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 июня 2019 г. исполняется 90 лет Глафире 
Николаевне Никольской, доктору педаго-

гических наук, профессору, заслуженному деяте-
лю науки Удмуртской Республики и Российской 
Федерации, академику Академии педагогических 
и социальных наук, крупному специалисту мето-
дической науки, внесшему огромный вклад в со-
здание и функционирование двуязычного обра-
зования в национальных школах России во вто-
рой половине ХХ в.  

Глафира Николаевна – создатель научной ме-
тодической школы, воспитавшей целую плеяду 
кандидатов и докторов наук. Она автор и соавтор 
около 200 научно-методи-ческих трудов, в том 
числе 10 монографий, 26 учебников по русскому 
языку для национальных школ России и финно-
угорской языковой группы, 14 учебников по уд-
муртскому языку, 22 методических пособий для 
учителей-словесников. Даже эти скупые факты 
свидетельствуют о масштабе поистине незауряд-
ной личности.  

Программы и учебники по русскому языку 
под руководством и авторством Г.Н. Никольской 
разрабатывались и совершенствовались на про-
тяжении почти 40 лет, переиздавались по 18 раз, 
по ним обучались учащиеся национальных школ 
Российской Федерации. В своей научно-методи-
ческой практике Глафира Николаевна всегда 
придерживалась принципа развивающего обуче-
ния с коммуникативной направленностью. В 
разные периоды развития национального образо-
вания принцип этот именовался по-разному, но 
суть его для педагога и ученого Г.Н. Никольской 
оставалась прежней: в основе языкового обуче-
ния первостепенной является развитие речи 
учащихся. Благодаря ее усилиям и поддержке в 
республике в рамках этнокультурного компонен-

та образования по сегодняшний день функцио-
нирует двухуровневое школьное языковое обу-
чение: удмуртский язык как родной, и удмурт-
ский язык как неродной. 

Г.Н. Никольская родилась 20 июня 1929 г. в де-
ревне Шляпино Шарканского района Удмуртской 
АССР. Ее трудовая деятельность началась в 1947 г. 
в Ляльшурской семилетней школе Шарканского 
района, когда после окончания Якшур-Бодьинского 
педучилища и поступления на исторический фа-
культет Удмуртского госпединститута, руковод-
ство школы попросило ее оставить вуз и вернуться 
в родную школу для преподавания удмуртского 
языка и литературы. Предложение было вызвано 
острой нехваткой учителей в послевоенной де-
ревне, и молодой специалист, зная сложную си-
туацию, не смог отказать в помощи. Она бросила 
институт и вернулась в деревню учительство-
вать. В этом поступке 18-летней выпускницы 
педучилища уже усматриваются отличительные 
черты характера Глафиры Николаевны, как педа-
гога и ученого: это чрезмерная ответственность, 
отзывчивость и преданность делу. 

Поработав два года преподавателем русского 
языка и литературы, удмуртского языка и литера-
туры, методики их преподавания в Ижевском пе-
дучилище, в 1954 г. Г.Н. Никольская поступает в 
очную аспирантуру Научно-исследовательского 
института национальных школ Академии Педаго-
гических Наук РСФСР в Москве. Ее научным руко-
водителем стал доктор педагогических наук, про-
фессор Федор Фролович Советкин, как напишут 
потом современники – «в тот период один из авто-
ритетных специалистов в области методики пре-
подавания русского и родных языков в нацио-
нальной школе» [3, с. 10]. В 1958 г. под его руко-
водством Глафира Николаевна защитила канди-
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датскую диссертацию на тему «Методика обуче-
ния русской орфографии в V классе удмуртской 
школы». С тех пор разработка теоретических 
основ методики обучения русской орфографии в 
национальной школе оказалась в центре научных 
интересов Г.Н. Никольской, найдя отражение в 
ее многочисленных публикациях. 

