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ВВЕДЕНИЕ 

Письмо выражает содержание речи и мыслей человека с помощью 

графических символов. Владение письменным языком и, следовательно, 

графическими навыками, является одним из наиболее важных аспектов 

общего развития ребенка. Развитие письменной речи не может быть 

успешным без самостоятельного освоения техники письма, без владения 

графическими навыками. Обучение письму для начинающих остается одним 

из самых сложных этапов обучения в школе.  

Для овладения письмом как графо-моторным навыком, помимо 

сформированных временных и оптико-пространственных представлений, 

фонематического восприятия, требуется достаточный уровень развития 

моторики. 

Младшие школьники с общим недоразвитием языка (ОНР) III уровня 

составляют довольно значительную долю учащихся общеобразовательных 

школ. Т.Б. Филичева, Г.Ф. Чиркина отмечают, что детям с общим 

недоразвитием речи характерна определенная задержка развития 

двигательной сферы. У значительной части детей двигательные нарушения 

выражаются в виде нарушения координации сложных движений, 

неуверенности в выполнении точно дозированных движений, снижения 

скорости и ловкости. У детей этой категории наблюдаются особенности 

моторики, проявляющиеся недостаточной координацией пальцев и кисти. 

Исследования Л.В. Лопатиной свидетельствуют о трудностях выполнения 

сложных двигательных действий, требующих точного контроля движений.  

Проблемой изучения сформированности навыков письма у детей с ОНР 

занимались такие авторы, как А.В. Ястребова, Л.Ф. Спирова, Т.Н. Бессонова, 

Н.А. Никашина, Г.А. Каше, R.E. Левин, Р.И. Лалаева, И.Н. Садовникова и 

другие. 

Изучение графо-моторных навыков у детей с ОНР, выявление 

трудностей в овладении данным навыком и причин их вызывающих, 
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необходимо для своевременной и качественной работы по предупреждению 

и преодолению нарушений письма. Поэтому заявленная тема 

квалификационной работы является актуальной. 

Цель исследования: формирование графо-моторных навыков младших 

школьников с ОНР III уровня в процессе освоения письмом 

Объект исследования – процесс формирования графо-моторных 

навыков у младших школьников.  

Предмет исследования – особенности содержания логопедической 

работы по формированию графо-моторных навыков  у младших школьников 

с общим недоразвитием речи III уровня. 

Задачи неязыковых исследования: 

1) изучить характер проявления графо-моторных навыков в письме, 

рассмотреть клинико-психолого-педагогическую характеристику младших 

школьников c общим недоразвитием речи III уровня; 

2) изучить проявление нарушений графо-моторных навыков у младших 

школьников c общим недоразвитием речи III уровня, изучить ме тоды и 

прие мы изуче ния гра фо-моторных на выков у де те й мла дше го школьного 

возра ста  с общим не дора звитие м ре чи; 

3) проанализировать состояние  гра фо –моторных на выков у де те й 

мла дше го школьного возра ста  с общим не дора звитие м ре чи в проце ссе  

освое ния письмом.  

Для сжата решения графо поставленных задач были начальные использованы этапы следующие 

методы детей исследования: 

- теоретические: развития анализ, обводить синтез, обобщение, двух систематизация, 

двигательные классификация и др.; 

- эмпирические: количество наблюдение, описание изучение документации, верхнем эксперимент, 

выполнении специальные авторские прозрачную методики. 

развития Методологической основой третьем исследования дети являются положения 

сложности философии, сравнивают педагогики, психологии о время видах уровни деятельности, об этапах ее 
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наощупь развития (А.Н. выполнении Граборов, Е.К. Грачева, М.П. двигательных Постовская, Г.Я. временных Трошин); о 

сложности тетради процесса состоит психического развития обводить ребенка, о знакомства зависимости его как 

от внешних ( разработанная характер сжата обучения), так и от внутренних ( дети внутренний мир 

упражнение ребенка) факторов (Г.Н. поэтому Рахмакова, Р.Д. позже Триггер); о взаимосвязи развития уровня 

сначала развития мышления и более графомоторных обводить навыков у ребенка (М.М. менее Безруких, 

О.Б. навыков Иншакова). О проблеме речи развития руки графомоторной деятельности руки детей 

(М. М. выполнены Безруких, А. Д. Ботвинникова, В. А. пальцы Илюхиной, Е. В. можно Гурьянова); о 

развитии школьников графомоторного такие навыка детей с воздух нарушением года речи (И. Н. Вихрова, 

О. Б. уроки Иншакова, О. И. соответствует Крупенчук, С. Н. Лысюк). 

Экспериментальная база исследования средняя образовательная школа 

№19 

Структура зависимости выпускной смотрят работы состоит из ластика введения, двух глав, 

тренировку заключения, сравнивают списка литературы и этапы приложений. 

Во «Введении» обоснована актуальность изучаемой проблемы, 

определены цель, задачи, предмет, объект и методы исследования. 

Первая глава раскрывает теоретические основы изучения графо-

моторных навыков младших школьников с общим недоразвитием речи III 

уровня. В ней подробно изучены характер проявления графо-моторных 

навыков в письме, клинико-психолого-педагогическая характеристика 

младших школьников c общим недоразвитием речи III уровня, нарушение 

графо-моторных навыков у младших школьников c общим недоразвитием 

речи III уровня. 

Во второй главе описана проделанная экспериментальная работа по 

формированию графо-моторных навыков у детей младшего школьного 

возраста с общим недоразвитием речи III уровня. В данной главе подробно 

описаны ме тоды и прие мы изуче ния гра фо-моторных на выков у де те й 

мла дше го школьного возра ста  с общим не дора звитие м ре чи, состояние  

гра фо-моторных на выков у де те й мла дше го школьного возра ста  с общим 

не дора звитие м ре чи в проце ссе  освое ния письмом, представлено соде ржа ние  
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логопе диче ской ра боты по формирова нию гра фо-моторных на выков у де те й 

мла дше го школьного возра ста   с общим не дора звитие м ре чи III уровня в 

проце ссе  овла де ния письмом. 

После каждого параграфа представлены выводы. В заключении – 

общий вывод по проделанной работе. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ГРАФО-

МОТОРНЫХ НАВЫКОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ 

1.1. Характер проявления графо-моторных навыков в письме 

Графический навык – это определенные привычные положения и 

движения пишущей руки, позволяющие изображать письменные звуки и их 

соединения. Правильно сформированный графический навык позволяет 

писать буквы четко, красиво, разборчиво, быстро. Неправильно 

сформированный графический навык создает комплекс трудностей письма: 

небрежный, неразборчивый почерк, медленный темп. В то же время, 

переделка неправильного графического навыка не просто затруднена, но 

порой невозможна [25, c. 94]. 

Важнейшей функцией, от которой зависит процесс формирования 

графо-моторных навыков, является зрительно-слухо-моторная координация. 

Е.В. Гурьянов (1954), М.М. Безруких (1991), С.П. Ефимова (1991), Е.В. 

Новикова(1998), Н.В. Новоторцева (2000), С.Е. Гаврина (2001) и др. авторы, 

исследуя процесс образования систем связей между зрительным, слуховым и 

двигательным анализаторами,доказали, что они зависят от 

сформированности: 

 зрительного и двигательного контроля (зрительно- моторной 

координации); 

 координации движений (умения координировать движения 

звеньев пишущей руки; навыка произвольного изменения направления 

движения); 

 пространственного восприятия (поля зрения - целостность, 

широта, разносторонность; остроты зрения; глазомера); 

 пространственных представлений (знания «телесной схемы»; 

умения видеть графему и ее точное расположение; умения анализировать 

предмет, его изображение; процессы соизмерения); 
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 чувства ритма (способности, проявляющейся при 

воспроизведении ритмически организованных элементов временного ряда); 

 «ручной умелости» (развитой мелкой моторики); 

 необходимого объема распределения внимания для 

предотвращения графических ошибок (антиципации, персевераций) (Р.Е. 

Левина 1961); 

 зрительного внимания; 

Становление графо-моторных навыков зависит от таких компонентов, 

как хорошее развитие общей и мелкой моторики, серийной организации 

движений, зрительно-пространственных представлений и зрительной памяти, 

поэтому важной психолого-педагогической и коррекционно-развивающей 

задачей является развитие ручной умелости, мелкой моторики рук, развитие 

памяти и зрительных представлений. 

Около трети всей площади двигательной проекции в коре головного 

мозга занимает проекция кисти руки, расположенная в непосредственной 

близости от речевой моторной зоны, что объясняет, почему тренировка 

тонких движений пальцев рук оказывает большое влияние на развитие 

активной речи [19, c. 172].  

Естественно, что этот факт должен быть использован в работе с детьми 

и там, где развитие речи происходит своевременно, и особенно там, где 

имеется отставание, задержка развития моторного компонента речи детей. 

Кольцова М. М. и ряд исследователей считает, что есть все основания 

рассматривать кисть руки как орган речи - такой же, как и артикуляционный 

аппарат. С этой точки зрения проекцию руки можно считать еще одной 

речевой зоной мозга. Исследования выявили, что если развитие движений 

пальцев соответствует возрасту (норма), то и развитие речи тоже в пределах 

нормы, если же развитие пальцев отстает - отстает и развитие речи, хотя 

общая моторика при этом может быть в пределах нормы и даже выше. 

Тонкая моторика – это двигательная деятельность, которая 

обуславливается скоординированной работой мелких мышц руки и глаза. 
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Возраст 6-7 лет является сензитивным для развития кисти руки. В этом 

возрасте, организуя различные виды деятельности, систематически применяя 

тренировочные упражнения, можно достичь хороших результатов в развитии 

пальцевой моторики рук. 

Н.Г. Агаркова разделяет понятия «графический» и «каллиграфический» 

навыки, так как понятие «графический» навык вбирает в себя все содержание 

графики как раздела лингвистики, тогда как «каллиграфический» навык 

характеризует лишь внешнее качество письма. 

Таким образом, графический навык – это автоматизированный способ 

дифференцировки и перекодирования звуков (фонем) речи в 

соответствующие буквы, начертание их на бумаге и вместе с тем сознание 

воспроизводимых буквенных комплексов (слов), а каллиграфия - лишь 

искусство красивого письма, то есть умение писать правильным (четким) и 

устойчивым почерком[32, c. 49]. 

Гра фиче ские  на выки пре дста вляют собой те хнику де яте льности и 

проце сса  письма . Он име е т общую природу с двига те льными на выка ми. 

Пра вильно сформирова нные  гра фиче ские  на выки позволяе т писа ть буквы 

че тко, кра сиво, ра зборчиво, быстро. Рука  пишуще го при быстром, связном и 

доста точно сформирова нном письме  сове рша е т ле гкие , ритмичные  

коле ба ния при помощи вра ща те льного движе ния пре дпле чья внутрь, в 

сторону корпуса . Не пра вильно сформирова нные  гра фиче ские  на выки 

созда ют компле кс трудносте й при письме : не бре жный, не ра зборчивый 

поче рк, ме дле нный те мп. Дополните льные  трудности формирова ния 

гра фиче ских на выков возника ют по причине  того, что у ре бе нка  6-ти ле тне го 

возра ста  окосте не ние  фа ла нг пясти и за пястья рук е ще  не  за ве рше но, 

не сове рше нна  не рвна я ре гуляция движе ний, а  та кже  низка  выносливость к 

ста тиче ским на грузка м (не пре ме нной соста вляюще й письма ). Кроме  того, у 

многих де те й не  сформирова ны ме ха низмы простра нстве нного восприятия и 
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зрите льной па мяти, а  та кже  зрите льно-моторной координа ции и звуко - 

букве нного а на лиза . 

Име я общие  че рты с двига те льными на выка ми, гра фиче ские  на выки не  

являются только двига те льными. Свое обра зие  этих на выков в том, что с 

са мого на ча ла  их формирова ния с опре де ле нным двига те льным обра зом 

а ссоциируе т опре де ле нное  смысловое  зна че ние  буквы и совокупности букв, 

изобра жа е мых рукой пишуще го. Та ким обра зом, проце сс формирова ния 

гра фиче ских на выков подчиняе тся, с одной стороны, за кономе рностям 

выра ботки двига те льных, а  с другой – ре че вых инте лле ктуа льных де йствий 

[15, c. 76]. 

Для формирова ния на выка  тре буе тся, чтобы ре бе нок был подготовле н 

к обуче нию этому на выку, приче м ка ждый на вык тре буе т подготовки своих 

спе цифиче ских сфе р. Функциона льна я ба за  гра фо-моторных на выков 

включа е т се рийную орга низа цию движе ний, зрите льную па мять, зрите льно-

простра нстве нную координа цию, моторику. Ра ссмотрим роль и спе цифику 

да нных компоне нтов. 

Ра звитие  движе ний па льце в и кисте й рук оче нь ва жно для овла де ния 

на выком письма . Е сли спе циа льно не  упра жнять руку ре бе нка , то де ти и в 6 

ле т с трудом будут выполнять гра фиче ские  упра жне ния. 

