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Династия Быковых – Артамоно-
вых состоит из трех поколений педа-
гогов-дефектологов.

Основатель династии – Людмила 
Михайловна Быкова – окончила ЛГПИ 
им. А.И. Герцена в 1954 году. После 
получения диплома она отправилась 
по распределению в школу-интер-
нат для детей с нарушением слуха 
с. Мильгидун Читинской области. С 
1959 по 1960 год работала завучем 
этой школы. В 1960 году Людмила Ми-
хайловна поступила в аспирантуру 
на кафедру сурдопедагогики ЛГПИ 
им. А.И. Герцена и в 1963 г. закончила 
ее, успешно защитив кандидатскую 
диссертацию. Затем Л.М. Быкова ра-
ботала во вспомогательной школе 
№19 города Ленинграда, а в 1963 году 
устроилась ассистентом на родную 
кафедру сурдопедагогики ЛГПИ им. 
А.И. Герцена. В этой должности она 
работала до 1993 года, затем стала 
старшим преподавателем кафедры, 
заместителем декана дефектологи-
ческого факультета, а потом – до-
центом кафедры сурдопедагогики. 
Л.М. Быкова – отличник народного об-
разования РСФСР, ветеран труда. В на-

стоящее время Людмила Михайловна 
находится на заслуженном отдыхе. 
Однако ее ученики и коллеги-препо-
даватели кафедры сурдопедагогики 
не забывают ее и регулярно навещают,
рассказывая о научных новостях и но-
вых лицах в сурдопедагогике. 

Дочь Л.М. Быковой Светлана 
Юрьевна Артамонова выбрала про-
фессию логопеда. В 1983 году она 
окончила ЛГПИ им. А.И. Герцена по 
специальности «Логопедия». В на-
стоящее время Светлана Юрьевна – 
учитель-логопед высшей квалифика-
ционной категории, лауреат премии 
губернатора «За гуманизацию шко-
лы Санкт-Петербурга», работает со 
взрослыми заикающимися в Центре 
реабилитации речи.

Внучка Мария Владимировна Ар-
тамонова в 2016 году закончила ма-
гистратуру по программе «Образова-
ние лиц с нарушением слуха» и сейчас 
работает учителем-логопедом в ГБОУ 
школе-интернате № 13.

Другая известная династия – ди-
настия Волковых.

Лариса Степановна Волкова (Двое-
глазова) в 1952 году окончила дефек-

тологический факультет ЛГПИ им. 
А.И. Герцена и была зачислена в штат 
кафедры сурдопедагогики. С 1957 года 
она работала в городе Лиепая Латвий-
ской ССР сначала старшим препода-
вателем, затем заведующей кафедрой 
педагогики начальной школы в ЛГПИ 
им. Лациса. В 1965 году Лариса Степа-
новна защитила кандидатскую дис-
сертацию, а в 1967 году ей присвоено
звание доцента. В 1970 году она воз-
вращается в ЛГПИ им. А.И. Герцена. 
Четыре раза Л.С. Волкова избиралась 
деканом дефектологического факуль-
тета, с 1977 по 1986 год заведовала ка-
федрой психопатологии и логопедии. 
В 1986 году Лариса Степановна орга-
низовала кафедру логопедии и стала 
ее заведующей. В 1983 году она за-
щитила докторскую диссертацию на 
тему «Коррекция нарушений устной 
речи у детей с глубокими нарушения-
ми зрения», а в 1985 году ей было при-
своено звание профессора.

Помимо работы в универси-
тете, Лариса Степановна Волкова 
25 лет руководила научно-методи-
ческой комиссией по логопедии при 
Министерстве просвещения СССР, 

а также была членом учебно-мето-
дического совета по дефектологии 
Министерства общего и профессио-
нального образования РФ, входила 
в редколлегии журналов «Дефекто-
логия», «Новости отоларингологии 
и логопатологии». Она является ав-
тором и редактором первого в СССР 
фундаментального учебника по лого-
педии. С 1999 года Лариса Степановна 
преподавала в Ленинградском госу-
дарственном областном университе-
те и на дефектологическом факульте-
те МГОПУ им. М.А. Шолохова, а с 2003 
года – в Московском социально-гума-
нитарном институте.

