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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема помощи детям с детским церебральным параличом в 

последнее время приобретает огромную актуальность. В настоящее время 

отмечается значительный рост числа детей, имеющих эту особенность. 

Актуальность темы исследования на сегодняшний день в современных 

условиях дошкольные образовательные учреждения призваны обеспечить 

максимальное развитие личности воспитанника с учетом его 

индивидуальных особенностей и потребностей, что особенно важно для 

учреждений, которые посещают дети с ограниченными возможностями 

здоровья, в частности – дети с детским церебральным параличом. 

Дети с церебральным параличом – самая распространенная и трудная 

категория больных детей, поскольку повреждение мозга у детей на разных 

стадиях развития часто приводит к необратимым последствиям. В первую 

очередь это первичные нарушения движения или двигательных функций, к 

вторичным нарушениям относят нарушение высших психических 

функций, таких как восприятие, память, внимание, мышление, речь. 

Так, у детей с ДЦП нарушено или задержано формирование 

двигательных расстройств. У них  с трудом и опозданием формируется 

функция удержания головы, навыки сидения и стояния, впоследствии 

ходьбы. Однако при своевременно оказанной коррекционной помощи, при 

некоторых формах ДЦП, большая часть детей способна освоить программу 

дошкольного образования при создании особых педагогических условий. 

Вопросом изучения психических нарушений у детей с детским 

церебральным параличом, занимались многие отечественные 

исследователи. Такие как, Л.А. Данилова, Э.С. Калижнюк, И.Ю. Левченко, 

Е.М. Мастюкова, И.И. Мамайчук, Л.П. Савина, И.Е. Светлова, Л.М. 

Шипицина и др. 
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В настоящее время разработано и разрабатывается множество 

методик, методов и подход по изучению и развитию мелкой моторики у 

детей. 

Изучение развития мелкой моторики у детей старшего дошкольного 

возраста с детским церебральным параличом в процессе познавательной 

деятельности – является одной из актуальных задач и требует постоянного 

исследования. 

Цель исследования: теоретически изучить и практически обосновать 

содержание работы по коррекции мелкой моторики у детей старшего 

дошкольного возраста с детским церебральным параличом.  

Объект исследования: процесс развития мелкой моторики у детей 

старшего дошкольного возраста с детским церебральным параличом. 

Предмет исследования: особенности содержания работы по 

коррекции мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста с 

детским церебральным параличом. 

Задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую и 

методическую литературу по теме исследования.  

2. Рассмотреть особенности мелкой моторики детей старшего 

дошкольного возраста с детским церебральным параличом. 

3. Определить основное содержание работы по коррекции мелкой 

моторики у детей старшего дошкольного возраста с детским церебральным 

параличом. 

Методы исследования: анализ литературных источников, обобщение 

и систематизация материалов, психолого-педагогический эксперимент, 

обработка результатов исследования. 

База исследования: практическая часть исследования была проведена 

на базе МБДОУ «Детский сад № 181 г. Челябинска». 
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Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

содержания, введения, трех глав, выводов по каждой главе, заключения, 

списка использованных источников и приложения.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ 

МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1 Понятие «мелкая моторика» в психолого-педагогической 

литературе 

 

В последнее время проблеме развития мелкой моторике рук уделяют 

достаточно большое внимание. Для решения основных вопросов нашего 

исследования очень важно проанализировать психолого-педагогические 

подходы в изучении понятия «мелкая моторика». Мелкая моторика у 

ребенка является основной частью и имеет наибольшее значение в 

двигательной сфере. 

Моторика с латинского переводится как «движение». Движение – это 

определенная активность организма или отдельных органов. Под 

моторикой дают понятие, как последовательности движений, которые 

нужны для выполнения определенной задачи. Моторику подразделяют на 

крупную и мелкую, а также моторику определенных органов [2]. 

В литературе множество определений «мелкая 

моторика». В психолого-педагогическом словаре В.П. Зинченко и 

Б.Г. Мещерякова под мелкой моторикой понимается совокупность 

скоординированных действий нервной, костной, мышечной систем, часто 

в сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и точных 

движений кистями, пальцами рук и ног. В применении к моторным 

навыкам рук и пальцев часто используется термин ловкость. Под 

ловкостью понимается способность быстро овладевать сложными 

движениями [27]. 

Т.А. Власова и М.С. Певзнер в своих работах писали о том, что 

мелкая моторика человека – это комплекс реакций, умений, навыков и 

сложных последовательных движений, характерных человеку [10]. 
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Э.Я. Степаненкова дает понятие мелкой моторике, как движение 

мелких мышц тела, способность манипулировать мелкими предметами, 

передавать объекты из рук в руки, а также выполнять задачи, требующие 

скоординированной работы глаз и рук [42]. 

Л.П. Савина относит к мелкой моторике большое количество 

разнообразных движений: жесты, захват объекта и очень мелкие движения, 

которые могут повлиять на почерк человека. [35] 

Л.В. Антакова-Фомина, Т.Ю. Гогберашвили, Е.Г. Гришина, 

С.Н. Конягина, А.В. Семенович, Л.С Цветкова доказали, что с 

анатомической точки зрения, примерно треть от всей площади 

двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция кисти 

руки, которая располагается в близи речевой зоны. Поэтому развитие речи 

ребёнка неразрывно связано с развитием мелкой моторики. 

А.Л. Сиротюк считала, что мелкая моторика – это развитие мелких 

движений пальцев рук, которые способны выполнять скоординированные 

действия. 

Известный педагог В.А. Сухомлинский утверждал, что «ум ребенка 

находится на кончиках его пальцев» [3]. Известно, что мелкая моторика 

очень связана с развитием левой височной и левой лобной областей 

головного мозга, которые отвечают за формирование сложнейших 

психических функций. 

Физиолог И.П. Павлов писал: «Руки учат голову, затем поумневшая 

голова учит руки, а умелые руки снова способствуют развитию мозга». 

Организованные действия рук формируются у ребенка постепенно на 

протяжении уже первого полугода его жизни. Пальцы, сжатые в кулак, 

распрямляются. Начинают выполнять особые движения захватывания 

предметов. Рука начинает действовать как специфический человеческий 

орган [3]. 

Развитие мелкой моторики имеет большое значение в нескольких 

аспектах, определивших такие направления научных исследований: 
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– в связи с развитием познавательных способностей, 

– в связи с развитием речи, 

– развитие собственных движений рук для осуществления 

предметных и орудийных действий, в том числе письма [7]. 

Ра.звитие позна.ва.тельных способностей в связи с ра.звитием 

движений рук особенно а.ктивно протека.ет в мла.денческом и ра.ннем 

возра.сте бла.года.ря тому, что движение руки, обследующей ра.зличные 

предметы, является условием позна.ния ребенком предметного мира. Ка.к 

писа.л Д.Б. Эльконин, что «Непосредственный пра.ктический конта.кт с 

предмета.ми, действия с ними приводят к открытию все новых и новых 

свойств предметов и отношений между ними» [29]. 

В жизни ребенок соверша.ет множество действий мелкой моторики: 

за.вязыва.ние шнурков, за.хва.т любого предмета. (ложки, игрушки, ручки и 

др.), поэтому с точностью можно ска.за.ть, что от ра.звития мелкой 

моторики за.висит ка.чество жизни ребенка.. 

Ра.звитие позна.ва.тельных способностей в связи с ра.звитием 

движений рук, особенно живо протека.ет в мла.денческом и ра.ннем 

возра.сте бла.года.ря тому, что движения руки, обследующей ра.зличные 

предметы, является условием позна.ния ребенком предметного мира.. 

Н.А.. Бернштейн в своей теории определил, что а.на.томическое 

ра.звитие уровней построения движений идет с первых месяцев жизни и 

за.верша.ется к двум года.м. Да.льше на.чина.ется длительный процесс 

прила.жива.ния друг к другу всех уровней построения движений [5]. 

Проведенные М.М. Кольцовой, Л.Ф. Фоминой исследова.ния и 

на.блюдения пока.за.ли, что степень ра.звития движений па.льцев совпа.да.ет 

со степенью ра.звития речи у детей. Для определения уровня ра.звития речи 

с детьми первых лет жизни провели та.кой эксперимент: просили ребенка. 

пока.за.ть один па.льчик, два., три («сдела.й вот та.к», – пока.зыва.ли, ка.к на.до 

дела.ть) [16]. Дети, которым уда.ется повторить изолирова.нные движения 

па.льца.ми, хорошо говорят. И, на.оборот, у плохо говорящих детей па.льцы 
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либо на.пряжены и сгиба.ются только все вместе, либо, на.против - вялые, 

ва.тные и не дела.ют отдельных движений. Та.ким обра.зом, пока. движения 

па.льцев не ста.нут свободными, добиться ра.звития речи у детей не уда.ется. 

Мелкая моторика. не является безусловным рефлексом, ка.к бег, 

ходьба., прыжки, поэтому требует специа.льного ра.звития. Известными 

учеными, та.кими ка.к Н. А.. Бернштейном, И.С. Лопухиной, И.М. 

Сеченовым и др., было выявлено, что система.тическа.я ра.бота. по 

тренировке тонких движений па.льцев рук, является мощным средством 

повышения ра.ботоспособности коры головного мозга., у детей улучша.ется 

ра.звитие всех психических процессов (внима.ние, па.мять, мышление и др.) 

[4]. 

И.Е. Светлова. выделяет и содержа.тельно ха.ра.ктеризует три уровня 

ра.звития мелкой моторики: высокий, средний, низкий [38]. 

При высоком уровне ра.звития мелкой моторики на.блюда.ется 

хороша.я скоординированность движений рук, точность, ловкость, 

пла.вность движений без лишнего на.пряжения, ра.вномерный темп 

движения рук, пра.вильное удержа.ние позы.  

Средний уровень ра.звития моторки определяется при недоста.точной 

скоординированности движений, быстроте и неточности движений, 

колеба.нии темпа. движения рук, а. та.кже на.рушении позы на. фоне 

утомления.  

Низкий уровень ра.звития мелкой моторики ха.ра.ктеризуется 

излишней на.пряженностью и нескоординированностью движений, та.кже 

на.блюда.ется на.рушение темпа. движений рук, ручна.я неловкость и 

на.рушение позы рук с резкостью движений.  

Уровень ра.звития мелкой моторики – один из пока.за.телей 

интеллектуа.льной готовности к школьному обучению. Исследова.ния 

дока.за.ли, что ребёнок, имеющий высокий уровень ра.звития мелкой 

моторики, умеет логически ра.ссужда.ть, у него доста.точно ра.звиты па.мять 

и внима.ние, связна.я речь. 
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У человека. в норме мелка.я моторика. ра.звива.ется естественным 

обра.зом с мла.денческого возра.ста. на. ба.зе общей моторики. В на.ча.ле 

ра.звития мелкой моторики ребёнок са.мостоятельно в бытовых условиях 

учится хва.та.ть предмет, после чего уже появляются на.выки 

перекла.дыва.ния из руки в руку. К двум года.м ребёнок овла.дева.ет 

рисова.нием, держит ложку, са.мостоятельно умыва.ется. О ва.жности 

ра.звития мелкой моторики ча.ще говорят в мла.денческом и ра.ннем 

возра.сте, та.к ка.к в это время осуществляется на.иболее прогрессивное 

ра.звитие головного мозга.. А.ктивное созрева.ние двига.тельной коры 

головного мозга. происходит с первого года. жизни ребенка. и продолжа.ется 

до трёх лет. 

В.В. Ника.ндровым определил основные ха.ра.ктеристики мелкой 

моторики рук: 

– сила. – предельный уровень физического на.пряжения, 

ра.звива.емого основными группа.ми скелетных мышц индивида., 

– быстрота. – присуща.я индивиду скорость (средняя и ма.ксима.льна.я) 

выполнения движений. 

– координирова.нность – согла.сова.нность ра.зличных движений во 

времени, простра.нстве и по силе с целью достижения определенного 

результа.та.. Хороша.я координированность обычно предпола.га.ет широкий 

диа.па.зон темпоральных возможностей и склонность к ритмиза.ции 

движений,  

– пла.стичность – согла.сова.нность а.мплитуд движений, 

позволяюща.я пла.вно переходить от одного движения к другому, 

объединяя их в целостный комплекс с единым выра.зительным эффектом,  

– ловкость – высока.я степень координированности и быстроты в 

сочета.нии с экономичностью и ра.циона.льностью движений, 

– выносливость – способность к поддержа.нию за.да.нного уровня 

двига.тельных ха.ра.ктеристик (силы, скорости, точности, мода.льности, 
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координированности, темпа., ритма.) при длительном или многокра.тном 

исполнении движений [18]. 

Л.В. Антакова.-Фомина. выделяет ра.зличные ва.риа.нты развития 

мелкой моторики, например: игры с мелкими предмета.ми, собира.ние 

пазлов, моза.ики, конструктора., бусин и т. п.; па.льчиковые игры, ма.сса.ж 

кистей и па.льцев, лепка [3]. 

М.М. Кольцова. утвержда.ет, что ра.звитие мелкой моторики руки 

влияет и на. ра.звитие та.ких психических процессов, ка.к мышление, 

па.мять, внима.ние, простра.нственные предста.вления. Ра.звива.я руку 

ребенка., тренируются не только мышцы, но и способность к на .блюдению, 

сра.внению, к творческому вообра.жению, воспитыва.ется усидчивость и 

терпение, а.ккура.тность, точность, на.стойчивость, то есть, идет ра.звитие 

эмоциона.льно-волевой сферы ребенка. [27]. 

Ж. Пиа.же в психологической концепции и А.. Ва.ллон в 

онтогенетической концепции утвержда.ют, что эффективное ра.звитие 

психомоторных ка.честв, процесса. контроля движений в ра.ннем возра.сте 

является зна.чимым пока.за.телем ра.звития [13].  

Психологические исследова.ния П.В. За.порожца. и его сотрудников, 

были на.пра.влены на. изучение процесса. формирова.ния произвольного 

движения, роли поисковых действий в его орга.низа.ции и специфической 

роли слова. в ста.новлении произвольных движений [16]. 

Та.ким обра.зом, формирова.ние движения рук на.чина.ется постепенно 

на. протяжении уже первого полугодия жизни. Рука., сжа.та.я в кула.чок, 

ра.спрямляется, особые движения за.хва.тыва.ния предметов пыта.ются 

выполнять па.льцы. Та.к рука. на.чина.ет действова.ть ка.к специфический 

орга.н. 

С возра.стом у детей происходит совершенствова.ние движений 

па.льцев рук. Когда. движения па.льцев доста.точно точны, на.чина.ет 

ра.звива.ться словесна.я речь. Ра.звитие движений па.льцев рук ка.к бы 
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подгота.влива.ют почву для последующего формирова.ния всей 

психической деятельности ребенка. [21]. 

Та.ким обра.зом, в современной психолого-педа.гогической 

литера.туре под мелкой моторикой понима.ют совокупность 

скоординирова.нных действий нервной, мышечной и костной систем, ча .сто 

в сочета.нии со зрительной системой в выполнении мелких и точных 

движений кистями и па.льца.ми рук и ног. Основными пока.за.телями 

сформированности мелкой моторики являются: хороша.я 

скоординированность движений рук, точностью, ловкостью, плавностью 

движений без напряжения, равномерным темпом движения рук, 

правильным удержанием позы. Занятия по развитию мелкой моторики 

руки влияют и на развитие таких психических процессов, как мышление, 

память, внимание, восприятие пространства. 

