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РЕГУЛЯТОРНОЙ ДИЗОРФОГРАФИИ У ШКОЛЬНИКОВ

О. В. Елецкая 

Аннотация. Регуляторная дизорфография – распространенное нарушение формиро-
вания навыка письма, препятствующее не только овладению школьной программой 
по предмету «Русский язык», но и негативно влияющее на формирование речемысли-
тельной деятельности в целом. Изучение механизмов и симптоматики данного рас-
стройства является актуальным как с теоретической, так и с прикладной точки 
зрения, что и обусловило определение цели данной публикации. В статье подробно рас-
сматриваются механизмы возникновения регуляторной дизорфографии, состоящие 
в несовершенстве всех компонентов учебной деятельности. Анализируются основные 
признаки этого расстройства, складывающиеся из двух групп симптомов: качествен-
ного своеобразия мотивации, целеполагания, планирования и контроля при решении 
орфографических задач и множественных неспецифических орфографических ошибок 
в разных видах письменных работ. Определяются пути преодоления регуляторной ди-
зорфографии в системе логопедической коррекции.
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Abstract. Regulatory dysorography is a common disorder in the development of writing skills, 
which not only prevents mastery of the school curriculum of the subject “Russian Language”, 
but also negatively affects the formation of speech and thinking activity in general. The study of 
the mechanisms and symptoms of this disorder is relevant both from a theoretical and applied 
point of view. The article examines in detail the mechanisms of regulatory dysorthography 
cases, which consists in the imperfection of all components of educational activity. The main 
signs of this disorder are analyzed, consisting of two groups of symptoms: the qualitative 
originality of motivation, goal setting, planning and control when solving spelling problems 
and multiple nonspecific spelling errors in different types of written work. Ways to overcome 
regulatory dysorthography in the system of speech therapy correction are determined.
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Регуляторные нарушения письма в отечественной логопедии стали рассматри-
ваться относительно недавно. Упоминание о регуляторной дисграфии впервые 

появляется в публикациях Т. В. Ахутиной. Опираясь на работы А. Л. Лурии, выде-
лившего компоненты структурно-функциональной организации мозга, участвующие 
в процессе письма, Т. В. Ахутина определила механизм регуляторной дисграфии 
как несформированность произвольной регуляции действий (функций планиро-
вания и контроля), которая проявляется в проблеме с удержанием произвольного 
внимания, трудностями с ориентировкой и включением в задание, затруднениями 
при переключении с одного задания на другое, импульсивностью решений и инер-
тностью [1]. Как отмечает Т. В. Ахутина, упрощение программ реализации навыка 
письма проявляется и в невозможности распределить внимание между его техниче-
ской стороной и орфографическими правилами. Это дает основание предположить, 
что недостаточность функций планирования и контроля может являться механизмом 
не только регуляторной дисграфии, но и регуляторной дизорфографии.

Т. В. Ахутиной, О. Б. Иншаковой, О. А. Величенковой были детально изучены 
и описаны ошибки на письме у детей с несформированностью функций програм-
мирования и контроля, которые являлись следствием нарушения реализации про-
граммы действия, ее упрощения. К обусловленным регуляторными трудностями 
были отнесены ошибки обозначения границ предложений, связанные с проблемами 
в распределении внимания между технической стороной письма и необходимостью 
выделить законченную мысль – предложение и правильно оформить его на письме. 
Было отмечено равное количество пропусков и смешений букв, обозначающих глас-
ные и согласные звуки, что объясняется исследователями слабостью произвольного 
внимания, одинаково отражающейся на распознавании акустических или артикуля-
ционных признаков звуков, проблемами с актуализацией зрительных образов буквы 
и слова. Кроме прочего, была подмечена тенденция к оглушению парных согласных 
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в сильной позиции в слове [2]. Примечательно, что при большом числе орфографи-
ческих ошибок число графических ошибок у детей с регуляторными нарушениями 
было меньшим, чем у детей других групп. Можно предположить, что это связано 
с более сложным алгоритмом действий при реализации навыка письма по правилам 
орфографии, чем при кодировании устной речи в письменную по прямому соответ-
ствию.

