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Аннотация: статья посвящена вопросам коррекции оптической дисгра-

фии у обучающихся начальных классов. Дано понятие дисграфии. Большое вни-

мание уделено классификации дисграфии и причинам возникновения дисграфии у 

младших школьников. Рассмотрено понятие «функциональная грамотность 

школьников» как актуальный результат образования, где в основе лежит язы-

ковая грамотность. Изучен вопрос, касающийся социализации и образования де-

тей с ОВЗ, который является одним из важнейших факторов государственной 

политики в сфере охраны здоровья и образования. Отражены данные исследо-

вания детей 6–8-летнего возраста на наличие какого-либо вида дисграфии. Про-

анализированы основные методики по исправлению оптической дисграфии. По 

результатам этой работы были сформированы комплексные задания по устра-

нению этой проблемы у учащихся начальных классов. Приведены итоговые ре-

зультаты работы. Сделан вывод о том, что можно своевременно распознать 

настораживающие, предостерегающие факторы, первые признаки речевых 

нарушений, организовать и качественно провести профилактическую и коррек-

ционную работу. 
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В рамках реализации национального проекта «Образование» во главу угла 

встала функциональная грамотность школьников как актуальный результат об-

разования, где в основе лежит языковая грамотность. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Н.Ф. Виноградова, М.И. Кузнецова, О.А. Рыдзе [1, с. 30] считают, что сфор-

мированность языковой функциональной грамотности проявляется в: 

– умении пользоваться фактами языка для реализации целей общения; 

– соблюдении норм современного русского языка (орфоэпических, морфо-

логических, словообразовательных, лексических, синтаксических и стилистиче-

ских); 

– соблюдении этикетных норм, правил речевого поведения, характерных 

для конкретных социальных условий, регулирующих употребление тех или 

иных речевых единиц; 

– умении с помощью языковых средств решать конфликты; 

– способах работы с лингвистической информацией, оценивании ее пол-

ноты, достоверности; 

– осознании ценностей современного мира, представленных в языке; 

– желании повышать уровень языковой культуры. 

Функции речи многозначны. Это коммуникативная функция и регулятивная 

(именно речь регулирует поведение людей в различных видах деятельности: иг-

ровой, учебной, трудовой), познавательная (информационная), мыслительная 

функция памяти, функция сохранения информации и передачи ее другим поко-

лениям и т. д. 

Родной язык является не только средством общения, выражения мысли, но 

и активным, могучим стимулом всестороннего развития личности человека на 

протяжении всей его жизни. 

Все дети, независимо от степени их совершенства и отличительных особен-

ностей, достойны уважения и могут учиться. В связи с тем что социализация и 

образование детей с ОВЗ являются одним из важнейших факторов государствен-

ной политики в сфере охраны здоровья и образования, особое внимание сосре-

доточено на создании условий для полноценного включения этой категории де-

тей в образовательное пространство. 

Одной из важнейших задач для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в школьный период является овладение полноценной речью. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

У большинства детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

имеются стойкие нарушения речи. Это выраженная недостаточность развития 

артикуляторной моторики, нечёткая слуховая дифференциация как гласных фо-

нем, так и согласных, отмечаются грубые ошибки при воспроизведении слож-

ного речевого материала (многосложных незнакомых и малознакомых слов), 

речь бедна интонационно, маловыразительна. Значительное недоразвитие речи 

на лексико-грамматическом уровне проявляется в ошибках словоизменения и 

словообразования, в бедности словаря. Особо распространены среди учеников 

школ нарушения письменной речи. По данным учёных (М.Е. Хватцев, В.В. Во-

ронкова, М.Ф. Гнездилов, Р.И. Лалаева, О.В. Правдина и др.) [5, с. 18–19], про-

цесс овладения письменной речью у учащихся с ОВЗ протекает замедленно, ха-

рактеризуется качественным своеобразием и определёнными трудностями. 

Письменная речь у них сопровождается нарушениями зрительно-моторной ко-

ординации, буквенного гнозиса, пропуском, перестановкой и заменой букв, 

т.е. присутствует дисграфия. 

Но, как правило, у детей с ограниченными возможностями здоровья отме-

чается смешанная форма дисграфии – несформированность не одной, а сразу не-

скольких операций письма. 

Нарушения чтения и письма могут быть вызваны причинами как органиче-

ского, так и функционального характера. 

Но проблемы с дисграфией есть и у абсолютно здоровых детей. 

Нарушения письма отмечаются очень часто. С каждым годом эта тенденция 

растёт, что подтверждается проводимыми логопедическими обследованиями. 

Среди детей, не успевающих по русскому языку, около 95% – это те, у кого 

в дошкольном возрасте не был сформирован фонетический слух или имелись 

проблемы с устной речью. 

