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Аннотация. В статье рассматрива-

ются проблемы дисграфии, являю-

щейся наиболее распространенным 

нарушением письменной речи у обу-

чающихся в начальной школе, кото-

рое закономерно влияет в дальней-

шем на способность ребенка пра-

вильно и связно выражать свои мыс-

ли на письме. Обращается внимание 

на то, что традиционные методы кор-

рекции дисграфии оказываются мало-

эффективными. Характеризуется вы-

двигаемое автором статьи предполо-

жение, что требуется иной подход к 

работе со школьниками с дисграфией, 

в котором индивидуализация коррек-

ционно-развивающей работы будет 

заключаться не только в использова-

нии различных приемов, в том числе 

нейропсихологических, но и в учете 

когнитивного стиля обучающегося, 

определяющего индивидуальные 

предпочтения, стратегии усвоения 

информации и решения задач обуче-

Abstract. The article deals with the 

problems of dysgraphia, which is the 

most common writing disorder in prima-

ry school students, which naturally af-

fects the child's ability to express their 

thoughts correctly and coherently in 

writing. Attention is drawn to the fact 

that traditional methods of correcting 

dysgraphia are ineffective. The author 

characterizes the hypothesis put forward 

in the article that a different approach is 

required to work with schoolchildren 

with dysgraphia, in which the individu-

alization of rehabilitative and develop-

mental work will consist not only in 

using various techniques, including neu-

ropsychological ones, but also in taking 

into account the cognitive style of the 

student, which determines individual 

preferences, and strategies of assimila-

tion of information and performing 

learning tasks. The article considers the 

role of cognitive styles in the rehabilita-

tion of writing disorders and puts for-
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ния, рассматривается роль когнитив-

ных стилей в коррекции нарушений 

письма и выдвигаются параметры, 

значимые для основных направлений 

успешной работы с обучающимися с 

дисграфией. 

В статье описываются результаты 

исследования узкого и широкого диа-

пазона эквивалентности, который 

определяет возможности для решения 

определенного объема задач. Пред-

ставлены некоторые результаты ис-

следования, позволяющие сделать 

краткие выводы о полноте аналитико-

синтетической деятельности учащего-

ся, его умениях классифицировать, 

выделять главное, о способности к 

абстракции, произвольности или не-

произвольности запоминания. Описа-

ны результаты исследования на основе 

методики изучения узости/широты 

категории с использованием задания 

«Подбор синонимов», адаптированной 

для обучающихся четвертых классов. 

В статье выдвигается предположе-

ние о том, что учет предпочтений и 

стратегий мышления обучающихся 

может стать основой создания подхо-

дящей и мотивирующей обучающих 

среды, способствующей успешному 

усвоению письменной речи и повы-

шению их самооценки. Представлены 

выводы о том, что когнитивные стили 

могут играть значимую роль в эффек-

тивной коррекции нарушений письма 

у обучающихся с дисграфией. В сле-

дующей статье предполагается про-

анализировать взаимообусловленность 

когнитивного стиля и вида дисграфии. 

ward parameters that are significant for 

the main areas of successful work with 

students with dysgraphia. 

The article describes the results of a 

study of a narrow and wide range of 

equivalence, which determines the op-

portunities for solving a certain amount 

of problems. The author presents some 

research results, which allow drawing 

brief conclusions about the complete-

ness of the analytical and synthetic ac-

tivity of the student, their ability to clas-

sify and single out the main thing, about 

the ability to abstraction, arbitrariness or 

involuntary memorization. The results 

of the study are described on the basis of 

the method of studying the narrow/broad 

nature of the category using the task 

“Selection of synonyms” adapted for 

fourth grade students. 

The article suggests that taking into 

account the preferences and thinking 

strategies of students can become the 

basis for creating a suitable and motivat-

ing learning environment that promotes 

the successful acquisition of writing 

skills and increases their self-esteem. 

