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Аннотация: в статье рассмотрены этапы и методы коррекции слоговой 

структуры слова у детей с эфферентной артикуляционной диспраксией. Ак-

цент сделан на поэтапное развитие ключевых навыков, которые помогают ре-
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Артикуляционная диспраксия представляет собой расстройство, при кото-

ром возникают трудности с выполнением целенаправленных движений артику-

ляционного аппарата, что не связано с нарушениями мышечного тонуса или па-

раличом. Данные целенаправленные движения подразделяются на два типа: 

статические (удержание позы) и динамические (переход из одной позы в дру-

гую). 

А.Р. Лурия описал два вида праксиса, которые связаны с этими процесса-

ми: кинестетический (афферентный, чувствительный) и кинетический (эффе-

рентный, двигательный). Кинетический праксис, в частности, обеспечивает вы-

полнение последовательных движений артикуляционными органами: запуск 

моторной программы, ее удержание, переключение и завершение. При эффе-

рентной диспраксии у детей страдает слоговая структура слова – последова-

тельность слогов нарушается, и мы можем наблюдать различные отклонения, 

такие как выпадение, замена или перестановка слогов. 

Краткий обзор этапов коррекционной работы при диспраксии: 
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− развитие соматогнозиса; 

− развитие пространственно-временных представлений; 

− развитие чувства ритма; 

− развитие способности начинать, удерживать, переключать и завершать 

моторную программу; 

− работа над слоговой структурой. 

Коррекция начинается с формирования соматогнозиса и пространственно-

временной ориентации. Важно научить ребенка с диспраксией осознавать свое 

тело, управлять им, что служит основой для успешной артикуляционной дея-

тельности. Без развития телесного восприятия трудно работать над более слож-

ными двигательными функциями, включая управление артикуляционными ор-

ганами. 

Работа над развитием ритма – важная составляющая логопедической прак-

тики. Ритм, являющийся основой последовательности звуков и слогов, помога-

ет ребенку лучше понимать структуру речи. В этом контексте активно исполь-

зуется логоритмика – развитие речи через движение и музыку, что делает про-

цесс более увлекательным и эффективным. 

Формирование навыков моторного планирования, как говорил А.Р. Лурия, 

требует прочной серийной организации артикуляционных движений. Это пред-

полагает способность ребенка удерживать и корректировать моторную про-

грамму в различных условиях – например, при произнесении слов в движении 

или с посторонними шумами. Это должно перерасти не просто в умение, но в 

надежный навык, что позволит ребенку свободно говорить в любых ситуациях. 

Нарушения слоговой структуры у детей с диспраксией могут проявляться в 

виде: 

− элизии (сокращения, пропуск слогов) («молоток» – «моток»); 

− итерации (увеличение числа слогов за счет добавления слогообразуемой 

гласной) («трава – тарава»); 

− антиципации (уподобление одного слога другому) («пипитан» – капи-

тан»), отдельные перестановки слогов и звуков («малоток – маталок»); 
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− сокращение стечений согласных звуков («окно – оно, бант – бат»); 

− искажения многосложного слогового состава незнакомого слова («маг-

нитофон – мигифон»). 

Коррекция слоговой структуры проходит несколько последовательных 

этапов, начиная с работы над произнесением гласных звуков (рис. 1), затем их 

сочетаний (рис. 2), и далее до сложных цепочек слогов. Важным шагом являет-

ся работа над типами слоговой структуры, разработанной А.К. Марковой, что 

позволяет систематизировать процесс и обеспечить лучшее усвоение. 

 

Рис.1. 1 этап – воспроизведение изолированных языковых единиц 

(гласных и их последовательностей) 

 

 

Рис. 2. 2 этап – воспроизведение цепочек слогов 

 

- артикуляция изолированного 

гласного звука в следующей 

последовательности:

A, У, 0, Э, И, Ы

- отработка цепочек гласных: а-y, 

а-о, о-у, а-э, y-э, о-э, а-и, о-и, у-и,

и-ы.

- отработка цепочек из трёх 

слогов: а-о-у, а-э-и  и т.д.

1 • согласный + гласный (по, то, бу..)

2 • гласный + согласный (он, ам, ит..)

3 • гласный + согласный + гласный (ама, оно, уту..)

4 • согласный + согласный + гласный (ква, тна, мна..)

5
• гласный + согласный + согласный (афт, омп, укт..)

6 • гласный + согласный + согласный + гласный (акра, умну, адна..)



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

3 этап – проговаривание слов в соответствии с типами слоговой структуры 

по А.К. Марковой. 

1. Двухсложные слова из открытых слогов (ива, дети). 

2. Трехсложные слова из открытых слогов (охота, малина). 

3. Односложные слова (дом, мак). 

4. Двухсложные слова с закрытым слогом (диван, мебель). 

5. Двухсложные слова со стечением согласных в середине слова (банка, 

ветка). 

6. Двухсложные слова из закрытых слогов (компот, тюльпан). 

7. Трехсложные слова с закрытым слогом (бегемот, телефон). 

8. Трехсложные слова со стечением согласных (комната, ботинки). 

9. Трехсложные слова со стечением согласных и закрытым слогом (ягне-

нок, половник). 

10. Трехсложные слова с двумя стечениями согласных (таблетка, матрешка). 

11. Односложные слова со стечением согласных в начале слова (стол, 

шкаф). 

12. Односложные слова со стечением согласных в конце слова (лифт, зонт). 

13. Двухсложные слова с двумя стечениями согласных (плетка, кнопка). 

14. Четырехсложные слова из открытых слогов (черепаха, пианино). 

Подводя итог хочется отметить, что коррекция слоговой структуры слова у 

детей с диспраксией требует комплексного подхода, направленного на развитие 

как общих двигательных, так и специфических артикуляционных навыков. 
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