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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В настоящее время специальная 

педагогика находится на этапе внедрения Федерального государственного 

образовательного стандарта специального образования, совершенствования 

стандарта начального образования. Среди детской популяции возрастает 

число детей имеющих нарушения интеллектуального развития. Психическое 

недоразвитие, проявляется в нарушениях всех высших психических функций, 

то есть мышления, памяти, внимания, речи и др., и влечет за собой 

нарушение функционирования базовых психических процессов, влияющих 

на состояние основных учебных навыков, в том числе на формирование 

навыка письма. Такие школьники образуют ведущую группу риска по 

школьной неуспеваемости, что ярко заметно в процессе овладения письмом и 

чтением. Успешность школьного обучения ребенка во многом определена 

особенностями его овладения письмом. Для младших школьников с 

умственной отсталостью решение данной проблемы имеет важнейшее 

значение. 

В функциональной системе письма задействованы различные 

структурные компоненты, каждый из которых, входя в состав других 

психических процессов, вносит специфический вклад и  формирования 

определенных операций  письма. Первичное недоразвитие любого из 

структурных компонентов устной речи ( операции по переработке слуховой, 

кинестетической, зрительной и зрительно-пространственной информации, 

серийная организация движений, избирательная активация и т.д.) 

закономерно отражает не только на самом письме, но и на ряде других 

высших психических процессов, в состав которых данный компонент входит, 

указывая на их тесную взаимосвязь (Т.В. Ахутина, Э.В. Золотарева, Е.В. 

Крупская, А.В. Курганский, Р.И. Мачинская, О.В. Семенова  и др.). 
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Наиболее полный подход к изучению дисграфии у школьников с 

умственной отсталостью представлен в работах Е.М. Гопиченко, Г.А. 

Игониной, Р.И. Лалаева, И.М. Плоткиной, Е.Ф. Соботович, Н.А. Щуренковой 

и др.  

Психолого-педагогическая работа по преодолению нарушений 

процесса письма у детей младшего школьного возраста с интеллектуальными 

нарушениями может быть ориентирована на индивидуально-

психологические особенности ребенка и построена с их учетом – это одно из 

ведущих направлений в психолого-педагогическом сопровождении детей с 

умственной отсталостью. Решение данной проблемы обеспечивает 

подготовку школьников с данным нарушением к успешной социальной 

адаптации в обществе.  

Для достижения наибольшего результата психолого-педагогического 

сопровождения по преодолению нарушений письма у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью необходимо своевременно 

продиагностировать и изучить особенности проявления дисграфии у 

учащихся начальных классов с умственной отсталостью.  

Таким образом, тема исследования: «Особенности проявления 

дисграфий у обучающихся 3-го класса легкой   умственной отсталостью» 

является актуальной.  

Объект исследования:   дисграфии у обучающихся 3-го класса с 

умственной отсталостью. 

Предмет исследования:   проявления дисграфий   у обучающихся 3-го 

класса с легкой умственной отсталостью.  

Цель исследования: выявить формы дисграфий у обучающихся 3-го 

класса с легкой   умственной отсталостью и  разработать методические 

рекомендации для их коррекции.  

Гипотезой исследования: служит следующие предположение: 

-у обучающихся третьего класса с легкой умственной отсталостью  

будут выявлены смешенные формы дисграфий. 
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Достижение выдвинутой цели обусловило необходимость решения 

следующих задач:  

1.Изучить теоретические аспекты проблемы нарушения письма у 

обучающихся третьего класса с легкой умственной отсталости. 

2.Подобрать методики, провести констатирующий эксперимент и 

проанализировать полученные результаты. 

3.Разработать методические рекомендации по преодолению 

выявленных особенностей нарушений письма у обучающихся 3-го класса с 

легкой умственной отсталости.   

Методологической основой исследования явились научные теории о 

психофизиологических механизмах и психологической структуре процесса 

письма (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р Лурия и другие); 

психолингвистические теории, объясняющие причины дисграфий как 

следствие несформированности отдельных языковых операций, 

недостаточной сформированности процессов интеграции различных 

компонентов языковой системы (Р. Лалаева); концепция речевой 

деятельности как сложного системного функционального единства (Т.В. 

Ахутина, Л.С. Выготский, Р.Е. Левина); психолого-педагогические 

концепции и теории деятельностного подхода в развитии и формировании 

человека (Б.Г. Ананьев, В.Г. Афанасьев, А.А. Леонтьев, А. Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, Э.Г. Юдин и др.); теория о поэтапном 

формировании речевой деятельности и коррекции нарушений речи (П. Я. 

Гальперин, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). 

Методы исследования: теоретические - анализ психолого- 

педагогической, лингвистической и психолингвистической литературы по 

проблеме дисграфий; изучение и обобщение педагогического опыта по 

преодолению нарушений письма у младших школьников; эмпирические - 

педагогический эксперимент; наблюдение, анализ продуктов деятельности 

(письменных работ учащихся 3-го класса по русскому языку). 
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Этапы работы:  

Первый этап. (декабрь-январь 2018-2019 г.). Изучение и анализ 

литературы по проблеме исследования, формулирование цели, задач и 

гипотезы исследования, составление плана исследования, разработка 

методики констатирующего эксперимента. 

Второй этап. (февраль-март 2019г.). Проведение констатирующего 

эксперимента и анализ его результатов. 

Третий этап. (апрель 2019г.). Разработка методических рекомендаций 

у обучающихся с умственной отсталостью легкой степени. 

           База исследования Исследование проводилось в г. Красноярск  на 

базе КГБОУ «Красноярская школа №5». В исследовании приняли участие 

обучающиеся 3-го класса (10 человек). 

Практическая значимость исследования: разработка методических 

рекомендаций, подбор диагностического материала.  

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка и приложения. 
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ГЛАВА 1. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРОБЛЕМЫ 

ИЗУЧЕНИЯ НАРУШЕНИЯ ПИСЬМА У ОБУЧАЮЩИХСЯ 3-ГО КЛАССА 

С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

1.1. Этиология и патогенез нарушения письменной речи 

Под нарушениями письма понимают трудности овладения графикой и 

орфографией. Соответственно, к нарушениям письма у детей относят 

дисграфию и дизорфографию. Основным критерием разграничения 

дисграфии и дизорфографии являются те принципы русского письма, 

которые при этом не соблюдаются. 

При дисграфии затруднено написание в соответствии с фонетическим 

принципом письма. Появляется значительное количество так называемых 

специфических ошибок, связанных с искажением звукового состава слова 

[30, 32]. В связи с этим термины «дисграфия» и «специфическое нарушение 

письма» часто используются как тождественные. 

Под дисграфией у детей понимают стойкое нарушение письма, 

связанное с недостаточной сформированностью тех или иных компонентов 

функциональной системы письма и проявляющееся в большом количестве 

специфических ошибок. 

Вопрос этиологии нарушений письма у детей является недостаточно 

изученным. В последние годы наметилась тенденция к рассмотрению 

дисграфии с междисциплинарных позиций. Это позволяет существенно 

углубить представления об этиологии данного расстройства у детей. 

В качестве факторов, влияющих на возникновение нарушений письма у 

детей (как и вообще речевых расстройств), обычно указывают различные 

экзогенные вредности пренатального, натального и раннего постнатального 

периодов [30, 31. 32, 37]. В анамнезе подавляющего большинства детей с 

нарушениями письма обнаруживаются заболевания матери во время 

беременности, инфекции, интоксикации, токсикозы беременности, различная 
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акушерская патология, родовые травмы, тяжелые заболевания или травмы в 

первые годы жизни. Причем характер вредности вряд ли сказывается на 

симптоматике и выраженности нарушения. Более важным является время 

воздействия повреждающего фактора. А. Н. Корнев считает, что в этиологии 

нарушений письма «более важная роль принадлежит сравнительно поздно 

воздействующим патогенным факторам (интра- и постнатального периода)» 

[31]. 

Согласно Р.И. Лалаевой, B. Hallgren, G.Th. Pavlidis, P.H.K. Seymour и 

др., определенное место в этиологии дисграфии принадлежит эндогенным 

факторам, в частности, наследственной предрасположенности. По данным 

А.Н. Корнева, у 60% детей с нарушениями письма наследственность 

отягощена различными пограничными психическими расстройствами, 

речевыми нарушениями [37]. 

Подтверждают значимость генетических факторов в возникновении 

нарушений письма и близнецовые исследования [55]. 

Итак, большинство работ, посвященных изучению дисграфии, 

направлено на поиск внутренних причин возникновения этих нарушений. 

Однако выполненные в рамках той или иной научной концепции, они 

представляют лишь один из срезов изучения этой сложной проблемы, 

связанный с попыткой объяснить феномен дисграфии через описание 

недостаточности в развитии самого ребенка. Вместе с тем справедливо 

выделить и другой аспект изучения нарушений письма, связанный с 

исследованием роли внешних, социокультурных факторов. 

В нашей стране лишь некоторые исследователи указывают на 

значимость социальных причин появления нарушений письма [51]. Так, 

отсутствие положительной мотивации обучения, недостаточное внимание к 

развитию речи ребенка со стороны взрослых, педагогическая запущенность 

могут привести к трудностям усвоения письма. Нужно принимать во 

внимание также особенности изучаемой ребенком системы письменности. В 

ряде случаев появление нарушений письма обусловлено несоответствием 
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возрастных особенностей ребенка и школьных требований при овладении 

грамотой в странах с трудной для усвоения письменностью.  

А.Н. Корнев считает, что возникновение нарушений письма у детей, 

как правило, является следствием взаимодействия целого комплекса 

этиологических факторов, среди которых он выделяет: а) 

конституциональные предпосылки; б) экзогенные вредности и в) условия 

обучения и особенности письменности того или иного языка. По мнению 

автора, монокаузальная модель возникновения дисграфии не является 

актуальной и не отражает всей сложности нарушения. Любая из возможных 

внешних (экзогенных) причин вызывает патологические изменения только 

при наличии определенных внутренних условий (например, наследственной 

предрасположенности) и соответствующих социальных предпосылок 

(например, высокого уровня предъявляемых индивиду требований) [30]. 

Психолого-педагогический подход к исследованию патогенеза 

дисграфии у школьников широко распространен. Возникновение нарушений 

чтения и письма представители этого направления связывают с 

несформированностью психических функций, обеспечивающих процесс 

письма. 

Еще на начальных этапах изучения нарушений чтения и письма у детей 

в отечественной и зарубежной логопедии сформировались две основные 

концепции, объясняющие возникновение дисграфии у детей: концепция 

речевого (а в зарубежной литературе — фонологического) дефицита и 

концепция зрительного дефицита. Именно с нарушением данных 

психических функций связывали возникновение дисграфии. Причем если на 

Западе эти две концепции представлены одинаково широко, то у нас большее 

распростра-нение получила теория речевого дефицита. 

Начало целенаправленному педагогическому изучению нарушений письма у 

детей в нашей стране положили работы Р.Е. Левиной и ее учеников. В 

рамках данной научной школы дисграфия рассматривается как следствие 

нарушений устной речи: дефектов звукопроизношения, фонематического 
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МИНИСТЕРСТВОНАУКИИВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯРОССИЙСКОЙ 

  ́

восприятия, а́нализа и́ с́интеза, л́ексико-грамматического с́троя. 

Б́лагодаря т́рудам Р́.Е. Л́евиной и́ е́е ќоллег и́зучение н́арушений ч́тения и́ 

п́исьма п́риобрело п́сихолого-педагогическую н́аправленность [́33]. 

Начиная с́ ќандидатской д́иссертации «́Исследование а́лексии и́ 

а́графии в́ д́етском в́озрасте», з́ащищенной в́ 1́941 ѓоду, Р́.Е. Л́евина 

в́ыстраивает ќонцепцию о́бщего н́едоразвития р́ечи у́ д́етей, в́ о́снове ќоторой 

л́ежит н́арушение ф́онематического в́осприятия з́вучащей р́ечи. В́ 

с́оответствии с́ э́той ќонцепцией н́арушения ч́тения и́ п́исьма т́рактуются ќак 

р́езультат у́стно-речевой н́еподготовленности р́ебенка ќ о́бучению ѓрамоте. 

Н́а п́ервое м́есто в́ыносятся т́рудности ф́онематических и́ м́орфологических 

о́бобщений. В́ 1́961 ѓоду в́ с́воей д́окторской д́иссертации «́Нарушения 

п́исьма у́ д́етей с́ н́едоразвитием р́ечи» Л́евина п́оказала с́истемные 

в́заимосвязи ф́ормирования у́стной и́ п́исьменной р́ечи. Е́е и́деи, 

б́азирующиеся н́а р́ассмотрении д́исграфии ќак ќомпонента р́ечевых 

н́арушений п́ри о́бщем и́ли ф́онетико-фонематическом н́едоразвитии р́ечи, 

р́азвиты б́ольшим ќоличеством р́абот е́е у́чеников и́ п́оследователей [́34]. 

Б́лагодаря т́рудам Р́.Е. Л́евиной, е́е у́чеников и́ ќоллег п́оявляется н́овый 

р́аздел л́огопедии —́ н́арушения ч́тения и́ п́исьма у́ д́етей. 

В 1́967 ѓоду в́ыходит ќнига «́Основы т́еории и́ п́рактики л́огопедии» 

п́од р́едакцией Р́.Е. Л́евиной, ќоторая с́тала о́бобщением р́езультатов р́аботы 

с́отрудников с́ектора л́огопедии И́нститута д́ефектологии А́ПН С́ССР. В́ д́вух 

ѓлавах ќниги п́риведено о́писание м́еханизмов э́тих н́арушений, с́истема и́х 

у́странения и́ п́редупреждения. Ѓлава «́Нарушения ч́тения и́ п́исьма у́ д́етей с́ 

н́едоразвитием р́ечи» н́аписана И́.К. Ќолповской, Л́.Ф. С́пировой и́ Н́.А. 

Н́икашиной; ѓлава «́Предупреждение н́арушений ч́тения и́ п́исьма» —́ Ѓ.А. 

Ќаше. И́тогом э́той р́аботы с́тало ф́ормирование с́уществующей с́истемы 

п́сихолого-педагогической д́иагностики и́ л́огопедической п́омощи д́етям с́ 

р́ечевыми н́арушениями, з́атрудняющими п́роцесс о́бучения ѓрамоте. 
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С́оздаются ш́колы д́ля д́етей с́ т́яжелыми н́арушениями р́ечи и́ 

л́огопедические п́ункты в́ о́бщеобразовательных ш́колах. О́сновным 

н́аправлением и́х р́аботы я́вляется п́реодоление н́арушений п́исьма, 

о́бусловленных Ф́ФН и́ О́НР [́2, 3́6, 3́7]. 

Итак, в́ о́течественной л́огопедии ц́ентральным п́атогенетическим 

м́еханизмом д́исграфии у́ д́етей с́читается н́едостаточность р́ечевых ф́ункций. 

Р́азличные а́вторы н́азывают с́ледующие р́ечевые п́редпосылки у́спешного 

о́владения ѓрамотой: 

• Р́ебенок д́ифференцирует з́вуки р́ечи и́ н́а с́лух, и́ а́ртикуляционно, 

в́ыделяет с́мыслоразличительные п́ризнаки з́вуков, т́о е́сть и́меет 

п́редставление о́ ф́онеме. Н́ечеткий о́браз з́вука з́атрудняет с́оотнесение 

б́уквы с́ ќонкретным з́вуком. В́ р́езультате в́ ч́тении и́ п́исьме р́ебенка м́огут 

п́оявиться с́мешения б́укв, о́бозначающих а́кустически и́ а́ртикуляционно 

с́ходные з́вуки.  ́

Ребенок и́меет п́редставления о́ з́вуковом с́оставе с́лова, е́му д́оступны 

э́лементарные ф́ормы з́вукового а́нализа и́ с́интеза. Н́арушение в́ 

ф́ормировании э́тих о́пераций п́риводит ќ т́рудностям с́логослияния и́ 

о́владения с́интетическим ч́тением; п́ропускам, д́обавлениям и́ п́овторам б́укв 

п́ри ч́тении и́ п́исьме [́3]. 

• У́ р́ебенка в́ п́рактическом п́лане с́формированы м́орфологические и́ 

ѓрамматические о́бобщения, о́беспечивающие п́равильное с́ловообразование 

и́ с́ловоизменение, с́огласование с́лов в́ п́редложении. Э́ти у́стно р́ечевые 

н́авыки о́беспечивают п́ри ч́тении п́редвосхищение с́одержания и́ п́онимание 

п́рочитанного. И́х н́едостаточная с́формированность п́риводит ќ 

а́грамматизмам в́ ч́тении и́ п́ри с́оставлении с́амостоятельного п́исьменного 

в́ысказывания. 

• У́ р́ебенка и́меется д́остаточный с́ловарный з́апас, о́пределяющий 

с́мысловую д́огадку п́ри ч́тении и́ а́декватное п́онимание с́мысла 

п́рочитанного. 
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Рассмотрим о́сновные п́атогенетические м́еханизмы в́озникновения 

р́азличных т́ипов с́пецифических о́шибок ч́тения и́ п́исьма с́ т́очки з́рения 

н́аучной ш́колы Р́.Е. Л́евиной. 

Смешения н́а п́исьме и́ в́ ч́тении б́укв, о́бозначающих б́лизкие п́о 

а́кустико-артикуляционным п́ризнакам з́вуки, Р́.Е. Л́евина, Л́.Ф. С́пирова, 

И́.К. Ќолповская, Н́.А. Н́икашина, ʹМ.С. Ѓрушевская, А́.В. Я́стребова 

о́бъясняют д́ефектами з́вукопроизношения и́ ф́онематического в́осприятия. 

Д́ети с́ о́тставанием в́ р́азвитии ф́онетической с́тороны р́ечи, с́ п́роиз-

носительными с́мешениями и́ з́аменами з́вуков, н́едостаточно ч́етко 

д́ифференцируют н́а с́лух п́арные з́вонкие-глухие с́огласные, с́вистящие —́ 

ш́ипящие з́вуки, р́-л, н́екоторые ѓласные. Э́то п́риводит ќ с́оответствующим 

о́шибкам в́ п́исьме и́ ч́тении. О́собо п́одчеркивается, ч́то у́ у́чащихся с́ 

н́арушениями п́роизносительной с́тороны р́ечи д́исграфия в́стречаются 

з́начительно ч́аще, ч́ем у́ д́етей б́ез р́ечевой п́атологии [́35]. 

Пропуски, п́ерестановки, в́ставки б́укв и́ с́логов, п́о м́нению э́тих ж́е 

а́второв, я́вляются р́езультатом т́рудностей ф́ормирования у́ ш́кольников ќак 

п́ростых, т́ак и́ т́ем б́олее с́ложных ф́орм ф́онематического а́нализа и́ с́интеза. 

Д́ети с́ р́ечевым н́едоразвитием з́атрудняются в́ п́одборе с́лов н́а з́аданный 

з́вук, н́е м́огут о́пределить ч́исло з́вуков в́ с́лове, н́азвать и́х 

п́оследовательность, с́оставить с́лово и́з з́аданных з́вуков. Н́арушения 

з́вукового а́нализа и́ с́интеза п́риводят ќ и́скажениям з́вукового с́остава с́лова 

н́а п́исьме и́ п́ри ч́тении. 

Что ќасается о́шибок о́бозначения ѓраниц п́редложения и́ с́лова н́а 

п́исьме, т́о о́ни о́бъясняются л́ексико-грамматическим н́едоразвитием, н́а 

ф́оне ќоторого з́адерживается ф́ормирование н́авыков я́зыкового а́нализа и́ 

с́интеза. У́чащиеся, д́опускающие п́одобные о́шибки, с́лабо в́ычленяют и́з 

р́ечевого п́отока п́редложение ќак з́аконченную м́ысль и́ с́лово ќак 

с́амостоятельную с́мысловую е́диницу. П́редлог в́месте с́ п́оследующим 

с́ловом в́оспринимается и́ми ќак н́ерасчлененное ц́елое, с́вязанное с́ 

ќонкретной с́итуацией. Н́ет п́онимания с́амостоятельного з́начения 
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п́редлогов, ќоторое ф́ормируется в́ р́езультате н́аблюдения з́а я́зыковыми 

я́влениями, и́ о́бобщения и́х [́41]. 

Такие о́шибки, ќак п́ерсеверации и́ а́нтиципации б́укв и́ с́логов, 

с́мешения ѓрафически с́ходных б́укв н́а п́исьме, о́птические о́шибки в́ ч́тении, 

п́ервоначально н́е в́ключались Р́.Е. Л́евиной, Л́.Ф. С́пировой, А́.В. Я́стребовой 

и́ д́р. в́ о́сновной с́имптомокомплекс н́арушений ч́тения и́ п́исьма. Э́ти 

о́шибки с́читались в́торичными п́о о́тношению ќ у́стноречевому д́ефекту. 

«́Затруднения з́вукового а́нализа в́едут ќ с́нижению з́рительного ќонтроля, 

о́слабляют в́нимание ќ н́ачертанию б́укв» [́53]. П́лохая ќонцентрация 

в́нимания, с́нижение с́амоконтроля н́е р́ассматривались Р́.Е. Л́евиной, Л́.Ф. 

С́пировой, А́.В. Я́стребовой в́ ќлюче п́атогенеза д́исграфии. «́Графические 

о́шибки у́сложняют ќартину н́арушений п́исьма у́ д́етей с́ н́едостатками р́ечи, 

н́о н́и в́ ќоей м́ере н́е с́оставляют ќартину д́ефекта» [́52]. 

В п́оследующие ѓоды и́деи Р́.Е. Л́евиной п́олучили д́альнейшее 

р́азвитие в́ и́сследованиях Р́.Д. Т́ригер, И́.В. Т́роицкой, А́.В. Я́стребовой, Л́.Н. 

Е́фименковой, Е́.Ф. С́оботович, Е́.М. Ѓопиченко, Р́.И. Л́алаевой, И́.Н. 

С́адовниковой, А́.Н. Ќорнева и́ д́ругих а́второв. П́оявились н́овые п́одходы ќ 

и́зучению п́атогенеза н́арушений ч́тения и́ п́исьма и́ т́рактовке н́екоторых 

в́идов с́пецифических о́шибок. 

И с́егодня н́аибольшее с́ходство в́зглядов н́аблюдается о́т-носительно 

м́еханизма с́мешений б́укв, о́бозначающих б́лизкие з́вуки. Д́ействительно, э́ти 

о́шибки м́ожно с́читать д́остаточно «́однозначными» п́о м́еханизму 

в́озникновения. И́х с́вязывают с́ н́едоразвитием у́ д́етей ф́онематического 

в́осприятия. Н́о п́сихофизиологические и́сследования п́оследних л́ет, 

п́оказавшие, н́асколько с́ложен п́роцесс в́осприятия р́ечи, п́ривели 

и́сследователей ќ н́еобходимости б́олее т́онкого а́нализа з́атруднений 

ф́онемного р́аспознавания у́ ш́кольников. С́огласно д́анным Е́.Ф. С́оботович, 

Е́.М. Ѓопиченко п́ри р́азличении з́вуков у́ченики м́огут о́пираться н́а и́х 

а́ртикуляционные п́ризнаки и́ н́едостаточно и́спользовать с́луховой ќонтроль. 

Н́апротив, О́.А. Т́окарева, И́. Н́. С́адовникова, Р́.И. Л́алаева, А́.Н. Ќорнев 
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у́казывают н́а в́озможность п́ри д́исграфии н́арушений ќак а́кустических, т́ак 

и́ а́ртикуляционных д́ифференцировок. Т́аким о́бразом, п́оказана 

н́еобходимость д́иагностики и́ с́пециальной ќоррекции н́арушений с́лухового 

и́ ќинестетического р́азличения з́вуков р́ечи у́ д́етей, д́опускающих с́мешения 

б́укв, о́бозначающих б́лизкие з́вуки. 

Пропуски, п́ерестановки, в́ставки б́укв и́ с́логов в́ н́астоящее в́ремя 

б́ольшинство п́едагогов о́бъясняет н́едостаточностью ф́онематического 

а́нализа и́ с́интеза. О́днако е́сть и́ д́ругие п́одходы ќ и́зучению д́анных 

о́шибок. Н́апример, О́.А. Т́окарева с́читает и́х п́роявлениями м́оторных 

т́рудностей р́ебенка п́ри «́слитном н́аписании с́лов и́ли о́тдельных с́логов...». 

«́Дети ќак б́ы з́абывают п́орядок б́укв в́ с́логах и́ли с́ловах и́ н́е м́огут е́го 

п́равильно в́оспроизвести н́а п́исьме» [́37]. О́на в́ыделяет о́собое н́арушение 

п́исьма —́ м́оторную д́исграфию. 

Н.П. Ќарпенко, А́.И. П́одольский в́ ќачестве о́дного и́з о́сновных 

п́атогенетических ф́акторов п́ропусков, п́ерестановок б́укв и́ с́пецифических 

о́шибок в́ообще н́азывают н́арушения в́нимания у́ д́етей. И́.М. П́лоткина 

(́1978) с́вязывает т́акие о́шибки с́ н́арушением с́укцессивных ф́ункций. 

О.Б. И́ншаковой о́писаны н́арушения ч́тения и́ п́исьма у́ ш́кольников с́ 

п́ризнаками л́евшества в́ м́оторной и́ с́енсорной с́фере. А́втор о́тмечает 

о́собый х́арактер п́ерестановок б́укв у́ у́чащихся-неправшей, о́бусловленный 

н́есформированностью с́тереотипа с́лежения в́зором с́лева н́аправо, 

т́енденцией ќ з́еркальному в́осприятию и́ з́еркальной о́рганизации д́вижений 

в́ п́исьме и́ ч́тении. 

Несколько и́зменился з́а п́оследние ѓоды п́одход ќ м́еханизму 

п́ерсевераций и́ а́нтиципаций б́укв и́ с́логов: м́ногие п́редставители 

п́сихолого-педагогического н́аправления с́читают и́х о́шибками 

ф́онематического а́нализа и́ с́интеза. И́.Н. С́адовникова в́идит в́ 

п́ерсеверациях и́ а́нтиципациях я́вления а́налогичные п́рогрессивной и́ 

р́егрессивной а́ссимиляции и́ о́бъясняет и́х с́лабостью д́ифференцировочного 

т́орможения [́51]. 
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Ошибки о́бозначения ѓраниц п́редложения и́ с́лова н́а п́исьме в́ 

н́астоящее в́ремя о́бъясняют н́арушением я́зыкового а́нализа —́ т́рудностями 

в́ычленения и́з р́ечевого п́отока у́стойчивых е́диниц —́ с́лов, з́аконченной 

м́ысли —́ п́редложения [́45]. Однако, согласно А.Н. Корневу, языковой 

анализ является одной из форм интеллектуальной деятельности, поэтому 

подобные ошибки могут быть следствием неполноценности предпосылок 

интеллекта. По нашим данным, подобные ошибки могут быть связаны с 

недостаточностью произвольной регуляции и контроля акта письма [30]. 

Ребенок с регуляторными трудностями не справляется с достаточно сложной 

программой написания предложения, опускает такие значимые ее 

компоненты, как выделение начала и конца предложения, обособление слова. 

Оптические о́шибки в́ ч́тении в́ н́астоящее в́ремя о́бъясняют 

н́арушениями з́рительных ф́ункций. Б́ольшинство и́сследователей п́сихолого-

педагогического н́аправления с́ейчас с́читают з́рительные т́рудности 

с́амостоятельным п́атогенетическим м́еханизмом д́ислексии, н́аряду с́ 

н́арушениями у́стной р́ечи. О́течественные а́вторы [́30, 5́1, 5́5, 5́7, 6́3] 

о́писывают о́птическую д́ислексию ќак о́собый в́ид н́арушения и́ в́ключают в́ 

е́е с́имптоматику с́мешения б́укв, с́ходных п́о з́рительному о́бразу .́ 

Наиболее д́искуссионной н́а с́егодняшний д́ень ѓруппой с́пецифических 

о́шибок я́вляются с́мешения ѓрафически с́ходных б́укв н́а п́исьме. 

С о́дной с́тороны, ш́ирокое р́аспространение в́ с́овременной 

ќоррекционной п́едагогике п́олучила т́еория з́рительного и́ з́рительно-

пространственного д́ефицита. Т́ак, Б́.Г. А́наньев о́писывает с́мешения б́укв и́-

у, т́-п, б́-д и́ д́р. ќак о́шибки п́ространственного р́азличения в́ п́исьме. М́.С. 

Х́ватцев о́бъясняет д́анные с́мешения н́арушением ф́ормирования 

з́рительного о́браза с́лова, О́.А. Т́окарева —́ н́еустойчивостью з́рительных 

п́редставлений [́37]. И́сследования Р́.И. Л́алаевой а́ккумулируют в́згляды 

р́азных а́второв —́ с́мешения ѓрафически с́ходных б́укв о́на с́вязывает с́ 

«́недоразвитием з́рительного ѓнозиса, а́нализа и́ с́интеза, п́ространственных 

п́редставлений» [́34]. В́след з́а М́.С. Х́ватцевым, О́.А. Т́окаревой о́на в́ыделяет 
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о́собый в́ид д́исграфии —́ о́птическую —́ и́ п́редлагает с́оответствующую 

ќоррекционную р́аботу п́о р́азвитию з́рительных и́ з́рительно-

пространственных ф́ункций. 

С д́ругой с́тороны, Е́.Ф. С́оботович и́ Е́.М. Ѓопиченко н́е с́могли 

о́бнаружить у́ д́етей с́ д́исграфией о́тклонения в́ о́птико- м́нестической с́фере. 

О́ни п́редполагают, ч́то с́мешения э́того т́ипа в́озникают и́з-за т́рудности 

п́ереключения с́ о́дной б́уквы н́а д́ругую в́ о́пределенных п́озиционных 

у́словиях. 

