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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена объективной необходимостью 
обобщения магистральных тенденций научных исследований, сложившихся ранее, с 
межпоколенческой трансляцией и развитием современных научных школ факультета 
психолого-педагогического и специального образования Саратовского государственно-
го университета имени Н.  Г.  Чернышевского, которому в ноябре 2023 года исполняется 
45 лет. Цель: обобщение опыта становления и развития научных школ факультета психо-
лого-педагогического и специального образования Саратовского государственного уни-
верситета имени Н. Г. Чернышевского в диахроническом аспекте. Методы (инструменты): 
ретроспективный и сопоставительный анализ данных научно-библиографических источ-
ников. Результаты. Современная психологическая школа представлена через призму на-
учных интересов профессора И. В. Страхова, педагогическая – академика Н. Ф. Познанско-
го, дефектологическая – основоположника российской тифлопедагогики А.  А.  Крогиуса. 
В ретроспективном и перспективном аспектах проанализированы работы В. И. Балаевой, 
К. Ф. Седова, Г. К. Париновой, Е. А. Александровой, Р. М. Шамионова, М. В. Григорьевой, 
Ю. В. Селивановой и методистов факультета. Впервые предпринята попытка обозначить 
истоки формирования методической школы факультета. В контексте существовавшей се-
рии «Пед институт школе» представлен опыт участия преподавателей факультета разных 
лет в создании федеральных и региональных учебников для школы и рабочих тетрадей 
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для учеников. Систематизирован круг современных научно-методических интересов преподавателей факультета – грантовые проекты, 
инициативные кафедральные темы НИР, повестка диссертационных советов. Выстроен научно-исследовательский кластер факультета: 
обозначены имеющиеся лаборатории, центры, оборудование для сбора эмпирических данных. Заключение. Обобщен опыт становле-
ния и развития научно-методических школ факультета. Выявлены традиционные темы исследований, характерные для всех этапов 
диахронического развития и трансформировавшиеся и / или вновь возникшие под воздействием общественного запроса современно-
го мира и актуальной социокультурной ситуации.
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Abstract. The relevance of the study is due to the objective necessity to generalize the main trends of scientifi c research that have been developed 
earlier with the intergenerational communication and development of modern scientifi c schools of the Faculty of Psychological, Pedagogical and 
Special Needs Education of the Saratov State University, which is celebrating its 45th anniversary in November 2023. The purpose of the study is 
to generalize the experience of formation and development of scientifi c schools of the Faculty of Psychological, Pedagogical and Special Needs 
Education of Saratov State University from the diachronic perspective. Methods (tools): retrospective and comparative analysis of the data from 
scientifi c and bibliographic sources. Results. The contemporary psychological school is presented through the prism of the scientifi c interests of 
Professor I. V. Strakhov, the pedagogical one is represented through the works of academician N. F. Posnansky, the defectological school is ana-
lyzed through the works of the founder of Russian typhlopedagogics (methods of teaching the blind) A. A. Krogius. The study analyzes the works 
of V. I. Balayeva, K. F. Sedov, G. K. Parinova, E. A. Alexandrova, R. M. Shamionov, M. V. Grigorieva, Yu. V. Selivanova and other methodologists in 
a retrospective and perspective aspects. For the fi rst time, an attempt has been made to outline the origins of the methodological school of the 
faculty. The study also presents the experience of several generations of the faculty teachers connected with their participation in the creation 
of federal and regional textbooks for schools and workbooks for students, which was predetermined by the series of publications “Pedagogical 
Institute for the School”. The range of modern scientifi c and methodological interests of the faculty stuff  is systematized: grant projects, initia-
tive research topics of the faculty chairs, the agenda of the dissertation boards. Moreover, the study presents the faculty research cluster: it has 
specifi ed the existing laboratories, centers, and equipment for collecting empirical data. Conclusion. The study has summarized the experience 
of the formation and development of scientifi c and methodological schools of the faculty. It has identifi ed traditional research issues that are 
characteristic of all the stages of diachronic development and the transformed research topics and/or the issues that re-emerged under the 
infl uence of the public demand of the modern world and the current socio-cultural situation.
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45-летию факультета посвящается

Введение

2023 год объявлен Президентом РФ Годом 
педагога и наставника. В этом году отмечаются 
памятные даты многих известных педагогов: 
200 лет со дня рождения К. Д. Ушинского, 
135 лет со дня рождения А. С. Макаренко, 
195 лет со дня рождения Л. Н. Толстого, 105 лет 
со дня рождения В. А. Сухомлинского. Факуль-
тету психолого-педагогического и специального 
образования, становление и развитие которого 
связано с преобразованием Педагогического 
института имени К. А. Федина и Саратовского 
государственного университета имени Н. Г. Чер-
нышевского, в этом году исполняется 45 лет. 
По меркам истории 45 лет ‒ это самое начало! 
Однако на протяжении исторического пути раз-
вития факультета начиная с истоков и завершая 
современным состоянием накопилось множество 
фактов, требующих рефлексивного осмысления, 
сравнительного анализа и интерпретации.

Как писал Л. С. Выготский, «для всякой 
науки раньше или позже наступает момент, 
когда она должна осознать себя самое как целое, 
осмыслить свои методы и перенести внимание с 
фактов и явлений на те понятия, которыми она 
пользуется» [1, с. 310]. В рамках данной статьи 
попробуем методологически осмыслить развитие 
факультета через становление и трансформацию 
научно-методических школ в их диахроническом 
аспекте.

Определим основные категориальные поня-
тия, важные для нашего ракурса, ‒ научная шко-
ла и диахрония. Существующее еще со времен 
Платона и Аристотеля понятие научной школы 
как формы процесса познания и воспроизводства 
нового знания, подготовки научных кадров и ста-
новления ученых, инструмента организации пре-
емственности между научными поколениями, 
передачи ценностей, стиля и культуры научного 
мышления является исторически сложившимся 
и закрепленным в работах междисциплинарного 
характера. Среди признаков научной школы для 
нас, вслед за А. А. Андроновым, Н. И. Родным, 
В. Б. Гасиловым, А. П. Огурцовым, Б. М. Кед-
ровым, определяющими являются не только 
накопление и систематизация знания, но и его 
трансляция в фундаментальных исследовани-
ях, наличие лидера и учеников, коллективная 
когнитивная структура, интеграция науки и об-
разования, организация самой науки. Диахрония 
как феномен и понятие позволяет обозначить 
становление факультета как целостного струк-
турного подразделения в хронотопе высшего 

профессионального образования, а метод диа-
хронического анализа ‒ установить сущностно-
временные этапы в научной повестке. 

Цель: обобщение опыта становления и 
развития научных школ факультета психолого-
педагогического и специального образования 
Саратовского государственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского в диахроническом 
аспекте.

