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В1958 году вышла книга Д.Б. Эльконина «Разви�
тие речи в дошкольном возрасте» [26]. Она не�

большая по объёму, но автору удалось в сжатой фор�
ме дать в ней содержательный обзор исследований,
выполненных в отечественной и зарубежной психо�
логии, а также сформулировать ряд собственных
идей в контексте культурно�исторической концеп�
ции Л.С. Выготского. Позднее текст этой книги был
перенесен в монографию «Детская психология» [29],
в которой этапы развития речи описывались в гла�
вах, освещающих каждый возрастной период. Таким
образом, процессы онтогенеза речи были «вписаны»
в общую логику психического развития, как её видел
Даниил Борисович. Наконец, отдельные фрагменты
книги вошли в посмертное издание его «Избранных
психологических трудов» [40]. В 1998 году была
опубликована рукопись раннего периода его научно�
го творчества «Развитие устной и письменной речи
учащихся» [41].

В ходе дальнейшего развития психологии речи
некоторые из этих идей получили подтверждение
новыми фактическими данными. Другие стали ис�

точником скрытых ранее проблем и предметом дис�
куссий. Кратко напомним основные положения
Д.Б. Эльконина, касающиеся речевого онтогенеза.

Прежде всего, для него были очень важны связи
между психологическим и педагогическим аспекта�
ми речевого онтогенеза. Он не касался крайне отри�
цательных условий воспитания детей — случаев от�
ставания в развитии речи нелюбимых, ненужных, за�
пущенных детей. Напротив, Даниил Борисович ак�
центировал значение очень бережного, теплого, но
зачастую педагогически неграмотного отношения к
ребенку. Взрослые, научившись понимать вокализа�
ции, «осколки» слов, мимику, значение движений
ребенка, угадывают его желания и спешат их испол�
нить, тем самым не стимулируют попытки более
дифференцированной активной речи. Заметим, что в
зарубежной науке специально рассматривались ус�
ловия, стимулирующие вокализации [44]. Часты
случаи, когда речевая активность самих взрослых в
общении с ребенком (в частности, с младенцем)
очень ограничена. Видимо, считается, что в дорече�
вой период ему это не нужно. Реально же речь не мо�
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жет быть заменена ни тактильными контактами, ни
двигательными воздействиями (покачиванием, пас�
сивной гимнастикой), ни сменой игрушек и т. п. Бо�
лее того, Даниил Борисович отмечал, что множество
фактов дают основание считать, что «игрушка в ру�
ках ребенка часто — лишь средство общения со
взрослым» [40, с. 277]. При этом он опирался на
мысль Л.С. Выготского, что любое отношение ребен�
ка к внешнему миру (даже в младенческом возрасте)
преломляется «через отношение к другому челове�
ку» [6, с. 281]. Вообще процессам общения в куль�
турно�исторической концепции психического разви�
тия придавалось особое значение. Отрицательные
эффекты дефицита общения состоят не только в за�
держках развития речи, они ведут к угасанию самой
потребности в речевом общении и других формах
взаимодействия с окружающими. Важная роль рече�
вой коммуникации в общем психическом развитии
ребенка была подтверждена исследованиями школ
А.Р. Лурии, А.В. Запорожца — М.И. Лисиной.

