игнатов, П. П. Блон-

ский, С. С. Моложавый, И. П. Четве-

риков и многие другие. 

В связи с отсутствием в стране 

научного института, занимавшегося 

проблемами дефектологии, ПИДД 

осуществлял рабочее взаимодей-

ствие с Ленинградским Педагогиче-

ским Институтом Нормального и Де-

фективного Ребёнка, с лаборатори-

ями Харькова, Киева и Одессы, имел 

рабочие контакты с зарубежными 

коллегами. В августе 1923 года           

В. П. Кащенко предложил создать в 
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качестве единой структуры, которая 

бы объединила в том числе и науч-

ную работу в области дефективности, 

Общество по изучению и по борьбе с 

детской дефективностью и беспри-

зорностью [Научный архив РАО. Ф. 

139. Оп. 1. Д. 238]. 

Все то время, пока институт су-

ществовал и работал как самостоя-

тельная организация, т. е. до 1 сен-

тября 1924 года, пост ректора зани-

мал В. П. Кащенко [Научный архив 

РАО. Ф. 139. Оп. 1. Д. 258. Л. 3об;           

Д. 262. Л. 3]. В связи с тем, что под-

готовка специалистов по работе с де-

фективными детьми велась парал-

лельно в двух вузах, подведомствен-

ных Наркомздраву и Наркомпросу, 

периодически поднимался вопрос об 

их возможном объединении. Эта 

тема обсуждалась в начале 1923 года, 

однако в марте в Наркомпросе ре-

шили, «что вопрос о слиянии Ме-

дико-Педологического Института с 

Педагогическим Институтом Дет-

ской Дефективности временно сле-

дует снять» [ГА РФ. Ф. А–1565. Оп. 

6. Д. 295. Л. 67.] 

Однако осенью 1924 года слия-

ние состоялось, и на базе двух инсти-

тутов возник Московский институт 

педологии и дефектологии, просуще-

ствовавший год. В 1925 году в рамках 

реформы высшего образования объ-

единенная структура перейдет в ка-

честве дефектологического отделе-

ния в состав педагогического факуль-

тета II-го МГУ. 

Современники высоко оцени-

вали значение деятельности Педаго-

гического института детской дефек-

тивности. «И[нститу]т В. П. Кащенко 

является большим вкладом в науку, 

как школа и образец правильной 

научной и практической постановки 

врачебно-педагогической работы по 

оздоровлению и воспитанию ано-

мально развивающегося детства», 

писал осенью 1924 г. профессор                 

Н. Тарасевич [Научный архив РАО. 

Ф. 139. Оп. 1. Д. 250. Л. 19 об]. «В. П. 

Кащенко, – говорится в отзыве 

Главпрофобра, – организовав по 

своей инициативе указанный выше 

Институт, положил организационное 

начало новому в нашей стране делу и 

тем самым оказал немаловажные и 

несомненные услуги советскому 

культурному строительству» [Науч-

ный архив РАО. Ф.139 Оп.1 Д. 258.  

Л. 4]. Как отмечал позже сам                   

В. П. Кащенко, «несмотря на много-

кратные реорганизации, моя идея о 

подготовке специальных кадров по 

дефектологии и притом в вузе оказа-

лась жизнеспособной» [Там же]. 

Обсуждение результатов. Ис-

следование в Государственном ар-

хиве РФ и Научном архиве РАО ар-

хивных документов, связанных с        

В. П. Кащенко и деятельностью со-

зданных им образовательных и ис-

следовательских структур, позво-

лило выявить ряд оригинальных до-

кументальных материалов, способ-

ствующих воссозданию истории 

функционирования первого специа-

лизированного вуза в истории 

страны, Педагогического института 

детской дефективности, целенаправ-

ленно занимавшегося подготовкой 

педагогов-дефектологов. Достигну-

тые результаты с точки зрения 

научно-исследовательского контину-

ума формируют очередной эпизод в 

исследовании и написании, с опорой 

в т. ч. на документальные источники, 
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истории отечественной дефектологи-

ческой науки и образования в 1920-х 

гг., роли в этом процессе В. П. Ка-

щенко и его коллег. Данная работа 

открывает также перспективы для 

продолжения выявления, создания и 

введения в научный оборот (и обще-

ственное информационное простран-

ство) документальной базы по исто-

рии специального образования и де-

фектологической науки. 

Заключение. Создание В. П. Ка-

щенко в 1920 году первого высшего 

учебного заведения в России по под-

готовке педагогов-дефектологов яв-

лялось частью пропагандируемого 

им комплексного подхода к созда-

нию и развитию системы, включав-

шей в себя научно-исследователь-

ский и учебно-педагогический «ком-

бинат по детской дефективности». 

Педагогический институт дет-

ской дефективности стал структурой, 

обеспечившей в период послерево-

люционного поиска форм и путей об-

разования и подготовки кадров со-

здание и результативное функциони-

рование образовательной модели, по-

служившей впоследствии основой 

для окончательного оформления си-

стемы подготовки учителей-дефекто-

логов в рамках II-го МГУ и МГПИ, 

предусматривающей как образова-

тельную, так и научную составляю-

щие, основанные на синтезе теорети-

ческих и практических занятий. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу эффективности примене-

ния механизма моделирования педагогических условий в рамках предметной 

подготовки будущих учителей к организации педагогического просвещения ро-

дителей. В процессе исследования данной проблемы был проведен анализ педа-

гогической и методической литературы по аспектам использования моделирова-

ния при обучении студентов педагогических вузов, а также по подготовке буду-

щих учителей к организации педагогического просвещения родителей. В резуль-

тате было выявлено, что применение механизма моделирования педагогических 

условий при работе со студентами может повысить эффективность организации 

педагогического просвещения родителей будущими педагогами. На основе этого 

нами была предложена модель организации педагогического просвещения роди-

телей, которая позволит улучшить качество готовности молодых педагогов школ 

к взаимодействию с родительским коллективом. В представленной модели изу-

чаемый процесс реализуется в три этапа (подготовительный, реализации, заклю-

чительный), каждый из которых имеет свои компоненты. Внутри каждого ком-

понента раскрыто содержание деятельности и предложены различные формы ра-

боты, а также отражены ожидаемые результаты, позволяющие учителю без труда 

грамотно организовать работу с родителями. 
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Abstract. This article is devoted to the issue of the effectiveness of using the 

mechanism for modeling pedagogical conditions within the framework of subject train-

ing of future teachers for the organization of pedagogical education of parents. In the 

process of researching this problem, an analysis of pedagogical and methodological 

literature was carried out on aspects of the use of modeling in teaching students of 

pedagogical universities, as well as on preparing future teachers for organizing peda-

gogical education of parents. As a result, it was revealed that the use of a mechanism 

for modeling pedagogical conditions when working with students makes it possible to 

increase the efficiency of organizing pedagogical education of parents by future teach-

ers. Based on this, we have proposed a model for organizing pedagogical education for 

parents, which will improve the quality of readiness of young school teachers to inter-

act with the parent team. In the presented model, the process under study is imple-

mented in three stages (preparatory, implementing, final), each of which has its own 

components. Within each component, the content of the activity is revealed and various 

forms of work are proposed, as well as the expected results are reflected, which allows 

the teacher to easily and competently organize work with parents. 
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Введение. Образовательные ор-

ганизации и семья являются важ-

ными социальными институтами, со-

действующими становлению лично-

сти, развитию духовности и сохране-

нию морально-нравственного облика 

подрастающего поколения. Вопрос о 

функциях и роли школы и семьи в 

воспитании и социализации школь-

ников как никогда остается актуаль-

ным в условиях реализации обнов-

ленных образовательных стандартов. 

Нередкие проблемы и отсутствие 

успеха в построении воспитательно-

образовательного процесса наталки-

вают на мысль о том, что значитель-

ная роль в воспитании детей должна 

принадлежать не только школе, но и 

родителям (законным представите-

лям).  

В связи с этим важным явля-

ется осуществление взаимодействия 

педагогов и семьи, которое будет 

способствовать развитию и формиро-

ванию психолого-педагогической 
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компетентности родителей благо-

даря применению разных форм педа-

гогического просвещения и консуль-

тирования, формированию ценност-

ного отношения к семье, ее тради-

циям и обычаям. 

Однако не всегда молодые учи-

теля после окончания университета 

владеют необходимыми знаниями и 

способностями к эффективному ре-

шению профессиональных задач в 

вопросах организации взаимодей-

ствия с родительским коллективом 

по проблемам, связанным с осу-

ществлением процесса обучения и 

воспитания детей. 

Для того чтобы учитель был го-

тов к взаимодействию с родитель-

ским коллективом и организации пе-

дагогического просвещения, в струк-

туре его профессиональных знаний 

должны быть сформированы отвеча-

ющие за это компетенции. В связи с 

этим обнаруживается необходимость 

в реализации предметной подготовки 

будущих учителей к организации пе-

дагогического просвещения родите-

лей. 

Термин «подготовка» в словаре 

С. И. Ожегова толкуется как «запас 

знаний, полученный кем-нибудь» 

[Ожегов, 1994], поэтому под подго-

товкой следует понимать обучение, в 

ходе которого человек получает 

определенный багаж необходимых 

знаний.   

Профессиональная подготовка, 

по мнению С. Я. Батышева, представ-

ляет собой «совокупность специаль-

ных знаний, трудового опыта и норм 

поведения, обеспечивающих воз-

можность успешной работы по опре-

делённой профессии, а также процесс 

сообщения учащимся соответствую-

щих знаний и умений» [Профессио-

нальная педагогика, 2019]. 

Общетеоретическим аспектом 

профессиональной подготовки учи-

телей посвящены работы О. А. Аб-

дуллиной [Абдуллина, 1990],               

С. Я. Батышева [Профессиональная 

педагогика, 2019], А. И. Пискунова 

[Пискунов, 2002, с. 19], А. А. Орлова 

[Орлов, 2011], И. Л. Федотенко [Фе-

дотенко, 2020] и др. 

Исследования в рамках этого 

направления особенно актуальны се-

годня, когда подготовка будущих 

учителей к работе по своей профес-

сии претерпевает большие перемены, 

обусловленные новыми функциями 

педагога в трансформирующейся 

экономической и политической 

жизни общества. 

Вопрос подготовки студентов 

педагогических вузов к взаимодей-

ствию с родительским сообществом, 

а также организацией педагогиче-

ского просвещения родителей рас-

крывался в диссертациях Н. А. Куз-

нецовой [Кузнецова, 2016],                     

А. С. Князевой [Князева, 2019],              

Л. И. Гайдаровой [Гайдрова, 2012], 

Л. Н. Константиновой [Константи-

нова, 1999] и др. 

На сегодняшний день в слова-

рях существует несколько определе-

ний понятия «просвещение». По 

нашему мнению, определение, пред-

ложенное в словаре русского языка 

под ред. А. П. Евгеньевой, является 

наиболее полным: «просвещение – 

это передача, распространение зна-

ний и культуры, а также система вос-

питательно-образовательных меро-

приятий и учреждений в каком-либо 



Историко-педагогический журнал № 3, 2023 81 
 

 

государстве» [Словарь русского 

языка, 1988].  

Педагогическое просвещение – 

это одна из традиционных форм вза-

имодействия педагогов образова-

тельных учреждений и родителей, 

которая заключается в передаче, рас-

пространении знаний и образования 

(раздел методики работы с родите-

лями), родительский всеобуч.   

Несмотря на достигнутые ре-

зультаты современного педагогиче-

ского сообщества в области сотруд-

ничества с семьей, недостатки в этой 

работе встречаются нередко. Так в 

работе с родителями школьников пе-

дагоги часто пренебрегают примене-

нием разнообразных форм педагоги-

ческого просвещения; присутствует 

формальное отношение учителей к 

взаимодействию с коллективом ро-

дителей из-за недооценивания роли 

семьи в обучении и воспитании де-

тей. Причины проявления недостат-

ков могут заключаться в отсутствии 

подготовленности учителей к про-

свещению родителей и несформиро-

ванности педагогических компетен-

ций для нахождения соответствую-

щих форм общения с родителями.  

Как показывает практика, фор-

мирование профессиональных ком-

петенций будущего педагога – про-

цесс сложный и длительный, требую-

щий внедрения эффективных форм и 

методов практико-ориентированного 

характера при помощи определенных 

механизмов [Горбунова, 2018, с. 57]. 

Одним из таких механизмов, способ-

ствующих реализации предметной 

подготовки будущих учителей к ор-

ганизации педагогического просве-

щения родителей выступает модели-

рование педагогических условий. 

В рамках нашего исследования 

под моделированием педагогических 

условий понимается механизм, в ос-

нове которого лежит умение буду-

щего учителя моделировать и кон-

струировать объективные знания о 

педагогической деятельности в воз-

можные педагогические условия и 

ситуации; способность работать с 

научной информацией, получаемой 

из различных источников, путем ее 

верификации.  

В связи с вышеизложенным 

считаем, что проблема изучения про-

цесса предметной подготовки буду-

щих учителей к организации педаго-

гического просвещения родителей 

при помощи механизма моделирова-

ния педагогических условий явля-

ется особенно актуальной. 

Целью настоящей статьи было 

выяснить, какие возможности имеет 

механизм моделирования педагоги-

ческих условий для подготовки буду-

щих учителей к организации педаго-

гического просвещения родителей. 

Материалы и методы. Для ре-

шения поставленной цели нами было 

выяснено, что педагогическое моде-

лирование представляет собой «вид 

педагогической деятельности, 

направленной на поиск оптимальных 

условий и возможностей создания 

различных педагогически востребо-

ванных моделей и средств, способ-

ствующих решению определенной 

задачи или проблемы современной 

педагогической практики» [Козырев, 

2015, с. 17]. Оно может включать в 

себя различные виды теоретической 

деятельности, а именно, анализ, про-

гнозирование, проектирование, ре-

флексию и другие. 
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Процесс подготовки будущих 

педагогов предполагает создание 

обобщенных моделей двух видов: 

«модель профессиональной деятель-

ности, включающая состав и содер-

жание типовых производственных 

задач, и модель подготовки – техно-

логия обучения, которая использу-

ется в целях полноценного овладения 

системой навыков и умений» [Нена-

шева, 1989; Семушина, 1989]. 

Использование механизма мо-

делирования педагогических усло-

вий при подготовке будущих учите-

лей позволяет получить определен-

ную модель деятельности, являющу-

юся отражением конкретного образа, 

представлений обучающегося о дея-

тельности педагога по организации 

педагогического просвещения роди-

телей. 

Итак, образ педагогической де-

ятельности формируется из личных 

представлений студента о професси-

ональной деятельности учителя, ко-

торые формируются благодаря жи-

тейскому опыту (эмпирическое зна-

ние) и обучению в университете (тео-

ретическое знание). При создании 

модели, сложившийся у будущего 

учителя образ педагогической дея-

тельности корректируется и уточня-

ется, моделирование выступает спо-

собом познания, а именно, способом 

ознакомления будущего учителя со 

своей профессиональной деятельно-

стью. 

