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Проблема нарушений письменной речи у дошкольников- одна из самых 

актуальныхпроблем, поскольку своевременное выявление и предупреждение нарушений 

письменной речи у дошкольников приотворить нарушений уже в школьном возрасте.  

Письмо – это сложный психический процесс, который включается в речь. Письменная 

речь включает себе письмо и чтение. В истории человечества люди записывали свои мысли 

некоторыми способами, но способы менялись а цель общение, сообщение и запоминание 

осталось неизменной. Современная педагогика и психология рассматривает письмо- как 

сложную, осознанную форму речевой деятельности, имеющий как общиетак и 

отличительные характеристики. Исследователи доказали, что процессы письма и устной 

речи различаютсяпо многим параметрам: по происхождению, способности формирования, 

способу протекания, психологическому содержанию, функциям[1].  

Нарушение письменной речи включает себе: 1)дисграфия –(dysgraphia; греч. Dys-

«сожность с» и grapho- «писать, изображать») – это сложность или не способностьовладеть 

письмом при нормальном развитии интеллекта. 2) дислексия- (греч. Dys-«сложность с» и 

logos- «слово или словарь». Дислексия- это избирательное нарушение способности к 

овладению навыком чтения при сохранении общей способности к обучению. В 

большинстве случаев дислексия и дисграфиянаблюдаютсяу детей одновременно, хотяу 

некоторых они могутвстречатьсяи по отдельности. Для обозначение наиболеетяжелых 

степеней этих нарушений употребляются термины «аграфия» и «алексия». Алексия( от 



греч. А-отрицание и lexis-слово) и аграфия ( от греч. А- атрицание и grapho- пишу)- полная 

неспособность читать иписать. Письменная и устная речь дисграфика и 

дислексикаотличается от письма и чтения его сверстников большим 

количествомсвоеобразных ошибок. Это так называемые специфические ошибки. 

Некоторые педагогисчитают эти ошибкинелепыми, вызванными личностными качествами 

учеников: невнимательностью при письме и чтении, небрежным отношениемк работе и т. 

д. Но на самом деле это не так:в основе подобных ошибоклежит более серьезные причины: 

несформированность, фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон речи.[2]  

Цель коррекционно- педагогического воздействия необходимо определить форму 

нарушения письменной речи и работать с дошкольниками с ОНР.  

В настоящее времяв отечественной логопедии освещены вопросысимптоматики, 

механизмовдисграфии, структуры этого речевого расстройства. Разработаны как общие 

методические подходы, так и направления, содержаниеи дифференцированные методы 

коррекции различных видов дисграфии (И. Н. Садовникова, А. Н. Корнев, Л. Г. Парамонова, 

О. А. Токарева и др. ). Однако и до настоящего времени эффективность логопедической работы 

по профилактике и коррекции дисграфии недостаточно высока. По данным Л. Г. Парамоновой, 

количество детей с дисграфиейв младших классах массовой школыдостигает 30%.  

Нарушения формирования письма препятствуют успешности обучения, эффективности 

школьной адаптации, часто вызывают вторичные психические наслоения, отклонении в 

формировании личности ребенка. Специфическое расстройство письма (дисграфия) влечет 

за собойи трудности в овладении орфографией, особенно при усвоении сложных 

орфографических правил. Профилактика нарушения чтения и письма должно проводиться с 

дошкольноговозраста, особенно у детейс речевыми нарушениями, с задержкой психического 

развития и других категорий аномальных детей. Осуществляется работа по развитию 

зрительно- пространственных функций, памяти, внимания, аналитико- 

синтетическойдеятельности, по формированию языкового анализа и синтеза, лексики, 

грамматического строя, по устранению нарушений устной речи. Наиболее четкое 

различиеустной и письменной речиобнаруживаетсяв психологическом содержании этих 

процессов. С. Л Рубинштейн, сравнивая устную и письменную речь, писал, что устная речь 

прежде всего –ситуативная. Ситуативность реализуется, во-первых, в разговорной речи при 

наличии общей ситуации, которая создает контекст, внутрикоторогопередача и прием 

информации упрощаются. Во-вторых, устная речь имеет ряд эмоционально-вразительных 

средств, помогающихкоммуникации, болееточной и экономной передаче и приему 

информации: используется жесты, мимика, паузирование. Письменная речь – это особый 

речевой процесс, это речь- монолог, осознанный и произвольный. Письменная речь 

мыслится, а не произносится, представляет одну из главных отличительных особенностей[3]. 

