
«Профилактика дисграфии у детей: виды, причины, пути 

преодоления» 
Когда ребенок начинает учиться в начальных классах, родители могут с 

удивлением узнать от учительницы, что их малыш испытывает серьезные 

сложности с письмом. Достаточно часто новоиспеченный школьник при 

написании слов совершает множество специфических ошибок и, несмотря на все 

свои старания, выполняет письменные задания крайне медленно и неаккуратно. 

Именно так проявляется специфическая логопедическая патология – дисграфия. 

 

Как понять, что у ребенка дисграфия? 

По своей сути, дисграфия – это достаточно распространенный 

логопедический дефект, при котором нарушается письменная речь. Данное 

отклонение диагностируется практически у 30% учеников. Наличие патологии у 

младших школьников связано с недостаточной зрелостью психической системы, а 

также с отсутствием согласованности в функционировании мозговых долей, 

которые отвечают за восприятие информации и мелкую моторику рук. Часто 

дисграфия наблюдается у детей, страдающих задержкой психического и речевого 

развития, с диагнозом минимальной мозговой дисфункции, общей недоразвитости 

речи и синдромом дефицита внимания. 

Наиболее часто наличие дисграфии обнаруживается именно в начале 

школьного обучения, когда происходит целенаправленное освоение данных 

навыков. В прописях ребенок делает фонетические ошибки различного характера. 

Например, не различает схожие по звучанию буквы («з» и «с», «ж» и «ш», 

«т» и «д»), добавляет лишние или пропускает необходимые («весена» вместо 

«весна», «трлка» вместо «тарелка»), пишет слитно слова и проч. 

На первых порах, просматривая работы такого ученика, преподаватель 

может сделать вывод о его лени, безответственности или неграмотности. Однако 

причина кроется гораздо глубже. Такие дети старательно относятся к 

поставленной задаче, однако, в силу определенных причин, не могут справиться с 

правильным написанием слов. 

Например, если сравнить ошибки двух учеников в написании слова 

«предложение», то ребенок с простым незнанием грамматических правил 

напишет «придложение», а малыш с дисграфией – «бретлошение». В таких 

нюансах и просматривается наличие данной патологии. 

Более того, как правило, дисграфики пишут очень неаккуратно и криво. Как 

бы они не старались, им не удается успевать за более быстрыми 

одноклассниками, что становится причиной постоянной раздражительности, 

недовольства, подавленного настроения и пониженной самооценки. При этом 



довольно часто дисграфия дополняется дислексией (сложностями с чтением) и 

речевыми нарушениями. 

Основные виды дисграфии 

Исходя из особенностей письменных нарушений, специалисты выделяют 

пять основных видов дисграфии. Рассмотрим подробнее, как проявляется каждый 

из них. 

Акустическая дисграфия 

Ребенок правильно выговаривает слова и не испытывает сложностей со 

слухом, однако, при отображении информации на бумаге заменяет буквы на 

схожие с ними по звучанию. Это могут быть гласные или согласные буквы, 

звонкие или глухие, шипящие или свистящие. Ученик может также испытывать 

затруднения с правильным отображением букв в мягкой форме. 

Например: «дикданд» – «диктант», «масина» – «машина», «сыпленок» – 

«цыпленок», а также «лублу» – «люблю», «сьюртук» – «сюртук». 

Артикулярно-акустическая дисграфия 

Проблемы с написанием слов являются результатом неправильного их 

произношения. Ребенок, который имеет логопедические дефекты и делает ошибки 

во время разговора, не может правильно перенести звуки на бумагу. То есть, как 

ученик говорит, так он и записывает. Соответственно, если у малыша 

неправильное произношение, то и написание будет таким же. 

Например: «лыба» – «рыба», «лабота» – «работа», «заяс» – «заяц», «сапка» – 

«шапка», «наса скола» – «наша школа». 

Оптическая дисграфия 

У ребенка возникают трудности с визуальным отображением письменных 

знаков. Ученик может присваивать буквам дополнительные детали, петельки, 

галочки или крючочки, либо же терять необходимые их элементы. Довольно 

часто наблюдается зеркальное написание букв, особенно в тех случаях, когда 

школьник – левша. 

» – «А» или же отображает их зеркально «Е» – «З». Пример: наиболее 

часто ребенок путает написание схожих букв «и» – «ш», «о» – «а», теряет 

элементы символов . 

Аграмматическая дисграфия 

Становится заметной лишь после того, как учащиеся осваивают основные 

грамматические правила. Наиболее часто это происходит во 2 или 3 классе. 