Идеи Т. В. Ахутиной нашли развитие в работах Е. А. Екжановой, М. В. Гущинской, 
О. А. Качушкиной, Т. И. Дубровиной, Г. М. Криницыной, Н. В. Носовой, А. С. Сабле-
вой [3–6]. Е. А. Екжановой, М. В. Гущинской были выделены и экспериментально изу-
чены предикторы регуляторных дисграфических нарушений у младших школьников, 
разработана и апробирована профилактическая система обучения письму (ПСОП) 
для детей младшего школьного возраста, имеющих предикторы регуляторной дис-
графии [3]. 

О. А. Качушкина, Т. И. Дубровина предложили авторский вариант методики об-
следования школьников с регуляторными нарушениями письма и эксперименталь-
но подтвердили зависимость состояния письменноречевых навыков от состояния 
функций регуляции, программирования и контроля в учебной деятельности [4]. В ра-
боте В. Н. Криницыной, Г. М. Носовой регуляторная дисграфия рассматривается уже 
не с нейропсихологических позиций, а как педагогический феномен [5]. Исследо-
вателями была предложена модель выявления регуляторной дисграфии, подобран 
диагностический инструментарий, позволяющий изучить уровни сформированности 
саморегуляции общего произвольного поведения, выявить ошибки регуляторного 
характера на письме, оценить уровень сформированности регуляторных действий 
в процессе письма. В исследовании А. С. Саблевой показано, что в 57% случаев 
у школьников с нарушениями письменной речи наблюдались трудности включения, 
низкая продуктивность деятельности, для выполнения посильных заданий требо-
валась мотивирующая помощь. Даже при достаточном уровне произвольной само-
регуляции наблюдались негрубые отклонения в работоспособности, которые иссле-
дователь связывает с нестабильным уровнем активации (снижение нейродинамики). 
Результаты исследования дают основание сделать вывод о том, что отсутствие спе-
циально организованной коррекционной работы при наличии у детей подобных труд-
ностей не только обусловливает закрепление нарушений навыка письма, но и приво-
дит к стойкой школьной неуспеваемости в целом [6].

В описанных работах регуляторные нарушения письма рассматривались преиму-
щественно с нейропсихологической точки зрения. Однако, принимая во внимание 
нужды прикладной логопедии, видится более оправданным рассмотреть это яв-
ление с позиции теории деятельности, как педагогический феномен, включающий 
в себя мотивационную основу, фазы целеполагания, планирования и контроля.

Экспериментальное изучение состояния учебной деятельности в структуре комп-
лексного рассмотрения механизмов и симптоматики дизорфографии у школьников 
проводилось на базе средних школ № 326, 328, 336, 337, 338, 527 и 571 Невского 
района Санкт-Петербурга в 2005–2007 гг. По результатам предварительного популя-
ционного исследования были сформированы экспериментальная (ЭГ) и контроль-
ная (КГ) группы: 89 учащихся с дизорфографией (ЭГ) и 34 учащихся с нормальным 
развитием письма (КГ). Средний возраст детей – 10 лет 7 мес. [7]. Структура и со-
держание методики исследования учебной деятельности представлены в работе 
«Методика диагностики дизорфографии у школьников» [8].

