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В статье рассматривается проблема диагностики уровня сформиро-

ванности текстовой компетенции (аспект понимания содержательно-

фактуальной информации текста) подростками с общим недоразвитием

речи. Предлагаются количественно-качественные показатели, позво-

ляющие осуществлять дифференциальную диагностику уровней

сформированности текстовой компетенции в рассматриваемом 

аспекте: выше среднего, средний, ниже среднего и низкий.

• подростки с общим недоразвитием речи • содержательно-фактуальная

информация текста • уровни понимания текста • многокомпонентный ана-

лиз • числовой коэффициент достоверности • типологические признаки

• качественный анализ

Умение работать с текстом в наше время обеспечивает и ребёнку,
и взрослому возможность развиваться и совершенствоваться па-
раллельно с развитием и совершенствованием общества. Эффек-
тивная работа с текстом является одним из условий формирова-
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ния профессиональной компе-
тентности и социальной адек-
ватности члена цивилизован-
ного общества. «Сейчас стано-
вится очевидно, что процесса-
ми в обществе управляет тот,
кто владеет информацией…
Основная же форма представ-
лений знаний в обществе сей-
час (и на обозримый период
времени вперёд) — это естест-
венно-языковые тексты»1.

Проблема диагностики
уровня сформированности
текстовой компетенции у де-
тей с речевой патологией ак-
тивно обсуждается в россий-
ской и зарубежной логопедии.
В специальной научно-методи-
ческой литературе выделяются
три подхода исследования тек-
стовой компетенции: стандар-
тизированный, основанный на
побальной и процентной оцен-
ке отдельных проявлений не-
достаточности (CELF® — 4 и
его модификации); феномено-
логический, базирующийся на
качественной интерпрета-
ции отдельных показателей
(Н.И. Жинкин, Л.Ф. Спирова),
и смешанный, в рамках которо-
го сочетается количественная
оценка и качественный ана-
лиз результатов диагностики
(Г.В. Бабина, В.П. Глухов,
J.S. Damiko). Особое место от-
водится разработке диагности-
ческих инструментариев по ис-
следованию особенностей по-
нимания текста у детей с об-
щим недоразвитием речи. Под

общим недоразвитием речи
(ОНР) понимается такая фор-
ма речевой патологии, при ко-
торой наблюдается несформи-
рованность всех средств языка,
а также ограниченность в осво-
ении коммуникативных навы-
ков при условии отсутствия
сенсорных и интеллектуаль-
ных нарушений (Р.Е. Левина,
Г.В. Чиркина и др.). Термин
«общее недоразвитие речи»
коррелирует с термином «spe-
cific language impairment», ис-
пользуемым в англоязычной
логопедии.

В настоящее время в рос-
сийской логопедии идёт актив-
ный поиск путей диагностики
текстовой компетенции у детей
с ОНР, основанной на много-
компонентном анализе, однако,
основное внимание уделяется
исследованию речи детей стар-
шего дошкольного и младшего
школьного возрастов (В.К. Во-
робьева, В.П. Глухов, Е.Н. Рос-
сийская, Л.Ф. Спирова), при
этом ощущается дефицит ис-
следований в области подрост-
кового возраста.

Обсуждение процедуры
и результатов
исследования

Цель нашего исследования —
изучение особенностей станов-
ления текстовой компетенции
в аспекте понимания факту-
ального содержания текста у
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подростков с общим недораз-
витием речи. В рамках заяв-
ленной цели решались задачи:
разработать способы диагнос-
тики уровня сформированнос-
ти текстовой компетенции в
аспекте понимания подростка-
ми с ОНР содержания текста;
выявить динамику становле-
ния текстовой компетенции у
данного контингента детей, оп-
ределить специфическую ти-
пологию проявлений недоста-
точности текстовой компетен-
ции у подростков с ОНР.