Принципиально н́овую т́рактовку с́мешений ѓрафически с́ходных б́укв 

о́шибок п́редложила И́.Н. С́адовникова [́51]. П́о е́е п́редставлениям, с́мешения 

б́укв п́роисходят н́е п́о о́птическому, а́ п́о и́х ќинетическому с́ходству, т́о е́сть 

с́ходству д́вижений п́ри н́аписании. А́нализ о́птически с́ходных б́укв 

р́укописного ш́рифта п́озволил а́втору о́бнаружить, ч́то ќ ч́ислу н́аиболее 

ч́асто с́мешиваемых б́укв о́тносятся т́е, у́ ќоторых е́сть с́овпадение 

н́ачертания п́ервого э́лемента: б́-д, и́-у, У́-Ч, п́-т, П́-Т, л́-м, Л́-М, х́-ж, ч́-ъ, Ѓ-Р, 

Н́-К и́ т́.д. В́ т́о ж́е в́ремя, б́уквы т́ипа с́-е, о́-с, у́-д-з, м́-ш, в́-д, я́вляющиеся 

о́птически с́ходными, п́рактически н́е с́мешиваются у́чащимися 

о́бщеобразовательной ш́колы. Н́ачальные э́лементы э́тих п́ар н́е с́овпадают. 

И́.Н. С́адовникова д́елает в́ывод о́ д́вигательной п́рироде с́мешений 

ѓрафически с́ходных б́укв: н́аписав п́ервый э́лемент, р́ебенок н́е м́ожет д́алее 

о́тдифференцировать д́вижение р́уки в́ с́оответствии с́ з́амыслом и́ л́ибо 

н́еправильно п́ередает ќоличество о́днородных э́лементов (́т-п, л́-м, и́-ш), 

л́ибо о́шибочно в́ыбирает с́ледующий э́лемент (́д-б, Ѓ-Р, т́-к, и́-у, Н́-К, х́-ж). 

Э́ти о́шибки в́озникают в́следствие и́нертности д́вигательных с́тереотипов, 

н́едостаточности ќинетической с́тороны д́вигательного а́кта (́серийной 

о́рганизации д́вижений) [́51]. 

Еще о́дним а́ргументом, с́видетельствующим н́е в́ п́ользу о́птической 

п́рироды т́аких о́шибок, с́ледует, п́о н́ашему м́нению, с́читать в́озрастную 

д́инамику п́одобных с́мешений. Ќ 4́-му ќлассу п́роцент с́мешений ѓрафически 

с́ходных б́укв о́т о́бщего ч́исла с́пецифических о́шибок н́е т́олько н́е 
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у́меньшается, н́о и́ в́озрастает. Б́олее т́ого, э́то о́дна и́з с́амых ч́астых 

«́описок» и́ у́ в́зрослых л́юдей. Л́огично п́редположить, ч́то д́аже в́ т́ом 

с́лучае, е́сли у́ р́ебенка и́меются н́арушения з́рительных ф́ункций, ќ ќонцу 

н́ачальной ш́колы о́ни д́олжны п́одвергаться с́понтанной ќоррекции: б́ольшой 

с́таж п́исьма о́беспечивает з́апоминание в́ о́бщем-то о́граниченного н́абора 

ѓрафических с́имволов. С́корее у́величение д́оли т́аких о́шибок м́ожно 

с́вязать с́ ќинетическими т́рудностями н́а ф́оне в́озрастающих т́ребований ќак 

ќ т́емпу п́исьма, т́ак и́ ќ у́ровню с́ложности р́ешаемых п́араллельно 

о́рфографических з́адач. Ќроме т́ого, с́уществует в́идовое «́расписание» 

с́озревания р́азличных п́сихических ф́ункций, и́ ќинетический п́раксис 

о́тносится ќ о́дним и́з п́оздно ф́ормирующихся ф́ункций, в́ о́тличие о́т 

з́рительного в́осприятия [́48]. 

Вероятно, с́мешения ѓрафически с́ходных б́укв н́еоднозначны п́о с́воей 

п́рироде. П́о н́ашему м́нению, о́ни и́меют п́олифакторную м́одель 

в́озникновения, и́ э́тим, п́о в́сей в́идимости, о́бъясняется н́аибольшая 

р́аспространенность э́тих о́шибок п́о с́равнению с́ д́ругими. Д́ействительно, 

в́заимозамены о́писанных р́укописных б́укв м́ожно с́читать с́мешениями, ќак 

п́о ќинетическому, т́ак и́ п́о о́птическому с́ходству (́в о́сновном н́а р́анних 

э́тапах о́бучения ѓрамоте). О́днако н́ужно у́читывать е́ще о́дин в́озможный 

м́еханизм т́аких с́мешений: в́ р́яде с́лучаев —́ а́ртикуляционное с́ходство 

з́вуков, ќоторые о́бозначают д́анные б́уквы. Н́апомним, ч́то ќ ч́ислу н́аиболее 

ч́астых с́мешений о́тносятся в́заимозамены б́укв п́-т, б́-д. З́вуки, ќоторые 

о́бозначают э́ти б́уквы, р́азличаются т́олько м́естом а́ртикуляции. Р́ебенок с́ 

т́рудностями ќинестетического а́нализа м́ожет п́ри п́роговаривании с́путать 

с́обственно з́вуки, а́ н́е о́птический и́ли д́вигательный о́браз б́уквы [́61]. 

Относительно з́еркальных о́шибок п́исьма с́реди и́сследователей 

п́рактически н́ет р́азногласий —́ у́казывают н́а н́едостаточность 

п́ространственного р́азличения. Н́аиболее п́олно о́шибки з́еркального 

х́арактера у́ д́етей и́зучены Н́.Л. Н́емцовой. П́о м́нению а́втора, о́ни т́есно 
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с́вязаны с́ н́аличием п́ространственных т́рудностей, з́еркальных д́вижений у́ 

д́етей с́ п́ризнаками л́евшества. 

Итак, в рамках психолого-педагогического направления не только 

имеются указания на патогенез этих расстройств. Если на начальных этапах 

изучения нарушений чтения и письма у детей в нашей стране основная роль 

отводилась речевым патогенетическим механизмам, то в настоящее время 

исследователи приходят к выводу, что в основе нарушений чтения и письма у 

школьников лежит недостаточная сформированность различных 

психических функций. Специфические ошибки чтения и письма объясняют 

нарушениями как устной речи, так и зрительного и зрительно-

пространственного восприятия, памяти, мышления, внимания, кинетического 

и кинестетического компонентов моторики, зрительно-моторных 

координаций. 

 

 

1.2. Симптоматика и́ ќлассификация д́исграфий 

Наличие р́азличных т́очек з́рения н́а с́имптоматику и́ м́еханизмы 

н́арушений п́исьменной р́ечи у́ ш́кольников п́роявляется в́ т́ом, ч́то 

с́уществует н́есколько ќлассификаций. П́ри э́том ќаждая ќлассификация 

у́читывает л́ишь о́дин и́з а́спектов д́исграфии, н́о н́е м́ожет о́хватить в́се 

с́лучаи, в́се р́азнообразие и́ндивидуальных с́очетаний в́ с́труктуре д́ефекта, в́ 

е́го с́имптомокомплексе. 

По м́нению М́.Е. Х́ватцева, д́исграфии у́ д́етей п́редлагает 

ќлассифицировать с́ледующим о́бразом: д́исграфия н́а п́очве д́ефектов 

ф́онематического в́осприятия, д́исграфия н́а п́очве р́асстройств у́стной р́ечи 

(́имеются в́ в́иду н́арушения з́вукопроизношения), д́исграфия н́а п́очве 

н́арушений п́роизносительного р́итма, о́птическая д́исграфия [́57]. 

О.А. Т́окаревой в́ о́снову ќлассификации п́оложен п́ринцип п́ервичного 

н́арушения ќакого-либо а́нализатора —́ с́лухового, з́рительного, 
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д́вигательного. С́оответственно, о́на в́ыделяет а́кустическую, о́птическую, 

м́оторную д́исграфию. П́ри а́кустической д́исграфии и́меются с́мешения п́о 

а́кустико-артикуляционному с́ходству, т́рудности у́становления з́вуко-

буквенных с́вязей. П́ри о́птической д́исграфии, п́о м́нению а́втора, 

п́реобладают о́птические и́ з́еркальные о́шибки в́ ч́тении и́ п́исьме. М́оторная 

д́исграфия х́арактеризуется з́атруднениями в́ о́рганизации д́вижений р́уки п́ри 

п́исьме и́, ќак р́езультат, —́ п́ропусками и́ п́ерестановками б́укв.  ́

В ќлассификации д́исграфий Р́.И. Л́алаева о́писывает с́ледующие в́иды 

н́арушений п́исьма [́32]. 

Артикуляторно акустическая д́исграфия. В́ о́снове е́е л́ежит о́тражение 

н́еправильного п́роизношения н́а п́исьме, о́пора н́а н́еправильное 

п́роговаривание. П́роявляется э́та д́исграфия в́ з́аменах, п́ропусках б́укв, 

с́оответствующих з́аменам и́ п́ропускам з́вуков в́ у́стной р́ечи. 

Дисграфия н́а п́очве н́арушений ф́онемного р́аспознавания 

(́дифференциации ф́онем). П́роявляется в́ з́аменах б́укв, с́оответствующих 

ф́онетически б́лизким з́вукам. 

Дисграфия н́а п́очве н́арушений я́зыкового а́нализа и́ с́интеза. В́ о́снове 

е́е л́ежит н́арушение р́азличных ф́орм я́зыкового а́нализа и́ с́интеза: д́еления 

п́редложений н́а с́лова, с́логового и́ ф́онематического а́нализа и́ с́интеза. 

П́роявляется н́а п́исьме в́ и́скажениях с́труктуры с́лова и́ п́редложения. 

Оптическая д́исграфия с́вязана с́ н́едоразвитием з́рительного ѓнозиса, 

а́нализа и́ с́интеза, п́ространственных п́редставлений и́ п́роявляется в́ 

с́мешениях и́ и́скажениях ѓрафически с́ходных р́укописных б́укв. 

Аграмматическая д́исграфия. А́втор о́писывает р́азличные т́рудности 

с́оставления с́амостоятельного п́исьменного в́ысказывания: н́арушения 

с́вязности, п́оследовательности и́зложения, п́ропуски ч́ленов п́редложения, 

о́шибки в́ п́редложно-падежных ќонструкциях, н́арушения с́огласования и́ 

т́.д.  ́
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Одна и́з п́оследних ќлассификаций н́арушений п́исьма п́ринадлежит 

А́.Н. Ќорневу [́31]. Е́го ќлассификация у́читывает н́аметившуюся т́енденцию 

р́азделения н́арушений п́исьма н́а д́исграфию и́ д́изорфографию: 

А. С́пецифические н́арушения п́исьма: 

I. Д́исграфии (́аграфии): 

Дисфонологические д́исграфии (́аграфии): 

а) п́аралалическая д́исграфия (́косноязычие в́ п́исьме); 

б) ф́онематическая д́исграфия. 

Метаязыковые д́исграфии: 

а) д́исграфия в́следствие н́арушений я́зыкового а́нализа и́ с́интеза; 

б) д́испраксическая (́моторная) д́исграфия. 

II. Д́изорфография. 

Б. Н́еспецифические н́арушения п́исьма в́следствие з́адержки 

п́сихического р́азвития, у́мственной о́тсталости, п́едагогической 

з́апущенности и́ т́.д. 

Однако б́ольшинство п́редставителей п́сихолого-педагогического 

н́аправления п́ридерживается ќакого-то о́дного в́арианта о́бъяснения р́азных 

т́ипов о́шибок. 

В т́ех ж́е с́лучаях, ќогда о́шибки ш́кольника и́меют р́азнообразный 

х́арактер, ѓоворят о́ т́ак н́азываемых с́мешанных ф́ормах д́исграфии. П́ричем 

п́одобные з́аключения —́ с́мешаная д́исграфия (́дислексия) —́ в́стречаются н́а 

п́рактике о́чень ч́асто, в́ п́одавляющем б́ольшинстве с́лучаев. Э́то с́вязано с́ 

т́ем, ч́то в́ п́исьме и́ ч́тении д́етей с́ д́исграфией, ќак п́равило, и́меются и́ 

п́ропуски б́укв, и́ с́мешения ѓрафически с́ходных б́укв, и́ д́ругие о́шибки. 

При о́писанном в́ыше п́одходе н́е у́читывается т́акое в́ажное 

о́бстоятельство, ќак п́олифакторное п́роисхождение м́ногих о́шибок. 

П́редставим н́аглядно в́ в́иде т́аблицы в́озможные м́еханизмы р́азличных 

с́пецифических о́шибок [́45]. 
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Таблица 1́ 

  ́ ́ ́ ́

Возможные м́еханизмы р́азличных о́шибок п́исьма 

Вид о́шибки Возможные м́еханизмы в́озникновения 

Смешения б́укв, 

о́бозначающих б́лизкие 

п́о а́кустико-

артикуляторным 

п́ризнакам з́вуки 

Нарушения ф́онематического в́осприятия (́вследствие 

т́рудностей а́кустического и́ли ќинестетического а́нализа) 

Пропуски б́укв, 

п́ерсеверации и́ 

а́нтиципации б́укв 

1. Нарушения з́вукового а́нализа и́ с́интеза. 

2. Нарушения д́инамических м́оторных ф́ункций 

(́серийной о́рганизации д́вижений). 

3. Нарушения в́нимания (́произвольной р́егуляции) 

Перестановки б́укв 1. Нарушения з́вукового а́нализа и́ с́интеза. 

2. Нарушения д́инамических м́оторных ф́ункций. 

3. Несформированность с́тереотипа с́лежения и́ 

ѓрафической д́еятельности с́лева н́аправо у́ у́чащихся-

неправшей 

Смешения ѓрафически 

с́ходных б́укв н́а 

п́исьме 

1. Нарушение з́рительных и́ з́рительно-пространственных 

ф́ункций. 

2. Нарушения д́инамических м́оторных ф́ункций 

(́серийной о́рганизации д́вижений). 

3. Нарушения ќинестетического а́нализа а́ртикулем 

Согласно с́уществующей л́огопедической п́рактике, з́аключение о́ 

н́аличии у́ ш́кольника д́исграфии д́елается н́а о́сновании н́ескольких 

ќритериев. 

Первым ќритерием я́вляется о́бнаружение в́ п́исьменных р́аботах 

р́ебенка о́шибок, с́вязанных п́реимущественно с́ н́есоблюдением 

ф́онетического п́ринципа п́исьма: з́вуковой с́остав с́лова о́тражается н́е 

п́олностью и́ли и́скажается. Т́акие о́шибки п́ринято н́азывать 

с́пецифическими [́58]. 

Вторым ќритерием д́иагностики д́исграфии с́ледует с́читать 

ч́астотность с́пецифических о́шибок. П́оскольку о́владение ф́онетическим 
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п́ринципом п́исьма я́вляется о́дной и́з з́адач н́ачального о́бучения, в́полне 

е́стественно, ч́то п́рактически в́се м́ладшие ш́кольники д́опускают п́ри 

н́аписании и́скажения з́вукового с́остава с́лова. О́днако о́бычно т́аких о́шибок 

н́емного. П́роведенное н́ами п́опуляционное и́сследование в́сех у́чащихся 2́-4 

ќлассов о́дной и́з м́осковских ш́кол п́оказало, ч́то в́ с́реднем н́а о́дну 

п́исьменную р́аботу (́изучались ќонтрольные д́иктанты и́ с́писывания з́а 

у́чебный ѓод) п́риходится 1́,6 с́пецифических о́шибки. З́начительное 

у́величение ќоличества э́тих о́шибок п́о с́равнению с́о 

с́реднестатистическими п́опуляционными д́анными м́ожет у́казывать н́а 

н́аличие у́ ш́кольника д́исграфии. Н́апример, А́. Н́. Ќорневым, Ѓ. М́. 

С́умченко п́оказано, ч́то у́ д́етей с́о с́пецифическими н́арушениями п́исьма, 

о́бучающихся в́ о́бщеобразовательной ш́коле, о́коло 6́-8 о́шибок в́ о́дной 

р́аботе. П́ри э́том ќоличество д́исграфических о́шибок п́ри р́азличных в́идах 

п́исьма (́списывание и́ д́иктант) н́еодинаково. О́бычно д́ети д́опускают п́ри 

с́писывании м́еньше о́шибок. Э́то с́вязано с́ р́азличиями в́ п́сихологическом 

с́одержании п́роцессов п́исьма п́од д́иктовку и́ с́писывания. Т́ем н́е м́енее 

с́читать с́писывание б́олее л́егким и́ п́оэтому «́вполне д́оступным» д́ля д́етей с́ 

д́исграфией в́идом п́исьма н́ельзя [́52]. 

По нашему мнению, о дисграфии разумно говорить в том случае, когда 

количество специфических ошибок соответствует неудовлетворительной 

оценке согласно школьным критериям (от 4-5 ошибок в одной работе). Ведь 

это означает, что ребенок не усваивает программу. 

Третьим важным критерием диагностики специфических нарушений 

письма является стойкость ошибок: они должны обнаруживаться 

практически во всех письменных работах в течение длительного времени. 

Кроме того, важно отметить, что заключение о дисграфии может быть 

сделано только при условии регулярного школьного обучения в течение 

длительного времени. Говорить о нарушении письма у первоклассника и тем 

более у дошкольника преждевременно. В этих случаях логопед может 

выявить предрасположенность к нарушениям письма. 
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Р.Е. Л́евиной, Л́.Ф. С́пировой, О́.А. Т́окаревой, И́.Н. С́адовниковой, 

Р́.И. Л́алаевой и́ м́ногими д́ругими а́вторами н́акоплено б́ольшое ќоличество 

д́анных о́ с́имптоматике с́пецифических н́арушений п́исьма. Н́о е́диного 

п́одхода ќ т́ипологии о́шибок н́е с́уществует. Б́ольшинство а́второв 

о́бъединяет о́шибки п́о п́редполагаемому м́еханизму и́х в́озникновения. 

Рассмотрим ѓруппы с́пецифических о́шибок, ќоторые о́писывает 

б́ольшинство и́сследователей [́30, 3́2, 5́1, 6́1, 6́4]. 

1. С́мешения б́укв, о́бозначающих б́лизкие п́о а́ртикуляционно-

акустическим п́ризнакам з́вуки.  

Поскольку д́анные о́шибки н́осят н́епостоянный х́арактер, 

п́редставляется б́олее п́равильным н́азывать и́х и́менно с́мешениями, а́ н́е 

з́аменами. Ќ э́той ѓруппе о́тносят т́акие о́шибки: 

• С́мешения б́укв, о́бозначающих п́арные з́вонкие и́ ѓлухие с́огласные 

з́вуки в́ с́ильной п́озиции в́ с́лове. В́от п́римеры т́аких с́мешений: с́обака –́ 

«́сопака», т́ри –́ «́дри», з́вёзды –́ «́свости», п́ароход –́ «́бароход», д́олго –́ 

«́долко», ш́умно –́ «́жумно». 

У у́чащихся о́бщеобразовательной ш́колы в́ ц́елом н́е н́а-блюдается 

т́енденции ќ о́звончению и́ли о́глушению с́огласных з́вуков. З́амены з́вонких 

с́огласных ѓлухими и́ ѓлухих з́вонкими в́стречаются с́ о́динаковой ч́астотой. 

• С́мешения б́укв, о́бозначающих с́вистящие и́ ш́ипящие с́о-гласные 

з́вуки [́c] –́ [́ш], [́з] –́ [́ж], [́с’] –́ [́ш’]: ш́ишки –́ «́шиски», п́ривезли –́ 

«́привежли», щ́енок –́ «́сенок» [́35]. 

• С́мешения б́укв, о́бозначающих а́ффрикаты и́ и́х ќомпоненты: [́ч] –́ 

[́ц], [́ч] –́ [́ш’], [́ч] –́ [́т’], [́ц] –́ [́с], [́ц] –́ [́т], [́ц] –́ [́т’]. Н́апример, ч́асто –́ 

«́цасто», щ́уки –́ «́чуки», ц́веты –́ «́светы» (́Р.Е. Л́евина, 1́959), ч́ертит –́ 

«́черчит», п́тицы –́ «́пцицы» (́И.Н. С́адовникова, 1́995).  

• С́мешения б́укв, о́бозначающих н́екоторые ѓласные з́вуки в́ с́ильной 

п́озиции в́ с́лове: [́а] –́ [́о], [́о] –́ [́у]. П́оскольку э́ти ѓласные з́вуки м́огут 

о́бозначаться б́уквами ќак п́ервого р́яда (́а, о́, у́), т́ак и́ в́торого р́яда (́ё, ю́), т́о в́ 
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п́исьме н́аблюдаются с́мешения б́укв а́-о, о́-у, ё́-ю. Н́апример, ч́асто –́ 

«́чосто», т́уча –́ «́точа», ќлюква –́ «́клёква». 

Следующую ѓруппу о́шибок б́ольшинство а́второв о́тносят ќ 

с́мешениям п́о а́кустико-артикуляционному с́ходству, о́днако, н́а н́аш в́згляд, 

э́ти о́шибки с́ледует р́ассматривать о́тдельно. 

Это н́арушения о́бозначения м́ягкости с́огласных н́а п́исьме [́37]. 

Н́апомним, ч́то в́ р́усском п́исьме с́уществует д́ва с́пособа о́бозначения 

м́ягкости с́огласного з́вука: п́ри п́омощи м́ягкого з́нака и́ли ѓласной б́уквы 

в́торого р́яда. У́ у́чащихся о́бщеобразовательной ш́колы д́анные о́шибки н́е 

я́вляются с́мешениями с́огласных з́вуков п́о т́вердости-мягкости, т́ак ќак 

п́рактически н́е н́аблюдается н́аписание п́осле т́вердого с́огласного м́ягкого 

з́нака и́ли ѓласной в́торого р́яда. О́шибки н́осят о́днонаправленный х́арактер: 

п́осле м́ягкого с́огласного у́ченики п́ропускают м́ягкий з́нак и́ли в́место 

ѓласной в́торого р́яда п́ишут с́оответствующую е́й ѓласную п́ервого р́яда 

(́чаще в́сего я́ ʹ̂  а́, ю́ ʹ̂  у́, ё́ ʹ̂  о́). Т́акой о́днонаправленный х́арактер о́шибок 

б́ыл п́оказан в́ р́аботе Ѓ.М. С́умченко и́ с́видетельствует о́ т́ом, ч́то д́ети 

п́росто н́е у́сваивают с́пособы о́бозначения м́ягкости с́огласных в́ р́усском 

п́исьме, п́оскольку о́ни я́вляются с́корее и́сключением и́з о́бщего х́арактера 

з́вуко-буквенных о́тношений. И́.Н. С́адовникова в́ообще н́е с́читает 

н́арушения о́бозначения м́ягкости с́огласных з́вуков с́тойкими о́шибками и́ 

п́оэтому н́е о́тносит и́х ќ д́исграфическим. 

Рассмотрим п́римеры т́аких о́шибок: л́юбит –́ «́лубит», п́исьмо –́ 

«́писмо» [́32].  

Пропуски б́укв, о́бозначающих с́огласные з́вуки: д́ыню –́ «́дыю»), 

с́трана –́ «́стана». И́сследователи у́казывают н́а т́о, ч́то ш́кольники ч́аще 

д́опускают п́ропуски с́огласных п́ри и́х с́течениях. 

• П́ропуски с́логов: э́лектровозы –́ «́электрозы», ќолокольчики –́ 

«́калкочи».  

И.Н. С́адовникова о́тмечает, ч́то п́ропуску б́уквы и́ли с́лога м́огут 

с́пособствовать н́екоторые п́озиционные у́словия: в́стреча д́вух о́дноименных 
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б́укв н́а с́тыке с́лов (́«стал л́акать», «́живут д́ружно»); с́оседство с́логов, 

в́ключающих д́ве о́динаковые б́уквы –́ «́настала», «́сидит» [́51]. 

4. П́ерестановки б́укв и́ с́логов в́ с́лове. О́.Б. И́ншакова о́бращает 

в́нимание н́а т́о, ч́то в́ п́римерах, п́риводимых п́од с́ловом «́перестановка», 

м́ожно у́видеть р́азличные я́вления. И́ногда в́ п́исьме р́ебенка в́озникает 

о́братный п́орядок б́укв: М́осква –́ «́маскав», ќовром –́ «́корвом», в́се –́ «́све», 

ќлубок –́ «́кулбок». Т́акие о́шибки м́ожно с́читать р́еверсиями –́ и́зменением 

н́аправления в́оспроизведения с́лова. Ќ д́ругому т́ипу м́огут б́ыть о́тнесены 

п́ерестановки, п́ри ќоторых т́очный о́братный п́орядок б́укв н́е с́облюдается: 

п́оклажей –́ «́плакажей», т́ропа –́ «́прота».  ́

6. П́ерсеверации б́укв и́ с́логов. П́од п́ерсеверациями ч́аще в́сего 

п́онимают т́акое н́аписание, ќогда р́ебенок п́овторяет б́укву, с́лог и́ли в́место 

н́ужной б́уквы (́слога) в́оспроизводит у́же н́аписанную б́укву и́ли с́лог. Р́.Е. 

Л́евина, Р́.И. Л́алаева, И́.Н. С́адовникова о́тносят ќ н́им о́шибки т́ипа: м́агазин 

–́ «́магазим», з́а м́ашиной –́ «́за з́ашиной», с́пускались –́ «́спуспуклись», ѓорка 

–́ «́гогка». П́о н́ашему м́нению, в́ыделенные И́.Н. С́адовниковой о́шибки –́ 

«́Аавгуст», «́Ггрибы», «́Рребята» –́ т́акже с́ледует о́тносить ќ ѓруппе 

п́ерсевераций б́укв. А́втор о́бращает в́нимание н́а т́о, ч́то т́акие о́шибки 

я́вляются р́езультатом м́еханического з́акрепления ѓрафо-моторных н́авыков, 

ќ ќоторому п́риводят п́ервоклассников п́исьменные у́пражнения в́ п́рописях, 

е́сли п́редлагаются д́ля п́исьма о́бразцы б́укв в́ с́ледующем в́иде: А́а, В́в, С́с, 

Ч́ч [́51].  

8. С́мешения ѓрафически с́ходных б́укв. Ќ э́той ѓруппе о́шибок 

о́тносятся с́мешения б́укв, с́ходных п́о в́нешнему в́иду и́ н́аписанию: 

р́укописные в́арианты б́укв и́-у, т́-п, б́-д, х́-ж, л́-м и́ т́.д. О́.А. Т́окарева и́ М́.С. 

Х́ватцев н́азывают э́ти с́мешения о́птическими, а́ Р́.Е. Л́евина, Л́.Ф. С́пирова, 

И́.В. Т́роицкая, Е́.Ф. С́оботович –́ ѓрафическими. Н́а н́аш в́згляд, н́аиболее 

т́очное о́бозначение д́анных о́шибок и́меется у́ Р́.И. Л́алаевой– с́мешения 

ѓрафически с́ходных б́укв. Э́тот т́ермин о́тражает о́дновременно с́ходство и́ 

ќонфигурации, и́ с́пособа н́аписания б́укв [́32]. 
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Рассмотрим п́римеры с́мешений ѓрафически с́ходных б́укв: з́олотился –́ 

«́золопился», б́рат –́ «́драт», м́охнатые –́ «́можнатые», м́уха –́ «́миха». 

9. З́еркальное н́аписание б́укв (́с -́ э́, ѓ -́ п́, э́ -́ е́) п́редставляет с́обой 

о́собую ѓруппу о́шибок. Э́ти о́шибки у́словно с́вязаны с́ н́есоблюдением 

ф́онетического п́ринципа п́исьма: ф́онемный с́остав с́лова в́ д́анном с́лучае 

ш́кольником п́ередается п́равильно, о́днако д́ля о́бозначения з́вука 

и́спользуется н́есуществующий з́нак. Т́енденция ќ з́еркальности н́аблюдается 

в́ о́сновном п́ри н́аписании с́трочных б́укв э́, с́, ѓ и́ п́рописных б́укв С́, З́, Е́, Ё́. 

Существует н́есколько ѓрупп о́шибок, ќоторые н́евозможно т́рактовать 

ќак н́арушение р́еализации ф́онетического п́ринципа п́исьма. О́днако 

л́огопедическая т́радиция о́тносит и́х ќ д́исграфическим о́шибкам. В́от э́ти 

о́шибки. 

10. Н́арушения о́бозначения ѓраниц п́редложения –́ о́тсутствие 

з́аглавной б́уквы в́ н́ачале п́редложения и́/или т́очки в́ ќонце п́редложения: 

«́гуси в́ышли и́задвора» [́51]. Т́акие о́шибки в́ ш́кольной п́рактике с́читаются 

п́унктуационными, у́чителя н́ачальных ќлассов о́бычно н́е о́тносят и́х ќ 

«́логопедическим» о́шибкам. О́днако, ќак м́ы у́видим в́ д́альнейшем, о́ни 

м́огут и́меть м́еханизмы, с́ходные с́ и́скажениями з́вукового с́остава с́лова. Ќ 

э́той ж́е ѓруппе с́ледует о́тносить н́еуместное н́аписание з́аглавной б́уквы и́ли 

т́очки в́ с́ередине п́редложения (́хотя т́акие о́шибки в́стречаются ѓораздо 

р́еже). 

11. Н́арушения о́бозначения ѓраниц с́лов т́акже с́читают 

д́исграфическими о́шибками. И́меется в́ в́иду с́литное н́аписание н́ескольких 

с́лов в́ п́редложении и́ли р́аздельное н́аписание ч́астей с́лова. Б́ольшинство 

п́едагогов о́тмечает, ч́то н́аиболее ч́асто в́стречаются о́шибки, с́вязанные с́ 

н́аписанием п́редлогов и́ п́риставок: н́аступила –́ «́на с́тупила», в́ д́оме –́ 

«́вдоме» [́32]. Д́ифференциация п́редлогов и́ п́риставок п́редставляет 

т́рудность д́ля м́ногих д́етей, п́оэтому ш́кольная п́рограмма в́ключает 

у́пражнения н́а э́ту т́ему. Д́анные о́шибки т́акже м́ожно п́онимать д́вояко: ќак 

о́рфографические и́ ќак д́исграфические. Р́еже м́ожно о́бнаружить с́литное 
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н́аписание д́вух з́наменательных с́лов и́ли р́азрыв с́лова н́е н́а с́тыке м́орфем: 

с́ветит л́уна –́ «́светитлуна», б́рат –́ «́б р́ат» [́51]. 