Психологическая школа 

Психологическая школа факультета сло-
жилась в результате длительной эволюции на 
протяжении всего ХХ и начала XXI века. Она 
исходит из деятельности ученых-психологов, 
которые создавали целые направления исследо-
ваний. Всем поколениям психологов известны 
имена С. Л. Франка, В. С. Мерлина, Н. В. Кро-
гиуса, И. В. Страхова, заложивших фундамент 
российской психологии. Вместе с тем длительное 
время психологическая наука в Саратове ассо-
циировалась с именем выдающегося психолога, 
доктора психологических наук, профессора 
И. В. Страхова (1905‒1985). Он инициировал ряд 
направлений исследований, к которым примкну-
ли не только саратовские психологи, но и иссле-
дователи из разных уголков страны. Это прежде 
всего психология литературного творчества [2], 
психология внимания [3], психология темпе-
рамента [4] и характера [5], вопросы детской и 
педагогической психологии [6], а также вопросы 
социальной психологии, в частности общения 
как ее центральной категории. Получили раз-
витие и другие области психологии. На про-
тяжении длительного времени большая группа 
ученых, среди которых были и прямые ученики 
И. В. Страхова, под руководством которого было 
защищено 20 кандидатских диссертаций, и его 
сын В. И. Страхов, проводила масштабные ис-
следования, опубликованные как в Саратове, так 
и в других городах России. Благодаря усилиям 
В. И. Страхова были продолжены все направ-
ления исследований, заложенные его отцом, и 
организована ежегодная международная научная 
конференция «Страховские чтения», которая в 
юбилейный год пройдет уже в 31-й раз. 

Традиции научного творчества, заложенные 
основателями психологической школы факуль-
тета и университета, поддерживаются и нынеш-
ним поколением исследователей. На протяжении 
длительного времени идет разработка систем-
но-диахронического подхода к исследованию 
социализации и адаптации личности (Р. М. Ша-
мионов, М. В. Григорьева). В соответствии с его 
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положениями объект научного исследования 
необходимо рассматривать не только как систем-
ный и включенный в систему более высокого 
уровня, но как иерархический и динамичный, 
элементы которого характеризуются диахрони-
ей, т. е. разнонаправленными изменениями [7]. 
Это позволяет раскрыть сложные механизмы 
функционирования психологических явлений, 
их внутреннюю структуру и изменчивость под 
влиянием внешних условий. 

Продолжается исследование феноменов 
внимания – коллективного, интеллектуального, 
самонаправленного и т. д. Благодаря длительно-
му сосредоточению профессора В. И. Страхова и 
его непосредственных учеников на данной проб-
лематике был сделан значительный вклад в ис-
следование этого явления не только с общепсихо-
логических, но и с социально-психологических 
позиций [8] ‒ разрабатывается проблематика 
развития внимания к педагогическому обще-
нию, изучаются особенности коллективного 
сосредоточения. 

На протяжении длительного времени в цент-
ре исследовательского внимания находится из-
учение проблемы субъективного благополучия 
личности. В исследованиях этого явления авторы 
придерживаются комплексного и системно-диа-
хронического подходов. Так, субъективное бла-
гополучие рассматривается как иерархическая 
система, изменение элементов которой харак-
теризуется внутренней и межуровневой диа-
хронией, благодаря чему меняются основания и 
характер субъективного благополучия на разных 
возрастных этапах [9]. Эта линия исследований 
поддерживается в работах авторов, изучающих 
ценностные факторы и характер субъектной 
регуляции субъективного благополучия [10] как 
критерий и результат адаптации [11], этнические 
особенности переживания благополучия [12] и 
многое другое.

Еще одно направление исследований свя-
зано с вопросами академической адаптации 
субъекта на разных ступенях образования. Объ-
единенной группой исследователей проведен 
ряд исследований, направленных на разработку 
оригинального методического инструмента [13], 
изучение психологических и социально-психо-
логических факторов академической адаптации, 
которая понимается как процесс и результат 
приспособления обучающегося к образователь-
ной среде включая систему межличностных от-
ношений в образовании, учебную деятельность 
и образовательное пространство, характеризу-
ющее переживание динамического равновесия 
личности и образовательной среды. 

Особое внимание было уделено проблеме 
академической адаптации студентов высших 
учебных заведений с хроническими заболевания-
ми [14] и школьников с ограниченными возмож-
ностями здоровья, благодаря чему установлены 
весьма важные характеристики этого процесса, 
такие как виды адаптации школьников с ОВЗ, 
трудности адаптации, касающиеся в первую оче-
редь ее личностного, эмоционально-оценочного 
и психофизиологического компонентов. Анализ 
роли рефлексии в адаптационном процессе поз-
волил установить, что когнитивные механизмы 
мысленного повтора и эмоционально положи-
тельного подкрепления, сочетание динамики и 
достаточной для осознания и создания мотива-
ции стабильности и четкости рефлексивных об-
разов способствуют социально-психологической 
адаптированности студентов [15]. 

Не прерывается исследовательская линия 
изучения темперамента. Проанализирована 
роль психодинамических свойств в пережива-
нии субъективного благополучия личности, в 
приверженности разным формам социальной 
активности и ряда других. Показано, что такие 
психодинамические свойства, как эргичность, 
социальная эргичность, темп, социальный 
темп, способствуют, а эмоциональность и со-
циальная эмоциональность не способствуют 
достижению общей удовлетворенности жизнью. 
Наиболее влиятельными предикторами для 
общей удовлетворенности жизнью являются по-
ложительные предикторы – темп и эргичность, 
отрицательный предиктор – эмоциональность 
[9]. Установлен более значительный вклад тем-
перамента в реальную активность, нежели в 
виртуальную и, соответственно, меньшая «за-
тратность» последней [16].

Важным направлением исследований оста-
ется изучение взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса, берущее свое начало в 
исследованиях педагогического такта И. В. Стра-
хова и его коллег. Так, анализируются психоло-
гические эффекты совместной образовательной 
деятельности дошкольников [17], особенности 
взаимодействия участников образовательного 
процесса в условиях реализации новых подходов 
в системе образования [18], дистанция в струк-
туре взаимоотношений субъектов [19], особен-
ности психологического климата во взаимосвязи 
с конфликтоустойчивостью в ученических груп-
пах подростков [20], специфика и опосредован-
ность научной и педагогической деятельностью 
сотрудников университетской кафедры [21].

Исследование студенчества также занимало 
и занимает значительное место в научных рабо-
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тах психологов факультета. На протяжении по-
следних 10 лет идет серьезная работа по изучению 
социальной активности молодежи. Опубликова-
ны более 100 научных статей, 2 монографии. Эти 
исследования охватывают множество проблем 
активности – от ее мотивации, просоциальности 
и радикализации [22] и до ведущей в студен-
ческом возрасте образовательно-развивающей 
активностью и ее субъектно-деятельностными 
детерминантами [23].

В результате обобщения многочисленных 
эмпирических данных разработана модель 
социальной активности молодежи, в которой 
предложен новый подход к анализу социальной 
активности с позиции ее функционирования 
под действием разноуровневых детерминант и 
ее эффектов на уровне ценностной позиции и 
просоциальности поведения [24]. 

Целый блок исследований связан с анали-
зом структуры индивидуальности, в частности 
изучается взаимосвязь когнитивных характе-
ристик личности и дезадаптивных поведенче-
ских установок, а также вопросы когнитивной 
пластичности в структуре индивидуальности 
студентов [25] и многое другое. 

