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Пояснительная записка 

 

Дошкольный возраст – это важнейший период развития и становления 

личности ребенка, который характеризуется целой совокупностью 

психологических и физических изменений организма ребенка. 

Рассматриваемый возрастной период – это некий переход ребенка с 

дошкольного детства в младший школьный возраст. Уровень развития 

ребенка дошкольного возраста во многом определяет его успешность 

освоения образовательных программ в школе. Одним из базовых качеств, 

входящим в структуру психологической готовности ребенка к обучению в 

школе является графический навык. Благодаря этому навыку дошкольник 

способен овладеть особой формой речи – письмом. Большинство учителей 

сталкивается с трудностями обучения письму дошкольников детям трудно 

держать карандаш, у них наблюдается сниженный или повышенный 

мышечный тонус рук, это свидетельствует о том, что у них недостаточно 

сформирован графический навык. Развитие графомоторных навыков – это 

важнейшая задача педагогов дошкольного образования, от решения которой 

зависит развитие личности ребенка и его адаптация в школе, однако в 

настоящее время при формировании графомоторных навыков возникает ряд 

проблем, которые негативно сказываются на развитии письменной речи 

ребенка. 

Формирование графомоторных навыков необходимо начинать в раннем 

детстве, т. к. в старшем дошкольном возрасте это уже не является 

сензитивным периодом (наиболее благоприятным для формирования навыка 

или качества). У старших дошкольников уже сформирован неадекватный 

навык работы с карандашом или пластилином, в данном возрасте приходится 

педагогам и родителям заниматься коррекцией, если в раннем дошкольном 

возрасте этому не уделялось достаточного значения. Дети старшего 

дошкольного возраста привыкают рисовать и неправильно держать 

карандаш, при раскрашивании выходят за линию-границу, стараются сделать 
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быстрее, что отрицательно влияет на качество выполнения работы. При 

проведении диагностики при подготовке к школе у старших дошкольников 

выявлено, что дети сталкиваются с такими трудностями как:  

- сильный, или наоборот слабый нажим на ручку;  

- отставание в развитии мелкой моторики;  

- нарушения в пространственном восприятии;  

- дрожание при письме;  

- частое отрывание ручки или карандаша от бумаги;  

 - неспособность быстро переключаться с одного движения на другое;  

- нарушения произвольного внимания.  

Анализируя работу педагогов и результаты графомоторного развития 

детей старшего дошкольного возраста, мы подобрали и разработали игры и 

упражнения, консультации для педагогов и родителей с целью развития 

графомоторного навыка с детьми раннего возраста, как способ подготовки к 

периоду интенсивного развития просветительского и профилактического 

характера. 

Цель методической разработки – оказание методической помощи 

воспитателям и родителям по формированию графомоторных навыков у 

детей раннего дошкольного возраста. 

Задачи:  

1) расширить представления педагогов и родителей о методических 

особенностях работы с детьми раннего возраста по формированию 

графомоторных навыков; 

2) расширить представления педагогов и родителей о практических 

приемах работы с детьми раннего возраста по формированию 

графомоторных навыков; 

3) уточнить знания педагогов и родителей о значении развития навыков 

рисования и мелкой моторики в раннем возрасте для детей 

дошкольного возраста. 
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1. Теоретические основы формирования графомоторных навыков у 

дошкольников 

 

Проблема обучения дошкольников раннего и дошкольного возраста 

графомоторным навыкам занимает особое место в подготовке детей к 

обучению в начальной школе. В дошкольном возрасте важно развивать 

предпосылки для овладения письменной речью, поскольку именно 

неподготовленность в дальнейшем может привести к неразборчивому 

почерку и негативному отношению ребенка к обучению в начальной школе. 

И, как показывает практика, дети, имеющие несформированные навыки 

письма чаще всего не укладываются в темп работы и поэтому с ними 

необходимо вести специальную коррекционно-развивающую работу. 

Сензитивным периодом для развития графомоторных навыков является 

возраст 6-7 лет. Организуя различные виды деятельности в этом возрасте, 

систематически применяя тренировочные упражнения, можно достичь 

хороших результатов в совершенствовании графомоторных навыков у детей 

дошкольного возраста. Но подготовка руки к письму происходит в раннем 

возрасте, навык держать карандаш формируется с 1,5 до 4 лет. 

Следовательно, период раннего возраста является важнейшим, 

закладывающим основы навыка письма.  

Проблеме развития графомоторной деятельности детей посвящены 

работы М.М. Безруких, А.Д. Ботвинникова, В.А. Илюхиной, Е.В. Гурьянова 

и других. Непосредственно развитием графомоторного навыка детей 

дошкольного возраста занимались И.Н. Вихрова, О.Б. Иншакова, О.И. 

Крупенчук, С.Н. Лысюк и другие. 

Письмо – сложный навык, требующий скоординированной работы 

мышц кисти, всей руки. Овладение письменным навыком – длительный, 

трудоёмкий и сложный процесс, который не всем детям даётся легко. Письмо 

– это такая форма речи, при которой её элементы фиксируются на бумаге 

путём начертания графических символов, соответствующих элементам 
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устной речи. Русское письмо – звукобуквенное. Основной единицей 

обучения является формирование графического навыка письма. Как считает 

М.М. Безруких: «Графический навык – это определённые привычные 

положения и движения пишущей руки, позволяющие изображать 

письменные знаки и их соединения. Если графомоторный навык 

сформирован в полной мере, то ребенок будет писать буквы разборчиво, 

красиво, четко и быстро, если же графомоторный навык не сформирован, то 

возникают определенные трудности на письме: неразборчивый, небрежный 

почерк, медленный темп написания слов». Формирование предпосылок 

графомоторных навыков напрямую зависит от развития таких компонентов, 

как общая и мелкая моторика, фонематическое восприятие и слуховой 

анализ, зрительно-пространственные представления, зрительно-

моторной координации, уровня речевого развития. Поэтому важной 

задачей при подготовке ребенка к школе является развитие мелкой и общей 

моторики рук, развития памяти и зрительных представлений. Так же при 

обучении первоначальным навыкам письма нужно учитывать не только 

общее и речевое развитие ребенка, но и достаточную зрелость 

психофизических функций: фонематического восприятия, правильного 

звукопроизношения, пространственной ориентировки, уровня развития 

памяти и внимания. Успешность обучения ребенка старшего дошкольного 

возраста навыкам письма в частности зависит от сформированности мелкой 

моторики пальцев рук и общей моторики кисти пишущей руки формируемой 

в раннем и среднем дошкольном возрасте. Около трети всей площади 

двигательной проекции в коре головного мозга занимает проекция кисти 

руки, расположенная в непосредственной близости от речевой моторной 

зоны, что объясняет, почему тренировка тонких движений пальцев рук 

оказывает большое влияние на развитие активной речи. М.М. Кольцова и ряд 

других исследователей считают, что есть все основания рассматривать кисть 

руки как орган речи - такой же, как и артикуляционный аппарат. С этой 

точки зрения проекцию руки можно считать еще одной речевой зоной мозга. 
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Исследования выявили, что если развитие движений пальцев соответствует 

возрасту (норма), то и развитие речи тоже в пределах нормы, если же 

развитие пальцев отстает - отстает и развитие речи, хотя общая моторика при 

этом может быть в пределах нормы и даже выше. Формирование 

графомоторных навыков в онтогенезе одновременно с развитием 

изобразительной деятельности претерпевает определенные изменения. 

Зрительно-моторная координация является важнейшей функцией для 

развития графомоторных навыков. В онтогенезе, графомоторные навыки 

формируются постепенно и становятся более целенаправленными в процессе 

взросления ребенка. М.М. Безруких в своих исследованиях установила, что в 

1-1,5 года ребенок зажимает карандаш ладонью, что очень ограничивает 

движения. Испытывая радость от самого процесса рисования, он пытается 

изобразить что-то определённое, и рисует с большим увлечением. В 2-3 года 

ребёнок, держит карандаш сверху, при этом зажимает карандаш в ладони. 

