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И ПРАКТИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье проанализированы научные работы А. И. Раева, доктора психологических 

наук, профессора, проработавшего в РГПУ (ЛГПИ) им. А. И. Герцена более 40 лет, пока-

зана важность, востребованность таких его идей, как управление умственной деятель-

ностью младших школьников, формирование общих, универсальных учебных действий, раз-

витие нравственных убеждений, определение направлений и требований к формированию 

и развитию младшего школьника как субъекта учебной деятельности и нравственного по-

ведения, развитие общих творческих способностей, совершенствование подготовки учи-

теля начальных классов. 
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A. I. RAEV’S CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL 

PSYCHOLOGY AND THE PRACTICE OF PRIMARY EDUCATION 

 

The article analyzes scientific works by Professor A. I. Raev, Doctor of Psychology, who 

worked at the Herzen State Pedagogical University of Russia for more than 40 years. The article 

shows the importance and relevance of such of his ideas as managing the mental activity of junior 

schoolchildren; devising general, universal educational activities; developing moral beliefs; iden-

tifying directions and requirements for the formation and development of a primary school pupil 

as a subject of educational activity and moral behavior; developing general creative abilities, and 

improving primary school teacher training. 
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Имя Александра Израилевича Раева 

(1924–1999) навсегда связано с подготов-

кой учителя начальных классов в ЛГПИ 

им. А. И. Герцена (РГПУ им. А. И. Гер-

цена). Вся его жизнь была посвящена 

именно этому: преподаватель факультета 

начального обучения, ученый, занимав-

шийся проблемами психологии начального 

образования, декан факультета, готовящего 

учителей начальных классов. 

А. И. Раев — участник Великой Отече-

ственной войны, фронтовик, с артиллерий-

ским взводом прошедший всю войну. По-

сле ее окончания он поступает на истори-
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ческий факультет ЛГПИ им. А. И. Герцена. 

И с этого момента вся его жизнь оказыва-

ется связанной с Герценовским институ-

том. После его окончания он поступает в 

аспирантуру при кафедре психологии, за-

щищает кандидатскую диссертацию, по-

священную опыту психологического изу-

чения процесса усвоения системы истори-

ческих понятий учащимися 4–8 классов. 

Проведенное исследование значимо и для 

нашего времени, поскольку в нем установ-

лены важные для школы, в том числе и 

начальной, закономерности: для процесса 

усвоения системы понятий, как и для про-

цесса усвоения отдельных понятий, харак-

терен переход от недифференцированно-

общего, слитного значения к дифференци-

рованному, расчлененному. В диссертации 

были выделены и особенности такого пе-

рехода, показано, что он осуществляется по 

двум линиям: с одной стороны, более глу-

боко, точно и полно вычленяется содержа-

ние отдельных понятий, а с другой — бо-

лее глубокими становятся знания о связях, 

объединяющих знания в определенную си-

стему. Важно, что в диссертации, статьях, 

написанных на ее основе, А. И. Раев выде-

лил этапы формирования понятий, показал, 

как должна строиться работа учителя, что-

бы усвоение системы исторических поня-

тий у учащихся проходило успешно [3, 

с. 265]. Интересным было и определение 

значения интеллектуальных и эмоциональ-

ных факторов при усвоении понятий. 

В наше время, когда в определенной ме-

ре обесценивается содержательное знание 

при кажущейся легкости его поиска, зна-

чение формирования понятий возрастает. 

В Федеральном государственном образова-

тельном стандарте начального общего об-

разования подчеркивается необходимость 

формирования системы понятий, овладе-

ния межпредметными понятиями, базиру-

ющимися на внутрипредметном обобще-

нии [12, с. 7–8]. Закономерности усвоения 

понятий, выделенные А. И. Раевым, могут 

служить отправной точкой в формирова-

нии системы понятий и у младших школь-

ников. 

После окончания аспирантуры основ-

ным местом преподавательской деятельно-

сти А. И. Раева, сотрудника кафедры пси-

хологии Герценовского института, стано-

вится факультет начальных классов, где он 

работает сначала ассистентом, а затем до-

центом, профессором, деканом, заведую-

щим кафедрой педагогики и психологии 

начального образования. 

Вполне очевидно, почему научные ин-

тересы Александра Израилевича сосредо-

точиваются на проблемах, связанных с 

психологией начального образования, под-

готовкой учителя начальных классов. 

