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В статье дается историческая справка об этапах изучения детской речи в РГПУ им. А. И. Гер-
цена, предлагается краткий обзор конференций по онтолингвистике, проходивших на кафедре и 
в лаборатории детской речи РГПУ в 1987–2018 г. Особое внимание уделяется конференции 
«Современная онтолингвистика: проблемы, методы, открытия» (23–25 июня 2019 г.): очерчен 
круг проблем, поставленных в докладах участников, освещены основные методы, используемые 
онтолингвистами на современном этапе развития науки.
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1. Из истории изучения детской речи  
в Герценовском университете

на рубеже XIX–XX вв. внимание языко-
ведов привлекла детская речь как основа для 
построения моделей развития общенацио-
нального языка и источник ценных сведений 
о механизмах языкового функционирования. 
в работах российских и советских исследо-
вателей начали складываться самостоятель-
ные теории о развитии семантической сторо-
ны детской речи, формировании грамма- 
тической системы, освоении звукового строя. 
Имена многих всемирно известных иссле-
дователей детской речи связаны с Герценов-
ским институтом в Ленинграде. 

в 1927–1934 гг. в Государственном инсти-
туте научной педагогики при ЛГпИ рабо- 
тал Л. с. выготский, автор исследований  
о развитии речевого мышления ребенка как 
в ситуации одноязычия, так и в многоязыч-
ном окружении. в 30–40-е гг. кафедру пси-
хологии отделения педологии возглавлял 
с. Л. Рубинштейн, во многом способство-
вавший изучению «малой» детской речи — 
особого индивидуального языка ребенка. 
под руководством с. Л. Рубинштейна про-
водила свои исследования А. М. Леушина, 
в 1940 г. защитившая диссертацию «Развитие 
связной речи дошкольников» (основные по-
ложения см. [5]) и на протяжении 30 лет, 
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начиная с 1944 г., заведовавшая кафедрой 
дошкольной педагогики.

детская речь становилась предметом ана-
лиза не только психологов, но и языковедов. 
крупнейший отечественный лингвист и вид-
ный специалист в области методики препода-
вания русского языка как родного, неродно-
го, иностранного Л. в. Щерба, на протяжении 
1920–1930-х гг. работавший профессором Ле- 
нинградского пединститута, предлагал рас-
сматривать язык ребенка как ценный «отрица-
тельный языковой материал», позволяющий 
строить и проверять лингвистические теории 
[19]. с педагогическим институтом связана 
деятельность и другого замечательного фи-
лолога — Г. с. виноградова. Будущий уче- 
ный в 1913 г. окончил Фребелевские курсы, 
впоследствии преобразованные в петроград-
ский институт дошкольного образования, 
и посвятил свою жизнь исследованию детско-
го фольклора, в том числе его языковым осо-
бенностям. Г. с. виноградов разработал курс 
«детский язык» для педагогических учебных 
заведений и оставил богатейшие архивы фоль-
клорных записей, позволяющие проследить 
протекание процессов восприятия и воспро-
изведения текста ребенком. 

неоднократно читал в Герценовском ин-
ституте публичные лекции и встречался с 
ленинградскими учителями к. И. чуковский, 
автор знаменитого исследования «от двух 
до пяти» [17], в котором настолько тонко 
описаны основные особенности развития 
детского языка, что ссылки на эту веселую 
книгу до сих пор встречаются в серьезных 
лингвистических исследованиях.

2. Конференции «Проблемы онтолинг-
вистики», ЛГПИ — РГПУ им. А. И. Гер-
цена, 1987–2018 гг.

труды отечественных специалистов в об-
ласти языка и психологии речи признаются 
классическими во всем мире. однако тради-
ции фундаментальных исследований меха-
низмов освоения языка русскоязычными 
детьми были прерваны и начали возрождать-
ся только в конце 1980-х гг.

в это время в Герценовском институте бла-
годаря творческой энергии проф. с. н. цейт-
лин собрался кружок единомышленников-
лингвистов, которые ставили перед собой 
целью получить новую информацию об  
устройстве языка и функционировании язы-
ковых механизмов, а также больше узнать  
о ребенке, участвовать в разработке научно 
обоснованных нормативов речевого разви- 
тия, методик преподавания русского языка 
как первого и как второго в различном язы-
ковом окружении.

в 1987 г. в ЛГпИ им. А. И. Герцена прошла 
первая научная конференция, посвященная 
речи русского ребенка, а с 1991 г. (момента 
образования кафедры детской речи) кон-
ференции с названием «проблемы детской 
речи» стали регулярными. среди участников 
конференций 1990-х гг. были языковеды, фи-
зиологи, логопеды и методисты, стремивши-
еся выработать общие основы для построения 
теории речевого онтогенеза. в результате их 
совместной работы лингвистика детской 
речи стала одной из самостоятельных линг-
вистических дисциплин со своими задачами 
и терминологией, далекими от чисто линг-
вистического или чисто психологического 
подходов к материалу, особыми методами 
исследований в естественной и эксперимен-
тальной ситуациях. на конференции 1997 г. 
с. н. цейтлин впервые применила термин 
«онтолингвистика», который сейчас активно 
используется языковедами.

