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Аннотация. «Педагогика» под редакцией Кайрова оказала большое влияние в истории 
китайского образования и педагогики. Ее принятие в Китае делится на три этапа: этап 
всестороннего принятия (1949 - 1956 гг.), Этап критики и отрицания (1957 - 1977 гг.), этап 
принятия рациональной критики (с 1978 г. по настоящее время). Принятие «Педагогики» 
под редакцией Кайрова в Китае демонстрирует характеристики «восходящего и нисходя-
щего эффекта», разнообразные перспективы принятия, тесную интеграцию принятия с 
образовательной практикой Китая и постоянное расширение приема предметов. Приня-
тие «Педагогика» под редакцией Кайрова в Китае вдохновило китайцев задуматься над 
проблемами образования, способствовало их исследованию образовательной практики и 
повлияло на их построение китайской педагогики. 
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Annotation. “Pedagogy” ed. by Kairov has had a great influence in the history of Chinese ed-
ucation and pedagogy. Its adoption in China is divided into three stages: the stage of comprehensive 
acceptance (1949 - 1956), the stage of criticism and denial (1957 - 1977), the stage of accepting 
rational criticism (from 1978 to the present). The adoption of “Pedagogy” ed. by Kairov in China 
demonstrates the characteristics of “upward and downward effects”, diverse perspectives of adop-
tion, close integration of adoption with educational practice in China, and continuous expansion of 
subject enrollment. The adoption of “Pedagogy” ed. by Kairov in China inspired the Chinese to think 
about the problems of education, contributed to their study of educational practice and influenced 
their construction of Chinese pedagogy.

Key words: I.A. Kairov, “Pedagogy”, Teaching materials on pedagogy, Adoption.

«Педагогика» под ред. Кайрова – это шедевр 
Кайрова, который в то время был председателем 
Советской Академии педагогических наук, сочета-

ющий педагогические мысли прежних педагогов и 
законы социалистической педагогической прак-
тики. «Педагогику» под ред. Кайрова выпустили 
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три раза. Она не только имела значительное вли-
яние в бывшем Советском Союзе, но и оказала 
глубокое влияние на развитие педагогики и созда-
ние учебных материалов в Китае. 

С момента основания Китайской Народной 
Республики в 1949 г. успешная практика всех 
аспектов советской социалистической системы 
стала образцом для построения нового Китая, 
который начал принимать выдающиеся достиже-
ния Советского Союза во всех аспектах. Среди 
них - признание новым Китаем советской педаго-
гики, особенно «Педагогика» под ред. Кайрова, 
которая оказала глубокое и прочное влияние на 
китайскую педагогику. Процесс этого принятия 
можно разделить на три этапа: этап всесторон-
него принятия (1949 - 1956 гг.), критический и нега-
тивный этап (1957 - 1977 гг.) И этап принятия раци-
ональной критики (с 1978 г. по настоящее время).

Этап всестороннего принятия (1949 - 1956 
гг.). После основания нового Китая Центральный 
Комитет партии и Государственный Совет выдви-
нули лозунг учиться у социалистического Совет-
ского Союза, и различные населенные пункты 
откликнулись. В области педагогики наметился 
всплеск обучения и принятия «Просвещения» под 
ред. Кайрова. В 1949 г. Юй Чжуоцзе перевел 
«Педагогику» под ред. Кайрова, гл. 21 «Советская 
национальная система образования», что поло-
жило начало принятию «Педагогики» под редак-
цией Кайрова в Китае. Визит советских экспертов 
в области образования, таких как Триков, Попов, 
Деплицкая, Мельников сам Кайров, в Китай спо-
собствовал широкому признанию «Педагогики» 
Кайрова в Китае. В крупных журналах и газетах 
появились статьи о «Педагогике» под ред. Кай-
рова.

На данном этапе общая ситуация принятия 
китайским народом «Педагогика» под ред. Кай-
рова такова.