Первые работы А. И. Раева по психоло-

гии начального образования появились в 

60–70-е годы двадцатого века. Это было 

время бурного, плодотворного развития 

педагогической психологии. Именно в этот 

период в отечественной психологии утвер-

ждается деятельностный подход, рассмат-

ривающий личность как продукт активной 

деятельности, а деятельность — в качестве 

решающего фактора психического разви-

тия личности. Очень важно, что в это время 

возрастает интерес к проблемам психоло-

гии начального образования, поиску пу-

тей успешного развития младших школь-

ников в процессе обучения (В. В. Давыдов, 

Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин и др.). 

Работая на факультете, готовящем учи-

телей начальных классов, А. И. Раев отчет-

ливо понимал: совершенствование обуче-

ния младших школьников окажется воз-

можным, если удастся разрешить противо-

речие между постоянно растущим объемом 

информации, с которым сталкивается со-

временное общество, и ограниченным сро-

ком обучения. Им были намечены взаимо-

связанные пути выхода из данной ситуа-

ции: укрупнение единиц информации и по-

стоянное совершенствование развивающе-

го эффекта обучения. Внимание А. И. Рае-

ва фокусируется на втором из вышеназван-

ных путей, он особо подчеркивает значе-
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ние действий, деятельности в развитии 

личности, показывает необходимость со-

здания условий для их целенаправленного 

формирования в младшем школьном воз-

расте, когда ребенок только начинает овла-

девать умственными действиями. 

Докторская диссертация А. И. Раева 

«Психологические основы управления ум-

ственной деятельностью младших школь-

ников в процессе обучения» открыла но-

вое направление в исследовании проблем 

психологии начального образования. Дис-

сертационное исследование было посвя-

щено определению психологических основ 

управления умственной деятельностью, 

психологически обоснованному выбору 

объекта, путей и средств управления. 

В диссертации и учебном пособии «Управ-

ление умственной деятельностью младше-

го школьника», созданном на ее основе, 

было показано, что оперативное и перспек-

тивное управление умственной деятельно-

стью предполагает единство управления 

процессами умственных действий и зна-

ний, процессами интериоризации и эксте-

риоризации подобных действий, процесса-

ми подражательности и обучения самосто-

ятельности [10, с. 21, 35–38]. Лишь в этом 

случае окажется возможным реализовать 

идеи развивающего обучения, обеспечить 

единство обучения и развития через специ-

альную организацию умственной деятель-

ности школьников. Анализ прямого и кос-

венного путей управления умственной дея-

тельностью позволил убедиться в возмож-

ности и целесообразности выбора прямого 

пути для решения задач исследования. Вы-

бор прямого пути означал, что при постро-

ении аппарата оперативного и перспектив-

ного управления умственной деятельностью 

должны быть обеспечены условия для пре-

вращения умственного действия в специ-

альный объект познания и обязательного 

выполнения всех операций такого форми-

руемого действия [10, с. 50–51]. 

В докторской диссертации и серии канди-

датских исследований, выполненных под 

руководством А. И. Раева (Г. И. Вергелес, 

Л. Н. Кутергина, Н. Н. Лобанова, Л. А. Мат-

веева, Л. А. Регуш, Л. В. Яблокова и др.), 

убедительно доказывалась целесообраз-

ность использования прямого пути управ-

ления умственной деятельностью учащих-

ся начальных классов. В проведенных ис-

следованиях была определена структура 

как конкретных (предметных) учебных 

действий, так и формируемых на их основе 

общих умственных действий (сравнения, 

обобщения, абстрагирования, установления 

причинно-следственных связей, планиро-

вания и др.). Нетрудно заметить, что ука-

занные общие умственные действия — это 

те действия, которые сейчас получили 

название универсальных учебных дей-

ствий. Необходимость формирования этих 

действий сформулирована как важнейшая 

задача в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального 

общего образования второго поколения. 

Исследования А. И. Раева и его учеников 

позволили определить пути формирования 

общих умственных действий, показать 

возможность и целесообразность использо-

вания программированного обучения как 

средства жесткого управления умственной 

деятельностью младших школьников [10]. 