Это позволяет детям выполнять довольно сложные движения, но движения 

спонтанные и почти не ограничиваются ориентирами. С 3 лет линии при 

рисовании бессмысленные, не повторяются и становятся более 

определенными. Улучшается координация при выполнении вертикальных 

движений. В этом возрасте овалы у ребёнка неровные, но на рисунках их уже 

много. В 3-4,5 года ребёнок умеет правильно держать карандаш и свободно 

манипулирует им. Совершенствуется координация движений и 

зрительнопространственное восприятие, что позволяет детям хорошо 

копировать. Они умеют передавать пропорции фигур, ограничивать 

протяжённость линий и рисовать их относительно параллельными. Рисунки 

разнообразны по сюжетам. Дети не только рисуют, но и пытаются 

подписывать свои рисунки. В 5 лет хорошо выполняют горизонтальные и 

вертикальные штрихи. Ребёнок способен ограничивать длину штрихов, 

которые становятся более ровными и чёткими. Это происходит в результате 

изменения способа держания карандаша и ручки. Дети всё больше стараются 

писать буквы. В 6 лет дети хорошо копируют простейшие геометрические 
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фигуры, соблюдая их размер, пропорции. Штрихи становятся более чёткими, 

ровными, овалы – завершёнными. В 6 лет детям доступны любые 

графические движения, штрихи и линии, а регулярные занятия рисованием 

совершенствуют движения, тренируют зрительную память и 

пространственное восприятие, создавая основу для успешного обучения 

письму. При благоприятной среде, в которой находится ребенок в период 

раннего и дошкольного детства может овладеть многими умениями, которые 

очень важны для усвоения навыков письма в школе. Ребенок начинает 

овладевать движениями, учится находить и обращать внимание на различные 

графические элементы по форме, величине, положению на листе бумаги и 

соотношению друг с другом. В последующем, при помощи обучения, 

ребенок пытается выделять звуки в словах и обозначать их печатными и 

рукописными знаками на письме; знакомится с фонетическим принципом 

письма; узнает смысл письма как способ общения между людьми. 

Физиологической основой этих достижений являются: концентрация 

возбуждения и торможения в соответствующих границах двигательной зоны 

коры, уравновешивание возбуждения и торможения при изображении 

простейших графических форм и их соединений и образование большого 

числа временных связей. Характеризуя эти достижения с психологической 

точки зрения, можно сказать, что ребёнок в дошкольный период овладевает 

умением ставить перед собой элементарные графические задачи, учится 

контролировать процесс их решения и, добиваясь успешного их выполнения, 

овладевает умением управлять не только своими движениями, но и своим 

вниманием. Другими словами, можно сказать, что на основе подражания 

ребенок от рефлекторных движений переходит к сознательным 

целенаправленным действиям. В формировании графического навыка М.М. 

Безруких выделяет три основных этапа:  

1. Аналитический – овладение отдельными элементами действия, 

вычленение каких-то определенных навыков, уяснение содержания работы.  
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2. Синтетический – соединение отдельных элементов в целостное 

действие.  

3. Автоматизация – образование графического действия как навыка, 

которое характеризуется высокой степенью усвоения письменного навыка.  

Ученые (С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. 

Щербинина) отмечают, что первоначальной основой обучения письменным 

навыков является способность различать элементы букв, понятие о том, как 

располагаются эти элементы по отношению друг к другу на строке. 

Следующим этапом освоения письменного навыка является объяснение того, 

как движется рука при написании основных элементов. Для того, чтобы 

процесс освоения определенными движениями был более сознательным, 

необходимо уделить большое внимание оценке качества выполнения самого 

движения. Оценка заключается в возможности оценить правильное или 

неправильное написание определенных элементов. Оценивание своего 

написания играет большую роль в развитии зрительного контроля. На 

первых этапах формирования графомоторных навыков основной задачей 

педагога является определить не только конечную цель действия, но и путь 

его осуществления. Особенности и длительность второго и третьего этапов 

обучения зависят от того, насколько успешно прошел первый этап 

формирования графомоторных навыков. На этапе автоматизации 

характерной чертой сформированности графического навыка являются 

быстрота, плавность, легкость и связность. Формирование навыка 

завершается к 10-11 годам. В этом возрасте почерк становится стабильным и 

понятным, а увеличение скорости письма не приводит к его искажению. Для 

того, чтобы почерк был красивым и разборчивым и родители, и воспитатели 

дошкольных учреждений должны учитывать большое воспитательное 

значение графических занятий детей, относится к ним с особым вниманием и 

обеспечивать детям все возможности для их осуществления. Таким образом, 

графомоторные навыки – это способность человека перекодировать звуки 

(фонемы) речи в соответствующие буквы и начертания их на бумаге с 
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помощью навыков письма. Их развитие представляет собой довольно 

сложный координационный, физиологический, психологический и 

педагогический процесс. И поэтому очень важно помогать ребёнку в 

развитии и овладении графомоторной деятельностью, для того чтобы этот 

процесс был более успешным, интересным и увлекательным. 
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2. Особенности развития графомоторных навыков у детей раннего 

возраста 

 

На первом уровне речевого развития (от рождения до 1 – 3-х лет) у 

детей речь почти полностью отсутствует: она состоит из звукоподражаний. 

Свою речь дети сопровождают жестами и мимикой. Однако она остается 

непонятна для окружающих.  

Второй уровень речевого развития (1, 5 – 4 лет) характеризуется тем, 

что речевые возможности детей значительно увеличиваются, общение 

осуществляется с помощью постоянных, но сильно искаженных речевых 

выражений. Запас слов становится более разнообразным, в нем различаются 

слова, обозначающие предметы, действия, качества.  

Третий уровень речевого развития (3 - 7  лет) характеризуется тем, что 

обиходная речь детей становится более развернутой, грубых лексико-

грамматических и фонетических отклонений уже практически нет. В устной 

речи отмечаются отдельные аграмматичные фразы, неточное употребление 

некоторых слов, фонетические недостатки менее разнообразны.  

Многие ученые (О. Б. Иншакова, О. И. Крупенчук) отмечают, что на 

фоне нарушений почти всех сфер речевой системы у детей с общим 

недоразвитием речи, также наблюдается небольшое отставание в 

двигательной сфере. Имеются нарушения общей и мелкой моторики рук. А 

значит, будут наблюдаться и нарушения в развитии и формирования 

графомоторных навыков. Нарушение общей моторики проявляется в 

снижении скорости и ловкости выполнения движений, нарушена 

координация некоторых движений, также отмечается неуверенность в 

выполнении каких – либо двигательных упражнениях. При нарушении 

мелкой моторики наблюдается недостаточная координация пальцев рук, 

обнаруживается замедленность, застревание на одной позе, сложность 

переключения с одного движения на другое. Так же при соматической 

ослабленности ребенка отмечается вялость всего организма, в том числе и 
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кистей рук. Отсюда можно увидеть неаккуратность ребенка при рисовании, 

штриховке и т.д. Кроме того, в исследованиях О.В. Трошина, дети с 

несформированным графомоторным навыком отстают от нормально 

развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действий, опускают его составные части. На письме 

пространственно-временные нарушения могут проявляться в трудностях 

правильного расположения графического элемента в пространстве и строке, 

ребенок может переходить с одной строки на другую, при раскрашивании 

нарушается граница объекта. Я.И. Гостунская подчеркивает, что одним из 

направлений формирования графомоторных навыков является зрительно-

моторная координация. На протяжении значительной части дошкольного 

возраста регуляция изобразительных движений осуществляется 

преимущественно на основе двигательного анализатора. Так как у детей 

раннего возраста на фоне слабости всего организма и соматической 

ослабленности страдает двигательная сфера, то соответственно у таких детей 

будет нарушаться зрительно-моторная координация. На письме и в 

рисовании, лепке данное нарушение будет проявляться в невозможности 

правильно провести горизонтальную и вертикальную линию, неустойчивости 

почерка, дрожании руки, нарушении границ объекта, неравномерность 

штрихов и неоднородность фона.  

В работах О.Б. Иншаковой сформулирован ряд характерных черт и 

специфических особенностей графомоторных навыков у детей раннего 

дошкольного возраста: 

 1. Дети испытывают сложность в копировании образца на листе 

бумаги, что связано с трудностями зрительно-пространственной 

ориентировки.  

2. Дети быстро утомляются при выполнении упражнений пальцами 

рук, они не могут выполнить некоторые разноименные позы, при 

переключении движений нарушается их темп.  
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3. При срисовывании графических комбинаций ребята не учитывают 

высоту, ширину образца и строки, нет достаточной четкости, плавности 

линий и соответствующего наклона. 

4. Недостаточная координация пальцев рук, обнаруживается 

замедленность, застревание на одной позе, сложность переключения с одного 

движения на другое. 

5. Неаккуратность при письме, штриховке, рисовании и т.д.  

6. Слабый нажим на ручку/карандаш, вследствие слабости мышц кисти 

пишущей руки. 

7. Дети нарушают последовательность элементов действий, опускают 

его составные части. 