Анализ результатов исследования позволил выделить среди школьников с ди-
зорфографией достаточно многочисленную группу (26%), в структуре нарушения 
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формирования и автоматизации орфографического навыка письма которых доми-
нирующим механизмом являлась неполноценность учебной деятельности в звене 
программирования и контроля. Нарушение орфографического навыка письма по та-
кому типу можно обозначить как «регуляторная дизорфография». В системе кор-
рекции нарушений орфографической компетенции был выделен отдельный этап, 
позволяющий подготовить регуляторную основу овладения орфографией у школь-
ников с данным речевым нарушением, экспериментально доказана эффективность 
логопедической работы, осуществляющейся в этом направлении [7; 9]. Однако стоит 
уточнить, что проведенное исследование состояния компонентов учебной деятель-
ности было включено в общую систему диагностических мероприятий, позволявших 
оценить также состояние языковых и когнитивных составляющих в механизме на-
рушения формирования орфографического навыка письма у школьников. Таким об-
разом, оно не позволяло ответить на все вопросы, касающиеся специфики форми-
рования регуляторной основы овладения орфографической компетенцией у данного 
контингента школьников, а значит, и дать полноценное научное обоснование мето-
дики дифференцированной коррекции регуляторной дизорфографии. В связи с этим 
в период с 2009 по 2023 г. была проведена серия экспериментов, позволяющая де-
тально изучить механизмы и проявления регуляторной дизорфографии у школьни-
ков с различными вариантами дизонтогенеза.

В 2015 г. на базе ГБОУ школа-интернат № 8 Пушкинского района Санкт-Петербурга 
прошла апробация модели логопедической диагностики состояния учебной дея-
тельности [10]. Было детально изучено состояние учебной мотивации, самооцен-
ки и уровня притязаний младших школьников с нарушениями письменной речевой 
компетенции [11]. Были определены пути формирования целеобразования как пер-
вой фазы учебной деятельности у учащихся начальных классов с задержкой пси-
хического развития [12]. Диагностические и коррекционные материалы, прошедшие 
апробацию в процессе данных исследований, были впоследствии опубликованы 
в пособии «Формирование учебной деятельности у школьников с дизорфографией» 
и использованы в процессе дальнейшей научной работы [13].

В 2017 г. А. С. Кузьменко были изучены особенности учебной деятельности 
у учащихся третьих классов с дизорфографией [14]. Исследование проводилось 
на базе школы № 1 города Петрозаводска. В нем участвовало 15 школьников с ди-
зорфографией (при ТНР) и 15 детей с нормальным речевым развитием. Средний 
возраст детей: 9 лет 5 мес. В процессе эксперимента детально изучалась мотива-
ция к учебно-познавательному процессу, целеполагание, способность действовать 
по плану, зрелость действий контроля и оценки при решении орфографических за-
дач и взаимосвязь их состояния с актуальным уровнем сформированности навыка 
письма [13, с. 19–82].

Анализ результатов исследования позволил дифференцировать школьников в за-
висимости от показателей, характеризующих регуляторные компоненты орфографи-
ческой компетенции. Первую подгруппу составили 13 детей КГ. Учебная деятель-
ность по всем изученным параметрам у них была сформирована на достаточном 
уровне. Данная группа школьников характеризовалась положительным отношением 
к учебе. Дети могли самостоятельно определить учебную цель, а их мотивы осмыс-
ленно соотносились с целями учебных действий. Школьники понимали связь резуль-
тата и своих возможностей и могли объяснить причины правильного или неправиль-
ного выполнения ими заданий. Учащимся нравилось искать разные пути решения, 
они легко ориентировались в условиях поставленной задачи. У детей была сформи-
рована способность пошагового самоконтроля и самооценки. Понимая структуру вы-
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полняемого задания, дети могли самостоятельно переходить от одного этапа учеб-
ной работы к другому. Орфографическая компетенция обучающихся этой группы 
соответствовала требованиям школьной программы. Во вторую подгруппу вошли 14 
школьников (2 учащихся из КГ, 12 – из ЭГ). У испытуемых наблюдалось поверхност-
ное отношение к учебе. Они понимали поставленные перед ними учебные задачи, 
выполняли их по инструкции и по образцу, но характерной для них являлась неустой-
чивость мотивов. Дети полностью принимали инструкцию, правильно понимали пра-
вила, даже испытывая затруднения в концентрации. К помощи экспериментатора 
они не прибегают, до конца работы помнили задание, но при выполнении допускали 
ошибки. Они не проявляли интереса к предложенным упражнениям, после сигнала 
о прекращении работы с удовольствием откладывали ее, даже если не успевали 
выполнить ее до конца.