Но речь и язык как феномены культуры не совпа�
дают. По замечанию известного лингвиста А.А. Ре�
форматского, речь по природе своей линейна, язык
же принципиально не линеен; он представляет собой
иерархическую систему, составляющими которой
являются единицы разных уровней (фонемы, мор�
фемы, слова, предложения) [16, c. 118]. Язык как
особая и, пожалуй, самая мощная из знаковых сис�
тем не может в целом попадать в поле внимания и
размышления ребенка. Но это не значит, что материя
языка не становится предметом практического по�
знания ребенком. Д.Б. Эльконин на конкретных ма�
териалах показал, что в сознании ребенка, переходя�
щего от автономной речи к использованию социали�
зованных слов, образуется связь грамматических
значений и изменений звуковой формы слова. В ча�
стности, формы Т. п. со значением орудийности пер�
воначально связываются ребенком с окончанием �ом
(ножом). Эта связь принимает иррадиированный ха�
рактер (ложком, лопатом). Впоследствии она диффе�
ренцируется, и ребенок начинает выражать значение
Т. п. соответственно родовой принадлежности суще�
ствительного. Эти факты пытались объяснить мно�
гие исследователи: «чувством языка» (К.Д. Ушин�
ский, А.Н. Гвоздев, К.И. Чуковский), сменой стерео�
типов (Ф.А. Сохин), самостоятельным «открытием»
ребенком флективной природы языка (К. Бюлер).
Даниил Борисович возражал против этих объясне�
ний, отмечая, что они сами требуют объяснения и
могут быть поняты как результат каких�то конкрет�
ных процессов речевого онтогенеза, а не источник и
не основание их. Его интерпретация такого рода
фактов состояла в том, что у ребенка формируется
ориентировка в элементах языка, с которыми связы�
вается то или иное значение. Дети начинают ориен�
тироваться в реальных предметных и пространствен�
ных отношениях действительности, которые и явля�
ются носителями значений. Грамматические элемен�
ты еще не отделены от этих значений. Затем грамма�
тические элементы вычленяются ребенком из кон�

кретных отношений действительности, что сразу ве�
дет к обобщению их значений. Самое важное в этом
процессе то, что языковой знак становится для ре�
бенка особой реальностью, уже не сливающейся с
предметным миром. Он начинает действовать с фак�
тами языка как объективно существующими явлени�
ями. Эту свою деятельность ребенок на ранних эта�
пах речевого развития еще не рефлексирует. Однако
за очень короткий период она становится произволь�
ной и рефлексивной. Ребенок четырех�шести лет со�
знательно экспериментирует со звуковым составом
слова, улавливает смыслоразличительную функцию
отдельных звуков, частей слова, служебных слов.
Фактическое подтверждение этого обнаруживается
и в наблюдениях А.Н. Гвоздева, К.И. Чуковского, с
которыми Д.Б. Эльконин разошелся в интерпрета�
циях этих фактов. Позднее сходные наблюдения бы�
ли описаны Н.А. Менчинской [14]. В одной из петер�
бургских научных филологических школ был введен
термин «метаязыковая деятельность ребенка» [21].

Ориентировка ребенка в звуковом составе слы�
шимой и произносимой речи оказывается важным
фактором овладения фразовой, затем связной речью.
Д.Б. Эльконин, со ссылкой на Н.Х. Швачкина, отме�
чает, что действовать этот фактор начинает задолго
до первых попыток активной речи ребенка. Отдель�
ное слово взрослого воспринимается ребенком как
единый нерасчлененный звукокомплекс; также вос�
принимаются и простые предложения�инструкции
(«Покажи то�то», «Возьми», «Дай ручку»). Правиль�
ное выполнение ребенком инструкции взрослого —
это первый шаг к развитию произвольности, управ�
ления собственным поведением. Однако возникает
вопрос: как эти инструкции понимает очень малень�
кий ребенок? Ответ на этот вопрос составляют фак�
ты, полученные и до и после исследования Д.Б. Эль�
конина. Они приводятся им, в частности, как резуль�
таты наблюдений Дж. Селли, Е. Еггера (см. об этом
также: В.В. Зеньковский [10]) и свидетельствуют,
что ребенок очень рано улавливает в целом ритмико�
мелодическую структуру фразы и тональность вы�
сказывания взрослого, в частности (доброжелатель�
ную, вопросительную, императивную) [12]. В возра�
сте трех месяцев у ребенка отчетливо проявляются
интонационные различия в его голосовом поведе�
нии — гулении и лепете [14].