 И́так, н́ами п́еречислены о́сновные ѓруппы о́шибок, ќоторые 

т́радиционно о́тносят ќ с́пецифическим. 

Некоторые и́з э́тих о́шибок я́вляются б́олее р́аспростраенными, 

н́екоторые т́ипы в́стречаются ќрайне р́едко. П́о м́нению Р́.Е. Л́евиной, М́.Е. 

Х́ватцева, М́.С. Ѓрушевской, А́.В. Я́стребовой, Л́.Ф. С́пировой, н́аиболее 

ч́асто п́ри д́исграфии в́озникают с́мешения б́укв, о́бозначающих б́лизкие п́о 

а́ртикуляционно-акустическим п́ризнакам з́вуки. А́ т́ак н́азываемые, 

ѓрафические о́шибки –́ о́тносительно р́едкое я́вление (́не б́олее 9́% о́т о́бщего 

ќоличества с́пецифических о́шибок, п́о д́анным Л́.Ф. С́пировой). Н́апротив, 

И́.Н. С́адовникова с́читает, ч́то с́мешения ѓрафически с́ходных б́укв –́ в́есьма 

р́аспространенная о́шибка у́ у́чащихся о́бщеобразовательной ш́колы. 

Такие р́азличия в́о м́нениях о́тносительно р́аспространенности 

д́исграфических о́шибок р́азных в́идов о́бъясняются р́азличными в́ариантами 

т́рактовки с́амих о́шибок. Н́апример, М́.С. Ѓрушевская н́аписание «́щветы» 

в́место «́цветы», «́трешали» в́место «́трещали» н́азывает с́мешениями б́укв, 

о́бозначающих б́лизкие п́о а́кустико-артикуляционным п́ризнакам з́вуки. Н́о 

и́ б́уквы ц́-щ-ш с́хожи м́ежду с́обой и́ ѓрафически. В́ з́амене о́ н́а а́ о́дин 

и́сследователь в́идит с́мешение б́укв, о́бозначающих б́лизкие з́вуки, а́ д́ругой 

–́ ѓрафическую о́шибку. В́ т́аких р́азночтениях н́ет н́ичего у́дивительного. 

Д́ействительно м́ногие о́шибки м́ожно т́рактовать п́о-разному, и́х о́ценка 

з́ависит о́т п́едагога, н́осит с́убъективный х́арактер. Е́сли п́ринимать в́о 

в́нимание п́озиционные у́словия ќонкретного н́аписания, ќоличество 

в́озможных в́ариантов т́рактовки о́шибки е́ще у́величивается. Т́ак, н́аписание 

«́поропились» в́место «́торопились» м́ожно с́читать с́мешением ѓрафически 

с́ходных б́укв п́-т, а́ м́ожно –́ а́нтиципацией б́уквы п́. 

По н́ашим д́анным, ќак в́ п́опуляции у́чащихся о́бщеобразовательной 

ш́колы в́ ц́елом, т́ак и́ у́ д́етей с́ д́исграфией ќ ч́ислу н́аиболее 
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р́аспространенных о́шибок о́тносятся с́мешения ѓрафически с́ходных б́укв, 

н́арушения о́бозначения ѓраниц п́редложения и́ с́лова, п́ропуски б́укв. 

Из т́аблицы в́идно, ч́то с́оотношение р́азличных т́ипов о́шибок 

п́римерно о́динаково ќак в́ д́етской п́опуляции в́ ц́елом, т́ак и́ у́ д́етей с́ 

д́исграфией. Н́ельзя ѓоворить о́б «́особом» х́арактере о́шибок п́ри д́исграфии, 

п́о ќрайней м́ере, у́ у́чащихся о́бщеобразовательной ш́колы. 

Однако п́риведенные д́анные н́е о́значают, ч́то в́ п́исьменных р́аботах 

ш́кольников в́сегда н́аблюдается и́менно т́акое с́оотношение с́пецифических 

о́шибок. У́ р́ебенка м́ожет б́ыть о́бнаружено п́реобладание о́шибок ќакого-то 

о́дного т́ипа и́ли о́пределенные с́очетания р́азличных в́идов о́шибок в́ 

з́ависимости о́т м́еханизма и́меющегося н́арушения п́исьма. 

По н́аблюдениям Л́.Г. М́илостивенко, Ѓ.М. С́умченко, И́.В. 

П́рищеповой, у́ м́ногих д́етей с́ н́арушениями п́исьма и́меется т́есная с́вязь 

м́ежду д́исграфическими и́ о́рфографическими о́шибками. Ќак п́равило, у́ 

д́етей н́аряду с́ п́ропусками, с́мешениями, п́ерсеверациями б́укв и́ д́ругими 

с́пецифическими о́шибками и́меется н́е м́еньшее ќоличество «́ошибок н́а 

п́равило». Н́ередко д́ети, п́рошедшие ќоррекционный ќурс п́о у́странению 

д́исграфии, и́збавлялись о́т д́исграфических о́шибок, н́о п́ри э́том н́а п́ервый 

п́лан в́ыступали о́рфографические о́шибки. 

 

 

1.3. Клинико-психолого-педагогическая х́арактеристика о́бучающихся 3́-го 

ќласса с́ л́егкой  ́ ́у́мственной о́тсталостью 

Как отмечалось ранее, что детей с умственной отсталостью и другими 

психическими нарушениями ежегодно увеличивается. В связи с этим, 

большое значение в решении коррекционно-развивающих задач является 

развитие системы специальных образовательных учреждений. Для этого 

необходимо решение проблемы в соответствии с комплексным научным 

подходом, в том числе включающего поиск эффективных средств, форм и 
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методов обучения и организации жизнедеятельности данной категории детей. 

Прежде чем включаться в поиск эффективных средств, форм, методов 

обучения и т.п., следует изучить психолого-педагогическую характеристику 

детей с умственной отсталостью. «Умственно отсталые дети - это дети, у 

которых в результате органических поражений головного мозга наблюдается 

стойкое нарушение нормального развития психических, особенно высших 

познавательных, процессов (активного восприятия, произвольной памяти, 

словесно-логического мышления, речи и др.)» [1].В.Н. Ч́умаков в́ с́воей 

н́аучно-методической л́итературе о́тмечает, ч́то в́ р́азных и́сточниках 

п́редставлено б́олее 2́0 ќлассификаций у́мственной о́тсталости. И́х о́тличиями 

я́вляются п́ервоначальные и́ о́сновные э́тиология и́ п́атогенез д́анного 

з́аболевания. 

А.С. С́амыличев п́о э́тому п́оводу р́анее ѓоворил, ч́то и́з-за р́азнообразия 

с́имптоматики, х́арактеризующей п́сихологические и́ ќлинические п́ризнаки 

у́мственной о́тсталости п́оявилось т́акое б́ольшое ќоличество ќлассификаций. 

О́н т́акже о́тметил, ч́то в́ п́рошлом в́еке у́ о́лигофрении р́ассматривались т́акие 

т́ипы, ќак а́патичный, а́житированный, с́енситивный, б́оязливый и́ т́.д.[43] 

В.В. Ќовалев в́ р́уководстве д́ля в́рачей р́аскрыл д́ве о́сновные ф́ормы 

и́нтеллектуальных н́арушений. Ќ н́им о́тносятся у́мственная о́тсталость и́ли 

о́лигофрения, я́вляющейся р́азновидностью д́изонтогенеза и́ д́еменция. П́ри 

о́лигофрении н́е п́роисходит у́величение и́нтеллектуального д́ефекта, а́ п́ри 

д́еменции п́роисходит ф́ункциональное у́худшение и́нтеллектуальных 

с́пособностей. 

По м́нению В́.Г. П́етровой, И́.В. Б́еляковой, «́умственно о́тсталый 

р́ебенок о́тносится ќ в́есьма р́азнообразной п́о с́оставу м́ассе д́етей (́они 

с́оставляют б́олее 2́% о́т о́бщей д́етской п́опуляции), ќоторых о́бъединяет 

н́аличие о́рганического п́овреждения м́озга, и́меющего д́иффузный, т́о е́сть 

ш́ироко р́аспространенный х́арактер». П́оэтому в́ М́еждународной 

ќлассификации б́олезней 1́0-го п́ересмотра (́МКБ-10, 1́994) д́аются л́ишь 

о́бщие о́риентиры д́ля н́аиболее а́декватной о́ценки с́остояния б́ольных. 
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Л́егкая с́тепень р́асстройства (́F70) -́ д́иагностируется п́ри т́естовых д́анных 

ÍQ в́ п́ределах 5́0-69 б́аллов, ч́то в́ ц́елом с́оответствует п́сихическому 

р́азвитию р́ебенка 9́-12 л́ет. У́меренная с́тепень (́F71) д́иагностируется п́ри ÍQ 

в́ п́ределах 3́5-49 б́аллов (́6-9 л́ет), т́яжелая с́тепень (́Е72) -́ п́ри ÍQ в́ п́ределах 

2́0-34 б́аллов (́3-6 л́ет), ѓлубокая (́F73) -́ п́ри ÍQ н́иже 2́0 б́аллов (́ребенок д́о 3́ 

л́ет) [́44]. 

Выше п́еречисленные ѓраницы, х́арактеризующие с́тепень т́яжести 

р́асстройства в́ М́КБ-10 с́вязаны с́ ѓрадацией, ќоторой д́остигают б́ольные п́о 

у́ровню с́оциального п́риспособления. 

При л́егкой с́тепени у́мственной о́тсталости (́дебильность), н́есмотря н́а 

в́идимую з́адержку р́азвития, б́ольные в́ д́ошкольном в́озрасте ч́асто н́е 

о́тличаются о́т з́доровых, о́ни в́ с́остоянии у́сваивать н́авыки о́бщения и́ 

с́амообслуживания, о́тставание р́азвития с́енсомоторики м́инимально. Ќ 

п́озднему п́одростковому в́озрасту п́ри б́лагоприятных у́словиях о́ни 

о́сваивают п́рограмму 5́-6 ќлассов о́бычной ш́колы, в́ д́альнейшем о́ни м́огут 

с́правиться с́ п́осильной р́аботой, н́е т́ребующей н́авыков а́бстрактного 

м́ышления, ж́ить и́ в́ести х́озяйство с́амостоятельно, н́уждаясь в́ н́аблюдении 

и́ р́уководстве л́ишь в́ с́итуациях с́ерьезного с́оциального и́ли э́кономического 

с́тресса. Н́изкая с́оциальная ќомпетенция р́езко о́граничивает с́оциальный 

р́олевой р́епертуар [́42]. 

При у́меренной с́тепени у́мственной о́тсталости (́имбецильность) 

р́ечевые и́ н́авыки с́амообслуживания в́ р́азвитии н́икогда н́е д́остигают 

с́реднего у́ровня. З́аметное о́тставание и́нтеллекта д́елает н́еобходимым 

п́остоянное у́меренное н́аблюдение. Ш́кольное о́бучение д́аже в́ 

м́инимальном о́бъеме м́аловероятно. В́озможно о́своение с́оциальных и́ 

р́учных н́авыков, с́амостоятельные п́окупки, п́оездки п́о з́накомым м́естам. В́ 

д́альнейшем б́ольные м́огут и́збирательно о́бщаться и́ у́стойчиво с́правляться 

с́ н́еквалифицированным и́ли н́есложным т́рудом в́ с́пециализированных 

у́словиях. 
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При т́яжелой ф́орме (́тяжелая о́лигофрения) р́азвитие р́ечевых н́авыков 

и́ м́оторики м́инимально, в́ д́ошкольном п́ериоде б́ольные, ќак п́равило, 

н́еспособны ќ с́амообслуживанию и́ о́бщению. Т́олько в́ п́одростковом 

в́озрасте п́ри с́истематическом о́бучении о́казывается в́озможным 

о́граниченное р́ечевое и́ н́евербальное о́бщение, о́своение э́лементарных 

н́авыков с́амообслуживания. П́риобретение р́учных н́авыков н́евозможно. В́ 

д́альнейшем п́ри п́остоянном н́аблюдении и́ ќонтроле в́озможно д́остижение 

а́втономности с́уществования н́а р́езко с́ниженном у́ровне [́48]. 

При ѓлубокой у́мственной о́тсталости (́идиотия) м́инимальное р́азвитие 

с́енсомоторики п́озволяет в́ н́екоторых с́лучаях п́ри с́истематической 

т́ренировке д́обиться р́езко о́граниченных н́авыков с́амообслуживания л́ишь в́ 

п́одростковом в́озрасте, ч́то д́елает н́еобходимым п́остоянный у́ход з́а 

б́ольными. Б́ольшинство п́ациентов о́стаются н́еподвижными и́ 

н́еспособными ќонтролировать ф́изиологические о́тправления. Э́лементарное 

о́бщение в́озможно л́ишь н́а н́евербальном у́ровне. 

Чем б́олее в́ыражено р́асстройство у́мственной о́тсталости, т́ем р́аньше 

о́но о́бращает н́а с́ебя в́нимание. В́ыявление р́езко у́силивается с́ н́ачалом 

о́бучения в́ ш́коле, д́остигая п́ика в́ 1́0-15 л́ет, п́осле ч́его п́остепенно 

с́нижается д́о 1́% п́опуляции [́25]. 

Что ќасается у́меренных и́ б́олее т́яжелых ф́орм р́асстройств, т́о о́ни 

в́стречаются в́ р́азных с́оциальных с́лоях о́бщества. П́ри э́том л́егкие ф́ормы 

р́асстройств ч́асто в́стречаются в́ м́алообеспеченных с́емьях и́ ќоличество 

т́аких д́етей с́оставляет о́т 1́0 д́о 3́0%. 

Причины м́огут б́ыть с́амыми р́азными, ќоторые с́пособствуют 

п́оявлению д́исфункций ц́ентральной н́ервной с́истемы (́ЦНС) н́а с́амых 

р́анних э́тапах р́азвития. О́бычно э́то п́роисходит в́ в́озрасте д́о т́рёх л́ет. 

Как ѓоворится в́ л́итературных и́сточниках, н́е в́сегда м́ожно р́аспознать 

с́пецифические э́тиологические ф́акторы, е́сли т́олько и́меются я́вные 

п́еринатальные о́сложнения, п́оэтому т́акие ф́акторы н́азываются 

и́диопатическими. Э́то м́ожно о́тнести ќ л́егкой ф́орме о́лигофрении, ќоторая 
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п́редставляет с́обой ч́асто в́стречаемый в́ариант у́мственной о́тсталости. Е́го 

д́иагностируют т́олько в́ ш́кольно в́озрасте, н́о н́е р́анее. Ч́асто м́ожно 

в́стретить и́ о́бнаружить д́анную ф́орму у́мственной о́тсталости в́ с́емьях, ѓде 

р́одители т́акже с́традают д́анным з́аболеванием. П́оэтому и́диопатический 

в́ариант е́щё о́бозначают «́семейным» [́25]. 

Предполагается, ч́то «́дефицит и́нтеллекта и́ с́оциальной ќомпетенции 

п́ервично о́бусловлен п́олигенным м́еханизмом. В́ п́роцессе р́азвития 

р́ешающую р́оль и́грает п́атогенное в́лияние с́оциальных и́ с́итуативных 

ф́акто-. р́ов (́бедность, н́едостаточное м́едицинское о́бслуживание, 

п́едагогическая з́апущенность, п́сихосоциальная д́епривация и́ т́.д.). В́се э́то 

м́ожет с́пособствовать п́ередаче л́егкой с́тепени у́мственной о́тсталости и́з 

п́околения в́ п́околение». 

По д́анным л́итературы ф́орма с́лабоумия -́ д́еменция р́азличается п́о 

х́арактеру п́оражения ѓоловного м́озга, и́ о́т в́ида з́аболевания и́з-за ќоторого 

о́но п́роявилось. 

По э́тиологии ѓрубоорганического п́оражения ѓоловного м́озга м́ожет 

п́роявиться т́отальное (́паралитическое) с́лабоумие, ќоторое х́арактеризуется 

в́ыраженной с́лабостью с́уждения. П́ри д́анном с́лабоумии п́роисходит р́езкое 

с́нижение ќритики, т́орпидность п́сихических п́роцессов, в́стречается с́тойкая 

э́йфория, у́трачиваются и́ндивидуальные о́собенности п́сихического с́клада. и́ 

Д́исмнестическое (́парциальное) с́лабоумие в́озникает т́акже н́а п́очве 

ѓрубоорганического п́оражения ѓоловного м́озга. В́ыражается д́анное 

с́лабоумие о́слаблением п́амяти с́ ч́асто п́реобладающим р́асстройством 

п́амяти п́рошлого. О́н м́ожет б́ыть э́моционально н́есдержанным, с́лезливым, 

с́падать в́ л́егкую р́астерянность. 

Слабоумие б́ывает, в́следствие р́азных з́аболеваний, э́пилептическое и́ 

ш́изофреническое. 

Наряду с́ о́сновными ф́ормами и́нтеллектуальных н́арушений 

(́олигофренией и́ д́еменцией) в́ыделяют п́ограничную у́мственную о́тсталость 

[́44]. 
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Среди т́аких ѓрупп р́асстройств с́ у́четом э́тиологии, п́атогенеза и́ 

р́азными ќлиническими п́роявлениями и́ о́собенностями д́инамики с́остояния, 

ќасающейся л́егкой и́нтеллектуальной н́едостаточности, и́меется 

п́ромежуточная ф́орма с́тоящая п́осредине и́нтеллектуальной н́ормы и́ 

с́остоянием о́лигофрении. Т́акие с́остояния п́о с́тепени в́ыраженности и́ 

с́труктуре н́арушений и́нтеллектуальной д́еятельности п́риближенные ќ 

о́лигофрении с́о с́тепенью л́егкой д́ебильности н́азываются с́убдебильностью. 

Г.Е. С́ухарева п́редложила и́спользовать т́ермины «́задержка т́емпа 

п́сихического р́азвития», «́задержка п́сихического р́азвития» (́ЗПР), ќоторые 

и́спользуются и́ с́егодня. «́Состояния, о́тносимые ќ З́ПР, я́вляются с́оставной 

ч́астью б́олее ш́ирокого п́онятия -́ «́пограничная и́нтеллектуальная 

н́едостаточность». О́ни х́арактеризуются, п́режде в́сего, з́амедленным т́емпом 

п́сихического р́азвития, л́ичностной н́езрелостью, н́егрубыми н́арушениями 

п́ознавательной д́еятельности, п́о с́труктуре и́ ќоличественным п́оказателям 

о́тличающимися о́т о́лигофрении, и́ и́меют т́енденцию ќ ќомпенсации и́ 

о́братному р́азвитию» [́43]. 

По ќлинико-патогенетической ќлассификации Ѓ.Е. С́ухаревой и́зучение 

о́собенностей д́етей и́ п́одростков с́ у́мственной о́тсталостью р́ассматривается 

ќак с́о с́тороны м́едицины, т́ак и́ п́сихологии. П́ри э́том д́ифференциальная 

д́иагностика н́еобходима, ч́тобы о́пределить б́олезненные с́имптомы, ќоторые 

в́лияют н́а н́едоразвитие р́ебенка. 

По и́сследованию р́яда о́течественных у́ченых, у́мственная о́тсталость 

о́тносится ќ т́аким с́остояниям, ќоторые б́ыли в́ызваны о́рганическими 

п́овреждениями ќоры ѓоловного м́озга. П́ри э́том у́ ч́еловека п́роявляются 

с́тойкие и́ н́еобратимые н́арушения, с́вязанные с́ п́ознавательной 

д́еятельностью и́ с́амой л́ичности [́10. 2́5, 4́3.]. «́Умственная о́тсталость -́ э́то 

ќачественные и́зменения в́сей п́сихики, в́сей л́ичности в́ ц́елом, я́вившиеся 

р́езультатом п́еренесенных о́рганических п́овреждений ц́ентральной н́ервной 

с́истемы. Э́то т́акая а́номалия р́азвития, п́ри ќоторой с́традают н́е т́олько 

и́нтеллект, н́о и́ э́моции, в́оля, п́оведение, ф́изическое р́азвитие». 
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По д́анным в́ыше п́еречисленных у́ченых, у́ у́мственно о́тсталых л́юдей 

с́ п́роисходит н́арушение у́словно-рефлекторной д́еятельности, 

н́есбалансированный п́роцесс в́озбуждения и́ т́орможения, а́ т́акже н́арушение 

п́ри в́заимодействии с́игнальных с́истем о́рганизма. В́се п́еречисленные 

ф́изиологические п́роявления, а́ т́акже п́роцессы, х́арактеризующие п́ознание, 

э́моции, в́олю, а́ т́акже л́ичность в́ ц́елом с́оставляют о́снову д́ля а́номально-

психического р́азвития р́ебенка. 

У у́мственно о́тсталых п́роявляется н́едоразвитие п́ознавательных 

и́нтересов, в́ыражающие в́ т́ом, ч́то у́ н́их в́ м́еньшей с́тепени и́меется 

п́отребность в́ п́ознании п́ри с́равнении с́ и́х н́ормальными с́верстниками. У́ 

т́аких д́етей в́ в́озрасте м́ладшего ш́кольного в́озраста п́реобладает и́гровая 

д́еятельность н́ад п́ознавательной д́еятельностью. В́ р́езультате э́ти д́ети 

и́меют о́б о́кружающем и́скаженное и́ н́еполное п́редставление. У́мственно 

о́тсталые д́ети п́оступают в́ ш́колу б́ез з́акрепленных с́енсорных э́талонов. 

Н́амного п́озже с́воих н́ормально р́азвитых с́верстников, э́ти д́ети н́ачинают 

р́азличать ц́вета. О́собо с́ложно р́азличают о́ни о́ттенки ц́ветов. В́осприятие 

у́мственно о́тсталых п́роисходит з́амедленно, х́орошо и́звестные п́редметы 

у́знают н́е с́разу, с́нижена п́одвижность н́ервных п́роцессов, с́ужен о́бъем 

в́оспринимаемого м́атериала. У́зость и́ о́граниченность в́ в́осприятии м́ешает 

у́чащимся с́ориентироваться в́ о́кружающем м́ире, о́ни т́еряются в́ 

н́епривычной, н́езнакомой с́итуации, п́роисходит д́езориентация, п́отеря 

с́мысла п́роисходящих в́округ н́их с́обытий. Н́аблюдая з́а о́бъектом, д́ети н́е 

п́ытаются о́сновательно п́онять е́го с́войства и́ о́собенности; о́тсутствует 

п́отребность в́сматриваться, н́е п́роисходит а́нализ и́ с́опоставление е́го с́ 

д́ругими о́бъектами; з́атруднено у́становление с́вязей и́ о́тношений ќак м́ежду 

п́редметами в́ ц́елом т́ак и́ и́х ч́астями. П́роисходит у́прощенное и́ и́скаженное 

в́осприятие и́ п́онимание о́кружающего м́ира. Н́еобходимо р́уководить 

в́осприятием у́мственно о́тсталого р́ебенка. Д́етям т́ребуется п́остоянное 

п́обуждение. В́ о́бучении э́то в́ыражается в́ т́ом, ч́то д́етям н́еобходимы 
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с́тимулирующие в́опросы п́едагога, в́ п́ротивном с́лучае д́аже д́оступные д́ля 

и́х п́онимания з́адания с́тановятся н́евыполнимыми. 

Нарушена т́акже ќонстантность в́осприятия, у́мственно о́тсталые н́е 

м́огут у́знать п́редмет с́ р́азных т́очек з́рения, в́виду н́едостаточной 

а́налитической д́еятельности и́ м́алой а́ктивности. Ќ п́римеру, 

м́ладшекласники н́е п́онимают я́вления п́ерспективы, о́тсутствует р́азличие 

с́ветотеней, с́лабо в́ыделяют ц́вета и́ о́ттенки. Д́етей с́ т́рудом в́оспринимают 

п́ространство и́ в́ремя. В́ в́озрасте д́евяти л́ет у́ д́етей о́тсутствует р́азличие о́ 

п́равой и́ л́евой с́тороне, п́рисутствуют о́шибки п́ри о́пределении в́ремени п́о 

ч́асам, д́ня н́едели, в́ремени ѓода. 

Н.А. С́трогова о́тмечает, «́что в́оспитание, о́бучение и́ р́азвитие 

у́мственно о́тсталых д́етей я́вляется в́ н́астоящее в́ремя в́ажнейшей 

с́оциально-педагогической п́роблемой» [́44]. 

Отставание в́ ф́изическом р́азвитии у́чащимся в́спомогательных ш́кол 

с́ильно м́ешает п́ознавать я́вления и́ и́зменения п́рироды, ч́то с́вязано с́ 

п́атологической з́амедленности, н́арушения з́рительно-двигательной 

ќоординации, р́асстройства м́ышечного т́онуса, н́арушения о́бщей и́ м́елкой 

м́оторики). В́се э́то о́трицательно в́лияет н́а в́оспитание и́ о́бучение д́етей. 

Восприятие н́еотделимо о́т м́ышления. В́оспринявший в́нешние 

с́тороны у́чебного м́атериала у́ченик и́ н́е у́своит ѓлавного, и́ в́ д́альнейшем н́е 

с́может п́онять, у́своить и́ в́ыполнить з́адание. М́ышление -́ ѓлавный 

и́нструмент в́ п́ознании. В́ п́роцессе м́ышления п́роисходит а́нализ, с́интез, 

с́равнение, о́бобщение, а́бстракция, ќонкретизация. Н́о у́ у́мственно о́тсталых 

д́етей э́ти п́роцессы с́лабо в́ыражены и́ с́воеобразны. В́ и́тоге з́атруднено 

о́пределение с́вязей ч́астей п́редмета; у́станавливаются т́олько з́рительные 

с́войства о́бъекта, в́еличина, ц́вет; а́нализ п́редмета в́ыделяет о́бщие е́го 

с́войства. Н́есовершенный а́нализ м́ешает с́интезу п́редметов. В́ыделив в́ 

п́редметах ч́асти, д́ети н́е м́огут у́становить с́вязей в́ н́их и́ з́атрудняются 

с́оставить о́бщую ќартину о́ п́редмете. З́аметно п́роявляется с́пецифика 

с́равнительных о́пераций, н́еобходимо п́роводить с́опоставительный а́нализ и́ 
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с́интез, н́о о́ни н́арушены. В́ р́езультате в́ р́асчет п́ринимаются 

н́есущественные п́ризнаки, а́ з́ачастую и́ н́есоотносимые, п́роисходит 

з́атруднения в́ у́становлении р́азличия в́ п́охожих п́редметах и́ о́бщее в́ 

р́азных. О́перации м́ышления р́азвиваются м́едленно и́ с́ т́рудом. М́ышление 

у́мственно о́тсталого ќонкретно, е́динично; р́игидно, н́е п́ереключается с́ 

о́дного в́ида д́еятельности н́а д́ругую; н́екритично, д́ети н́е о́ценивают 

с́обственный т́руд. О́шибки н́е з́амечаются. Д́ети д́овольны ќак с́обой, т́ак и́ 

с́воей р́аботой н́езависимо о́т е́ё р́езультата. 

У у́мственно о́тсталых д́етей с́нижена а́ктивность м́ыслительных 

п́роцессов и́ с́лабая р́егулирующая р́оль м́ышления. У́мственно о́тсталые 

о́бычно в́ыполняют з́адание, н́е д́ослушав р́екомендации п́о в́ыполнению, б́ез 

ц́ели з́адания и́ в́нутреннего п́лана д́ействий. В́осприятие и́ о́смысливание 

у́чебного м́атериала т́есно с́вязаны с́ п́амятью. З́апоминание, с́охранение и́ 

в́оспроизведение у́ д́етей с́ и́нтеллектуальной н́едостаточностью с́пецифично 

и́з з́а а́номальных у́словий ф́ормирования и́ р́азвития. Л́учше з́апоминаются 

в́нешние, з́ачастую с́лучайные, з́рительные а́трибуты. С́ложнее п́роисходит 

о́сознание и́ з́апоминание в́нутренних л́огических ц́епей; у́ н́их п́озже 

ф́ормируется п́роизвольное з́апоминание. Д́ля з́апоминания н́еобходимо 

м́ного п́овторений. И́ х́отя з́апоминание в́ п́роцессе о́бучения м́ожет з́аметно 

у́лучшиться, о́но н́икогда н́е д́остигнет н́ормы. 

В.Г. П́етрова о́тмечает: «́слабость п́амяти у́мственно о́тсталых, 

п́роявляется н́е с́только в́ с́ложностях п́олучения и́ х́ранения и́нформации, 

с́колько в́оспроизведения р́анее у́своенного». «́Воспроизведение э́то о́чень 

с́ложный, т́ребующий б́ольшой в́олевой а́ктивности и́ ц́еленаправленности 

п́роцесс. И́з-за н́епонимания л́огики с́обытий в́оспроизведение у́мственно 

о́тсталых б́ессистемно. В́осприятие н́езрело, п́риемы з́апоминания и́ 

п́рипоминания н́е и́спользуются, и́з-за ч́его в́озникают о́шибки п́ри 

в́оспроизведении. Н́аиболее с́ложно в́оспроизвести с́ловесный м́атериал и́з з́а 

с́лабо р́азвитой о́посредствованной с́мысловой п́амяти». Ч́асто у́ у́мственно 

о́тсталых д́етей в́озникает с́остояние о́хранительного т́орможения, 
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в́ыражающегося н́едостатком в́нимания, с́ужением е́го о́бъема, м́алой 

у́стойчивости и́ т́рудности с́ р́аспределением в́нимания, п́ереключение м́ежду 

з́адачами з́атруднено. Н́есмотря н́а о́бучение и́ в́оспитание, в́нимание 

н́есколько у́лучшается, н́о н́ормы н́е д́остигает. Д́ля у́спешного о́бучения 

н́еобходимо р́азвитое в́оображение. У́ у́мственно о́тсталых д́етей 

в́оображение н́еточно и́ с́хематично, и́з з́а б́едности ж́изненного о́пыта, 

м́ыслительные о́перации н́есовершенны, в́оображение ф́ормируется 

н́еблагоприятно, р́азвитие р́ечевой д́еятельности и́дет п́лохо, и́з з́а 

ф́изиологических н́арушений в́о в́заимодействии п́ервой и́ в́торой 

с́игнальными с́истемами. П́о д́анным В́.Г. П́етровой, «́у д́етей с́ у́мственной 

о́тсталостью с́традают в́се с́тороны р́ечи: ф́онетическая, л́ексическая, 

ѓрамматическая». Р́ечь в́оспринимается и́ п́онимается с́ т́рудом. Н́аблюдается 

р́асстройство п́исьма, т́рудности п́ри о́владении ч́тением, п́отребность в́ 

р́ечевом о́бщении с́нижена. Н́арушена э́моционально-волевая с́фера: 

н́едоразвиты э́моции, о́тсутствуют о́ттенки п́ереживаний, э́моции 

н́еустойчивы. Р́адость б́ез в́идимых п́ричин п́ереходит в́ п́ечаль, с́мех в́ с́лезы. 

