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ВВЕДЕНИЕ 

 

Нарушение письма является распространенным явлением у детей 

младшего школьного возраста со стёртой дизартрией. В педагогике сегодня 

достаточно много исследований, касающихся проблемы дисграфии 

обучающихся начальной школы. Изучены такие ее составляющие как 

симптоматика, структура и механизмы возникновения нарушения.  

Проблема изучения и коррекции специфических нарушений речи у 

детей в настоящее время является одной из самых актуальных задач 

логопедии. С началом обучения в школе у  детей со стёртой дизартрией  

обнаруживаются затруднения с чтением и письмом [6]. 

Учитель логопед достаточно часто встречается с тем, что дети не 

различают фонем родного языка. При письме такой школьник пропускает 

буквы в словах, пишет их в неправильном порядке, в зеркальном отражении. 

Он чаще других детей совершает нелепые или, как мы говорим, нелогичные 

ошибки. При чтении он пропускает слова и целые строки, зачастую 

прочитывает одну и ту же фразу несколько раз, медленней своих сверстников 

понимает прочитанное. Он списывает с доски, не запоминая слова, и сверяет 

с оригиналом каждое слово, между тем, опять же делая пропуски. У него 

путаница с написанием буквы "б" и "д". У ребёнка проблемы с ориентацией, 

он постоянно путает правую и левую стороны [6]. 

Впервые о такой проблеме в конце XIX- начале XX веков заговорили 

ученые, как А. Куссмауль, В. Морган, О. Беркан, Л. Гинельвунд, Ф. Варбург, 

П. Рашбург и др. 

Учения о нарушениях письма существует уже более 100 лет. Однако и 

до настоящего времени вопросы диагностики и коррекции этих нарушений 

являются актуальными и сложными. 

Среди выдающихся ученых педагогов вопрос дисграфии освещен в 

трудах Т. В. Ахутиной, Т. П. Бессоновой, А. Н. Корнева, Р. И. Лалаевой, 
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P. E. Левиной, Е. А. Логиновой, Л. Г. Парамоновой, И. Н. Садовниковой,  

Л. Ф. Спировой, O. A. Токаревой, М. Е. Хватцева, A.B. Ястребовой. 

Не смотря на то, что проблема дисграфии уже достаточно широко 

освещена в научных исследований, проблема является актуальной как для 

теоретического, так и эмпирического исследований. Преимущественно это 

связано с тем, что с каждым годом в общеобразовательной школе 

увеличивается количество обучающихся, имеющих нарушения в письменной 

речи. Что в свою очередь может привести к стойкой неуспеваемости, 

школьной дезадаптации, а также возможно формирование отклонений в 

развитии личности ребенка. 

Особую популярность в современной педагогике приобретают 

исследования, связанные с изучением познавательной сферы младшего 

школьника с дисграфией. Как показывает практика, у таких школьников 

нарушены сенсомоторные и интеллектуальные функции, низкий уровень 

развития высших психических функций. Наличие указанных нарушений, 

говорят учителю начальных классов о том, что ему необходимо применять 

индивидуальный и дифференцированный подход к ученику, т.е. особенности 

формирования у него дисграфии (учитывать причины и механизмы). 

Объект: процесс формирования письма у детей со стёртой дизартрией. 

Предмет: логопедическая работа по коррекции акустической 

дисграфии у детей со стёртой дизартрией.  

Цель исследования: теоретически изучить, обосновать и определить 

содержание коррекционной работы по преодолению акустической дисграфии 

у детей со стертой дизартрией на логопедических занятиях. 

Задачи в соответствии с целью исследования: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

проблеме исследования.  

2.  Выявить особенности  письма у детей с акустической дисграфией 

при  стертой дизартрией.  
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3. Составить комплекс заданий и упражнений по коррекции 

акустической дисграфии у детей со стертой дизартрией   

Методы исследования:  

теоретические - анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме исследования, обработка и интерпретация результатов; обобщение 

экспериментальных данных. 

 эмпирические -  педагогический эксперимент (констатирующий, 

формирующий), методы логопедической диагностики. 

База исследования: МОУ «Октябрьская НОШ» Октябрьский район, 

Челябинская область, учащиеся 2 класса, количество 3 чел. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы 

и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА У 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СО СТЕРТОЙ 

ДИЗАРТРИЕЙ 

 

1.1 Психофизиологические основы формирования письма 

 

Формирование письменной речи происходит после возникновения 

устной. Письменная речь, в отличие от устной, формируется в процессе 

целенаправленного обучения, т.е. механизмы письменной речи создаются в 

период обучения грамоте и усовершенствуются в ходе дальнейшего 

образования.  

Письмо представляет собой сложный психический процесс, который 

состоит как из невербальных, так и вербальных форм психической 

деятельности. Рассмотрим более подробно определения понятия «письмо» в 

психолого-педагогических источниках. 

Письмо, с точки зрения О. С. Филипповой, является сложным 

психофизиологическим процессом, благодаря которому происходит 

обобщение звуковых рядов, который не сводится к простому переводу со 

звука на буква или с фонемы на графему. Автор отмечает, что письмо 

представляет собой  абстрактной мысленной операцией, чем 

звукопроизношение, поэтому соотношения между звуком и буквой крайне 

сложные и тонкие [22]. 

Согласно определению М. М. Безруких письмо представляет собой 

сложную интегративную деятельность, которая возникает в процессе 

взаимодействия комплекса познавательных процессов: организации 

деятельности, моторики, речи, восприятия, памяти и внимания [2, с. 4]. 

В определении понятия «письмо» А. А. Леонтьев говорит о том, что это 

сложные процесс, который образуется в результате тесной взаимосвязи 

зрительного, речеслухового, речедвигательного и общедвигательного 

анализаторов [3]. 



7 

 

Строение головного мозга оказывает влияние на развитие письменной 

речи младшего школьника. Левое полушарие головного мозга обеспечивает 

нормальное протекание речи и мыслительных процессов. Функционирование 

данного полушария напрямую связано с правой рукой. При этом правое 

полушарие в целом не влияет на регуляцию речи. Однако, данное разделение 

характерно только для правшей, у левшей процесс происходит с точностью 

наоборот [17].  

Центральным аппаратом зрения является затылочная часть мозга. За 

слуховой анализ отвечает височная область левого полушария. В теменной 

области головного мозга происходит сбор информации, которая идет от 

поверхности кожи и мышц. С организацией протекания движений во времени 

и выработкой двигательных навыков, которые основываются на сложной 

целенаправленной деятельности, отвечают передние разделы головного 

мозга [19]. 

Получается, что в процессе письма задействованы различные участки 

головного мозга и анализаторные системы (акустическая, моторная, 

оптическая и др.). Благодаря их взаимодействию происходит целостный 

процесс письма. Из этого следует, что психофизиологической основой 

письма является работа анализаторных систем. 

В своем исследовании Л. С. Цветкова указывает на то, что письменная 

речь имеет сложную структуру, состоящая из трех уровней: 

1. Психологический уровень: 

1.1. Возникновение мотива к письменной речи. 

1.2. Создание замысла. 

1.3. Создание на основе замысла содержания письменной речи. 

1.4. Осуществление контроля за выполняемыми действиями. 

2. Психофизиологический уровень 

2.1. Сенсо-акустико-моторный подуровень обеспечивает 

звукоразличение и устанавливает последовательность написания букв в 

словах. Важным условием, обеспечивающим функционирование подуровня, 
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является сохранность слухоречевой памяти. Благодаря функционированию 

данного уровня происходит перекодировка звука в зрительный образ, т.е. в 

букву. 

2.2. Оптико-моторный подуровень обеспечивает сложные процессы 

перешифровки с одного кода на другой. Получается, что данный подуровень 

производит перешифровку зрительного образа в комплекс моторных 

предметных действий. 

3. Лингвистический уровень наделяет письмо языковыми средствами, 

т.е. происходит перевод внутреннего смысла в лексико-морфологические и 

синтаксические единицы, т.е. в лингвистические коды [22]. 

Переход с одного уровня на другой происходит за счет взаимодействия 

целого ряда анализаторных систем и самого высоко уровня организации 

речи. Для осуществления письма необходимы: обобщенные представления 

звуков данной языковой системы и в то же время устойчивые связи звуков и 

букв, обозначающих эти звуки. Так же, как в устной речи необходимы 

обобщенные и устойчивые фонемы, так в письме необходимы обобщенные и 

устойчивые графемы, обозначающие соответствующие и всегда постоянные 

фонемы. 

В исследовании А. Р. Лурии «Очерки психофизиологии письма» 

указано, что процесс усвоения письма имеет несколько уровней и 

раскрывается при помощи определенных операций процесса письма: 

«Письмо начинается с побуждения, мотива, задачи. Человек знает, что он 

пишет для того, чтобы зафиксировать, сохранить на определенное время 

информацию, передать ее другому лицу, побудить кого-то к действию»  [14, 

с. 4]. 

При этом важно помнить, что овладение письмом происходит в 

процессе специального обучения, связанного с осознанием акта 

деятельности. Осваивая письмо, ребенок должен осознавать способы, при 

помощи которых он обозначает нужное слово, и набор звуков, отличающие 

пишущее слово от любого другого. Зная, что процесс овладения письменной 
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речью протекает через осознанные действия, он постепенно 

автоматизируется.  

Из выше сказанного следует, что письмо не относится только к речи 

или к процессам зрительного восприятия и моторики. Письмо – это сложный 

психический процесс, состоящих из вербальных и невербальных форм 

психической деятельности: внимание, зрительное, акустическое и 

пространственное восприятие, тонкую моторику рук, предметные действия. 