Исследования психологов факультета под-
держаны грантами программы «Университеты 
России» (2005‒2006), грантом Президента РФ 
для молодых ученых (2005‒2006), грантами Ми-
нистерства образования РФ (2012), Российского 
научного фонда (РНФ) (2018‒2022), Российского 
фонда фундаментальных исследований (РФФИ) 
(2008, 2012‒2015, 2018‒2020), Министерства 
науки и высшего образования РФ в рамках тем-
плана СГУ (2020‒2022) и др.

С 2008 года на факультете издается серия 
«Акмеология образования. Психология разви-
тия» журнала «Известия Саратовского универ-
ситета», который включен в список журналов, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для 
публикации научных трудов, и отнесен к пер-
вой категории. На его страницах обсуждаются 
результаты исследований в области психологии 
и педагогики. Авторы журнала – многочислен-
ные исследователи из разных научных центров 
России и зарубежья. 

Для реализации эмпирических исследова-
ний, а также обеспечения условий для практи-
ческой работы студентов на факультете созданы 
два научно-образовательных подразделения. 
Это лаборатория прикладной психологии об-
разования (рук. доцент М. А. Кленова) и центр 
психолого-педагогической поддержки субъектов 
образовательного процесса «Диалог» (рук. до-
цент Т. В. Хуторянская). 

Педагогическая школа

Начало научным исследованиям в области 
педагогики ровно сто лет назад (по неуточнен-
ным данным) положил основатель кафедры мето-
дологии образования академик Н. Ф. Познанский 
(1988‒1952). В своих научных трудах он осветил 
не только этнографические аспекты, но и идеи 
кинообразования, переживающие сегодня воз-
рождение в связи с их актуальностью. Рекомен-
дации и методика использования кинофильмов 
на занятиях, интегрирующих литературу и кино, 
изложены им в книге «Школьное кино» (1929) 
[26]. Заметим, что термин «кинообразование» 
введен в педагогику в середине 1950-х годов и 
в настоящее время активно разрабатывается, 
видоизменившись в понятия «кинопедагогика» 
и «медиаобразование». 

В советский период интерес к работам 
Н. Ф. Познанского несколько снизился. Научные 
изыскания проводились под руководством про-
фессора М. С. Кобзева, преподаватели развивали 
идеи коммунистического воспитания и дидакти-
ческие аспекты фронтальных методов обучения. 

С середины 1990-х годов исследовательские 
интересы сотрудников органично разделились 
на три научных направления. Одно из них за-
трагивало дидактические проблемы интеграции 
содержания педагогического образования и 
представлено научными исследованиями, посвя-
щенными формированию готовности будущих 
учителей к развитию познавательного интереса 
у школьников (В. Н. Саяпин), опыта творческой 
педагогической деятельности у студентов пед-
вуза (Т. Н. Черняева), интеграции предметно-
содержательной информации педагогических 
дисциплин на модульной основе (И. В. Кошки-
на), подготовке будущего педагога к полихудо-
жественному дидактическому проектированию 
(Л. В. Горина), организации групповой учебной 
деятельности в процессе профессиональной под-
готовки (Е. А. Максимова).

Классическая дидактика, интерпретиро-
ванная на основе современных методологиче-
ских подходов, до сих привлекает внимание 
аспирантов и соискателей кафедры. Не остался 
без научного анализа процесс стандартизации 
образования в России и за рубежом, послужив-
ший предметом исследования Е. В.  Разумовой 
(2009). Ю. В. Бауровой была выполнена работа 
на тему «Интенсификация учебного процесса в 
начальной школе на основе гендерного подхода 
(на примере преподавания иностранного языка)» 
(2013), Е. Г. Марчук решена научная проблема 
формирования интеллектуальной компетент-
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ности старшеклассников в образовательном 
процессе (2013), А. С. Русиной – формирования 
электоральной грамотности у обучающихся в об-
разовательных организациях (2020). Как видим, 
со временем акцент в исследованиях все более 
смещается на педагогическое сопровождение 
обу чающихся в процессе развития их личности, 
что впоследствии привело к формированию 
научной школы кафедры. Масштабным исследо-
ванием в данном направлении стала докторская 
диссертация Е. А. Максимовой, в которой была 
разработана концепция развития профессиональ-
ного образования в России при смене научно-
технологических укладов (2021).

Цифровизация образовательного процесса 
способствовала тому, что в диссертациях стали 
рассматриваться цифровые средства обучения 
(работы О. А. Козловой, М. Р. А. Аттиа). 

Другое направление, более обширное, по-
священо изучению продуктивного подхода к 
организации образовательного процесса, теории 
проектного образования. Это было связано с 
активным научным сотрудничеством с лабора-
торией культурологии образования Института 
педагогических инноваций РАО (рук. Н. Б. Кры-
лова, Москва), в рамках которого при кафедре в 
2004 г. была создана лаборатория продуктивного 
образования. Научная деятельность сотрудников 
кафедры в рамках деятельности лаборатории 
заключалась в изучении и пропаганде теории и 
практики продуктивного образования. Сотруд-
никами, аспирантами и соискателями кафедры 
были защищены кандидатские диссертации, 
посвященные продуктивному подходу к орга-
низации педагогической деятельности в школах 
и учреждениях дополнительного образования. 
В частности, М. Н. Бурмистровой в контексте 
продуктивного подхода была проанализирована 
проблема организации продуктивной педаго-
гической практики в профессиональной подго-
товке будущего учителя в педагогическом вузе 
(2004). Сочетание идей классической дидактики 
и продуктивного подхода нашло отражение в 
исследовании Е. В. Губановой на тему «Про-
дуктивный подход в обучении школьников 
решению нестандартных задач» (2004). В контек-
сте дополнительного образования рассмотрела 
продуктивный подход Л. М. Митрофанова, 
представив результаты своего исследования 
в диссертации на тему «Продуктивный под-
ход к дополнительному образованию» (2006). 
Переход к влиянию проектной деятельности на 
процессы социализации старшеклассников про-
слеживается в научных трудах О. А. Козловой 
(2007), проблема формирования ценностного 

отношения к природе у младших школьников на 
основе проектной деятельности ‒ в диссертации 
О. А. Федоровой (2014), проблема организации 
проектной деятельности школьников ‒ в работах 
О. А. Козловой и Н. П. Лукашенко (2016).

Поскольку концепция продуктивного обра-
зования тесно связана с изучением образователь-
ного пространства, в работах представителей 
этого направления исследований все чаще стали 
звучать термины «образовательная среда» и «об-
разовательное пространство», что впоследствии 
отразилось в названии ключевого научного со-
бытия педагогического сообщества ‒ форума 
«Гуманизация образовательного пространства».

Но это были первые попытки осознать сре-
довой подход, методологически сочетающийся с 
продуктивным. Так, развитие этой идеи мы ви-
дим в диссертационном исследовании «Развитие 
образовательного пространства внешкольных 
учреждений» И. Е. Иванцовой (2006). В те годы 
было опубликовано 12 выпусков альманаха 
«Продуктивное образование», представляющих 
собой, по сути, хрестоматию идеи проектного 
метода воспитания и обучения, а также мето-
дологии продуктивного подхода. Материалы 
полностью размещены в свободном доступе на 
сайте кафедры методологии образования (https://
www.sgu.ru/structure/fppiso/methobr). 