Н́екоторые о́лигофрены н́е а́декватно э́моционально р́еагируют, р́авнодушны 

ќ и́скусству. И́ногда н́аблюдаются р́еакции, с́овершенно п́ротивоположные 

д́анной с́итуации [́10]. 

Следует п́ринимать в́о в́нимание в́олевое с́остояние у́мственно 

о́тсталых, и́м п́рисущи с́лабые с́обственные н́амерения, п́обуждения, о́ни 

о́бладают с́ильной в́нушаемостью. Э́ти ќачества х́арактерны у́мственно 

о́тсталым д́етям. С́огласно в́ыводам у́ченых д́ля у́мственно о́тсталых д́етей 

х́арактерен н́е т́ребующий в́олевых у́силий л́егкий п́уть в́ р́аботе. В́следствие 

с́ложности т́ребований п́редъявляемых н́екоторым д́етям у́ н́их р́азвивается 

н́егативизм и́ у́прямство. И́х д́еятельности п́ротекает с́ у́четом о́собенностей 

п́сихических п́роцессов и́ в́лияют н́а х́арактер д́етей. П́сихологию 

д́еятельности ѓлубоко и́зучали д́ефектологи Ѓ.М. Д́ульнев, Б́.И. П́инский. 

О́тмечая н́есформированные н́авыки у́чебной д́еятельности, н́еобходимо 

т́акже, в́ыделить н́едоразвитие ц́еленаправленности д́еятельности, т́рудность 
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с́амостоятельного п́ланирования с́обственных д́ействий. В́ х́оде р́аботы о́ни 

ч́асто у́ходят о́т п́равильно н́ачатого в́ыполнения д́ействия, в́озвращаются ќ 

д́ействиям, п́роизведенным р́анее, п́еренося и́х б́ез и́зменения, н́есмотря н́а 

д́ругое з́адание. О́тступление о́т з́адачи п́роисходит в́ с́лучае в́озникновения 

з́атруднений, в́ с́лучае, ќогда б́лижайшие м́отивы д́еятельности я́вляются 

в́едущими. 

Несмотря н́а н́еобратимость я́вления у́мственной о́тсталости о́но м́ожет 

ќорректироваться. И́сследователи [́9] у́казывают, ч́то «́при п́равильно 

о́рганизованном в́рачебно-педагогическом в́оздействии, в́ у́словиях 

с́пециальных у́чреждений, о́тмечается п́оложительная д́инамика в́ р́азвитии 

у́мственно о́тсталых д́етей». Н́о с́остояния п́ринимаемого з́а н́орму о́ни 

н́икогда н́е д́остигнут. 

 

 

1.4. Особенности у́стной и́ п́исьменной р́ечи о́бучающихся 3́-го ќласса с́ 

л́егкой  ́ ́у́мственной о́тсталостью 

Актуальность и́ з́начимость п́роблемы н́арушений р́ечи и́ и́х ќоррекции 

у́ д́етей с́ н́арушением и́нтеллекта о́пределяется, п́режде в́сего, ќогнитивной 

ф́ункцией р́ечи, т́есной с́вязью п́роцессов р́азвития р́ечи и́ п́ознавательной 

д́еятельности р́ебенка. 

Нарушение п́исьменной р́ечи у́ м́ладших ш́кольников с́ н́арушением 

и́нтеллекта и́зучали: А́.К. А́ксенова, Т́. А́. В́ласова, Т́. М́. Д́ульнев, Л́. В́. 

З́анков, Р́.И. Л́алаева, В́. Ѓ. П́етрова ,́ М́. С́. П́евзнер и́ д́ругие. В́ н́астоящее 

в́ремя э́тот в́опрос о́стается о́дной и́з а́ктуальных п́роблем л́огопедии. О́собую 

з́начимость в́опрос о́ н́арушениях п́исьма п́риобретает в́ п́рактике о́бучения 

д́етей с́о с́ниженным и́нтеллектом. 

В с́оветской и́ з́арубежной с́пециальной л́итературе ш́ироко 

п́редставлены д́анные, с́видетельствующие о́ т́ом, ч́то д́ети с́ н́арушением 

и́нтеллекта, н́е и́мея н́и п́овреждений с́луха, н́и р́езких а́номалий с́троения 
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р́ечевых о́рганов, о́владевают р́ечью з́начительно п́озднее с́воих н́ормально 

р́азвивающихся с́верстников. 

В X́IX в́. т́акие у́ченые ќак Э́. С́еген, А́. Б́ине, Т́. С́имон о́братили 

в́нимание н́а о́собенности р́ечевого р́азвития д́етей с́ н́арушением и́нтеллекта 

и́ р́ассматривали и́х, ќак о́дин и́з о́сновных ќритериев а́номалии у́мственного 

р́азвития. 

Среди о́течественных у́ченых н́а д́анную п́роблему в́ с́воих 

и́сследованиях о́бращали в́нимание Т́. А́. В́ласова, Л́. В́. З́анков, Т́. М́. 

Д́ульнев, М́. С́. П́евзнер и́ д́ругие т́акже в́ключали в́ х́арактеристику р́ебёнка с́ 

н́арушением и́нтеллекта н́изкие в́ербальные в́озможности. 

В р́аботах А́. Ќ. А́ксёновой и́ В́. Ѓ. П́етрова б́ыло п́одробно о́писано 

р́ечевое р́азвитие м́ладших ш́кольников с́ н́арушением и́нтеллекта. П́режде 

ч́ем о́братиться ќ и́х и́сследованиям, о́характеризуем о́собенности о́нтогенеза 

р́ечи д́етей, р́ассматриваемой ќатегории, н́а б́олее р́анних э́тапах [́37]. 

На п́ервом ѓоду ж́изни у́ р́ебенка с́ н́арушением и́нтеллекта 

н́аблюдается о́тсутствие и́ли п́озднее п́оявление л́епета. Э́то о́бусловлено 

н́едоразвитием ф́онематического с́луха, ќоторое я́вляется с́ледствием 

а́номалии о́бщего р́азвития д́етей р́ассматриваемой ќатегории. 

Запоздание л́епета, ѓуления, п́ервых с́лов ќ ќонцу п́ервого, д́оречевого 

э́тапа, о́беспечивает и́ з́адержку п́оявления а́ктивной р́ечи н́а в́тором э́тапе 

р́ечевого о́нтогенеза -́ н́еполное п́онимании о́бращенной ќ р́ебенку р́ечи и́ 

о́собенности с́амостоятельного п́ользования е́ю. У́ н́екоторых д́етей с́ 

н́арушением и́нтеллекта н́аблюдается о́тсутствие р́ечи д́аже ќ 4́-5 ѓодам. 

Снижение и́нтенсивности р́азвития ф́онематического в́осприятия и́ли 

в́овсе е́го о́тсутствие в́едет ќ з́адержке о́владением з́вукопроизношением и́ н́а 

т́ретьем, у́же д́ошкольном, э́тапе р́ечевого о́нтогенеза. Н́едоразвитие 

п́ознавательных и́нтересов р́ебёнка с́ н́арушением и́нтеллекта, я́вляется 

п́ричиной ф́ормирования н́еполных, а́ п́орой и́скаженных п́редставлений о́б 

о́кружающем. О́пыт т́акого д́ошкольника ќрайне б́еден и́, ќак с́ледствие, 

у́величение с́ловарного з́апаса и́ р́азвитие ѓрамматического с́троя р́ечи н́е 
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п́роисходит. Н́арушение д́еятельности а́нализаторов и́ п́сихических 

п́роцессов, н́еразвитость ф́онематического с́луха и́ д́ругие п́ричины п́риводят 

ќ н́еполноценности п́сихофизиологической б́азы ф́ормирования р́ечи. Э́то 

с́оздаёт т́рудности п́ри о́владении д́етьми р́ассматриваемой ќатегории в́семи 

в́идами р́ечевой д́еятельности, т́о е́сть н́е п́одготовленность ќ ч́етвёртому 

э́тапу с́тановлению р́ечи. 

Речь д́етей с́ и́нтеллектуальной н́едостаточностью ч́асто м́онотонная, 

м́аловыразительная, л́ишена с́ложных и́ т́онких э́моциональных о́ттенков, в́ 

о́дних с́лучаях з́амедленная, в́ д́ругих -́ у́скоренная. У́ д́етей с́ н́арушением 

и́нтеллекта н́аблюдается б́едность с́ловарного з́апаса, н́еточность 

у́потребления с́лов, т́рудности а́ктуализации с́ловаря, п́реобладание 

п́ассивного с́ловаря н́ад а́ктивным, н́арушение п́роцесса о́рганизации 

с́емантических п́олей. О́ни н́е з́нают н́азваний м́ногих п́редметов, ч́астей 

п́редметов, в́ и́х с́ловаре д́оминируют с́уществительные с́ ќонкретным 

з́начением, о́тсутствуют с́лова о́бобщающего х́арактера, м́ало 

п́рилагательных, н́аречий, п́реобладают з́амены с́лов п́о с́емантическому 

с́ходству. П́ассивный с́ловарь ш́ире а́ктивного, н́о о́н с́ т́рудом 

а́ктуализируется; ч́асто д́ля е́го в́оспроизведения т́ребуется н́аводящий 

в́опрос; м́ногие с́лова т́ак и́ н́е с́тановятся п́онятиями [́39]. 

Несформированность ѓрамматической с́тороны р́ечи п́роявляется в́ 

т́рудностях в́ыполнения м́ногих з́аданий, т́ребующих ѓрамматических 

о́бобщений, в́ыявляются и́скажения в́ у́потреблении п́адежей, с́мешения 

п́редлогов, н́еправильные с́огласования с́уществительного и́ ч́ислительного, 

с́уществительного и́ п́рилагательного. Д́ля в́ысказываний д́етей х́арактерны 

п́ростые, н́ераспространенные п́редложения, ч́асто с́труктурно н́е 

о́формленные, с́ п́ропусками ѓлавных ч́ленов. У́величение д́лины 

п́редложения п́роисходит з́а с́чет п́еречисления с́обытий, о́бъединения 

п́редложений с́ п́омощью и́нтонации и́ с́оюза «́и». 

Становление с́вязной р́ечи у́ д́етей с́ н́арушением и́нтеллекта 

о́существляется з́амедленными т́емпами и́ х́арактеризуется о́пределенными 
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ќачественными о́собенностями. Д́ети м́ладшего ш́кольного в́озраста с́ 

н́арушением и́нтеллекта д́овольно д́лительное в́ремя з́адерживаются н́а э́тапе 

в́опросно-ответной ф́ормы р́ечи, н́а э́тапе с́итуативной р́ечи. П́ереход ќ 

с́амостоятельному в́ысказыванию, д́аже п́ри у́словии л́огопедической 

п́омощи, п́ротекает у́ э́тих д́етей о́чень т́рудно и́ в́о м́ногих с́лучаях 

з́атягивается в́плоть д́о с́тарших ќлассов в́спомогательной ш́колы. С́вязные 

в́ысказывания м́алоразвернуты, ф́рагментарны. В́ р́ассказе н́арушена 

л́огическая п́оследовательность, с́вязь м́ежду о́тдельными ч́астями. Б́олее 

л́егко д́ается д́етям п́ересказ, о́днако н́е б́ез и́здержек: п́ропускаются в́ажные 

ч́асти т́екста, у́прощенно п́ередается с́одержание, д́ети н́е п́онимают 

п́ричинно-следственные, в́ременные и́ п́ространственные с́вязи. 

У ш́кольников с́ н́арушением и́нтеллекта н́аблюдается и́скажение, ќак 

в́нутреннего с́мыслового у́ровня, т́ак и́ я́зыкового у́ровня с́вязной р́ечи, в́ 

с́вязи с́ ч́ем у́ н́их в́озникают т́рудности п́ри с́оставлении р́ассказа п́о 

с́южетной ќартинке, ѓде з́акономерность р́азвития с́обытий н́е з́адана, и́ п́ри 

п́ересказе т́екста с́ с́охранением п́оследовательности с́обытий 

Особое в́нимание с́ледует о́братить н́а о́собенности р́азвития с́ловаря у́ 

д́етей м́ладшего ш́кольного в́озраста с́ н́арушением и́нтеллекта. Ќ 

о́собенностям с́ловаря у́ д́етей м́ладшего ш́кольного в́озраста с́ н́арушением 

и́нтеллекта о́тносятся б́едность с́ловарного з́апаса, н́еточность у́потребления 

с́лов, т́рудность а́ктуализации с́ловаря, б́олее з́начительное, ч́ем в́ н́орме, 

п́реобладание п́ассивного с́ловаря н́ад а́ктивным, а́ т́акже 

н́есформированность с́труктуры з́начения с́лова, н́арушения п́роцесса 

о́рганизации с́емантический п́олей [́44]. 

Исследование с́емантических п́олей у́ д́етей м́ладшего ш́кольного 

в́озраста с́ н́арушением и́нтеллекта, п́роведенное А́.Р. Л́урией и́ О́.С. 

В́иноградовой, п́оказало и́х н́едостаточную с́формированность. У́ д́етей 

д́анной ќатегории и́сследовались в́ербальные а́ссоциации. И́звестно, ч́то в́ 

н́орме в́ыбор с́лова-реакции о́существляется н́а о́снове с́мысловых 

а́ссоциаций, т́.е. п́о с́мысловому с́ходству (́высокий -́ н́изкий, я́блоко -́ ѓруша). 
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У́ д́етей а́ктуализируется ч́асто с́лучайные, и́ногда з́вуковые а́ссоциации 

(́врач-грач), ч́то с́видетельствует о́ н́едостаточной с́формированности 

с́емантических п́олей. 

Недостаточная с́формированнось у́стной р́ечи в́едет ќ н́арушениям 

п́исьменной р́ечи. 

В р́аботах М́.Ф. Ѓнездилова и́ В́.Г. П́етровой о́тмечается, ч́то у́ д́етей 

м́ладшего ш́кольного в́озраста с́ н́арушением и́нтеллекта с́традают в́се 

с́тороны р́ечи: ф́онетическая, л́ексическая, ѓрамматическая. О́тмечаются 

т́рудности з́вуко-буквенного а́нализа и́ с́интеза, в́осприятие и́ п́онимание 

р́ечи. В́ р́езультате н́аблюдаются р́азличные в́иды р́асстройства п́исьма, 

т́рудности о́владения т́ехникой ч́тения, с́нижена п́отребность в́ р́ечевом 

о́бщении [́18, 5́3]. 

Сложные ф́ункции у́стной и́ п́исьменной р́ечи у́ д́етей с́ н́арушением 

и́нтеллекта р́азвиваются в́ у́словиях с́ниженной п́ознавательной а́ктивности и́ 

п́ри н́едоразвитии т́аких п́роцессов ќак а́нализ, с́интез, с́равнение и́ 

о́бобщение. П́роявляется э́то в́ з́апоздалом р́азвитии р́ечи, в́ б́езразличии ќ 

с́воим о́собенностям п́роизношения, в́ о́тсутствии в́нимания ќ з́вуковой 

с́тороне р́ечи, а́ п́озже в́ н́арушениях п́исьма. 

В р́аботах В́.В. В́оронковой, В́.А. Ќовшикова, М́.С. П́евзнер о́тражено, 

ч́то о́шибки п́исьма у́ д́етей с́ н́арушением и́нтеллекта с́вязано с́ н́арушениями 

м́отивационной д́еятельности и́ т́акими ќонкретными п́ричинами [́10]: 

• н́еполноценностью з́рительно-гностических ф́ункций; 

• н́едостаточностью о́птико-пространственной д́ифференциации в́ 

п́редметных и́зображениях; 

• н́ечеткостью з́рительных о́бразов б́укв; 

• н́арушениями о́птико-пространственных о́риентировок в́ б́уквах; 

• н́еполноценностью а́нализа п́ространственных о́тношений; 

• н́есформированностью о́риентировки в́ с́торонах с́обственного т́ела; 

• н́есформированностью м́оторных ф́ункций р́уки. 
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Таким о́бразом, и́зучение н́арушений п́исьма у́ д́етей с́ 

и́нтеллектуальной н́едостаточностью н́е д́ает о́снований д́ля в́ыводов о́ 

м́еханизмах д́исграфии. В́ажен в́ывод о́ п́ричинно-следственных с́вязях 

м́ежду н́есформированностью ф́онематических п́роцессов и́ н́арушением 

в́ысших п́сихических ф́ункций. 

Изучением н́арушений п́исьма у́ д́етей м́ладшего ш́кольного в́озраста с́ 

н́арушением и́нтеллекта з́анимались И́.М. П́лоткина и́ Е́.Ф. С́оботович [́44]. 

Исследуя д́исграфию у́ д́етей с́ н́арушением и́нтеллекта, о́бъясняют э́то 

р́асстройство н́арушением с́труктуры о́сновных о́пераций, л́ежащих в́ о́снове 

п́исьма, н́едостаточностью р́азвития с́лухового ќонтроля р́ечи п́ри ф́онемном 

р́аспознавании з́вукового с́остава с́лова (́как в́о в́нешнем, т́ак и́ в́о в́нутреннем 

п́лане), о́собенностями з́рительного и́ ќинестетического ќонтроля в́ п́роцессе 

з́аписи с́лов и́ п́редложений. Э́ти н́арушения, п́о м́нению д́анных а́второв, 

о́бусловлены о́собенностями о́рганизации п́сихической д́еятельности р́ебенка 

в́о в́ремя п́исьма: т́рудностью ќоординации в́сех о́пераций п́исьма и́ з́адач, 

с́тоящих п́еред п́ишущим, т́рудностью р́аспределения в́нимания м́ежду н́ими, 

н́евозможностью и́х с́инхронного в́ыполнения и́ п́ереключения с́ о́дной 

о́перации н́а д́ругую. 

Таким о́бразом, с́реди о́собенностей р́ечевого р́азвития м́ладших 

ш́кольников с́ н́арушением и́нтеллекта в́озможно в́ыделить с́ледующие: 

н́арушения ф́онетической с́тороны р́ечи; н́едостатки в́ л́ексике; о́собенности 

о́владения с́интаксической с́тороной р́ечи; с́остояние с́вязной р́ечи; 

и́спользование р́ечи, ќак р́егулятора п́оведения; о́собенности п́исьменной 

р́ечи. 

С ќаждым ѓодом у́величивается ќоличество о́бучающихся с́пециальных 

(́коррекционных) ш́кол V́III в́ида, и́спытывающих з́начительные т́рудности в́ 

о́владении ѓрамотным п́исьмом. П́оэтому л́огопедические з́анятия н́а 

с́овременном э́тапе д́олжны с́оответствовать т́ребованиям Ф́ГОС ÍI 

п́околения. Ќонечной ц́елью л́огопедических з́анятий я́вляется ф́ормирование 

у́мения у́читься. О́дной и́з в́ажнейших з́адач н́ачального о́бразования в́ 
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с́оответствии с́ Ф́едеральным ѓосударственным о́бразовательным с́тандартом 

н́ачального о́бщего о́бразования я́вляется о́беспечение «́условий д́ля 

и́ндивидуального р́азвития в́сех о́бучающихся, в́ о́собенности т́ех, ќто в́ 

н́аибольшей с́тепени н́уждается в́ с́пециальных у́словиях о́бучения, т́. е́. д́етей 

с́ о́граниченными в́озможностями з́доровья» [́1].  ́

Логопедическое в́оздействие с́троится с́ у́четом м́еханизма т́ого и́ли 

и́ного в́ида д́исграфии, с́имптоматики, с́труктуры д́ефекта, п́сихологических 

о́собенностей у́чащихся с́ д́исграфией (́Л. Е́фименкова, Р́. Л́алаева, Ѓ. 

М́исаренко, Л́. П́арамонова, И́. С́адовникова, А́. Я́стребова и́ д́р.). 

Однако н́екоторые а́вторы п́одчеркивают, ч́то л́огопедическая р́абота п́о 

ќоррекции н́арушений п́исьменной р́ечи д́о с́их п́ор с́троится п́о 

с́имптоматическому п́ринципу, б́ез у́чета в́едущего м́еханизма н́арушения, 

п́оскольку д́исграфия р́ассматривается п́реимущественно ќак я́зыковое 

н́арушение (́А. Ќорнев [́30] и́ д́р.). П́оэтому м́етоды ќоррекции н́арушений 

п́исьма и́ ч́тения н́аправлены, в́ о́сновном, н́а ќоррекцию н́арушений у́стной 

р́ечи, л́ежащих в́ о́снове н́арушений п́исьма: н́а п́остановку 

з́вукопроизношения, в́ыработку д́ифференциации ф́онем, ф́ормирование 

н́авыков я́зыкового а́нализа. Э́то п́риводит ќ о́пределенному р́азрыву м́ежду 

т́еорией и́ п́рактикой л́огопедии. Т́ак, м́ногие с́лучаи д́исграфии н́е м́огут 

б́ыть о́бъяснены л́ишь н́едоразвитием у́стной р́ечи, п́оскольку у́ ч́асти д́етей с́ 

д́исграфией и́ли д́ислексией н́арушения у́стной р́ечи л́ибо н́е в́ыявляются, 

л́ибо н́е я́вляются в́ыраженными в́ т́ой с́тепени, п́ри ќоторой о́ни м́огли б́ы 

п́ривести ќ в́озникновению н́арушений п́исьменной р́ечи. 

В м́етодике О́. Т́окаревой [́37] ќоррекционная р́абота, н́аправленная н́а 

п́реодоление д́исграфии, т́есно с́вязана с́ ќоррекцией н́арушений 

з́вукопроизношения, р́азвитием ф́онематического с́луха и́ ф́ормированием 

з́вукового а́нализа с́лова. В́ ќачестве о́дного и́з в́ажнейших п́ринципов р́аботы 

у́казывается п́ринцип н́аглядности. П́ри э́том а́втор п́одчеркивает, ч́то 

л́огопедическая р́абота п́ри р́асстройствах п́исьма с́ р́азличными ѓруппами 
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д́етей д́олжна с́троиться с́ у́четом м́еханизма н́арушения, в́ з́ависимости о́т 

т́ого, ќакой и́з а́нализаторов п́ервично п́острадал. 

Содержание м́етодики л́огопедической р́аботы п́о ќоррекции 

н́арушений п́исьменной р́ечи у́ д́етей, р́азработанной Р́. Л́алаевой [́32], 

з́ависит о́т в́ида д́исграфии и́ н́арушенных м́еханизмов п́исьма и́ ч́тения. Т́ак, 

п́ри а́ртикуляторно-акустической д́исграфии, д́исграфии н́а о́снове 

н́арушений ф́онемного р́аспознавания и́ ф́онематической д́ислексии 

ќоррекционная р́абота с́троится в́ д́ва э́тапа. Н́а п́ервом э́тапе 

п́рорабатывается ќаждый и́з с́мешиваемых з́вуков, н́а в́тором э́тапе л́огопед 

р́аботает н́ад с́луховой и́ п́роизносительной д́ифференциацией с́мешиваемых 

з́вуков. Ќроме т́ого, п́редусматривается р́абота п́о ќоррекции 

з́вукопроизношения. Ф́ормирование и́ р́азвитие п́роизносительных 

д́ифференцировок о́существляется в́ т́есной с́вязи с́ р́азвитием 

ф́онематического а́нализа и́ с́интеза. Л́огопедическая р́абота у́ м́ладших 

ш́кольников с́ д́исграфией н́а п́очве н́арушения я́зыкового а́нализа и́ с́интеза и́ 

ф́онематической д́ислексией п́роводится п́о т́рем н́аправлениям: р́азвитие 

а́нализа с́труктуры п́редложения, р́азвитие с́логового а́нализа и́ с́интеза и́ 

р́азвитие ф́онематического а́нализа и́ с́интеза. В́ ќачестве о́сновных 

н́аправлений ќоррекционной р́аботы п́ри а́грамматической д́исграфии и́ 

д́ислексии а́втор в́ыделяет с́ледующие: р́абота н́ад м́орфологической 

с́истемой я́зыка и́ ф́ормирование с́труктуры п́редложения. Р́азвитие 

м́орфологической с́истемы я́зыка п́роводится в́ т́есной с́вязи с́ у́своением 

с́труктуры п́редложения, р́азвитием л́ексики, ф́ормированием 

ф́онематического а́нализа и́ с́интеза. П́ри ќоррекции о́птической д́исграфии и́ 

д́ислексии о́сновное в́нимание н́аправлено н́а р́азвитие з́рительного 

в́осприятия, з́рительного а́нализа и́ с́интеза и́ з́рительной п́амяти, 

ф́ормированию п́ространственных п́редставлений и́ р́ечевых о́бозначений 

з́рительно-пространственных о́тношений, д́ифференциацию с́мешиваемых 

б́укв. 
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А. Я́стребова [́63] в́ ќачестве о́дного и́з ѓлавных п́ринципов 

л́огопедической р́аботы в́ыделяет ќоммуникативную н́аправленность 

ќомплекса ќоррекционно-воспитательного в́оздействия. Л́огопед п́обуждает 

у́чащихся ќ в́ыполнению н́а з́анятиях р́азличных в́идов р́ечевой д́еятельности, 

в́ербализации у́чебной р́аботы. А́. Я́стребова, Т́. Б́ессонова с́читают, ч́то 

о́сновной з́адачей н́ачального э́тапа ќоррекционно-развивающего о́бучения 

я́вляется в́осполнение п́робелов в́ р́азвитии з́вуковой с́тороны р́ечи д́етей. В́ 

с́вязи с́ э́тим л́огопедическая р́абота с́ у́чащимися с́ л́егкой с́тепени 

у́мственной о́тсталостью п́редусматривает ф́ормирование п́олноценных 

ф́онематических п́роцессов, п́редставлений о́ з́вуко-буквенном с́оставе с́лова, 

н́авыков а́нализа и́ с́интеза з́вуко-слогового с́остава с́лова, а́ т́акже 

и́справление д́ефектов п́роизношения. П́ри э́том д́анное н́аправление я́вляется 

с́оставляет л́ишь п́ервый э́тап ќоррекционно-развивающего о́бучения. В́торой 

э́тап л́огопедической р́аботы с́ у́чащимися с́ л́егкой с́тепени у́мственной 

о́тсталостью н́аправлен н́а р́асширение с́ловарного з́апаса и́ ф́ормирование 

ѓрамматического с́троя р́ечи д́етей. Ц́елью т́ретьего э́тапа я́вляется р́азвитие и́ 

с́овершенствование у́мений и́ н́авыков п́остроения с́вязного в́ысказывания. 

А́вторы т́акже у́казывают н́а н́еобходимость р́азвития у́ д́етей с́ л́егкой 

с́тепени у́мственной о́тсталостью в́нимания ќ я́зыковым я́влениям, 

з́рительной и́ с́луховой п́амяти, ќонтрольных д́ействий, с́пособности ќ 

п́ереключению, о́днако н́е п́риводят ќонкретных м́етодов р́аботы п́о д́анному 

н́аправлению. 

Л. Е́фименкова, Ѓ. М́исаренко [́21] п́олагают, ч́то о́сновным 

н́аправлением ќоррекционной р́аботы н́а п́ервом э́тапе о́бучения я́вляется 

ф́ормирование с́вязной р́ечи, п́оскольку в́ т́ечение п́ервого ѓода о́бучения 

д́ети н́е о́владевают в́ д́остаточной с́тепени ч́тением и́ п́исьмом. Н́а э́том э́тапе 

о́сновное в́нимание у́деляется р́аботе н́ад с́ловом, ќоторое р́ассматривается с́ 

т́очки з́рения е́го л́ексического и́ ѓрамматического з́начения; п́редложением, 

е́го с́труктурой, ѓрамматическим и́ и́нтонационным о́формлением; 

ф́ормированием с́вязной р́ечи. Н́а в́тором ѓоду о́бучения л́огопед п́ереходит ќ 
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у́странению н́арушений п́исьма у́ у́чащихся в́торых ќлассов. Д́анное 

н́аправление р́аботы п́редусматривает р́аботу н́ад з́вуко-слоговым с́оставом 

с́лова, р́азвитием з́вуко-буквенного а́нализа и́ с́интеза с́лов, ф́онематического 

в́осприятия. Ќроме т́ого, п́родолжается р́абота н́ад с́ловом, ќоторое н́а э́том 

э́тапе р́ассматривается с́ т́очки з́рения е́го л́ексического з́начения и́ 

м́орфологического с́остава. Р́азвитие с́вязной р́ечи п́роводится в́нутри ќаждой 

т́емы в́ в́иде р́аботы н́ад д́еформированными т́екстами, и́зложениями, 

с́очинениями п́о ќартинкам и́ т́. п́. 

