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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПИСЬМА И ЧТЕНИЯ (СТРУКТУРА, 

МОЗГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, 
НАРУШЕНИЯ). 



ПЛАН СЕМИНАРА 

• Определения и понятия; 

• Письмо: структура, мозговая организация, виды 

нарушений; 

• Чтение: структура, мозговая организация, виды 

нарушений; 

• Общие рекомендации. 



ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Нейропсихология – это отрасль психологической 

науки, сложившаяся на стыке нескольких 

дисциплин: психологии, медицины (неврология, 

нейрохирургия), физиологии – и направленная на 

изучение мозговых механизмов ВПФ.  

 



ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Особенности ВПФ: 

1. Формируются прижизненно путем усвоения социального 
опыта и присущи только человеку; 

2. Необходимые условия процесса присвоения: 
предметная деятельность и общение; 

3. Овладение ВПФ и собственным поведением происходит в 
деятельности, начиная с момента рождения ребенка; 

4. В своем развитии проходят ряд этапов – от развернутой 
внешней материальной деятельности на основе 
предметов и речи до внутренней деятельности «в уме» 

5. Опосредованы речью 

6. Каждая ВПФ находится в системе с другими 
психическими функциями 



ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Локализация высших психических функций имеет 

ряд характеристик:  

1. ВПФ локализуются как системы; 

2. в основе их локализации лежат 

соответствующие функциональные системы; 

3. Рабочие объединения различных зон и уровней 

мозга, обеспечивающих ту или иную функцию, 

меняются по мере ее формирования, и ее 

локализация у ребенка и взрослого человека 

будет неодинаковой.  

 



ТАКИМ ОБРАЗОМ 

 

Детское развитие представляет собой сложный 

динамический процесс, который характеризуется 

периодичностью, диспропорцией в развитии 

отдельных психических функций. Оно идет не 

плавно, а скачкообразно. 

 



ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Нейропсихологическое обследование позволяет: 

• Выявлять сильные и слабые компоненты высших 

психических функций; 

• Спрогнозировать, до какой степени особенности 

обработки информации будут влиять на 

развитие ВПФ и обучение; 

• Строить гипотезы об эффективных стратегиях 

коррекционного воздействия. 

 



ПИСЬМО 

Письменная речь: 

• Осознанный и произвольный процесс; 

• Ее единицей является монолог; 

• Избыточна (не имеет вспомогательных средств); 

• Мыслится, а не произносится (абстрактна). 

 



ЧТЕНИЕ 

• Рассматривается как сложный психический 

процесс, включающий восприятие, внимание, 

память и мышление; 

• Рассматривается как один из видов письменной 

речи; 

• Со временем процесс чтения сокращается. 

 



ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭЛЕМЕНТАРНОГО (ТЕХНИЧЕСКОГО) 

НАВЫКА ПИСЬМА И ЧТЕНИЯ 

• Аналитический 

• Синтетический 

• Автоматизация 



МОЗГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 





ДИАГНОСТИКА ПИСЬМА 

 

Формы диагностики: 

 

• Слуховой диктант; 

• Списывание с печатного текста; 

• Списывание с рукописного текста 



ДИАГНОСТИКА ПИСЬМА 

Условия проведения: 

• Проводится одним специалистом во всех 
классах; 

• Проводится дважды в год; 

• Для первоклассников в начале года – на 
нелинованных листах; 

• Подписывают работы самостоятельно; 

• Тексты для диагностики в конце обучения на 
одном этапе совпадают с текстами для 
диагностики в начале обучения на следующем 
этапе 

 



ДИАГНОСТИКА ПИСЬМА 

Письмо первоклассников в начале обучения: 

Задание1: Написание имени и фамилии 

• Уровень знакомства с основными принципами 

русского письма; 

• Наличие метаязыковых знаний; 

• Количество и характер ошибок; 

• Имеющиеся зрительно-пространственные 

трудности 

Задание 2: Написание печатных букв, известных 

ребенку 

 

 



ДИАГНОСТИКА ПИСЬМА 

Письмо первоклассников в начале обучения: 

Задание 3: письмо букв под диктовку (А, С, У, М, Е, Т, Ч, 
Ё, Ш, Щ, К, Ц, Г, Э, З): исследование способности 
перешифровки звукового образа в графический на 
уровне буквы. 

• Продуктивность; 

• Ошибки написания; 

• Зрительно-пространственные сложности 

• Способность удерживать рабочую программу 

Задание 4: написание слогов под диктовку (ЛЁ, БЯ, ЗЕ, 
ИНТ, ТЬЕ, ТАРЬ) – оценивается способность 
перешифровки звукового образа в графический на 
уровне слога. Возможны ошибки, возникающие на 
уровне воспроизведения слога. 