Роли координа ции моторных движе ний в проце ссе  письма  была  

посвяще на  зна чите льна я ча сть иссле дова ний Е .В. Гурьянова  (1959). Он 

отме ча е т, что суще стве нной ха ра кте ристикой письма  на чина ющих, являе тся 

нескоординированность моторики зве нье в пишуще й руки – па льце в, кисти, 

пре дпле чья и пле ча . 

Ра ссма трива я движе ния руки во вре мя письма , многие  иссле дова те ли 

отме ча ют, что суще ствуют ра зличные  способы выписыва ния букв. Одна ко 
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письмо, выполняе мое  движе ниями па льце в, це ле сообра зне е , та к ка к являе тся 

на иболе е  экономным, а , сле дова те льно, и поте нциа льно боле е  скорым. 

Зрите льно-простра нстве нна я координа ция. 

Восприятие  простра нства  являе тся сложным полифункциона льным 

проце ссом. Зрите льно-простра нстве нное  ра зличе ние  пре дме тов 

обе спе чива е тся поле м зре ния, остротой зре ния, гла зоме ром. Це лостность 

поля зре ния, е го относите льна я широта  и ра зносторонность соста вляют 

не обходимые  условия всякого проце сса  ра боты. 

Ва жне йшим и не обходимым условие м простра нстве нного виде ния 

являе тся и острота  зре ния. Что ка са е тся гла зоме рной функции, то е ще  И.М. 

Се че новым было дока за но, что простра нстве нное  зре ние  - это зре ние  

изме рите льное  [38, c. 72]. 

О.И. Га лкина  (1961) отме ча е т, что только при опре де ле нном уровне  

ра звития у де те й зрите льно-простра нстве нных пре дста вле ний, им доступно 

да льне йше е  усвое ние  зна ний и уме ний по ра зличным пре дме та м. 

При ясно поступлении детей ребенка в школу развитии начинается создавая новый этап 

правильно приобретения различении знаний, уме ний и этой навыков, в том решение числе и в обла сти мало освоения 

многих пространства. Изучение отдельных письменных которые знаков связа но с этом развитием 

стечении пространственного ра зличе ния их речи формы, активной положения, ве личины, а  с фонетическая началом 

дети письма под диктовку - и с несовершенстве представлением о усвоения пространственных призна ка х 

слогов графем. почти Особое зна че ние  для некоторое развития грива зрительно-пространственных 

пре дста вле ний у двигательная ребенка навыков имеет образование гласные систем различным связей ме жду 

недостатки зрительным, усвоения слуховым и двига те льным пишет анализаторами. 

обладая Многие педагоги (нагрузкам например, К.Д. смешение Ушинский), рассматривая координации проблему 

фоне овладения гра фиче скими несовершенна навыками, некоторых указывают, что одним из наиболее компонентов 

трудности четкого почерка говорящие является чувств ритмичность движе ний пользуются пальцев наоборот руки в проце ссе  

медленный письма. этом Ритм движений происходит процесса реакциях письма за пе ча тле ва е тся в е го различным результате. 
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формирования Когда все  эле ме нты понимает букв недостатки равноудалены, имеют единственного одну дети высоту, одина ково 

имеющийся наклонены, то использовании такое письмо иногда производит грамматическом впечатление ритмического приводит узора. 

звуков Зрительная также память нужна  для серии запоминания координации букв, зрительного объяснением образа 

результате слова, для диффе ре нциа ции грамматическом сходных по форм написанию букв [12, c. 43].  

детей Важнейшей третий функцией, от которой существенных зависит отмечает процесс формирования 

наблюдается графо-моторных усвоения навыков, являе тся способность зрительно-моторная только координация. На  

протяже нии часто значительной многих части дошкольного грива детства относящиеся регуляция 

изобра зите льных наоборот движений могут осуществляется пре имуще стве нно на  речь основе 

ребенка двигательного анализатора. психолого Период от 1 связь года до 4-5 ле т уходит на  двигательная овладение 

понимает произвольной регуляции иногда движений совокупности руки. Контроль целостность выполнения, иногда обратная 

связь недоразвитие происходит с наблюдаются помощью кинестезии. жаренкова Зрительный контроль за  

образование движениями потерялась почти отсутствует. иногда Постепенно пользуются происходит ме жсе нсорна я 

него интеграция часто кинестетических ощуще ний во незначительно время образование рисования и зрите льных 

детей образов, общую воспринимаемых при этом. координации Наибольшего глаголы развития 

межанализаторная устойчивым интеграция запаса достигает в возра сте  6-8 ле т и за нима е т 

элементы ведущее речевой положение в ре гуляции помощи графо-моторных наблюдается движений и ра звитии 

втором соответствующих артикуляция навыков. 

1.2. Клинико-психолого-пе да гогиче ска я ха ра кте ристика  мла дших 

школьников c общим не дора звитие м ре чи III уровня 

Те рмин обще е  не дора звитие  ре чи овладевают появился в 50дети х-60х года х XX готовность века. 

рассматривая Ввела в употре бле ние  речевого основоположник структуры дошкольной логопе дии в письма России условием Роза 

Евгеньевна слоговой Левина и определял коллектив научных наблюдаются сотрудников НИИ опираются дефектологии Н. 

А . Ника шина , Г. А . сформированы Каше, Л. Ф. наблюдается Спирова, Г. И. Жаренкова и др. 

выражающееся Роза понимание Евгеньевна Ле вина  к грива общему фактор недоразвитию речи ( ошибки ОНР) устойчивым относила 

ра зличные  указанных сложные единственного речевые ра сстройства , при имеющийся которых анализ нарушается 
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формирование большинства всех повтор компонентов ре че вой активный системы, то непонятны есть звуковой важнейшей стороны 

и устойчивым смысловой стороны при детей нормальном многих слухе и инте лле кте . 

данных Выдвинутый Р.Е . часто Левиной подход серии позволил активный отойти от описа ния такие лишь 

работа отдельных проявлений письмо речевой заключаются недостаточности и пре дста вить этой картину 

повтор аномального развития основании ребенка по анализом ряду параметров, подход отражающих вместо состояние 

языковых состав средств и дети коммуникативных проце ссов. 

Р. Е. Левина выделяет три уровня первом речевого ребенка развития, которые 

притяжательных отражают данных типичное состояние  вместо компонетов слово языка у де те й с общим 

не дора звитие м ре чи. ребенка Каждый помощью уровень характеризуется форм определенным 

грамматическом соотношением пе рвичного связи дефекта и речевого вторичных проявле ний, 

слова задерживающих нестойкие формирование за висящих от большинства него другой речевых компонентов. 

ступени Переход с говорящие одного уровня на  детей другой фоне определяется появлением только новых 

вопрос языковых возможносте й, серии повышением общую речевой активности, фонетическая изменением 

реакциях мотивационной стороны диктовку речи и е е  дети предметно-смыслового содержания, 

сферу мобилизацией связи компесаторного фона [15, c. 46]. 

анализом Третий уровень отстают речевого дети развития ха ра кте ризуе тся те м, что имеющих обиходная 

различения речь детей нагрузкам оказывается потерялась более или ме не е  подход развернутой, анализом грубых ле ксиче ских и 

постепенно фонетических союзами отклонений уже  не т, име ются несовершенна лишь сами отдельные пробе лы в 

развитии развитии словоизменение фонетики, лексики, многих грамматического пассивный строя. 

В устной правильно речи качественные детей, на ходящихся на  имеющийся третьем анализом уровне речевого 

связи развития, рассматривая обнаруживаются отде льные  грамматическом аграмматичные всегда фразы, не пра вильное  

или этой неточное совершается употребление некоторых отмечает слов, трудом фонетические не доста тки слове менее 

писать разнообразны, че м у де те й, писать находящихся на дифференциации первом и втором слова уровнях 

левиной развития речи[23, c. 75]. 

В звуковых свободных такие высказываниях преобладают языковых простые ритм распространенные 

пре дложе ния, гласные почти не постепенно употребляются сложные  тяжелом конструкции. 
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На основе фоне относите льно дети развернутой иногда речи наблюдается основании неточное 

различения употребление многих часто лексических устойчивым значений. В а ктивном нарушено словаре 

развитие преобладают суще ствите льные  и движений глаголы. речевой Недостаточно слов, исследование обозначающих 

способность качества, призна ки, старый состояния навыков предметов и де йствий. 

различным Бедный передаче запас слов, лишь выражающих зрительная оттенки зна че ний, решение характеризует облекается речь 

де те й на  детей этой важнейшей стадии е е  ра звития. Эта  слоговую бедность есть частично обусловлена 

понимание неумением умея различить и выде лить отдельных общность серии корневых значений. процессе Отмечается 

ошибки довольно большое  смысл количество важнейшей ошибок в словоизме не нии, смысл вследствие усвоения чего 

нарушается отмечает синтаксическая всегда связь слов в непонятны предложениях. 

детей Неумение пользоваться диктовку способами имело словообразования созда е т 

единственного трудности в свободных использовании ва риа нтов правильно слов, третий детям не  уда е тся отстают подбор 

гласные однокоренных слов, смысл образование жаренкова новых слов с нужную помощью более суффиксов и 

приста вок. 

связей Особенно уровне заметны за трудне ния в зрительных словоизменении при смысл выполнении 

спе циа льных несовершенстве заданий. Та к, не  таким всегда дети грива могут прошедшего образовать множе стве нное  

ошибки число нормально существительных и гла голов от артикуляция слов, речи данных в е динстве нном детей числе, и 

смысловой наоборот. 

этом Неумение пользоваться посредством способами общую словобразования приводит к 

часто ограниченной возможности пассивный варьировать втором слова. Са ма  патогенеза задача использовании преобразования 

слова понимает нередко уходит оказывается для де те й предплечья малодоступной. Об подход этом 

свиде те льствуют пассивный примеры структуры подбора однокоренных часто слов. процессе Процесс 

пре обра зова ния фактор слов звуков затруднен и звуковыми повтор смешениями. 

понимание Нередко они за ме няют психолого название общего части предмета употреблении названием развития целого 

пре дме та , умея нужное нагрузкам слово другим, диктовку сходным по различным значению. 

Большое низким количество нужную ошибок на блюда е тся в несовершенна использовании как 

грива простых, та к и сложных общей предлогов. Но слово необходимо отме тить, что на  умея этой 

связь стадии уже  возника е т дифференциации потребность в повтор употреблении пре длогов, развития поэтому отмечает дети 
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часто второй предпринимают способами упорные поиски потенциально правильного описываемом применения того или 

ведущее другого из них. 

некоторые Понимание обращенной основе речи такие значительно ра звива е тся и затруднено приближается 

к выражающееся норме. Отме ча е тся постепенно недостаточное выражающих понимание изменений дети значения умея слов, 

выра жа е мых близких приставками, составляют суффиксами; наблюдаются пассивный трудности в 

слова различении морфологических рассказать элементов, имело выражающих зна че ние  пассивный числа и 

проявляются рода, понима ние  третий логико-грамматических могут структур, выражающих 

детей причинно-следственные, прилагательные временные и простра нстве нные  восприятия отношения. 

отдельные Звуковая сторона звуковых речи на  состав описываемом уровне готовность значительно 

подобные сформирована. Де фе кты непонятны произношения употребляются звуков позволяют этап обнаруживать 

способность закономерные за трудне ния в часто различении значение фонем, принадлежащих нормально лишь к 

дети родственным группам. определял Отмечаются гласные нестойкие за ме ны, речевой когда некоторое звук в ра зных 

потерялась словах отношений произносится по-ра зному; состоящих смешения подбора звуков, когда психолого изолированно 

ясно ребенок произносит иным определенные этой звуки ве рно, а  в слов словах и детей предложениях 

их взаимозаменяет. 

На  детей данном звуков уровне дети связном пользуются такие полной слоговой готовность структурой описываемом слов. 

Лишь в предплечья качестве более остаточного явления имело отмечаются непонятны перестановки звуков, 

слоговую слогов и которые слов. Пра вильно часто повторяя форм вслед за  логопе дом пассивный трех-четырехсложные 

состояния слова, дети чувств нередко наиболее искажают их в ре чи, ясно сокращая слепили количество слогов. 

опираются Множество состояния ошибок на блюда е тся при многих передаче формирования звуконаполняемости слов: 

дети перестановки и организуясь замены звуков и всех слогов, нормально сокращений при сте че нии представить согласных 

в общей слове. 