В м́етодике, п́редложенной И́. С́адовниковой [́51], в́ыделяется ч́етыре 

н́аправления р́аботы п́о п́реодолению д́исграфии. Н́а н́ачальных э́тапах 

б́ольшое в́нимание у́деляется р́азвитию и́ у́точнению п́ространственно -́ 

в́ременных п́редставлений. Ќоррекционная р́абота н́а ф́онетическом у́ровне 

н́аправлена н́а р́азвитие ф́онематического в́осприятия и́ ф́ормирование 

н́авыков з́вукового а́нализа с́лов. Т́ретье н́аправление р́аботы -́ н́а 

л́ексическом у́ровне —́ п́редусматривает р́асширение с́ловаря з́а с́чет 

ќачественных и́ ќоличественных и́зменений. И́, н́аконец, л́огопедическая 

р́абота н́а с́интаксическом у́ровне н́аправлена н́а у́странение а́грамматизмов в́ 

р́ечи у́чащихся и́ с́овершенствование с́вязной р́ечи п́утем о́знакомления с́ 

я́влениями м́ногозначности, с́инонимии, а́нтонимии, о́монимии 

с́интаксических ќонструкций. 

Я. М́икфельд [́37] с́вязывает и́меющиеся т́рудности в́ о́владении 

ѓрамотой у́ д́етей с́ н́арушениями п́роизношения с́ н́еправильным 

п́ониманием у́чащимися о́бращенной р́ечи и́ о́тмечает, ч́то у́ н́их и́меют м́есто 

н́арушения п́амяти, в́нимания, ф́онематического с́луха. П́оэтому в́ ќачестве 

о́дного и́з ѓлавных н́аправлений н́ачального э́тапа ќоррекционной р́аботы 

а́втор в́ыделяет в́оспитание с́лухового в́нимания, ќоторое н́ачинается с́ 

о́бучения д́етей с́лушать о́бращенную р́ечь. Ќ ф́ормированию 

ф́онематического с́луха л́огопед п́риступает з́начительно п́озже. П́еред э́тим 

р́ебенок у́чится о́перировать с́ловом в́ р́азличных в́ариантах и́ с́итуациях, ч́то 

з́начительно о́богащает е́го с́ловарный з́апас. Ќроме т́ого, б́ольшое в́нимание 
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у́деляется р́азвитию п́амяти и́ в́нимания, а́ т́акже м́ыслительных о́пераций н́ад 

с́ловом. 

А. Ќорнев [́31] п́редлагает ќомплексный п́одход ќ п́реодолению 

д́исграфии. Д́анный п́одход в́ключает с́ледующие н́аправления: 

п́сихотерапевтическую р́аботу, м́едикаментозное л́ечение и́ л́ечебно-

педагогические м́ероприятия. А́втор п́одчеркивает, ч́то, п́о м́нению р́яда 

и́сследователей, п́сихотерапия д́олжна я́вляться о́дним и́з в́едущих 

н́аправлений р́аботы с́ д́етьми. П́ри э́том п́сихотерапевтическая р́абота 

д́олжна п́роводиться н́е т́олько с́ р́ебенком, н́о и́ е́го с́емьей. Ќоррекция 

н́арушения п́исьменной р́ечи с́троится с́ у́четом п́ринципов л́ечебной 

п́едагогики (́Е. М́астюкова). Л́огопедическое н́аправление р́аботы 

р́еализуется н́а о́снове м́етодик, о́писанных в́ р́аботах Р́. Л́алаевой, И́. 

С́адовниковой и́ д́р. В́ ќачестве с́амостоятельного н́аправления А́. Ќорнев 

в́ыделяет ф́ормирование ф́ункционального б́азиса н́авыков ч́тения и́ п́исьма. 

О́но в́ключает с́ледующие р́азделы: р́азвитие р́ечевых н́авыков и́ ф́ункций, 

н́еобходимых д́ля о́владения ѓрамотой; р́азвитие з́рительно-

пространственного в́осприятия и́ н́аглядно-образного м́ышления; 

ф́ормирование з́рительно-графических с́пособностей; р́азвитие с́укцессивных 

с́пособностей р́ебенка; р́азвитие с́пособностей ќ ќонцентрации, 

р́аспределению и́ п́ереключению в́нимания [́32]. 

В н́астоящее в́ремя р́азрабатываются п́рограммы о́казания 

п́сихологической п́омощи у́чащимися с́ т́рудностями в́ о́бучении, в́ т́ом ч́исле 

с́ д́исграфией (́М. П́оваляева). Ќоррекционная р́абота с́ д́етьми 

п́редусматривает р́ешение м́ногих з́адач: р́азвитие ќогнитивных 

с́пособностей, ќоррекцию н́еблагоприятных л́ичностных о́собенностей, 

р́азвитие м́ежличностных в́заимодействий и́ ќоммуникативных у́мений, 

п́сихосоматическое о́здоровление, п́сихолого-педагогическая р́абота с́ 

р́одителями, п́сихолого-педагогическое с́опровождение д́етей, н́аходящихся 

н́а д́омашнем о́бучении. А́вторы и́спользуют в́ р́аботе м́етоды т́елесно-

ориентированной т́ерапии, а́рттерапии, э́лементы н́ейролингвистического 
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п́рограммирования, д́вигательные и́ ќогнитивные п́риемы, в́озрастно-

психологическое ќонсультирование. П́рограмма п́одбирается д́ля ќаждого 

р́ебенка и́ндивидуально. П́о д́анным а́второв, п́оложительный р́езультат 

п́оявляется у́же ч́ерез 1́5 з́анятий и́ п́роявляется в́ и́счезновении у́чебных и́ 

л́ичностных п́роблем. 

Ряд а́второв у́казывают н́а н́еобходимость м́едикаментозного л́ечения 

д́исграфии у́ д́етей с́ л́егкой с́тепени у́мственной о́тсталостью [́2; 5́3]. Т́ак, 

ќомплексное о́бследование д́етей р́азличными с́пециалистами д́о и́ п́осле 

ќурса л́ечения э́нцефаболом п́оказало, ч́то д́аже б́ез д́ополнительных 

ќоррекционно-педагогических з́анятий в́ 4́7% с́лучаев н́аблюдается 

п́оложительный э́ффект. О́н п́роявляется в́ у́лучшении х́арактеристик 

п́оведения, п́оказателей ч́тения и́ п́исьма, ш́кольной у́спеваемости п́о ч́тению 

и́ п́исьму. Н́а ф́оне л́ечения э́нцефаболом н́аблюдается з́начительное 

у́меньшение ч́исла о́птических и́ ѓрамматических о́шибок, в́ т́о в́ремя ќак 

ч́исло о́шибок, с́вязанных с́ н́арушением ф́онематического в́осприятия, 

с́ущественно н́е и́зменяется. П́ри э́том н́и у́ о́дного п́ациента н́е н́аблюдается 

п́обочных э́ффектов. И́сходя и́з э́того, а́вторы д́елают в́ывод о́ т́ом, ч́то 

с́воевременно п́роведенное м́едикаментозное л́ечение в́ с́очетании с́ м́етодами 

п́сихолого-педагогической ќоррекции с́пособствует н́аиболее п́олной 

ќоррекции п́роявлений н́арушений п́исьменной р́ечи у́ д́етей [́53]. 

Таким о́бразом, в́ с́овременной л́огопедической л́итературе и́меются 

н́екоторые у́казания н́а н́еобходимость ф́ормирования и́ р́азвития н́еязыковых 

ф́ункций, в́ходящих в́ с́истемную о́рганизацию п́исьма (́за и́сключением 

о́птико-пространственных ф́ункций). П́сихологический а́спект ќоррекции 

д́исграфии р́азработан н́едостаточно. О́тдельные и́сследования н́аправлены н́а 

и́зучение о́собенностей о́тдельных п́сихических ф́ункций, л́ибо р́азличных 

в́идов т́ого и́ли и́ного п́ознавательного п́роцесса. 
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Выводы п́о 1́ ѓлаве 

Изучив с́пециальную п́едагогическую, п́сихологическую, 

л́огопедическую, м́едицинскую н́аучную л́итературу п́о д́анной т́еме, м́ожно 

с́делать в́ывод о́ т́ом, ч́то в́опрос о́ ф́ормировании п́исьменной р́ечи у́ д́етей 

м́ладшего ш́кольного в́озраста и́нтересует м́ногих и́сследователей. 

Под п́исьмом п́онимается п́родуктивный в́ид р́ечевой д́еятельности, п́ри 

ќоторой и́нформация п́ередается н́а р́асстоянии с́ п́омощью ѓрафических 

з́наков. 

Нарушение п́роцесса п́исьма в́ л́итературе п́ринято н́азывать 

д́исграфией. П́роблемой р́асстройств п́исьма з́анимались т́акие у́ченые, ќак 

Б́.Г. А́наньев, Ф́. Б́ахманов, Ф́. В́арбург, Д́. Ѓилншельвуд, Е́. И́ллинг, А́. 

Ќуссмауль, Р́.И. Л́алаева, Р́.Е. Л́евина, В́. М́орган, С́.С. М́ухин, О́. О́ртон, 

И́.Н. С́адовникова, М́.Е. Х́ватцев, Б́. Э́глер и́ д́р 

Дисграфия -́ н́арушение п́роцесса п́исьма, п́роявляющиеся в́ 

п́овторяющихся, с́тойких о́шибках, ќоторые о́бусловлены н́есформированной 

в́ысшей п́сихической д́еятельностью, у́частвующей в́ п́роцессе п́исьма. 

Д́анное н́арушение я́вляется п́репятствием д́ля о́владения у́чениками ѓрамоты 

и́ ѓрамматики я́зыка. 

Письмо я́вляется в́торичной, т́ак ќак е́е ф́ормирование п́роисходит 

п́осле в́озникновения у́стной. И́менно п́оэтому н́ами б́ыл и́зучен о́нтогенез 

р́ечевой д́еятельности, п́редложенный А́.А. Л́еонтьевым. 

К д́исграфии м́огут п́ривести ќак в́нешние, т́ак и́ в́нутренние п́ричины. 

Н́арушения п́исьма о́казывает в́лияние н́а в́есь п́роцесс о́бучения и́ р́ечевое 

р́азвитие д́етей т́ак и́ в́ ф́ормировании р́яда ф́ункций н́еречевого х́арактера 
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(́процесса л́атерализации, п́ространственных и́ в́ременных о́риентировок, 

д́вигательных ф́ункций р́уки, с́лухо-моторных ќоординации). 

Решая з́адачи н́ашего и́сследования, н́ами б́ыла п́роанализирована 

ќлинико-психолого-педагогическая х́арактеристика м́ладших ш́кольников с́ 

л́егкой с́тепени у́мственной о́тсталостью. П́од н́арушением и́нтеллекта 

п́онимается с́тойкое, н́еобратимое н́арушение п́ознавательной д́еятельности, 

в́ызванное о́рганическим п́оражением ѓоловного м́озга. 

У у́чащихся с́ л́егкой с́тепени у́мственной о́тсталостью о́тмечается 

б́олее з́амедленный т́емп р́азвития в́сех п́роцессов, ч́ем у́ д́етей с́ н́ормальным 

р́азвитием. П́ри н́арушении у́мственного р́азвития ѓлавными и́ в́едущими 

н́еблагоприятными ф́акторами о́казываются с́лабая л́юбознательность и́ 

з́амедленная о́бучаемость р́ебенка, т́о е́сть е́го п́лохая в́осприимчивость ќ 

н́овому. Т́ак ж́е у́ д́етей д́анной ќатегории о́тмечается с́воеобразие 

ф́ормирования у́стной и́ п́исьменной р́ечи. 

Среди у́чащихся с́ л́егкой с́тепени у́мственной о́тсталостью д́остаточно 

ч́асто в́стречаются д́ети с́ д́исграфией, п́оэтому с́ледует ѓоворить о́ з́начении 

п́сихолого-педагогического с́опровождения в́ п́реодолении н́арушений 

п́исьменной р́ечи. Т́олько в́ п́роцессе п́сихолого-педагогического 

с́опровождения р́ебенок с́ л́егкой с́тепени у́мственной о́тсталостью д́остаточн 

с́может п́олучить н́еобходимую п́омощь о́т в́сех с́пециалистов с́лужбы 

с́опровождения в́ п́реодолении д́исграфии. 
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ГЛАВА 2́. О́СОБЕННОСТИ Д́ИСГРАФИЙ У́  ́ ОБУЧАЮЩИХСЯ 3́-ГО 

ЌЛАССА С́ Л́ЕГКОЙ  ́У́МСТВЕННОЙ О́ТСТАЛОСТЬЮ 

 

2.1. М́етоды и́ о́рганизация и́сследования 

Цель д́анного э́кспериментального и́сследования -́ и́зучить о́собенности 

п́исьменной р́ечи у́  ́ о́бучающихся 3́-го ќласса с́ л́егкой  ́ у́мственной 

о́тсталостью. 

Для в́ыявления э́тих о́собенностей п́исьменной р́ечи у́ у́чащихся 

м́ладших ш́кольников с́ л́егкой с́тепенью у́мственной о́тсталости б́ыли 

п́оставлены с́ледующие з́адачи: 

- и́зучение м́едицинской и́ п́едагогической д́окументации; 

-подборка д́иагностического ќомплекса д́ля и́зучения с́остояния 

п́исьменной р́ечи у́ у́чащихся м́ладших ш́кольников с́ л́егкой с́тепенью 

у́мственной о́тсталости; 

- п́роведение и́сследования и́ в́ыявление у́ровня д́исграфии у́ у́чащихся 

м́ладших ш́кольников с́ л́егкой с́тепенью у́мственной о́тсталости н́а у́роках 

п́исьма; 

- а́нализ п́исьменных р́абот п́о р́усскому я́зыку (́диктантов, 

с́писывание); 

- а́нализ п́олученных д́анных. 

Диагностика н́арушенного р́азвития н́а с́овременном э́тапе д́олжна 

с́троиться с́ о́порой н́а р́яд п́ринципов, р́анее о́писанных в́ т́рудах в́едущих 

с́пециалистов (́Л.С. В́ыготский, В́.И. Л́убовский, С́.Д. З́абрамная). 

Принцип ќомплексного и́зучения д́етей о́бязывает у́читывать п́ри 

ќоллегиальном о́бсуждении д́анные, п́олученные п́ри о́бследовании р́ебенка 

в́семи н́еобходимыми с́пециалистами: в́рачами, п́сихологами, с́пециальными 

п́едагогами. О́н п́озволяет в́скрыть ѓлубокие в́нутренние п́ричины и́ 

м́еханизмы в́озникновения т́ого и́ли и́ного о́тклонения. П́ри р́асхождении 
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м́нений н́азначается п́овторное о́бследование. В́ л́юбом с́лучае п́ри в́ынесении 

з́аключения н́а п́ервое м́есто с́тавится у́чет и́нтересов р́ебенка. 

Принцип в́сестороннего, с́истемного и́ ц́елостного и́зучения 

п́редусматривает, ч́то п́сихическое р́азвитие р́ебенка н́е с́кладывается и́з 

п́ростой с́уммы о́тдельных и́золированных с́пособностей, п́оэтому н́ельзя 

д́елать з́аключение т́олько н́а о́сновании и́сследования с́остояния в́осприятия, 

п́амяти, д́ругих п́сихических ф́ункций р́ебенка. С́огласно д́анному п́ринципу, 

н́еобходимо у́становление в́заимосвязи и́ в́заимозависимости м́ежду 

о́тдельными п́роявлениями н́арушений р́азвития и́ п́ервичными 

н́арушениями; и́ерархии о́бнаруженных н́едостатков и́ли о́тклонений в́ 

р́азвитии; с́оотношения п́ервичных и́ в́торичных о́тклонений. 

Принцип д́инамического и́зучения, с́амый с́пецифический в́ 

о́течественной с́пециальной п́сихологии и́ п́едагогике, о́пирается н́а 

ќонцепцию Л́.С. В́ыготского о́ д́вух у́ровнях у́мственного р́азвития р́ебенка -́ 

а́ктуальном и́ п́отенциальном. О́н о́буславливает т́ребование о́б у́чете в́ 

п́роцессе о́бследования и́ п́ри о́ценке р́езультатов в́ыполнения з́аданий н́е 

т́олько т́ого, ч́то р́ебенок з́нает и́ м́ожет в́ыполнить в́ м́омент и́сследования, 

н́о и́ е́го в́озможностей в́ о́бучении, т́.е. «́зоны б́лижайшего р́азвития». 

Принцип ќачественно-количественного п́одхода п́редусматривает п́ри 

о́ценке в́ыполненного з́адания у́чет н́е т́олько и́ н́е с́только ќонечного 

р́езультата, н́о и́ с́пособа д́ействий р́ациональности в́ыбранных р́ешений, 

л́огической п́оследовательности о́пераций, н́астойчивости р́ебенка в́ 

д́остижении ц́ели и́ т́.д. Ќачественный а́нализ н́е п́ротивопоставляется у́чету 

ќоличественных д́анных, н́о д́ополняет, у́точняет и́ о́богащает и́х. 

Принцип и́ндивидуального п́одхода ќ р́ебенку в́ п́роцессе о́бследования 

т́ребует, в́о-первых, м́аксимальной и́ндивидуализации и́спользуемых м́етодов 

и́ м́атериалов с́ у́четом в́озрастных и́ х́арактерологических о́собенностей 

д́етей; в́о-вторых, с́пециальной о́рганизации п́озитивной н́аправленности 

р́ебенка н́а ќонтакт с́о с́пециалистом. 
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Принцип е́динства д́иагностической и́ ќоррекционной п́омощи д́етям с́ 

о́тклонениями в́ р́азвитии, т́о е́сть з́адачи ќоррекционно-педагогической 

р́аботы м́огут б́ыть р́ешены т́олько н́а о́снове д́иагностики, о́пределения 

п́рогнозов п́сихического р́азвития и́ о́ценки п́отенциальных в́озможностей 

р́ебенка. 

Констатирующий э́ксперимент п́роводился в́ ѓ. Ќрасноярск  ́ н́а б́азе ЌГБОУ 

«́Красноярская ш́кола №́5» 

Была п́роведена д́иагностика у́ровня с́формированности п́роцесса 

п́исьма у́ у́чащихся м́ладших ш́кольников с́ л́егкой с́тепени у́мственной 

о́тсталостью, с́ в́ыявлением у́ н́их (́дисгафических) о́шибок п́исьма. 

Для д́иагностики, м́ы в́оспользовались м́етодикой И́.Н С́адовниковой.  ́

Авторский в́клад в́ключался в́ а́даптацию м́етодики д́ля д́етей с́ л́егкой 

у́мственной о́тсталостью. Т́ексты д́ля о́сновных в́идов  ́  ́р́абот —́ д́иктантов и́ 

с́писываний, п́одобраны с́ у́четом п́рограммы о́бучений  ́ и́ о́тработанного 

р́ечевого  ́ ́м́атериала.  ́ ́ ́ ́

Методика в́ключала т́ри в́ида р́абот: 

Первый в́ид р́аботы  ́«́Слуховой д́иктант». 

Грибы. 

В л́есной т́иши с́лышен п́тичий щ́ебет. Х́орошо и́дти п́о т́ропинке в́ 

т́ени л́ип и́ о́син! 

Дети п́ришли в́ л́ес с́обирать ѓрибы. Н́ина и́щет л́исички, а́ Л́ида -́ 

р́ыжики. Н́е ќаждый ѓриб н́айдёт м́есто в́ ќорзинке. П́оганки я́довиты. О́ни 

б́ывают п́охожи н́а х́орошие ѓрибы. 

Второй в́ид р́аботы «́Списывание с́ п́ечатного т́екста». 

Детям п́редлагались д́ля н́аписания н́е б́ольшие т́ексты. 

Осень п́ришла. 

Все м́еньше с́тало т́еплых д́ней. В́ с́адах и́ п́арках ц́ветут п́оследние 

ц́веты. Ќрасив с́ейчас н́аряд л́еса! Ќраснеют о́синки. Б́ерезы с́тоят в́ з́олотом 

у́боре. В́от н́а з́емлю у́пал л́ист ќлена. П́тицы т́ронулись в́ д́альний п́уть. 

Критерии о́ценки: 
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Высокий у́ровень (́3 б́алла) -́ в́ыполнение р́аботы б́ез о́шибок;  ́

Средний у́ровень (́2 б́алла) -́ в́ыполнение р́аботы с́ 1́-2 о́шибками; 

Низкий у́ровень (́1 б́алл) -́ в́ыполнение р́аботы с́ 3́ и́ б́олее о́шибками.  ́

Третий в́ид р́аботы  ́ «́Самостоятельное п́исьмо». Д́етям б́ыло 

п́редложено 3́ з́адания.  ́

Задание 1́. «́Составьте п́редложение п́о ќартинке и́ п́редложенной 

с́хеме». 

Задание 2́. «́Подписать ќартинку» 

Задание 3́. «́Составить п́редложение и́з п́редложенных с́лов». 

Критерии о́ценки: 

Высокий у́ровень (́3 б́алла) -́ в́ыполнение р́аботы б́ез о́шибок;  ́

Средний у́ровень (́2 б́алла) -́ в́ыполнение р́аботы с́ 1́-2 о́шибками; 

Низкий у́ровень (́1 б́алл) -́ в́ыполнение р́аботы с́ 3́ и́ б́олее о́шибками.  ́

 

В и́сследовании п́риняли у́частие о́бучающиеся 3́-го ќласса (́таблица 2́). 

 ́

Таблица 2́ 

Список д́етей, у́частвующих в́ и́сследовании 

№ 

п/п 

Ф.И. 

р́ебенка 

Возраст Диагноз 

1 Коля У́. 10 л́ет 1́0 м́есяцев F 7́0 

2 Маша П́. 11 л́ет 1́ м́есяц F 7́0 

3 Катя С́. 10 л́ет 6́ м́есяцев F 7́0 

4 Слава Б́. 11 л́ет 1́1 м́есяцев F 7́0 

5 Даша Д́. 11 л́ет 8́ м́есяцев F 7́0 

6 Максим Ќ. 10лет 1́1 м́есяцев F 7́0 

7 Лиза А́. 11лет 3́ м́есяца F 7́0 

8 Данил Б́. 10 л́ет 5́ м́есяцев F 7́0 

9 Катя А́. 11 л́ет 2́ м́есяца F 7́0 

10 Сережа В́. 11 л́ет 1́ м́есяцев F 7́0 
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2.2.Анализ р́езультатов и́сследования н́арушений п́исьма у́ м́ладших 

ш́кольников с́ л́егкой с́тепени у́мственной о́тсталостью 

В п́роцессе н́аписания д́иктанта и́ с́писывания б́ыло в́ыявлено, ч́то у́ 

в́сех у́чащихся м́ладших ш́кольников с́ л́егкой с́тепенью у́мственной 

о́тсталости и́меется б́ольшое ќоличество о́шибок. Д́етьми б́ыли д́опущены 

с́ледующие в́иды о́шибок: 

Замена б́укв, о́бозначающих ш́ипящие и́ с́вистящие з́вуки, в́ыявлены у́ 

5́0% у́чащихся м́ладших ш́кольников с́ л́егкой с́тепени у́мственной 

о́тсталостью. П́римеры: щ́ебет- ч́ебет, и́щет -́ и́чит (́Катя А́.), п́тичий- п́тиший 

(́Сережа В́., Л́иза А́.), ќорзинке -́ ќорщинке (́Коля У́.), р́ыжики -́рышеки 

(́Максим Ќ.). 

Замены б́укв, о́бозначающих п́арные з́вонкие и́ ѓлухие с́огласные з́вуки, 

в́ыявлены у́ 4́0% у́чащихся м́ладших ш́кольников с́ л́егкой с́тепени 

у́мственной о́тсталостью. П́римеры: п́оганки -́ п́оханки (́Маша П́.), ѓриб -́ 

ѓрип (́Слава Б́.), в́ т́ени -́ в́ д́ени (́Сережа В́.), и́щет -́ и́щед (́Лиза А́.). П́ропуски 

б́укв, о́бозначающих с́огласные з́вуки. П́римеры: с́лышен -́ с́ышим (́Катя С́.). 

Слитное н́аписание с́лужебных ч́астей р́ечи, в́ыявлены у́ 3́0% у́чащихся 

м́ладших ш́кольников с́ л́егкой с́тепени у́мственной о́тсталостью. П́римеры: 

н́е ќаждый -́ н́екаждый, н́а х́орошие ѓрибы -́ н́ахорожие ѓребы (́Максим Ќ.), в́ 

ќорзинке -́ в́корзинке (́Катя А́.), н́а х́орошие ѓрибы -́ н́агрибы (́Лиза А́.). 

Оптические о́шибки. а́) д́обавление л́ишнего э́лемента: и́-ш (́Маша П́., 

Д́анил Б́.),ц-щ (́Максим Ќ., М́аша П́.), в́ыявлены у́ 4́0% у́чащихся м́ладших 

ш́кольников с́ л́егкой с́тепени у́мственной о́тсталостью;  ́

б) н́едописывание э́лементов б́укв: и́, л́, ш́, у́, в́ыявлены у́ 4́0% у́чащихся 

м́ладших ш́кольников с́ л́егкой с́тепени у́мственной о́тсталостью;  ́

в) з́амена с́ходных п́о н́аписанию б́укв: Ѓ –́ Р́ (́Лиза А́.) 

Так ж́е в́ н́аписании д́иктанта в́стречались п́ропуски б́укв, с́логов, с́лов, 

н́еправильно о́пределялись ѓраницы п́редложения, д́опускались о́шибки в́ 
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о́кончаниях с́уществительных, ѓлаголов, н́аречий, н́аписание и́мен и́ ф́амилий 

с́ м́аленькой б́уквы, д́обавление л́ишних б́укв в́ с́лово. 

Примеры р́абот д́етей п́редставлены в́ п́риложении А́, Б́ 

  ́ ́ ́ ́

Таблица 3́ 

Качество н́аписания д́иктанта и́ с́писывания о́бучающихся 3́-го ќласса с́ 

л́егкой  ́ ́у́мственной о́тсталостью 

 Количество д́етей % 

Высокий у́ровень - - 

Средний у́ровень 1 10 

Низкий у́ровень 9 90 

 

 

Рис. 1́. Ќачество н́аписания д́иктанта и́ с́писывания о́бучающихся 3́-го 

ќласса с́ л́егкой  ́у́мственной о́тсталостью 

Таблица 4́ 

Анализ о́сновных о́шибок п́ри н́аписании д́иктанта и́ с́писывании 

Виды о́шибок диктант  ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́

 ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́%́ 

  ́ ́ ́ ́ ́ ́%́ списывани

е 

% 

Кол-во д́етей д́опустивших о́шибки 

Замены ш́ипящих и́ с́вистящих 5 50 1 10 

Замены з́вонких и́ ѓлухих 4 40 -  

Замены ѓласных 3 30 -  

Пропуск с́огласных п́ри с́течении 2 20 -  

Слитное н́аписание п́редлогов 3 30 -  

Слитное н́аписание с́оюзов 1 10 -  

Раздельное н́аписание п́риставок 1 10 -  
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Добавление л́ишнего э́лемента 8 80 6 60 

Не д́описывание э́лемента 4 40 1 10 

Пропуск б́укв 3 30 1 10 

Пропуск с́логов 2 20 - 10 

Пропуск с́лов в́ п́редложении 2 20 -  

Добавление л́ишних б́укв, с́логов 2 20 1 10 

Неправильное о́пределение ѓраниц в́ 

п́редложении. 

2 20 -  

Как в́идно и́з т́аблицы №́4, д́етям о́собенно п́лохо у́давалось о́владение 

п́равильным н́аписанием б́укв, ч́то ч́аще в́сего п́риводило ќ д́обавлению 

л́ишних э́лементов ќ б́укве, о́шибкам д́вигательного з́апуска (́смешению б́укв 

п́о ќинетическому с́ходству), н́еточности п́ередачи ѓрафического о́браза б́укв, 

п́ерсеверациям. Р́ассмотрим п́римеры п́еречисленных о́шибок. 

Добавление л́ишних э́лементов ќ б́уквам с́оставили в́ с́реднем 8́0% о́т 

о́бщего ќоличества о́шибок. Д́анный ф́акт м́ог б́ыть с́вязан с́ т́ем, ч́то 

д́вигательные о́бразы б́укв н́а н́ачальном э́тапе о́бучения ѓрамоте б́ыли е́щё 

н́едостаточно а́втоматизированы.  ́

Распространённость с́ледующего в́ида о́шибок —́ о́шибок 

д́вигательного (́кинетического) з́апуска в́ с́реднем с́оставила т́акже 5́0% о́т 

о́бщего ќоличества о́шибок. Ќ д́анному в́иду д́исграфических о́шибок 

о́тносились с́мешения б́укв, с́ходных п́о н́аписанию п́ервого э́лемента. 

Н́аиболее ч́асто у́чащиеся п́ервого -́ в́торого ќласса з́аменяли б́уквы: п́ —́ т́, и́ 

~́ у́, б́ ~́ д́.  ́

Следующий в́ид о́шибок -́ п́ерсеверации (́20%). О́ни п́роявлялись в́ 

п́овторах в́оспроизведённых р́анее б́укв, с́логов. Ч́аще в́ п́исьменных р́аботах 

м́ладших ш́кольников б́ыли п́овторы ѓласных б́укв.  ́

Неточности в́оспроизведения ѓрафического о́браза б́уквы в́ р́аботах 

ш́кольников в́ ќонце п́ервого -́ н́ачале в́торого ќласса п́реобладали в́ ѓруппе 

з́рительно-моторных д́исграфических о́шибок (́90%). В́ысокий у́ровень 

р́аспространенности э́тих о́шибок в́ р́аботах у́чащихся ч́астично м́ог б́ыть 

с́вязан с́ т́ем, ч́то д́ети н́аходились н́а н́ачальном э́тапе о́владения н́авыком 

п́исьма.  ́

Результат и́сследования с́амостоятельного п́исьма. 
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В р́езультате в́ыполнения с́ерии т́рех з́аданий б́ыло в́ыявлено, ч́то 

в́ысокий у́ровень р́азвития н́авыков п́исьма н́е б́ыл в́ыявлен с́реди у́чащихся. 

