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П
остановка проблемы. В настоящее вре-
мя научный интерес к изучению языко-
вой картины мира различных социаль-

ных групп укрепился и получил развитие в рабо-
тах современных лингвистов [Галло, 2018; Лет-
цбор, 2020; Потапова, 2020]. Актуальными сле-
дует признать исследования языковой картины 
мира типичных субъектов, различающихся по 
социальному статусу, возрасту, профессии, на-
циональности и пр. [Pimenova, Bodrikov, 2019; 
Lim, Stroud, Wee, 2019; Осетрова, 2007]. 

Отражение как характеристика языковой 
картины мира является одним из ее конститутив-
ных свойств: система языка и тексты на языке от-
ражают представление человека о действитель-
ности, которое обусловлено его опытом, возрас-

том, особенностями восприятия, интеллектуаль-
ным и эмоциональным развитием. 

Исходя из этого, можно предполагать,                    
во-первых, наличие особых характеристик детс-
кой языковой картины мира и, во-вторых, нали-
чие отличительных характеристик языковой кар-
тины мира носителей языка с различными осо-
бенностями речевого поведения – в части их фор-
мирования, содержания и функционирования. 

Цель исследования – осветить основные на-
правления классических и современных иссле-
дований данной тематики, истоки изучения и ак-
туальное состояние вопроса.

Методология исследования включает тео-
ретический анализ научной литературы и перио-
дических изданий, анализ и обобщение получен-
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ской популяции, и определяет уровень актуальности 
данного направления для науки о языке.

Цель работы – осветить основные направле-
ния классических и современных исследований 
данной тематики, истоки изучения и актуальное                                
состояние вопроса.

Методология исследования содержит теоре-
тический анализ научной литературы и периоди-
ческих изданий, анализ и обобщение полученных                    
данных.

Результаты исследования. Исследуя литера-
туру и публикации в периодических научных изда-
ниях, автор приходит к выводу о перспективности 
данного направления: сформированная теоретико-
методологическая база коррелирует с современным 
интересом к лингвистике детской речи и психолинг-
вистической проблематике.

Заключение. Ребенок с моторной алалией яв-
ляется представителем детской социальной группы. 
Восстановление его языковой картины мира допол-
няет сведения о языковой картине мира ребенка и 
является вариантом существования языковой карти-
ны мира человека.
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ных данных. Основные данные получены путем 
содержательного отбора и системного анализа 
научных текстов по обозначенной проблематике.

Результаты исследования. В данной рабо-
те представлен общенаучный контекст проблемы 
«языковая картина мира ребенка с нарушениями 
речи – моторной алалией», предложены направ-
ления ее лингвистического исследования. 

Языковая картина мира как научное поня-
тие. В процессе взаимодействия с миром чело-
век формирует определенную модель, которую 
в философских, лингвистических и психологиче-
ских трудах именуют картиной мира. 

Понятие «картина мира» введено в науч-
ный оборот немецким физиком Г.Р. Герцем, ко-
торый обозначил им совокупность выводов и от-
крытий, полученных коллегами. Позже понятие 
уточнил М. Планк, отметив, что картина мира – 
некий «образ мира», складывающийся в физи-
ческой науке и отражающий закономерности, 
существующие в природе. 

В психологии понятие картины мира как си-
стема взглядов на окружающую действитель-
ность применимо в отношении к отдельной 
личности и к социальному коллективу в целом. 
В эту научную область понятие вошло в связи 
с развитием теории деятельностного подхода 
А.Н. Леонтьева, который утверждал, что фор-
мирование образа предмета зависит не от от-
дельных ощущений человека, а от его картины 
мира в целом [Леонтьев, 2019, с. 83]. 

Таким образом, под картиной мира понима-
ется некий глобальный образ мира, закреплен-
ный в сознании. Как синонимичные к нему от-
носятся понятия «модель мира», «образ мира», 
«образ действительности», «мировосприятие», 
«репрезентация мира» и др.

Понятие «языковая картина мира», введен-
ное в широкий оборот Л. Вайсгербером, начина-
ет свое развитие в трудах В. Фон Гумбольдта, его 
последователей и применяется в работах аме-
риканских этнолингвистов, в частности в гипо-
тезе лингвистической относительности Сепира –
Уорфа. Заслугу создания современных представ-
лений о языковой картине мира приписывают 
немецкому ученому И. Герберу.