Результатом моделирования 

становится целостное представление 

будущего учителя о процессе реали-

зации педагогического просвещения 

родителей, содержании работы по 

взаимодействию с родительским со-

обществом, ее функциях, формах, 

этапах и т. д.  

Результаты исследования. Со-

здание модели позволяет отображать 

не только структурное, но и функци-

ональное строение педагогической 

деятельности, а также может быть 

материализовано в виде схемы и/или 

словесного описания.  

Учитывая актуальность изучае-

мой темы нами была создана модель 

организации педагогического про-

свещения родителей (Таблица). 

Таблица  

 

Модель организации педагогического просвещения родителей 

 

Эта

пы 
Компоненты Деятельность 

Формы  

деятельности 

Ожидаемые  

результаты 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ы
й

 

Диагностический 

Проведение ди-

агностик на вы-

явление: 

– существую-

щих проблем 

семей; 

– ценностных 

ориентаций ро-

дителей; 

– анкетирова-

ние; 

– опрос 

– дифференциа-

ция родителей; 

– определение 

содержания и 

способов про-

свещения; 

– выявление ак-

тивных родите-

лей для помощи 
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– уровня педа-

гогической 

компетенции 

родителей; 

– образователь-

ных потребно-

стей родителей 

в организации 

педагогического 

просвещения 

родителей 

Прогностический 

– определение 

соотношений 

типов в груп-

пах родителей 

наблюдение 

Конструктивно-

проектировочный 

– выбор удоб-

ных форм и ме-

тодов работы 

 

изучение мето-

дической лите-

ратуры 

Р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

Организационный 

Определение 

содержания и 

способов про-

свещения с 

учетом полу-

ченных опыт-

ным путем дан-

ных 

– родительские 

собрания; 

– общекласс-

ные и об-

щешкольные 

конференции; 

– индивидуаль-

ные консульта-

ции; 

– посещения 

семей на дому; 

– родительские 

тренинги; 

– дискуссии; 

– психологиче-

ские разминки; 

– круглые 

столы; 

– устные жур-

налы; 

– практикумы; 

– родительские 

вечера; 

– родительские 

чтения; 

– родительские 

ринги 

 

 

– повышение 

педагогической 

культуры роди-

телей;  

– объединение 

активных роди-

тельских сил; 

– выявление 

ценностной ори-

ентации и стиля 

воспитания ро-

дителей; 

– расширение, 

углубление и за-

крепление зна-

ний о воспита-

нии детей; 

– знакомство с 

традициями вос-

питания в дру-

гих семьях; 

– приобретение 

навыка говорить 

и слышать друг 

друга 

Коммуникативный 

Непосред-

ственно взаи-

модействие с 

родителями 
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З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ьн

ы
й

 Рефлексивный 

Отслеживание: 

– изменений 

позиции роди-

телей (пере-

хода из одного 

типа в другой); 

– уровня удо-

влетворенно-

сти качеством 

сотрудниче-

ства; 

– уровня педа-

гогической 

компетентно-

сти родителей; 

– уровня удо-

влетворения за-

просов родите-

лей; 

– уровня эф-

фективности 

проделанной 

работы 

– анализ; 

– мониторинг 

– целесообраз-

ная коррекция 

работы; 

– соответствие 

результатов 

обучения поже-

ланиям и разви-

тию родителей, 

семьи в целом 

Исследовательский 

Определение 

перспектив 

дальнейшего 

развития педа-

гогического 

просвещения 

родителей 

На этапе подготовки к предсто-

ящей деятельности по педагогиче-

скому просвещению родителей, бу-

дущему учителю предлагается орга-

низовать работу в рамках трех ком-

понентов: диагностического (сбор 

информации об объекте), прогности-

ческого (определение внутренних 

тенденций развития объекта), кон-

структивно-проектировочного (со-

здание проекта будущей деятельно-

сти).  

На этапе реализации педагоги-

ческая деятельность основывается на 

организационной и коммуникатив-

ной функциях, позволяющих буду-

щему педагогу оптимально организо-

вать процесс взаимодействия с роди-

телями учащихся.  

На заключительном этапе про-

исходит процесс рефлексии (оценка 

уровня эффективности проделанной 

работы). На основе анализа будущий 

учитель сможет определить перспек-
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тивы дальнейшего развития педаго-

гической деятельности по просвеще-

нию родителей, а также выявить но-

вые направления по исследованию 

данной проблемы. 

Обсуждение результатов. 

Проведенный нами анализ педагоги-

ческих исследований по проблеме 

позволил выявить, что в начале про-

фессиональной деятельности моло-

дые учителя испытывают серьезные 

затруднения не столько в плане орга-

низации процесса взаимодействия с 

родительским сообществом, сколько 

в плане его подготовки и последую-

щего анализа. Мы согласны с авто-

рами в том, что «наиболее сложными 

педагогическими функциями оказы-

ваются целеполагание, проектирова-

ние, рефлексия. Это объясняется не-

достаточной сформированностью у 

будущих педагогов моделирующих 

умений, то есть умений целенаправ-

ленно выстраивать свою педагогиче-

скую деятельность во внутреннем 

(идеальном) и внешнем (материали-

зованном) плане» [Кагарманова, 

2007].  

Данный факт был учтен нами 

при создании модели организации 

педагогического просвещения роди-

телей, а результаты нашего исследо-

вания подтвердили выводы ученых 

об эффективности моделирования 

педагогических условий предметной 

подготовки будущих учителей 

[Омельчук, 2020]. 

Заключение. Применение меха-

низма моделирования педагогиче-

ских условий предполагает изучение 

будущим учителем предстоящей 

профессиональной деятельности при 

помощи конструируемых моделей 

педагогических объектов (явлений). 

Это требует активной работы сту-

дента с объектом моделирования: 

трансформация его при помощи мыс-

лительных операций (анализа, син-

теза, сравнения, абстрагирования, 

идеализации и т. д.). 

Исходя из этого сделаем вывод 

о том, что использование в работе со 

студентами предложенной модели 

организации педагогического про-

свещения родителей способно повы-

сить уровень знаний будущих педа-

гогов в области педагогического мо-

делирования, а также предполагает 

их включение в активную работу по 

организации педагогического про-

свещения родителей, овладение раз-

личными способами профессиональ-

ной деятельности в изучаемой обла-

сти, что не может не являться дости-

жением одной из важных целей пред-

метной подготовки будущих учите-

лей.    
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УДК 373.24 

Е. А. Тютюнникова, Е. Н. Скавычева 

 

ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ  

КАК МЕТОД ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. Формирование азов экологической культуры в окружающем 

мире и формирование экологически целесообразного поведения – одна из важ-

нейших ключевых задач дошкольного образования в XXI веке. Экологическое 

образование имеет важнейшее направление и принципиальный характер в работе 

дошкольных организаций. Это новое направление, которое появилось на рубеже 

80-х и 90-х годов и в настоящий момент проходит этап становления. Один из 

способов повысить эффективность экологического образования − работать в раз-

ных формах и разными способами. Методы экологического образования – это 

методы, ставшие уже традицией: наглядные − рассматривание картин и иллю-

страций, демонстрация моделей, кинофильмов о природе как художественных, 

так и документальных, диафильмов, диапозитивов с проекцией на большие 

экраны, наблюдение, экскурсии; словесные – беседы, ситуативный разговор, 

дискуссия, чтение адаптированной литературы экологической направленности; 

практические − экологические игры, опыты, эксперименты, детский труд на при-

роде. Как бы то ни было, сегодня модернизация образования в России сделала 

необходимым пересмотр комплекса методов обучения детей дошкольного воз-

раста, ориентируя педагогов на работу с более эффективными формами и мето-

дами построения образовательного процесса, который основан на обеспечении 

равных стартовых условий для последующего успешного обучения ребенка в 

школе. Одним из таких методов является экспериментирование. Эксперименти-

рование – это метод образования, который позволяет детям: смоделировать образ 

мира или мысленно представить мир в своей голове на основе собственных об-

следований, используя свой полученный опыт, связи и законы. Эксперименталь-

ная работа вызывает у детей огромную заинтересованность к осознанию и пони-

манию природы, также развивает мыслительные операции (анализ, синтез, клас-

сификация, обобщение и т. д.). Побуждает познавательную активность и любо-

знательность, разъясняет о природных явлениях и этике общественной жизни, 

активизирует осознание материала. Эксперименты также помогают установить 

наиболее эффективные способы охраны природы и выработать собственные 

нормы поведения в природе. Господство экспериментального метода – это сплав 

внимательности и мышления, заключается в том, что он позволяет детям по-

настоящему прочувствовать все стороны исследуемого предмета, его взаимо-

связь с другими материями окружающей среды. Позволяя детям слышать, видеть 

и делать что-то самостоятельно, педагог способствует усвоению всего нового 

крепко, хорошо и надолго, также это верный признак готовности к школе. Дан-

ная статья посвящена детским экспериментам и практическим занятиям как эф-

фективному методу экологического образования детей дошкольного возраста. 
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Основным преимуществом экспериментирования в самостоятельной деятельно-

сти является то, что именно это дает детям реалистичное представление о раз-

личных аспектах учебного материала, его взаимосвязи с другими предметами и 

окружающей средой. Метод экспериментальный способствует развитию любо-

знательности детей и их способности самостоятельно решать проблемные ситу-

ации. 

Ключевые слова: дошкольное образование, методы обучения, экологиче-

ское развитие, детские эксперименты, экспериментальная деятельность. 
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CHILDREN'S EXPERIMENTATION AS A METHOD  

OF ENVIRONMENTAL EDUCATION OF OLDER PRESCHOOL 

CHILDREN 

 

Annotation. The formation of the basics of ecological culture in the surrounding 

world and the formation of environmentally appropriate behavior is one of the most 

important key tasks of preschool education and upbringing in the XXI century. 

Environmental development is the most important direction and fundamental character 

in the work of preschool organizations. One way to increase their effectiveness is to 

work in different forms and in different ways. Methods of environmental education are 

methods that have already become a tradition: visual − viewing paintings and 

illustrations, demonstration of models, films about nature, both artistic and 

documentary, filmstrips, slides with projection on large screens, observation, 

excursions; verbal – conversations, situational conversation, discussion, reading 

adapted environmental literature; practical − environmental games, experiments, 

experiments, child labor in nature. Be that as it may, today the modernization of 

education in Russia has made it necessary to revise the methods of educating preschool 

children, orienting teachers to work with more effective forms and methods to build an 

educational process that is based on development in education. One of these methods 

is experimentation with children. Experimentation is a method of education that allows 

children to: model an image of the world or mentally imagine the world in their head 

based on their own surveys, using their own experience, connections and laws. 

Experimental work arouses in children a great interest in learning and understanding 

nature, also develops psychological processes (analysis, synthesis, classification, 

generalization, etc.). It encourages cognitive activity and curiosity, explains about 

natural phenomena and ethics of social life, activates awareness of the material. 

Experiments also help to establish the most effective ways to protect nature and 

develop their own norms of behavior in nature. The dominance of the experimental 

method (we can say it is a fusion of mindfulness and thinking) lies in the fact that it 

allows children to truly experience all aspects of the subject under study, its 

relationship with other environmental matters. Allowing children to hear, see and do 

something on their own, promotes the assimilation of everything new firmly, well and 

for a long time, it is also a sure sign of readiness for school. This article is devoted to 
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children's experiments and practical exercises as an effective method of environmental 

education of preschool children. The main advantages of experimentation in 

independent activity are that it gives children a realistic idea of various aspects of the 

subject being studied, its relationship with other subjects and the environment. The 

experimental method promotes the development of children's curiosity and their ability 

to solve problem situations independently. 

Key words: preschool education, methods, ecological development, children's 

experiments, experimental activity. 

 

Введение. Федеральный госу-

дарственный стандарт дошкольного 

образования и закон «Об образова-

нии» предполагает формирование 

духовно-нравственной личности ре-

бенка, развитие самостоятельности и 

ответственности ребенка [ФГОС ДО, 

2014, с. 5]. 

Экологическое развитие детей 

дошкольного возраста имеет решаю-

щее значение для решения этих про-

блем. 

Дошкольный возраст – это 

время, когда дети получают первые 

впечатления от окружающего мира и 

усваивают знания о различных фор-

мах жизни. Таким образом формиру-

ется базовое экологическое мышле-

ние и сознание, а также закладыва-

ются основы экологической и инфор-

мационной культуры, просвещенно-

сти человека. 

Это проявляется в эмоцио-

нально положительном, а также со-

чувственном отношении к природе и 

окружающему миру, ответственном 

отношении к своему здоровью и со-

стоянию окружающей среды, при-

верженности и верности определен-

ным этическим нормам и ценностым 

ориентациям [Гончарова, 2008, с. 20]. 

Первым звеном системы обра-

зования, в том числе и экологиче-

ского, является дошкольное образо-

вание, поэтому перед педагогами-

воспитателями встает очередная за-

дача по формированию у детей основ 

культуры рационального природо-

пользования. 

Проблема экологического об-

разования детей получила развитие в 

психологии и педагогике. Во многих 

отечественных и зарубежных психо-

лого-педагогических исследованиях 

З. Фрейда, Ж. Пиаже, Э. Фромма,         

Л. Колберга, Л. С. Выготского,           

Л. И. Божович, А. В. Запорожца,           

А. К. Марковой широко представ-

лены теоретические основы про-

блемы экологического образования. 

Поэтому особое внимание уделяется 

изучению проблемы формирования 

основ экологического развития лич-

ности, и установлено, что сенситив-

ным периодом для его формирования 

является дошкольное детство [Сереб-

рякова, 2005, с. 13]. 

Ведущая роль в экологическом 

воспитании принадлежит формиро-

ванию у детей познавательного инте-

реса к природе. Чем глубже дети по-

знают тайны окружающего мира, тем 

больше у них возникает вопросов. Ре-

шающим для развития ребенка явля-

ется не обилие знаний, а тип позна-

ния, определяемый видом деятельно-

сти, в которой приобретаются знания 

[Воронкевич, 2018, с. 3]. 
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По мнению Н. Н. Поддьякова, 

детское экспериментирование явля-

ется основным видом деятельности, 

заявленным как основная деятель-

ность в дошкольном детстве. Основ-

ным плюсом данного метода явля-

ется то, что благодаря ему детям 

предоставляется возможность по-

настоящему понять различные ас-

пекты объекта исследования. А 

именно его взаимосвязь с другими 

объектами и со всей окружающей 

средой [Николаева, 2005, с. 25]. 

Задача воспитателя − поддер-

жать желание детей экспериментиро-

вать и создать для этого условия. 