Активное спонтанное интонирование самого ре�
бенка появляется между 8,5 и 9,5 месяцами как «мо�
дулированный» лепет, т. е. сопровождаемый разно�
образными интонациями [12]. В зарубежной науке
применительно к периоду лепета использовался тер�
мин�метафора «лепетное говорение» [45]. Но спон�
танное интонирование ребенка — это еще не все.
А.Г. Рузской (личное сообщение), Н.А. Менчинской
[14] и другими исследователями установлено, что
младенец способен воспроизвести в своих вокализа�
циях интонационный рисунок фразы, произнесен�
ной взрослым. Конечно, интонация в этом возрасте
еще не может выполнять в полном смысле слова зна�
ковую функцию, поскольку в сформированной речи
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интонация способствует оформлению значения вы�
сказывания в «связке» с лексическими и синтакси�
ческими средствами языка. Однако при объективной
связи интонации с синтаксисом способность ребенка
воспроизвести интонационный контур обращенного
к нему высказывания участвует в подготовке после�
дующих этапов развития фразовой речи. Таким об�
разом, Д.Б. Эльконин не случайно акцентировал
внимание читателя на овладении ребенком звуковой
(шире — просодической) стороной языка. Она участ�
вует в подготовке фразовой речи.

В дальнейшем исследованиями М.И. Лисиной
[13], Т.Н. Ушаковой [18; 19; 20] и их сотрудников
было еще раз показано, что появление вокализаций
связано с развитием эмоционального отношения к
окружающим и фундаментальной потребности — в
общении.

Сама же фразовая речь появляется у ребенка
между двумя и тремя годами. Первые двух�, затем
трехсловные фразы часто синтаксически не оформ�
лены, ребенок еще не владеет формоизменением сло�
ва. Семантика этих фраз тесно связана с конкретной
ситуацией и/или игровыми моментами жизни ре�
бенка, но пока он воспринимает предложение как не
только «ситуативное», но и иерархизированное це�
лое. Л.С. Выготский, затем А.Р. Лурия, образно рас�
крывая это явление, говорили, что ребенок «видит»
действительность сквозь слово, как через стекло.
Вместе с тем накоплено множество факторов, свиде�
тельствующих, что ребенок может «видеть» структу�
ру самого слова, создавать свои слова и строить фра�
зу по законам языка. Это дало основание Д.Б. Элько�
нину в его книге [29, с. 215], а позднее на одном из за�
седаний ученого совета НИИ общей и педагогичес�
кой психологии АПН СССР пренебрежительно ска�
зать, что «теория стекла» не учитывает возможности
ребенка отнестись к материи самого языка. Он не
принимал эту «теорию», хотя не отрицал факты на�
блюдений и экспериментов, на которые она опира�
лась. Но принимать факты и признавать теорию —
это разные вещи. Позиция Д.Б. Эльконина состояла
в том, что тенденция ребенка видеть объект действи�
тельности через слово как через «стекло» преодоли�
ма специальной педагогической работой. Система
приемов такой работы в обучении им предложена в
его методических разработках и букваре.

И всё�таки, вероятно, надо признать, что обе точ�
ки зрения верны, так как в языковом сознании ре�
бенка на определенных этапах развития сосуществу�
ют и слово как особая знаковая реальность, и слово
как «стекло». Нужно время, чтобы эти два аспекта
сознания дифференцировались; на протяжении до�
школьного детства может в разных случаях домини�
ровать тот или иной из них. Когда ребенок воспри�
нимает фразу, то видит сквозь неё, как правило, не
отдельный предмет, а целую ситуацию, событие
и т. п. Это подтверждено большим количеством ис�
следований А.Р. Лурии и его сотрудников, С.Н. Кар�
повой и И.Н. Колобовой, Е.Д. Божович и Е.И. Ко�
зицкой и др. И это же становится предпосылкой ов�

ладения синтаксической семантикой: референтом
предложения (даже однословного) всегда является
ситуация, событие, мысль и сообщение о нем.

Изучая первые фразы ребенка, Д.Б. Эльконин
выделил в них два типа семантических отношений:
субъект и его действие, действие и его объект или ме�
сто действия (Дядя стучит. Кукла плачет. Дай бул5
ку.). Однако дальнейшими исследованиями зару�
бежных ученых было расширено представление о се�
мантике первых детских фраз. Причем замечено, что
она во многом едина для маленьких носителей раз�
ных языков [17].

