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В статье рассматривается развитие научной деятельности кафедры языкового и ли-

тературного образования ребенка, созданной в 2011 году из трех самостоятельных под-

разделений, имевших собственные научные традиции: кафедры начального обучения рус-
скому языку (позже — кафедра методики начального языкового образования), кафедры 

детской речи и кафедры детской литературы. Коротко изложена история развития 

каждой из трех кафедр; описан круг научных проблем, интересовавших сотрудников ка-

федр на протяжении всего периода их существования, роль заведующих кафедрами и ве-

дущих сотрудников — крупных ученых Т. Г. Рамзаевой, С. Н. Цейтлин, Е. О. Путиловой, 

Е. А. Костюхина, М. П. Воюшиной — в становлении научных направлений; описывается 
деятельность, связанная с научными проектами коллективов, и роль кафедр в организации 

научной жизни студентов; раскрывается информация о развитии научных школ и роли 
каждого члена кафедры языкового и литературного образования ребенка в этом процессе. 
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ments that had their own scientific traditions: Department of Primary Russian Language Educa-
tion (later — Department of Methodology of Primary Language Education), Department of Child 

Language and Department of Child Literature. The article gives a brief account of the develop-
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faculty members over the time, the role of the heads of these departments and leading department 

members, such as T. G. Ramzaeva, S. N. Tseitlin, E. O. Putilova, E. A. Kostyukhin, M. P. 
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of Child’s Language and Literature Education in this process. 
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История кафедры языкового и лите-

ратурного образования ребенка. 

Кафедра языкового и литературного об-

разования ребенка (в 2011–2016 годах — 

заведующая доктор педагогических наук, 

профессор Л. В. Савельева, с 2016 года — 

кандидат филологических наук, доцент 

М. Б. Елисеева) была образована 1 сентяб-

ря 2011 года на базе трех самостоятельных 

научно-педагогических коллективов, ре-

шавших актуальные вопросы филологиче-

ского образования. 

Первым из них в 1989 году на факуль-

тете начального образования под руко-
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водством действительного члена РАО, 

доктора педагогических наук, профессора 

Т. Г. Рамзаевой возник коллектив кафед-

ры начального обучения русскому языку. 

Т. Г. Рамзаева проработала в РГПУ им. 

А. И. Герцена более полувека, создав уни-

кальную полифункциональную лингвоме-

тодическую систему начального языкового 

образования на речевой основе, реализо-

ванную в авторском учебно-методическом 

комплекте для начальной школы и педаго-

гических вузов. Разработанная Т. Г. Рамза-

евой [25] система обучения родному языку 

выдержала проверку временем и, несмотря 

на существование большого количества 

альтернативных программ и учебников, 

остается одной из лучших и реализуется в 

России и за рубежом. 

В 2006 году кафедра, большую часть со-

трудников которой составляли ученики 

профессора Т. Г. Рамзаевой, была переиме-

нована в кафедру методики начального 

языкового образования. Опираясь на пред-

ставление Т. Г. Рамзаевой о языковом об-

разовании как макросистеме, ее ученики и 

последователи разработали авторские ме-

тодические системы: систему развития 

связной письменной речи младших школь-

ников (кандидат педагогических наук, до-

цент Г. С. Щеголева), систему изучения 

глагольной и именной морфологии (канди-

дат педагогических наук, доцент Е. А. Го-

гун), систему усвоения языковых знаний и 

языковых умений, связанных с распозна-

нием, классификацией и использованием 

синтаксических единиц (кандидат педаго-

гических наук, доцент С. Ю. Буланова). 

Доктор педагогических наук, профессор 

Л. В. Савельева разработала собственную 

методическую модель обучения орфогра-

фии, основанную на учете стратегий усво-

ения орфографии и направленную на фор-

мирование у младших школьников систем-

ных орфографических знаний и комплекса 

орфографических умений. 

В разные годы на кафедре работали 

кандидат педагогических наук, доцент 

М. П. Воронина, кандидат филологических 

наук, доцент А. О. Костылев, кандидат фи-

лологических наук, доцент И. Э. Романов-

ская, кандидат филологических наук, до-

цент Е. А. Офицерова. Исследования пре-

подавателей, аспирантов, магистрантов, 

студентов кафедры были посвящены ши-

рокому кругу проблем: начальному языко-

вому образованию как полифункциональ-

ной системе, обучению русскому языку как 

процессу реализации познавательного по-

тенциала школьников, стратегиям овладе-

ния младшими школьниками родным (рус-

ским) языком, развитию информационных 

технологий в начальном языковом образо-

вании, формированию текстовых умений 

младших школьников в научно-познава-

тельной сфере. 