Очень важно, чтобы в процессе эко-

логического развития дети узнавали 

о связях и отношениях между различ-

ными объектами путем самостоя-

тельных экспериментов и практиче-

ских работ. Без чуткого руководства 

воспитателя-наставника эта деятель-

ность может иметь неверное решение 

и стать разрушительным как для при-

роды, так и для личности ребенка в 

целом [Виноградова, 2008, с. 10]. 

Материалы и методы. У детей 

в первые семь лет жизни мышление 

носит наглядно-практический и 

наглядно-образный характер. По-

этому в основе дошкольного образо-

вательного процесса должны лежать 

преимущественно наглядно-практи-

ческие методы. Особенно важно при-

держиваться этого принципа при ре-

ализации научно-экологического об-

разования. Для эффективного педа-

гогического процесса с детьми в до-

школьном возрасте большое значе-

ние следует уделять наблюдению и 

экспериментированию с биологиче-

скими и природными объектами 

[Детство: Примерная основная обще-

образовательная программа до-

школьного образования, Бабаева, Го-

гоберидзе, Солнцева, 2015, с.157]. 

Экспериментирование – это 

метод духовного и практического 

овладения реальностью, призванный 

создать условия, позволяющие субъ-

екту наиболее отчетливо раскрыть 

сущность, скрытую в обычных об-

стоятельствах [Гугуман, Романенко, 

2020, с. 70].  

Экспериментальные занятия 

развивают интерес детей к окружаю-

щему миру, а также поспособствуют 

развитию мыслительных операций, 

они активизируют познавательную 

активность ребёнка при помощи лю-

бознательности − способствуют вос-

приятию материи как таковой. Также 

знакомят с природными явлениями 

(естественное явление и природный 

феномен) и этическими правилами 

жизни. 

Эксперименты (опыт, исследо-

вание) – это научные исследования 

или научно поставленные экспери-

менты, в которых явления наблюда-

ются в научно обоснованных усло-

виях, чтобы их ход можно было про-

следить и воспроизвести, повторив 

условия.  

Слово эксперимент происхо-

дит от греческого слова 

«experimentum», которое перево-

дится, как испытание, опыт. Экспе-

рименты основаны на теории и опре-

деляют постановку проблемы и ин-

терпретацию ее результатов [Тугу-

шева, Чистякова, 2008, с. 34].  

В дошкольных организациях 

проводятся исследования с нежи-

выми предметами, растениями и жи-

вотными. Многие эксперименты, 
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опыты и исследования практически 

всегда связаны с игрой, с трудом де-

тей в природной зоне, групповой 

комнате и на огороде детского сада. 

Эксперименты всегда должны быть 

основаны на том, чему дети научи-

лись в процессе наблюдения и ра-

боты. Задача и цель эксперимента 

должны быть понятны детям до-

школьного возраста. Важно, чтобы 

дети активно участвовали в поста-

новке и проведении эксперимента. 

Детские эксперименты – это 

практический и целенаправленный 

способ деятельности, сформирован-

ный под влиянием собственного жиз-

ненного опыта детей. Дети выявляют 

и предлагают проблемы, которые 

необходимо преодолеть, предлагают 

возможные пути решения, проверяют 

все предложенные возможные реше-

ния на основе данных, делают вы-

воды на основе результатов про-

верки, применяют выводы к новым 

данным и продвигают их. 

Основная задача педагога в ме-

тодике и организации эксперимен-

тальной деятельности − формирова-

ние у детей самостоятельной дея-

тельности, исследовательской ра-

боты и опыта новых знаний и уме-

ний, составляющих любую новую 

форму психики. 

В основе экспериментирования 

лежит исследовательская деятель-

ность. Н. Н. Поддьяков выделяет два 

вида исследовательской деятельно-

сти: 

1. Действия в ходе занятия пол-

ностью зависят от самого ребенка. 

Он самостоятельно организует свою 

собственную деятельность, ставит 

цели и в качестве темы ищет пути и 

средства для достижения этих целей. 

2. Исследовательские меропри-

ятия организуются взрослыми. 

Взрослые распознают основные эле-

менты ситуации и обучают детей ал-

горитмам определенного поведения. 

Ребенок способен получить резуль-

тат, заранее определенный взрослым. 

Весь процесс происходит без проб и 

ошибок [Зебзеева, 1998, с. 46]. 

Структура детских экспери-

ментов состоит из следующих компо-

нентов: 

– постановка проблемы, кото-

рую нужно решать; 

– целеполагание (что нужно 

сделать для решения проблемы); 

– выдвижение гипотез (поиск 

возможных путей решения); 

– проверка гипотез (сбор дан-

ных реализация в действиях); 

– анализ полученного резуль-

тата (подтвердилось или нет); 

– формулирование выводов 

[Зерщикова, Ярошевич, 2005, с. 6];   

Формы организации исследо-

вательской деятельности можно вы-

делить следующие: 

– индивидуальная (работа с 

раздаточными карточками, беседы); 

– фронтальная (групповые 

игры, беседы); 

– подгрупповые формы 

(наблюдения, эксперименты); 

Содержание детского экспери-

ментирования в условиях дошколь-

ной образовательной организации 

состоит из следующих направлений: 

– непосредственная деятель-

ность с детьми (перспективное пла-

нирование экспериментов, экспери-

менты по возрастным группам); 

– совместные занятия с детьми 

(наблюдение, труд, художественное 

творчество); 
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– самостоятельная деятель-

ность с детьми (акция независимости 

детей); 

– совместная деятельность или 

мероприятия с родителями [Виногра-

дова, 2008, с. 66].  

Дошкольники в обыденной 

жизни часто сами экспериментируют 

с различными веществами, тяготеют 

к узнаванию чего-то нового, огром-

ный интерес вызывают и различные 

объекты «биологической жизни и не-

живой природы». Эксперименталь-

ная деятельность позволяет им более 

четко увидеть индивидуальную при-

роду, стороны и характеристики рас-

тений и животных, а также их важ-

ные функции. С помощью экспери-

ментов можно наглядно показать вза-

имосвязь с окружающей средой. Экс-

перимент побуждает детей сравни-

вать и противопоставлять, тем самым 

развивая навыки наблюдения, вос-

приятия и мышления [Рыжова, 2000, 

с. 112]. 

Работа с дошкольниками стар-

шего возраста в экспериментах 

направлена на исследование призна-

ков и характеристик предметов и ве-

щественных объектов, а также на по-

нимание связей и взаимозависимо-

стей между ними [Кондратьева, 2006, 

с. 42].  

Во время эксперимента педа-

гоги сталкиваются с несколькими ос-

новными проблемами, которые им 

необходимо решить:  

1. Активное использование ре-

зультатов исследований в реальной 

жизни (например, быстрое построе-

ние прочного домика для кукол).  

2. Классификация предметов 

основана на сравнении различных ха-

рактеристик: длина (например, срав-

нение чулок и носков), форма (напри-

мер, сравнение шарфа, косынки и 

тюрбана), цвет и украшения (напри-

мер, разные цвета и узоры на чашке), 

материал (например, сравнение шел-

кового и шерстяного платья), плот-

ность, ощущения (например, игра 

«Кто назовет больше качеств и ...»).  

Основная цель исследователь-

ской деятельности детей заключается 

в формировании следующих пред-

ставлений (воззрений):  

1. Понимание, познание раз-

личных материалов, используемых в 

повседневной, ежедневной и обыден-

ной жизни (ткань, бумага, стекло, 

фарфор, пластик, металл, керамика, 

поролон).  

2. Краудсорсинг (получение 

информации) о природных явлениях 

(погода, циркуляция воды, движение 

солнца, снегопад) и времени (сутки, 

день/ночь, месяц, сезон, год).  

3. Интересные факты о различ-

ных аспектах нашего мира (вода – ис-

точник жизни, который принимает 

разные формы в зависимости от усло-

вий. Она может быть в виде града, 

снега, льда, инея, тумана или росы). 

Интересно, что с помощью увеличи-

тельного стекла можно наблюдать за 

уникальными снежинками.  

4. Растительный мир также 

предлагает множество удивительных 

аспектов, (поверхность растений 

имеет свои характеристики и колос-

сальные отличительные особенно-

сти, а овощи и фрукты отличаются не 

только своей формой, но и цветом, 

вкусом, запахом; бутоны на ветвях 

растений представлены самой приро-

дой в различных вариациях, имеют 
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различные цвета, формы, расположе-

ние). Сравнение цветов с другими 

растениями также может быть инте-

ресным и познавательным.  

5. Материальный мир предла-

гает разнообразные виды и названия 

транспорта. Существуют грузовые и 

пассажирские перевозки, которые 

осуществляются через различные 

виды транспорта, такие как морской 

транспорт, железнодорожный транс-

порт и другие.  

6. Геометрические тела явля-

ются неотъемлемой частью нашего 

мира. Эллипсы, ромбы, трапеции, 

призмы, конусы и шары – это геомет-

рические эталоны, которые можно 

изучать и исследовать.  

Все эти аспекты нашего мира 

предлагают нам удивительные воз-

можности для изучения и познания 

окружающей среды. Наблюдая за во-

дой, растениями, транспортом и гео-

метрическими формами, мы можем 

расширить свои знания и улучшить 

понимание мира вокруг нас [Манев-

цева, 2003, с. 54]. 

Кроме того, для осуществления 

эффективной деятельности по эколо-

гическому развитию детей необхо-

димо организовать предметно-про-

странственную среду, необходимую 

для развития. 

В групповых комнатах до-

школьной образовательной организа-

ции можно оборудовать уголок эко-

логического развития и представить 

различные экспериментальные ин-

струменты, такие как бутылочки, 

контейнеры, мерные ложки, весы, 

лупы, детские микроскопы, природ-

ные материалы (песок, камешки, ли-

стья, ракушки, различные зерна). 

Преимущества применения 

экспериментального метода в до-

школьных образовательных структу-

рах заключаются в следующем: 

1. В ходе эксперимента у детей 

формируется реалистическое пред-

ставление, а именно истинная кар-

тина обо всех сторонах изучаемого 

объекта исследования и его взаимо-

связи и согласованности с другими 

объектами окружающей среды. 

2. Возникает постоянная по-

требность и необходимость в прове-

дении совместных, содружественных 

действий анализа и синтеза, сравне-

ния и классификация, нормализации 

и экстраполяции, переноса выводов, 

сделанных по результатам одной ча-

сти исследования, на другую часть 

или на явление в целом. 

3.  Улучшает память ребенка и 

вносит оживление в его мыслитель-

ный и вычислительный процесс. 

4. Развитие речи детей имеет 

большое значение. Это связано с тем, 

что детям необходимо сообщать о 

том, что они видели и видят, изла-

гать, описывая закономерности нахо-

док и делать выводы. Объяснитель-

ные описания свойств предметов и 

явлений в экспериментальной дея-

тельности обогащают словарный за-

пас детей. Они также знакомятся с 

этимологией, омонимами, много-

значными словами, синонимами, ан-

тонимами и словосочетаниями. 

5. Происходит накопление за-

паса ряда операций с использованием 

психологических навыков, умствен-

ных способностей и психологиче-

ских умений.  

6. Детские эксперименты у де-

тей старшего дошкольного возраста 
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также важны для становления и раз-

вития самостоятельности, умения ре-

организовать, изменять предметы и 

явления для постановки целей и до-

стижения определенных результатов. 

7. На протяжении всей экспе-

риментальной деятельности в поло-

жительной динамике развивается 

эмоциональная сфера ребенка (каче-

ственное своеобразие эмоциональ-

ных переживаний), происходит ста-

новление его творческих и мысли-

тельных способностей, также ак-

тивно формируются трудовые 

навыки, укрепляется здоровье ре-

бенка за счет повышения общего 

уровня двигательно-физической ак-

тивности [Чибова, Спирина, 2021,            

с. 246]. 

Экспериментирование − экспе-

рименты тесно связаны и имеют 

непосредственное отношение ко 

всем видам детской деятельности, 

главным образом с наблюдением 

(рассматриванием, слежением) и тру-

дом. Экспериментирование также 

оказывает положительное влияние на 

развитие речи детей. Это хорошо 

прослеживается и наблюдается на 

всех этапах экспериментирования 

(формирование цели, обобщение ре-

зультатов). Существует также связь 

между экспериментированием и 

изобразительной деятельностью. 

Дети отражают результаты своих 

экспериментов в картинках и расска-

зах, что также является формой ра-

боты [Гугуман, Романенко, 2020,          

с. 69].  

Кроме того, детские экспери-

менты связаны с формированием эле-

ментарных математических пред-

ставлений. Эксперименты всегда свя-

заны со счетом, измерением, сравне-

нием, определением форм и размеров 

и выполнением других операций. 

Эксперименты также связаны с дру-

гими видами деятельности, такими 

как чтение книг, прослушивание му-

зыки, а также и с физическим разви-

тием [Миронов, 2020, с. 167]. 

Интенсивное экспериментиро-

вание всех видов и форм является не-

обходимым условием не только для 

общего умственного развития до-

школьников, но и для развития всей 

личности [Гугуман, Романенко, 2020, 

с. 72].  

Метод экспериментирования 

может дать детям реалистичное пред-

ставление о различных аспектах 

предмета исследования. Экспери-

менты можно считать практически 

идеальным методом для формирова-

ния основы естественных наук и эко-

логических концепций. 

Для определения степени эко-

логического развития детей старшего 

дошкольного возраста была органи-

зована диагностика на основе про-

граммы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т. И. Баба-

евой, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михай-

ловой и парциальной программы эко-

логического воспитания детей «Мы» 

Н. Н. Кондратьевой. 

В исследовании приняли уча-

стие 20 детей старшего дошкольного 

возраста (6–7лет). В качестве показа-

телей сформированности познава-

тельной деятельности исследовались 

экологические знания, познаватель-

ная активность, практическая дея-

тельность и отношение к знакомым 

объектам ближайшего природного 

окружения. 
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Результаты исследования. Вы-

шеуказанные диагностические мето-

дики дали следующие результаты: 

 экологические знания: 45% 

детей – несформированные; 55% де-

тей – в стадии формирования. 

 познавательная активность: 

65% детей – не сформирована, 15% 

детей – в стадии становления, 20% 

детей – сформирована. 

 практическая деятельность: 

60% детей – не сформирована, 40% 

детей – в стадии формирования. 

 отношение к знакомым объ-

ектам ближайшего природного окру-

жения: 70% детей – не сформиро-

вано, 20% детей – в стадии формиро-

вания, 10% детей – сформировано. 

В результате, данную группу 

детей составляют дети, находящиеся 

на несформированном этапе разви-

тия экологического воспитания 

(65%). 

Наблюдение за деятельностью 

детей показало, что они проявляют 

интерес к одушевленным и неоду-

шевленным предметам, поддаются 

влиянию взрослых, выражают симпа-

тию, сочувствие и восхищение, ино-

гда проявляют любопытство в непо-

средственном общении с природой. 