С появлением фразовой речи расширяются воз�
можности ребенка в диалогических контактах с
взрослыми. Заметим, что в психологии термин «диа�
лог» многими исследователями понимается в более
широком значении, чем в лингвистике и психолинг�
вистике. Под диалогом может пониматься, к приме�
ру, взаимодействие, в котором имеет место обмен ин�
формацией, независимо от того, какие знаковые сред�
ства для этого используются. Под диалогом В.С. Биб�
лером понимается и размышление во внутренней ре�
чи, когда человек ищет ответ на возможные вопросы
и контраргументы внутреннего собеседника.

В обычном речевом диалоге с взрослым или свер�
стником совершенствуется умение ребенка сделать
свое сообщение понятным собеседнику. В диалоге,
как отмечал Д.Б. Эльконин, происходит активное ов�
ладение грамматическим строем языка. Вместе с тем
фразовая речь начинает принимать развернутый ха�
рактер: для сообщения ведь может потребоваться не�
сколько фраз. В этом процессе берет начало моноло�
гическая речь. На третьем году жизни ребенок может
в каком�то объеме воспроизвести то, что ему читали
взрослые. Более того, в этот же период появляются и
первые «собственные сочинения» ребенка [12].

Внешняя социализованная речь (и диалогичес�
кая, и монологическая) становится условием воз�
никновения особого, до настоящего времени спорно�
го в плане своей природы и функций, феномена —
эгоцентрической речи. Интерпретации Д.Б. Элько�
ниным ряда фактов, приведенных в его книгах
[26; 29], основываются полностью на положениях
Л.С. Выготского. Причем Даниил Борисович имел
возможность оперировать фактами, которые были
получены в детской психологии в 40—50�е годы
ХХ века и поэтому не были известны Л.С. Выготско�
му. Идея о социальной природе эгоцентрической ре�
чи была не только подтверждена, но и конкретизиро�
вана им в отношении вариативности внешних и вну�
тренних (психологических) условий ее функциони�
рования. Так, со ссылкой на исследование Т.Е. Кон�
никовой, он отметил, что эгоцентрическая речь во
время игры у дошкольников активизируется, если
ребенок не один (рядом, но не вместе с ним играют
другие дети), и почти сходит на нет, когда ребенок
играет в помещении, где других нет.

И все�таки, на наш взгляд, в этом феномене еще
очень много неисследованных аспектов, да и те, ко�
торые изучены, не находятся в отношениях взаимо�
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исключения. В частности, невозможно отрицать пла�
нирующую и контрольную функции эгоцентричес�
кой речи. Ожесточенные споры наших ученых с
Ж. Пиаже по этому вопросу не вполне оправданны.
Дело в том, что сам Ж. Пиаже принимал эту мысль
Льва Семеновича, считал ее верной. В одной из сво�
их коротких работ он писал, что, к сожалению, позд�
но ознакомился с трудом Л.С. Выготского «Мышле�
ние и речь» и что совершенно согласен с его понима�
нием функций этой речи, но его самого интересовала
другая сторона этого феномена — отсутствие у ре�
бенка потребности в собеседнике [43]. Связывать
или не связывать это с исходным аутизмом ребен�
ка — зависит от понимания самых ранних этапов его
развития. Во всяком случае, мы полагаем, надо при�
знать, что эгоцентрическая речь — явление много�
плановое, и различия в ее интерпретации могут от�
носиться к разным сторонам этого явления. Нако�
нец, рискнем предположить, что за отсутствием по�
требности в собеседнике может скрываться зарожде�
ние внутреннего собеседника, его латентный образ.

Ряд экспериментальных исследований возраст�
ных особенностей развития речи проведен Д.Б. Эль�
кониным в контексте изучения игры как деятельнос�
ти дошкольника. Даниила Борисовича интересовал,
в частности, вопрос: как начинается постижение ре�
бенком условности языкового знака? В ситуации иг�
ры в «переименование предметов» он установил, что
просто называние предмета другим словом вызывает
трудности и протест у немногих детей, в основном
младших дошкольников. А необходимость действо�
вать с предметом в соответствии с его новым именем
ограничена свойствами самого предмета, набором
предметов в игровой ситуации и уже сложившимися
до переименования способами действия с ним. Та�
ким образом, на смену связи предмета и слова прихо�
дит динамическая структура действия с предме5
том — словесное обозначение предмета. Слово стано�
вится «носителем системы предметных действий»
[39, с. 242]. Только при этом условии оно начинает
выступать как заместитель предмета, т. е. как знак.