Обобщая данные, полученные в процессе исследования, можно сделать вывод, 
что у данных школьников неполноценно сформированы способы самоконтроля 
на всех этапах учебной деятельности. Третью подгруппу составили трое учащихся 
ЭГ. В процессе проведения эксперимента они выполняли лишь отдельные учебные 
действия по инструкции и по образцу, проявляя безразличие к новому материалу. 
Испытывая затруднения, учащиеся переключались на следующее задание и боль-
ше не возвращались к незавершенному действию. Во время выполнения учебных 
действий у них преобладали отрицательные эмоции. Мотивы детей к внешним ре-
зультатам учения были неустойчивы. Понимая общую цель заданий, программу их 
реализации третьеклассники принимали частично. Они использовали из инструкции 
наиболее доступные правила и пытались подчинить им свою деятельность. В про-
цессе выполнения упражнений ученики практически не демонстрировали попыток 
осуществить самоконтроль. Дети не принимали помощь со стороны эксперимента-
тора. Общее отношение к учебе школьников третьей подгруппы можно охарактери-
зовать как нейтральное или негативное [14].

Накопленные сведения, характеризующие механизмы и проявления регулятор-
ной дизорфографии у школьников, позволили составить логопедическую програм-
му «Я учусь учиться!», целью которой являлось формирование у школьников навы-
ков целеполагания, организации, планирования и оценки действий, направленных 
на решение орфографических задач [15]. Апробация программы проходила на базе 
ЦППМСП Приморского района Санкт-Петербурга. Работа в рамках программы под-
разумевала формирование у школьников умения устанавливать цель и управлять 
поведением, направленным на ее достижение; обучение детей навыкам планиро-
вания, организации, инициирования деятельности; формирование умения организо-
вывать свои действия во времени; формирование умения осуществлять мониторинг 
своей деятельности и ее результатов. Программа может быть реализована школь-
ным логопедом и рассчитана на 16 занятий. Материалы, используемые в работе со 
школьниками, оформлены в виде рабочей тетради на печатной основе [16].

Последующая исследовательская работа была направлена на детализацию со-
стояния компонентов в структуре нарушения у школьников с регуляторной дизор-
фографией. Предполагалось, что это поможет в выборе оптимальных путей пре-
одоления этого расстройства у детей с различным типологическим своеобразием 
в структуре учебной деятельности. Был сделан акцент на изучении специфики 
мотивационного компонента учебной деятельности у учащихся с нарушением ор-
фографической компетенции, в том числе и у соматически ослабленных учащихся 
младших классов. Н. В. Паскиной была изучена специфика мотивации к учебной 
деятельности у школьников с тяжелыми нарушениями речи и предложены пути ее 
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совершенствования в процессе психолого-педагогического сопровождения семьи 
ребенка с ОВЗ [17]. В исследовании, проходившем на базе ГБОУ школы № 10 Кали-
нинского района Санкт-Петербурга в 2020 г. принимали участие 12 школьников с об-
щим недоразвитием речи, обучавшихся по программе 4-го класса для детей с ОВЗ 
(ТНР). КГ составили 12 школьников, обучавшихся по основной образовательной про-
грамме. Средний возраст испытуемых составил 10 лет 7 мес. Методика исследова-
ния позволяла выявить как осознанное вербальное, так и эмоциональное отноше-
ние к учебе, а также уровень познавательной активности школьников с регуляторной 
дизорфографией [13, с. 20–28].