The author concludes that cognitive 

styles can play a significant role in the 

effective rehabilitation of writing disor-

ders in students with dysgraphia. The 

next article is planned to analyze the 

interdependence between cognitive style 

and type of dysgraphia. 
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стили, логопедия, нарушения речи, 

письменная речь, дисграфия, наруше-

ния письма, письмо, начальная шко-

ла, младшие школьники, коррекцион-

ная работа, стратегии коррекционной 
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Введение 

В ходе научных исследований 

установлено, что дисграфия, яв-

ляясь нарушением письма, обу-

словлена различными причинами, 

в числе которых неполноценность 

сенсорно-перцептивной сферы, 

недостаточность развития когни-

тивных функций и зрительно-

пространственных представлений 

[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13; 14; 15 и 

др.]. Данные причины влияют на 

развитие: 

– звукобуквенного анализа и 

синтеза, что затрудняет полно-

ценное усвоение образов букв и 

соотнесение их с конкретным 

звуком; 

– фонематического анализа и 

синтеза, который обусловливает 

звуковой рисунок слова, а в даль-

нейшем его последовательную 

передачу на листе бумаги в виде 

последовательно написанных 

письменных знаков; 

– зрительного гнозиса, мнезиса 

и ориентировки в пространстве, 

что определяет запоминание, на-

писание сначала отдельных букв, 

слов, а затем текстов;  

– лексико-грамматических ком-

понентов речи, позволяющих 

сначала перенести правильно 

сформированные навыки словоиз-

менения, словообразования устной 

речи на письмо, а затем обогатить 

эти навыки при помощи специ-

альных правил. 

Исследования, проводимые 

автором статьи, указывают на 

достаточно большие проблемы 

при усвоении программы по рус-

скому языку школьниками с дис-
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графией, связанные с недоста-

точностью развития тех основ-

ных навыков, которые обуслов-

ливают полноценное письмо. 

Кроме того, исследования под-

тверждают, что коррекционно-

развивающая работа со школьни-

ками с дисграфией подчас дает 

незначительные результаты и 

проблемы не заканчиваются на 

уровне начального общего обра-

зования, а плавно переходят вме-

сте с ребенком в основную школу 

[10; 12; 13]. Именно поэтому так 

важно искать новые подходы к 

коррекции дисграфии, обращая 

особое внимание на индивидуа-

лизацию коррекционно-развива-

ющего процесса. 

Основная часть 

Определение стратегических 

направлений работы с учащими-

ся, имеющими дисграфию, во 

многом зависит от точной диаг-

ностики степени нарушений 

письма и причин (анатомо-физио-

логических, психологических), их 

обуславливающих. Важным, на 

наш взгляд, является определение 

индивидуальных когнитивных 

особенностей, иначе когнитивно-

го стиля — «индивидуально 

своеобразные устойчивые спосо-

бы переработки информации и 

приобретаемого опыта в виде 

индивидуальных различий в вос-

приятии, анализе, структуриро-

вании, категоризации, оценива-

нии реальности» [11, с. 32]. 

В настоящее время описанный 

выше подход, позволяющий вы-

строить коррекционно-развиваю-

щую работу по преодолению дис-

графии с учетом индивидуально-

го когнитивного стиля учащихся 

в логопедии, практически не рас-

сматривался. 

Для целей проводимого ис-

следования было важно рассмот-

реть когнитивные стили как изме-

рение двух крайних форм интел-

лектуального поведения, а именно: 

полизависимости / полинезави-

симости, которые определяют 

предпочтения человека в выборе 

необходимых стратегий при ре-

шении задач, в том числе рече-

вых (лица с полизависимым сти-

лем склонны полагаться на кон-

текст и внешние сигналы, с по-

линезависимым предпочитают 

рассуждать независимо от кон-

текста); узкий/широкий диапазон 

эквивалентности отражают воз-

можности индивида рассматри-

вать широту вариантов при при-

нятии тех или иных решений 

(люди с узким диапазоном экви-

валентности склонны принимать 

решения, основываясь на не-

большом количестве альтернатив, 

а с широким диапазоном эквива-

лентности рассматривают боль-

шее количество возможностей 

при решении задач); ригидный/ 

гибкий познавательный контроль 

определяет умение концентриро-

вать внимание на решении про-

блемы, когнитивную ригидность, 
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гибкость когнитивного мышле-