Следовательно, работа педагогов и родителей с детьми раннего 

возраста направлена на формирование графомоторных умений организуется 

с учетом перечисленных особенностей.  

Формирование у родителей компетенций по развитию моторики у 

детей раннего возраста осуществляется под руководством педагога более 

эффективно, чем спонтанно. Педагогам целесообразно провести 

консультации, мастер-классы для родителей. В приложении 3 представлены 

примеры содержания консультаций для родителей. 
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3. Методические особенности по формированию графомоторных 

навыков у детей раннего возраста 

 

Графомотрные навыки формируются у детей постепенно, системно. 

Педагог может использовать предложенные игры и упражнения: 

- на занятиях с детьми раннего возраста – специально организованные 

игровые ситуации по 2-5 минут; 

- в ходе режимных моментов, как игровую или мотивирующую 

ситуацию; 

- перед проведением организованной деятельности для повышения 

концентрации внимания детей; 

- в ходе режимных моментов в течении дня как физминутка. 

Системность реализуется следующим форматом: 

- по 1 упражнению каждый день с постепенным усложнением, 

постоянно в соответствии с описанным алгоритмом в п. 5 (быстро, прочно и 

эффективно); 

- по 1 упражнению три раза в неделю постоянно (прочно и 

эффективно); 

- разовое применение предложенных игр для ознакомления или 

диагностики навыка. 

Выполнение всех предложенных вариантов позволит сформировать у 

ребенка первоначальный навык, который можно далее развивать с помощью 

других дидактических материалов. Работа по данной разработке сопроводит 

педагогов и родителей в начале работы по формированию графомоторных 

навыков, поможет правильно организовать игровые ситуации, чтобы 

взаимодействие принесло положительные результаты. 

Результат освоения графомоторного навыка для детей раннего 

возраста:  

- освоения пространственного представления является объяснением 

того, как движется рука при рисовании основных элементов; 
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-  способность различать элементы объектов, понятие о том, как 

располагаются эти элементы по отношению друг к другу в пространстве и на 

листе; 

-  осознанность, чтобы процесс освоения определенными движениями 

был более сознательным, необходимо уделить большое внимание оценке 

качества выполнения самого движения; 

- формирующийся зрительный контроль (выполняет простейшие 

упражнения). Оценка заключается в возможности оценить правильное или 

неправильное подражание элементам по показу взрослого. Оценивание 

своего движения играет большую роль в развитии зрительного контроля.  

На первых этапах формирования графомоторных навыков основной 

задачей педагога является определить не только конечную цель действия, но 

и путь его осуществления. При правильно разработанной педагогом системы 

работы по формированию навыка и подобранными упражнениями можно 

помочь ребенку в какой-то степени справляться с трудностями в овладении 

графомоторными навыками. Обязательно в свои занятия с детьми следует 

включать упражнения на развитие мелкой моторики, зрительно-моторной 

координации, пространственно-временных параметров, а также упражнения 

на укрепление кистей рук. Процесс овладения графомоторной деятельностью 

является довольно трудоёмким для ребёнка, а для детей раннего возраста он 

вдвойне сложен. Если не проводить развивающую работу в области 

графомоторной деятельности в раннем дошкольном возрасте, в школе это 

может перерасти в ошибки на письме, что в свою очередь приведёт к 

снижению успеваемости. Так же может отмечаться неаккуратность на 

письме, неразборчивый почерк, кроме того могут наблюдаться грубые 

орфографические ошибки. 

О.А. Матвеева в своей статье «Пальчиковые дорожки. Игровая 

технология для развития мелкой моторики дошкольников с ОНР» 

рассматривает пальчиковую гимнастику не только как развитие мелкой 

моторики, но и тем самым развитие речевой активности, умственных 
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способностей и психических процессов. Автор статьи разработала игровую 

технологию для пальцев на плоскости по определенным ориентирам – 

«пальчиковым дорожкам», включающую несколько видов таблиц с 

определенными ориентирами для «ходьбы» пальцами и составленную с 

учетом педагогического принципа от простого к сложному, т.е. от простых 

схем к сложным. Данная игра предусматривает следующие правила: пальцы 

обеих рук следует нагружать равномерно; после каждого упражнения 

следует расслаблять пальцы (например, трясти кистями); пальчиковая 

гимнастика должна использоваться во всех видах непосредственно 

образовательной деятельности. О.А. Матвеева выделяет следующие задачи 

данной игровой технологи: формировать умения передвигать пальчики по 

обозначенным контурам; комбинировать движение пальцев; развивать их 

активность; подвижность мелкой моторики к письму. Также автор данной 

статьи обращает особое внимание на то, что при проведении пальчиковых 

упражнений с детьми необходимо использовать современные 

образовательные технологии:  

- личностно – ориентированные, учитывающие индивидуальные 

особенности каждого ребенка;  

- здоровьесберегающие, позволяющие регулировать плотность, 

напряжение и физическую нагрузку на пальцы и кисти рук;  

- развивающие, способствующие развитию возможностей ребенка;  

- коррекционные, позволяющие успешно восстанавливать и исправлять 

речевое и умственное развитие ребенка. 

Разработанная О.А. Матвеевой игровая технология для пальцев на 

плоскости по определенным ориентирам поможет детям раннего возраста и 

детям с общим недоразвитием речи развивать оптико-пространственную 

ориентировку, а также зрительное восприятие и внимание. Что в дальнейшем 

обучении ребенка может предотвратить ошибки на письме.  

В статье «Формирование зрительно-моторной координации при 

подготовке к обучению письму детей дошкольного возраста» Я.И. 
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Гостунская рассматривает проблему соответствия методов обучения 

психофизиологическим закономерностям формирования графических 

навыков и функциональных возможностей детей. По мнению автора, эта 

проблема становится все более актуальной, когда речь идет о детях раннего 

возраста. Для таких детей помимо недоразвития всех компонентов устной 

речи, характерны нарушения высших психических функций, участвующих в 

процессе письма. Проведенное автором исследование выявило 

недостаточную сформированность зрительно – моторной координации, 

которая проявляется в следующем: невозможность правильно провести 

горизонтальную и вертикальную линию; трудность формирования 

правильной траектории движения при выполнении графического элемента 

(буквы, цифры, геометрической фигуры); неустойчивое движение при 

раскрашиванни (неровные штрихи, большие растянутые и разнонаклонные 

штриха и линии); тремор (дрожание руки), который проявляется в 

дополнительных штрихах, дрожащих линиях. Помимо этого, в комплексе с 

нарушениями зрительно-моторной координации встречаются трудности 

зрительно-пространственного восприятия, проявляющегося в следующем: 

- трудности формирования зрительного образца графического 

элемента; 

- плохое выделение геометрических фигур, замена сходных по форме 

фигур (круг – овал);  

- зеркальное письмо;  

- не видит строку, не может правильно расположить графические 

элементы в строке или переходит с одной строки на другую. 

При исследовании состояния базиса графомоторных навыков у 

дошкольников используются следующие методики: методика «Дорожки» (по 

Л.А. Венгеру); методика «Домик» (по Н.И. Гуткиной); графическая проба 

«Заборчик»; проба Н.И. Озерецкого «Кулак—ребро—ладонь»; проба на 

перебор пальцев. Изучение  данных методик педагогами и родителями 
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поможет понять виды и содержание упражнений, используемых для 

формирования графомоторных навыков. 

Методика «Дорожки» (по Л.А. Венгеру) представляет собой задание на 

проведение ребенком линий, соединяющих разные элементы рисунка. 

Методика позволяет определить уровень развития точности движений, 

степень подготовленности руки к овладению письменным навыком, уровень 

развития внимания и контроля за собственными действиями. Уровень 

выполнения считается высоким, если выходы за пределы дорожки 

отсутствуют, карандаш отрывается от листа не более 3 раз. Все остальные 

ошибки оцениваются как не сформированность: три и более выхода за 

пределы «дорожки», неровная, дрожащая линия, очень слабая, почти 

невидимая, или линия с очень сильным нажимом, рвущим бумагу, 

многократное проведение по одному и тому же месту рисунка. Рисунок для 

выполнения данной методики представлен в приложении 1. Методика 

«Домик» представляет собой задание на срисовывание картинки, 

изображающей домик, отдельные детали которого составлены из элементов 

прописных букв. Задание позволяет выявить умение ребенка 

ориентироваться в своей работе на образец, умение точно скопировать его, 

выявляет особенности развития произвольного внимания, пространственного 

восприятия, сенсомоторной координации и мелкой моторики руки. Хорошее 

выполнение рисунка ребенком 6-7 лет оценивается в 5 баллов. Чем больше 

ошибок делает ребенок, тем меньшим количество баллов оценивается работа. 