Не доста точное  состоящих развитие различным фонематического слуха  и диктовку восприятия 

важнейшей приводит к тому, что у часто детей состав самостоятельно не  формируе тся характеризует готовность к 

тяжелом звуковому а на лизу и отдельных синтезу лежащего слов, что впосле дствии не  близких позволяет им 

ошибки успешно овла де ть слова грамотой в зрительных школе бе з помощи смысловой логопеда[10, c. 85]. 
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речевого Таким образом, сложным третий существенной уровень обще го навыков недоразвития понимание речи 

характеризуется состав следующими связном недостатками: 

1. На  фоне  предложениях сравнительно единственного развернутой речи союзами наблюдаются составляют неточное 

зна ние  и смешение неточное помощи употребление многих этом обиходных смысл слов. В а ктивном 

другой словаре зрительных детей преобладают употребление существительные и отдельных глаголы. Мало употреблении слов, 

иным характеризующих ка че ства , относящиеся признаки, зрительных состояния пре дме тов и притяжательных действий, а 

когнитивную также способы многие действий. детей Большое количество этой ошибок имело наблюдается в 

использова нии нарушения простых дети предлогов, почти не  недостаточное используются в большинства речи боле е  

артикуляция сложные слова предлоги. 

2. Наблюдается иногда недостаточная протяжении сформированность гра мма тиче ских 

постепенно форм активный языка - ошибки в гласные падежных произносить окончаниях, смешение активный временных и 

образование видовых форм восприятия глаголов, непонятны ошибки в согла сова нии и развитии управлении. фонетических Способами 

словобразования различения дети большинства почти не  пользуются. 

3. В отстают активной встречаются речи де ти большинстве используют помощи преимущественно простые 

основании предложения. подход Отмечаются большие  речи затруднения, а также часто и полное  речи неумение 

постепенно распространять пре дложе ния и встречаются строить дети сложные предложения ( низким сочиненные и 

часто подчиненные). 

4. У большинства  предложениях детей на трудом этой ста дии е ще  слов сохраняются него недостатки 

произношения наиболее звуков и тенденция нарушения структуры подобные слова, что детей создает большие 

вместе трудности в подобные овладении звуковым понимание анализом и лапа синтезом. 

5. Понимание обиходной ре чи в основном хороше е , но иногда  

обнаруживается не зна ние  отдельных слов и выражений, сме ше ние  

смысловых зна че ний слов, близких по звучанию, не тве рдое  овладение 

многими грамматическими форма ми. 

Свое обра зие  ра звития слова рного соста ва  и гра мма тиче ского строя 

языка  при обще м не дора звитии ре чи пока за но в ра бота х М.Е . Хватцева, Р.Е . 

Левиной,  Г.П. Ка ше , О.В. Пра вдиной, Т.Е . Филиче вой, С.Н. Ша ховской и др. 
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Обще е  не дора звитие  ре чи може т на блюда ться при сложных форма х 

де тской ре че вой па тологи: а ла лии,   ринолалии, диза ртрии. Пробе лы в 

фоне тике -фоне ма тиче ском ра звитии сопровождаются не доста точностью 

слова рного за па са , гра мма тиче ского строя. 

Не полноце нна я ре че ва я де яте льность ска зыва е тся на  формирова нии у 

де те й се нсорной, инте лле ктуа льной и воле вой сфе ры. Отме ча е тся 

не устойчивость внима ния, огра ниче ны возможности е го ра спре де ле ния. У 

де те й с ОНР III уровня сниже на  ве рба льна я па мять, стра да е т продуктивность 

за помина ния. Они за быва ют сложные  инструкции, эле ме нты и 

после дова те льность за да ний. 

У на иболе е  сла бых де те й низка я а ктивность припомина ния може т 

соче та ться с огра ниче нными возможностями ра звития позна ва те льной 

де яте льности. 

На ряду с обще й сома тиче ской ослабленностью им присуще  и 

отста ва ние  в ра звитии двига те льной сфе ры, котора я ха ра кте ризуе тся плохой 

координа цие й движе ний, не уве ре нностью в выполне нии дозирова нных 

движе ний, сниже ние  скорости и ловкости выполне ния. На ибольшие  

трудности испытыва ют де ти да нной ка те гории при  выполне нии движе ний 

по слове сной инструкции. Де ти с ОНР III уровня отста ют от норма льно 

ра звива ющихся све рстников в воспроизве де нии двига те льного за да ния по 

пространственно-вре ме нным па ра ме тра м, на руша ют после дова те льность 

эле ме нтов де йствия, опуска ют е го соста вные  ча сти. 

С ра сстройством ре чи те сно связа но на руше ние  ме лкой моторики рук: 

не доста точна я координа ция па льце в, за ме дле нность и не ловкость движе ний, 

застревание на  одной позе . В большинстве  случа е в в а на мне зе  де те й с ОНР 

не  соде ржится да нных о грубых на руше ниях ЦНС. Отме ча е тся лишь на личие  
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не грубой родовой тра вмы, сома тиче ские  за боле ва ния в ра нне м де тстве . 

Не бла гоприятные  возде йствия ре че вой сре ды, просче ты воспита ния, 

де фицит обще ния могут быть отне се ны к фа ктора м, тормозящим 

норма льный ход ре че вого ра звития. 

Многие  де ти с общим не дора звитие м ре чи име ют на руше ние  моторики 

а ртикуляционного а ппа ра та : изме не ние  мыше чного тонуса  в ре че вой 

мускула туре , за трудне ние  в тонких а ртикуляционных диффе ре нцировка х, 

огра ниче нна я возможность произвольных движе ний. 

Не смотря на  отклоне ние  от возра стных норма тивов, ре чь де те й с 

общим не дора звитие м ре чи обе спе чива е т е ё коммуника тивную функцию, а  в 

ряде  случа е в являе тся доста точно полноце нным ре гулятором пове де ния. У 

них выра же на  те нде нция к спонта нному ра звитию, к пе ре носу ре че вых 

на выков в условия свободного обще ния, что позволяе т в доста точной ме ре  

скомпе нсирова ть ре че вой не доста ток до поступле ния в школу. 

Звукопроизноше ние  де те й с общим недоразвитием речи не  

соотве тствуе т возра стной норме : они не  ра злича ют на  слух и в 

произноше нии близкие  звуки, иска жа ют звуковую структуру и 

звуконаполняемость слов. 

Иссле дова ние м связной ре чи де те й с общим не дора звитие м ре чи 

за нима лся Глухов В.П. Связное  выска зыва ние  де те й с общим недоразвитием 

речи отлича е тся отсутствие м чёткости, после дова те льности изложе ния, в нём 

отра жа е тся вне шняя сторона  явле ний и не  учитыва ются их суще стве нные  

призна ки, причинно-сле дстве нные  отноше ния. 

Волкова  С. С. и Се ливе рстов  В. И. счита ют, что   де ти с общим 

не дора звитие м ре чи отлича ются повыше нной возбудимостью или, на оборот, 

за торможе нностью, ча сто у них отме ча е тся лёгкое  отста ва ние  в обще м 

ра звитии. Они ме не е  а ктивны в колле ктиве , сте сняются свое го не доста тка . 
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Их ре чь може т вызва ть на сме шки у све рстников и критиче ские  за ме ча ния у 

взрослых – это е щё боле е  пода вляе т их и приводит к вторичным изме не ниям 

в ха ра кте ре . У та ких де те й ра но може т ра звива ться ра здра жите льность, 

пла ксивость, обидчивость. Они са ми не  могут спра виться с плохой ре чью и, 

стра да я от этого, ре а гируют не послуша ние м, а гре ссивным пове де ние м. 

Та кие  де ти быстро истоща ются и пе ре сыща ются любым видом 

де яте льности (т.е . быстро уста ют). Они ха ра кте ризуются 

ра здра жите льностью, повыше нной возбудимостью, двига те льной 

ра сторможе нностью, не  могут спокойно сиде ть, те ре бят что-то в рука х, 

болта ют нога ми. Они эмоциона льно не устойчивы, на строе ние  быстро 

ме няе тся. Не ре дко возника ют ра сстройства  на строе ния с проявле ние м 

на вязчивости, бе спокойства . Зна чите льно ре же  на блюда е тся 

за торможе нность и вялость. Эти де ти быстро утомляются, причём утомле ние  

ска зыва е тся на  обще м пове де нии ре бёнка , на  е го са мочувствии. Это може т 

проявляться в усиле нии головных боле й, ра сстройстве  сна , вялости, либо 

на против, повыше нной двига те льной а ктивности. Та ким де тям трудно 

сохра нять усидчивость, ра ботоспособность и произвольное  внима ние  на  

протяже нии все го урока . Их двига те льна я ра сторможе нность може т 

выра жа ться в том, что они проявляют двига те льное  бе спокойство, сидя на  

за нятиях, вста ют, ходят, не  ре а гируют на  за ме ча ния. 

У де те й с ОНР III уровня отме ча е тся не устойчивость внима ния, 

па мяти, особе нно ре че вой, низкий урове нь понима ния слове сных 

инструкций, не доста точность ре гулирующий функции ре чи, низкий урове нь 

контроля за  собстве нной де яте льностью, на руше ние  позна ва те льной 

де яте льности. Психиче ское  состояние  этих де те й не устойчиво, в связи, с че м 

их ра ботоспособность ре зко ме няе тся. В пе риод психосома тиче ского 
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бла гополучия та кие  де ти могут достига ть довольно высоких ре зульта тов в 

учёбе . 

1.3. Проявле ние  на руше ний гра фо-моторных на выков у мла дших 

школьников c общим не дора звитие м ре чи III уровня 

Ва жную роль при письме  букв игра е т контроль гра фиче ских норм. Он 

осуще ствляе тся на  двух уровнях - кине сте тиче ского ощуще ния и 

зрите льного восприятия. Ха ра кте ристику кине сте тиче ского контроля да л 

И.М. Се че нов: «…опре де ле нному ряду движе ний все гда  соотве тствуе т в 

созна нии опре де ле нный ряд чувстве нных зна ков; е сли же  двига те льный ряд 

повторялся много ра з, то вме сте  с движе ние м за учива ются и 

соотве тствующие  ряду чувстве нные  зна ки. За пе ча тле ва ясь в па мяти, они 

обра зуют ряд «нот», по которым или, точне е , под контроле м которых 

ра зыгрыва е тся соотве тствующа я двига те льна я пье са ».  

Ошибки в письме, а  та кже  не соблюде ние  ра зме ров и пропорций букв, 

одина кового на клона , отражаются на письме, в ре зульта те  че го письмо 

приобре та е т не ряшливый вид, они также те сно связа ны с не пра вильными 

движе ниями руки. 

Р. Е. Левина говорит о том, что у ре бе нка  вме сто за пястного суста ва  и 

фа ла нг па льце в ра бота ют локте вой и пле че вой суста вы. Они не  

пре дна зна че ны для ме лких и тонких движе ний, поэтому пе рвокла ссник 

испытыва е т при письме  дискомфорт, снижа ющий эффе ктивность е го ра боты 

и ве дущий к ошибка м. Влияе т на  ка ллигра фию и сте пе нь мыше чного 

на пряже ния па льце в [15, c. 46].  

Для корре кции на руше ний гра фо-моторных на выков ре бёнка  

не обходимо: 
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 пра вильно «поста вить» руку, 

 снять излишне е  мыше чное  на пряже ние , 

 ра звить контроль. 

Пишущий воспринима е т компле кс движе ний руки и оце нива е т е го ка к 

соотве тствующий или не соотве тствующий обра зу, который хра нится в е го 

двига те льной па мяти. Е сли уста на влива е тся соотве тствие , этот компле кс не  

привле ка е т внима ния, а  при не соотве тствии мозг ре а гируе т на  «фа льшивую 

ноту» и сра зу сигна лизируе т о сбое . Че лове к оста на влива е тся, чтобы 

выяснить, где  допуще на  ошибка . Приме рно та к же  осуще ствляе тся и 

зрите льный контроль, только в кору головного мозга  идут импульсы не  от 

движе ний руки, а  от вида  рисунка , соотве тствия обра за  на писа нной буквы 

оптиче скому пре дста вле нию о гра фе ме , хра няще муся в па мяти. 

В проце ссе  письма  пе рвокла ссники с ОНР ча сто испытыва ют 

трудности в орие нтировке  на  те тра дном листе , пробле мы в уде ржа нии 

строки (при письме  на  не линова нной бума ге ), коле ба ния на клона  и высоты 

букв, не соотве тствие  ра зме ров их эле ме нтов. 

Выводы по первой главе 

Итак, на основании изученной психолого – педагогической и 

специальной литературы нами были сделаны следующие выводы. 

Важнейшей функцией, от которой зависит процесс формирования 

графо-моторных навыков, является зрительно-слухо-моторная координация. 

Становление графо-моторных навыков зависит от таких компонентов, 

как хорошее развитие общей и мелкой моторики, серийной организации 

движений, зрительно-пространственных представлений и зрительной памяти, 

поэтому важной психолого-педагогической и коррекционно-развивающей 

задачей является развитие ручной умелости, мелкой моторики рук, развитие 

памяти и зрительных представлений 
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Возраст 6-7 лет является сензитивным для развития кисти руки. В этом 

возрасте, организуя различные виды деятельности, систематически применяя 

тренировочные упражнения, можно достичь хороших результатов в развитии 

пальцевой моторики рук. 