Методологическое обобщение данное на-
правление исследований получило в докторской 
диссертации профессора Г. К. Париновой. Ее 
научные интересы позволили разработать про-
дуктивно-обобщающий подход к совершенство-
ванию педагогического образования [27]. Благо-
даря Галине Константиновне, под руководством 
которой было защищено 46 кандидатских дис-
сертационных исследований, на кафедре начала 
складываться научная школа продуктивного 
образования, причем не только теоретическая, 
но и нашедшая практическое воплощение в об-
разовательных организациях.

Научно-методическое сотрудничество, за-
родившееся 20 лет назад, до сих пор объединяет 
представителей Дворца творчества детей и моло-
дежи имени О. П. Табакова г. Саратова, Вольско-
го педагогического колледжа им. Ф. Панферова, 
лицея-интерната при Саратовском государствен-
ном университете генетики, биотехнологии и 
инженерии имени Н. И. Вавилова, МОУ «СОШ 
№ 43» г. Саратова, лицея прикладных наук. Оста-
ются востребованными такие образовательные 
проекты, как международная конференция «От 
школьного проекта – к профессиональной карье-
ре» (с 2004) и областной конкурс студенческих 
проектов «Навстречу профессии» (с 2006). 
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Третьим направлением исследований кафед-
ры, берущим начало в научной школе О. С. Газ-
мана, явилось изучение теории педагогической 
поддержки, что в результате привело к становле-
нию современного направления научных изыс-
каний сотрудников, аспирантов и магистрантов 
кафедры методологии образования – педагоги-
ческому сопровождению развития личности в 
образовательном пространстве.

В основу серии диссертационных исследова-
ний, посвященных формированию педагогиче-
ских условий для эффективного межличностного 
взаимодействия субьектов образовательного 
процесса, положен принцип их диалогического 
взаимодействия. Начиная с трудов Н. Н. Сая-
пиной об организации учебного диалога в об-
разовательном процессе (2000) этот принцип 
был изучен и представлен в работах Г. В. Буку-
шевой, предложившей формировать у старших 
школьников художественную культуру на основе 
национально-регионального компонента содер-
жания образования (2007), В. Н. Жилиной, посвя-
щенных совершенствованию педагогического 
мастерства с использованием учебного диалога 
(2007), А. С. Никулиной, изучавшей процесс 
формирования коммуникативной компетент-
ности обучающихся в процессе проектирования 
и реализации индивидуальной образовательной 
траектории (2020), частично затронут А. Н. Пи-
саренко, писавшей о формировании профес-
сиональной межкультурной компетентности 
студентов (2011), представлен в диссертации 
Т. Ю. Фадеевой на тему «Формирование педаго-
гической толерантности будущих специалистов 
сферы образования» (2012).

Следует выделить в особую группу научные 
изыскания, основанные на принципах уважения 
к процессам саморазвития личности и педаго-
гической поддержке, созвучные современной 
концепции развития личностного потенциала 
человека в образовании. Так, содержание по-
нятия «личностный образец» и его место в тер-
минологическом аппарате педагогики изучены 
В. С. Логиновой (2009). 

Начиная с кандидатского исследования про-
фессора Е. А. Александровой о педагогической 
поддержке старшеклассников в процессе их 
культурного самоопределения (1997) на кафедре 
защищается ряд работ в данном направлении. 
Это диссертации Е. А. Никитиной «Самореа-
лизация школьника в учении (теория и прак-
тика)» (2002), Г. А. Клименко «Формирование 
готовности студентов педагогического вуза к 
профессиональному самосовершенствованию» 
(2009), В. В. Даньшиной «Формирование лич-

ностного смысла педагогической деятельности у 
студентов педвуза в процессе профессиональной 
подготовки» (2009). 

После защиты Е. А. Александровой в 2006 г. 
докторской диссертации на тему «Педагогиче-
ское сопровождение старшеклассников в про-
цессе разработки и реализации индивидуальных 
образовательных траекторий» аспиранты и 
соискатели проводят научные исследования, в 
которых решается вопрос о соотношении поня-
тий «педагогическая поддержка» и «педагогиче-
ское сопровождение», их тактике, эффективных 
формах и методах. Это диссертационные ис-
следования С. В. Кузьминой «Педагогическое 
сопровождение музыкально-творческой само-
реализации подростков» (2009), П. Е. Герасимова 
«Стимулирование позитивного самоотношения 
подростков в досуговой деятельности» (2015). 
Относительно последней работы следует от-
метить, что данное научное исследование вы-
полнено на материале игры «Клуб веселых и 
находчивых» и является одним из немногих, по-
священных научному подходу к этому формату 
игровой деятельности детей и молодежи. Разные 
аспекты саморазвития личности рассмотрены в 
работах К. С. Кузнецовой («Педагогическое со-
провождение младших школьников в процессе 
формирования эмоционального интеллекта», 
2012), И. В. Таньчевой («Педагогическое сопро-
вождение становления субъектной позиции под-
ростка», 2013), С. О. Кожакиной («Формирование 
социальной успешности подростков», 2014), 
А. Г. Носова («Педагогическое сопровождение 
становления здорового образа жизни у обучаю-
щихся», 2014), Е. А. Косаревой («Педагогическое 
сопровождение повышения уровня самооргани-
зации студентов», 2022).

С течением времени в научных трудах стал 
прослеживать интерес к вопросу о персоналиях и 
сути субъектов поддерживающей деятельности ‒ 
тьютора (Е. А. Андреева «Сравнительный анализ 
тьюторства (на примере Англии, Германии, ОАЭ 
и России», 2012), куратора студенческих групп 
(Е. А. Богачева «Педагогическое обеспечение 
повышения качества жизни студентов вузов», 
2013). Аспирант кафедры Д. А. Логинов создал 
и долгое время (2011‒2019) руководил ассоциа-
цией тьюторов Саратовской области в составе 
Межрегиональной тьюторской ассоциации под 
руководством профессора Т. М. Ковалевой. 

Многие из этих исследований нашли свое 
отражение в востребованных в научно-педаго-
гическом сообществе России монографиях. Так, 
например, на монографию Е. А. Александровой 
и Е. А. Андреевой «Модернизация классической 
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модели тьюторства в России, странах Евро-
пейского союза и Ближнего Востока (2013) на 
период подготовки публикации к печати было 
зафиксировано 78 ссылок в научной электронной 
библиотеке e-library.

Что касается научных и научно-методиче-
ских проектов, то результаты научных иссле-
дований способствовали тому, что сотрудники 
кафедры явились инициаторами, организа-
торами и исполнителями таких знаменитых 
сегодня в Саратовской области и далеко за ее 
пределами педагогических проектов, как «Шаг 
в профессию» [28] и «Неделя педагогического 
образования [29]. 

В декабре 2017 г. было документально за-
фиксировано, что на кафедре методологии обра-
зования сформировалось направление научных 
исследований по проблеме педагогического 
сопровождения развития личности в образова-
тельном пространстве (научный руководитель 
Е. А. Александрова) [30]. Анализ педагогической 
практики и социального запроса привел сотруд-
ников кафедры к необходимости уточнить цель 
научно-исследовательской работы и утвердить 
ее следующую формулировку: «Трансформация 
воспитательной системы в образовательном про-
странстве» (2021 – по настоящее время). 

