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Аннотация. Научная статья посвящена проблеме сформированности смыслового уровня 
синтаксирования в устной и письменной речи младших школьников с тяжелыми наруше-
ниями речи.

Цель статьи – познакомить научное сообщество с результатами исследования смысло-
вого уровня синтаксического компонента языковой способности обучающихся 3–4 классов 
с тяжелыми нарушениями речи.

Долгое время суть синтаксического компонента языковой способности рассматривалась 
с позиции поверхностной структуры. В большинстве случаев существующие исследования 
описывают внешние проявления синтаксических нарушений и не раскрывают их механиз-
мы. В настоящее время вопрос поиска несформированности механизмов синтаксического 
компонента языковой способности приобрел актуальность.

Согласно научным взглядам Т. В. Ахутиной, А. Р. Лурии, А. А. Леонтьева синтаксис 
состоит из трех операций синтаксиса разных уровней. Несформированность операции на 
смысловом, семантическом или уровне формально-грамматического структурирования пре-
пятствует успешному становлению синтаксического компонента и языковой способности 
в целом.

Актуальность выявления особенностей сформированности смыслового уровня синтак-
сирования у обучающихся младших классов обусловлена значимостью его сформирован-
ности для становления языковой способности.

Ошибки, свидетельствующие о несформированности смыслового уровня синтаксиро-
вания у обучающихся 3–4 классов с тяжелыми нарушениями речи, заключаются в несфор-
мированности процесса структурирования неречевой ситуации, трудностях вычисления ее 
компонентов, что в свою очередь вызвало сложности в формировании программы отдель-
ного и связного высказывания в устной и письменной речи на доязыковом уровне.
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Abstract. The article is devoted to the problem of formation of semantic level of syntaxing in 
the oral and written speech of younger schoolchildren with severe speech disorders.

The purpose of the article is to present the results of the research of the semantic level of the 
syntactic component of the language ability of younger students with severe speech disorders.

For a long time, the essence of the syntactic component of language ability was considered 
from the position of surface structure. In most cases, existing studies describe the external man-
ifestations of syntactic disorders and do not reveal their mechanisms. At present, the issue of 
searching for the unformed mechanisms of the syntactic component of language ability has be-
come relevant.

According to T. V. Akhutina`s point of view, there are three multi-level syntax operations, that 
are carried out as an actualization of the frame, the slots of which are filled with the help of oper-
ations of selecting elements from the semantic-lexical paradigms of the appropriate level: mean-
ingful, semantic and the level of formal-grammatical structuring (T. V. Akhutina, A. R. Luria, 
A. A. Leontiev and others). The lack of formation of one of the components prevents from suc-
cessful making the syntactic component and the language ability in general.

The topicality of identifying the features of the formation of the semantic level of syntax of 
primary school students is due, on the one hand, to the importance of its formation for the devel-
opment of language ability, and on the other hand, to the insufficient development of the content 
and methods of speech therapy work in this direction.

Errors that indicate the lack of formation of the semantic level of syntax of younger students 
with severe speech disorders consist in violation of the process of structuring a non-speech situation, 
the impossibility of calculating its components, which caused errors in the formation of the program 
of a separate and coherent statement in oral and written speech even at the pre-linguistic stage.
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disorders; younger schoolchildren

For citation: Fur, E. P., Yakovlev, S. B., 2023. Specific features of operations of semantic 
syntaxing of separate and coherent statements in oral and written speech in younger schoolchildren 
with severe speech disorders. Siberian Pedagogical Journal, no. 3, pp.  99–106. DOI: https://doi.
org/10.15293/1813-4718.2303.10

Введение, постановка проблемы. 
У обучающихся 3–4 классов с тяжелыми 
нарушениями речи имеют место особен-
ности сформированности синтаксиче-
ского компонента языковой способности 
(В. К. Воробьева [1], Б. М. Гриншпун [2], 
Л. Н. Ефименкова [3], Н. С. Жукова [4], 
Р. И. Лалаева [5], Р. Е. Левина [6], Л. Ф. Спиро- 

