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Аннотация. В настоящее время ученые отмечают увеличение количества де-

тей с речевыми нарушениями. При этом различные формы речевых патологий 

часто сочетаются с нарушениями двигательной сферы. В этой связи особую акту-

альность представляет изучение взаимосвязи речи и ее моторного компонента. 

В данной статье авторы анализируют состояние речевого и неречевого пракси-

са у детей с тяжелыми нарушениями речи, который входит в структуру речевого 

расстройства и оказывает системное влияние на другие психические функции. 

Симптомокомплекс диспраксических расстройств выявляется с применением ло-

гопедических и нейропсихологических методик обследования. 

Авторы предлагают описание коррекционно-развивающей работы, которая 

осуществляется при тесном взаимодействии всех участников педагогического 

процесса. При этом этапы коррекционно-развивающего воздействия основывают-

ся на принципе учета опережающего формирования базовых компонентов с их 

последующим одновременным совершенствованием, где каждый предыдущий 

этап – базис для более сложной надстройки. 

Схема формирования произвольных движений и действий в предложенной ав-

торами системе коррекции рассматривает двигательную сферу обучающихся ис-

ключительно в ее связи с речью, осуществляющейся по тем же законам, что и лю-

бое другое движение. Содержание коррекционной работы строится на основе ме-

тода замещающего онтогенеза А. В. Семенович, направленного на создание пред-

посылок для полноценного формирования целостных психических функций и 

интегративных межфункциональных взаимодействий, необходимых для станов-

ления праксиса. 
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Проведение коррекционной работы по устранению диспраксических наруше-

ний у детей с ТНР авторы планируют на основе федеральных документов (Феде-

рельный государственный образовательный стандарт дошкольного образования и 

Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образова-

ния). Основное внимание уделяется реализации принципа комплексной психомо-

торной коррекции. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста; тяжелые нарушения речи; пси-

холого-медико-педагогическая комиссия; праксис; артикуляционная диспраксия; 

соматогностические функции; нарушения сенсорной обработки; кинестетические 

и кинетические основы движения; моторное планирование; оптико-

пространственная ориентация. 
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Abstract. Nowadays scientists are noticing an increase in the number of children 

with speech disorders. Various forms of speech disorders are often associated with mo-

tor impairments. In this regard, the study of the interrelationship between speech and its 

motor component holds particular relevance. In this article, the authors analyze the con-

dition of both speech and non-verbal praxis in children with severe speech disorders 

which are part of the structure of speech disorders and exert a systemic influence on 

other mental functions. The symptom complex of dyspraxia is identified using speech 

therapy and neuropsychological diagnostic methods. 

The authors propose a description of corrective-developmental work, which is car-

ried out in close interaction among all participants in the pedagogical process. The stag-

es of corrective-developmental intervention are based on the principle of taking into 

account the pre-emptive formation of basic components with their subsequent simulta-

neous improvement, where each previous stage serves as a basis for a more complex 

superstructure. 
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The scheme for forming voluntary movements and actions in the authors' proposed 

correction system considers the motor sphere of the learners, exclusively in connection 

with speech, carried out according to the same laws as any other movement. The con-

tent of corrective work is built on the basis of A.V. Semenovich's method of compensa-

tory ontogenesis, aimed at creating preconditions for the full formation of holistic men-

tal functions and integrative interfunctional interactions necessary for the development 

of praxis. 

The authors plan to conduct corrective work to minimize developmental motor 

dyspraxic disorders of children with severe speech impairments based on federal docu-

ments (Federal State Educational Standard for Preschool Education, Federal Adapted 

Educational Program for Preschool Education). The main focus is on implementing the 

principle of comprehensive psychomotor learning. 

Key words: preschool-aged children; severe speech impairments; psychological-

medical-pedagogical commission; praxis; articulatory dyspraxia; somatosensory func-

tions; sensory processing disorder; kinesthetic and kinetic foundations of motor skills; 

motor planning; optico-spatial orientation. 
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Введение. Среди отечественных 

ученых, занимавшихся изучением 

зависимости речевого и моторного 

развития, следует выделить Н. А. 