И последний момент, на котором надо остано�
виться, касается отношения Д.Б. Эльконина к содер�
жанию научной метафоры «чувство языка», которое
Даниил Борисович обозначал как некий языковой
инстинкт. Он считал, что ссылка на этот феномен яв�
ляется помехой в исследовании овладения ребенком
родным языком, поскольку это чувство предстает
как некие «далее неразложимые внутренние силы,
приводящие к интенсивному формированию у ре�
бенка грамматического строя языка» [29, c. 215].
Между тем в специальных экспериментальных рабо�
тах, которые относятся не только к детским возрас�
там, оно трактовалось и трактуется отнюдь не так.
Его психологическое содержание и механизмы рас�
крываются, в частности, как а) особого рода эмпири�
ческие обобщения, имеющие эмоциональный харак�
тер и выраженные черты «неосознанного знания»
[3]; б) актуализация сложившихся в опыте индивида
(вне условий обучения) ассоциативных связей меж�

ду семантическими и формальными признаками
языкового знака, грамматическими признаками и ка�
тегориальным наименованием языкового явления
[8; 9; 15; и др.]; в) нервная модель вербальных стиму�
лов — сличение поступающих сигналов с привычны�
ми, ожидаемыми [7]; г) постепенная дифференциа�
ция установки на «отбор лингвистической информа�
ции» в процессе овладения языком [11]; д) оценка
воспринимаемой и продуцируемой речи на основе
«обобщенных языковых представлений», по
Л.В. Щербе. В некоторых работах отрицается нали�
чие эмоционального компонента в этом чувстве [15;
42; и др.], в других, напротив, оно выступает как ин�
теллектуальная эмоция [2; 3; и др.]. Несмотря на дис�
куссионность вопросов, связанных с этим феноме�
ном, и различия в оценке самой метафоры, положе�
ние её в науке достаточно устойчиво до сих пор.

С нашей точки зрения, разногласия по поводу
этого феномена объясняются, прежде всего, тем, что
к нему относят массу явлений, различных по своей
природе и механизмам. Если понимать под чувством
языка интуитивное симультанное усмотрение в язы�
ковом материале ряда признаков, в том числе и нео�
чевидных, то надо договориться, в каких условиях
оно бывает объективно необходимо и неизбежно.
Анализ системы самого языка показывает, что в нем
имеют место не только формализуемые, но и нефор�
мализуемые явления, т. е. вариативные и не подчи�
няющиеся строгим правилам, определениям. Рече�
вое поведение в отношении неформализуемых явле�
ний и решение задач, относящихся к ним, не могут
осуществляться по каким�либо предписаниям, алго�
ритмам, однозначным образцам. В этих случаях с не�
избежностью требуется включение чувства языка,
которое формируется у каждого человека в процессе
накопления речевого опыта и совершенствуется в
ходе изучения языка как учебного предмета [1; 2].

Интерес Даниила Борисовича к проблемам раз�
вития речи и рефлексии ребенка на факты языка тес�
но связан с его поиском механизмов овладения чте�
нием. С вопросами обучения чтению ему пришлось
столкнуться в практическом плане еще в 30�е годы
ХХ в. В течение нескольких лет он учительствовал в
начальной школе и на собственном опыте убедился и
в трудностях первоначального обучения чтению, и в
«глубоких противоречиях между методикой и науч�
ными данными языкознания и психологии» [40,
с. 380]. Это заключение подтвердилось в результате
его анализа традиционных методов обучения чте�
нию. Его собственный метод еще не был до конца
разработан, но первые учебные книги по русскому
языку для школы им были написаны (см., например:
[22; 23]).

