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Аннотация. В статье представлены 

результаты исследования риска воз-

никновения дизорфографии у второ-

классников с общим недоразвитием 

речи. Выделены три кластера испы-

туемых. У детей первого кластера 

отмечалась низкая степень риска воз-

никновения смешанной формы ди-

зорфографии, связанной с нарушени-

ем графической и отдельными недос-

татками фонематической основы ор-

фографической деятельности. Школь-

ники второго кластера продемонст-

рировали умеренную степень риска 

возникновения смешанной формы 

дизорфографии, связанную с недос-

татками морфолого-синтаксической и 

элементами недоразвития фонемати-

ческой основы орфографической дея-

тельности. У детей третьего кластера 

выявлена высокая степень риска воз-

никновения смешанной формы ди-

зорфографии, обусловленная нару-

шением морфологической (морфем-

ной и морфолого-синтаксической) и 

Abstract. The article presents the re-

sults of a study of the risk of dysor-

thography in second-graders with gen-

eral speech underdevelopment. Three 

clusters of subjects were formed. The 

children of the first cluster demonstrated 

a low risk of developing a mixed form 

of dysorthography associated with a 

disorder of the graphic basis and indi-

vidual defects of the phonemic basis of 

orthography. The schoolchildren of the 

second cluster showed a moderate de-

gree of risk of developing a mixed form 

of dysorthography associated with 

morphosyntactic defects and elements of 

underdevelopment of the phonemic 

basis of orthography. The children of the 

third cluster demonstrated a high degree 

of risk of developing a mixed form of 

dysorthography caused by a violation of 

morphological (morphemic and morpho-

syntactic) basis and destructive elements 

of the phonemic basis of orthography. 

The author reports the dependence of the 

degree of the risk of developing differ-
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деструктивностью элементов фоне-

матической основы орфографической 

деятельности. Отмечается зависи-

мость степени риска возникновения 

разных видов данного нарушения 

письма от характера и структуры его 

психологических и языковых меха-

низмов. У выделенных кластеров 

учащихся данной категории обнару-

жена «мозаичность», неравномер-

ность и разный уровень становления 

компонентов орфографической дея-

тельности. 

Логопедическая работа с детьми с 

риском возникновения дизорфогра-

фии строилась с учетом системно-

деятельностного подхода и была на-

правлена на преодоление механизмов 

данного нарушения письма. Развива-

лись представления о системе орфо-

графической деятельности, об орга-

низации и ее функциональном соста-

ве, произвольном управлении при 

решении орфографических задач. 

Детей учили самостоятельно опи-

раться на избранный ими стиль коди-

рования, тип реагирования, память 

определенной модальности, на уни-

версальные этапы орфографической 

деятельности при актуализации, вы-

боре и дифференциации написаний 

согласно правилам. Развитие орфо-

графических обобщений, знаний, 

умений проводилось с учетом инди-

видуальных и типологических осо-

бенностей усвоения компонентов 

орфографической деятельности. 

Высокая эффективность проведен-

ной логопедической работы по про-

филактике риска возникновения ди-

зорфографии обеспечивалась приме-

нением системы рационально-логиче-

ских и интуитивно-практических тех-

нологий овладения орфографией, 

приемами сопоставления и имитации, 

ent types of this writing disorder on the 

nature and structure of its psychological 

and linguistic mechanisms. The selected 

clusters of students of this category 

showed a “mosaic” nature, unevenness 

and different levels of formation of the 

components of orthography. 

The speech therapy for children at risk 

of developing dysorthography was based 

on a systemic activity-based approach 

and was aimed at overcoming the mech-

anisms of this writing disorder. This 

study develops the ideas about the sys-

tem of orthographic activity, about its 

organization and functional composi-

tion, and arbitrary management in solv-

ing orthographic problems. The children 

were taught to independently rely on the 

coding style they chose, the type of re-

sponse, the memory of a certain modali-

ty, and the universal stages of ortho-

graphic activity while actualizing, 

choosing and differentiating spellings 

according to the rules. The development 

of orthographic generalizations, know-

ledge, and skills was carried out taking 

into account the individual and typolog-

ical specific features of acquisition of 

the components of orthographic activity. 

The high efficiency of the speech 

therapy carried out to prevent the risk of 

developing dysorthography was ensured 

by the use of a system of rational-logical 

and intuitive-practical techniques for 

acquisition of orthographic skills, the 

techniques of comparison and imitation, 

the formation of ability to arbitrarily 

manage orthographic activity, predict its 

results and determine ways to solve 

orthographic problems, as well as by 

monitoring and transformation of the 

rehabilitative-educational intervention. 