Научная деятельность сотрудников кафед-
ры была поддержана грантами Российского гу-
манитарного научного фонда (РГНФ) и РФФИ, 
результаты исследований отражены в моно-
графиях и научных статьях, опубликованных 
в рецензируемых журналах. Более 250 работ, 
посвященных вопросам становления воспита-
тельных систем, работе классного руководителя, 
тьютора, индивидуальным образовательным 
траекториям, известны д алеко за пределами 
Саратовской области. Книги и статьи сотруд-
ников кафедры печатаются в таких известных 
центральных издательствах, как «Народное 
образование», «Первое сентября», «Сентябрь» и 
др. На основании этих научных трудов опубли-
кованы методические и учебно-методические 
пособия. С подробным перечнем публикаций 
можно ознакомиться на сайте кафедры, на лич-
ных страницах преподавателей (https://www.sgu.
ru/structure/fppiso/methobr). 

Члены кафедры активно участвуют в изда-
тельской деятельности, являясь заместителями 
главных редакторов (профессор Е. А. Александ-
рова) и членами редакционных коллегий (про-
фессор Е. А. Александрова, доцент О. А. Коз-
лова, доцент Н. Н. Саяпина) многих известных 
научных и научно-методических изданий. Все 
сотрудники кафедры входят в состав редакцион-

ной коллегии научного сборника «Гуманизация 
образовательного пространства».

Сотрудниками кафедры методологии об-
разования ко времени написания статьи были 
подготовлены к защите более 100 кандидатов и 
1 доктор педагогических наук. 

Результатом проявления сотрудниками 
кафедры активной научно-методической по-
зиции стало назначение заведующей кафедрой 
профессора Е. А. Александровой членом Коор-
динационного совета психологической службы 
в системе образования Саратовской области 
(2020); членом научного совета по проблемам 
воспитания подрастаю щего поколения при Отде-
лении философии образования и теоретической 
педагогики РАО (2020), членом всероссийской 
рабочей группы по обеспечению разработки и 
внедрения рабочих программ воспитания обуча-
ющихся в образовательных и профессиональных 
образовательных организациях (2021).

Впервые проведенная 26 апреля 2006 г. 
международная конференция «Проблемы реали-
зации принципов продуктивного обучения в про-
фессиональном и допрофессиональном образо-
вании» стала традиционной, преобразовавшись 
в 2016 г. в масштабный международный форум 
«Гуманизация образовательного пространства».

Дефектологическая школа

Говоря об истории становления отечественной 
дефектологии, в том числе и саратовской, нельзя 
не назвать имя основоположника российской 
тифлопсихологии Августа Адольфовича Крогиуса 
(1871‒1933), который с 1919 по 1932 г. преподавал 
философию и психологию в Саратовском государ-
ственном университете, а также заведовал кафед-
рой педагогики в Немецком пединституте [31].

Кафедра дефектологии, созданная в сентяб-
ре 1990 г., на тот момент была единственной на 
открытом в том же году одноименном (дефекто-
логическом) факультете. Первым заведующим 
кафедрой стала кандидат педагогических наук, 
доцент Валерия Ивановна Балаева (1931‒2022) ‒
почетный работник высшего профессионально-
го образования, автор 90 работ, посвященных 
актуальным вопросам общей и коррекционной 
педагогики и логопедии. Ей принадлежит одна 
из первых в стране диссертаций, посвященных 
коррекции речи, – «Логопедическое изучение 
старших дошкольников, имеющих задержку ре-
чевого развития, и подготовка их к школе (по ме-
тодике модельного обучения)» (1968), ‒ которая 
стала классикой отечественной логопедической 
науки и практики.

Т. Г. Фирсова и др. Научные школы СГУ имени Н. Г. Чернышевского
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У истоков становления кафедры и научной 
школы стояли доктор психологических наук, 
профессор-консультант И. В. Страхов, доценты 
З. С. Патралова, Е. З. Безрукова, А. А. Зайченко, 
О. А. Рагимова, К. Ф. Седов, старшие преподава-
тели Е. М. Лысенко, Л. В. Шипова, В. Г. Печер-
ский, Н. В. Зайцева, также впоследствии ставшие 
доцентами, и др. 

Главной задачей кафедры дефектологии 
на этапе ее становления являлось уточнение 
концептуальных подходов к развитию дефек-
тологического образования на основе изучения 
ведущих тенденций мирового образователь-
ного пространства, концепций высшего про-
фессионального образования и потребностей 
Поволжского региона в квалифицированных 
дефектологических кадрах.

Знаменательным событием стала публика-
ция учебного пособия К. Ф. Седова (в соавторстве 
с И. Н. Гореловым) «Основы психолингвистики» 
(М., 1997, 1998, 2001), работы В. И. Балаевой 
«Методика обучения детей с задержкой речевого 
развития по языковым моделям» в «Хрестоматии 
по логопедии» (М., 1998) и др. Вокруг научной 
школы активно растет число учеников, проходит 
успешная защита кандидатских диссертаций 
В. Г. Печерским («Психолого-педагогическая 
профилактика и коррекция токсикоманического 
поведения умственно отсталых подростков», 
1998), Е. М. Лысенко («Дифференцированное 
обучение студентов в условиях личностно-
ориентированного образования: на материале 
дисцип лин психолого-педагогического цикла», 
1998), Ю. В. Селивановой («Отечественная со-
циология девиантного поведения: традиции и со-
временность», 1998), В. В. Строгановой («Форми-
рование навыков понимания текста у учащихся 
начальных классов школы для детей с тяжелыми 
нарушениями речи», 1998), Л. В. Шиповой («Фор-
мирование ориентировочной деятельности у 
умственно отсталых детей при решении нагляд-
но-действенных задач», 2001), Н. В. Зайцевой 
(«Развитие творческого потенциала учащихся 
школы-интерната: на материале занятий по 
флористике, 2001), Н. В. Павловой («Формиро-
вание функционально-семантической стороны 
качественной лексики младших школьников с 
нарушением интеллекта», 2002), Л. В. Мяснико-
вой («Развитие осязания у младших школьников 
с нарушениями зрения в процессе обучения» 
2005). Докторские диссертации защищены 
К. Ф. Седовым («Становление структуры устного 
дискурса как выражение эволюции языковой 
личности», 1999), Д. В. Зайцевым («Социальная 
интеграция детей с ограниченными возможно-

стями», 2004), В. Г. Печерским («Способности 
подростков и юношей с легкой умственной от-
сталостью к продуктивному межличностному 
взаимодействию, 2009).

На дефектологическом факультете остались 
преподавать многие его выпускники, успеш-
но защитившие кандидатские и докторские 
диссертации, ‒ доктор социологических наук, 
профессор Ю. В. Селиванова, доценты Е. А. Ге-
оргица, Е. Н. Горина, Е. С. Гринина, А. Г. Кол-
чина, М. Д. Коновалова, О. А. Константинова, 
О. В. Кощеева, А. В. Печерский, Т. Ф. Рудзинская, 
В. О. Скворцова, О. В. Соловьева, И. В. Темаева, 
О. В. Хмелькова, А. А. Шаров.

