
Рекомендации логопеда по исправлению дисграфии у младших 

школьников

Дисграфия  –  частичное  нарушение  процесса  письма,  при  котором 

наблюдаются  стойкие  и  повторяющиеся  ошибки:  искажения  и  замены  букв, 

искажения  звуко-слоговой  структуры  слова,  нарушения  слитности  написания 

отдельных слов в предложении, аграмматизмы на письме.

Проблема изучения и коррекции специфических нарушений письменной речи 

(дисграфия и дислексия) у детей и в настоящее время является одной из самых 

актуальных задач логопедии. С каждым годом в начальной школе увеличивается 

количество  детей  с  различными  видами  дисграфии.  Исходя  из  механизмов 

каждого вида дисграфии, авторы, посвятившие свои исследования данной области 

логопедии (Р.И. Лалаева, В.А. Ковшиков, И.Н. Садовникова, И.Н. Ефименкова, 

Г.Г.  Мисаренко,  А.Н.  Корнев  и  др.)  предлагают  различные  методики 

коррекционной работы.

Начинать  работу  по  профилактике  дисграфий  следует  еще  в  дошкольном 

возрасте.  Уже  тогда  у  ряда  детей  могут  иметься  предпосылки  к  развитию  в 

дальнейшем  дисграфий.  Если  трехлетний  ребенок  говорит  "ем  ложком"  (по 

аналогии с "режу ножом"), то это укладывается в рамки нормального речевого 

развития,  т.к.  здесь  употребляется  типичная  для  русского  языка  форма 

творительного падежа, хотя и неправильная для данного существительного. Но 

если  ребенок  говорит  "ем  ложкая",  то  это  выходит  за  рамки.  В  дошкольном 

возрасте  речь  идет  об  изжитии  аграмматизмов  в  устной  речи  детей,  а  при 

успешном решении этой задачи они уже не появятся в письменной речи. Если же 

занятия с логопедом не принесли должного результата, или ребенок не занимался 

с логопедом, и родители видят огромное количество ошибок при письме ребенка, 

то  следует  возобновить  занятия.  Дисграфия  не  исчезнет  сама,  ее  нужно 

корригировать и исправлять.

Что делать, если у ребенка обнаружилась дисграфия? Такие ребята вполне 

способны овладеть чтением и письмом, если они будут настойчиво заниматься. 



Кому-то понадобятся годы занятий, кому-то – месяцы. Суть уроков – тренировка 

речевого слуха и буквенного зрения.

Лучше всего не только обратиться к логопеду. На логопедическом занятии

используется  повторения  слов,  диктанта,  подбора  слов  по  заданным  звукам, 

анализа звуко-буквенного состава слов. 

Неплохо  также  обратиться  к  психоневрологу:  он  может  помочь 

логопедическим  занятиям,  порекомендовав  определенные  стимулирующие, 

улучшающие память и обмен веществ мозга препараты. Главное – помнить, что 

дисграфия  –  это  состояния,  для  определения  которых  требуется  тесное 

сотрудничество врача, логопеда и родителей.

Есть  несколько  упражнений,  которые  помогут  ребенку  справиться  с 

дисграфией:

Упражнение "Корректурная правка".

Для этого упражнения нужна книжка, скучная и с достаточно крупным (не 

мелким)  шрифтом.  Ученик  каждый  день  в  течение  пяти  (не  больше)  минут 

работает  над  следующим  заданием:  зачеркивает  в  сплошном  тексте  заданные 

буквы. Начать нужно с одной буквы, например, "а". Затем "о", дальше согласные, 

с которыми есть проблемы, сначала их тоже нужно задавать по одной.

Через 5-6 дней таких занятий переходим на две буквы, одна зачеркивается, 

другая  подчеркивается  или  обводится  в  кружочек.  Буквы  должны  быть 

"парными", "похожими" в сознании ученика. Например, как показывает практика, 

наиболее  часто  сложности  возникают  с  парами  "п/т",  "п/р",  "м/л"  (сходство 

написания); "г/д", "у/ю", "д/б" (в последнем случае ребенок забывает, вверх или 

вниз  направлен  хвостик  от  кружка)  и  пр.

Необходимые  для  проработки  пары  можно  установить  при  просмотре  любого 

текста,  написанного ребенком.  Увидев исправление,  спросите,  какую букву он 

хотел здесь написать. Чаще же все понятно без объяснений.

Внимание!  Лучше,  если  текст  не  будет  прочитан  (поэтому  книжка  нужна 

скучная). Все внимание необходимо сконцентрировать на нахождении заданного 

облика буквы, одной или двух, - и работать только с ними.



Упражнение "Пишем вслух".

Чрезвычайно  важный  и  ничем  не  заменимый  прием:  всё,  что  пишется, 

проговаривается пишущим вслух в момент написания и так, как оно пишется, с 

подчеркиванием, выделением слабых долей.