Несомненное теоретическое значение 

имела разработка А. И. Раевым положений, 

которые были реализованы в процессе це-

ленаправленного развития общих умствен-

ных действий у младших школьников [11, 

с. 4–5]. Прежде всего было показано, что в 

начальной школе формирование общих 

умственных действий должно осуществ-

ляться на основе конкретных учебных дей-

ствий, в процессе овладения ими. Второе 

положение подчеркивало важность един-

ства фактического выполнения действия и 

его вербального (словесного) выражения. 

Целенаправленное развитие общих ум-

ственных действий предполагает также 

обучение самостоятельности в осуществ-

лении действия на основе подражательно-

сти, постепенный переход от алгоритмиче-
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ских действий к эвристическим за счет 

расширения области поиска, длины шага. 

Последнее из положений требовало един-

ства усвоения знаний и умственных дей-

ствий, при котором знания выступают не 

только и не столько как достигаемая цель, 

сколько как средство формирования опера-

ционных структур деятельности. 

Положения, обозначенные в докторской 

диссертации А. И. Раева, в полной мере учи-

тывали психологические особенности млад-

ших школьников, показывали, что целью 

начального образования должно быть не 

только усвоение знаний, но и овладение 

умственными действиями разной степени 

обобщенности (конкретными и общими). 

В докторской диссертации А. И. Раев 

проанализировал особенности программи-

рованного обучения, показал возможности 

его использования как средства жесткого 

управления умственной деятельностью 

младших школьников. Эти идеи нашли от-

ражение в учебном пособии «Психологи-

ческие вопросы программированного обу-

чения» [8]. Выделение принципов про-

граммированного обучения (принцип ша-

говой организации обучения, предполага-

ющий строгое дозирование информации, 

предъявление ее малыми дозами; принцип 

высокой степени операционности, требу-

ющий, чтобы на каждую малую порцию 

сообщаемой информации предусматрива-

лось совершение какой-либо операции; 

принцип сжатой цикличности или обрат-

ной связи, предполагающий осуществление 

контроля после совершения каждой опера-

ции в деятельности каждого ученика; 

принцип индивидуализации обучения, со-

блюдение которого обеспечивается нали-

чием отдельного задания у каждого учени-

ка; принцип иерархизации обучения, опре-

деленного соподчинения в процессе обуче-

ния), выявление его отличий от обучения, 

принятого в то время в начальной школе, 

расширяли представления об особенностях 

программированного обучения, его воз-

можностях и преимуществах по сравнению 

с существующим и побуждали к созданию 

обучающих программ [8, с. 10–13, 15]. 

Ученики А. И. Раева под его руковод-

ством разработали программированные за-

дания по различным учебным предметам 

начальной школы (русский язык, матема-

тика, природоведение), их реализация в 

практике начального обучения показала, 

что управление умственной деятельностью 

учащихся не является лишь теоретическим 

построением, а может реально (при соот-

ветствующем техническом, материальном 

оснащении) внедряться в педагогическую 

практику. 

Использование разработанных програм-

мированных заданий приводило к доста-

точно высоким результатам в овладении 

младшими школьниками как конкретны-

ми, так и общими умственными действи-

ями. Причем было выявлено, что исполь-

зование программированного обучения как 

средства управления умственной деятель-

ностью младших школьников привело к 

наиболее заметным сдвигам в овладении 

и конкретными, и общими умственными 

действиями в группе слабоуспевающих 

школьников, которые без помощи учителя 

не могут самостоятельно открыть способы 

действий. 

Исследование А. И. Раева, рассматри-

вавшего проблему управления умственной 

деятельностью младших школьников, фор-

мирования у них общих умственных дей-

ствий, носило опережающий характер. 

Лишь в 2010 году, когда был принят Феде-

ральный государственный образователь-

ный стандарт общего начального образо-

вания второго поколения, стало очевид-

ным, что в диссертационном исследовании 

А. И. Раева и выполненных под его руко-

водством кандидатских диссертациях опре-

делены возможные пути формирования 

конкретных (предметных) и общих (уни-

версальных) учебных действий у младших 

школьников. Результаты исследования 

А. И. Раева сразу стали предметом рас-

смотрения на занятиях со студентами в 
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различных психологических курсах и спец-

семинарах. Учителя — выпускники РГПУ 

им. А. И. Герцена, работающие в настоя-

щее время в начальной школе, закончив-

шие вуз двадцать-тридцать лет назад, от-

мечают, что именно поэтому переход на 

новый стандарт (2010 год) для них был 

плавным, его основополагающие идеи не 

были для них абсолютно новыми. 