Одной из первых в России кафедра за-

нялась исследованием актуальнейшей про-

блемы современных крупных городов — 

обучение языку в полиэтнической и поли-

культурной среде начальной школы. В па-

радигме этой проблемы под руководством 

Л. В. Савельевой разработан УМК по рус-

скому языку для начальной школы «Диа-

лог» (см., например, [37]), а с 2007 года 

(совместно с коллективом кафедры детской 

речи) реализуется ряд магистерских про-

грамм. 

Велась на кафедре и работа по созданию 

справочников, словарей, таблиц, пособий 

на печатной основе для младших школь-

ников, мультимедийной образовательной 

продукции. 

В 2008 году кафедра методики началь-

ного языкового образования получила ди-

пломы Всероссийской выставки (ВВЦ) 

«Образовательная среда — 2008» и между-

народного конгресса-выставки «Образова-

ние без границ» (2009) за интегрированный 

учебно-методический комплекс (ИУМК) 

«Открываю законы родного языка, мате-

матики и природы», созданный совместно 

с кафедрой начального естественно-мате-

матического образования, кафедрой ин-

форматики и производителем мультиме-
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дийной образовательной продукции — 

компанией «Кирилл и Мефодий». 

Традиции кафедры методики начального 

языкового образования сохраняются и про-

должают развиваться. Регулярно проводят-

ся «Рамзаевские чтения» (международная 

научно-практическая конференция «Язы-

ковое и литературное образование в совре-

менном обществе»). 

Уникальный коллектив — кафедра дет-

ской литературы — появился в Ленинград-

ском педагогическом институте в 1990 году. 

Однако традиция изучения детской книги 

существовала в педагогическом институте 

с момента его образования. Еще в 1920-е 

годы профессор кафедры дошкольной пе-

дагогики, крупнейший исследователь рус-

ского детского фольклора О. И. Капица со-

здала в институте Показательную библио-

теку детской литературы, обладавшую 

уникальным книжным фондом детских из-

даний XIX–XX веков. В 1922 году при 

библиотеке был организован кружок дет-

ских писателей, возглавляемый О. И. Ка-

пицей и С. Я. Маршаком, ставший цен-

тром, вокруг которого велась работа по 

изучению детской литературы и созданию 

новой книги для ребенка. 

Традиция исследования детской литера-

туры была возрождена благодаря декану 

факультета начального образования докто-

ру педагогических наук Н. М. Дружини-

ной, которая стала инициатором создания 

новой кафедры. Будучи сторонником 

углубленного подхода к филологическому 

образованию учителя начальных классов, 

она пригласила заведовать кафедрой вид-

ного этнографа, фольклориста, литературо-

веда, крупнейшего исследователя народной 

сказки, ведущего сотрудника Института 

русской литературы (Пушкинский Дом), 

доктора филологических наук, профессора 

Е. А. Костюхина. В своих научных трудах 

и лекциях Е. А. Костюхин рассматривал 

широкий спектр проблем, связанных с 

происхождением, развитием, современным 

бытованием различных жанров русского 

фольклора. Его «Лекции по русскому 

фольклору» основаны на опыте вузовского 

преподавателя и академического исследо-

вателя [20]. 

Основным направлением работы кафед-

ры в 1990-е годы было изучение истории 

русской и зарубежной детской литературы 

и фольклора. Историю классической и со-

временной детской литературы преподава-

ла доктор филологических наук, профессор 

Е. О. Путилова, более полувека работавшая 

в университете. Е. О. Путилова — извест-

нейший исследователь детского чтения, 

благодаря усилиям которого в литературу 

вернулись имена Л. Н. Модзалевского, 

К. А. Петерсона, М. А. Пожаровой и мно-

гих других, были возвращены читателям 

стихотворения, написанные для детей 

О. Э. Мандельштамом, Н. А. Заболоцким, 

И. А. Бродским, рассказы М. А. Зощенко. 