Its effectiveness is confirmed by qualita-

tive and quantitative analysis and statis-

tical processing of the data obtained, 
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формированием умения произвольно 

управлять орфографической деятель-

ностью, прогнозировать ее результа-

ты и определять способы решения 

орфографических задач, а также мо-

ниторингом и преобразованием кор-

рекционно-развивающего воздейст-

вия. Его эффективность подтвержде-

на качественным, количественным 

анализом и статистической обработ-

кой полученных данных, которые 

будут востребованы для решения 

вопросов профилактики нарушений 

письма у младших школьников. 

which could be used to solve the issues 

of prevention of writing disorders in 

junior schoolchildren. 
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Введение 

Владение русским языком в 

начальной школе является опре-

деляющим фактором для усвое-

ния детьми других предметов, 

успешного образования, профес-

сионального, культурного и со-

циального становления в даль-

нейшем. Знания и умения в об-
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ласти орфографии во многом 

способствуют становлению фун-

кциональной (в том числе языко-

вой) грамотности, знакомству 

с русским языком в целях обще-

ния и выражения мысли. 

Актуальность исследования 

В отечественной логопедии 

вопросы профилактики дизорфо-

графии относятся к числу акту-

альных в связи с большим коли-

чеством второклассников, у ко-

торых на фоне общего недораз-

вития речи (ОНР) отмечается 

разной степени выраженности 

риск возникновения дизорфогра-

фии [1; 2; 3; 5; 7; 9; 11; 13]. Ука-

занное нарушение письма за-

трудняет усвоение детьми данной 

категории не только программы 

по русскому языку, но и универ-

сальных учебных действий [4; 6; 

8; 10; 14; 15]. 

Предметом нашего многолетне-

го исследования стал характер на-

рушений у второклассников с ОНР 

психологического и языкового 

компонентов орфографической 

деятельности, а также написаний 

в словах, которые при нормоти-

пичном освоении соответствуют 

орфографическим правилам раз-

ных принципов орфографии. 

Организация исследования 

В исследовании участвовало 

60 второклассников (30 учеников 

с ОНР III-го уровня речевого раз-

вития неосложненного генеза 

(ЭГ-1) и 30 их сверстников 

с нормальным речевым статусом 

(КГ)). Использовалась разрабо-

танная нами методика изучения 

орфографической деятельности 

обучающихся [12; 14]. Диагно-

стика также включала описанные 

в психологии, в общей и специаль-

ной педагогике приемы Д. Н. Бо-

гоявленского, Дж. Кагана, А. Р. Лу-

рии, О. Н. Нагаевой, В. В. Назаро-

вой, И. П. Павлова, Л. В. Са-

вельевой, Е. Г. Трошихиной. Да-

валась качественная и количест-

венная характеристика выделен-

ных нами 58 показателей сим-

птоматики, психологических и язы-

ковых механизмов разных видов 

дизорфографии, отражающих так-

же и разную степень риска ее 

возникновения [14]. 

Результаты исследования  

и их обсуждение 

Применение однофакторного 

дисперсионного анализа позво-

лило убедиться в статистически 

достоверных различиях (при р ≤ 

0,001), которые отражали разную 

степень выраженности симпто-

матики (дети ЭГ-1) и состояние 

орфографически верного письма 

(сверстники КГ), а также уровень, 

характер и особенности станов-

ления психологических и языко-

вых компонентов орфографиче-

ской деятельности (обучающиеся 

КЭ и ЭГ-1). Коэффициенты зна-

чимости критерия F (ANOVA) 

свидетельствуют о достоверности 
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полученных различий между ре-

зультативностью школьников обе-

их групп по большинству показа-

телей. Значения средних (М) ука-

зывают, что второклассники ЭГ-1 

по сравнению со сверстниками 

КГ демонстрировали достоверно 

более низкие результаты в дик-

танте (соответственно, М (ЭГ-1) = 

2,43; М (КГ) = 4,00), в изложении 

(М (ЭГ-1) = 2,37; М (КГ) = 3,93), 

сочинении (М (ЭГ-1) = 2,20; 

М (КГ) = 3,90), диктанте слов из 

словаря (М (ЭГ-1) = 2,00; М (КГ) = 

3,77), диктанте слов на пройден-

ные орфографические правила 

(М (ЭГ-1) = 1,93; М (КГ) = 3,63). 

На основе метода иерархиче-

ского кластерного анализа (метод 

Уорда) были выделены кластеры 

второклассников ЭГ (I — 12 (40 %) 

школьников, II — 6 (20 %) уче-

ников, III — 12 (40 %) детей). 

У обучающихся каждого класте-

ра выявлен низкий уровень одних 

показателей и относительно вы-

сокие уровни других, что отража-

ет у детей ЭГ «мозаичность», 

неравномерность и разный уро-

вень становления составляющих 

орфографической деятельности. 

На это указывают коэффициенты 

значимости критерия F Фишера 

(АNOVA) при р ≤ 0,001. У детей 

всех кластеров выявлены стойкие 

затруднения в усвоении языко-

вых и орфографических обобще-

ний, представлений и знаний об 

орфограмме, правил и правило-

сообразных действий, терминов. 