Сформированный навык письма характеризуется целостностью и 

связностью. Он протекает автоматизировано и под двойным контролем: 

зрительным и кинестетическим. 

Таким образом, процесс письма – это сложная деятельность, которая 

включает в себя целый ряд психофизиологических компонентов. Навык 

письма является формой сознательной речевой деятельности. Формирование 

данного навыка представляет собой длительный, динамичный процесс, 

состоящий из усвоения знаний, приобретения умений изложения мыслей в 

письменной форме в результате многократного повторения в ходе 

практической деятельности. 

 Формирование письменной речи представляет собой результат 

длительной эволюции попыток человека выразить свою мысль не 

сиюминутно, а продлить ее во времени.  

Возникновению письма в процессе онтогенеза способствуют 

следующие предпосылки: 

1. Наличие устной речи, т.е. произвольное владение ею, а также 

способность к аналитико-синтетической речевой деятельности. 

2. Сформированность или сохранность восприятия и ощущений, в том 

числе пространственного восприятия и представлений (зрительно-

пространственного и слухо-пространственного познания и др.). 

3. Сформированность двигательной сферы – тонких движений и 

предметных действий, т.е. разных видов праксиса руки, подвижности, 

переключаемости, устойчивости и др. 
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4. Формирование абстрактных способов деятельности, что возможно 

при постепенном переводе их от действий с конкретными предметами к 

действиям с абстракциями. 

5. Сформированность общего поведения – регуляция, саморегуляция, 

контроль за действиями [22]. 

В работах Р. Е. Левиной, Л. Ф. Спировой, Г. В. Чиркиной и др. 

говорится о том, что готовность ребенка к освоению письменной речи 

происходит в периоды формирования его устной речи, т.е. еще задолго до 

начала систематического обучения грамоте и письму [12, 23] 

В своем исследовании Г. В. Чиркина указывает на то, что «…в 

процессе нормального формирования устной речи у ребенка накапливается 

опыт познавательной работы в сфере звуковых обобщений. В этой связи на 

ранних этапах развития устной речи возникают предпосылки усвоения 

письма» [23]. 

Гра мотное  письмо пре дста вляе т собой ре зульта т не  только изуче ния 

опре де ле нных пра вил, ука зыва е т Р. Е . Ле вина . С е е  точки зре ния в созна нии 

ре бе нка  большинство пра вильных на писа ний на ка плива е тся в ре зульта те  

а ктивной де яте льности ре бе нка , т.е . че м а ктивне е  он в дошкольном возра сте , 

те м боле е  он подготовле н к письму. В свое м иссле дова нии Р. Е . Ле вина  

де ла е т а кце нт на  том, что на  эта пе  овла де ния устной ре чью формируются 

пра ктиче ские  зна ния о звуковом и морфологиче ском соста ве  слова , которые  

способствуют осозна нному усвое нию ре бе нком письме нной ре чи [12]. 

Согла сно А . Н. Ле онтье ву ста новле ние  ре чи происходит в 

соотве тствии со сле дующими эта па ми: 

1. Подготовите льный (0-1 год). Являе тся пропе де втиче ским по 

отноше нию к овла де нию ре чи. На  да нном эта пе  ре бе нок пра ктикуе тся в 

а ртикуляции отде льных звуков, слогов и слоговых комбина ций. 

Формируются пре дпосылки для ра звития фоне ма тиче ского слуха , бе з 
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которого не возможно произне се ние  са мого простого слова . Ра звитие  

фоне тиче ской стороны ре чи те сно связа но с ра звитие м двига те льной сфе ры и 

сове рше нствова ние м ра боты пе рифе риче ского ре че вого а ппа ра та .  

2. Предшкольный (1-3 года ). Пе рвые  слова  ре бе нка  носят обобще нно-

смысловой ха ра кте р. Он  в этот пе риод уде ляе т особое  внима ние  к 

а ртикуляции окружа ющих. Ре бе нок на чина е т много слуша ть окружа ющих и 

а ктивно повторять за  ними. Та кую ре чь на зыва ют ситуа ционной, ре бе нок 

сопровожда е т е е  же ста ми и мимикой. 

3. Дошкольный (3-7 ле т). Ра звива е тся на вык слухового контроля за  

собстве нным произноше ние м, т.е . формируе тся фоне ма тиче ское  восприятие . 

Происходит уве личе ние  слова рного за па са . За ка нчива е тся формирова ние  

пра вильного звукопроизноше ния, ре бе нок на чина е т говорить чисто. 

Выска зыва ния де те й носят все  боле е  ра зве рнуый ха ра кте р. В ука за нный 

пе риод де ти овла де ва ют связной ре чью. 

4. Школьный (7-17 ле т). На  да нном эта пе  происходит созна те льное  

усвое ние  ре чи. Ве дуща я роль на  да нном эта пе  отводится письме нной ре чи.  

Для того, чтобы обуче ние  письму происходило пра вильно, не обходимо 

чтобы ре бе нок обла да л сле дующими ра звитыми ха ра кте ристика ми: 

 был здоровым физиче ски и сома тиче ски; 

 обла да л норма льными умстве нными способностями; 

 обла да л хорошим слухом и зре ние м; 

 име л ра звитию ме лкую моторику; 

 име л ра звитую устную ре чь; 

 обла да л сформирова нным общим пове де ние м; 

 обла да л потре бностью в ре че вом обще нии [13]. 
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Сформированность да нных условий необходима, т.к. овла де ние  

письме нной ре чью происходит сложне е , че м устной. Пра ктиче ски все  

не доста тки ре че вого ра звития, связа нные  с использова ние м сре дств языка  

(звуков ре чи, слов, гра мма тиче ских пра вил) пре пятствуют обуче нию письму 

и чте нию. Письме нна я ре чь, ка к и устна я, позволяе т выходить на ружу 

внутре нне й ре чи, котора я може т быть на руше нной в связи с на руше ние м 

ре че вого ра звития. 

В иссле дова нии Е . В. Гурьянова  ука за но, что освое ние  на выка  письма  

проходит в три ста дии: 

1. Элементарная. На  этой ста дии ре бе нок сосре доточе н в основном 

на  проце ссе  на писа нии эле ме нтов букв, пра вильной оса нке , движе нии 

руки, на  использова нии пе ра  и те тра ди; 

2. Буквенная. На  этой ста дии а втома тизируются де йствия, 

обусловле нные  на писа ние м эле ме нтов букв и те хниче скими пра вила ми. 

3. Формирова ние  на выков связного письма . На  этой ста дии 

внима ние  школьника  сосре дота чива е тся на  ве рном сое дине нии букв в 

слова , на  на писа нии их с на клоном, с на жимом, одинаковыми по высоте  

[цит. по 16]. 

Все  ука за нные  ста дии на выка  письма  - подготовите льные  для 

после дующе го овла де ния связным и скорописным письмом. 

Опира ясь на  да нные  те оре тиче ского иссле дова ния, мы пришли к 

выводу, что в проце ссе  онтоге не за  че лове ка  письмо ра звива е тся из уже  

ра не е  сформирова нной устной ре чи, а  име нно та ких е е  соста вляющих ка к 

ре че вые  и не ре че вые  функции слуховой диффе ре нциа ции звуков, т.е . 

пра вильного произноше ния, языкового а на лиза  и синте за , ра звитость 

ле ксико-гра мма тиче ского строя ре чи. Выше ука за нные  эле ме нты при их 

на руше нии, вызыва ют сложности в овла де нии письмом, а  ка к сле дствие  

возникнове ние  дисгра фии. Поэтому, был сде ла н вывод о том, что изуче ние  
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особе нной возникнове ния на руше ний письма  в мла дше м школьном 

возра сте , являе тся а ктуа льным.  

 

1.2 Характеристика  нарушений письма  при акустической дисграфии 

 

Ка к изве стно, письме нна я ре чь выступа е т вторичной и боле е  поздне й, 

по вре ме ни, формой суще ствова ния языка . Она  формируе тся только при 

условиях це ле на пра вле нного обуче ния гра моте , а  за те м сове рше нствуе тся.   

Для овла де ния письме нной ре чью не обходимо уста новле ние  связе й 

ме жду слышимым и произносимым словом, поскольку са м проце сс письма  

осуще ствляе тся ра ботой че тырёх а на лиза торов: 

− речедвигательного, 

− ре че слухового,  

− зрительного,  

− двига те льного.  

Проце сс письма  те сно связа н с проце ссом устной ре чи и может 

осуще ствляе тся только при доста точно высоком уровне  е ё ра звития. По 

опре де ле нию А .Р. Лурия , чте ние  - это особа я форма  импрессивной ре чи, а  

письмо – особа я форма  экспре ссивной ре чи [20]. 

 Компоне нты проце сса  письма : 

− мотивация; 

− за мысе л;  

− а на лиз слова  (опре де лить в слове  после дова те льность звуков, пе ре вод 

воспринятых звуков в чёткие  и обобщённые  ре че вые  звуки – фоне мы). 

 На руше ния письма  (дисгра фии) продолжа ют оста ва ться са мими 

ра спростра нёнными форма ми ре че вой па тологии школьников мла дших 

кла ссов обще обра зова те льной школы. У большинства  обучающихся, 
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посе ща ющих за нятия на  школьном логопункте  обще обра зова те льной школы,  

ча ще  все го встре ча е тся а кустиче ска я (фоне ма тиче ска я) дисграфия, связа нна я 

с не дора звитие м фоне ма тиче ской систе мы. 