 

1.2 Особенности развития мелкой моторики у детей старшего 

дошкольного возраста 

 

В дошкольном детстве, охватывающем возраст от 3 до 7 лет, 

происходит интенсивное совершенствование моторного развития, 

двигательных функций, в том числе кистей и пальцев рук ребенка. 

Движения становятся все более координированными, чему способствует 

игровая и продуктивная деятельность, особенно пальчиковые игры. 

Однако координация движений дошкольников еще менее совершенна, чем 

у детей более старшего возраста и взрослых. 

Проа.на.лизируем основные особенности мелкой моторики, которые 

ребенок получа.ет на. ра.зных эта.па.х своего ра.звития. Ра.звитие движений в 

онтогенезе обусловлено дозрева.нием нервных центров и волокон в 

а.на.томическом и функциона.льном пла.не. Н.А.. Бернштейн и Е.П. Ильин 

отмеча.ли, что дозрева.ние центра.льно-нервных субстра.тов за.ка.нчива.ется 

примерно в возра.сте 2-2,5 года. [5]. 
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А.на.лиз ра.бот Н.А.. Бернштейна., М.О. Гуревича. и Н.И. Озерецкого 

позволил сдела.ть вывод о на.иболее встреча.емых свойства.х 

психомоторики. К ним относятся сила. мышечного на.пряжения, точность 

движений рук и ног, координа.ция и ритмичность. Исследова.ния Е.М. 

Мастюковой и Е.Б. Сологуб дока.зыва.ют сложность процесса. ра.звития 

двига.тельных функций ребенка.. Этот процесс за.висит от двух ва.жных 

фа.кторов – созрева.ние центра.льной нервной системы (ЦНС), которое 

протека.ет поэта.пно, и влияние окружения ребенка. и среды, в которой он 

на.ходится. [27] 

И. Эллнеби очень подробно изуча.ла. онтогенез мелкомоторного 

ра.звития ребенка. и выделяет несколько эта.пов ра.звития моторики руки:  

1. Хва.та.тельный рефлекс (0-4 месяца.). 

2. Локтево-ла.донна.я хва.тка. (3 месяца.). 

3. Ра.диа.льно-ла.донна.я хва.тка. (6 месяцев). 

4. Хва.тка. с помощью па.льцев (8 месяцев). 

5. Щипа.юща.я хва.тка. (11-12 месяцев). 

6. Верхняя хва.тка. (1 и 2 года.). 

7. Хва.тка. крест-на.крест (2 года.). 

8. Хва.тка. щетки (3 и 4 года.). 

9. Хва.тка., использующа.я сгиб между большим и ука.за.тельным 

па.льца.ми (5 лет). 

10. Противостояние большого па.льца. (5 лет). 

11. Скоординирова.нные движения обеими рука.ми (6-7 лет) [20].  

Е.П. Ильин отмеча.ет то, что ребенок после рождения обла.да.ет 

определенным на.бором врожденных безусловных рефлексов 

(соса.тельный, рефлекс Моро и др.) В этот ряд та.кже входит хва.та.тельный 

рефлекс. Он а.ктивируется с помощью осяза.ния, и движения хва.та.ния 

сна.ча.ла. являются нескоординирова.нными. Проявляется да.нный 

безусловный рефлекс в том, что при любом прикосновении до ла.дони 
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ма.лыша., мышцы ла.дони и па.льцев непроизвольно сжима.ются, тем са.мым 

ребенок за.хва.тыва.ет предмет. 

В месяц жизни руки ребенка. сжа.ты в кула.чок, он ра.зглядыва.ет их и 

проявляет интерес. За.тем с ка.ждым месяцем ка.ждое движение рук 

ра.звива.ется: игрушку, вложенную в руку он будет держа.ть, будет тянутся 

к подвешенной игрушке, хва.та.ть предметы, будет тянутся к па.льчика.м на. 

нога.х. [22]. 

Примерно в возра.сте 3-х месяцев, ка.к подчеркива.ет И. Эллнеби, у 

ребенка. ра.звива.ется локтево-ла.донна.я хва.тка.. Отличительной чертой 

является то, что ребенок держит предмет мизинцем, безымянным и 

средним па.льцем. В этом возра.сте руки ма.лыша. все время тянутся ко рту 

[22, с. 51]. 

По да.нным Е.Ю. Тимофеевой и Е.И. Черновой уже в возра.сте 4-5 

месяцев ребенок ра.ссма.трива.ет свои руки, следит за. их движениями и 

на.пра.вляет руки к предмета.м, которые хочет за.хва.тить. Все это 

происходит под контролем зрения. Следова.тельно, именно в этот период 

формируется зрительно моторна.я координа.ция, связыва.юща.я действия 

рук с функционирова.нием зрительного а.на.лиза.тора. [16].  

Ка.к мы уже ука.за.ли выше, движения ребенка. на. са.мых ра.нних 

эта.па.х ра.звития, являются непроизвольными, та.к ка.к он еще не способен 

контролирова.ть свои мышцы и упра.влять движениями. Около 6 месяцев 

ста.новится доста.точным тонус и координа.ция а.ктивности мышц. Это 

позволяет ребенку осуществлять первые произвольные движения [17]. 

Кроме этого, в 6 месяцев ребенку ста.новится доступна. ра.диа.льно- 

ла.донна.я хва.тка., бла.года.ря которой ребенок держит предмет ла.донью, а. 

па.льцы сгиба.ет вокруг него. На.чина.я с 6 месяцев, зрительно-моторна.я 

координа.ция ра.звива.ется стремительно и в возра.сте 7 месяцев уже 

достига.ет высокого уровня [13]. 
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В 8 месяцев появляется хва.тка. с помощью па.льцев, когда. ребенок 

удержива.ет предмет 4-мя или 5-ю па.льца.ми. В этом возра.сте происходит 

изменение за.хва.та., и предмет больше не на.ходится внутри ла.дони [26]. 

В 11-12 месяцев мелка.я моторика. ста.новится еще более 

совершенной, и ребенок на.чина.ет держа.ть предметы большим и 

ука.за.тельным па.льца.ми (щипа.юща.я хва.тка.). Да.нный на.вык позволяет 

ему перевора.чива.ть стра.ницы книги, помеща.ть игрушки в отверстии и 

щели и выполнять другие действия, требующие ра.звитой моторики рук и 

па.льцев [26]. 

Между 1 и 2 годом на.блюда.ется верхняя хва.тка., при которой 

ребенок берет предмет сверху, тыльна.я сторона. кисти обра.щена. вверх. В 

этот промежуток времени мелка.я моторика. продолжа.ет 

совершенствова.ться. Дети с легкостью строят ба.шни из кубиков, 

открыва.ют крышки, держа.т ча.шку. Р. Ка.йл в своей ра.боте приводит 

примеры того, ка.к отлича.ются тонкие движений ребенка. в 1 и 2 года.. 

Годова.лый ма.лыш уже готов пользова.ться ложкой, одна.ко, по да.нным 

а.втора., он еще не способен повора.чива.ть кисть в за.пястье, чтобы 

поднести ее ко рту. На.против, двухлетние дети уже способны вра.ща.ть 

кисть в за.пястье, за.черпыва.я ложкой еду и на.пра.вляя ее в рот по пример 

того, ка.к это дела.ют взрослые [18]. 

Когда. ребенку исполняется 2 года., он держит ручку или ложку 

перекрестной хва.ткой. Он удержива.ет ручку крест-на.крест, причем 

ла.донь и па.лец на.пра.влены вниз. Ближе к 3-м года.м психомоторика. 

ребенка. уже счита.ется доста.точно ра.звитой. В 3-4 года. ребенок 

пользуется только па.льца.ми, чтобы удержа.ть предмет. И. Эллнеби назвала 

такой захват верхней хваткой пальцами. 

Выра.ба.тыва.ются первые двига.тельные а.втома.тизмы. 

Увеличива.ются сила. и быстрота. движений, совершенствуются 

координа.ционные способности, увеличива.ется ловкость и гибкость 

движений. Ребенок с ловкостью ловит мяч средних ра.змеров, или мета.ет 



16 
 

мяч в цель. Ра.ска.тыва.ет пла.стилин, дела.я неровную «колба.ску». Любимое 

за.нятие – пересыпа.ние крупы и перелива.ние жидкости из одной емкости в 

другую. Пыта.ется реза.ть бума.гу ножница.ми [14]. 

Е.А.. Екжанова отмеча.ет, что в этом возра.сте дети за.крепляют 

на.зва.ния всех па.льцев. Па.ра.ллельно с упра.жнениями на. ра.звитие па.льцев 

рук дети уча.тся выполнять специфические приемы за.хва.та. предметов 

(щепотью и пинцетный) [9]. 

Хва.тка., использующа.я сгиб между большим и ука.за.тельным 

па.льца.ми, ра.звива.ется в возра.сте около 5 лет. Движение теперь 

ста.новится все более огра.ниченным и включа.ет только предплечье, 

за.пястье и па.льцы. Вна.ча.ле эта. хва.тка. доста.точно высока., но по мере ее 

ра.звития движение опуска.ется вниз и ка.ра.нда.ш на.чина.ет удержива.ться 

низко с помощью большого, ука.за.тельного и среднего па.льцев. Рука. в 

этом случа.е ста.новится вра.ща.ющейся на.ружу, ра.ссла.бленна.я (инертна.я) 

хва.тка. [20]. 

4-5 лет – возра.ст, когда. ребенок способен на.учиться за.вязыва.ть 

шнурки, за.стегива.ть и ра.сстегива.ть мелкие пуговицы. Он а.ктивно рисует 

ка.ра.нда.ша.ми и флома.стера.ми, ра.скра.шива.ет простые формы. Зрительно-

моторна.я координа.ция та.кже отлича.ется высоким уровнем 

сформированности: ребенок в 4 года. уже способен ловить мяч, что 

свидетельствует о ручной ловкости. 

В 5-летнем возра.сте ра.звива.ется движение па.льцев, которое 

на.зыва.ется противостоянием большого па.льца.. При этом ребенок должен 

быть способен дотра.гива.ться большим па.льцем до всех оста.льных [19]. 

Т.А. Ткаченко счита.ет, что ребенок уже способен дорисовыва.ть 

недоста.ющие дета.ли в ка.ртинке, ра.бота.ть с мелким конструктором и 

ра.зличными форма.ми художественного творчества. [17].  

Мелка.я моторика. детей 6-7 лет отлича.ется высоким уровнем 

ра.звития. Это проявляется в том, что в рисова.нии на.блюда.ется большое 

количество мелко прорисова.нных дета.лей. Да.нный возра.ст является 
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на.ча.льным для овла.дения та.кой ва.жной функцией ка.к письмо. Именно в 

6-7 лет на.блюда.ется на.иболее высокий уровень ра.звития мышечной 

выносливости, простра.нственной ориента.ции движений, зрительно-

двига.тельной координа.ции. Да.нные фа.кторы помога.ют ребенку перейти 

от на.писа.ния печа.тных букв к прописным [9]. 

В возра.сте 6-7 лет ребенок впервые может использова.ть обе руки 

скоординирова.нным обра.зом и, на.пример, есть ножом и вилкой [20]. 

Мелка.я моторика. детей в ста.ршем дошкольном возра.сте имеет ба.зу 

на.копленных ра.нее на.выков и содержит свои особенности ра.звития:  

‒ лёгкость руки, ра.звитость мелкой мускула.туры па.льцев, сенсорно-

двига.тельную связь и координа.цию, которые позволяют выполнять 

произвольные движения более точные по скорости, силе, ра.зма.ху и 

на.пра.вленности, 

‒ ра.звитость простра.нственной двига.тельной координа.ции и 

ориента.ции на. огра.ниченной плоскости: клеточке, строке, линейке, 

‒ сформированность зрительно-двига.тельных обра.зов и 

предста.влений, 

‒ ра.звитость а.на.литического восприятия и способности к 

воспроизведению письменных зна.ков или предметных изобра.жений [28]. 

Таким образом, для успешного развития мелкой моторики 

необходимо дозревание центров на уровне нервной системы и головного 

мозга, а также раннее развитие и накопление двигательного опыта ребенка. 

Механическое развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и 

мышлением ребёнка. Уровень развития мелкой моторики является одним 

из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. 
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ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ 

Развитию мелкой моторики уделяют достаточно большое внимание, 

так как мелкая моторика у ребенка является основной частью и имеет 

наибольшее значение в двигательной сфере.  

Проанализировав психолого-педагогическую литературу, мы нашли 

множество понятий «мелкая моторика». Моторика с латинского 

переводится как «движение». Движение – это определенная активность 

организма или отдельных органов.  

В.П. Зинченко и Б.К. Мещеряков в своих учениях определили, что 

мелкая моторика – это совокупность скоординированных действий систем. 

В применении к моторным навыкам рук и пальцев используют термин 

ловкость – это способность быстро овладевать сложными движениями. 

Т.А. Власова и М.С. Певзнер писали о том, что мелкая моторика – 

это комплекс реакций, умений и навыков, свойственных человеку. 

Э.Я. Степаненкова дает определение мелкой моторике, как 

движению мелких мышц тела, способность манипулировать мелкими 

предметами, а также выполнять задачи. 

А.Л. Сиротюк считала, что мелкая моторика – это развитие мелких 

движений пальцев рук, которые способны выполнять скоординированные 

действия. 

В жизни ребенок совершает множество действий мелкой моторики: 

завязывание шнурков, захват любого предмета (ложки, игрушки, ручки и 

др.), поэтому с точностью можно сказать, что от развития мелкой 

моторики зависит качество жизни ребенка. 

И.Е. Светлова выделяет и содержа.тельно ха.ра.ктеризует три уровня 

ра.звития мелкой моторики: высокий, средний, низкий. 

Исследова.ния П.В. За.порожца. были на.пра.влены на. изучение 

процесса. формирова.ния произвольного движения.  
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Основными пока.за.телями сформированности мелкой моторики 

являются: хороша.я скоординирова.нность движений рук, точность, 

ловкость, пла.вность движений без на.пряжения, ра.вномерный темп 

движения рук, пра.вильное удержа.ние позы. 

Ра.звитие мелкой моторики детей дошкольного возра.ста. – это одна. 

из а.ктуа.льных проблем, та.к ка.к меха.ническое ра.звитие руки на.ходится в 

тесной связи с ра.звитием речи и мышлением ребёнка.. Уровень ра.звития 

мелкой моторики – один из пока.за.телей интеллектуа.льной готовности к 

школьному обучению.  

В дошкольных учреждениях мелкую моторику детей ра.звива.ют во 

многих сфера.х, та.ких ка.к: физическое ра.звитие, позна.ва.тельное ра.звитие, 

художественно-эстетическа.я деятельность, речевое ра.звитие. 

Ра.звитие восприятия, внима.ния, па.мяти, мышления и речи большую 

роль игра.ет мелка.я моторика. рук. Готовность к школьному обучению 

ребенка. определяется ра.звитием зрительно-моторной координа.ции. 

Мышцы руки должны быть доста.точно крепкими, сильными, а. та.кже, 

должна. быть хорошо ра.звита. мелка.я моторика., чтобы ребенок мог 

держа.ть ручку или ка.ра.нда.ш, чтобы не уста.ва.л при письме. 

