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Изучение особенностей письменной речи у младших школьников с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) 

Акцент авторами статьи сделан на изучение особенностей письменной речи у младших школьников с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Теоретическая новизна работы: рассмотрены основные подходы к определению понятия дисграфии 

(психофизиологический, нейропсихологический, клинико-психологический, логопедический). С точки зрения 

психофизиологического подхода дисграфия – результат нарушения аналитико-синтетической деятельности различных 

анализаторов. В рамках нейропсихологического подхода при определении дисграфических искажений и их механизмов 

следует   учесть совокупность симптомов с общим патогенезом особенностей письменной речи. Дисграфия в клинико-

психологическом подходе представляет собой симптом, входящий в комплекс других нарушений.  

Особенности ошибок при дисграфии у детей с ТНР: искажение письменного образа букв, замена звуков, 

искажение слова или структуры предложения, аграмматизмы на письме.  

Практическая значимость результатов исследования. Рассмотрены особенности проявления различных 

дисграфий у младших школьников с ТНР. Определена последовательность определенных этапов становления 

фонематических процессов.  
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Studying the features of writing in primary school children  

with serious speech disorders (SSD) 

The authors of the article focus on the study the features of writing in primary school children with serious speech 

disorders. 

Theoretical novelty of the work: the main approaches to the definition of dysgraphy (psychophysiological, 

neuropsychological, clinical-psychological, speech therapy) are considered. From the point of view of the psychophysiological 

approach, dysgraphy is the result of a disorder in the analytical and synthetic activity of various analyzers. Within the 

framework of the neuropsychological approach, when determining dysgraphic distortions and their mechanisms, it is necessary 

to take into account the combination of symptoms with the general pathogenesis of writing features. Dysgraphy in the clinical 

and psychological approach is a symptom that is part of a complex of other disorders. 

Features of different mistakes in dysgraphy in children with SSD: distortion of the written image of letters, replacement 

of sounds, distortion of the word or sentence structure, agrammatism in writing. 

Practical significance of the research results. The features of the various demonstrations of dysgraphia in children with 

SSD. The sequence of certain stages in the formation of phonemic processes is determined. 

Keywords: written speech, primary school children, serious speech disorder. 

 

В настоящее время среди младших школьников 

имеется много детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(далее – ТНР), испытывающих стойкие 

специфические затруднения в овладении письмом.  

Известные психологи, лингвисты, 

психолингвисты, дефектологи (Л.С. Выготский, 

Н.И. Жинкин, А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, 

А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин и др.) отмечали, что 

письмо формируется только путём обучения, 

является сложной осознанной формой речевой 

деятельности, психической функцией, включающей 

взаимодействие разных психических процессов. 

Следовательно, письмо нельзя рассматривать 

только как идеомоторный, двигательный или 

сенсорный акт [5]. 

Психофизиологической основой письма 

является участие и взаимодействие различных 

анализаторов: речеслухового (акустического), 

речедвигательного (кинестетического и 

кинетического), зрительного (оптического, 

пространственного), общедвигательного. 

Поражение или несформированность любого из 

перечисленных анализаторов может привести к 

специфическому нарушению письма – дисграфии. 

Изучением дисграфий занимались многие 

отечественные учёные: Р.Е. Левина, М.Е. Хватцев, 



JOURNAL OF SHADRINSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY, 

2020, no 2 (46), pp. 191-194  

 
Л.Ф. Спирова, О.А. Токарева, Р.И. Лалаева, 

А.Н. Корнев, Т.В. Ахутина, Л.С. Цветкова, 

Л.Г. Парамонова, А.В. Ястребова и Т.П. Бессонова, 

И.Н. Садовникова, Е.В. Мазанова и др. 

Несмотря на некоторые различия в 

определении понятия «дисграфия», 

вышеперечисленные учёные склоняются к 

специфичности дисграфических ошибок, что 

состоит в их стойкости и повторяемости, 

обусловленных несформированностью высших 

психических функций, принимающих участие в 

процессе письма, при сохранном интеллекте, слухе, 

зрении [4; 5]. 

Дисграфия в точки зрения 

психофизиологического подхода (С.С. 

Ляпидевский, О.А. Токарева) понимается как 

результат нарушения аналитико-синтетической 

деятельности различных анализаторов. Учащийся, 

чтобы излагать речь письменно, должен 

реализовывать много умений: сопоставлять 

усвоенные графические образы букв с 

соответствующими акустическими и 

речедвигательными (артикуляторными) 

характеристиками; осуществлять звуковой и 

кинестетический анализ, воспроизводить процессы 

зрительно-пространственного восприятия. 