Методологической основой
эксперимента явились положе-
ния лингвистики о тексте, как
многоуровневой иерархичес-
ки структурированной едини-
це семиотической системы
(И.Р. Гальперин, А.А. Залев-
ская, W. Kintsch), а также пси-
холингвистики о процессах
понимания текста, в том чис-
ле, как о формировании в со-
знании реципиента целостно-
го образа содержания, в кото-
ром реализуется информацион-
ный аспект текста (В.З. Де-
м ь я н к о в ,  А . И .  Н о в и к о в,
T.A. Dijk  van & Kintsch W.),
положение Л.С. Выготского о
единстве закономерностей ста-
новления психических функ-
ций у детей с нормой и с откло-
нениями в развитии; положе-
ния онтолингвистики о процес-
се формирования текстовой
компетенции как длительном
скачкообразном процессе, име-
ющим большую индивидуаль-

ную вариативность (Н.И. Жин-
кин, К.Ф. Седов), психолого-
педагогический подход к ана-
лизу несформированности ре-
че-языковой деятельности у
детей с ОНР (Р.Е. Левина,
Л.Ф. Спирова, Г.В. Чиркина).

В качестве испытуемых вы-
ступали 175 учащиеся 5–10
классов специальных (коррек-
ционных) школ-интернатов
V вида для детей с тяжёлыми
нарушениями речи г. Москвы и
Владимира. Ученикам предла-
галось написать три изложе-
ния. Запись проводилась фрон-
тально, в привычных для уча-
щихся условиях, с голоса учи-
теля в отсутствии посторонних.
Тем самым создавалась атмо-
сфера, которая позволяла снять
фрустрацию, обусловленную
ситуацией тестирования, спо-
собную исказить результаты
исследования. Для изложения
ученикам всех классов предла-
гались три текста ,  отлича-
ющихся объёмом, жанром,
структурой. В результате бы-
ло получено 517 изложений.

Анализ изложений прово-
дился в два этапа. На первом
этапе на ограниченном количе-
стве изложений отбирались и
апробировались критерии их
анализа с точки зрения отобра-
жения информации первич-
ных текстов, выявлялись диа-
гностические показатели, ха-
рактеризующие уровни сфор-
мированности текстовой ком-
петенции.
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На втором этапе разрабо-
танные диагностические пока-
затели были применены для
изучения динамики формиро-
вания текстовой компетенции
на всем массиве изложений.

Для реализации поставлен-
ных задач на первом этапе бы-
ли проанализированы работы
учеников 5 классов (39 уча-
щихся, 107 изложений) и 10
классов (21 ученик, 57 изложе-
ний). Выбор работ детей этих
классов был обусловлен жела-
нием выявить динамику фор-
мирования текстовой компе-
тенции на «полюсах» обучения
в основной школе. Все испыту-
емые имели логопедическое за-
ключение «общее недоразви-
тие речи» на момент поступле-
ния в школу.

Детские работы анализи-
ровались с помощью количест-
венных и качественных мето-
дов.

Для объективизации ана-
лиза соответствия содержа-
тельно-фактуальной информа-
ции во вторичных текстах со-
держанию первичных текстов
был применен числовой «ко-
эффициент достоверности» пе-
редачи текста.

Коэффициент достоверно-
сти (Кдостов.) складывался из
следующих показателей: пол-
нота передачи фактологии тек-
ста; правильность передачи
фактологии текста; отсутствие
привнесений; сохранение по-
следовательности изложения

фактологии текста. Анализу
подлежало каждое сверхфразо-
вое единство (СФЕ), вступле-
ние и заключение. Каждый из
показателей имел бальное ран-
жирование.

Кдостов. исчислялся следую-
щим образом:

где n — количество СФЕ в тек-
сте.

Чем выше коэффициент
достоверности, тем меньше ин-
формации первичного текста
воспроизведено во вторичном.
Соответственно 0 баллов сви-
детельствует о передаче факто-
логии СФЕ в полном соответ-
ствии с образцом.

На основе вычисленных
индивидуальных Кдостов. были
определены средние значения
данных коэффициентов по
каждому из этапов обучения и
выявлено, что для учащихся 10
классов характерен более вы-
сокий уровень воспроизведе-
ния фактологии текста по
сравнению с учениками 5 клас-
сов. Достоверность различий
была подтверждена статисти-
ческими методами: сравнение
выборок по U-критерию Ман-
на–Уитни для независимых
выборок.

