
К циклу встреч «Логопедическая гостиная» 

выполнила руководитель СП «Логопункт»,учитель-

логопед ГБУ ДО ЦППМСП Московского района

И.И.Шрамко



парциальное расстройство навыков чтения, 

вызванное недостаточной сформированностью

(либо распадом) психических функций, 

участвующих в осуществлении процесса 

чтения. Основными признаками дислексии

являются стойкость, типичность ошибок при 

чтении (смешения и замены звуков, 

побуквенное чтение, искажение слоговой 

структуры слова, аграмматизмы, нарушение 

осмысления прочитанного).





Техника чтения
(сенсомоторный акт)

Наличие или отсутствие ошибок 

Скорость

Понимание читаемого         выразительность     

(семантический акт)                           функциональное  чтение

понимание подтекста и т.д.

Способ чтения: побуквенное, 

послоговое, целыми словами



1 кл. – 45 слов/мин.

2 кл.- 60 слов /мин.

3 кл. – 85 слов /мин.

4 кл. – до 125 слов/мин.



Полилингвистический подход: работа на уровне 

слога, слова, предложения и  текста на  каждом 

занятии.

Установка на угадывающее чтение, что позволяет 

снять напряжение при чтении.

Повторяемость приемов (некоторые игры 

включаются в каждое занятие, меняется только 

наглядный материал).

Активная форма занятия (не менее 50% от занятия 

стоя или в движении).



 «А.В. Трошиным, К. Miller и др. было установлено, что 
единицей чтения является слово, а не буква» 

 «…Нельзя начинать восстановительную работу с 
восстановления части (или элемента) функции, а нужно идти от 
целого к части, а также от смысла — к значению и включая их в 

обучение»

 «Т.Г. Егоров, Л.И. Румянцева (1953) также считают, что 
единицей чтения является слово, а буквы выполняют роль 

ориентиров в нем»

Л.С.Цветкова «Нейропсихология письма, счета, чтения»».

«Необходимо начать работу от понимания – и воздействовать на 
сенсомоторный акт. Через семантический  выйти на с-м акт»

Т.Ю. Поневежская.







 «Т.Г. Егоровым, Л.И. Румянцевой (1953) было установлено, 
что отсутствие возможности у глаза возвращения назад по 
строке значительно замедляет процесс чтения, увеличивает 

количество ошибок, но еще большие затруднения 
возникают при торможении движения глаз вперед по 

строке, поскольку эти движения обеспечивают так 
называемое «антиципирующее чтение» или «зону прогноза». 

Л.С. Цветкова «Нейропсихология письма, чтения и счета»

 Приобретение положительного опыта правильного  и 
быстрого чтения текстов.

 Фомирование беглого чтения через целостное восприятие 
слов



«…В самом начале формирования чтения понимание идет не 
совместно, а вслед за восприятием; оно возможно лишь на 
основе длительного анализа и синтеза читаемых слов. 
Постепенно, по мере развития и автоматизации навыка 
чтения, понимание начинает опережать процесс 
восприятия, и проявляется оно в возникновении 
смысловых догадок, угадываний смысла в пределах 
отдельных слов. На поздних этапах формирования чтения 
задача понимания читаемых сообщений решается уже путем 
схватывания смысла целых слов и предложений. Здесь 
чтение опирается на предвосхищение дальнейшей 
мысли, относящейся уже не к слову или фразе, а к целому 
абзацу или даже ко всему тексту»

Л.С. Цветкова «Нейропсихология письма, чтения, счета»



 «Ступень становления целостных приемов восприятия является
переходной от аналитических к синтетическим приемам
чтения… Если на предыдущей ступени отмечается
«интуитивное чтение» как явление зарождающееся,
эпизодическое, то теперь смысловая догадка играет
значительную роль. Опираясь на смысл ранее прочитанного и
будучи не в состоянии быстро и точно проконтролировать его с
помощью зрительного восприятия, ребенок часто заменяет слова,
окончания слов. Т.Г.Егоров называет это явление
угадывающим чтением. В результате угадывания появляется
большое количество ошибок. Догадка имеет место в пределах
лишь предложения, а не общего содержания текста»

 (из диссертации Н.В.Пятибратовой «Полисенсорная
комбинаторная методика обучения чтению детей с ОНР»)

 Егоров Т.Г. Психология овладения навыком чтения. - М.: Изд-во
АПН РСФСР, 1953. – С.6- 41



 «… полезно использовать «контекстный метод»,
который вводит больного (еще до чтения
предложения или текста) в общий смысл, и
содержание предстоящего чтения. Больному заранее
сообщают название текста и кратко рассказывают
содержание. Знание контекста приводит в действие
семантический уровень в структуре восприятия
текста, который начинает положительно влиять и
на моторную сторону речевого восприятия и
чтения (Л.С.Цветкова)

 Ожидание смысла регулирует сенсомоторный
уровень, технику (И.Н.Садовникова)





 «При стечении согласных в начале слова 
соответствующая артикуляционная готовность 

возникает сразу из состояния относительного покоя 
(КРЫША, СТОЛ). При стечении   согласных в 
середине или конце слова одна динамическая 

структура органов речи сменяется другой, тоже 
динамической (ТОРТИК, БАНТ). В 1 случае слово 
читается быстрее и легче, нежели во втором, когда 

стечение следует поле ударения (Н.Х.Швачкин
(1953), Л.И.Румянцева (1955)»

 И.Н. Садовникова, «Дисграфия, дислексия. 
Технология преодоления»











 Дефицит кинетического фактора (переключение, 
удержание моторных программ). Как следствие –
антиципирущее чтение: вместо ОН читается НО.