ния (обучающиеся с ригидным 

контролем с трудом переключа-

ются с одного вида деятельности 

на другой, необходима подготов-

ка, пауза для переключения на 

другое задание, для учащихся с 

гибким познавательным контро-

лем можно предлагать одновре-

менно разнообразно представ-

ленную информацию, и они спо-

собны самостоятельно осуществ-

ляют выбор последовательности 

работы с ней для решения по-

ставленных задач). 

Целью исследования явилось 

определение у обучающихся осо-

бенностей индивидуального ког-

нитивного стиля. 

В экспериментальном иссле-

довании, проведенном в Санкт-

Петербурге на базе пяти образо-

вательных учреждений, приняло 

участие 210 обучающихся чет-

вертых классов с дисграфией. 

Исследование узкого и широ-

кого диапазона эквивалентности 

позволило сделать выводы о пол-

ноте аналитико-синтетической 

деятельности учащихся, умении 

классифицировать, выделять глав-

ное, о способности к абстракции, 

произвольности или непроиз-

вольности запоминания. Приве-

дем примеры исследования неко-

торых когнитивных стилей у уча-

щихся. 

В методике исследования узо-

сти/широты категории мы ис-

пользовали задание «Подбор си-

нонимов» как наиболее приемле-

мое для обучающихся четвертых 

классов (птичка, путаница, лен-

тяй, равнодушие, печальный, 

вкусный, щедрый, мудреный, 

дрожать, охранять, скитаться, 

пропадать). Для двенадцати 

слов, среди которых четыре име-

ни существительных, четыре 

имени прилагательных и четыре 

глагола, было предложено 46 слов-

синонимов. Практически все обу-

чающиеся с дисграфией достаточ-

но быстро и верно подобрали си-

нонимы к именам существитель-

ным, затруднение у 41,2 % вызвал 

подбор синонимов к слову «пута-

ница», с трудом подобрали слова 

«неразбериха», «сумятица» не 

выбрал ни один ученик. Чуть 

сложнее обстояло дело с подбо-

ром синонимов к именам прила-

гательным (было предложено 

22 синонима к 4 словам). Наи-

большее затруднения вызвали 

слова «мудреный» и «щедрый». 

В общей сложности из предло-

женного количества синонимов 

было использовано 49,4 % слов. 

Не были использованы слова, 

реже встречающиеся в обиходно-

бытовой речи (безутешный, бес-

просветный, плачевный, унылый, 

скорбный и др.), хотя стоит отме-

тить, что данный словарь пред-

ставлен в литературных произве-

дениях, которые изучаются на 

уроках. При подборе синонимов 

к глаголам не использовались 

слова «кочевать», «оберегать», 
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«испаряться», «мыкаться». Дан-

ное задание было взято не слу-

чайно. Оно позволило определить 

уровень понятийного мышления 

учащихся, категориальный аппа-

рат, наконец, их словарный запас. 

Определение ригидности по-

знавательного контроля показало 

сформированность у учащихся 

продуктивности запоминания, вер-

бальной коммуникации и соотне-

сение этих качеств с уровнем успе-

ваемости на уроке и эффективно-

стью коррекции нарушений пись-

ма. Корреляционный анализ пока-

зал, что более чем у 50 % школь-

ников с дисграфией снижение 

продуктивности запоминания влия-

ет на успеваемость не только по 

русскому языку, но и по таким 

предметам, как «Математика» и 

«Окружающий мир», ниже эф-

фективность коррекционной ра-

боты. По данному направлению 

исследования использовалась «Ме-

тодика свободных ассоциаций» 