Недостаточность анализа и синтеза 

разномодальной перцептивной информации, 

нарушение перекодирования сенсорной 

информации из одной модальности в другую 

возникает в результате первичного недоразвития 

анализаторов и межанализаторных связей. На 

основе данного подхода О.А. Токарева выделила 

следующие виды дисграфии: акустическую, 

моторную и оптическую [5] 

Положительная динамика подхода 

представлена в виде системы речевой детальности 

(семантическими, языковыми сенсомоторными 

операциями), которая не соответствует 

современным представлениям о письме [2].  

Из вышесказанного следует, что 

обозначенным видам дисграфии, на основе 

нарушений анализаторного уровня, требуется 

дополнительное исследование для научного 

подтверждения. 

С позиции нейропсихологического подхода 

Т.В. Ахутина [1] справедливо замечала, что при 

определении дисграфических искажений и их 

механизмов следует   учесть совокупность 

симптомов с общим патогенезом особенностей 

письменной речи. Необходимо сопоставлять 

особенности письма с состоянием других высших 

психических функций (гнозиса, праксиса). Данный 

подход расширяет представления о нарушениях 

письма, очень актуален при разграничении 

первичных и вторичных расстройств, при 

разработке профилактических мер, но процедура 

обследования достаточно объёмна [1].  

С точки зрения клинико-психологического 

(медико-психологического) подхода, 

представителями которого являются С.С. Мнухин, 

А.Н. Корнев, дисграфия представляет собой 

симптом, входящий в комплекс других нарушений. 

Этиология и симптоматика дисграфий объясняется 

представителями этого подхода как недоразвитие 

или повреждение центральной нервной системы, 

что приводит к парциальной дефицитарности 

высших психических функций, а также 

функциональной недостаточности их высших форм 

регуляции. Понимание структуры синдрома 

позволяет дифференцированно подходить к 

коррекционной работе [2]. 

Логопедический подход к нарушениям письма 

имеет место в трудах Р.И. Лалаевой [4], 

выделившей следующие особенности ошибок при 

дисграфии у детей с ТНР: 1) искажение 

письменного образа букв и их замена на схожие,  по 

графическому написанию; 2) замена звуков; 3) 

искажение слова (искажение звукобуквенной 

структуры слова, которая проявляется в  

перестановках и пропусках букв, так же может 

наблюдаться добавление и персеверация букв, 

слогов); 4) искажения структуры предложения 5) 

аграмматизмы на письме. Данные виды ошибок 

позволяют дифференцировать их среди других [4]. 

Многообразие патогенетических факторов и 

разных механизмов нарушений письма у детей с 

ТНР говорит о сложности рассматриваемой 

проблемы. Отмечается разнообразие терминологии, 

используемой в классификациях, но содержание 

понятий во многом совпадает. Наиболее 

обоснованной на современном этапе является 

классификация дисграфии, разработанная под 

руководством Р.И. Лалаевой «Критерий 

несформированности определённых операций 

процесса письма» [2]. 

Тяжелые нарушения речи (ТНР) – это ряд 

расстройств речи (афазия, дизартрия, ринолалия, 

заикание), которые сопровождаются общим его 

недоразвитием тяжелой степени и характеризуются 

резко выраженной ограниченностью средств 

речевого общения в условиях нормального слуха и 

сохраненного интеллекта [2].  

Общие особенности проявления дефекта при 

различных первичных аномалиях речевого 

развития являются определяющими для создания 

методических систем, а организация всего 

педагогического процесса в школах для детей с ТНР 

происходит с позиций системного подхода, 

который предполагает взаимосвязанное 

формирование фонетических, фонематичних и 

лексико-грамматических компонентов речи.  

Письменная речь, как известно, формируется 

на базе устной, а отклонения в его формировании 

препятствуют успешному освоению предметов 

языкового цикла. Для овладения грамотой 

необходимой основой является 

психофизиологическая готовность ребенка, 

основными условиями которого являются 

достаточный уровень умственного развития и 

устной речи, а именно связной речи, правильности 
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звукового оформления речи и лексико-

грамматической ее стороны [6].  

Рассмотрим проявления различных дисграфий 

(по классификации Р.И. Лалаевой) у младших 

школьников с ТНР, т.к. помимо нарушений устной 

речи, а также высших психических функций у них 

часты и разнообразны ошибки на письме [4].  

При артикуляторно-акустической дисграфии 

учащийся допускает те же ошибки на письме, что и 

в речи: такие же замены и пропуски букв, как и в 

устной речи. Смешиваются обычно парные звонкие 

и глухие согласные (побежал – бобежал, табурет – 

дабурет); лабиализованные гласные (будильник – 

бодильник, телёнок – телюнок); сонорные (врач - 

влач, майка – малька); свистящие и шипящие 

(пошёл – посёл, сумка – шумка); аффрикаты могут 

смешиваться не только между собой, но и с любым 

из своих компонентов (пища – пича, кольцо – 

кольсо) [2]. 

При акустической дисграфии на письме 

отражены нарушения фонемного распознания: 

замены букв, которые соответствуют акустически 

близким звукам. В устной речи сохраняется 

правильное произношение данных звуков [4]. 