Е. О. Путиловой было написано более 170 

научных работ, в том числе монографии о 

творчестве А. П. Гайдара и Л. Пантелеева, 

атрибутированы сотни стихотворений рус-

ских поэтов XVIII–XIX веков, подготовлен 

к изданию знаменитый двухтомник «Рус-

ская поэзия детям», который лег в основу 

изданного в 2013 году трехтомного собра-

ния «Четыре века русской поэзии детям» 

[28]. До последних дней жизни Евгения 

Оскаровна участвовала в разнообразных 

читательских и научных конференциях, 

выступала в детских библиотеках, читала 

открытые лекции. В 2015 году вышла в 

свет ее новая книга «Золотых ступенек ряд. 

Книга о детстве и книги детства» [29], а в 

2018, накануне 95-летнего юбилея, — книга 

«Мой рыцарь» [30] с ранними стихами Ма-

рины Цветаевой, где Евгения Оскаровна — 

составитель, автор вступительной статьи и 

примечаний. 

В разное время на кафедре преподавали 

кандидат филологических наук, доцент 

А. В. Денисова, изучавшая литературу в 

контексте культуры; специалист по зару-

бежной детской литературе кандидат фи-

лологических наук, доцент И. Л. Днепрова; 
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исследователь сказочных повестей XVIII–

XIX веков кандидат филологических наук, 

доцент О. И. Тиманова. 

В 1999 году кафедру возглавила доктор 

филологических наук, профессор М. П. Во-

юшина, известный методист-исследователь 

в области начального образования. Помимо 

историко-литературного направления, на 

кафедре стали развиваться исследования, 

посвященные вопросам современной ме-

тодики преподавания чтения и литерату-

ры. Научные изыскания М. П. Воюшиной 

были посвящены реализации взаимосвязи 

урочной и внеурочной деятельности при 

выполнении междисциплинарных проек-

тов, формированию читательских умений 

в процессе анализа произведений худо-

жественной литературы. Методической 

наукой занимались кандидат педагогиче-

ских наук, доцент Т. В. Рыжкова, разраба-

тывавшая теории понимания литературно-

го произведения ребенком, и кандидат пе-

дагогических наук, доцент И. Р. Николаева. 

При кафедре была открыта аспирантура. 

М. П. Воюшиной и членами ее кафедры 

разрабатывались и реализовывались мно-

гочисленные научные проекты, в том числе 

выполняемые по заказу МО РФ («Исследо-

вание динамики восприятия художествен-

ного литературного произведения в млад-

шем школьном возрасте»), по заказу РАО 

(«Диагностика литературного развития 

младших школьников в условиях модерни-

зации образования»), поддержанные РГНФ 

(«Ребенок в культурно-образовательном 

пространстве Санкт-Петербурга», «Гума-

низация образовательной среды изменяю-

щейся школы средствами интеграции 

предметных методик обучения» и др.). 

Под руководством М. П. Воюшиной 

разрабатывалась концепция образователь-

ной системы «Диалог», создавалась линей-

ка учебников литературного чтения для 

начальной школы. Преподаватели кафедры 

участвовали и в создании учебников по ли-

тературе для средней школы, сотрудничали 

с учителями начальных и средних классов. 

Серьезным достижением в учебно-образо-

вательной сфере, связанной с детской ли-

тературой, стал подготовленный препода-

вателями кафедры под общей редакцией 

Е. О. Путиловой учебник «Детская литера-

тура», увидевший свет в 2007 году и вы-

державший семь переизданий [31]. В 2007–

2010 годах кафедрой были подготовлены 

учебники «Детская литература и вырази-

тельное чтение. Практикум» под редакцией 

Т. В. Рыжковой, «Методика обучения ли-

тературе в начальной школе» [6] (второе 

издание — «Методика обучения литера-

турному чтению», 2013), ставшие базовы-

ми для учебных заведений, готовящих пе-

дагогов для начальной школы. 

Много внимания уделялось научному 

творчеству студентов. В течение ряда лет 

на кафедре реализовывался проект «Книж-

ный остров» (куратор проекта М. С. Ко-

стюхина), посвященный популяризации 

современной детской книги. Интерес к 

острым проблемам детского книгоизда-

ния привел к созданию Дискуссионной 

книжной площадки, которая проводится в 

институте детства с 2011 года. Проект за-

воевал славу и известность как дискусси-

онный центр, позволяющий будущим пе-

дагогам и практикующим учителям вы-

сказать свое мнение по актуальным во-

просам детского и подросткового чтения. 