Ребенок при этом делает множество ошибок при склонении слов или 

согласовании всех членов предложения, неправильно образовывает 

множественное число и неуместно его использует. Возникают сложности во 

время конструирования сложных предложений. Также наблюдаются проблемы 

при формировании уменьшительной формы слов и относительных 

прилагательных. 



Например: «хороший девочка» – «хорошая девочка», «доброму мальчик» – 

«добрый мальчик», «дерева» – «деревья», «рукавы» – «рукава», «котенки» – 

«котята», «одна чашки» – «одна чашка», «кожевый» – «кожаный», «машины 

ехала на дороге» – «машина ехала по дороге». 

Такой вид дисграфии наиболее распространен среди у детей, растущих в 

двуязычных семьях. Если малыш параллельно учится разговаривать на разных 

языках, то вполне возможно, что в будущем возникнут сложности с письмом на 

одном из них. 

Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза 

Ученик двукратно прописывает одно и то же слово либо же наоборот, 

пропускает составляющие предложения. Имеет место также произвольная 

перестановка слогов, написание нескольких слов или их частей слитно. 

Школьнику сложно разделить слова на слоги или звуки, в результате чего он 

может упускать некоторые буквы или ставить их в неправильном порядке. 

Наблюдаются пропуски слогов, их перестановка или добавление. В целом, при 

данном виде дисграфии формируются сложности с делением текста на отдельные 

слова, слов – на слоги, слогов – на звуки. 

Например: «лодк» – «лодка», «магази» – «магазин», «лес ник» – «лесник», 

«вскоч ил» – «вскочил», «кулбок» – «клубок», «весена» – «весна», «моцикл» – 

«мотоцикл», «казерло» – «зеркало», «глва» – «голова». 

 

Можно ли устранить дисграфию у ребенка? 

Дисграфия – это дефект, который поддается коррекции. Дети с такой 

патологией успешно развиваются, вырастают и достигают успехов. 

Подтверждением этому могут послужить известные люди, у которых в детском 

возрасте была диагностирована дисграфия, среди которых Альберт Эйнштейн, 

Мерлин Монро, Владимир Маяковский и многие другие. 

Устранение такой проблемы, как дисграфия, невозможно быстро и в 

одиночку. Возможно, что для коррекции дисграфии ребёнку понадобится помощь 

узких специалистов, таких как логопед, невролог, детский психолог.  

Основной вклад в коррекцию заболевания вносит работа логопеда. Именно 

этот специалист составляет упражнения по восполнению пробелов в 

звукопроизношении, лексико-грамматической строе речи, в формировании 

фонемного распознавания, звуко-слоговой структуры слова, пространственных 

представлений, моторики и других психических функций. 

Среди эффективных методов коррекции дисграфии выделяют: 

 при оптической дисграфии проводятся специальные письменные 

упражнения, направленные на узнавание, различение элементов схожих букв; 

упражнения на штриховку предметов разными способами см. Приложение 1; 



 специальная работа, направленная на формирование лексико-

грамматической строя речи см. Приложение 2; 

 при акустической дисграфии, а также для формирования языкового 

анализа и синтеза проводятся интересные игры и задания: «Отгадай слово по 

первым звукам», «Назови слово по первым звукам», «Придумай слово со звуком 

«л», «в», «ш» и др.», «Раздели слово на слоги»; 

 при нарушенном звукопроизношении даются задания на постановку 

звуков, автоматизацию их в речи и дифференциацию со схожими в произношении 

звуками. Например, при искажённом произношении звука [л], его не только 

ставят и автоматизируют, но и различают от звуков: [л’], [р], р‘] и [в], если 

ребёнок путает их в устной речи. 

 

 Правильный подход к развитию ребёнку, настойчивость и терпение 

родителей при выполнении всех логопедических заданий, консультация со 

специалистами и профилактика нарушений помогут ребёнку приобрести навыки 

правильного письма. Занятия с ребенком должны быть систематическими, но 

недолгими; обязательно давать ему возможность отдыхать, играть и заниматься 

любимыми делами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Штриховка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Игры на формирование лексико-грамматической строя речи 

 

«Из чего сделано?» 

Цель: образование относительных прилагательных. 

Варенье из клубники - это, какое варенье? Клубничное варенье 

Сок из апельсина – это, какой сок? Апельсиновый сок 

Компот из яблок – это, какой компот? Яблочный компот 

Дом из кирпича – это, какой дом? Кирпичный дом 

Ваза из стекла – это, какая ваза? Стеклянная ваза 

Стол из дерева – это, какой стол? Деревянный стол и т. д. 