При выполнении графической пробы «Заборчик» ребенку предлагается 

продолжить нарисованный образец на нелинованной бумаге. Методика 

позволяет выявить особенности письма ребенка, способность повторить 

образец, точность повтора нарисованных элементов, способность письма без 

отрыва ручки от бумаги, нажим на ручку. Нарисованный образец 

представлен в приложении 1. Проба Н.И. Озерецкого на динамический 

праксис «Кулак-реброладонь» позволяет исследовать межполушарное 

взаимодействие. Ребенку показывают три положения руки на плоскости 
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стола, последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь, 

сжатая в кулак, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на 

плоскости стола. Ребенок выполняет пробу вместе с педагогом, затем по 

памяти в течение 8-10 повторений моторной программы. Проба выполняется 

сначала правой рукой, затем — левой, затем — двумя руками вместе. Проба 

на перебор пальцев проводится следующим образом: ребенок на двух руках 

одновременно соприкасает последовательно большой палец с остальными. 

Сначала движения выполняются от указательного пальца к мизинцу, затем от 

мизинца к указательному пальцу. Оценивается точность, 

дифференцированность движений пальцев и способность к переключению с 

одного движения на другое (отсутствие застреваний). 

Применение упражнений представленных в методиках является 

развивающим для детей раннего возраста. 
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4. Методы профилактики отклонений в развитии мелкой моторики у 

детей раннего возраста 

 

Профилактическая работа с дошкольниками строится с учетом 

принципов, особенностей индивидуального психо-физиологического 

развития, степени сформированности графомоторных навыков. 

К принципам исследования базиса графомоторных навыков у старших 

дошкольников можно отнести следующие:  

1. Принцип наглядности.  

Некоторые задания представлены в виде картинок, которые нужно 

либо проанализировать, повторить, либо срисовать, либо дорисовать.  

2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Здесь учитывается уровень развития восприятия, скорость движения 

анатомического аппарата письма (кисти руки), нервно-мышечное управление 

движениями со стороны центральной нервной системы. Особенности 

развития организма и возраста ребенка также учитывается при дозировке 

количества двигательных упражнений и скорости выполнения упражнений.  

3. Принцип системности.  

Игры и упражнения по формированию графомоторного навыка 

предполагают обследование мелкой моторики, зрительно-моторной 

координации, пространственной ориентировки, ориентировки на листе 

бумаги; неоднократное повторение игр и упражнений, автоматизация 

движений. Работа с детьми продолжается на всех этапах детства для 

достижения стабильного результата.  

При разработке содержания специальной профилактической работы  

педагогам и родителям следует учитывать следующие факторы: 

закономерности и особенности развития зрительно-моторной координации в 

онтогенезе; специфичность проявления зрительно-моторной координации в 

различных областях деятельности ребенка; двигательная природа 
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графического навыка и особенности психического развития детей раннего 

возраста. 

 По мнению Я.И. Гостунской, вся система развивающих и 

профилактических воздействий должна быть направлена на формирование у 

этих детей автоматизированных навыков синхронности действия руки и 

глаза в графической деятельности, а также опираться на следующие 

принципы: онтогенетический, дифференциального подхода; 

последовательности и этапности в освоении материала; комплексного 

воздействия. 

Еще одним из основных разделов в профилактике формирования 

графомоторных навыков детей дошкольного возраста является массаж 

кистей рук. В своей статье «Массаж для коррекции функциональных 

возможностей кистей рук» И.Ю. Оглоблина рассматривает виды массажа, 

условия правильного массажа, а также предлагает примерные комплексы 

массажа кистей рук ребенка. По мнению автора, массаж рук улучшает 

кровоснабжение всего организма, в частности головного мозга, способствует 

расслаблению – возвращает человеку уравновешенность и хорошее 

самочувствие. Таким образом, массаж благоприятно влияет на все функции 

организма, способствуя их развитию, побуждает к своевременному 

возникновению двигательных и речевых навыков и их совершенствованию. 

В зависимости от цели массажа, И.Ю. Оглоблина выделяет два вида массажа:  

1.Тонизирующий (энергичное растирание и разминание, использование 

большого количества ударных элементов).  

2. Расслабляющий (использование большого количества поглаживаний 

и растираний, расслабляющих вибраций).  

Также, необходимо следить за правильностью проведения массажа 

кистей рук: руки взрослого должны быть чистыми, сухими, теплыми и без 

посторонних предметов; руки ребенка не должны иметь царапин и 

аллергических проявлений; массаж должен быть безболезненным, 

начинаться и заканчиваться поглаживанием. Поглаживание, растирание, 
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разминание, вибрация – основные приемы массажа. В массажной практике 

очень редко используется один какой – то прием. Как правило, применяется 

их комбинация. И.Ю. Оглоблина рассматривает технику выполнения 

каждого из приемов массажа. Таким образом, самый главный критерий, 

правильности проведения массажа – это настроение ребенка; если он 

чувствует себя хорошо, становится более крепким и жизнерадостным – 

значит, все сделано правильно. По нашему мнению, функциональный массаж 

кистей рук обязательно должен быть включен в технологию формирования 

графомоторных навыков у дошкольников, т.к. именно массаж помогает 

расслабить мышцы руки и способствовать дальнейшему укреплению мышц 

кисти рук. 

Все движения организма и речевая моторика имеют единые 

механизмы, поэтому развитие тонкой моторики пальцев рук благотворно 

сказывается на речи ребенка. Развивать тонкую моторику пальцев рук 

необходимо с самого раннего возраста, для этого предлагается использование 

массажа кистей рук. Также необходимо родителям обращать особое 

внимание на овладение ребенком простыми, но в то же время жизненно 

важными умениями – держать чашку, ложку, карандаши. 

Помимо массажа, Л.В. Некрылова предлагает использовать 

пальчиковые игры и пальчиковую гимнастику. Крайне важно, то бы все это 

использовалось в игровой форме. Оптимально использование в ходе игры 

стихов, потешек, прибауток, песенок. Постепенно игры перерастают в 

жизненно необходимые навыки, укрепляют пальчики рук ребенка, делают их 

«послушными», «умными», и вместе с тем доставляют огромную пользу его 

речевому развитию. И именно от взрослого зависит интерес к пальчиковым 

играм и гимнастике. Благодаря развитию пальцев в мозгу формируется 

проекция «схемы человеческого тела», а речевые реакции находятся в 

прямой зависимости от их тренированности. Таким образом, очень важно 

педагогам вовлекать родителей в развивающий и профилактический процесс 

по формированию графомоторных навыков. Работа по формированию 
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предпосылок графомоторных навыков у дошкольников не может 

ограничиваться только работой с педагогами (воспитателей или учителем-

логопедом). Она эффективна также при условии закрепления знаний, 

полученных на занятиях всеми участниками процесса: воспитателями 

группы, педагогом-психологом, учителем-логопедом и родителями.  
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5. Алгоритм выполнения заданий для детей раннего возраста по 

формированию графомоторных навыков. 

 

Алгоритм работы с играми с детьми раннего дошкольного 

возраста содержит цель, описание содержания, примерный сценарий, 

пример дидактического материала, этапы формирования графомоторных 

навыков при последовательности дидактического материала (Примеры 

дидактического материала для детей раннего возраста представлены в 

приложении 2). 

Цель игр: формирование начального навыка письма способом 

подражания и рисования линий и штрихов. 

1 этап. Знакомство со способом движения методом рисования в 

воздухе. 

На этом этапе детям предъявляется одна карточка с одним рисунком. 

 

Например, педагог рассказывает игровую ситуацию: «Наши ручки 

превращаются в волны, волны играют с ветерком вот так!» - показывает 

карточку детям , ставит карточку на видное место 

(прикрепляет на мольберт\доску) и показывает движение правой рукой. 

2 этап. Выполнение движения двумя руками. 

Например: «Прилетел ветерок и волн стало больше» - делает 

движение двумя руками 

- движение от центра в стороны (зеркально) 

3 этап. Усложнение направления движения и амплитуды. 

Например: «Ветер стал сильнее, волны стали выше» - увеличивается 

амплитуда движения без изменения направления.  

«А теперь в одну сторону волны побежали! – движение делаем 

синхронно слева на право (педагог показывает зеркально – справа налево), а 
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теперь в другую сторону справа налево (озвучивает детям слова «справа», 

«слева», знакомит с понятиями-ориентирами, показывает зеркально). 

4 этап. Творческий. 