с этого момента конференции получи- 
ли название «проблемы онтолингвистики». 
сейчас в их работе принимают участие пред-
ставители авторитетных научных направле-
ний в области лингвистики, психологии, 
физиологии, методики преподавания языков, 
истории литературы и детского чтения — 
ученые и практики из разных вузов и акаде-
мических институтов России, европы, Азии, 
сША. возникавшие на конференциях дис-
куссии давали стимул к новым изысканиям, 
благодаря которым возникла и успешно раз-
вивается хорошо известная специалистам 
санкт-петербургская онтолингвистическая 
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школа, с 2006 г. являющаяся одной из ве- 
дущих в РГпу, а в 2013 г. вошедшая в чис-
ло основных научных школ санкт-петер-
бурга.

Этапы становления онтолингвистики мож-
но проследить, читая материалы ежегодных 
конференций (книги с названием «проблемы 
онтолингвистики» выходят с 2007 г. [5–16]). 
если в начале 1990-х это были тонкие книж-
ки, напечатанные на ризографе, то в послед-
ние годы во многих специализированных 
книжных магазинах и научных библиотеках 
России можно познакомиться с многостра-
ничными томами, выходившими в различ- 
ных авторитетных издательствах. постоянно 
действующий семинар по онтолингвистике, 
в рамках которого проходят конференции, 
является подразделением петербургского 
лингвистического общества; организатором 
конференций совместно с РГпу выступали 
Институт лингвистических исследований 
РАн, санкт-петербургский и череповецкий 
университеты.

на онтолингвистических конференциях 
обсуждались положения многочисленных 
кандидатских и докторских диссертаций, 
впоследствии защищенных в научных цен-
трах России, Германии, Финляндии, Швеции. 
на круглых столах велись дискуссии о тео-
рии и практике преподавания в вузах страны 
учебных дисциплин, освещающих овладение 
русским языком как первым и как вторым; 
ученые обсуждали с точки зрения выявлен-
ных закономерностей целесообразность дей- 
ствующих методик обучения чтению и письму, 
тестовой формы проверки освоения матери-
алов школьного курса русского языка, раз-
мышляли о возможностях дифференциро-
ванной диагностики отклонений в речевом 
развитии в условиях одно- и многоязычия.

сейчас известно многое о развитии речи 
ребенка, овладевающего русским языком: 
о становлении фонематического слуха и ар-
тикуляторных навыков, организации менталь-
ного лексикона и темпах освоения актив- 
ного и пассивного словаря, формировании 
индивидуальной грамматической системы  

и механизмах овладения синтаксисом, освое-
нии письменной формы речи. онтолингвисты 
освещают процессы смыслового восприятия 
речи, исследуют становление коммуника- 
ции, в том числе на ранних этапах развития 
ребенка, изучают развитие текстовой и чи-
тательской компетенции ребенка, анализи-
руют специфические трудности, с которыми 
сталкиваются те, кто с рождения овладевает 
русским как вторым, и те, кто, не являясь 
носителем русского языка, оказался в русско-
язычной среде.

постепенно раздвигаются временные рам-
ки исследований: кроме возраста, заявлен-
ного к. И. чуковским (от 2 до 5) [17] или 
обозначенного А. М. Шахнаровичем (до 8–9 
лет) [18], в поле зрения докладчиков вклю-
чаются коммуникация на ранних стадиях 
освоения языка, в том числе доречевой, осо-
бенности речи, обращенной к ребенку, и ха-
рактеристики речевого поведения матерей  
в период беременности, специфика менталь-
ного лексикона и грамматикона школьников, 
функционирование языковых механизмов  
у студентов. в последние годы на конферен-
циях по детской речи можно услышать до-
клады о специфических ошибках в русской 
речи взрослых иностранцев и взрослых но-
сителей русского языка, и это неслучайно. 
онтолингвистика из науки о речи ребенка 
превращается в исследование онтогенеза 
речи на протяжении всей жизни человека.

Размах и глубина исследований речи ре-
бенка заставляют ученых задуматься о необ-
ходимости выделить цикл самостоятельных 
филологических дисциплин — онтофоно-
логию, онтолексикологию, онтодериватоло-
гию, учение о становлении синтаксиса и др. 
[3, с. 28].

Развивается вспомогательная научная дис-
циплина, посвященная истории онтолинг-
вистических исследований. так, о вкладе 
классиков в исследования речи детей раз-
мышляли участники круглого стола конфе-
ренции 2015 г., проходившей в ИЛИ РАн,  
а в 2012 г., когда отмечалось 130-летие со 
дня рождения к. И. чуковского и 120-летие 
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со дня рождения А. н. Гвоздева, племянни-
ца А. н. Гвоздева д. ф. н., проф. е. с. скоб-
ликова познакомила слушателей с ценней-
шим материалом — перепиской А. н. Гвоз- 
дева и к. И. чуковского, посвященной рабо- 
те над книгой «от двух до пяти» [1, с. 5]. 
Много лет гости конференции отправляют-
ся на тематические экскурсии, подготовлен-
ные сотрудниками лаборатории детской речи, 
по местам, связанным с именами к. И. чу-
ковского, Л. в. Щербы, И. А. Бодуэна де кур-
тенэ, Л. с. выготского и других исследова-
телей речи детей.

