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Аннотация: в статье представлены графические особенности письма детей дошкольного возраста 
и учеников 1-го класса. Акцент сделан на анализе специфических девиаций. В качестве материала 
для исследования использованы данные экспериментов и наблюдений за письмом детей.
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Abstract: the article presents graphic characteristics of writing of children of preschool age and pupils of 
elementary school. Emphasis is placed on the analysis of specific deviations. As material for the study used 
data from the experiments and observations for writing of children.
Кeywords: writing of children, graphics, deviation.

Развитие письменной речи представляет собой 
«процессы развития, движения вперед и нарождения 
новых форм вместе с процессами свертывания, отмира-
ния, обратного развития старых» [1, 209]. Л. С. Выготский 
подчеркивает сложности овладения письменной речью 
как «сложной символической системой знаков» [1].

Цель данной статьи — рассмотреть графические 
особенности письма детей дошкольного возраста и уче-
ников 1-го класса, а именно специфические девиации.

Материалом для анализа выступают данные, 
полученные в ходе экспериментов и наблюдения 
за письмом детей 4–7 лет. Общее количество респон-
дентов — 195.  

В ходе проведенных экспериментов нам встре-
тились специфические девиации в письме детей 
(термин А. Р. Лурии, А. Н. Корнева, И. Н. Садовнико-
вой). Полученные данные представлены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1
Специфические девиации в письме детей дошкольного и младшего школьного возраста

Тип
девиации

4–5 лет примеры % 6–7 лет примеры %
7 лет

(1-й класс)
примеры

5%

Перестановка звуков
жиаре (жираф)  

(Катя Р. 4.6), актя (Катя) 
(Ксюша К., 5)

50

хлпе (хлеб) (Витя Р., 6), 
изаниз (из-за них) 

(Даша Ф., 6.9), вокл 
(волк) (Ваня В., 6.6)

40

первыесеньрбя (первое 
сентября) (Кристина Д., 
7.2), мнепарнаравспсать 

(мне понравилось) 
(Кристина Д., 7.2), елна 

(Лена) (Леша Ш., 7.2)

37

Персеверации

поздравлвляю 
(поздравляю) (Катя Р. 
4.6), белеет (билет) 

(повторение ударного 
звука) (Рома Т., 5.1) 

(Рома Т., 5.1)

20
катклись (катались) 

(Даша Ф., 6.10), кошкак 
(кошка) (Влад А., 6.3)

30

люблю бл четать (люблю 
читать) (Леша Г., 7.1), 

в шлв (в школу)  
(Миша Д., 7.1)

15

Слоговые элизии
стра (сестра) (Слава В. 

4.7), палю (поздравляю) 
(Катя Г., 4.6)

80

душку (дедушку) 
(Аня М., 7; умеет 

читать), познокоми 
(познакомилась) (Саша 
П., 7), толст (толстый) 

(Оля С., 6)

70

фор кок (форму хоккеиста) 
(Петя С., 7), нратца учи 

(нравиться учиться) 
(Алена Б., 7.10)

6

Пропуск ударного 
гласного

белт (билет) (Настя Х., 
4.6), вернка (Вероника) 

(Слава В. 4.7)
20

завт (зовут) (Аня М., 
7), калч (калач) (Настя 
В., 7), погда (погода) 

(Алена Б., 7)

20
подрки (подарки) (Семен 

У., 7), сабку (собаку) 
(Даниил К., 7.5)

17
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Пропуск конечного 
гласного

чашк (чашка) (Варя 
4.10), Слав (Слава) 

(Слава В., 4.7)
40 дедушк (дедушка 

Мороз) (Оля Б., 6) 30
багатств (богатства) (Даша 

К., 7.7), вик (Вика) (Вика 
П., 7.3)

30

Выпадение звуков кракаил (крокодил) 
(Слава В., 4.7) 70

вок (волк), вавчиса 
(волчица) (Максим 

З., 6.6), мноа (много) 
(Саша Р., 6)

50

вшкоу (в школу) (Таня 
Г., 7.5), на упавлеие 

(на упавлении) (Кирилл С., 
7), управляи (управлении) 

(Влад З., 7)

40

Вставка звуков мини (мне)  
(Маша С., 4.6), 50

жывачка (жвачка) (Петя 
В., 6), сытолы (столы) 

(Максим З., 6.6) 
40

пашала (пошла) (Настя Т., 
7.7), каровавть (кровать) 

(Лера А., 7)
17

Консонантное письмо
слн (слон) крл 

(крокодил) сл (слон) 
(Катя М., 5)

70

в дрвн (в деревне) (Аня 
М., 7), на свр (на север) 
(Глеб Г., 6.11), снк (снег) 

(Ваня В., 6.5)

60
в шлв (в школу) (Миша 
Д., 7.1), држт (дружить) 

(Кирилл С., 7.4)
22

Данные, представленные в таблице, показывают, 
что специфические девиации в письме детей отража-
ют особенности освоения письма как системы второй 
степени абстракции. На появление девиаций подоб-
ного типа оказывает влияние сложность выделения 
последовательности звуков, составляющих слово [4].

«Своеобразное искажение фонетического на-
полнения слов возникает в устной и письменной 
речи по типу явлений прогрессивной и регрессив-
ной ассимиляции: персеверации и антиципации… 
В основе ошибок лежит слабость дифференциро-
вочного торможения» [5, 33–34]: поздравлвляю (по-
здравляю) (Катя Р., 4.6), люблю бл четать (люблю 
читать) (Леша Г., 7.1).