 Акустическая дисгра фия (дисграфия на  основе  на руше ния фоне много 

ра спозна ва ния) связыва е тся с не доста точным уровне м функционирова ния 

опе ра ций сложного проце сса  ра зличе ния и выбора  фоне м. При а кустиче ской 

дисгра фии воспринима е мые  фоне мы иска жа ются, хотя эле ме нта рный слух и 

звукопроизноше ние  оста е тся в норме . В за висимости от тяже сти пора же ния 

височной обла сти звуки че лове че ской ре чи могут совсе м не  

диффе ре нцирова ться ка к не сущие  фоне ма тиче скую на грузку, а  могут 

пре дста влять лишь не зна чите льные  иска же ния в восприятии а кустиче ски 

близких звуков, та кие  ра сстройства  в не йропсихологии получили на зва ние  

ре че вой а кустиче ской а гнозии (или се нсорной а фа зии). В те х случа ях, когда  

пора жа ются боле е  глубинные  отде лы ле вой височной доли, фоне ма тиче ский 

слух може т оста ва ться в норме , но при этом стра да е т слухо-ре че ва я па мять. 

На руше ния ре че вого слуха  и фоне ма тиче ского восприятия отрица те льно 

влияют на  та кие  проце ссы, ка к понима ние  устной ре чи, использова ние  

экспре ссивной ре чи и, ка к сле дствие , формирова ние  письме нной ре чи [13]. 

В случа е  на руше ния ка кой-либо из опе ра ций (слухового а на лиза , 

кине сте тиче ского а на лиза , выбора  фоне мы, слухового и кине сте тиче ского 

контроля) стра да е т ве сь проце сс фоне много ра спозна ва ния. В устной ре чи 

звуки произносятся пра вильно, на  письме  проявляются в виде  сме ше ний или 

да же  полных за ме н букв на  письме  (на приме р: ца пля-та пля и т.п.). Этот вид 

дисгра фии проявляе тся и в не пра вильном обозна че нии мягкости согла сных, 

всле дствие  на руше ния диффе ре нциа ции тве рдых и мягких согла сных 

(на приме р: любит-лубит и т.п.). Ча стыми ошибка ми являе тся за ме на  
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гла сных, да же  в уда рном положе нии (на приме р: туча -точа , ле с-лис и т.п.) (по 

Р.И. Ла ла е вой) [15].  

 На руше ние  письма , связа нное  с не дора звитие м фоне ма тиче ского 

слуха , которое  проявляе тся в за ме на х звуков (букв), сходных а кустиче ски и 

артикуляторно. При этом подле жа т вза имным за ме на м звуки, име ющие  

приме рно одина ковую ча стоту коле ба ний.  

По а кустиче скому сходству сме шива ются сле дующие  фоне мы 

− па рные  звонкие  и глухие  согла сные : [б-п],[в-ф],[г-к],[д-т],[з-с],[ж-ш]; 

− свистящие  и шипящие :[с-ш],[з-ж],[с´-щ] ;  

− аффрикаты: [ч-щ],[ч-ц],[ч-т´],[ц-т],[ц-с];  

− сонорные:[ р-л]; 

− заднеязычные: [г-к-х]; 

− гла сные  I и II ряда : [а -я, о-ё, у-ю, ы-и];  ла биа лизова нные  гла сные : 

[о-у, ё-у].  

Приче м сме шива ются ме жду собой и с любым из своих компоне нтов. 

Этот вид дисгра фии отра жа е тся и в не пра вильном обозна че нии мягкости 

согла сных на  письме , в сле дствие  на руше ния диффе ре нциа ции тве рдых и 

мягких согла сных (письмо - «писмо», любит - «лубит», ле жа т - «лижат»). 

Ча стыми ошибка ми на  письме  являются за ме ны гла сных в уда рном 

положении: ю-у (лучи-«лючи»),е -и(ле с-«лис»).  

Фоне ма тиче ский слух близок по зна че нию фоне ма тиче скому 

восприятию. Е сли фоне ма тиче ский слух – это ра спозна ва ние  звуков по их 

а кустиче ским призна ка м, то фоне ма тиче ское  восприятие  – это умстве нные  

де йствия по звуко-слоговому а на лизу. При на руше нии фоне ма тиче ского 

слуха  сле дуе т на руше ние  письме нной ре чи. Уче ник пише т слова  та к же  

де фе ктно, ка к он их слышит, сме шива е т близко звуча щие  фоне мы та к, что 

слово ча сто ме няе т свой смысл. Роль слухового а на лиза  в осуще ствле ние  
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письма , являюще гося не посре дстве нной функцие й височной доли коры 

головного мозга , огромна  и не обходима  для норма льного осуще ствле ния 

сложного психологиче ского строе ния письма . Оче видно, что на руше ние  

психофизиологиче ского проце сса  письма  буде т те м больше , че м большую 

роль да нное  ча стное  условие  игра е т для е го норма льной ра боты. А .Р.Лурия, 

подчёркива е т, что высша я форма  фоне ма тиче ского слуха  проявляе тся в 

способности выде лять звуки в слове  и уста на влива ть после дова те льность 

звуков, что формируе тся в проце ссе  обуче ния [21].  

Не дора звитие  диффе ре нцирова нного слуха  и ре чи ре бёнка  

впосле дствии вызыва е т за трудне ние  при обуче нии письму. При отсутствии 

уме ния выде лить и доста точно пра вильно ра зличить нужные  звуки ре бе нок 

лиша е тся одной из ва жных пре дпосылок пра вильного письма . 

 Пра ктика  ученых педагогов и психологов пока зыва е т [3,8,11,14], что 

отста ва ние  в фоне ма тиче ском ра звитии созда е т се рье зные  пре пятствия для 

успе шного усвое ния уче ником програ ммного ма те риа ла  по письму. У не го 

ока зыва ются не доста точно сформирова нными пра ктиче ские  обобще ния о 

звуковом соста ве  слова , которые  у ре бе нка  с нормой в ре че вом ра звитии 

выра ба тыва ются е щё до 7 ле т. Но, одна ко, порожде ние  пре дпосылок 

акустической дисгра фии на блюда ются е щё в дошкольном возра сте . Е сли 

ре бёнок к се миле тне му возра сту не  ра злича е т на  слух близкие  а кустиче ские  

звуки, то впосле дствии на  письме  будут за ме ны букв. Для ре ше ния этой 

ва жной пробле мы не обходимо принять соотве тствующие  ме ры, 

на пра вле нные  на  профила ктику на руше ний письме нной ре чи, в ча стности, 

а кустиче ской дисграфии.  

Ка кова  причина  за трудне ний в овла де нии письме нной ре чью при 

а кустиче ской (фоне ма тиче ской) дисгра фии. В основе  возникнове ния 
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стойких, ча сто повторяющихся ошибок ле жа т се рьёзные  объе ктивные  

причины: 

− социа льно – экономиче ского ха ра кте ра   

− сла ба я готовность ре бёнка  к школе ; 

− не ре гулярность школьного обуче ния; 

− не доста точное  внима ние  к ра звитию ре бёнка  в се мье ; 

− двуязычие  в се мье ;  

− не пра вильна я ре чь окружа ющих;  

− не бла гоприятна я се ме йна я обста новка ;  

− осла бле нное  сома тиче ское  здоровье  (длите льные  за боле ва ния в ра нний 

пе риод ра звития). 

− психофизиче ского ха ра кте ра   

− на руше ния обусловле ны орга ниче ским повре жде ние м корковых зон 

головного мозга , уча ствующих в проце ссе  письма  и чте ния; 

− функциональная а ссимитрия мозга  (пе ре учива ние  леворукости на  

пра ворукость); 

− не дора звитие  слухового внима ния и па мяти; 

− не дора звитие  фоне ма тиче ского восприятия ( за трудне ния в овла де нии 

слоговым и звуко-букве нным анализом); 

− не дора звитие  фоне ма тиче ского слуха  (трудности в ра зличе нии звуков 

родного языка  по а кустиче ским призна ка м); 

− не дора звитие  слухового восприятия [11].  

Ни одна  из причин не  являе тся са мой ре ша юще й, но ка жда я причина  

име е т ка кое -либо зна че ние  в совокупности. За трудне ния в уче бной 

де яте льности отра жа е тся в изме не нии ха ра кте ра  ре бёнка : а гре ссивность и 

отка з от выполне ния за да ний в школе  и дома . Эти не га тивные  ре а кции 
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ма скируют у ре бёнка  чувство собстве нной не полноце нности и тре воги. В 

школьном возра сте  зна чите льно усилива е тся на грузка  на  не рвную систе му, 

что може т впосле дствии приве сти к срыва м и не вроза м; на руше ниям в 

пове де нии и за щитной а гре ссивности. В совокупности компле ксного 

изуче ния причин а кустиче ских ра сстройств на  письме  или их пре дпосылок у 

уча щихся мла дших кла ссов обще обра зова те льной школы и спе циа льных 

школ, не обходимо опре де лить структуру корре кционной ра боты, сроки 

корре кционного возде йствия и е ё эффе ктивность [23]. 

 Причинна я обусловле нность дисгра фии ра ссма трива е тся с точки 

зре ния сформированности у ре бе нка  те х опе ра ций, которые  не обходимы для 

овла де ния гра мотой, то е сть фоне ма тиче ским а на лизом письма . 

 Основна я за да ча  школьного логопе да  состоит в том, чтобы 

свое вре ме нно выявить и пре одоле ть ра сстройства  письме нной ре чи, не  

допуска я их пе ре хода  на  после дующие  эта пы обуче ния, что осложняе т 

уче бно-позна ва те льную де яте льность уча щихся. Огромную роль в 

профила ктике  на руше ний письме нной ре чи игра е т совме стна я ра бота  

учите ля-логопе да  и учите ле й на ча льных кла ссов. Эффе ктивность 

профила ктики дисгра фии на прямую за висит от того, на сколько сла же нно 

будут вза имоде йствова ть учите ль-логопе д и учите ль на ча льных кла ссов, 

на сколько е дины будут подходы в их ра боте . 