У второклассников I-го кла-

стера выявлена низкая степень 

риска возникновения смешанной 

формы дизорфографии, связан-

ной с нарушением графической и 

отдельными недостатками фо-

нематической основы орфогра-

фической деятельности. Досто-

верно более высокие результаты 

(по сравнению с учениками ЭГ II-го 

и III-го кластера) отмечены в дик-

танте, сочинении, изложении, 

диктанте слов из словаря, дик-

танте слов на пройденные пра-

вила. Ошибки допускались при 

написании гласных после шипя-

щих жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; соче-

таний чк, чн, чт, щн, нч; непрове-

ряемых гласных и согласных 

(слова из орфографического сло-

варя) и слов, которые включают-

ся в задания, но проверяются бла-

годаря запоминанию или приме-

нению аналогии. 

Меньшее количество ошибок 

было вызвано недостатками фо-

нематической основы орфогра-

фического письма, например, при 

написании безударных гласных в 

корне, поскольку их проверка 

второклассниками проводится 

преимущественно на фонетиче-

ской/фонематической основе бла-

годаря изменению формы слова, 

когда соответствующий гласный 

слабой позиции ставится в удар-

ное положение (сильную пози-

цию), что позволяет в письме 

отобрать нужную букву. Ошибки 
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были связаны с написанием пар-

ных звонких в конце слов, с пе-

реносом слов по слогам без сте-

чения согласных и без учета 

морфемного членения слова. При 

восприятии на слух и при собст-

венном проговаривании не выде-

лялись сильные и слабые позиции 

звукового состава слова, они не 

соотносились с алгоритмами пра-

вил, несмотря на достаточный 

уровень развития ориентировоч-

ной основы орфографических опе-

раций (Если гласный стоит не под 

ударением, его проверяем ударе-

нием. Изменяем слово так, чтобы 

неударный стал ударным). 

Ученики I-го кластера в отли-

чие от сверстников — детей II-го 

и III-го кластера демонстрирова-

ли наиболее высокие показатели 

психологических компонентов ор-

фографической деятельности, 

а также ее языковых составляю-

щих (на уровне ознакомления с 

правилами морфологического, 

фонематического, традиционного 

принципов орфографии, графики — 

соответствующие знания, умения 

в области русского языка и пра-

вилосообразные действия). 

Характерным для психологи-

ческих механизмов риска возник-

новения смешанной формы ди-

зорфографии детей I-го кластера 

стал аналитический стиль коди-

рования, на фоне которого с тру-

дом развивается возможность 

целостно (холистически) выде-

лять и опознавать речевую ин-

формацию, что лежит в основе 

освоения традиционного принци-

па орфографии и правил графики. 

У школьников преобладал мед-

ленный и неточный тип реагиро-

вания на неречевой и вербальный 

материал, это отражало деструк-

тивность целенаправленности и сис-

тематичности восприятия, произ-

вольного и послепроизвольного 

зрительного внимания. 

В отличие от сверстников из 

II-ого и III-го кластера у учени-

ков I кластера лучше была разви-

та потребность в орфографиче-

ских знаниях, мотивация изуче-

ния орфографии, самоконтроль и 

самооценка, ориентировочная 

основа орфографических опера-

ций, а также зрительная и слухо-

вая память (как связанные с ве-

дущей сенсорной модальностью). 

Школьников I-го кластера от-

личал от остальных сверстников 

(II-ого и III-го кластера) и досто-

верно более высокий уровень 

развития языковой составляющей 

орфографической деятельности. 

На основе орфографических 

обобщений первого уровня уча-

щиеся называли наиболее рас-

пространенные объективные (Ко-

нец слова, звонкий согласный), 

субъективные (Нам недавно рас-

сказали о таких написаниях) ор-

фограммы или их опознаватель-

ные признаки (Оглушение соглас-

ных в конце слова). 

Отмечались отдельные пробе-

лы в знаниях о гласных и соглас-
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ных звуках и умении их разли-

чать, знаниях о способах обозна-

чения мягких согласных и умении 

применять их на письме, недос-

татки слуховой, слухопроизноси-

тельной дифференциации и опре-

деления ударного гласного в сло-

ве, правильности произнесения 

слов экспериментатором. 

Немногочисленные ошибки 

выявлены при выполнения зада-

ний, направленных на проверку 

знаний в области синтаксиса, 

морфологии и словообразования. 

Так, ученики не координировали 

число существительного и глаго-

ла в форме прошедшего времени 

(Девочка на коньках катаются), 

предлагали ненормативные обра-

зования, не опирались на продук-

тивные словообразовательные 

модели (ширина — ширенéвый, 

государство — госудáрный). 

