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Процесс овладения навыками письма и чтения 
является основополагающим для начальной 
школы. Ведь письменная речь не только цель 
начального обучения, но и средство 
дальнейшего получения знаний.

Основная задача школьного логопеда состоит в 
том, чтобы своевременно выявить и 
преодолеть расстройства письменной речи, не 
допуская их перехода, осложняющего учебно-
познавательную деятельность учащихся, на 
последующие этапы обучения.



Процесс письма обеспечивается согласованной 
работой четырех анализаторов: речедвигательного, 
речеслухового, зрительного и двигательного.



Операции письма.

Письмо начинается с побуждения. Человек знает,  для чего пишет: 
чтобы сохранить информацию, передать ее другому лицу, 
побудить кого-то к действию и т. д.

 Человек мысленно составляет план письменного высказывания.

 Начальная мысль соотносится с определенной структурой 
предложения. В процессе письма пишущий должен сохранить 
нужный порядок написания фразы.

Каждое предложение, разбивается на составляющие его слова, так 
как на письме обозначаются границы каждого слова.

Одной из сложнейших операций процесса письма является анализ 
звуковой структуры слова, последовательность и место каждого 
звука.

 



Следующая операция — соотнесение выделенной из слова фонемы 
со зрительным образом буквы, которая должна быть 
отдифференцирована от других, особенно от сходных графически.
Затем следует моторная операция процесса письма — 
воспроизведение с помощью движений руки зрительного образа 
буквы. Одновременно с движением руки осуществляется 
кинестетический контроль.

 Процесс письма в норме осуществляется на основе достаточного
уровня сформированности определенных речевых и неречевых 
функций: слуховой дифференциации звуков, правильного их 
произношения, языкового анализа и синтеза, сформированности 
лексико-грамматической стороны речи, зрительного анализа и 
синтеза, пространственных представлений.

Звуковой анализ слова осуществляется совместной 
деятельностью речеслухового и речедвигательного анализаторов. 
Большую роль при определении характера звуков и их 
последовательности в слове играет проговаривание: громкое, 
шепотное или внутреннее.



    У детей с дисграфией отмечается несформированность многих 
высших психических функций: зрительного анализа и синтеза, 
пространственных представлений, слухо-произносительной 
дифференциации звуков речи, фонематического, слогового 
анализа и синтеза, деления предложений на слова, лексико-
грамматического строя речи, расстройства памяти, внимания, 
сукцессивных (последовательных, левополушарных)  и 
симультанных (целостных, правополушарных) процессов, 
эмоционально-волевой сферы.

Несформированность какой-либо из указанных функций может 
вызвать нарушение процесса овладения письмом, дисграфию.

Дисграфия – это специфическое расстройство письменной речи, 
проявляющееся в многочисленных типичных ошибках стойкого 
характера и обусловленное несформированностью высших 
психических функций, участвующих в процессе овладения 
навыками письма.



Особенности латерализации.
      Исследования последних десятилетий доказывают, что нередко 

одной из причин рассматриваемых нарушений чтения и письма 
являются трудности становления процесса латерализации 
(функциональной асимметрии в деятельности парных сенсо-
моторных органов). Несформированная в срок, а также 
перекрестно сложившаяся латералита обнаруживает, что не 
установилась доминантная роль одного из больших полушарий 
головного мозга. Это может явиться причиной нарушений 
речевого развития.

      В случаях задержки процесса латерализации и при различных 
формах «конфликта доминирования» затруднен корковый 
контроль за многими видами деятельности. Хорошо 
латерализованный ребенок имеет в своем правшестве или 
четком левшестве ясные «справочные пункты», тогда как слабо 
или перекрестно латерализованный теряет опорные пункты. 
Так, письмо правой рукой у ребенка-левши может страдать из-
за снижения аналитико-синтетических способностей 
подчиненной гемисферы.



Перекрестная, или порочная, латерализация обнаруживает себя в 
случаях, когда у ребенка, например, при ведущей правой руке 
ведущим является левый глаз и т.п.
 Если обследование не выявляет предпочтения в работе парных 
сенсо-моторных органов, то можно говорить о задержке в 
формировании процесса латерализации, что в свою очередь 
указывает на то, что не установилась доминантная роль одного из 
полушарий головного мозга.



К специфическим ошибкам дисграфика относятся:

1)ошибки фонетического характера (повторяющиеся замены букв по 
сходству их произношения);

2) искажения слоговой структуры слова: пропуски гласных (улица—
улца), согласных (снег—сег) и целых слогов (барабан — баран), 
перестановки слогов (пустила — путисла);

3) раздельное написание частей одного слова (по шел, у шел, на дел...) 
и совместное написание двух слов (настоле, вруке...)