Изучение состояния мотивации показало, что у учащихся ЭГ чаще всего (34% 
детей) наблюдалось доминирование мотивации социальной идентификации. 
Отношение школьников с регуляторной дизорфографией к учебе определялось 
советами или примером родителей, учителей, друзей. Это выражалось в поис-
ке социального одобрения и поощрения, стремлении к общению и самоутверж-
дению, а также в избегании ситуаций, в которых есть вероятность потери этого 
одобрения. Для детей в некоторой степени была характерна и прагматическая 
мотивация: их интересовали в первую очередь только те предметы, которые как-
то могли им пригодиться в будущем, а «русский язык», по их мнению, в число 
таких предметов не входит.

У нормотипичных школьников в 55% случаев наблюдалось доминирование по-
знавательной мотивации. Это проявлялось в том, что ученикам было интересно 
учиться, узнавать что-то новое в школе. Данному контингенту обучающихся более 
интересен процесс решения задачи, чем ее результат. Ученики с мотивацией тако-
го типа направлены на самосовершенствование, саморазвитие и познание нового. 
Даже среди школьников, орфографическая компетенция которых была достаточно 
сформирована, только чуть более половины детей имели учебно-познавательные 
мотивы. Примерно у одинакового количества обучающихся (27% в ЭГ и 23 % в КГ) 
проявлялось доминирование мотивации достижения успеха в учебной деятельно-
сти (мотивация компетентности). При выборе задания учащиеся ориентировались 
на мнение учителя, хотели быть примером для одноклассников. Таким детям нра-
вилось ходить в школу, и у них много друзей. Познавательная деятельность и само-
совершенствование для учащихся с мотивацией такого типа являлась только сред-
ством достижения успеха (и, соответственно, социального одобрения). Поэтому 
такие дети интересовались лишь теми предметами, знание которых, как они полага-
ли, в будущем обеспечит им материальное благополучие.

Внеучебная мотивация, наблюдалась у 11% детей ЭГ. Школьники данной кате-
гории не терпели руководства и не считали, что по выставляемым оценкам можно 
судить, насколько они продвинулись в учебе. Такие ученики не надеялись на помощь 
одноклассников при выполнении сложного задания и не стремились достичь уваже-
ния учителей. В то же время они опасались, что не справятся со сложным заданием, 
но это не могло поставить их в тупик. К овладению орфографией эти школьники 
положительного эмоционального отношения не обнаруживали (как, впрочем, и к ов-
ладению предметом «Русский язык» в целом, и другим учебным предметам). Пас-
сивную отрицательную эмоциональную реакцию у них вызывали учителя, контроль-
ная работа, новый материал, сложное задание, домашнее задание, оценка учителя, 
ответ на уроке. Эмоциональную активность неопределенного знака вызывала лишь 
оценка себя как ученика.

Таким образом, если для школьников, характеризующихся доминированием по-
знавательной мотивации и мотивации компетентности и достижения, учение явля-
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ется личностно образующей ведущей деятельностью, то учащиеся с мотивацией 
социальной идентификации и внеучебной мотивацией (а к ним принадлежит практи-
чески половина детей с дизорфографией), были ориентированы либо исключитель-
но на взаимоотношения с другими участниками процесса, либо на внеучебные цен-
ности. В качестве личностно образующей выступала совсем другая деятельность. 
Для них необходимо было организовать такой тип взаимодействия, чтобы учебный 
процесс получил новую смысловую характеристику [17].

Данные, полученные в исследовании Н. В. Паскиной, были дополнены и уточне-
ны экспериментом В. К. Фроловой [18; 19]. Изучение мотивационного компонента 
учебной деятельности у школьников проводилась на базе ГБОУ СОШ № 365 им. 
М. П. Краснолуцкого Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2022/23 гг. ЭГ соста-
вили 15 детей с дизорфографией, КГ– 15 детей без нарушений речи. Средний воз-
раст детей 9 лет 8 мес. Методика констатирующего эксперимента, использованная 
в исследовании Н. В. Паскиной [13, с. 20–28], была детализирована и позволила 
рассмотреть такие составляющие мотивационного компонента учебной деятельно-
сти, как состояние учебно-познавательного интереса и стремления к завершению 
учебных действий, состояние смыслообразующих (личностных смыслов) и побуди-
тельных мотивов.

