
Что делать, если ребенок путает или пропускает буквы на письме? 

Родители часто беспокоятся, что ребенок даже с хорошим звукопроизношением, при овладении 

письменной речью допускает много нелепых ошибок. Путает буквы «у» и «и», «б» и «д», «с» и «з», 

мягкие согласные с твердыми, а мягкий знак вообще выпускает. Некоторые учителя считают, что эти 

глупые ошибки ребенок совершил из-за невнимательности, но на самом деле, их причина 

логопедическая – недоразвитие фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон речи. 

Называются такие стойкие повторяющиеся ошибки на письме дисграфией, о которой и поговорим в 

этой статье. 

 

 

 

Что такое дисграфия? 

Механизм овладения письменной речью – сложная мыслительная операции, в процессе которой 

участвуют сразу несколько анализаторов: речеслуховой, речедвигательный, зрительный, моторный, 

кинестетический. Сначала мы слышим звуки, затем проговариваем про себя, затем переводим 

акустический образ в символ, обозначающий ту или иную букву, и только потом движем рукой по 

листу бумаги в разных направлениях, чтобы передать услышанное на письме. Если ребенок 

допускает в тетради одни и те же ошибки: пропуски букв, замены, перестановки, добавление новых 

букв или слогов, это нарушение навряд ли можно назвать безграмотностью. «Трва» вместо трава, 

«етс» вместо «ест», «в гону» вместо «в году», «тясы» вместо «часы», «гупы» вместо «губы» или 

ошибки в построении грамматической конструкции: нет зеленая платий, пять стеклянный окна и т.п. 

Если эти ошибки имеют стойкий характер, то речь идет о нарушении работы зрительного, слухового 

или других анализаторов. В связи с этим дисграфия делится на несколько видов: 

Акустическая дисграфия 

Это как раз тот случай, когда ребенок путает звуки именно потому, что он их недослышит. На почве 

нарушения распознавания затруднена слуховая дифференциация акустически близких звуков: С-Сь, 

Т-Ть, Л-Ль, П-Б, Т-Д, К-Г, Ф-В, С-З, Ш-Ж, С-Ш, З-Ж, Ч-Ц, Ч-Щ и других. Подобные нарушения 

приводят к заменам звуков сначала в устной речи, а затем и буквенным – на письме. Ребенок пишет 

так же, как и произносит: «калман» вместо «карман», «патка» вместо «пятка», «зказал» вместо 

«сказал», «чётка» вместо «щётка» и т.п.  В моей практике был мальчик, который говорил в нос, 

поэтому многие ротовые звуки были с носовым оттенком, он писал «на бену» вместо «на беду», 

потому что так слышал эти звуки. 



Коррекция акустической дисграфии ведется с опорой на сохранные анализаторы: зрительный и 

кинестетический. Перед написанием буквы ребенок произносит соответствующий звук вслух, 

проверяя кинестетические ощущения, то есть положение языка, губ, зубов, участие голоса и шума 

при воспроизводстве конкретной фонемы. Поскольку все звуки речи отличаются друг от друга 

местом, способом образования, наличием или отсутствием голоса и шума, то отличить одну 

артикуляторную позу от другой не составит большого труда. Позже, переводя фонему в графему, 

закрепляем полученный кинестетический образ зрительно. 

 

Артикуляторно-акустическая дисграфия 

Суть этого нарушения – отсутствие правильного произношения некоторых звуков. Проявляется в 

заменах и пропусках букв, соответствующих дефекту устной речи. «Сапка» вместо «шапка», 

«шапоги» вместо «сапоги», «сапля» вместо «цапля» и т.п. В основе артикуляторно-акустической 

дисграфии лежат не только трудности слуховой дифференциации звуков, но и неправильное 

удержание артикуляторной позы при произнесении звука. Например, ребенок не различает на слух 

звуки «с» и «ш», но ему надо на что-то опереться при овладении их артикуляцией, и он удерживает 

язык, губы, зубы в одном и том же положении при произнесении и свистящего, и шипящего звука. 

Коррекционная работа заключается в своевременной помощи по воспитанию слуховой 

дифференциации фонем. Необходима постановка и автоматизация отсутствующего звука. Основной 

задачей является – научить ребенка удерживать правильную артикуляционную позу для каждого 

дефектного звука. Таким образом, первоначально работа ведется с устной речью, позже с 

письменной. 

 

Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза 

Нарушение языкового анализа и синтеза может наблюдаться при ОНР (общем недоразвитие речи) 

как несформированное умственное действие, не сочетающееся с акустической дисграфией. Данный 

вид нарушения включает в себя: 

анализ предложения на слова; 

слоговой анализ; 

фонетический анализ. 