Результаты диагностики позво-

лили не только определить началь-

ный уровень экологического разви-

тия дошкольников, но и определить 

направление работы для данной 

группы. Подвергая анализу получен-

ные результаты, можно сделать вы-

вод, что в современной ситуации ор-

ганизации дошкольного образования 

необходимо проводить специальную 

работу, направленную на экологиче-

ское воспитание детей старшего до-

школьного возраста. 

Существующая в нашей стране 

система дошкольного образования не 

предусматривает мер по последова-

тельному развитию детей в экологи-

ческом отношении. Успешное эколо-

гическое воспитание детей дошколь-

ного возраста, то есть детей в воз-

расте 3–7 лет, возможно, если при от-

боре и построении непосредственной 

образовательной деятельности ис-

пользуются формы и методы, позво-

ляющие ребенку почувствовать и по-

нять важность и необходимость всех 

объектов природы, осуществить пра-

вильную организацию и экологиза-

цию развивающей предметно-про-

странственной среды и непосред-

ственное сотрудничество с родите-

лями. 

На основе критериев диагно-

стического исследования были выде-

лены три уровня экологического раз-

вития детей дошкольного возраста: 

– уровень сформированных ка-

честв (СФ): для ребенка характерно 

ярко выраженное положительное от-

ношение к природе, в его поведении 

мало негативных проявлений и при-

знаков, ребенок любит и искренне 

желает общаться с живыми суще-

ствами и их жизненными явлениями. 

Общается с живыми существами, 

чувствует радость, и с огромным лю-

бопытством наблюдает за явлениями 

их жизни. 

– уровень формирования каче-

ства (НСФ): у этих детей обычно из-

бирательно положительное отноше-

ние к природе. Этим детям в основ-

ном интересно общаться с живот-

ными и растениями, которые им зна-

комы. Дети развивают навыки ра-

боты с животными и растениями, ко-
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торые их радуют. У детей формиру-

ются навыки ухода за животными 

растениями, которые им приятны.  

– уровень несформированно-

сти качества (НС): отношение ре-

бенка к животным и растениям не-

устойчиво, и нет очевидной позитив-

ной ориентации. Оно характеризу-

ется отвратительным или негатив-

ным отношением к непривлекатель-

ному по мнению детей существу. 

Дети обычно понимают, что вредить 

природе нельзя, но они не знают по-

чему. 

Обсуждение результатов. Для 

экологического развития детей стар-

шего дошкольного возраста был раз-

работан образовательный проект с 

использованием экспериментальных 

методов. 

Задачи проекта: 

1. Формировать у детей внима-

тельное, ответственное и эмоцио-

нально доброжелательное отноше-

ние к миру природы и ее обитателям 

в общении с ними. 

2. Развивать наблюдательность 

и экспериментальные навыки в про-

цессе поисково-познавательной дея-

тельности;  

3. Научить воспитанников фор-

мировать основные экологические 

представления и понятия о живой и 

неживой природе и устанавливать 

причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

4. Вовлекать детей в различные 

мероприятия, связанные с природой 

и ее охраной. 

5. Вырабатывать навыки эко-

логически эффективного и этически 

многозначительного поведения на 

природе. 

6. Пропагандировать любовь и 

уважение к животным и развивать эс-

тетическое восприятие природы. 

Программа включает десять за-

нятий для детей старшего дошколь-

ного возраста, консультации для пе-

дагогов и родителей и перечень эко-

логических игр. В тематическом 

плане указаны название темы заня-

тия, цели и содержание; каждое заня-

тие длится 30 минут, а занятия с пе-

дагогами – один час. Проект рассчи-

тан на два месяца. 

Ожидаемые результаты: 

1. Сформировано заботливое, 

ответственное и эмоционально доб-

рожелательное отношение ребенка к 

общению с миром природы и его оби-

тателями. 

2. Развита наблюдательность и 

экспериментальные навыки у детей в 

процессе поисковой и познаватель-

ной деятельности. 

3. Сформирована ответствен-

ность у детей за окружающую среду, 

здоровье свое и окружающих. 

Тема 1. Растения пьют воду 

Ход совместной деятельности: 

в этом занятии предлагается детям 

узнать, как растения пьют воду. Пе-

дагог задает детям наводящие во-

просы, в результате чего дети узнают 

о том, что у каждого растения есть 

корни, которые находятся в земле. 

При помощи корней растение полу-

чает питание. Таким же способом 

растения пьют воду. Корни растений 

состоят из маленьких-маленьких кле-

ток. На этом этапе эксперимента же-

лательно дополнительно использо-

вать прием комментированного рисо-

вания, то есть сразу произвольно ри-

совать то, о чем дети рассказывают. 

Далее дети берут стаканы с водой, 
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добавляют пищевой краситель си-

него цвета и тщательно размешает 

его до полного растворения. Затем 

дети сами ставят в сосуд с подкра-

шенной водой сельдерей и оставляют 

все это на несколько дней. К сере-

дине недели удивлению детей не бу-

дет предела. Из всего увиденного 

дети делают вывод: растения дей-

ствительно пьют воду. 

Тема 2. Нужен ли корням воз-

дух? 

Ход совместной деятельности: 

дети выясняют, почему одно расте-

ние растет лучше другого. Рассмат-

ривают, определяют, что в одном 

горшке почва плотная, в другом − 

рыхлая. Почему плотная почва хуже? 

Дети доказывают, погружая одинако-

вые комочки земли в воду (хуже про-

ходит вода, мало воздуха, так как из 

плотной земли меньше выделяется 

пузырьков воздуха). Дети уточняют, 

нужен ли воздух корням: для этого 

три одинаковых проростка гороха по-

мещают в прозрачные емкости с во-

дой. В одну емкость дети с помощью 

пульверизатора нагнетают воздух к 

корешкам, вторую оставляют без из-

менения, в третью − на поверхность 

воды наливают тонкий слой расти-

тельного масла, который препят-

ствует прохождению воздуха к кор-

ням. Наблюдают за изменением про-

ростков гороха (хорошо растет в пер-

вой емкости, хуже во второй, в тре-

тьей − растение гибнет), после прове-

денного опыта дети делают выводы о 

необходимости воздуха для расте-

ний, зарисовывают результат. Расте-

ниям для роста необходима рыхлая 

почва, чтобы к корням был доступ 

воздуха. 

 

Тема 3. Воздух в почве 

Ход совместной деятельности: 

детям напоминаем о том, что в Под-

земном царстве – почве – обитает 

много жильцов (дождевые черви, 

кроты, жуки и др.). Чем они дышат? 

Как и все животные, воздухом.  Де-

тям предлагается проверить, есть ли 

в почве воздух. Дети берут предло-

женную им емкость (в данном случае 

это банка) и опускают в эту банку с 

водой образец почвы и наблюдают, 

появятся ли в воде пузырьки воздуха. 

Затем каждый ребенок повторяет 

опыт самостоятельно и делает соот-

ветствующие выводы, что в почве 

действительно есть воздух. Все вме-

сте выясняют: у кого воздушных пу-

зырьков оказалось в воде больше. 

Тема 4. Загрязнение почвы 

Ход совместной деятельности: 

детям предлагается рассмотреть воду 

в представленных емкостях. При 

этом задаются наводящие вопросы: 

чем они отличаются (чистая дожде-

вая вода и грязная вода, которая оста-

лась после стирки). Какую воду в до-

машних условиях мы выливаем в ра-

ковину, а за городом просто выплес-

киваем на землю? Детям предлага-

ется высказать свои гипотезы (дети 

активно принимают участие в дис-

куссии): что будет с землей, если ее 

полить чистой водой? А если гряз-

ной? Полить почву в одной банке чи-

стой водой, в другой – грязной. Что 

изменится? В первой банке почва 

стала влажной, но осталась чистой: 

она сможет напоить дерево, тра-

винку. А во второй банке? Почва 

стала не только влажной, но и гряз-

ной: появились мыльные пузыри, по-

теки. Поставить детям банки рядом и 

предложить сравнить образцы почв 
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после полива. Дети с огромным увле-

чением отвечают на следующие по-

ставленные вопросы. 

Если бы они были на месте 

дождевого червяка или крота, какую 

бы почву выбрали для своего дома? 

Что бы они почувствовали, 

если бы им пришлось жить в грязной 

земле? 

Что бы они подумали о людях, 

которые загрязнили почву? О чем по-

просили бы их, если бы умели гово-

рить? 

Видел ли кто-нибудь, как гряз-

ная вода попадает в почву? 

После проведенного экспери-

мента дети делают вывод: в жизни, 

как и в сказках, есть «живая вода» 

(она попадает в землю вместе с до-

ждем, талым снегом; она поит расте-

ния, животных), но есть и «мертвая» 

вода – грязная (когда она попадает в 

почву, подземным жителям прихо-

дится худо: они могут заболеть и 

даже погибнуть). Рассуждая, пони-

мают откуда берется «мертвая» вода, 

она стекает по заводским трубам, по-

падает в землю после мойки автомо-

билей (дети рассматривают соответ-

ствующие иллюстрации). Понимают, 

что нам необходимо бережно отно-

ситься к Подземному царству (рас-

суждают дети), стараться сделать так, 

чтобы в нем всегда было чисто. В за-

ключение дети рассуждают, что мо-

гут для этого сделать каждый из них, 

их родители, воспитатели.  

Тема 5. Вытаптывание 

почвы 

Ход совместной деятельности: 

детям напоминаем, откуда взяты об-

разцы почвы (лучше отобрать их, 

вместе с детьми на участках, которые 

хорошо им знакомы). Детям предла-

гается высказать свои гипотезы (где 

воздуха в почве больше – в местах, 

которые любят посещать люди, или 

там, где редко ступает нога чело-

века), обосновать их. Дети с большим 

энтузиазмом высказываются, обоб-

щаем их высказывания, но не оцени-

ваем, ибо в верности (или неверно-

сти) своих предположений дети 

должны убедиться сами в процессе 

проведения опыта. 

Далее все дети одновременно 

опускают образцы почв в банки с во-

дой и наблюдают, в какой из них 

больше воздушных пузырьков (в об-

разце рыхлой почвы). Задаем во-

просы детям: где подземным обита-

телям легче дышать? Почему воздуха 

«под тропинкой» меньше? Когда мы 

ходим по земле, то «давим» на ее ча-

стички, они как бы сжимаются, воз-

духа между ними остается все 

меньше и меньше. После проведен-

ного опыта дети сами делают вывод: 

в вытоптанной почве подземным 

обитателям очень тяжело дышать, 

так как почва там более утрамбован-

ная, значит и кислорода в ней 

меньше. 

Тема 6. Из чего состоят песок 

и глина? 
Ход совместной деятельности: 

детям предлагается рассмотреть пе-

сок и глину с помощью увеличитель-

ного стекла. Детям задают вопрос, из 

чего состоит песок. Дети активно 

участвуют, отвечая дружно на во-

просы, что песок состоит из очень 

мелких зернышек-песчинок. Далее 

детям задаются еще вопросы, как они 

выглядят (зернышки-песчинки), а из 

чего состоит глина и видны ли такие 

же частички (зернышки-песчинки) в 
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глине, дети отвечают на вопросы, что 

песчинки очень маленькие и круг-

лые, что каждая песчинка лежит от-

дельно, она не прилипает к своим 

«соседкам», а глина состоит из слип-

шихся очень мелких частиц. Ча-

стички глины намного мельче песчи-

нок и поэтому они прилипают. 

После проведенного экспери-

мента дети делают вывод: песок со-

стоит из песчинок, которые не прили-

пают друг к другу. Глина – из мелких 

частичек, которые как будто крепко 

взялись за руки и прижались друг к 

другу. Поэтому песочные фигурки 

так легко рассыпаются, а глиняные 

не рассыпаются. 

Тема 7. Проходит ли вода че-

рез песок и глину? 

Ход совместной деятельности: 

детям предлагаются стаканы, в кото-

рые заранее было помещено песок и 

глина. Дети наливают на них воду и 

смотрят, что из представленных ма-

териалов хорошо пропускает воду. 

Детям задается вопрос, почему через 

песок вода проходит, а через глину 

нет. 

После проведенного экспери-

мента дети делают вывод: песок хо-

рошо пропускает воду, потому что 

песчинки не скреплены между собой, 

рассыпаются, между ними есть сво-

бодное место, а глина воду не про-

пускает воду. 

Тема 8. Воздух повсюду 

Ход совместной деятельности: 

детям загадывают загадку о воздухе. 

Через нос проходит в грудь, и об-

ратно держит путь. Он невидимый, и 

все же, без него мы жить не можем. 

(Воздух) 

Далее детям задаются наводя-

щие вопросы, такие как: что мы вды-

хаем носом? Что такое воздух? Для 

чего он нужен? Можем ли мы его 

увидеть, где находится воздух? Как 

узнать, есть ли воздух вокруг? Детям 

предлагают поучаствовать в игровом 

упражнении «Почувствуй воздух» − 

дети машут листом бумаги возле сво-

его лица. Во время выполнения 

упражнения задается вопросы: что 

чувствуем? (воздуха мы не видим, но 

он везде окружает нас) Как вы дума-

ете, есть ли в пустой бутылке воздух? 

Как мы можем это проверить? Детям 

предлагается проверить. Дети берут 

пустую, прозрачную бутылку опус-

кают в таз с водой так, чтобы она 

начала заполняться. Что происходит? 

(воспитатель задает вопрос) и почему 

из горлышка выходят пузырьки? 

Дети отвечают: это вода вытесняет 

воздух из бутылки. Большинство 

предметов, которые выглядят пу-

стыми, на самом деле заполнены воз-

духом (поясняет воспитатель). Далее 

детям предлагается назвать пред-

меты, которые мы заполняем возду-

хом. Дети активно отвечают на во-

прос и в подтверждение своих слов 

надувают воздушные шарики. Чем 

мы заполняем шарики? (спрашивает 

воспитатель) 

После проведенного экспери-

мента дети делают вывод: воздух за-

полняет любое пространство, по-

этому ничто не является пустым. 

Тема 9. Обнаружение воздуха 

при помощи зрения 

Ход совместной деятельности: 

детям на столе выкладывают малень-

кий стаканчик и пластмассовая тру-

бочка. Педагог уточняет, что случа-

ется с воздухом, когда дети дышат. 
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(Отработанный воздух выходит из 

организма, а его место занимает чи-

стый воздух). Детям даётся задание – 

опустить трубочку в воду, подуть 

воздух в неё. Дети с удовольствием и 

заинтересованностью начинают вы-

полнять, воспитатель задает вопрос: 

что они видят? Дети отвечают: про-

зрачные пузырьки. Это – воздух. Его 

мы увидели глазами (поясняет педа-

гог). Имеет ли он цвет? (задает во-

прос воспитатель). Он бесцветен и 

прозрачен (отвечают дети). 

Далее воспитателем демон-

стрируются следующие упражнения. 