В своих диссертациях представители на-
учной школы разрабатывают вопросы органи-
зации речемыслительной деятельности млад-
ших школьников в личностно-развивающем 
обучении (Е. А. Георгица, 2004), профилактики 
конфликтов в межличностных отношениях 
подростков с интеллектуальным недоразвити-
ем (Е. С. Гринина, 2008), развития социально-
перцептивной компетентности подростков с 
нарушениями зрения (М. Д. Коновалова, 2005), 
реализации гендерного подхода к обучению 
школьников (О. А. Константинова, 2005), учета 
речежанрового аспекта становления коммуника-
тивной компетенции в онтогенезе (О. В. Кощеева, 
2012), интерсубъектной модели психолого-
педагогической профилактики наркомании в 
подростковой и юношеской среде (А. В. Печер-
ский, 2006), характеристик социально-психо-
логической дезадаптации подростков-бродяг 
(Т. Ф. Рудзинская, 2007), выделения социальных 
основ образовательных программ для детей с от-
клонениями в развитии (В. О. Скворцова, 2000), 
социальной адаптации детей-сирот к рыночным 
условиям современного российского общества 
(О. В. Соловьева, 2007).

Необходимо подчеркнуть, что география 
научной дефектологической школы достаточно 
широка, так как диссертации были подготов-
лены и защищены не только в Саратовском 
университете, но и в таких профильных науч-
ных и образовательных организациях, как ГНУ 
«Институт коррекционной педагогики РАО», 
Москва (В. Г. Печерский, Л. В. Мясникова, 
М. Д. Коновалова), ГОУ ВПО «Российский госу-
дарственный педагогический университет имени 
А. И. Герцена», Санкт-Петербург (Л. В. Шипова, 
Е. С. Гринина), Московский государствен-
ный открытый педагогический университет 
им. М. А. Шолохова (Н. В. Павлова). 

Если история развития научной школы 
дефектологии в Саратовском университете 
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начиналась с деятельности одной кафедры, 
то на современном этапе функционирования 
факультета насчитывается три кафедры, реали-
зующие подготовку бакалавров и магистров по 
направлению «Специальное (дефектологиче-
ское) образование». Это созданные в 2005 году 
кафедра коррекционной педагогики, с начала 
существования кафедры и по настоящее время 
возглавляемая доктором социологических наук, 
профессором Ю. В. Селивановой, кафедра лого-
педии и психолингвистики, которой руководит 
доктор филологических наук В. П. Крючков, и 
созданная в 2016 году базовая кафедра реаби-
литационных технологий на площадке ГАУ СО 
«Центр адаптации и реабилитации инвалидов» 
под руководством кандидата медицинских наук 
Е. С. Пяткиной. 

Научные интересы сотрудников кафедры 
коррекционной педагогики определены ини-
циативными кафедральными темами, такими 
как подготовка студентов-дефектологов к 
осуществлению коррекционно-педагогической 
деятельности в учреждениях общего, инклю-
зивного и специального образования, здраво-
охранения и социальной защиты (2016‒2021) 
[32–34] и научно-методическое обеспечение 
деятельности современного педагога-дефек-
толога (2022‒2026) [35].

Научная работа кафедры поддержана гран-
том РФФИ. В 2023 году был завершен проект 
20-013-00534А «Личностное самоопределе-
ние и адаптационная готовность студентов с 
ограниченными возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного образования» (научный 
руководитель Ю. В. Селиванова, исполнители 
Е. Б. Щетинина, М. Д. Коновалова, О. В. Хмель-
кова, А. А. Шаров), направленный на изучение 
соотношения содержательных и формально-ди-
намических характеристик личностного само-
определения и структурно-содержательных по-
казателей адаптационной готовности студентов 
с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного образования [36]. Автор-
ским коллективом была разработана методика 
изучения факторов и механизмов личностного 
самоопределения в условиях ограниченных ре-
сурсов жизнедеятельности, проведена процедура 
ее валидизации для научно-исследовательских 
целей, структурирована двухфакторная модель 
личностного самоопределения у студентов с ОВЗ 
в современных условиях жизнедеятельности 
социума [37], предложена модель психолого-
педагогического сопровождения адаптации 
студентов с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях инклюзивного образования, 

включающая целевой (проектировочный), ком-
муникативный, содержательно-организацион-
ный (условия, принципы, методы, технологии) и 
аналитико-результирующий (диагностический) 
показатели [38]. В 2022 году подготовлена кол-
лективная монография «Личностное самоопре-
деление и адаптационная готовность студентов 
с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного образования» [39]. 

Направления современной логопедической 
школы аналитически представлены в статье 
В. П. Крючкова «Кафедра логопедии и психо-
лингвистики Саратовского университета: ком-
муникативно-речевые исследования». Основ ная 
тема научных исследований определена автором 
как изучение современного подхода к диагнос-
тике, коррекции и предупреждению речевых 
нарушений. Внутри темы выделено 5 более узких 
исследовательских вопросов ‒ лингвологопеди-
ческое и психолингвистическое направления, 
исследования в области коммуникативной линг-
вистики, билингвизма и медицинской логопедии 
[40]. Значительную роль в получении эмпири-
ческих данных для проведения обозначенных 
исследований выполняет логопедический кон-
сультативный центр, созданный при кафедре 
логопедии и психолингвистики.

Кафедра реабилитационных технологий 
изу чает вопросы методологического осмысления 
формирования инклюзивной культуры в обще-
стве, а также социально-психологической адап-
тации и реабилитации людей с инвалидностью, 
апробируя инновационные технологии психо-
логической помощи. В данный момент ведется 
исследование в рамках проекта «Коррекционная 
программа поддержки лиц с ментальными осо-
бенностями “Возрождение”», поддержанного 
грантом Президента РФ на развитие гражданского 
общества. Проект направлен на апробацию уни-
кальной программы реабилитации и абилитации 
лиц от 18 до 40 лет с ментальными нарушениями 
на основе системы аудиокоррекции Rulisten.

Научный кластер для проведения указан-
ных исследований включает в себя лабораторию 
инклюзивного обучения СГУ, Научно-методиче-
ский центр психологической и педагогической 
поддержки семей, имеющих детей с особыми 
образовательными потребностями.

Лаборатория оснащена специальными 
техническими средствами обучения, позволя-
ющими студентам с нарушениями слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппарата получать учеб-
ную информацию в адаптированном формате. 
Это позволяет организовать исследовательскую 
работу в области поиска путей совершенствова-
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ния процесса адаптации студентов (в том числе и 
с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидностью) к обучению в вузе, проводить тре-
нинги, осуществлять комплексное исследование 
возможностей регуляции психоэмоционального 
состояния студентов и выработки сложнорефлек-
торных реакций и навыков концентрации внима-
ния с помощью системы психофизиологического 
тренинга методом биологической обратной связи 
«Кинезис» (БОС) [41]. 

Основной целью деятельности центра явля-
ется научно-исследовательская работа в области 
психологии, психофизиологии нормального и 
нарушенного развития, речевого дизонтогене-
за, психолого-педагогического сопровождения 
семей, имеющих детей с особыми образова-
тельными потребностями, а также разработка, 
апробация и верификация коррекционно-педа-
гогического инструментария для профилактики 
и коррекции отклонений в развитии и поведе-
нии детей и подростков. Центр осуществляет 
взаимодействие с родительскими объединения-
ми (НКО), продолжая исследование детско-роди-
тельских отношений.