Мотив письменной речи также возникает позже, и сами они болееабстрактны и 

интеллектуалистичны. Создать мотив для письмау ребенка очень трудно, так как он 

прекрасно без письма обходится.  

Одной из основных задач педагогической роботыс детьми, испытывающими 

трудности в обучении грамоте, является функциональных систем участвующихв 

овладениинавыком письма. Занятия с детьми необходимо начинать в более раннем 

возрасте, примерно 4-5 лет, в зависимостиот тяжестифонетическихнарушений с 

цельюполного преодолениедефектов устной речи. Успех логопедических занятий. как 

утверждаютмногие авторы, во многом зависитот раннегоначалаи 

систематичностипроведения.  



Логопедическая работапроводится поэтапно.  

Первый этап, подготовительный -основные его цели: подготовка 

артикуляционногоаппарата, формирование артикуляционных аппаратовк 

формированиюартикуляционных укладов, у ребенка раннего возраста – 

воспитаниепотребностив речевом общении, развитии и уточнениипассивного словаря, 

коррекции дыхания и голоса. Важной задачей в этом этапе являетсяразвитие сенсорных 

функций, особенно слухового восприятияи звуковогоанализа, а также анализа 

воспроизведения ритма. Второй этап – формирование первичных 

коммуникативныхпроизносительных навыков. Для преодоление акустической дисграфии 

существуетединственно надежный путь- воспитание четкой слуховой дифференциации не 

различаемых на слух звуков. Пока зачине достигнуто, ребенок будет продолжать писать 

наугад. Поэтому необходимо любыми способамидовести до егосознания разницув 

звучании звуков путем возможно более яркогоее подчеркивания. Работая над преодолением 

акустической дисграфии, особое внимание надо обратитьна 

воспитаниеслуховойдифференциации твердых- мягких и звонких- глухих согласных. 

Отсутствие такой дифференциации не только приводитк буквеннымзаменам на письме, но 

и препятствуетусвоению целого ряда грамматических правил. В частности, ребенок не 

дифференцирующий на слух мягкие и твердыесогласные, не сможет овладеть правилами 

обозначения мягкости согласных на письме. То же самоесо звонкимии глухимисогласными. 

Если ребенок не различает их на слух, то он не сможетовладеть правилом правописания 

«сомнительных согласных» в конце и в серединеслов, а также правилом правописания 

многих приставок. Путь преодоления артикуляторно- акустической дисграфии лежит через 

коррекцию нарушений звукопроизношения ( устранение звуковых заменв устной речи 

ребенка) и через воспитание четкой слуховой дифференциацииэтих звуков. Для последней 

цели могут быть использованыупражнения, как при акустической дисграфии. Как и при 

акустическойдисграфии, большое внимание здесь должно быть уделено работа над 

формированием фонематического анализа и синтез слов, что позволит ребенку 

безошибочно определять местонахождение « сомнительных» звуков. Прежде всего, нужно 

научить ребенка делить каждое предложение на отдельные словаи правильноопределять их 

количество. При этом особое вниманиедолжно быть обращено на педологии союзы, 

которые также являютсясамостоятельными словами и поэтому пишутсяотдельно от 

значимых слов. Для наглядности можно использоватьграфические схемы предложений, 

отражающие количество составляющих их слов[4]. Для преодоление оптической дисграии 

необходимо развитиеу ребенка зрительно-пространственных представлений, что даст ему 

