
И он действительно не виноват. 

Бесполезно ругать, заваливать двойками, 

взывать к совести… Разве придёт в голову 

учителю физкультуры ставить двойку 

ученику с переломом ноги  за то, что он не 

смог пробежать дистанцию? 

  как  помочь ребенку, который сам 

измучился от того, что чтение и письмо 

превратились для него в огромную 

проблему? 

Я не виноват, я стараюсь 







Симптомы, по которым можно распознать дисграфию, заключаются в специфических и 

повторяющихся ошибках на письме, не связанных с незнанием грамматических правил. Основная 

особенность этих ошибок заключается в следующем: они допускаются там, где написание слов, 

казалось бы, не вызывает никаких затруднений. Например, ребёнок пишет ЗУК вместо ЖУК, ЯШИК 

вместо ЯЩИК, БОМ вместо ДОМ и т. п. Не напрасно родители и педагоги общеобразовательных школ 

называют эти ошибки «странными» — лишь для специалиста ясна их своеобразная логичность и 

неизбежность 

 Вот наиболее часто встречающиеся из таких ошибок: 

O  замены букв (СЛЯПА вместо ШЛЯПА, КУСЬ вместо 
ГУСЬ); 

O  пропуски букв (ЗОТИК вместо ЗОНТИК, СТЛ вместо 
СТОЛ); 

O  вставка лишних букв (ЛАНМПА вместо ЛАМПА, МАРТКА 
вместо МАРКА); 

O  перестановка букв (КОНРИ вместо КОРНИ, ВСЕТ вместо 
СВЕТ); 

O  недописывание слов (КРАСН вместо КРАСНЫЙ, ДОРОГ 
вместо ДОРОГА); 

O  слияние нескольких слов в одно (ДЕТИИГРАЛИ вместо 
ДЕТИ ИГРАЛИ); 

O  разделение одного слова на части (У ТЮГ вместо УТЮГ, О 
КНО вместо ОКНО). 

 















Путь преодоления артикуляторно-акустической дисграфии лежит 

через коррекцию нарушений звукопроизношения 
(устранение звуковых замен в устной речи ребенка) и через 

воспитание чекой слуховой дифференциации проблемных  звуков.  

 

 Большое внимание здесь должно быть уделено работе над 

формированием фонематического анализа и синтеза слов, что 

позволит ребенку безошибочно определять местонахождение 

«сомнительных» звуков. 

 

 Пока все это не обеспечено, говорить об исчезновении 

буквенных замен на письме вообще не приходится. 



Артикуляционная гимнастика 

Формируются правильные 

артикуляционные уклады: 

 

Для гласных звуков: все 

 

Для согласных:  

O дорсальная позиция ( с,з) 

O вакуминальная позиция ( ш,ж) 

O альвеолярная позиция ( р,л) 

O заднеязычная позиция (к,г) 

 









Для преодоления этого вида дисграфии существует единственно 

надежный путь — воспитание четкой слуховой 

дифференциации не различаемых на слух звуков. Пока это не 

достигнуто, ребенок будет продолжать писать наугад. Поэтому 

необходимо любыми способами довести до его сознания разницу в 

звучании звуков путем возможно более яркого ее подчеркивания.  

 

Для этой цели на первом этапе удобнее всего отождествить эти 

звуки со звуками окружающей природы. Например, звук Ш 

напоминает шум леса, а Ж — жужжание жука. Обращается 

внимание и на то, что первый из этих звуков произносится шепотом, 

а второй — с участием голоса. Ребенку предоставляется 

возможность многократного прослушивания этих звучаний — до 

достижения их полного различения. 

 После этого дифференцируются речевые звуки Ш и Ж, которые 

сразу связываются с буквами. 



Далее используются слоговые схемы слов, например: 

___дом, кот, слон, тигр; 

____ ___лу-на, вес-на, кар-ман; 

Ребенку предлагаются следующие задания по слоговому 

анализу слов: 

• подобрать несколько слов к заданной графической схеме; 

• составить слова из слогов, данных вразбивку (ни-са, га-кни, 

ши-ма-на, та-ра- ке и пр.); 

• придумать несколько слов с первым (последним, средним) 

слогом РА (РАМА, РАДУГА, РАДОСТЬ) или любым другим 

слогом. 

В процессе работы над звуковым анализом слов ребенку 

предлагаются однотипные упражнения, но касающиеся уже не 

слогового, а звукового анализа, например: 



• определить количество звуков в слове (сколько звуков в словах ШАР, 

СВЕТ, КРАН, КАРТА, СТРАУС и т. п.); 

• определить последовательность звуков в слове (какой звук первый в 

слове КОВШИК? А второй, третий, четвертый..?); 

• определить место звука в слове (какой звук находится перед Р в слове 

ВЕРБА? А какой после Р?); 

• придумать слово, состоящее из четырех (трех, пяти и т. д.) звуков; 

• составить из данного слова новое путем добавления к нему одного 

звука (РОТ — КРОТ; ОСЫ — РОСЫ; ОЛЯ — КОЛЯ и т. д.); 

• составить из данного слова новые слова путем изменения в нем 

первого звука (ДОМ — РОМ — КОМ — ЛОМ — СОМ — ТОМ; КОТ — 

БОТ — ВОТ — ДОТ) 

Все приведенные здесь виды работы по анализу речевого потока в 

конечном итоге научат ребенка четко и быстро ориентироваться в 

нем и правильно отображать его на письме. 









Единственный путь преодоления данного вида дисграфии — это обучение 

ребенка приемам звукового анализа и синтеза слов и анализа речевого потока в 

целом. 

 Только тогда, когда он будет совершенно отчетливо представлять себе звуковой 

состав каждого записываемого слова, можно будет не сомневаться в том, что он «не 

забудет» обозначить буквой ни один из составляющих это слово звуков и сумеет 

воспроизвести правильную их последовательность. 

O Прежде всего нужно научить ребенка делить каждое предложение на отдельные 

слова и правильно определять их количество. При этом особое внимание должно 

быть обращено на предлоги и союзы, которые также являются 

самостоятельными словами и поэтому пишутся отдельно от значимых слов. Для 

наглядности можно использовать графические схемы предложений, отражающие 

количество составляющих их слов. 

O Ребенку могут быть предложены такие задания: 

• придумать предложение по заданной графической схеме; 

• составить графическую схему данного предложения (например: ДЕТИ ПОШЛИ В 

ЛЕС); 

• определить место данного слова в предложении (какое по счету?) и пр. 
 

 

 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Уточнить и расширить объем зрительной памяти.  

2. Формировать и развивать зрительное восприятие и представления.  

3. Развивать зрительный анализ и синтез.  

4. Развивать зрительно-моторные координации.  

5. Формировать речевые средства, отражающие зрительно-пространственные 

отношения.  

6. Учить дифференциации смешиваемых по оптическим признакам букв.  

 

Для лучшего усвоения образа букв ребенку традиционно предлагается:  

- ощупывать, вырезать, лепить их из пластилина, обводить по контуру, 

писать в воздухе, определять сходство и различие оптически сходных 

букв и т.д. (Р.И. Лалаева);  

- конструировать и реконструировать буквы из элементов (В. А. 

Ковшиков);  

- ряд упражнений по развитию зрительного, зрительно-

пространственного восприятия, памяти и анализа на предметах и 

геометрических фигурах;  

- проводить дифференцию букв, сходных по начертанию, в письменных 

упражнениях 











Спасибо за внимание! 