Умение ставить созвучные времени вопросы и 
намечать перспективы дальнейших исследова-
ний стало отличительной чертой Глафиры Нико-
лаевны как ученого-методиста. Формирование ее 
научного мировоззрения происходило под воз-
действием целого ряда факторов, сложного пе-
реплетения внешних и внутренних обстоятель-
ств. После завершения аспирантуры она три года 
поработала в должности старшего преподавателя 
Удмуртского пединститута, а в 1960 г. была при-
глашена на работу в Москву в Научно-
исследовательский институт национальных школ 
Академии Педагогических Наук РСФСР. В сте-
нах данного научного учреждения образования 
Г.Н. Никольская трудилась 42 года, до 2002 г. За 
это время неоднократно менялось название Ин-
ститута (с 1968 г. – НИИ национальных школ 
Министерства Просвещения РСФСР, с 1991 г. – 
Институт национальных проблем образования 
Министерства образования РФ), менялись зани-
маемые ею должности (младший научный со-
трудник финно-угорского сектора, старший науч-
ный сотрудник сектора методики русского языка, 
заведующая сектором школ народов Крайнего 
Севера и Дальнего Востока, ведущий научный 
сотрудник и заведующая лабораторией общих 
проблем родных языков и билингвизма), но неиз-
менным оставалось одно – плодотворная работа 
по созданию новой системы билингвального язы-
кового образования в национальной школе, кото-
рая отвечала бы требованиям времени, обеспечи-
вала единство образования и воспитания, решала 
задачи развивающего обучения. Результатом мно-
голетних изысканий ученого явилась защита в 
1983 г. докторской диссертации по теме «Теоре-
тические основы методики обучения русской ор-
фографии в школах финно-угорских народов 
РСФСР». В фундаментальном научном исследо-
вании «было дано лингвистическое обоснование 
методики обучения русской орфографии в школах 
финно-угорских народов РСФСР; выявлены осо-
бенности русской фонетики и фонологии, графи-
ки и орфографии в сопоставлении с фонетикой, 
графикой и орфографией финно-угорских языков; 
изучены уровень орфографической грамотности 
учащихся, динамика ее роста; определены усло-
вия, обеспечивающие эффективность усвоения 
правил написания; разработана система обучения 
русской орфографии в начальной школе, в сред-

нем звене и в старших классах» [3, с. 13]. 
Вторая половина 1960-х – 80-е г. – самые 

плодотворные десятилетия в научно-творческой 
и педагогической деятельности Глафиры Нико-
лаевны Никольской. В этот период в московском 
издательстве «Просвещение» год за годом изда-
вались разработанные ею в соавторстве с колле-
гами типовые Программы по русскому языку для 
4-10 классов национальных (нерусских) школ 
России и учебники по русскому языку для 5-7 и 
10-11 классов национальных школ. Программы и 
учебники по русскому языку под руководством и 
авторством Г.Н. Никольской разрабатывались и 
совершенствовались на протяжении почти 40 
лет, переиздавались по 18 раз, по ним обучались 
все учащиеся национальных школ Российской 
Федерации. Огромная ответственность, возла-
гавшаяся на руководимый ею коллектив авторов, 
ее не пугала, поскольку в своей научно-методи-
ческой практике Глафира Николаевна всегда 
придерживалась принципа развивающего обуче-
ния с коммуникативной направленностью. В 
разные периоды развития национального образо-
вания принцип этот именовался по-разному, но 
суть его для педагога и ученого Г.Н. Никольской 
оставалась прежней на протяжении многих лет: в 
основе языкового обучения первостепенной явля-
ется развитие речи учащихся. Поэтому во всех ее 
Программах и учебниках «большое внимание уде-
ляется вопросам развития речи учащихся… Начи-
ная с 90-х гг., в типовой программе по русскому 
языку важное место отводится изучению текста 
как учебной единицы высшего уровня» [3, с. 12]. 

Надо признать, что подобная методика обуче-
ния была внедрена Г.Н. Никольской и в разра-
ботку учебников по родному удмуртскому языку 
для 4-7 классов. С 1970 г. по настоящее время 
Глафира Николаевна трудится в авторском кол-
лективе по разработке Программ и серии учеб-
ников «Удмурт кыл», до последнего времени все 
они выходили под ее общей редакцией. Програм-
мы и учебники по удмуртскому языку с точки 
зрения методического сопровождения всегда шли 
в ногу со временем, линейно-ступенчатый подход 
в подаче материала с начала 1990-х гг. сменился 
системно-функциональным подходом, направ-
ленным на развитие языковой и речевой компе-
тенций учащихся, овладение ими речевой дея-
тельностью на коммуникативной основе. На про-
тяжении последних лет учебники по удмуртско-
му языку неизменно строятся еще и как тексто-
центричные. Изучение текстов литературных 
произведений подразумевает активную речевую 
деятельность учащихся, порождение ими раз-
личного типа текстов как в письменной (сочине-
ние, изложение, реферат, доклад и т. п.), так и в 
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устной форме (пересказ, ответы на вопросы, уст-
ное выступление перед одноклассниками, уча-
стие в обсуждениях, диспутах и т. д.). На всех 
ступенях обучения при изучении отрывков лите-
ратурных текстов на уроках удмуртского языка 
важное место отводится работе с художественно-
выразительными средствами текста, разным ви-
дам переработки текста, составлению собствен-
ных речевых произведений на основе прочитан-
ного [2, с. 25]. Ученый-методист Г.Н. Николь-
ская уверена в том, что такой подход «позволяет 
наиболее полно раскрыть значение и функцио-
нирование языковых единиц в высказывании с 
учетом их текстообразующих возможностей и 
стилистических норм языка» [1, с. 87-88]. 