последние годы пленарные заседания 
конференции бывают посвящены особой 
методологии онтолингвистических иссле-
дований и определению места онтолингвис-
тики среди других наук о человеке. Извест-
ные исследователи языка, выступавшие на 
конференциях, неоднократно указывали на 
ценность исследований детского языка не 
только для психологии и педагогики, что, 
казалось бы, очевидно, но и для языкознания. 
в 2009 г., анализируя возможности, которые 
предоставляет материал речи ребенка, про-
фессор в. Б. касевич назвал лингвистику 
детской речи центральным разделом язы-
кознания [2, с. 39].

чем больше становится известно о речи 
детей, тем очевиднее белые пятна на онто-
лингвистической карте. Интерес к речевому 
онтогенезу растет, ежегодно увеличивается 
число докладчиков и слушателей, участников 
совместных междисциплинарных и между-
народных проектов, становится шире круг 
обсуждаемых вопросов.

3. Конференция «Современная онто-
лингвистика: проблемы, методы, откры-
тия», июнь 2019 г.

в 2019 г. онтолингвистическая конферен-
ция была поддержана грантом РФФИ (№ 19-
012-20055), что позволило собрать более 150 
докладчиков из различных российских го-
родов от Архангельска до владивостока.  
об особенностях освоения русского языка в 
условиях национально-русского двуязычия 

говорили специалисты из Республики коми, 
тывы, удмуртии, Хакасии, якутии. высту-
пали с докладами и активно участвовали в 
обсуждениях исследователи из Беларуси, 
Болгарии, Германии, Израиля, казахстана, 
с кипра, из киргизии, нидерландов, польши, 
сША, украины, Финляндии, Швеции, Эсто-
нии, изучающие речь носителей унаследован-
ного русского языка и детей, осваивающих 
русский язык как иностранный. Гостями 
конференции стали сотрудники центров пре-
подавания русского языка за рубежом из 
Италии, преподаватели пекинского универ-
ситета, слушатели летней школы Межвузов-
ского центра билингвального и поликуль-
турного образования РГпу им. А. И. Гер- 
цена «современный учебник родного языка: 
история и инновации».

пленарные заседания были посвящены 
теории и методологии современной он-
толингвистики. традиционно участники 
конференции обсуждали возможности, ко-
торые предоставляет материал детской речи 
для решения проблем общего языкознания. 
Д. ф. н. В. Б. Касевич (СанктПетербург) 
обнаружил аналогичные модели абстраги-
рования в детской речи и в научном линг-
вистическом дискурсе, что позволило гово-
рить о роли детского материала в решении 
фонологических проблем и в моделировании 
процессов восприятия речи. вопросам рече-
порождения был посвящен доклад д. ф. н. 
С. Н. Цейтлин (СанктПетербург), рассмот-
ревшей стратегии говорящего при извлече- 
нии единиц из ментального лексикона. Ана-
лиз освоения родного языка в свете теории 
имплицитного научения освещает, по мне-
нию докладчика, многие вопросы о функци-
онировании языкового механизма. о моделях 
ментального лексикона говорилось в докла-
де д. ф. н. И. Г. Овчинниковой (Хайфа (Из-
раиль), Москва, Пермь), охарактеризовавшей 
на материале речи двуязычного ребенка от-
ношение ментального лексикона к активно-
му словарю и к ментальной грамматике и 
предложившей объяснение вариативности 
организации ментального лексикона.
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Д. ф. н. Т. А. Гридина (Екатеринбург) 
проанализировала рефлексивную состав- 
ляющую детского языкового сознания и 
предложила модель комплексного лексико- 
графического представления мотивацион- 
ной рефлексии с учетом данных спонтан- 
ной детской речи и лингвистических экс- 
периментов. Д. ф. н. Л. О. Чернейко (Москва) 
также обратилась к формированию языко- 
вой рефлексии, рассмотрев этапы разви- 
тия метаязыковой деятельности ребенка и 
способы его вовлечения в коммуникатив- 
ный акт.

участники конференции размышляли  
о роли языкового окружения в становлении 
речи. Д. ф. н. Л. А. Пиотровская (Санкт
Петербург) сформулировала принципы ана-
лиза сложных знаков на ранних этапах онто-
генеза, представляющих собой сочетание жес- 
та и звукового сигнала. Д. психол. н. Е. Д. Бо 
жович (Москва) построила доклад на мате- 
риале письменной речи подростков, зафик- 
сировав типы эмоционально-экспрессивных 
средств в сочинениях школьников с учетом 
возраста, гендерной принадлежности, инди-
видуально-психологических особенностей, 
условий обучения и семантики текста. Д. ф. н. 
Г. Р. Доброва (СанктПетербург) по-новому 
взглянула на традиционно выделяемые типы 
детского билингвизма, зависящие от речевых 
стратегий родителей, предложив поразмыш-
лять над созданием вариативных методов 
обучения двуязычных детей.

доклад Рh. D. Х. Кючукова (Катовице, 
Польша) позволил слушателям соотнести 
данные об освоении предлогов детьми, осваи-
вающими цыганский и русский языки, и по-
размышлять о связях между процессами 
овладения грамматикой разных языков и ког-
нитивным развитием ребенка.