Л.С. Волкова имеет орден «Знак 
почета», медаль за доблестный труд, 
серебряную медаль ВДНХ, знак «От-
личник просвещения СССР», знак 
«Отличник высшей школы», являет-
ся почетным профессором РГПУ им. 
А.И. Герцена, заслуженным деятелем 
науки РФ и лауреатом премии прави-
тельства РФ в области образования. 
Ее труды и научные достижения име-
ют неоценимое значение для россий-
ской сурдопедагогики и логопедии.

Внук Л.С. Волковой Алексей Ми-
хайлович Волков также связал свою 
жизнь с коррекционной педагоги-
кой. В 2004 году он окончил РГПУ им. 
А.И. Герцена, поступил в аспирантуру 
и начал работу в должности ассистен-
та кафедры сурдопедагогики. В 2010 
году он успешно защитил диссерта-
цию на тему «Туристско-краеведче-
ская деятельность как ресурс допол-
нительного образования учащихся с 
нарушением слуха», а в 2011 году про-
должил профессиональную деятель-
ность, став доцентом кафедры.

Алексей Михайлович – организа-
тор и научный руководитель между-
народного проекта образователь-

ных путешествий «Сурдогеография». 
Награжден специальным призом
телеканала «Моя планета» в рамках 
национальной премии за открытия в 
области путешествий. Также среди его 
наград – нагрудный знак «За гумани-
зацию школы Санкт-Петербурга», пре-
мия Правительства Санкт-Петербурга 
«Лучший педагог дополнительного 
образования государственного об-
разовательного учреждения Санкт-
Петербурга», нагрудный знак Феде-
рального центра детско-юношеского 
туризма «За заслуги в развитии дет-
ско-юношеского туризма».

С 2016 года Алексей Михайло-
вич Волков занимает общественную 
должность тренера сборной команды 
России по спортивному ориентиро-
ванию лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата, возглавляет 
комиссию по трейл-ориентированию 
в Федерации спортивного ориенти-
рования России. 

Еще одна династия – это династия 
В.М. Болдыревой – Е.В. Венценосцевой – 
А.С. Люкиной.

Валентина Максимовна Болды-
рева (Попова) в 1959 году окончила 

СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ  ГОРДОСТЬ СУРДОПЕДАГОГИКИ

Трудовые династии – особое явление в истории нашей Родины. Нет такой про-
фессии в России, которая не была бы славна своими династиями. И конечно, сур-
допедагогика не исключение. Как же нужно любить свое дело, чтобы передать 
эту любовь детям и внукам! А дети и внуки, каждый день наблюдая, каких сил и 
эмоций требует профессия дефектолога, все равно выбирают этот же нелегкий 
труд. Это дорогого стоит! И мы по праву гордимся нашими династиями. Расска-
зать обо всех невозможно; остановим свое внимание только на трех из них.

– На какие вызовы должен отве-
чать современный учитель? И как Вы 
отвечаете на них в своей педагогиче-
ской практике?

– Одна из основных задач современ-
ного учителя – создание высокой моти-
вации к обучению у учащихся. Учитель 
должен эту мотивационную среду уметь 
формировать, ею эффективно пользо-
ваться с целью обучения учащихся ме-
ханизмам познавательного процесса, а 
следовательно, сам учитель должен об-
ладать соответствующими методологи-
ческими компетенциями.  

Основные направления деятель-
ности современной школы связаны не 
только с образованием, но и с целена-

правленным изучением процесса разви-
тия общества, современных технологий, 
с поиском и использованием дополни-
тельных разноплановых источников 
информации. Если раньше учитель был 
единственным источником знания, то 
сейчас дети могут получить большое 
количество информации и вне школы. 
Сегодня педагог должен научить ребен-
ка эту информацию правильно обраба-
тывать, систематизировать, анализиро-
вать, чтобы в дальнейшем учащийся мог 
успешно синтезировать новые знания.

В первый год моей работы в школе 
дети, как часто это бывает, проверяли 
меня, как молодого учителя, на знание 
тонкостей предмета и пытались сфор-

мировать представления о моих личных 
качествах. Поэтому с самого начала мо-
лодому учителю необходимо правиль-
но организовать работу с учащимися, 
администрацией школы и, что значи-
тельно, с родителями, сделав их свои-
ми союзниками. Для меня сейчас осо-
бенно важны последние, поскольку со 
следующего года мне обещают дать 
классное руководство. Волнуюсь. Пом-
ню, как было тяжело определенный уро-
вень восприятия создать у детей, а те-
перь надо будет его создать у родителей.