Таким образом, количест-
венный анализ позволил под-
твердить наличие динамики в
становлении текстовой компе-
тенции учащихся подростково-
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го возраста с ОНР в аспекте
понимания содержательно-
фактуальной информации тек-
ста. Однако в ходе сравнения
выборок по U-критерию Ман-
на-Уитни не было выявлено
достоверной разницы между
отдельными показателями, за
исключением показателя «От-
сутствие привнесений». Стати-
стически было подтверждено,
что в 10 м классе достоверно
меньше случаев привнесения
собственной информации, по
сравнению с учащимися пятых
классов, что, вероятно, обус-
ловлено расширением объёма
вербальной памяти учащихся.

Таким образом, количест-
венный анализ на основе сред-
них показателей Кдостов. не смог
определить показатели, описы-
вающие качественные разли-
чия между уровнями понима-
ния содержания текста учени-
ками с ОНР на различных эта-
пах обучения. Для решения
данной проблемы был проведён
кластерный анализ (метод вну-
тригрупповых связей), который
позволил выделить четыре кла-
стера, причём в составе отдель-

ных кластеров наблюдалось как
преобладание учащихся опре-
делённого периода обучения,
так и смешанное представи-
тельство (диаграмма 1).

На основании количест-
венно-качественного анализа
работ детей каждого кластера
были выделены уровни пони-
мания фактуального содержа-
ния текста: выше среднего,
средний, ниже среднего, низ-
кий.

Количественный анализ
выявил наличие зон перекры-
тия (табл. 1), что осложняет
диагностику уровня сформи-
рованности текстовой компе-
тенции только на основе Кдостов,
соответственно, количествен-
ные показатели не могут слу-
жить единственным диагнос-
тическим измерителем.

Для выявления диагности-
ческих типологических показа-
телей уровней сформированно-
сти текстовой компетенции
(аспект понимания фактуаль-
ной информации текста) в рам-
ках каждого кластера был про-
ведён качественный анализ от-
ражения фактологии текста в

38 5 ’ 2 0 1 3

диагностика

диагностикаПЕД
ПЕД

Диаграмма 1

ˇ Ł ª_5_2013_ º.qxd  19.09.2013  15:07  Page 38



изложениях учащихся с учётом
трёх аспектов функционирова-
ния текста: языкового, рече-
вого и коммуникативного
(О.Е. Грибова). В соответст-
вии с данным подходом осуще-
ствлялся многокомпонентный
анализ полученных изложений
по направлениям, отражающим
формальные и содержательные
признаки текста, коммуника-
тивную структуру текста, сред-
ства когезии, языковые и рече-
вые средства выражения содер-
жания текста и др. (И.Р. Гальпе-
рин, Н.И. Жинкин, Г.А. Золото-
ва, К.Ф. Седов, Л.Ф. Спирова,
G. Fowler, F. Danes).

В результате было выявле-
но, что у учеников, находящих-
ся на уровне выше среднего
(4 кластер), качество вторич-
ных текстов практически не за-
висело от структуры и уровня
сложности первоначального
текста.

Ученики этой группы усво-
или основные признаки текста
как языковой единицы, более
того, они активно пытались
выделить в структуре текста в
виде абзацев подтемы и сверх-
фразовые единства.

Кроме того, они наиболее
полно, по сравнению с учащи-
мися других кластеров, смогли
воспроизвести фактуально-со-
держательную информацию
первичного текста. Искажение
фактологии текста носило еди-
ничный характер. Нарушение
последовательности изложе-
ния и привнесение собствен-
ных фактов отмечалось только
в тексте, наиболее сложном по
структуре (рассказ в рассказе)
и содержащем временнyю ре-
версию.

Учащиеся данного класте-
ра достаточно тщательно вос-
производили тема-рематичес-
кую структуру исходных текс-
тов и набор лексико-граммати-
ческих средств, который они
осознанно варьировали в зави-
симости от темы текста. Учени-
ки уверенно использовали спе-
цифическую лексику в соот-
ветствии с заданной тематикой
и конструировали разнообраз-
ные виды предложений, в част-
ности, предложения со встав-
ными конструкциями, сохра-
няя связь между дистантно
расположенными членами
предложения.
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Количественные показатели уровней понимания текста
учениками 5 и 10 классов на основе числового Кдостов.

Уровень
Kдостов.