Во-первых, китайские ученые и крупные 
издательства и журналы опубликовали статьи о 
принятии «Педагогики» под ред. Кайрова. Это в 
основном вводные статьи и статьи после прочте-
ния. В 1951 г. «Северо-Восточное образование» 
опубликовало «Введение в “Педагогику” (т. 1) Кай-
рова» за подписью Лян Фэна и произвело систе-
матический обзор китайского перевода «Образо-
вания» под ред. Кайлова, похвалив «подбор мате-
риалов чрезвычайно замечательно и повествова-
ние. Это чрезвычайно просто, но теория 
чрезвычайно глубока». В 1956 г. в журнале 
«Народное образование» была опубликована ста-
тья Чэнь Юсуна «Введение в новую “Педагогику” 
Кайрова». В статье отмечалось, что новое изда-
ние «Педагогики» является научным, идеологиче-
ским и приемлемым с точки зрения системы и 
содержания. Были сделаны значительные улуч-

шения и объяснены некоторые новые формули-
ровки в этой книге, такие как «Педагогика всего 
советского общества» Макаренко и т.д. После 
прочтения статьи некоторые педагоги давали ком-
ментарии и пояснения к некоторым главам «Педа-
гогики» под ред. Кайрова на основе связи с реаль-
ностью. Журнал «Народное образование» опу-
бликовал некоторые опыты и опыты после гл. 1 и 
2 книги «Педагогика» под ред. Кайрова. Ни Йихуан 
также опубликовал статью «Некоторые достиже-
ния изучения Пятой и шестой главы “Педагогики” 
Кайрова». В «Тяньцзинь образование» издали 
книгу Цзин Цайруи «Мы должны стремиться вне-
дрить интуитивное обучение - обучение из тре-
тьей главы “Педагогик” Кайрова».

Во-вторых, советские и китайские специали-
сты читали лекции по педагогике. Конспекты лек-
ций и статьи на этом этапе взяты из лекций, про-
читанных советскими специалистами в области 
образования в Китае. В то время для преподава-
ния педагогики в Китае были приглашены специа-
листы из Советского Союза, содержание лекций в 
основном такое же, как и в «Педагогике» Кайрова. 
Хотя они прямо не говорили о содержании «Педа-
гогики» под ред. Кайрова, идеи преподавания и 
принципы преподавания в ней находились под 
непосредственным влиянием «Педагогики» под 
ред. Кайрова, что также можно рассматривать как 
акцепт. С конца 1956 г. до начала 1957 г. Кайров 
посетил Китай и объяснил различия в системе и 
структуре содержания старой и новой «Педаго-
гики» для китайцев. Кроме того, некоторые китай-
ские специалисты сделали доклад об изучении 
«Педагогики» Кайрова. Например, когда Мэн 
Сяньчэн работал кадровым специалистом в Мини-
стерстве образования Восточного Китая, он делал 
репетиторский отчет по первой части «Общая тео-
рия педагогики» и второй части «Теории обуче-
ния» в «Педагогике» под ред. Кайрова.

В-третьих, учебники педагогики, составлен-
ные китайскими учеными на этом этапе, основаны 
на «Педагогике» под ред. Кайрова, имитируя и 
заимствуя систему педагогики и письменную 
форму «Педагогики» под ред. Кайрова. В качестве 
примера возьмем «Педагогику», составленную 
учебно-педагогической и исследовательской груп-
пой Департамента образования Пекинского педа-
гогического университета. Его структура составле-
ния основана на системе «Педагогики» Совет-
ского Союза. Она также разделена на четыре 
части: Общая теория педагогики, теории обуче-
ния, теории образования, школьного управления 
и лидерства; в 1953 г. издательство People›s 
Education Press опубликовало книгу «Педагогика» 
(т. 1, 2) под ред. Чжан Лингуана и др., которая 
также полностью трансплантировала систему 
«Педагогики» под ред. Кайрова и ее внутреннюю 
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логику. Возьмем, к примеру, книгу «Педагогика» 
(1953) под ред. Цзэн Гуанти, который был наибо-
лее влиятельным в то время. Книга не только 
заимствовала общую теорию, теорию обучения, 
теорию нравственного воспитания и управление 
школьной администрацией из «Педагогики» Кай-
рова в общей структуре, но и ее структура четы-
рех основных разделов схожа с точки зрения кон-
кретных названий.

