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Обучение письму воспитанников с задержкой психического развития 

 

Воспитанники с задержкой психического развития (ЗПР) - это дети, имеющее  

органическую и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 

воспитания, психическую и социальную депривацию.  

У некоторых воспитанников с ЗПР отмечаются затруднения в развитии 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия, пространственной 

ориентировки, разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции.  

Дисграфия – это специфическое частичное нарушение навыка письма, при 

котором ребенок использует аграмматизмы, слова пишет сдельно, искажает звуко-

слоговую структуру слова, заменяет или искажает буквы. 

В основе дисграфии у детей с ЗПР лежит недоразвитость устной речи, а 

именно отмечается недоразвитие фонематического слуха, препятствующее 

овладению фонематическим (звуковым) составом слов. 

При диагнозе ЗПР наблюдаются нарушенные двигательные, зрительные и 

слуховые анализаторы, следовательно, овладеть навыками правильного и быстрого 

письма намного сложнее, чем ребенку без особенностей. Такие дети не дописывают 

буквы, не прописывают заглавную букву, не ставят знаки препинания, пробелы; у 

них неразборчивый почерк и на слух текст ими не воспринимается (диктанты всегда 

с грубыми грамматическими ошибками). 

Существуют следующие типы дисграфии при ЗПР: 

1. Артикуляторно-акустическая. Ребенок как произносит слово, так его и 

пишет. 

2. Акустическая. У ребенка наблюдается замена фонем и звуков близкими по 

написанию и не восприятие мягкости звуков. 

3. Нарушение языкового анализа и синтеза. В письме ребенок пропускает или 

переставляется целые слоги, слова не дописывает, добавляет лишние слоги или 

буквы, пишет одним словом сразу 2-3 слова. 

4. Аграмматическая. У ребенка нет согласования в словосочетаниях 

(«солнечные день», «красивый кукла»). Ему сложно овладеть знаниями о числах, 

родах, падежах. 

5. Оптическая. У ребенка наблюдается нарушение зрительного анализа и 

синтеза, иными словами ему сложно улавливать графические отличия букв, как 

результат: недописанные буквы, лишние элементы, пропуски соединений, 

зеркальное написание и прочее. 

Коррекция нарушений речи у обучающихся с ЗПР основывается на 

следующих принципах: 

- тесная взаимосвязь развития речи и познавательных процессов; 

- взаимосвязь развития речи и моторики; 

- учет поэтапности формирования речевых умений; 

- учет зоны актуального и ближайшего развития; 

- дифференцированный подход. 

Направления работы: 

https://autizmy-net.ru/disgrafiya-pri-zpr/


 при коррекции дисграфии на почве нарушения фонемного распознавания,  

(акустической) - совершенствование фонематической дифференциации звуков речи 

и усвоение правильного буквенного обозначения на письме; 

 при коррекции акустико-артикуляторной дисграфии  - коррекция дефектов 

звукопроизношения и совершенствование фонематической дифференциации 

звуков, усвоение их правильного буквенного обозначения на письме; 

 при коррекции дисграфии на почве несформированности языкового 

анализа и синтеза  - совершенствование навыка произвольного языкового анализа и 

синтеза, способности воспроизводить на письме звукослоговую структуру слов и 

структуру предложений; 

 при коррекции аграмматической дисграфии - совершенствование 

синтаксических и морфологических обобщений, морфологического анализа состава 

слова; 

 при коррекции оптической дисграфии - совершенствование зрительного 

восприятия, памяти; пространственных представлений; зрительного анализа и 

синтеза; уточнение речевого обозначения пространственных соотношений. 

Логопед работает одновременно над всеми компонентами речевой системы - 

звуковой стороной речи и лексико-грамматическим строем. При этом в работе 

выделяются несколько этапов, каждый из которых имеет ведущее направление. 