минимальный максимальный

Выше среднего (4 кластер) 0,2 0,7

Средний (1 кластер) 0,2 2,5

Ниже среднего (3 кластер) 0,8 3,2

Низкий (2 кластер) 1,3 >5,0
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Отдельные недочеты были
обусловлены тем, что у учени-
ков не в полной мере сформи-
рованы навыки оформления
письменного текста по законам
литературного языка, а также
наличием низкого уровня ре-
чевой ауторефлексии. что вы-
ражается в широком использо-
вании просторечных оборотов,
неточном применении абст-
рактной и редко употребитель-
ной лексики.

Таким образом, ученикам
данного кластера оказались до-
ступны для понимания и со-
держательная, и формальная
сторона текста. Некоторые не-
дочеты, а именно пропуски от-
дельных деталей, незначитель-
ные искажения отдельных
компонентов содержания, не
влияют на его понимание.

Ученики, вошедшие в груп-
пу со средним уровнем пони-
мания текста (1-й кластер),
продемонстрировали достаточ-
но устойчивое осознание пока-
зателей текста как языковой
единицы. В их работах присут-
ствовала трёхчастная структу-
ра, тематичность и цельность
текста.

Эта группа оказалась наи-
более многочисленная — при-
мерно 30% от общего числа
учеников 5 классов и около
50% состава десятиклассников.

Во вторичных текстах уча-
щихся данного кластера отме-
чалось сочетание частей, в ко-
торых был передан весь объём

содержания, и частей, в кото-
рых пропущены отдельные де-
тали. При этом в СФЕ, находя-
щихся в начале текста инфор-
мация была передана, как пра-
вило, ближе к первичному тек-
сту, чем в последующих. СФЕ,
в которых фактология была от-
ражена менее чем наполовину,
встречались относительно ред-
ко, зато некоторые части, пре-
имущественно расположенные
в середине текста, могли быть
опущены целиком.

Нарушение последователь-
ности изложения содержатель-
но-фактуальной информации
текста отмечалось, в основном,
в виде единичных артефактов
у отдельных учеников. Иска-
жение фактологии выявлялось
практически у всех учащихся,
входящих в данную группу, в
виде искажений отдельных
фактов: имен, действий; гру-
бые искажения содержания от-
дельных СФЕ являлись скорее
исключением, чем правилом.

Количество и частота при-
внесений собственной инфор-
мации в текст отмечались
только примерно у 30% учени-
ков данной группы, что свиде-
тельствует о специфичной из-
бирательности проявлений ас-
социаций, обусловленной, ве-
роятно, характером информа-
ции, заложенной в тексте.

При усложнении структу-
ры повествовательного текста,
например при наличии парал-
лельного развёртывания дей-
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ствий двух и более субъектов,
ученики изменяли лицо, от ко-
торого велось повествование,
как бы разграничивая «модель-
ный мир автора» (В.З. Демьян-
ков) и собственную позицию.
Наличие временной реверсии
в повествовательном тексте
приводило к тому, что основ-
ная фабула текста воспроизво-
дилась успешно, но при этом
ученики пренебрегали деталя-
ми. Описательный текст не вы-
зывал у них особых затрудне-
ний при понимании.

В изложениях использова-
лись различные языковые
средства, отражающие конно-
тативный аспект содержания
текста. Появление образных
выражений являлось не столь-
ко результатом цитирования
образцового текста, сколько
результатом его эмоциональ-
но-содержательной переработ-
ки. Усложнение языковых
средств, в частности лексико-
грамматических конструкций
обуславливало нарастание
трудностей в отборе лексики,
от срабатывания механизма от-
бора слов по частотному прин-
ципу до механического воспро-
изведения слова с искажением
его звуко-слоговой структуры.
Наибольшую проблему для
учеников данной группы со-
ставляло понимание информа-
ции, содержащейся в дистант-
ных конструкциях, что прояв-
лялось либо в переходе на
«псевдотекст»2, либо в виде по-

пыток каким-либо образом
трактовать данные события в
соответствии с пониманием ре-
бёнка, что свидетельствует, в
любом случае, об определён-
ной трансформации образцо-
вого текста в их сознании.