Согласно гипотезе Сепира – Уорфа, осо-
бенности языка отражены в структуре психиче-
ских процессов и выражают эту структуру. Ины-
ми словами, человек воспринимает мир так, как 
диктует ему язык. Эта гипотеза получила широ-
кую критику, но одновременно утвердила важ-
ную идею, получившую к настоящему момен-
ту характеристику неоспоримой: язык влия-
ет на осуществление психических процессов 
и является опорой для них. В. Гумбольдт от-
мечал, что различные языки являются для на-
ций своеобразными «органами» восприятия и 
мышления. Основатель отечественной нейро-
психологии А.Р. Лурия также называл слово 
(язык) орудием психической деятельности чело-
века [Лурия, 1979, с. 44].

В России лингвистическое изучение карти-
ны мира берет начало в трудах Ю.Н. Карауло-
ва. Наиболее известные работы конца ХХ в. по 
данной проблеме написаны С.А. Васильевым, 
Г.В. Колшанским, Н.И. Сукаленко и др. Большой 
вклад в анализ и детализацию языкового пред-
ставления действительности внесли Н.Д. Арутю-
нова, Ю.Д. Апресян, А. Вежбицкая, Ю.С. Степа-
нов, В.Н. Телия, В.Г. Гак и мн. др.

В настоящее время языковая картина мира –
это одна из актуальных тем отечественного язы-
кознания. «Язык является основным способом 
формирования и существования знаний челове-
ка о мире», – отмечает В.А. Маслова1. Языковая 
картина мира определяется как совокупность 
этих знаний (в самом широком смысле), пред-
ставленных в языковой форме. По В.Н. Телия, 
«языковая наивная картина мира – это такое              
оязыковленное сочленение знаний „обычного” 
человека о мире, в котором он живет и действу-
ет, которое порождает зачастую наплывающие 
друг на друга части этих знаний»2.

Некоторые исследователи противопостав-
ляют языковую картину мира концептуальной 
картине мира. Однако большинство лингвистов 
называют концепты основными единицами язы-
ковой картины мира. По Ю.Н. Караулову, языко-
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вая картина мира – это «взятое во всей совокуп-
ности все концептуальное содержание языка»3.

Кроме того, границы между понятиями 
«картина мира» и «языковая картина мира» так-
же не являются четкими. При этом анализ со-
держания данных понятий (мир, картина мира, 
языковая картина мира) подводит к выводу о 
том, что картина мира – это знание (собствен-
но знания, а также представления и ощущения) 
человека о мире (он сам и окружающая действи-
тельность), а языковая картина мира – это ото-
бражение мира в языке. 

Важно отметить, что язык не отражает дей-
ствительность, подобно зеркалу. Он именно ото-
бражает ее, то есть представляет измененной: 
это связано как с возможностями самого язы-
ка, так и с особенностями картины мира соци-
ума [Норман, Куссе, 2018]. Таким образом, язы-
ковая картина мира предстает как «некий субъ-
ективный образ объективной реальности» [Нор-
ман, Куссе, 2018, с. 144].

Языковая картина мира – это целостный 
образ мира, который возникает и фиксирует-
ся в языке в результате множественных контак-
тов человека с миром. Она является результатом 
общего осмысления мира. Вместе с тем «иссле-
дование картины мира кроме целостного опи-
сания предполагает внимание к отдельным ее 
фрагментам» [Осетрова, 2012, с. 28], выделяе-
мым по разным основаниям.

К примеру, на формирование языковой кар-
тины мира влияют, наряду с языковой системой, 
природа, воспитание, обучение, социальная си-
стема. Поэтому сегодня говорят не только о гло-
бальной языковой картине мира, но о ее инди-
видуальной и коллективных «версиях». Интерес 
для лингвистики представляют как языковые 
картины мира отдельных личностей, так и язы-
ковые представления о мире, формирующиеся 
в границах исторических эпох, этносов, возраст-
ных и социальных групп, профессий. В языковых 
картинах мира отражаются личностные, нацио-
нальные и общечеловеческие характеристики 
носителей языка. 

Языковая картина мира представляет ре-
презентацию объектов действительности; не 
менее интересным и важным является вербаль-
ное представление связей между этими объек-
тами и отношение к ним самого субъекта. 