– Думаю, у победителя конкурса 
педагогических достижений Санкт-
Петербурга особых проблем возник-
нуть не должно. Кстати, как удалось 
победить? Какие испытания при-
шлось пройти?

– Одна из основных составляющих 
моей победы – постоянная и качествен-
ная поддержка со стороны моих настав-
ников. В течение нескольких лет, в том 
числе и последние два года, – это и об-
учение на бакалавриате в Герценовском 
университете и последующая работа в 
школе – мы все работали как коллектив 
единомышленников: мой научный ру-
ководитель Борис Алексеевич Комаров 
(доцент кафедры методики обучения 
физике РГПУ им. А.И. Герцена – прим. ред.), 
администрация и учителя гимназии. Мы 
вместе в течение долгих и напряженных 
дискуссий искали какие-то актуальные 
темы, определенные формы подачи, 
методические приемы, которые играют 
важнейшую роль в современном обра-
зовательном процессе.

Конкурсные этапы включали в себя 
открытый урок и его самоанализ, вы-
ступление на тему «Моя инициатива в 
образовании», публичное выступление 
о современных проблемах образования 
и круглый стол. За 30 минут открытого 
урока мы должны были показать педа-
гогическое мастерство и различные, в 
том числе оригинальные, приемы, кото-
рые способствуют хорошему освоению 
материала учащимися. В рамках «Моей 
инициативы в образовании» мы демон-
стрировали личные находки, которые 
помогают нам в образовательном про-
цессе. После этого этапа из 20 с лишним 
человек осталось всего шесть участни-
ков. На публичном выступлении мы сами 
определяли проблему в системе образо-
вания и предлагали возможные траекто-
рии ее решения. В рамках круглого сто-
ла не было никаких заранее известных 
тем, мы высказывали свои мнения по 
вопросам образования, поставленным 
ведущим.

– Какую проблему в системе об-
разования Вы поднимали в своем вы-
ступлении?

– В своем публичном выступлении 
я говорил о некоторых возможностях и 
приемах целенаправленного развития 
интеллекта учащихся и, в частности, 
рассматривал их на примере введения 
предмета астрономии. Как должно быть 
организовано преподавание астроно-
мии и зачем она нужна – эти вопросы 
широко обсуждаются педагогической 
общественностью.

В повседневном образовательном 
процессе я особое внимание уделяю 
экспериментальному методу познания. 
На мой взгляд, нет ничего более увлека-
тельного и захватывающего, чем полу-
чение учащимися знаний из собствен-
ных исследований. Это меня самого 
привлекало в школьные годы, и сейчас 
я хочу такой же интерес сформировать 
у своих учеников. Экспериментальный 
метод предполагает формирование у 

детей практических умений и навыков, а 
самое главное – методологических зна-
ний и умений, которые могут быть ими 
использованы, как применительно к фи-
зике, так и на других предметах и даже в 
ситуациях внеучебного характера.

В качестве примера можно рассмо-
треть формирование у учащихся навы-
ков идентификации внешних объектов. 
На уроках я часто использую такую за-
дачу: закрытое игровое поле состоит из 
большого числа ячеек, каждая из кото-
рых может независимо открываться друг 
от друга. Механизм открывания ячеек 
разный, зависит от целей конкретного 
урока. Задача ребят сводится к тому, 
чтобы определить общее изображение, 
скрытое за этим полем по определен-
ным фрагментам – знаковым категори-
ям. Ребята сами определяют, когда они 
собрали достаточно информации, для 
того чтобы идентифицировать объект
полностью. Этот способ не только помо-
гает им освоить физические явления и 
категории, но и способствует обучению 
процессу самоидентификации.

– Перестроиться на преподава-
ние астрономии было для Вас сложно?

