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П
остановка проблемы. Обучающие-
ся с задержкой психического развития 
(ЗПР) являются одной из многочислен-

ных категорий детей, интегрируемых в общеоб-
разовательную среду. В ФГОС для обучающих-
ся с ОВЗ одним из требований к результатам 
коррекционной работы является сформирован-
ность навыка смыслового чтения, адекватное 

понимание текстовой информации. Успешное 
обучение невозможно без сформированного 
навыка смыслового чтения – метапредметного 
универсального учебного действия, позволяю-
щего решать различные учебные задачи. В тео-
рии и практике коррекционной педагогики не-
достаточно изучены вопросы, связанные с ис-
следованием особенностей, вариабельности 
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Аннатоция
Постановка проблемы. В статье анализируется проблема изучения своеобразия формирования смыс-

лового компонента чтения у младших школьников с задержкой психического развития. Цель статьи – анализ 
сформированности навыков смысловой обработки читаемого текста у младших школьников с задержкой пси-
хического развития с позиции многоуровневой организации данного процесса. 

Методологию исследования составили анализ и обобщение современных концепций, теорий, ведущих 
отечественных и зарубежных психолого-педагогических исследований в коррекционной педагогике и спе-
циальной психологии.

Результаты. Проведен анализ результатов экспериментального исследования. Определены значи-
мые компоненты смысловой обработки читаемого текста. Выявлены особенности сформированности 
перцептивно-смысловых навыков, обеспечивающих понимание предметно-денотативного, формально-
языкового и концептуально-оценочного уровней текста у младших школьников с задержкой психическо-
го развития.

Заключение. Изучены механизмы нарушения смысловой обработки читаемого текста, выявлены уровни 
развития умений семантического текстового ориентирования, неоднородность проявлений нарушений смыс-
ловой обработки текста, зависимость смысловой обработки текста от технической стороны чтения.

Ключевые слова: младшие школьники, задержка психического развития, смысловая обработка читае-
мого текста, понимание прочитанного. 
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нарушений смысловой обработки текста, дефи-
цитов операциональных компонентов у детей с 
ЗПР [Мочалова, Шлай, 2018; Peter et al., 2018; 
Gillam et al., 2019]. Навык осознанного чтения, 
качество понимания текста у младших школь-
ников с ЗПР находится на уровне функциональ-
ной безграмотности. Системное недоразвитие 
речи имеет в структуре первичное нарушение 
ее смысловых компонентов [Брызгалова, Бе-
ния, 2018; Babayiğit, Stainthorp, 2014]. Особен-
ности психической сферы школьников с ЗПР на-
кладывают свою специфику в процесс смысло-
вой обработки читаемого текста, целеполага-
ние, планирование [Мочалова, Шлай, 2018; Ив-
лева, 2016; Bishara, 2020].

Цель статьи – провести анализ состояния на-
выков смысловой обработки читаемого текста у 
младших школьников с ЗПР с позиции многоу-
ровневой организации данного процесса. 

Методологию исследования составили 
анализ и обобщение современных концепций, 
исследований и представлений о чтении как 
особом виде речевой деятельности [Леонтьев, 
2011]; теории смысловой организации текста, 
понимания речи как сложной функциональной 
системы, структурные компоненты которой на-
ходятся в тесном взаимодействии [Лурия, 2002]. 
Анализ и обобщение научно-исследовательских 
работ в области психолингвистики позволили 
определить основные понятия: «смысловая об-
работка текста», «расшифровка информации», 
«осмысление», «понимание». Определены зна-
чимые механизмы по смысловому прогнозиро-
ванию: антиципация, «вербальное сличение», 
смысловые связи [Зимняя, 2001; Sesma et al., 
2009]. Когнитивные и языковые структуры, ле-
жащие в основе понимания текста, функциони-
руют в тесном взаимодействии, образуя значи-
мые когнитивные механизмы: упреждающий 
синтез, идентификация, линейный анализ и др. 
Интеллектуальное развитие накладывает свои 
особенности на понимание текстовой инфор-
мации [Брюховских, Дмитриева, 2016; Singer, 
Alexander, 2017]. Проанализированы работы 
о недоразвитии пространственного фактора, 
проявляющегося в специфических нарушениях                                          

понимания речи, ее взаимосвязанных компо-
нентов [Брюховских, 2015; 2014; Козлова, 2019; 
Лурия, 2002; Waring et al., 2018].

Результаты исследования. В эксперимен-
те приняли участие обучающиеся в возрасте 
8–9,5 лет: без особенностей развития – кон-
трольная группа (КГ); с ЗПР – эксперименталь-
ная группа (ЭГ).

Цель констатирующего эксперимента – со-
стояние навыков смысловой обработки чита-
емого текста у школьников с ЗПР с позиции             
многоуровневой организации данного процес-
са. Задачи исследования: 

1. Изучить уровень понимания читаемого 
текста (на предметно-денотативном уровне) и 
степень корреляции технической стороны про-
цесса чтения и понимания [Корнев, Ишимова, 
2010].

2. Исследовать сформированность перцеп-
тивно-смысловых навыков, обеспечивающих 
понимание концептуально-оценочного уровня 
текста: навык контекстуального прогнозирова-
ния: восстановление текста; навык вероятност-
ного прогнозирования: чтение описательных 
текстов и поиск соответствующей иллюстрации; 
чтение текста-загадки о предмете.