Бернштейна, М. О. Гуревича, М. М. 

Кольцову, А. Р. Лурию, Н. И. Озе-

рецкогои др. Однако анализ про-

грамм дошкольного образования по 

развитию речи позволяет сделать 

вывод о недостаточности использо-

вания методик по развитию двига-

тельных навыков, материал по кор-

рекции диспраксических нарушений 

не систематизирован, публикации 

по развитию отдельных компонен-

тов праксиса у детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР) 

как системы развития целенаправ-

ленных движений ограничены. 

Исследования А. Н. Корнева 

свидетельствуют о наличии у зна-

чительного количества детей изби-

рательных, негрубых, но стойких 

нарушений звукопроизношения, с 

отсутствием нарушений тонуса и 

сократительной способности арти-

куляционных мышц. Выявляемые у 

них клинические проявления и па-

тогенез нарушения не соответству-

ют критериям ни одного из рас-

стройств звукопроизношения, со-

ставляющих классические клинико-

педагогическую и психолого-

педагогическую классификации 

[Корнев, 1999]. Подобные своеоб-

разные легкие проявления иннер-

вационной недостаточности арти-

куляционных органов в англоязыч-

ной литературе обозначаются поня-

тием «речевая или артикуляцион-

ная апраксия», а точнее – «дис-

праксия развития». 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-7866-2022-3-13-106-120
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В рамках теории сенсорной ин-

теграции Э. Джин Айрес «диспрак-

сия развития» – неврологическое 

нарушение процессов, вовлеченных 

в праксис или планирование дви-

жения, обусловленное ослаблением 

обработки и интеграции сенсорной 

информации [Банди, 2017]. Отно-

сительно негрубая дисфункция 

двигательной сферы у детей с сен-

сорными нарушениями без свое-

временных коррекционных воздей-

ствий может привести к более глу-

боким нарушениям целенаправлен-

ных движений.  

А. В. Цветковым также проведен 

теоретический анализ «диспрак-

сии», позволивший установить её 

«родство» с несформированностью 

сенсорной интеграции и речи 

[Цветков, 2020]. 

Стоит отметить, что в отече-

ственной науке артикуляционная 

апраксия не рассматривается как 

самостоятельная патология, однако 

данный термин нередко применяют 

при описании механизмов некото-

рых форм недоразвития речи. Так, 

согласно современной нейролинг-

вистической классификации, осно-

ванной на учении Н. А. Бернштей-

на об уровнях мозговой организа-

ции двигательных и психических 

функций, рассматриваемое речевое 

нарушение обусловлено неполно-

ценностью функционирования гно-

стико-праксического уровня. 

Наиболее близкими терминами, 

обозначающими схожий симптомо-

комплекс рассматриваемого нару-

шения, является «стертая дизарт-

рия», «корковая дизартрия», 

«апраксическая дизартрия», хотя 

уместность этого термина оспари-

вается рядом исследователей, таких 

как А. Н. Корнев, И. В. Королева и 

Б. Ж. Монделаерс [Визель, 2019]. 

Методология и методы иссле-

дования. Исследование детей про-

водилось на базе Муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №35» г. 

Ярославля. В эксперименте приня-

ли участие 24 обучающихся до-

школьной образовательной органи-

зации (далее – ДОО) в возрасте от 3 

до 5 лет (18 мальчиков и 6 дево-

чек): двенадцать из них имеют за-

ключение психолого-медико-

педагогической комиссии (далее –  

ПМПК) «обучающийся с ограни-

ченными возможностями здоровья, 

обусловленными ТНР», двена-

дцать – без заключения территори-

альной ПМПК г. Ярославля. 

Диагностическое исследование 

было направлено на определение 

степени и характера нарушений раз-

личных видов праксиса, а также на 

выявление состояния высших пси-

хических функций, значимых для 

его формирования. Содержание ди-

агностического исследования опре-

деляется патогенетическим ядром 

диспраксических расстройств, по-

этому включает в себя два раздела – 

нейропсихологическую и логопеди-

ческую диагностику.  

