
ВИДЫ ДИСЛЕКСИИ У 
УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ 
ШКОЛЬНИКОВ



▪ По данным нашего исследования, у умственно отсталых школьников I и II 
классов наблюдаются следующие виды дислексии: оптические, 
фонематические, мнестические, семантические.

▪ Оптические дислексии проявляются в трудностях усвоения букв, сходных 
графически, в смешениях сходных графически букв и их взаимных заменах. 
Смешиваются и взаимозаменяются буквы, как отличающиеся лишь 
дополнительными элементами (л - д, з - в), так и состоящие из одинаковых 
элементов, но различно расположенных в пространстве (т -г, ь - р, н -и). 
Оптические дислексии связаны с нерасчлененностью зрительного восприятия 
форм, с недифференцированностью представлений о сходных формах, с 
недоразвитием оптико-пространственного восприятия и оптико-
пространственных представлений, а также зрительного анализа и синтеза.

▪ К концу учебного года в I классе при исследовании детей выявляются 
различные нарушения зрительного гнозиса (узнавания). Предметный гнозис, т. 
е. узнавание предметов и их изображений, в обычных условиях у детей не 
нарушен. Однако в условиях, усложняющих восприятие и узнавание, например 
задания на узнавание контурных изображений, наложенных друг на друга, по 
типу фигур Попельрейтера (рис. 2), дети выполняют с трудом из-за неузнавания 
изображений и неумения выделить отдельные изображения из фона и др.



▪ В одних случаях дети не узнают оба изображения, в других случаях узнают лишь одно 
изображение, второе же либо вовсе не узнают, либо воспринимают неправильно.

▪ Все это указывает на то, что для большинства умственно отсталых школьников с оптическими 
нарушениями чтения буква является очень сложным оптическим образованием, анализ 
которого на соответствующие элементы затруднен (о чем говорит неумение определить 
различие сходных букв по образцу).

▪ Вследствие несформированности оптического анализа буквы, представления о сходных 
графически буквах у этих детей неточны и недифференцированны (о чем говорят трудности в 
выполнении пробы на преобразование сходных букв, дополнение буквы по представлению).

▪ Наблюдается также несформированность пространственных представлений. Отмечаются 
затруднения как в определении пространственных отношений, так и в их речевом обозначении. 
Умея различить правую и левую руку, дети не всегда обозначают их правильно. Это можно 
объяснить неточностью речевых обозначений.

▪ Несформированность пространственных представлений различна. Одни дети затрудняются 
только в определении пространственных отношений предметов, изображений, фигур, букв по 
отношению друг к другу. Другие, правильно различая правую и левую руку, не могут 
безошибочно определить расположение предметов по отношению к собственному телу.

При исследовании высших зрительных функций у детей с оптическими дислексиями выявилось 
следующее:

1. Недифференцированность пространственных соотношений между графическими элементами 
целого.

2. Нерасчлененность зрительного восприятия графических изображений, неспособность 
анализировать целое и осуществлять синтез отдельных элементов, что приводит к трудностям 
определения различия между сходными графически формами и к недифференцированности 
представлений о сходных формах и буквах.

3. Неточность восприятия и воспроизведения ряда (графические инверсии).
Эти нарушения, взаимообусловливая друг друга, и вызывают у детей трудности усвоения букв, 

смешения сходных графически букв по различным оптическим признакам.



▪ Мнестические дислексии. 
Эти нарушения чтения проявляются в трудностях 

усвоения всех букв, в их недифференцированных 
заменах. Они обусловлены нарушением процессов 
установления связи между звуком и буквой с речевой 
памятью. Эти дети не могут воспроизвести в 
определенной последовательности речевой ряд из 3 - 
5 звуков или слов, а если и воспроизводят, то 
нарушают порядок следования звуков или слов или 
сокращают их количество, пропуская звуки, слова.

Количество детей с мнестическими дислексиями 
среди умственно отсталых школьников 
незначительно. Но обучение чтению этих детей 
представляет большие трудности, особенно на этапе 
овладения звуко-буквенными обозначениями.



▪ Фонематические дислексии являются наиболее распространенными среди 
умственно отсталых детей. Эти нарушения связаны с недоразвитием функций 
фонематической системы.

