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Дислексия. Сущность, виды, проявления, коррекция. 

 

Дислексия — частичное специфическое нарушение процесса чтения, 

обусловленное несформированностъю (нарушением) высших психических 

функций и проявляющееся в повторяющихся ошибках стойкого 

характера. 

Анализ проблемы нарушения чтения основывается на понимании сложной 

психофизиологической структуры процесса чтения в норме и особенностей 

усвоения этого навыка детьми. 

Чтение представляет собой сложный психофизиологический процесс, в 

котором участвуют различные анализаторы: зрительный, речедвигательный, 

речеслуховой. 

По своим психофизиологическим механизмам чтение является более 

сложным процессом, чем устная речь, вместе с тем оно не может 

рассматриваться вне единства письменной и устной речи. 

Процесс чтения начинается со зрительного восприятия, различения и 

узнавания букв. В дальнейшем происходит соотнесение букв с 

соответствующими звуками и осуществляется воспроизведение 

звукопроизносительного образа слова, его прочитывание. И наконец, 

вследствие соотнесения звуковой формы слова с его значением 

осуществляется понимание читаемого. Таким образом, в этом процессе 

можно условно выделить две стороны: техническую (соотнесение 

зрительного образа написанного слова с его произношением) и смысловую, 

которая является основной целью чтения. Между ними существует тесная 

связь. Понимание читаемого определяется характером восприятия. С другой 

стороны, зрительное восприятие испытывает на себе влияние смыслового 

содержания ранее прочитанного. 

При чтении взрослый человек осознает лишь задачу, смысл читаемого, а те 

психофизиологические операции, которые предшествуют этому, 

осуществляются как бы сами собой, неосознанно, автоматизированно. 

Однако эти автоматизировавшиеся при овладении чтением операции 

являются разносторонними и сложными. 

Формирование навыка чтения осуществляется в процессе длительного и 

целенаправленного обучения. 

Основными условиями успешного овладения навыком чтения являются: 

сформированность устной речи, фонетико-фонематической ее стороны 

(произношения, слуховой дифференциации фонем, фонематического анализа 
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и синтеза), лексико-грамматического анализа и синтеза, лексико-

грамматического строя, достаточное развитие пространственных 

представлений, зрительного анализа, синтеза и мнезиса. 

Этиология дислексии связывается с воздействием биологических и 

социальных факторов. Нарушения чтения могут вызываться причинами 

органического и функционального характера. Дислексии бывают 

обусловлены органическими повреждениями зон головного мозга, 

принимающих участие в процессе чтения. Функциональные причины могут 

быть связаны с воздействием внутренних (например, длительные 

соматические заболевания) и внешних (неправильная речь окружающих, 

двуязычие, недостаточное внимание к развитию речи ребенка со стороны 

взрослых, дефицит речевых контактов) факторов, которые задерживают 

формирование психических функций, участвующих в процессе чтения. 

Таким образом в этиологии дислексии участвуют как генетические, так и 

экзогенные факторы (патология беременности, родов, асфиксии «цепочка» 

детских инфекций, травмы головы). 

Расстройства чтения часто наблюдаются у детей с минимально мозговой 

дисфункцией, с задержкой психического развития, с тяжелыми нарушениями 

устной речи, с церебральными параличами, с нарушениями слуха, у 

умственно отсталых детей. Таким образом, дислексия чаще всего появляется 

в структуре сложных речевых и нервно-психических расстройств. 

Дислексия у детей с относительно сохранным интеллектом представляет 

собой задержку психического развития, для которой характерным является 

ряд особенностей: частое сочетание с психическим инфантилизмом, 

выраженная неравномерность психического развития, определенные 

особенности структуры интеллекта, отмечается нарушение кратковременной 

речеслуховой памяти и т. д. 

У детей с дислексией отмечаются нарушения звукопроизношения, 

фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, бедность 

словаря, неточность употребления слов, страдает лексико-грамматический 

строй. Они неправильно оформляют свою речь, избегают сложных фраз, 

ограничиваются короткими предложениями, у них часто встречаются 

нарушения связной речи. 

В легких случаях эти нарушения обнаруживаются только на стадии 

овладения письменной речью. В трудных случаях прежде всего оказывается 

нарушенной устная речь, а нарушения чтения и письма выявляются позднее. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ДИСЛЕКСИЙ 

По проявлению выделяются два вида: литеральная, проявляющаяся в 

неспособности или трудности усвоения букв, и вербальная, которая 

проявляется в трудностях чтения слов. 

