
Корректирующие упражнения для детей с дисграфией (консультация) 
 

1) Упражнение «Корректурная правка». 
Для этого упражнения нужна книжка, скучная и с достаточно крупным (не мелким) 

шрифтом. Ребенок 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 ребенка. Например, 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. 

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: всѐ, что пишется, проговаривается 

пишущим вслух в момент написания и так, как оно пишется, с подчеркиванием, 

выделением слабых долей. 

Например: «НА стОле стОЯл куВшин С мОлОком» (ведь на самом деле мы произносим 

«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. Но количество этих закорюк и их качество буквам конца 

слова не соответствуют. Важно определить, выработал ли ваш ребенок такую 

привычку. Однако независимо от того, есть она или нет, приучаемся к 

последовательности и постепенности проговаривания, проговариваем каждое 

записываемое слово! 

3) «Вглядись и разберись» (пунктуация для дисграфиков и не только). 

Материал для работы – сборники диктантов (с уже поставленными запятыми, и 

проверьте, чтобы не было опечаток). 

Задание: внимательно вчитываясь, «фотографируя» текст, объяснить постановку 

каждого знака препинания вслух. Лучше (для среднего и старшего возраста), если 

объяснение будет звучать так: «Запятая между прилагательным „ясным“ и союзом „и“, 

во-первых, закрывает деепричастный оборот »...", а во-вторых, разделяет две части 

сложносочиненного предложения (грамматические основы: первая "...", вторая "..."), 

соединенные союзом «и»". 


