
Консультация для воспитателей 

«Развитие графомоторных  навыков у детей старшего дошкольного возраста» 

Те, кто работают с дошкольниками, знают, какие трудности испытывают эти дети, когда им 

приходится выполнять действия, требующие точности, выверенности и синхронности 

движений: что-то брать, вставлять, завязывать, складывать, лепить, вырезать, наклеивать, 

рисовать и т.д. Плохо развитые двигательные функции рук и отсутствие оформленной техники 

движений, скоординированных действий глаза и руки вызывают у ребенка огромные 

трудности, которые порой заставляют его отступать перед любой задачей, связанной с 

выполнением вышеупомянутых действий. 

Работа не предусматривает целенаправленного обучения рисованию и письму. 

 Основная задача – развитие двигательных и познавательных способностей. Она 

реализуется через развитие: 

Двигательной области коры головного мозга:  

формирование и совершенствование мелкой моторики пальцев рук, двигательных умений и 

навыков в манипуляциях различными предметами (твердыми и мягкими, упругими, гладкими и 

шероховатыми); 

умение правильно держать карандаш, ручку, фломастер; учиться владеть ими, используя 

самомассаж, игры и упражнения (обводя, закрашивая предметы, рисуя на заранее 

заготовленных листах); 

формирование зрительно-моторных координации. 

Речевой области коры головного мозга: 

формирование активной речи ребенка, пополнение словарного запаса новыми понятиями. 

Мышления, памяти, внимания, сосредоточенности, зрительного и слухового восприятия. 

Координации крупных движений и умение владеть своим телом, совершенствование 

двигательных умений и навыков. 

Пространственных ориентации на листе бумаги и в окружающем пространстве. 

Формирование навыков учебной деятельности: 

умение слушать, понимать и выполнять словесные установки педагога; 

умение действовать, повторяя показанный образец и правило, а также ознакомление с 

написанием цифр. 

Реализация этих задач с учетом возрастных особенностей детей способствует их 

интеллектуальному развитию. 

Старший дошкольный возраст связан с дальнейшим развитием и перестройкой умственной 

деятельности ребенка. Расширяется двигательный опыт. Развиваются крупные мышцы 

туловища и конечностей, но по-прежнему слабыми остаются части кистей рук и ступней ног. 

Не сформировавшаяся и не развитая полностью костно-мышечная ткань рук не позволяет 

ребенку этого возраста легко и свободно выполнять мелкие и точные движения. 

Но дело не только в мышечном аппарате. Скоординированные движения рук требуют 

дифференцированной работы мозга. Даже к концу дошкольного возраста мозг ребенка еще не 

достигает такого уровня развития. Поэтому занятия, в которых задействованы мелкие 

группы мышц, утомительны, и очень важно предусматривать их смену, ограничивать 

длительность и нагрузку. 

Приучать детей к занятиям нужно с простых и легких упражнений. Ребенку очень важно 

подробно описать образец, проанализировать его изображение и детали и только после 



этого начинать работать. 

В работе с детьми педагоги стремятся: 

совершенствовать и закреплять чувственные знания о признаках предметов и их взаимосвязях; 

связывать эти признаки с соответствующими словами, что обеспечивает переход детей от 

чувственного познания к обобщениям и отвлеченным понятиям; 

использовать практические действия самого ребенка шире и разнообразнее. 

Овладевая понятиями пространства, дети знакомятся и с категориями времени — что 

необходимо делать сначала, а что потом. Бытовое время: утро, вечер, завтра, недавно, потом; 

предлоги: перед, после, до, за — все это представляет особую сложность для усвоения детьми 

дошкольного возраста. Слабая ориентированность (тем более ее отсутствие) во времени и 

пространстве вызывает впоследствии трудности усвоения многих учебных предметов: чтения, 

письма, ручного труда, грамматики, математики, физкультуры. 