▪ Фонематическая система - это система фонем языка, в которой каждая единица 
характеризуется определенной совокупностью смыслоразличительных 
признаков. В русском языке этими признаками являются твердость или 
мягкость, звонкость или глухость, способ образования, место образования, 
участие нёбной занавески. В фонематической системе существуют 
определенные взаимоотношения. Каждая фонема отличается от всякой другой 
либо одним смыслоразличительным признаком, либо несколькими признаками. 
В тех случаях, когда фонемы отличаются одна от другой несколькими 
смыслоразличительными признаками, говорят о звуках далеких, не сходных 
между собой. Например, звуки к и ж отличаются рядом признаков: способом, 
местом образования, участием голосовых складок (к - глухой, ж - звонкий). 
Если фонемы отличаются лишь одним смыслоразличительным признаком, то 
тогда они являются близкими, оппозиционными. Например, звуки с и з 
отличаются лишь одним признаком (звук с-глухой, з-звонкий), во всех 
остальных отношениях (по месту, способу образования, твердости, участию 
нёбной занавески) эти звуки являются сходными. Так как существует несколько 
смыслоразличительных признаков, выделяются целые группы оппозиционных 
фонем (твердые и мягкие пары, звонкие и глухие и т. д.).

▪ В словах языка можно выделить сочетание фонем, следующих друг за другом в 
определенной последовательности, которое связано с семантикой, смыслом. 
Изменение фонемы в слове (вал - "бал", гол - "кол") или изменение 
последовательности фонем (липа - "пила", сор - "рос") приводит к изменению 
смысла или разрушению его.



В связи с этим В. К. Орфинская выделила следующие функции фонематической системы:
1) смыслоразличительная функция, т. е. соотнесение определенного сочетания фонем со 

смыслом;
2) слухопроизносительная дифференциация фонем. Мы различаем слова потому, что 

дифференцируем каждую фонему, входящую в состав слова. Смысл слов палка и балка мы 
разграничиваем потому, что различаем фонемы п и б в этих словах. 

3) Фонематический анализ, т. е. разложение слова на составляющие его фонемы.

В процессе формирования устной речи у детей опора на семантику, на восприятие и анализ 
окружающей действительности является одним из основных условий развития речевой 
функции. Поэтому у говорящих детей смыслоразличительная функция не нарушается. 
Нарушение смыслоразличительной функции может наблюдаться при афазиях.

Функции же слухопроизносительной дифференциации фонем и фонематического анализа 
часто оказываются недоразвитыми как у нормальных, так и у умственно отсталых школьников.

С учетом несформированности основных функций фонематической системы, указанные 
нарушения чтения можно подразделить на две группы.

Первая группа - нарушения чтения, связанные с недоразвитием фонематического 
восприятия (различения фонем), которые проявляются в трудностях усвоения букв, 
обусловленных нечеткостью слухопроизносительных представлений о звуках, а также в заменах 
звуков, сходных акустически и артикулярно (б - п, д - т, с - ш, ж - ш и т.д.).

Фонематическим восприятием определяется процесс узнавания и различения как отдельных 
фонем, так и фонематических рядов, слов. При сформированном фонематическом восприятии 
слова дифференцируются по значению и слухопроизносительным образам звуков. Узнавание 
слова опирается на акустико-артикуляторные признаки всего слова в целом.

Чтобы определить особенности и характер нарушений фонематического восприятия у 
умственно отсталых детей, необходимо иметь представление о последовательности развития 
фонематического восприятия в норме.



Фонематическое восприятие в процессе онтогенеза проходит определенные стадии своего 
развития. Так, Р. Е. Левиной выделены следующие стадии:

1. Первая стадия - полное отсутствие дифференциации звуков речи. При этом у ребенка нет 
понимания речи. Эта стадия определяется как дофонематическая.

2. На второй стадии становится возможным различие акустически далеких фонем, в то время 
как акустически близкие фонемы не дифференцируются. Ребенок слышит звуки иными, чем 
взрослый. Искаженное произношение, вероятно, соответствует неправильному восприятию речи. 
Правильное и неправильное произношение не различаются.

3. На третьей стадии ребенок начинает слышать звуки в соответствии с их 
смыслоразличительными признаками. Однако с предметом соотносится и искаженное, 
неправильно произнесенное слово. При этом Р. Е. Левина отмечает сосуществование на этом 
этапе двух типов языкового фона: прежнего, косноязычного и формирующегося нового.

4. На четвертой стадии при восприятии речи у ребенка преобладают новые образы. 
Экспрессивная речь почти соответствует норме, но фонематическая дифференциация еще 
нестойкая, что проявляется при восприятии незнакомых слов.

5. На пятой стадии происходит завершение процесса фонематического развития, когда и 
восприятие, и экспрессивная речь ребенка правильны. Самым существенным признаком перехода 
на эту ступень является то, что ребенок различает правильное и неправильное произношение.