У школьников с ТНР часто встречается 

несформированность языкового анализа и синтеза. 

В письменных работах наблюдаются искажения 

предложений, звукобуквенной структуры слов: 

пропуски согласных при их стечении (слон – сон, 

торт – тот, клумба – куба); пропуски гласных 

(кошка – кшка); перестановки букв (птицы – 

типцы); добавление букв (тигр – тигар); пропуски, 

добавления, перестановка слогов (велосипед – 

весипед, комната – команата, холодильник – 

ходильлоник) [4]. 

В трудах А.Н. Корнева [3] вышеуказанные 

ошибки относятся к ошибкам графического 

моделирования фонематической структуры слова. 

Одной из причин расстройств письма выступают 

взаимоотношения речеслухового и 

речедвигательного анализаторов, интеграция 

деятельности которых способствует нормальному 

осуществлению фонематического анализа и синтеза. 

У школьников с ТНР данная интеграция развита 

недостаточно. Это приводит к тому, что на письме 

появляются пропуски именно гласных букв. [3] 

Необходимо отметить, что для овладения 

письмом у школьника фонематический анализ 

должен быть сформирован не только во внешнем 

(речевом), но и во внутреннем плане. Но у детей с 

ТНР этот процесс нарушен, что ведёт к 

специфическим ошибкам на письме. 

При этом виде дисграфии отмечаются такие 

нарушения деления предложений на слова как: 

слитное написание слов, особенно предлогов, с 

другими словами (в окне – вокне); раздельное 

написание слова (во дворе растёт высокое дерево – 

водво ре растёт высо де); раздельное написание 

приставки и корня слова (перешла – пере шла) [7].  

Вследствие недоразвития грамматического 

строя речи у детей с ТНР отмечается 

аграмматическая дисграфия. Она является 

составной частью лексико-грамматического 

недоразвития, которое наблюдается у детей с 

алалией. Может проявляться на уровне слова, 

словосочетания, предложения и текста [2].  

Реже у детей с ТНР встречается оптическая 

дисграфия, при которой чаще всего заменяются 

графически сходные рукописные буквы, например, 

дети пишут четыре элемента у буквы Ш); 

неправильно расположенные элементы (например, 

«хвостики» у букв Ц, Щ) [4]. 

Изучение особенностей дисгафии у младших 

школьников с ТНР позволит своевременно 

подобрать дифференцированную логопедическую 

работу по предупреждению предпосылок 

нарушений письменной речи у младших 

школьников на начальном этапе возникновения 

отклонений. 

С целью предупреждения указанных 

нарушений и в процессе коррекции определенных 

форм системных нарушений письменной речи у 

учащихся должны быть сформированы на 

достаточном уровне фонематическое процессы – 

восприятие, представление, звукового анализа и 

синтеза слов [7]. С целью эффективной организации 

коррекционной работы еще при планировании и 

подборе задач в соответствии с 

психолингвистической периодизацией развития 

речи учителю-логопеду необходимо соблюдать 

последовательность определенных этапов 

становления фонематических процессов:  

1) фонематическое восприятие;  

2) фонематические представления (главным 

условием выполнения задач является абсолютное 

исключение артикулирования слов ребенком, а 

также исключение опоры на слуховое восприятие. 

То есть ребенок должен выполнять задания без 

проговаривания слов то педагогом, то 

самостоятельно);  

3) звуковой анализ во внешнем плане (то есть 

с опорой на слуховое восприятие слова, 

вимовлюваного педагогом (что является более 

легким вариантом задания), или ребенком (более 

сложный вариант задания));  

4) звуковой синтез;  

5) звуковой анализ (то есть без опоры на 

слуховое восприятие слова, без какого-либо 

проговаривания или артикулирования, 

исключительно по представлению);  

6) звуковой синтез во внутреннем плане.  

Основное условие выполнения задач по 

развитию фонематических процессов на первом 

коррекционном этапе – выполнение их ребенком 

без опоры на собственное проговаривание. Работа 

на занятиях должна направляться на развитие 

фонематических процессов на основе эталонного 

произношения логопеда (фонематическое 

восприятие, звуковой анализ и синтез).  

На втором коррекционном этапе следует 

уделить внимание развитию фонематического 

восприятия (с опорой на эталонное произношение 
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педагога), звукового анализа и синтеза (с опорой на 

собственное произношение) и фонематическое 

представление.  

На третьем коррекционном этапе работа 

должна быть направлена на совершенствование 

фонематических процессов-представления, 

звукового анализа и синтеза – только по 

представлению (без привлечения слуховой и 

артикуляционной анализаторных систем).  

Задачи к каждому этапу должны постепенно 

усложняться, такой подход обеспечит высокую 

гибкость коррекционной методики и, 

соответственно, будет способствовать ее 

эффективности (при условии правильно 

определенного механизма).
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