Кроме того, в каждой местной летописи есть 
записи о местных учителях начальных и средних 
школ, которые изучают «Педагогику» под ред. 
Кайрова и используют ее для руководства образо-
ванием и педагогической практикой.

На первом этапе характеристики принятия 
«Педагогики» под ред. Кайрова в Китае проявля-
ются в следующих четырех аспектах.

Во-первых, цель принятия ясна. «Педаго-
гика» под ред. Кайрова - первое сравнительно 
систематическое педагогическое произведение, 
написанное под руководством марксизма, и это 
концентрированный представитель советского 
образовательного опыта. В это время только что 
образовался новый Китай, который подвергался 
сильной осаде со стороны западных стран. Разру-
шенная образовательная система требует, чтобы 
Китай учился на передовых педагогических тео-
риях и опыте Советского Союза, чтобы восстано-
вить образовательную систему страны. «Педаго-
гика» под ред. Кайрова прибыла в Китай с этой 
целью и была принята китайскими руководите-
лями, педагогами и педагогами-практиками.

Во-вторых, есть несколько способов принять 
«Педагогику» под ред. Кайрова. В газетах и журна-
лах появились различные формы принятия: пере-
вод, введение, конспекты лекций и статьи после 
прочтения. Книжный магазин «Синьхуа» и изда-
тельство «Народное образование» присоедини-
лись к потоку принятия, опубликовав перевод 
«Педагогики» под ред. Кайрова. С декабря 1950 г. 
по декабрь 1952 г. издательство «Народное обра-
зование» переводило и издавало или исправляло 
и переиздавало «Педагогику» 1948 г. под ред. Кай-
рова 4 раза.

В-третьих, содержание принятия является 
исчерпывающим. Большинство теоретиков обра-
зования использовали «Педагогику» Кайрова в 
качестве модели для создания китайских учебни-
ков педагогики. Они составили китайские учеб-
ники педагогики, такие как «Педагогика» под ред. 
Чжан Лингуана и др. Китайские педагоги суммиро-
вали структуру педагогики Кайрова на четыре раз-
дела: общая теория, теория обучения, теория 
образования и теория управления школой, - и 
использовали это как единый метод для составле-
ния учебных материалов по педагогике. Учебники 
педагогики, составленные китайскими педагогами 

самостоятельно, не только имитируют структуру, 
но и соответствуют каировской педагогике с точки 
зрения основных концепций, определения и 
постановки вопросов базового образования. В то 
же время большинство педагогов-практиков в 
основном изучают теорию обучения «Педагогики» 
под ред. Кайрова и используют ее в своей педаго-
гической практике.

Этап критики и отрицания (1957 - 1977 гг.). 
Из-за разрыва отношений между Китаем и СССР 
и воздействия культурной революции принятие 
китайским народом «Педагогики» под ред. Кай-
рова было на низком уровне. Вместе с визитом 
Кайрова в Китай приняли «Педагогику» под ред. 
Кайрова 1956 г. В этот период в отношении «Педа-
гогики» под ред. Кайрова проявились характери-
стики восходящего и нисходящего эффектов. В 
апреле 1958 г. центральное правительство про-
вело рабочую конференцию по вопросам образо-
вания и считало, что «Педагогика» под ред. Кай-
рова – это социалистическая педагогика, но есть 
такие проблемы, как утопизм и отсутствие акцента 
на лидерстве партии над образованием в конкрет-
ных направлениях политики. Центральная власть 
поставила под сомнение «Педагогику» под ред. 
Кайрова, и сомнение постепенно распространя-
ется на Китай.

