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Введение

Проблема нарушений письменной речи у школьников — 
одна из самых актуальных, поскольку письмо и чтение стано-
вятся базой и средством дальнейшего обучения.

Основная задача логопеда состоит в том, чтобы своевремен-
но (главным образом в начальных классах) выявить и пре одолеть 
расстройства письменной речи, не допуская их перехода на сле-
дующие ступени обучения. В противном случае стойкие специ-
фические ошибки письма и чтения будут сопровождать учащих-
ся (в явном или замаскированном виде), осложняя их дальней-
шую учебно-познавательную деятельность.

В части I книги освещены предпосылки и закономерности 
формирования устной и письменной речи в норме, полиэтиоло-
гия и патогенез нарушений чтения и письма; дана классифика-
ция типов специфических ошибок, которые проиллюстрирова-
ны конкретными примерами. В целях облегчения дифференци-
альной диагностики приведены критерии отличия дисграфии 
и дислексии от сходной симптоматики при незрелости ряда ре-
чевых и гностических функций у школьников.

Предлагаемая оригинальная система выявления и учета ло-
гопедом этих ошибок позволяет следить за динамикой их прео-
доления. Без такого систематического учета невозможно достичь 
должной эффективности в коррекционном обучении.

Приведенные материалы комплексного эксперименталь-
ного изучения учащихся общеобразовательной школы, име-
ющих нарушения чтения и письма, позволили выявить осо-
бенности ряда их сенсо-моторных и гностических функций, 
существенно важных для становления механизмов письмен-
ной речи. Эти данные позволят педагогам понять также те яв-
ные или скрытые затруднения, которые снижают качество 
учебной деятельности учащихся при усвоении многих учеб-
ных дисциплин.

Во части II представлена целостная система коррекционно-
го обучения по преодолению нарушений письменной речи — 
по всем основным направлениям. Каждая глава предваряется 
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методическим комментарием, определяющим задачи и спосо-
бы организации предлагаемых видов работ.

Программа по каждому из направлений коррекционного 
обучения построена в определенной последовательности:

1) введение в тему;
2) ее объяснение, адресуемое непосредственно детям;
3) тренировочные упражнения (от простого — к слож -

 ному);
4) контрольные задания.
Круг тем, содержание и формы работы определяются специ-

фикой логопедических задач, при этом они четко соотносятся 
с ключевыми вопросами программы по русскому языку в на-
чальной школе, но не дублируют уроки по данному предмету.

Занятия по преодолению дислексии и дисграфии не должны 
превращаться в бесконечный процесс написания или переписы-
вания. Необходимо обеспечить разнообразную речевую практи-
ку учащихся для развития навыков речевой коммуникации, язы-
ковой способности, наблюдательности и многого другого. В этих 
целях в книге представлен достаточный объем разнообразных 
упражнений, значительная часть которых выполняется в устной 
форме с четко организованной системой сигналов обратной 
связи, которыми оперируют учащиеся (карточки, символы, дей-
ствия с хлопками, мячом и т. п.).

Занимательный речевой материал также призван способ-
ствовать снятию напряжения и страха у детей, чувствующих 
собственную несостоятельность в графо-лексической деятель-
ности, поскольку создает положительный эмоциональный на-
строй в ходе групповых занятий.

Еще одно направление коррекционной работы представлено 
в 5-й главе: это материал, необходимый для совершен ствования 
техники чтения посредством обучения детей навыкам вырази-
тельного чтения.

В Приложении, адресованном методическим объединени-
ям учителей-логопедов, дано описание комплексного роле-
вого тренинга для специалистов по овладению данной автор-
ской технологией преодоления дисграфии и дислексии 
у школьников.



Часть  I

НАРУШЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
(теоретические аспекты проблемы)
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Глава 1

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ
И ПРЕДПОСЫЛКИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ

1.1. Письменная речь

Письменная речь — одна из форм существования языка, 
вторичная и более поздняя по времени ее возникновения, чем 
устная речь. Однако для различных форм языковой деятель-
ности первичной может быть как устная, так и письменная 
речь (сравним фольклор и художественную литературу). 
Письменная речь не только совершила переворот в методах 
накопления, передачи и обработки информации, но измени-
ла и самого человека, в особенности его способность к аб-
страктному мышлению.

В понятие письменная речь в качестве равноправных со-
ставляющих входят письмо и чтение. «Письмо есть знаковая 
система фиксации речи, позволяющая с помощью графиче-
ских элементов передавать информацию на расстоянии и за-
креплять ее во времени. Любая система письма характеризует-
ся постоянным составом знаков»1. 

И устная, и письменная формы речи представляют собой 
вид врeменных связей второй сигнальной системы, но, в отли-
чие от устной, письменная речь формируется только в услови-
ях целенаправленного обучения, т. е. ее механизмы складыва-
ются в период обучения грамоте и совершенствуются в ходе 
всего дальнейшего обучения.

Овладение письменной речью представляет собой уста-
новление новых связей между словом слышимым и произно-
симым, словом видимым и записываемым, так как процесс 
письма обеспечивается согласованной работой четырех анали-
заторов: речедвигательного, речеслухового, зрительного и дви-
гательного.

Кратчайшая единица речи, в соответствии с этим, может 
быть представлена условно следующим образом:

1 Русский язык: Энциклопедия. — М., 1979. — С. 205.