 

1.3 Клинико-психолого-пе да гогиче ска я ха ра кте ристика  дете й мла дше го 

школьного возра ста  со сте ртой диза ртрией 

 

Де ти с диза ртрие й по свое й клинико-психологиче ской ха ра кте ристике  

пре дста вляют кра йне  не однородную группу. При этом не т вза имосвязи 

ме жду тяже стью де фе кта  и выра же нностью психопа тологиче ских 
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отклоне ний. Диза ртрия, и в том числе  на иболе е  тяже лые  е е  формы, могут 

на блюда ться у де те й с сохра нным инте лле ктом, а  ле гкие  «сте ртые » 

проявле ния могут быть ка к у де те й с сохра нным инте лле ктом, та к и у де те й с 

олигофре ние й. 

В дошкольном и школьном возра сте  они двигательно бе спокойны, 

склонны к ра здра жите льности, коле ба ниям на строе ния, суе тливости, ча сто 

проявляют грубость, не послуша ние . Двига те льное  бе спокойство усилива е тся 

при утомле нии, не которые  склонны к ре а кциям истероидного типа : 

броса ются на  пол и крича т, добива ясь же ла е мого. 

Другие  пугливы, за торможе ны в новой обста новке , избе га ют 

трудносте й, плохо приспоса блива ются к изме не нию обста новки. 

Не смотря на  то, что у де те й не  на блюда ются выра же нные  па ра личи и 

па ре зы, моторика  их отлича е тся обще й не ловкостью, не доста точной 

координированностью, они не ловки в на выка х са мообслужива ния, отста ют 

от све рстников по ловкости и точности движе ний, у них с за де ржкой 

ра звива е тся готовность руки к письму, поэтому долго не  проявляе тся инте ре с 

к рисова нию и другим вида м ручной де яте льности, в школьном возра сте  

отме ча е тся плохой поче рк. Выра же ны на руше ния инте лле ктуа льной 

де яте льности в виде  низкой умстве нной ра ботоспособности, на руше ний 

па мяти, внима ния. 

Для многих де те й ха ра кте рно за ме дле нное  формирова ние  

простра нстве нно-вре ме нных пре дста вле ний, оптико-простра нстве нного 

гнозиса, фоне ма тиче ского а на лиза , конструктивного праксиса.  

Наиболее  распространенной является стертая форма  дизартрии. Она  

проявляется в более  легкой степени нарушения движений органов 

артикуляционного аппарата , общей и мелкой моторики, а  также  в 
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на рушениях произносительной стороны речи – она  понятна  для 

окружающих, но не четкая [18; 41]. 

Дети со стертой формой дизартрии не  выделяются резко среди своих 

сверстников, да же  не  всегда  сразу обращают на  себя внимание . Одна ко у 

них имеются не которые  особенности. Та к, эти дети не четко говорят и плохо 

едят. 

Дети со стертой формой дизартрии не  любят и не  хотят застёгивать 

сами пуговицы, шнуровать ботинки, засучивать рукава . Одними 

приказаниями здесь ничего не  добьешься. Следует постепенно развивать 

мелкую моторику рук, используя специальные  упражнения [18,41]. 

Дети  дизартрики испытывают затруднения и в изобразительной 

деятельности. Они не  могут правильно держать карандаш, пользоваться 

ножницами, регулировать силу нажима  на  карандаш и кисточку.  

Для таких детей характерны также затруднения при выполнении 

физических упражнений и танцах. Им нелегко на учиться соотносить свои 

движения с началом и концом музыкальной фразы, менять характер 

движений по ударному такту. Про таких детей говорят, что они не уклюжие, 

потому что они не  могут четко, точно выполнять различные  двигательные  

упражнения. Им трудно удерживать равновесие, стоя на  одной ноге, часто 

они не  уме ют прыгать на  левой или правой ноге [18]. 

В исследованиях Л.В. Лопатиной [26], посвященных изучению 

звукопроизношения детей со стертой формой дизартрии, приводятся 

статистические  данные . Полиморфные  нарушения представлены 

следующим образом:  

− нарушение  двух фонетических групп звуков - 16,7%;  

− нарушение   трех фонетических групп звуков - 43,3%;  

− нарушение   четырех и свыше  фонетических групп звуков - 40%. 

Наиболее  сохранными являются за дне язычные  и звук [j]. 

Характер нарушений звукопроизношения звуков у детей со стертой 

дизартрией по мнению Л. В. Лопатиной [26], определяется соотношением 
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акустических и артикуляторных характеристик различных групп звуков. 

Группы акустически близких звуков усваиваются хуже , чем группы звуков 

акустически боле е  далеких, хотя и боле е  сложных по артикуляции. Это 

подтверждает наличие у детей со стертой дизартрией определенных 

нарушений слухового восприятия речи и фонематического слуха, в связи с 

чем акустическая близость звуков оказывает отрицательное  влияние  на  

усвоение  правильного произношения. 

Нарушения в произношении звуков проявляются следующим образом:  

− нарушения звукопроизношения, характеризующиеся одинаковым 

видом искажений различных групп звуков (23,3%) (межзубное  и боковое  

произношение  различных групп звуков);  

− нарушения звукопроизношения, характеризующиеся различным видом 

искажений звуков (33,3%) (межзубный сигматизм и боковой ротацизм);  

− искажение  и отсутствие  различных групп звуков (33,7%) (межзубный 

сигматизм и отсутствие  звуков [р], [л]; - искажение  и замена  различных 

групп звуков (6,7%) (межзубный сигматизм и замена  звука  [ч] на  звук [т']). 

Исследования О.Ю. Федосовой [40] посвящены изучению 

особенностей звукопроизношения у детей со стертой дизартрией. 

Использована  определенная система  обследования с учетом 

усложняющегося фонетического контекста . 

По О. Ю. Федосовой особенностями звукопроизношения у детей со 

стертой дизартрией являются: 

− звук может произноситься по-разному: в одних случаях звук 

произносится верно, в других - искажается или даже  заменяется; 

− характер произношения зависит от места звука  в слове , от длины 

слова  и от слоговой структуры слова , от расширения контекста; 

− при усложнении слоговой структуры и расширении контекста  качество 

звука  ухудшается в слабой позиции (безударной), при удлинении слова .) 

В исследованиях О.Ю. Федосовой [40] указывается на  следующие  

особе юности звукопроизношения у у детей со стертой дизартрией:  
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− антропофонические (искажение , пропуски);  

− фонологические (замена , смешение ).  

Указанные  нарушения звукопроизношения носят не постоянный 

характер и за висят от фонетических условий. Кроме  того, прослеживается 

корреляционная зависимость этих не постоянных нарушений от 

лингвистических факторов: места  звука  в слове , слоговой структуры слова  

и других. 

В ра нних иссле дова ниях Г.В. Гуровец, С. И. Ма е вской [1] ука зыва е тся 

на  сле дующие  типичные  звуковые  ра сстройства  при сте ртой диза ртрии:  

1. Ме жзубное  произноше ние  пе ре дне язычных звуков [т], [д], [н], [л], 

[с], [з] сочетается с отсутствие м или горловым произноше ние м звука  [р];  

2. Боковое  произноше ние  свистящих, шипящих, звуков [р]-[р'], замена 

[р]-[р'] на  [д]-[д']; 

 3. Смягче ние  согла сных звуков обусловле но спа стиче ским 

на пряже ние м сре дне й ча сти спинки языка ; 

4. Шипящие  звуки оформляются в боле е  простом, нижне м 

произноше нии и за ме няют свистящие  звуки; 

5. Де фе кты озвонче ния, которые  ра ссма трива ются ка к одно из 

проявле ний голосового ра сстройства . 

В иссле дова нии И. Б. Ка ре линой «Логопе диче ска я ра бота  с де тьми с 

минима льными дизартрическими ра сстройства ми» [1] отме ча е тся, что 

общим ха ра кте рным призна ком для этой ка те гории де те й являе тся 

полиморфное  на руше ние  звукопроизноше ния. 

На иболе е  трудными в произноше нии для де те й со сте ртой диза ртрие й 

ока зыва ются тве рдые  свистящие : [с] и [з]. Для свистящих ха ра кте рно 

ме жзубное  произноше ние , ре же  встре ча ются губно-зубное  и призубное 

произноше ния. А на логичные  на руше ния на блюда ются в группе  шипящих: 
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[ш], [ж]. Иногда  шипящие  за ме няются иска же нными свистящими. Среди 

аффрикат т ча ще  стра да е т произноше ние  [ц]. На руше ние  произноше ния [ч] 

отме ча е тся ре же . Звук [ц] - обычно за ме няе тся на  [с'] или иска же нное  [с], а  

звук [ч] за ме няе тся на  [т'] или искажается, звук [щ] - за ме няется на  

иска же нное  [ч] или [ш], ре же  - на  звук [с']. Сонорные  на руша ются 

сле дующим обра зом: сре ди на руше ний произноше ния звука  [л] пре обла да ют 

на руше ния, выра жа ющие ся в иска же нии звука  [л]: име е т ме сто губногубной, 

губно-зубной и ме жзубный ламбдацизм. Звук [л'] за ме няе тся на  [j]. Ча сто 

звук [л] отсутствуе т.  