По Н. X. Швачкину различение звуков, развитие фонематического восприятия происходит в 
определенной последовательности. Вначале формируется различие гласных, затем различение 
согласных. Это объясняется тем, что гласные "сонорнее" согласных и в связи с этим 
воспринимаются лучше. Кроме того, в русском языке, по данным А. М. Пешковского, гласные 
встречаются в пять раз чаще, чем согласные.

Различение между наличием и отсутствием согласного возникает раньше различения 
согласных. Раньше других согласных ребенок выделяет в речи сонорные. Это, по-видимому, 
объясняется тем, что сонорные звуки по своей акустической характеристике наиболее близки к 
гласным. Среди шумных согласных раньше других начинают выделяться артикулируемые 
шумные звуки, т. е. звуки, которые уже имеются в речи ребенка. До этой стадии ведущую роль в 
развитии фонематического восприятия играл слух, затем начинает оказывать влияние 
артикуляция.



Умственно отсталые дети первой группы стоят на очень низком 
уровне фонематического развития (на 2 - 3 стадии, по Р. Е. Левиной). 
Следовательно, недоразвитие фонематического восприятия у них очень 
значительно, так как наблюдаются затруднения в различении слов 
правильных и искаженных. Дети соотносят с предметом как 
соответствующие слова, так и асемантичные звукосочетания, сходные 
по звуко-слоговой структуре. Степень затруднения определяется 
характером слоговой структуры предъявленных слов и асемантичных 
сочетаний. Если слоговая структура слова и асемантичного сочетания 
различна, то дети легче их дифференцируют, соотнося с определенной 
картинкой или предметом только правильно произнесенные слова 
(окно, а не "коно"). Наблюдаются затруднения при различении слов и 
асемантичных сочетаний, сходных по слоговой структуре (стакан - 
"скатан"), наибольшие трудности вызывают задания на различение слов 
и асемантичных сочетаний, отличающихся лишь одним звуком ("дук" - 
лук, лимон - "лимот"). Наблюдаются ошибки и в различении слов-
квазиомонимов, отличающихся только одним звуком (дачка - тачка, 
крыша - крыса и т. д.). Дети первой группы затрудняются и в 
выполнении заданий на повторение ряда слогов как со сходными, так и 
несходными акустически звуками (та - ма - на, са - ша - за). При 
дифференции слов и слоговых рядов они опираются прежде всего на 
общую звуко-слоговую структуру слова.



▪ У второй группы детей фонематическое недоразвитие является менее 
выраженным и проявляется в незаконченности процесса дифференциации тех 
звуков, которые поздно различаются и при нормальном фонематическом 
развитии, особенно свистящих и шипящих (с - ш, з - ж, щ - ч, щ - ш, с - ц). 
Дифференциация акустически и артикуляторно близких звуков еще нестойкая, 
фонематические представления о сходных звуках нечеткие. Они могут 
правильно повторять ряды слогов с далекими фонетически звуками (тa - ма - 
са), но при повторении ряда слогов со сходными акустическими звуками будут 
наблюдаться замены звуков (ц - с, д - т, ш - щ, ч - щ) и перестановки. Звонкие 
звуки заменяются глухими, аффрикаты - звуками, представляющими собой 
составную их часть.

▪ Дифференцировки фонем у умственно отсталых детей могут быть затруднены 
по-разному. В одних случаях отмечается нарушение слуховой и 
произносительной дифференциации (ш, например, смешивается в 
произношении со звуком с). Не различаются по слуху слова-квазиомонимы с 
этими звуками, искажается звуковая структура слогового ряда. В других случаях 
нарушается только слуховая дифференциация или могут быть нечеткими слухо-
произносительные образы, фонематические представления об этих звуках. 
Слова-квазиомонимы различаются, в экспрессивной речи замены близких 
фонем не отмечаются. Однако при повторении незнакомых слов и слоговых 
рядов, включающих близкие звуки, наблюдаются замены и перестановки 
сходных фонетически звуков. Эта нечеткость фонематических представлений 
проявляется и в заменах при письме. Наиболее трудной для умственно отсталых 
школьников является дифференциация ш - щ, ч - щ, ц - с. Часто нарушается 
дифференциация ж - ш, з - с, ж - з, ш - с, д - т.



Успешное формирование процесса чтения возможно лишь при 
наличии четкого образа звука, который не смешивается с другими ни по 
слуху, ни артикуляторно. В том случае, если звук смешивается по слуху 
или в произношении, соотнесение звука с буквой становится 
затруднительным. Усвоение буквы происходит замедленно, за буквой не 
устанавливается определенного звучания. Одна и та же буква 
соотносится не с одним, а с двумя или несколькими смешиваемыми 
звуками.