1976-1991-е гг. Г.Н. Никольская трудилась в 
должности заведующего сектором школ народов 
Крайнего Севера и Дальнего Востока в НИИ 
национальных школ Министерства Просвещения 
РСФСР. По словам самой Глафиры Николаевны, 
«сотрудниками сектора была проведена огром-
ная работа по постановке преподавания родных 
языков, литературы в школах Крайнего Севера. 
Были разработаны программы, буквари, учебни-
ки, книги для внеклассного чтения, методические 
руководства, дидактические материалы, нагляд-
ные пособия, технические средства обучения, как 
аудиотивные (магнитофонные записи, звуковые 
приложения к учебникам), так и визуальные 
(диафильмы), созданы и изданы школьные рус-
ско-национальные и национально-русские слова-
ри по 14 языкам» [1, с. 90-91]. Даже этот простой 
перечень проделанной за 15 лет работы позволяет 
увидеть масштаб организаторской, научно-
методической и научно-исследовательской дея-
тельности Г.Н. Никольской в качестве руководи-
теля сектора. Под ее руководством осуществля-
лась работа поистине государственной и истори-
ческой значимости, поскольку никогда ранее пе-
ред школьным образованием Крайнего Севера 
России так остро не стояла задача формирования 
прочного национально-русского двуязычия уча-
щихся и в целом – населения региона. Научно-
методическое обеспечение и решение этой слож-
нейшей государственной задачи «представляло 
немалые трудности из-за отсутствия кадров, усто-
явшейся лингвистической традиции, несформиро-
ванности ряда литературных языков народностей 
Крайнего Севера» [3, с. 14]. Между тем впечатляет 
не только объем разработанной и изданной учебно-
методической литературы на 14 языках, но и каче-
ство заложенной научно-теоретической базы: «за 
эти годы под руководством сотрудников сектора и 
заведующей успешно защитили диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук 12 пред-
ставителей северных народов» [3, с. 15]. 

Глафира Николаевна являлась научным руко-
водителем, консультантом и официальным оппо-
нентом диссертационных исследований своих зем-
ляков, которые стали докторами и кандидатами 
педагогических наук: это Г.А. Ушаков, В.М. Ив-
шина, А.М. Комарова, Г.А. Турова, Н.А. Шутова, 
М.Р. Сельченкова, О.П. Никифорова, Н.И. Урась-
кина и другие. Каждый из них, продолжая науч-
но-педагогические традиции своего наставника, 
внес и вносит значительный вклад в модерниза-
цию этнокультурного содержания современного 
национального образования на всех его уровнях: 
от дошкольного до высшего профессионального. 
Ее бывшие аспиранты и докторанты, являясь 
научными сотрудниками, преподавателями школ 
и вузов республики, являются  авторами и соав-
торами современных программ, учебников, ме-
тодических пособий по удмуртскому и русскому 
языкам, билингвальному обучению, адресован-
ным дошкольному, общему и высшему образо-
ванию Удмуртской Республики. Таким образом, 
идеи и концепции научно-методической школы 
Г.Н. Никольской реализуются сегодня на всех 
ступенях педагогической практики, убеждая нас 
в непреходящей актуальности и состоятельности 
ее методических решений и подходов. 