Большой процент детей со специфическими нарушениями письменной речи 

и обосновывает выбор и актуальность проблемы возникновения дисграфии у 

младших школьников в настоящее время. 
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Неизбежность появления у детей всех основных встречающихся в школьной 

практике видов дисграфии можно безошибочно предсказать уже в старшем до-

школьном возрасте. А это значит, что нужно сделать все возможное для того, 

чтобы «убрать» ее предпосылки еще до начала обучения ребенка грамоте. 

Изменить положение дел может только совместная работа учителя, лого-

педа и родителей, но основная нагрузка по профилактике дисграфии лежит на 

учителе начальных классов, так как во многих школах нет логопеда. Основная 

работа по профилактике ведется в период обучения грамоте и начальной стадии 

обучения русскому языку, т.е. в 1–2 классах. 

Классификация дисграфии осуществляется на основе различных критериев: 

с учетом нарушенных анализаторов, психических функций, информированности 

операций письма. Сотрудниками кафедры логопедии Российского государствен-

ного педагогического университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 

(М.А. Поваляева) [6, с. 32–34] разработана классификация дисграфии, в основе 

которой лежит несформированность определенных операций процесса письма. 

На современном этапе она является наиболее обоснованной. 

Различают следующие виды дисграфии: 

– артикуляционно-акустическая; 

– акустическая; 

– дисграфия, связанная с нарушением различных форм языкового анализа и 

синтеза; 

– аграмматическая; 

– оптическая дисграфия; 

– диспраксическая (моторная). 

Рассматривая данную проблему в рамках младшего школьного возраста, мы 

сталкиваемся с вопросом организации занятий с детьми, страдающими предпо-

сылками возникновения оптической дисграфии. Представленные в литературе 

методики в основном предназначены для индивидуальной работы логопеда. К 

сожалению, логопедов в школах нет. И поэтому данную проблему зачастую ре-

шает учитель, опираясь на специальную логопедическую литературу. Но, к 
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сожалению, у учителя нет достаточно времени для решения этой проблемы ин-

дивидуально, т.к. основное время уходит на обучение школьников. Работа 

должна идти параллельно с обучением письму и грамоте на уроке с целым клас-

сом. С этой целью особенно важно организовать процесс коррекции таким обра-

зом, чтобы ребёнок активно, с интересом и увлечением работал на занятиях, ви-

дел плоды своего труда и мог их оценить. 

Основное внимание хочется обратить на оптическую дисграфию, 

т.к. именно решение этой проблемы в условиях целого класса может принести 

положительные результаты. Именно учитель без логопедического образования 

может работать над решением этой проблемы. Исправление других видов дис-

графии должно проводиться индивидуально с привлечением специалистов-лого-

педов. 

Исследование предпосылок к возникновению оптической дисграфии у обу-

чающихся начальных классов. 

Для выяснения вопроса о распространенности предпосылок дисграфии у до-

школьников было обследовано 215 детей подготовительных групп 5-ти массо-

вых детских садов по следующим направлениям: 

– слуховая дифференциация акустически близких звуков как предпосылка 

дисграфии на почве нарушения фонемного распознавания (акустической); 

– звукопроизношение (особенно в плане наличия полных звуковых замен, 

приводящих к появлению артикуляторно-акустической дисграфии); 

– фонематический анализ, недоразвитие которого неизбежно приводит к по-

явлению дисграфии на почве несформированности фонематического анализа и 

синтеза слов; 

– зрительно-пространственные представления и зрительный анализ и син-

тез, недостаточность которых обусловливает появление оптической дисграфии; 

– словарный запас и грамматический строй речи, отставание в развитии ко-

торых приводит к появлению аграмматической дисграфии. 
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Анализ полученных данных показал, что несомненные предпосылки того 

или иного вида дисграфии имеют от 10,5 до 55,5% детей, а значит, заранее обре-

чены на неуспеваемость по русскому языку. 

Результаты обследования первоклассников показали, что в начальной 

школе велико число детей с отклонениями в письменной речи (более 45%). 

При наличии оптической дисграфии наблюдается неустойчивость зритель-

ных впечатлений и представлений. Ребенок не узнает, путает некоторые буквы. 

Чаще всего смешиваются такие буквы, как у-и, п-н, ш-и, ж-х, м-л, о-а, б-д, п-т, н-