М. С. Костюхина курирует студенческий 

проект «Этно-Питер». Задачи проекта: 

познакомить студентов с фольклорными 

традициями диаспор и землячеств в Санкт-

Петербурге, дать представление о нацио-

нальной культуре на основе изучения 

фольклорных сюжетов, составить марш-

руты этно-путешествий по России и бли-

жайшему зарубежью. 

Сотрудничество со студентами являлось 

принципиально важным и в работе кафед-

ры детской речи, которая была открыта на 

факультете дошкольного образования в 

1991 году. Образование первой в России 

кафедры детской речи, возникновение на 

ее базе в 1993 году лаборатории детской 
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речи, в течение ряда лет функционирующей 

при поддержке грантов РГНФ и РФФИ (в 

общей сложности исследования коллек-

тива кафедры детской речи были поддер-

жаны более чем 20 грантами), сыграло 

немаловажную роль в развитии нового 

научного направления — школы онто-

лингвистики. 

Научная работа членов кафедры прово-

дилась на стыке ряда дисциплин — линг-

вистики, психологии, дефектологии, педа-

гогики — и способствовала появлению 

разработанного сотрудниками кафедры 

курса онтолингвистики, который препода-

ется не только в РГПУ им. А. И. Герцена, 

но и в СПбГУ, СПбГПМУ (Педиатриче-

ском университете), МГУ, других универ-

ситетах России. Освоению этого курса спо-

собствует учебное пособие С. Н. Цейтлин 

«Язык и ребенок: лингвистика детской ре-

чи» [41]. Книга завоевала большую попу-

лярность не только у студентов дошколь-

ных и дефектологических отделений, но и 

у лингвистов, психологов, логопедов. Одно 

из самых известных пособий по детской 

речи — книга С. Н. Цейтлин «Речевые 

ошибки и их предупреждение». Написан-

ная в 1982 году и несколько раз переиздан-

ная (последнее издание: [45]), книга явля-

ется настольной и для многих учителей 

русского языка в начальной и средней 

школе. 

К научным разработкам привлекались 

и привлекаются молодые исследователи — 

магистранты кафедры. На кафедре реали-

зовывались различные магистерские про-

граммы: «Детская речь в дошкольном 

образовании», «Психолингвистика и пси-

хология речи», «Начальное языковое об-

разование и речевое развитие иноязычных 

детей». 

В разное время на кафедре работали 

видные языковеды: один из основопо-

ложников психолингвистических иссле-

дований в России доктор филологических 

наук, профессор Л. В. Сахарный; М. Д. Во-

ейкова, ныне — заведующая отделом тео-

рии грамматики ИЛИ РАН, заведующая 

кафедрой русского языка филологического 

факультета СПбГУ; известный психолинг-

вист, исследователь антропоцентрической 

грамматики русского языка, доктор фило-

логических наук М. В. Русакова; доктор 

филологических наук Н. В. Гагарина, сей-

час — член совета директоров Института 

общего языкознания ассоциации Лейбница 

(Leibniz-ZAS), руководитель научного 

направления «Многоязычие и развитие ре-

чи», член правления Международной ассо-

циации исследователей детской речи 

(IASCl). 

Такой «звездный» состав преподавате-

лей кафедры обусловил глубину и широту 

научных исследований, которые велись с 

самого первого дня ее существования. 

Результаты фундаментальной науки, 

одной из отраслей которой является он-

толингвистика, востребованы в практике 

преподавания: на занятиях по развитию 

речи в детском саду и школе, при работе 

с детьми, страдающими речевыми нару-

шениями, и учащимися, осваивающими 

русский язык как второй родной и ино-

странный. 

Кафедра языкового и литературного об-

разования ребенка считает себя преемни-

цей всех трех кафедр. 

Развитие научных школ и исследова-

ний на кафедре языкового и литератур-

ного образования ребенка. 

Традиционно на кафедре языкового и 

литературного образования ребенка ведут-

ся исследования по четырем разным 

направлениям: освоение русского языка 

ребенком как родного и неродного, мето-

дика начального языкового образования, 

детская литература, методика начального 

литературного образования. Работают 

представители двух научных школ, вклю-

ченных в реестр научных и научно-

педагогических школ Санкт-Петербурга: 

«Методика начального обучения русскому 

языку» и «Санкт-Петербургская школа он-

толингвистики», известные исследователи 
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детской литературы, фольклора и этногра-

фии детства. 

Направление «Освоение ребенком рус-

ского языка как родного и неродного». 