В 1958—1959 годах была проведена первая экспе�
риментальная проверка обучения чтению по его сис�
теме. Конкретным предметом анализа и разработки в
рамках этой системы было формирование самого про�
цесса чтения — его техники [24; 25; 27; 28; 32; 35; 36].

Каковы основные положения этой системы и
приемы её методического воплощения?
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Чтение Д.Б. Эльконин определял как «процесс
воссоздания звуковой формы слов по их графичес�
кой (буквенной) модели» [40, с. 383]. Психологичес�
ки в этом определении существенно то, что еще не
умеющий читать человек действует со звуковой сто�
роной языка, поскольку до чтения в его опыте была
только устная речь. Без адекватного воссоздания
звуковой формы слова по её буквенному изображе�
нию оно не будет понято, а значит не будут поняты
ни фраза, ни текст. У взрослого грамотного человека
процесс воссоздания звуковой стороны читаемого
уже автоматизирован. На первоначальном этапе обу�
чения чтению эта «чисто техническая операция ...
обязательно должна и может быть сформирована
только как с а м о с т о я т е л ь н о е  с о з н а т е л ь н о е
д е й с т в и е » [там же, 384]. Сформировать это дейст�
вие по отношению к слову есть первый этап обуче�
ния чтению. Поскольку человек читает не отдельные
слова, а предложения, тексты, следующим необходи�
мым действием (тоже сложным) является установ�
ление синтаксических отношений внутри предложе�
ния. На этом моменте Д.Б. Эльконин останавливает�
ся специально, указывая, что «в современной мето�
дике обучения родному языку существует разрыв
между обучением чтению и обучением синтаксису,
хотя установление синтаксических связей в предло�
жении лежит в основе быстрого сознательного чте�
ния» [там же]1.

Само воссоздание звуковой формы слова по его
буквенной модели вносит серьезные изменения в ра�
боту артикулярного аппарата. При говорении (когда
устная речь уже сформирована) работа этого аппара�
та автоматизирована, и управление им осуществля�
ется «сверху, от мысли или от значения слова к его
звуковой форме» [там же, 386]. При обучении же
чтению необходима перестройка управления рабо�
той этого аппарата — из автоматического он должен
превратиться в сознательно регулируемый, так как
ребенок ориентируется в этой ситуации не на слухо�
вые образы слов, а на их графическое изображение.

В основу авторской системы обучения чтению
Д.Б. Элькониным положен принцип, который он на�
звал «позиционным». Этим принципом преодолева�
лась попытка создать в сознании ребенка непосред�
ственную связь между звуком и буквой, что было ха�
рактерно для старых методических школ. Дело в том,
что такая связь объективно невозможна, так как букв
в большей части языков меньше, чем звуков. Пози�
ционный принцип чтения состоит в том, что любой
согласный звук (вариант фонемы) читается в зави�
симости от следующей за ним гласной фонемы.
Д.Б. Эльконин показывает это на примере «прямо�
го» (открытого. — Е.Б.) слога со ссылкой на описан�
ный Н.И. Жинкиным механизм упреждения.

Каким образом этот механизм должен действо�
вать при чтении? Читателю надо увидеть гласную
фонему, следующую за согласной, приготовиться

произнести эту гласную (упреждение), и далее —
произнести согласную фонему с «этой позиции»
[40, с. 389]. В целом позиционный принцип обуче�
ния чтению состоит в следующем: «... во�первых,
формировать четкое различение всех гласных и со�
гласных фонем; во�вторых, знакомить детей прежде
всего со всеми гласными фонемами и их буквенными
обозначениями; в�третьих, учить находить гласные
фонемы в словах; в�четвертых, усваивать согласные
фонемы в сочетании со всеми гласными» [там же].