Обучающиеся II-го кластера 

демонстрировали умеренную сте-

пень риска возникновения сме-

шанной формы дизорфографии, 

связанную с недостатками мор-

фолого-синтаксической и эле-

ментами недоразвития фонема-

тической основы орфографиче-

ской деятельности, деструктив-

ность усвоения, опознавания, 

дифференциации орфограмм и 

выбора варианта написания со-

гласно правилам 1) морфологиче-

ского (преимущественно) и 2) фо-

нематического (единичные слу-

чаи) принципа орфографии. Уча-

щиеся делали систематические и 

стойкие ошибки во время письма: 

1) прописной буквы в именах 

собственных и в начале предло-

жения, 2) парных звонких на 

конце слов и в составе корня в 

ходе переноса слов по слогам без 

стечения согласных и без учета 

морфемного членения слова. 

Отмечалось недоразвитие от-

дельных психологических (стиля 

кодирования и переработки ин-

формации) и языковых механиз-

мов орфографической деятельно-

сти, в частности, 1) недостаточ-

ный объем, деструктивность сис-

темности организации и функ-

ционирования словаря, недостат-

ки становления орфографических 

обобщений, представлений о струк-

турно-семантических разрядах 

слов, об общекатегориальном и 

частнокатегориальном значениях 

лексем разных частей речи, не-

умение вычленять и обозначать в 

аспектуальной ситуации субъек-

ты, объекты, предикаты и уста-

навливать связи между словами; 

2) стойкие затруднения при вы-

делении в словах на слух и при 

собственном проговаривании силь-

ных и слабых позиций звуков 

в составе слов, словосочетаний 

или предложений, а также при 

становлении фонетико-фонемати-

ческих представлений об орфо-

грамме. 

Анализ результатов статисти-

ческой обработки показал досто-

верно большее количество детей 

с более выраженным целостным 
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стилем кодирования и перера-

ботки информации (однако не-

высокого уровня развития) по 

сравнению с количеством детей, 

представляющих III-й кластер. 

Школьники II-го кластера, по 

сравнению с детьми I-го класте-

ра, демонстрировали достоверно 

менее успешное становление 

языковых компонентов орфогра-

фической деятельности, за ис-

ключением умения определять 

правильность произнесения слов 

экспериментатором, а также зна-

ний о гласных, согласных звуках 

и их различении. 

У второклассников III-го кла-

стера выявлена высокая степень 

риска возникновения смешанной 

формы дизорфографии, обуслов-

ленная нарушением морфологиче-

ской (морфемной и морфолого-

синтаксической) и деструктив-

ностью элементов фонематиче-

ской основы орфографической 

деятельности в связи с недораз-

витием усвоения, опознавания, 

дифференциации орфограмм и 

выбора варианта написания со-

гласно орфографическим прави-

лам 1) морфологического принци-

па орфографии и принципа диф-

ференцирующих написаний, а так-

же 2) фонематического принци-

па. Отмечались ярко выраженные 

симптоматика, психологические 

и языковые механизмы риска 

возникновения дизорфографии. 

Большое количество системати-

ческих и стойких ошибок в пись-

ме дети допускали при написании 

1) проверяемых безударных глас-

ных в корне слова; парных звон-

ких и глухих согласных в корне 

слова; прописной буквы в именах 

собственных; при раздельном 

написании предлогов с именами 

существительными; 2) при пере-

носе слов со строки на строку 

(без учета морфемного членения 

слова). 

Отмечалось грубое недораз-

витие психологических (стиля 

кодирования и переработки ин-

формации, типа реагирования, 

памяти), а также языковых меха-

низмов орфографической дея-

тельности. Последние проявля-

лись: 1) в недостатках состава и 

организации словаря, языковых и 

орфографических обобщений, не-

умении проводить лексический, 

морфологический и морфемно-

словообразовательный анализ, 

в аспектуальной ситуации выде-

лять компоненты и устанавливать 

связи между соответствующими 

словами; б) трудностях опреде-

ления в словах на слух и при соб-

ственном проговаривании силь-

ных и слабых позиций звукового 

состава слова (словосочетания 

и предложения). 

Выявлены достоверно более 

выраженные смешанный стиль 

кодирования, импульсивный тип 

реагирования, наиболее высокий 

уровень становления кинестети-

ческой памяти как ведущей сен-

сорной модальности, в сопостав-
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лении со сверстниками I и II кла-

стеров. 

По всем остальным психоло-

гическим и языковым компонен-

там орфографической деятель-

ности школьники демонстриро-

вали достоверно самый низкий 

уровень ее развития по сравне-

нию с детьми из I-го и II-го кла-

стера. 