Уникальное оборудование центра позволяет 
проводить диагностическую и коррекционно-
развивающую работу с детьми, имеющими 
особые образовательные потребности, вклю-
чающую в себя диагностику психического раз-
вития детей (психодиагностический комплект 
Семаго, автоматизированные компьютерные 
системы психодиагностики для дошкольников 
и школьников, интегративная методика оценки 
латерального профиля) и программы оказания 
коррекционно-педагогической и логопедической 
помощи («Карусель заданий», «Море словес-
ности», «Диагностика и коррекция речи детей», 
«Дом совы»).

На базе центра в рамках государственного 
задания Минобрнауки России был осуществлен 
мультидисциплинарный проект № FSRR-2020-
0003 «Социально-психологические, психоло-
гические и психофизиологические факторы, 
характеристики и механизмы академической 
адаптации обучающихся с особыми образова-
тельными потребностями» (Р. М. Шамионов, 
М. В. Григорьева, Е. С. Гринина, А. В. Созонник, 
А. И. Заграничный). Проект консолидировал 
научные интересы психологов, медиков и де-
фектологов. 

Указанные направления научно-исследова-
тельских проектов всех трех кафедр интегриру-
ются в решении задач методологического и ме-
тодического сопровождения ряда региональных 
программ, таких как «Концепция комплексного 

сопровождения людей с расстройствами аути-
стического спектра и другими ментальными 
нарушениями» в рамках федеральной програм-
мы «Ментальное здоровье», региональный план 
(«дорожная карта») по внедрению инклюзивного 
общего и дополнительного образования, детско-
го отдыха, созданию специальных условий для 
обучающихся с инвалидностью, утвержденный 
распоряжением Правительства Саратовской об-
ласти от 20 июня 2022 года.

Ежегодно научный календарь факульте-
та включает международную конференцию 
«Специальное образование и социокультурная 
интеграция», по итогам которой публикуется 
сборник научных статей, индексируемый в сис-
теме РИНЦ.

Методическая школа

С первых дней существования факультета 
с тогда еще единственной кафедрой педаго-
гики и методики начального обучения начи-
нает складываться уникальная методическая 
школа. Из документов, которые хранятся в 
Государственном архиве новейшей истории 
Саратовской области, видно, что в повестке 
заседаний партийной организации факульте-
та начиная с 1982 г. отчетливо определяется 
основная задача ‒ укрепление связи с выпуск-
никами через создание эффективных методик, 
организацию «лаборатории молодого учителя» 
[42]. Об этом докладывают М. В. Башкиров, 
Н. А. Рябинина, Н. П. Фокеева, в обсужде-
нии активно участвуют Н. А. Кудрявцева, 
П. В. Ткаченко, Т. Ф. Агаркова и др.

Основные поиски в области методики можно 
условно обозначить с опорой на названия ста-
тей преподавателей (хоть они и опубликованы 
гораздо позже): в 2002 г. на страницах профиль-
ного журнала «Начальная школа» опубликована 
работа Н. К. Иванкиной и А. М. Костина «Какой 
быть начальной школе в XXI веке» [43], а в 
2013 г. на страницах «Практического журнала 
для учителя и администрации школы» ‒ статья 
Т. И. Фаддейчевой «Трудно учителю ‒ легко 
ученику» [44]. Вектором развития методической 
школы стало формирование специалиста, спо-
собного осуществлять психолого-педагогиче-
ское сопровождение развития личности с учетом 
современных достижений науки и практики и 
запросов общества, определение наиболее эф-
фективных приемов работы как обучающего, так 
и обучающегося субьектов образования, воспи-
тания, развития, социализации, реабилитации, 
адаптации и т. д. 
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В современных реалиях преподавателями 
факультета проводится методологический ана-
лиз и осуществляется моделирование современ-
ных концепций дошкольного, начального обще-
го, среднего общего, высшего образования. Это 
находит отражение в публикациях на страницах 
профильных рецензируемых журналов «На-
чальная школа», «Начальная школа плюс До и 
После», «Воспитание школьников», «Школьные 
технологии», «Инновации в образовании», «До-
школьное воспитание», «Воспитание и обучение 
детей с нарушениями развития», «Коррекцион-
ная педагогика: теория и практика», «Инклюзия 
в образовании», «Наука и школа», «Практическая 
дефектология», «Русский язык в школе», «Ли-
тература в школе», «Биология в школе» и др. 
Ежегодно издаются сборники научных работ, 
такие как «Гуманизация образовательного про-
странства» (под редакцией Е. А. Александровой), 
«Проблемы филологического образования» (под 
редакцией Л. И. Черемисиновой), «Совершен-
ствование экологообразовательной деятель-
ности в Саратовской области» (под редакцией 
Е. Е. Морозовой), «Специальное образование и 
социокультурная интеграция» (под редакцией 
Ю. В. Селивановой), «Актуальные проблемы 
логопедии» (под редакцией В. П. Крючкова), в 
структуре которых традиционно выделяются ме-
тодические разделы. Долгие годы на факультете 
издавались сборники «Вопросы теории и прак-
тики начального обучения», «Вопросы теории и 
практики дошкольного образования» (постоян-
ные члены редакционной коллегии ‒ И. В. Кош-
кина, Л. В. Горина, Ю. Ю. Колесниченко).

Преподаватели выступают экспертами 
образовательных систем и отдельных учебно-
методических комплектов, публикуя рецензии 
и экспертные заключения на их материалы, 
подготовлены методические рекомендации для 
учителей и студентов ‒ будущих педагогов. 
Вместе с этим методические школы факультета 
ни разу не становились предметом специального 
научного изучения, позволяющего выявить их 
специфику и значимость, динамику развития 
как в диахроническом, так и в синхроническом 
аспекте. В рамках данной статьи мы представим 
ту часть методического наследия, которая демон-
стрирует участие преподавателей в подготовке 
учебников и рабочих тетрадей для школьников.

В 1997 г. в рамках федеральной про-
граммы «Русский язык» подготовлена серия 
книг «Русский язык и культура общения», 
среди которых «Словообразовательный сло-
варь» для начальной школы А. П. Сдобновой, 
И. В. Скрябиной (Саратов, 1997). В центральных 

издательствах опубликованы «Словарик близ-
кородственных слов» Е. Г. Мережко (Москва, 
1998), в рамках серии «Мой первый словарик 
русского языка» ‒ словообразовательный сло-
варь А. П. Сдобновой и И. В. Курочкиной «Учусь 
правильно образовывать слова» (Москва, 2005). 
Широкое распространение в школьной практике 
получил «Школьный этимолого-орфографиче-
ский словарь русского языка с иллюстрациями» 
З. С. Патраловой и Е. А. Фроловой. В 2020 г. в 
издательстве «Астерион» (Санкт-Петербург) 
вышло уже 3-е издание «Краткого этимолого- 
орфографического словаря» для средних общеоб-
разовательных школ, а также для обучающихся 
по адаптированным образовательным програм-
мам. Составители словаря ‒ Т. А. Бочкарева, 
Н. В. Павлова, З. С. Патралова. 

В издании федерального учебника «Русский 
язык» (2 класс) для общеобразовательных орга-
низаций, реализующих адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы, активное 
участие принимала Н. В. Павлова. 