Таким образом, у учащихся
данной группы производилась
активная переработка текста.
Однако, успешное понимание
информации зависело от слож-
ности лексико-грамматичес-
ких структур, а также структу-
ры текста. Для учащихся в пол-
ной мере доступна информа-
ция, представленная в виде ли-
нейных структур. Переход к
более сложным структурам
обуславливает необходимость
компрессии текста. Поскольку
учащиеся данного уровня не-
достаточно владеют соответст-
вующими навыками, постоль-
ку текст в процессе его пони-
мании распадается либо струк-
турно (псевдотекст), либо со-
держательно (включение в
текст информации, ассоциа-
тивно связанной с исходной).

В группе ниже среднего
уровня (3-й кластер), в основ-
ном, представлены работы де-
тей пятых классов. Анализ дан-
ных работ выявил, что показа-
тель «Полнота передачи фак-
тологии» варьировался в зави-
симости от текста. Так, при
воспроизведении повествова-
тельного текста с линейной
структурой уменьшался объём
воспроизводимой информации
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от начала текста к его концу,
что может быть обусловлено
недостатками вербальной па-
мяти. А в тексте с описанием
отмечались значительные про-
валы в передаче объёма содер-
жания, что обуславливалось,
возможно, описательным ха-
рактером текста.

Другие показатели отража-
ли особенности репродуциро-
вания фактологии текста сле-
дующим образом. Показатели
«Последовательность отраже-
ния фактов» и «Правильность
передачи фактологии текста»
были выражены неравномерно
в разных текстах. Показатель
«Отсутствие привнесений»
имел относительно бoльшие
показатели в текстах повество-
вательного характера, что, по
всей вероятности, обусловлено
оживлением побочных ассоци-
аций в связи с недопонимани-
ем фактов текста и коррелиро-
вал с показателем «Правиль-
ность передачи фактологии
текста».

Для учеников данной груп-
пы характерно наличие устой-
чивых метаязыковых знаний о
структурных признаках текста.
Ими производилась активная
переработка содержания текс-
та, которая характеризовалась
своеобразием применяемых
стратегий. Одной из ведущих
стратегий являлась воспроиз-
ведение ключевых позиций
текста, в частности, вступле-
ния и заключения. Основная

информация текста извлека-
лась с опорой на запоминание,
что оборачивалось избиратель-
ностью её воспроизведения
при репродуцировании текста.
Вероятно, большую роль при
этом играли личностные инте-
ресы и мотивы. Сочетание ус-
тановки на подробное запоми-
нание, с одной стороны, и из-
бирательный характер извле-
чения и удержания информа-
ции, с другой, обуславливали
наличие значительных лакун в
тексте, переход на псевдотекст,
появление десемантизирован-
ных лексических единиц. Од-
нако подтверждением того, что
в сознании детей происходит
активный процесс понимания
текста, являлось отсутствие
побочных ассоциаций, нали-
чие попыток включения рас-
суждений-обоснований сюже-
та текста, его «осовременива-
ние», т.е. замена исторический
реалий современными. По-
следнее позволяет предполо-
жить, что у учащихся данного
кластера осознание событий
текста сопровождалось акти-
визацией академических зна-
ний и собственного опыта.

Коммуникативная струк-
тура текста распадалась в усло-
виях воспроизведения текс-
та — описания и оказывалась
неустойчивой в текстах — по-
вествованиях. Средствами ко-
гезии являлись лексико-семан-
тический и грамматический
повтор, союзы, средства логи-
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ческой когезии, позволяющие
выстраивать временную и про-
странственную последователь-
ность событий.

Состояние лексико-грам-
матических средств специфич-
но для данного кластера: при
достаточно большой номенкла-
туре языковых лексико-грам-
матических средств выявля-
лось неумение их использо-
вать. Особые проблемы обна-
руживались в области функ-
ционирования литературного
языка. Помимо несоблюдения
жёстких требований к оформ-
лению предложения (пропуски
или избыточные члены предло-
жения, трудности отграниче-
ния предложений в тексте и
др.) выявлялись недостатки ис-
пользования слов с ограничен-
ной сочетаемостью. В качестве
одной из ведущих причин это-
го, вероятнее всего, являются
трудности линейного развёр-
тывания высказывания, обус-
ловленные, в свою очередь, не-
достатками планирования вы-
сказывания, упреждающего и
завершающего контроля.