Например: «Ветерок закружил и волны побежали в разные стороны» - 

показывает разноименные направления движения руками (одной рукой 

рисуем волны справа налево сверху вниз, другой рукой рисуем, слева 

направо снизу вверх )     дополняем 

круговые движения. 

5 этап. Рефлексивный. 

Например: «Ветерок затихает, волны успокаиваются» - педагог 

выполняет несколько движений с уменьшением амплитуды, руки опускает. 

Реализация системы игр включает принцип постепенного усложнения 

движений и представлен уровнями сложности: 

1 уровень сложности 

 

2 уровень сложности 
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3 уровень сложности 

        

4 уровень сложности 

 

Реализация системы игр включает принцип постепенного усложнения 

игры и представлен уровнями сложности: 

1 уровень сложности 

Игра «Игра с ветерком» 

Ход игры: «Наши ручки превращаются в ветерок. Ветерок летит и 

видит низкие горки и высокие горы, море и волны, дорожки между домами 

дорожки между деревьями» - педагог показывает карточку, ставит на видное 

место (мольберт или доску), показывает движения детям и рассказывает 

игровой сюжет.  

 

2 уровень сложности 

Игра «Кто что ест», «Проведи детёнышей к мамам», «Мяч летит» 



28 
 

Ход игры «Кто что ест»: Педагог предъявляет детям карточку, «Сегодня в 

гости к нам пришли…(показывает рожки на голове)…КТО?» - дети 

отгадывают животных по показу педагога. У нас есть угощенье для 

животных. «Корова медленно идет к траве» - показывает движение рукой 

правой, затем левой. «Обезьяна весело прыгает к бананам….Крокодил 

плывёт  к мясу…Мышка прыгает к сыру». 

Наелись наши гости! – пошли к себе домой – машет рукой на прощание. 

 

 

3 уровень  сложности 

 Этап 1. 

Игра «На лесной полянке» (групповая форма) 

Ход игры: «На лесной опушке» 

Педагог предъявляет детям карточку и рассказывает сказочный сюжет: «На 

лесной полянке гуляли рыжий лисенок с вот такими ушками (делает 

движение двумя руками - по контуру ушек в воздухе) и олененок вот такими 

рожками (делает движение двумя руками по контуру рожек в воздухе). 

Прилетела птичка и пролетела вот так (делает движение левой рукой - 

зеркально - по образцу в воздухе). Засеяло солнышко на небе, полетели 

лучики во все стороны вот так (делает движение двумя руками в воздухе), 

весело всем на полянке, сердечко радуется у каждого (рисуем в воздухе 
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сердечко двумя руками от центра в стороны), жарко стало зверятам и 

появилась тучка с облаком вот такие (делает движение двумя руками в 

воздухе), пошел дождик КАП, КАП, КАП… (делает движение двумя руками 

в воздухе, имитируя движение каплей). Растут цветочек и деревце, тянутся 

ввысь (поднимает руки вверх, тянется), а зверята убежали домой 

(имитируется бег на месте). 

Этап 2. 

Игра «На лесной полянке» (индивидуальная форма) 

Ход игры: «На лесной опушке» 

Движения выполняет педагог,  затем ребенок повторяет в соответствии с 

сюжетом.  

Педагог предъявляет ребенку карточку и рассказывает сказочный сюжет: «На 

лесной полянке гуляли рыжий лисенок с вот такими ушками (делает 

движение двумя руками - по контуру ушек на листе) и олененок вот такими 

рожками (делает движение двумя руками по контуру рожек на листе). 

Прилетела птичка и пролетела вот так (делает движение правой рукой по 

образцу на листе). Засеяло солнышко на небе, полетели лучики во все 

стороны вот так (делает движение правой рукой по образцу на листе), весело 

всем на полянке, сердечко радуется у каждого (делает движение правой 

рукой по образцу на листе), жарко стало зверятам и появилась тучка с 

облаком вот такие (делает движение правой рукой по образцу на листе), 

пошел дождик КАП, КАП, КАП… (делает движение правой рукой по 

образцу на листе). Растут цветочек и деревце (делает движение правой рукой 

по образцу на листе). 

Этап 3. 

Игра «На лесной полянке» (выполняется ребенком самостоятельно пальцем 

под руководством взрослого после групповой и индивидуальной формы) 

Ход игры: «На лесной опушке»  

Педагог предъявляет ребенку карточку и рассказывает сказочный сюжет. 

Ребенок самостоятельно обводит пунктирные линии пальцем. 
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Этап 4. 

Игра «На лесной полянке» (выполняется ребенком самостоятельно мелком 

под руководством взрослого после групповой, индивидуальной формы, под 

руководством взрослого пальцем) 

Ход игры: «На лесной опушке» 

Педагог предъявляет ребенку карточку и рассказывает сказочный сюжет. 

Ребенок самостоятельно обводит пунктирные линии мелком. 

 

 

 

4 уровень сложности 

Этап 1. 

Игра «Дорожки» (индивидуальная форма, под руководством взрослого) 

Ход игры: Движения выполняет педагог,  затем ребенок повторяет в 

соответствии с сюжетом.  

Педагог предъявляет ребенку карточку и рассказывает сказочный сюжет: «к 

нам пришли гости и мы угостим их едой. Жеребенка угостим чем? Верно, 

травой (делает движение правой рукой на листе, ребенок повторяет). 

Гусеничку чем? Верно, листиком (делает движение двумя руками на листе, 

ребенок повторяет). Котенка чем? Верно, рыбкой (делает движение правой 

рукой на листе, ребенок повторяет). Пчелку чем? Верно, нектаром из цветка 

(делает движение правой рукой на листе, ребенок повторяет). Молодец,  всех 

угостил. Гости говорят тебе «Спасибо». 
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Этап 2. 

Игра «Дорожки» (индивидуальная форма, самостоятельно мелками разного 

цвета) 

Ход игры: Движения выполняет ребенок,  педагог комментирует сюжет.  

Педагог предъявляет ребенку карточку и рассказывает сказочный сюжет: «К 

нам пришли гости и мы угостим их едой. Жеребенка угостим чем? Верно, 

травой (ребенок рисует правой - ведущей рукой на листе). Гусеничку чем? 

Верно, листиком (ребенок рисует правой - ведущей рукой на листе). Котенка 

чем? Верно, рыбкой (ребенок рисует правой - ведущей рукой на листе). 

Пчелку чем? Верно, нектаром из цветка (делает движение двумя руками на 

листе, ребенок повторяет). Молодец,  всех угостил. Гости говорят тебе 

«Спасибо». 
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Заключение 

 

Графомоторный навык - это определенные положения и движения 

пишущей руки, позволяющие изображать письменные звуки и их 

соединения. Проанализировав методическую и психолого-педагогическую 

литературу, мы выявили, что у детей раннего возраста развитие мелкой и 

общей моторики только формируется. Также у детей можно наблюдать 

несформированность зрительного восприятия, произвольного внимания, 

зрительно-моторной координации, оптико-пространственной ориентировки, 

что является основными компонентами графомоторных навыков. Все это 

может начать правильно формироваться в раннем возрасте и успешно 

сказаться на обучении в начальной школе. Для изучения уровня развития 

основных психических процессов, обеспечивающих формирование 

графомоторных навыков, могут использоваться методики А.Р. Лурия, М.М. 

Безруких, Н.И. Озерецкого, Гуткиной Н.Н. При выполнении заданий, ведется 

наблюдение за положением пальцев рук детей, силой нажима, ориентировкой 

на листе бумаги. Исходя из актуальности темы, нами были разработаны 

алгоритм работы с детьми, приведены примеры игровых ситуаций, 

обоснованы методические особенности работы педагогов и родителей, 

предложено содержание просветительской и профилактической работы по 

формированию предпосылок графомоторных навыков у детей раннего 

возраста, которая на наш взгляд поможет детям овладеть графомоторными 

навыками в полной мере. Таким образом, если своевременно начать 

формировать графомоторные навыки у дошкольников, то это позволит 

правильно построить обучение. Поэтому в дошкольном возрасте важно 

развивать механизмы, необходимые для овладения письмом, создать условия 

для накопления ребенком двигательного и практического опыта, развития 

навыков ручной умелости. 
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Приложение 1.  

Рисунки для выполнения методики «Домик», графической пробы 

«Заборчик»   

Рисунки для выполнения методики «Домик» 
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Приложение 2.  