 

«Чей, чья, чьё? » 

Цель: образование притяжательных прилагательных 

Хвост лисы – это, чей хвост? Лисий хвост 

Уши зайца – это, чьи уши? Заячьи уши 

Лапы медведя – это, чьи лапы? Медвежьи лапы 

Платье мамы – это, чьё платья? Мамино платье 

Платок бабушки – это, чей платок? Бабушкин платок и т. д. 

 

Игра «Один – много» 

Цель: Дифференциация существительных в именительном падеже, 

преобразование из единственного числа во множественное. 

Оборудование: картинки с разными предметами. 

Взрослый говорит, показывая картинку, где изображен один предмет, что здесь 

нарисовано — яблоко, а у вас — яблоки и т. д. 

Груша… Дыня… Дом… Цветок… Огурец… Помидор… Стол… Ведро… Рыба…. 

Конь…. Мальчик… . 

Данную игру можно проводить и наоборот, т. е. показывая картинки, где 

изображено много предметов (мн. число) и детям необходимо назвать предмет, т. 

е. ед. ч. 

 

Игра «Подскажи Незнайке» 

Цель: Закрепление форм творительного падежа. 

Оборудование: предметные картинки или игрушки. 

Наш Незнайка решил построить дом для своих друзей. 

Помогите ему узнать, чем он будет выполнять работу. 

Пилить (пилой); 



Стучать… ., строгать… ., сверлить…., резать…., копать… ., подметать… ., 

 

Игра «Морские сокровища» 

Цель: развитие умения согласовывать существительные с прилагательными в 

роде и числе. 

Оборудование: предметные картинки или игрушки. 

На морском дне лежит много разных сокровищ. Найдите предметы одинаковые 

по цвету; по форме; по размеру. 

 

Игра «Закончи предложения». 

Цель: формирование навыков на сопоставление глаголов единственного числа в 

трех лицах: 1, 2 и 3-м. 

Взрослый начинает говорить предложения в 1-м лице, потом обращается к 

первому ребенку, и он отвечает во 2-м лице, и к третьему, он отвечает в 3-м лице 

Я иду. – Ты (идешь). – Он (идет) 

Я стою. – Ты (стоишь). – Он (стоит) 

Я иду гулять. – Ты (идешь гулять). – Он (идет гулять) 

Я строю дом. – Ты (строишь дом). – Он (строит дом) 

Я сплю. – Ты (спишь). – Он (спит). 

 

Игра «Сосчитай до пяти» 

Цель: упражнять в согласовании существительных с числительными один, два, 

пять; 

Попросить назвать предметы с числами 1, 2, 5. 

Лексический материал: 

Один город —. 

Одна улица —. 

Одна страна —. 

Одна река —. 

Одно поле —. 

Одна гора —. 

 

Игра «Один – много» 

Цель: образовывать форму родительного падежа множественного числа 

существительных, обогащать словарь по теме. 

Предложить назвать существительные, употребляя слово «много». 

Лексический материал: 

Казак, а много кого? Казаков и т.д. 

урожай 

колосок 



река 

порт 

парк 

вокзал 

дом 

 

Игра «Отгадай» 

Цель: согласовывать имена прилагательные с существительными. 

Предложить послушать словосочетания: 

Лексический материал: 

Красивый город, красивое море, красивая набережная, красивые парки 

Попросите угадать, о чем вы сейчас говорите: 

Красивый, красивое, красивая, красивые…. 

Чистое небо, чистый парк, чистая улица 

Попросите угадать, о чем Вы сейчас говорите: 

Чистый, чистое, чистые… 

Предложите придумать свои слова к данным признакам (Про что еще в нашем 

городе, крае можно сказать красивый, чистая? и т. д.). 

 

Игра «Какой, какая, какие» 

Цель: совершенствовать навыки словообразования прилагательных от 

существительных. 

Предложить ответить на вопросы. 

Лексический материал: 

шум города – шум (какой) – (городской); 

фонарь на улице – фонарь (какой) – …; 

скамейка в парке – скамейка (какая) – …; 

гости города – гости (какие) – …; 

знак у дороги – знак (какой) - …. 

 

Игра «Исправь ошибку» 

Цель: закреплять умение правильно согласовывать существительные с 

прилагательными. 

Предложить исправить ошибки в словосочетаниях. 

Лексический материал: 

Красивая город. 

Большие сквер. 

Старое памятник. 

Новая район. 

Привокзальные площадь.  