То есть, "Ещ-Ё О-дин ч-рЕз-вы-ча-Й-нО важ-ны-Й прИ-Ём" (ведь на самом 

деле  мы  произносим  что-то  вроде  "ищо  адин  чризвычаина  важный  прейом"). 

Пример проще: "НА стОле стОЯл куВшин С мОлОком" (на стале стаял куфшин с 

малаком).

Под  "слабыми  долями"  здесь  подразумеваются  звуки,  которым  при 

произнесении  в  беглой  речи,  говорящий  уделяет  наименьшее  внимание.  Для 

гласных  звуков  это  любое  безударное  положение,  для  согласных,  например, 

позиция в конце слова, типа "зу*п", или перед глухим согласным, типа "ло*шка". 

Важно отчетливо проговаривать также конец слова,  поскольку для дисграфика 

дописать  слово  до  конца  трудно,  и  часто  по  этой  причине  вырабатывается 

привычка  "ставить  палочки",  т.е.  дописывать  в  конце  слова  неопределенное 

количество палочек-загогулин, которые при беглом просмотре можно принять за 

буквы.  Но  количество  этих  закорюк  и  их  качество  буквам  конца  слова  не 

соответствуют.

Важно  определить,  выработал  ли  ребенок  такую  привычку.  Однако 

независимо  от  того,  есть  она  или  нет,  приучаемся  к  последовательности  и 

постепенности проговаривания, проговариваем каждое записываемое слово!

"Вглядись и разберись" (пунктуация для дисграфиков и не только).

Материал для работы – сборники диктантов (с уже поставленными запятыми, 

и проверьте, чтобы не было опечаток).

Задание:  внимательно  вчитываясь,  "фотографируя"  текст,  объяснить 

постановку каждого знака препинания вслух.  Лучше (для среднего и старшего 

возраста),  если объяснение будет звучать так:  "Запятая между прилагательным 

"ясным" и союзом "и",  во-первых,  закрывает деепричастный оборот "...",  а  во-

вторых,  разделяет две части сложносочиненного предложения (грамматические 

основы: первая "...", вторая "..."), соединенные союзом "и"".



Итак, нужно ежедневно в течение 5 мин (не больше) ребенок в любом тексте 

(кроме газетного) зачеркивает заданные буквы. Начинать надо с одной гласной, 

затем перейти к согласным. Варианты могут быть самые разные. Например: букву 

а зачеркнуть, а букву о обвести. Можно давать парные согласные, а также те, в 

произношении  которых  или  в  их  различии  у  ребенка  имеются  проблемы. 

Например:  р  –  л,  с  –  ш и  т.д.  Через  2–2,5  месяца  таких упражнений (но  при 

условии – ежедневно и не более 5 мин) улучшается качество письма.

Каждый день писать короткие диктанты карандашом. Небольшой текст не 

утомит ребенка, и он будет делать меньше ошибок (что очень воодушевляет…) 

Нужно писать тексты по 150 – 200 слов, с проверкой. Ошибки не исправлять в 

тексте. Просто пометить на полях зеленой, черной или фиолетовой ручкой (не в 

коем случае не красной!) Затем давать тетрадь на исправление ребенку. Он имеет 

возможность не зачеркивать, а стереть свои ошибки, написать правильно. Давать 

ребенку упражнения на медленное прочтение с ярко выраженной артикуляцией и 

списывание текста.

Занимаясь с ребенком, помнить несколько основных правил:

1.  На  всем  протяжении  специальных  занятий  ребенку  необходим  режим 

благоприятствования.  После  многочисленных  двоек  и  троек,  неприятных 

разговоров дома он должен почувствовать хоть маленький, но успех.

2. Отказаться от проверок ребенка на скорость чтения. Надо сказать, что эти 

проверки давно уже вызывают нарекания у психологов и дефектологов. Хорошо 

еще, если учитель, понимая, какой стресс испытывает ребенок при этой проверке, 

проводит  ее  без  акцентов,  скрыто.  А  ведь  бывает  и  так,  что  создают  полную 

обстановку экзамена, вызывают ребенка одного, ставят на виду часы, да еще и 

проверяет не своя учительница, а завуч. Может быть, для ученика без проблем это 

все и не имеет значения, но у детей с нарушениями может развиться невроз.

3.  Нельзя  давать  упражнения,  в  которых  текст  написан  с  ошибками 

(подлежащими исправлению).

4. Подход «больше читать и писать» успеха не принесет. Не нужно читать 

больших текстов и не писать больших диктантов с ребенком. На первых этапах 



должно  быть  больше  работы  с  устной  речью:  упражнения  на  развитие 

фонематического восприятия, звуковой анализ слова. Многочисленные ошибки, 

которые ребенок с дисграфией неизбежно допустит в длинном диктанте, только 

зафиксируются в его памяти как негативный опыт.

5.  Гармоничное  состояние  спокойствия  и  уверенности  в  успехе  будет 

способствовать устойчивым хорошим результатам.