I этап - восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи (развитие 

фонематического восприятия и фонематических представлений; устранение 

дефектов звукопроизношения; формирование навыков анализа и синтеза 

звукослогового состава слов; закрепление звукобуквенных связей и др.); 

II этап - восполнение пробелов в области овладения лексикой и грамматикой 

(уточнение значений слов и дальнейшее обогащение словаря путем накопления 

новых слов и совершенствования словообразования; уточнение значений 

используемых синтаксических конструкций; совершенствование грамматического 

оформления связной речи путем овладения учащимися словосочетаниями, связью 

слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций); 

III этап - восполнение пробелов в формировании связной речи (развитие и 

совершенствование умений и навыков построения связного высказывания: 

программирования смысловой структуры высказывания; установления связности и 

последовательности высказывания; отбора языковых средств, необходимых для 

построения высказывания). 

Основная задача коррекционной работы с обучающимися с ЗПР - с помощью 

систематических занятий, учитывающих школьную программу, совершенствовать 

устную речь детей, помогать им овладевать письменной речью и, в конечном счете, 

предупредить появление дисграфии и дислексии. 

Логопедическая работа направлена на развитие речемыслительной 

активности и самостоятельности, формирование полноценных учебных умений и 

рациональных приемов организации учебной работы, формирование 

коммуникативных умений, предупреждение функциональной неграмотности. 

У детей с дисграфией, обусловленной несформированностью языкового 

анализа и синтеза, выделяют 3 основные группы специфических ошибок: 

 ошибки на уровне буквы и слога (звукобуквенный и слоговой анализ и 

синтез); 

 ошибки на уровне слова (слоговой и морфологический анализ и синтез); 



 ошибки на уровне словосочетания, предложения и текста (языковой анализ и 

синтез). 

Мазанова Е.В. предлагает проводить коррекционную работу по устранению 

дисграфии в следующем порядке: 

Коррекция специфических ошибок на уровне буквы, слога. 
Начинают коррекционную работу с обучения детей определению количества 

слогов в слове и изображения хлопками двух-трехсложных слов. Анализ звуковых 

сочетаний гласных из 2-3 звуков проводится уже после изучения гласных А, У, И и 

усвоения зрительных образов гласных букв и соответствующих им символов. 

Логопедическая работа по развитию фонематического анализа 

и синтеза проводится в следующей последовательности: 
1. Выделение звука на фоне слова (определение его наличия или отсутствия). 

2. Вычленение звука из начала и конца слова (определение первого, 

последнего звука, а также его места в слове). 

3. Определение последовательности и количества звуков в слове. 

4. Определение места звука в слове относительно других звуков (какой стоит 

впереди заданного и после него). 

Фонематический анализ открытого и закрытого слога предлагается 

вести в следующей последовательности: 
1. Анализ обратного или закрытого слога (ЛИ, УМ ...). Сначала выделяют 

гласный звук, а затем согласный после него. 

2. Анализ открытых слогов (ПА, МУ...). Проводится с теми же звуками, но в 

обратной последовательности. 

3. Дифференциация открытых и закрытых слогов, состоящих из одинаковых 

звуков (АП - ПА, УМ - МУ...). 

Коррекция специфических ошибок слогового анализа и синтеза на 

уровне слова 
Выделяют следующие виды ошибок: раздельное написание частей слова, 

слитное написание самостоятельных слов, самостоятельных и служебных слов, 

контаминации, вставки, перестановки, пропуски и повторы слов. 

Слоговой анализ помогает в дальнейшем более эффективному овладению 

фонематическим анализом слова. Слово делится на слоги, затем, в свою очередь, 

слог, как более простая речевая единица, делится на звуки. 

При построении занятий Мазанова Е.В. советует учитывать следующие этапы 

формирования слоговой структуры. 

1. Этап. Подготовительный. (Невербальный уровень) 
 Концентрация внимания. 

 Работа над ритмической стороной речи. 

 Работа по развитию переключения и координации. 

2. Этап. Коррекционный. (Вербальный уровень) 
 Уровень гласных. Детей знакомят с гласными звуками и буквами, со 

слогообразующей ролью гласного, с обозначением гласных при помощи символов. 