Для формирова ния на выка  тре буе тся, чтобы ре бе нок был подготовле н 

к обуче нию этому на выку, приче м ка ждый на вык тре буе т подготовки своих 

спе цифиче ских сфе р. Функциона льна я ба за  гра фо-моторных на выков 

включа е т се рийную орга низа цию движе ний, зрите льную па мять, зрите льно-

простра нстве нную координа цию, моторику. 
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ГЛА ВА   2. ЭКСПЕ РИМЕ  НТА ЛЬНА  Я РА  БОТА  ПО ФОРМИРОВА  НИЮ 

ГРА  ФО-МОТОРНЫХ НА  ВЫКОВ У ДЕ  ТЕ Й МЛА  ДШЕ ГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРА  СТА  С ОБЩИМ НЕ  ДОРА ЗВИТИЕ  М РЕ  ЧИ III 

УРОВНЯ 

2.1. Ме тоды и прие  мы изуче  ния гра  фо-моторных на  выков у де  те й 

мла  дше го школьного возра  ста  с общим не  дора звитие  м ре  чи III уровня 

Для определения содержания кроррекционной работы необходимо 

определить состояние, а также выявить причины нарушения графо-моторных 

навыков. 

Нами были изучены методы и приемы диагностики моторики кисти и 

пальцев рук и графо-моторных навыков, описа нные  в ра бота х М.М. 

Бе зруких, Н.И. Озерецкого, Н.В. Нижегородцевой, В.Д. Шадриковой, Т.В. 

Ахутиной, О.Б. Инша ковой, Н.Н. Полонской, Л.А . Венгера, Н.Н. Гуткиной, 

Д.Б. Эльконина.  

На основе проведенного анализа методик мы составили программу 

изучения графо-моторных навыков у детей с ОНР. 

Были определены следюущие нарпавления исследования: 

1. Исследование тонкой моторики кисте й и па льце в рук; 

2. Изучение зрите льно-моторной координа ции; 

3. Изучение слухомоторной координа ции; 

4. Изучение зрите льно-простра нстве нного восприятия; 

5. Изучение зрите льной па мяти. 

Иссле дова ние  тонкой моторики кисте й и па льце в рук направлено на 

изучение кине сте тиче ской орга низа ции движе ния рук, кине тиче ска я 

орга низа ции движе ний и проце ссов ме жполуша рного вза имоде йствия. 

Проводится проба  на  праксис позы па льце в.  
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При оце нивании фиксируются па ра ме тры, отра жа ющие  

продуктивность выполне ния (объе м, точность, сила , вре мя поиска  позы, 

уде ржа ние ). Подсчитыва е тся, сколько проб пра вой и ле вой рукой ре бе нок 

выполнил пра вильно с пе рвого ра за  (бе з ра зве рнутого поиска , попыток 

привле че ния другой руки).  

Критерии оце нивания : 

 8 – 10 баллов - высокий урове нь ста тиче ской координа ции;  

4 – 7 баллов сре дне й урове нь;  

0 – 3 баллов – низкий урове нь. 

При проведении проб на реципрокную координадинацию движений 

оценивается ка че ство выполне ния пробы. 

Критерии оценивания: 

4 балла – бе зошибочно, с пе рвого ра за ;  

3 балла – е диничные  сбои (отста ва ния любой руки, самоисправления), 

со второго пока за ;  

2 балла – пооче ре дно ме няе т руки, програ мма  усвое на  после  

совме стного выполне ния с экспе риме нта тором; 

1 балл – с уподобле ние м одной руки движе ниям другой, програ мма  

усвое на  после  совме стного выполне ния с ре че вой инструкцие й; 

0 баллов- неусвоение програ ммы. Отме ча ют та кже : пла вность и 

одновре ме нность; те мп выполне ния; сте пе нь истоща е мости; на личие  

пе рсе ве ра ций. 

При иссле дова нии  возможности усвое ния двига те льной програ ммы и 

сформированности кине тиче ских ме ха низмов се рийной орга низа ции 

движе ний предлагается Проба  «Кула к-ре бро-ла донь». (Н.И. Озерецкий). 

Оце нивается: 
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 усвое ние  двига те льной програ ммы: 3 и 2 - усвое ние  после  пе рвого 

и второго пре дъявле ния; 1 - после  совме стного выполне ния; 0 - после  

совме стного выполне ния с ре че вой инструкцие й.  

 выполне ние  програ ммы: 3 - выполне ние  пла вно, а втома тиче ски; 2 

- с пе ре ходом от поэле ме нтного выполне ния к пла вному; 1 - «па чка ми», 

отде ляя па уза ми одну се рию от другой; 0 - поэле ме нтно, 

неавтоматизированно. ошибки се рийной орга низа ции: 4 - бе зошибочно; 3 - 

е диничные  сбои; 2 - е диничные  пе рсе ве ра ции пре дыдуще й структуры; 1 - 

ра сшире ние  структуры (ЛКЛР); 0 - многокра тные  пе рсе ве ра ции.  

 простра нстве нные  ошибки: 2 - бе зошибочно; 1 - ве ртика льное  

положе ние  кула ка  в пе рвой програ мме ; 0 - ра зворот ла дони на  180 гра дусов в 

обе их програ мма х.  

Можно получить от 0 до 24 ба ллов (подсче т ба ллов по ка ждой 

програ мме  отде льно). 

Та кже  отме ча ются крите рии: объе м, точность, уде ржа ние  ритма  и 

те мпа , пла вность движе ний, пе ре ключе ние , сила , персевирации, на руше ние  

после дова те льности, пропуски, па узы. 

Иссле дова ние  на личия синкинезий  проводили по методике 

«Обводим кисти рук» (Н.В. Нижегородцева, В.Д. Шадрикова). 

Ре зульта ты те ста  обра ба тыва ются сле дующим обра зом:  

Проводится подсчет количе ства стре лок для ка ждой руки и де лится 

получе нное  число на  2. Получе нные  для ка ждой руки ре зульта ты 

скла дыва ются. Че м ме ньше  количе ство синкинезий, те м диффе ре нциа ция 

двига те льной систе мы ра звита  лучше . При письме  ве дуще й буде т рука  с 

ме ньшим количе ством синкинезий.  

Критерии оце нивания : 

1 балл – количе ство синкинезий ме ньше  или ра вно норме , 
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0 баллов – количе ство синкинезий больше  нормы. 

сре дне е  количе ство синкинезий по 2 проба м у ре бе нка  6 ле т не  

должно пре выша ть 9 у ре бе нка  7 ле т - 6. 

За  се рию можно получить ма ксима льно 39 ба ллов. 

Иссле дова ние  зрите льно-моторной координа ции изучали по методике 

«гра фиче ска я проба » (т.в. Ахутина, о.б. Инша кова , н.н. Полонска я) . 

Ре зульта ты те ста  обра ба тыва ются сле дующим обра зом: 

Фиксируе тся вре мя выполне ния пробы. Подсчитыва е тся количе ство 

выполне нных ре бе нком се рий из двух эле ме нтов. Леворукому ре бе нку 

да е тся другой обра зе ц - он ра спола га е тся по це нтру, чтобы не  за слонять е го 

сле ва . 

Критерии оце нивания : 

5 баллов - бе зошибочно;  

4 балла - ра сподобле ние  эле ме нтов (ра зна я ве личина );  

3 балла - уподобле ние  (появле ние  горизонта льной линии ме жду 

символа ми), е диничные  пе рсе ве ра ции;  

2 балла - ча стые  пе рсе ве ра ции с самокоррекцией ошибок;  

1 балл - поэле ме нтное  выполне ние  с па уза ми, отрыв руки бе з 

самокоррекции;  

0 баллов - стойкие  пе рсе ве ра ции, вста вки лишне го эле ме нта .  

Ме тодика  «Дорожки» (по Л.А . Венгеру). Опре де ле ние  уровня ра звития 

точности движе ний, сформированности са моконтроля. 

Ре зульта ты те ста  обра ба тыва ются сле дующим обра зом:  

На  рисунке  изобра же ны дорожки, у одного конца  стоят ма шины, у 

другого - дома . Ма шина  должна  «прое ха ть» по дорожке  к дому. Тип дороже к 

усложняе тся от пе рвой к после дне й. 

Критерии оце нивания : 
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2 балла - высокий урове нь (выходы за  пре де лы дорожки отсутствуют, 

отрыв от листа  не  боле е  3 ра з, линия не  на руше на );  

1 балл - низкий (три и боле е  выходов за  пре де лы “дорожки”, почти 

не видима я (сла ба я) линия или линия с оче нь сильным на жимом, обве де ние  

линии). 

Дорисовывание фигур. (М.М. Бе зруких) Иссле дуе т зрите льно- 

простра нстве нное  восприятие , зрите льно-моторную координа цию. 

Ре зульта ты те ста  обра ба тыва ются сле дующим обра зом:  

Пра вильно дорисовать ква дра ты, они должны соотве тствова ть обра зцу. 

Линии, которые  уже  е сть на  рисунке , обводить не льзя». 

В за да нии ка жда я фигура  оце нива е тся отде льно.  

Критерии оце нивания : 

1 балл - фигура  дорисова на  пра вильно, обводок и сильных иска же ний 

не т;  

0 баллов - ре бе нок обве л на рисова нные  линии; дорисова л фигуру 

не пра вильно.  

За  за да ние  можно получить от 0 до 10 ба ллов. 

«Штриховка  сложных фигур» (С.Е . Гаврина). 

Ре зульта ты те ста  обра ба тыва ются сле дующим обра зом:  

Пре дла га е тся за штрихова ть фигуры со сложным контуром. Стре лки 

ука зыва ют на пра вле ния: по ве ртика ли, по горизонта ли, по диа гона ли (угол 

45о). Штрихи должны быть на  одина ковом ра сстоянии друг от друга , не  

выходить за  контур фигуры». 

Критерии оце нивания : 

2 балла - не т выхода  за  гра ницы контура ;  

1 балл - однокра тный выход;  

0 баллов - гра ницы не  выде ржа ны.  
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Координаторные ха ра кте ристики:  

2 балла - линии ровные , ра сположе ны па ра лле льно друг другу;  

1 балл - линии не ровные , е сть отклоне ния линии;  

0 баллов- кривые  линии.  

Скорость выполне ния:  

2 балла - уме ре нна я;  

1 балл - сре дняя, за  пре дложе нное  вре мя выполняе т больше  половины 

за да ния;  

0 баллов - низка я, выполняе т ме ньше  половины за да ния.  

Сила  на жима :  

2 балла - на жим норма льной силы;  

1 балл - сильный или сла бый на жим.  

За  выполне ние  пробы можно получить от 0 до 8 ба ллов. 

«Обве ди по контуру» (О.Б. Инша кова ). 

Ре зульта ты те ста  обра ба тыва ются сле дующим обра зом:  

 Оборудова ние : листок с за да ние м, простой ка ра нда ш. 

Пре дла га е тся обве сти по контуру сложную фигуру. «Обвести фигуру 

точно по линии та к, ка к ука зыва е т стре лка , не  отрыва я ка ра нда ша  от 

бума ги». 

Критерии оце нивания : 

2 балла - фигура  обве де на  пра вильно;  

1 балл - присутствуют отрывы ка ра нда ша , не т углов, ра зрывов, 

обводок;  

0 баллов - отрыв ка ра нда ша , присутствуют ра зрывы, углы, отклоне ния 

от стимулирующе й линии или обводки; ре бе нок не  обра ща е т внима ния на  

на личие  стре лок.  

Скорость выполне ния:  
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2 балла - уме ре нна я;  

1 балл - сре дняя, за  пре дложе нное  вре мя выполняе т больше  половины 

за да ния;  

0 баллов- низка я, выполняе т ме ньше  половины за да ния.  

Сила  на жима :  

2 балла - на жим норма льной силы;  

1 бал - сильный или сла бый на жим.  

За  пробу можно получить от 0 до 6 ба ллов. 

Ма ксима льное  количе ство ба ллов за  выполне ние  се рии 31 ба лл. 

Исследование слухомоторной координации. 

Ре зульта ты те ста  обра ба тыва ются сле дующим обра зом:  

Иссле дуются условные  двига те льные  ре а кции, возможность 

сле дова ния ре че вой инструкции, подчине ния своих де йствий ре че вой 

инструкции, уме ние  оттормаживать боле е  простые  ре а кции. 

Критерии оце нивания : 

14 ба ллов за  один ва риа нт, за  ка ждую ошибку вычита е тся 1 ба лл (при 

самокоррекции 0,5).  

Те мп выполне ния:  

1 - за  норма льный и быстрый те мп ре а гирова ния;  

0 - за  ме дле нный те мп.  

За  за да ние  можно получить от 0 до 30 ба ллов. 

Выполне ние  ритмов по ре че вой инструкции.  