В газетах и журналах мало принятых статей. 
Например, в журнале «Среднее образование» 
была опубликована статья Чжун Ешу «Ценная 
духовная пища учителей - Введение в новую педа-
гогику Кайрова» и т.д. 18 февраля 1957 г. в «Гуан-
мин ежедневная» опубликовали книгу Чэнь Юсуна 
«Уроки новой педагогики Кайрова и некоторый 
опыт трудового воспитания»; 5 и 12 марта того же 
года в «Новости для учителей» опубликовали пер-
вую часть книги Чэнь Юсуна. Это издание «Воспи-
тание коммунистического отношения студентов к 
труду» было опубликовано 19 и 20 числа, а вторая 
часть этого выпуска «Воспитание коммунистиче-
ского отношения студентов к труду» была опубли-
кована 19 и 20 числа. В 1957 г. издательство 
«Народное образование» перевело и выпустило 
новую «Педагогику» под ред. Кайрова 1956 г.

В нескольких местных летописях зафиксиро-
вано, что «Педагогика» под ред. Кайрова прини-
мается на местах. На этом этапе, в связи с углу-
блением противоречий и разногласий между 
Китаем и Советским Союзом, область китайской 
педагогики стала изо всех сил стараться изба-
виться от влияния советской педагогики. Самосо-
знание китайской педагогики выросло, особого 
отклика новая «Педагогика» под ред. Кайрова не 
вызвала.

Этап принятия рациональной критики 
(1978 – по н/в). Соответствующие исследователь-
ские статьи и труды также можно рассматривать 
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как форму принятия. С 1978 г. принятие китайским 
народом «Педагогики» под ред. Кайрова пере-
жило очередной апогей. На данном этапе иссле-
дование «Педагогики» под ред. Кайрова в основ-
ном проявляется в следующих аспектах. 

Во-первых, принятие через сравнение идей. 
«Педагогика» под ред. Кайрова имеет большее 
влияние на образование в Китае, чем его педаго-
гическое мышление. Пять принципов и пять зве-
ньев обучения все еще существуют в обучении в 
начальной и средней школе в Китае сегодня. В 
процессе сравнения образовательных мыслей 
Кайрова и других педагогов больше всего интере-
суют педагогические мысли в «Педагогике» под 
ред. Кайрова, которые сравниваются с педагоги-
ческими мыслями Занкова. Об историческом про-
исхождении педагогики Занкова и педагогики Кай-
рова проф. Ли Динжень подробно рассказал в ста-
тье «Педагогика Занкова и педагогика Кайрова». 
В составе писательского коллектива «Педагогики» 
под ред. Кайрова Занков не останавливается на 
педагогической идеологии, а постоянно адаптиру-
ется к новой эпохе и разрабатывает новую педаго-
гическую мировоззренческую систему. Есть также 
статьи о сравнении двух педагогических мыслей: 
«Комментарий к учительским мыслям Кайрова и 
Занкова», «Вклад Занкова в преподавание теории 
- также о сходствах и различиях теорий Занкова и 
Кайрова», чтобы обсудить сходство и различия 
между педагогическим мышлением Занкова и 
Кайрова. Кроме того, есть реципиенты, которые 
сравнивают педагогические мысли Кайрова и коо-
перативную педагогику, концепции развития уче-
ников Кайрова и Занкова, а также «Педагогику» 
под ред. Кайрова и некоторые китайские учебники 
по педагогике. 

Во-вторых, принятие через ценностную экс-
пертизу. С 1978 г. китайские ученые вступили в 
новый этап обсуждения ценности «Педагогики» 
под ред. Кайрова. Знамя «освобождения ума и 
поиска истины от фактов» нашло свое отражение 
и в сфере образования. На этом этапе разверну-
лась дискуссия о ценности «Педагогики» под ред. 
Кайрова, главного редактора «Кайрова», и ее 
переоценке. Сторонники «Педагогики» под ред. 
Кайрова в Китае переоценили его педагогику в 
рациональном отношении в процессе восхожде-
ния к истории. Чэнь Юдуан проанализировал 
исторические условия и систему теории препода-
вания педагогики Кайрова в статье «Комментарий 
к Кайровской педагогике» и пришел к выводу, что 
«педагогика» Кайрова в основе своей социалисти-
ческая, а не ревизионистская. В то же время он 
также указал на недостатки теории классов и эпи-
стемологии «Педагогики» под ред. Кайрова. 
Однако «Педагогика» под ред. Кайрова имеет 
справочное значение для Китая. Чен Бинвэнь про-