Одно из свойств языковой картины мира за-
ключается в длительном «хранении» в ее рам-
ках традиционных представлений человека о 
мире. При наличии объективных знаний о дей-
ствительности она может сохранять элемен-
ты архаики (например, солнце садится, дождь 
идет, воспарить душой). 

В языковую картину мира непременно вклю-
чается национальный культурный опыт. Язык – 
это факт культуры и одновременно ее орудие. 
Именно язык объединяет и воплощает в словах 
ключевые концепты культуры. Языковая картина 
мира отображает не только видение мира, но и 
способ его постижения.

Как писал в своем труде «Язык и сознание» 
А.Р. Лурия, человек «оказывается в состоянии 
абстрагировать отдельные признаки вещей, вос-
принимать глубокие связи и отношения, в кото-
рые вступают вещи» [Лурия, 1979, с. 11] именно 
благодаря языку. И именно в языке репрезенти-
руются результаты такого абстрагирования, от-
ражаются связи и отношения между объектами 
действительности.

Вследствие этого картина мира формирует-
ся всеми уровнями языковой системы. Но наи-
более наглядно особенности языковой карти-
ны мира прослеживаются в лексике. По А.А. Ре-
форматскому, именно «через словарный состав 
язык непосредственно связан с действительно-
стью и ее осознанием в обществе»4. 

Таким образом, языковая картина мира как 
ментально-лингвистическое образование отра-
жает не только модель, но и способ речемысли-
тельной деятельности, характерный для той или 
иной эпохи, с ее духовными, культурными и на-
циональными ценностями.

В заключение данного обзора коротко 
обозначим возможные направления иссле-
дования языковой картины мира. По мнению       
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Е.С. Яковлевой, принципиально важны три из 
них: типологические исследования, исследова-
ния языка в аспекте реконструкции духовной 
культуры, исследования отдельных языковых 
составляющих [Яковлева, 1994, с. 70]. 

Н.Н. Гончарова в работе «Языковая карти-
на мира как объект лингвистических исследо-
ваний» предлагает другую методологическую 
классификацию:

1) по субъекту (носителю) – индивидуаль-
ные и коллективные языковые картины мира;

2) по объекту, в том числе различая языко-
вые картины мира по объему (глобальные / ло-
кальные) и качеству (научная / наивная);

3) по способам языковой репрезентации – 
литературные либо территориально, социаль-
но ограниченные языковые модели [Гончарова, 
2012].

Современные исследования языковой кар-
тины мира часто построены с учетом комплек-
са этих подходов.

Языковая картина мира ребенка в контек-
сте онтолингвистики. С учетом классификации 
подходов к изучению языковой картины мира, 
представленной выше, можно характеризовать 
языковую картину мира ребенка следующим об-
разом. Языковая картина мира ребенка является 
локальной, наивной, ограниченной по возрасту 
субъекта – ее носителя, а кроме того, может рас-
сматриваться как индивидуальная либо как кол-
лективная (типовая) модель. 

Прежде всего отметим, что объектом науч-
ного интереса лингвистика детской речи стала 
сравнительно недавно. 

Онтолингвистика – наука о становлении и 
развитии речи ребенка, а также о возникнове-
нии и функционировании языка – зародилась 
в последние десятилетия ХХ в. Наиболее зна-
чимые исследования лингвистики детской речи 
ведутся под руководством С.Н. Цейтлин, кото-
рую считают основоположником отечественной              
онтолингвистики.

Затрагивая историю вопроса, отметим, что 
больший вклад в исследование вопросов фор-
мирования языка ребенка внесли Л.С. Выгот-
ский, А.Р. Лурия, А.Н. Гвоздев, Н.Х. Швачкин. Со-

временные ученые-онтолингвисты И.Н. Горе-
лов, Е.И. Исенина, Е.С. Кубрякова, Н.И. Лепская,                
Е.Ю. Протасова, В.К. Харченко, А.М. Шахнарович 
исследуют различные аспекты языка детской 
речи, его функционирование и развитие. 

Если анализировать содержание самых мас-
штабных работ по онтолингвистике, следует 
прийти к выводу, что большинство из них посвя-
щены изучению различных уровней языка: фо-
нетики, лексики, морфологии и синтаксиса. 

С начала ХХ в. собрано немало речевых 
дневников, наблюдений и текстов, фиксирую-
щих речь детей, речевое развитие которых со-
ответствует норме. Исследования детской речи 
проводятся не только в России – это одно из ак-
туальных направлений в западной лингвистике 
[Clark, 2016; Ravid, 2019; Daskalak и др., 2020]. 