4) ошибки грамматического характера: опускание предлогов (были лесу, 
книга столе...), ошибки в согласовании падежных окончаний (нету белых 
подушках), родовых (большой мальчика) и в управлении (читал книга...);

5) ошибки графического характера — замены букв по графическому 
сходству (ш — и, т — п, л — м, е — в, ы — и, х — ж, н — ю...) и по 
расположению в пространстве (е — з, б — д, т — ш...).



Выделяют пять форм 
дисграфии:

   1. Артикуляторно-акустическая форма 
дисграфии. 

 Ребенок, имеющий нарушение звукопроизношения, опираясь на 
свое неправильное произношение, фиксирует его на письме. 
Иными словами, пишет так, как произносит. Значит, до тех пор, пока 
не будет исправлено звукопроизношение, заниматься коррекцией 
письма с опорой на проговаривание нельзя. 

     Артикуляторно-акустическая дисграфия проявляется в смешениях, 
заменах, пропусках букв, которые соответствуют смешениям, 
заменам, отсутствию звуков в устной речи. Этот вид дисграфии 
преимущественно отмечается у детей с полиморфным нарушением 
звукопроизношения, особенно при дизартрии, ринолалии, 
сенсорной и сенсомоторной дислалии.
В ряде случаев замены букв на письме сохраняются у детей и 
после того, как замены звуков в устной речи устранены.



    2. Акустическая форма дисграфии.
Эта форма дисграфии проявляется в заменах букв, соответствующих, 
фонетически близким звукам. При этом в устной речи звуки 
произносятся правильно.

    На письме чаще всего смешиваются буквы, обозначающие звонкие - 
глухие (Б-П; В-Ф; Д-Т; Ж-Ш и т.д.), свистящие - шипящие (С-Ш; З-Ж и т.
д.), аффрикаты и компоненты, входящие в их состав (Ч-Щ; Ч-ТЬ; Ц-Т; 
Ц-С и т.д. .), а также гласные О-У,Е-И.
Также проявляется в неправильном обозначении мягкости согласных 
на письме: "писмо", "лубит", "больит" и т.д. 

      Чаще всего механизм этого вида дисграфии связан с неточностью 
слуховой дифференциации звуков, при этом произношение звуков 
является нормальным (необходима более тонкая слуховая 
дифференциация, чем для устной речи).
В других случаях у детей с этой формой дисграфии имеется 
неточность кинестетических образов звуков, которая препятствует 
правильному выбору фонемы и ее соотнесению с буквой.



   3. Дисграфия на почве нарушения 
языкового анализа и синтеза. 

Это наиболее часто встречающаяся форма дисграфии у детей, 
страдающих нарушениями письменной речи. Для нее наиболее 
характерны следующие ошибки: 

    ·  пропуски букв и слогов; 
    ·  перестановка букв и (или) слогов; 
    ·  недописывание слов; 
    ·  написание лишних букв в слове (бывает, когда ребенок, 

проговаривая при письме, очень долго "поет звук"; 
   ·  повторение букв и (или) слогов; 
   ·  в одном слове слоги разных слов; 
    ·  слитное написание предлогов, раздельное написание 

приставок ("настоле", "на ступила").
     В основе дисграфии на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза лежит нарушение различных форм анализа и синтеза: 
деление предложений на слова, слогового и фонематического 
анализа и синтеза. 



    4. Аграмматическая дисграфия. 

Связана с недоразвитием грамматического строя речи. Ребенок 
пишет аграмматично, т.е. как бы вопреки правилам грамматики 
("красивый сумка", "веселые день").

    Аграмматизмы на письме отмечаются на уровне слова, 
словосочетания, предложения и текста.

Аграмматическая дисграфия обычно проявляется с 3-го класса, 
когда школьник, уже овладевший грамотой, "вплотную" 
приступает к изучению грамматических правил. И здесь вдруг 
обнаруживается, что он никак не может овладеть правилами 
изменения слов по падежам, числам, родам. Это выражается в 
неправильном написании окончаний слов, в неумении 
согласовать слова между собой. 



    5. Оптическая дисграфия. 

В основе оптической дисграфии лежит недостаточная сформированность 
зрительно-пространственных представлений и зрительного анализа и синтеза.    

     Все буквы русского алфавита состоят из набора одних и тех же элементов 
("палочки", "овалы") и нескольких "специфичных" элементов. Одинаковые элементы 
по-разному комбинируясь в пространстве, и образуют различные буквенные знаки: 
и, ш, ц, щ; б, в, д, у…

Если ребенок не улавливает тонких различий между буквами, то это 
непременно приведет к трудностям усвоения начертания букв и к 
неправильному изображению их на письме.

     Оптическая дисграфия делится на литеральную и вербальную. 
Литеральная дисграфия проявляется в трудностях воспроизведения даже 
изолированных букв.
При вербальной дисграфии воспроизведение изолированных букв сохранно. 
Однако при написании слов отмечаются искажения букв, замены и смешения 
графически сходных букв, контекстуальные влияния соседних букв на 
воспроизведение зрительного образа буквы.



Спасибо за внимание.

Удачи в работе!