в докладе д. ф. н. С. А. Крылова (Москва) 
была представлена идея формирования «Ге-
нерального педагогического корпуса рус-
ского языка» и создания модели автомати-
ческой возрастной стратификации текстов с 
опорой на графическую длину компонентов 
и их частоту.

вопросы создания детских корпусов про-
должили обсуждать на заседании секции 
«Пути освоения чтения и письма в ситу-
ации одно и многоязычия». опытом созда-
ния электронных баз текстов, полученных 
от одноязычных и многоязычных детей 5– 
10 лет, поделились к. ф. н. Я. Э. Ахапкина 
(Москва) и группа исследователей из чере-
повца под руководством д. ф. н. Е. В. Гру 
девой: был представлен обзор трудностей  
разметки, аннотирования текстов, предло- 
жена классификация детских ошибок. Рh. D. 
М. Краузе и Н. Риттер (Гамбург, Германия) 
познакомили слушателей с методикой про-
ведения эксперимента по исследованию фик-
сации глаз при чтении вслух и про себя под-
ростками, осваивающими русский и немец- 
кий языки.

часть докладов в секции была посвящена 
первой учебной книге — букварю. доклад-
чики размышляли о феномене логопедиче-
ского букваря и его роли в домашнем обуче-
нии, о специфике букварей, призванных 
научить русскому языку в условиях билин-
гвизма, в том числе близкородственного, 
говорили о истории создания первых азбук 
на русском и английском языках.

в секции «Овладение звуковой стороной 
речи» были представлены данные экспери-
ментальных и лонгитюдных наблюдений.  
в докладе к. ф. н., Рh. D. Е. В. Томас и В. А. Ре 
шетниковой (Москва) обсуждались получен-
ные с помощью стандартизированных тестов 
фонетико-фонематического развития данные 
о последовательности и темпах освоения 
детьми согласных звуков. К. ф. н. Е. И. Рие
хакайнен и П. В. Шаньгина (СанктПетер-
бург) рассказали о путях овладения страте-
гиями редуцирования, принятого в русской 
разговорной речи. К. ф. н. О. Б. Сизова рас-
смотрела субституции, которые претерпева-
ют группы согласных в речи детей, придер-
живающихся различных речевых стратегий, 
что позволило выявить зависимость между 
функционированием фонетического и лек-
сико-грамматического уровня языковой сис-
темы.
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вопросам фонетической интерференции, 
формированию акцента, выявлению фонети-
ко-фонематических нарушений в речи би-
лингвов были посвящены доклады к. пед. н. 
Э. Б. Чирковой и М. Ю. Михайловой (Ижевск), 
исследующих специфику удмуртско-русско- 
го двуязычия, Рh. D. O. Ненонен (Тампере, 
Финляндия), изучающей проблемы на ма- 
териале речи русско-финских билингвов, 
к. ф. н. Т. И. Доценко (Пермь) и Л. М. Лот-
фуллиной (Милан, Италия), проанализиро-
вавших речь итало-русских билингвов.

традиционно многие докладчики обрати-
лись к исследованию формирования морфо-
логического компонента языковой системы. 
в фокусе внимания д. ф. н. Н. И. Данилиной 
и к. ф. н. Н. Г. Мальцевой (Саратов) оказалась 
категория субъективной оценки русского 
существительного, изучение которой дает 
возможность проследить процесс дифферен-
циации грамматики и словообразования в 
языковом онтогенезе и филогенезе. К. ф. н. 
Е. В. Абросова (СанктПетербург) сопо-
ставила закономерности освоения глаголь-
ных конструкций детьми в условиях обще-
го недоразвития речи и типичного речевого 
развития, что позволило дать более четкое 
определение понятию аграмматизма. К. ф. н. 
Е. И. Чиглова (Череповец) наметила страте-
гии освоения категории лица русскоязыч- 
ным ребенком, проанализировав взаимо-
действие системы глагольных флексий и 
личных местоимений. Развитию местоимен-
ных значений от множественного к единич-
ному, от конкретного к абстрактному, от ре-
ферентного к нереферентному был посвящен 
доклад к. ф. н. С. В. Краснощековой (Санкт
Петербург).

участники конференции обсудили общие 
и частные вопросы формирования языко 
вых систем в условиях билингвизма. Рh. D. 
А. В. ПеетерсПодгаевская и Е. Дорофеева 
(Амстердам, Нидерланды) поделились на-
блюдениями о параллельном освоении грам-
матических структур разных языков на ма-
териале ранних этапов становления гла- 
гольных систем ребенка, говорящего на трех 

типологически различных языках. о типич-
ных ошибках дошкольников в речи на родном 
языке, которые необходимо учитывать при 
определении содержания методики обучения 
языку, говорилось в докладах зав. лаборато-
рией национальных проблем дошкольного 
образования коми республиканского инсти-
тута развития образования к. пед. н. З. В. Ос-
таповой (Сыктывкар), доцента тувинско- 
го университета к. пед. н. Т. И. Томиловой 
(Кызыл).

опираясь на представления о специфике 
казахского языка и на сведения о развитии 
речи русскоязычного ребенка, преподавате-
ли вузов казахстана и сотрудники Респуб-
ликанского научно-практического центра 
коррекционной педагогики описали порядок 
и темп появления именных и глагольных 
категорий в речи казахских детей, типичные 
детские инновации, особенности интерфе-
ренции в условиях казахско-русского дву-
язычия.