В качестве эксперта ГНУ «Институт кор-
рекционной педагогики РАО» Н. В. Павлова в 
2007 г. провела методическую экспертизу 
изданных в центральной печати учебников
В. В. Воронковой по русскому языку (2 класс) и 
чтению (4 класс) для специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждений VIII вида. В 
рамках задания ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования Российской академии об-
разования» в 2022 г. Л. В. Мясникова выступила 
в качестве рецензента федерального учебника и 
методических рекомендаций Л. А. Набоковой 
и И. В. Новицкой по английскому языку для 
5 класса общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные обще-
образовательные программы основного общего 
образования в соответствии с ФГОС основного 
общего образования (для слепых и слабовидя-
щих учащихся). 

В аспекте цифровой трансформации об-
разования интересным методическим опытом 
стало создание Т. Г. Фирсовой и М. С. Щекиной 
компьютерной игры для младших школьников 
«Житков и его команда», которую можно исполь-
зовать в рамках как урочной, так и внеурочной 
деятельности по предмету «литературное чте-
ние» (получено свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ). В данный 
момент создается обучающая двуязычная ме-
диаплатформа по краеведению Саратовской 
области с учетом уровня сформированности ино-
язычной коммуникативной компетенции. Стоит 
отметить, что на факультете методический опыт 
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со здания цифрового образовательного контента 
возник еще в 1990-е гг. В рамках кандидатской 
диссертации Н. А. Кузнецовой «Изучение основ 
стиховедения на начальном этапе литературного 
развития школьников» (научный руководитель 
В. Г. Маранцман) на базе научной лаборатории 
аудиовизуальных интерактивных технологий 
обучения при Российском государственном пе-
дагогическом университете им. А. И. Герцена 
был создан видеофильм «Основы стиховедения», 
состоящий из трех передач «Ритм стихотворе-
ния», «Рифма», «Размер» и блока видеозаданий, 
который позволяет проверить уровень усвоения 
школьниками теоретических понятий.

Рабочая тетрадь с печатной основой как 
один из жанров методической продукции ин-
терпретирована преподавателями факультета и 
в теоретическом [45], и в практическом аспекте. 
Многие рабочие тетради преподавателей для 
школьников были опубликованы в рамках серии 
«Пединститут школе», выпускаемой ООО «Ки-
но-издательский центр “Саратовтелефильм”– 
“Добродея”».

Больше всего учебных пособий было раз-
работано для учеников начальной школы. Для 
обеспечения учебной работы в рамках предмета 
«русский язык» Е. Г. Мережко был разработан 
портфель тетрадок «Учим словарные слова» 
(ч. I‒IV, 2001‒2009), «Изучаем части речи» 
(ч. I‒IV, 2005‒2009), «Повторяем словарные сло-
ва» (2006), в соавторстве с Ю. О. Бронниковой 
‒ тетрадь по русскому языку «Говори и пиши 
правильно» (2001). Широкое распространение в 
школах Саратова и Саратовской области полу-
чил подготовле нный Н. К. Иванкиной комплект 
рабочих тетрадей «Развитие речи. Тетрадь по 
русскому языку» (ч. III‒IV, 2009). 

В области начального литературного образо-
вания с целью развития читательского интереса у 
младших школьников Н. А. Кузнецовой был под-
готовлен «Читательский дневник по зарубежным 
сказкам» (1999).

Для реализации урочной и внеурочной 
деятельности по предмету «математика» препо-
давателями факультета подготовлены портфель 
рабочих тетрадей Т. И. Фаддейчевой «Учись 
считать устно» (тетради № 1, 2, 2001‒2003), 
«Упражнения по математике для 1‒4 классов» 
(ч. I‒IV, 2004‒2006) и «Карточки. Проверочные 
работы для 2‒4 классов» (2008–2009), в соавтор-
стве с Г. В. Дюдяевой ‒ тетрадь с логическими 
задачами «Устные упражнения по математике 
(1 класс)» (2009). В практике начальной школы 
широкое распространение получило учебное по-
собие О. А. Федоровой «В царстве симметрии», 

а с 1 сентября 2023 года запущена апробация ра-
бочих тетрадей «Математика. Весь курс. 3 класс» 
(ч. I‒III, 2023) и «Функциональная грамотность» 
(Саратов, 2023), выпущенных в издательстве 
«Лицей».

Система рабочих тетрадей по урочной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации 
предмета «окружающий мир» представлена 
Е. Е. Морозовой и О. А. Исаевой на страницах 
пособия «Развиваем экологические традиции 
Саратовского региона» [46]. Среди наиболее ин-
тегрированных в образовательный процесс ‒ эко-
логический проект «Тайны городского парка (или 
секрет губернатора А. Д. Панчулидзева). Ч. 2», 
эколого-образовательный проект «Живая карта 
Земли Саратовской». Эколого-гражданский про-
ект «Зеленая Аллея Памяти» [47] признан одним 
из лучших в рамках Всероссийской просвети-
тельской экспедиции «От Учителя к Ученому. 
Дорогами гражданственности» и будет широко 
тиражироваться в учительском сообществе.

В 1999 году под авторством М. П. Зиновье-
вой вышел цикл тетрадей с печатной основой 
«Государственные общеобразовательные стан-
дарты начального общего образования (тестовые 
задания). I‒III варианты». Материалы широко 
обсуждались на страницах газеты «Начальная 
школа» (ИД «Первое сентября») и по праву могут 
считаться праформой современной всероссий-
ской проверочной работы (ВПР).

Ученикам средней школы адресованы ра-
бочая тетрадь Н. В. Павловой и Г. В. Соколенко 
«Творческие работы по репродукциям картин» 
(Саратов, 2017), рабочие тетради Т. А. Морозо-
вой-Дорофеевой по русскому языку для старше-
классников, подготовленные В. П. Крючковым 
и тиражированные в издательстве «Лицей» 
учебники современной литературы «Русская 
поэзия XX века: Очерки поэтики. Анализ текс-
тов» (2002), «Рассказы и пьесы А. П. Чехова: 
ситуации и персонажи» (2002), «“Еретики” в 
литературе: Л. Андреев, Е. Замятин, Б. Пильняк, 
М. Булгаков» (2003).

Заключение

Таким образом, наряду с классическими 
направлениями исследований, заложенными в 
трудах основателей научно-методических школ 
факультета психолого-педагогического и специ-
ального образования Саратовского государствен-
ного университета, его преподавателями задают-
ся новые тренды, разрабатываются новые методы 
и реализуются новые подходы. Естественно, 
изменившееся время, новая эпоха задают другие 
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ориентиры в исследованиях, меняются про-
блематика, инструментарий, но незыблемыми 
остаются направленность исследовательской 
активности, ориентация на эмпирику, изучение 
реальных повседневных проблем и выход за 
пределы непосредственного данного, к чему 
призывали нас «наши отцы». Научно-методи-
ческие школы продолжают свое развитие, ведь 
неслучайно академик Д. С. Лихачев в книге 
«Прошлое ‒ будущему» подчеркивал: «Долг 
ученого ‒ иметь преемников. Ум ученого ‒ да-
вать творческую свободу своим преемникам. 
Доброта ученого ‒ не иметь секретов от своих 
преемников» [48].
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