Полученные результаты позво-

ляют констатировать у второ-

классников ЭГ-1 зависимость рис-

ка возникновения разных видов 

дизорфографии и их сочетания 

при смешанной форме от харак-

тера и степени выраженности 

недостатков психологических и 

языковых составляющих орфогра-

фической деятельности. С учетом 

данных закономерностей прово-

дился отбор эмпирических и тео-

ретических методов системы ло-

гопедической работы по преду-

преждению дизорфографии у вто-

роклассников с ОНР выявленных 

трех кластеров. 

В обучающем эксперименте 

принимало участие 60 второ-

классников. 30 учеников с ОНР 

III-го уровня речевого развития 

неосложненного генеза (ЭГ-1) 

в течение одного учебного года 

получали логопедическую по-

мощь по разработанной нами 

методике. С 30 их сверстниками с 

аналогичным речевым статусом 

(ЭГ-2) данная работа не проводи-

лась. В ходе логопедической ра-

боты, основанной на системно-

деятельностном подходе, ранее 

полученные знания о терминах, 

умения в области орфографии и 

графики уточнялись, дополня-

лись, систематизировались, осу-

ществлялась работа по устране-

нию недостатков психологиче-

ских и языковых компонентов 

орфографической деятельности 

[14]. Обозначим ведущие направ-

ления и приемы логопедического 

воздействия. 

У второклассников I-го кла-

стера с целью преодоления риска 

возникновения смешанной фор-

мы дизорфографии, связанной с 

нарушением графической и от-

дельными недостатками фоне-

матической основы орфографи-

ческой деятельности, преодоле-

вались все недостатки психоло-

гических составляющих орфогра-

фической деятельности. В первую 

очередь формировалась устойчи-

вая мотивация к изучению орфо-

графии, потребность в орфо-

графических знаниях (умение вы-

делять субъективные и объек-

тивные орфограммы), ориенти-

ровочная основа орфографиче-

ских операций. При работе в па-

рах, в играх-викторинах исполь-

зовались занимательные посло-

вицы, поговорки, потешки, про-

заические и стихотворные тек-

сты, например, для нахождения, 

обоснования и дифференциации 

написаний, для оформления пред-

ложений со словарными словами. 

Задания включали печатные тек-
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сты, предметные и сюжетные 

картинки (в том числе и в цифро-

вом формате). 

Становление целостного сти-

ля кодирования речевой инфор-

мации и переработки на основе 

целостной работы зрительного 

анализатора предполагало фор-

мирование зрительного произ-

вольного и послепроизвольного 

внимания, кратковременной и 

долговременной памяти по типу 

«портретной аналогии». Развива-

лись и закреплялись ассоциации 

между написанием (слова из сло-

варя) и визуальными (графиче-

скими) представлениями о пред-

метах (например, стилизованное 

изображение из букв слова). 

Тип реагирования на стимуль-

ный материал (от исходного 

к рефлексивному, далее — к бы-

строму и точному) развивался в 

играх-соревнованиях при клас-

сификации словарных слов 

(с жи-, ши- и требующих запо-

минания целиком). 

С целью увеличения объема 

кратковременной памяти в зада-

ния вводилось целенаправленное 

запечатление, запись и прогова-

ривание списков слов из словаря 

и не пройденных в классе (но 

используемых на занятиях), тек-

стов скороговорок, поговорок 

с дальнейшей отсроченной запи-

сью по памяти. 

Развивался предваряющий, те-

кущий и итоговый виды само-

контроля. Уточнялась его цель 

(писать без ошибок), задачи (пре-

дупредить, проверить наличие 

ошибок, исправить их), средства 

(графические пометы, отсутствие 

исправлений), условия (сформи-

рованность зрительного внима-

ния и памяти, знание орфогра-

фии). Актуализация и/или сопос-

тавление графического образа 

написания проводились парал-

лельно с орфографическим (да-

лее — с орфоэпическим) прого-

вариванием. 

Самооценка орфографической 

деятельности, связанная с тра-

диционным и фонематическим 

принципом орфографии, осваи-

валась благодаря усвоению и 

умению применять знания о ка-

чественной и количественной 

характеристике орфографической 

деятельности, обеспечивающей 

выполнение отдельного задания 

или системы заданий в течение 

отрезка учебного времени (на-

пример, четверти). 

Для устранения отдельных 

недостатков фонематической 

основы орфографической дея-

тельности в ходе формирования 

ее психологических и языковых 

составляющих использовалась 

слуховая модальность воспри-

ятия, внимания и памяти. Инст-

рукции давались на слух. В отве-

тах словесная аргументация де-

тей сочеталась с выполнением 

ими действий в материализован-

ной форме, конструированием 

или с моделированием. 
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Развитие аналитического ти-

па кодирования и переработки 

речевой информации проводи-

лось, например, с использованием 

произносимых логопедом слов, 

написание которых предполагает 

знание и обоснование оглушения 

и озвончения согласных. При ре-

шении орфографических задач 

дети I-го кластера учились про-

извольно опираться на разный 

когнитивный стиль кодирования. 