Однако оценка состояния онтолингвистики, 
в том смысле, что подлинный расцвет этой науки 
еще впереди, высказанная С.Н. Цейтлин еще два 
десятилетия назад5, до сих пор остается актуаль-
ной. Подтверждает этот тезис и положение дел с 
изучением детской языковой картины мира. 

С развитием интереса к языковой картине 
мира ученые стали обращать внимание на язы-
ковую картину мира ребенка. Впрочем, в силу 
молодости науки о детской речи, а также отно-
сительно недавно развитого интереса к изуче-
нию языковой картины мира, данная проблема-
тика до сих пор малоизучена. 

На этом фоне тем не менее выделяется 
ряд разработок Е.С. Кубряковой и М.Я. Блоха                        
[Кубрякова]. Ученые все чаще обращаются к изу-
чению формирования и функционирования язы-
ковой картины мира ребенка6 [Ефимова, 2016;                         
Моисеева, 2017].

Затрагивая данный предметный контекст, 
важно определить, какой возраст человека мож-
но считать детским. Возрастной периодизацией 
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занимались Л.С. Выготский, Э. Эриксон и мн. др. 
На данный момент существует общепринятый 
психолого-педагогический подход к определе-
нию детского возраста. В современной периоди-
зации выделяются следующие возрастные этапы:

– младенческий возраст – от рождения до 1 
года;

– раннее детство – от 1 года до 3 лет;
– дошкольное детство – от 3 до 6–7 лет;
– школьное детство – от 6–7 до 11 лет;
– подро стковый и юношеский возраст – от 

12 до 19 лет;
– ранняя взрос лость – от 20 до 40 лет;
– средняя взрослость – от 40 до 60 лет;
– поздняя взрослость – от 60 лет и далее.
Таким образом, под детством понимают 

возраст от 1 до 11 лет, а ребенком следует счи-
тать субъекта, находящегося именно в этих воз-
растных границах7.

М.Я. Блох выделяет этапы развития языко-
вой картины мира человека в соответствии с эта-
пами возрастного развития, принятыми в психо-
логии. «Эти последовательные, сменяющие друг 
друга этапы – сменяющие друг друга картины 
мира – можно назвать терминами, соответству-
ющими градациям возрастного статуса человека: 
младенческая, детская, отроческая, юношеская, 
раннезреловозрастная, среднезреловозрастная 
и позднезреловозрастная <...> Вторая картина 
мира – детская. Эта картина мира совмещает чув-
ственную с развивающейся языковой. Ее мента-
литетная часть находится в потенциально заро-
дышевом состоянии» [Блох, 2006, с. 5]. 

Следует учитывать и то, что на формирова-
ние языковой картины мира оказывают влияние 
две силы: мировосприятие ребенка (мир ребен-
ка) и мировосприятие окружающих его взрослых. 

К настоящему моменту современная онто-
лингвистика накопила достаточное количество 
речевых дневников и лонгитюдных наблюде-
ний за речью детей. Первое такое исследова-
ние в отечественной науке было выполнено 
А.Н. Гвоздевым [Гвоздев, 1927]. Данные тексты 

дают возможность не только исследовать раз-
личные уровни детского языка, но изучать и кар-
тину мира ребенка, которую С.Н. Цейтлин назы-
вает «наивнейшей».

В итоге с развитием антропоцентрического 
подхода в лингвистике возрастает интерес к из-
учению языковой картины мира ребенка. Акту-
альность данной проблемы становится особен-
но очевидной, если учитывать, что период дет-
ства является решающим для формирования 
индивидуальной картины мира человека, его 
языка и речи.

Языковая картина мира ребенка с нару-
шением речи (моторной алалией) как объект 
лингвистического интереса. Моторная алалия –
это системное недоразвитие экспрессивной 
речи центрального органического характера, об-
условленное несформированностью языковых 
операций процесса порождения речевых выска-
зываний при относительной сохранности смыс-
ловых и сенсомоторных операций8.

Ребенок с моторной алалией изначаль-
но обладает сохранным интеллектом. Однако 
принято считать, что при отсутствии должной 
коррекционно-логопедической помощи у детей 
с данным видом речевой патологии могут раз-
виваться вторичные когнитивные нарушения. 
Важно подчеркнуть, что заключение о наличии 
«моторной алалии» получают дети с первично 
сохранным интеллектом, то есть их языковые и 
речевые особенности развития обусловлены на-
рушением именно «языковой способности», а 
не мышления.