– Сам курс астрономии проходят 
все будущие учителя физики. Особой 
сложности в освоении самого предмета 
нет, а вот в методике его преподавания, 
несомненно, она присутствует. Почти 
20 лет астрономия не преподавалась в 
школе, поэтому трудности испытывают 
все учителя, которым с этой дисципли-
ной пришлось столкнуться. В течение 
последних полутора лет, когда стало 
абсолютно точно ясно, что астрономия 
будет введена и учителям нужно к этому 
готовиться, мы начали проходить курсы 
повышения квалификации, знакомиться 
с методическими разработками, кото-
рые были предоставлены нам в помощь. 
В Герценовском университете в связи 
с введением астрономии также были 
пересмотрены программы подготовки 
специалистов на уровне бакалавриата и 
магистратуры.

На момент, когда астрономия вво-
дилась в обязательном порядке в про-
грамму, перед образовательными уч-
реждениями был поставлен выбор, в 
каком классе ее преподавать – 10 или 11. 
В нашей гимназии довольно долго раз-
мышляли над этим вопросом, и пришли 
к решению выбрать 11 класс. Астроно-
мия – это наука, которая требует сфор-
мированности механизмов мышления 
учащихся и позволяет обобщить и систе-
матизировать накопленные к этому воз-
расту знания. Где еще, как не на астроно-
мии, можно в полной мере понять, что 
такое бесконечность? Мы сталкиваемся 
с ней на уроках математики, на литера-
туре, но прочувствовать, что это такое, 
можно именно на астрономии.

– Как практикующий преподава-
тель, видите ли Вы необходимость 
в каких-то изменениях в системе об-
разования?

– На базе нашей гимназии реализу-
ется система согласованного обучения, 
которая была построена моим науч-
ным руководителем Б.А. Комаровым, 
а несколько лет назад его монография 
«Теория и практика согласованного 
обучения» была признана в нашем уни-
верситете «Публикацией года в обла-
сти фундаментальных исследований». 
Эта система стала использоваться в 
гимназии еще задолго до появления 
федеральных государственных образо-
вательных стандартов. На многие годы 
вперед эта программа определила 
траекторию развития нашего учебного 

заведения. Все переходы на новые об-
разовательные стандарты были воспри-
няты спокойно, потому что в гимназии 
они уже фактически реализовывались. В 
рамках данного подхода акцент сделан 
на формировании методологических ос-
нов познавательного процесса. В част-
ности, исследовательская деятельность 
в старших классах, которая стала обяза-
тельной с введением стандартов, у нас 
уже существовала много лет.

В настоящее время наша школа яв-
ляется экспериментальной площадкой 
по внедрению ФГОС и на два года опе-
режает в этом плане другие учрежде-
ния. Так, у нас существует обязательный 
предмет – индивидуальный проект – в 
рамках которого десятиклассники об-
учаются правилам ведения проектной 
и учебно-исследовательской деятель-
ности. Мне предоставлена возможность 
вести этот предмет.

За последнее время в системе об-
разования было достаточно много 
нововведений. И они не могут давать 
результат мгновенно. Требуется боль-
шее количество времени, чтобы понять, 
насколько успешной была та или иная 
инициатива. Некоторым проектам, по 
моему мнению (например, ЕГЭ), нужна 
была чуть более длительная экспери-
ментальная проверка с привлечением 
практикующих педагогов как высшего 
образования, так и учителей школ, что-
бы не приходилось в дальнейшем посто-
янно вносить изменения в этот процесс.

 
– Какими качествами должен об-

ладать учитель? Что бы Вы пожела-
ли студенту, которому предстоит 
им стать?

– Думаю, об этих качествах говори-
ли уже многие. Несомненно, это знание 
предмета, умение заинтересовать уча-
щихся, мотивировать их на познание, 
исследования и открытия. Развивать 
педагогическую интуицию крайне за-
труднительно, но стремиться к этому 
необходимо, так как далеко не всегда 
дети могут сказать, что они не поняли, 
и более того – не всегда они сами могут 
понять, какой материал ими не усвоен.

Одно из весьма распространенных 
опасений молодого преподавателя – не-
знание чего-либо в общении с детьми. 
Все знают только не очень умные люди. 
Я стараюсь найти ответы если не на все, 
то на большинство вопросов учащихся. 
Информацию, найденную мной само-
стоятельно, мы совместно обсуждаем, 
пытаемся разобраться в ней, что очень 
нравится ребятам. Таким образом, по-
степенно страх незнания у молодого 
учителя проходит.