 Сре ди ра сстройств произноше ния звуков [р]. [р'] са мым 

ра спростра не нным иска же ние м являе тся ве лярное  произноше ние . Иногда  [р'] 

за ме няе тся звуком [j]. За дне язычные  [г] и [к] за ме няются на  [т] и [д] или 

отсутствуют. Основным ва риа нтом де фе ктного произноше ния тве рдых 

пе ре дне язычных [т] и [д] являе тся ме жзубное  произноше ние , которое  

соче та е тся с ме жзубным произноше ние м свистящих и шипящих. Ча стый 

де фе кт мягких пе ре дне язычных [т'], [д'] - боковое  произноше ние , которое  

соче та е тся с боковым сигма тизмом. Встре ча е тся смягче нное  произноше ние  

все х согла сных, возника юще е  всле дствие  спастичного на пряже ния сре дне й 

ча сти спинки языка . 

Оста льные  согла сные , ка к пра вило, оста ются относите льно 

сохра нными. Тве рдые  звуки у де те й со сте ртой диза ртрие й на руша ются 

ча ще , че м мягкие . Глухие  и звонкие  па ры звуков в произноше нии на руше ны 

одина ково, на приме р: е сли глухой свистящий звук [с] име е т боковое  или 

ме жзубное  произноше ние , то и е го звонка я па ра , звук [з], тоже  име е т 

боковое  или ме жзубное  произноше ние . 
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У де те й со сте ртой формой диза ртрии в а ктивном слова ре  

пре дста вле ны все  ча сти ре чи [1,3].  

Спе цифиче ские  трудности де те й-диза ртриков та ковы: на зва ние  

пре дме тов, подбор слова , близкого по зна че нию, опре де ле ние  порядка  

на зыва ния вре ме н года , суток, дне й не де ли, обедненность са мостояте льной 

ре чи при на личии доста точного слова рного за па са , ле гка я за де ржка  в 

формирова нии обобща юще й и ре гулирующе й функции ре чи 

В це лом, можно отме тить, что де ти со сте ртой формой диза ртрии – это 

де ти, име ющие  отклоне ния в ра звитии ре чи при норма льном слухе  и 

сохра нном инте лле кте . 
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Выводы по главе  1 

 

Ре чь (ка к и письме нна я, та к и устна я) не  являе тся врожде нной 

способностью че лове ка . Для того, что чтобы ра звива ть ре чь ре бе нка  

не обходимо чтобы кора  головного мозга  достигла  опре де ле нной зре лости, а  

та кже  не обходимо, чтобы доста точно ра звиты были орга ны чувств – слух, 

зре ние , обоняние , осяза ние  и вкус. 

В ре зульта те  те оре тиче ского изуче ния пробле мы формирова ния 

письма  у де те й мла дше го школьного возра ста  было выявле но, что 

психофизиологиче ской основой да нного проце сса  пре дста вляют собой 

а на лиза торные  систе мы (а кустиче ска я, моторна я, оптиче ска я и др.). 

Ха ра кте р на руше ний звукопроизноше ния звуков у де те й со сте ртой 

диза ртрие й, опре де ляе тся соотноше ние м а кустиче ских и а ртикуляторных 

ха ра кте ристик ра зличных групп звуков. Группы а кустиче ски близких звуков 

усва ива ются хуже , че м группы звуков а кустиче ски боле е  да ле ких, хотя и 

боле е  сложных по а ртикуляции.   

Ва жным компоне нтом для ра звития письме нной ре чи являе тся 

полноце нность фоне ма тиче ского слуха  и слухового а на лиза . Особое  

зна че ние  приобре та ют пра вильные  и точные  а ртикуляции, уча ствующие  в 

проце ссе  письма , а  за те м в скрытом виде , выде ляя и фиксируя нужные  звуки. 

Прове де нное  те оре тиче ское  иссле дова ние  пока за ло, что полноце нность 

фоне ма тиче ского слуха  и слухового а на лиза  являются на иболе е  зна чимыми 

для письма .  

В це лом, ра звитие  письме нной ре чи, ка к особой формы ре чи, не  только 

вооружа е т их новым сре дством обще ния и иде а лиза ции опыта , но и 
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опре де ляе т пе ре вод психиче ских функций на  боле е  высокий урове нь 

функционирова ния - осозна нности и произвольности. 
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ГЛА ВА  2. ЭКСПЕ РИМЕ НТА ЛЬНА Я РА БОТА  ПО УСТРА НЕ НИЮ 

А ККУСТИЧЕ СКОЙ ДИСГРА ФИИ У ДЕ ТЕ Й МЛА ДШЕ ГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРА СТА  СО СТЕ РТОЙ ДИЗА РТРИЕ Й НА  

ЛОГОПЕ ДИЧЕ СКИХ ЗА НЯТИЯХ 

 

2.1 Организация и методика  проведения эксперимента  

 

В на стояще е  вре мя в оте че стве нной и за рубе жной лите ра туре  

пре дста вле н ряд ра зличных ме тодик для диа гностики и корре кции 

трудносте й в усвое нии родного языка . Отде льную пробле му соста вляют 

иссле дова ния письме нной ре чи. В лите ра туре  описа ны ра зные  способы 

оце нки уровня сформирова нности письме нной ре чи. Ра ссмотрим не которые  

из них. 

Ме тодика  Т. А . Фотековой и Т. В. Ахутиной ра зра бота на  для 

диа гностики ре че вых на руше ний школьников с использова ние м 

не йропсихологиче ских ме тодов, которые  все  шире  приме няются в ра боте  с 

де тьми с систе мной ре че вой па тологие й, в пе рвую оче ре дь - с общим 

не дора звитие м ре чи. Ме тодика  име е т те стовый ха ра кте р и позволяе т 

получить ре че вой профиль уче ника , понять психологиче ские  ме ха низмы 

обна руже нных трудносте й. Ра зде л ме тодики, на пра вле нный на  прове рку 

письме нной ре чи, состоит из тре х се рий, которые  пре дста вле ны в ва риа нта х, 

не сколько отлича ющихся для пе рвокла ссников и уча щихся 2-3 кла ссов [1]. 

И.Н. Садовникова пре дста вила  свой способ проверки на выков письма . 

Основные  за да чи та кой прове рки: выясне ние  сте пе ни овла де ния гра мотой с 

уче том эта па  и тре бова ний школьной програ ммы на  моме нт обсле дова ния; 

выявле ние  на руше ний письма  (ха ра кте р спе цифиче ских ошибок, сте пе нь 

выра же нности). А втор пре дла га е т а пробирова нный ре че вой ма те риа л для 
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обсле дова ния письма , который включа е т звуки все х фоне тиче ских групп; 

пре дусма трива е т позиционную близость звуков, име ющих 

акустикоартикуляционное сходство, а  та кже  букв, сме шива е мых по 

кине тиче скому сходству; включа е т слова  ра зличной сложности 

слогоритмической структуры. Та ктику обсле дова ния а втор пре дла га е т 

строить гибко – от достигнутого уче ником уровня [20]. 

Е ще  один иссле дова те ль на руше ний письме нной ре чи у де те й, А . Н. 

Корне в, основной за да че й ра зра бота нного им способа  обсле дова ния 

письме нной ре чи ста вит уточне ние  ха ра кте ра  трудносте й и сте пе ни 

отста ва ния в на выка х письма  и чте ния. Диа гностика  письма  включа е т оце нку 

опе ра ций символиза ции (т. е . букве нного обозна че ния звуков на  основе  

пра вил гра фики) и опе ра ций гра фиче ского моде лирова ния слова  (на  основе  

пра вил ка к гра фики, та к и орфогра фии) [9].  

Для иссле дова ния  дисгра фии  у де те й со стёртой диза ртрии  на ми была  

выбра на  методика  И. Н. Садовниковой. 

 У не е  име е тся хороший ре че вой ма те риа л, пре дста вле нный в 

не скольких ва риа нта х для ка ждого кла сса  на ча льной школы, и подобра ны 

за да ния для прове рки на выков письма . Для иссле дова ния мы выбра ли 

име нно ме тодику И.Н. Са довниковой, та к ка к она  являе тся а втором 

кла ссифика ции спе цифиче ских ошибок письме нной ре чи, а  та кже  у не е  

хорошо ра зра бота на  систе ма  выявле ния и уче та  спе цифиче ских ошибок для 

после дующе го опре де ле ния вида  дисгра фии у де те й. У  И. Н. Са довниковой 

име е тся и обра зе ц та блицы уче та  ошибок. 

Основные  за да чи: выясне ние  сте пе ни овла де ния гра мотой с уче том 

эта па  обуче ния и тре бова ний школьной програ ммы на  моме нт обсле дова ния; 
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выявле ние  на руше ний письма  (ха ра кте р спе цифиче ских ошибок, сте пе нь 

выра же нности). 

Ниже  пре дста вле н а пробирова нный ре че вой ма те риа л для 

обсле дова ния письма , отве ча ющий сле дующим тре бова ниям: 

 ре че вой ма те риа л включа е т звуки все х фоне тиче ских групп; 

 пре дусма трива е т позиционную близость звуков, име ющих 

а кустико-а ртикуляционное  сходство, а  та кже  букв, смешиваемых по 

кине тиче скому сходству; 

 включает слова  ра зличной сложности слого-ритмиче ской 

структуры. 

Та ктика  обсле дова ния строится гибко — от достигнутого уче ником 

уровня: е сли школьник може т писа ть те кстовой дикта нт — с не го и сле дуе т 

на ча ть. Е сли та кое  за да ние  не посильно для ре бе нка , нужно пе ре йти к 

списыва нию те кста  либо дикта нту слов, букв — для опре де ле ния 

сформирова нных и на руше нных зве нье в гра фо-ле ксиче ской де яте льности 

Крите рии оценивания  

1. Контрольное  списыва ние  

Норма  (8-10 ба ллов )  

10 ба ллов пра вильное  и точное  воспроизве де ние  букв, слов, те кста . 