оживленную дискуссию вызвал доклад 
преподавателя школы «еnglish nursery & 
primary school» О. А. Пахомовой (Москва), 
рассказавшей об опыте формирования ис-
кусственного русско-английского билинг-
визма методом погружения и о проблемах, 
которые возникают у воспитанников школы 
в речи на родном языке.

Освоению синтаксических конструкций 
были посвящены доклады к. ф. н. П. М. Эйс
монт (СанктПетербург), рассмотревшей 
влияние семантического класса глагола на 
процесс усвоения его семантико-синтакси-
ческой структуры; О. С. Биккуловой (Моск-
ва), представившей результаты исследования 
начальных этапов освоения деепричастий в 
письменных текстах школьников. Исследо-
вательница речи болгарского ребенка Рh. D. 
В. Попова (Шумен, Болгария), опираясь на 
данные ассоциативных экспериментов, уста-
новила психологическую реальность слово-
сочетаний и предложений в ментальном лек-
сиконе ребенка. о связи когнитивного раз- 
вития и становления синтаксического строя 
речи говорилось в докладе А. В. Ерошевич 
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(Минск), проанализировавшей соответствие 
программы школьного курса синтаксиса,  
с одной стороны, и когнитивного и речевого 
развития подростков — с другой.

Ранним этапам освоения языка были по-
священы доклады Е. В. Галкиной (Санкт
Петербург), проследившей зарождение вы-
сказываний с причинно-следственной семан- 
тикой, к. ф. н. А. И. Рыко (СанктПетербург), 
выделившей периоды развития отрицатель-
ных конструкций. 

Развитие индивидуальной грамматической 
системы и обогащение словаря ребенка не-
посредственно связано со становлением 
металингвистических способностей. Ис-
следования последних лет показывают, что 
ценностное отношение к языку и способность 
размышлять о языковых явлениях склады-
ваются задолго до начала школьного обуче-
ния языку. Д. ф. н. А. Р. Попова (Орёл), осно-
вываясь на наблюдениях за речью дочери, 
проанализировала высказывания о системных 
связях слова и его звуковом облике, сделан-
ные ребенком, не знакомым с лингвистиче-
ской терминологией. К. пед. н. Н. А. Ханина 
(Талдыкорган, Казахстан) предложила клас-
сификацию ошибок, которые дети допуска-
ют самостоятельно и фиксируют в речи свое-
го языкового окружения. Т. А. Воробьева 
(СанктПетербург) представила результаты 
эксперимента по восприятию детьми, при-
держивающимися разных языковых страте-
гий, синонимичных слов и конструкций. 

обсуждение проблем активного и пассив-
ного словаря ребенка продолжилось на за-
седаниях секции «Освоение лексического 
богатства языка. Ментальный лексикон 
ребенка». Анализ экспериментальных дан-
ных позволил к. ф. н. Т. В. Тимошиной (Во-
ронеж) обратить внимание на неисследован-
ное пространство — переносные значения 
общеупотребительных слов, развивающиеся 
в микросоциумах старшеклассников. К. ф. н. 
М. Б. Елисеева (СанктПетербург), основы-
ваясь на материнском дневнике, проанали-
зировала суффиксальные дериваты одного 
ребенка, что дало возможность проследить 

индивидуальные особенности формирования 
языковой системы. на материале наблюдений 
за спонтанной речью детей и подростков  
к. ф. н. Т. А. Круглякова (СанктПетербург) 
осветила особенности восприятия и воспро-
изведения незнакомой лексики на примере 
искажения петербургских топонимов. 

практическое значение имели доклады 
д. ф. н. Н. А. Лемяскиной (Воронеж), опи-
савшей трудности проведения ассоциа- 
тивного эксперимента с детьми, к. пед. н. 
О. И. Свириденко (Минск, Беларусь), пред-
ложившей приемы работы с межъязыковыми 
(русско-белорусскими) омонимами, д. пед. н. 
Л. В. Савельевой и Т. А. Воскобойниковой 
(СанктПетербург), представивших фраг- 
мент комплексного (толкового и энциклопе-
дического) электронного словаря для поли-
этнических начальных классов.

с дискуссией о приемах работы над тол-
кованием агнонимов в начальной школе  
перекликались доклады участников секции 
«Освоение канонов строения художе 
ственного текста ребенком». Д. ф. н. 
В. Д. Черняк (СанктПетербург) поставила 
вопрос о необходимости слаженной работы 
лингвистов, литературоведов, специалистов 
в области детского чтения и истории куль-
туры над комментариями к популярным про-
изведениям в. драгунского, н. носова, в. ка-
таева, необходимыми для сохранения клас- 
сических текстов в кругу детского чтения. 
комментированию фольклорных текстов в 
школьных учебниках был посвящен доклад 
к. ф. н. Е. С. Василевской и к. ф. н. О. В. Азар-
ко (Минск, Беларусь), размышлявших о слож-
ностях организации лексической работы при 
изучении произведений белорусского народ-
ного творчества на уроках русского языка. 
К. ф. н. С. М. Евграфова (Москва) в докладе, 
посвященном комментированию и рецензи-
рованию детских книг на сайтах издательств 
и родительских форумах, обратила внимание 
на то, что на материале детских книг ребенок 
учится не только читать, но и говорить и 
понимать речь, и потому справочный аппа-
рат, обращенный к родителю и ребенку, 
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должен быть тщательно продуман специа-
листами.