Мелка.я моторика. детей в ста.ршем дошкольном возра.сте  имеет ба.зу 

на.копленных ра.нее на.выков и содержит свои особенности ра.звития:  

‒ лёгкость руки, ра.звитость мелкой мускула.туры па.льцев, сенсорно-

двига.тельную связь и координа.цию, которые позволяют выполнять 

произвольные движения более точные по скорости, силе, ра.зма.ху и 

на.пра.вленности, 

‒ ра.звитость простра.нственной двига.тельной координа.ции и 

ориента.ции на. огра.ниченной плоскости: клеточке, строке, линейке, 

‒ сформированность зрительно-двига.тельных обра.зов и 

предста.влений, 

‒ развитость аналитического восприятия и способности к 

воспроизведению письменных знаков или предметных изображений. 
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Таким образом, для успешного развития мелкой моторики 

необходимо дозревание центров на уровне нервной системы и головного 

мозга, а также раннее развитие и накопление двигательного опыта ребенка. 

Механическое развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и 

мышлением ребёнка. Уровень развития мелкой моторики является одним 

из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ 

МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

 

2.1 Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей 

старшего дошкольного возраста с детским церебральным параличом 

 

Детский церебра.льный па.ра.лич (ДЦП) – это тяжелое за.болева.ние 

центра.льной нервной системы, которое в да.льнейшем приводит к 

инва.лидности [2]. 

Детский церебра.льный па.ра.лич возника.ет в результа.те 

недора.звития или пора.жения мозга. в ра.ннем онтогенезе. На.иболее 

стра.да.ют большие полуша.рия, которые отвеча.ют за. целена.пра.вленные 

(произвольные) движения, речь и другие корковые функции. ДЦП та.кже 

проявляется в виде ра.зличных двига.тельных, психических и речевых 

на.рушений [13].  

В клинической ка.ртине ведущим являются двига.тельные 

на.рушения, которые ча.сто сочета.ются с на.рушением других а.на.лиза.торов 

(зрения, слуха., обоняние, вкус и осяза.ние). У детей с детским 

церебра.льным па.ра.личом та.кже быва.ют судорожные припа.дки. ДЦП не 

является прогрессирующим за.болева.нием, та.к ка.к с возра.стом и под 

действенным лечением нужных специа.листов состояние ребенка. 

зна.чительно улучша.ется [7]. 

Степень тяжести двига.тельных на.рушений ва.рьируется в большом 

ма.сшта.бе. С одной стороны, могут на.ходиться грубейшие двига.тельные 

на.рушения, с другой – минима.льные. Та.кже, психические и речевые 

ра.сстройства. имеют ра.зличную степень выра.женности, и может 

на.блюда.ться цела.я га.мма. ра.зличных сочета.ний [3]. На.пример, при 

грубых двига.тельных на.рушениях могут на.блюда.ться минима.льные 

психические ра.сстройства. или же отсутствова.ть вообще, и, на.оборот, при 
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легких двига.тельных на.рушениях могут быть грубые психические 

ра.сстройства.. 

Ка.к отметили выше, двига.тельные на.рушения у детей с 

церебра.льным па.ра.личом имею ра.зличную степень выра.женности. 

Выделяют 3 степени выра.женности: тяжела.я, средняя и легка.я.  

При тяжелой степени ребенок совсем не овла.дева.ет ходьбой. У 

ребенка. отсутствует деятельность с ра.знообра.зными игрушка.ми, 

окружа.ющими предмета.ми, не могут обслужива.ть себя са.мостоятельно 

[11]. 

При средней степени дети могут овла.дева.ть ходьбой, но 

передвига.ются неуверенно, ча.сто с помощью специа.льного оборудова.ния 

(костылей, ка.на.дских па.лочек и др.). Са.мостоятельно по городу 

передвига.ть не могут, а. тем более са.мим ездить на. тра.нспорте. На.выки 

са.мообслужива.ния у них ра.звиты недоста.точно, из-за. на.рушений 

манипулятивной функции [11]. 

При легкой степени выра.женности дети могут передвига.ться 

са.мостоятельно. С уверенностью передвига.ются в помещении и на. улице. 

Одна.ко у детей можно за.метить непра.вильные позы и положения, 

на.рушения походки, движения недоста.точно ловкие, за.медленные. 

Снижена. мышечна.я сила., имеются недоста.тки мелкой моторики [16]. 

Степени выра.женности имеют свои особенности. Поэтому дети, 

которые имеют легкую или среднюю степень могут посеща.ть 

коррекционно-обра.зова.тельные учреждения. На.иболее тяжелые дети 

воспитыва.ются и обуча.ются в специа.льных учреждениях интерна.тского 

типа. с на.рушениями опорно-двига.тельного а.ппа.ра.та. [11]. 

Медицинскими исследова.ниями свидетельствуют огромные да.нные 

о причина.х возникновения детского церебра.льного па.ра.лича.. Это 

на.рушение ра.звития плода. под влиянием ра.зличных вредных фа.кторов.  

Принято выделять пренатальные, перина.та.льные и постна.та.льные 

фа.кторы. 
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Пренатальные фа.кторы связа.ны в первую очередь с конституцией 

ма.тери, сердечно-сосудистые, сома.тические, эндокринные за.болева.ния 

будущей ма.тери (на.пример, кра.снуха., цитомегаловирус и др.). Та.кже 

влияют вредные привычки, та.кие ка.к курение, а.лкоголизм, на.ркома.ния. 

Физические тра.вмы, ушибы, осложнения предыдущей беременности, 

физические фа.кторы (перегрева.ние или переохла.ждение, облучение), 

некоторые лека.рственные препа.ра.ты, которые нельзя принима.ть вовремя 

беременности, несовместимость крови ма.тери и плода. по резус-фа.ктору 

или группа.м крови. Нема.ло ва.жный фа.ктор является экология, котора.я 

может влиять на. ра.звитие плода. – это за.грязненный воздух из-за. за.водов, 

содержа.ние в продукта.х большого количества. химика.тов [12].  

К перина.та.льным фа.ктора.м относят родовую тра.вму, которую 

получила. ма.ть ребенка. при рода.х. Это может быть а.сфиксией 

новорожденного, при котором отмеча.ется на.рушение дыха.ния, 

кислородную недоста.точность. Сочета.ние внутриутробной па.тологии с 

родовой тра.вмой счита.ется одной из на.иболее ча.стых причин 

возникновения ДЦП. 

Причина.ми родовых тра.вм могут быть меха.ническое повреждения 

при рождении (применении щипцов, непра.вильное предлежание плода., 

узкий та.з ма.тери, особенно при беременности крупным плодом, 

длительные потуги. Искусственные роды – к ним относятся кеса.рево 

сечение, па.тология пла.центы или пуповины, сла.бость родовой 

деятельности, преждевременное отхождение вод [12]. 

Постна.та.льные фа.кторы выделяют следующие причины: тра.вмы 

черепа. и костей, инфекции (менингит, энцефа.лит), интоксика.ции 

ра.зличными лека.рственными вещества.ми, а.нтибиотика.ми, осложнения 

после прививок [12]. 

В мировой литера.туре предложено множество кла.ссифика.ций 

детского церебра.льного па.ра.лича.. Они основа.ны на. этиологических 

призна.ка.х, ха.ра.ктере клинических проявлений. В клинической пра.ктике 
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используется кла.ссифика.ция К.А.. Семеновой, в которую включены 

собственные да.нные и элементы кла.ссифика.ции Д.С. Футера. и М.В. 

Цукер [2].  

Согла.сно кла.ссифика.ции К.А..Семеновой выделяют пять основных 

форм детского церебра.льного па.ра.лича.: 

– двойна.я гемиплегия, 

– спастическая диплегия, 

– гемипаретическая форма., 

–  гиперкинетическая форма., 

– атонически-а.ста.тическа.я форма. [9]. 

Ра.ссмотрим подробнее эти формы. 

Спастическая диплегия – это на.иболее ра.спростра.ненна.я форма. 

ДЦП, ха.ра.ктеризуется тетрапарезом, при котором руки пора.жены меньше, 

чем ноги. Иногда. встреча.ется а.ссиметричное пора.жение.  Дети, которые 

стра.да.ют спа.стической диплегией, под специа.льным обучением могут 

овла.дева.ть на.выка.ми са.мообслужива.ния, рядом трудовых на.выков, 

письма.. При спа.стической диплегии возможно улучшение психических и 

речевых ра.сстройств, при том, что будет проводится система.тическа.я 

коррекционна.я ра.бота. [9]. 

Следующа.я форма. ДЦП – двойна.я гемиплегия. Это са.ма.я тяжела.я 

форма.. Она. ха.ра.ктеризуется тота.льным пора.жением мозга.. Двига.тельные 

ра.сстройства. выра.жены одина.ково. Руки и ноги пора.жены в ра.вной 

степени, либо руки пора.жены сильнее. Преобла.да.ет скова.нность 

движений, которые под влиянием тонических рефлексов, сохра.няющиеся 

на. протяжении многих лет, усилива.ются. Дети с та.кой формой 

пра.ктически обездвижены, стра.да.ют речевыми ра.сстройства.ми и имеют 

высокое интеллектуа.льное недора.звитие. Их состояние ухудша.ется при 

на.личии сопутствующих синдромов, что приводит к трудностям их 

обучения и воспита.ния.  Если же у них не сильные интеллектуа.льные 
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на.рушения, то при система.тической коррекционной ра.боте нужными 

специа.листа.ми эта. форма. может перейти в спа.стическую диплегию [9]. 

Гиперкинетическа.я форма – эта. форма. связа.на. с пора.жениями 

подкорковых отделов мозга.. В этой форме двига.тельные ра.сстройства. 

проявляются в виде гиперкинеза.ми – непроизвольными на.сильственными 

движениями. Они возника.ют непроизвольно, усилива.ются при ра.зличных 

ситуа.циях (волнение, утомлении, попытка.х выполнения любого а.кта.). 

Большинство детей обуча.ются са.мостоятельно ходить, одна.ко 

произвольна.я двига.тельна.я а.ктивность и в особенности мелка.я моторика. 

на.рушены [9]. 

Гемипаретическая форма. ха.ра.ктеризуется односторонним 

пора.жением левых или пра.вых конечностей (рук или ног). Из-за. 

трофических ра.сстройств у детей отмеча.ется за.медление костей, а. отсюда. 

– укорочение длины осла.бленной конечности. Эта. ка.тегория имеет 

меньшие речевые ра.сстройства., поэтому лучше, чем при других форма.х 

обща.ется, социа.льно ориентируется и приуча.ется к труду, но нужда.ется в 

коррекции письма., простра.нственного восприятия. Эти дети обуча.емы [9]. 

И последняя форма. – это а.тонически-а.ста.тическа.я форма.. Эта. 

ка.тегория имеет двига.тельные ра.сстройства. та.кие, ка.к низкий мышечный 

тонус, на.рушение в ра.вновесии тела., ка.к в покое, та.к и при ходьбе. 

На.рушена. координа.ция движений, присутствует тремор и гиперметрия 

(несора.змерность, чрезмерность движений) [9].  

Одной из особенностей, ха.ра.ктеризующих детский церебра.льный 

па.ра.лич, является на.рушение моторики рук. При некоторых форма.х 

за.болева.ния в течение многих лет сохра.няются тонические рефлексы 

периода. новорожденности, которые препятствуют ра.звитию двига.тельной 

сферы [20]. 

На.рушение центра.льного отдела. двига.тельного а.на.лиза.тора. 

приводит к сложным и стойким ра.сстройства.м моторики рук, которые 

ха.ра.ктеризуются не только паретичностью, на.рушением тонуса. мышц, 
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на.личием на.сильственных движений – гиперкинезов, но и непра.вильной 

уста.новкой конечностей и контра.ктура.ми суста.вов. На.рушения ряда. 

корковых функций обусла.влива.ют на.личие а.та.ксий и дизметрий, что 

проявляется в виде неточности движений рук. Все эти двига.тельные 

ра.сстройства. с возра.стом имеют тенденцию к усилению. Особенно 

отчетливо они проявляются при выполнении произвольных движений, что 

препятствует пра.вильному формирова.нию и фиксирова.нию в па.мяти 

схемы этих движений [27]. 

У детей ДЦП. на.блюда.ются: 

– сильное отста.ва.ние в ра.звитии двига.тельных функций, та.к, 

на.пример, поза. сидения в норме формируется к 7-9 месяца.м. У детей с 

ДЦП та.кое положение тела. ока.зыва.ется освоенным примерно к 2-3 года.м. 

Лишь половина. дошкольников с ДЦП овла.дева.ют ходьбой к 4 года.м, 

оста.льные дети овла.дева.ют ею в последующие годы жизни либо не 

овла.дева.ют вовсе, 

– с трудом формируются на.выки са.мообслужива.ния. Одной из 

гла.вных причин, за.трудняющих формирова.ние, на.пример, на.выка. приема. 

пищи является недоста.точное ра.звитие зрительно-моторной координа.ции, 

схемы движения «гла.з-рука.» и «рука.-рот», поэтому ребенок долгое время 

не может са.мостоятельно есть. Эти схемы движения необходимо 

ра.звива.ть, 

– ча.сто стра.да.ет произвольность внима.ния, его устойчивость и 

переключа.емость. Ребенок с трудом и на. короткое время 

сосредоточива.ется на. предла.га.емом объекте или действии, ча.сто 

отвлека.ется, 

– на.рушена. простра.нственна.я ориента.ция. Это проявляется в 

за.медленном освоении понятий, обозна.ча.ющих положение предметов и 

ча.стей собственного тела. в простра.нстве, неспособности узна.ва.ть и 

воспроизводить геометрические фигуры, скла.дыва.ть из ча.стей целое, 
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– недоста.точность зрительно-моторной координа.ции, поэтому 

ребенок не в состоянии следить гла.за.ми за. своими движениями, нет 

единства. поля зрения и поля действия, что нега.тивно ска.зыва.ется на. 

формирова.нии обра.за. восприятия, препятствует ра.звитию предметной 

деятельности, простра.нственных предста.влений, на.глядно-действенного 

мышления, конструирова.ния, а. в да.льнейшем тормозит усвоение учебных 

на.выков, ра.звитие позна.ва.тельной деятельности в целом, 

– отмеча.ются особенности ра.звития па.мяти. У некоторых детей с 

ДЦП меха.ническа.я па.мять по уровню ра.звития может соответствова.ть 

возра.стной норме или превыша.ть ее тогда. меха.ническа.я па.мять на. 

на.ча.льных эта.па.х обучения помога.ет осва.ива.ть счет и чтение. 

За.держива.ется ра.звитие словесно-логической па.мяти, 

– мыслительные процессы (а.на.лиз синтез, сра.внение, 

кла.ссифика.ция, обобщение) ха.ра.ктеризуются кра.йней медлительностью. 

Это обусловлено отсутствием пра.ктики и личного опыта. в а.ктивном 

позна.нии окружа.ющего мира. и общении. Ребенок позна.ет мир, 

основыва.ясь лишь на. на.блюдениях, поэтому в психическом ра.звитии 

ребенка. можно отметить «ножницы», когда. ребенок может да.ва.ть 

ра.зумные объяснения, связа.нные с окружа.ющей действительностью, 

событиями, явлениями, бытом, может описа.ть все эта.пы выполнения 

ка.ких-либо действий, но при этом он никогда. их не выполнял и выполнить 

не может, 

– дети с трудом уста.на.влива.ют сходства. и ра.зличия, причинно-

следственные связи между предмета.ми и явлениями окружа.ющего мира., 

– отста.ва.ние в ра.звитии речи для ДЦП связа.но с огра.ничением 

объема. зна.ний и предста.влений об окружа.ющем, недоста.точностью 

предметно-пра.ктической деятельности и социа.льных конта.ктов. На.иболее 

выра.женные на.рушения а.ртикуляционной моторики (деятельность 

орга.нов речи: губ, языка. мягкого неба., необходимых для произнесения 

звуков речи) отмеча.ются у детей, у которых зна.чительно повреждены 
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верхние конечности. Обычно доречевой период при ДЦП за.тягива.ется на. 

2-3 года.. Ка.к пра.вило, фра.зова.я речь формируется к 4-5 года.м, в 5-7 лет 

идет ее интенсивное ра.звитие, 

– расстройства эмоционально-волевой сферы у одних детей могут 

проявляться в виде повышенной возбудимости, раздражительности, 

двигательной расторможенности, у других – наоборот, в виде 

заторможенности, вялости, 

– подавляющее большинство детей с церебральным параличом в 

возрасте 4-5 лет не могут выполнить даже самых примитивных рисунков. 

Их графическая деятельность носит характер до изобразительного 

черкания – каракули [8]. 

Как отмечают отечественные ученые Л.А. Данилова, Э.С. Калижнюк, 

Е.И. Кириченко, И.Ю. Левченко, Е.М. Мастюкова, не наблюдается четкая 

взаимосвязь между выраженностью двигательных и психических 

нарушений. Так, например, тяжелые двигательные расстройства могут 

сочетаться с легкой задержкой психического развития, а остаточные 

явления ДЦП – с тяжелым недоразвитием психических функций. Однако 

дошкольники без отклонений в психическом (в частности 

интеллектуальном) развитии в дошкольной образовательной организации 

встречаются относительно редко [11]. 

Таким образом, ведущими дефектами при ДЦП являются 

двигательные нарушения, которые в значимой степени определяет 

специфику когнитивных функций. У большинства детей с церебральным 

параличом отмечается задержка темпов и качественные отклонения в 

развитии познавательном развитии и эмоционально-волевой сфере. 

 

2.2 Особенности развития мелкой моторики у детей старшего 

дошкольного возраста с детским церебральным параличом 
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У старших дошкольников с ДЦП за.держа.но и на.рушено 

формирова.ние моторного ра.звития (Р.Д. Бабенкова, Е.А.. Екжанова., И.Ю. 

Левченко, С.К. Ефимова., О.Г. Приходько). 

Двига.тельные на.рушения, огра.ничива.ющие предметно-

пра.ктическую деятельность и за.трудняющие развитие са.мостоятельности 

передвижения, ста.вят больного ребёнка. в полную за.висимость от 

ближа.йшего окружения. В то же время отсутствие единства. зрительного, 

двига.тельного, та.ктильного обра.зов за.трудняет приобретение трудовых 

умений, на.выков са.мообслужива.ния [8]. 

Причины двига.тельных на.рушений у детей с ДЦП: 

– па.тология тонуса. мышц, 

– огра.ничение или невозможность произвольных движений, 

– на.личие на.сильственных движений, 

– за.болева.ние ма.тери, 

– несовместимость ма.тери и плода. по резус-фа.ктору, 

– за.тяжные роды с обвитием пуповины вокруг шейки плода.. 

У детей трудно формируется согла.сова.нность двига.тельной и 

чувственной сферы, та.к ка.к недоста.точно развит ка.ждый орга.н чувств в 

отдельности [3]. 

Всестороннее предста.вление об окружа.ющем предметном мире у 

человека. не может сложиться без та.ктильно-двига.тельного восприятия, 

та.к ка.к оно лежит в основе чувственного позна.ния. Именно с помощью 

та.ктильно-двига.тельного восприятия скла.дыва.ются первые впеча.тления о 

форме, величине предметов, их ра.сположений в простра.нстве [16]. 

У детей с ДЦП отмечается: 

1. На.рушение координа.ции движения гла.з и рук. 

2. За.медленное, недоста.точное, недифференцирова.нное зрительное 

восприятие На.рушение координа.ции движений, обща.я психомоторика, 

что приводит к па.тологии восприятия собственных ощущений и 

движений. 



30 
 

4. Ребёнок недоста.точно узна.ёт предметы на. ощупь. 

5. Двига.тельные на.рушения усилива.ют на.рушения 

а.ртикуляции моторики и звукопроизношения. 

6. Нарушается вза.имодействие зрительно-моторных и оптико-

простра.нственных систем, что за.трудняет формирова.ние 

а.втома.тизирова.нных движений руки. 

7. У ребёнка. с трудом формируется «двигательный» обра.з буквы, 

слова.. 

8. Страда.ет осмысление сложных логико-гра.мма.тических 

конструкций в предложениях. 

9. Отмеча.ются простра.нственные на.рушения и простра.нственна.я 

дезорга.низа.ция (дети ча.сто не могут довести на.ча.тое дело до конца.). 

10. Трудности в воспроизведении движений по обра.зцу. 

11. На.руша.ется темп выполнения и воспроизведения. 

12. Снижена. двига.тельна.я па.мять и за.медленный, неуверенный темп 

при переносе двига.тельных поз па.льцев с одной руки на. другую. 

13. Если движения па.льцев рук отста.ёт, то за.держива.ется и 

речевое развитие [10]. 

Все перечисленные особенности у детей сочета.ются с общей 

моторной недоста.точностью. 

Причины недоста.точного развития мелкой моторики ра.зличны и 

многообра.зны. 

Прежде всего – это осла.бленное здоровье и сниженные пока.за.тели 

общего физического развития, па.тология тонуса. мышц, на.личие 

на.сильственных движений. Чтобы ра.звитие зрительного, та.ктильного, 

двига.тельного восприятия по возможности приближа.лось к норме, 

необходимо система.тически проводить специа.льную коррекционную 

ра.боту [27]. 
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Ра.знообра.зие двига.тельных на.рушений у детей с детским 

церебра.льным па.ра.личом обусловлено рядом фа.кторов, связа.нных со 

спецификой за.болева.ния. 

1. На.рушение мышечного тонуса. (по типу спастичности, 

ригидности, гипотонии, дистонии). Любой двига.тельный а.кт 

сопровожда.ется мышечный тонус. Ча.сто на.блюда.ется повышение 

мышечного тонуса. – спастичность, когда. мышцы на.пряжены (ха.ра.ктерно 

на.ра.ста.ние мышечного тонуса. при попытка.х произвести то или иное 

движение, особенно при вертика.льном положении тела.). 

2. Огра.ничение или невозможность произвольных движений (па.резы 

и па.ра.личи). В за.висимости от тяжести пора.жения мозга. может 

на.блюда.ться полное или ча.стичное отсутствие тех или иных движений. 

Полное отсутствие произвольных движений, обусловленное пора.жением 

двига.тельных зон коры головного мозга. и проводящих двига.тельных 

путей, на.зыва.ется центра.льным па.ра.личом (ребенок за.трудняется или не 

может поднять руки вверх, вытянуть их вперед, в стороны, согнуть или 

ра.зогнуть ноги, за.трудняется ходьба.), а. огра.ничение объема. движений - 

центра.льным па.резом (стра.да.ют в первую очередь на.иболее тонкие и 

дифференцирова.нные движения, на.пример, изолирова.нные движения 

па.льцев рук). 

3. На.личие на.сильственных движений ха.ра.ктерны для многих форм 

ДЦП. Они могут проявляться в виде гиперкинезов (непроизвольных 

на.сильственных движений, обусловленных переменным тонусом мышц, с 

на.личием неестественных поз) и тремора. (дрожа.ние па.льцев рук и языка.). 

4. Нарушение равновесия и координации движений 

(а.та.ксия). Туловищна.я а.та.ксия проявляется в неустойчивости при 

сидении, стоянии и ходьбе. В тяжелых случа.ях ребенок не может сидеть 

или стоять без поддержки. Отмеча.ется неустойчивость походки: дети 

ходят на. широко ра.сста.вленных нога.х, поша.тыва.ясь, отклоняясь в 

сторону. На.рушения координа.ции (ребенок не может точно за.хва.тить 
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предмет и поместить его в за.да.нное место; при выполнении этих 

движений он прома.хива.ется, у него на.блюда.ется тремор). 

5. На.рушение ощущений движений (кинестезий). Ра.звитие 

двига.тельных функций тесно связа.но с ощущением движений. Ощущение 

движений осуществляется при помощи специа.льных чувствительных 

клеток, которые да.ют информа.цию о положении конечностей и туловища. 

в простра.нстве, степени сокра.щения мышц (та.к у детей с детским 

церебра.льным па.ра.личом быва.ет осла.блено чувство позы или иска.жено 

восприятие на.пра.вления движения – движение па.льцев рук по прямой 

ощуща.ется ка.к движение по окружности или в сторону). 

6. Недоста.точное ра.звитие цепных уста.новочных выпрямительных 

рефлексов (ста.токинетических рефлексов). Ста.токинетические рефлексы 

обеспечива.ют формирова.ние вертика.льного положения тела. ребенка. и 

произвольной моторики, при их недора.звитии ребенку трудно удержива.ть 

в нужном положении голову и туловище. В результа.те он испытыва.ет 

трудности в овла.дении на.выка.ми са.мообслужива.ния, трудовыми и 

учебными опера.циями. 

7. Синкинезии – это непроизвольные содружественные движения, 

сопровожда.ющие выполнение а.ктивных движений (на.пример, при 

попытке взять предмет одной рукой происходит сгиба.ние другой руки; 

ребенок не может ра.зогнуть согнутые па.льцы рук, а. при выпрямлении 

всей руки па.льцы ра.згиба.ются) [8]. 

Нарушение мелкой моторики у детей с ДЦП отмеча.ется многими 

а.втора.ми (Е.А.. Екжанова, С.К. Ефимова., Л.В. Цветкова.). Эти на.рушения 

проявляются в неспособности детей целена.пра.вленно упра.влять своими 

движениями. У та.ких детей уровень ра.звития мелкой моторики стра.да.ет 

та.к ка.к пора.жена. центра.льна.я нервна.я система., двига.тельна.я зона. и 

двига.тельно-проводящие пути головного мозга..  

Р.Д. Бабенкова [3] ука.зыва.ет на. следующие особенности мелкой 

моторики у детей с ДЦП: 



33 
 

– несформированность или на.рушение хва.та.тельной функции кисти 

за.трудняет за.хва.т и удержа.ние предмета.. Изучение сроков формирова.ния 

произвольного за.хва.та. предметов у детей с ДЦП пока.за.ло зна.чительное 

их отста.ва.ние от ра.звития в норме. Та.к, если у здорового ребенка. 

произвольный за.хва.т предметов на.чина.ет ра.звива.ться с 6 мес., то у детей 

с церебра.льным па.ра.личом этот на.вык формируется к концу первого года. 

жизни лишь у 17 %, к 2 года.м – у 46,1 %. У оста.льных детей эта. функция 

формирова.ла.сь в последующие годы жизни, 

– сла.бость мышц, ра.сстройство мышечного тонуса. в кисти, 

на.сильственные движения, отсутствие возможности последова.тельного 

сокра.щения и ра.ссла.бления мышц кисти, 

– непра.вильно держа.т ручку, ча.сто в кула.ке, письмо при этом 

выполняется за. счет движений кисти, или всей рукой, что приводит к его 

нера.вномерности. Па.льцы резко на.пряжены, неподвижны и плотно 

сжима.ют ручку, что приводит к тому, что дети пишут очень медленно, 

нера.зборчивым почерком, прорыва.ют стра.ницы тетра.ди. Буквы 

нера.вномерны по величине, «прыга.ют» по строке. Особенно за.труднено 

соединение отдельных элементов букв в целое, резко на .рушена. пла.вность 

письма. [3, с. 45]. 

Дети с церебра.льным па.ра.личом за..трудняются выполнять 

изолирова..нные движения па..льцев рук с дозирова..нным усилием и 

за..да.нной а..мплитудой; ча..сто у них на..блюда.ется чрезмерное на..пряжение и 

ма..ла.я подвижность па.льцев при удержа..нии ка..ра.нда..ша. или ручки, 

иногда.., на.оборот, их чрезмерна..я сла..бость [4]. 

Степень тяжести пора.жения рук ва.рьируется при ра.зличных форма.х 

церебра.льного па.ра.лича.. На.иболее тяжело быва.ет на.рушена. функция рук 

при гиперкинетической и гемипаретической форма.х па.ра.лича.. При 

последней, хотя и быва.ет пора.жена. одна. половина. тела., степень 

на.рушения функции рук быва.ет нередко тяжелой, что не может не 

за.труднять процесс формирова.ния манипулятивной деятельности, 
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на.выков са.мообслужива.ния. Изучение сроков формирова.ния 

произвольного за.хва.та. предметов у детей с церебра.льным па.ра.личом 

пока.за.ло зна.чительное их отста.ва.ние от ра.звития в норме. Та.к, если у 

здорового ребенка. произвольный за.хва.т предметов на.чина.ет ра.звива.ться 

с 6 мес., то у детей с церебра.льным па.ра.личом этот на.вык формируется к 

концу первого года. жизни лишь у 17 %, к 2 года.м – у 46,1 %. У оста.льных 

детей эта. функция формирова.ла.сь в последующие годы жизни. 

Исследова.ние мелкой моторики у детей с церебра.льным па.ра.личом 

пока.за.ло, что при всех форма.х за.болева.ния встреча.ются стойкие или 

обра.тимые па.тологические уста.новки верхних конечностей [11]. 

Кроме того, для детей с церебра.льным па.ра.личом ха.ра.ктерны 

на.рушения точности, сора.змерности, дифференцированности движений 

рук, а. та.кже недоста.точность в ра.зных суста.ва.х. Все это за.держива.ет 

ра.звитие опорной, ука.зыва.ющей, отта.лкива.ющей, хва.та.тельной функций 

кисти и па.льцев, соста.вляющих основу манипулятивной деятельности 

на.выка. письма.. Дети с церебра.льным па.ра.личом за.трудняются выполнять 

изолирова.нные движения па.льцев рук с дозирова.нным усилием и 

за.да.нной а.мплитудой; ча.сто у них на.блюда.ется чрезмерное на.пряжение и 

ма.ла.я подвижность па.льцев при удержа.нии ка.ра.нда.ша. или ручки, иногда., 

на.оборот, их чрезмерна.я сла.бость. Ра.звитию движений руки нужно 

уделять особое внима.ние уже с первых месяцев жизни ребенка., только при 

этом у него к школе пра.вильно сформируются ее функции: опорна.я, 

ука.зыва.юща.я, отта.лкива.юща.я, хва.та.тельна.я, соста.вляющие 

двига.тельную основу манипулятивной деятельности [9]. 

Таким образом, мы выяснили, что у детей данной категории 

последовательность и темп созревания двигательных функций оказывается 

нарушенным. Двигательные нарушения детей отрицательно влияют на 

весь ход их психического развития, затрудняют развитие мелкой 

моторики, формирование навыков самообслуживания, учебной и трудовой 

деятельности.   
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ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ 

 

Детский церебральный паралич (ДЦП) – это тяжелое за.болева.ние 

нервной системы, которое нередко приводит к инва.лидности ребенка.. 

ДЦП возника.ет в результа.те недора.звития или повреждения мозга. в 

ра.ннем онтогенезе. При этом на.иболее тяжело стра.да.ют «молодые» 

отделы мозга. – большие полуша.рия, которые регулируют произвольные 

движения, речь и другие корковые функции. Детский церебра.льный 

па.ра.лич проявляется в виде ра.зличных двига.тельных, психических и 

речевых на.рушений. Ведущими в клинической ка.ртине детского 

церебра.льного па.ра.лича. являются двига.тельные на.рушения, которые 

ча.сто сочета.ются с психическими и речевыми ра.сстройства.ми, 

на.рушениями функций других а.на.лиза.торных систем (зрения, слуха., 

глубокой чувствительности), судорожными припа.дка.ми. ДЦП не является 

прогрессирующим за.болева.нием. С возра.стом и под действием лечения 

состояние ребенка., ка.к пра.вило, улучша.ется. 

Двига.тельные на.рушения у детей с церебра.льным па.ра.личом имеют 

ра.зличную степень выра.женности. 

1. Тяжела.я. Дети не овла.дева.ют на.выка.ми ходьбы и 

манипулятивной деятельностью. Они не могут себя обслужива.ть. 

2. Средняя. Дети овла.дева.ют ходьбой, но передвига.ются с 

помощью ортопедических приспособлений (костылей, ка.на.дских па.лочек 

и т.п.) На.выки са.мообслужива.ния у них ра.звиты не полностью из-за. 

на.рушений манипулятивной функции. 

3. Легка.я. Дети ходят са.мостоятельно. Они могут себя 

обслужива.ть, у них доста.точно ра.звита. манипулятивная деятельность. 

Одна.ко у больных могут на.блюда.ться непра.вильные па.тологические позы 

и положения, на.рушения походки, движения недоста.точно ловкие, 

за.медленные. Снижена. мышечна.я сила., имеются недоста.тки мелкой 

моторики. 
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Принято выделять: пренатальные, перина.та.льные и постна.та.льные 

небла.гоприятные фа.кторы, имеющие отношения к происхождению ДЦП. 

В мировой литера.туре предложено более два.дца.ти кла.ссифика.ций 

ДЦП. Они основа.ны на. этиологических призна.ка.х, ха.ра.ктере 

клинических проявлений, па.тогенетических особенностях. В 

отечественной клинической пра.ктике используется кла.ссифика.ция К.А.. 

Семеновой, в которую включены собственные да.нные а.втора. и элементы 

кла.ссифика.ции Д.С. Футера. и М.В. Цукер. Согла.сно этой кла.ссифика.ции, 

выделяют пять основных форм детского церебра.льного па.ра.лича.: 

– двойна.я гемиплегия, 

– спастическая диплегия, 

– гемипа.ретическа.я форма, 

– гиперкинетическа.я форма, 

– а.тонически-а.ста.тическа.я форма.. 

Двига.тельные на.рушения, огра.ничива.ющие предметно – 

пра.ктическую деятельность и за.трудняющие развитие са.мостоятельность 

передвижения, ста.вят больного ребёнка. в полную за.висимость от 

ближа.йшего окружения. В то же время отсутствие единства. зрительного, 

двига.тельного, та.ктильного обра.зов за.трудняет приобретение трудовых 

умений, на.выков са.мообслужива.ния. 

Причины двига.тельных на.рушений у детей с ДЦП: 

– па.тология тонуса. мышц, 

– огра.ничение или невозможность произвольных движений, 

– на.личие на.сильственных движений, 

– за.болева.ние ма.тери, 

– несовместимость ма.тери и плода. по резус-фа.ктору, 

– за.тяжные роды с обвитием пуповины вокруг шейки плода.. 

Причины недоста.точного ра.звития мелкой моторики ра.зличны и 

многообра.зны. Но ДЦП не является прогрессирующим заболеванием. 

Чтобы развитие зрительного, тактильного, двигательного восприятия по 
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возможности приближалось к норме, необходимо систематически 

проводить специальную коррекционную работу. 
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ГЛАВА 3. КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДЕТСКИМ 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

 

3.1 Методики обследования мелкой моторики у детей старшего 

дошкольного возраста с детским церебральным параличом 

 

На основе изученной психолого-педагогической литературы можно 

сделать выводы, что мелкая моторика детей старшего дошкольного 

возраста с детским церебральным параличом отличается качественным 

своеобразием. В первую очередь у детей с данным типом дизонтогенеза 

наблюдается нарушение координации движений, точности, ловкости, 

плавности движений, а также равномерного темпа движений, правильного 

удержания позы. 

Нами была использована диагностическая методика 

 Н.М.Трубниковой, З.А. Репиной, направленная на изучение статической и 

динамической координации движений у детей с детским церебральным 

параличом. Предлагаемая методика выполняется по показу, затем по 

словесной инструкции. 

Н.М. Трубникова, З.А. Репина предлагают в своей методике 

«Обследование произвольной моторики пальцев рук» следующие приемы 

[18]: 

1. Исследование статической координации движений. 

2. Исследование динамической координации движении. 

Содержание заданий по каждому из вышеназванных приемов 

представлено в Таблице 1. 
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Таблица 1 – Методика Н.М. Трубниковой, З.А. Репиной «Обследование 

произвольной моторики пальцев рук». 
Прием Содержание заданий 

1.Исследование 

статической 

координации 

движений 

1. «Пальчики подружились» – распрямить ладонь со сближенными 

пальцами на правой руке и удержать в вертикальном положении под 

счет от 1 до 15. 

2. Аналогично выполнить левой рукой. 

3. Выполнить эту позу на обеих руках одновременно. 

4. «Пальчики поссорились» – распрямить ладонь, развести все 

пальцы в стороны и удержать в этом положении под счет (1-15) на 

правой руке затем на левой и на обеих руках одновременно. 

5. «Телефон» – выставить первый и пятый пальцы и удержать эту 

позу под счет (1-5) в той же последовательности. 

6. Показать второй и третий пальцы, остальные пальцы собрать в 

щепоть – поза «зайчик», удержать по счет (1-15), выполнение 

осуществляется в той же последовательности. 

7. «Коза» – второй и пятый пальцы выпрямлены, остальные собраны 

в кулак, удержать позу под счет 10-15 на правой, левой и обеих 

руках. 

8.«Кольцо» – сложить первый и второй пальцы в кольцо, остальные 

выпрямить, удержать под счет (1-15) в той последовательности. 

9. «Крестик» – положить третий палец на второй, остальные собрать 

в кулак, удержать под счет (1-5) в той же последовательности. 

2.Исследование 

динамической 

координации 

движений 

1. «Зарядка для пальчиков» – выполнить под счет: пальцы сжать в 

кулак – разжать (5-8 раз на правой руке, левой, обеих руках. 

2.«Солдатик спрятался – появился» – сжать пальцы в кулак – 

выдвинуть указательный палец (солдатик появился – спрятался): 

правой рукой, левой, обеими (по 7 раз). 

3.«Зайчик спрятался – появился» – сжать пальцы в кулак –

выдвинуть указательный и средний пальцы (зайчик появился – 

спрятался): правой рукой, левой, обеими (по 7 раз). 

4. Попеременно соединять все пальцы руки с большим пальцем 

(первым), начиная со второго пальца правой руки, за тем левой, 

обеих рук одновременно. 

5. Менять положение обеих рук одновременно: одна кисть в позе 

«ладони», другая сжата в кулак (5-8 раз). 

6. Положить вторые пальцы на третьи на обеих руках (5-8 раз). 

 

Оценка. выполнений ка.ждой пробы по пяти ба.льной шка.ле:  

5 ба.ллов – пра.вильное выполнение за.да.ния. 

4 балла – за.медленное выполнение, с предва.рительным поиском 

нужной позы. 

3 ба.лла. – выполнение пра.вильное при на.личии синкинезий. 

2 ба.лла. – формирова.ние позы с помощью второй руки. 
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1 ба.лл – за.да.нна.я поза. не формируется. 

Успешность выполнения за.да.ний и уровень выполнения за.да.ний, а. 

та.кже количество полученных в результа.те обследова.ния ба.ллов 

соответствует сумме ба.ллов, полученных ребенком в ходе выполнения 

за.да.ний, предста.вленных в Та.блице 3 и Та.блице 4, и ра.спределяется на. 

высокий, выше среднего, средний, ниже среднего и низкий уровень: 

– высокий – 75-61 ба.ллов, 

– выше среднего – 60-46 баллов, 

– средний – 45-31 баллов, 

– ниже среднего – 30-15 баллов, 

– низкий – 14 и ниже ба.ллов. 

Критериями оценки выполнения за.да.ния счита.лось следующее: 

точность и одновременность (при двуручном исполнении) выполнения 

проб, состояние мышечного тонуса. рук (на.пряженность, скова.нность 

движений, невозможность удержа.ния созда.нной позы), координа.ция, 

ха.ра.ктер формирова.ния позы. 

Таким образом, в процессе исследования развития мелкой моторики 

детей старшего дошкольного возраста с детским церебральным параличом 

используется методика, предложенная Н.М. Трубниковой, З.А. Репиной. 

 

3.2 Проявление нарушений мелкой моторики у детей старшего 

дошкольного возраста с детским церебральным параличом 

 

Для изучения состояния мелкой моторики детей с детским 

церебральным параличом, нами было проведено обследование на основе 

вышеизложенной методики изучения произвольной моторики рук, 

предложенной Н.М. Трубниковой, З.А. Репиной [18]. 

Практическое исследование в рамках данной выпускной 

квалификационной работы проводилось нами на базе МБДОУ «Детский 

сад № 181 г. Челябинска». Экспериментальное исследование проводилось 
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в группе 1 года обучения. В данной группе обучаются 14 детей, с разными 

патологиями нарушения опорно-двигательного аппарата, сведения о детей 

представлены в таблице 2.      

Таблица 2 – Список группы 1 года обучения 
№ п/п Ф.И. ребенка Возраст Заключение ПМПК 

1 Злата К. 4 года ДЦП, двусторонний гемипарез. 

2 Полина П. 4 года Генетический с-м., вальгус стоп. 

НСТ 203 ст. 

3 Тимофей М. 4 года ВПР ЦНС. Нижний вялый 

парапарез, энурез. 

4 Владимир И. 5 лет ДЦП, спастическая диплегия. 

5 Анна П. 5 лет ДЦП, спастическая диплегия. 

6 Мария Б. 5 лет ДЦП, правосторонний гемипарез. 

7 Аделина К. 4 года ДЦП, спастическая диплегия. 

8 Евгений С. 4 года Левосторонний гемипарез 

9 Илья С. 5 лет ДЦП, спастико- атактическая 

форма, средняя степени тяжести. 

10 Арина Ц. 4 года Дисплазия т/б суставов тяж ст. 

11 Михаил Щ. 4 года Соха valga OD, варусная 

деформация голеней. 

12 Егор М. 4 года ДЦП, спастический тетрапарез. 

13 София М. 4 года Правосторонний гемипарез. 

14 Анна С. 4 года ДЦП, спастическая диплегия. 

 

Экспериментальное обследование детей с ДЦП проходило на базе 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 181 г. 

Челябинска». В обследовании принимали участие 6 детей старшего 

дошкольного возраста.  

Содержа.ние первой серии за.да.ний исследова.ния ста.тической 

координа.ции включа.ло в себя 9 за.да.ний: 

1) «Па.льчики подружились» – ра.спрямить ла.донь со сближенными 

па.льца.ми на. пра.вой руке и удержа.ть в вертика.льном положении под счет 

от 1 до 15; 

2) Аналогично выполнить левой рукой; 
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3) Выполнить эту позу на. обеих рука.х одновременно. 

4) «Па.льчики поссорились» - ра.спрямить ла.донь, ра.звести все 

па.льцы в стороны и удержа.ть в этом положении под счет (1-15) на. пра.вой 

руке за.тем на. левой и на. обеих рука.х одновременно; 

5) «Телефон» – выста.вить первый и пятый па.льцы и удержа.ть эту 

позу под счет (1-15) в той же последова.тельности;  

6) Пока.за.ть второй и третий па.льцы, оста.льные па.льцы собра.ть в 

щепоть – поза. «за.йчик», удержа.ть по счет (1-15), выполнение 

осуществляется в той же последова.тельности; 

7) «Коза» – второй и пятый па.льцы выпрямлены, оста.льные собра.ны 

в кула.к, удержа.ть позу под счет 1-15 на. пра.вой, левой и обеих рука.х. 

8) «Кольцо» – сложить первый и второй па.льцы в кольцо, оста.льные 

выпрямить, удержа.ть под счет (1-15) в той последова.тельности; 

9) «Крестик» – положить третий па.лец на. второй, оста.льные собра.ть 

в кула.к, удержа.ть под счет (1-5) в той же последова.тельности. 

Выполнение ка.ждого за.да.ния оценива.лось по пяти ба.льной шка.ле:  

5 баллов – пра.вильное выполнение за.да.ния. 

4 балла – за.медленное выполнение, с предва.рительным поиском 

нужной позы. 

3 ба.лла. – выполнение пра.вильное при на.личии синкинезий. 

2 ба.лла. – формирова.ние позы с помощью второй руки. 

1 балл – за.да.нна.я поза. не формируется. 

Обобщенные результа.ты первой серии за.да.ний ра.спределялись на. 

уровни: высокий – сумма.рный ба.лл по результа.та.м выполнения всех 

за.да.ний соста.вил 45-37 ба.ллов, выше среднего – 36-28 ба.ллов, средний 

27-19 ба.ллов, ниже среднего –18-10 ба.ллов и низкий – 9 и ниже ба.ллов. 

Данные результатов проведенного обследования представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 3 – Результаты исследования статической координации движений 
Список 

детей и 

возраст 

Заключение ПМПК Номер задания Общ

ий 

балл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Полина П., 

4 года 

Генетический с-м, 

вальгус стоп. НСТ 

203 ст. 

3 3 2 3 3 2 2 2 3 23 

Анна С., 

4 года 

ДЦП, спастическая 

диплегия. 

2 2 2 1 1 2 1 1 2 14 

Анна П., 

5 лет 

ДЦП, спастическая 

диплегия. 

2 2 1 1 1 1 1 1 2 12 

Соня М., 

4 года 

Правосторонний 

гемипарез. 

3 2 2 3 2 2 2 3 2 21 

Егор М., 

4 года 

ДЦП, спастический 

тетрапарез. 

2 2 1 2 2 1 1 2 1 14 

Илья С., 

5 лет 

ДЦП, спастико-

атактическая 

форма, средняя 

степени тяжести 

2 1 1 1 2 1 2 1 1 12 

 

По результатам исследования статической координации движений 

видно, что все дети испытывали трудности выполнения заданий. Нами 

были выявлены дополнительные особенности выполнения проб. 

Полина П. испытывает трудности в удержании позы, при попытке 

сделать нужную позу, в некоторых заданиях, помогает другой рукой. У 

Анны С. и Анны П. наблюдается спастичность, ограничение силы и 

объема движений, также наблюдались трудности удержания поз. Соня М. 

при выполнении задания 4 пытается использовать вторую руку для 

помощи. При выполнении заданий 7 отмечается небольшие трудности 

удержания пальцев в нужной позе, наблюдаются синкинезии в выполнении 

проб. Егор М. помогает другой рукой для точности выполнения пробы, 

наблюдается скованность движений, отсутствие тонуса. Илья С. при 

выполнении заданий не может работать одной рукой, помогает другой. 

Наблюдается нарушение переключения от одного движения к другому. 

При выполнении заданий 5-8 требуется помощь, однако даже после нее 

ребенок не справляется с заданием. 
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Исходя из данных таблицы, можно подчеркнуть, что успешнее дети 

справились с заданием «Пальчики подружились» (задание № 1) выполняя 

правой и левой рукой.  Детям легче давалось в этом задании удержание 

позы, удерживали фигуру нужное количество времени. В то же время 

наиболее тяжело для выполнения детям давались задания «Зайчик» 

(задание № 6) и «Коза» (задание № 7). Дети при формировании позы 

выставляли большее или меньшее количество пальцев, чем требовалось в 

задании, помогали другой рукой, и некоторым понадобилась помощь 

взрослого для более точного выполнения позы. 

Анализ экспериментальных данных позволил объединить детей по 

уровням развития статической координации движений (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Распределение детей по уровню развития статической 

координации движений 

 

К среднему уровню относятся 33 % детей. У детей этой группы 

наблюдалась скованность движений, слабость мышечного тонуса, 

затруднения в переносе жеста с одной руки на другую, наличие 

синкинезий. 

К ниже среднему относится 66 % детей. У этой группы дети не 

могли удерживать позы, диффузный характер движений, невыполнение 

задания. 
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Перейдем к рассмотрению результатов второй серии заданий. Оно 

включало 6 серий заданий: 

1. «Зарядка для пальчиков» – выполнить под счет: пальцы сжать в 

кулак – разжать (5-8 раз на правой руке, левой, обеих руках. 

2. «Солдатик спрятался –появился» – сжать пальцы в кулак – 

выдвинуть указательный палец (солдатик появился – спрятался): правой 

рукой, левой, обеими (по 7 раз). 

3.«Зайчик спрятался – появился» – сжать пальцы в кулак – 

выдвинуть указательный и средний пальцы (зайчик появился – спрятался): 

правой рукой, левой, обеими (по 7 раз). 

4. «Пальчики поздоровались» – попеременно соединять все пальцы 

руки с большим пальцем (первым), начиная со второго пальца правой 

руки, за тем левой, обеих рук одновременно. 

5. Менять положение обеих рук одновременно: одна кисть в позе 

«ладони», другая сжата в кулак (5-8 раз). 

6. Положить вторые пальцы на третьи на обеих руках (5-8 раз). 

Выполнение каждого задания оценивалось также по пяти бальной 

шкале:  

5 баллов – правильное выполнение задания. 

4 балла – замедленное выполнение, с предварительным поиском 

нужной позы. 

3 балла – выполнение правильное при наличии синкинезий. 

2 балла – формирование позы с помощью второй руки. 

1 балл – заданная поза не формируется. 

Обобщенные результаты второй серии заданий распределялись на 

уровни: высокий – 25-30 баллов, выше среднего – 19-24 баллов, средний – 

13-18 баллов, ниже среднего – 7-12 баллов и низкий уровень – 6 и ниже 

баллов. 

Данные результатов проведенного обследования представлены в 

таблице 4.  
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Таблица 4 – Результаты исследования динамической координации 

движений 
Список 

группы и 

возраст 

Заключение 

ПМПК 

Номер задания Общ

ий 

балл 1 2 3 4 5 6 

Полина П., 

4 года 

Генетический с-

м., вальгус стоп. 

НСТ 203 ст. 

4 4 3 2 2 1 16 

Анна С.,  

4 года 

ДЦП, 

спастическая 

диплегия. 

3 2 2 2 1 1 11 

Анна П.,  

5 лет 

ДЦП, 

спастическая 

диплегия. 

2 2 2 2 1 1 10 

Соня М.,  

4 года 

Правосторонни

й гемипарез. 

2 2 1 1 1 1 8 

Егор М.,  

4 года 

ДЦП, 

спастический 

тетрапарез 

2 1 1 1 1 1 7 

Илья С.,  

5 лет 

ДЦП, спастико- 

атактическая 

форма, средняя 

степени тяжести 

1 1 1 1 1 1 6 

  

По результатам исследования динамической координации движений 

дети также испытывали трудности. Нами были выявлены дополнительные 

особенности выполнения этой серии заданий. 

У Полины П. и Анны С. отмечается слабый тонус мышц, небольшое 

нарушение темпа выполнения движений, отсутствие плавности в 

движениях, наблюдаются синкинезии. Анна П. выполняя задания, 

помогала второй рукой, темп выполнения движений нарушен, в некоторых 

заданиях поза не формируется.  Соня М. левой рукой выполняет почти все 

движения, правая рука не может выполнять такие же действия, 

одновременность движений нарушена в выполнении заданий. Егор М. и 

Илья С. не справлялись с заданием даже после оказания всех видов 

помощи, наблюдается нарушение переключения от одного движения к 

другому, нарушена одновременность движений. 

Исходя из данных таблицы, можно подчеркнуть, что дети 

испытывали трудности при выполнении заданий. С трудом 
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воспроизводили и удерживали пальцевые позы, при выполнении двумя 

руками у детей возникли сложности в точности формировании позы, даже 

после оказания помощи педагогом. Нарушена согласованность и плавность 

движения. 

Анализ экспериментальных данных позволил объединить детей по 

уровням развития динамической координации движений (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Распределение детей по уровню развития динамической 

координации движений 
 

Количественный и качественный анализ результатов показал, что у 

детей с детским церебральным параличом имеются отклонения в 

статической и динамической координации выполнения движений. По 

результатам обследования мы можем сделать вывод о состоянии моторики 

детей, которых мы обследовали. Окончательные результаты по 

обследованию представлены в рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Результаты проведенного обследования 

 

Таким образом, мы видим, что, 66 % имеют ниже среднего уровень 

состояния мелкой моторики, остальные 33 % имеют средний уровень 

состояния мелкой моторики. 

Дети, которые имеют ниже среднего уровень состояния мелкой 

моторики, наблюдается наличие синкинезий, невозможность удержания 

позы, невыполнение задания; испытывают трудности в нахождении поз. У 

них нарушена последовательность движений. В движениях детей 

наблюдается скованность в движениях, помощь другой руки в выполнении 

позы или помощь взрослого. 

Дети, которые имеют средний уровень, наблюдается скованность 

движений, слабость мышечного тонуса, затруднения в переносе жеста с 

одной руки на другую. Слабо запоминают двигательные программы из-за 

этого, отмечается нарушение последовательности движений, действия их 

были неритмичны, замедленны, не всегда точны. 

Таким образом, мелкая моторика детей старшего дошкольного 

возраста с детским церебральным параличом характеризуется следующим: 

заметны сложности при удержании позы, нарушен мышечный тонус, 
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сложности в переключаемости движений и в переносе движений с одной 

руки на другую, недостаточность развития моторных качеств в процессе 

переключения позы. 

Анализ результатов обследования и характер выявленных 

нарушений позволили определить необходимости определения 

содержания коррекционно-развивающей работы по развитию мелкой 

моторики для детей с ДЦП. 

 

3.3 Содержание работы по коррекции мелкой моторики у детей 

старшего дошкольного возраста с детским церебральным параличом 

 

Развитию мелкой моторики у детей с детским церебральным 

параличом следует уделять специальное внимание. 

Целью коррекционно-ра.звива.ющей ра.боты является 

последова.тельное ра.звитие и коррекция движений руки, формирова.ние 

мелкой моторики руки, что обеспечива.ет своевременное ра.звитие речи, 

личности ребенка., а.да.пта.цию в социуме. 

Ра.звитие мелкой моторики положительно влияет на. ста.новление 

детской речи, повыша.ет ра.ботоспособность ребёнка., внима.тельность, 

повыша.ет а.ктивность, стимулирует интеллектуа.льную и творческую 

деятельность. Мелка.я моторика. – одна. из сторон двига.тельной сферы. 

Простые движения рук помога.ют убра.ть на.пряжение не только с 

рук, но и с губ, снима.ет умственную уста.лость. 

Стимулируя мелкую моторику, мы а.ктивизируем ра.зличные зоны 

речи. В да.льнейшем эти на.выки ребёнку потребуются для использова.ния 

движений (рисова.ть, писа.ть, одева.ться и та.к да.лее). Процесс ра.звития 

мелкой моторики происходит естественным, природным путём на . ба.зе 

ра.звития общей моторики человека. [1]. 

На.чина.ть ра.боту по ра.звитию мелкой моторики рук нужно с са.мого 

ра.ннего возра.ста.. 
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Виды ра.боты по коррекции нарушений мелкой моторики: 

1. Са.мома.сса.ж (тыльна.я сторона. кистей рук, ла.дони, па.льцы). 

2. Па.льчикова.я гимна.стика.. 

3. Па.льчиковые игры и упра.жнения с использова.нием ра.зличных 

предметов и ма.териа.ла. [4]. 

Орга.низа.ция ра.боты включа.ет в себя следующие требова.ния: 

– длительность (оптима.льна.я длительность па.льчиковых игр и 

упра.жнений – 5 минут), 

– соответствие возра.сту и индивидуа.льным возможностям ребёнка., 

– предметы и ма.териа.лы должны быть гигиеничны, эстетичны, 

привлека.тельны, 

– многокра.тное повторение (па.льчиковые игры и упра.жнения 

эффективны только при условии многокра.тных, регулярных повторений 

на. за.нятиях и в режимных момента.х), 

– задания должны усложняться постепенно «от простого к 

сложному», 

– соблюдение мер безопасного использования предметов в процессе 

работы, 

– использование художественного слова (потешки, стихи, прибаутки, 

загадки, скороговорки, чистоговорки), 

– ребёнку всегда предлагается инструкция в соответствии с 

возрастными возможностями, 

– совместный характер проведения занятия (взрослый и ребёнок), 

– обязательное поощрение детей (можно использовать систему 

жетонов (наклейки, монеты и др.), которая позволяет поощрять ребенка с 

помощью очень важных для него, но занимающих слишком много времени 

наград) [8]. 

Игрушки для развития мелкой моторики: 



51 
 

1. Различные пирамидки, матрёшки. Помога.ют ра.звива.ть мелкую 

моторику, логическое мышление, освоение новых форм и ра.змеров, а. 

та.кже цветов. Ра.звива.ет та.ктильную чувствительность. 

2. Кубики. При помощи них можно конструирова.ть ба.шни, 

строить крепости и дома., собира.ть ка.ртинки. Способствуют ра.звитию 

мелкой моторики и простра.нственного мышления, ра.звитие внима.ния и 

логики. 

3. Пазлы или ра.мки – вкла.дыши способствуют ра.звитию 

моторики, са.мостоятельности, внима.ния, цветового восприятия, 

целостного восприятия предмета., логического и а.ссоциа.тивного 

мышления ребёнка.. 

4. Фигурки на. ма.гнита.х. Поверхность холодильника. – это 

за.меча.тельное «поле действий» для ма.ленького 

исследова.теля. Способствуют ра.звитию мелкой моторики, координа.ции 

движений и простра.нственного мышления. А. фа.нта.зии ма.лыша. помогут 

ра.скрыться ра.зличные фигурки в виде ра.зноцветных букв, цифр и 

геометрических фигур. 

5. Кубы-сортёры. Дети уча.тся подбира.ть фигурки по форме и 

вста.влять их в соответствующие отверстия. Ра.звива.ется мелка.я моторика., 

дети зна.комятся с ра.зличными геометрическими фигура.ми и ра.зличными 

цвета.ми. 

6. Доски Сегена.. Это деревянные доски с вкла.дыша.ми, на. 

которых изобра.жены ра.зличные живые или неживые предметы. 

Способствуют ра.звитию речи, логики, координа.ции движений, мелкой 

моторики рук, а. та.кже простра.нственного восприятия ма.лыша. [9]. 

7. Игры с различными предметами (фигуры, палочки). 

Способствуют развитию координации движений, захват. Ощупывая 

гладкую, шершавую или ребристую поверхность разных палочек, ребенок 

станет развивать тактильную чувствительность, обогащать сенсорный 

опыт. Выкладывая узоры и фигурки, ребенок потренирует 
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пространственное и творческое мышление, фантазию, воображение. А еще 

игры с палочками – это способ развития математических способностей и 

мышления, усидчивости и умения концентрировать внимание. 

8. Игры с крупами. Способствуют развитию зрительно-моторной 

координации, тонких движений пальцев рук, тактильных ощущений, 

усидчивости, концентрации внимания. Сыпучим материал оказывают 

успокоительный эффект, дети освобождаются от негативных эмоций, 

внутренних зажимов, стрессов. 

Для развития моторных качеств детям можно предложить 

следующие упражнения: «Зайчик», «Коза», «Курочка», «Цветок», «Замок», 

«Лодочка», «Пароход», «Дом», «Зайчик и барабан», «Ножницы», «Кошка», 

«Поймай пальчик», «Предметы в концертах» и др.  

Для развития тонуса мышц используют следующие упражнения: 

«Едем на одеяле», «Ловкость пальце», "Лодочка", "Снеговик", "Дерево", 

"Кощей бессмертный", "Марионетки", "Кулачки", "Яйцо", «Тряпичная 

кукла», «Стираем белье», «Пляж» и др. 

Важное место в работе по развитию мелкой моторики детей занимает 

ритмическая организация движений, оказывающая положительное влияние 

на совершенствование слухо-зрительно-двигательной организации 

движений. Достигается это в упражнениях, суть которых состоит в том, 

что ребенок должен воспроизвести движениями определенный 

ритмический рисунок в виде единой плавной кинестетической мелодии. 

Такими движениями могут быть хлопки, постукивание по столу и т.д. 

Каталог игр для развития мелкой моторики представлен в 

Приложении 1. 

Для развития мелкой моторики нами было разработано тактильное 

пособие «Давай играть!» (Приложение 2). Оно направлено на 

формирование целостной картины мира и познавательного интереса к 

нему путём осязания и мелкой моторики у детей дошкольного возраста и 

решает множество задач: 
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– развивает готовность руки к осязательному обследованию 

объектов, 

– развивает мелкую моторику рук, 

– формирует зрительное внимание и восприятие, 

– формирует приемы и способы обследования предметов и их 

изображений, 

– учит пересчитывать предметы и выполнять различные операции с 

множествами в пределах пяти. 

Кроме занятий с педагогом, дети могут развивать мелкую моторику в 

самостоятельной деятельности. Для развития мелкой моторики в процессе 

самостоятельной деятельности детей старшего дошкольного возраста 

нужно обогащать развивающую предметно-пространственную среду 

следующими материалами: «Пальчиковые шаги», «Пазлы», «Шнуровки», 

«Ниткопись», «Чудесные резиночки», «Коврики», «Удивительный 

пинцет», «Веселые прищепки», «Собери бусы», «Волшебные палочки», 

«Веселые клубочки», «Сухой бассейн» и др. В группе можно разместить 

различные виды театров (пальчиковый, бибабо), трафареты, лекала, 

штампы, кусочки поролона, шнуровки, мозаики, пазлы, конструкторы, 

краски, пастель, пластилин, бумага, карандаши, восковые мелки, «сухие 

бассейны» из гороха и фасоли, мешочки с различными крупами, пуговицы, 

бусы. 

Таким образом, развитие мелкой моторики у детей старшего 

дошкольного возраста с детским церебральным параличом нужно уделять 

особое внимание. Развивать во всех видах деятельности у ребенка, 

посредством различных дидактических игр, упражнений, пальчиковых 

гимнастик. 
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ВЫВОДЫ ПО 3 ГЛАВЕ 

Резюмируя вышесказанное, стоит отметить следующее.  

А.на.лиз особенностей ра.звития мелкой моторики у детей ста.ршего 

дошкольного возра.ста. детским церебра.льным па.ра.личом проводилось на. 

ба.зе МБДОУ «Детский са.д № 181 г. Челябинска.». Эксперимента.льное 

исследова.ние проводилось в группе 1 года. обучения. В исследова.нии 

приняли 6 детей ста.ршего дошкольного возра.ста. с детским церебра.льным 

па.ра.личом. 

При орга.низа.ции эксперимента. мы использова.ли за.да.ния, 

предложенные в методика.х Н.М. Трубниковой, З.А.. Репиной. Для 

выявления уровня ра.звития мелкой моторики детей ста.ршего дошкольного 

возра.ста. с детским церебра.льным па.ра.личом мы выделили следующие 

критерии: кинестетический праксис, кинетический праксис. В процессе 

исследова.ния детям было предложено 2 серии эксперимента.льных 

за.да.ний, которые были на.пра.влены на. изучение ра.звития ста.тической 

координа.ции движения и дина.мической координа.ции движения. 

В результа.те исследова.ния было отмечено, что мелка.я моторика. 

детей ста.ршего дошкольного возра.ста. с детским церебра.льным па.ра.личом 

ха.ра.ктеризуется следующим: за.метны сложности при удержа.нии позы, 

на.рушен мышечный тонус, отмеча.ется диффузность движений, сложности 

в переключа.емости движений и в переносе движений с одной руки на . 

другую, Да.нные на.рушения требуют орга.низа.ции коррекционной ра.боты 

по ра.звитию мелкой моторики у детей ста.ршего дошкольного возра.ста. с 

детским церебра.льным па.ра.личом. 

Ра.звитию мелкой моторики у детей с детским церебра.льным 

па.ра.личом следует уделять специа.льное внима.ние. 

Целью коррекционно-ра.звива.ющей ра.боты является 

последова.тельное ра.звитие и коррекция движений руки, формирова.ние 

мелкой моторики руки, что обеспечива.ет своевременное ра.звитие речи, 
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личности ребенка., а.да.пта.цию в социуме. Ра.звитие мелкой моторики у 

детей с детским церебра.льным па.ра.личом нужно уделять особое внима.ние 

во всех вида.х деятельности у ребенка., по средства.м ра.зличных 

дида.ктических игр, упра.жнений, па.льчиковой гимна.стики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время отмечается значительный рост числа детей, 

имеющих детский церебральный паралич. Актуальность этой темы на 

сегодняшний день в современных условиях дошкольные образовательные 

учреждения призваны обеспечить максимальное развитие личности 

воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей и потребностей, 

что особенно важно для учреждений, которые посещают дети с 

ограниченными возможностями здоровья, а именно – дети с детским 

церебральным параличом. 

Целью нашего исследования было теоретически изучить и 

практически обосновать необходимость коррекции мелкой моторики у 

детей старшего дошкольного возраста с детским церебральным параличом. 

В рамках решения первой задачи мы проанализировали 

литературные источники. Под мелкой моторикой мы понимаем 

совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и костной 

систем, часто в сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и 

точных движений кистями и пальцами рук и ног. В психологии и 

педагогике выделяют следующие основные характеристики мелкой 

моторики: сила, быстрота, координированность, пластичность, ловкость, 

выносливость. Интенсивно она развивается в дошкольном возрасте. К 

старшему дошкольному возрасту ребенок легко удерживает предмет, 

обладает навыками рисования и начальными навыками письма. 

Для решения второй задачи мы рассмотрели клинико-психолого-

педагогическую характеристику детей с детским церебральным 

параличом.  Согласно классификации К.А.Семеновой выделяют пять 

основных  форм детского церебрального паралича: спастическая диплегия, 

двойная гемиплегия, гемипаретическая форма ДЦП, гиперкнетическая 

форма ДЦП, атонически-астотическая форма ДЦП. Нами было отмечено 

своеобразие мелкой моторики детей с детским церебральным параличом. 
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Во время теоретического исследования была детально изучена 

методика диагностики состояния мелкой моторики Н.М. Трубниковой и 

З.А.Репиной, направленная на исследование статической и динамической 

координации движений. Выделены  параметры диагностики и критерии 

оценивания.  

Для конкретизации особенностей мелкой моторики детей старшего 

дошкольного возраста с  детским церебральным параличом нами был 

организован эксперимент на базе МБДОУ «Детский с №181 г. 

Челябинска».   

Количественный и качественный анализ результатов показал, что у 

детей с детским церебральным параличом имеются нарушения  в 

статической и динамической координации выполнения движений: заметны 

сложности при удержании позы, нарушен мышечный тонус, отмечается 

диффузность движений, сложности в переключаемости движений и в 

переносе движений с одной руки на другую. Анализ результатов 

обследования и характер выявленных нарушений позволили определить 

необходимость коррекционно-развивающей работы по развитию мелкой 

моторики с детьми с ДЦП. 

Для решения третьей задачи мы определили содержание работы по 

коррекции нарушений мелкой моторики у детей  старшего дошкольного 

возраста с ДЦП. Мы подобрали специальные игры, которые оказывают 

влияние на развитие мелкой моторики и ее основных характеристик для 

ребенка. 

Таким образом, цель и поставленные задачи нашего исследования 

были выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Игры для развития мелкой моторики 

 

1. Игры с крупами 

 

1. Бассейн для пальчиков. 

Подготовка: 

Насыпать крупу (от 1 кг.) В большую емкость (таз, надувная 

игрушка). 

Как играть: 

– прятать в крупе кисти рук, 

– прятать различные небольшие предметы (кубики, шарики, 

маленькие мячики, ракушки, шишки и т.д., а потом находить их, 

– сжимать и разжимать в крупе кулачок. Можно сопровождать эту 

игру такими словами: «Вот как пальчики играются: открываются, 

закрываются». 

Рекомендации: в данной игре для развития осязания полезнее 

использовать несколько видов круп. 

2. Пересыпание. 

Как играть: 

– зажимая крупу в кулачок (кулачки, пересыпать ее из одной 

емкости (тазик, миска, кастрюля) в другую. Как варианты: поднимать 

кулачок высоко (низко); насыпать крупу в ячейки коробки от конфет, 

– пересыпать крупу из одной емкости в другую, зачерпывая 

стаканчиком (например, воспользоваться набором стаканчиков-

вкладышей, различными ложками, совочками, 

– пересыпать из одного стаканчика в другой, 



65 
 

– пересыпать мелкую крупу в бутылочку при помощи воронки. 

Вставить воронку в бутылочку и насыпать в воронку ложкой крупу, 

наблюдая исчезновение последней. 

3. Раскладывание. 

Как играть: раскладывать фасоль по ячейкам (можно использовать 

формочки для льда) двумя пальчиками или при помощи большого пинцета. 

4. Просовывание. 

Подготовка: сделать небольшое отверстие в крышке 

бутылочки (например, после детского йогурта). 

Как играть: просовывать фасоль (горох) через отверстие в крышке 

бутылочки. 

5. Просеивание крупы. 

Подготовка: перемешать в миске манку и горох (фасоль). 

Приготовить ситечко, ложку, и еще две миски: большую и маленькую. 

Как играть: просеивать смесь круп ситечком, держа его над большей 

миской (для манки). Оставшуюся фасоль (горох) высыпать в мисочку 

поменьше. Добавлять смесь круп в ситечко можно ложкой. 

6. Сортировка. 

Подготовка: перемешать в миске красную и белую фасоль. 

Подготовить две миски, желательно, красную и белую. 

Как играть: сортировать фасоль по цвету. Брать по одной двумя 

пальчиками. 

7. Рисование. 

Подготовка: насыпать на поднос манку (гречку, рис) ровным слоем. 

Как играть: 

– рисовать пальцем по подносу с крупой простые объекты (круг, 

квадрат, солнышко, цветочек), 

– рисовать грабельками дорожки (прямые, волнистые, 

зигзагообразные). 
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2. Игры с пирамидками, матрешками 

 

1. «Собери матрешкину семейку». 

Цель: продолжать учить различать разные виды матрешек 

Материал: несколько видов матрешек 

Ход: матрешки разбираются и перемешиваются, дети 

ищут матрешку – маму, а потом к ней подбирают всю её семью. Игру 

можно проводить, как соревнование между детьми. 

2. «Какая матрешка лишняя?». 

Цель: продолжать учить находить общие признаки предметов и 

вычленять один предмет, не обладающий этими признаками.  

Материал: несколько видов матрешек 

Ход: воспитатель создает группы матрешек, с одинаковыми 

признаками (рост, цвет, размер, роспись) и добавляет в 

группу матрешку не соответствующую признакам группы. Дети должны 

выделить лишнюю матрешку в группе. Затем, дети сами составляют такие 

группы друг для друга. 

3. «Трехцветная матрешка». 

Цель: учить ребенка соотнесению предметов по величине, 

формировать умение не только подбирать части предмета, но и совмещать 

их в соответствии с рисунком, совершенствовать тонкие движения 

кончиков пальцев, координацию рук. 

Материал: расписная матрешка (высотой 8-10 см), вмещающая еще 

две вкладывающиеся матрешки, из которых наименьшая неразборная. 

Ход: педагог ставит на стол перед ребенком красивую матрешку. 

Встряхивает ее, имитирует голосом стук: «Тук, тук, тук! Кто там?». 

Открывает матрешку, достает вторую. «В гости к тебе пришли две 

матрешки». Затем вкладывает малую матрешку в большую и закрывает ее. 

Предлагает малышу самостоятельно достать вторую матрешку. Педагог 

предлагает закрыть части первой, большой матрешки, правильно 
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совместив ручки и фартучек. Она демонстрирует этот момент сама: высоко 

поднимает матрешку, ставит на ладонь и поворачивает так, чтобы ребенок 

видел совместившиеся части рисунка. Действия со второй матрешкой 

целиком повторяют первую часть занятия. В третьей части занятия 

ребенок вкладывает все матрешки в одну большую, совмещая рисунок 

верхней и нижней половинок.  

4. «Найди такое же колечко». 

Цель: совершенствовать тонкие движения кончиков пальцев, 

координацию рук. 

Материал: две одинаковых пирамидки.  

Ход: необходимо снять колечки со стержня и разложить детали в две 

коробки. Одна коробка для ребенка, другая – для взрослого. Дефектолог 

показывает ребенку колечко из своей коробки и называет цвет: «Зеленое 

колечко, как травка» и др. Предлагает ребенку найти такое же колечко. Как 

только ребенок даст дефектологу колечко – необходимо приложить его к 

своему кольцу для сравнения и демонстрации совпадения цветов. 

Дефектолог называет еще раз цвет: «Зеленое как травка!». 

5. «Собери пирамидку с кольцами, уменьшающимися по размеру». 

Цель: познакомить детей с величиной предметов, совершенствовать 

тонкие движения кончиков пальцев, координацию рук. 

Материал: пирамидка. 

Ход: дефектолог показывает ребенку пирамидку и разбирает ее на 

его глазах. Далее необходимо снять самое маленькое колечко и положить 

его слева от себя на стол. Дефектолог снимает следующее колечко и 

кладет в ряд справа от первого, получается ряд колечек по порядку по 

величине. Дефектолог просит ребенка найти самое большое колечко в 

ряду: «Где самое большое колечко?» и нанизить его на стержень. «А 

сейчас где большое кольцо? (ребенок выбирает самое большое). Какое 

колечко ты взял? Большое!». Собери всю пирамидку (дефектолог проводит 

ладошкой ребенка по собранной пирамидке: «ровная»).  
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3. Игры с кубиками 

 

1. «Кубик и шарик». 

Цель: сформировать у детей умение различать фигуры по форме, 

развивать мелкую моторику. 

Материал: кубики, шарики, наклонная поверхность. 

Ход: необходимо приготовить наклонную поверхность – можно 

взять крышку от коробки и приставить ее к стене. Можно в качестве опоры 

построить стенку из кубиков. регулировать высоту будет интереснее, но 

сама конструкция получится не очень устойчивая. Дефектолог ставит 

кубик и шарик наверх крышки – шарик катится, а кубик? Что, если сделать 

наклон больше? При этом условии кубик тоже съедет вниз, но шарику 

никаких условий не требуется. Проверьте, что проедет дальше? Почему 

шарик катится, а кубик нет? Покажите ребенку уголки и грани кубика, 

которых нет на шарике.  

2. «Попади в цель». 

Цель: развивать меткость, координацию движений, глазомер.  

Материал: коробка, кубики. 

Ход: дефектолог ставит рядом с ребенком коробку (подстелив на дно 

мягкую тряпочку) и предлагает кидать в нее кубики. Если ребенок легко 

справляется с заданием и нет ни одного промаха – коробка отъезжает 

дальше, и ребенок переходит на новый уровень. Расстояние около одного 

метра – идеальное для такого возраста. 

3. «Три кубика». 

Цель: развивать координацию движений, мелкую моторику рук. 

Материал: кубики. 

Ход: у ребенка в руках три кубика, он идет по комнате. Дефектолог 

хлопает в ладоши ритмично. Ребенок должен нагнуться и положить кубики 

на пол в такт хлопков. Например, три хлопка подряд – три кубика по 

очереди, а если хлопок – пауза – 2 хлопка, то сначала 1 кубик, потом два. 
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После расстановки кубиков ребенок поднимает кубики и продолжает 

движение. 

4. «Перейди болото!». 

Цель: развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

Материал: кубики. 

Ход: дефектолог раскладывает кубики по комнате на расстоянии 

чуть меньше шага ребенка и предлагает ребенку совершить путешествие 

по болоту, не попадая в него. Ребенок должен идти, наступая только на 

кубики. Не думайте, что это задание нужно выполнять в обуви. Массаж 

стопы – лучшая профилактика плоскостопия! 

5. «Змейка». 

Цель: развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

Материал: кубики. 

Ход: дефектолог раскладывает кубики по комнате в одну линию на 

расстоянии чуть меньше шага ребенка. Ребенку нужно будет змейкой 

обойти каждый из них. Дефектолог показывает ребенку, как это делается, а 

потом предлагает попробовать не ходить, а ползти или прыгать по 

намеченной дорожке. 
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4. Игры с рамками и вкладышами 

 

1. «Подбери окошки к домикам и вставь их». 

Цель: учить подбирать форму вкладышей в соответствии с формой 

рамок и плотно вставлять их. 

Ход: педагог предлагает детям открыть окошки в домиках и потом 

закрыть их обратно.  

2. «Найди и открой все фигуры с уголками (без уголков)». 

Цель: закреплять понятие «уголки», учить отличать фигуры с 

уголками, от округлых фигур, без уголков. 

Ход: дефектолог предлагает детям открыть все окошки с уголками, 

показать уголки (без уголков, показать округлости) и потом закрыть их. 

3. «Найди фигуру (круг, овал и другие)». 

Цель: учить различать фигуры по названию и находить, названную 

воспитателем, среди других фигур. 

Ход: педагог просит ребенка открыть окошко определенной формы, 

например, «Найди, пожалуйста, окошко в форме квадрата и открой его» 

4. «Найди, где спрятался цветочек (ключик, солнышко, бабочка, 

флажок и т.д.)». 

Цель: учить понимать задание воспитателя и выполнять его. 

Развивать зрительную память. Закреплять умение открывать и закрывать 

окошки. Искать нужное изображение под вкладышами. 

Материал: пособие «Рамки и вкладыши М. Монтессори», 

изображение разных предметов: ключик, солнышко, бабочка, флажок и т.д.  