Подобное нарушение речи – один из ви-
дов речевой патологии, его проявления и спо-
собы педагогической коррекции изучает ло-
гопедия. Моторная алалия входит в клинико-
педагогическую классификацию речевых нару-
шений, при этом подчеркивается нарушение 
структурно-семантического оформления выска-
зывания. В рамках психолого-педагогической 
классификации данная патология обычно реа-

# НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ



[ 223 ]

лизуется в форме общего недоразвития речи9. 
При определении степени недоразвития речи 
принято ориентироваться на уровень речево-
го развития ребенка. Первый уровень речевого 
развития – отсутствие фразовой речи, общение 
посредством отдельных слов (чаще – аморф-
ных) и звукоподражаний. Второй уровень – сло-
ва и простые фразы из двух слов. Третий уро-
вень – относительно связная речь с большим ко-
личеством аграмматизмов, недоразвитием лек-
сики, нарушением звукопроизношения и слого-
вой структуры слова. Четвертый уровень – речь с 
включением сравнительно редких ошибок в об-
ласти лексики и грамматики, которые могут ка-
заться незначительными, но в дальнейшем при-
водят ребенка к ощутимым трудностям при обу-
чении письму и чтению10.

Длительное время в логопедии господство-
вала концепция, объясняющая недоразвитие 
речи при моторной алалии моторной недоста-
точностью. Большинство авторов, придерживав-
шихся данного подхода, связывали моторную 
алалию с кинетической или кинестетической 
апраксией. Но при моторной алалии по опреде-
лению ведущими являются языковые наруше-
ния, которые нельзя объяснить моторной недо-
статочностью.

В современной логопедии на определе-
ние алалии принято смотреть с позиций пси-
холингвистического подхода. Он нашел отра-
жение в языковых концепциях Е.Ф. Соботович,                           
В.А. Ковшикова, Б.М. Гриншпуна, В.К. Воробье-
вой, А.Н. Корнева, Т.Г. Визель и др. 

Именно нарушение языковых операций 
позволяет выдвинуть гипотезу о том, что у де-
тей с моторной алалией языковая картина 
мира формируется с отличиями от языковой 
картины мира ребенка с нормальным речевым                          
развитием. 

Психологические особенности детей с ала-
лией изучаются логопсихологией. В простран-
стве пересечения интересов лингвистики и лого-
педии подробно исследованы процессы форми-
рования фонетической системы языка, грамма-
тики, лексики, синтаксиса детей с моторной ала-
лией11 [Ковшиков, 2006]. Но особенности фор-
мирования языковой картины мира детей с мо-
торной алалией на данный момент не изучены.

В целом изучение языковой картины мира 
субъектов с различными патологиями разви-
тия и психическими заболеваниями является 
одним из новых направлений лингвистических    
исследований. 

Исследователи отмечают особенности язы-
ковой картины мира людей с различными пато-
логиями психического развития и заболевани-
ями, например паранойей [Руднев, 2006], ши-
зофренией12. Имеются работы по реконструк-
ции языковой картины мира детей с наруше-
нием эмоционально-волевой сферы – аутиз-
мом13. Подобные исследования важны как в 
контексте сравнительно-сопоставительных ис-
следований, так и в масштабе изучения языко-
вой картины мира определенных социально-
возрастных групп.

На фоне общих данных о нарушениях язы-
ковой системы у детей с различными патологи-
ями речи особенно актуальными становятся ис-
следования, посвященные исследованию языка 
у детей с той или иной конкретной патологией, в 
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том числе лингвистический анализ речи детей с 
моторной алалией.

В таком контексте практическую и теорети-
ческую значимость приобретают исследования, 
посвященные формированию языковой картины 
мира ребенка. 

Поскольку основной целью коррекционно-
педагогической деятельности является успешная 
социализация ребенка с какими-либо нарушени-
ями развития, то знания об особенностях форми-
рования языковой картины мира оказываются 
принципиально важными. 

Под социализацией понимают «процесс и ре-
зультат усвоения и активного воспроизводства ин-
дивидом социального опыта, осуществляемый в 
общении и деятельности»14. Под социальным опы-
том в широком смысле можно понимать и модель 
мира, и языковую картину мира. И если у ребенка 
в процессе развития языковая картина мира фор-
мируется неполноценно, цель коррекционной ра-
боты нельзя считать достигнутой в полной мере. 