Анализ данных, полученных в процессе исследования, показал, что преобладаю-
щими мотивами как в ЭГ, так и в КГ являются внешний и социальный. Социальные 
мотивы при этом преобладали в обеих группах: 27% – в КГ и 20% – в ЭГ. Такие 
школьники учились по привычке, в силу сложившихся обстоятельств, чрезмерного 
желания посещать школу они не демонстрировали: «идут – и хорошо, не надо идти 
в школу – тоже нормально». Учились они не для того, чтобы быть образованными, 
а потому что знали (со слов окружающих их взрослых), что учиться надо для того, 
чтобы преуспеть в жизни. У 24% всех испытуемых в учебной деятельности преобла-
дал внешний мотив (20% – в КГ и 20% – в ЭГ). Учащиеся с дизорфографей при этом 
чаще других считали, что учиться грамотно писать по правилам орфографии нужно 
потому, что заставляет мама, и, если бы не она, они бы вовсе не посещали школу. 
Такие обучающиеся учились по принуждению, получая положительную оценку, удов-
летворяли лишь свои внешне замотивированные потребности в учении. Внешни-
ми мотивами могли выступать как родители, так и учителя, сверстники, нежелание 
выглядеть на фоне других учеников хуже с точки зрения школьной успеваемости. 
Как показали результаты диагностики состояния учебно-познавательного интереса, 
у детей КГ преобладает оптимальный уровень сформированности учебно-познава-
тельного интереса – 33%. Например, на вопрос «Почему ты вообще учишься орфо-
графии?» они обычно отвечали, что хотят быть грамотными и научиться работать 
самостоятельно. Мотивация к овладению орфографией была достаточно устойчива. 
Иная картина наблюдалась в ЭГ: у 27% школьников с дизорфографией обнаружи-
вался низкий уровень сформированности учебной мотивации. В процессе проведе-
ния исследования школьники говорили о том, что русский язык трудно усваивается 
и им интересны только отдельные факты, относящиеся данному предмету. При на-
блюдении за детьми можно было заметить, что у них возникает положительная ре-
акция на новизну в отношении не только фактического, конкретного материала, 
но и собственно познавательного, теоретического. Однако при выполнении заданий 
интерес быстро угасал.

На основании результатов, полученных при изучении стремления к завершению 
начатого дела, можно было обнаружить, что 53,6% детей ЭГ и 27% КГ не продол-
жили решение орфографической задачи. По окончании занятия, когда задание 
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 осталось недоделанным, учащиеся не интересовались тем, нужно ли его завершить. 
Это свидетельствовало о том, что у данной категории детей отсутствовало стремле-
ние к завершению начатого дела. Самостоятельно, без дополнительной стимуляции 
со стороны экспериментатора, закончили решение орфографической задачи лишь 
13,4% и 40,2% учащихся ЭГ и КГ соответственно. По окончании занятия данные ис-
пытуемые поинтересовались, нужно ли доделать упражнение самостоятельно, при-
чем некоторые приступили к выполнению его уже в кабинете и успешно завершили 
решение орфографических задач. Это свидетельствовало о том, что у данных детей 
обнаруживалось высокое стремление к завершению начатого дела, сила и устой-
чивость возникшего побудительного мотива сформированы. Они имели повышен-
ную учебную мотивацию (ситуативный учебно-познавательный интерес). Данные, 
полученные в ходе исследования состояния смыслообразующих (внешних) и побу-
дительных (внутренних) мотивов учебной деятельности, позволяют сделать вывод 
о том, что в ЭГ у 60% детей обнаруживалась низкая устойчивость «внутренних мо-
тивов». Большинство детей выбирали небольшое количество заданий, с минималь-
ной сложностью, но с высокой полезностью, так как полезность была направлена 
на закрепление материала, а значит, тема задания детям уже точно известна. В КГ 
у 73% испытуемых наблюдался высокий уровень заинтересованности в решении ор-
фографической задачи.