ДИАГНОСТИКА ПИСЬМА 

Письмо первоклассников в начале обучения: 

Задание 5: письмо под диктовку слов (КОТ, ДОМ, 

СТУЛ, ЮЛЯ, ТЁРКА, ИГРУШКА, ЩИТ, ДЕНЬ, КУСТ, 

ЕЛИ, ПЕЧКА, ОСЛИКИ). Возможны ошибки, 

возникающие при воспроизведении слова на 

основе акустико-артикуляторного сходства 

звуков 

Задание 6: написание предложений (Катя мыла 

руки. У дома лужи.) 



ДИАГНОСТИКА ПИСЬМА 

Письмо первоклассников в начале обучения: 

Задание 7: оценка навыка списывания (ДЫМ, 

ВАТА, ЗОНТ, ЩЕПКА, ДОМИКИ, БОР, РОЗА, ЁЛКИ, 

ФОРМА, МАЙКИ) 

Задание 8: вставить пропущенные буквы в слова 

Задание 9: исправить ошибки в словах 

(например, НУС, СКОЛА и т.д.) 



ДИАГНОСТИКА ПИСЬМА 

Тексты для обследования письма обучающихся 1-4 

классов: 

• Предъявляются дважды (в конце обучения в одном 

классе и в начале обучения в следующем), что 

позволяет диагностировать утомление или 

распад навыка. 

 



ДИАГНОСТИКА ЧТЕНИЯ 

• Чтение вслух 

• Молчаливое чтение («про себя») 



ДИАГНОСТИКА ЧТЕНИЯ 

Первоклассники (начало обучения): 

1. Чтение отдельных букв 

2. Чтение простых слогов (открытые 

двубуквенные); 

3. Чтение 3-х и 4-х буквенных слогов; 

4. Чтение частотных слов 

5. Чтение низкочастотных слов 

6. Орфоэпическое чтение частотных слов 

7. Орфоэпическое чтение низкочастотных слов 

8. Чтение текстов различной сложности 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ПИСЬМА И ЧТЕНИЯ. 

 ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ТРУДНОСТИ. 



I БЛОК 
 РЕГУЛЯЦИИ ТОНУСА И БОДРСТВОВАНИЯ 

 

• структуры I блока: отделы продолговатого мозга, 
мезодиэнцефальные, гипоталамо-диэнцефальные и 
лимбические области, а также медиобазальные 
отделы лобных и височных долей, являющиеся 
корковым субстратом активационных процессов. 

•  задача: обеспечить поддержание оптимального 
баланса нейродинамических процессов 
возбуждения (активации) и торможения в нервной 
системе. Основными источниками модуляции этого 
баланса являются обменные процессы организма, 
события во внешнем мире, а также намерения, 
планы и программы человека, имеющие социальное 
происхождение.  



КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ: 
 

   поддержание общего уровня активности   

  от него зависят: 

  темповые характеристики 

  * скорость выполнения задания, 

  * время реакции,  

  * темп усвоения и автоматизации нового материала. 

  показатели работоспособности и продуктивности 
деятельности 

  * скорость вхождения в задание и переключения от      
одной задачи к другой,  

  * концентрация внимания, 

  * стабильность показателей продуктивности, 

  * степень и скорость возникновения явлений утомления. 



ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ДЕФЕКТЫ: 
 

• трудности удержания рабочей позы 

• микрография 

• колебания нажима, высоты и наклона букв на 
письме 

• удержание строки  

• медленное письмо  

• задержанная автоматизация процесса письма, 
чтения 

• дисфония при чтении 

• резкие колебания темпа и успешности письма и 
чтения на протяжении занятия 

 

 



2. БЛОК ПРИЕМА, ХРАНЕНИЯ И 
ПЕРЕРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

• структуры II блока: включает в себя центральные части 

основных анализаторов - зрительного, слухового и кожно-

кинестетического. Их корковые зоны расположены в 

височных, теменных и затылочных долях мозга. 

•  функции: контролирует речь, контролирует органы 

чувств, создает базу для развития интеллекта, 

осуществляет ориентацию во времени и пространстве; 

самоконтроль самочувствия (ощущение холодно/горячо и 

т.п.). Основная задача – обеспечение модально-

специфических процессов. 



КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ: 

 

• Фонематический слух, переработка слуховой информации, 

вербальная память                                                                  

от него зависят: 

*восприятие слуховой информации 

*переход от звучащих слов к значению 

*запоминание произнесенной фразы 

*фонематический анализ услышанного 

 



ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ДЕФЕКТЫ: 

• Смешения и замены букв, обозначающих 

оппозиционные согласные (б-п, д-т) «пежать» - 

«бежать», «кладкой» – «гладкой»,  

• трудности удержания в кратковременной памяти 

информации для написания,  

• отчуждения смысла слов при чтении. 

 



ТРУДНОСТИ ПИСЬМА, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 
СЛАБОСТЬЮ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ 

СЛУХОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (ПРИМЕР) *АХУТИНА, 
ПЫЛАЕВА 

 



КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ: 

• Кинестетический анализ (передние теменные 

отделы) – отвечает за  нахождение нужных 

положений органов речи, кинестетический 

анализ графических движений. 