Ребенок не умеет делить предложения на отдельные слова, пишет слитно два-три слова, предлоги с 

существительными («пасматрелнаниво»), застревает на одном звуке («МагазиМ»), предвосхищает 

один звук в пределах слова (на деВеВьях»), в пределах предложения (« жуКчат ручейКи»), 

смешивает звуки («лептбау» — лепят бабу) и т.п. Для этого вида дисграфии свойственна полная 

непредсказуемость ошибок. 

Для коррекции дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза необходимо научить 

ребенка вычленять из речи предложение, из предложения – слово, делить слово на слоги, четко 

очерчивая границы слога, и, наконец, вычленять фонему в слоге. Для этого используются 

специальные упражнения, а также отхлопывание слов при делении их на слоги, нахождение 

местоположения звука в слове. Фиксируется последовательность соединения букв в слово. Работа 

ведется в направлении выравнивания западающего звена. 

 

Оптическая дисграфия 

Этот вид дисграфии не зависит от состояния устной речи и проявляется даже у тех детей, которые 

чисто говорят. В основе нарушения лежит недостаточная сформированность оптико-

пространственных представлений. Ребенок путает написание элементов букв. Вместо «в» пишет «д», 

вместо «а» — «о», вместо «ш» — «и», вместо «щ» — «ш», то есть путает похожие буквы. Все буквы 

в русского алфавита состоят из небольшого набора одних и тех же элементов: палочки, овалы, 



крючочки, загогулинки, полукруги. По-разному комбинируясь по количеству и пространственному 

расположению, эти элементы образуют буквенные символы. Недописывание элементов букв 

свидетельствует о недоучете их количества. Зеркальное изображение букв говорит о неверной 

ориентированности в пространстве. 

Работа по устранению оптической дисграфии начинается с уточнения ориентации в пространстве и 

на плоскости, верно ли ребенок ориентируется в собственном теле: правая-левая рука, верх-низ, 

спереди-сзади. Ребенка просят поставить точку в правом верхнем углу бумаги, провести линию вниз 

в правый нижний угол, затем в левый верхний и т.п. Нужно также лепить буквы из пластилина, 

выкладывать из веревочки, чтобы понять, какими элементами они отличаются. Затем навыки 

написания букв закрепляются в тетради сначала изолированно, затем в составе слогов, слов, 

предложений и, наконец, в тексте. 

 

Аграмматическая дисграфия 

Этот вид дисграфии стоит особняком, поскольку появляется только при изучении грамматических 

правил, примерно с 3 класса. Например, ученик пишет «много палец» вместо пальцев, «серый 

кошка» и т.п. Это обусловлено недоразвитием лексико-грамматического строя устной речи. 

Письменная речь требует анализа структуры слов и их синтаксических связей: изменения слов по 

родам, числам и падежам, навыка словообразования с помощью приставок и суффиксов, умения 

согласовывать существительные, прилагательные и числительные в роде, числе и падеже и т.д. На 

письме аграмматическая дисграфия проявляется искажением структуры слов, замены суффикса 

падежными окончаниями, нарушением предложных конструкций, согласований, неумением 

конструировать предложения. 

Для устранения аграмматической дисграфии очень важна профилактика этого нарушения. 

Родители еще в дошкольном возрасте должны учить детей грамотно оформлять свою речь. Если же 

ребенок неправильно употребляет грамматическую форму каких-либо слов, например, говорит 

«мама заходит из дома», нужно объяснить ему смысловое значение этой конструкции. Далее 

необходимо учить ребенка самостоятельно образовывать грамматические формы по аналогии, 

например, сахар – сахарница, перец-перечница, суп-супница, хлеб-хлебница, конфеты – конфетница 

и т.д. Если же у ребенка наблюдаются стойкие грамматические нарушения в школьном возрасте, 

стоит вести коррекционную работу по формированию грамотной устной речи и изучать правила 

русского языка. При затруднении используют схемы. 

Скудость словарного запаса, неумение грамотно выразить свою мысль и правильно записать ее в 

виде распространенного предложения, недоразвитие причинно-следственных связей приводят к 

тому, что школьники в старших классах не умеют грамотно писать сочинения и изложения. При 

обнаружении у ребенка подобного рода ошибок следует обратиться за помощью к логопеду для 

выявления предпосылок возникновения того или иного вида дисграфий и определения направления 

коррекционной работы. 

 