Результаты исследования в очередной раз показали, что контингент школьников 
с дизорфографией неравномерен по степени сформированности мотивационного 
компонента учебной деятельности. Одни дети демонстрировали средний и высо-
кий уровни учебной мотивации, который соответствовал состоянию этого показателя 
у школьников без нарушений орфографического навыка письма. Другие учащиеся 
находятся на низком уровне сформированности мотивационного компонента учеб-
ной деятельности. Перечисленные факты подтвердили наличие категории школь-
ников, у которых в структуре дефекта преобладало нарушение компонентов учеб-
ной деятельности и указало на то, что совершенствование мотивационной сферы 
является одним из приоритетных направлений в системе работы по преодолению 
регуляторной дизорфографии. 

В 2021 г. А. Н. Литвинцевой было рассмотрено состояние учебной деятельности 
у школьников Нахимовского военно-морского училища с дизорфографией [20; 21]. 
Исследование проводилось с января по февраль 2021 г. на базе Нахимовского во-
енно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации, г. Санкт-
Петербург. В исследовании принимало участие 59 пятиклассников в возрасте 10–
11 лет (27 – ЭГ, 32 – КГ). Анализ данных, полученных в ходе эксперимента, показал, 
что 30% обучающихся 5-х классов стойко демонстрируют такие особенности в струк-
туре учебной деятельности, как неумение сосредоточиться на задании, ориентиро-
ваться в нем, анализировать учебные задания. Обучающиеся регулярно демонстри-
ровали непонимание условия орфографической задачи, неумение подчинить свое 
учебное поведение речевым инструкциям, недoстаточность словесной регуляции 
учебной деятельности. Выяснилось, что без дополнительной стимулирующей помо-
щи со стороны логопеда нахимовцы не умеют работать с образцом, ограничиваются 
только беглым его просмотром или вовсе не обращают на него внимания. Характер-
ными приметами этого контингента также явились неcформированность самокон-
троля, неспособность оценить результаты своей учебной деятельности. Результаты 
исследования еще раз подтвердили наличие регуляторных трудностей, мешающих 
ряду школьников овладевать орфографией. Стоит отметить, что специфические 
особенности учебной деятельности, вызванные своеобразием регуляторной сферы 
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и демонстрируемые нахимовцами при овладении орфографией, не опосредовались 
строгой организацией и режимными моментами военного училища, а компенсирова-
лись только благодаря логопедическим занятиям.

Анализ литературных данных и собственных исследований по проблеме позволя-
ет утверждать, что существует обширная категория школьников с дизорфографией, 
в структуре нарушения у которых преобладает расстройство формирования регуля-
торных предпосылок, отвечающих за формирование орфографической компетенции. 

Имеющиеся на настоящий момент сведения позволяют определить регуляторную 
дизорфографию как стойкое нарушение формирования орфографической компе-
тенции, обусловленное несостоятельностью учебной деятельности как в мотиваци-
онной сфере, так и в звеньях целеполагания, планирования и контроля и проявля-
ющееся в стойких и множественных неспецифических ошибках кодирования устной 
речи в письменную по правилам орфографии.

Проявления регуляторной дизорфографии складываются из двух групп симпто-
мов. Первая группа – качественное своеобразие учебной деятельности, демонстри-
руемое детьми при изучении школьной программы по предмету «Русский язык», 
не позволяющее школьникам создавать алгоритм решения орфографической зада-
чи, следовать ему и осуществлять контроль письма с учетом данного алгоритма. 
Вторая группа симптомов – множественные неспецифические орфографические 
ошибки в разных видах письменных работ.

Существующий в настоящий момент инструментарий дает возможность логопеду-
практику включать мероприятия, направленные на коррекцию регуляторной дизор-
фографии в систему логопедической работы по преодолению нарушений письма 
у школьников, создавать на их основе собственные технологии и методики, позволя-
ющие преодолеть данное расстройство.
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