Д. ф. н. С. Н. Глазкова и Э. С. Герберсга-
ген (Челябинск — Миасс) исследовали меха-
низмы опоры на ключевые слова содержа-
тельного, концептуального, подтекстового 
уровня при восприятии художественного 
текста дошкольниками.

на вопросы о предпочтениях детей раз-
ного возраста в области художественной 
литературы отвечали к. ф. н. А. В. Рачковская 
(Минск, Беларусь) (какие книги выбирают 
родители детей раннего возраста: фольклор, 
классическую детскую литературу или  
переводы современных авторов?), д. ф. н.  
Л. А. Месеняшина и Н. А. Семакина (Челя-
бинск) (какие книги о второй мировой вой-
не читают современные подростки?). 

Разговор о детской книге продолжился  
на заседании секции «Формирование тек-
стовой компетенции ребенка». Д. пед. н. 
Л. С. Сильченкова (Москва) остановилась на 
кумулятивном действии как единице про-
цесса речевого и психического развития до-
школьника при восприятии народной сказки. 
Д. ф. н. Л. А. Месеняшина (Челябинск) на 
материале анализа прозаических произведе-
ний младших школьников показала, какие 
поводы к возникновению чувства страха 
выявляются у подростков и какие речевые 
формы способствуют его выражению. 

особенностям восприятия категорий про-
странства и времени был посвящен доклад 
к. ф. н. Т. А. Ушаковой и ее коллег (Иваново), 
рассмотревших, как формируются языковые 
стереотипы (вчера — позади, завтра — впе-
реди) у детей, воспитывающихся в семьях и 
в условиях детского дома, и как этот процесс 
сказывается на восприятии пространственно-
временного континуума и на освоении язы-
ка. центральными объектами анализа в до-
кладе к. ф. н. Е. Н. Никитиной (Москва) 
стали базовые координаты связного текста 
(пространство, время, причинно-следствен-
ные отношения), возрастные особенности 
передачи пространственных значений и ка-
тегории одушевленности / неодушевленно- 

сти, представленные на материале изложе- 
ний учеников начальной школы. К. ф. н. 
Н. К. Онипенко (Москва) также проанализи-
ровала письменные тексты школьников, уде-
лив особое внимание условиям выбора видо-
временных форм глагола в зависимости от 
расположения событий в сюжете, компози-
ционным вариантам соединения видо-вре-
менных форм и их связям с семантикой пре-
диката.

доклады, представленные на секции «Ста
новление коммуникативной способно 
сти. Психолингвистические исследования 
инпута и его роли в становлении дет 
ской речи», позволили проследить речепове-
денческие стратегии детей (доклад к. ф. н. 
К. А. Вагнер (Абакан), посвященный моб-
бингу и кибермоббингу в детской и под- 
ростковой среде) и взрослых при общении 
с детьми (доклады Л. Н. Галактионовой 
(СанктПетербург) о способах преодоления 
коммуникативных неудач в разговорах с 
детьми, д. ф. н. С. Н. Абдуллаева (Каракол, 
Киргизия) о роли имитации в постижении 
синтаксиса на ранних стадиях онтогенеза). 
Д. ф. н. А. В. Колмогорова (Красноярск) на 
материале дискурсивного анализа видеоза-
писей общения матерей с детьми до 2 лет 
рассмотрела паттерны формирования обще-
го поля взаимодействия с другими, реактив-
ного речевого поведения, умение предвос-
хищать действия партнера в диалоге, сопере- 
живать ему.

вопросам государственной и внутрисе-
мейной языковой политики в ситуации мно-
гоязычия были посвящены доклады А. В. Пи-
вень (СанктПетербург), рассмотревшей 
особенности вызывающих полуязычие при 
якутско-русском двуязычии речевых тактик 
взрослых, к. ф. н. М. А. Еливановой и к. ф. н. 
В. А. Семушиной (СанктПетербург), проде-
монстрировавших коммуникативные страте-
гии взрослых, приводящих к балансу или, на- 
против, дисбалансу двух языков в сознании 
индивида. совместный доклад Рh. D. Н. Рингб 
лом (Стокгольм, Швеция), Рh. D. А. H. За-
бродской (Тарту — Таллин, Эстония),  
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С. Карповой (Ларнака, Кипр) позволил про-
демонстрировать, каким образом осуще-
ствляется ежедневная спонтанная комму- 
никация в смешанных семьях в Эстонии, 
Швеции и на кипре, и показать опасности, 
которые таит в себе практика транслинг- 
визма — смены языков в процессе комму- 
никации.

Влияние языковой ситуации на станов-
ление речи ребенка было широко представ-
лено и на материале речи монолингвов.  
докладчики осветили воздействие на речь 
ребенка конкретного временного контекста 
(к. ф. н. Т. И. Петрова, Владивосток), ре- 
гиональных культурных и языковых осо- 
бенностей (А. М. Кондратенко, СанктПе 
тербург), социокультурного уровня семьи 
(В. А. Левченко, СанктПетербург). выход 
онтолингвистических штудий в социолинг-
вистическое пространство является важным 
достижением исследований последних лет: 
ребенок в исследованиях детской речи пере-
стает быть «ребенком вообще» и обретает 
собственное лицо. 