Изучение языковой картины мира ребенка с 
моторной алалией позволит выявить особенно-
сти усвоения и репрезентации в языке социаль-
ного опыта, а значит, в перспективе более эффек-
тивно выстраивать процесс коррекции.

Для отечественной лингвистики изучение 
языковой картины мира ребенка с моторной ала-
лией определим как значимое направление, по-
скольку его результаты должны дополнить пред-
ставление о языковой картине мира в целом, а 
также прояснить особенности ее содержания в 
пространстве языкового существования выделен-
ных социально-возрастных типов. 

Так, развитие представлений о языковой кар-
тине мира ребенка с моторной алалией позво-
лит углубить представления о языковой картине 
мира ребенка вообще. Если при моторной ала-
лии у ребенка неполноценен именно языковой 
процесс, то есть причиной недоразвития или от-
сутствия речи является недоразвитие языковой 
системы, то, изучая языковую картину мира таких 
детей, можно прояснить, как именно развитие 
языка и знаний о языке (в самом наивном вари-

анте) влияет на их восприятие и репрезентацию 
действительности.

Выводы. Выбирая языковую картину мира 
ребенка с моторной алалией как объект и на-
правление исследования, можно поместить ра-
боту в пространство традиционных исследований 
языковой картины мира – двигаться в направле-
нии реконструкции индивидуальной и (или) груп-
повой картины мира ребенка / обозначенной 
социально-возрастной группы. 

Перспективным, в частности, видится ис-
следование языковой картины детей с алалией, 
сходных по возрасту и (или) уровню речевого раз-
вития. Исследование типовой языковой картины 
мира позволит выделить общие закономерно-
сти и особенности восприятия и отражения мира 
у субъектов, отнесенных к данной социальной 
группе. В таком контексте исследователь заинте-
ресован проследить процесс формирования язы-
ковой картины мира ребенка с моторной алали-
ей – при возможности проведения лонгитюдных 
исследований.

Другой путь – сравнительно-сопоставитель-
ный анализ языковой картины мира детей с ала-
лией, детей с нормой развития того же возраста, 
детей с нормой развития того же уровня развития 
речи и взрослых людей. Гипотетически такой ана-
лиз должен показать специфику картины мира ре-
бенка с моторной алалией, а также ее содержа-
ние и степень ее отличия от картины мира типич-
ного ребенка, соответствующего норме развития.

Результаты таких исследований перспектив-
ны как в теоретическом, так и в практическом 
аспекте с учетом заинтересованной аудитории 
лингвистов, учителей русского языка, логопедов, 
психологов и педагогов.
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LINGUISTIC WORLD VIEW OF A CHILD WITH MOTOR ALALIA: 
RESEARCH PROSPECTS

M.A. Samoylenko (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The article is devoted to 

the problem of studying the language view of the world of 
a child with motor alalia. Today, the issue of studying the 
language view of the world, both collective and individual, 
is well developed. In line with the anthropocentric ap-
proach and sociolinguistic direction, pictures of the world 
of social groups, typical members of society and outstand-
ing individuals are being restored. By researching Russian 
and foreign scientific sources in this linguistic direction, 
the author seeks to find out how well-developed is the 
direction of research of the language view of the world of 
a child with motor alalia as a representative of the child 
population, and determines the level of relevance of this 
direction for the science of language.

The purpose of the article is to highlight the main 
directions of classical and modern research on this topic, 
the origins of the study and the current state of the issue.

The research methodology contains a theoretical 
analysis of scientific literature and periodicals, analysis 
and synthesis of the data obtained.

Research results. Studying the literature and pub-
lications in periodical scientific publications, the author 
comes to the conclusion about the prospects of this di-
rection: the formed theoretical and methodological base 
correlates with the modern interest in the linguistics of 
children’s speech and psycholinguistic problems.

Conclusion. A child with motor alalia is a represen-
tative of a child’s social group. The restoration of this 
child’s linguistic view of the world complements the in-
formation about the child’s linguistic view of the world 
and is a variant of the existence of the human linguistic 
view of the world.

Keywords: linguistic view of the world, sociolinguis-
tics, ontolinguistics, children’s speech, motor alalia, psy-
cholinguistics, input, speech disorders.
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