возможность заметить различия в начертаниисмешиваемых им букв. В 

процессенепосредственной работы над различением букв широко используютсятакие 

приемы: складывание букв из составляющих их элементов; «переделка» одной буквыв 

другую; Письмо смешиваемых букв в воздухе( «перевернутых», «положенных на бок» и 

др); узнавание букв, наложенных друг на друга, обводка контуровбукв. Все этивиды 

упражнений преследуют одну ту же цель: привлечь внимание ребенка к особенности 

начертания сходных букв, к имеющимсяв них различиями тем самым помочьему 

усвоитьправильное их написание. Очень важно провести достаточноеколичество 

письменных упражненийв правильном написании букв. Основное, что необходимо делать 

при аграматической дисграфии, это дать ребенку четкие образцы правильных 

грамматических форм тех или иных слов, к которым он в дальнейшеммог бы «подтянить» 

все другие однотипные виды окончаний. Как и при других видах дисграфии, здесьтакже 



необходимо достаточное количество письменных упражнений, которые 

могутзаключатсявпредупредительных диктовках, выполненииспециальных заданий 

насписывание окончанийслов, на постановку слов, на постановку слов в 

правильнойграмматической форме.  

Компонентами письма является 1) Звуковой анализ слова ; 2) операция соотнесение 

каждого выделенного из слова звука с соответствующей ему буквой; 3)перешифровка 

зрительного представления буквыв адекватныеей графическиеначертания.  

Психофизиологической основой речи и речевых процессов является совместная работа 

слухового, зрительного и речедвигательногоанализаторов. Необходимо ещеи удержатьв 

кратковременнойпамяти выделенные звуки. Только после этоговыделенный из словаи 

уточненный звук может быть перешифрован в букву. В этом звене принимает участие 

процесс зрительного восприятия и восприятия пространстваи пространственных отношений.  

Психический уровень включает ряд звеньев. Возникновение намерения, мотивак 

письменной речи. Создание замысла ( о чем писать ?). Создание на его основеобщего 

смысла (что писать?), содержание письменной речи. Регуляция деятельностии 

осуществление контроля за выполнениями действиями[5].  

Выводы и рекомендацию 

Письмо нельзя отнести либо только к речи, либо к процессом зрительного восприятия 

и моторики. Письмо является сложным психическим процессом, включающим в свою 

структурукак вербальные, так и невербальныеформы психической деятельности –

внимание, зрительное, акустическое и пространственное восприятие, тонкую 

моторикуруки, предметные действия и др. Письмо может нарушатьсяпри поражении почти 

любого участка коры левого полушария мозга- заднелобных, нижнетеменных, височныхи 

затылочных отделов. Они создают условия для программирования, регуляции и контроляза 

протекающей деятельностью.  

На основании изучаемого материала и проведенного исследования можно сделать 

следующий вывод:дисграфия- речевое расстройство, имеющее тсложную инеоднородную 

структуру речевого дефекта. Дефекты фонетической стороны речи при этом видеречевой 

патологииопределяютнарушением не толькомоторики, но и сенсорных звеньев 

процессаовладения звуковой стороной речи. При этом соотношение нарушенных 

моторныхи сенсорных звеньев у детей является различным. При решении проблем 

нарушений фонетической стороны речи и их коррекции у детей с дисграфией значимым и 

продуктивным является комплексный подход, включающий психолого- педагогический, 

психологический, медицинский, лингвистический аспекты рассмотрения данного речевого 

расстройства. Системакомплексной логопедической работы должно включатьследующие 

направления: формирование восприятия устной речи, развитие ручной моторики и 

моторикиартикуляционного аппарата, воспитаниеправильной артикуляции звуков и их 

автоматизациюв различныхусловиях произношения, формирование интонационной 

выразительностиречи. Занятия с детьми необходимо начинатьв более раннем возрасте, 

примерно с 4-5лет, так как стойкое нарушениефонетической стороны речипри дисграфии 

является ведущимв структуре дефекта, с трудом поддается коррекции и 

требуетдлительногокоррекционно- педагогического воздействияна всеегозвенья. Речь 

является необходимым компонентом современного общества[6]. Основнаяцель 

речевогоразвития – доведение его до нормы, определенной для каждого возрастного этапа.  
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