Педагог показывает резиновую 

грушу. Есть ли в ней воздух? Сейчас 

мы узнаем, кто прав. Опускает в ста-

кан с водой резиновую грушу, затем 

сжимает её в руке и обращает внима-

ние детей на поднимающиеся вверх 

пузырьки, объясняя, что это выходит 

воздух из груши. Воздух в воде стал 

видимым. Далее дети самостоя-

тельно опускают в баночку с водой 

камешек, кусочек сахара, металличе-

скую пуговицу и прочие предметы. 

Наблюдают. 

После проведенного экспери-

мента дети делают вывод, что воздух 

есть повсюду. Его можно увидеть, 

если провести опыт.  

Можно повторить опыт, опу-

стив в воду понравившийся ребенку 

предмет, лежащий на столе у педа-

гога. 

Тема 10. Путешествие Ка-

пельки 

Ход совместной деятельности: 

детям предлагается посмотреть на 

эксперимент, в котором воспитатель 

подносит к струе пара холодное 

стекло и, подержав некоторое время, 

дети наблюдают, что произошло со 

стеклом: пар превратился в воду 

(формирование знаний о круговороте 

воды в природе, объяснение причины 

выпадения осадков в виде дождя и 

снега). Также дети вспоминают, как 

во время прогулок наблюдали за ис-

парением воды из лужи. Часть впита-

лась в землю, часть в виде невиди-

мого пара поднялась к облакам, а 

спустя время, в виде осадков выпадет 

на землю. 

После проведенного экспери-

мента дети совместно с педагогом де-

лают вывод, что пар – это газообраз-

ное состояние воды. Вода выкипает, 

в чайнике ее стало меньше, так как в 

виде пара она улетучилась. 

Заключение. Дети в дошколь-

ном возрасте проходят различные 

этапы формирования и развития лич-

ности и ценностной ориентации в 

окружающем мире, приобретают 

чувство собственной значимости и 

достоинства в нем. Именно в этот пе-

риод у них формируется благоприят-

ное отношение к природе, к «руко-

творному миру», к себе и к другим. 

Основным содержанием эколо-

гического образования является фор-

мирование у детей осознанного и 

правильного отношения к окружаю-

щим природным явлениям и объек-

там, с которыми они знакомы еще в 

дошкольном возрасте. Природа ‒ 

неисчерпаемый источник духовного 

обогащения детей, с которым они со-

прикасаются ежедневно осознанно 

или подсознательно. Для детей стар-

шего дошкольного возраста экспери-

мент является эффективным методом 

экологического развития. Использо-

вание экспериментальной деятельно-

сти делает обучение более увлека-
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тельным и управляемым. Экспери-

менты позволяют детям постепенно и 

целенаправленно получать более чет-

кое и глубокое представление о ди-

версификации в живой и неживой 

природе, совершенствовать экологи-

ческую культуру и знакомиться с 

экологией. 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ  

ОТДЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

  

УДК 372.881.111.1 

З. И. Трубина 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ  

КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы обучения вто-

рому иностранному языку, а также их реализация в отдельных видах речевой де-

ятельности и аспектах языка. Автор показывает особенности организации обуче-

ния второму языку на примере преподавания английского после немецкого и 

роль учителя многоязычия в этом процессе. Актуализация положительного пе-

реноса и владение принципами нивелирования интерференции обеспечит интен-

сификацию и, как следствие, оптимизацию процесса обучения второму ино-

странному языку. Это обусловливает необходимость в разработке адекватных 

педагогических условий организации учебно-познавательной деятельности уча-

щихся. 

Ключевые слова: интерференция, немецкий язык, английский язык, мно-

гоязычие, аспекты языка, виды речевой деятельности, метакогнитивные страте-

гии обучения, интенсификация, самостоятельность. 

 

 

Z. I. Trubina 

 

FEATURES OF TEACHING GERMAN  

AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE 

 

Abstract. The paper discusses the basic principles of teaching a second foreign 

language, as well as their implementation in certain types of speech activity and aspects 

of language. The author shows the peculiarities of the organization of teaching a second 

language  with specific reference to teaching English after German and the role of a 

teacher of multilingualism in this process. Actualization of positive transfer and mas-

tery of the principles of removing interlanguage interference will ensure the intensifi-

cation and, as a result, optimization of the process of teaching a second foreign lan-

guage. This makes it necessary to develop adequate pedagogical conditions for the or-

ganization of educational and cognitive activity of students. 

Keywords: interference, German, English, multilingualism, aspects of lan-

guage, types of speech activity, metacognitive learning strategies, intensification, in-

dependence. 
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Введение. Обучение второму 

иностранному языку не является обя-

зательным в современном образова-

тельном процессе школы, поскольку 

согласно ФГОС, утвержденному в 

2021 году, изучение английского, 

немецкого или французского как вто-

рого иностранного языка «осуществ-

ляется по заявлению родителей (за-

конных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся ... и при 

наличии в образовательной организа-

ции … необходимых кадровых, фи-

нансовых, материально-технических 

и иных условий» [Письмо Министер-

ства просвещения РФ… ]. 

Обучение второму иностран-

ному языку не является самостоя-

тельной областью методики, но обла-

дает характерными чертами по срав-

нению с обучением первому ино-

странному языку. 

Являясь достаточно трудоем-

ким процессом, обучение двум и бо-

лее языкам требует от преподавателя 

иностранного языка иного отноше-

ния и подхода к учебному процессу. 

Сходства и различия фонетиче-

ских, лексических и грамматических 

систем параллельно изучаемых язы-

ков помогают лучше понять и усво-

ить изучаемые языковые явления и 

процессы, способствуют развитию 

лингвистической догадки, расшире-

нию кругозора и повышению мотива-

ции. 

Сопоставительное изучение 

двух иностранных языков является 

полезным и для более глубокого по-

нимания языковых явлений и процес-

сов, происходящих в родном языке 

обучающихся. 

Материалом исследования по-

служили работы по теории обучения 

иностранным языкам, лингводидак-

тике и методике (Н. Д. Гальскова, 

Н. И. Гез, Е. И. Пассов, Г. В. Рогова, 

Н. М. Родина, Е. Н. Соловова,               

А. Н. Щукин); теории обучения вто-

рому иностранному языку (Н. В. Баг-

рамова, Н. В. Барышников,                    

И. Л. Бим, А. В. Щепилова, В. А. Цы-

банева); теории компетентностной 

основы образования (Ю. В. Варда-

нян, Н. Д. Гальскова, И. А. Зимняя, 

В. С. Горчакова, Я. В. Корякина, 

Т. Н. Ломтева, Н. Л. Московская, 

А. В. Сычева); исследования в обла-

сти психологии и нейропсихологии 

обучения иностранным языкам 

(В. М. Аллахвердов, В. А. Артемов, 

Т. И. Руднева); концепции оптимиза-

ционных детерминант в образовании 

(Ю. К. Бабанский, В. А. Мясников, 

Н. А. Хроменков и др.). 

Результаты исследования. Ос-

новными принципами обучения мно-

гоязычию являются следующие         

(Н. В. Барышников): «принцип инте-

гративного обучения нескольким 

языкам; принцип соизучения не-

скольких языков; принцип опоры на 

лингвистический и учебный опыт 

обучаемых; принцип когнитивной 

направленности процесса обучения 

иностранному языку; принцип меж-

культурной направленности про-

цесса обучения иностранному языку 

и др.» [Ягубова]. 

Первые три принципа нераз-

рывно связаны с явлениями переноса 

языковых и речевых навыков и уме-

ний из родного или первого ино-

странного языка и интерференции. 

Общеизвестно, что последнее оказы-

вает отрицательное влияние на про-

цесс обучения. Как отмечает 

В. А. Цыбанева [Цыбанева (а)], в 
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формировании фонетических навы-

ков при изучении в частности ан-

глийского как второго языка, интер-

ференции избежать невозможно, но 

осознание этой проблемы обучающи-

мися принесет свои положительные 

плоды.  

В. А. Цыбанева выделяет сле-

дующие основные этапы работы со 

звуком [Цыбанева (а)]: ориенти-

ровка, планирование, артикулирова-

ние, фиксирование, отработка. Дан-

ная последовательность ничем не от-

личается от этапов работы с фонети-

кой при изучении первого иностран-

ного языка, но применение кон-

трастивного подхода на каждой сту-

пени способно преодолеть негатив-

ное влияние интерференции. Сопо-

ставление особенно уместно при обу-

чении артикуляции. 

Затруднения в обучении фоне-

тическому строю английского языка 

под влиянием немецкого могут быть 

вызваны таким явлением как твер-

дый приступ, характерный для 

немецкого языка, оглушение звонких 

согласных, замена межзубных звуков 

близкими по звучанию звуками [t] 

[d]. «Еще одним существенным отли-

чием английского языка от немец-

кого является интонация. Для немец-

кого языка типична восходящая ин-

тонация. В английском же наоборот – 

low fall, или «падение» в нижнем ре-

гистре… Для того, чтобы точнее пе-

редать интонацию изучаемого языка, 

следует уделять много внимания вос-

приятию речи на слух» [Гарайс, 2021, 

с. 17].  

Принцип когнитивной направ-

ленности отлично вписывается в 

формирование когнитивной компе-

тенции обучающихся при овладении 

вторым иностранным языком. Как 

известно, грамматические навыки де-

лятся на два вида: рецептивные и 

продуктивные. При изучении ан-

глийского как второго иностранного 

языка, отмечает В. А. Цыбанева, на 

начальном и среднем этапах целесо-

образно использование индуктив-

ного метода изучения грамматиче-

ских явлений, который подразуме-

вает активное участие школьников в 

выведении правил употребление вре-

менных форм глагола, степеней срав-

нения прилагательных и наречий, 

определенного и неопределенного 

артикля и т. д. [Цыбанева (б)].  

Когнитивная направленность 

процесса обучения второму ино-

странному языку подразумевает и 

определённую последовательность в 

выполнении упражнений, знакомую 

учащимся с уроков первого ино-

странного языка, а именно: имитаци-

онные, подстановочные, трансфор-

мационные, репродуктивные, комби-

нированные упражнения и соб-

ственно речевые.  

Изучение английской грамма-

тики после немецкой представляет 

собой определенные трудности для 

школьников, поскольку обладает не-

которой алогичностью в употребле-

нии артиклей, модальных глаголов, 

множественного числа и т. д., нали-

чием исторически устаревших книж-

ных образцов, омонимичных глаго-

лов, таких как to be, to do, to have, 

большого количества форм настоя-

щего, прошедшего и будущего вре-

мени. Поэтому ряд исследователей 

говорят о такой главной цели в изу-

чении второго иностранного языка 

как успешная коммуникация, но не 
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овладение всеми нюансами пре-

скриптивной грамматики. 

Что же облегчает усвоение ан-

глийской грамматики после немец-

кой? Это, прежде всего, формы пра-

вильных и неправильных английских 

глаголов по аналогии с сильными и 

слабыми немецкими глаголами, 

формы и значение английского гла-

гола to be и немецкого sein, степени 

сравнения прилагательных. Как в ан-

глийском, так и в немецком языке ин-

финитив после некоторых глаголов 

употребляется с частицей zu (to), по-

сле модальных глаголов инфинитив 

употребляется без частицы to в ан-

глийском и немецком языках. 

«Освоив грамматику немецкого, ан-

глийская может показаться довольно 

простой, поскольку, во-первых, от-

сутствует система падежей и падеж-

ных флексий (окончаний), а во-вто-

рых, в немецком существует деление 

времён по типу действия, во многом 

перекликающееся с английским… 

Это значительно упрощает восприя-

тие английской грамматики» [Га-

райс, 2021, c. 17]. 

Основное препятствие в овла-

дении грамматикой второго ино-

странного языка видится в некаче-

ственно усвоенных русском и первом 

иностранном языках. Преодолению 

названных затруднений способ-

ствуют соблюдение принципа после-

довательности в подаче грамматиче-

ского материала, сочетание импли-

цитного и эксплицитного подходов, 

регулярном контроле сформирован-

ных грамматических навыков в раз-

ных формах в зависимости от учеб-

ной ситуации. 

Принцип опоры на лингвисти-

ческий и учебный опыт обучаемых 

помогает, по мнению А. В. Щепило-

вой, сократить альфабетизацию [Ще-

пилова]. Высокий процент сознатель-

ности способствует развитию анали-

тических способностей школьников 

и ускорению в овладении учащимися 

правилами чтения на втором ино-

странном языке. Особенно это акту-

ально для английского языка как вто-

рого иностранного.  При этом такие 

отрицательные факторы, как интер-

ференция, ложные друзья перевод-

чика, путаница в грамматике – это 

лишь временные явления, которых не 

стоит бояться. А. В. Щепилова под-

черкивает, что в УМК по второму 

иностранному языку целесообразно 

сократить начальный период, так 

называемую альфабетизацию, по-

скольку учащиеся вполне способны 

овладевать вторым иностранным 

языком в ускоренном режиме [Щепи-

лова]. Структура любого УМК по 

второму иностранному языку должна 

быть избыточной, с многочислен-

ными текстами для чтения, аудирова-

ния, грамматическими упражнени-

ями, заданиями на активизацию ини-

циативного говорения, быть, в целом, 

больше нацеленной на самостоятель-

ность обучающегося. 

Принцип межкультурной 

направленности процесса обучения 

второму иностранному языку нахо-

дит свое выражение в подборе не-

сложных аутентичных текстов при 

обучении аудированию. Глобальное, 

селективное и детальное виды ауди-

рования также с успехом применя-

ются и на уроках второго иностран-

ного языка.  

М. С. Павлова в своем исследо-

вании, посвященном формированию 

читательской компетенции на втором 
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иностранном языке, говорит о том, 

что особенностью обучения второму 

языку является опережающий харак-

тер устной речи [Павлова]. Именно с 

нее должно начинаться обучение, а 

не с отдельных букв и звуков. Гово-

рение представляет собой, по ее мне-

нию, некий задел для узнавания зна-

ков при чтении. При этом распро-

страненная сегодня в обучении пер-

вому иностранному языку методика 

глобального чтения не может быть 

основополагающей. Ее необходимо 

сочетать с методом фониксов, когда 

школьники соотносят фонемы и 

буквы между собой, учатся иденти-

фицировать и сочетать различные от-

дельные звуки, чтобы составить 

слово.  

Несмотря на то, что англий-

ский и немецкий языки относятся к 

германской группе языков, прин-

ципы и правила чтения в английском 

языке сложнее, чем в немецком. В ос-

новном, в немецком языке буква сов-

падает со звуком, и не меняется в за-

висимости от соседства с теми или 

иными буквами, как в английском 

языке. Основную фонетическую 

трудность представляют английские 

межзубные звуки и произнесение 

буквы w. Более того, существует не-

мало слов, произношение которых 

необходимо просто запомнить. В ан-

глийском языке звук обладает смыс-

лоразличительной функцией, и, про-

изнеся слово некорректно, можно 

сказать совершенно не то, что хоте-

лось.  