При определении методики и 

содержания диагностического ис-

следования использовалась нейро-

психологическая диагностика 
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А. В. Семенович, а также пробы, 

адаптированные Ж. М. Глозман и 

А. Е. Соболевой для детей до-

школьного возраста из Луриевской 

батареи, позволяющие объективно 

оценить состояние выделенных 

компонентов праксиса: кинетиче-

ский, кинестетический, простран-

ственный и регуляторный (процес-

сы программирования, организации 

и контроля действий). Для выявле-

ния трудностей моторного плани-

рования на уровне артикуляцион-

ного праксиса использовалась ло-

гопедическая методика обследова-

ния слоговой структуры слова 

Г. В. Бабиной и Н. Ю. Сафонкиной 

[Бабина, 2022; Глозман, 2021; Се-

менович, 2022]. 

Результаты исследования. В 

ходе исследования двигательных 

функций установлено, что предло-

женные пробы выполнялись с раз-

личными показателями успешности 

среди обучающихся с ТНР и обу-

чающихся с нормотипичным разви-

тием. Так, наиболее сложными ока-

зались пробы, направленные на вы-

явление состояния кинетического и 

регуляторного видов праксиса. 

Среди выявляемых симптомов 

наиболее часто встречаются труд-

ности пространственной организа-

ции движений и действий (67 % 

обучающихся), трудности удержа-

ния двигательной программы и ее 

упрощение в динамическом прак-

сисе (84 % обучающихся), замед-

ленность в реципрокной координа-

ции, и поочередное или симмет-

ричное ее выполнение (67 % обу-

чающихся).  

При выполнении проб, направ-

ленных на исследование регуля-

торного праксиса, отмечается огра-

ниченная возможность переклю-

чаться с одной двигательной про-

граммы на другую (92 % обучаю-

щихся), выявляется наличие тен-

денции к персеверациям и эхопрак-

сиям (34 % обучающихся). 

Для выявления состояния таких 

структурных компонентов, как ве-

стибулярная и проприоцептивная 

чувствительность, зрительно-

моторная и билатеральная коорди-

нация использовался метод экс-

пертных оценок. Инструктором по 

физической культуре оценивалась 

способность координировать левую 

и правую части тела во время дви-

жения, поддерживать или регули-

ровать равновесие во время любой 

статической позы или динамиче-

ской деятельности, а также точ-

ность, координация содружествен-

ных движений в теле, ловкость и 

др. [Кипхард, 2021]. 

Слуховое восприятие ритмиче-

ских характеристик звуковой по-

следовательности оценивалась му-

зыкальным руководителем ДОО. 

Анализируя данные, получен-

ные в ходе исследования сформи-

рованности пространственно-

временных представлений, стоит 

отметить, что у большинства обу-

чающихся выявляется соматопро-

странственная дезорганизация дей-

ствий (43 % обучающихся), связан-

ная с трудностями мысленной про-
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странственной переориентации, а 

также выявляются трудности вер-

бализации пространственных от-

ношений (57 % обучающихся). 

Ошибки в понимании сложных ло-

гико-грамматических конструкций 

отмечаются у детей с языковыми 

расстройствами (25 % обучающих-

ся). Выполнение пробы на копиро-

вание простых геометрических фи-

гур не вызвало трудностей у боль-

шинства обучающихся, однако при 

общей сохранности формы фигур у 

детей отмечаются в основном диз-

метрические ошибки, связанные с 

неправильной передачей размеров 

линий и фигур. У нескольких обу-

чающихся были выявлены про-

странственные ошибки.  

Нейропсихологическая диагно-

стика позволила провести каче-

ственный анализ структуры нару-

шения и его системного влияния 

(рис.1). 