 Уровень слогов. Детей знакомят с открытыми и закрытыми слогами, с 

обозначением слогов при помощи схем. 

 Уровень слов. На начальном периоде обучения нужно использовать слова, 

в которых написание аналогично звучанию: 

- двусложные слова с открытыми слогами: си-ла, ни-ша; 

- трёхсложные слова с открытыми слогами: ма-ши-на; 



- односложные слова с закрытым слогом: мак, бак, рот; 

- двусложные слова с закрытым слогом на конце слова: ли-мон, ка-бан; 

- двусложные слова с со стечением в середине слова: бан-ка, руч-ка, ноч-ка; 

- двусложные слова с закрытым слогом на конце слова и стечением 

согласных в середине: чай-ник, кап-кан, зай-чик; 

- трехсложные слова с закрытым слогом на конце слова: ли-мо-над, ко-ри-

дор; 

- трехсложные слова со стечением согласных и закрытым слогом на конце: 

ав-то-бус, ав-то-мат; 

- трехсложные слова с двумя стечениями согласных: мат-реш-ка, гар-мош-

ка; 

- односложные слова со стечением согласных: флаг, взгляд, лифт; 

- двухсложные слова с двумя стечениями: звез-да, круж-ка; 

- четырехсложные слова: че-ре-па-ха, пи-ра-ми-да. 

Коррекция специфических ошибок на уровне  словосочетания, 

предложения и текста 
Выделяют пропуски, перестановки и вставки слов, нарушения 

количественного и качественного состава предложения, нарушение границ 

предложений, отсутствие границ предложений. 

Развитие языкового анализа и синтеза на уровне словосочетания, 

предложения и текста предусматривает: 

 знакомство с предложением - определение основных признаков 

предложения, дифференциация набора отдельных слов и предложения; 

 дифференциацию словосочетания и предложения; 

 места слов в предложении; 

 знакомство с предлогами — определение их значения, знакомство с 

написанием предлогов; 

 знакомство с приставками - определение их значения; 

 знакомство с написанием приставок; 

 диференциацию предлогов и приставок; 

 знакомство с текстом — определение основных признаков текста; 

дифференциацию отдельных предложений и текста; определение 

последовательности предложений в тексте. 

Коррекционная работа с детьми по развитию языкового анализа и синтеза 

также включает в себя: 
 работу по интеллектуальному развитию (развитие мыслительной 

деятельности: памяти, восприятия, внимания); 

 развитие мелкой моторики пальцев рук (игры с пальчиками, упражнения по 

обводке предметов, рисование по трафаретам, клеткам, закрашивание 

контурных изображений линиями, точками, вертикальными и горизонталь-

ными штрихами, упражнения с ножницами); 

 развитие восприятия и понимания речи (постепенно усложняющиеся 

инструкции, бытовые и игровые ситуации, грамматические конструкции, 

расширение словарного запаса в соответствии с общепринятыми лексико-

семантическими темами); 

 развитие экспрессивной речи, формирование фразы, распространение (при 

помощи определений и однородных членов) и употребление в речи простых 

предложений. 



Таким образом, в ходе проведения поэтапной работы учащиеся приобретают 

необходимые знания, умения и навыки по формированию языкового анализа и 

синтеза. 

Последующая работа направлена на формирование внимания и контроля за 

собственной письменной продукцией. Внимание следует рассматривать как 

отдельную самостоятельную форму психической деятельности, которой надо 

специально обучать. 

Внимание как специальная функция контроля включает в себя несколько 

пошаговых операций: 

 предваряющий, т.е. определяющий программу того, «как я буду делать»; 

 текущий, сопровождающий запись и осуществляющий формулу: «так ли я 

делаю, как наметил?»; 

 результирующий. 

Дети с дисграфией на почве нарушения языкового анализа и синтеза на 

низком уровне выполняют такие задания, как воспроизведение последовательности 

движений, звуковых и графических ритмов, допускают много ошибок при 

воспроизведении последовательности изображений, затрудняются при 

воспроизведении временной последовательности вербальных стимулов (слова, 

цифры), не способны к автоматизации речевых рядов. 