Благодаря общему происхож-

дению рассматриваемых языков, 

«корни многих слов совпадают, а их 

звучание иногда отличается совсем 

незначительно. Таким образом, ещё 

до начала изучения английского 

языка у человека уже есть некий банк 

лексики, которую он знает. С другой 

стороны, есть слова, которые вызы-

вают затруднения с пониманием зна-

чения слова из-за схожести их звуча-

ния» [Гарайс, 2021, с.15]. Например, 

немецкий глагол spenden («жертво-

вать») звучит созвучно с английским 

to spend – «тратить», а bekommen (по-

лучать) по аналогии с английским 

глаголом to become приобретает зна-

чение становиться. 

Обсуждение результатов. При 

обучении второму иностранному 

языку возрастают требования к само-

стоятельности учеников в учебном 

процессе. Необходимо формировать 

у учащихся метакогнитивные страте-

гии обучения, позволяющие им пла-

нировать действия, ставить промежу-

точные цели, осуществлять само-

оценку и т. д. Для этого необходимо 

акцентировать внимание на рефлек-

сивной деятельности учащихся; по-

ощрять использование ими дополни-

тельных источников, информацион-

ных технологий; планировать инди-

видуальную работу над проектами. 

Увеличение количества само-

стоятельной работы позволяет ин-

тенсифицировать процесс обучения, 

выступающий как важнейший прин-

цип обучения второму иностранному 

языку. Интенсификация обучения 

второму иностранному языку может 

обеспечиваться увеличением объе-

мов текстов для чтения, а также но-

вого грамматического и лексиче-

ского материала. Приемом интенси-

фикации является «уплотнение» за-

нятия по второму иностранному 
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языку с помощью разных видов ра-

боты» [Щепилова, 2005, с. 145]: груп-

повой, парной, индивидуальной. 

Благодаря изучению первого 

иностранного языка у учащихся уже 

сформирован ряд умений, необходи-

мых и при овладении вторым ино-

странным языком, например учебные 

умения (поискового/изучающего чте-

ния, пользования словарем), когни-

тивные (ассоциативное запоминание 

слов, стремление употреблять не-

сколько раз новое слово в речи), ме-

такогнитивные и социальные страте-

гии (переспрос у учителя или у одно-

классника, обсуждение с учителем 

личных трудностей в овладении язы-

ком, желание практиковать новый 

язык в общении с окружающими).  

Заключение. Для обеспечения 

эффективного овладения вторым 

иностранным языком от учителя 

многоязычия требуется, прежде 

всего, обладать «многоязыковой ком-

муникативной межкультурной ком-

петенцией, методической компетен-

цией взаимосвязанного обучения не-

скольким иностранным языкам, мно-

гоязычной социокультурной компе-

тенцией» [Барышников, Вартанов, 

2017, с. 7]. Подготовка такого учи-

теля осуществляется посредством по-

следовательного перехода с 1 на 6 

уровень методической компетенции: 

от порогового (умения проводить от-

дельные этапы урока для формирова-

ния определенного вида языкового 

навыка или речевого умения), сред-

него, реализуемого на первой педаго-

гической практике, продвинутого, 

когда студент способен к планирова-

нию и проведению уроков на втором 

иностранном языке, до профессио-

нально-достаточного (прохождение 

практики по второму иностранному 

языку и написание выпускной квали-

фикационной работы по ее результа-

там) и уровня профессионала. 
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А. А. Злыгостева, О. В. Кирюшина 

 

ДИАГНОСТИКА И УЧЕТ КОГНИТИВНЫХ СТИЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КАК СПОСОБ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Аннотация. В данной статье освещается проблема индивидуализации про-

цесса обучения иностранному языку. Индивидная, субъектная и личностная ин-

дивидуализация в совокупности своей способствуют максимально эффективной 

организации учебного процесса по иностранному языку и достижению более вы-

сокого уровня подготовки обучающихся по данной учебной дисциплине. Одним 

из проявлений индивидуализированного подхода в обучении иностранному 

языку видится учет индивидуальных когнитивных стилей обучающихся. Поня-

тие когнитивного стиля является сложным и многомерным, существует не-

сколько различных подходов к классификации когнитивных стилей. В данном 

исследовании предпринята попытка описать индивидуализацию процесса обуче-

ния иностранному языку на основе учета локуса контроля: экстернальность / ин-

тернальность. Приведены варианты диагностики когнитивного стиля обучаю-

щихся по локусу контроля, описаны результаты проведенного исследования на 

базе МБОУ СОШ № 6 города Верхняя Салда. 

Ключевые слова: индивидуализация обучения, индивидная, субъектная, 

личностная индивидуализация, когнитивный стиль, локус контроля, экстерналь-

ность, интернальность. 

 

A. A. Zlygosteva, O. V. Kiryushina 

 

DIAGNOSTICS AND ACCOUNTING OF STUDENTS' COGNITIVE STYLES 

AS A WAY OF INDIVIDUALIZATION OF THE PROCESS OF TEACHING  

A FOREIGN LANGUAGE 

 

Abstract. This article highlights the problem of individualizing the process of 

teaching a foreign language. Individual, subjective and personal individualization in 

their totality contribute to organizing the educational process in a foreign language as 

efficiently as possible and achieving a higher level of training for students. One of the 

manifestations of an individualized approach to teaching a foreign language is taking 

into account the individual cognitive styles of students. The concept of cognitive style 

is complex and multidimensional, and there are several different approaches to classi-

fying cognitive styles. This study makes an attempt to describe the individualization of 

the foreign language learning process based on taking into account the locus of control: 

externality / internality. Options for diagnosing the cognitive style of students based on 

the locus of control are presented, and the results of a study conducted on the basis of 
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Municipal Budgetary Educational Institution Secondary School No. 6 of the city of 

Verkhnyaya Salda are described. 

Keywords: individualization of learning, individual, subjective, personal indi-

vidualization, cognitive style, locus of control, externality, internality. 

 

Введение. Индивидуализация 

обучения остается актуальной темой 

для многих ученых и педагогов не-

смотря на то, что она достаточно 

давно изучается в отечественной и 

зарубежной педагогической науке. 

Многие ученые, такие как А. Кирса-

нов, И. Э. Унт, Н. М. Шамахаев,         

Е. И. Пассов в своих трудах опреде-

ляли феноменологию индивидуали-

зации, выделяли ее различия с диф-

ференциацией, разрабатывали техно-

логии и приемы применения индиви-

дуализации в обучении различным 

дисциплинам. Несмотря на достаточ-

ную разработанность проблемы оста-

ются вопросы, которые требуют 

дальнейших исследований. Особенно 

остро стоит вопрос индивидуализи-

рованного подхода в обучении ино-

странным языкам ввиду особого ме-

ста дисциплины «Иностранный 

язык» среди других предметов 

школьного курса. В настоящее время 

в большинстве учебных заведений 

обучение иностранному языку про-

водится стандартно, без учета инди-

видуальных особенностей обучаю-

щихся. Это приводит к тому, что 

многие обучающиеся испытывают 

трудности при изучении иностран-

ного языка и не могут достичь жела-

емого уровня владения языком. Ин-

дивидуализированный подход позво-

лит учителю учитывать особенности 

каждого ученика и использовать 

наиболее подходящие методы и при-

емы обучения, что повышает эффек-

тивность обучения иностранному 

языку в целом. 

Следует отметить, что принцип 

индивидуализации обучения, а также 

принцип учета индивидуальных воз-

растных, психологических и физио-

логических особенностей обучаю-

щихся при построении образователь-

ного процесса заложены в Федераль-

ных образовательных программах 

основного образования 2023 года в 

качестве базовых принципов образо-

вательной деятельности наряду с 

принципами интеграции обучения и 

воспитания, учета языка обучения, 

учета ведущего вида деятельности и 

т. д, что подчеркивает важность фе-

номена индивидуализации для совре-

менного этапа развития отечествен-

ного образования. 

Каждый человек обладает ин-

дивидуальными особенностями вос-

приятия информации и ее обработки, 

которые определяют его когнитив-

ный стиль. Поэтому одним из важ-

нейших способов индивидуализации 

обучения иностранному языку явля-

ется, на наш взгляд, учет когнитив-

ных стилей обучающихся.  

Материалы и методы. При 

проведении данного исследования 

были использованы такие методы, 

как изучение и анализ психолого-пе-

дагогической и методической лите-

ратуры, наблюдение, тестирование, 

метод статистической обработки 

данных, описательный и сопостави-

тельный методы.  
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Базой исследования является 

МБОУ СОШ № 6 г. Верхняя Салда 

Свердловской области.  

Результаты исследования. Ин-

дивидуализация процесса обучения 

подразумевает учет индивидуально-

психологических особенностей каж-

дого ученика и нацелена на создание 

оптимальных условий для его разви-

тия. В отличие от «среднего» уче-

ника, индивидуализация обучения 

ориентирована на всех и каждого. 

Для достижения этой цели использу-

ются различные методы, которые вы-

бираются и применяются с учетом 

индивидуальных особенностей каж-

дого ученика. Индивидуализация 

обучения позволяет создать эффек-

тивную систему обучения, которая 

способствует максимальному разви-

тию каждого ученика [Крутецкий, 

1980, с. 225].  

Адаптированный подход к обу-

чению, основанный на индивидуали-

зации, предоставляет учителю уни-

кальную возможность установить 

глубокий контакт с каждым учени-

ком. Учитывая индивидуальные по-

требности и черты характера каждого 

ученика, учитель может эффективно 

дифференцировать и управлять учеб-

ным процессом, чтобы достигнуть 

наилучшего результата. Кроме того, 

индивидуализация позволяет учи-

телю организовать парную работу с 

максимальной эффективностью, учи-

тывая личность каждого ученика в 

группе. В частности, раздаточный 

материал может быть адаптирован 

для каждого ученика, чтобы повы-

сить мотивацию и эффективность 

обучения [Пассов, 1985, с. 88]. 

Е. И. Пассов выделяет следую-

щие виды индивидуализации в обу-

чении иностранному языку. 

1. Индивидные свойства уча-

щихся и индивидная индивидуализа-

ция 

Индивидные свойства пред-

ставлены в индивидуальности в виде 

определенных природных свойств 

человека. Совокупность этих свойств 

в более общей форме выступает в 

виде темперамента, задатков, органи-

ческих потребностей, которые со-

ставляют природную основу индиви-

дуальности. 

Роль задатков в овладении ино-

язычной речевой деятельностью за-

ключается в том, что каждый ученик 

имеет свой набор способностей, ко-

торые могут быть как врожденными, 

так и приобретенными. Некоторые 

ученики могут лучше выполнять 

определенные действия, чем другие. 

Психологи утверждают, что развитие 

любой способности является ком-

плексным процессом, включающим 

и врожденные задатки, и приобретен-

ные навыки. Способности, такие как 

запоминание, фонематический слух, 

интонационные и речемыслительные 

способности, могут быть как унасле-

дованы, так и развиты. Для обучения 

иностранным языкам учителю необ-

ходимо учитывать и развивать эти 

способности у каждого ученика, что 

является целью индивидуальной ин-

дивидуализации [Пассов, 1985,                  

с. 311]. 

2. Субъектные свойства уча-

щихся и субъектная индивидуализа-

ция 

Личность человека определя-

ется не только его занятиями, но и 
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тем, насколько успешно он их выпол-

няет. Это зависит как от природных 

задатков, так и от умения трудиться, 

то есть от субъектных свойств лично-

сти. Кроме того, продуктивность дея-

тельности определяется индивиду-

альным стилем деятельности чело-

века, который включает в себя уни-

кальное сочетание приемов и спосо-

бов выполнения задач. В конечном 

итоге, продуктивность деятельности 

зависит от сложной системы факто-

ров, включая личностные, индивиду-

ально сформированные и социаль-

ные [Мерлин, 1967, с. 115].  

Специфика субъектной инди-

видуализации при овладении ино-

странным языком заключается в том, 

что она должна учитывать своеобра-

зие приемов учебной деятельности 

ученика, предусматривая одновре-

менное применение разнообразных 

методических материалов, которые 

могут отличаться по форме и нали-

чию опор. Это особенно важно для 

учеников со слабыми способностями, 

поскольку без субъектной индивиду-

ализации не выполняется одно из 

назначений методики – учить 

учиться и не развивается способ-

ность к самообразованию. Кроме 

того, важно научить обучающихся 

рациональным приемам изучения 

иностранного языка.  

3. Личностные свойства уча-

щихся и личностная индивидуализа-

ция 

Часто ученики проявляют пас-

сивность при выполнении речевых 

заданий, несмотря на реализацию ин-

дивидуальной и субъектной индиви-

дуализации. Это объясняется отсут-

ствием учета личностных свойств 

учеников, которые играют первосте-

пенную роль в овладении умением 

говорить на иностранном языке. Лич-

ностные качества связаны с речевой 

деятельностью через ее социальную 

функцию и являются сущностной 

стороной индивидуальности. В то 

время как индивидные свойства со-

ставляют лишь природную основу. 

Личностная индивидуализация 

учитывает: контекст деятельности 

учащегося; жизненный опыт учени-

ков (опыт их как читателей, спортс-

менов, путешественников); сферу ин-

тересов, желаний, склонностей, ду-

ховных потребностей; мировоззре-

ние (взгляды на жизнь); эмоцио-

нально-чувственную сферу (при 

«провоцировании» учеников выска-

зываниями в защиту своей любимой 

команды, актера, книги, профессии); 

статус личности в коллективе: попу-

лярность ученика среди товарищей, 

взаимные симпатии для нахождения 

речевых партнеров, назначение веду-

щего в речевых группах и т. п. 

Личностные свойства входят в 

индивидуальность человека в каче-

стве важнейшего компонента и со-

ставляют его сущность [Пассов, 

1985, с. 73]. 

Рассмотрев виды индивидуали-

зации, хочется отметить, что вся си-

стема индивидуализации обучения 

иностранному языку не должна сво-

диться к использованию лишь одного 

вида индивидуализации. Под инди-

видуализацией процесса иноязыч-

ного образования следует понимать 

соотнесенность приемов учения с 

личностными (при их ведущей роли), 

субъектными и индивидными свой-

ствами каждого ученика. 
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Далее обратимся к проблеме 

когнитивных стилей, диагностика и 

учет которых в процессе обучения 

иностранному языку представляется 

нам важнейшим способом индивиду-

ализации обучения. 

Проблемой когнитивных сти-

лей занимались многие отечествен-

ные ученые, например, Б. В. Зейгар-

ник, В. Н. Дружинин, Н. А. Колесни-

кова, Е. Л. Лебедева, В. П. Макаров, 

А. В. Мудрик, В. М. Розин и многие 

другие.  

Изучение этой темы началось в 

1960-е гг. благодаря усиленным ис-

следованиям западных психологов  

Г. Уиткин и др. и несколько позже – 

отечественных, таких как 

В. А. Колга, Е. Т. Соколова, 

М. А. Холодная и др. 