3. Исследовать сформированность языко-
вого (лингвистического) уровня текста: навык 
грамматического прогнозирования [Третьякова, 
2008; Rudiger, Allner, 1996]. Тексты были адап-
тированы и модифицированы в соответствии 
с возрастом, структурой дефекта и задачами               
эксперимента.

Результаты понимания текста на предмет-
но-денотативном уровне у школьников ЭГ зна-
чительно ниже, чем у школьников КГ. Высоко-
го уровня – полного понимания – не показал 
ни один школьник с ЗПР. Только 30 % школьни-
ков ЭГ понимают большую часть текстовой ин-
формации (средний уровень). Низкий и очень 
низкий уровень продемонстрировали соответ-
ственно 60 и 10 % школьников с ЗПР. В КГ пре-
имущественно высокий и средний уровни по-
нимания. Предметно-денотативный уровень 
понимания текста в ЭГ находится преимуще-
ственно на низком уровне. Дети не понимают                    
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основной смысл текста, не могут выявить 
причинно-следственные связи, логику собы-
тий, забывают героев, предметы, действия, яв-
ления. Им требуется время на осмысление, от-
вечают неточно, кратко или молчат, много от-
ветов неадекватных, ждут подсказки, нуждают-
ся в зрительных опорах и наводящих вопросах. 
Зрительные представления недостаточно сфор-
мированы. Школьники с ЗПР допускают мно-
го ошибок при чтении: недоговаривают, иска-
жают окончания, нарушают слоговую структу-
ру слова, что мешает целостному восприятию 
текста, пониманию отдельных слов, предло-
жений. Расчет коэффициента корреляции меж-
ду коэффициентом техники чтения и уровнем 
понимания составил ρ=0,7. Связь прямая, тес-
нота (сила) связи по шкале Чеддока высокая, 
ρнабл>ρкрит, зависимость статистически зна-
чима (ρ<0,05). Низкий уровень сформирован-
ности технической стороны чтения затрудняет 
понимание прочитанного.

Таким образом, навыки мыслительной        
деятельности по первичному смысловому ана-
лизу содержания текста не сформированы на 
всех уровнях: выявление «смысловых вех», уста-
новление причинно-следственных связей, по-
зволяющих определить смысловое целое текста. 

Анализ результатов по изучению навы-
ка контекстуального прогнозирования пока-
зал выраженные трудности у школьников с ЗПР 
в подборе пропущенных слов – 40 % школьни-
ков дали менее 60 % правильных ответов. Вы-
делены группы ошибок: грамматические, лек-
сические, семантические. В ЭГ преобладали се-
мантические ошибки (52,8 %). Грамматические 
ошибки характерны для КГ (41,4 %). Ошибки 
встречались на уровне структуры слова, слово-
сочетания и предложения. Это вербальные па-
рафазии, которые искажали значение слова, 
смысл предложения, текста. Очень часто лек-
сические ошибки сочетаются с грамматически-
ми. Дети с ЗПР испытывают трудности в завер-
шении слов и предложений, в понимании грам-
матической формы.

Для изучения вероятностного прогнози-
рования обучающиеся должны были сопоста-

вить описание предметов на основе существен-
ных признаков. Эти задания оказались самыми 
сложными. Но в КГ 50 % детей показали высокий 
уровень, 40 % – средний и 10 % – низкий, тогда 
как в ЭГ по 50 % детей показали низкий и сред-
ний уровни. Проявилась несформированность 
наглядных представлений, спонтанный выбор 
признаков, мнестические трудности, ограничен-
ность, неточность словаря, примитивность, ало-
гичность гипотез. 

Анализ результатов грамматического про-
гнозирования выявил аграмматизмы: трудно-
сти в согласовании слов в роде, числе, падеже, 
обилие случайных гипотез. Уровень граммати-
ческого прогнозирования у 90 % детей ЭГ – сред-
ний, 10 % – низкий. При этом часто допускались 
семантические нарушения, непродуктивность            
высказываний.

Таким образом, преобладает низкий уро-
вень сформированности навыка вероятностно-
го прогнозирования на контекстуальном, смыс-
ловом, языковом уровнях. 

Заключение. У младших школьников с 
ЗПР выявлены искаженное восприятие текста, 
неточное поверхностное понимание прочи-
танного. Неполноценность ориентировочно-
исследовательских действий: просмотр тек-
ста, смысловое прогнозирование, установле-
ние причинно-следственных связей, доминант-
ное смысловое целое текста определяется ис-
каженно, неточно. Когнитивная функция язы-
ка снижена. На низком уровне сформированы 
концептуально-оценочные операции в процес-
се смысловой обработки текста: вероятност-
ное прогнозирование на языковом, смысло-
вом и контекстуальном уровнях. Гипотезы язы-
кового и текстового содержания являются слу-
чайными. Определение смысловых связей за-
труднено из-за бедности ассоциаций, понятий, 
представлений, в том числе зрительных, а так-
же слабости познавательных процессов, мне-
стических, мотивационно-энергетических ком-
понентов. Выявлена и статистически подтверж-
дена связь между сформированностью техни-
ческой стороной чтения и пониманием прочи-
танного текста.
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