Научная школа «Онтолингвистика (линг-

вистика детской речи)» была внесена в ре-

естр научных школ Санкт-Петербурга 

лишь в 2013 году, но коллектив ученых, 

уже четверть века работающий под руко-

водством доктора филологических наук, 

профессора С. Н. Цейтлин, был к тому 

времени давно и хорошо известен под та-

ким именем в России и за ее пределами. 

Развитие речи ребенка предстает в ис-

следованиях С. Н. Цейтлин и ее коллег как 

последовательная смена языковых систем 

ребенка, и задача исследователя видится в 

изучении единиц этих систем и связей 

между ними. 

С каждым годом расширяется круг про-

блем, рассматриваемых в научных иссле-

дованиях сотрудников: формирование грам-

матического компонента языковой систе-

мы, становление семантических категорий 

в речи, освоение чтения и письма, пробле-

мы восприятия речи, в том числе художе-

ственного текста, овладение словарем и 

вопросы строения ментального лексикона 

ребенка, метаязыковая деятельность детей, 

особенности речи, обращенной к малень-

кому ребенку, и др. Кроме «классического» 

возраста, обозначенного К. И. Чуковским 

(от двух до пяти), исследовательский кол-

лектив обращается к самым ранним стади-

ям освоения речи, включая довербальный 

этап, а также к особенностям речи школь-

ников, к русской речи взрослых иностран-

цев и носителей языка. 

Инициатором разработки практически 

всех обозначенных тем являлась руководи-

тель кафедры С. Н. Цейтлин (см., напри-

мер, [42, 44]).Ученый с мировым именем, 

она имеет широчайший круг интересов (в 

том числе в области теоретической акаде-

мической лингвистики) и многочисленных 

учеников. Ею написано более 300 работ, в 

течение многих лет она является участни-

ком коллективных монографий по пробле-

мам функциональной грамматики, издава-

емых отделом теории грамматики Инсти-

тута лингвистических исследований РАН. 

В 2009 году увидела свет монография 

«Очерки по словообразованию и формооб-

разованию в детской речи», изданная при 

поддержке РГНФ [42]. В 2013 году вышел 

сборник работ, посвященных не только он-

толингвистике, но и синтаксису «взросло-

го» языка, проблемам модальности и пр., 

под широким названием «Лингвистические 

этюды» [43]. В последние годы С. Н. Цейт-

лин уделяет большое внимание и речевым 

сбоям (оговорки, описки) при порождении 

речи взрослыми. 

Докторская диссертация доктора филоло-

гических наук, профессора Г. Р. Добровой 

«Онтогенез персонального дейксиса» по-

священа рассмотрению специфики функ-

ционирования личных местоимений и тер-

минов родства в речи детей (см. также мо-

нографию [7]). В ее научных трудах разра-

батывается теория онтолингвистического 

эксперимента, рассматриваются социолинг-

вистические проблемы (в том числе ген-

дерные различия) на материале детской ре-

чи, различия в речи, связанные с наличием 

или отсутствием братьев и сестер, социо-

культурным статусом семьи, психологиче-

скими особенностями ребенка. Итогом 

многолетней работы Г. Р. Добровой в этом 

направлении (см., например, [8, 9, 10]) яви-

лась монография «Вариативность речевого 

развития детей» [11]. 

Работы кандидата филологических наук, 

доцента М. Б. Елисеевой (их более 150) по-

священы ранним этапам усвоения языка 

ребенком [15], языковой рефлексии детей 

дошкольного и младшего школьного воз-

раста, метаязыковой деятельности [18], 

восприятию книги ребенком. Среди науч-

ных работ — статьи, учебные пособия, две 

монографии, в том числе «Становление 

индивидуальной языковой системы ребен-

ка: ранние этапы» [15]. В начале 2000-х го-

дов С. Н. Цейтлин и М. Б. Елисеева со-
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здали русскую версию американского 

опросника для родителей (Макартуровско-

го опросника), позволившего в дальней-

шем собрать информацию о нормах рече-

вого и коммуникативного развития детей 

раннего возраста (от 8 до 36 мес.): база 

данных МАККАРТ-РУС (Цейтлин С. Н., 

Елисеева М. Б., Рыскина В. Л., Вершини-

на Е. А., Вершинин А. М., свидетельство 

№ 2013620489) [16, 17]. Опросники ис-

пользуются в диагностике речевого разви-

тия детей раннего возраста — как русско-

язычных, так и билингвов с родным рус-

ским языком (опросник рассылается в раз-

ные страны мира), а также логопедами, ра-

ботающими с детьми с отклонениями в ре-

чевом развитии. 