 Незрелость лобных отделов (саморегуляция, 
контроль)

 Склонность к аналитической деятельности: по 2-3 
буквам делается вывод о слове, додумывание.

 «Отсутствие мотивов деятельности и потребности 
в контроле своих действий не ведут к коррекции 

ошибок, но ведут к угадыванию, которое, в 
отличие от всех предыдущих форм алексии, идет вне 

контекста, догадки носят не смысловой, а 
случайный характер» (Л.С.Цветкова).



Молния – это огромная искра, мгновенный разряд 

электричества.

Молния – это огромная искра, мгновенный разряд 

электричества, скопившегося в  грозовых тучах.

Молния – это огромная искра, мгновенный разряд 
электричества, скопившегося в  грозовых тучах. Тепло, 
выделяющееся при вспышке молнии,



Молния – это огромная искра, мгновенный разряд

электричества, скопившегося в грозовых тучах. Тепло,

выделяющееся при вспышке молнии, мгновенно

нагревает воздух. Он становится жарче, чем Солнце, и

взрывается

Молния – это огромная искра, мгновенный разряд 
электричества, скопившегося в  грозовых тучах. Тепло, 
выделяющееся при вспышке молнии, мгновенно
нагревает воздух. Он становится жарче, чем Солнце, и 
взрывается с оглушительным грохотом.



Молния – это огромная искра, мгновенный разряд 
электричества, скопившегося в  грозовых тучах. Тепло, 
выделяющееся при вспышке молнии, мгновенно
нагревает воздух. Он становится жарче, чем Солнце, и 
взрывается с оглушительным грохотом. Так получается
гром.



1. Задание: Положи ладошку на стол. Читай

сложные слова и одновременно поочередно

поднимай пальцы так, чтобы ладонь была

прижата к столу. Так, каждое слово ты прочитаешь

5 раз.

Мгновенный скопившегося

Электричество выделяющийся

оглушительный



1. Задание: «Прочитай, устно вставляй пропущенные 

слова»

Молния – это огромная …, мгновенный разряд

электричества, …. в грозовых тучах. Тепло,

выделяющееся при ….. молнии, мгновенно нагревает

воздух. Он становится жарче, чем ….. , и взрывается с

оглушительным грохотом. Так получается ….



Самое больш… животное на Зем… - синий кит.

Когда-то на нашей планете жили гигантск…

динозав…, так вот синий кит больше даже

самого крупного из них. Син… кит может весить

как 150 легков… автомоби….







Навозну кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно и говорит:

«Куда оно? Какая вещь пустая? Не глупо ль, что его высоко так ценят? А я

бы, право, был гораздо боле рад зерну ячменному: оно не столь хоть

видно, да сытно»

Захворала мать Тани, и доктор прописал больной горького лекарства.

Видит девочка, что мать пьет с трудом, и говорит ей: «Милая мама! Дай я

выпью лекарство за тебя!»

Два коня везли воз. Попал воз в канаву и завяз. «Веселей тяните, кони!»,

подзадоривал седок. «Слезь с воза, вот нам и станет веселей тянуть»-

сказали кони

Не суди о том, чего не разумеешь.







«Известно, что усвоение происходит только через 

собственную деятельность субъекта, которую и 

нужно в первую очередь организовывать и 

восстанавливать у взрослых больных и у детей в 

процессе их обучения»

Л.С.Цветкова «Нейропсихология чтения, письма, 

счета»







 Прочитать текст, поставить точки над незнакомыми 
словами. 

 Объяснить незнакомые слова с помощью предметов, 
картинок, движений. 

 Нарисовать рисунок к тексту (рисует ребенок). 

 Сделать заготовку с помощью копирки и чистого листа.

 Прочитать текст еще раз, одновременно рисуя  карандашом 
над словами или предложениями пиктограммы. 

 Оторвать лист с текстом и по рисункам пересказать текст.

 Определить доминанту текста, выписать ее  и с помощью 
пиктограмм пересказать.





















1. Успешность  ребенка при выполнении заданий 

2. Самостоятельная работа с возможностью 

самопроверки результата 

3. Налаженный  контакт с педагогом (родителем) 

4. Опосредованное достижение целей обучения, через 

«точку радости»  

5. Активная форма занятий.

6. Система поощрений 

7. Удивление 



О.Яворская «Занимательные упражнения логопеда со школьниками»

Н.Сущевская «Тексты с  «хвостами» и «дырками»

И.Садовникова «Дисграфия. Дислексия»

Н. Бураков «Смысловое чтение», «Выразительное чтение», 
«Интеллектуальный тренинг»

Г.Зегебарт «От смысла к тексту»

Н.Зак «Интеллектика»

Монтессори-материал «Тексты-определения».

Зотов, Зотова «Повышение скорости чтения»

Н.Павлова «Читаем после азбуки»

М.Полякова «Обучение беглому чиению»

Н. Пятибратова «Новый букварь»