 
Рисунок 1. Результаты нейропсихологической диагностики детей  

с ТНР и нормотипичным развитием 
При оценке сформированности 

слоговой структуры слова выявле-

ны трудности самостоятельного 

произнесения большинства слов 

сложной структуры (7, 10 и 13 ти-

пы, выделенные А. К. Марковой), 

которые выражаются в искажении 

звуконаполняемости слов и нару-

шении последовательности слогов. 

При медленном послоговом прого-

варивании с опорой на оптико-

тактильный метод количество оши-

бок сокращается.  

Обсуждение результатов. Ана-

лизируя результаты обследования, 

мы пришли к значимым выводам, 

свидетельствующим о том, что 

нарушение праксиса обусловлива-
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ется дефицитарностью его функци-

ональных компонентов. Данные 

аспекты явились ориентирами для 

разработки содержания и реализа-

ции коррекционной работы по 

устранению диспраксических 

нарушений у детей с ТНР. 

Коррекция диспраксических 

нарушений у детей с ТНР представ-

лена взаимосвязанными блоками 

коррекционно-развивающей работы. 

Цель – коррекция диспраксиче-

ских расстройств у детей с тяже-

лыми нарушениями речи. 

Задачи коррекции диспраксиче-

ских расстройств у детей с ТНР: 

1) формировать кинестетиче-

скую и кинетическую основы дви-

жения на всех уровнях праксиса 

для минимизации проявления дис-

праксических расстройств, а также 

развивать его функциональные 

компоненты; 

2) повышать психолого-

педагогические компетенции спе-

циалистов и педагогов дошкольных 

образовательных организаций в 

вопросах коррекции диспраксиче-

ских расстройств у детей с ТНР с 

применением комплексного нейро-

психологического подхода и осу-

ществлять коррекционно-

развивающую работу по единой 

стратегии взаимодействия специа-

листов и педагогов ДОО. 

При разработке содержания ме-

роприятий по коррекции диспрак-

сических расстройств у детей с 

ТНР учтены планируемые резуль-

таты, представленные в виде целе-

вых ориентиров, и основные задачи 

образовательной деятельности в 

области речевого и физического 

развития в соответствии с Феде-

ральной адаптированной образова-

тельной программой дошкольного 

образования (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 24 ноября 

2022 г. N 1022 «Об утверждении 

федеральной адаптированной обра-

зовательной программы дошколь-

ного образования»). 

В основе коррекционных меро-

приятий лежит принцип комплекс-

ной психомоторной коррекции, так 

как ядро речевого нарушения со-

ставляют диспраксические расстрой-

ства, отличающиеся широким сим-

помокомплексом, необходимо взаи-

модействие всех участников педаго-

гического процесса (Таблица 1). 

Таблица 1 

Взаимодействие участников педагогического процесса при коррекции 

диспраксических расстройств у детей с ТНР 

Специалист Задачи 

Учитель-логопед 

 

Обеспечивает организацию взаимодействия с обучающимся других 

педагогов и специалистов ДОО. 

Проводит оценку уровня психоречевого развития ребенка, производит 

качественный анализ структуры нарушения и его системное  влияние 

на другие психические функции. 

Разрабатывает адаптированный индивидуальный образовательный 
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Специалист Задачи 

план развития обучающегося с ТНР, имеющего праксические рас-

стройства в структуре основного речевого нарушения. 

Проводит коррекционно-развивающие занятия по формированию и 

развитию артикуляторного вида праксиса (преодоление нарушений 

звукопроизношения – развитие проприоцептивной чувствительности, 

слоговой структуры слова – навыков моторного планирования), а 

также закреплению функций, составляющих основу для формирова-

ния артикуляционного праксиса.  

Координирует и принимает непосредственное участие в работе меж-

дисциплинарной команды по составлению и реализации программы 

коррекции диспраксических расстройств у детей с ТНР с применени-

ем комплексного нейропсихологического подхода. 

Контролирует динамикупсихоречевого развития детей. 

Педагог-психолог 

Проводит оценку уровня психомоторного развития обучающегося, 

производит качественный анализ структуры нарушения и его систем-

ное  влияние на другие психические функции. 