Однако, понимание когнитив-

ных стилей как таковых формирова-

лось в процессе многолетних иссле-

дований и экспериментов, проводи-

мых в рамках различных научных 

дисциплин, таких как психология, 

нейробиология, когнитивная наука и 

другие. В отдельных работах 1920–

1930-х гг. были обозначены близкие 

феномены, такие как «жизненный 

стиль» у А. Адлера, «ригидность кон-

троля» у Дж. Струпа, «ригидность» у 

Р. Кеттелла и представления о соот-

ношении первой и второй сигналь-

ной систем у И. П. Павлова.  

Когнитивный стиль – это соби-

рательное понятие для относительно 

устойчивых способов познаватель-

ной деятельности, познавательных 

стратегий, заключающихся в своеоб-

разных приемах получения и перера-

ботки информации, а также приемов 

ее воспроизведения и способов кон-

троля. 

Когнитивные стили – стили де-

ятельности, поскольку они характе-

ризуют типные особенности интел-

лектуальной деятельности (науче-

ния), включающей восприятие, мыш-

ление и действия, связанные с реше-

нием познавательных задач преиму-

щественно в ситуации неопределен-

ности [Клаус, 1987, с. 98]. 

Д. Озбел, известный американ-

ский психолог, провел исследование, 

в результате которого было выделено 

20 особенностей интеллекта. Среди 

них можно отметить склонность к 

приобретению новых знаний или де-

тализации уже имеющихся, жест-

кость или гибкость мышления при 

решении задач, предпочтительное за-

поминание определенной информа-

ции и многое другое. Эти особенно-

сти являются важными составляю-

щими успешного развития интел-

лекта и могут быть использованы для 

достижения наилучших результатов 

в образовании и на работе [Ausubel, 

1969, p. 521]. 

В зарубежной и отечественной 

литературе можно встретить упоми-

нание около полутора десятков раз-

личных когнитивных стилей, в том 

числе: 

1. По типу восприятия: полеза-

висимость / поленезависимость. 

2. По типу реагирования: им-

пульсивность / рефлексивность. 

3. По особенностям когнитив-

ного контроля: ригидность / гиб-

кость. 

4. По диапазону эквивалентно-

сти: узость / широта. 

5. По сложности: когнитивная 

простота / когнитивная сложность. 

6. По типу мышления: аналити-

ческий / синтетический. 
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7. По локусу контроля: экстер-

нальный / интернальный. 

В рамках данного исследова-

ния мы сконцентрировали свое вни-

мание на последней классификации 

когнитивных стилей – по локусу кон-

троля: экстернальность и интерналь-

ность. 

 Экстернальность / интерналь-

ностъ, или локус контроля (от лат. 

locus – «местоположение»). Одни 

люди склонны считать, что способны 

управлять событиями (внутренний 

локус контроля, интернальность), 

другие полагают, что от них мало что 

зависит, так как все с ними происхо-

дящее объясняется внешними некон-

тролируемыми факторами (внешний 

локус контроля, экстернальность). 

Понятие локуса контроля предло-

жено Д. Роттером в качестве устой-

чивой характеристики человека, фор-

мирующейся в процессе его социали-

зации [D. Rotter, 1966]. 

Люди, которые обладают внут-

ренним локусом контроля, имеют ряд 

преимуществ в своей жизни. Они 

чувствуют себя более уверенно, по-

следовательно и настойчиво стре-

мятся к достижению поставленных 

целей, склонны к самоанализу и об-

щению, обладают спокойствием и 

доброжелательностью, а также поль-

зуются популярностью и независи-

мостью. Важно отметить, что они 

находят больший смысл в жизни и 

готовы оказывать помощь другим 

людям. В случае неудач они склонны 

в первую очередь винить себя, что 

может вызвать у них больше стыда и 

вины по сравнению с людьми, кото-

рые обладают экстернальным локу-

сом контроля [Phares, 1976]. 

Некоторые люди склонны к ис-

пользованию внешнего контроля, 

чтобы оценить свои способности и 

отложить выполнение задач на не-

определенный срок. Они могут испы-

тывать тревогу, подозрительность и 

агрессивность, что затрудняет приня-

тие серьезных решений. Такие люди 

часто более уязвимы и подвержены 

эмоциональному выгоранию из-за 

повышенного напряжения [Палей, 

1982, с. 123]. 

Локус контроля влияет на мо-

тивацию к учению. Люди с внутрен-

ним локусом контроля склонны к 

тому, чтобы воспринимать свои 

успехи как результат своих усилий и 

способностей, а не внешних обстоя-

тельств. Именно поэтому они имеют 

большую мотивацию к учению и спо-

собны достигать успеха в учебе. 

Кроме того, люди с внутренним ло-

кусом контроля часто более открыты 

к обратной связи и готовы исправ-

лять свои ошибки и недостатки. Это 

делает их более успешными в карь-

ере и работе.  

В отличие от этого, люди с 

внешним локусом контроля склонны 

воспринимать свои успехи и неудачи 

как результат внешних обстоятель-

ств, таких как удача или неудача. Они 

менее мотивированы к учению и 

склонны к откладыванию выполне-

ния задач на потом. Кроме того, они 

часто испытывают тревогу и агрес-

сивность, что может привести к выго-

ранию. В целом, внутренний локус 

контроля является более желатель-

ным, поскольку он способствует мо-

тивации к учению и успеху в карьере. 

Однако каждый человек имеет свой 

уникальный локус контроля, и важно 
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понимать, как он влияет на наши дей-

ствия и решения. 

В то же время Л. И. Анцифе-

рова высказывает мнение, что, хотя 

интернальность и связана с ощуще-

нием себя субъектом, управляющим 

своей жизнью, контролирующим ее 

события и склонным к активному, 

преобразующему стилю поведения, 

по природе своей она ведет к ограни-

чению спонтанности (свободного вы-

ражения чувств, эмоций, проявлений 

импульсивного поведения) [Анцифе-

рова, 1990]. 

Исследование Л. А. Головей 

показало, что профессиональное са-

моопределение обучающихся во 

многом зависит от того, являются ли 

они экстерналами или интерналами. 

Те, кто склонен к экстернальному 

контролю, выбирают профессии в за-

висимости от их эмоциональной при-

влекательности, не учитывая своих 

склонностей. Они чаще предпочи-

тают сферы «человек – человек» и 

«человек – художественный образ». 

Однако, по результатам исследова-

ния, экстерналы чаще имеют низкий 

уровень контроля, чем интерналы. 

На основании этих данных          

Л. А. Головей делает вывод, что у 

экстерналов процесс самоопределе-

ния является пассивным, незрелым, 

что связано с эмоциональными осо-

бенностями, с незрелостью таких 

структур самосознания, как рефлек-

сия, самоконтроль и саморегуляция, 

с незрелостью мотивационной 

сферы. Профессиональное самоопре-

деление интерналов отличается боль-

шей самостоятельностью, осознанно-

стью и адекватностью. Диапазон вы-

бора профессии у них гораздо шире, 

чем у экстерналов, и более диффе-

ренцирован. Мотивы и эмоции более 

устойчивы. Интерналы активны в до-

стижении цели. Таким образом, под-

ростки с интернальным контролем 

более уравновешенны эмоционально, 

самостоятельны, активны в достиже-

нии цели, имеют определенные и ста-

бильные установки на будущее, бо-

лее высокий уровень самоконтроля 

[Головей, 2015].  

Каким образом учитель в учеб-

ном процессе может разделить обу-

чающихся по локусу контроля? В 

психологии существует несколько 

подходов к диагностике когнитив-

ного стиля по локусу контроля у ин-

дивида. Приведем некоторые из них: 

1. Изучение мотивационных 

факторов, влияющих на интерналь-

ность / экстернальность, например, 

исследование мотивации к достиже-

нию (Achievement Motivation 

Inventory). 

2. Анализ поведения людей в 

различных ситуациях, чтобы опреде-

лить уровень интернальности / экс-

тернальности, например, наблюде-

ние за реакцией человека на успеш-

ную или неудачную ситуацию. 

3. Исследование восприятия 

контроля над событиями, например, 

методика «Мой контроль» (My 

Control Scale), где человек оценивает 

свою способность контролировать 

происходящее. 

4. Изучение социальных факто-

ров, влияющих на интернальность / 

экстернальность, например, исследо-

вание влияния социальной под-

держки на восприятие контроля над 

событиями. 

5. Сравнительный анализ ин-

тернальных / экстернальных групп, 
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например, исследование различий 

между успешными и неуспешными 

людьми в зависимости от уровня ин-

тернальности / экстернальности. 

Одним из важнейших методов 

диагностики когнитивного стиля по 

локусу контроля является тестирова-

ние. Результаты такого тестирования 

могут помочь учителю определить, 

какой подход к обучению будет 

наиболее эффективным для каждого 

конкретного ученика. Однако, необ-

ходимо учитывать, что когнитивный 

стиль может меняться в зависимости 

от возраста, опыта обучения и других 

факторов. Поэтому диагностика ко-

гнитивного стиля должна прово-

диться периодически, чтобы учиты-

вать изменения в когнитивном стиле 

обучающихся. Кроме того, важно 

помнить, что когнитивный стиль не 

является единственным фактором, 

влияющим на эффективность обуче-

ния. Необходимо учитывать также и 

другие факторы, такие как мотива-

ция, эмоциональное состояние и т. д. 

Обсуждение результатов. Ис-

следование когнитивных стилей обу-

чающихся по локусу контроля в про-

цессе преподавания иностранного 

языка осуществлялось в период про-

хождения педагогической практики в 

МБОУ СОШ № 6 города Верхняя 

Салда (апрель-май 2023 года).  

В исследовании приняли уча-

стие 14 обучающихся 8А класса 

МБОУ СОШ № 6 в возрасте от 14 до 

16 лет, из них 7 мальчиков и 7 дево-

чек. Для диагностики локуса кон-

троля была использована методика 

«Локус контроля» – одна из первых и 

надежных тестовых методик, направ-

ленных на выявление локуса кон-

троля поведения (интернальности / 

экстернальности) в рамках концеп-

ции поведенческой психологии, диа-

гностирующая локализацию кон-

троля над значимыми событиями, 

иными словами – уровень личной от-

ветственности. Разработанная в 

1950-х годах американским психоло-

гом Дж. Роттером методика пред-

ставляет собой тест-опросник, состо-

ящий из 29 пар утверждений, утвер-

ждения в каждой паре описывают по-

лярные варианты отношения к ситуа-

ции [Rotter, 1966].  

На основании исследования 

было установлено, что в 8А классе 

детей с интернальным локусом кон-

троля больше, чем с экстернальным – 

9 к 5 соответственно. Исходя из дан-

ных показателей, методика проведе-

ния уроков иностранного языка в 8А 

классе была изменена под индивиду-

альные особенности обучающихся на 

основании методических рекоменда-

ций Р. Шмидта, приведённых в мето-

дическом пособии «Attention and 

Awareness in Foreign Language 

Learning» [Schmidt, 1995].  

Так, нами были учтены следу-

ющие особенности интерналов и экс-

терналов: 

1. Преподаватель должен учи-

тывать индивидуальные особенности 

каждого ученика, исходя из его типа. 

Например, для интерналов, которые 

предпочитают работать в одиночку, 

можно предложить задания на само-

стоятельную работу, например, чте-

ние текстов и выполнение упражне-

ний. Для экстерналов, которые пред-

почитают общаться и работать в 

группе, можно организовать парные 

или групповые задания, игры и дис-

куссии. 
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2. Преподавателю необходимо 

использовать разнообразные матери-

алы и методы обучения, чтобы адап-

тироваться к различным типам уче-

ников. Например, для интерналов 

можно предложить тексты, аудио- и 

видеоматериалы для самостоятель-

ного изучения языка. Для экстерна-

лов можно использовать материалы с 

активным участием группы, напри-

мер, ролевые игры, дебаты и т. д. 

3. Немаловажно фокусирова-

ние на личных интересах и потребно-

стях учеников: для интерналов 

можно предложить задания, связан-

ные с их личными интересами и 

хобби, чтобы они могли легче усваи-

вать информацию. Для экстерналов 

можно организовать задания, связан-

ные с их профессиональными инте-

ресами или будущей профессией. 

4. Дифференцирование зада-

ний: преподаватель может разрабо-

тать многочисленные задания на са-

мостоятельное изучение грамматики, 

фонетики, а также словарь слов и вы-

ражений для интерналов, чтобы каж-

дый обучающийся мог работать в 

своем темпе и на своем уровне.  

5. Использование различных 

форм обратной связи: для интерналов 

можно использовать письменную об-

ратную связь, например, коммента-

рии к выполненным заданиям. Для 

экстерналов можно использовать 

устную обратную связь, организуя 

дискуссии и обсуждения. 

В результате проведения серии 

уроков с учетом локуса контроля уче-

ники 8А класса стали более тща-

тельно и ответственно подходить к 

выполнению заданий на уроках ино-

странного языка и контролировать не 

только свой прогресс в обучении, но 

и прогресс одноклассников, что по-

высило уровень их учебной мотива-

ции и эффективность урока в целом. 

Ученики проявили больший интерес 

к учебному процессу, поскольку он 

дал им возможность почувствовать, 

что их видят и с ними считаются. 

Данный подход дал им свободу для 

дискуссии, выражения и защиты сво-

его мнения. 

Заключение. Методические ре-

комендации по обучению иностран-

ному языку с учетом локуса контроля 

могут быть следующими: 

1. Учитывайте индивидуаль-

ные особенности каждого ученика. 

Для обучающихся с экстернальным 

локусом контроля важно создавать 

условия, где они могут получать 

награды за свои успехи. Например, 

вы можете использовать систему по-

ощрений, чтобы стимулировать уче-

ников на достижение успеха в изуче-

нии иностранного языка. Обучающи-

еся с интернальным локусом кон-

троля, наоборот, нуждаются в более 

сложных задачах и препятствиях, 

чтобы развивать свои способности. 

2. Используйте разнообразные 

методы обучения, чтобы удовлетво-

рить потребности всех учеников. 

Например, для обучающихся с экс-

тернальным локусом контроля вы 

можете использовать игры, задания с 

наградами и другие методы, которые 

помогут им получить удовольствие 

от изучения языка. Для обучающихся 

с интернальным локусом контроля 

можно предложить более сложные 

задачи, которые будут требовать от 

них больше усилий и сил. 

3. Помогайте обучающимся 

осознавать свои успехи и прогресс в 

изучении иностранного языка. Для 
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обучающихся с экстернальным локу-

сом контроля это может быть демон-

страция их достижений другим уче-

никам или родителям. Для обучаю-

щихся с интернальным локусом кон-

троля это может быть анализ резуль-

татов и оценка их собственных успе-

хов. 

4. Стимулируйте учеников к са-

мостоятельному изучению языка. 