Качество и полнота пони-
мания текста у учащихся этой
группы зависят от многих фак-
торов: от структуры текста,
уровня сложности лексико-
грамматических средств, от
жанра текста. Несформирован-
ность метаязыковых представ-
лений о предложении с одной
стороны, ориентированность
на запоминание языковых

средств текста с другой, пре-
пятствуют построению этими
детьми «затекста» (А.А. Залев-
ская). В результате ученики не
пытаются воспроизвести мо-
дельный мир автора, а создают
параллельный. В результате
понимание текста-описания
ограничивается выделением
отдельных денотатов, не свя-
занных между собой, и перехо-
дом на псевдотекст. Понима-
ние фактуального содержания
повествовательного текста ог-
раничивается уровнем сфор-
мированности рече-языковых
средств и возможностями вер-
бальной памяти.

Для учащихся группы,
имеющих низкий уровень по-
нимания текста (2-й кластер),
по показателю «Полнота пере-
дачи фактологии» характерно
преобладание оценки 2 балла
за каждую СФЕ, что свиде-
тельствует о том, что содержа-
ние СФЕ отражено менее чем
наполовину. Для этих учени-
ков характерным являлось на-
рушение последовательности
изложения фактов исходного
текста, что в значительной ме-
ре отличало их от учащихся
всех остальных групп, где этот
признак был факультативным.
Также в качестве облигатного
признака отмечалось искаже-
ние фактологии исходного тек-
ста, которое имело различную
степень выражённости. В бо-
лее простых для учащихся тек-
стах характерно искажение
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имен, отдельных действий, а в
более сложных — от искаже-
ния содержания отдельных
СФЕ до искажения содержа-
ния всего текста. Кроме того
наличие привнесений отмеча-
лось у большинства учеников
данной группы.

У учащихся данной группы
понимание зависело от струк-
туры и содержания текста. От-
носительно успешно дети
справлялись с повествователь-
ными текстами цепной струк-
туры, что обусловлено особен-
ностью выделения ими ключе-
вых слов, а именно субъекта
действия и предиката. При
этом субъективно значимыми
для них оказываются маркеры
действий. Это обусловило вос-
произведение веерной тема-ре-
матической структуры. Учени-
ки пользовались короткими,
преимущественно простыми
предложениями, построенны-
ми по единому стереотипу
«субъект — предикат — объект
(обстоятельство)». Усложне-
ние структуры предложения
происходило, в основном, за
счёт присоединения однород-
ных сказуемых. В текстах цеп-
ной структуры, там, где нали-
чествует единое действующее
лицо, репродуктивный текст,
по сути, представлял собой пе-
речисление действий данного
лица, что и составляло основ-
ной сюжет текста.

При изменении жанра тек-
ста, например, на описание,

предикаты уже не могли слу-
жить опорами для понимания
и воспроизводства текста, по-
скольку субъекты в каждом
предложении разные. Следова-
тельно, использование веерной
тема-рематической структуры
невозможно в связи со сменой
тем. В результате стратегия
восприятия содержания и его
воспроизведения у учащихся
данной группы видоизменя-
лась: выделялись отдельные
денотаты, исполнявшие роль
субъектов, вокруг которых вы-
страивалась некоторая синтак-
сическая конструкция, пред-
ставляющая собой набор пред-
ложений, не связанный между
собой.

Усложнение структуры и
содержания повествовательно-
го текста детерминировало ис-
пользование нескольких неэф-
фективных для понимания
текста стратегий. Первая стра-
тегия — на основе выделенных
субъективно значимых эле-
ментов текста (возможно, что
выделение идёт формальное,
т.е. выделяются аффективно
значимые лингвистические
средства) выстраивался собст-
венный модельный мир текста,
не соотносящийся с авторским.
Вторая стратегия состояла в
том, что языковые средства
оказывались более значимыми
по сравнению с содержанием,
которое за ними стоит. Поэто-
му дети ориентировались на
языковую оболочку текста и
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пытались её воспроизвести как
можно ближе к оригиналу. При
этом искажения звуко-буквен-
ной оболочки воспроизводи-
мых лексем не фиксировались
самими детьми и не исправля-
лись.