С учетом нарушенных операций процесса чтения выделяют следующие виды 

дислексий: фонематическую, семантическую, аграмматическую, 

мнестическую, оптическую, тактильную. 

✓ Фонематическая дислексия связана с недоразвитие функций 

фонематической системы, т. е. системы фонем языка, в которой каждая 

единица характеризуется определенной совокупностью 

смыслоразличительных признаков. В русском языке этими признаками 

являются твёрдость или мягкость, звонкость или глухость, способ 

образования, место образования, участие нёбной занавески. Ребенок при 

чтении путает похожие звуки, обозначаемые буквами (например, б-п, д-т, 

ц-с, ж-ш), а также ребенок пропускает и/или переставляет буквы и слоги. 

 

✓ Семантическая дислексия (механическое чтение) проявляется в 

нарушении понимания прочитанных слов, предложений, текста при 

технически правильном чтении, т. е. слово, предложение, текст не 

искажаются в процессе чтения. Эти нарушения могут отмечаться при 

послоговом чтении. После прочтения слова по слогам дети не могут 

показать соответствующую картинку, ответить на вопрос, связанный со 

значением хорошо известного слова. Нарушения понимания читаемых 

предложений могут наблюдаться и при синтетическом чтении, т. е. чтении 

целыми словами. Нарушение понимания прочитанных предложений 

обусловлено несформированностью представлений о синтаксических 

связях слов в предложении. При этом в процессе чтения слова 

воспринимаются изолированно, вне связи с другими словами 

предложения. 

 

✓ Аграмматическая дислексия обусловлена недоразвитием 

грамматического строя речи, морфологических, и синтаксических 

обобщений. При этой форме дислексии наблюдаются: изменение 

падежных окончаний и числа существительных («из-под листьях», «у 

товарищах», «кошка» — «кошки»); неправильное согласование в роде, 

числе и падеже существительного и прилагательного («сказка 

интересное», «детей веселую»); изменение числа местоимения («все» — 

«весь»); неправильное употребление родовых окончаний местоимений 

(«такая город», «ракета наш»); изменение окончаний глаголов 3-го лица 
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прошедшего времени («это был страна», «ветер промчалась»), а также 

формы времени и вида («влетел» — «влетал», «видит» — «видел»). 

 

✓ Мнестическая дислексия проявляется в трудности усвоения букв, в их 

недифференцированных заменах. Она обусловлена нарушением 

процессов установления связей между звуком и буквой и нарушением 

речевой памяти. Дети не могут воспроизвести в определенной 

последовательности ряд из 3—5 звуков или слов, а если и воспроизводят, 

то нарушают порядок их следования, сокращают количество, пропускают 

звуки, слова. Нарушение ассоциации между зрительным образом буквы и 

слухо-произносительным образом звука особенно ярко проявляется на 

этапе овладения звуко-буквенными обозначениями. В этом случае 

ребенок затрудняется сопоставлять буквы и звуки и имеет дефекты 

речевой памяти. 

 

✓ Оптическая дислексия проявляется в трудностях усвоения и в 

смешениях сходных графических букв и их взаимных заменах. 

Смешиваются и взаимозаменяются буквы, как отличающиеся 

дополнительными элементами (Л — Д, 3 — В), так и состоящие из 

одинаковых элементов, но различно расположенные в пространстве (Т — 

Г, Ь — Р, Н — П — И). Данная дислексия связана с нерасчлененностью 

зрительного восприятия форм, с недифференцированностью 

представлений о сходных формах, с недоразвитием оптико-

пространственного восприятия и оптико-пространственных 

представлений, а также с нарушением зрительного гнозиса, зрительного 

анализа и синтеза. Выявляются трудности узнавания букв, написанных 

одна над другою, дети не могут отличить правильную букву от 

неправильной, плохо конструируют знакомые буквы, не справляются с 

добавлением недостающих элементов буквы и преобразованием одной в 

другую (например, из буквы Р сделать букву В, из буквы П сделать букву 

Н). 
 

 

✓ Тактильная дислексия наблюдается у слепых детей. В основе ее лежат 

трудности дифференциации тактильно воспринимаемых букв азбуки 

Брайля. В процессе чтения наблюдаются смешения тактильно сходных 

букв, состоящих из одинакового количества точек, точек, расположенных 

зеркально (в — и, ж — х), расположенных выше или ниже или 

отличающихся одной точкой (а — б, б — л, л — к). 
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У слепых детей с тактильной дислексией имеются нарушения схемы тела, 

временной и пространственной организации, доминантности, задержки в 

развитии речи. 