Например, вы можете предложить им 

использовать интерактивные онлайн-

ресурсы для изучения иностранного 

языка, чтобы они могли развиваться 

в своем темпе и на своем уровне. 

5. Учитывайте уровень учеб-

ной мотивации обучающихся. Неко-

торые могут быть более мотивиро-

ваны изучать иностранный язык, 

если они видят его практическое при-

менение в своей жизни (общение с 

носителями языка, просмотр ино-

язычных фильмов и сериалов, про-

смотр видео, прослушивание песен 

любимых музыкальных групп, ком-

пьютерные игры на изучаемом языке 

и т. д.). 

С учетом приведённых реко-

мендаций упражнения на уроке мо-

гут выглядеть следующим образом 

(на примере случайных тем). 

 

Таблица 

Примеры упражнений по локусу контроля 

 

Аспект 

языка 

или вид 

речевой 

деятель-

ности 

Упражнения для  

экстернального  

локуса контроля 

Упражнения для  

интернального  

локуса контроля 

Лексика 

Учитель делит класс на группы по 

3–4 человека, дает каждой группе 

задание написать короткий диалог 

на иностранном языке, используя 

изученную лексику и грамматику. 

Затем просит каждую группу вы-

ступить перед классом и предста-

вить свой диалог. После выступ-

ления каждой группы предлагает 

остальным ученикам оценить диа-

лог по критериям: правильность 

языкового оформления речи, яс-

ность выражения мыслей, ориги-

нальность идеи. Далее на основе 

оценок определяет победителя и 

объявляет его группу. 

Учитель раздаёт каждому уче-

нику лист с вопросами на ино-

странном языке, связанными с 

изученной темой, просит учени-

ков ответить на вопросы само-

стоятельно, не общаясь друг с 

другом. Затем предлагает про-

верить ответы учеников с ис-

пользованием ключа. Просит 

учеников сравнить свои ответы 

с ключом и оценить свой уро-

вень знаний по теме. 

Предлагает обсудить ответы на 

вопросы с классом и отвечает 

на дополнительные вопросы 

учеников. 
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Грамма-

тика 

Учитель дает ученикам задание 

заполнить пропуски в грамматиче-

ском упражнении, указав верный 

вариант. Ученики работают в па-

рах или группах, обсуждая и дого-

вариваясь об ответе. После этого 

учитель проверяет правильность 

ответов и объясняет ошибки.  

 

Учитель дает ученикам задание 

заполнить пропуски в грамма-

тическом упражнении, указав 

верный вариант. После этого 

они должны самостоятельно 

проверить свой текст на пра-

вильность. Для этого можно ис-

пользовать ключи. Затем уче-

ники могут обменяться тек-

стами и проверить друг друга. 

Говоре-

ние 

«В ресто-

ране» 

Упражнение 1: Ролевая игра «За-

каз в ресторане».  

Учитель делит группу на пары и 

даёт каждой паре роль – офици-

анта и посетителя ресторана. По-

сетитель должен заказать еду на 

иностранном языке, а официант 

должен правильно понять заказ и 

принести нужное блюдо. 

 

Упражнение 2: Игра «Кто это ска-

зал?».  

Учитель пишет на карточках раз-

личные предложения, связанные с 

едой на иностранном языке, и кла-

дет их на стол. Учащиеся должны 

выбирать карточку и произносить 

предложение так, чтобы другие 

ученики могли угадать, кто сказал 

это. 

Упражнение 1: Диктант «Опи-

сание еды».  

Учитель читает описание блюда 

на иностранном языке и просит 

учащихся записать его. Затем 

он просит учеников описать 

блюдо на иностранном языке. 

 

 

 

Упражнение 2: Игра «Составле-

ние меню».  

1. Учитель делит группу на ко-

манды и просит их составить 

меню на иностранном языке из 

имеющихся продуктов. Затем 

он просит каждую команду 

представить свое меню и опи-

сать каждое блюдо. 

Аудиро-

вание 

«Путеше-

ствия» 

Учитель делит учеников на пары. 

Одному из партнеров нужно под-

готовить короткую историю о 

своем недавнем путешествии в 

страну изучаемого языка. Другой 

партнер должен записать все клю-

чевые моменты и детали этой ис-

тории, которые он услышит во 

время ее рассказа. После оконча-

ния рассказа, партнеры должны 

обменяться ролями и повторить 

упражнение. 

Учитель предлагает ученикам 

послушать аудиозапись о путе-

шествии в страну изучаемого 

языка. Во время прослушивания 

они должны записывать все 

ключевые слова и фразы, кото-

рые они услышали.  

После окончания записи они 

должны пересмотреть свои за-

метки и составить список во-

просов, которые они хотели бы 

задать о путешествии. 
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Чтение 

вслух и 

работа 

над про-

изноше-

нием 

«Летний 

отдых» 

Учитель делит учеников на 

группы и раздаёт каждой группе 

текст на тему «Летний отдых». 

Просит учеников прочитать текст 

в течение 5 минут, стараясь по-

нять значения всех слов и фраз. 

Затем просит каждую группу вы-

брать одного ученика для чтения 

текста вслух перед всем классом, 

а остальных учеников – оценить 

произношение читающего и дать 

ему советы по улучшению произ-

ношения. 

 

Учитель предлагает ученикам 

выбрать понравившийся текст 

на тему «Летний отдых». Про-

сит учеников прочитать текст 

вслух, пытаясь понять значения 

всех слов и фраз. Затем предла-

гает ученикам записать себя на 

видео, читающими текст вслух 

без ошибок и с правильной ин-

тонацией. Предлагает ученикам 

просмотреть видео и оценить 

свое произношение. При усло-

вии, если ученик заметит 

ошибки, он должен повторять 

чтение текста до тех пор, пока 

не будет доволен результатом. 

Письмо 

«Люби-

мое 

блюдо» 

Учитель предлагает следующее 

задание: 

«Попросите друга или члена се-

мьи назвать свое любимое блюдо. 

Напишите короткий текст, в кото-

ром вы описываете это блюдо. 

Опишите, как оно готовится, ка-

кие ингредиенты используются и 

почему это любимое блюдо ва-

шего друга или члена семьи. По-

старайтесь использовать новые 

слова и фразы, чтобы расширить 

свой словарный запас. Не за-

будьте о правильном языковом 

оформлении» 

Учитель предлагает следующее 

задание: 

«Напишите короткое эссе о ва-

шем любимом блюде. Опишите, 

как вы готовите его, какие ин-

гредиенты используете и по-

чему это ваше любимое блюдо. 

Объясните, как вы чувствуете 

себя, когда готовите это блюдо 

и когда его едите. Не забудьте о 

правильном языковом оформле-

нии» 

 

Как видим, упражнения для 

экстерналов требуют большей вовле-

ченности и усиленного взаимодей-

ствия между партнерами, в то время 

как упражнения для интерналов 

должны содержать больше возмож-

ностей для контроля над процессом 

обучения. 

Таким образом, учет индивиду-

альных когнитивных стилей в обуче-

нии иностранному языку является 

важным инструментом индивидуали-

зации обучения, позволяющим мак-

симально вовлечь в учебный процесс 

всех обучающихся, активизировав их 

познавательные возможности и ис-

пользуя предпочтительные для них 

способы деятельности, что позволяет 

в целом повысить эффективность 

обучения иностранному языку. 
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РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРЫ  

О. В. Неронова 

РЕЦЕНЗИЯ 

НОВЫЕ МОНОГРАФИИ ПРОФЕССОРА В. Б. ПОМЕЛОВА 

 
2023 год – юбилейный для Константина Дмитриевича Ушинского. Доктор 

педагогических наук, профессор кафедры педагогики факультета педагогики и 

психологии Педагогического института Владимир Борисович Помелов ознаме-

новал это важное для истории российской педагогики событие тем, что выпустил 

в свет в научном издательстве Вятского государственного университета сразу 

две монографии о жизни и деятельности великого русского педагога.  

 

 
 

Первая из этих книг называется «Жизнь К. Д. Ушинского». Новизна этой 

монографии заключается в том, что практически все предыдущие монографии 

об Ушинском представляли собой анализ его трудов. Однако за более чем пол-

торы сотни лет, прошедших после смерти Ушинского, фактически никому из ис-

ториков педагогики так и не удалось создать полную, законченную биографию 

великого педагога. (Исключение в этом отношении составляет книга В. Я. Стру-

минского «Очерки жизни и педагогической деятельности К. Д. Ушинского», вы-

пущенная в 1960 г.). Объясняется это, прежде всего, большой скромностью 

Ушинского, который не оставил практически никаких сведений о своих родите-

лях, о себе и о своей семье. Автору монографии пришлось длительное время, – 

начиная еще с 1980-х гг.! – работать в архиве Ушинского, годами общаться со 

своими российскими и зарубежными единомышленниками. 
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Каждая глава монографии – это ответ на важный вопрос биографии вели-

кого русского педагога. Автор раскрывает в своей книге такую загадку биогра-

фии Ушинского, как точная дата его рождения; рассказывает о предках, родите-

лях и потомках Константина Дмитриевича и его жены. Последовательно и по-

дробно излагаются все этапы жизни Ушинского: учеба в гимназии и универси-

тете, работа в Ярославле, Гатчине и Смольном институте благородных девиц, 

жизнь и работа за границей и возвращение в Россию. Раскрываются причины его 

конфликта с директрисой Смольного, характеризуется работа в качестве глав-

ного редактора «Журнала министерства народного просвещения». Находится 

место для характеристики его друга детства М. К. Чалого, любимого ученика         

А. А. Потехина и «злого гения» М. П. Леонтьевой.    

 

  
 

Название второй монографии – «Предшественники, соратники и последо-

ватели К. Д. Ушинского» говорит само за себя. Книга включает в себя три части. 

В первой автор рассказывает о первом наставнике Ушинского, директоре Новго-

род-Северской гимназии И. Ф. Тимковском и предшественнике Константина 

Дмитриевича по Гатчинскому сиротскому институту Е. О. Гугеле. Вторая часть 

– это соратники Ушинского: Л. Н. Модзалевский, Д. Д. Семенов, В. И. Водово-

зов, М. И. и В. И. Семевские, С. А. и К. Я. Люгебили, М. И. Косинский. Каждому 

из этих замечательных педагогов посвящен отдельный раздел книги. Наконец, в 

третьей части автор сосредоточивается на анализе деятельности тех, кого он счи-

тает последователями великого русского педагога. Среди них его ученица             

Е. Н. Цевловская (Водовозова), биограф М. Л. Песковский, национальные про-

светители Я. С. Гогебашвили, И. Алтынсарин, И. Я. Яковлев, вятский учитель        

Н. Н. Блинов и др.  

Интерес представляют приложения. Они посвящены раскрытию таких во-

просов, как история Гатчинского сиротского института, рассказывают о потом-

ках М. И. Косинского; приводятся биографии Л. С. Таганцевой, Т. Л. Рудыков-
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ской. В. В. Григорьева, Н. И. Ильминского и других примечательных историче-

ских личностей, оставивших заметный след в истории российского образования. 

М. Л. Песковский представлен также и как родственник семьи Ульяновых.    

Книги представляют собой одиннадцатый и двенадцатый тома собрания 

историко-педагогических монографий В. Б. Помелова, вышедших в издательстве 

Вятского государственного университета в 2018–2021 гг. Важно отметить, что 

все 12 томов представляют собой оригинальные, ранее не публиковавшиеся мо-

нографии. Новые книги, как и ранее изданные тома, прекрасно иллюстрированы, 

причем некоторые фотографии впервые публикуются в научной печати. Все 

тома серии оформлены в едином стиле.  
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ИНФОРМАЦИЯ  

ДЛЯ АВТОРОВ 
 

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ АВТОРОВ К ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ 
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ИЗ ИСТОРИИ СИСТЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Система среднего профессионального образования прошла 

сложный путь своего развития. В статье рассматривается история профессио-

нальных учебных заведений нашей страны. Петр I и его сподвижники предпри-

няли попытку направить страну по европейскому пути развития посредством ре-

форм, включая реформы воспитания и образования. Созданные профессиональ-

ные школы должны были дать обучающимся профессиональные знания и уме-

ния для формирования в стране нового класса квалифицированных рабочих. 

Дальнейшие преобразования, проведенные государством в профессио-

нальном образовании, содействовали развитию реального образования. Посте-

пенно формируется ступенчатая система профессионального образования, спо-

собствующая выделению среднего профессионального образования в качестве 

самостоятельного уровня в конце ХIХ века. 

В середине ХХ века среднее профессиональное образование переживает 

подъем, становясь одним из массовых направлений профессионального образо-

вания. 

Систему среднего профессионального образования затронули существен-

ные изменения конца ХХ века. Появились новые профессии. Регионализация си-

стемы ориентирована на рынок труда и запросы экономики региона.  

Сегодня среднее профессиональное образование является мощным факто-

ром повышения образовательного и культурно-технического уровня молодежи. 

Оно не только обеспечивает получение специальности, но и создает условия для 

дальнейшего продвижения личности в образовательной системе. 

Ключевые слова: народное образование, училища, реформы, история, 

среднее профессиональное образование, профессиональная педагогика, специа-

лист среднего звена. 
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T. М. Shcheglova 

  

FROM THE HISTORY OF THE DOMESTIC SYSTEM  

OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 

 

Abstract. The system of secondary vocational education has passed a difficult 

way of its development. The paper examines the history of vocational educational in-

stitutions of this country. Peter the Great and his associates attempted to guide the 

country along the European path of development through reforms, including reforms 

of upbringing and education. The established vocational schools were supposed to give 

students professional knowledge and skills to form a new class of skilled workers in 

the country. 

Further transformations carried out by the state in vocational education contrib-

uted to the development of real education. Gradually, a step system of vocational edu-

cation was formed. This fact contributed to the allocation of secondary vocational ed-

ucation as an independent level of education at the end of the 19th century. 

In the middle of the 20th century secondary vocational education experienced an 

upsurge and began to become one of the mass directions of vocational education. 

The system of secondary vocational education was affected by significant 

changes at the end of the 20th century. New professions appeared. The regionalization 

of the system was focused on the labor market and the needs of the region's economy. 

Secondary vocational education is a powerful factor in improving the educa-

tional, cultural and technical level of young people today. It does not only ensure the 

acquisition of a specialty, but also creates conditions for further advancement of the 

individual in the educational system. 

Keywords: public education, schools, reforms, history, secondary vocational 

education, professional pedagogy, mid-level specialist. 

 

Введение. Профессиональному образованию в России исполнилось 320 

лет. Оно прошло свой путь от первой школы математических и навигационных 

наук, горнозаводских школ на Урале, школ фабрично-заводского обучения 

(ФЗО), профтех-школ, ремесленных училищ, профессионально-технических 

училищ (ПТУ), средних профтехучилищ (СПТУ) к непрерывному профессио-

нальному образованию: техникум/колледж – вуз – аспирантура. 

Текст статьи……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 