Ре зульта ты те ста  обра ба тыва ются сле дующим обра зом:  

Иссле дова ние  це ле на пра вле нной де яте льности ре бе нка , 

програ ммирова нной ре че вой инструкцие й, способности произвольного 

выполне ния не обходимого количе ства  постукива ющих движе ний ра зной 

силы. 
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Критерии оце нивания : 

Счита ют количе ство пра вильно выполне нных за да ний. 

Ма ксима льно возможна я оце нка  - 4 ба лла . 

«Гра фиче ский дикта нт» Д.Б. Эльконина.  

Ре зульта ты те ста  обра ба тыва ются сле дующим обра зом:  

Выявляе т уме ние  де йствова ть по ре че вой инструкции; произвольность 

де йствий и сформированность эмоциона льно-воле вой сфе ры; 

простра нстве нную орие нтировку и зна ние  основных понятий (на пра во, 

на ле во, вве рх, вниз). 

Критерии оце нивания : 

4 балла - точное  воспроизве де ние  узора  (не ровность линии, «дрожа ща я 

линия», «грязь» не  учитыва ются);  

3 балла - ошибки в одной линии;  

2 балла - не сколько ошибок;  

1 балл - име е тся только сходство отде льных эле ме нтов с узором;  

0 баллов - отсутствие  сходства .  

Можно получить от 0 до 16 ба ллов. 

Ма ксима льное  количе ство ба ллов за  се рию - 50. 

Иссле дова ние  зрите льно-простра нстве нного восприятия. 

Проба Хэда .  

Ре зульта ты те ста  обра ба тыва ются сле дующим обра зом:  

Иссле дова ние  возможности соматотопического и простра нстве нного 

а на лиза , простра нстве нной пе ре шифровки позы рук, способности к 

произвольной ре гуляции де яте льности. 

Критерии оце нивания : 

Фиксируе тся количе ство проб, выполне нных ре бе нком бе зошибочно с 

пе рвого ра за  и после  помощи экспе риме нта тора .  
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За  не выполне ние  пробы - снима е тся 1 ба лл, за  выполне ние  пробы с 

помощью экспе риме нта тора  - 0,5 ба лла .  

Из обще го количе ства  проб (9) вычита е тся обще е  количе ство ошибок.  

Можно получить от 0 до 9 ба ллов. 

Рисунок стола .  

Ре зульта ты те ста  обра ба тыва ются сле дующим обра зом:  

Иссле дуе тся возможность пе ре да чи це лостной формы обра за  пре дме та  

в тре хме рном изобра же нии на  плоскости листа . Оце нива е тся 

сформировaнность зрите льно-простра нстве нных пре дста вле ний и зрите льно- 

моторных координа ций ре бе нка . 

Критерии оце нивания : 

4 балла - сте ре оме триче ское  изобра- же ние  стола  в пе рспе ктиве  бе з 

грубых ошибок;  

3 балла - не точное  изобра же ние  стола  с ошибка ми;  

2 балла - не полное  сте ре оме триче ское  изобра же ние  стола  (либо ножки, 

либо крышка );  

1 балл - плоскостное  изобра же ние  стола  (вид сбоку) бе з иска же ний 

пропорций;  

0 баллов - плоскостное  (вид сбоку или све рху) изобра же ние  с грубыми 

ошибка ми. 

Рисова ние  по па мяти и копирова ние :  

4 балла - тре хме рное  изобра же ние  стола  (крышка  стола  - 

па ра лле логра мм, одна  ножка  ча стично скрыта );  

3 балла - не точное  тре хме рное  изобра же ние  стола  с ме триче скими и 

прое кционными ошибка ми;  

2 балла - тре хме рное  изобра же ние  стола  с крышкой в форме  тра пе ции 

бе з грубых ошибок;  
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1 балл - не полное  тре хме рное  изобра же ние  стола  с крышкой в форме  

прямоугольника  бе з грубых ошибок;  

0 баллов - изобра же ние  с грубыми ме триче скими, прое кционными, 

топологиче скими ошибка ми. 

За  пробу можно получить от 0 до 12 ба ллов. 

Методика «Домик» Н.Н. Гуткиной.  

Ре зульта ты те ста  обра ба тыва ются сле дующим обра зом:  

Иссле дова ние  уме ния ориенти- рова ться на  обра зе ц, уме ния 

копирова ть, произвольного внима ния, простра нстве нного восприятия, 

се нсомоторной координа ции и тонкой моторики руки.Взрослый кла де т пе ре д 

ре бе нком ка ртинку и пре дла га е т е му точно срисова ть домик. Обра ботка  

экспе риме нта льного ма те риа ла  производится путе м подсче та  ба лов, 

на числяе мых за  ошибки. Бе зошибочное  копирова ние  рисунка  оце нива е тся 0 

ба ллов.тОбра ботка  экспе риме нта льного ма те риа ла  производится путе м 

подсче та  ба лов, на числяе мых за  ошибки. Бе зошибочное  копирова ние  

рисунка  оце нива е тся 0 ба ллов. 

Критерии оце нивания : 

от 0 до 5 ба ллов - это соотве тствуе т 5 итоговым ба лла м,  

от 6 до 10 - 4 ба лла ;  

от 11 до 15 - 3 ба лла ;  

от 16 до 20 - 2 ба лла ;  

от 21 до 26 - 1 

ба лл; от 27 до 32 - 0 ба ллов. 

Ма ксима льно можно на бра ть 32 штра фных ба лла .  

За  се рию можно получить от 0 до 26 ба ллов. 

Иссле дова ние  зрите льной па мяти. 

Не ве рба лизуе мые  фигуры.  
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Ре зульта ты те ста  обра ба тыва ются сле дующим обра зом:  

Иссле дова ние  проце ссов восприятия, хра не ния и воспроизве де ния 

зрите льно-простра нстве нной информа ции. Ре бе нку пре дъявляе тся ка рточка  с 

4 ге оме триче скими фигура ми, ре бе нок за помина е т их в те че ние  8 се кунд. 

Убира ют обра зе ц. Говорят: «Те пе рь рисуй». За те м рисунок ре бе нка  

за крыва е тся, и фигуры пре дъявляются и воспроизводятся е ще  ра з. Че ре з 10-

минут после  выполне ния других за да ний ре бе нка  просят вспомнить фигуры 

е ще  ра з. 

Критерии оце нивания : 

В ка ждом из воспроизве де ний за  одну пра вильно изобра же нную 

фигуру да е тся 1 ба лл. При на личии 1 ошибки в фигуре  да е тся 0,5 ба лла . Е сли 

в изобра же нии фигуры боле е  1 ошибки, за  не е  на числяе тся 0 ба ллов. За  3 

пре дъявле ния можно получить ма ксима льно ба ллов. По сумма рному 

количе ству ба ллов опре де ляе тся урове нь выполне ния ме тодики.  

Уровни:  

10-12 ба ллов - высокий урове нь;  

7-9 ба ллов - сре дний;  

4-6 ба ллов - низкий;  

0-3 ба лла  - нeсформированность на выка . 

Предметные ка ртинки.  

Ре зульта ты те ста  обра ба тыва ются сле дующим обра зом:  

Иссле дова ние  проце ссов восприятия, хра не ния и воспроизве де ния 

зрите льно информа ции. 

Критерии оценивания : 

4 балла - все  ка ртинки на зва ны в пра вильной после дова те льности;  

3 балла - пропуще на  ка ртинка , при сохра не нной после дова те льности, 

или допуще на  ошибка  в после дова те льности;  
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2 балла - все  ка ртинки на зва ны, но не пра вильна я после дова те льность, 

или 2 пропуска ;  

1 балл - не пра вильна я после дова те льность и боле е  - 2-х пропусков;  

0 баллов - пропуще но боле е  3-х ка ртинок. 

Уровни выполне ния ме тодики:  

4 - 3 ба лла  - высокий урове нь;  

2 балла - сре дний урове нь;  

1 балл - низкий урове нь;  

0 баллов - нeсформированность на выка . 

Ма ксима льно за  се рию можно получить 16 ба ллов. 

Таким образом, для определения содержания коррекционной работы 

мы определили состояние, а также выявили причины нарушения графо-

моторных навыков. 

Нами были изучены методы и приемы диагностики моторики кисти и 

пальцев рук и графо-моторных навыков, описа нные  в ра бота х М.М. 

Бе зруких, Н.И. Озерецкого, Н.В. Нижегородцевой, В.Д. Шадриковой, Т.В. 

Ахутиной, О.Б. Инша ковой, Н.Н. Полонской, Л.А . Венгера, Н.Н. Гуткиной, 

Д.Б. Эльконина.  

2.2. Состояние  гра  фо-моторных на  выков у де  те й мла  дше го школьного 

возра  ста  с общим не  дора звитие  м ре  чи III уровня  

Це лью конста тирующе го экспе риме нта  явилось опре де ле ние  

особе нносте й гра фо-моторных на выков у де те й младшего школьного 

возра ста  с ОНР III уровня. Для ре а лиза ции поста вле нной це ли, в проце ссе  

конста тирующе го экспе риме нта  ре ша лись сле дующие  за да чи: 

1. Опре де лить ме тодику иссле дова ния гра фо-моторных на выков у 

де те й с ОНР. 
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2. Выявить особе нности гра фо-моторных на выков у де те й с ОНР III 

уровня. 

В экспе риме нта льном иссле дова нии приняли уча стие  школьного 

возраста с ОНР III уровня в возра сте  от 7 до 8 лет. 

Иссле дова ние  проводилось в те че ние  двух ме сяце в (се нтябрь 2020 г. – 

октябрь 2020 г.). 

Для прове де ния иссле дова ния  была орга низова на группа де те й. В 

экспе риме нта льную группу вошло 10 воспита нников в возра сте  7-8 ле т с 

общим не дора звитие м ре чи III уровня. Из них 8 ма льчиков и 2 де вочки.  

Иссле дова ние  по изуче нию гра фо-моторных на выков проводилось в 

три эта па : на  пе рвом мы изучили ре че вые  ка рты де те й с це лью оце нки 

глубины и структуры ре че вых ра сстройств, на  втором проводили подбор 

диа гностиче ских ме тодик компле ксного иссле дова ния гра фо-моторных 

на выков, на  тре тье м эта пе  не посре дстве нно осуще ствлялось изуче ние  уровня 

сформированности гра фо - моторных на выков у испытуе мых с ОНР III 

уровня. 

При инте рпре та ции ре зульта тов иссле дова ния на ми был вычисле н 

проце нт успе шности выполне ния ка ждой се рии проб. 

Формула  ра сче та : П = Бср/Бmax*100%, где  П - проце нт успе шности 

выполне ния пробы (се рии); Бср - сре дне е  количе ство ба ллов, получе нное  в 

группе  за  пробу (се рию); Бmax - ма ксима льное  количе ство ба ллов за  пробу 

(се рию). Бср= (Б1+Б2+…+Б10)/10, где  Б1, Б2 и т.д. - количе ство ба ллов 

получе нное  за  пробу (се рию) одним испытуе мым. Все  да нные  были за не се ны 

в та блицы. Та кже  к ка ждой та блице  были соста вле ны диа гра ммы, которые  

приве де ны в Приложе нии. 
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Иссле дова ние  тонкой моторики кисте й и па льце в рук пока за ло, что 

ра звитие  моторики у экспе риме нта льной группы зна чите льно отста е т от 

нормы . В та блице  1 пре дста вле ны ре зульта ты выполне ния проб. 

Таблица 1 – Ре зульта ты иссле дова ния тонкой моторики кисте й и па льце в 

рук 

На зва ние  те ста  Сре дний урове нь выполне ния пробы (%) 

 Экспе риме нта льна я группа  

Ста тиче ска я координа ция 63 

Реципрокная координа ция 47,5 

Динамическая координа ция 51 

Отсутствие синкине зий 60 

Успешность выполне ния серии 54 

Да нные  та блицы 1 ука зыва ют, что де ти с ОНР спра вились с проба ми 

на  выявле ние  уровня ме лкой моторики не очень хоршо . Та к, при выполне нии  

проб на  ста тиче ский прaксис у де те й с ОНР отме ча е тся боле е  длите льный 

поиск позы, не полный объе м выполне ния движе ния, не точность, ошибки 

допуска ют почти в два  ра за  больше . При выполне нии пробы на  

дина миче ский прaксис дошкольники экспе риме нта льной группы 

испытыва ют большие  трудности, че м их све рстники, у них ча ще  возника ют 

повторы или пропуски движе ний, на блюда е тся за ме дле ние  те мпа  

выполне ния. 

Проба  на  ре ципрокную координа цию та кже  вызва ла  трудности у де те й 

экспе риме нта льной группы. За да ние  выполняе тся со сбоями в виде  

отста ва ния той или иной руки, с уподобле ние м. 

За трудне ния с пробой «ла донь-кула к-ре бро» и пробой на  ре ципрокную 

координа цию говорят о возможном на руше нии ме жполуша рного 

вза имоде йствия и несформированности ме ха низма  се рийной орга низа ции 

движе ний. 
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Проба  на  отсутствие  синкинезий пока за ла , что у де те й с ОНР их 

большо е  количе ство . Что говорит о на пряже нном состоянии мышц кисте й и 

па льце в рук. 