Студентам желаю в начале своей 
профессиональной деятельности не 
стесняться обращаться за помощью к 
наставникам. Старшие коллеги всегда 
готовы оказать поддержку молодым 
педагогам, потому что все через это 
проходили. Похвастаться могу тем, что 
в нашей гимназии работает большое 
количество молодых специалистов, и 
администрация их всемерно и всячески 
поддерживает. 

P.S. Через несколько дней после 
интервью Владимир сообщил нам, 
что поступил на первый курс аспи-
рантуры кафедры методики обуче-
ния физике Герценовского универси-
тета. Искренне надеемся, что связь 
науки и практики поможет ему в про-
фессиональном становлении.

Учитель физики гимназии №271 им. П.И. Федулова, 
выпускник Герценовского университета 2018 года, 
победитель конкурса педагогических достижений 
Петербурга в номинации «Педагогические надеж-
ды» Владимир Симановский держит руку на пульсе 
современных образовательных тенденций. В апреле 
он будет представлять наш город на всероссийском 
конкурсе «Педагогический дебют» в Москве. О своем 
призвании, модернизации образовательного про-
цесса и необходимости преподавания астрономии в 
школе Владимир размышляет в разговоре с «ПВ».

ЧЕЛОВЕК С ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИНТУИЦИЕЙ

Снежана МАЖЕКЕНОВА,
корреспондент «ПВ»

тифлоотделение дефектологического 
факультета ЛГПИ им. А.И. Герцена, но 
связала свою жизнь с сурдопедагоги-
кой. В школе для слепых детей г. Верх-
няя Пышма Свердловской области, 
куда она попала после распределе-
ния, Валентина Максимовна прора-
ботала недолго – всего четыре года. В 
1963 году она переехала в Волгоград, 
где работала сначала учителем, а по-
том и завучем в школе для глухих де-
тей. С 1970 года и до завершения своей 
педагогической деятельности в 2003 
году она занимала должность завуча 
вечерней школы глухих г. Воронежа. В 
1978 году уже на кафедре сурдопеда-
гогики Валентина Максимовна защи-
тила кандидатскую диссертацию на 
тему «Пути активизации работы над 
пониманием художественного произ-
ведения взрослыми глухими».

За многолетний труд В.М. Болды-
рева награждена орденом «Знак По-
чета», была почетным членом Всерос-
сийского Общества глухих. 

Ее дочь Елена Валентиновна Вен-
ценосцева (Болдырева) решила пойти 
по стопам мамы и окончила дефек-
тологический факультет ЛГПИ им. 
А.И. Герцена в 1984 году по специ-
альности «Сурдопедагогика». Однако 
свою профессиональную деятель-
ность связала с логопедией. Елена Ва-
лентиновна – логопед высшей квали-
фикационной категории, в настоящее 
время работает учителем-логопедом 
с детьми с легкой умственной отста-
лостью в ГБОУ школе № 502 Кировско-
го района Санкт-Петербурга.

Внучка Анна Сергеевна Люки-
на (Венценосцева) продолжила ди-
настию. В 2009 году она окончила 
кафедру сурдопедагогики РГПУ им. 
А.И. Герцена, получив квалификацию 
магистра педагогики по специали-

зации «Образование лиц с наруше-
нием слуха». В 2011 году поступила  в 
аспирантуру и устроилась на родную 
кафедру на должность ассистента. В 
2016 году успешно защитила канди-
датскую диссертацию на тему «Раз-
витие коммуникативных умений у 
младших школьников с кохлеарными 
имплантами, обучающихся в школе 
для слабослышащих и позднооглох-
ших». В настоящее время Анна Серге-
евна работает на кафедре в должно-
сти доцента.

Это только малая доля всех дина-
стий педагогов-дефектологов, кото-
рые работали или сейчас работают на 
кафедре сурдопедагогики. А сколько 
еще таких династий в разных образо-
вательных учреждениях нашей стра-
ны и за ее пределами!

Кафедра сурдопедагогики в этом 
году отмечает свой вековой юбилей. 
Надеемся, что она подарит нашей Ро-
дине еще не одну замечательную ди-
настию дефектологов. 

А.С. ЛЮКИНА,
доцент кафедры сурдопедагогики
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