Примеры дидактического материала для детей раннего возраста 
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Приложение 3 

Примеры консультаций для педагогов и родителей 

«Физическое развитие детей раннего возраста» 

Развитие движений в раннем возрасте. В конце первого - начале 

второго года жизни ребенок овладевает самостоятельной ходьбой. В первые 

месяцы второго года жизни стремление малыша к постоянному движению 

сочетается с недостаточной координацией движений: он неуверен, часто 

падает, с трудом преодолевает малейшее препятствие. Овладевая ходьбой, 

двигается в быстром темпе, поскольку при этом ему легче удержать 

равновесие. Первые шаги малыша коротки и неравномерны. Он пока еще не 

умеет самостоятельно останавливаться, менять направление движения, 

обходить препятствия, поэтому двигается от предмета к предмету 

короткими перебежками. Ему еще трудно производить одновременно 

движения ногами и руками, например, в ответ на предложение взрослого 

потанцевать малыш сначала топает ножками, а потом хлопает в ладоши. 

Навыки ходьбы совершенствуются быстро. К полутора годам ребенок 

уже умеет не только ходить, но и приседать, поворачиваться, пятиться, 

перешагивать через невысокое препятствие. В этом возрасте он уже может 

по просьбе взрослого целенаправленно менять рисунок ходьбы: «ходить как 

мишка», «прыгать как зайчик» и т.п. 

На 2-3 году совершенствуются основные движения малыша: он 

начинает все лучше координировать свою двигательную активность. 

К концу второго года ребенок может: 

- пройти по дорожке, нарисованной на полу, или по доске шириной 20-

25 см; 

- перешагивать чередующимся шагом через препятствие, положенное 

на пол (веревку, палку) или приподнятое на 5-10 см; 

- подниматься и спускаться по наклонной доске, приподнятой на 10-15 

см от пола; 

- подниматься на невысокие горки, спускаться с них; 
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- подлезать под скамейку, веревку и пр.; 

- перелезать через перекладину; 

- подниматься и спускаться по лестнице и др. 

На третьем году жизни ходьба еще более совершенствуется. Дети 

передвигаются свободно, могут менять ритм и направление движения. 

К 3 годам они способны: 

- бегать, меняя скорость, в одном направлении или по кругу; 

- кружиться на месте; 

- ходить на четвереньках по дорожке; 

- подниматься по лестнице и спускаться по ней; 

- влезать на стул, скамейку, спускаться с них; 

- бросать и ловить брошенный с небольшого расстояния мяч; 

- подпрыгивать на двух ногах на месте и прыгать вперед; 

- спрыгивать с невысоких предметов (10-15 см); 

- перепрыгивать через ручейки, канавки и др. 

По мере того как ходьба ребенка становится все более ав-

томатизированной, создаются условия для более сложной деятельности, 

предполагающей сочетание ходьбы и действий с предметами. Он может, не 

боясь потерять равновесие и упасть, носить в руках предметы, тащить их за 

тесемку, возить перед собой игрушку на палочке, игрушечную детскую 

коляску, играть с мячом (катать его, подбрасывать, перекатывать, догонять) 

и пр.; может встать на носочки, нагнуться и заглянуть под диван, чтобы 

достать игрушку рукой или с помощью палочки. 

Влияние двигательной активности на развитие детей 

Грамотно организованная двигательная активность ребенка 

способствует укреплению его здоровья, является одним из важных условий 

правильного обмена веществ, стимулирует развитие нервной и сердечно-

сосудистой систем, костно-мышечного аппарата, органов дыхания и 

пищеварения. Она играет важную роль и в обеспечении полноценного 

психического развития, так как стимулирует положительные эмоции, 
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повышает общий жизненный тонус малыша, дает пищу для разнообразных 

впечатлений и активной познавательной деятельности. 

Исследования показывают, что уровень двигательной активности детей 

раннего возраста зависит от ряда факторов: времени года, суток, а также от 

пола ребенка и его индивидуальных особенностей. Летом потребность в 

движениях увеличивается, что связано с изменениями в обмене веществ. 

Меняется потребность в движении и на протяжении суток: наиболее ак-

тивны дети в первой половине дня, с 9 до 12 часов, а во второй - с 17 до 19 

часов. Мальчики в среднем двигаются больше, чем девочки. Одни дети 

отличаются повышенной двигательной активностью, у других она 

выражена средне или слабо. Это может быть связано как с особенностями 

темперамента ребенка, так и с условиями его жизни. Например, в семьях, 

где физическому развитию детей уделяется должное внимание, они растут 

более подвижными, ловкими и выносливыми, чем там, где родители 

предпочитают держать малышей в манеже, ограничивают их активность во 

время прогулок из-за излишнего стремления к соблюдению чистоты и 

опасения травм. 

Развитие действий с предметами 

На протяжении всего раннего возраста развиваются и 

совершенствуются действия детей с предметами, связанные с бытовой 

деятельностью, навыками самообслуживания, игровой деятельностью. Уже 

в конце первого года жизни они пытаются повторять некоторые бытовые 

действия, которые совершают с ними взрослые: есть ложкой, пить из 

чашки, пользоваться расческой и пр. В первой половине второго года жизни 

малыши уже могут самостоятельно есть, пользоваться салфеткой, задвигать 

стульчики по окончании еды, вытирать руки и лицо после умывания, с 

помощью взрослого снять колготки, ботинки и пр. Пока еще эти действия 

далеки от совершенства: малыш может пронести ложку мимо рта или 

выронить еду на пол, облиться соком, причесываться тыльной стороной 

расчески, надевать штанишки задом наперед, плохо вытереть руки и т.п. 
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Подобные недочеты связаны и с недостаточным осознанием ребенком этого 

возраста смысла самих действий, несовершенством движений и 

двигательных умений. 

На третьем году действия детей по самообслуживанию становятся 

более осознанными и ловкими. Они могут самостоятельно и аккуратно есть, 

застегнуть пуговицы, помочь взрослому расставить на столике посуду, 

вытереть салфеткой стол, застелить постель и пр. 

Бытовые действия способствуют не только социализации ребенка, 

усвоению им принятых в обществе норм и правил, но и развивают 

двигательные способности, такие, как координация движений рук и 

пальцев. 

Развитию движений служат занятия детей с различными предметами, 

которыми пользуются взрослые, а также с игрушками. Они любят листать 

книжки, выдвигать и задвигать ящики шкафов, открывать и закрывать 

кастрюли, «писать» папиной ручкой и т.п. Игры с дидактическими 

игрушками (пирамидками, кубиками, вкладышами), сюжетными 

игрушками, действия с использованием предметов-орудий (палка, сачок для 

вылавливания плавающих игрушек, совки и лопатки для игры с песком и 

снегом), занятия рисованием, лепкой также включают в себя самые 

разнообразные движения, которые способствуют развитию мелкой 

моторики. 

Физическое здоровье детей является одной из первооснов его 

полноценного развития. Нормально развивающийся ребенок, как правило, 

подвижен, жизнерадостен и любознателен; физически активен в играх, 

участвует в делах взрослых. Физическое самочувствие малыша раннего 

возраста в дошкольном учреждении должно быть предметом особого 

внимания педагогов, так как в этом периоде происходит интенсивное 

физическое развитие детей, формирование функциональных систем детско-

го организма, увеличивается рост и вес, меняются пропорции внутренних 

органов, совершенствуется работа дыхательной системы, органов 
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пищеварения, укрепляется иммунная система, развиваются скелет и 

мускулатура. К концу раннего возраста деятельность центральной нервной 

системы становится более совершенной, усиливается ее регулирующая 

функция. 

На 2-3 году совершенствуются основные движения малыша, он все 

лучше координирует свою двигательную активность, овладевает 

разнообразными действиями с предметами, бытовыми навыками. 

«Особенности психического развития ребенка в раннем возрасте 

для развития моторики» 

Каждый возраст характеризуется особыми и неповторимыми 

взаимоотношениями между малышом и окружающим его миром, которые 

реализуются в разных формах его жизнедеятельности, но прежде всего - 

через ведущую деятельность, свойственную тому или иному возрасту, и 

общение с другими людьми. 