ва [7], Т. Б. Филичева [8], С. Н. Шаховская [9], 
С. Б. Яковлев [10] и др.). Смысловое син-
таксирование является начальным уровнем 
синтаксиса. На смысловом уровне говоря-
щий производит первичное структурирова-
ние неречевой ситуации (Т. В. Ахутина [11], 
Л. С. Выготский [12], А. А. Леонтьев [13]). 
Этот процесс обеспечивается работой 
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комбинации мыслительных операций, ос-
новной среди которых является симуль-
танное восприятие. Выявленные у обуча-
ющихся с тяжелыми нарушениями речи 
нарушения структурирования неречевой 
ситуации свидетельствуют о специфич-
ности протекания процесса смыслового 
синтаксирования [11] и как следствие нару-
шениях построения «малой» и «большой» 
программ. Все это приводит к нарушени-
ям синтаксического компонента языковой 
способности в целом, отрицательно влияет 
на процесс речевой коммуникации и соци-
альное взаимодействие, а также негативно 
сказывается на формировании познаватель-
ной деятельности.

Цель статьи – представление мате-
риалов исследования сформированности 
операций смыслового синтаксирования 
отдельных и связных высказываний в уст-
ной и письменной речи, полученных при 
диагностике синтаксического компонента 
языковой способности младших школьни-
ков с тяжелыми нарушениями речи.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Современная наука рассматривает 
проблему продуцирования речевого вы-
сказывания с позиции разных подходов: 
психолингвистического, лингвистического 
и нейролингвистического. Одновременно 
существует несколько моделей речеобра-
зования, которые условно делятся на ана-
литические и порождающие.

Аналитические модели рассматривают 
текст как продукт речевой деятельности 
(А. В. Гладкий и И. А. Мельчук [14], J. Bar-
Hillel [15], F. Lounsbury [16] и др.).

Порождающие модели дают противопо-
ложное объяснение: смысл рождает текст, 
«при этом предметом анализа является не 
изолированное предложение, высказыва-
ние или текст, как продукты процессов ре-
чеобразования, а сами процессы» [17, с. 87] 
(И. А. Зимняя [19], J. J. Katz, P. M. Postal [18] 
и др.).

Нейролингвистический подход в опи-
сании механизмов синтаксиса в виде трех 

его уровней сформулирован в работах 
Т. В. Ахутиной [11]. Согласно мнению 
Т. В. Ахутиной, процесс речепроизвод-
ства имеет сложную многоуровневую по-
стройку, состоящую из смыслового, семан-
тического уровней синтаксиса и уровня 
формально-грамматического структуриро-
вания (Т. В. Ахутина [11], А. Р. Лурия [20], 
А. А. Леонтьев [13] и др.). По мнению 
Т. В. Ахутиной, нарушения языковой спо-
собности могут быть связаны с несформи-
рованностью синтаксирования на любом из 
этих уровней, в том числе на смысловом.

Методология и методы исследова-
ния. Методологию исследования составил 
психолингвистический подход в описании 
механизмов синтаксиса в виде трех его 
уровней, который позволил проанализи-
ровать специфику сформированности син-
таксического компонента языковой спо-
собности на смысловом уровне. Методика 
исследования основывалась на методиче-
ских рекомендациях Т. В. Ахутиной [11], 
О. Е. Грибовой [22], Р. И. Лалаевой [5], 
Е. А. Логиновой [23], С. Б. Яковлева [10] 
и была направлена на выявление степе-
ни выраженности и структуры несформи-
рованности операций смыслового уровня 
синтаксирования у обучающихся 3–4 клас-
сов с тяжелыми нарушениями речи от-
дельных и связных высказываний в устной 
и письменной речи.

Результаты исследования. Для иссле-
дования сформированности симультанных 
процессов, участвующих в структурирова-
нии неречевой ситуации, младшим школь-
никам предлагалось подобрать к сюжетной 
картинке, содержание которой можно опи-
сать простым предложением, предметные 
картинки с изображением участников си-
туации.

В ходе анализа полученных данных 
исследования выявлены особенности, 
характерные для обучающихся с тяже-
лыми нарушениями речи. Обучающи-
еся с дизартрией часто в своих ответах 
проявляли смысловую избыточность 
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при восприятии ситуации, что объясняется 
стремлением выделить элементы и реали-
зовать всплывающие в процессе анализа 
ситуации ассоциативные связи. Обучаю-
щиеся с алалией допускали большое коли-
чество ошибок при попытке анализа изо-
браженной на картинке ситуации. Ошибки 
свидетельствовали о несформированности 
у младших школьников с тяжелыми нару-
шениями речи симультанных процессов, 
лежащих в основе анализа наглядной си-
туации, и о трудностях выделения участ-
ников действия. Обучающиеся с алалией 
не могли выделить отдельные составные 
части целого изображения и сравнить их 
с изображениями на предметных картин-
ках. При выполнении заданий у младших 
школьников с алалией страдали целена-
правленность, планирование, регуляция 
и контроль.