к, ц-щ. При тяжелой дисграфии письмо слов недоступно, ребенок может писать 

только отдельные буквы. Имеет место и зеркальное письмо, это чаще наблюда-

ется у левшей. Оптическая дисграфия связана с недоразвитием зрительного гно-

зиса, анализа и синтеза, пространственных представлений. У детей нечетко фор-

мируются графические образы букв, что приводит к искажению структуры слова 

и при списывании, и при записи под диктовку. Дети затрудняются соотнести звук 

с буквой, не различают буквы, сходные по написанию, отмечаются зеркальное 

письмо букв (с-э, э-с), пропуски элементов (ay-су), лишние (л-м, ш-щ) и непра-

вильно расположенные элементы (х-се, т-пп). При этом у детей наблюдается 

нарушение координации, неточность представлений о форме и цвете, величине 

предмета, недоразвитие памяти, трудности оптико-пространственного анализа, 

несформированность оптического образа буквы. Смешивание букв по кинетиче-

скому и оптическому сходству не следует принимать за обыкновенные «описки», 

так как они не связаны ни с произношением, ни с правилами орфографии. Такие 

ошибки могут повлечь за собой снижение качества не только письма, но и чте-

ния. Нарушение письма у ребенка носит стойкий системный характер, поэтому 

коррекционная работа должна быть направлена на речевую систему в целом, а 

не только на устранение изолированного дефекта. 

Следующим этапом работы является определение основных методов по 

профилактике и коррекции оптической дисграфии. 

Для проведения эффективной коррекционной работы с детьми при оптиче-

ской форме дисграфии учителю нужно принять во внимание ранние сроки 
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начала коррекционной работы, комплексность мероприятий, направленных на 

преодоление специфических ошибок, своевременно подключить к выполнению 

домашних заданий родителей. После проведения комплексного обследования 

проводится серия специальных коррекционных занятий, а также параллельно ве-

дется работа по индивидуальным тетрадям. При устранении специфических 

нарушений письменной речи у ребенка необходимо: 

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-пространствен-

ные отношения. 

6. Учить дифференциации смешиваемых по оптическим признакам букв. 

Для лучшего усвоения образа букв мы предлагали детям: 

– на уроках технологии и ИЗО ощупывать, вырезать, лепить их из пласти-

лина, обводить по контуру, писать в воздухе, определять сходство и различие 

оптически сходных букв и т. д. (Р.И. Лалаева) [5]; 

– конструировать и реконструировать буквы из элементов на уроках чтения 

(В.А. Ковшиков) [3]; 

– ряд упражнений по развитию зрительного, зрительно-пространственного 

восприятия, памяти и анализа на предметах и геометрических фигурах на уроках 

математики; 

– проводить дифференцию букв, сходных по начертанию, в письменных 

упражнениях. 

Коррекционная работа проводится в четыре этапа. 

1-й этап. Организационный. 

Работа на этом этапе проводится с 1 по 15 сентября. На данном этапе работы 

предусмотрены беседы, обследование (первичное и углубленное), выступления 

на родительских собраниях и т. д. 

2-й этап. Подготовительный. 
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1. Формирование пространственного восприятия и представлений. 

2. Развитие у детей зрительного восприятия и узнавания предметов. 

3. Уточнение и расширение объёма зрительной памяти (зрительного мне-

зиса). 

4. Формирование речевых средств, отражающих зрительно-пространствен-

ные отношения. 

Работа на этом этапе начинается в начале обучения. На данном этапе работы 

предусмотрено проведение бесед, фронтальных и индивидуальных занятий. 

3-й этап. Основной. 

1. Закрепление связей между произнесением звука и его графическим изоб-

ражением на письме. 

2. Автоматизация смешиваемых и взаимозаменяемых букв. 

3. Дифференциация смешиваемых и взаимозаменяемых букв. 

4-й этап. Заключительный. 

1. Закрепление полученных навыков. 

2. Перенос полученных знаний на другие виды деятельности. 

3. Работа на данном этапе проводится в конце обучения. 

Таким образом, ориентируясь в разнообразии нарушений письменной речи, 

дифференцируя специфические ошибки по виду дисграфии, можно своевре-

менно распознать настораживающие, предостерегающие факторы, первые при-

знаки речевых нарушений, организовать и качественно, профессионально, со 

знанием дела провести профилактическую и коррекционную работу с учетом 

структуры дефекта, его этиологии, личностно-ориентированного подхода и ком-

пенсаторных возможностей ребенка. 

Продолжение данной работы в течение всей начальной школы понижает 

процент оптических «дисграфиков» с 45,8% до 3% в 5-м классе. 

Так как предпосылки возникновения дисграфии возникают в раннем дет-

стве, то начало практического решения проблемы дисграфии необходимо не в 

школе, а задолго до начала школьного обучения ребенка. Детей, имеющих дис-

графические проблемы, логопеды дошкольных учреждений должны снабдить 
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документами (речевая карта, характеристика), в которых указывались бы пред-

посылки дисграфии с точным указанием ее предполагаемого вида, для того 

чтобы работа по профилактике и устранению в школе начиналась бы не с нуля. 

Тем самым обеспечилась бы преемственность между дошкольным учреждением 

и школой по данному вопросу. Кроме того, исключительно важно, чтобы на по-

роге школы такого ребенка встретил соответствующим образом подготовленный 

учитель, понимающий его непростые проблемы и владеющий методикой его 

обучения. 
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