Читая слово, слепой ребенок с дислексией воспринимает каждую букву 

изолированно от другой. У него наблюдается не глобальное чтение, а 

аналогическое восприятие букв. Чтение часто замедляется из-за поисков 

потерянного слова или предложения.  

 

СИМПТОМАТИКА ДИСЛЕКСИИ 

Нарушения чтения часто сопровождаются и неречевыми расстройствами, 

которые не включаются в симптоматику дислексии, представляя собой 

патологические механизмы (например, нарушения пространственных 

представлений). 

При дислексии наблюдаются следующие группы ошибок: 

1. Замены и смешения звуков при чтении, чаще всего фонетически близких 

звуков (звонких и глухих, аффрикат и звуков, входящих в их состав, и др.), а 

также замены графически сходных букв (X — Ж, П — Н, 3 — В и др.). 

2. Побуквенное чтение — нарушение слияния звуков в слоги и слова, буквы 

называются поочередно, «бухштабируются» (р, а, м, а). 

3. Искажения звуко-слоговой структуры слова, которые проявляются в 

пропусках согласных при стечении, согласных и гласных при отсутствии 

стечения, добавлениях, перестановках звуков, пропусках, перестановках 

слогов и др. 

4. Нарушения понимания прочитанного, которые проявляются на уровне 

отдельного слова, предложения и текста, когда в процессе чтения не 

наблюдается расстройства технической стороны. 

5. Аграмматизм при чтении. Они проявляются на аналитико-синтетической и 

синтетической ступени овладения навыком чтения. Отмечаются нарушения 

падежных окончаний, согласования существительного и прилагательного, 

окончаний глаголов и др. 

Симптоматика и течение дислексии во многом зависит от ее вида, степени 

выраженности, а также от этапа овладения чтением. 

На аналитическом этапе овладения чтением (на ступени овладения звуко-

буквенными обозначениями и послогового чтения) нарушения чаще всего 

проявляются в заменах звуков, нарушении слияния звуков в слоги 

(побуквенном чтении), искажении звуко-слоговой структуры слова, 
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нарушении понимания прочитанного. На этом этапе наиболее 

распространенной является фонематическая дислексия, обусловленная 

недоразвитием функций фонематической системы. 

На этапе перехода к синтетическим приемам чтения симптоматика дислексии 

проявляется в искажениях структуры, заменах слов, аграмматизмах, 

нарушении понимания прочитанного предложения, текста. 

При синтетическом чтении наблюдаются также замены слов аграмматизмы, 

нарушения понимания прочитанного текста, чаще всего отмечается 

аграмматическая дислексия, обусловленная недоразвитием лексико-

грамматической стороны речи. 

Динамика дислексии носит регрессирующий характер с постепенным 

уменьшением видов и количества ошибок при чтении, степени 

выраженности. 

Нарушения чтения могут отрицательно влиять на формирование личности 

ребенка. Так, неудачи при овладении чтением могут вызвать и закрепить у 

него такие черты характера, как неуверенность в себе, робость, тревожную 

мнительность или, наоборот, озлобленность, агрессивность, склонность к 

негативным реакциям. 

 

КОРРЕКЦИЯ 

Как правило, отдельный вид дислексии  на практике встречается крайне 

редко. В связи с этим, коррекция ведется над смешанной формой дислексии, 

при которой наблюдаются элементы разных видов вместе.  

При проявлениях фонематической дислексии коррекционная работа 

направлена на устранение дефектов звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха, анализа и синтеза. 

Семантическая дислексия требует особого внимания к развитию слогового 

синтеза, к уточнению и обогащению словаря, усвоению ребенком 

грамматических форм языка.  

При проявлениях аграмматической дислексии важно формировать 

понимание и усвоение систем словоизменения.  

При коррекции проявлений мнестической дислексии требуется развитие 

зрительноречевой и слухоречевой памяти. 

При оптической дислексии основным направлением коррекции является 

формирование пространственных представлений, зрительного анализа и 

синтеза.  
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Логопедическое воздействие по преодолению дислексии направлено на 

коррекцию всех имеющихся нарушений устной речи, развитие внимания, 

памяти, мышления. 

При сложных проявлениях дислексии показана комплексная помощь 

специалистов - логопеда, нейропсихолога, врача невролога. 
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