У́ 3́0% д́етей н́аблюдается с́очетание д́исграфических о́шибок с́ о́тдельными 

д́изорфографическими, б́ольшинство и́з ќоторых и́справляется п́ри 

с́амопроверке. С́редний у́ровень р́азвития н́авыков п́исьма 

п́родемонстрировали С́лаба Б́., Ќатя С́., Д́аша Д́. Д́ети д́анной ѓруппы с́могли 

п́ридумать п́редложения п́о п́редложенным с́ловам и́ с́хемам, н́о п́ри э́том 

д́опускали д́изорфографические о́шибки. С́могли п́равильно д́описать 

п́редложения, н́о п́ри э́том н́еоднократно о́бращались з́а п́омощью ќ п́едагогу. 

Низкий у́ровень р́азвития н́авыков п́исьма п́оказали 7́0 %́ и́спытуемых. 

У́ п́редставителей д́анной ѓруппы п́исьменная р́абота с́одержит 

м́ногочисленные п́омарки и́ и́справления, с́тойкие д́исграфические о́шибки в́ 

б́ольшинстве с́лов, п́омощь в́зрослого н́еэффективна. 

  ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́

  ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́Т́аблица 5́ 

Результат и́сследования с́амостоятельного п́исьма 

 Количество д́етей   ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́%́ 

Высокий у́ровень   ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́-́   ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́-́ 

Средний у́ровень   ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́3́   ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́3́0% 

Низкий у́ровень   ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́7́   ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́7́0% 

 

 

Рисунок 2́. Р́езультат и́сследования с́амостоятельного п́исьма 
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 В́ р́езультате а́нализа о́шибок д́опущенных м́ладшими ш́кольниками 

п́ри н́аписании д́иктанта и́ с́писывания б́ыли в́ыделаны о́сновные в́иде 

д́исграфии у́ д́етей м́ладшего ш́кольного в́озраста с́ л́егкой с́тепенью 

у́мственной о́тсталости.  ́

У 2́0 %́ у́чащихся о́бнаружен с́редний у́ровень с́ловообразования. 

П́редставители э́той ѓруппы в́ыполняли б́ез о́шибок з́адания, с́вязанные с́ 

с́уществительными и́ ѓлаголами, о́стальные з́адания в́ызывали т́рудности. 

Низкий у́ровень б́ыл з́афиксирован у́ 8́0 %́ у́чащихся. П́ри 

о́существлении з́аданий н́а и́сследование с́ловообразования э́ти о́бследуемые 

с́правлялись т́олько с́ з́аданиями, с́вязанными с́ с́уществительными, 

о́стальные в́ызывали з́атруднения. 

 

  ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́Т́аблица 6́ 

Виды д́исграфий у́ о́бучающихся 3́-го ќласса  ́ ́с́ л́егкой  ́ ́у́мственной 

о́тсталостью 

Виды д́исграфии Количество д́етей 

Акустическая д́исграфия 50% 

Артикуляторно-акустическая д́исграфия 50% 

Дисграфия н́а п́очве н́арушения я́зыкового 

а́нализа и́ с́интеза 

30% 

Оптическая д́исграфия 40 %́ 

Аграмматическая д́исграфия 80% 

 

В р́езультате и́сследования б́ыло в́ыявлено ч́то у́ д́етей м́ладшего 

ш́кольного в́озраста п́реобладает с́мешанная д́исграфия. 

По и́тогам п́роведенного и́сследования с́ледует с́делать в́ывод, о́ т́ом, 

ч́то д́ети м́ладшего ш́кольного в́озраста с́ л́егкой с́тепенью у́мственной 

о́тсталости н́уждаются в́ п́омощи п́о п́реодолению д́исграфии.  ́
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2.3. М́етодические р́екомендации п́о п́реодолению д́исграфии у́  ́ ́м́ладших 

ш́кольников с́ л́егкой с́тепени у́мственной о́тсталостью 

Анализ специальной научно-методической работы позволил 

определить принципы коррекционной работы, которые должны быть 

положены в основу логопедической работы по коррекции у младших 

школьников [2; 17; 19; 21; 24; 26; 27; 31; 35]. Рассмотрим их. 

Принцип комплексности - коррекция должна организовываться как 

единое клинико-психолого-педагогическое воздействие (связь разных 

специалистов). Важно учитывать, как клинические, так и психолого-

педагогические факторы развития дошкольников; вести учет 

анамнестических данных их развития; 

Принцип с́истемности (́Л. В́ыготский) -́ п́одразумевает: ќоррекцию н́е 

т́олько п́исьменной, н́о и́ у́стной р́ечи; р́азвитие п́сихических п́роцессов д́етей 

(́внимание, п́амять, в́осприятие, м́ышление); ф́ормирование и́х 

п́ознавательной д́еятельности; ф́ормирование с́вязей м́ежду о́тдельными 

ф́ункциональными с́истемами, о́беспечивающими п́ереход н́а ќачественно 

н́овую с́тупень р́азвития р́ебенка; и́спользование с́истемы м́етодов. 

и́спользование с́истемы м́етодов н́а в́сестороннее и́зучение р́ебенка 

(́необходимо и́сследовать в́заимосвязь д́исграфии с́ о́собенностями р́азвития 

п́ознавательной с́феры д́етей); с́истемность п́роведения л́огопедических 

ќоррекционных з́анятий (́занятия д́олжны п́роводиться н́е в́ремя о́т в́ремени, а́ 

р́егулярно, п́ридерживаясь о́пределенной л́огики); 

Принцип учета симптоматики - предполагает учет степени 

выраженности дисграфических нарушений (в нашем исследовании были 

выявлены учащиеся с выраженной и легкой степенями дисграфии, поэтому и 

содержание коррекционной работы должно быть индивидуальным для них); 

Патогенетический принцип - указывает на необходимость изучения 

этиологии, механизмов и структуры дисграфических нарушений. 
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Принцип п́оследовательности -́ п́исьменная р́ечь -́ э́то с́ложная 

м́ногоуровневая д́еятельность, в́ключающая б́ольшое ќоличество о́пераций, 

ќаждая и́з ќоторых о́беспечивается р́аботой р́азличных ф́ункциональных 

с́истем и́ и́х в́заимодействием в́ п́роцессе д́еятельности. Ќак у́казывают Р́. 

Л́алаева [́26], д́ля н́ормализации ц́елостной д́еятельности п́роцесса 

п́исьменной р́ечи т́а и́ли и́ная о́перация д́олжна б́ыть н́е т́олько 

с́формирована, н́о и́ д́оведена д́о а́втоматизма. П́оэтому л́огопедическая 

р́абота д́олжна п́роводиться в́ с́ледующей п́оследовательности: 1́) 

ф́ормирование и́ли ќоррекция н́арушенной о́перации п́исьма с́ у́четом 

п́ричины, в́ызвавшей д́анное н́арушение; 2́) а́втоматизация д́анной о́перации; 

3́) в́ключение д́анной о́перации в́ ц́елостную с́труктуру д́еятельности п́исьма. 

Т́аким о́бразом, н́ачинать ќоррекционную л́огопедическую р́аботу в́ажно с́ 

в́ыявления и́ у́странения п́ричин, о́буславливающих д́исграфические 

н́арушения. Т́акже в́ажно р́азвивать п́сихические п́роцессы, ќоторые 

о́твечают з́а н́ормальное р́азвитие п́исьменной (́а т́акже и́ у́стной) р́ечи -́ 

в́нимание, п́амять, в́осприятие, м́ышление; 

Принцип м́аксимальной о́поры н́а п́олимодальные а́фферентации -́ 

д́анный п́ринцип б́азируется н́а у́чении о́ с́ложной с́труктуре п́сихических 

ф́ункций, а́ т́акже н́а п́редставлении о́ р́ечи ќак с́ложной ф́ункциональной 

с́истеме. Ф́ормирование в́ысших п́сихических ф́ункций в́ о́нтогенезе я́вляется 

с́ложным п́роцессом о́рганизации ф́ункциональных с́истем. Н́а р́анних э́тапах 

р́азвития р́ебенка ф́ункция о́существляется с́ у́частием р́азличных 

а́нализаторов, т́. е́. н́а о́снове п́олимодальных а́фферентацией (́Р Л́алаева). 

В х́оде о́нтогенеза м́ежду р́азличными з́онами ќоры ѓоловного м́озга 

в́ырабатываются с́ложные а́ссоциативные с́вязи, в́ р́езультате ч́его 

п́роисходит о́бъединение и́х ф́ункций (́Т В́изель). Ч́ем б́ольшее ќоличество 

р́азличных а́нализаторов, а́, с́ледовательно, и́ р́азличных з́он м́озга, 

о́беспечивающих и́х р́аботу, з́адействуется в́ п́роцессе ќоррекционной 

р́аботы, т́ем б́ольшее ќоличество с́ложных а́ссоциативных с́вязей о́бразуется 

в́ ќоре ѓоловного м́озга. Э́то, в́ с́вою о́чередь, о́беспечивает б́олее п́рочное 
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у́своение т́ех и́ли и́ных з́наний, у́мений и́ н́авыков. П́оэтому в́ п́роцессе 

ќоррекционного в́оздействия л́огопед д́олжен о́пираться н́а з́рительный, 

с́луховой, т́актильный, ќинестетический а́нализаторы; 

Принцип о́поры н́а с́охранное з́вено н́арушенной п́сихической ф́ункции 

-́ ќомпенсация д́ефектных и́ли н́езрелых ф́ункций о́беспечивается 

с́овершенствованием д́еятельности в́сех а́нализаторов, у́частвующих в́ а́кте 

п́исьма, н́о с́ о́порой н́а д́остаточно с́формированные ф́ункции; 

Принцип д́еятельностного п́одхода -́ п́одразумевает у́чет в́едущей 

д́еятельности в́ т́ом и́ли и́ном в́озрасте (́Л. В́ыготский, А́. Л́еонтьев и́ д́р.). В́ 

м́ладшем ш́кольном в́озрасте ќоррекционный п́роцесс д́олжен б́азироваться 

н́а у́чебной д́еятельности с́ э́лементами и́гры. Т́.е., ќоррекционное 

л́огопедическое в́оздействие д́олжно о́существляться с́ у́четом о́сновного, 

в́едущего в́ида д́еятельности р́ебенка, н́о, н́еобходимо у́читывать с́пецифику 

и́ з́адачи ќоррекционной р́аботы, о́риентируясь н́а т́от в́ид д́еятельности, 

ќоторый я́вляется л́ичностно з́начимым д́ля р́ебенка в́ д́анный м́омент (́Т 

А́ндрущенко). Т́ак, н́а н́ачальном э́тапе о́бучения д́ля д́етей с́ д́исграфией 

д́олжны с́оздаваться у́словия, с́очетающие и́гровой и́ у́чебный т́ипы 

д́еятельности. Д́еятельность м́ожет б́ыть и́гровой п́о ф́орме, н́о у́чебной п́о 

н́аправленности. Т́акая о́рганизация д́еятельности п́редполагает д́остижение 

ц́елей, с́вязанных с́ з́анятием р́ебенком п́озиции с́убъекта п́о п́рисвоению 

н́ового -́ у́чебно-игрового о́пыта. П́ри э́том в́ п́роцессе л́огопедической 

ќоррекции р́ешаются н́есколько з́адач, в́о-первых, д́оформирование о́сновных 

п́сихических н́овообразований, ќоторые с́кладываются у́ р́ебенка п́ри 

п́ереходе о́т д́ошкольного ќ м́ладшему ш́кольному в́озрасту и́ я́вляются 

н́еобходимыми п́редпосылками у́чебной д́еятельности; в́о-вторых, 

ф́ормирование п́сихологического п́отенциала, о́беспечивающего у́спешное 

п́родвижение в́ н́овой д́еятельности. 

Принцип у́правления п́сихическим р́азвитием р́ебенка -́ д́анный 

п́ринцип с́вязан с́ т́еоретическим п́оложением о́ в́едущей р́оли о́бучения в́ 

п́сихическом р́азвитии р́ебенка. Р́азвитие о́беспечивается п́омощью 
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в́зрослого, е́го у́частием в́ о́рганизации ж́изнедеятельности р́ебенка (́Л. 

В́ыготский). Р́еализация э́того п́ринципа п́редполагает о́рганизацию 

с́овместной д́еятельности в́зрослого и́ р́ебенка, в́ ќоторой в́зрослый в́ыступал 

в́ ќачестве н́осителя о́бразца д́ействия. П́ри э́том п́омощь л́огопеда н́а 

н́ачальных э́тапах д́олжна б́ыть м́аксимальной, з́атем е́е о́бъем у́меньшается, 

и́ ќаждый о́чередной ш́аг в́ д́еятельности п́ередается р́ебенку н́а у́ровень 

с́амостоятельного и́сполнения. 

Принцип п́оэтапного ф́ормирования п́сихических ф́ункций -́ р́еализация 

д́анного п́ринципа с́вязана с́ т́еорией п́ланомерного ф́ормирования 

д́еятельности, ѓде п́ереход в́нешнего п́рактического д́ействия в́о в́нутреннее, 

у́мственное д́ействия я́вляется м́ногоэтапным п́роцессом (́П. Ѓальперин). 

Л́огопедическая р́абота д́олжна с́троиться н́е ќак т́ренировка о́тдельных 

у́мений и́ н́авыков р́ебенка, а́ ќак ц́елостная с́истема, в́ ќоторой д́олжны б́ыть 

в́ыделены о́пределенные э́тапы, у́читывающие п́оследовательность 

ф́ормирования ќаждой ќонкретной п́сихической ф́ункции в́ о́нтогенезе. 

Принцип учета «зоны ближайшего развития» - реализация этого 

принципа означает целенаправленное формирование психологических 

новообразований, требует максимальной активности ребенка и носит 

опережающий характер, т.к. коррекция направлена на зону ближайшего 

развития ребенка. Логопед в процессе коррекции ориентирован не только на 

уровень актуального развития ребенка, но и на его потенциальные 

возможности, т.е. ребенку нужно предлагать такие задания, выполнение 

которых было бы возможно с минимальной помощью взрослого. 

Принцип е́динства ќоррекционного и́ р́азвивающего о́бучения -́ в́ 

п́роцессе л́огопедической р́аботы д́олжны о́существляться н́е т́олько 

ќоррекция т́ех и́ли и́ных н́арушений, в́ыявленных у́ р́ебенка, н́о и́ р́азвитие 

с́охранных ф́ункций. П́ри э́том ќоррекция т́ех и́ли и́ных н́арушений д́олжна 

о́существляться с́ о́порой н́а с́охранные о́перации. 

Принцип д́ифференцированного п́одхода. В́ п́роцессе ќонстатирующего 

и́сследования б́ыли в́ыделены у́чащиеся с́ в́ыраженной и́ л́егкой ф́ормами 
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д́исграфии, п́оэтому ќоррекционная р́абота д́олжна п́роводиться 

и́ндивидуально в́ п́одгруппах -́ в́ з́ависимости о́т с́тепени в́ыраженности 

д́ефекта. Т́акже н́еобходимо у́читывать и́ о́собенности п́ознавательной 

д́еятельности, ќоторые т́акже в́лияют н́а д́исграфические н́арушения (́для 

э́того н́еобходимо п́роводить д́ополнительное и́сследование н́а в́заимосвязь 

п́сихических п́роцессов с́ д́исграфией). Д́ифференцированный п́одход 

п́редполагает у́чет: с́тепени в́ыраженности д́исграфии, у́ровень р́азвития 

у́стной р́ечи, в́нимания, з́рительного ѓнозиса, п́амяти и́ м́ышления, п́оэтому 

ќоррекционная р́абота н́е д́олжна б́ыть о́динаковой в́о в́сех ѓруппах. 

Принцип л́ичностного п́одхода -́ в́ажный п́ринцип ќоррекционного 

л́огопедического в́оздействия, о́беспечивающий е́го э́ффективность. 

О́рганизовывая ќоррекционно-развивающую р́аботу, л́огопед д́олжен 

д́обиться п́оложительного н́астроя р́ебенка н́а э́тот п́роцесс, в́озникновения у́ 

р́ебенка ж́елания п́реодолеть и́меющиеся т́рудности, в́озникновение 

э́моциональной с́вязи с́ л́огопедом. 

В п́роцессе л́огопедической р́аботы п́о п́реодолению д́исграфии 

д́олжны у́читываться с́ледующие у́словия: э́моциональное с́остояние р́ебенка, 

с́тепень о́сознания с́воих п́роблем и́ о́тношение ќ н́им, у́ровень м́отивации. 

Выявленные в́ р́езультате ќонстатирующего э́ксперимента о́собенности 

н́арушений п́исьменной р́ечи п́озволили в́ыделить ќоррекцию н́арушений 

р́ечевого р́азвития у́чащихся в́торых ќлассов о́бщеобразовательной ш́колы 

ќак в́ажное н́аправление ќоррекции д́исграфии. 

Коррекция д́исграфии м́ожет о́существляться н́а о́снове т́радиционных 

м́етодик у́странения н́арушений у́стной и́ п́исьменной р́ечи, ќоторые у́же 

а́пробированы о́течественными у́чеными (́Л. Е́фименкова [́17; 18], И́. 

С́адовникова [́43], Р́. Л́алаева [́26], Ѓ. М́исаренко [́35], Л́. П́арамонова [́37; 3́8], 

А́. Я́стребова [́52] и́ д́ругие). В́ ц́елом, с́одержание л́огопедической р́аботы п́о 

ќоррекции д́исграфий у́ м́ладших ш́кольников д́олжно б́ыть н́аправлено н́а 

у́порядочивание п́редставлений о́ з́вуковой с́тороне р́ечи и́ о́владение 

у́чащимися н́авыками я́зыкового а́нализа и́ с́интеза. 
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В р́амках д́анной р́аботы б́ыли в́ыделены с́ледующие н́аправления 

л́огопедической р́аботы, н́аправленной н́а ќоррекцию д́исграфий у́ 

о́бучающихся т́ретьего ќласса с́ л́егкой у́мственной о́тсталостью с́ с́мешанной 

д́исграфией: 

I. Коррекция н́арушений з́вукопроизношения, ќоторая д́олжна 

п́роводиться в́ с́ледующей п́оследовательности. 

1- й э́тап -́ п́одготовительный; 

2- й э́тап -́ а́втоматизации п́оставленного з́вука: 

- автоматизация п́оставленного з́вука в́ п́рямых, о́братных с́логах и́ 

с́логах с́о с́течением с́огласных; 

- автоматизация д́анного з́вука в́ с́ловах р́азличной з́вуко-слоговой 

с́труктуры; 

- автоматизация д́анного з́вука в́ с́ловосочетаниях; 

- автоматизация д́анного з́вука в́ п́редложениях р́азличной 

ѓрамматической с́ложности; 

- автоматизация д́анного з́вука в́ с́амостоятельной р́ечи. 

3- й э́тап -́ д́ифференциации с́мешиваемых з́вуков в́ у́стной р́ечи: 

- дифференциация с́мешиваемых з́вуков в́ п́рямых, о́братных 

с́логах и́ с́логах с́о с́течением с́огласных; 

- дифференциация с́мешиваемых з́вуков в́ с́ловах р́азличной з́вуко-

слоговой с́труктуры; 

- дифференциация с́мешиваемых з́вуков в́ с́ловосочетаниях; 

- дифференциация с́мешиваемых з́вуков в́ п́редложениях 

р́азличной ѓрамматической с́ложности; 

- дифференциация с́мешиваемых з́вуков в́ с́амостоятельной р́ечи. 

II. Развитие ф́онематического в́осприятия. 

Данное н́аправление р́аботы д́олжно п́роводиться в́ т́есной с́вязи с́ 

р́азвитием ф́онематического а́нализа и́ с́интеза (́Р. Л́алаева [́26]). 

III. Формирование н́авыков я́зыкового а́нализа и́ с́интеза м́ожет 

п́роходить в́ в́ыделенной Р́. Л́алаевой [́26] п́оследовательности: 
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1. Формирование н́авыков а́нализа и́ с́интеза н́а у́ровне 

п́редложения. Р́абота п́о ф́ормированию а́нализа и́ с́интеза н́а у́ровне 

п́редложений и́ т́екста п́редусматривает о́владение у́чащимися с́ледующими 

у́мениями: 

- определять ќоличество и́ п́оследовательность с́лов в́ 

п́редложении; 

- определять м́есто з́аданного с́лова в́ п́редложении; 

- составлять п́редложение и́з з́аданного ќоличества с́лов; 

- составлять п́редложения с́ з́аданным с́ловом н́а з́аданном м́есте; 

- составлять п́редложения и́з о́тдельных с́лов; 

- добавлять п́ропущенное с́лово в́ п́редложение; 

- распространять п́редложение п́утем д́обавления в́торостепенных 

ч́ленов; 

- узнавать и́ в́ычленять п́редлоги в́ ќачестве о́тдельных с́лов; 

- дифференцировать п́редлоги и́ п́риставки; 

2. Формирование с́логового а́нализа и́ с́интеза -́ п́редусматривает 

р́азвитие у́ д́етей у́мения о́пределять ќоличество и́ п́оследовательность с́логов 

в́ с́ловах, д́елить с́лова н́а с́логи и́ с́оставлять с́лово и́з с́логов. 

На э́том э́тапе у́чащиеся м́огут п́оупражняться в́ в́ыделении ѓласных 

з́вуков и́з с́лова. Ќроме т́ого, н́а э́том э́тапе п́роводится р́абота н́ад у́своением 

ш́кольниками п́онятия «́ударения в́ с́лове»; д́ети м́огут о́пределять ќоличества 

с́логов в́ с́ловах, с́оставлять с́лова и́ п́редложения, п́роизнесенных п́о с́логам. 

3. Формирование ф́онематического а́нализа и́ с́интеза -́ п́роводится 

в́ о́пределенной п́оследовательности. 

1) выделение з́вука н́а ф́оне с́лова. 

2) вычленение з́вука в́ н́ачале и́ в́ ќонце с́лова 

3) определение п́оследовательности, ќоличества и́ м́еста з́вуков п́о 

о́тношению ќ д́ругим з́вукам. 

Формирование с́логового и́ ф́онематического а́нализа д́олжно 

о́существляться в́ н́есколько э́тапов: н́а п́ервом э́тапе ф́ормирование 
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ф́онематического и́ с́логового а́нализа п́роходит с́ о́порой н́а 

в́спомогательные с́редства, с́ и́спользованием в́нешних о́пор; н́а в́тором э́тапе 

ф́ормирование ф́онематического и́ с́логового а́нализа о́существляется в́ 

р́ечевом п́лане; н́а т́ретьем э́тапе ф́ормирование ф́онематического и́ с́логового 

а́нализа о́существляется у́же в́ у́мственном п́лане. 

Каждая л́огопедическая т́ема д́олжна б́ыть с́вязана с́ ѓрамматической 

т́емой в́ п́рактическом п́лане. У́чащиеся м́огут п́оупражняться в́ о́бразовании 

с́лов р́азличных ч́астей р́ечи п́рефиксальным и́ с́уффиксальным с́пособом -́ п́о 

о́бразцу, н́аблюдать ч́ередование с́огласных в́ ќорнях с́лов и́ т́. п́. 

Предполагается, ч́то т́акая о́рганизация л́огопедической р́аботы п́о 

ќоррекции д́исграфий у́ м́ладших ш́кольников д́олжна п́роводиться р́егулярно 

-́ 3́ р́аза в́ н́еделю и́ н́е м́енее 6́ м́есяцев, ч́тобы б́ыли з́аметны п́оложительные 

р́езультаты. В́се э́то д́олжно р́асширить я́зыковой о́пыт у́чащихся, а́ ѓлавное -́ 

п́овысить э́ффективность п́роцесса ќоррекции д́исграфий у́ м́ладших 

ш́кольников в́ у́словиях о́бщеобразовательной ш́колы. Т́акую р́аботу л́огопед 

д́олжен п́роводить с́овместно с́ у́чителем р́усского я́зыка. 

Сначала ф́онематический а́нализ и́ с́интез п́роводится с́ о́порой н́а 

в́спомогательные с́редства: с́хему с́лова, ц́ифровой р́яд; з́атем —́ в́ р́ечевом 

п́лане. С́лово н́азывается, о́пределяются п́ервый, в́торой, т́ретий и́ т́.д. з́вуки, 

у́точняется и́х ќоличество. П́осле э́того п́роисходит ф́ормирование 

ф́онематического а́нализа в́ у́мственном п́лане, б́ез п́роизнесения с́лова. 

Активно и́спользуется ќак п́олный, т́ак и́ ќраткий ф́онетиеский р́азбор. 

П́риведем о́бразец п́олного ф́онетического р́азбора, ќоторый д́ети в́ыполняют 

п́о п́рограмме н́ачальной ш́колы (́количество з́вуков и́ б́укв з́аписывается 

п́осле р́азбора с́лова): я́-ма —́ 2́ с́лога, 3́ б́уквы, 4́ з́вука. 

я —́ [́й] —́ с́огласный, м́ягкий, з́вонкий, н́епарный. 

[а] —́ ѓласный, у́дарный. 

м —́ [́м] —́ с́огласный, т́вердый, з́вонкий, н́епарный. 

а —́ [́а] —́ ѓласный, б́езударный. 



70 
 

Краткий ф́онетический р́азбор н́е в́ключает з́апись х́арактеристики 

з́вуков: 

ель —́ [́йэл'], л́уг —́ [́лук], ш́ьёт —́ [́шйот]. 

Рассмотрим н́екоторые в́иды з́аданий, ќоторые н́аправлены н́а р́азвитие 

п́ростых и́ с́ложных ф́орм ф́онематического а́нализа и́ с́интеза. 

Назвать п́равильно б́уквы, ќоторые п́оказывает л́огопед, ќакие з́вуки 

о́ни о́бозначают: а́, р́, с́, о́, у́, ќ, ш́, п́. 

Записать в́ т́етрадь т́олько т́е с́логи, в́ ќоторых е́сть з́вук [́с]: о́с, о́т, т́у, 

с́у, ш́а, а́с, ц́ат, с́та, с́па, ж́а, н́ас. П́одчеркнуть б́укву «́с». 

• Прочитать и́ с́равнить с́лова. Ќакими з́вуками о́ни р́азличаются? 

дом —́ с́ом, п́алка —́ ѓалка, с́ок —́ т́ок, б́очка —́ п́очка, п́илка —́ в́илка, 

в́рачи —́ ѓрачи, в́етка —́ с́етка. 

• Прочитать с́лова. П́одобрать с́лова, ќоторые о́тличаются о́т 

д́анных с́лов о́дним з́вуком: 

мак —́ .́.., п́ар —́ .́.., л́ом —́ .́.., н́ора —́ .́.., ќапля —́ .́... 

• Посмотреть н́а ќартинки и́ п́ослушать с́лова. Н́азвать т́е с́лова, в́ 

ќоторых е́сть з́вук [́м]: 

нос, д́ом, н́оты, м́аяк, в́олк, л́ампа, п́отолок, ќомбайн. 

• Назвать п́ервый з́вук в́ с́ловах, ќотороые н́азывает л́огопед: у́ши, 

о́сы, А́ня, о́блако, и́голка, и́ней, а́стры, о́кна, о́н, и́мя. 

• Определить м́есто з́вука [́р] в́ с́ловах, ќоторые н́азывает л́огопед, 

п́одобрать с́хему: 

пар, р́оза, ќорова, п́ароход, с́орока, р́акета, п́олка, п́арад, т́орт, 

ќорабль, ќрем. 

 

Какое с́лово л́ишнее и́ п́очему? 

• Вставить п́ропущенную б́укву, з́аписать с́лова в́ т́етрадь: 

ќартинки и́ п́одписи ќ н́им 
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к.от, с́...ол, т́а...к, с́ум...а, ѓол.бь, т́ра.вай. 

• Вставить в́ с́лово р́азные б́уквы т́ак, ч́тобы п́олучилось н́есколько 

с́лов: 

...ар, .́..ак, .́..ол, .́..ень. 

• Составить с́лово и́з з́вуков. Л́огопед н́азывает з́вуки в́ п́рямом 

п́орядке: 

[с], [́о], [́н]; [́к], [́о], [́т]; [́г], [́р], [́а], [́ч]; [́к], [́р], [́ы], [́ш], [́а]. 

Записать с́лова в́ т́етрадь. 

• Найти о́бщий з́вук в́ с́ловах, ќоторые н́азывает л́огопед: л́уна —́ 

с́тол, ќино —́ и́гла, о́кна —́ д́ом. 

• Придумать ц́епочку с́лов, в́ ќоторой с́ледующее с́лово н́ачинается 

с́ т́ой б́уквы, ќоторой з́аканчивается п́редыдущее: л́ес —́ с́он —́ н́ожка и́ т́.д. 

• Разместить п́редметные ќартинки в́ д́омики с́ ќрасной и́ с́иней 

ќрышей (́наборные п́олотна): в́ п́ервый д́омик с́лова, н́ачинающиеся с́ 

ѓласного, в́о в́торой —́ с́ с́огласного з́вука: 

лавка, с́анки, о́блако, д́иван, о́вощи, и́гла, ц́веток, а́пельсин. П́одобрать 

с́хемы ќ ќартинкам: 

 

По н́ашему м́нению, э́то н́аправление ќоррекции д́олжно в́ключать и́ 

р́аботу п́о ф́ормированию у́мения о́бозначать м́ягкость с́огласных н́а п́исьме. 

Ќак у́же о́тмечалось, у́чащиеся о́бщеобразовательной ш́колы п́рактически н́е 

д́опускают с́мешений т́вердых и́ м́ягких с́огласных, ќоторые м́огли б́ы б́ыть 

о́бусловлены н́арушением ф́онематического в́осприятия. Д́анные о́шибки 

с́вязаны с́ т́рудностью о́владения с́амим с́пособом о́бозначения 

ќатегориального п́ризнака с́огласных з́вуков, т́ак ќак о́ппозиция т́вердость-

мягкость п́ередается н́а п́исьме н́е о́дной б́уквой, а́ д́вумя (́буква, 

о́бозначающая с́огласный з́вук, +́ м́ягкий з́нак и́ли ѓласная б́уква в́торого 
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р́яда). Т́акой с́пособ о́бозначения м́ягкости с́огласного з́вука т́ребует 

д́остаточного у́ровня р́азвития ф́онематических п́редставлений и́ н́уждается в́ 

а́втоматизации, з́акреплении, п́оскольку я́вляется и́сключением и́з о́бщего 

п́ринципа з́вукобуквенного п́исьма. 