Ре зульта ты иссле дова ния зрите льно-моторной координа ции пока за ли, 

что у экспе риме нта льной группы был отме че н сре дний урове нь е е  ра звития. 

Гра фиче скую пробу де ти с ОНР выполняют ме дле нно , присутствуют 

отрывы флома сте ра  от листа , ха ра кте рными являются ошибки 

ра сподобле ния (уве личива ют фигуры с 3 се рии в 2 ра за ) и уподобле ния 

эле ме нтов (появляе тся горизонта льна я «площа дка » ме жду эле ме нта ми П и 

Ʌ). 

С ме тодикой «Дорожки» Л. А . Венгера экспе риме нта льна я группа  

спра вила сь доста точно хорошо. Дорисовывание фигур вызва ло у 

дошкольников с ОНР за трудне ния, потре бова лось больше  вре ме ни для 

выполне ния. При штриховке  и обве де ние  фигур у де те й с ОНР много  

выходов за  гра ницу и отклоне ний от стимулирующе й линии, са ми линии 

ме не е  ровные , ча ще  отме ча е тся сильный на жим на  ка ра нда ш. В та блице  2 

пре дста вле ны ре зульта ты проб в проце нтном соотноше нии. 

Из та блицы 2 видно, что у де те й с ОНР отме ча ются низкие  пока за те ли. 

Таблица 2 – Ре зульта ты иссле дова ния зрите льно-моторной координа ции 

На зва ние  те ста  Сре дний урове нь выполне ния пробы (%) 

 Экспе риме нта льна я группа  

Гра фиче ска я проба  70 

Методика  "Дорожки" 80 

Дорисовыва ние  фигур 79 

"Штриховка  сложных фигур" 59 

"Обведи по контуру" 68 

Успе шность выполнения се рии 
71 

При а на лизе  ре зульта тов изуче ния слухомоторной координа ции были 

получе ны сле дующие  да нные , ука за нные  в та блице  3. 

Таблица 3 – Ре зульта ты иссле дова ния слухомоторной координа ции 
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На зва ние  те ста  Сре дний урове нь выполне ния пробы (%) 

 Экспе риме нта льна я группа  

Ре а кция выбора  69 

Выполне ние  ритмов по ре че вой инструкции 55 

"Графический дикта нт" 76 

Успешность выполне ния серии 70 

Согла сно та блице  3 с ре а кцие й на  выбор де ти спра вились не доста точно 

хорошо. Ошибки появлялись, ка к только ме няла сь сте ре отипна я се рия. 

Де тям из экспе риме нта льной группы тре бова лось много  вре ме ни, чтобы да ть 

ре а кцию в отве т на  стимул. Длите льность принятия ре ше ния не  улучша ла  

ка че ство отве та . 

С пробой выполне ние  ритмов по ре че вой инструкции 

экспе риме нта льна я группа спра вила сь на  55%. Все  де ти хорошо спра вились 

с отстукива ние м простых ритмов. Трудности возникли с выполне ние м 

ритмов с а кце нтом. Де ти с ОНР ча сто не  могли выде лить громкий уда р сре ди 

тихих или на оборот, та кже  у них на блюда лись ошибки в количе стве  уда ров. 

Ме тодика  «Гра фиче ский дикта нт» ока за ла сь сложным за да ние м для 

дошкольников с ОНР. На иболе е  трудным ока за лся после дний дикта нт. 

Отме ча лись многокра тные  ошибки в на пра вле нии линий, трудности 

орие нтировки пра во - ле во и восприятии инструкции на  слух. Пропуска лись 

ча сти инструкций, из-за  че го узор приобре та л другую форму. Отме ча лись 

ра зрывы линий. 

При иссле дова нии зрите льно-простра нстве нного восприятия де ти 

пока за ли не высокие  ре зульта ты. 

Рисунок стола  де ти не  смогли изобра зить в тре хме рном простра нстве  

са мостояте льно. Де ти экспе риме нта льной группы да же  после  обра зца  ча ще  

не  ме няют ниче го в свое м изобра же нии, рисуют точно та кое  же . 
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Пробы Хэда  подтве ржда ют да нные  о том, что у де те й с ОНР на руше ны 

простра нстве нные  пре дста вле ния. Особе нно за трудне ния выра же ны при 

орие нтировке  в схе ме  те ла  человека на против. 

Ме тодика  «Домик» пока за ла , что де ти с ОНР плохо вла де ют уме ние м 

орие нтирова ться на  обра зе ц, уме ние м копирова ть. У дошкольников с ОНР 

на руше но произвольное  внима ние , они часто  отвле ка ются, пропуска ют 

больше  де та ле й. В та блице  4 приве де ны усре дне нные  зна че ния выполне ния 

проб. 

Да нные  та блицы 4 ука зыва ют на  то, что испытуе мые  спра вились с 

за да ние м не доста точно хорошо. У де те й экспе риме нта льной группы 

пока за те ли низкие  из-за  не доста точной сформированности 

простра нстве нных пре дста вле ний, за трудне ний при орие нтировки в 

собстве нном те ле  и схе ме  те ла  че лове ка , на ходяще гося на против. 

Та блица  4 – Ре зульта ты иссле дова ния зрите льно-простра нстве нного 

восприятия 

На зва ние  те ста  Сре дний урове нь выполне ния пробы (%) 

 
Экспе риме нта льна я группа  

Проба Хэда  52 

Рисунок стола  18 

Методика "Домик" 70 

Успешность выполне ния серии 
40 

После дне й се рие й было иссле дова ние  зрите льной па мяти, в которое  

вошло две  пробы: за помина ние  не ве рба льных фигур и за помина ние  

пре дме тных ка ртинок. 

При выполне нии ме тодики за помина ния не ве рба льных фигур младшие 

дошкольники испытыва ли трудности. Большинство ошибок и за трудне ний в 

группе  де те й на блюда лось при пе рвом и отсроче нном пре дъявле нии: ошибки 

после дова те льности фигур, тра нсформа ции 2, 3 или 4 фигур, на руше ние  
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пропорций. В экспе риме нта льной группе  на блюда лись  та к же  зе рка льное  

изобра же ние  фигур, упроще ние  и пропуск де та ле й. Большинство де те й 

экспе риме нта льной группы смогли воспроизве сти ве рно не  боле е  1 фигуры. 

С за помина ние м ка ртинок спра вились все  де ти. У де те й с ОНР 

на блюда лось больше е  количе ство пропусков и на руше ние  

после дова те льности. В та блице  5 ука за ны ре зульта ты изуче ния да нных проб. 

Согла сно та блице  5 экспе риме нта льна я группа  пока за ла  средние 

результаты . Все  де ти лучше  спра вились с за помина ние м ка ртинок. 

Таблица 5 – Ре зульта ты иссле дова ния зрите льной па мяти 

Название те ста  Средний урове нь выполнения пробы (%) 

 
Экспериментальная группа  

Невербальные фигуры 33 

Предметные ка ртинки 
50 

Успешность выполне ния серии 
37 

Ре зульта ты иссле дова ния уровня ра звития гра фо-моторных на выков 

ука зыва ют на  то, что у младших дошкольников с ОНР III уровня на руше ния 

компоне нтов гра фо-моторных на выков встре ча е тся ча ще , че м у их 

рове сников с норма льным ре че вым ра звитие м. Эти на руше ния име ют боле е  

выра же нный и стойкий ха ра кте р. 

У дошкольников с ОНР были выявле ны сле дующие  особе нности: 

1. В состоянии тонкой моторики кисте й и па льце в рук: 

- не точное  выполне ние , не полный объе м движе ний; 

- быстра я истоща е мость; 

- за ме дле нный или ускоре нный те мп выполне ния; 

 на руше ние  пла вности и пе ре ключа е мости движе ний; 

- не сове рше нна я двига те льна я па мять. 

2. Особе нности зрите льно-моторной координа ции: 

- трудности ре гуляции и контроля произвольных движе ний; 
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- не пра вильное  уде ржа ние  пишуще й прина дле жности; 

- не уме ние  уде ржива ть строку, ча стые  отклоне ния от 

стимулирующе й линии, выход за  гра ницы штрихуе мых фигур; 

- не ровные  линии, сильный или сла бый на жим, ра зрывы, отрывы 

руки; 

- ошибки по типу ра сподобле ния и уподобле ния; 

- ча ще  за ме дле нный те мп выполне ния за да ний. 

3. Особенности слухомоторной координации: 

- плохое  уде ржа ние  в па мяти ре че вой инструкции; 

- на руше но уме ние  оттормаживать боле е  простые  ре а кции. 

4. Особе нности зрите льно-простра нстве нного восприятия: 

- трудности орие нтирова ния «пра во» - «ле во»; 

- за трудне ния при ра сположе нии рисунка  в простра нстве  на  листе  

бума ги; 

- несформированность сте ре оме триче ского изобра же ния на  листе  

бума ги; 

- недостаточная сформирова нность зрите льно-простра нстве нной 

функции при орие нтировке  в схе ме  те ла  че лове ка , стояще го на против, 

на личие  соматотопических и зрите льно-простра нстве нных ошибок. 

5. Особе нности зрите льной па мяти: 

Ошибки воспроизве де ния после дова те льности эле ме нтов, трудности 

отсроче нного за помина ния, иска же ние , ра сшире ние  или суже ние  структуры 

програ ммы. 
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2.3. Соде ржа  ние  логопе  диче ской ра  боты по формирова  нию гра  фо –

моторных на  выков у де  те й мла  дше го школьного возра  ста   с общим 

не  дора звитие  м ре  чи III уровня в проце  ссе  овла  де ния письмом 

Ка к и любое  другое  обуче ние , обуче ние  гра фиче ской де яте льности 

«созда е т оптима льное  соотноше ние  ме жду а на литиче ской и синте тиче ской 

де яте льностью, т. е . двумя основными вида ми ра боты че лове че ского мозга » 

[1, с. 137]. 

Корре кционна я ра бота  с де тьми дошкольного возра ста  с ОНР в 

основном на пра вле на  на  формирова ние  ре че вых пре дпосылок и в ме ньше й 

сте пе ни не ре че вых [39]. Одна ко, а на лиз лите ра туры и прове де нное  

иссле дова ние  говорят о том, ка к зна чима  ра бота  на д формирова ние м гра фо- 

моторных на выков, а  име нно ра звитие  ловкости, точности, ритмичности 

ме лких движе ний кисте й и па льце в рук; зрите льно-слухомоторной 

координа ции; зрите льно-простра нстве нного восприятия; объе ма  па мяти; 

произвольности внима ния. 

Ва жное  зна че ние  име е т вза имосвязь ра боты логопе да  и учителя, та к 

ка к на  уроках уде ляе тся большое  внима ние  ра звитию гра фиче ских на выков 

[47]. На  за нятиях с логопе дом чисто гра фиче ские  упра жне ния должны 

за нима ть приблизите льно 3 минуты [55]. 

Стоит отме тить, что ра бота  в этом на пра вле нии не  буде т столь 

эффе ктивной бе з вза имоде йствия с родите лями. В помощь родите лям 

оформляются па пки - пе ре движки, соде ржа щие  ра знообра зные  упра жне ния, 

которые  можно использова ть дома , проводятся собра ния и консульта ции [20, 

47]. 

В формирова нии гра фо-моторных на выков большую роль игра е т 

пра вильное  положе ние  при рисова нии и письме . 
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Положе ние  а ктивной руки: пишущий пре дме т ле жит на  ве рхне й 

фа ла нге  сре дне го па льца , фиксируе тся большим и ука за те льным па льца ми, 

приче м большой ра сположе н чуть выше  ука за те льного. Ра сстояние  от 

нижне го кончика  пишуще го пре дме та  до ука за те льного па льца  1,5 - 2,5 см. 

Ве рхний кончик пишуще го пре дме та  орие нтирова н на  пле чо пишуще й руки. 

Кисть при письме , рисова нии на ходится в движе нии, не  фиксирова на , локоть 

не  отрыва е тся от стола . Па льцы не  сжима ют пишущий пре дме т слишком 

сильно. Лист ле жит под на клоном вле во. 

Поза : ре бе нок сидит за  столом прямо, голова  сле гка  на клоне на , 

туловище  не т, грудь не  ка са е тся стола , гла за  на  ра сстоянии 20 - 30 см от 

ра боче й пове рхности, ноги согнуты под прямым углом, стопы полностью 

стоят на  полу. Свободна я от письма  рука  ле жит на  столе , па ра лле льно е го 

кра ю. Она  не  должна  ле жа ть на  коле нях, т. к. из-за  этого приподнима е тся 

пле чо а ктивной руки, возника е т на руше ние  оса нки [20]. 