8 ба ллов на личие  только орфогра фиче ских ошибок в слова х. 

Сре дний урове нь (4-6 ба ллов) 

6 ба ллов 1—2 дисгра фиче ские  ошибки, орфогра фиче ские  ошибки. 

4 ба лла  3—5 дисгра фиче ских ошибок, орфогра фиче ские  ошибки. 

Низкий урове нь (0-2 ба лла ) 

2 ба лла  6 и боле е  дисгра фиче ских ошибок, 

орфогра фиче ские  ошибки. 

0 ба ллов - за да ние  не  выполне но. 

2. Слуховой дикта нт. 
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Норма  (8-10 ба ллов ) 

10 ба ллов пра вильное  и точное  воспроизве де ние  те кста , 

8 ба ллов на личие  только орфогра фиче ских ошибок. 

Сре дний урове нь (4-6 ба ллов) 

4 ба лла  1—2 дисгра фиче ские  ошибки, орфогра фиче ские  ошибки. 

6 ба ллов 3—5 дисгра фиче ских ошибок, орфогра фиче ские  ошибки. 

Низкий урове нь (0-2 ба лла ) 

2 ба лла  6 и боле е  дисгра фиче ских ошибок, 

орфогра фиче ские  ошибки. 

0 ба ллов те кст не  воспроизве де н. 

Ма те риа л для обсле дова ния состояния письма  

Списа ть слова , на писа нные  рукописным шрифтом: ле щ, жук, сне г, 

ба нт, мышка , пе се ц, коньки, зе бра , дяте л, муха , ва гон, ма йка , осе нь, ве че р, 

жёлудь, ва гон, индюк, ба бочка . 

В за висимости от возра ста  учите ль-логопе д може т выде лить или 

подче ркнуть не обходимые  для списыва ния слова . 

Списа ть слова , на писа нные  пе ча тным шрифтом: пла щ, крот, а ист, 

фла жок, на се комое , бе рёзка , ле се нка , уче ник, тре щина , ве се лье . 

За писа ть под диктовку строчные  буквы: б, г, е , ж, ц, ы, х, м, ю, в, э, ш, 

й, т, и. 

Ка жда я буква  должна  быть на писа на  отде льно. В случа е , е сли ре бе нок 

не  помнит, ка к пише тся опре де ле нна я буква , вме сто не е  долже н оста ться 

проче рк. 

Например: б, , е , ж, , ы, х и т. д. 

За писа ть под диктовку прописные  буквы: Д,Ф,Ч, У, Ё, Щ, К, В, 3, Г, С, 

Р, Л, Ц, Б. 
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Ка жда я буква  должна  быть на писа на  отде льно. В случа е , е сли ре бе нок 

не  помнит, ка к пише тся опре де ле нна я буква , вме сто не е  долже н оста ться 

проче рк. 

За писа ть под диктовку слоги: ор, ми, ся, уп, оде, сту, окн, злы, апт, жде , 

круп, взле , пни, auio, хвы, урн, коч, оста, жа ди, щац. 

За писа ть под диктовку слова : ша р, стул, гра ч, пишу, сила , книга , 

пра вда , клубок, тра ва , упа л, бе рёза , ступенечка, пружина , больной, убе га ть. 

Списа ть рукописный те кст (2 кла сс). 

Щенок. У Жучки родились ще нки. Ма ша  и Пе тя взяли одного. Ще нок 

громко скулил. Де ти на кормили ще нка . 

На писа ть дикта нт (2 кла сс). 

Кот. У Миши жил кот. Зва ли кота  Рыжик. Хвост у Рыжика  пушистый. 

Ма льчик ча сто игра л с котом. Они были друзья. 

 

2.2 Ре зультаты обследования письма  у младших школьников со стертой 

дизартрией 

 

Опытно-экспериментальная работа была прове де на с це лью выявления 

а кустиче ской дисгра фии у мла дших школьников со стёртой диза ртрие й 

(уча щихся 2 кла ссов). Иссле дова ние  проводилось в фе вра ле  2020 года , на  

ба зе МОУ «Октябрьска я НОШ» Октябрьский ра йон, Че лябинска я обла сть. 

В иссле дова нии приняли уча стие  – 3 уча щихся в возра сте  8-10 ле т со 

стёртой дизартрией. Количественная и качественная обработка представлена 

в таблице 1, рисунке 1. 
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Таблица 1 - Результаты исследования состояни письма у у младших 

школьников со стёртой дизартрией и а кустиче ской дисгра фией по методике 

И. Н. Садовниковой 

№ 

п/п 

И.Ф. 

ре бёнка  
Контрольное  списывание  Слуховой диктант 

 Норма 
Сре дний 

ур. 

Низкий 

ур. 
Норма  

Средний 

ур. 

Низкий 

ур. 

1. Ва ле рия А . - 6 - - 5 - 

2. Никита  А . - - 2 - - 0 

3. Да нил С. - 6 - - 6 - 

 

Исходя из полученных данных представленных в таблице 1, при 

контрольном списывании были получены баллы: у Валерии А. 6 баллов было 

допущено 2 ошибки, у Данила С. также 6 баллов, но была допущена 1 

ошибка. Низкий уровень получил 1 обучающийся, это Никита А. в своей 

работе он допустил более 4 ошибок. Норма отсутствует. 

При выполнении слухового диктанта были получены следующие 

данные: у Валерии 5 баллов, при написании было допущено 2 ошибки, у 

Данила С. 6 баллов, была допущена 1 ошибка. Никита А. набрал 0 баллов, и 

не справился с данным заданием. Норма отсутствует. 

 

Рисунок 1 - Результаты исследования по методике И.Н. Садовниковой, в % 

66.60% 66.60%

33.40% 33.40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Контрольное списывание Слуховой диктант

Норма

Средний уровень

Низкий уровень



33 

 

 

Ка че стве нный а на лиз пока за л, что ка к при письме  под диктовку, та к и 

при списывании дисгра фиче ские  ошибки у мла дших школьников встре ча лись 

во все х вида х письма . Письмо под диктовку являе тся боле е  сложным видом 

письма , че м другие , поэтому спе цифиче ских ошибок в дикта нта х де ти 

допуска ют зна чите льно больше , а  име нно в 3 ра за . 

В работах проявлялось то, что ученики заменяют буквы, 

соответствующие фонетически близким звукам (звонкие-глухие, свистящие-

шипящие, аффрикаты и компоненты, входящие в их состав), а также 

неправильно обозначает мягкость согласных на письме.  

Учащиеся 2-го кла сса  по акустическому сходству смешивали 

следующие фонемы: 

− парные звонкие и глухие согласные: [б-п],[в-ф],[г-к],[д-т],[з-с],[ж-ш]; 

− свистящие и шипящие:[с-ш],[з-ж],[с´-щ] ; 

− аффрикаты: [ч-щ],[ч-ц],[ч-т´],[ц-т],[ц-с]; 

− сонорные:[ р-л]; 

− заднеязычные: [г-к-х]; 

− гласные I и II ряда: [а-я, о-ё, у-ю, ы-и]; 

− лабиализованные гласные: [о-у, ё-у]. 

Допускали сле дующие  спе цифиче ские  ошибки при письме  под 

диктовку и списыва нии с пе ча тного те кста : 

− отсутствие  в пре дложе нии точки и / или за гла вной буквы; 

− не уме стное  на писа ние  за гла вной буквы предложения; 

− пропуск, пе ре ста новка , вста вка  букв и слогов - де ти допуска ли 

пропуски ка к бе зуда рных гла сных, которые  подве рга ются сильной ре дукции, 

та к и уда рных гла сных; 
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− зе рка льное  на писа ние  буквы. Та кие  ошибки соста вили лишь 0,5% от 

все го числа  ошибок. Те нде нция к зе рка льности на блюда ла сь у 

не зна чите льного числа  де те й при на писа нии строчных букв э, с, г и 

прописных букв С, 3, Е , Ё. 

Са мыми ра спростра не нными ошибка ми сре ди уча щихся 2 кла сса  на  

ба зе  МОУ «Октябрьска я НОШ» оказались: 

1. Пропуск, пе ре ста новка , вста вка  букв и слогов сме ше ния букв по 

кине тиче скому сходству; 

2. Сме ше ния букв по а кустиче скому сходству; 

3. Отсутствие  в пре дложе нии точки и/или за гла вной буквы. 

Ре же  в письме нных ра бота х встре ча лись сле дующие  ошибки: 

1. Слитное  на писа ние  слов, ча ще  служе бного слова  с после дующим 

или пре дыдущим словом. 

2. Ошибки обозна че ния на  письме  тве рдости или мягкости согла сных 

звуков. 

3. Не уме стное  на писа ние  за гла вной буквы или точки в се ре дине  

пре дложе ния. 

4. Зе рка льное  на писа ние  буквы. 

5. Разде льное  на писа ние  ча сте й слова . 

А на лиз письме нных ра бот пока за л, что с уча щимся не обходимо 

проводить корре кционную ра боту, на пра вле нную на  пре одоле ние  

а кустиче ской дисгра фии. С помощью пра вильно подобра нного компле кса  

упра жне ний дети, име ющие  та кие  ошибки, вполне  могут овла де ть на выка ми 

письма , е сли будут активно и систематически за нима ться.  
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Для де те й со стёртой диза ртрие й мы ра зра бота ли компле кс 

упра жне ний  для логопе диче ской ра боты по пре одоле нию а кустиче ской 

дисгра фии. 