в рамках конференции, основными участ-
никами которой были лингвисты и психо-
лингвисты, прошел ряд симпозиумов, объ-
единенных общим названием — «Детская 
речь как объект междисциплинарного ис-
следования», на которых выступили ученые, 
работающие в смежных направлениях: спе-
циалисты в области психологии и физиологии 
речи, общей методики преподавания языков, 
дефектологического образования и реабили-
тации. совместное обсуждение целей и задач 
исследований детской речи, опыта исполь-
зования диагностических методик, результа-
тов экспериментов и лонгитюдных наблюде-
ний способствует выработке общего языка, 
приводит к созданию совместных проектов, 
привлечению экспертов в различных облас-
тях знаний при анализе речи ребенка. 

на симпозиуме «Становление речи в ус-
ловиях нормального и атипичного разви-
тия ребенка: взгляд физиолога» слушатели 
смогли ознакомиться с итогами работы со-
трудников сектора психофизиологии речи 

нИИ физиологии им. И. п. павлова, членов 
группы изучения детской речи кафедры об-
щей физиологии биологического факульте-
та спбГу (руководитель группы д. б. н. 
Е. Е. Ляксо), преподавателей медицинских 
вузов. Глубина современного онтолингви-
стического анализа нередко приводит к тому, 
что исследование строится на данных речи 
одного ребенка или даже посвящается одной 
грамматической форме, встретившейся в его 
речи. Благодаря работе симпозиума линг-
висты смогли познакомиться с принятыми 
в естественных науках методами, позволя-
ющими достичь не только глубины, но и 
широты охвата материала. в докладах уча-
стников были продемонстрированы особен-
ности речевого развития детей с синдромом 
дауна и расстройствами аутистического 
спектра, представлены проблемы влияния 
на развитие речи наличия братьев и сестер, 
нарушений слуха различной степени тяже- 
сти, обсуждалось влияние гипоксии на вос-
приятие речи, проблема регресса речевого 
развития при психических расстройствах 
раннего возраста, специфика речевого вза-
имодействия между дошкольниками с нару-
шениями развития, особенности языковых 
показателей эмоционального состояния под-
ростков, представлены наблюдения за диа-
пазоном частот, максимальной частотой и 
силой младенческих криков. участники кон-
ференции говорили о том, как различные 
лингвистические методики и тесты помога-
ют в определении психоневрологического 
статуса ребенка, установлении связей между 
его языковыми навыками и психофизиоло-
гическими показателями, в диагностике ро-
дительского отношения к детской болезни. 
Физиологи поделились опытом использова-
ния точных диагностических методов (акус-
тического спектрографического, перцеп- 
тивного и фонетического анализа речевых 
сигналов), специализированных тестов и 
шкал, позволяющих оценить психофизиоло-
гический статус ребенка и матери. 

симпозиум «Теоретические вопросы 
диагностики речевого развития и речевой 
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реабилитации» собрал специалистов в об-
ласти речевого дизонтогенеза и логопедов-
практиков, убежденных в том, что в основе 
методик диагностики и коррекции речевого 
развития детей-монолингвов и детей-билин-
гвов должно лежать лингвистическое иссле-
дование типичных процессов порождения и 
восприятия. в основу докладов к. пед. н. 
Н. А. Медовой (Томск), говорившей о путях 
развития детей с расстройствами аутитсти-
ческого спектра, к. пед. н. Н. В. Павловой 
(Саратов), представившей результаты экс-
перимента по выявлению речетворческих 
возможностей детей с умственной отстало-
стью, к. пед. н. И. В. Прищеповой (Санкт
Петербург), описавшей симптоматику и ме-
ханизмы дизорфографии, и других сообще- 
ний легли базовые принципы лингвистиче- 
ского анализа детской речи.

Д. пед. н. Ю. О. Филатова и А. С. Кудря-
шова (Москва) обратили внимание на несов-
падение результатов при тестировании детей 
с помощью различных методик (разработан-
ных лингвистами и разработанных психо- 
логами, логопедами) и предложили пути 
совершенствования методов речевой диа-
гностики.

в докладе Е. Г. Щербаковой (Москва) 
была затронута актуальная тема логопеди-
ческой поддержки детей-мигрантов: извест-
но, что логопеды, не имеющие специаль- 
ного образования в области преподавания 
иностранного языка, в условиях современных 
российских городов вынуждены брать на 
себя функции преподавателя РкИ. доклад-
чица описала результаты логопедической 
диагностики детей-инофонов в одной из мос-
ковских школ и поделилась принципами 
работы с иноязычными детьми на логопеди-
ческих занятиях.

симпозиум «Онтолингвистические осно
вы методик преподавания родного и нерод-
ного языков» собрал специалистов в облас-
ти методики преподавания русского языка 
как иностранного, преподавателей русских 
школ зарубежья. Исследование процессов 
освоения русского языка в онтогенезе, ме-

ханизмы становления индивидуальной язы-
ковой системы ребенка должны лежать в 
основе методик преподавания русского язы-
ка как родного и иностранного детям и взрос-
лым, иностранного языка в русскоязычной 
аудитории, являться базой для разработки 
общей методики преподавания языков и раз-
вития речи. 