Ведущей называется такая деятельность, в рамках которой 

происходят основные психологические изменения в личности детей, 

возникают и дифференцируются другие виды деятельности, формируются 

или перестраиваются отдельные психические процессы, подготавливающие 

их переход к новой, высшей ступени развития. Вместе с тем становление 

ведущей деятельности не может быть полноценным в отрыве от общения с 

окружающими их людьми, прежде всего - взрослыми, так как именно через 

них осуществляется трансляция подрастающему поколению 

общечеловеческого, культурного опыта, поэтому, характеризуя тот или 

иной возраст, следует прежде всего заострять внимание на содержании 

соответствующей ведущей деятельности и общения, а также на 

обусловленных ими центральных линиях психического развития детей. Но 

прежде чем перейти к их анализу, остановимся на отличительных особен-

ностях психики детей в раннем возрасте, которые в значительной мере 

обусловлены особым характером их отношения к окружающей 

действительности и проявляются в их поведении. 
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Особенностью поведения малыша в этом возрасте является его 

связанность ситуацией, зависимость от нее. В возрасте 1-2 года ему 

интересно все, что его окружает, он тянется ко всему, что находится в поле 

его зрения. Как образно говорил немецкий психолог К. Левин, лестница 

манит ребенка, чтобы он пошел по ней, дверь или коробочка - чтобы он за-

крыл или открыл их, колокольчик - чтобы позвонил в него, круглый шарик 

- чтобы покатил его. Каждая вещь заряжена для него аффективной 

притягивающей или отталкивающей силой, которая «провоцирует» его на 

действие, направляет его. Л.С. Выготский указывал, что такая связанность 

ситуацией наглядным полем отражает своеобразие деятельности сознания 

ребенка раннего возраста. 

Господство наглядной ситуации определяет многие особенности 

поведения детей в самых разных обстоятельствах. Это касается, например, 

выполнения ими инструкции взрослого. Так, в опытах А.Р. Лурии перед 

ребенком раннего возраста размещались игрушки, экспериментатор просил 

его «взять рыбку», которая была расположена либо дальше других 

предметов, либо была менее яркой, чем они. Малыш сразу же фиксировал 

взором названную игрушку, тянулся к ней, но по пути ему встречалась 

другая, и он брал ее, а не ту, которую просил взрослый. Таким образом, 

непосредственно более сильное впечатление может затормозить или 

прервать начатое действие. В экспериментах Л.С. Славиной, изучавшей 

способность ребенка отвлечься от ситуации, сказать не то, что он видит 

перед собой, обнаружилось, что двухлетний малыш может вслед за 

взрослым без труда повторить фразы: «Курица идет», «Собака бежит», но 

сказать: «Таня идет» в случае, когда Таня сидит перед ним на стуле, он не 

может. В ответ на просьбу взрослого повторить за ним слова, не 

соответствующие наглядной ситуации, все дети, участвовавшие в опытах, 

говорили: «Таня сидит». Только к концу раннего возраста у ребенка 

возникает способность абстрагироваться от ситуации, говорить не то, что 

есть на самом деле. 
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Связанность предметной ситуацией определяет и содержание общения 

ребенка со взрослым. Главные поводы для общения - практические 

действия, приуроченные к данному месту и времени. Эта особенность 

взаимодействия со взрослым, а также практический, «деловой» характер 

его протекания послужил основанием для определения общения на данной 

ступени как ситуативно-делового. 

Ситуативность поведения в раннем возрасте обусловлена особым 

строением сознания, которое характеризуется «единством между 

сенсорными и моторными функциями». Восприятие в этом возрасте 

практически неотрывно от действия. Все, что ребенок видит, он стремится 

потрогать, повертеть в руках, разобрать, собрать и пр. Он еще не может 

заниматься чисто умственной деятельностью, планировать ее, сознательно 

обдумывать что-то. 

Его мышление протекает в наглядно-действенной форме: действуя с 

предметами, он во всей доступной ему полноте познает окружающий мир. 

Своеобразие сенсомоторного единства в этом возрасте заключается в 

ярко выраженной аффективной окрашенности восприятия ребенком 

окружающего мира. Отсутствие эмоций или их слабая выраженность 

являются одним из признаков неблагополучия в развитии. Эмоции малыша 

чаще и ярче всего проявляются в момент восприятия предметов. Известно, 

что ребенка раннего возраста можно успокоить, показав ему интересную 

игрушку, и он тут же отвлечется от того, к чему только что так настойчиво 

стремился. 

Лишь к концу раннего возраста сенсомоторное единство начинает 

«расшатываться» благодаря развитию речи, которая «разбивает 

ситуационную связанность ребенка». Подводя итог, можно сказать, что 

своеобразие отношения детей раннего возраста к действительности состоит 

в единстве эмоционального и действенного отношения к непосредственно 

воспринимаемому окружающему миру. 

«Значимость создания условий физического, психического и 
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личностного развития ребенка в раннем возрасте для формирования 

графомоторных навыков» 

Условия развития - это то, что оказывает определённое влияние на 

индивида, т.е. внешние и внутренние обстоятельства, от которых зависят 

особенности и уровень развития физического и психического. 

Условием развития личности является наличие социального окружения, 

общение с людьми и совместная деятельность с ними. Врожденные 

органические потребности в пище, тепле и т.п. он не может удовлетворить 

без взрослого. Криком, плачем или спокойным поведением ребенок 

постоянно сигнализирует о своем состоянии. 

Ласковое отношение к малышу - условие формирования его 

положительного отношения к людям с первых недель жизни. Он еще не 

осознает, но чувствует свою значимость для близких, а это является 

основой его активности. Первая его реакция на воздействие взрослого 

(поглаживание, ритмичное постукивание, разговор), являющаяся 

предпосылкой общения, - сосредоточение и зрительный поиск. В первые 

дни, недели жизни это основная реакция ребенка на обращение взрослого. 

С первых дней жизни дети нуждаются в ласковом, спокойном 

обращении с ними, которое проявляется, в первую очередь, в физическом 

контакте (соприкосновении, поглаживании, ритмичном постукивании и 

т.п.). Ласковый разговор, улыбки взрослого, физический контакт - все эти 

способы воздействия на ребенка предвосхищают, программируют 

подобный же его отклик на общение. Такое опережающее воздействие 

взрослого крайне необходимо малышу с первых минут появления на свет. 

Потребность в общении со взрослым «...складывается как потребность во 

внимании и ласке взрослого, в которых выражается отношение взрослого к 

ребенку». Потребность во внимании, ласке сохраняется на всю жизнь. 

В конце первого месяца жизни младенец начинает улыбаться 

взрослому. Психологи расценивают это как первую социальную реакцию 

ребенка, как своеобразное сообщение взрослому, что он испытывает 
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удовольствие от его присутствия. Таким образом, общаясь с малышом, 

поглаживая его, разговаривая и улыбаясь ему, важно заметить и 

поддерживать эту первую социальную реакцию. 

Нам представляется важным вывод М.И. Лисиной о том, что 

потребности субъекта в общении с другим человеком - это, по существу, 

потребность в оценке, которую субъект от него получает и которую сам 

ему дает. Такая взаимная оценка приводит к познанию человеком своих 

возможностей и возможностей других людей и тем самым обеспечивает 

наиболее эффективную саморегуляцию индивидом достижения своих жиз-

ненно важных целей в сотрудничестве с другими людьми так, как это 

свойственно человеку. Выделение оценочного момента как проявление 

одной из потребностей, вызывающих общение, важно для понимания 

одного из смыслов общения во все последующие периоды жизни человека, 

для понимания одного из механизмов становления самосознания человека в 

условиях общения. 

Внимание, ласковое отношение взрослого к ребенку, одобрение его 

достижений в овладении предметными действиями (манипулятивными и 

некоторыми орудийными) вызывают у малыша не только состояние 

эмоционального комфорта, чувство доверия к взрослому, безопасности, но 

и чувство собственной значимости для взрослых. Все это условия становле-

ния образа себя, осознания своего «Я», без этого невозможно развитие 

личности. 

Проявления предпосылок становления образа себя обнаруживаются у 

детей рано. Наблюдения психологов показали, что малыш в 2-3 месяца 

начинает замечать свое отражение в зеркале, радуется ему. К 6 месяцам он 

пытается активно исследовать отражение (трогает ручками и т.п.). После 6 

месяцев пытается действовать перед зеркалом и соотносить отражение с 

действиями. Он как бы делает для себя открытие, действуя с этим 

необычным предметом. К концу года, уже зная особенности зеркала, 

ребенок может разглядывать себя, варьировать мимику и т.п. А на втором 
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году жизни его действия перед зеркалом («ряжение») - одна из любимых 

игр. Здесь проявляется постепенно нарастающий интерес к себе, своей 

внешности, возможностям действовать. 

Итак, к концу года малыш полностью осваивает предметно-

манипулятивные и начинает осваивать некоторые орудийные действия; у 

него появляются первые слова, он начинает ходить, это расширяет 

возможности познания. Общение со взрослыми все более опосредуется 

действием с предметами, и хотя появляются отдельные простейшие слова, 

однако способы общения в основном невербальные. 