Проблемам освоения локативных отно-

шений посвящена кандидатская диссерта-

ция и многие работы кандидата филологи-

ческих наук, доцента М. А. Еливановой 

(например, [12, 13]). Сфера научных инте-

ресов М. А. Еливановой находится в обла-

сти междисциплинарных исследований: 

проблемы взаимосвязи когнитивного и ре-

чевого развития ребенка, проблемы психо-

лингвистики, нейролингвистики и нейро-

физиологии (например, [14]). Кандидат 

филологических наук, доцент Т. В. Кузь-

мина — специалист в области становления 

письменной речи ребенка — много внима-

ния уделяет работе с детьми-мигрантами, 

разрабатывая собственные игровые мето-

дики развития речи на втором языке и 

успешно применяя их в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга. 

Границы онтолингвистики постоянно 

расширяются: теперь это наука, изучающая 

не только язык ребенка, но и речь людей 

разного возраста в ее становлении и изме-

нении, специфику языкового развития де-

тей с речевым дизонтогенезом (онтопато-

лингвистика). Одним из новых научных 

направлений, зародившихся в 2000-е годы, 

стало лингвистическое исследование спе-

цифических трудностей, с которыми стал-

киваются дети, с рождения осваивающие 

два или несколько языков (билингвы), и те, 

кто, не будучи носителем русского языка, 

оказался за партой в русскоязычной школе 

(инофоны). Исследованиям на эту тему бы-

ли посвящены несколько ежегодных меж-

дународных научных конференций «Про-

блемы онтолингвистики», коллективные 

монографии сотрудников кафедры, в том 

числе «Путь в язык: одноязычие и двуязы-

чие» [26], «Освоение языка ребенком в си-

туации двуязычия» [46]; книга для чтения 

«Проблемы изучения билингвизма» [27]. 

Сотрудниками лаборатории создан ФДДР 

(фонд данных детской речи) — крупней-

шее в мире собрание видео-, аудио-, днев-

никовых записей, рассказывающее о ста-

новлении речи русского ребенка и речи ре-

бенка-билингва на русском языке. Сейчас 

фонд данных детской речи служит основой 

для многочисленных исследований речи 

детей на русском языке в нашей стране и за 

рубежом и одновременно продолжает по-

полняться. 

В 1994 году начались заседания посто-

янно действующего семинара по онтолинг-

вистике, который после создания в 1998 

году Петербургского лингвистического 

общества получил статус одной из его сек-

ций. Семинар связывает ученых России с 

важнейшими научно-исследовательскими 

центрами за рубежом. В течение 15 лет 

функционирует филиал семинара в Чере-

повецком университете, проводятся выезд-

ные семинары, вебинары. Одна из основ-

ных форм работы семинара — организация 

международных конференций «Проблемы 

онтолингвистики», которые ежегодно про-

ходят в РГПУ на протяжении двадцати 

лет (председателем конференций неиз-

менно остается С. Н. Цейтлин, секрета-

рем и главным редактором сборников 

статей — кандидат филологических наук, 

доцент Т. А. Круглякова). 

Направление «Содержание языкового 

образования ребенка в поликультурной и 

полиэтнической образовательной среде» 

развивается на кафедре учениками и после-
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дователями доктора педагогических наук, 

действительного члена РАО, профессора 

Т. Г. Рамзаевой. Интерес представителей ее 

научно-методической школы направлен на 

изучение различных проблем языкового 

образования и речевого развития младших 

школьников, методических условий разви-

вающей познавательной деятельности 

учащихся, межпредметных и внутрипред-

метных связей в начальном обучении рус-

скому языку. 

Важнейшую часть методического насле-

дия Т. Г. Рамзаевой составляют учебники 

русского языка и учебные пособия для 

учителей и учащихся, издаваемые с 1995 

года в издательстве «Дрофа». С 2010 года 

доработанные в соответствии с ФГОС 

учебники и учебные пособия Т. Г. Рамзае-

вой вошли в УМК «РИТМ», некоторые из 

них выдержали более 20 изданий. 

Многоуровневый характер системы язы-

кового образования в трактовке представи-

телей школы Т. Г. Рамзаевой обусловлен 

тем, что изучение каждого раздела и каж-

дой темы курса должно строиться как си-

стема и формировать своеобразную микро-

систему в системе более высокого уровня. 