в докладе к. ф. н. Л. Б. Армоник и Е. З. Го-
луб (Минск, Беларусь) рассматривалась  
корреляция процессов онтогенеза речи и 
овладения русским языком иностранцами  
в области конструирования форм и слов, 
этимологизирования, изменения объема лек-
сического значения слова. в докладе к. ф. н. 
Е. Н. Панфиловой (Архангельск) отмечалось, 
что для совершенствования системы препо-
давания иностранного языка взрослым также 
необходим учет онтолингвистических дан-
ных, в частности освещение вопроса о пра-
вополушарной и левополушарной стратеги-
ях освоения детьми родной речи. в про- 
цессе освоения иноязычной речи необхо- 
димо создавать условия, в которых люди, 
предпочитающие ту или иную стратегию, 
успешно осваивали бы язык. об уникальном 
опыте преподавания русского языка в пе-
кинском университете, построенного с опо-
рой на отечественные методические разра-
ботки нач. ХХ в. и опирающегося на данные 
о развитии речи русскоязычного ребенка, 
полученные А. н. Гвоздевым, рассказали 
д. ф. н. Е. В. Маркасова (Пекин, Китай) и 
Ши Юнпин (Пекин, Китай). П. Г. Гельфрейх 
(Парма — Милан, Италия) обратила внима-
ние на достоинства традиционной школьной 
методики преподавания русского языка и 
рассказала о применении советского опыта 
в современной русской зарубежной школе. 
сотрудники Межвузовского центра билинг-
вального и поликультурного образования 
РГпу (рук. д. пед. н. Е. А. Хамраева) гово-
рили о сложившемся новом онтолингвисти-
ческом подходе в преподавании языков и 
необходимости выделения трех самостоя-
тельных методик обучения русскому языку 
детей младшего школьного возраста: как 
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унаследованному, как одному из родных  
в условиях русской зарубежной школы, как 
иностранному. 

дискуссии, возникавшие во время докла-
дов, были продолжены на круглых столах, 
на которых обсуждались вопросы приклад-
ного характера. круглый стол «Что русская 
школа может дать иностранному сту-
денту?» (ведущий профессор Института 
русского языка пекинского университета 
д. ф. н. Е. В. Маркасова) начался с описания 
исследовательского проекта «История пре-
подавания русского языка в России», выпол-
ненного преподавателями пекинского уни-
верситета. Лингвисты ответили на вопросы 
преподавателей об общем и разном в «школь-
ных» ошибках детей и иностранцев, обсуди-
ли, какие мнемонические приемы уместны 
в преподавании РкИ, какие отсылки к исто-
рии языка необходимы в преподавании рус-
ского языка в русской и зарубежной школе, 
нужен ли курс орфографии и орфоэпии сту-
дентам из китая и кореи и др.

на круглом столе «Тесты для детей  
по русскому языку: цели разработчиков и 
потребности аудитории» (ведущая к. ф. н. 
А. В. Голубева (СанктПетербург), главный 
редактор издательства «златоуст», которое 
плодотворно сотрудничает с лабораторией 
детской речи на протяжении более чем 10 
лет) прошли презентации систем тестирова-
ния детей соотечественников за рубежом и 
тех, кто изучает русский как иностранный. 
специалисты в области РкИ высказали убеж-
дение, что к процедурам оценки надежности 
и валидности, а также к последующей стан-
дартизации тестов и обучению тестологов 
необходимо привлекать ведущие научные 
школы в области изучения детской речи.  
в резолюции, принятой участниками, под-
черкивалась необходимость объединения 

усилий лингвистов и педагогов для опреде-
ления уровня владения русским языком как 
первым, вторым и иностранным и соотне-
сения полученных рекомендаций со шкалой 
общеевропейских уровней языковой ком-
петенции. 

4. Вместо заключения
конференции по онтолингвистике — важ-

нейшая часть организаторской деятельности 
лаборатории детской речи. особенность этих 
конференций в первую очередь заключа- 
ется в том, что они базируются не на психо-
лого-педагогической, а на лингвистической 
базе, что позволяет увидеть язык в его ста-
новлении, соединить конкретные наблюде-
ния с общеязыковыми теоретическими обоб-
щениями и уже на основании полученных 
фундаментальных знаний о развитии речи 
ребенка разного возраста дать научно обос-
нованные рекомендации методистам и пре-
подавателям языков.

ежегодно собирая в петербурге иссле- 
дователей языка ребенка из разных угол- 
ков мира, сотрудники лаборатории дет- 
ской речи ставят перед собой задачу раз- 
вивать онтолингвистику — не только науку 
о ребенке, о формировании его мышления, 
но и науку о языке в его становлении и раз-
витии.

Междисциплинарный характер онтолин-
гвистических конференций позволяет уче-
ным, пришедшим к исследованию детской 
речи с разных сторон — «от ребенка» и «от 
языка», услышать друг друга и вместе по-
лучить знание, востребованное как для тео-
ретических психологических и языковед-
ческих построений, так и для практики 
описания языков и построения методик диа-
гностики речевого развития и преподавания 
языков.
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