Найти принцип обучения чему бы то ни было —
еще не значит создать метод. Даниил Борисович не
только разработал и экспериментально проверил ме�
тодику формирования действия чтения, но и описал
её с учетом возрастных особенностей детей. Инте�
ресно, что операции фонемного анализа слова фор�
мируются на уровне устной речи, хотя чтение и
письмо относятся к письменным формам речи.
В слове ребенок интонационно выделяет каждый
звук, тем самым дифференцируя звуковой состав
слова. За этим, первым, этапом следуют этапы разли�
чения гласных и согласных, обозначения ударения,
различение твердости и мягкости, глухости и звон�
кости согласных. Для решения методических задач
придумана масса остроумных приемов, используе�
мых в классе. Весь период формирования фонемно�
го анализа слова Д.Б. Эльконин называет подготови�
тельным и считает его очень важным. С нашей точки
зрения, его важность определяется не только задачей
обучения чтению, но и тем, что ребенок получает ин�
струмент общей ориентировки в фонемной системе
родного языка. Дело в том, что фонетика — едва ли
не самый трудный раздел языкознания, а в традици�
онной школьной программе он представлен очень
скупо. Между тем фонетическое знание и «чувство�
вание» звучания слова существенно для общего раз�
вития ребенка�читателя: восприятие ритмико�мело�
дических сторон произведений поэзии, описатель�
ной прозы берет свое начало в чувствительности к
конкретному звуку.

По окончании подготовительного периода дети
начинают работать с графическим изображением
фонем и вариантов фонем. Это связано с трансфор�
мацией слова — слово� и формообразованием. Уст�
ная работа со звучащим словом продолжается. На
этом же этапе вводятся действия сначала со знаками,
заменяющими буквы или используемыми наряду с
ними. Для этого автором концепции предложен це�
лый ряд наглядных средств и методических при�
емов, которые направлены на создание и видоизме�
нение буквенной модели слова. Все действия, фор�
мируемые у детей, отрабатываются так, что посте�
пенно они из развернутых превращаются в сверну�
тые, умственные.

Эта психодидактическая система прошла провер�
ку в разных регионах страны и получила признание
не только психологов, но и педагогов. Буквари

1 От себя можем добавить, что в программе и методике преподавания синтаксиса существует разрыв между изучением школьника�
ми синтаксических конструкций и их семантики. Последняя едва затрагивается в учебниках и на уроках. Наши исследования показы�
вают отрицательные эффекты этого разрыва в целостном процессе развития ребенка как носителя языка. 
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Д.Б. Эльконина и его методические указания к обу�
чению чтению стали использоваться в школах [31;
33; 34; 36; 38; и др.]. А сам автор этой системы зада�
вался вопросом: не является ли действие моделиро�
вания (не только слова, но и любых явлений дейст�
вительности и их законов) общим принципом усвое�
ния знаний? Напомним, что это действие стало од�
ним из краеугольных камней теории учебной дея�

тельности, разработанной впоследствии Д.Б. Элько�
ниным совместно с В.В. Давыдовым [4; 5]. Система
доказала свою эффективность не только в плане
формирования действий чтения, но и в более широ�
ком плане — психического развития ребенка. Этот
общий развивающий эффект зафиксирован в ряде
работ Даниила Борисовича по формированию учеб�
ной деятельности ребенка [30; 37; 40; и др.].
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The paper focuses on Daniil Elkonin's views on the processes, conditions and factors of speech development
in children. Elkonin had broad knowledge of language and speech studies in psychology, pedagogy and lin�
guistics; his analytical reviews on the problems of speech ontogenesis are thorough, interesting and still of great
importance. These problems had been studied quite extensively, but Elkonin was somehow capable of captur�
ing the most essential and fundamental facts in the works of his contemporary researchers and their predeces�
sors, the facts that do not become out�of�date over time. Many of them were interpreted in a different way in
his own works, making visible the controversial character of the problems in the study of which these facts had
been revealed. By the way, Elkonin used to argue quite passionately over various issues with his colleagues,
many of whom were his closest friends. His true interest in the problem of speech development naturally led
him to explore the practical question of how we can teach a child to read — a difficult challenge he himself had
to face while working as a primary school teacher. Thus emerged a new task: to analyze the mechanisms under�
lying the ability to read. Basing upon these explorations, Elkonin created his own system of developing actions
required for initial reading.

Keywords: Daniil Elkonin, mental development, age, action, speech, reading, word, phrase, phoneme,
child's reflection on language facts.
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