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Профилактика дисграфии у детей старшего дошкольного возраста 

Одним из нарушений речевого развития является дисграфия. Дисграфия 

представляет собой нарушение письменной речи. Письменная речь – это графически 

оформленная устная речь. Она предполагает умение логически мыслить и правильно 

передавать свои мысли, анализировать написанное и тесно связана с развитием устной 

речи. 

Ранняя диагностика предрасположенности к дисграфии и своевременное оказание 

логопедической помощи детям являются важными средствами профилактики 

дисграфии. Затруднения и ошибки при обучении чтению и письму в первую очередь 

связаны с недостаточным овладением звуковым составом слова, смешением 

акустических сходных звуков, неполноценностью звукового анализа и синтеза. Это 

влечёт за собой неумение воссоздать правильную и точную звуковую форму слова в 

условиях зрительно воспринимаемых графических знаков. 

Специальные исследования показали, что существует связь между различием 

звуков и запоминанием их графического обозначения. Недостаточное различение 

акустически сходных звуков приводит к трудностям при запоминании начертания букв, 

усвоении их как графем. 

Если на первых порах обучения решающую роль играет узнавание буквы и 

связанного с ней звука, то в дальнейшем навык чтения превращается в зрительное 

узнавание звукового анализа образа слогов, целых слов, а иногда и фраз. Ребёнок 

соотносит буквы с этими образами и благодаря этому понимает читаемый тест. 

Если у ребёнка нет чётких представлений о том, из каких звукобуквенных 

элементов состоит слово, то у него с трудом формируются обобщённые звуко-слоговые 

образцы. Вследствие этого он не может объединять звуки в слоги по аналогии с уже 

усвоенными более лёгкими слогами и узнавать их. 

Чем более бедны представления детей о звуковом составе слова, тем сильнее 

обнаруживаются недостатки чтения, так как проявляется зависимость между 

узнаванием слога или слова и различением звуков, входящих в их состав. Отсутствие 

чёткого звукового образа слова затрудняет формирование зрительного образа этого 

слова в процессе чтения. Для правильного зрительного восприятия и узнавания слога 

или слова при чтении необходимо, чтобы звуковой состав был достаточно чёток и 

ребёнок умел их правильно произносить. 

Как указывает Л.Г. Парамонова (2001), наличие предпосылок дисграфии – это уже 

патология, одним из основных видимых признаков которой является отклонение от 

нормального хода речевого развития. Это отклонение проявляется в том, что у ребенка 

оказывается несформированной какая-то психическая функция (или ряд функций), 

которая уже должна быть сформирована к данному возрасту. Факт существования 

предпосылок дисграфии свидетельствует о том, что она уже как бы имеется, но пока 

еще в скрытом виде. «Скрыта» же она лишь до тех пор, пока ребенок не взялся за ручку 

и тетрадь. В работе Л.Г. Парамоновой рассматриваются предпосылки каждого из 

основных видов дисграфий, а также описываются конкретные способы их 

профилактики, выявления и преодоления. 



Важными условиями предупреждения дисграфии являются раннее распознавание 

и единая система коррекционного воздействия, включающая работу с родителями. 

Важным аспектом заботы о правильном речевом развитии ребенка является 

создание необходимых для этого социально-бытовых условий, что выражается в 

следующем: 

– обеспечение благоприятного речевого окружения как необходимого ребенку образца 

для подражания (в плане отсутствия речевых нарушений у окружающих ребенка 

людей); 

– воспитание направленности на восприятие речи окружающих; 

– медленное и четкое произношение взрослыми простых слов, связанных с конкретной 

жизненной ситуацией, а также называние окружающих предметов и производимых 

действий, что поможет ребенку «приступить» к постепенному овладению речью; 

– отчетливое произнесение взрослыми неправильно сказанных ребенком слов, 

рассчитанное на ненавязчивое и постепенное исправление его произношения; 

– приучение ребенка смотреть во время разговора в лицо собеседника, поскольку 

зрительное восприятие артикуляции способствует более быстрому ее усвоению;– 

систематическое создание таких ситуаций, при которых ребенок должен выразить свою 

просьбу словесно (взрослым не следует стремиться «понимать его с полу слова» и тем 

более с одного только жеста или взгляда). Необходимо организовывать жизнь ребенка 

таким образом, чтобы сама обстановка вызывала у него необходимость речевого 

общения, включая «разговор» с животными, игрушками и пр.; 

– занятия ритмикой, музыкой, пением; последнее способствует развитию правильного 

дыхания и достаточного гибкого и сильного голоса, а также предупреждает невнятность 

речи; 

– развитие тонкой ручной моторики, играющей чрезвычайно важную роль в овладении 

полноценной речью (Л.Г. Парамонова, 2001). 