(Gardner, Holzman, Klein, Litton, 

Spense) [16]. В качестве стимулов 

служили слова: дом, солнце, зо-

лотой, звезда. Исходя из того, 

что авторы методики предлагают 

распределение ответов на 7 кате-

горий, в зависимости от дистан-

ции ассоциаций, хочется отме-

тить, что познавательный кон-

троль школьников с дисграфией в 

основном соответствует 1 (где 

указывается конкретная характе-

ристика объекта), 2 (более тонкие 

характеристики с более подроб-

ным описанием) и 3 (детализация 

объекта) категориям. Лишь у 

17 % школьников с дисграфией 

использовались слова, отдален-

ные по смыслу (золотой человек, 

безымянная звезда, солнечный 

взгляд). Свободные фантазийные 

ассоциации детьми не использо-

вались. 

Изучение стиля «вербализа-

ция/визуализация», предложен-

ное в методиках Rbchardsona, 

было необходимо для определе-

ния способа переработки воспри-

нимаемого речевого материала: 

основывается ли эта деятельность 

на ассоциативном, образном вос-

приятии, либо используются вер-

бальные установки и способы. 

Понимание роли выявления 

когнитивных стилей и их учет в 

коррекции нарушений письма 

является важным аспектом в раз-

работке эффективных методик и 

подходов к коррекционно-разви-

ваю-щей работе с обучающимися 

с дисграфией. 

Исходя из того, что когнитив-

ные стили определяются как ин-

дивидуальные способы воспри-

ятия и переработки информации 

у человека, мы можем говорить о 

типах восприятия учащимися с 

дисграфией различной, в том 

числе и речевой информации, и 

необходимости учета этих осо-

бенностей при определении кор-

рекционной работы. Визуальное 

восприятие характеризуется тем, 

что дети лучше воспринимают 
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зрительную информацию, доста-

точно хорошо ориентируются в 

различных материалах, если есть 

наглядность, ориентация на зри-

тельный образ, при ведущем ау-

диальном восприятии общая ин-

формация лучше воспринимается 

на слух, но при нарушении фоне-

матического слуха, фонематиче-

ского восприятия идет непра-

вильная обработка информации, 

что значительно затрудняет кор-

рекцию звукопроизношения, раз-

витие фонематического анализа и 

синтеза. Если у школьников ве-

дущим является кинестетический 

канал восприятия, то для них при 

изучении материала важной ста-

новится двигательная активность 

(как пример, накручивание волос 

на палец, покачивание ногой во 

время выполнения задания 

и т. д.). 

Важным при организации ин-

дивидуализации коррекционно-

развивающей работы с ребенком 

с дисграфией является учет стиля 

мышления обучающегося, по-

скольку он влияет на способность 

выражать свои мысли на письме. 

Рассмотрим его варианты. Ана-

литический стиль мышления по-

зволяет обучающемуся разбивать 

сложные части предполагаемой 

задачи на более простые, после-

довательно выстроенные части и 

анализировать каждую отдельно. 

Однако для школьников с дис-

графией сложным становится 

объединение этих частей, чтобы 

получить целостную картину ис-

следуемого объекта (как пример, 

работа с текстом), поэтому они 

испытывают трудности с анали-

тической обработкой правил на-

писания слов и предложений на 

этапе осмысления, что обуслов-

ливает разработку стратегии их 

усвоения и применения. 

Дети с глобальным стилем от-

дают предпочтение целостному 

подходу и ориентируются на объ-

ект вместо детализированного ана-

лиза. Они могут испытывать 

трудности с орфографией и пунк-

туацией, так как видят текст в це-

лом и не обращают внимание на 

обязательные составляющие, ус-

тановленные правилами русского 

языка, делающие текст грамот-

ным. Для таких детей важно нау-

читься разбивать задачу на более 

мелкие, возможно даже выстраи-

вание алгоритма действий, нау-

чить их обращать внимание на 

структуру и правила написания. 