 

2.3 Содержание  логопедической работы по преодолению акустической 

дисграфии у детей младшего школьного со стертой дизартрией  на  

логопедических занятиях 

 

Логопе диче ска я ра бота  по корре кции письма  у де те й с диза ртрие й 

ве де тся на  основе  спе циа льных принципов:  

- принцип компле ксности – это ме дико-психолого-пе да гогиче ское  

возде йствие  на  де те й с на руше ниями чте ния и письма ; при ра боте  

учитыва ются общие  и спе цифиче ские  возможности детей,  име ющих 

ре че вые  на руше ния и включа е т ве сь компле кс на руше ний ре чи. 

 - принцип систе мности – логопе диче ска я ра бота  должна  быть 

систе мной, ме тоды – це ле на пра вле нны; ра бота  на д устной и письме нной 

ре чью должна  выполняться в строгой систе ме , во вза имосвязи; должна  

учитыва ться связь ме жду ра зличными компоне нта ми ре чи (ме жду 

фоне тиче ской, фоне ма тиче ской стороной ре чи, ле ксикой и гра мма тикой).  

- принцип ра звития (е динство ра звива юще го и корре ктирующе го 

обуче ния) пре дпола га е т ра боту не  только ра бота  на д корре кцие й письма , но 

и на д ра звитие м сохра нных функций. А  та кже  были пре дусмотре ны 

принципы уче та  симптома тики, сте пе ни тяже сти; принцип индивидуа льного 

подхода ; принцип доступности и принцип на глядности. Логопе диче ска я 

ра бота  пре дста вляе т собой пе да гогиче ский проце сс, в котором ре ша ются 

за да чи корре кционного обуче ния. Та ким обра зом, в совре ме нной 

логопе диче ской лите ра туре  суще ствуют ука за ния на  не обходимость 
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формирова ния и ра звития языковых и не языковых функций, входящих в 

орга низа цию письма  для пре дупре жде ния дисгра фии. 

При пла нирова нии логопе диче ской ра боты не обходимо 

орие нтирова ться на  вид дисгра фии и урове нь ра звития ре че вого и 

психиче ского ра звития ка ждого ученика, поэтому основным принципом 

пла нирова нии ра боты долже н ста ть индивидуа льный подход 

Артикуляторно-акустическая дисграфия проявляется в том, что 

ребенок заменяет буквы, соответствующие фонетически близким звукам 

(звонкие-глухие, свистящие-шипящие, аффрикаты и компоненты, входящие в 

их состав), а также неправильно обозначает мягкость согласных на письме 

(«лУбит» вместо «лЮбит», «пиСмо» вместо «пиСЬмо»).  

Чтобы преодолеть этот вид дисграфии, нужно работать над четкой 

суховой дифференциацией звуков, которые ученик плохо различает на слух. 

И до тех пор, пока этот навык не будет отлично развит, ребенок будет 

продолжать угадывать буквы, обозначающих те или иные звуки. 

 Упражнения на различение звуков:  

− предложить придумать слова со звуком С и Ш; 

− поднять букву С или Ш в зависимости от наличия ее в услышанном 

слове; 

−  выкладывание под буквами с и ш картинок, в которых содержатся эти 

звуки; 

− письменные упражнения в подборе пропущенной буквы в слове 

(кры_а, кры_а – крыШа, крыСа).  

Особое внимание при работе над преодолением артикуляторно-

акустической дисграфии следует обращать на формирование слуховой 

дифференциации звонких-глухих и твердых-мягких согласных. Если ребенок 

не владеет таким навыком, то это приведет не только к заменам букв при 

письме, но и будет препятствовать освоению целого ряда грамматических 

правил русского языка. Например, не различая на слух твердые и мягкие 
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согласные, ребенок не сможет усвоить правило обозначения мягкости 

согласных на письме.  

Вернее, выучить это правило он сможет, а применить – нет, так как 

всегда будет сомневаться, писать или нет мягкий знак в том или ином слове.  

Чтобы решить эту проблему, можно предложить ребенку следующие 

упражнения:  

− прочитать слова, записать их уменьшительно-ласкательное значение 

(день-деньки);  

− прочитать слова, записать их в единственном числе (ели-елЬ, кони-

конЬ);  

− разложить картинки в домики по наличию гласных, написанных на 

домиках.  

Аналогичные упражнения проводятся и со звонкими и глухими 

согласными. Если ребенок не различает звонкие и глухие согласные на слух, 

ему сложно будет овладеть правилом правописания «сомнительных 

согласных» в середине и в конце слов (например, гриБ, гриБки). Сложным 

окажется и правило правописания некоторых приставок (раСписался, 

раЗбежался). Обязательным условием работы по слуховой дифференциации 

звуков является использование письменных упражнений. 

1. Упражнения, направленные на выработку правильного обозначение 

твёрдости и мягкости согласных с помощью гласных. 

Упражнение. Рассмотри, как образована и какую работу выполняет 

гласная буква Я. 
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Упражнение. Вставь вместо черточек пропущенные буквы А — Я. 

Подчеркни линиями одного цвета родственные слова. 

СЛ_КОТЬ, ГЛ_ДЕТЬ, ГЛ_ЗНОЙ, К_ТОК, КР_СИТЬ, Т_ЖЁЛЫЙ, Т_НУЧКА, Т_НУТЬ, 

К_ПУСТНЫЙ, Л_ПКА, Т_ЩИТЬ, СТ_РЫЙ 

Упражнение. Запиши слова — названия картинок. Выдели в словах 

буквы А — Я и согласные перед ними цветными карандашами (гласные — 

красным цветом, согласные твердые — синим, согласные мягкие — 

зеленым). 

 

 

Упражнение. Вместо точек вставь слоги ЛА — ЛЯ и прочитай слова. 

Подчеркни слова, которые можно объединить в одну группу. 

ВА...                      МЕ...                           КО...                      ПЕ... 

ТО...                      ПЕТ...                          СКА...                     ТОПО... 

Упражнение. Торопыжка записывал слова, но допустил много ошибок. 

Исправь ошибки — запиши слова правильно. 

МЯШИНЯ_________________        ЗЕБРЯ____________________ 

СКЯМЕЙКЯ________________        НАНА____________________ 

КЯПЮШОН________________        ТЕТРЯДИ_________________ 

ГРАЗНО__________________        СЛАКОТЬ_________________ 

ЗЯМЕТКЯ_________________        КЛАКСЯ__________________ 

 

 Упражнение. Запиши слова — названия картинок. Выдели в словах 

буквы А — Я. Подбери признаки к этим предметам. 
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Упражнение. Собери и запиши слова из данных наборов букв. Объясни 

их значение. Отметь мягкость — твёрдость согласных перед гласными А — 

Я. 

ДДЯЯ___________________         АММА__________________ 

ННЯЯ___________________         ЗМЛЕЯ_________________ 

КРТОАН________________          КРЯАОГ________________ 

 

Упражнение. Вставь пропущенные буквы А — Я. «Подружи» слова из 

левого столбика со словами из правого столбика (соедини их линиями). 

Прочитай и запиши словосочетания. Укажи твёрдость и мягкость 

согласных перед буквами А — Я. 

ХИТРА_                    Б_БОЧК_           _________________________ 

ЛОВК_Я                    МЫШК_             _________________________ 

ПУШИСТА_              ЗМЕ_                  _________________________ 

СЕР_Я                       ОБЕЗЬ_Н_       ________________________ 

ЯДОВИТ_Я                КОШК_             _________________________ 

ЯРКА_                      ЛИС_                  _________________________ 

Упражнение. Из данных наборов слов составь предложения. Запиши 

предложения по порядку так, чтобы получился рассказ. 

Ваня, лесом, любовался. Ваня, собирать, землянику, стал. Деревья, праздничные 

стояли. Соком, налилась, алым, земляника. Были, ягодки, похожи, серьги, на, красные. 

Угостил, свою, он, ягодами, сладкими, бабушку. 

 

Упражнение. Вставь пропущенные буквы А — Я и впиши в предложения 

подходящие по смыслу слова. Придумай название к этому рассказу. 
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Пол___нки н___дели_____________пл___тья. На первой полянке 

распустились_____________нез___будки.  На второй пол___нке расцвел___    

гвоздик___Третья    пол___нк___    ст___л___ _____________ от ром___шек. Четвёрт___я 

полянк___ был__   ______________от колокольчиков. 

 

2. Упражнения направленные на формирование понимая обозначать 

мягкость согласных с помощью мягкого знака. 

Упражнение. Помоги ёжику собрать грибы — подбери и запиши слова 

с мягким знаком на конце слова. 

 

Упражнение. Рассмотри и запомни схемы для обозначения слов с 

мягким знаком: 

   на конце слова (например: ель, конь)                      в середине слова (коньки, пальто) 

Упражнение.  Подбери к моделям слова и запиши их. Укажи роль 

мягкого знака. 
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Игра. Вставь в слова пропущенный мягкий знак. Сравни пары слов. 

Сделай вывод о месте и роли мягкого знака в каждом слове. 

КОН_ - КОН_КИ, УГОЛ_ - УГОЛ_КИ, ПЕН_ - ПЕН_КИ, ДЕН_ - ДЕН_КИ,КУЛ_ - 

КУЛ_КИ, ОГОН_ - ОГОН_КИ 

 

 Упражнение. Рассмотри и запомни схему для обозначения слов с 

разделительным мягким знаком (например, 

в словах «соловьи», «колье»). 

 

Упражнение. Вставь в слова мягкий знак. Прочитай слова. Зеленым 

карандашом подчеркни только разделительный мягкий знак. 