К мерам ранней профилактики дисграфии Л.Г. Парамонова (2001) относит 

целенаправленное развитие у ребенка тех психических функций, достаточная 

сформированность которых необходима для нормального овладения процессом письма, 

а именно: 

— развитие дифференцированного слухового восприятия; 

— развитие слуховой дифференциации звуков; 

— развитие пространственных представлений и зрительного анализа и синтеза; 

— обогащение словарного запаса и забота о правильном формировании 

грамматического строя речи; 

— развитие фонематического анализа и синтеза. 

Вторичная профилактика дисграфий, заключается в проведении следующих 

мероприятий: 



1. Своевременное выявление детей «группы риска» и проведение с этими детьми, 

имеющими повышенный риск возникновения дисграфии, коррекционно-

профилактической работы. 

2. Исправление фонетико-фонематических нарушений. 

3.Формирование функционального базиса письма, а именно: 

– развитие речевых навыков и функций, необходимых для овладения грамотой 

(стимуляция осознания звуковой стороны речи, стимуляции слухового внимания, 

совершенствование фонематического восприятия и воспитание правильных 

фонематических представлений, формирование навыков фонематического анализа и 

синтеза); 

– развитие зрительно-пространственного восприятия и наглядно-образного мышления 

(отработка ориентировочной фазы при выполнении перцептивных и конструктивных 

заданий; совершенствование оперирования сенсорными эталонами и овладение 

соответствующими словесными понятиями; развитие навыков мысленного 

перемещения и трансформации зрительных образов; формирование навыков 

схематичного изображения пространственных представлений); 

– формирование изобразительно-графических способностей (штриховка, обводка, 

срисовывание геометрических фигур, дорисовывание незаконченных рисунков и 

рисунков с недостающими деталями, письмо букв и слов по шаблонам и др.); 

– развитие сукцессивных способностей (упражнения, развивающие способность к 

анализу, запоминанию и воспроизведению временной последовательности явлений. 

– развитие способностей к концентрации, распределению и переключению внимания (в 

коррекционной работе используются упражнения, адресованные и к слуховой, и к 

зрительной модальностям; делается акцент на формирование произвольной регуляции 

внимания). 

4. Дети из «группы риска» нуждаются в индивидуализации темпов и методов обучения 

письму, в соответствии с когнитивным стилем ребенка. 

Таким образом, основными направлениями логопедической работы по 

профилактике дисграфии можно считать: 

1. Развитие фонематического восприятия. Узнавание неречевых звуков, звуков речи. 

Различение высоты, силы, тембра голоса на материале звуков, слов и фраз. Различение 

слов, близких по звучанию. Дифференциация фонем и слогов. Развитие навыков 

элементарного звукового анализа. 

2. Работа над звукопроизношением. Прежде всего, необходимо устранить все 

недостатки в произношении фонем (искажение, замена, отсутствие звука). 

3. Развитие навыков звукового анализа и синтеза. Выделение из предложения слов, из 

слов-слогов, из слогов-звуков. Различение между собой любых звуков речи, как 

гласных, так и согласных. Согласные: звонкие и глухие, твёрдые и мягкие. Выделение 

любых звуков из состава слова. Умение объединять звуки в слоги, слоги в слова. 

Умение определять последовательность звуков в слове и количество слогов. 

Обогащение словарного запаса и развитие практического умения пользоваться им. 



Обучение детей разным способам словообразования с помощью различных приставок. 

Другой вид работы подбор однокоренных слов. Большая работа проводится по 

активизации словарного запаса. 

4. Развитие грамматических навыков. Основными задачами этого этапа являются работа 

над пониманием и употреблением предлогов, составление предложений по картинкам, 

сериям картинок, распространение и сокращение предложений. 

5. Развитие связной речи. Ведётся работа по обучению составления описательных 

рассказов 
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