Аналитический стиль кодирова-

ния позволял находить в слове 

(услышанном или произнесенном 

ребенком) местоположение каж-

дого звука. На основе целостного и 

аналитического восприятия опре-

делялась позиция звука по отно-

шению к другим звукам слова. 

Особая роль отводилась раз-

витию потребности и мотива-

ции к орфографически правиль-

ному письму. Подбирался инте-

ресный и развивающий материал. 

Прививалась общая и интеллек-

туальная активность. Например, 

в услышанном предложении пред-

лагалось найти слова с глухими 

или звонкими согласными (Фикус 

стоит у окошка, а алое — у бра). 

Логопедическая работа по 

формированию орфографических 

обобщений тесным образом была 

связана с первоначальными пред-

ставлениями об орфограмме (Ме-

сто в слове, написание которого 

требует проверки). С целью фор-

мирования представлений о силь-

ных и слабых позициях в словах 

(без терминологии) уточнялись 

знания о гласных и согласных 

звуках, о глухих и звонких соглас-

ных звуках, а также умение при-

менять их на письме. Анализ на-

чальных теоретических сведений 

(например, о согласных) варьи-

ровался с решением разного вида 

орфографических задач. Так, ог-

лушение согласных рассматрива-

лось в рамках проверки написа-

ния путем изменения слова в числе 

и словообразования (дуб, дубы, 

дубок). 

Актуализировались, система-

тизировались и дополнялись зна-

ния об ударении. Закреплялись 

умения определять ударный глас-

ный звук в словах, а также пра-

вильность произнесения слов ло-

гопедом. 

С детьми II-го кластера с це-

лью предупреждения риска воз-

никновения смешанной формы 

дизорфографии, связанной с не-

достатками морфолого-синтак-

сической и элементами недораз-

вития фонематической основы 

орфографической деятельности, 

приоритетными стали следующие 

направления логопедического воз-

действия. 

Формирование психологиче-

ской основы орфографической 

деятельности предполагало вос-

питание потребности и мотива-

ции к становлению полноценной 

орфографической деятельности 

благодаря методике профилакти-

ки дизорфографии, использова-
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нию в работе коррекционно-

образовательной среды и дидак-

тических средств. Развивалась 

заинтересованность в самоизме-

нении (писать без ошибок), уме-

нии учиться находить и обосно-

вывать написания, требующие 

проверки давно и недавно прой-

денных орфограмм, вызываю-

щих и не вызывающих сомнения 

в письме. 

В ходе формирования анали-

тического стиля кодирования и 

переработки информации обога-

щалась лексико-семантическая сто-

рона языка, усваивалась номина-

тивная функция знаменательного 

слова, выделялось и уточнялось 

его лексическое значение. Слова 

аргументированно классифици-

ровались с учетом разных крите-

риев. Например, животные одно-

го вида — с учетом наличия ор-

фограмм в их названиях: коза, 

овца, лошадь, осел. 

Опишем приемы работы над 

языковой составляющей орфо-

графической деятельности. С це-

лью освоения на практическом 

уровне морфологического анали-

за из прозаических и стихотвор-

ных текстов предлагалось выде-

лить, объяснить значения слов, 

обосновать выбор и выписать 

слова с одинаковыми корнями, а 

также с приставками и суффик-

сами (на основе примера и без 

использования терминов) (выбе-

гает, море, ручка, морской, вы-

летает, ночка). 

Усвоение на ознакомительном 

уровне грамматических катего-

рий числа, падежа и рода слов 

соответствующих частей речи 

проводилось с учетом законо-

мерностей их онтогенетического 

становления, а также выявленных 

у испытуемых характерных инди-

видуально-типологических осо-

бенностей. Задания давались на 

занятиях, проводившихся в рам-

ках изученных и изучаемых 

в классе орфографических пра-

вил. Логопедическая работа в 

рамках одной или нескольких тем 

завершалась демонстрацией вы-

полненных проектов. 

Формированию фонематиче-

ской основы орфографической 

деятельности способствовало зна-

комство с артикуляторно-акустиче-

скими признаками звуков, разви-

тие умения дифференцировать 

согласные звуки на слух и в соб-

ственном произношении. Велась 

работа по уточнению, системати-

зации и обогащению знаний о глас-

ных и согласных, умению разли-

чать их в словах, определять пра-

вильность произнесения слов ло-

гопедом с учетом их акцентоло-

гического рисунка, а также де-

лить слова с учетом правил пе-

реноса (без учета морфемного 

членения слова и без стечения 

согласных в составе его слогов). 