Таким образом, результаты исследования 
показали, что у большинства обучающихся 
3–4 классов с тяжелыми нарушениями речи 
наблюдаются нарушения аналитико-синте-
тической деятельности, затрудняющие по-
строение «малой» программы речевого вы-
сказывания уже на доязыковом этапе.

Построение внутренней программы 
связного высказывания требует понима-
ния целой цепочки связей и предпола-
гает установление иерархии предикатов, 
определяющей алгоритм развертывания 
связных высказываний. Создание этой 
смысловой модели высказывания обеспе-
чивается сложной аналитико-синтетиче-
ской деятельностью, в результате которой 
происходит выделение компонентов ситуа-
ции и определяется смысловая связь между 
ними.

Исследование способности обучающих-
ся понимать общий смысл сложной много-
компонентной ситуации выявило особен-
ности, характерные для различных групп 
обучающихся. У обучающихся с дизартри-
ей наблюдались ошибки, вызванные не-
достаточностью произвольного внимания 
и слабостью регулирующей функции вну-

тренней речи. Обучающиеся с тяжелыми 
нарушениями речи тратили большое коли-
чество времени на обработку наглядного 
материала, что говорит о недостаточной 
сформированности симультанных процес-
сов даже на вербальном уровне, в рамках 
наглядного мышления. Вследствие задерж-
ки формирования процесса перевода внеш-
них действий во внутренние, процесс ана-
лиза неречевой ситуации у обучающихся 
с тяжелыми нарушениями речи недоста-
точно автоматизирован, что в свою оче-
редь влияет на скорость протекания мыс-
лительной деятельности.

Обучающиеся с алалией при понимании 
смысла отдельной сюжетной картинки за-
труднялись в определении смысловых свя-
зей между сюжетными картинками. При 
определении способности обучающихся 
к восприятию неречевой ситуации, обуча-
ющиеся с алалией показали выраженные 
нарушения способности устанавливать 
последовательность сюжетных картинок, 
что свидетельствует о несформированно-
сти у них смыслового программирования. 
В структуре деятельности обучающих-
ся с алалией отсутствовали действия по 
сравнению картинок друг с другом, они не 
стремились установить логическую связь 
между картинками, деятельность харак-
теризовалась недостаточной целенаправ-
ленностью и фрагментарностью. Продук-
тивная деятельность по анализу и синтезу 
изображенных на картинках ситуаций за-
мещалась простым манипулированием кар-
тинками. Кроме этого обучающиеся с ала-
лией в большинстве случаев испытывали 
затруднения при попытке синтезировать 
отдельные элементы в систему. Это объ-
ясняется снижением объема оперативной 
памяти, трудностями распределения вни-
мания, приводящими к невозможности 
манипулирования множеством элементов 
с целью составления из них единого цело-
го. Поэтому объяснение изображенных 
на картинках событий не способствовало 
осознанию последовательности событий 
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и организации смысловой программы.
Таким образом, полученные в ходе 

исследования особенностей операций 
смыслового синтаксирования отдельных 
и связных высказываний в устной речи 
у обучающихся 3–4 классов с тяжелыми на-
рушениями речи данные позволили сделать 
следующие выводы:

1. Обучающиеся с дизартрией испыты-
вали трудности смыслового синтаксирова-
ния, затруднялись при выделении участ-
ников неречевой ситуации и установлении 
связей между ее компонентами, допускали 
грубые ошибки при структурировании 
сложной, многокомпонентной, разверну-
той во времени ситуации. Среди обучаю-
щихся с дизартрией выделилась незначи-
тельная группа обучающихся с высоким 
уровнем сформированности смыслового 
синтаксирования.

2. У обучающихся с алалией особенно-
сти смыслового синтаксирования имели 
более выраженный характер, чем у об-
учающихся с дизартрией, в большинстве 
случаев они проявлялись в излишней раз-
вернутости структуры детальности в ее 
операциональной части, несформирован-
ности функции регуляции речи и слабости 
функции контроля при выполнении дея-
тельности. У определенной части обуча-
ющихся с алалией нарушения регуляции 
и контроля сочетались со значительными 
затруднениями сукцессивного и симуль-
танного восприятия, что свидетельствует 
о недостаточной сформированности смыс-
лового уровня синтаксирования.

