
«Дизорфография как стойкое нарушение в 

овладении орфографическими знаниями, 

умениями и навыками»
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Фонетический (фонематический) принцип: звуковая структура слова устной речи обозначается

соответствующей последовательностью букв (стол, рука). Но действие этого принципа

ограничивается лишь случаями сильной позиции всех фонем слова.

Морфологический принцип предполагает одинаковое написание морфем (приставки, корня,

суффикса, флексии) как в сильной, так и в слабой позиции. В слабой позиции (безударное положение

гласных, конечное положение согласных и т.д.) морфема пишется так, как она пишется в сильной

позиции в соответствии с фонематическим принципом письма (бегать — бег, зуб — зубы).

Традиционный принцип реализуется в тех случаях, когда написание не может быть объяснено с

точки зрения морфологического принципа (молоко, собака).
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ДИЗОРФОГРАФИЯ – это:

 специфическое нарушение орфографического навыка письма на фоне

сохранного интеллекта и устной речи (И.В. Прищепова)

 стойкое и специфическое нарушение в усвоении и использовании 

морфологического и традиционного принципов орфографии, которое 

проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических 

ошибках(Р.И. Лалаева);

 специфическая неспособность учащихся к усвоению орфографических 

правил (Л.Г. Парамонова); 

 нарушение письма, в основе которого лежит несформированность

морфологического анализа (А.Н. Корнев).

Неполноценность фонематического анализа приводит к дисграфии.

Несформированность морфологического анализа приводит к

дизорфографии.
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Пути овладения орфографией:

Соотнесение звучащих единиц речи и графических единиц письма, звуков и букв, или языковой 
анализ и синтез (по М. Р. Львову). Д. Н. Богоявленский называет его образованием межсловесных
ассоциаций. Предпосылками освоения такого типа орфограмм являются правильная артикуляция, 
кинестетический контроль, достаточно развитый уровень языкового анализа и синтеза (анализ 
структуры предложения, составление из слов предложения, умение делить слова на слоги, 
количественный, порядковый и позиционный звуковой анализ и т.д.).

Запоминание графического состава слова, его «образа». Такой путь усвоения материала 
предполагает сформированность мнестических процессов, в частности, долговременной 
зрительной памяти. Например, запоминание слов традиционного написания основано на 
сознательном подключении большого количества рецепторов и определенных мыслительных 
процессов (анализа, синтеза, обобщения, классификации).

Решение орфографических задач, или применение правил. Как любое сложное мыслительное 
действие, оно основано на определенном алгоритме, состоящем из ряда «шагов». Количество данных 
«шагов» зависит от периода обучения и типа изучаемого правила (например, подбор родственных 
слов при проверке гласных и согласных фонем корня в слабой позиции предполагает несколько 
ступеней решения). Перед решением орфографической задачи следует этап наблюдения над 
языковыми закономерностями. Он основан на развитии процессов мышления и мнезиса, на умении 
выделять фонематические и морфологические единицы слова, производить аналитико-
синтетический разбор отношений между словами и устанавливать грамматические связи.
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1 этап

учащиеся через систему суждений и умозаключений овладевают развернутым
рассуждением, усваивают грамматические признаки орфограммы, способы ее
определения в конкретных языковых формах. На данном этапе проводится
морфологический анализ слова, выделяется конкретная орфограмма, определяется ее
принадлежность к определенной группе орфограмм, контролируемых данным правилом
правописания. После распространения характерных признаков данной группы
орфограмм на ту, которую требуется написать, осуществляется ее верное написание.

2 этап

вырабатываются сокращенные приемы определения орфограмм. Ведущим становится 

анализ по схеме. Речь носит «свернутый», ситуативный характер. Скорость 

выполнения действия говорит об их девербализации, об отсутствии рассуждения в 

теоретическом обосновании. Выделяются промежуточные действия процесса 

закрепления ассоциативных связей. Появляются первые признаки стереотипности.

3 этап

отпадает необходимость в наглядных «подкреплениях» действия по определению
нужной орфограммы. Отдельные звенья объединяются в целостное
орфографическое действие. При этом легче происходит переход от одного звена к
другому, образуется прямая ассоциация между исполнительной частью одного
звена и обосновывающей другого. Сворачивается обосновывающая часть
рассуждения, что проявляется в сокращении действия по времени и в дальнейшей
девербализации рассуждений. С изменением же ситуации при выполнении
упражнений мышление возвращается к ранним развернутым формам (например,
при трудных случаях правописания).
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Этапы становления орфографического навыка



1. Формирование полноценных морфологических представлений и навыков
морфологического анализа;

2. Отработка алгоритмов решения орфографических задач сначала на простом
речевом материале: вставка букв, выделение орфограмм, письмо под
орфографическую диктовку, выбор верного варианта написания;

3. Использование при формировании орфографических навыков не только метода
сознательного применения правил, но и альтернативных приёмов усвоения
навыка правописания. Например, списывание слов с орфограммами с образцов
письменного текста (упрочение зрительного образа слова), использование
приёма «орфографическое чтение», «эйдетическое запоминание» и др.
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Принципы коррекционной работы при дизорфографии:



 1 этап - выполнение орфографических действий с помощью логопеда, их материализация.

Широко используется наглядный материал, карточки с гласными и согласными буквами, их

условными обозначениями. Важно научить ребенка «видеть» орфограмму в слове до ее написания,

учить ее прогнозировать и находить «ошибкоопасные» места в словах.

 2 этап - закрепление орфографических знаний с использованием-разнообразных схем,

графических и условных обозначений букв и их сочетаний, таблиц. Достаточный объем

грамматических знаний, умений и навыков является предпосылкой и необходимым условием для

обоснования того или иного написания в слове. Для большинства слов морфологического и

традиционного принципов написания важно своевременно определять морфологический состав

слов (например, при написании гласных в приставках).

 3 этап - выполнение орфографических действий, сопровождаемых громким комментарием в виде

рассуждений и выводов.

 4 этап - интериоризация полученных знаний, умений и навыков, перевод в умственный план, их

девербализация (выполнение определенных операций в плане внутренней речи, рассуждений «про

себя»). На данном этапе учащиеся выполняют орфографические и грамматические упражнения

письменно, «в уме» и выделяют условными обозначениями встретившиеся в словах орфограммы.
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Этапы логопедической работы по преодолению дизорфографии:


