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Каждый мало-мальски грамотный родитель что-нибудь слышал о 

мелкой моторике и о том, как она развита у детей. Но на практике 

заниматься с ребёнком почему-то начинаем только перед школой. А 

ведь развивать координацию движения пальцев нужно чуть ли не с 

рождения: постепенно, регулярно и что особенно важно, с 

удовольствием. 

Говорят, что раньше росли без всякой «мелкой моторики» и 

ничего. Но посмотрим на нынешних городских детишек, которым в 

песочке и камушках копаться не дают. Вместо старых добрых 

карандашей и пластилинов у них компьютеры и видеоприставки. Из 

всех движений пальцев развиваются порой только те, что позволяют 

давить на кнопку мышки. 

Конечно, нынешние дети не стали глупее тех, что были, к примеру, 

пятьдесят лет назад. Они, скорее, эрудированней. А ведь ещё 

французский философ Монтень в своё время заметил: «Мозг, хорошо 

устроенный, стоит больше, чем мозг, хорошо наполненный». 

 Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в 

системе воспитания и обучения детей дошкольного возраста, показал, 

что количество детей, имеющих общую моторную недостаточность, 

неуклонно растёт, а это, в свою очередь, ведёт к различным речевым 

нарушениям, а также к нарушениям сенсорного воспитания, так как 

мелкая моторика неотъемлемая часть сенсорной культуры. 

 Несовершенство тонкой двигательной координации кистей и 

пальцев рук затрудняет овладение письмом и рядом других  учебных  и 

трудовых навыков. Следовательно, дети, у которых недостаточно 

развита мелкая моторика рук, зачастую, попадают в категорию 



«неуспевающих». Чтобы избежать этого, необходимо готовить руку 

ребёнка задолго до поступления в школу. По данным исследований 

ученых в области дошкольной педагогики отмечено, что сенсорное 

воспитание, направленное на обеспечение полноценного сенсорного 

развития является одной из основных сторон дошкольного воспитания 

и развития речи детей.  

Существует огромное  разнообразие игр со шнуровкой, спичками, 

крупами, крышками и т.д. Лишь единицы родителей понимают значение 

развития мелкой моторики. Даже в быту многие мамы и папы стараются 

всё сделать за ребёнка : застегнуть пуговицу, молнии, завязать шнурки. 

И не представляют, какую пользу они принесут для развития ребёнка в 

целом, если на некоторое время наберутся терпения и позволят ребёнку 

самому справиться с новой для него задачей. 

Все системы в организме ребёнка развиваются совместно, и нет 

таких систем, которые бы развивались независимо (Выготский Л.С., 

Венгер Л.А., Дьяченко О.М., Мухина В.С.). Развитие соматической 

сенсорной системы выглядит в виде последовательных этапов 

формирования восприятия. Если рассматривать все эти этапы, то можно 

установить связь между развитием соматической сенсорной системы и 

других сенсорных систем (функций) и развитием моторной системы 

ребёнка.  Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием 

моторной системы. Чтобы взять предмет одной рукой, ребёнок должен 

быть уже «моторно-готовым» к этому. Если ребёнок не может схватить 

предмет, то он не сможет и ощутить его. При бимануальном (двумя 

руками) ощущении предмета происходит его пространственное 

изучение. При таком действии ребёнок должен иметь тонкую и 

совершенную координацию движений рук. Развитие моторики 

обеспечивает развитие и других систем. 



Способность к пространственному бинокулярному зрению 

(скоординированной работе двух глаз) тоже,  прежде всего, основана на 

моторике. Значение моторики заключается в том, что прежде чем 

возникает способность к пространственному зрению, ребёнок должен 

научиться  координированному положению глаз. Глубина наблюдения 

(объёмное восприятие) ребёнка распространяется и на исследуемый  

предмет (глубину пространства). 

Улучшая локомоторную (перемещение в пространстве) функцию 

ребёнка, одновременно развивают его интеллектуальные функции. 

 Исследователями (Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Шеперд Г.) доказано, 

что уже с первых дней жизни у ребёнка существует связь между 

визуальным контролем и поисковыми движениями рук, другими 

словами, к моменту рождения у ребёнка запрограммирована глазо-

кистевая координация, но ещё не сформировалась координация системы 

глаз- шея-туловище-рука. 

В детских пальцах сосредоточены рецепторы, посылающие 

импульсы в центральную нервную систему. Развивая мелкую моторику, 

мы создаём предпосылки для становления многих психических 

процессов. При тренировке движение становится более точным и 

аккуратным. 

Учёными установлено, что рисование требует согласованного 

участия многих психических функций. Оно способствует также 

согласованности межполушарного взаимодействия. В процессе 

рисования координируется конкретно- образное мышление, связанное в 

основном с работой правого полушария головного мозга, а также 

абстрактно-логическое, за которое ответственно левое полушарие. 

Будучи напрямую связанным с важнейшими психическими функциями - 

зрительным восприятием, моторной координацией, речью и 



мышлением, рисование не просто способствует развитию каждой из 

этих функций, но и связывает их между собой, помогая ребёнку 

упорядочить бурно усваиваемые знания, оформить и зафиксировать 

модель вес более усложняющегося представления о мире. В процессе 

интенсивного развития мелких мышц кисти, пальцев рук у ребёнка 

начинает активизироваться деятельность соответствующего участка 

коры головного мозга. Развитие этого центра мозга стимулирует 

соседние, участки. Одним из таких важных «соседей» подвергающихся 

положительному влиянию является речевой центр. Впоследствии, в 

результате совершенствования речи ребёнка интенсивно развивается 

мышление, так как оба этих психических процесса находятся в тесной 

взаимосвязи. Таким образом, простые упражнения по 

совершенствованию мелкой моторики рук способствуют активизации 

мышления, речи, а с ними и всех интеллектуальных процессов. 

В процессе рисования у ребёнка вырабатывается умение 

управлять инструментом (карандашом, кисточкой), развивается 

координация движения обеих рук, координация действий руки и глаза, 

зрительный контроль. Наблюдения показывают, что дети, много 

рисующие в дошкольные годы, хорошо владеющие техникой рисунка, 

легче выучиваются писать. 

Дети рисуют инструментами, близкими по форме, способу 

держания и действия к ручке, которой пишут в школе. Особенно 

справедливо это к карандашу. Поза ребёнка и положение рук также 

близки к тем, которые необходимы при письме. Если обращать 

внимание ребёнка на то, чтобы при рисовании он правильно держал 

кисть, карандаш, не сдавливал его сильно, держал инструмент на 3-4 

сантиметра выше отточенного конца, сидел прямо, не сильно 

наклоняясь, то тогда и при письме ребёнок быстро привыкнет 

выполнять эти требования и легко овладеет техникой письма. 



Кроме того, в ходе изобразительной деятельности  закрепляются 

основные способы и приёмы рисования, продолжается знакомство с 

цветами и оттенками, совершенствуются композиционные навыки. На 

занятиях по рисованию развивается способность ребёнка вычленять  

цвет, форму, местоположение различных элементов изображаемого 

объекта. 

Для профилактики трудностей при обучении письму в процессе 

решения изобразительных задач,  рядом авторов (Григорьева Г.Г., 

Казакова Т.Г., Комарова Т.С., Пантелеев Г.Н., Максимов Ю.В.) предлагаются 

следующие виды заданий: рисование в технике «примакивания», 

рисование прямыми, волнистыми, дугообразными вертикальными, 

горизонтальными и наклонными линиями, рисование штрихом и 

точкой, рисование на основе 2-4 основных элементов округлой, 

квадратной, треугольной, прямоугольной и трапецивидной формы  и 

нескольких  дополнительных деталей характерной формы, линейное 

рисование.  

Кроме того, в процессе рисования  развивается способность 

выделять композиционный центр, помещать главный объект 

сюжетного или декоративного изображения в центре листа, располагая 

дополнительные элементы изображения по пространству всего листа и 

уравновешивая их, что развивает зрительно-пространственную 

ориентировку в микропространстве. Это обеспечивает будущему 

школьнику возможность ориентировки в пространстве листа тетради. 

Рисование необычными материалами и оригинальными 

техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные 

эмоции. Нетрадиционное рисование раскрывает возможность 

использования хорошо знакомых детям предметов в качестве 



художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью и 

развивающим эффектом. 
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