Для развития контроля за собственной письменной продукцией при 

коррекции дисграфии, вызванной нарушением языкового анализа и синтеза, 

целесообразно использовать систему предварительных упражнений. 

Вот несколько примеров предварительных упражнений. 

1. Посмотрите на образец (фигуры, символы, буквы), запомните его, затем то, 

что запомнили: 

 нарисуйте пальцем на парте; 

 расскажите; 

 напишите в тетради. 

После выполнения каждого задания попросите сверить выполненное с 

образцом, дополнить и уточнить. Отметьте, какой вариант выполнения был 

наиболее успешен. 

2. Упражнение для развития навыков анализа и воспроизведения 

пространственных последовательностей: 

 проверьте, одинаковые ли знаки (буквы, цифры) вычеркнуты на карточке и 

карточке-образце; 

 проверьте, правильно ли срисован узор; 

 запомните карточку и выберите такую же (ребенку предлагается 

запомнить ряд предметных картин, символов, цифр, букв на карточке и найти 

такую же среди второго набора карточек, из которых только одна совпадает с 

тестовой); 

 выложите по памяти ряд из отдельных элементов; 

 напишите по памяти ряд из отдельных элементов. 

После выполнения каждого задания попросите сверить выполненное с 

образцом, дополнить и уточнить. 

3. Упражнение для развития навыков анализа и воспроизведения временных 

последовательностей: 

«Зарядка» - последовательность движений (от 3 до 6); 



 назовите по порядку дни недели, времена года, месяцы (предметные 

рисунки, символы, вербально); 

 «шарики в непрозрачной трубочке» (на глазах у детей разноцветные 

шарики вкладываются в непрозрачную трубочку. Задача: определите, в какой 

последовательности они выкатятся из противоположного конца трубочки). 

Усложненный вариант: определить, в какой последовательности шарики выкатятся 

из того же конца трубочки, в который вкладывались (для этого требуется 

инвертировать ряд). 

4. Перекодирование временной последовательности в пространственную и 

наоборот - "картинки-невидимки". 

Перед ребенком в определенной последовательности выкладывается ряд 

карточек (предметные рисунки, символы). Каждая выкладываемая карточка 

предъявляется и переворачивается лицевой стороной вниз. Таким образом, 

выложенный ряд повернут тыльной стороной к ребенку, а лицевая закрыта. Из 

набора карточек с рядами изображений, расположенных в разной 

последовательности, ребенок должен найти идентичный выложенному. После того 

как выбор сделан, оба ряда сличаются. 

5. Развитие способностей к концентрации, распределению и переключению 

внимания: 

 «синхронный счет» - подсчитайте количество изображений двух видов, не 

обращая внимания на остальные изображения; 

 отыщите числа от 1 до 25 в таблицах Шульте (числа расположены в 25 

клетках в случайном порядке); 

 выберите определенную букву, прочитайте текст и вычеркните заданную 

букву; 

 выберите определенное слово и прочитайте текст, подчеркивая заданное 

слово. 

6. Последовательность действий и планирование. 

Игры на выполнение многошаговых инструкций (2, 3, 4, и 5-шаговые 

инструкции): по опорным символам, по памяти (словесной инструкции). 

 

Текущий контроль. 
Письмо с проговариванием вслух: 

 логопед ("ведущий") проговаривает лексический материал вслух, ученик 

("ведомый") записывает, затем роли меняются; 

 проговаривание и одновременная запись лексического материала учеником. 

Слова произносятся вслух громко, в шепотной речи, проговаривание только 

сложных слов. 

Результирующий контроль. 
 сравнение текста с ошибками, типичными для данного ребенка, с 

нормативным образцом текста; 

 самостоятельное исправление ошибок в тексте; 

 списывание с последующей самопроверкой (логопед может сделать акцент 

внимания на строке с ошибкой); 

 проверка с отчеркиванием слогов, маркированием гласных точками; 

 ритмизованное чтение своей работы. 

 


