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Даниил Борисович Эльконин и 
Василий Васильевич Давыдов – 
отечественные педагоги и психологи, 
которые начали развивать свою 
концепцию с 1959 года, а в 1995-1996 
году добились того, что их теория 
развивающего обучения была 
признана государственной системой 
обучения в начальной школе. И хотя 
оригинальная система ориентирована 
на начальные классы, в настоящее 
время разрабатываются идеи ее 
внедрения на всех ступенях 
образования. Концепция Эльконина-
Давыдова получила мировую 
известность и популярность.



Развивающее обучение предполагает:
– вовлеченность ребенка в разные виды деятельности;
– использование игр и дискуссий;
– обогащение творческого воображения, мышления, памяти, речи.
Обучение ведется согласно индивидуальным, возрастным и 
личностным особенностям. Программа строится так, чтобы немного 
опережать актуальное развитие ребенка, то есть нацелена на 
ближайшее развитие, стимулирует, ускоряет и направляет его.
Учебные задачи постепенно 
усложняются, что требует от ребенка 
поиска новых способов решения, не 
известных ранее. Схема обучения – 
«цель, средство, контроль». Для 
успешного обучения ребенок должен 
самостоятельно регулировать учебно-
познавательную деятельность согласно 
заданной цели. Естественно, цель 
должна осознаваться самим учеником.



Цель системы – обеспечение оптимальных 
психолого-педагогических условий для становления 
ребенка как субъекта учебной деятельности, 
заинтересованного в самоизменении и способного к 
нему. 

То есть обучение предполагает дальнейший переход в 
саморазвитие и самообучение, умение личности 
выискивать проблемы и ставить цели, находить способы 
их решения.

Концепция Эльконина-
Давыдова обеспечивает 
гармоничное и целостное 
развитие личности. Она 
ориентирована на раскрытие 
внутреннего потенциала и 
скрытых возможностей.



Традиционное обучение и 
система Эльконина-Давыдова

Концепцию Эльконина-Давыдова противопоставляют традиционному 
обучению: последнее выстраивается от частного к общему, от конкретного 
к абстрактному, от единичного к целому, а развивающее обучение строится 
прямо противоположно.

Традиционное обучение развивает эмпирическое мышление, а 
развивающее – теоретическое. В чем разница:

Эмпирическое мышление позволяет классифицировать предметы, 
группировать, выделять общее для группы понятие и согласно ему 
дифференцировать предметы. Этот вид мышления играет важную роль в 
повседневной жизни, позволяет упорядочивать предметы, ориентироваться 
в мире.
Теоретическое мышление позволяет выявить через анализ системы ее 
генетическую основу. В дальнейшем на этой основе находятся другие 
предметы, которые могут входить в эту систему. Это позволяет находить 
нестандартные решения.



Таким образом, эмпирическое 
мышление основано на сравнении, 
теоретическое – на анализе. 
Сравнение выделяет формальное 
сходство, предметы могут 
относиться к одному классу, но быть 
не связанными между собой. Анализ 
позволяет выстраивать целую 
систему. Теоретическое мышление 
расширяет возможности, так как 
позволяет заглянуть в содержание 
предметов, эмпирическое знание 
опирается на наблюдение и 
сравнение внешних признаков.



Особенности обучения
Базовыми компонентами мышления выступают анализ, планирование и 
рефлексия.
В процессе развивающего обучения:
– ученики получают не готовые знания, а сами выясняют условия их 
происхождения;
– выявленные предметы и процесс деятельности ученики фиксируют в виде 
абстрактной модели.
Развивающее обучение учит детей решать 
больше частных задач за короткий 
промежуток времени (развивается 
проблемное мышление). Обучение 
проходит в сотрудничестве с родителями и 
педагогами через совместный поиск. Даже 
минимальное участие ребенка повышает у 
него веру в собственные силы. 
Формируется убеждение в том, что 
познание возможно только в рамках 
деятельности. Обязательна организация 
творческой поисковой деятельности 
коллективно-распределительного типа.



Урок по системе развивающего обучения имеет 
следующие особенности:

– дискуссии и игры для выявления проблем;
– исключение правил, аксиом, схем (дети сами их 
выводят в процессе деятельности);
– отсутствие отметок, качественная оценка («молодец»), 
что создает положительный психологический климат;
– минимум домашнего задания;
– исключение ненужных знаний – память не 
перегружается далеким от практики и жизни материалом.



К базовым принципам системы 
Эльконина-Давыдова относятся:

– дифференциация этапов обучения согласно 
психическому развитию ребенка;
– ориентация на ближайшую зону развития с 
обновлением содержания обучения;
– активная деятельность ребенка, создание условий 
для этой деятельности, а не передача готовых знаний;
– предметность, то есть самостоятельное определение 
предмета изучения и представление его в виде 
процесса, системы, модели, знаков.



Развивающее обучение 
учитывает:

– новообразования возраста;
– ведущую деятельность новообразования;
– содержание и способы осуществления этой 
деятельности;
– взаимосвязь ведущей деятельности с другими 
видами деятельности;
– способы определения уровня развития 
возрастных новообразований;
– связь уровней развития новообразований и 
особенностей организации ведущей деятельности.



Классическая концепция ориентирована на 
младший школьный возраст, 

новообразованиями которого являются:

– учебная деятельность со своим субъектом;
– абстрактно-теоретическое мышление;
– произвольное управление поведением.



Результаты обучения
– высокий уровень внимания, растут аттенционные способности 
(распределение внимания между несколькими видами деятельности);
– развитие памяти близко к высокому уровню, опосредованная 
память находится на высоком уровне, наблюдается регулярный рост 
кратковременной, смысловой, опосредованной памяти (у 
четвероклассников значительно выше, чем у третьеклассников);
– осведомленность, способность к классификации и обобщению, 
аналогическому мышлению находится на высоком уровне у 
четвероклассников и на близком к высокому уровню у 
третьеклассников, то есть наблюдается тенденция роста вербально-
логического мышления до достижения высокого уровня в четвертом 
классе;
– высокий уровень невербального интеллекта, но пик приходится на 
третий класс;
– высокая способность к поисковому планированию;
– воображение (оригинальность и гибкость) находится стабильно на 
среднем уровне, близком к высокому;
– мотивация на успех;
– средний уровень эмпатии.



Недостаток системы
Можно выделить только один недостаток системы Эльконина-

Давыдова – не существует на практике подобной системы для среднего и 
старшего звена школы. Таким образом, после начальных классов ребенку 
придется перестраиваться на традиционное обучение, либо нужно искать 
пути частного обучения.

Перестройка будет даваться тяжело, особенно в момент возрастных 
кризисов или при условии смены места обучения, некорректных 
действий педагогов (подавление самостоятельности и активности 
ребенка, ущемление его личности).

Снижение успеваемости, дезадаптация, девиации, 
проблемы в отношениях с одноклассниками, потеря 
учебной мотивации, снижение самооценки, 
неуверенность в себе, разочарование – основные риски 
перехода на традиционное обучение, но их гораздо 
больше. Как пройдет период адаптации, никогда нельзя 
предугадать заранее. Если переход неизбежен, то 
перестройка с развивающего обучения на 
традиционное обязательно должна протекать под 
контролем и сопровождением психолога.



Спасибо за внимание!