С начала 90-х гг., будучи профессором Выс-
шего театрального училища (института) им. 
М.С. Щепкина при Государственном академиче-
ском Малом театре, Глафира Николаевна Ни-
кольская в качестве преподавателя удмуртского 
языка и литературы, сценической речи выпусти-
ла две удмуртские студии актерского факультета 
(1993-1997 и 2009-2013 гг.). В стенах этого зна-
менитого учебного заведения не только по-
новому заблистал ее талант педагога с большой 
буквы, но и раскрылся талант переводчика ху-
дожественного произведения: она перевела на 
удмуртский язык практически все пьесы для сту-
денческих постановок. 

Профессор Г.Н. Никольская пользуется за-
служенным авторитетом среди коллег и педаго-
гического сообщества в Москве, Ижевске, дру-
гих регионах России. Она избиралась депутатом 
Ленинского районного Совета депутатов трудя-
щихся г. Москвы (1963-1965), председателем 
Московского удмуртского национально-куль-
турного общества «Герд» (1991-2004), возглав-
ляла Государственную экзаменационную комис-
сию факультета удмуртской филологии Удмурт-
ского государственного университета, была 
Председателем диссертационного совета УдГУ 
по защите докторских и кандидатских диссерта-
ций по специальности 13.00.01 «Общая педаго-
гика, история педагогики и образования». За 
большие заслуги в области науки и народного 
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образования Г.Н. Никольская в 1976 г. награж-
дена почетным знаком «Отличник просвещения 
РСФСР», в 1980 г. – почетным знаком «Отлич-
ник народного просвещения СССР», в 1992 г. ей 
присвоено звание «Заслуженный деятель науки 
Удмуртской Республики», а в 1996-м – «Заслу-
женный деятель науки Российской Федерации». 
В 1999 г. она удостоена премии Правительства 
Республики Бурятия имени академика П.Р. Ату-
това за заслуги в области образования и науки. В 
1997 г. избрана действительным членом (акаде-
миком) Академии педагогических и социальных 
наук, а в 2005-м – действительным членом (ака-
демиком) Международной академии наук эколо-
гии, безопасности человека и природы.  

Тайна творчества – одна из величайших зага-
док человеческой природы. Потому-то, Глафира 
Николаевна Никольская обладает качествами 
настоящего ученого: любопытство и неординар-
ное творческое воображение, исследовательский 
и педагогический талант, мощная интуиция, ко-
лоссальное трудолюбие, воля и организаторские 
способности. Все вместе позволило ей стать од-
ной из самых известных удмуртских ученых-
методистов, создать значительное интеллектуаль-
ное и учебно-методическое наследие, вырастить 
достойных учеников. Как известно, «никто не об-
нимет необъятного». Возможности даже самого 

трудолюбивого и талантливого человека ограниче-
ны. Потому так важна способность Г.Н. Николь-
ской объединять вокруг себя самых разных людей, 
создавая коллектив единомышленников. Исключи-
тельно требовательна к себе, она умеет принимать 
окружающих людей такими, как они есть, с их сла-
бостями и недостатками. Умение ставить вопросы 
и намечать перспективы дальнейших исследований 
стало отличительной чертой Г.Н. Никольской как 
ученого и педагога.  

Глафира Николаевна Никольская – ученый-
педагог редкой породы, истинный интеллигент 
и гуманист. Будучи большим патриотом своей 
малой родины, она мыслями и душой открыта 
миру, всем народам и языкам многонациональ-
ной России. Поистине, профессиональная дея-
тельность уважаемого юбиляра впечатляет сво-
ей насыщенностью, разнообразием и результа-
тивностью. Коллеги, авторы учебников и ее 
ученики от всей души поздравляют Вас, Глафи-
ра Николаевна, с красивым юбилеем – человека 
многих талантов, острого ума и завидной жиз-
ненной энергии, личности яркой, не лишенной 
противоречий, но целостной в своей противоре-
чивости, исследователя сохраняющего постоян-
ную готовность к творческому поиску и откры-
того для диалога. А не это ли главное для педа-
гога и ученого? 
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The article is dedicated to the anniversary of G.N. Nikolskaya, the creator of a scientific methodical school that brought 
up a whole pleiuda of candidates and doctors of science, is the author and coauthor of about 200 scientific and meth-
odological works. She made a huge contribution to the creation and functioning of bilingual education in Russian na-
tional schools in the second half of the 20th century. Due to her efforts and support in the republic, within the ethnocul-
tural component of education, a two-level school language training functions today: Udmurt as a mother tongue, and 
Udmurt as a non-native language. 
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