Школьники с импульсивным 

стилем мышления склонны к бы-

стрым решениям без ориентиров-

ки на результат уже проделанной 

работы. В письме таких обучаю-

щихся изобилуют описки, опус-

кание окончаний слов, сокраще-

ние предложений. Как следствие, 

у учащихся с данным стилем 

мышления преобладают аграмма-

тическая дисграфия и дисграфия 

на почве несформированности 

языкового анализа и синтеза. Для 

работы с такими обучающимися 
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важно определить задачи, на-

правленные на снижение темпа 

письма, на формирование умения 

контролировать собственное пись-

мо, на развитие орфографической 

зоркости. 

Обучающиеся с рефлексив-

ным стилем мышления склонны к 

глубокому анализу и рассужде-

нию, для них характерен перфек-

ционизм, как результат, беско-

нечное исправление работ. Кроме 

того, учащиеся испытывают за-

труднения с завершением работы 

в заданный срок из-за тщательно-

сти выполнения и чрезмерной 

самокритики, страдает умение 

планировать собственную дея-

тельность. Для таких обучаю-

щихся важно научиться выпол-

нять работы в определенные вре-

менные рамки, чтобы задача была 

выполнена; их следует научить 

принимать свою работу. 

Понимание и учет когнитив-

ных стилей при организации ра-

боты с обучающимися с дисгра-

фией позволяет разработать ин-

дивидуальные подходы к коррек-

ции нарушений их письма. Кроме 

того, зачастую обучающиеся с 

дисграфией испытывают фруст-

рацию, имеют низкую самооцен-

ку, что также затрудняет коррек-

ционную работу по преодолению 

нарушений письма. 

Вышеперечисленные особен-

ности восприятия, стилей мыш-

ления обучающихся с дисграфией 

позволяют утверждать, что кор-

рекционно- развивающая дея-

тельность по преодолению нару-

шений письма не ограничивается 

только работой учителя-логопеда 

и только в пространстве помеще-

ния для индивидуальной работы, 

необходим интегративный под-

ход, обеспечивающий взаимодей-

ствие всех специалистов (учите-

ля-логопеда, педагога-психолога, 

учителя), полноценное включе-

ние обучающегося в образова-

тельную среду школы, так как 

только такой подход позволяет 

индивидуализировать процесс 

обучение школьника во всех ви-

дах деятельности. 

Педагоги и специалисты мо-

гут использовать различные стра-

тегии обучения, а также подби-

рать различные упражнения, ма-

териалы, адаптировать их с уче-

том когнитивных предпочтений и 

потребностей обучающегося. Важ-

но понимать, что правильный 

выбор стратегии обучения, кор-

рекционно-развивающей работы 

позволит сформировать у обу-

чающегося с дисграфией уверен-

ность в себе, умение радоваться 

своим достижениям, что значи-

тельно повысит мотивацию к обу-

чению в целом. 

Выводы 

Результаты эксперименталь-

ного исследования позволили 

сформулировать ряд выводов. 

Когнитивные стили могут играть 

значимую роль в эффективном 
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восстановлении навыков письма 

у обучающихся с дисграфией. 

Одним из наиболее важных ас-

пектов в коррекции нарушений 

письма является адаптация учеб-

ной программы, программы кор-

рекционно-развивающей работы 

и методик под когнитивные осо-

бенности, их своеобразие у уче-

ника. Изучение когнитивных 

стилей позволит более точно оп-

ределить сущность проблемы и 

найти индивидуальный подход к 

ее решению. 

Таким образом, анализ когни-

тивных стилей у обучающихся с 

дисграфией имеет важное значе-

ние для понимания их индивиду-

альных потребностей и разработ-

ки эффективных методов коррек-

ции нарушений письма. Учет 

предпочтений и стратегий мыш-

ления школьника может помочь 

создать подходящую и мотиви-

рующую обучающуюся среду, 

способствующую успешному ус-

воению письменной речи и повы-

шению самооценки учащихся. 

Дальнейшие исследования в 

этой области расширят знания о 

взаимосвязи между когнитивны-

ми стилями и коррекцией дис-

графии, что поможет создать бо-

лее эффективные программы 

поддержки обучающихся с дан-

ным видом нарушения. 
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