В качестве причин вставки гласной или соглас-
ной, уже имеющейся в слове, И. Н. Садовникова отме-
чает отражение сомнения «при передаче последова-
тельности звуков в слове, когда в письме отразились 
одновременно и не замеченная ребенком ошибка, 
и правильное написание. На это указывает всегда 
симметричное расположение вставленной буквы: 
ярече (ярче), на речуку (на речку)» [5, 27]: пашала 
(пошла) (Настя Т., 7.7).

Анализ специфических девиаций показывает, что 
в 44% случаев они носят фонетический характер. 
Ребенку трудно передать на письме неблагозвучное 
стечение согласных:

— прилесто (прелестно) (Аня Л., 6), камады (ко-
манды) (Миша К., 7);

— присафку (приставку) (Миша П., 7).
— пжалусто (пожалуйста) (Артем С., 7), пожа-

луста (пожалуйста) (Даша Ф., 6.5): «особенно часты 
случаи выпадения [j] в заударных слогах», но «[j] мо-
жет выпадать также и в предударной позиции» [2, 
99]: пизаш (пейзаж) (Даша Ф., 6.9).

Как отмечет С. Н. Цейтлин: «Порядок сокращения 
групп согласных при модификации слов определя-
ется их характеристиками по линии «шумный–со-
норный», а среди шумных — «смычный–щелевой». 
Чаще всего сокращение происходит по следующей 
схеме. В сочетании сонорный + шумный устраняет-
ся сонорный (остается шумный)» [6, 78]. Данная 
особенность отражена в письме детей дошкольного 

возраста: бумажни куку (бумажную куклу) (Оля Б., 
6), прогука (прогулка) (Максим К., 7.3), прогуа (про-
гулка) (Даша М., 7.6).

Второй предударный слог допускает значитель-
ную редукцию гласного: шрина (ширина) (Оля С., 7), 
просенок (поросенок) (Оля С., 6.5).

Дети 4- см7 лет пропускают ударный гласный, 
возможно, на пропуск ударного гласного на письме 
оказывает влияние мысленное проговаривание слова 
(гласный, который не вызывает сомнения): 17% — 
ученики 1-го класса: подрки (подарки) (Семен У., 7), 
сабку (собаку) (Даниил К., 7.5).

Выпадение конечного гласного отмечено в пись-
ме детей и дошкольного, и младшего школьного воз-
раста: дедушк марос (Дедушка Мороз) (Оля Б., 6), ран 
(рано), вик (Вика) (Вика П., 7.3). Видимо, подобные 
написания свидетельствуют о быстром переключе-
нии внимания ребенка на начало записи следующей 
словоформы.

«Случаи грубого нарушения звукового анализа 
находят выражение в контанаминациях слов: лептбау 
(лепят бабу)» [5, 35]. В наших наблюдениях случаи 
контаминации слов сопровождались и другими деви-
ациями: сложность анализа девиаций письма ребен-
ка, начинающего писать, в том, что под воздействием 
ряда факторов появляются сложные случаи, которые 
представляют собой наслоение девиаций: рсибшои 
(расти большой) (Лера Г., 7.1.). Написания подобно-
го рода мы относим к аппликативным написаниям:

— имиапамипя (имя фамилия) (Варя Ж., 5) (ика-
нье: обозначение Я на письме как ИА (отражение 
на письме призвука), субституция звуков: [ф] на [п], 
слоговые элизии, замена графически сходных букв: 
Л на П);

— пвдяравд (поздравляю с праздником) (Варя 
Ж., 5) (перестановка звуков, слоговые элизии, гра-
фическая девиация: замена А на Д);

— мнепарнаравспсать (мне понравилось) (Кри-
стина Д., 7.2) (вставка звука, замена, слитное напи-
сание слов);

— спрвавасэнтэьря (с первого сентября) (Миша 
Д., 7.1) (слитное написание слов, пропуск ударного 
гласного, влияние орфоэпии: передача на письме со-
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четания ого как ава, редукция первой и второй сте-
пени в заударных слогах, нарушение слогового прин-
ципа русской графики при обозначении мягкости 
предшествующего согласного с помощью гласного): 
СЭнтэьря, обозначение мягкости предшествующего 
согласного сочетанием Э плюс Ь: сэнТЭЬря, выпаде-
ние согласного;

— чаучла (учительница) (Даниил С., 7.3) (пере-
становка звуков, слоговые элизии);

— штопна нпторки (чтоб на пятёрки) (Алина 
С., 7.4) (влияние орфоэпии, диссимиляция, слитное 
написание союза и предлога, застревание (повторе-
ние предлога), слитное написание предлога и слова, 
полная редукция предударного гласного, нарушение 
слогового принципа русской графики при обозначе-
нии мягкости предшествующего согласного);

— рсибшои (расти большой) (Лера Г., 7.1) (кон-
сонантное письмо, слоговые элизии, контаминации, 
обозначение Й в конце слова как И);

— нса захадит (не заходить) (Никита Ж., 7.3) 
(графическая девиация — смешение букв Е и С, встав-
ка звука под влиянием дистантной ассимиляции, ка-
чественная редукция первого предударного гласного, 
пропуск Ь для обозначения мягкости предшествую-
щего согласного в конце слова).

В аппликативных написаниях представлены ком-
бинации из девиаций, встречающихся в письме де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста.

Специфические девиации отражают сложность 
кодирования устной речи в письменную форму, веду-
щим при этом становится умение выделить звук в сло-
воформе и обозначить его соответствующей буквой.

В целом процесс освоения письма ребенком 
4–7 лет основан на естественном развитии, когни-
тивных особенностях (восприятие, мышление, па-
мять), общем речевом развитии, последовательности 
этапов освоения письма, сформированности языко-
вой интуиции, лингвистических факторах (системе 
графики и орфографии).
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