В макросистеме начального курса русского 

языка выделяются две взаимосвязанные 

подсистемы: система обучения языку и 

правописанию и система речевого разви-

тия учащихся. В структуре курса русско-

го языка при распределении материала по 

классам необходимо учитывать внутрен-

нюю логику языка, связи, которые суще-

ствуют между отдельными его подсисте-

мами, и возрастные возможности младших 

школьников, особенности их познава-

тельной деятельности. Система изучения 

каждого раздела или темы курса русского 

языка — самостоятельный процесс, в хо-

де которого происходит не только усвое-

ние комплекса знаний в определенной 

научно обоснованной последовательности, 

но и формирование на этой основе обще-

речевых, грамматических, орфографиче-

ских умений. 

Представители петербургской методи-

ческой школы Т. Г. Рамзаевой — авторы 

многочисленных учебных пособий, ориен-

тированных на студентов факультетов на-

чального образования и преподавателей 

начальных классов школ (Рамзаева Т. Г., 

Савельева Л. В., Щеголева Г. С. и др. «Со-

временные технологии обучения русско-

му языку в начальной школе» [32], Рамза-

ева Т. Г., Савельева Л. В. и др. «Развива-

ющее языковое образование в современной 

начальной школе» [33], Щеголева Г. С. 

«Система обучения связной письменной 

речи в начальной школе» [47]). 

Идеи Т. Г. Рамзаевой продолжают раз-

виваться в трудах ее коллег и учеников. 

В докторской диссертации Л. В. Савельевой 

«Гармонизирующая модель начального 

языкового образования как условие реали-

зации познавательного потенциала школь-

ников» на примере обучения орфографии 

предлагается разработка модели начально-

го образования как процесса, направленно-

го на реализацию потенциала овладения 

младшими школьниками родным языком. 

В научных работах Л. В. Савельевой (их 

более 130) исследуются проблемы реализа-

ции познавательных возможностей млад-

ших школьников при обучении русскому 

языку [35, 38], обучение орфографии в 

начальной школе с учетом индивидуаль-

ных познавательных стратегий учащихся 

[37, 39], теоретические и практические ас-

пекты применения электронных образова-

тельных ресурсов в языковом образовании. 

Научные интересы кандидата педагоги-

ческих наук, доцента Г. С. Щеголевой свя-

заны с проблемами реализации системного 

подхода к речевому развитию младших 

школьников (например, [48]) и формирова-

ния письменной речи (например, [19, 47]) 

на начальном этапе обучения (исследова-

тельницей опубликовано более 170 работ). 

Г. С. Щеголева — признанный авторитет в 

области методики развития связной речи 

учащихся, автор учебников и пособий для 

студентов вузов [40]. 
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Традиции изучения детской литерату-

ры и детского чтения, заложенные док-

тором педагогических наук, профессором 

Н. М. Дружининой, доктором филологиче-

ских наук, профессором Е. А. Костюхиным 

и доктором филологических наук, профес-

сором Е. О. Путиловой, сохраняются. 

Кандидат филологических наук, доцент 

М. С. Костюхина занимается исследовани-

ями в области детской литературы и исто-

рии детской книги, антропологией детства, 

историей детских игр и игрушек. В книге 

«Игрушка в детской литературе» [21] про-

слеживается история и семантика игрушки 

в русской детской литературе на протяже-

нии трех столетий. Образы игрушек связы-

ваются в книге с отечественной духовной 

культурой, историей воспитания и своеоб-

разием русского быта. Монография «Золо-

тое зеркало. Русская литература для детей 

XVIII–XIX веков» [22] посвящена старин-

ным русским книгам для детей. В ней ана-

лизируются популярные сюжеты и типы 

героев детских книг XVIII–XIX веков, их 

художественные особенности и воспита-

тельные идеи. В книге «Детский оракул. 

По страницам настольно-печатных игр» 

[23] рассматривается история русских 

настольных игр за последние три столетия. 

Настольная игра была самым доступным и 

общеупотребительным занятием в досуге 

русской семьи. С помощью настольных игр 

обучали правилам благопристойности и 

этикету, рассказывали об устройстве мира, 

давали азы политграмоты и проверяли зна-

ние истории и литературы. «Записки кук-

лы. Модное воспитание в литературе для 

девиц конца XVIII — начала XX века» [24] 

рассказывают об основах женского воспи-

тания с помощью книг и кукол. Наиболее 

полно регистр тем представлен в жанре 

«записок» и «переписок» кукол, которые 

были популярны в чтении девочек XIX — 

начала XX века. 