По мнению некоторых психологов, к концу первого года жизни у детей 

появляется упрямство в ответ на замечания взрослых, настойчивость в 

действиях, некоторое противопоставление себя взрослым. Нередко этот 

период называют кризисом первого года жизни. Так заканчивается 

младенческий возраст, первый год жизни малыша, в процессе которого 

появляется и развивается деятельность общения, возникают предпосылки 

развития личности, первые предличностные образования. 

Наступает ранний возраст (с 1 до 3 лет), когда в связи с появлением 

ходьбы изменяется отношение ребенка к миру. Постепенно его 

доминирующий интерес смещается со взрослого на мир предметов и 

действий с ними. Поскольку способы действия с предметами неизвестны, 

он по-прежнему нуждается во взрослых. Речь становится средством и 

обобщения, и более активного общения. 

Ребенок осваивает предметные (орудийные) действия путем 

подражания, повторения. Ученые выдвигают предположение о 

постепенном становлении в этом возрасте мотивов собственно предметной 

деятельности. Сначала для малыша актуально не столько познание 

предметов, сколько потребность в уподоблении действию взрослых с этими 

предметами. Это специфическое проявление потребности в новых 

впечатлениях и в общении. И только позднее появляется собственно 

потребность в познании предметного мира. Предметом ведущего от-
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ношения к окружающему миру в раннем детстве (с 1 до 3 лет) являются 

активное действие и социализированная микросреда. Это отношение и 

реализуется в новом виде ведущей деятельности - предметной. 

При освоении предметно-орудийных действий во взаимодействии со 

взрослым постепенно изменяются отношения между ребенком и взрослым. 

«Свой» взрослый стимулирует предметные действия, с «чужим» малыш не 

хочет взаимодействовать, однако чужой человек может вызвать интерес к 

себе активной, интересной игрой. 

Малыш больше нуждается в активном взрослом. Он выражает больший 

интерес, радость при встрече, предпочтение в качестве партнера того 

взрослого, который с ним часто и интересно играет, поэтому охотно 

общается со старшими детьми, если они с ним играют в привлекательные 

для него игры. На основе совместной предметной деятельности у него 

возникает привязанность к отдельным взрослым, чаще всего к матери. Ма-

лыш ждет поощрения со стороны взрослых, одобрения своим удачным 

действиям с предметами. В этом он чувствует их доброе, ласковое 

отношение к себе, вследствие чего растет чувство доверия, привязанности 

ребенка к взрослым, повышается его общий эмоциональный тонус. Все это 

влияет на успешность освоения предметной деятельности: инициативу, 

активность в действиях, более быстрое овладение операционально-

технической стороной деятельности, а следовательно, влияет и на 

успешность психического развития. 

Действия формируются сначала в совместной, затем совместно-

раздельной деятельности, потом он выполняет их по образцу. Постепенно 

действия с предметами становятся более самостоятельными и 

обобщенными (переносимыми на другие предметы). Отношение к 

взрослому меняется. Взрослый - образец для подражания. В то же время 

ребенок еще более нуждается в благожелательной оценке своих действий. 

Он радуется успеху, огорчается при неудачах. Одобрение, похвала 

вызывают у него чувство гордости, собственного достоинства, неудачи - 



65 
 

чувство огорчения, стыда. Малыш начинает себя оценивать в зависимости 

от успеха или неуспеха в деятельности, поэтому крайне важно быть 

внимательным к тому, что делает малыш, к его действиям, поддерживать, 

хвалить, помогать при неудачах. Необходимо дифференцировать общее 

положительное отношение к малышу («Ты хороший...») с оценкой 

конкретных действий («Молодец, убрал игрушку на место, на полочку...»). 

Огорчаясь при неудачах ребенка, надо быть готовым помочь ему, показать, 

что беды не случилось, можно все исправить (при характеристике 

овладения конкретными видами деятельности вопросы взаимоотношения 

взрослых и детей рассмотрены подробно). 

Постепенно к трем годам малыш становится более самостоятельным. 

Он умеет пользоваться многими предметами (ложкой, чашкой, 

карандашами, игрушками и т.д.), научился надевать на себя многие вещи и 

т.п. Вследствие этого и в процессе общения малыш начинает осознавать 

себя инициатором собственной деятельности, в которой сосуществуют 

«хочу» и «могу». Он начинает противопоставлять себя взрослым, все чаще 

повторяя: «Я сам». Начинает стремиться к активному и достаточно 

самостоятельному соучастию в жизни взрослых. Однако при всей его 

«самости» не может, не умеет еще очень и очень многое. Возникает 

противоречие между стремлением его к самостоятельности и 

ограниченными возможностями, обусловленными сложностью, 

недоступностью освоения многих предметов, его окружающих. Наступает 

«кризис трех лет». Он разрешается в двух видах деятельности ребенка: 

самостоятельной предметной и в игре. Освоив способы действия со мно-

гими предметами, свободно действует с ними, самостоятелен и 

удовлетворяет свое стремление к «самости». Невозможность реализовать 

желание действовать со сложными предметами (автомобиль, швейная 

машина, кухонная плита и пр.) реализуется в игре. Однако такое 

разрешение противоречия невозможно без взрослого, который может 

удовлетворить потребность ребенка быть активным и самостоятельным 
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там, где он сможет быть таковым (не делает за малыша то, что он может 

сам, не запрещает осваивать предметный мир, если это не вредит здоровью 

ребенка и здравому смыслу). Кроме того, взрослый, обеспечивая его 

игровым материалом, вступая с ним в игровое взаимодействие, раскрывает 

способы выполнения тех или иных действий с предметами в воображаемом 

плане («как будто»). То есть раскрывает способы удовлетворения 

потребности познания мира, соучастия в жизни взрослых, в игре. Если же 

он неразумно ограничивает возросшую самостоятельность ребенка, это 

вызывает его негативное поведение. Некоторые ученые считают кризисом 

не закономерно возникаемое противоречие, которое по сути позитивно и 

движет развитие, а само негативное поведение ребенка, спровоцированное 

неграмотным поведением взрослого, то есть бурных кризисных реакций 

малыша можно избежать. Однако взрослые должны быть готовы к ним, а 

значит, знать проявления кризиса. Л.С. Выготский выделил четыре 

симптома этого кризиса: 1) негативизм, 2) строптивость, 3) упрямство, 4) 

своеволие. 

Негативизм - это такие проявления в поведении ребенка, когда он не 

хочет что-то делать только потому, что это предложено взрослым, т.е. это 

реакция не на само действие, а на взрослого. Одна мама приводит такой 

случай: на рукаве платья ее девочки оказалась пушинка из подушки, а 

ребенок боялся пушинок. Мама, проходя мимо, сняла пушинку и бросила 

на пол. В ответ девочка наклонилась, отыскала ее на полу и положила на 

прежнее место. Все произошло молча, без слов и капризов. При 

негативизме на первый план выступает социальное отношение маленького 

человека к другому человеку. Ребенок действует нередко наперекор своему 

желанию. 

С негативизмом тесно связан другой симптом - упрямство - реакция, 

когда малыш настаивает на своем не потому, что ему это хочется, а потому, 

что это он потребовал. Строптивость, в отличие от негативизма, безлична, 

направлена против норм поведения, навязываемых ему. Своеволие - 
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стремление к самостоятельности, выраженное в реакции «Я сам». 

Л.С. Выготский отмечал, что все симптомы кризиса выявляют 

перестройку позиции ребенка в обществе взрослых, и потому это ключевой 

момент в рождении личности. Идет перестройка мотивационной сферы, 

перестройка самосознания. 

Г.М. Бреслав предполагает, что можно говорить о двух вариантах 

становления личности: а) революционная, бурная и кратковременная 

перестройка мотивационной сферы и самосознания; б) постепенная, 

эволюционная перестройка. Исследователь заметил, что у детей, регулярно 

посещающих детский сад, чаще встречается второй вариант перестройки. 

Таким образом, в процессе становления предметной деятельности на 

фоне усложняющегося по содержанию и по способам общения со 

взрослыми ребенок достигает нового уровня личностного развития. 

Осознание себя и стремление реализовать собственное «Я» есть процесс 

перестройки отношения ребенка к миру, изменение его позиции в обществе 

окружающих людей. Возросшая самостоятельность и потребность 

активного участия в жизни взрослых ограничены объективной сложностью 

предметного мира и отношений между взрослыми. Эти факторы вызывают 

у детей потребность понять мир взрослых, их действия и отношения, 

поэтому на смену одному виду ведущей деятельности - предметной 

приходит другой - игра, в которой и удовлетворяется эта потребность. 
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