Чтобы ребенок в дальнейшей практической и учебной деятельности не испытывал затруднений, 

ощущения собственной неполноценности и аффективных реакций (тревога, агрессивность, 

отказ выполнять задания), мы стараемся предупредить формирование механизма таких 

затруднений. Этому помогают доброжелательность, внимание, чуткость со стороны 

взрослых, положительная оценка стараний ребенка. В конце каждого занятия дети рисуют 

на свободном пространстве раздаточного листа. Таким образом соблюдается смена 

деятельности ребенка, поддерживается интерес к занятиям, закрепляются пространственные 

ориентиры, признаки и отношения, значимость пространственного положения предметов. 

Рисование в конце занятия снимает напряжение и дает возможность расслабиться. 

Еще для детей этого возраста становится доступным восприятие ритма как специального 

предмета познания. Чувство ритма обнаруживается в слуховом и зрительном восприятии, в 

возможности видеть орнамент, что очень важно в собственной деятельности ребенка: 

музыкальной, изобразительной, аппликационной, конструктивной, также, чуть позже — в 

письме.  

Также развитие у детей крупных движений, физические упражнения формируют 

восприятие, внимание, мышление, пространственные и временные представления.  

Яркие и интересные сценарии спортивных праздников развивают адекватные образы, 

фантазии, радостные эмоции, позволяют сделать эти крупные движения тела более 

выразительными, точными и правильными. 

Итак, формируя и совершенствуя тонкую моторику пальцев рук и крупные движения тела, мы 

усложняем строение мозга, развиваем психику и интеллект ребенка. 

Результаты работы позволяют приступить к решению не менее сложных проблем в обучении 

детей написанию цифр. 

В процесс письма активно включаются глаз, рука, слуховой, зрительный, речедвигательный 

компоненты. 

Письмо может быть рассмотрено как двигательный акт, в котором различают его двигательный 

состав и смысловую структуру. Каждый ребенок на первом этапе обучения пишет крупно, т.к. 

еще не завершено формирование зрительно-моторных, пространственных координации. По 

мере освоения письма, ребенок переносит на кончик пера сначала зрительные, потом 

чувствительные проприоцептивные коррекции и обеспечивает движению кончика пера любую 

нужную траекторию. Благодаря этому, постоянно уменьшается величина выписываемых цифр. 

Такое же явление имеет место при действиях с любым орудием: иглой, ножом и т.п. Поэтому 

целенаправленные педагогические приемы также важны в методике обучения письму. 

Первое занятие будет заключаться в рисовании «зернышек и червячков». Эти рисунки, как 

тестовое задание, определяют, у кого из детей плохо развита рука, кто не умеет правильно 



держать карандаш, кто и как ориентируется на листе бумаги, кто и как рисует.  

Чаще всего дети рисуют крупно, размашисто. Психологи называют такое рисование 

«почеркушки». Педагогу понадобится много усилий, чтобы формирование зрительно-моторных 

координации проходило правильно. Именно поэтому предлагается сначала крупное 

рисование в рабочих листах, крупные цифры в крупных клетках. Очень осторожно вводим 

понятие нового рабочего поля — клетка. На этом этапе работа трудна. Она требует 

собранности, сосредоточенности, организованности. Через умение выполнять крупные 

движения карандашом (ручкой, фломастером) из занятия в занятие достигается необходимая 

стабильность двигательного акта письма. Этим процессом отрабатывается ровная расстановка 

цифр. Только затем вводится мелкое написание и мелкая клетка. 

Такая постепенность правильно формирует моторные навыки, зрительные координации, а в 

дальнейшем служит хорошей основой для формирования скорописи письма. 

Приемы и методы, используемые на занятиях: игра (как основной прием в дошкольном 

возрасте), наглядный, практический, словесный методы; наблюдение, собеседование, 

тестирование, анализ результатов деятельности; учет реальных и перспективных 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, эмоционально-положительный настрой, — 

позволяют педагогам не допускать нарушений неврологического характера, аффективных 

потрясений детского организма. 

Работа детей оценивается в течение всего периода обучения. Оценивая их работы, педагог 

учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка. Основным показателем полученных 

результатов является сумма необходимых знаний, умений и навыков, которыми ребенок 

должен овладеть за определенное время. 

Критериями оценки могут быть творческие работы детей, участие в проводимых выставках, 

игры в процессе занятий, которые позволяют детям самим оценивать собственные достижения, 

определяющие уровень развития ребенка. 

 

 

 