КРЫЛ_Я                РОЛ_                    УГОЛ_КИ              БЕЛ_Ё 

СЕМ_Я                   ОГОН_КИ             ПЕН_КИ                ПОЛ_Ю 

КОЛ_Е                   ПЕН_                       ДЕН_КИ              РУЛ_ 

 

 Игра.  Назови картинки. Определи место и роль мягкого знака в 

каждом слове. Распредели слова на три группы и запиши их под каждой 

схемой. 
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Игра. Рассмотри картинки, назови предметы и составь с этими 

словами предложения. Запиши предложения и укажи только мягкого знака в 

словах. 

 

 

 

 

3. Упражнения, направленные на дифференциацию звонких и глухих 

согласных. 

Упражнение. Рассмотри символы, подходящие для звуков Б — Б , П — 

П. Определи, какой символ к какому звуку относится? Перечисли 

характеристики звуков Б — Б , П — П . 

 

 

 

 

 

Упражнение. Ответь на вопросы и запиши ответы. Выдели в словах 

буквы Б — П. 

Кого ловят рыбаки?_____________________________________ 

Что остаётся от спиленного дерева? ________________________ 

Как называется дерево с белым стволом?___________________ 

Что приносит почтальон? _________________________________ 

Игра. Отгадай ребусы и запиши слова-отгадки. Отметь изучаемые 

буквы занятия. 
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Игра. «Подружи» буквы П — Б со словами. 

_удка                    _о__елка                  хло__ок              та_очки 

зу_ы                      _робко                     за_ор                 _о_ла8ок 

 

Упражнение. Вставь пропущенные слоги и прочитай слова. Назови 

сначала слова со звуками Б — Б , а потом П — П . 

БА - ПА 

лам____         шля____         жа____           тум____        шу____ 

шай____        ре____            ____бочка       ____роль      ____ра 

 

БУ-ПУ 

____сы             ____ря                 ____зырь           ____пок 

____тон           ар____зы             по____гай         ре____сы 

 

БИ-ПИ 

____лот         ____лет       ____па          ____лить        ____дон 

ка____нет      ка____на     на____сать   ____нокль      ____тон 

 

4. Дифференциация артикуляторно-близких согласных звуков. 

Упражнение. Дай сравнительную характеристику звуков занятия. 

Нарисуй символы для обозначения звуков. 

 

Упражнение. Как свистит насос?     Как стрекочет кузнечик?  

Упражнение. Прочитай слоги. 

СА - СА - ЦА      ИС - ИЦ - ИС       ЦО - ЦО - СО СЫ - СЫ - ЦЫ     АС - АЦ - 

АС      УС - УЦ - УЦ 

 

Игра. Отгадай загадки и помоги аисту и цапле правильно записать 

слова-отгадки. 

Кто всех пугается, Квохчет, квохчет, кудахчет 
Под кустом спасается, Всех детей собирает. 
На зуб волку попадается?  ___________________  
В ночь ему не спится 
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В зеркало глядится.  ___________________  

Таким образом, представленный комплекс игр и упражнений будет 

способствовать успешной коррекции  акустической дисграфии у детей младшего 

школьного со стертой дизартрией  на  логопедических занятия. 
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Выводы по 2 главе  

 

Проанализировав теоретические основы нарушений письма у детей 

младшего школьного возраста со стертой дизартрией, нами была проведена 

экспериментальная работа  по устранению аккустической дисграфии у детей 

младше го школьного возраста  со стертой дизартрией на  логопедических 

занятиях. Эмпирическое исследование проходило на базе МОУ «Октябрьска я 

НОШ» Октябрьский ра йон, Че лябинска я обла сть. В иссле дова нии приняли 

уча стие  – 3 уча щихся в возра сте  8-10 ле т со стёртой дизартрией.  

 Нами была использована методика И.Н. Садовниковой, которая 

включала в себя два вида заданий, это контрольное списывание и устный 

диктант. В ходе количественной и качественной обработки данных нами были 

получены результаты: при контрольном списывании были получены баллы: у 

Валерии А. 6 баллов было допущено 2 ошибки, у Данила С. также 6 баллов, но 

была допущена 1 ошибка. Низкий уровень получил 1 обучающийся, это Никита 

А. в своей работе он допустил более 4 ошибок. Норма отсутствует. При 

выполнении слухового диктанта были получены следующие данные: у Валерии 

5 баллов, при написании было допущено 2 ошибки, у Данила С. 6 баллов, была 

допущена 1 ошибка. Никита А. набрал 0 баллов, и не справился с данным 

заданием. Норма отсутствует.  

Ка че стве нный а на лиз пока за л, что ка к при письме  под диктовку, та к и 

при списывании дисгра фиче ские  ошибки у мла дших школьников встре ча лись 

во все х вида х письма . Письмо под диктовку являе тся боле е  сложным видом 

письма , че м другие , поэтому спе цифиче ских ошибок в дикта нта х де ти 

допуска ют зна чите льно больше , а  именно в 3 ра за . 

В работах проявлялось то, что ученики заменяют буквы, 

соответствующие фонетически близким звукам (звонкие-глухие, свистящие-

шипящие, аффрикаты и компоненты, входящие в их состав), а также 

неправильно обозначает мягкость согласных на письме.  
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А на лиз письме нных ра бот пока за л, что с уча щимся не обходимо 

проводить корре кционную ра боту, на пра вле нную на  пре одоле ние  

а кустиче ской дисгра фии. С помощью пра вильно подобра нного компле кса  

упра жне ний дети, име ющие  та кие  ошибки, вполне  могут овла де ть на выка ми 

письма , е сли будут активно и систематически за нима ться.  

В ходе формирующего этапа эксперимента нами были разработаны 

упражнения и игры, которые были включены в разный вид деятельности на 

уроках. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью нашего исследования являлось теоретически изучить, обосновать 

и определить содержание коррекционной работы по преодолению акустической 

дисграфии у детей со стертой дизартрией. Для реализации цели нами был 

определен ряд задач. Выполняя первую задачу исследования, которая состояла 

в анализе психолого-педагогической литературы по проблеме нами были 

рассмотрены вопросы психофизиологические основы формирования письма, 

характеристика нарушений письма при акустической дисграфии, клинико-

психолого-педагогическая характеристика детей младшего школьного возраста 

со стертой дизартрией.  

Ре чь ка к и письме нна я, та к и устна я не  являе тся врожде нной 

способностью че лове ка . Для того, что чтобы ра звива ть ре чь ре бе нка  

не обходимо чтобы кора  головного мозга  достигла  опре де ле нной зре лости, а  

та кже  не обходимо, чтобы доста точно ра звиты были орга ны чувств – слух, 

зре ние , обоняние , осяза ние  и вкус. 

В ре зульта те  те оре тиче ского изуче ния пробле мы формирова ния письма  

у де те й мла дше го школьного возра ста  было выявле но, что 

психофизиологиче ской основой да нного проце сса  пре дста вляют собой 

а на лиза торные  систе мы (а кустиче ска я, моторна я, оптиче ска я и др.). 

Ха ра кте р на руше ний звукопроизноше ния звуков у де те й со сте ртой 

диза ртрие й, опре де ляе тся соотноше ние м а кустиче ских и а ртикуляторных 

ха ра кте ристик ра зличных групп звуков. Группы а кустиче ски близких звуков 

усва ива ются хуже , че м группы звуков а кустиче ски боле е  да ле ких, хотя и 

боле е  сложных по а ртикуляции.   

Ва жным компоне нтом для ра звития письме нной ре чи являе тся 

полноце нность фоне ма тиче ского слуха  и слухового а на лиза . Особое  

зна че ние  приобре та ют пра вильные  и точные  а ртикуляции, уча ствующие  в 

проце ссе  письма , а  за те м в скрытом виде, выде ляя и фиксируя нужные  звуки. 
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Прове де нное  те оре тиче ское  иссле дова ние  пока за ло, что 

полноце нность фоне ма тиче ского слуха  и слухового а на лиза  являются 

на иболе е  зна чимыми для письма .  

В це лом, ра звитие  письме нной ре чи, ка к особой формы ре чи, не  только 

вооружа е т их новым сре дством обще ния и иде а лиза ции опыта , но и 

опре де ляе т пе ре вод психиче ских функций на  боле е  высокий урове нь 

функционирова ния - осозна нности и произвольности. 

Выполняя вторую задачу исследования, состоявшую в 

экспериментальном обследовании письма у младших школьников со стертой 

дизартрией мы сделали выводы, что ка к при письме  под диктовку, та к и при 

списывании дисгра фиче ские  ошибки у мла дших школьников встре ча лись во 

все х вида х письма . Письмо под диктовку являе тся боле е  сложным видом 

письма , че м другие , поэтому спе цифиче ских ошибок в дикта нта х де ти 

допуска ют зна чите льно больше , а  име нно в 3 ра за . 

  В работах проявлялось то, что ученики заменяют буквы, 

соответствующие фонетически близким звукам (звонкие-глухие, свистящие-

шипящие, аффрикаты и компоненты, входящие в их состав), а также 

неправильно обозначает мягкость согласных на письме.  

А на лиз письме нных ра бот пока за л, что с уча щимся не обходимо 

проводить корре кционную ра боту, на пра вле нную на  пре одоле ние  

а кустиче ской дисгра фии. С помощью пра вильно подобра нного компле кса  

упра жне ний дети, име ющие  та кие  ошибки, вполне  могут овла де ть на выка ми 

письма , е сли будут активно и систематически за нима ться.  

В ходе формирующего этапа эксперимента нами были разработаны 

упражнения и игры, которые были включены в разный вид деятельности на 

уроках. Таким образом, задачи исследования выполнены, цель достигнута, 

гипотеза подтверждена.  
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