В наше время значительно расширились 

возможности информационно-образова-

тельных технологий; очень важно, опира-

ясь на идеи А. И. Раева, создавать такие 

технологии, которые помогали бы форми-

ровать подобные действия. 

Докторская диссертация А. И. Раева не 

только обозначила новое направление в 

исследовании проблем педагогической 

психологии, но и позволила увидеть даль-

нейшие перспективы ее развития. Стало 

очевидным, что овладение общими ум-

ственными действиями делает человека 

менее зависимым от конкретных ситуаций 

и содержания деятельности, более само-

стоятельным, позволяет ему в определен-

ной степени стать субъектом осуществляе-

мой деятельности. 

А. И. Раев много лет ратовал за то, что-

бы на факультете, готовящем учителя 

начальных классов, появилась кафедра, на 

которой бы работали педагоги и психоло-

ги. Он четко видел особенности подготов-

ки учителя начальных классов, понимал, 

что преподаватели педагогики и психоло-

гии должны вести свои курсы, ориентиру-

ясь на тот возраст, с которым будет рабо-

тать будущий учитель. Это позволит взра-

щивать, пестовать будущего учителя, по-

могать ему уже с первого курса полюбить 

свою профессию, постепенно становиться 

профессионалом своего дела. В 1986 году 

такая кафедра — кафедра педагогики и 

психологии начального образования была 

создана, и Александр Израилевич стал ее 

руководителем. 

В это время в ЛГПИ им. А. И. Герцена 

были определены научные направления, по 

которым работали кафедры института. Од-

но из направлений — «Система формирова-

ния и развития личности ребенка как субъек-

та деятельности и поведения (дошкольный и 

младший школьный возраст)» — возглавил 

А. И. Раев. В рамках этого направления со-

трудники кафедры вели свои исследования 

по проблеме «Система формирования и 

развития личности младшего школьника 

как субъекта деятельности и нравственного 

поведения». Начальное образование на ка-

федре рассматривалось как один из важ-

нейших этапов непрерывного образования, 

поскольку именно на этом этапе заклады-

ваются основы, обеспечивающие готов-

ность личности к непрерывному образова-

нию, к образованию на протяжении всей 

жизни, которое в конце ХХ века стало 

неотъемлемой частью жизни общества. 

Желание постоянно включаться в обра-

зовательную деятельность, готовность за-

ниматься ею становятся личностным про-

явлением лишь в том случае, если на всех 

этапах непрерывного образования уделяет-

ся достаточное внимание формированию 

учебной деятельности как особому, важ-

нейшему компоненту социального опыта, 

развитию обучающегося как ее субъекта. 

Значимым для педагогической науки и 

практики было определение А. И. Раевым 

направлений развития младшего школьни-

ка как субъекта деятельности и поведения, 

а также требований к построению системы 

его формирования и развития [6, 11]. 

Рассматривая проблему регуляции дея-

тельности и поведения личности, А. И. Ра-

ев подчеркивал, что решающее значение 

имеют нравственные убеждения [7, с. 3]. 

Функциональные возможности нравствен-

ных убеждений, определяющих активность 

личности, в значительной степени зависят 

от качественных особенностей элементов, 

составляющих их структуру: особенностей 

знаний и эмоциональных отношений. 

Нравственные убеждения являются осно-

вой прогноза поведения личности: зная 

нравственные убеждения личности, с до-
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статочной степенью достоверности можно 

предвидеть ее поведение. Степень же до-

стоверности определяется тем, какие 

функции нравственных убеждений реали-

зуются [7, с. 9]. 

Изучение структуры и динамики нрав-

ственных убеждений, выполненное под ру-

ководством А. И. Раева в кандидатских ис-

следованиях С. И. Галяутдиновой, В. В. Яд-

рышникова и др., дало возможность про-

следить, как зарождается нравственная са-

мостоятельность личности, найти пути 

нравственного становления личности ре-

бенка, постепенного превращения его в 

субъекта нравственного поведения. 