анализировал и суммировал три характеристики 
«Педагогики» под ред. Кайрова в статье «Перео-
ценка “Педагогики” под редакцией Кайрова»: науч-
но-теоретическая основа; глубокая политическая 
основа; глубокая практическая основа. В статье 
«Переоценка “Педагогики” Кайрова» Чен Гуйшэн 
рассмотрел «Педагогику» Кайрова с новой когни-
тивной точки зрения «построения “Педагогики”». 
Она была основана на реальном развитии обра-
зования в Китае. Он также переоценил «Педаго-
гику» под ред. Кайрова. Кроме того, некоторые 
реципиенты переоценили «Педагогику» под ред. 
Кайрова в форме «полемики», чтобы исследовать 
современную ценность «Педагогики» под ред. 
Кайлова.

В-третьих, принятие через практическое 
размышление. Китайцы оглядываются на совре-
менные реформы учебных программ Китая, чтобы 
поразмыслить над «Педагогикой» Кайрова. Среди 
них мы должны поднять третий «спор между Чжун 
и Ван» после реформы новой учебной программы, 
т.е. академический спор, основанный на теории 
реформы учебных программ в нашей стране. Ван 
Чесан считает, что «Педагогика» Кайрова и новая 
концепция учебного плана имеют свою рацио-
нальность и иррациональность. «Педагогика» 
Кайрова имеет базовую рациональность и имеет 
определенное значение сегодня. Анализируя 
основные образовательные факты из истории 
образования в бывшем Советском Союзе, Чжун 
Цицюань раскрыл историческую роль педагогики 
Кайрова в развитии советского школьного образо-
вания. В то же время уточняется, что в реализа-
ции реформы новой учебной программы в Китае, 
если «изучать педагогику Кайрова», это можно 
рассматривать как исторический регресс.

На третьем этапе характеристика принятия 
«Педагогики» под ред. Кайрова в Китае проявля-
ется в следующих трех аспектах.

Во-первых, перспектива принятия более 
рациональна, объективна и разнообразна. После 
реформы и открытости, особенно с лозунгом 
«освободите разум и ищите истину в фактах», 
исследователи начали воспринимать «Педаго-
гику» Кайрова с разных сторон. Принятие китай-
цами «Педагогики» под ред. Кайрова поначалу в 
основном оставалось на уровне образовательной 
мысли, содержащейся в ней. На этом этапе неко-
торые ученые начали рассматривать ее с точки 
зрения построения «педагогики». Есть также 
исследования с точки зрения традиционной куль-
туры и повышения квалификации учителей, чтобы 
изучить «Педагогику» под ред. Кайрова. Кроме 
того, постепенно увеличивалось признание. 
Китайцы в основном сравнивают педагогические 
мысли Кайрова и Занкова, в дополнение к педаго-
гическому мышлению Кайрова и кооперативной 
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педагогике, идеи Занкова и Кайрова о развитии 
студентов. 

Во-вторых, принятие тесно интегрировано с 
практикой образования Китая. В процессе перео-
ценки «Педагогики» под ред. Кайрова китайские 
ученые начали поиск связей с современной обра-
зовательной практикой. «Педагогику» под ред. 
Кайрова, нельзя отрицать, многое из ее содержа-
ния по-прежнему имеет практическое значение 
для современного базового образования.

В-третьих, субъект принятия продолжает 
расширяться. Из анализа полученных данных 
видно, что основной объем исследований по 
«Педагогике» Кайрова расширяется. От несколь-
ких ученых, специализирующихся на советском 
образовании, до других ученых, преподавателей, 
докторантов и магистрантов, стало увеличиваться 
количество кандидатских и докторских диссерта-
ций по теме «“Педагогика” под редакцией Кай-
рова».