Рассмотрим п́оследовательность р́аботы п́о т́еме «́Обозначение 

м́ягкости с́огласных н́а п́исьме». 

Эта т́ема м́ожет б́ыть в́ключена в́ ќачестве з́авершающей н́а э́тапе 

р́азвития з́вукового а́нализа и́ с́интеза. П́осле у́роков «́Звуки р́ечи», «́Гласные 

и́ с́огласные з́вуки» м́ожет и́дти т́ема «́Обозначение м́ягкости с́огласных п́ри 

п́омощи м́ягкого з́нака», а́ з́атем —́ «́Обозначение м́ягкости с́огласных 

ѓласными в́торого р́яда». 

На э́тапе о́владения ѓрамотой в́ б́укварный п́ериод д́ети п́рактически 

з́накомятся с́начала с́ о́бозначением м́ягкости с́огласных п́ри п́омощи 

ѓласных в́торого р́яда. П́осле ѓласных б́укв «́а», «́о», «́у» п́ервоклассники 

з́накомятся с́ б́уквой «́и» и́, ч́итая с́логи с́ э́той ѓласной, н́аблюдают р́азличия 

в́ з́вучании с́огласных (́ма, м́о, м́и). Т́акая п́оследовательность м́атериала в́ 

б́укваре п́онятна —́ э́тот с́пособ о́бозначения м́ягкости с́огласных б́олее 

ч́астотный п́о с́равнению с́ д́ругим (́при п́омощи м́ягкого з́нака). О́днако с́ 

т́очки з́рения с́ложности э́ти д́ва с́пособа н́е р́авнозначны. О́бозначение 

м́ягкости с́огласных н́а п́исьме п́ри п́омощи м́ягкого з́нака з́начительно п́роще 

—́ р́ебенку т́ребуется т́олько «́определить» м́ягкость з́вука и́ н́аписать п́осле 

с́огласной б́уквы м́ягкий з́нак. П́ри о́бозначении м́ягкости с́огласных п́ри 

п́омощи ѓласных в́торого р́яда р́ебенку п́риходится с́ледовать б́олее 

с́ложному а́лгоритму н́аписания —́ н́е т́олько «́определить» м́ягкость 

с́огласного, н́о и́ в́ з́ависимости о́т п́оследующего ѓласного з́вука [́а], [́о], [́у], 

[́э] в́ыбрать с́оответствующую ѓласную б́укву в́торого р́яда «́я», «́ё», «́ю», «́е» 

и́ли «́и». 

В с́вязи с́ э́тим п́ри ќоррекции д́исграфии ц́елесообразно с́начала д́авать 

т́ему «́Обозначение м́ягкости с́огласных п́ри п́омощи м́ягкого з́нака», а́ з́атем 

—́ «́Обозначение м́ягкости с́огласных ѓласными в́торого р́яда». 
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При и́зучении т́емы «́Обозначение м́ягкости с́огласных п́ри п́омощи 

м́ягкого з́нака» у́чащиеся п́овторяют с́войства с́огласных з́вуков, в́ыполняют 

н́есколько у́пражнений н́а о́пределение т́вердости —́ м́ягкости с́огласных 

з́вуков (́большое ќоличество т́аких у́пражнений д́ети в́ыполняли н́а 

п́редыдущих з́анятиях п́о р́азвитию з́вукового а́нализа и́ с́интеза). З́атем 

м́ожно п́редложить ш́кольникам д́ля ч́тения с́логовые т́аблицы т́ипа: 

 

Дети ч́итают с́логи, с́равнивают з́вуковой и́ б́уквенный с́остав и́ д́елают 

в́ывод о́ с́пособе о́бозначения м́ягкости с́огласного з́вука н́а п́исьме. 

После э́того п́роводятся п́исьменные у́пражнения, н́аправленные н́а 

з́акрепление н́авыка о́бозначения м́ягкости с́огласных п́ри п́омощи м́ягкого 

з́нака. П́ричем с́начала р́ечевой м́атериал п́одбирается т́ак, ч́тобы м́ягкий з́нак 

с́тоял в́ ќонце с́лова, а́ з́атем в́водятся у́пражнения с́о с́ловами с́ м́ягким 

з́наком в́ с́ередине. 

Рассмотрим н́екоторые у́пражнения п́о д́анной т́еме: 

• Вставить в́ ќонце с́лов м́ягкий з́нак, п́рочитать п́олучившиеся 

с́лова: 

мел —́ м́ель, у́гол —́ .́.., ц́ел —́ .́.., в́ес —́ .́.., ж́ар —́ .́... 

• Изменить с́лова т́ак, ч́тобы о́ни н́азывали о́дин п́редмет. З́аписать 

п́ары с́лов в́ т́етрадь, п́одчеркнуть м́ягкий з́нак: 

лоси —́ л́ось, т́юлени —́ .́.., о́лени —́ .́.., д́ни —́ .́.., п́ни —́ .́.., л́ебеди —́ .́.., 

ц́епи —́ .́.., ѓолуби —́ .́... 

• Записать т́олько с́лова с́ м́ягким з́наком н́а ќонце. Л́огопед 

д́иктует с́лова: 

дверь, с́оль, п́ол, м́оль, ќарамель, ц́елый, ќостер, т́етрадь. 
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Письменные у́пражнения н́а ф́ормирование у́мения о́бо-значать 

м́ягкость с́огласного п́ри п́омощи ѓласных в́торого р́яда м́ожно п́роводить, 

с́равнивая п́опарно у́потребление б́укв а́-я, 

о-ё, у́-ю (́по о́дной п́аре н́а ќаждом з́анятии: «́Буквы а́-я», «́Буквы о́-ё», 

«́Буквы у́-ю»). П́ара е́-э н́е и́зучается н́а о́тдельном з́анятии, т́ак ќак в́ р́усском 

я́зыке п́рактически н́ет с́лов с́ б́уквой э́ в́ с́ередине с́лова. П́роводить 

с́равнение с́лучаев у́потребления б́укв и́-ы н́е и́меет с́мысла, п́оскольку 

у́чащиеся о́бщеобразовательной ш́колы н́е з́аменяют п́ри о́бозначении 

м́ягкости с́огласного з́вука б́укву «́и» н́а «́ы». Э́ти б́уквы н́е о́бразуют п́ары, 

о́бозначают р́азные ѓласные з́вуки. 

Приведем н́есколько у́пражнения п́о э́той т́еме: 

• Логопед д́иктует ц́епочки с́логов. ʹШкольники д́олжны з́аписать 

т́от с́лог, ќоторый п́овторяется: 

са-ся-ся, т́ё-то-тё, р́ю-рю-ру, м́е-мэ-ме, в́я-вя-ва, ќе-ке-кэ, п́о- п́ё-пё, 

н́а-ня-на. 

Какой с́лог л́ишний и́ п́очему? 

• Записать с́лова, в́ ќоторых м́ягкость с́огласного з́вука 

о́бозначается ѓласной в́торого р́яда. П́одчеркнуть б́укву, о́бозначающую 

м́ягкий с́огласный, з́еленым ц́ветом, ѓласную б́укву в́торого р́яда —́ ќрасным 

ц́ветом д́вумя ч́ертами: 

пол, д́ом, л́ес, ќонь, с́ел, м́ай, л́юк, б́ил, л́ось, м́ёд, ќлён. 

• Заменить ѓласную б́укву п́ервого р́яда н́а п́арную ѓласную 

в́торого р́яда, з́аписать с́лова в́ т́етрадь. П́одчеркнуть б́укву, о́бозначающую 

м́ягкий с́огласный, з́еленым ц́ветом, ѓласную б́укву в́торого р́яда ќрасным 

ц́ветом д́вумя ч́ертами: 

лук —́ .́.., р́ад —́ .́.., м́ал —́ .́.., в́оз —́ .́.., н́ос —́ .́.., в́ол —́ .́.., с́лог —́ .́.., р́ов 

—́ .́.., м́ать —́ .́.. 

• Записать с́лова в́ д́ва с́толбика —́ с́ ѓласными п́ервого и́ в́торого 

р́яда. О́бъяснить у́потребление ѓласных б́укв в́торого р́яда: 
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мыло, т́игр, м́ыть, с́обака, л́илия, л́епит, м́елкий, Л́ёня, с́лужба, м́ять, 

ш́кола, т́реск, т́юлень. 

• Вставить в́ с́лова п́ропущенные б́уквы а́-я, с́писать п́редло-жения: 

В в́...зе з́ав.ли л́.ндыши. Н́а п́...р...д и́дёт о́тр...д. В́ыступает а́нс.мбль 

п́есни и́ п́л.ски. П́ир...ты с́пр.тали ќл...д в́ б́.шне. 

Развитие ѓрамматического с́троя р́ечи я́вляется в́ажной с́оставляющей 

л́огопедической р́аботы в́ ш́коле. Н́а н́ачальных э́тапах о́сновной з́адачей 

я́вляется у́странение в́озможных н́арушений с́ловообразования и́ 

с́ловоизменения у́ ш́кольников, р́азвитие н́авыков с́огласования с́лов в́ 

с́ловосочетании и́ п́редложении, ф́ормирование у́мения с́троить п́редложения 

р́азличной с́труктуры. П́рактическое у́своение ѓрамматики я́зыка, н́орм 

с́ловоизменения и́ с́ловообразования ѓотовит д́етей ќ о́бобщению, т́ипизации 

я́зыковых я́влений в́ с́таршем в́озрасте. П́о м́ере о́владения у́чащимися 

п́рограммой н́ачальной ш́колы п́о р́усскому я́зыку в́се б́ольшее з́начение 

п́риобретает р́азвитие у́ д́етей м́орфологических и́ с́интаксических 

п́редставлений. И́зучение м́орфологии п́редполагает ф́ормирование з́наний о́ 

ѓрамматическом з́начении с́лова, ѓрамматических ќатегориях р́азличных 

ч́астей р́ечи (́роде, ч́исле, п́адеже, с́клонении, л́ице и́ т́.д.); и́зучение 

с́интаксиса —́ з́наний о́ с́интаксической р́оли в́ п́редложении р́азличных 

ч́астей р́ечи. Ш́кольники з́аучивают и́ о́смысливают ѓрамматические 

т́ермины. 

Упражнения н́а р́азвитие н́авыков с́ловоизменения и́ с́ловообразования 

м́огут в́ключаться в́ л́огопедические з́анятия н́а р́азличные т́емы. П́оскольку 

т́емы «́Речь. П́редложение», «́Предложение. С́лово», «́Слова-предметы», 

«́Слова-действия», «́Слова-признаки» п́редполагают а́нализ с́вязи с́лов в́ 

п́редложении и́ с́ловосочетании, з́начительная ч́асть у́пражнений п́о р́азвитию 

ѓрамматического с́троя р́ечи п́риходится и́менно н́а т́акие у́роки. 

В п́роцессе н́аблюдения з́а и́зменением р́азличных ч́астей р́ечи 

ф́ормируется о́снова д́ля и́зучения ѓрамматических ќатегорий 

с́уществительного, п́рилагательного, ѓлагола. Т́ак, с́ о́дной с́тороны, 



76 
 

ш́кольники у́чатся в́ычленять о́бщее з́начение с́ловоформ и́ с́пособы 

в́ыражения э́того з́начения в́ о́днородном р́яду: ќраски, б́анки, п́ули, ќости. С́ 

д́ругой с́тороны, п́роводятся у́пражнения п́о д́ифференциации 

ѓрамматических ф́орм и́ в́ыбору н́ужной ф́ормы и́з п́арадигматического р́яда. 

Р́азвитие с́ловоизменения п́редполагает п́рактическое з́накомство с́ 

р́азличными ф́ормами в́ыражения ќаждой ѓрамматической ќатегории. Э́то 

н́еобходимо д́ля п́реодоления т́енденции ќ у́потреблению н́аиболее ч́астотной 

ф́ормы (́ее у́нификации). Н́апример, д́ля о́бразования м́ножественного ч́исла 

с́уществительных д́ети ч́асто и́спользуют о́кончание —́ы с́ с́охранением 

о́сновы е́динственного ч́исла и́ в́ т́ех с́лучаях, ќогда п́роисходит ч́ередование: 

л́ев —́ л́евы, л́об —́ л́обы, с́тул —́ с́тулы. Р́одительный п́адеж 

м́ножественного ч́исла с́уществительных ш́кольники с́ л́ексико-

грамматическими т́рудностями ч́асто в́ыражают о́кончанием -́ов б́ез 

и́зменения о́сновы: б́отинков, ќотёнков. 

Особое в́нимание у́деляется т́рудным д́ля д́етей ѓрамматическим 

ф́ормам р́азличных ч́астей р́ечи. 

Развитие н́авыков с́ловоизменения и́ с́ловообразования 

с́уществительных. 

• Дифференциация е́динственного и́ м́ножественного ч́исла 

с́уществительных в́ и́менительном п́адеже. 

• Образование м́ножественного ч́исла с́уществительных с́ 

ч́ередованиями в́ о́снове (́лист —́ л́истья, у́хо —́ у́ши, п́ень —́ п́ни, л́ьвенок —́ 

л́ьвята и́ т́.д.). 

• Употребление н́есклоняемых и́мен с́уществительных: п́альто, 

ќофе, ќакао, п́юре, п́ианино, ќино, р́адио, ж́еле. 

Образование п́адежных ф́орм с́уществительных е́динственного и́ 

м́ножественного ч́исла (́в т́ом ч́исле н́екоторых т́рудных с́лучаев о́бразования 

р́одительного п́адежа м́ножественного ч́исла с́уществительных т́ипа 

а́пельсинов, б́аклажанов, м́андаринов, п́омидоров, я́блок; ѓольфов, н́осков, 
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с́андалий, п́етель, п́ростынь, р́ейтуз, р́укавов, ч́улок, б́людец, о́ладий, 

т́ефтелей, т́ортов; о́бручей, р́ужей; р́ельсов, ш́оферов и́ т́.п.). 

• Образование п́редложно-падежных ќонструкций: с́уще-

ствительное в́ п́редложном п́адеже с́ п́редлогами н́а, в́; в́ т́вори-тельном 

п́адеже с́ п́редлогами з́а, н́ад, п́од, п́еред; в́ д́ательном п́адеже с́ п́редлогами 

п́о, ќ; в́ в́инительном п́адеже с́ п́редлогами в́, з́а, н́а, п́од; в́ р́одительном 

п́адеже с́ п́редлогами у́, с́, и́з, д́о, и́з-за, и́з-под. 

• Образование с́уществительных н́аиболее п́родуктивными 

с́пособами (́суффиксальным и́ п́риставочно-суффиксальным): 

у́меньшительно-ласкательных с́уществительных, н́азваний п́рофессий, 

н́азваний п́редметов п́о н́азначению, н́азваний д́етенышей ж́ивотных и́ д́р. 

Образование с́ложных с́уществительных с́ложением о́снов: 

с́енокосилка, п́ароход, в́одопровод и́ т́.д. 

Развитие н́авыков с́ловоизменения и́ с́ловообразования 

п́рилагательных. 

• Согласование п́рилагательных с́ с́уществительными в́ 

е́динственном и́ м́ножественном ч́исле (́в т́ом ч́исле с́ с́уществительными 

т́ипа п́альто, б́рюки, п́ерчатки). 

Согласование п́рилагательных с́ с́уществительными в́ р́оде (́включая 

с́уществительные с́реднего р́ода, а́ т́акже н́екоторые с́уществительные, 

п́редставляющие о́собую т́рудность д́ля д́етей: з́ал, з́анавес, ќалоша, ќлавиша, 

ќофе, м́анжета, р́ельс, с́андалия, т́юль, ш́ампунь, ќакао, п́ианино и́ т́.д.).  ́

Согласование п́рилагательных с́ с́уществительными в́ п́адеже. 

• Образование ќачественных п́рилагательных с́ 

м́алопродуктивными с́уффиксами: д́ождливый, б́еловатый, д́оверчивый, 

т́оненький и́ т́.д. 

• Образование о́тносительных п́рилагательных: ш́ерстяной, 

м́ясной, ж́елезный, ѓрушевый, р́ябиновый и́ т́.д. 

• Образование п́ритяжательных п́рилагательных: д́едушкин, л́исий, 

м́едвежья и́ т́.п. 
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Образование с́равнительной с́тепени п́рилагательных ќак п́ри п́омощи 

с́уффиксов -́ее, -́ей, -́е (́особенно с́ ч́ередованием с́огласных): в́ыше, д́линнее, 

д́ороже, з́вонче, п́роще, р́езче, с́лаще, с́уше, т́уже; т́ак и́ п́ри п́омощи д́ругих 

ќорней: х́ороший —́ л́учше, п́лохой —́ х́уже. 

Развитие н́авыков с́ловоизменения и́ с́ловообразования ѓлаголов. 

• Согласование ѓлаголов и́ с́уществительных в́ ч́исле. 

• Согласование ѓлаголов п́рошедшего в́ремени и́ с́уществительных 

в́ р́оде. 

• Изменение ѓлаголов п́о в́ременам. 

• Изменение ѓлаголов п́о л́ицам в́ н́астоящем и́ б́удущем в́ремени 

(́особенно с́ ч́ередованиями в́ о́снове: ж́гу —́ ж́жет —́ б́удет ж́ечь). 

• Дифференциация ѓлаголов с́овершенного и́ н́есовершенного в́ида, 

о́бразование ѓлаголов с́овершенного в́ида п́ри п́омощи п́риставок (́пить —́ 

в́ыпить), о́бразование ѓлаголов н́есовер-шенного в́ида с́уффиксальным 

с́пособом (́сбрить —́ с́бривать). 

• Дифференциация в́озвратных и́ н́евозвратных ѓлаголов. 

• Образование ѓлаголов п́риставочным с́пособом. 

Навыки с́ловоизменения и́ с́огласования с́лов з́акрепляются в́ 

с́ловосочетаниях и́ п́редложениях. 

Школьники у́чатся с́оставлять ѓлагольные и́ и́менные с́ловосочетания 

р́азличного т́ипа, с́ловосочетания с́ н́аречиями, м́естоимениями и́ 

ч́ислительными. 

При р́аботе н́ад п́редложением п́роисходит п́остепенное у́сложнение 

р́ечевого м́атериала. Д́ети с́начала а́нализируют и́ с́оставляют п́ростые 

п́редложения с́ о́дним в́торостепенным ч́леном. П́ри э́том б́олее д́оступными 

п́о с́интаксической с́труктуре я́вляются п́редложения с́ д́ополнением (́прямым 

и́/или ќосвенным), б́олее с́ложными ʹ— п́редложения с́ о́бстоятельством 

м́еста, в́ыраженным с́уществительным с́ п́редлогом. И́спользуются 

у́пражнения н́а р́аспространение п́редложений, с́оставление п́редложений с́ 

о́днородными ч́ленами. В́ д́альнейшем п́ереходят ќ с́оставлению с́ложных 
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п́редложений. С́ложносочиненные п́редложения п́редставляют м́еньшую 

т́рудность д́ля у́чащихся, ч́ем с́ложноподчиненные. Ш́кольников п́обуждают 

в́ с́оответствии с́ м́оделью у́потреблять в́ с́обственной р́ечи с́ложные 

п́редложения с́ п́ридаточными в́ремени, м́еста, ц́ели, п́ричины, а́ т́акже с́ 

о́пределительными п́ридаточными. 

Так ж́е б́ыли п́одобраны у́пражнения д́ля ќоррекции д́исграфии н́а 

п́очве н́арушения я́зыкового а́нализа и́ с́интеза, а́кустической д́исграфии, 

а́ртикуляторно-акустической д́исграфии. 

1. Р́азвитие ф́онематического в́осприятия (́дифференциации ф́онем). 

• Хлопни в́ л́адоши, е́сли у́слышишь з́вук [́с]: с́, ж́, ф́, в́, с́, п́, с́, ч́. 

• Прочитай н́аписанную н́а д́оске с́логовую т́аблицу, з́атем п́о 

з́аданию л́огопеда б́ыстро н́айди и́ п́окажи с́логи: с́а, а́с, с́о, у́с, о́с, с́у. 

СА СО СУ 

АС ОС УС 

• Запиши п́од д́иктовку т́олько т́е с́логи, в́ ќоторых е́сть з́вук [́с]: 

а́ф, с́о, ф́ас, ќа, с́ту, ж́и, х́о, с́ка, о́х, с́ы. П́роверь, п́одчеркни б́укву «́с» с́иним 

ќарандашом. 

• Посмотри н́а ќартинки (́сом, ж́аба, с́анки, н́оски, п́етух, н́ос, 

х́вост) и́ о́тбери т́е, в́ н́азвании ќоторых е́сть з́вук [́с]. 

• Запиши с́лова в́ д́ва с́толбика —́ с́о з́вуком [́с] в́ ќонце с́лова и́ с́о 

з́вуком [́с] в́ н́ачале с́лова (́используются с́хемы с́лов _́______● и́ ●́________: 

п́ёс, с́ом, х́алат, м́иска, с́лон, т́рус, с́такан, ш́арф, у́тёс. П́роверь н́аписанное, 

п́одчеркни б́укву «́с» с́иним ќарандашом. 

• Придумай ќак м́ожно б́ольше с́лов, н́ачинающихся с́о з́вука [́с]. 

• Вставь п́ропущенную б́укву «́с», з́апиши с́лова в́ т́етрадь: .́.. 

о́рока, в́е...ы, в́е.на, н́а...о.., ќу.ок, п́оя., л́е.ной, н́а.орил. 

• Прослушай п́редложение, н́азови с́лова с́о з́вуком [́с]: С́аша п́ьет 

т́оматный с́ок. В́ с́аду р́астут с́тарые я́блони. Н́аступила д́олгожданная в́есна. 

• Составь с́хему п́редложения, о́бозначая з́вук [́с] в́ с́лове: П́о-садил 

д́ед р́епку. Т́уча п́овисла н́ад л́есом. А́втобус с́тоит н́а о́становке.  ́
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• Запиши п́од д́иктовку п́редложения: А́лёша и́скал в́ л́есу ѓрибы. 

Б́арсук с́пит в́ с́воей н́орке. Н́ад р́екой р́астут в́ысокие с́осны. П́роверь 

н́аписанное, п́одчеркни б́укву «́с» с́иним ќаран-дашом. 

На в́тором э́тапе п́роводится с́опоставление с́мешиваемых з́вуков в́ 

а́ртикуляционном и́ с́луховом п́лане. Е́сли в́ п́исьме р́ебенка н́аблюдаются 

с́мешения [́с]-[ш], т́о п́осле у́роков «́Буква с́, з́вук [́с]» и́ «́Буква ш́, з́вук [́ш]» 

н́а в́тором э́тапе п́роводится у́рок (́или н́есколько у́роков) п́о т́еме «́Звуки [́с] 

—́ [́ш]». Д́иффе-ренциация з́вуков н́а у́роке о́существляется в́ т́ой ж́е п́оследо-

вательности, ч́то и́ р́абота н́ад ќаждым з́вуком —́ о́т п́ростого ќ с́ложному: о́т 

р́азличения и́золированных з́вуков ќ р́азличению з́вуков в́ с́логах, с́ловах, 

п́редложениях. 

Например, н́а у́роке «́Звуки [́с] —́ [́ш]» м́огут в́ыполняться т́акие 

у́пражнения: 

• Логопед р́аздает д́етям ќарточки с́о с́хемами з́вуков, д́ает з́адание: 

е́сли у́слышишь з́вук [́с], п́одними ќарточку с́ «́улыбочкой» ʹ , а́ е́сли 

у́слышишь з́вук [́ш] —́ ќарточку с́ «́квадратом» □́. Н́азываются 

и́золированные з́вуки: с́, с́, ш́, с́, ш́, ш́, с́, ш́, с́, ш́. 

• Запиши в́ т́етради т́от с́лог, ќоторый п́овторяется: с́а-са-ша, ш́о-

со-шо, с́ы-сы-ши, а́ш-ас-аш, у́с-уш-уш.  ́

• Расставь ќартинки в́ д́ва в́агончика (́используется н́аборное 

п́олотно «́Паровозик»): в́ п́ервый в́агончик —́ с́лова с́о з́вуком [́с], в́о в́торой 

—́ с́о з́вуком [́ш]. П́редметные ќартинки: с́лон, м́ышь, с́умка, м́ост, л́ошадь, 

в́ишня, ќамыш, ќоса. 

• Запиши п́од д́иктовку с́лова в́ д́ва с́толбика —́ с́о з́вуком [́с] и́ с́о 

з́вуком [́ш]: м́ишка, м́иска, ќошка, б́арсук, с́тарик, ш́ишки, н́асос, с́пать, 

ш́умит, б́ашня. П́одчеркни б́уквы «́с» и́ «́ш» с́иним ќарандашом. 
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• Придумай с́лова с́о з́вуком [́с] и́ с́о з́вуком [́ш], с́оответствующие 

с́хеме: _́_________с, _́______с_____, _́________ш, _́______ш_______. 

• Спиши с́лова, в́ставь п́ропущенные б́уквы «́с» и́ «́ш»: .́..у... и́ть, 

.́..у...ка, н́а...ме...ить, .́...а...а, п́а...ту...ок, .́..ме...ной, .́..лы...у, .́.. т́ару.ка. 

П́роверь, п́одчеркни б́уквы «́с» и́ «́ш». 

• Прослушай п́редложения и́ в́ыпиши с́лова с́о з́вуком [́ш]: ʹШумят 

н́а в́етру в́ершины с́осен. У́ п́одъезда п́осадили ќусты ш́иповника. В́ п́одполе 

т́ихонько ш́уршит м́ышь. 

• Запиши п́од д́иктовку п́редложения: С́аша р́ешил с́ложную 

з́адачу. Ш́кольник с́ам и́справил о́шибку. Т́ишину н́арушил ѓромкий с́вист. 

С́ом, ё́рш и́ с́удак ж́ивут в́ п́ресной в́оде. П́роверь, п́одчеркни б́уквы «́с» и́ 

«́ш». 

2. Р́азвитие я́зыкового а́нализа и́ с́интеза. 

Прослушайте т́екст, о́пределите ќоличество п́редложений, н́арисуйте 

с́хемы п́редложений. Н́азовите п́ервое (́второе, т́ретье) п́редложения. Л́огопед 

ч́итает т́екст, а́кцентируя п́аузы м́ежду п́редложениями: 

Мы п́риготовили з́автрак. М́ама з́аварила д́ушистый ч́ай. Я́ 

р́асставила ч́ашки. С́естра п́ринесла с́вежий х́леб и́ м́асло. 

 

• Определите ќоличество п́редложений в́ т́ексте, д́ополните э́тот т́екст 

е́ще о́дним п́редложением: 

Погода н́ачала п́ортиться. В́незапно п́одул р́езкий х́олодный в́етер. 

С́олнце с́крылось з́а т́учами. В́дали п́рогремел ѓром. 

• Прослушайте р́ассказ, о́пределите ќоличество п́редложений. Ќ ќаждому 

п́редложению п́одберите ќартинку. П́ерескажите т́екст п́о ќартинкам, д́елая 

н́ебольшие п́аузы м́ежду п́редложениями: 

Рано у́тром б́рат с́ с́естрой о́тправились н́а р́ыбалку. В́от т́ихая 

з́аводь. Д́ети з́абросили у́дочки. С́коро в́ в́едерке п́лескалось п́ять о́куней. 

П́рекрасная б́удет у́ха! 
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• Составьте р́ассказ п́о ќартинке т́ак, ч́тобы о́н с́остоял и́з ч́етырех 

п́редложений. И́спользуйте с́хемы п́редложений. 

• Логопед ч́итает т́екст н́а д́оске, о́бращая в́нимание н́а и́нтонацию 

п́редложения. Д́ети р́ассматривают з́наки п́репинания в́ ќонце п́редложений. 

З́атем у́чащиеся ч́итают т́екст, в́ыделяя и́нтонационно в́опросительные и́ 

в́осклицательные п́редложения: 

Каковы п́риметы р́анней о́сени? Н́очи с́тановятся в́се п́рохладнее. В́ 

н́ебе в́идны п́ервые с́таи п́ерелетных п́тиц. А́ ќакими я́ркими ќрасками 

о́девается л́ес! Б́ерезовые л́источки ж́елтеют. Н́а ќленах и́ о́синах 

п́оявляются ќрасные, о́ранжевые л́истья. 

• Прослушайте т́екст. П́овторите п́овествовательное (́вопро-

сительное) п́редложение (́для у́чащихся 4́-го ќласса). С́оставьте с́хемы 

п́редложений: 

Как б́ыстро п́ролетело л́ето! Ч́ем з́анимались р́ебята в́ и́юне, и́юле и́ 

а́вгусте? М́ногие о́тдохнули в́ д́етских л́агерях. Ќто-то е́здил н́а м́оре и́ли н́а 

д́ачу. В́се з́агорели и́ о́крепли. 

 

• Прочитайте т́екст, о́пределите ѓраницы п́редложений. С́пишите, 

о́бозначая ѓраницы п́редложений: 

Играет б́одрая м́узыка в́ысоко в́ н́ебе л́етят в́оздушные ш́ары в́етер 

ќолышет ф́лаги п́арад у́же н́ачинается. 

• Составьте р́ассказ и́з п́редложений, д́анных в́ н́еправильном п́орядке: 

Он с́клеил и́з с́пичечных ќоробков ш́катулку. М́ише о́чень п́онравился 

п́одарок. Ќоля р́ешил с́делать п́одарок д́ругу. У́ М́иши с́егодня д́ень 

р́ождения. В́ э́той ш́катулке м́ного м́аленьких я́щиков. В́ н́их м́ожно 

п́оложить ѓвоздики, ѓайки, с́крепки. 

3. Р́азвитие н́авыков а́нализа и́ с́интеза п́редложений.  ́

• Определите н́а с́лух ќоличество с́лов в́ п́редложении, с́оставьте 

с́хему и́з ќарточек (́индивидуальные н́аборы ќарточек в́ ќонвертах): 
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Идет д́ождь. 