Разрабатывает адаптированный индивидуальный образовательный 

план развития обучающегося с ТНР, имеющего праксические рас-

стройства в структуре основного речевого нарушения. 

Проводит нейропсихологическую коррекцию на основе метода заме-

щающего онтогенеза А.В. Семенович, направленного на создание 

предпосылок для полноценного формирования целостных психиче-

ских функций и интегративных межфункциональных взаимодействий. 

Контролирует динамику психомоторного развития детей. 

Инструктор по 

физической куль-

туре 

Проводит оценкудвигательного развития обучающегося. 

Проводит коррекционно-развивающие занятия по формированию 

кинестетической и кинетической основы крупномоторных движений, 

совершенствованию постуральных реакций, вестибулярной и пропри-

оцептивной чувствительности (соматогнозиса) при развитии коорди-

национных способностей, а также развитиенавыков моторного плани-

рования и др. 

Формулирует задачи и рекомендации по развитиюмоторныхфунк-

цийобучающегося. 

Музыкальный 

руководитель 

Проводит оценку сенсорных музыкальных способностей  обучающе-

гося – чувство ритма и динамических слух. 

Проводит коррекционно-развивающие занятия по развитию ритмиче-

ской основы произвольных движений и действий. 

Родители 

(законные пред-

ставители) обу-

чающихся 

Закрепляют приобретенные навыки по предложенным комплексам 

заданий для домашнего выполнения. 

 

Двигательная сфера обучаю-

щихся рассматривается исключи-

тельно в ее связи с речью. На физи-

ческом уровне речь – это разновид-

ность движения, осуществляющая-

ся по тем же законам, что и любое 

другое движение [Корнев, 1999].  

Содержание коррекционно-

развивающей работы определяется 

этапами, последовательность и обя-
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зательность которых зависит от 

локализации, уровня и степени 

нарушения, его проявлений в дви-

гательной сфере обучающегося. 

Обязательными этапами реали-

зации системы коррекции диспрак-

сических расстройств у детей с 

ТНР являются: 

1) диагностико-

прогностический;  

2) коррекционно-формирующий; 

3) оценочно-проективный. 

Рассмотрим содержание коррек-

ционно-формирующего этапа, ко-

торый предполагает разработку 

стратегии и определение основных 

направлений коррекционно-

развивающей работы на основании 

полученных диагностических дан-

ных, составление адаптированного 

индивидуального образовательного 

плана развития обучающегося с 

ТНР, а также непосредственное 

проведение коррекционно-

развивающих мероприятий по кор-

рекции диспраксических рас-

стройств в структуре основного 

речевого нарушения в индивиду-

альной и подгрупповой формах ра-

боты.  

Коррекционно-развивающая ра-

бота определяется адаптированны-

ми индивидуальными образова-

тельными планами развития обу-

чающихся, календарно-

тематическим планированием и 

циклограммой совместной деятель-

ности специалистов и педагогов 

ДОО.  

Формирование праксиса можно 

сравнить со строительством дома 

(Рисунок 2). Неречевые предпо-

сылки – это фундамент, основа для 

формирования и дальнейшего про-

текания всех психических процес-

сов, поэтому коррекционно-

развивающая работа должна стро-

иться постепенно, последователь-

но: каждый предыдущий этап – ба-

зис для более сложной надстройки, 

что подтверждается высказыванием 

О. И. Азовой: «Невозможно пере-

прыгнуть через ступени развития, 

нарастить на незрелой коре то, что 

ещё только в зачатке, начать разви-

вать «самую высшую» функцию, не 

отработав те, которые лежат иерар-

хически ниже». 
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Рисунок 2. Схема формирования праксиса 

Логопедическая работа по фор-
мированию артикуляционного 
праксиса проводится в рамках по-
этапного формирования более до-
ступных видов праксиса, являясь 
наиболее сложным его видом, а 
также с учетом коморбидности с 
другими речевыми нарушениями, 
выявленными в ходе логопедиче-
ского обследования.  