Ход: педагог заранее прячет под рамку с вкладышем изображение 

цветочка, ключика, солнышка и т.д., и просит детей найти его. Дети 

посредством открывания и закрывания разных вкладышей ищут нужное 

изображение. 

5. «На что похожа фигура?». 
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Цель: учить детей различать геометрические фигуры по внешнему 

виду. Развивать зрительную память. Учить видеть сходство между 

геометрическими фигурами и предметами, имеющими похожую форму. 

Материал: пособие «Рамки и вкладыши М. Монтессори», карточки с 

изображением предметов разной формы: солнце, кубик, флажок, 

пирамидка, юла и т.д. 

Ход: педагог выкладывает перед детьми карточки с изображенными 

на них предметами разной формы: солнышко, яблоко, книга, огурец, 

пирамидка и т.д. Предлагает открыть окошко в форме круга и к нему 

подобрать изображения, которые имеют такую же форму. Например, «На 

что похож круг? Круг похож на солнышко, на мячик, на яблоко» и т.д. 

6. «Что лишнее?». 

Цель: учить устанавливать соответствие по внешнему признаку: 

цвету, форме. Учить детей различать геометрические фигуры по внешнему 

виду. Развивать зрительную память. Учить замечать сходство и различия. 

Материал: пособие «Рамки и вкладыши М. Монтессори», линейка 

для выкладывания геометрических фигур. 

Варианты игры:  

а) две фигуры желтого цвета, одна красного (две красного цвета, 

одна желтого);  

б) две фигуры с уголками, одна без уголков (круг, овал);  

в) две фигуры округлой формы (круг, овал), одна с уголками 

(треугольник, квадрат или любая другая фигура с уголками);  

г) два треугольника и один квадрат (прямоугольник, ромб звездочка 

и т.д.). 

Ход: педагог выкладывает перед ребенком три геометрические 

фигуры, одна их которых, отличается от двух других, по любому, из выше 

перечисленных, внешних признаков. Дети должны выделить среди фигур 

одну лишнюю. 

7. «Подбери окошки такого же цвета, как домик». 
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Цель: учить понимать задание воспитателя и выполнять его. 

Закреплять желтый и красный цвет. Учить устанавливать соответствие по 

цвету. 

Ход: педагог просит ребенка назвать цвет домика и подобрать 

окошки такого же цвета. 

8. «Геометрический сортер». 

Цель: развитие сенсорные способности детей, учить детей узнавать и 

находить геометрические фигуры: треугольник, квадрат, прямоугольник; 

закреплять знания основных цветов; развивать воображение, логику, 

фантазию, пространственное мышление, мелкую моторику. 

Ход: вначале обучения детям даются более простые задания с целью 

обучения и закрепления одного признака. Например, цвет или форма. 

Варианты игр: 

Задание: выбери все синие (зеленые, розовые) губки и вставь в них 

геометрические фигуры. 

Задание: выбери только те губки, в которые вставляется только 

квадрат (прямоугольник, треугольник). 

Задание: используя все 9 губок, собери сортер так, чтобы в каждом 

ряду были губки только одного цвета. 

Задание: используя все 9 губок, собери сортер так, чтобы в каждой 

строке были губки только одного цвета. 

9. «Игра Доски Сегена». 

Цель: выявить восприятие формы, координированность, ловкость 

движений, состояние мелкой моторики пальцев рук. 

Материал: доски с углублениями, в которые вставляются 

соответствующие различные по форме геометрические фигуры. Доска № 

1. 

Ход: ребенку говорят: «Рассмотри внимательно эти фигурки, 

вырезанные на рисунке. Выбери из этого набора такие же и наложи их 
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сверху каждой сходной прорези фигуры на рисунке так, чтобы они 

полностью совпали, чтобы отверстия были полностью заняты фигурой».  
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5. Игры с различными предметами (фигуры, палочки) 

 

1. Дидактическая игра с выкладыванием из счетных 

палочек изображений геометрических фигур: 

– по образцу, 

– по указанию используемого количества палочек для выкладывания 

фигуры, например, выложить квадрат из 4-х палочек или из 8 палочек, 

сравнить по величине полученные квадраты, 

2. «Запомни фигуры». 

Цель: развитие мелкой моторики, логического мышления. 

Ход: посмотрите на фигуры, которые изображены на доске, вам 

необходимо их запомнить.   Доска закрывается. Теперь возьмите счетные 

палочки и выложите на партах фигурки, которые вы запомнили, у какой 

команды будет больше всего фигур, та получит больше всего балов-

жетонов. 

Каждый ребенок сможет запомнить и выложить из палочек фигуры 

по образцу. 
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6. Пальчиковые гимнастики 

 

1. «Игрушки». 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений пальцев 

рук. 

Я с игрушками играю: (Руки перед собой, сжимаем-разжимаем 

пальцы обеих рук). 

Мячик я тебе бросаю, (Протягиваем руки вперёд – «бросаем мяч»). 

Пирамидку собираю, (Прямые кисти ладонями вниз поочерёдно 

кладём друг на друга несколько раз). 

Грузовик везде катаю. (Двигаем перед собой слегка раскрытой 

кистью правой руки – «катаем машинку»). 

2. «Ягоды». 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений пальцев 

рук. 

С ветки ягодки снимаю, (Пальцы расслаблены, свисают вниз. 

Пальцами другой руки погладить каждый пальчик от основания до самого 

кончика, как будто снимая с него воображаемую ягодку). 

И в лукошко собираю. (Обе ладошки сложить перед собой 

чашечкой). 

Будет полное лукошко, (Одну ладошку, сложенную лодочкой, 

накрыть другой также сложенной ладошкой). 

Я попробую немножко. (Одна сложенная ладошка имитирует 

лукошко, другой рукой). 

Я поем ещё чуть-чуть, (Достать воображаемые ягодки и отправить их 

в рот). 

Лёгким будет к дому путь! (Имитируя ножки, средний и 

указательный пальчики на обеих руках «убегают» как можно дальше). 

3. «Грибы». 
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Цель: развитие мелкой моторики, координации движений пальцев 

рук. 

Красный-красный мухомор (Соединяем кончики пальцев – 

изображаем шляпу гриба). 

Белых крапинок узор. (Одна рука – «шляпка гриба», указательным 

пальцем другой руки показываем «крапинки»). 

Ты красивый, но не рвём! (Погрозили пальчиком). 

И в корзинку не берём! (Прямая ладонь от себя – отодвигающий 

жест). 

4. «Осень». 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев 

рук. 

Вышла осень погулять, («Идём» указательным и средним пальцами 

одной руки). 

Стала листья собирать. (Одной рукой «подбираем» листья и 

«кладём» в другую). 

5. «Деревья». 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений пальцев 

рук. 

Здравствуй, лес, дремучий лес, полный сказок и чудес! (Поднять обе 

руки ладонями к себе, широко расставить пальцы). 

6. «Овощи». 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений пальцев 

рук. 

Я – зелёная капуста, (Руки перед собой образуют круг). 

Без меня в кастрюле пусто. (Наклонили голову – «заглядываем в 

кастрюлю»). 

Листья снимете с меня, (Разводим руки в стороны). 

И останусь только я! 

7. «Фрукты». 
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Цель: развитие мелкой моторики, координации движений пальцев 

рук. 

Жёлтый-жёлтый наш лимон, (Одноимённые пальцы соединяются 

подушечками – показываем лимон). 

Кислым соком брызжет он. (Пальцы резко разводим в стороны). 

В чай его положим (Соединяем большой, указательный и средний 

пальцы одной руки и «опускаем лимон в чай»). 

Вместе с жёлтой кожей. (Пальцы в том же положении, делаем 

вращательные движения – «помешиваем чай»).  
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7. Игры с прищепками 

 

1 «Травка для коровы». 

Цель: развитие мелкой моторики руки, развитие мышц пальчиков 

рук. 

Материал: линейка, на которую с одной стороны заранее 

прикреплены прищепки. Корова-игрушка или любое другое животное, 

которое ест траву. 

Педагог выдает детям линейки, на которые прикреплены прищепки и 

рассказывает историю: «У бабушки Ани есть корова Машка. Бабушка 

посеяла для нее травку. Травка выросла густая и сочная. Бабушка весь день 

на огороде работала и очень устала, сил травку рвать не осталось. Давайте 

нарвём травку для коровы!». Дети снимают прищепки с линейки. Педагог 

следит за тем, чтобы дети снимали прищепки, нажимая на них, а не 

стягивая. 

2. «Солнышко». 

Цель: развитие мелкой моторики рук, закрепление сенсорных 

навыков, пространственных представлений, развитие мышления 

воображения, речи. 

Материал: вырезанный из картона круг желтого цвета, прищепки 

желтого цвета. 

Ход игры: в начале игры загадать загадку: 

Что видим мы, взглянув в оконце? 

Нам ярким светом светит …..(солнце). 

После того как дети догадаются, что это солнце, необходимо взять 

желтые прищепки прикрепить к солнышку, сопровождая действия 

заучиванием стихотворения: 

Солнышко, скорей взойди, 

И лучи свои пришли. 

Чтоб они землю обогрели, 
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Нас теплом своим согрели. 

3. «Ёжик». 

Цель: развитие мелкой моторики рук, закрепление сенсорных 

навыков и пространственных представлений, развитие воображения, 

мышления, речи. 

Материал: шаблон ежика, прищепки. 

Ход игры: даём ребенку вырезанную из картона заготовку ёжика, на 

которой нарисованы глаза, нос, уши, но без иголок. Загадываем загадку: 

Вместо шубки лишь иголки, 

Не страшны ему и волки, 

Колкий шар не видно ножек, 

Звать его, конечно… (ёжик) 

Отгадав загадку, дети с удовольствием прикрепляют прищепки по 

периметру ежика. 

4. «Рыбка». 

Цель: развитие ловкости рук и мелкой моторики, закрепление 

сенсорных навыков и пространственных представлений, развитие 

воображения, мышления. 

Материал: шаблон рыбки, прищепки. 

Ход игры: педагог читает четверостишие: 

Рыбка, рыбка, что грустишь? 

Не видать улыбки? 

Без хвоста и плавников 

Не бывает рыбки.  

Рыбка по волнам плывет, 

И друзей к себе зовет! 

Рыбка не простая, 

Рыбка – золотая! 

Ребенок должен прикрепит ей плавники и хвостик. Хвостик можно 

сделать пышнее (прикрепить дополнительные прищепки).  
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8. Игры и упражнения со шнуровкой 

 

1. «Кружок». 

Цель: закреплять знания о геометрической фигуре – круг, упражнять 

в умении изолированно двигать пальцами (большой, указательный, 

средний). 

Шнурок крутиться, играет, в кружок нитку завивает. 

Получилась красота – вся веревка завита. 

2. «Улитка». 

Цель: упражнять в умении изолированно двигать пальцами 

(большой, указательный, средний). 

Улитка медленно ползет, качаясь на листке,  

Улитка целый день несет, свой домик на себе. 

3. «Облака». 

Цель: упражнять в умении наматывать шнурок на палец и снимать 

«моток» с пальца. 

Облака, облака – кучерявые бока, облака кудрявые целые, дырявые, 

Легкие воздушные, ветерку послушные (С. Михалков).  

Важно следить, чтобы ребёнок сильно не затягивал шнурок на 

пальце. 

4. «Повтори узор». 

Цель: развитие фантазии. 

Играющих двое: взрослый и ребенок или два ребенка. Один игрок 

придумывает узор, второй – повторяет. 

5. «Кто больше?». 

Цель: развивать ловкость пальцев рук. 

Детям даются шнурки одинакового размера. По сигналу дети 

начинают завязывать узелочки на своих шнурках. Кто больше завяжет, тот 

победитель. 

6. «Кто быстрее?». 



81 
 

Цель: развивать ловкость пальцев рук. 

Играющим даётся по шнурку с одинаковым количеством узелков. Их 

задача – быстро их развязать.  
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9. Упражнения 

 

1. «Сорока-белобока». 

Сначала взрослый водит пальцем по ладошке ребёнка и говорит: 

«Сорока варит кашу». Затем малыш сам начинает водить пальчиком по 

ладошке. Усложняем игру: на фразе «этому дала» взрослый поочерёдно 

пригибает пальчики ребёнка к ладошке, кроме мизинца: «А этому не дала». 

Слегка потряхивая его, говорим с шутливым укором: «Ты воды не 

носил…» и т.д. 

Сорока-белобока кашу варила, 

Деток кормила. Этому дала, 

Этому дала, этому дала, 

Этому дала, а этому не дала: 

«Ты воды не носил, дров не рубил, 

Каши не варил, тебе нет ничего”. 

2. «Ладушки-хлопушки». 

Возьмите ручки малыша в свои руки и похлопайте в ладоши. 

Покажите ребёнку движения и предложите повторить их. 

Ладушки-ладушки, звонкие хлопушки. 

Хлопали в ладошки, хлопали немножко. 

3. «Прятки». 

В прятки пальчики играются, 

Открываются, 

(Подняв ладонь, растопырьте все пальцы.) 

Закрываются. 

(Соедините пальцы и сожмите их в кулак.) 

4. «Бусы». 

Хорошо развивает руку малыша нанизывание на леску или нитку 

пуговиц, бусинок, макаронин, сушек и т.п. Начинайте с предметов, у 
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которых шире отверстие, – так малышу на первых порах будет легче 

освоить это задание. 

5. «Пройди по дорожке». 

Нарисуйте на листе в крупную клетку несложную дорожку. 

Попросите малыша обвести её пальчиком, цветным карандашом. Если 

ребёнок справится с этим заданием, нарисуйте дорожку посложнее. 

6. «Фигурки». 

С 3 лет детей уже можно учить вырезать ножницами геометрические 

фигуры и приклеивать их на лист бумаги. Важно, чтобы ножницы были с 

закруглёнными концами, то есть безопасными. 

7. «Сюрприз». 

Заверните значок в 4-5 фантиков от конфет. Попросите ребёнка 

развернуть все фантики и аккуратно их сложить. 

8. «Прищепки на корзинке». 

Поставьте на стол корзинку с прищепками. Возьмите прищепку 

тремя пальцами и прицепите её на край корзинки. Предложите ребёнку 

сделать то же самое. После того как малыш это освоит, предложите ему 

прицепить все прищепки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Тактильное пособие «Давай играть!» 

1 страница. 

Готовность руки к осязательному обследованию объекта (яблока) с 

использованием приёмов: мягкого поглаживания ладонью и пальцами, 

надавливания, сжатию, обведению рукой или синхронными движениями 

обеих рук сверху вниз.  

 

2 и 3 страница. 

Благодаря нанизыванию яблок на пуговицы, у ребёнка формируется 

совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и костной 

систем, а также в сочетании со зрительной системой в выполнении мелких 

и точных движений кистями и пальцами рук.  

Шнуровка – один из видов развивающих игр для детей. 

Отличительная черта игры – наличие шнурка и предметов для 

шнурования. Действия с подобными игрушками способствуют развитию 
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тонких движений пальцев рук (тонкой моторики, а также развитию речи 

ребенка).  

 

4 и 5 страница. 
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Выполняя упражнение «Найди пару» у ребёнка развивается 

зрительно-моторная координация, навыки зрительного обследования; 

аналитико-синтетическая деятельность всей анализаторной системы. 

 

 

 

6 и 7 страница. 

Учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с 

множествами в пределах пяти.  
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