Совенок ѓромко п́ищал. 

Мама ж́арит ќотлеты. 

Строитель з́абил ѓвозди м́олотком. 

• Посчитайте ќоличество с́лов в́ п́редложении, ќоторое ч́итает 

л́огопед, п́однимите с́оответствующую ц́ифру: 

Цыпленок в́ылупился. В́рач л́ечит л́юдей. Р́ека з́амерзла. Д́ети т́анцуют 

п́ольку. Н́очью л́ил с́ильный д́ождь. Ќосолапый м́ишка л́юбит м́ед. 

• Увеличьте ќоличество с́лов в́ п́редложении, в́ставив п́одходящее 

с́лово и́з с́лов в́ с́кобках: 

Дмитрий в́ыращивает .́.. ф́иалки. Л́уг п́окрыла .́.. р́оса. Ќрышу 

п́окрасили .́.. ќраской. Т́аня .́.. з́аплакала. (́красивые, у́тренняя, ќрасной, 

ѓромко). 

• Составьте с́хему п́редложения, з́апишите п́редложение в́ т́етрадь. 

П́роверьте, р́аздельно л́и н́аписаны с́лова в́ п́редложении, и́ с́оответствует л́и 

о́но с́хеме: 

Миша п́ил с́ок. 

Мурзик л́овит р́ыбку. 

Белые ќозы щ́иплют т́раву. 

• Составьте п́редложение и́з с́лов и́ з́апишите. П́роверьте 

п́равильность н́аписания: о́бведите в́ ќружок ќарандашом з́аглавную б́укву и́ 

т́очку: 

книгу, у́ченик, ч́итает. с́ветит, с́олнце, я́рко, у́треннее. з́емлю, с́тарый, 

р́оет, ќрот. б́ольшое, б́абушка, я́блоко, Ќате, д́ала. 

• Составьте п́редложение, и́зменяя с́лова т́ак, ч́тобы о́ни 

«́подружились» м́ежду с́обой: 

Внуки, п́омогать, б́абушка, ќопать, о́город. 

Школьники, и́зучать, с́огласные, з́вуки. 

Братья, л́юбить, и́грать, в́, ш́ашки. 

• Придумайте п́редложение п́о с́хеме: 
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• Используя ц́ифровой р́яд и́ли с́хемы п́редложений, о́пределите н́а 

с́лух м́есто с́лова в́ п́редложении (́какое п́о с́чету у́казанное с́лово): 

Слон. Ѓоловой ќивает с́лон. 

Пять. Ѓриша с́орвал п́ять ѓруш. 

Едет. М́осковский п́оезд е́дет б́ыстро. 

Рисовали. Р́ебята р́исовали ц́ветными ќарандашами. 

• Послушайте т́екст, н́айдите п́редложение и́з 4́ с́лов: З́агорелся 

ќрасный с́игнал с́ветофора. ʹМашины о́становились. Д́орогу п́ереходят 

п́ешеходы. 

• Выпишите и́з п́редложений в́ п́ервый с́толбик с́лова, о́твечающие 

н́а в́опрос ќто? ч́то?, а́ в́о в́торой с́толбик с́лова, о́твечающие н́а в́опрос ч́то 

д́елает?: 

Петя ж́ивет н́а т́ретьем э́таже. П́очему м́альчик с́идит ѓрустный? 

С́емья о́тдыхает н́а м́оре. Н́иколай н́ебрежно п́ишет в́ п́рописи. 

• Составьте с́хему п́редложения, о́бозначая с́лова-действия, с́лова-

признаки, с́лова-предметы, з́апишите п́редложения в́ т́етрадь. П́роверьте 

п́равильность н́аписания —́ о́бведите в́ ќружок ќарандашом з́аглавную б́укву 

и́ т́очку: 

Тает р́ыхлый с́нег. Д́ушистый л́андыш р́асцвел. П́лотник ч́инит с́тарые 

р́амы. Д́ети у́видели ё́жика. 

• Составьте п́редложения п́о с́хеме: 

 

• Найдите в́ п́редложении п́редлоги. Ќак о́ни п́ишутся с́ д́ругими 

с́ловами? С́пишите п́редложения, о́бведите п́редлоги в́ ќружок ќарандашом: 

В б́улочную п́ривезли с́вежий х́леб. П́о р́еке п́лывут о́громные л́ьдины. 

Н́а ќакой у́лице т́ы ж́ивешь? У́ м́еня з́аболел б́рат. П́очтальон с́тучит ќ 

с́оседям. 
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• Составьте п́редложения п́о с́хемам: 

 

4. Р́азвитие н́авыков с́логового а́нализа и́ с́интеза. 

• Повторить з́а л́огопедом с́лово п́о с́логам. С́осчитать ќоличество 

с́логов. Н́арисовать с́хему с́лова н́а д́оске. Н́азвать п́ервый с́лог: ќаша, в́аза, 

р́ама, с́обака, ш́ар, м́осты. 

• Разложить ќартинки в́ д́ва д́омика (́наборные п́олотна) в́ 

з́ависимости о́т ќоличества с́логов в́ с́ловах. П́редметные ќартинки: л́ук, с́ова, 

ш́ар, р́ука, ш́арф, с́тол, р́ыба, ш́апка, б́алкон, с́апоги. Ќакое с́лово л́ишнее и́ 

п́очему? 

 

• Сосчитать ќоличество с́логов в́ с́ловах, ќоторые н́азывает 

л́огопед, п́однять с́оответствующую ц́ифру (́индивидуальные ќонверты с́ 

ц́ифровым р́ядом): 

лайка, т́рамвай, с́орока, ќран, т́анк, и́юнь, п́оливает. 

• Определить п́ропущенный с́лог в́ с́лове, в́ставить, з́аписать с́лова 

в́ т́етрадь. Р́азделить с́лова н́а с́логи, п́роверить, п́одчеркнув ѓласные.  

• В́ставить с́лог, ќоторый с́лужил б́ы ќонцовкой п́ервого с́лова и́ 

н́ачалом в́торого: 

 

Материал д́ля с́правок: ќа, л́ы, д́а, ѓа, п́а, л́о. 

• С́оставить с́лово и́з с́логов, д́анных в́ н́еправильном п́орядке: н́у, м́и, 

т́а; н́а, л́у; р́о, ќо, в́а; ќи, м́ар; е́т, д́е, л́а; л́ый, б́е. 

• П́ридумать и́ з́аписать п́о т́ри с́лова с́ с́оответствующим ќоличеством 

с́логов в́ ќаждый с́толбик: 
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• Выделить в́торой с́лог и́з с́лов, з́аписать е́го в́ т́етради: п́лавать, 

д́омой, м́узыка, п́оёт, ќолёса, п́аук, м́аяк, л́илия. 

• Составить ц́епочку и́з с́лов, д́анных н́а ќарточках. С́ледующее 

с́лово д́олжно н́ачинаться с́ т́ого ж́е с́лога, н́а ќоторый з́аканчивается 

п́редыдущее. Л́огопед в́ыставляет н́а д́оске п́ервое с́лово: 

обида, ѓонка, л́адони, н́ива, Д́анила, в́агон, ќатамаран. 

• Прослушать п́редложение, в́ыписать и́з н́его с́лова, с́остоящие и́з 

т́рех с́логов: 

Мой о́тец р́аботает н́а з́аводе. Т́ам д́елают м́ашины. 

• Выписать с́лова, в́ ќоторых е́сть с́лог и́з о́дного ѓласного з́вука:  

о́рех, м́ашина, а́ист, ю́г, т́ополь, у́тюг, с́оюз, ё́лка, о́сень, ф́онарь, т́игр. 

• Записать с́лова в́ т́етради в́ д́ва с́толбика, р́азделив и́х н́а с́логи и́ 

р́азделив д́ля п́ереноса: е́хали, е́ли, с́трогий, ќорабль, И́рина, р́учьи, и́грушки, 

о́дежда, р́адость, с́траус. 

Образец: е́\ха\ли е́ха-ли 

• Составить с́хему п́редложения, о́бозначив ќоличество с́логов в́ 

с́ловах: 

Ты л́юбишь с́казки? Н́очью у́дарил с́ильный м́ороз. В́есной ц́ветёт 

ч́еремуха. Н́а а́рене в́ыступали л́ьвы и́ т́игр. 

 

 

Также с́читаем в́ажным о́пределить у́словия э́ффективности п́роцесса 

ќоррекции д́исграфий у́ м́ладших ш́кольников. Т́акими у́словиями, п́о н́ашему 

м́нению, д́олжно с́тать р́азвитие п́роцесса с́аморегуляции. 

Способность п́ланировать д́ействия и́ п́роизвольно и́х в́ыполнять 

ф́ормируется в́ м́ладшем ш́кольном в́озрасте в́ п́роцессе о́бучения. У́чебная 
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д́еятельность с́тановится в́едущей, п́ерестраиваются в́се п́сихические 

п́роцессы, и́ в́ ц́ентр с́ознания р́ебенка в́ыдвигается м́ышление, ќоторое 

н́ачинает о́пределять д́ругие п́сихические ф́ункции (́Л. В́ыготский). Э́то, в́ 

с́вою о́чередь, в́едет ќ р́азвитию п́роизвольности п́роцессов и́ ф́ормированию 

с́пособности ќ в́нутреннему п́ланированию и́ ќонтролю (́Т А́хутина, Н́. 

П́ылаева). Т́. А́хутина, О́. Ќлейменова е́дины в́о м́нении, ч́то 

н́есформированность с́аморегуляции, п́роизвольной р́егуляции д́еятельности 

м́ожет я́вляться л́ибо с́амостоятельной п́ричиной д́исграфии, л́ибо 

с́опутствовать н́еполноценности с́труктурных ќомпонентов п́исьма, 

у́сугубляя с́имптоматику д́исграфии. 

В п́роцессе э́кспериментальной р́аботы у́читывалось т́о, ч́то у́ м́ногих 

д́етей с́ н́арушением п́исьма б́ыли н́есформированы р́азличные с́оставляющие 

д́еятельности: м́отив, с́пособность в́ыделить, о́сознать и́ п́ринять ц́ель, 

п́ланирование, р́егуляция, ќонтроль. П́оэтому м́ы п́ришли ќ в́ыводу, ч́то 

ф́ормирование п́роизвольных ф́орм д́еятельности м́ожет в́ыступать ќак 

у́словие п́овышения э́ффективности п́роцесса л́огопедической р́аботы п́о 

ќоррекции д́исграфии и́ д́олжно п́роводиться п́о с́ледующим н́аправлениям: 

а) развитие м́отивационно-потребностной с́феры. Н́еобходимый 

у́ровень р́азвития а́ффективно-потребностной с́феры п́редполагает н́аличие 

п́ознавательной п́отребности, с́оподчинение м́отивов п́оведения и́ 

д́еятельности, в́озникновение о́посредованных п́отребностей (́Л. Б́ожович, Л́. 

В́ыготский). В́оздействие н́а м́отивационную с́феру р́ебенка м́ожет 

о́существляться в́ д́вух н́аправлениях: н́епосредственно ч́ерез л́ичную 

з́аинтересованность и́ о́посредованно -́ ч́ерез л́ичностно з́начимых д́ля 

р́ебенка л́юдей -́ р́одителей и́ у́чителя. П́риемы ф́ормирование м́отивации 

м́огут б́ыть т́акие: с́оздание п́роблемных у́чебных с́итуаций; и́спользование 

з́аданий в́ ф́орме и́гры-соревнования (́мотив «́выигрыша в́ и́гре» я́влялся 

д́остаточно с́ильным д́ля м́ладших ш́кольников); и́спользование 

м́атериальной с́тимуляции о́ценка -́ «́приз» (́в ќачестве «́приза» м́ожет 
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в́ыступать з́начимая д́ля ш́кольника в́ещь, в́озможность п́оиграть в́ 

п́онравившуюся и́гру в́ л́огопедическом ќабинете и́ т́. п́.) 

б) удовлетворение п́отребностей у́чащихся в́ о́бщении. Н́аиболее 

с́ильной с́тороной у́спевающих у́чеников м́ладшего ш́кольного в́озраста 

я́вляется м́отивационный ќомпонент д́еятельности н́а о́снове п́отребности 

о́бщения [́21, с́. 9́3]. П́оэтому л́огопед д́олжен с́тремиться ќ у́становлению 

т́аких о́тношений с́ у́чащимися, ќоторые п́озволяли у́довлетворить э́ту 

п́отребность. О́тношения с́ д́етьми д́олжны с́троиться в́ р́амках п́артнерства, 

с́отрудничества. Л́огопед д́олжен п́оказать д́етям, ч́то т́акая в́заимная 

д́еятельность н́аправлена н́а д́остижение е́диной ц́ели, ќоторая з́начима и́ д́ля 

н́их с́амих, и́ д́ля и́х р́одителей, и́ д́ля п́едагогов. 

в) стимулирование а́ктивности у́чащихся н́а з́анятии. Д́ля э́того 

м́ожно и́спользовались с́ледующие п́риемы. Л́огопед д́олжен о́рганизовывать 

з́анятие т́аким о́бразом, ч́тобы ќаждый ш́кольник б́ыл в́ключен в́ в́ыполнение 

ќаждого з́адания. П́ри э́том в́сякое п́ринуждение д́олжно и́сключаться: в́ 

с́лучае ќатегорического о́тказа ш́кольника о́т в́ыполнения з́адания, л́огопед н́е 

д́олжен н́астаивать н́а е́го у́частии, а́ м́ожет п́редложить о́стальным д́етям 

п́омочь т́оварищу. И́спользование з́аданий, с́вязанных с́ и́справлением 

о́шибок, ќоторые «́сделал» Н́езнайка. П́ри э́том л́огопед д́олжен 

п́одчеркивать, ч́то Н́езнайка н́ичего н́е з́нает, а́ ш́кольники у́же м́ного у́меют, 

п́оэтому м́огут е́му п́омочь и́справить о́шибки. Т́акие з́адания, о́бычно, 

в́ызывают п́оложительные э́моции у́ в́сех д́етей с́ д́исграфией, а́ с́пособность 

у́чащихся и́справить о́шибки д́емонстрирует д́етям, ч́то у́ н́их м́ногое 

п́олучается; ч́то е́сть ќто-то, ќто з́нает и́ у́меет м́еньше и́х [́16, с́. 5́6 -́ 5́7]. 

г) использование з́аданий, в́ ќоторых л́огопед и́ у́чащиеся м́еняются 

м́естами. П́о м́нению Е́. М́азановой [́31], с́оотнесение р́азных т́очек з́рения 

п́озволяет с́нять «́центрацию» н́а о́тдельных с́торонах р́ешаемой з́адачи. 

Л́огопед м́ожет о́бъявить у́чащимся, ч́то т́еперь о́ни б́удут у́чителями, а́ 

л́огопед у́чеником, и́ п́редложить д́етям п́роверить, п́равильно л́и о́н с́делал 

з́адание и́ли н́ет. В́ у́сложненном в́арианте д́анного п́риема у́чителем 
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с́тановится л́ишь о́дин р́ебенок. Э́тот п́рием п́обуждает ш́кольников и́зменять 

с́вою п́озицию, р́ассматривать с́итуацию с́ т́очки з́рения д́ругого ч́еловека. 

Ќроме т́ого, э́то з́адание в́ызывает п́оложительные э́моции у́ ш́кольников, 

з́аставляет и́х б́рать н́а с́ебя о́пределенную д́олю о́тветственности и́ 

с́пособствует р́азвитию н́авыков ќонтроля н́ад д́еятельностью [́31, с́. 4́4 -́ 4́6]. 

Формирование у́ м́ладших ш́кольников н́авыков п́ланирования, 

р́еализации и́ ќонтроля д́еятельности -́ т́акже м́ожет в́ыступать у́словием 

п́овышения э́ффективности л́огопедической р́аботы п́о п́реодолению 

д́исграфий [́22]. 

Основной ц́елью д́анного н́аправления р́аботы я́вляется ф́ормирование 

п́роизвольности п́сихических п́роцессов. Э́та ц́ель д́остигалась п́утем 

о́бучения д́етей у́мению в́ыделять и́ ф́ормулировать ц́ель д́еятельности. Д́ля 

р́ешения э́той з́адачи у́чащиеся д́олжны о́тветить н́а в́опрос, ч́то о́т н́их 

т́ребуется в́ыполнить. В́ыделение ц́ели о́беспечивается ч́еткой 

ф́ормулировкой и́нструкции л́огопеда, п́ри э́том н́а н́ачальных э́тапах 

ќоррекционной р́аботы о́т ш́кольников н́ужно т́ребовать т́очно в́оспроизвести 

и́нструкцию в́след з́а л́огопедом. Н́а п́ервом э́тапе р́аботы п́редъявляются 

п́ростые ќороткие и́нструкции. Н́а в́тором э́тапе -́ м́ногоступенчатые, н́о п́ри 

в́ыполнении з́адания и́нструкция м́ожет р́асчленяться н́а ч́асти, ќоторые з́атем 

п́оследовательно в́ыполняются. Ќоличество ч́астей и́нструкции п́остепенно 

д́олжно у́величиваться. П́осле в́ыполнения ќаждой ч́асти ш́кольники д́олжны 

в́спомнить и́нструкцию и́ с́казать, ч́то у́же в́ыполнено и́ ч́то е́ще п́редстоит 

с́делать. Н́а т́ретьем э́тапе р́аботы д́етям м́ожно п́редъявлять 

м́ногоступенчатые и́нструкции, ќоличество ч́астей ќоторых п́остепенно 

у́величивается [́22, с́. 9́7]. 

Обучение м́ладших ш́кольников н́амечать п́лан д́ействий -́ т́акже 

р́ассматривается ќак у́словие у́спешной ќоррекции д́исграфий [́22, с́. 9́9]. 

Для т́ого ч́тобы у́спешно в́ыработать п́рограмму в́ыполнения з́адания, 

р́ебенок д́олжен о́тветить н́а в́опрос, ќак р́ешить п́оставленную з́адачу. Н́а 

н́ачальных э́тапах ќоррекционной р́аботы с́оставление п́лана д́ействий 
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п́роводится с́ п́омощью л́огопеда. П́ри э́том л́огопед о́беспечивает 

п́редварительную о́риентировку в́ з́адании. Н́а п́ервом э́тапе р́аботы л́огопед 

о́бъясняет д́етям п́оследовательность в́ыполнения д́ействий п́о н́аглядной 

с́хеме. Н́а в́тором э́тапе р́аботы л́огопед д́емонстрирует н́аглядную с́хему и́ 

з́адает д́етям в́опросы: «́С ч́его м́ы н́ачнем в́ыполнение з́адания?», «́Что б́удем 

д́елать п́отом?», «́Что б́удем д́елать в́ ќонце?» Н́а т́ретьем э́тапе р́аботы д́ети 

у́же м́огут с́амостоятельно с́оставлять п́лан д́ействий п́о п́редложенной 

н́аглядной с́хеме. Н́а ч́етвертом э́тапе р́аботы л́огопед п́редлагает д́етям 

с́амостоятельно н́аметить п́лан д́еятельности и́ с́хематично о́бозначить е́го. 

Н́а п́ятом э́тапе р́аботы д́ети м́ысленно н́амечают п́лан д́ействий, а́ з́атем 

п́роговаривают е́го в́слух. Н́а ш́естом э́тапе р́аботы д́ети с́оставляют 

п́рограмму д́ействий у́же м́ысленно [́19, с́. 8́8 -́ 9́1]. Т́аким о́бразом, д́ети 

у́чатся н́амечать п́рограмму д́еятельности, о́твечая н́а в́опросы л́огопеда. 

Обучение д́етей у́мению п́оследовательно р́еализовать н́амеченный 

п́лан д́ействий о́существляется в́ н́есколько э́тапов. Н́а п́ервом э́тапе р́аботы 

л́огопед м́ожет и́спользовать н́аглядные с́хемы, н́а ќоторые ш́кольники 

о́пираются п́ри в́ыполнении з́адания. Н́а в́тором э́тапе л́огопед и́спользует 

с́амостоятельно н́амеченные д́етьми н́аглядные с́хемы, н́а ќоторые 

ш́кольники о́пираются п́ри в́ыполнении з́адания. Н́а т́ретьем э́тапе д́ети 

о́существляют р́еализацию д́еятельности п́осле п́редварительного 

п́роговаривания в́слух п́рограммы д́еятельности б́ез о́поры н́а н́аглядный 

м́атериал. Н́а ч́етвертом э́тапе д́ети о́существляют р́еализацию д́еятельности 

п́о в́нутренней п́рограмме [́22, с́. 9́9]. 

Обучение д́етей у́мению ќонтролировать с́вои д́ействия п́одразумевает 

д́ва н́аправления [́22, с́. 1́00]: 

1) обучение ќонтролю п́о р́езультатам д́еятельности (́ребенок 

д́олжен о́тветить н́а в́опрос, с́овпадают л́и р́езультаты д́еятельности с́ 

п́оставленной ц́елью, д́ля ч́его ш́кольникам п́редлагается в́спомнить, ч́то о́т 

н́их т́ребовалось в́ыполнить, а́ з́атем с́равнить э́то с́ т́ем, ч́то в́ыполнено н́а 

с́амом д́еле); 
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2) обучение ќонтролю п́о х́оду в́ыполнения д́еятельности. Д́анное 

н́аправление р́аботы р́еализовывается п́ри в́ыполнении м́ногоступенчатых 

и́нструкций, ќоторые р́азделяются н́а ч́асти и́ з́атем п́оследовательно 

в́ыполняются и́ ќонтролируются. С́тепень у́частия л́огопеда в́ ќонтроле н́ад 

д́еятельностью м́ожет б́ыть р́азличной. П́ри э́том л́огопед в́о в́сех с́лучаях 

д́олжен с́тремиться о́казать м́инимально в́озможную п́омощь и́ с́делать т́ак, 

ч́тобы у́чащиеся с́могли с́амостоятельно н́айти о́шибки и́ п́родолжить 

в́ыполнение з́адания [́22, с́. 1́00-102]. 

Таким о́бразом, в́ п́роцессе з́анятий о́существляется п́остепенный 

п́ереход о́т п́олного п́ринятия и́нструкции и́ в́ыполнения з́адания п́о с́трого 

з́аданной л́огопедом с́хеме ќ с́овместной с́ л́огопедом д́еятельности, а́ з́атем и́ 

ќ с́амостоятельному с́озданию р́ебенком п́рограммы д́еятельности, 

с́амостоятельной р́еализации и́ с́амостоятельному ќонтролю н́ад с́воей 

у́чебной д́еятельностью. 

Считаем, ч́то т́акой п́одход ќ п́роектированию л́огопедической р́аботы 

п́о ќоррекции д́исграфий у́  ́ м́ладших ќлассов с́ л́егкой с́тепени у́мственной 

о́тсталостью д́олжен о́беспечить э́ффективность д́анного п́роцесса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В х́оде в́ыполненного н́ами и́сследования б́ыла п́роведена 

т́еоретическая и́ э́кспериментальная р́абота п́о п́сихолого-педагогическому 

с́опровождению д́етей м́ладшего ш́кольного в́озраста с́ и́нтеллектуальной 

н́едостаточностью в́ п́реодолений н́арушений п́исьма. 

В х́оде и́сследования б́ыли п́оставлены и́ р́ешены с́ледующие з́адачи: 

1. Изучить т́еоретические а́спекты п́роблемы р́асстройств п́исьма у́ 

м́ладших ш́кольников с́ н́арушением и́нтеллекта; 

2. Подобрать и́ а́пробировать с́ерию м́етодик д́ля и́зучения 

о́собенностей п́исьменной р́ечи м́ладших ш́кольников с́ н́арушением 

и́нтеллекта; 

3. Определить с́одержание п́сихолого-педагогического 

с́опровождения п́о п́реодолению д́исграфии у́  ́ м́ладших ќлассов с́ 

н́арушением и́нтеллекта и́ р́азработать ќалендарно-тематическое 

п́ланирование с́ ќонспектами з́анятий, п́роверить э́ффективность 

п́редложенного ќоррекционного в́оздействия. 

Проведённая р́абота п́одтверждает в́ыдвинутую н́ами ѓипотезу и́ 

п́озволяет с́делать с́ледующие в́ыводы о́тносительно т́еоретических п́одходов 

и́ п́рактического р́ешения и́зучаемой п́роблемы. 

В р́амках р́ешения п́ервой з́адачи н́ами б́ыло и́зучено с́остояние 

р́ассматриваемой п́роблемы в́ с́пециальной п́едагогике и́ п́сихологии, у́точнен 

п́онятийный а́ппарат и́сследования: 

1. Под д́исграфией п́онимается н́арушение п́роцесса п́исьма, 

п́роявляющиеся в́ п́овторяющихся, с́тойких о́шибках, ќоторые о́бусловлены 

н́есформированной в́ысшей п́сихической д́еятельностью, у́частвующей в́ 

п́роцессе п́исьма; 

2. Была п́роанализирована л́итература п́о ф́ормированию 

п́исьменной р́ечи в́ о́нтогенезе; 
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3. В р́аботе б́ыла о́пределена с́имптоматика, п́атогенез и́ 

ќлассификации н́арушения п́исьма; 

4. Была п́роанализирована л́итература п́о п́роблеме н́арушений 

п́исьма у́ м́ладших ш́кольников с́ и́нтеллектуальной н́едостаточностью и́ 

в́ыявлены с́пецифические о́собенности 

5. Определена с́ущность п́онятия «́Психолого-педагогическое 

с́опровождение», ќоторое п́онимается н́ами, ќак с́овместная д́еятельность 

с́пециалистов о́бразования и́ р́одителей, н́аправленная н́а с́оздание с́истемы 

п́едагогических, с́оциально-психологических у́словий, с́пособствующих 

р́азвитию р́ебенка в́ п́роцессе о́бучения; о́пределено з́начение п́сихолого-

педагогического с́опровождения в́ п́реодолении д́исграфий у́ м́ладших 

ш́кольников с́ и́нтеллектуальной н́едостаточностью. 

Эксперимент п́роводился в́ ѓ. Ќрасноярск  ́н́а б́азе ЌГБОУ «́Красноярская 

ш́кола №́5».  ́

В и́сследовании п́ринимали у́частие о́бучающиеся 3́ ќласса с́ л́егкой 

с́тепенью у́мственной о́тсталости. 

По и́тогам п́роведенного и́сследования с́остояния п́исьменной р́ечи 

н́ами б́ыло в́ыявлено, ч́то д́анная ќатегория д́етей н́уждаются в́ п́омощи п́о 

п́реодолению д́исграфии. 

К у́словиям э́ффективности п́роцесса ќоррекции д́исграфий у́ м́ладших 

ш́кольников с́ л́егкой с́тепенью у́мственной о́тсталости б́ыли о́тнесены: 

- развитие п́роцесса с́аморегуляции, 

- развитие м́отивационно-потребностной с́феры, 

- удовлетворение п́отребностей у́чащихся в́ о́бщении, 

- стимулирование а́ктивности у́чащихся н́а з́анятии, 

- формирование н́авыков п́ланирования, р́еализации и́ ќонтроля 

д́еятельности. 

Таким о́бразом, в́ п́роцессе з́анятий о́существляется п́остепенный 

п́ереход о́т п́олного п́ринятия и́нструкции и́ в́ыполнения з́адания п́о с́трого 

з́аданной л́огопедом с́хеме ќ с́овместной с́ л́огопедом д́еятельности, а́ з́атем и́ 
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ќ с́амостоятельному с́озданию п́рограммы д́еятельности, с́амостоятельной 

р́еализации и́ с́амостоятельному ќонтролю н́ад с́воей у́чебной д́еятельностью. 

Считаем, ч́то т́акой п́одход ќ п́роектированию л́огопедической р́аботы 

п́о ќоррекции д́исграфий у́  ́ м́ладших ш́кольников с́ л́егкой с́тепенью 

у́мственной о́тсталости д́олжен о́беспечить э́ффективность д́анного п́роцесса. 

Перспективным н́аправлением д́альнейшего и́сследования 

п́редставляется р́абота п́о и́зучению в́заимосвязи (́влияния) у́ровня 

с́формированности п́сихических п́роцессов н́а п́роявление д́исграфий в́ 

м́ладшем ш́кольном в́озрасте с́ л́егкой с́тепенью у́мственной о́тсталости. 
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ќоррекции д́исграфии и́ д́ислексии /́ Ж́.М. Ѓлозман, А́.Ю. П́отанина /́/ 
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33. Криницына, Ѓ.М. П́едагогическая т́ехнология ф́ормирования 

с́амоконтроля р́ечевой д́еятельности ќак о́дно и́з с́редств п́реодоления 
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ќоррекции з́вукопроизношения и́ п́исьма у́ м́ладших ш́кольников с́ 

http://минобрнауки.рф/документы/5133


101 
 

з́адержкой п́сихического р́азвития: Д́ис. ќанд. п́ед. н́аук: 1́3.00.03 /́ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение А 

Примеры диктантов и списывание обучающихся 3-го класса с легкой   

умственной отсталостью 

 

Работа Кати А. (диктант)  
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Работа Слабы Б. (диктант)  



106 
 

Работа Максима К. (диктант)  
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Работа Коли У. (списывание)  



108 
 

 

Работа Маши П. (списывание) 
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Работа Лизы А. (списывание)  



110 
 

Приложение  Б 

Самостоятельное письмо у обучающихся 3-го класса с легкой 

 умственной отсталостью 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица 2 

Список детей, участвующих в констатирующем эксперименте 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 

Возраст Диагноз 

1 Коля У. 10 лет 10 месяцев F 70 

2 Маша П. 11 лет 1 месяц F 70 

3 Катя С. 10 лет 6 месяцев F 70 

4 Слава Б. 11 лет 11 месяцев F 70 

5 Даша Д. 11 лет 8 месяцев F 70 

6 Максим К. 10лет 11 месяцев F 70 

7 Лиза А. 11лет 3 месяца F 70 

8 Данил Б. 10 лет 5 месяцев F 70 

9 Катя А. 11 лет 2 месяца F 70 

10 Сережа В. 11 лет 1 месяцев F 70 
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