
Методика развития мелкой моторики и координации движения. 

Развитие тонкой ручной моторики ребёнка должно начинаться с 

раннего детства. Сначала упражнения могут носить пассивный характер. Уже 

начиная с полугода можно производить осторожное сгибание и разгибание 

пальчиков рук ребёнка, а также слегка поглаживать его руки в направлении 

от пальцев к запястью.  

В более позднем возрасте для развития мелкой моторики рук могут 

использоваться все задания. Рекомендованные для обследования. Основная 

задача тренировочных упражнений будет состоять в том, чтобы сделать все 

эти упражнения доступными и легко выполнимыми для ребёнка. Достигнуть 

этого можно будет лишь путём постепенного развития ручной умелости, 

достигаемого в результате перехода к всё более и более сложным для ребёнка 

заданиям по мере овладения менее сложными.  

Дополнительно можно рекомендовать следующие упражнения и виды 

занятий:  

 различные виды конструирования;  

 упражнения с мозаикой;  

 рисование;  

 перевод картинок через копировальную бумагу (обведение контура);  

 вырезание ножницами различных фигур;  

 вязание, вышивание (преимущественно для девочек);  

 доступная работа с инструментами (для мальчиков);  

 перебирание крупы, гороха для приготовления пищи;  

 перелистывание книжных страниц;  

 лепка из пластилина, что особенно важно для развития силы пальцев 

рук.  

Перечень возможных видов занятий для развития у ребёнка ручной 

моторики можно продолжать до бесконечности. Неограниченный простор в 

этом отношении даёт сама жизнь, нужно только умело и своевременно 

привлекать ребёнка к доступным для него видам деятельности (прополка на 

огороде, сбор лесных и садовых ягод с последующей их «переборкой», 



чистка и резка варёных овощей, не требующая использования острого ножа, 

и многое другое). Благодаря всем этим систематическим и разнообразным 

упражнениям руки ребёнка постепенно приобретут ту точность, силу и 

дифференцированность движений, которая необходимая для письма.  

Для развития мелкой моторики активно применяются дидактические 

игрушки. Данные пособия вызывают у ребёнка желание экспериментировать, 

выполнять различные конструктивные действия. Кроме того, игры с 

предметами ставят ребёнка перед необходимостью запоминать и 

воспроизводить способы действий, которые были показаны взрослым, т.е. 

развивают память и воображение. Поэтому дидактические игры не только 

развивают и обогащают чувственный опыт ребёнка, но и учат их мыслить.  

В таких практических действиях, как соединение, разъединение, 

нанизывание предметов развиваются мыслительные операции анализа, 

синтеза, обобщения и т.д. Поэтому для ребёнка крайне необходимы игрушки: 

 для нанизывания предметов различных форм, имеющих сквозное 

отверстие (разнообразные пирамидки и т.п.);  

 для прокатывания;  

 образные с застёгивающимися и прилипающим элементами 

(пуговицами, шнурками, кнопками, липучками, молнией);  

 раскладывание фигур разной величины, формы; сравнения предметов, 

резко различающихся по форме (шар, куб), и т.д.  

Эту роль прекрасно выполняют народные игрушки (матрёшки, яйца, 

бочки и др.). Кроме того, для постепенного развития в игре сюжета 

необходимы разнообразные сюжетные игрушки (куклы, машины, животные, 

предметы быта и др.). При этом хотелось бы предостеречь родителей от 

ранней покупки детям различных роботов, военных игрушек, «страшилок» 

(преобладающих в настоящее время на рынке) и др.  

При организации игр детей с предметами необходимо придерживаться 

двух основных принципов:  

 посильность требований;  

 постепенность усложнения;  

Иначе говоря, если для самых маленьких требуется в основном наглядный 

показ взрослого, совместные действия родителей с ребёнком, то чем старше 



он становится, тем больше следует побуждать его действовать по слову 

взрослого, по воображению.  

«У ребёнка есть страсть к игре, и её надо удовлетворять. Надо не только 

дать ему время поиграть, но и пропитать этой всю его жизнь». – подчёркивал 

А. Макаренко. Таким образом, игра определяет дальнейшее психическое 

развитие ребёнка.  

Родителям необходимо больше уделять внимание детям с нарушениями 

развития: больше общаться, разговаривать, обсуждать с ребёнком разные 

вопросы. При любом действии с ребёнком самое главное – это 

доброжелательное общение с ним. От взрослого требуется не только дать 

ребёнку какие-либо знания, умения и навыки, но и обеспечить ему чувство 

психологической защищённости, доверия.   

  