Эти две стратегии могли
сосуществовать в рамках од-
ной работы. Предположим, что
эти две стратегии опирались на
различные психические функ-
ции. Первая — на ассоциатив-
ное мышление, а вторая — на
механизмы оперативной памя-
ти. Поэтому, ребёнок неосо-
знанно избирал ту или иную
стратегию с учётом того, какой
механизм в данный момент
сработал.

Дальнейшее усложнение
содержания и структуры текс-
та приводило к созданию
«псевдотекстов». Это обуслов-
лено тем, что дети не могли вы-
делить несколько субъектов
единовременно и определить,
какие предикаты соотносятся с
тем или иным субъектом. На-
личие псевдотекста свидетель-
ствует о полном непонимании
содержания данного текста,
при сохранении его формаль-
ных признаков: трёхчастности,
наличия внутренних связей и
пр. Завершенность псевдотекс-
тов, а именно наличие в их
структуре заключения, явля-
лось показателем того, что де-
ти данного кластера считали
свою работу успешно завер-
шенной.

Таким образом, у учащихся
данной группы метаязыковые
знания сформированы только
в области формальных призна-
ков текста. Содержательные
признаки оказались для них
незначимыми, а, следователь-
но, при восприятии и понима-
нии текста его содержание так-
же для них было недостаточно
значимо. Им был достаточен
тот уровень понимания, кото-
рым они обладали. Они само-
достаточны в своём непонима-
нии, что, безусловно, затрудня-
ет дальнейший процесс разви-
тия их речи и процесс обуче-
ния в целом.

Проведённый анализ поз-
воляет предположить, что
уровни понимания текста оп-
ределяются различными стра-
тегиями выделения из текста
значимой информации и мо-
гут в ряде случаев коррелиро-
вать с уровнем сформирован-
ности языковых средств. Ха-
рактер переработки информа-
ции в условиях общего недо-
развития речи не зависит в
полной мере от возраста ре-
бёнка. Состав пятых и деся-
тых классов представляет со-
бой достаточно пёструю кар-
тину по умению передавать
фактологию текста. При этом
большинство учащихся деся-
тых классов, тем не менее,
принадлежит к уровням выше
среднего и среднему, соответ-
ственно более успешно справ-
ляются с заданием. А учащие-
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ся пятых классов — к уровням
среднему и ниже среднего.
Однако можно обнаружить
десятиклассника с низким
уровнем текстовой компетен-
ции, что свидетельствует о не-
компенсированных формах
недоразвития. Кластерный
анализ продемонстрировал,
что специфика отражения со-
держания не зависит от мето-
дики преподавания, посколь-
ку в один кластер попадали
ученики из разных городов и
разных классов, независимо
от объёма помощи учителя.
Следовательно, выявленные
особенности носят объектив-
ный характер.

На втором этапе была про-
ведена диагностика уровня
сформированности текстовой
компетенции учащихся 6–9-х
классов в обратной последова-
тельности: сначала проводился
качественный анализ изложе-
ний на основе выделенных
дифференциальных призна-
ков, которые затем соотноси-
лись с числовыми показателя-
ми Кдостовер. Полученные ре-
зультаты подтверждают валид-
ность диагностической проце-
дуры.

Выводы

В результате исследования бы-
ли получены данные, свиде-
тельствующие о том, что чис-
ловой коэффициент достовер-
ности позволяет унифициро-
вать процедуру оценки полно-
ты передачи содержания текс-
та, но не может являться един-
ственным измерителем пони-
мания текста учащимся с нару-
шением речи. Выделенные ка-
чественные характеристики
уровней сформированности
текстовой компетенции допол-
няют теоретическую модель
становления текстовой компе-
тенции в онтогенезе и могут
быть использованы в практи-
ческой логопедии.

Кроме того, результаты ко-
личественно-качественного
анализа выявили многокомпо-
нентную зависимость уровня
понимания текста от его жан-
ровых, структурных характе-
ристик, сложности лексико-
грамматического наполнения,
что детерминирует необходи-
мость изучения особенностей
формирования текстовой ком-
петенции с учётом особеннос-
тей самого текста.
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