Как важный носитель советской педагогиче-
ской теории, «Педагогика» под ред. Кайрова была 
принята китайским народом и оказала огромное 
влияние на образовательную практику и развитие 
педагогики Китая. Культура и национальные усло-
вия Китая и Советского Союза различны. У людей 
в процессе принятия «Педагогики» под ред. Кай-
рова появился догматизм и механизм. Следова-
тельно, неизбежно возник феномен несовмести-
мости с образованием Китая и ряд образователь-
ных проблем. В образовательных кругах Китая 
задумались о применимости «Педагогики» под 
ред. Кайрова и о том, как решить эти конкретные 
образовательные проблемы. В процессе решения 
этих конкретных педагогических проблем китайцы 
начали исследовать пути построения китайской 
педагогики.

Принятие «Педагогики» под ред. Кайрова в 
Китае обеспечило передовую теоретическую под-
держку образовательной практике страны. Обра-
зовательная теория «Педагогики» под ред. Кай-
рова имеет далеко идущее влияние в Китае, и 
даже в сегодняшнем обществе в образовании все 
еще присутствует тень «режима Кайрова». Влия-
ние «Педагогики» под ред. Кайрова на китайскую 
педагогическую практику в основном отражается 
в обучении. В конкретном учебном процессе 
китайские педагоги также активно проводят педа-
гогические эксперименты, внедряют методику 
обучения Кайрова в учебную работу по различ-
ным предметам. Процедурные и оперативные 
характеристики «Педагогики» под ред. Кайрова 
способствуют контролю учителей над классом и 
помогают им осуществлять обучение, так что 
«Режим Кайрова» сформировался в педагогиче-
ской практике Китая. Хотя оценка методики обуче-
ния Кайрова неоднозначна, нельзя отрицать, что 

она оставила глубокий след в истории образова-
ния Китая своей рациональностью и практично-
стью.

Педагогика Китая – это «импортированная 
педагогика», от начала изучения Японии и Герма-
нии до изучения Европы и США, а затем и изуче-
ния педагогики Советского Союза. С ростом осоз-
нания «китаизации» педагогики в 1950 - 1960-х гг. 
китайцы начали исследовать свой собственный 
путь педагогики. С момента основания нового 
Китая до принятия «Педагогики» под ред. Кайрова 
в середине 1950-х гг. она оказала глубокое влия-
ние на построение дисциплинарной системы 
дошкольного образования в Китае. Вначале цен-
тральное правительство хвалило советскую тео-
рию образования, особенно «Педагогику» под 
ред. Кайрова, которая сделала ее доминирующей 
педагогикой в Китае. Принятие «Педагогики» под 
ред. Кайрова заполнило пробел в педагогике 
Китая в первые дни основания Китайской Народ-
ной Республики. Она сыграла не только роль в 
поддержании стабильности в то время, но и 
весьма хорошую переходную роль в построении 
китайской педагогики. В этот период на основе 
изучения советской педагогики китайские учителя 
и ученые также начали составлять учебные про-
граммы и учебники по педагогике для обычных 
колледжей и университетов. Но эти программы и 
учебники по педагогике в основном следовали 
теоретической системе «Педагогики» под ред. 
Кайрова. С середины 50-х годов прошлого века 
осознание «китаизации» педагогики постепенно 
росло, и образовательные круги Китая начали 
осваивать собственную педагогику. Среди них на 
основе вопросов и критики «Педагогики» под ред. 
Кайрова было составлено большое количество 
педагогических книг, таких как «Педагогика» под 
ред. проф. Лю Фуняня. В 1950-е годы переосмыс-
ление импортированной «Педагогики» под ред. 
Кайрова привело к публикации «Педагогики» 
(1960), рекламирующей «китаизацию» «Сборника 
политик и указов». 

Иными словами, принятие «Педагогики» под 
ред. Кайрова в Китае вдохновило китайцев заду-
маться над проблемами образования, способ-
ствовало их исследованию образовательной 
практики и повлияло на построение китайской 
педагогики.
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