 



ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ДЕФЕКТЫ: 

• Нарушение схемы движений, соответствующих образу 

буквы; 

• Трудности написания слов, требующих специального 

артикуляционного анализа (кораблекрушение, 

паровозостроение); 

• Трудности переключения с буквы на букву при чтении вслух; 

• Снижение скорости чтения из-за недостаточной 

подвижности речевого аппарата; 

• Непонимание смысла читаемого при отсутствии 

артикуляции. 

 

 



КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ: 

• Зрительный гнозис и зрительная память 

(актуализация зрительных образов букв и слов). 

За переработку зрительной 

информации отвечают затылочные отделы 

полушарий мозга.  

 

 



ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ДЕФЕКТЫ: 

• Смешение и замена перцептивно близких и 
низкочастотных прописных букв (Э-З, Ц-У, Т-Г, Ж-Х); 

• Распад зрительных образов букв (особенно прописных) и 

слов: тенденция к фонематическому письму («радосно» - 

«радостно»), замена рукописных букв печатными; 

• Трудности соотнесения печатного слова с его зрительным 

образом; 

• Несформированность навыков автоматизированного 

письма, раздельное написание букв внутри слова или 

приставки отдельно от корня, слова слитно с предлогом; 

• Трудности формирования и запоминания графического 

образа буквы и слова 

 



КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ: 

• Пространственный гнозис и синтез (ориентация 

элементов буквы, ориентация буквы и строки в 

пространстве), 

• Пространственная память (актуализация 

зрительно-пространственных образов слов),  

• Зрительно-моторная координация 

 За переработку полимодальной информации 

отвечают теменно-затылочные отделы мозга. 



ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ДЕФЕКТЫ: 

• Зеркальность (з-е), трудности удержания строки в 

пространстве; 

•  Несоответствие элементов букв по размеру, 

игнорирование части зрительного поля и трудности в 

нахождении начала строки при письме и чтении; 

•  Нарушение порядка следования букв, трудности 

запоминания словарных слов, даже часто 

встречающихся, слитное написание двух слов; 

• Смешение пространственных деталей буквы (ш-щ); 

• При пересказе – замена слов по лексическому принципу 

(галка-ворона); 

• Замедленная скорость чтения из-за трудностей восприятия 

букв. 

 

 



О Ш И Б К И  Н А  П И С Ь М Е ,  О Б У С Л О В Л Е Н Н Ы Е  С Л А Б О С Т Ь Ю  Х О Л И С Т И Ч Е С К О Й  
( П Р А В О П О Л У Ш А Р Н О Й )  С Т Р А Т Е Г И И  П Е Р Е Р А Б О Т К И  З Р И Т Е Л Ь Н О - П Р О С Т Р А Н С Т В Е Н Н О Й  

И Н Ф О Р М А Ц И И  

*АХУТИНА, ПЫЛАЕВА 
- «ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ УЧЕНИЯ» 



ТАКИМ ОБРАЗОМ 

• Все перечисленные ошибки (2-го 

функционального блока) имеют один механизм 

- неспособность гибкого перехода от восприятия 

элемента буквы или слова к целостному образу  

или наоборот, от целостного образа к анализу 

элементов 

 



3. БЛОК РЕГУЛЯЦИИ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 

Компонент 
системы: 

• Кинетическая 

(серийная) 

организация 

движений при 

письме и чтении 

• Планирование, 

инициация и 

контроль 

действий 

письма и чтения 

Выявляемые деффекты 

• Персеверация букв, слогов, слов, 

элементов буквы; нарушения 

последовательности букв в слове, 

(«коно» - «окно»); слитное 

написание слов, 

акцентологические ошибки при 

чтении 

• «Глупые» ошибки, пропуски 

гласных в ударных позициях, 

несоблюдение прописной буквы, 

угадывающее чтение.  



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

• Формируйте мотивацию (например, введите 
поощрительную систему за хорошо написанную 
работу); 

• Структурирование материала снижает нагрузку на 
внимание и память; 

• Давайте отвлекаться; 

• Не торопите неуспешного ребенка; 

• Постараетесь, что при детях ребенок не 
демонстрировал свою несостоятельность; 

• Избегайте отрицательных оценок при неудачах, 
лишний раз похвалите за то, что получается; 

• Сравнивайте ребенка с ним самим вчерашним, а 
не с другими детьми в классе. 

 

 



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

• Перед началом «скучного» произведения 

писателя прочитайте детям один из наиболее 

веселых, коротких и соответствующих возрасту 

ребенка рассказов и расскажите какой-нибудь 

неожиданный факт из биографии писателя; 

• Организовывайте просмотр видеоматериалов 

по программным произведениям; 

• Чаще говорите о необходимости семейного 

чтения родителям. 
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