Особые требования предъявля-

лись к правильному использова-

нию терминологии (звук, буква, 

слог, слово, предложение). 
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Становлению орфографиче-

ских обобщений способствовало 

развитие умения находить и 

обосновывать признаки пройден-

ных объективных и субъектив-

ных орфограмм (без терминоло-

гии), как то: неударное положе-

ние в слове, место в слове (нача-

ло, конец, середина, корень), по-

зиция перед гласными и соглас-

ными, а также владение способа-

ми самоконтроля и самопроверки 

написаний. 

На занятиях формировалась 

психологическая установка на 

правильное написание, на приме-

нение всех видов самоконтроля и 

способов самопроверки, на уме-

ние ставить цель, формулировать 

задачи, произвольно отбирать 

приемы проверки. Так, при напи-

сании названий городов (Орел, 

Сокол, Петушки) и названий 

птиц (орел, сокол, петушки) про-

водился сопоставительный ана-

лиз содержания словарных статей 

из словаря географических на-

званий и словаря названий жи-

вотных. 

У второклассников III-го кла-

стера риск возникновения сме-

шанной формы дизорфографии, 

обусловленной нарушением мор-

фологической (морфемной и мор-

фолого-синтаксической) и дест-

руктивностью элементов фоне-

матической основы орфографи-

ческой деятельности, преодоле-

вался благодаря исправлению 

недостатков соответствующих пси-

хологического и языкового ком-

понентов орфографической дея-

тельности. 

Приоритетным в коррекции 

психологических механизмов дан-

ной патологии письма стало, как 

и у детей II-го кластера, целена-

правленное развитие аналитиче-

ского стиля кодирования и пере-

работки речевой информации. 

Ученикам со смешанным типом 

когнитивного стиля кодирования 

стимульной информации (веду-

щим образным) предлагалось, 

например, обоснованно отобрать 

из пяти картинок (на которых 

изображены лещ, камбала, карп, 

дельфин, окунь, скумбрия одина-

кового размера) лишнюю. После 

чего учащиеся аргументированно 

записывали названия рыб и от-

дельно — млекопитающее, гра-

фически выделяли в словах все 

написания, требующие проверки 

или запоминания. Далее с каж-

дым словом устно составлялись 

предложения, лучшие из которых 

записывались на доске. 

Ученикам с импульсивным ти-

пом реагирования на стимульный 

материал предлагались выпол-

нять предложенные задания, опи-

раясь на план или памятку, в оп-

ределенном темпе, аргументиро-

ванно проверяя себя. Например, 

внимательно прослушать зада-

ние. С логопедом уточнить темп 

и алгоритм действий. Прочесть 

вслух и про себя напечатанные 

слова. Найти среди имен нарица-
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тельных имена собственные. На-

звать их, поставить к каждому 

вопрос (или местоименное сло-

во). Записать в тетрадь слова 

женского рода (река Иртыш, 

озеро Байкал, город Псков, река 

Нева, планета Земля, планета 

Юпитер, город Москва), прове-

рить и аргументировать запись, 

сделать (если необходимо) ис-

правления. 

Переход от рефлексивного к быс-

трому и точному типу реагиро-

вания обеспечивался анализом, 

сравнением, сопоставлением, клас-

сификацией стимульного материа-

ла по разным признакам, произ-

вольно организованной работой в 

оптимальном темпе до получения 

конечного результата, не отвле-

каясь. Картинки предъявлялись 

зрительно, речевой материал — 

в печатном виде или на слух. 

Слуховая и зрительная крат-

ковременная память формирова-

лись благодаря традиционным в 

логопедии и методике обучения 

русскому языку технологиям. 

Положительный результат обес-

печивался интеграций заданий по 

развитию мнестических процес-

сов, обогащению и систематиза-

ции словаря, обеспечивающих 

процесс подбора родственных 

слов, и морфемного анализа. 

Особый интерес к содержанию 

заданий отмечался при использо-

вании учебных квестов, викто-

рин, соревнований детей в парах 

или командах. 

Развитие умения выделять 

сильные и слабые позиции на 

практическом уровне проходило 

на основе уточнения и система-

тизации знаний о гласных и со-

гласных звуках, о глухих и звонких 

согласных звуках, а также уме-

ния применять их на письме. 

Анализ начальных теоретических 

сведений (например, о гласных и 

согласных, об ударении) вклю-

чался в решение орфографиче-

ской задачи. Так, деление слов на 

слоги с учетом правил переноса 

слов (прямые открытые, с ударе-

нием на первый, последний, 

стоящий посредине слова слог) 

проводилось на основе уточнения 

таких правил, многократного и 

целенаправленного подражания, 

с использованием речедвигатель-

ного, слухового и зрительного 

анализатора. Дети с предвари-

тельной аргументацией делили 

вслух слова на слоги, демонстри-

ровали и строили соответствую-

щие слоговые модели слов, на 

слух определяли правильность 

членения слов (произнесенных 

логопедом, учениками), отбирали 

и самостоятельно подбирали язы-

ковые единицы к предложенным 

схемам. 