В сферу интересов кандидата филологи-

ческих наук, доцента О. В. Астафьевой 

входит история и теория литературы: оте-

чественной и зарубежной, обращенной к 

ребенку и взрослому, литературное крае-

ведение [2], а также методика преподава-

ния литературы в школе и университете. 

О. В. Астафьева исследует взаимодействие 

литературы и ее экранных версий, прежде 

всего мультипликации, актуальной для 

младшего школьного возраста [1]. Курс 

«Литература и анимация» читается не 

только студентам магистратуры ИД, но и 

студентам других факультетов. О. В. Ас-

тафьева — постоянный участник проводи-

мых в РГПУ конференций «Педагогиче-

ский дискурс в литературе» и «Проблемы 

онтолингвистики» [4], а также проекта 

«Неканоническая эстетика» (ИРЛИ АН), на 

которых представляет мир детского чтения 

в контексте мировой культуры [3]. Ком-

ментированные издания прозы А. С. Пуш-

кина и М. М. Пришвина, подготовленные 

О. В. Астафьевой, обращены к широкой 

аудитории, прежде всего к учителям и 

школьникам. 

Кандидат педагогических наук, доцент 

С. А. Белоруссова (Кислинская) является 

автором более 100 научных и научно-

методических работ. В настоящее время 

сфера ее научных интересов связана с фор-

мированием культурного поля школьника 

в урочной и внеурочной образовательной 

деятельности, с проектной деятельностью 

на уроках литературного чтения, семей-

ным чтением и развитием библиографи-

ческой компетентности младших школь-

ников на междисциплинарной основе [5, 

6, 34]. 

Широту научных интересов сотрудни-

ков кафедры можно проследить, листая 

сборники материалов ежегодных научных 

конференций «Проблемы онтолингвисти-

ки». В педагогическом вузе в Ленингра-

де—Петербурге начал собираться круг 

единомышленников, среди которых были 

лингвисты, логопеды, методисты по разви-

тию речи, специалисты в области детского 

чтения и детской литературы, старавшиеся 

выработать общий язык, с помощью кото-
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рого можно было бы размышлять о фено-

мене языкового и литературного развития 

ребенка. Постоянными разделами в этих 

книгах стали «Овладение словарным со-

ставом языка», «Проблемы детского слово-

образования», «Освоение именной и гла-

гольной морфологии в ситуации одно- и 

многоязычия», «Метаязыковая деятель-

ность в онтогенезе», «Становление комму-

никативной и текстовой компетенции ре-

бенка», «Освоение письменной формы ре-

чи в ситуации одно- и многоязычия», 

«Смысловое восприятие речевого сообще-

ния ребенком», «Литература и фольклор: 

ребенок-герой, ребенок-адресат, ребенок-

сочинитель», «Вопросы речевой диагно-

стики и коррекции речи», «Актуальные во-

просы методики начального языкового и 

литературного образования». 

Полученное знание позволяет разраба-

тывать методики развития речи в детском 

саду, методики преподавания русского 

языка в школе, в том числе в полиэтниче-

ском детском коллективе, строить про-

граммы помощи детям с особыми потреб-

ностями в обучении, создавать учебные 

материалы для детей соотечественников, 

оказавшихся за рубежом и стремящихся 

сохранить русский язык, и специальные 

программы, помогающие детям-мигрантам 

осваивать русский язык в ситуации есте-

ственного общения. 
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РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ШКОЛ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

НА КАФЕДРЕ РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 
В статье представлены научные исследования кафедры раннего обучения иностран-

ным языкам, охватывающие проблематику обучения иностранным языкам детей до-
школьного и младшего школьного возраста, а также подготовку педагогических кадров. 

Подчеркивается, что разрабатываемые концепции обучения детей составляют основу 
содержания подготовки педагогических кадров и их профессиональных компетенций. Опи-

саны реализуемые кафедрой образовательные программы подготовки бакалавров и маги-

стров, а также особенности международной сетевой магистерской программы. 
 

Ключевые слова: раннее обучение иностранным языкам, профессиональные компе-

тенции учителя иностранных языков, интернационализация образовательных программ. 

 