При исследовании сформированно-
сти смыслового синтаксирования отдель-
ных высказываний в письменной речи 
обучающиеся с дизартрией и алалией де-
монстрировали затруднения в выполнении 
заданий, которые свидетельствуют о не-
сформированности у них симультанных 
процессов. При попытке выделить отдель-
ные элементы заданной темы обучающие-
ся с алалией испытывали затруднения, не 
могли вычленить участников ситуации и ее 

элементы, а также не могли сопоставить 
их с темой. При выполнении этого задания 
у обучающихся, как и в устной речи, стра-
дали целенаправленность, планирование, 
ее регуляция и контроль.

Таким образом, у большинства обучаю-
щихся с алалией и дизартрией выявлены 
нарушения построения «малой» програм-
мы речевого высказывания в письменной 
речи, вызванные несформированностью 
аналитико-синтетической деятельности.

Исследование способности осущест-
влять анализ и синтез информации в ходе 
структурирования сложной многокомпо-
нентной ситуации в письменной речи выя-
вило недостаточную автоматизированность 
процесса анализа неречевой ситуации  
у обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи. Кроме этого обучающиеся с тяжелы-
ми нарушениями речи испытывали замет-
ные трудности при определении последо-
вательности предложений.

При определении способности обучаю-
щихся к одновременному симультанному 
и сукцессивному восприятию речевой си-
туации обучающиеся с дизартрией проде-
монстрировали недостаточность процесса 
сравнения и анализа предложений, выделе-
ния существенных компонентов ситуации. 
Обучающиеся с дизартрией неправильно 
определяли причинно-следственные свя-
зи, не замечали значимые отличия дей-
ствий в предложении.

У обучающихся с алалией отмеча-
лись выраженные нарушения способности 
устанавливать последовательность пред-
ложений. В данном случае наводящие во-
просы взрослого (Что было сначала? Что 
случилось потом?) не способствовали 
осознанию последовательности событий 
и организации смысловой программы. 
Обучающиеся допускали ошибки при по-
пытке синтезировать отдельные элементы 
ситуации в систему.

Полученные в ходе исследования осо-
бенностей операций смыслового синтак-
сирования отдельных и связных выска-
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зываний в письменной речи у младших 
школьников с тяжелыми нарушениями 
речи данные позволяют сделать следую-
щие выводы:

1. У большинства обучающихся с дизар-
трией наблюдаются трудности смыслового 
синтаксирования в письменной речи. Они 
испытывают сложности при выделении 
участников неречевой ситуации, а так-
же в установлении связей между компо-
нентами неречевой ситуации. Затруднения, 
наблюдаемые у обучающихся с дизартри-
ей при структурировании сложной, много-
компонентной, развернутой во временном 
плане ситуации, самостоятельно ими пре-
одолеваются.

2. У обучающихся с алалией особен-
ности смыслового синтаксирования пись-
менной речи имеют более выраженный 
характер, чем у обучающихся с дизар-
трией, в большинстве случаев проявляю-
щийся в несформированности функции 
регуляции речи, а также контроля за сво-
ей деятельностью. У части обучающихся 
с алалией нарушения регуляции и контро-
ля сочетаются с затруднениями сукцес-
сивного и симультанного восприятия, что 
свидетельствует о недостаточной сфор-

мированности смыслового синтаксирова-
ния в письменной речи.

Заключение. У обучающихся с тяже-
лыми нарушениями речи не сформирован 
не только уровень формально-грамматиче-
ского структурирования, но и уровни, от-
ветственные за продуцирование глубинных 
синтаксических структур – семантический 
и смысловой. У обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи есть особенности доя-
зыкового уровня процесса продуцирования 
речи, затрудняющие создание глубинной 
синтаксической структуры высказывания.

Качественный и количественный анализ 
результатов исследования дал полное пред-
ставление о картине несформированности 
синтаксического компонента языковой спо-
собности у обучающихся с тяжелыми на-
рушениями речи и позволил выработать си-
стему логопедической работы. Полученные 
данные помогли определить направления 
логопедической работы по развитию синтак-
сического компонента языковой способности 
у обучающихся 3–4 классов с тяжелыми на-
рушениями речи, среди которых на первом 
этапе развитие операций смыслового синтак-
сирования в отдельных и связных высказыва-
ниях в устной и письменной речи.
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