После целенаправленной ра-

боты над делением слов на слоги 

с учетом их морфемного состава 

(на практическом уровне) прово-

дилось закрепление умения диф-

ференцировать такие представле-

ния о слогоделении и умении 
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переносить слова с одной строки 

на другую на фонетической (фо-

нологической) и морфологиче-

ской основе. 

Тематический принцип пла-

нирования логопедической рабо-

ты позволял уточнять, системати-

зировать, усваивать знания и 

умения, закреплять их в устной 

речи и письме. Сочетание мето-

дов языкового анализа, синтеза и 

решение орфографических задач 

позволяло школьникам произ-

вольно выделять универсальные 

этапы орфографической действий 

(постановка задачи, определение 

плана, его реализация, самопро-

верка, самооценка). Сочетание 

заданий и приемов из разрабо-

танной нами методики логопеди-

ческой работы с упражнениями 

из методических материалов 

обеспечивало ученикам опти-

мальную учебную нагрузку. 

На заключительном этапе ло-

гопедического воздействия уче-

ников обучали интеграции полу-

ченных знаний и умений на но-

вый стимульный материал на 

алгоритмизированной и произ-

вольной основе. Проводился мо-

ниторинг и оценка эффективно-

сти коррекционной работы, при 

необходимости — ее дополнение. 

Полученные статистические 

данные подтверждают эффектив-

ность логопедического воздейст-

вия. Между учащимися ЭГ-1 (до 

коррекции) и детьми ЭГ-2 (после 

коррекции) получены статисти-

чески достоверные различия по 

преобладающему большинству 

показателей (при р ≤ 0,001), что 

отражают коэффициенты значи-

мости критерия F (ANOVA). 

Принимая во внимание значение 

средних (М), второклассники ЭГ-2 

по сравнению со сверстниками 

ЭГ-1 демонстрировали достовер-

но более высокие результаты 

в диктанте (соответственно, М 

(ЭГ-1) = 2,43; М (ЭГ-2) = 2,83), 

в изложении (М (ЭГ-1) = 2,37; 

М (ЭГ-2) = 2,63), сочинении 

(М (ЭГ-1) = 2,20; М (ЭГ-2) = 

2,63), диктанте слов из словаря 

(М (ЭГ-1) = 2,00; М (ЭГ2) = 2,60), 

диктанте слов на пройденные орфо-

графические правила (М (ЭГ-1) = 

1,93; М (ЭГ-2) = 2,50). Успеш-

ность выполнения второклассни-

ками ЭГ-2 письменных работ 

отразило состояние компонентов 

их орфографической деятельно-

сти. На основе применения мето-

да сравнения зависимых выборок 

(критерий T Вилкоксона) полу-

чены коэффициенты значимости, 

доказывающие различия в степе-

ни становления у школьников ЭГ-2 

после коррекции всех 58 психоло-

гических и языковых компонен-

тов орфографической деятельно-

сти по сравнению с второкласс-

никами ЭГ-1. 

Выводы 

Таким образом, в ходе иссле-

дования состояния орфографиче-

ской деятельности второклассни-
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ков КГ и их сверстников ЭГ-1 

у последних выявлена зависи-

мость вида, риска возникновения, 

степени выраженности дизорфо-

графии от характера недоразви-

тия и структуры ее психологиче-

ских и языковых механизмов. 

Качественный и количественный 

анализ полученных результатов 

исследования отразил «мозаич-

ность», неравномерность и раз-

ный уровень становления компо-

нентов орфографической дея-

тельности у выделенных класте-

ров учащихся ЭГ-1 (с риском 

возникновения дизорфографии). 

Логопедическая работа строи-

лась на системно-деятельностном 

подходе, была направлена на 

формирование орфографической 

деятельности, представлений о ее 

системе, функциональном соста-

ве, произвольности ее управления 

при решении орфографических 

задач. У ребенка развивалось уме-

ние самостоятельно опираться на 

избранный им стиль кодирова-

ния, тип реагирования, опреде-

ленной модальности память, на 

универсальные этапы орфогра-

фической деятельности при ак-

туализации, выборе и дифферен-

циации написаний. Становление 

орфографических обобщений, 

знаний и умений осуществлялось 

с учетом индивидуально-типоло-

гических особенностей усвоения 

психологических и языковых 

компонентов орфографической 

деятельности. 

Применялись рационально-ло-

гические и интуитивно-практиче-

ские технологии овладения орфо-

графией, приемы сопоставления 

и имитации, прогнозировались 

результаты и определялись спо-

собы решения орфографических 

задач, сопоставлялись прогно-

стические и основы теоретиче-

ских данных. Высокая эффектив-

ность проведенной логопедиче-

ской работы по профилактике 

риска возникновения дизорфо-

графии была подтверждена каче-

ственным и количественным ана-

лизом полученных результатов. 
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