В 1999 году под редакцией А. И. Раева 

было опубликовано учебное пособие «Пе-

дагогическая психология», предназначен-

ное для студентов — будущих учителей 

начальных классов. В нем показана специ-

фика педагогического воздействия в дея-

тельности учителя начальных классов, рас-

смотрены особенности формирования и 

развития младшего школьника как субъек-

та учебной деятельности и нравственного 

поведения [4]. 

В конце прошлого века изучение про-

блемы формирования и развития младшего 

школьника как субъекта учебной деятель-

ности и нравственного поведения А. И. Раев 

связывал с разработкой путей формирова-

ния и развития познавательных и общих 

творческих способностей младших школь-

ников [1, 9]. Именно эта проблема является 

определяющей для сотрудников кафедры, 

которая ныне носит название кафедры 

педагогики начального образования и ху-

дожественного развития ребенка, посколь-

ку творческие способности являются выс-

шим уровнем проявления субъектности 

личности. 

А. И. Раев отмечал, что в младшем 

школьном возрасте особенно важно разви-

вать общие творческие способности, харак-

теризующие готовность личности к успеш-

ной деятельности независимо от конкрет-

ного содержания, являющиеся уровневой 

характеристикой личности. Были опреде-

лены общие творческие способности, кото-

рые необходимо формировать, развивать в 

младшем школьном возрасте (вариатив-

ность, гипотетичность, импровизация и пе-

ренос), показано, что и изучение, и разви-

тие общих творческих способностей целе-

сообразно осуществлять в процессе специ-

ально подобранных задач [2, с. 4–5]. Такие 

задачи важно предлагать ребенку в процес-

се его учебной деятельности, в условиях 

общения, в условиях нравственного выбора 

того или иного акта поведения. Современ-

ный стремительно меняющийся мир все 

чаще ставит человека в ситуации, требую-

щие решения новых задач, поиска новых 

подходов к их решению, поэтому все более 

востребованными оказываются исследова-

ния, направленные на формирование, раз-

витие общих творческих способностей 

младших школьников, их творческого по-

тенциала. 

Конец тысячелетия в нашей стране — 

время перестройки, поиска новых путей 

построения системы профессионального 

педагогического образования, разработки 

многоуровневой дифференцированной под-

готовки специалистов в области образова-

ния. Будучи членом Учебно-методического 

объединения педагогических учебных за-

ведений по общим проблемам педагоги-

ческого образования Министерства обра-

зования Российской Федерации, А. И. Раев 

включается в решение проблем много-

уровневой дифференцированной подготов-

ки специалиста начального образования, 

плодотворно работает в составе редакци-

онного совета, готовящего периодические 

сборники «Непрерывное педагогическое 

образование». 

В его научных работах, написанных в 

это время, нашли отражение вопросы, свя-

занные с разработкой государственных 

стандартов, обеспечивающих подготовку 

бакалавров, специалистов и магистров, с 

повышением фундаментальности профес-

сиональной педагогической подготовки, 
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совершенствованием психолого-педагоги-

ческой подготовки, с разработкой показа-

телей готовности к профессиональной пе-

дагогической деятельности. А. И. Раев все-

гда видел, как будут изменяться в будущем 

требования к подготовке учителя-профес-

сионала, отмечал, что компетентность, мо-

бильность, способность овладевать новой 

информацией, новыми технологиями, новы-

ми специальностями и специализациями — 

это те качества, которые помогут выпуск-

нику вуза всегда отвечать запросам време-

ни [1, с. 16–17]. 

Отличительной особенностью иссле-

дований, проводимых А. И. Раевым, яв-

лялось то, что они базировались на до-

стижениях современной психолого-педа-

гогической науки, отвечали вызовам вре-

мени. Вместе с тем они всегда носили 

опережающий характер, были рассчитаны 

на перспективу. Наука успешно развива-

ется только тогда, когда она в полной ме-

ре учитывает достижения прошлого. По-

этому решение проблем психологии и пе-

дагогики начального образования, подго-

товки квалифицированных специалистов 

для работы с детьми младшего школьного 

возраста, знающих, как их обучать, раз-

вивать, и воспитывать, должно опираться 

на идеи, представленные в научных рабо-

тах А. И. Раева. 

Публикация наследия А. И. Раева, его 

избранных трудов по педагогической пси-

хологии позволяет надеяться, что его идеи 

будут востребованы, найдут воплощение в 

практике начальной школы, послужат ос-

новой развития психологии и педагогики 

начального образования [5]. 
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