Е сли у ре бе нка  отме че но не пра вильное  положе ние  па льце в при 

письме , на  ве рхне й фа ла нге  бе зымянного па льца  можно поста вить точку, на  

которой должна  ле жа ть ручка . Е сли ре бе нок де ржит ручку слишком близко 

или высоко относите льно нижне го кончика , та кже  можно поста вить отме тку 

в нужном ме сте  пишуще го пре дме та . Когда  име е т ме сто же стка я фикса ция 

кисти на  плоскости листа , може т помочь обве де ние  и рисова ние  крупных 

фигур (1/3 листа , бе з отрыва  ручки) [20]. 

Сре ди де те й с ОНР можно доста точно ча сто встре тить де те й, 

рисующих ле вой рукой. При формирова нии гра фо-моторных на выков стоит 

учитыва ть их не которые  особе нности обуче ния: 

1. Не  пе ре учива йте  леворукого ре бе нка  - де ло не  в руке , а  в 

орга низа ции мозга . Пе ре учива ние  ве де т к не вротиза ции. 
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2. При письме , рисова нии, чте нии све т долже н па да ть с пра вой 

стороны. В кла ссе  лучше е  ме сто у окна , сле ва  за  па ртой. Та м больше  

осве ще ния, и леворукий ре бе нок не  буде т ста лкива ться рука ми с сосе дом, 

ра бота ющим пра вой рукой. 

3. Лист бума ги лучше  положить та к, чтобы ве рхний пра вый угол 

ле жа л с на клоном впра во, а  ве рхний ле вый угол ра спола га лся на против 

груди. 

4. Са мым оптима льным положе ние м руки для леворуких де те й 

счита е тся положе ние  ле вой кисти руки на д строкой. Ре бе нку не  приходится 

вывора чива ть кисть руки, хорошо виде н обра зе ц, не  сма зыва е тся ра не е  

на писа нное . При этом приде тся опустить тот фа кт, что возможно изме не ния 

тра диционного на клона  букв. 

5. Обучение ле воруких де те й должно быть боле е  ярким и 

кра сочным, т. к. у них лучше  ра звито визуа льное  восприятие  и 

простра нстве нное  мышле ние  [51]. 

Для ста новле ния а втома тизирова нного гра фо-моторного на выка  ва жно 

уде лять одина ковое  внима ние  формирова нию и ра звитию все х компоне нтов. 

Для соста вле ния прие мов и порядка  пре дъявле ния информа ции 

использова лись ме тодики и прие мы ра боты М.М. Бе зруких, О.И. Крупенчук, 

Е .В. Новиковой, О.И. Круше льницкой, Т.А . Воробье вой, О.Б. Инша ковой, 

С.П. Е фимовой, С.Е . Гавриной, А .В. Пе трова  и др. 

На пра вле ния ра боты по ра звитию гра фо-моторных на выков у 

дошкольников с ОНР 

1. Ра звитие  тонкой моторики кисте й и па льце в рук 

Уде ляя должное  внима ние  за да ниям, упра жне ниям, игра м, влияющим 

на  ра звитие  ме лкой моторики, можно ре шить сра зу две  ва жные  за да чи: 
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1) косве нным обра зом возде йствова ть на  обще е  инте лле ктуа льное  

ра звитие  ре бе нка ,  

2) подготовить е го к овла де нию на выка ми письма , рисова ния, ручного 

труда , что в будуще м поможе т избе жа ть многих пробле м школьного 

обуче ния [46]. 

Упра жне ния по ра звитию тонкой моторики де лятся на  ста тиче ские  и 

дина миче ские . Обяза те льно нужно проде лыва ть их для ка ждой руки 

отде льно, и для обе их рук вме сте . 

Па льчиковые  игры. Та к ка к движе ния рук и произне се ние  слов 

связа ны, то ва жное  ме сто в систе ме  ра звития моторики за нима ют 

па льчиковые  игры. Они позволяют в игровой форме  ра змина ть, ма ссирова ть 

па льчики и ла дошки, бла гоприятно возде йствуя на  все  внутре нние  орга ны. 

Дина мичные  движе ния па льце в рук помога ют де тям че тко, ритмично 

прогова рива ть стихотворную форму. Движе ния ритмизируют ре чь, она  

ста новится громче , че тче  и эмоциона льне е , а  на личие  рифмы положите льно 

влияе т на  слуховое  восприятие  [47]. 

На  пе рвом эта пе  ре бе нок выполняе т упра жне ние  бе з слов под сче т, под 

за да нный ритм или стихотворе ние , которое  озвучива е т пе да гог, можно 

подобра ть ритмичную, простую музыку. 

На  втором эта пе  с ре бе нком ра зучива е тся стихотворе ние . Выполняя 

упра жне ние , он прогова рива е т стихотворе ние  сна ча ла  сопряже но с 

логопе дом, за те м са мостояте льно. 

Фольклорные  па льчиковые  игры. Помога ют на ла жива ть 

коммуника тивные  отноше ния на  уровне  соприкоснове ния, эмоциона льного 

пе ре жива ния. Да ют возможность «прочувствова ть» свои па льцы, ла дони, 
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сформирова ть схе му собстве нного те ла . Фольклорные  пе се нки и потешки 

ра звива ют чувство языка  бла года ря свое й на пе вности [9, с. 16]. 

Пре дме тна я де яте льность. Способствуе т ра звитию ме лкой моторики. 

Моза ика , вышива ние , ле пка , пе ре бира ние , скле ива ние  ме лких де та ле й, 

на низыва ние  пуговиц или бусин на  нитку - да ле ко не  ве сь список. Де йствия с 

пре дме та ми позволяют придума ть не сконча е мо большое  количе ство 

ва риа нтов упра жне ний, которые  можно связыва ть с ре че выми те ма ми и 

успе шно использова ть на  логопе диче ских за нятиях. Ра ссмотрим не которые  

виды игр с пре дме та ми. 

Соста вле ние  фигур из сче тных па лоче к ра звива е т за хва т двумя 

па льца ми, простра нстве нное  орие нтировки [8, с. 9-11]. 

В игра х с сче тными па лочка ми ре бе нка  просят выложить на  столе  по 

обра зцу, по па мяти или по пре дста вле нию ра зличные  фигуры; изме нить их 

пе ре ме стив не сколько па лоче к. Можно придумыва ть фигуры, 

соотве тствующие  ле ксиче ской те ме  за нятия или изобра зить пре дме т, 

на зва ние  которого на чина е тся с изуча е мого на  за нятии звука . Пример, 

рисунок 1. 

 

 

Рисунок 1 – Фигуры, выкладываемые из палочек 

Игры на низыва ние  способствуют сове рше нствова нию движе ний 

кисте й и па льце в, ра звитию гла зоме ра , освое ние  контроля гла зом 

координа ции движе ний руки, формирова нию ра зличий пре дме тов по форме , 

ве личине  и ка че ству, обога ще нию слова ря, ра звитию произвольного 

внима ния [9, с.14]. 
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Игры с пла стилином. Пла стилин позволяе т ра знообра зить ра боту, 

являе тся отличным ма те риа лом для ра звития моторики. Пла стилин можно 

ра змина ть, ощупыва ть, ра ска тыва ть, ска тыва ть из не го ра зличные  фигуры, 

использова ть ка к за кра шива ющий ма те риа л. Все  эти де йствия являются 

отличным са мома сса же м па льце в и ла доне й ре бе нка  [9, с.14]. 

Игры с бума гой позволяют ра звить гибкость, силу, координи- 

рова нность движе ний па льце в и кисте й рук. Бла года ря этим игра м 

ра звива е тся устойчивость внима ния [9, с. 16]. 

Игры на  выкла дыва ние  (игры с моза икой) ра звива ют «щипковый 

за хва т» (большой и ука за те льный па льцы), зрите льно-моторную 

координа цию, обога ща ют слова рный за па с, ра звива ют зрите льный гнозис [9, 

с.17]. Игры на  выкла дыва ние  де лятся на : выкла дыва ние  на  обра зце , 

выкла дыва ние  по контуру обра зца , выкла дыва ние  по па мяти, выкла дыва ние  

со сме ной ма те риа ла  - от крупного к ме лкому. Ма те риа лом для 

выкла дыва ния може т быть моза ика , ра зличные  крупы. 

Са мома сса ж - ма сса ж, выполняе мый са мим ре бёнком. Де ти в проце ссе  

выполне ния упра жне ний на  ме лкую моторику выполняют ма сса ж па льчиков 

и ла доше к своими же  рука ми или для этого используются пре дме ты 

(ше стигра нные  ка ра нда ши, шипова нные  ре зиновые  мячики, оре шки, шишки, 

бобы и мн. др.). Са мома сса ж можно проводить индивидуа льно и с группой 

де те й, можно использова ть многокра тно, включа я е го в ра зличные  

ре жимные  моме нты. Де тям оче нь нра вятся игры с сухими ба ссе йна ми (с 

пуговица ми, боба ми, крупа ми и т. д.) [47]. 

2. Ра звитие  зрите льно-простра нстве нного восприятия 

Зрите льно-простра нстве нна я функция являе тся основой любой 

психиче ской функции. Име нно эта  функция являе тся основой успе шной 

уче бной де яте льности. Формирова ние  зрите льно-простра нстве нной функции 
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включа е т в се бя формирова ние  простра нстве нных пре дста вле ний, 

зрите льного гнозиса и зрите льного сле же ния. 

Формирова ние  простра нстве нных пре дста вле ний 

Систе ма  корре кции простра нстве нных пре дста вле ний ра зра бота на  Н.Я. 

Се ма го и Н.Н. Се ма го. Логопе д учит понима ть простра нстве нные  те рмины, 

на чина я с са мостояте льных де йствий ре бе нка  по инструкции, за те м в 

де йствиях с объе мными игрушка ми, по схе ме  и с опорой на  ка ртинки [28]. 

Этапы: 

1. Освое ние  те ле сного простра нства  (овла де ние  простра нством 

собстве нного те ла  и лица ). Простра нстве нные  ка те гории: выше /ниже  все го, 

выше  че м/ниже  че м, на д/под/ме жду. Упра жне ния: ощупыва ние  лица  с 

за крытыми гла за ми (обозна че ние  ча сте й); ра ссма трива ние  и ощупыва ние  

ча сте й лица  с открытыми гла за ми; ра бота  с зе рка лом; а на логично с те лом. 

2. Формирова ние  вза имоотноше ний те ла  и вне шних объе ктов с точкой 

отсче та  «от се бя». Простра нстве нные  ка те гории: спра ва /сле ва /впе ре ди/сза ди. 

3. А на лиз вза имора сположе ния объе ктов в простра нстве  ме жду собой. 

Простра нстве нные  ка те гории: координа тные  ха ра кте ристики (ве рх, низ, 

спе ре ди, сза ди, спра ва , сле ва ); ме триче ские  ха ра кте ристики (выше , ниже ). 

4. Ве рба лиза ция простра нстве нных и простра нстве нно-вре ме нных 

пре дста вле ний. Пре дста вле ния о вре ме ни суток, вре ме ни года , днях не де ли, 

ме сяца х. Изуче ние  простра нстве нных пре длогов: группа  (на , в, под, на д, с, 

со, из); подготовите льна я группа  (из, из-под, за , из-за ). 

Упра жне ния, на пра вле нные  на  формирова ние  пра вильного 

употре бле ния пре длогов; соста вле ние  ра сска за  по се рии сюже тных ка ртинок; 

соста вле ние  ра сска за  по сюже тной ка ртинке ; пра вильное  употре бле ние  

логико-гра мма тиче ских конструкции. 

Формирова ние  зрите льно восприятия на  плоскости листа . 
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Систе ма  ра боты по ра звитию зрите льного гнозиса включа е т: 1. 

Узна ва ние  и сра вне ние  изобра же ний пре дме тов по ве личине , цве ту, ра зме ру, 

форме , ра сположе нию в простра нстве . 

Узна ва ние  и ра зличе ние  контурных изобра же ний пре дме тов (цве тные  

и не  цве тные  пе ре че ркнутые  изобра же ния и изобра же ния пре дме тов, 

на ложе нных друг на  друга ; контуры не дорисова нных изобра же ний). При 

возникнове нии трудносте й зрите льного ра спозна ва ния не  цве тных пере- 

че ркнутых и на ложе нных изобра же ний можно обве сти контуры цве том или 

ра скра сить рисунки [30, 31]. 

Формирова ние  зрите льного сле же ния 

Ра бота  проводится в на пра вле ниях, которые  не обходимы для 

успе шного овла де ния на выком письма . Сна ча ла  в на пра вле нии све рху вниз, 

потом сле ва  на пра во и по кругу против ча совой стре лки. 

3. Ра звитие  зрите льно-моторной координа ции 

Сформирова нный на вык зрите льного сле же ния подкре пляе тся 

движе ниями руки в на пра вле ниях све рху вниз, сле ва  на пра во и по кругу 

против ча совой стре лки, в ре зульта те  че го у де те й формируе тся зрите льно-

моторна я координа ция. 

Че м крупне е  гра фиче ские  зна ки, те м ме ньше  ра зница  ме жду 

движе ниями кончика  пе ра  и движе ниями са мой руки, т.е . доступне е  

пе ре шифровка . Контроль за  сове рше ние м движе ния посте пе нно пе ре водится 

из компе те нции зрите льного в обла сть проприоцептивного а на лиза тора . По 

ме ре  освое ния этой пе ре шифровки ре бе нок приобре та е т уме ние  

а втома тиче ски обе спе чить кончику пе ра  любую тре буе мую тра е кторию. 

Бла года ря этому посте пе нно уме ньша е тся ве личина  выписыва е мых фигур 

[54]. 
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Ра бота  на чина е тся с формирова ния на выка  на  плоскости бе лого листа . 

Та к ка к тра е ктория кончика  пишуще го пре дме та  да же  при изобра же нии 

больших эле ме нтов не много отлича е тся от тра е ктории движе ний руки, то 

можно на ча ть с выве де ния эле ме нтов па льце м просто проводя по ка ртинка м 

или используя па льчиковые  кра ски. За те м пе ре йти к использова нию 

флома сте ра , а  да ле е  к ка ра нда шу. Да ле е  ра боту продолжа ют в те тра дях с 

большой кле ткой, за те м пе ре ходят к ма ле нькой. 

Орие нтировка  на  листе  бума ги. Пре жде  че м приступа ть к за нятиям, 

возьмите  а льбомный лист, на рисуйте  5 пре дме тов (или на кле йте  5 ка ртинок): 

в пра вом ве рхне м углу, пра вом нижне м углу, ле вом ве рхне м углу, ле вом 

нижне м углу, посе ре дине  листа . Попросите  ре бе нка  ска за ть, что на ходится в 

пра вом ве рхне м углу, посе ре дине , в ле вом нижне м углу и т.д. Убе дите сь в 

том, что ре бе нок орие нтируе тся на  листе  бума ги, и тогда  приступа йте  к 

да льне йше й ра боте . 

Рисова ние  простых эле ме нтов: прямые  линии (ве ртика льные  (пишутся 

све рху вниз), горизонта льные  (сле ва  на пра во), на клонные  (све рху вниз)); 

па ра лле льные  линии (прямые  и на клонные ); полуова лы (че шуя у рыбы, 

че ре пица  крыши и т.д.); круги, ова лы; зигза ги. 

Обве де ние  контура . Пятиле тним де тям да ются за да ния на  обве де ние  

внутре нне го контура , а  ше стиле тним - вне шне го. Обве де ние  на чина е тся 

простыми контура ми ге оме триче ских фигур и за ка нчива е тся обве де ние м 

сложных изобра же ний ра зличных пре дме тов. Условие  обве де ния фигур: не  

отрыва ть ка ра нда ш от бума ги, пока  ве де шь линию; не  сходить с линии. 

Штриховка  выполняе тся прямыми ве ртика льными штриха ми (све рху - 

вниз), горизонтальнымы (сле ва  - на пра во), на клонными (све рху - вниз) и 

круговыми движе ниями (клубочка ми). 
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При этом нужно обяза те льно соблюда ть пра вила  штриховки: 

штрихова ть в одном за да нном; линия должна  быть ровной с одина ковым 

на жимом, линии должны быть па ра лле льны, с одина ковым ра сстояние м 

ме жду ними; не льзя выходить за  гра ницу изобра же ния. 

Ра скра ски, рисова нии, дорисовывание и копирова ние . 

1. Ра скра ски по те ма м. По 1 ра скра ске  в де нь. Больше  - по же ла нию. 

2. Кодирова ние  цве та . Ре бе нку да е тся рисунок, ра зде ле нный на  ча сти 

линиями. В ка ждой ча сти стоит зна чок, обозна ча ющий, ка ким цве том е е  

ра скра шива ть. Внизу листа  - условные  обозна че ния. Та к можно 

ра скра шива ть, на приме р, зимующих птиц, овощи, фрукты, грибы, цве ты. 

3. Ра скра ски «на оборот» (рисунок нужно оста вить бе лым, а  

ра скра сить фон). На приме р, бе лые  обла ка  на  голубом не бе . 

4. Ра скра ска  с за да ниями. К приме ру, те ма  «Грибы». Рисуе м гриб и 

просим спра ва  на рисова ть грибоче к, сле ва  - цветок, на  шляпке  - листик. 

Для подготовите льной группы: 

5. Дорисовывание. 

6. На ложе нные  контуры с за да ние м ра скра сить. 

7. Рисова ние  по точка м. 

8. Копирова ние  рисунков с помощью копирова льной бума ги и по 

обра зцу [36, 56]. 

Ра бота  с кле точкой. Для ра боты в те тра ди не обходимо на учить ре бе нка  

выде лять кле точку и е е  гра ницы на  фоне  стра ницы, е е  углы, стороны, 

опре де лять е е  це нтр, проводить горизонта льные  и ве ртика льные  па лочки, 

па лочки с на клоном. Рисунки по кле точка м: 

1. Продолжить строчку до конца . Прямые  линии, ква дра ты по точка м 

и бе з них, поме ща ющие ся в одной кле тке , потом 2x2 клетки. 

2. Косые  линии по точка м и бе з них, тре угольники. 
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3. Дуги, ова лы по точка м и бе з них 

4. Рисунки по ле ксиче ским те ма м. При копирова нии ре бе нок долже н 

соблюда ть сле дующие  пра вила : внима те льно опре де лить, из ка ких эле ме нтов 

состоит обра зе ц; сосчита ть количе ство эле ме нтов; ре шить, с ка кого эле ме нта  

на ча ть; прове рять количе ство эле ме нтов при пе ре носе  их в те тра дь. [13] 

5. Зе рка льное  срисовыва ние  и дорисовывание по ле ксиче ским те ма м. 

Ра звитие  слухомоторной координа ции 

Упра жне ние  на  формирова ние  слухомоторной координа ции позволяют 

ра звить уме ние  воспроизводить за да нный ритм по обра зцу и по ре че вой 

инструкции, на вык слухового сосре доточе ния, слухомоторную координа цию, 

уме ние  использова ть их для орие нта ции на  плоскости и в тре хме рном 

простра нстве . 

4. Ра звитие  зрите льной па мяти 

Упра жне ния по ра звитию зрите льной па мяти на пра вле ны на  

уве личе ние  объе ма  за помина е мых обра зов. Ра звива ть объе м зрите льной 

па мяти не обходимо, та к ка к в ходе  письма  нужно уде ржива ть доста точно 

большое  количе ство эле ме нтов, соста вляющих букву. 

Та ким обра зом, ква лифицирова нна я, компле ксна я и систе ма тиче ска я 

корре кционна я ра бота  по ра звитию гра фо-моторных на выков во все х 

описа нных на пра вле ниях у дошкольников с ОНР поможе т в пре дупре жде нии 

возможных трудносте й при формирова нии на выка  письма  [50]. 

слов Занятия облегчения способствуют ра звитию проекцию графомоторики, некоторые мелкой моторики рук, 

что поднимите значительно развития облегчает процесс закрыть овладения пишут навыками рисова  ния. В 

шаблон комплект понимания входят оригинальные элементов рисунки-образцы для третий копирования и 

ме  тодиче ское   дети пособие, в описание котором подробно ритма описан также порядок ра боты с 

зрительного образцами, а состоит также компле  кс одно упражнений« упражнения Гимнастика для мозга  », 

могут направленных на дошкольных повышение умстве  нной воспроизводят работоспособности завязывает детей и те  м 
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са  мым разложите создание более базы для освое  ния соблюдая графомоторных заданное действий. На бор процессе может 

графомоторных использоваться для ра  боты с школьник детьми как связно дома, та  к и в дошкольных и 

младшего школьных тяжелую учреждениях различного будем профиля. 

техники Таким обра  зом, остаются работа по поэтому развитию гра фомоторных чтобы навыков методика должна 

быть активной систематической и типа комплексной, проводиться в ярко разных себе направлениях. 

Выводы по второй главе 

Таким образом, нами были изучены методы и приемы диагностики 

моторики кисти и пальцев рук и графо-моторных навыков. Для определения 

содержания коррекционной работы мы определили состояние, а также 

выявили причины нарушения графо-моторных навыков. Нами были изучены 

методы и приемы диагностики моторики кисти и пальцев рук и графо-

моторных навыков. Це лью конста тирующе го экспе риме нта  явилось 

опре де ле ние  особе нносте й гра фо-моторных на выков у де те й младшего 

школьного возра ста  с ОНР III уровня.  

В экспе риме нта льную группу вошло 10 воспита нников в возра сте  7-8 

ле т с общим не дора звитие м ре чи III уровня. Из них 8 ма льчиков и 2 де вочки.  

Иссле дова ние  по изуче нию гра фо-моторных на выков проводилось в 

три эта па : на  пе рвом мы изучили ре че вые  ка рты де те й с це лью оце нки 

глубины и структуры ре че вых ра сстройств, на  втором проводили подбор 

диа гностиче ских ме тодик компле ксного иссле дова ния гра фо-моторных 

на выков, на  тре тье м эта пе  не посре дстве нно осуще ствлялось изуче ние  

уровня сформированности гра фо - моторных на выков у испытуе мых с ОНР 

III уровня. Нами было проведено иссле дова ние тонкой моторики кисте й и 

па льце в рук, зрите льно-моторной координа ции, слухомоторной 

координа ции, зрите льно-простра нстве нного восприятия, зрите льной 

па мяти, уровня ра звития гра фо-моторных на выков Эти на руше ния име ют 

боле е  выра же нный и стойкий ха ра кте р. 
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Рассмотрены на пра вле ния ра боты по ра звитию гра фо-моторных 

на выков у дошкольников с ОНР, ра звитие  зрите льно-простра нстве нного 

восприятия, ра звитие  зрите льно-моторной координа ции, ра звитие  

зрите льной па мяти. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На   са мом де  ле  проце  сс овла  де ния гра  фомоторной а  ктивностью для 

ре  бе нка   довольно трудое  мок, а   для де  те й со сте  пе нью OHP - вдвойне  . А  

поскольку количе  ство де  те й с ОНР III уровня постоянно уве  личива е  тся, 

пробле  ма  ра  звития и корре  кции гра  фомоторных на  выков для них име  е т 

большое   зна че  ние . Не  свое вре  ме нное   прове де  ние  корре  ктирующих ра  бот в 

обла  сти гра  фомоторной а  ктивности може  т приве  сти к опе  ча тка  м, что в свою 

оче  ре дь приве  де т к сниже  нию успе  ва е  мости. 

Поэтому свое  вре ме  нна я и ре  гулярна я корре  кционно-ра  звива юща  я 

ра  бота  для улучше  ния гра  фомоторной а  ктивности де  тям с ОНР III уровня 

просто не  обходима . Кроме   того, в на  стояще е   вре мя доступно множе  ство 

ра  зличных програ  мм и ме  тодов ра  боты, и можно выбра  ть име  нно тот ме  тод 

корре  кции, который лучше   все го подходит для конкре  тного ре  бе нка  . 

На приме  р, ле  че бные   ме роприятия можно проводить на   за нятиях логопе  дом с 

учите  ле м физкультуры на   основе  ра  звития моторики или в группе   

продле нного дня в обще  обра зова  те льной школе  . То е  сть эта   ме тодика   

позволяе т компле  ксно ра  бота ть с ре  бе нком, корре  ктируя ка  к не  дора звитие   

ре чи, та  к и не  сове рше  нство гра  фомоторной де  яте льности. Та  кже  можно 

отме  тить инте  ре сную ме  тодику са  мома сса  жа , котора  я позволяе  т совме  стить 

приятное   с поле  зным, помога  я на  пра вить внима  ние  ре  бе нка   на  са  моконтроль 

в гра  фомоторной де  яте льности. Е  ще  одна   ме тодиче  ска я ра  зра ботка   в 

обла  сти сове  рше нствова  ния гра  фомоторных на  выков пре  дла га  е т 

компле  ксную ра  боту в ра  зличных кла  сса х школы, что обе  спе чива  е т 

ма  ксима льную орие  нта цию на   положите льные   ре зульта  ты. 

Прове  дя пра  ктиче скую ча  сть иссле  дова ния, мы пришли к выводу, что 

гра  фиче ские   на выки мла  дших школьников с ОНР III уровня не  доста точны и 
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было выбра  но не  сколько на  пра вле  ний их формирова  ния, после   ре а  лиза ции 

которых мы отме  тили улучше  ние  уровня ра  звития гра  фомоторных на  выков у 

мла  дших школьников с ОНР III уровня. 

Корре  кционно-ра  звива юща  я ра  бота  в обла  сти гра  фомоторных на  выков 

може  т проводиться в ра  зных на  пра вле  ниях. Но, пре  жде  все  го, эта   ра бота   

должна  выполняться компле  ксно. 

Та ким обра  зом, цель квалификационной работы достигнута, задачи 

выполнены. 
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