В процессе овладения чтением наблюдаются затруднения в усвоении и 
различении букв, обозначающих сходные звуки (д - т, щ - ч, с - ш и т. д.), 
их взаимные замены, смешения при чтении.

Таким образом, фонематическое недоразвитие у умственно отсталых 
школьников проявляется:

1) в нечеткости различения и узнавания сходных по звуковой 
структуре фонематических рядов (слов, асемантичных сочетаний, рядов 
слогов);

2) в незаконченности процесса дифференциации звуков, особенно 
звуков, отличающихся тонкими акустическими или артикуляторными 
признаками.



▪ Вторая группа фонематических дислексий - это нарушения 
чтения, обусловленные недоразвитием функции 
фонематического анализа.

▪ Фонематический анализ является более сложной функцией, 
формирующейся у детей на более поздних этапах развития 
речи. В процессе фонематического анализа слово не только 
узнается на основе восприятия и различения фонем, но и 
расчленяется на свои составные элементы, звуки. Таким 
образом, фонематический анализ является сложной 
аналитической функцией и рассматривается как процесс 
умственного действия.

▪ Функция фонематического анализа не только сложная, но и 
многоплановая. Она включает как простые, так и сложные 
формы анализа звуковой структуры слова. Основываясь на 
данных исследований В. К. Орфинской, полученных в 1946 г., 
можно выделить следующие формы оперирования фонемами: 
1) узнавание звука на фоне слова, т. е. определение наличия 
или отсутствия его в слове, например, определить есть ли звук 
с в словах сумка, рама, нос и т. д.; 2) вычленение первого и 
последнего звуков из слова; 3) определение 
последовательности количества звуков, места в слове по 
отношению к другим звукам.



▪ В процессе онтогенеза развитие фонематического 
анализа осуществляется постепенно. Простые формы 
фонематического анализа (узнавание звука на фоне 
слова и вычленение первого и последнего звука из 
слова) возникают спонтанно в процессе развития устной 
речи еще в дошкольном возрасте. Сложные же формы 
(определение количественного и последовательного 
звукового состава слова) формируются лишь в процессе 
специального обучения, в ходе обучения грамоте.

▪ У умственно отсталых детей с фонематическими 
дислексиями отмечаются затруднения во всех формах 
фонематического анализа, как при выделении звука на 
фоне слова, вычленении первого и последнего звука, так 
и при определении последовательности их в слове, их 
количества и места.



▪ Указанные виды дислексии четко выявляются в основном у умственно 
отсталых школьников I - II классов на начальных этапах обучения 
грамоте, в букварный период. На последующих этапах нарушения 
проявляются в стертом и более усложненном виде. В более старших 
классах ошибки встречаются при чтении многосложных слов со 
стечением согласных и сложных по содержанию текстов.

▪ Начиная с III класса у умственно отсталых детей, по данным Н. К. 
Сорокиной, нарушения чтения проявляются следующим образом.

▪ На третьем году обучения во вспомогательной школе умственно 
отсталые дети еще остаются на этапе слогоаналитического чтения, т. 
е. в основном читают по слогам. У детей в норме послоговой способ 
чтения наблюдается лишь на первом году обучения. В первом 
полугодии II класса массовой школы лишь у отдельных учащихся 
отмечается послоговое чтение, остальные читают синтетическим 
способом, т. е. целыми словами. У умственно отсталых школьников в 
процессе овладения чтением выявляется значительная замедленность 
формирования синтетических приемов чтения. Это объясняется 
разобщенностью во взаимодействии воспринимающих, 
произносительных и мыслительных механизмов в процессе чтения, а 
также трудностью в актуализации образов разных модальностей.



Общие выводы:
▪  Фонематические дислексии в зависимости от их патогенеза 

подразделяются на дислексии, связанные с несформированностью 
слухопроизносительной дифференциации фонем, и дислексии, связанные 
с недоразвитием функции фонематического анализа. Основными 
факторами, вызывающими оптические дислексии, будут 
нерасчлененность зрительного восприятия, трудность узнавания и 
различения сходных форм, несформированность пространственных 
представлений. Семантические дислексии обусловлены неумением 
устанавливать синтаксические связи между словами в предложении, а 
также несформированностью звуко-слогового синтеза. Мнестические 
дислексии вызываются нарушениями памяти. Аграмматические 
дислексии обусловлены недоразвитием грамматического строя.

▪ Наиболее распространенными среди умственно отсталых школьников 
являются фонематические дислексии.

▪  Дислексии у умственно отсталых детей не являются изолированным 
нарушением, они сопровождаются нарушениями устной речи и 
нарушениями письма.



Спасибо за внимание! ☺