Коррекционно-развивающее 
воздействие учителя-логопеда 
предполагает развитие кинетиче-
ской основы артикуляторных дви-
жений, т.е. овладение серийной ор-
ганизацией артикуляционного акта 
и их общей согласованности [Ви-
зель, 2019]. При выпадении аффе-
рентного артикуляционного звена  
нарушается кинестетическая основа 
речи. Формирование кинестетиче-
ских (артикуляционных) представ-

лений начинается с развития у де-
тей умения кинестетически ощу-
щать различные положения органов 
артикуляции [Сизова, 2018]. Учи-
телем-логопедом в этом случае ис-
пользуются упражнения, направ-
ленные на создание прочных кине-
стезий через усиление афферент-
ных импульсов разной модальности 
от мышц органов артикуляции. 
Важное значение при недостаточ-
ной кинестетической чувствитель-
ности приобретает оптико-
тактильный метод, предполагаю-
щий опору на другие анализаторы, 
в частности зрительный и тактиль-
ный [Большакова, 2017]. 

Обязательным направлением ло-
гопедической работы по коррекции 
диспраксии является развитие чув-
ства ритма, в основе формирования 
которого лежит механизм упре-
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ждающего синтеза, подробно опи-
санный Н. И. Жинкиным. У детей, 
имеющих трудности в воспроизве-
дении слоговой структуры слова, 
нарушена ритмическая организация 
серийных движений и действий, 
поэтому развитие чувства ритма 
является обязательным направле-
нием и осуществляется на началь-
ных этапах на невербальном мате-
риале: самостоятельное воспроиз-
ведение ритмического рисунка с 
использованием ударения и без не-
го отхлопыванием в ладоши, отсту-
киванием разными предметами по 
столу, изображение ритмического 
рисунка с помощью предметов, ри-
сунков [Марченкова, 2020].  

Одним из приоритетных 
направлений работы по коррекции 
диспраксических расстройств у де-
тей с ТНР является формирование 
пространственных представлений и 
оптико-пространственной ориента-
ции. Основа моторного планирова-
ния и формирование моторных 
навыков напрямую зависят от чет-
кого восприятия своего собствен-
ного тела и движения его отдель-
ных частей, поэтому коррекционно-
развивающая работа направлена на 
преодоление трудностей ориента-
ции в собственном теле, освоение 
пространственных отношений 
между предметами и собственным 
телом [Садовская, 2009]. Развитие 
данных навыков осуществляется на 
занятиях по физическому воспита-
нию, а на логопедических занятиях 
проводится дифференциация и вер-
бализация пространственных пред-
ставлений. 

Параллельно с развитием базо-
вых предпосылок усвоения слого-
вой структуры слова ребенку пред-
лагается выполнение заданий, со-
стоящих из нескольких уровней, на 
вербальном материале: уровень 
гласных звуков, слогов, слов, ко-
ротких предложений, чистогово-
рок, стихов и других текстов. Пере-
ход на следующий уровень осу-
ществляется после усвоения мате-
риала предыдущего уровня [Баби-
на, 2022]. 

Важное направление работы – 
развитие моторных функций, про-
странственной организации слож-
ных параметров серийных движе-
ний и действий. Физические 
упражнения подбираются с учетом 
индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся. На 
снижение гиперсензитивности к 
вестибулярным раздражителям на 
физкультурных занятия проводятся 
игры и упражнения, основная цель 
которых – стимулировать вестибу-
лярный аппарат, улучшать чувство 
равновесия и ощущение положения 
тела в пространстве [Садовская, 
2011; Kirby, 2007]. 

Задания направлены на развитие 
моторного программирования, ки-
нестетической и кинетической ос-
новы движений, закрепление схемы 
тела и пространственных представ-
лений, а также на совершенствова-
ние качественных характеристик 
движений, реципрокных координа-
ций, развитие ВПФ (внимание, па-
мять) и др. [Емельянов, 2008; Бан-
ди, 2017; Цветков, 2021; Soucie, 
2015]. 
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Постоянная тренировка мотор-
ного планирования крупных об-
щемоторных движений, а также 
кистевого праксиса (кинезиологи-
ческие упражнения), помогает по-
степенно воспитать более сложное 
моторное планирование, необходи-
мое для произнесения звуков, сло-
гов, слов [Крупенчук, 2021]. 

