
Рекомендации для родителей детей – дисграфиков 

 

При дисграфии дети младшего школьного возраста с трудом овладевают 

письмом: выполненные ими упражнения, диктанты содержат множество 

грамматических ошибок. Они не используют заглавные буквы, знаки 

препинания, у них ужасный почерк. Нередко дети отказываются посещать 

уроки русского языка или выполнять письменные задания. У них развивается 

чувство собственной ущербности, депрессия, в коллективе они находятся в 

изоляции.  

У детей с дисграфией отдельные буквы неверно ориентированы в 

пространстве. Они путают похожие по начертанию буквы: "З" и "Э", "Р" и "Ь" 

(мягкий знак). Они могут не обратить внимания на лишнюю палочку в букве 

"Ш" или "крючок" в букве "Щ". Пишут такие дети медленно, неровно; если 

они не в настроении, то почерк расстраивается окончательно.  

К мерам ранней профилактики дисграфии относится целенаправленное 

развитие у ребенка тех психических функций, которые необходимы для 

нормального овладения процессами письма и чтения.  

Несколько упражнений  для преодоления дисграфии: 

1) Упражнение "Корректурная правка". 

Для этого упражнения нужна книжка, скучная и с достаточно крупным 

(не мелким) шрифтом. Ученик каждый день в течение пяти (не больше) минут 

работает над следующим заданием: зачеркивает в сплошном тексте заданные 

буквы. Начать нужно с одной буквы, например, "а". Затем "о", дальше 

согласные, с которыми есть проблемы, сначала их тоже нужно задавать по 

одной. Через 5-6 дней таких занятий переходим на две буквы, одна 

зачеркивается, другая подчеркивается или обводится в кружочек. Буквы 

должны быть "парными", "похожими" в сознании ученика. Например, как 

показывает практика, наиболее часто сложности возникают с парами "п/т", 

"п/р", "м/л" (сходство написания); "г/д", "у/ю", "д/б" (в последнем случае 

ребенок забывает, вверх или вниз направлен хвостик от кружка) и пр. 

Необходимые для проработки пары можно установить при просмотре 

любого текста, написанного Вашим ребенком. Увидев исправление, спросите, 

какую букву он хотел здесь написать. Чаще же все понятно без объяснений. 

Внимание! Лучше, если текст не будет прочитан (поэтому книжка нужна 

скучная). Все внимание необходимо сконцентрировать на нахождении 

заданного облика буквы, одной или двух, - и работать только с ними.  

2) Упражнение "Пишем вслух".  

Чрезвычайно важный и ничем не заменимый прием: всё, что пишется, 

проговаривается пишущим вслух в момент написания и так, как оно пишется, 

с подчеркиванием, выделением слабых долей. 

То есть, "Ещ-Ё О-дин ч-рЕз-вы-ча-Й-нО важ-ны-Й прИ-Ём" (ведь на 

самом деле мы произносим что-то вроде "ИЩО АДИН ЧРИЗВЫЧАИНА 

ВАЖНЫй ПРЕЙОМ"). Пример проще: "НА стОле стОЯл куВшин С 

мОлОком" (на стале стаял куфшин с малаком). 



Под "слабыми долями" здесь подразумеваются звуки, которым при 

произнесении в беглой речи, говорящий уделяет наименьшее внимание. Для 

гласных звуков это любое безударное положение, для согласных, например, 

позиция в конце слова, типа "зу*п", или перед глухим согласным, типа 

"ло*шка". Важно отчетливо проговаривать также конец слова, поскольку для 

дисграфика дописать слово до конца трудно, и часто по этой причине 

вырабатывается привычка "ставить палочки", т.е. дописывать в конце слова 

неопределенное количество палочек-загогулин, которые при беглом 

просмотре можно принять за буквы.  

3) "Пропущенные буквы". 

Выполняя это упражнение, предлагается пользоваться текстом-

подсказкой, где все пропущенные буквы на своих местах. Упражнение 

развивает внимание и уверенность навыка письма. 

Например: 

К__неч__о, н__ м__гл__ бы__ь и __е__и о т__м, ч__о__ы Лариосик 

__к__зал__я п__ед__те__е__.  

4) Лабиринты. 

Лабиринты хорошо развивают крупную моторику (движения руки и 

предплечья), внимание, безотрывную линию. Следите, чтобы ребенок изменял 

положение руки, а не листа бумаги. 

Чего нельзя делать? 

Дети с дисграфией, как правило, имеют хорошую зрительную память. 

Поэтому ни в коем случае нельзя предлагать им упражнения, где требуется 

исправить ошибки, изначально допущенные. Выполнение подобных 

упражнений может пагубно сказаться (из-за той же зрительной памяти) и на 

учащихся, имеющих навык грамотного письма.  

НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ ДЕТЯМ ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ, НАУЧИТЕ ИХ 

НЕ ДЕЛАТЬ ОШИБОК. Суть исправления дисграфии в том, чтобы искоренить 

саму мысль о том, что при письме можно эти самые ошибки допускать. Текст 

с ошибками лишний раз показывает ребенку, что ошибки возможны, даже, 

пожалуй, полезны в чем-то. Давайте забудем об этом...  

 
 