В связи с тем, что нарушение 
слоговой структуры слова является 
одним из ведущих и стойких про-
явлений диспраксических рас-
стройств, на музыкальных занятиях 
активно используются логоритми-
ческие и музыкально-ритмические 
упражнения для совершенствова-
ния темпо-ритмической организа-
ции как общих, так и артикулятор-
ных движений с помощью невер-
бальных ритмических опор. В 
структуру музыкального занятия 
обязательно включены подвижные 
игры, требующие наличия опреде-
ленного уровня сформированности 
пространственно-временных пред-
ставлений, поскольку каждое дви-
жение осуществляется в системе 
пространственных координат, 
обеспечивается определенным 
уровнем развития зрительно-
моторной координации и оптико-
пространственных связей. Каждое 
занятие включает в себя пальчико-
вые игры, направленные на форми-
рование тонких дифференцирован-
ных движений – пальцевого прак-
сиса. Таким образом, содержание 
музыкальных занятий направлено в 
том числе на выработку умений 
соблюдать последовательность 
предложенных движений, пере-

ключаться с одного двигательного 
акта на другой, согласовывать дви-
жения обеих половин тела, т.е. на 
совершенствование необходимых 
структурных компонентов праксиса 
[Марченкова, 2021; Шалимова, 
2014].  

Педагог-психолог проводит 
нейропсихологическую коррекцию 
на основе метода замещающего 
онтогенеза А. В. Семенович, 
направленного на создание предпо-
сылок для полноценного формиро-
вания целостных психических 
функций и интегративных меж-
функциональных взаимодействий 
[Цветков, 2020]. Представляет со-
бой цикл занятий в нейропсихоло-
гической коррекции. Программа 
обязательно включает дыхатель-
ные, глазодвигательные упражне-
ния, упражнения двигательного 
репертуара, упражнения на разви-
тие межполушарного взаимодей-
ствия, активизацирующие развитие 
всех высших психических функ-
ций, в том числе необходимых для 
становления праксиса.  

По результатам диагностическо-
го исследования у некоторых детей 
выявлены трудности обработки и 
организации испытываемых так-
тильных ощущений. Такие трудно-
сти сенсорной обработки также 
отягощают имеющееся речевое 
расстройство, следовательно, в 
коррекционно-развивающие заня-
тия необходимо включать развитие 
сенсорно-перцептивную сферу, ле-
жащую в основе праксиса, включая 
элементы сенсорной интеграции 
[Банди, 2017; Ньокиктьен, 2018; 
Wilmut, 2007]. 
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Заключение. Для оценки дина-
мики овладения отдельными ком-
понентами праксиса и эффективно-
сти индивидуально ориентирован-
ной программой сопровождения 
специалистами и педагогами ДОО 
проводятся промежуточные диа-
гностические мероприятия. 

Учитель-логопед координирует 
и принимает непосредственное 
участие в работе междисциплинар-
ной команды по составлению и ре-
ализации программы коррекции 
диспраксических расстройств у де-
тей с ТНР. 

Для соблюдения правильной по-
следовательности артикуляционных 

моторных схем детям требуются 
множественные повторы, поэтому 
для закрепления правильных движе-
ний и более быстрого их перехода в 
автоматизированные речевые навы-
ки, применимые в новых условиях с 
использованием самоконтроля за 
собственной речью, детьми совмест-
но с педагогами ДОО отрабатывают-
ся приобретенные навыки в образо-
вательной деятельности, осуществ-
ляемой в процессе организации раз-
личных видов детской деятельности, 
а также в ходе режимных процессов 
и при взаимодействии с семьями де-
тей по реализации ФАОП ДО для 
детей с ТНР. 
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