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Введение  

Мелкая моторика — это точные и тонкие движения пальцев рук. На всех 

этапах жизни ребенка движения рук играют важнейшую роль. Работа пальцев 

активизирует речевые зоны коры головного мозга.  

На основании многочисленных наблюдений и исследований выявлена 

такая закономерность: если движения пальцев рук ребенка соответствует 

возрасту, то и речевое развитие в пределах нормы; если развитие мелкой 

моторики отстает, то задерживается и речевое развитие. Подобная 

взаимозависимость наблюдается в дошкольном возрасте у детей и ослабевает 

по мере сформированности и созревания коры головного мозга. Итак, 

стимулировать развитие тонкой моторики полезно для всех детей, но в 

особенности для детей с ОВЗ. 

Объективное исследование и наблюдение показывают, что дети с ОВЗ, 

посещающие наш детский сад, имеют отставание не только в психических 

процессах (неустойчивость внимания, недостаточный объем памяти, 

эмоциональную возбудимость, речевое отставание и т. п.), но и общую 

соматическую ослабленность физического здоровья, одной из составляющих 

которого является общая моторная сфера. Обследуя общую двигательную 

активность, видим неточности координаций в движениях, неустойчивость 

удержания определенных поз тела (стойка на одной ноге, прыжки на одной 

ноге) отсутствие целенаправленных тонких движений пальцев (нет 

поочередных сгибаний, только одновременные движения, неловкость 

движений и неподвижность пальцев при застегивании пуговиц, шнуровании, 

завязывании узлов, бантов, скрещивании пальцев, синхронности и 

переключаемости движений рук с одного на другое, неумение держать и 

рисовать карандашом и т. п.). Дети недоуменно смотрят на свои ладошки, 

пальчики, которые не хотят выполнять задание и двигаться, видят 

неподвижность и ограниченность движений своих рук.  

В данной ситуации актуальными являются системный, комплексный 

подходы к коррекции психического и соматического развития ребенка. 
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Восстановление и укрепление общей и мелкой моторики позволяет 

сформировать необходимую по возрасту ребенка координацию основных 

движений, развивать речевую и умственную деятельность, подготовить 

дошкольника к дальнейшей ступени обучения.  

Для стимуляции развития детей через импульсы пальцев рук базовыми 

являются традиционные общепринятые средства и методы : шнуровки, 

застежки, гимнастика пальчиков, обводка по внешнему и внутреннему 

контуру плоских трафаретов, штриховка, завязывание бантов, узлов, лепка, 

аппликация, мозаика, конструирование из мелких деталей, игра на 

музыкальных инструментах, собирание пирамидок, теневой театр, 

выкладывание фигурок из палочек, шнура и др. Самый благоприятный период 

для развития интеллектуальных и творческих возможностей человека – от 3 до 

9 лет, когда кора больших полушарий еще окончательно не сформирована. 

Именно в этом возрасте необходимо развивать память, восприятие, мышление, 

внимание. Исследованиями ученых института физиологии детей и подростков 

АПН (М.М. Кольцовой, Е.Н. Исениной, Л.В. Антаковой-Фоминой) была 

подтверждена связь интеллектуального развития и моторики. Все авторы 

подтверждают факт, что тренировка тонких движений пальцев рук является 

стимулирующей для общего развития ребенка и для развития речи.  

Мелкая моторика – основа развития многих психических процессов, а 

также совокупность двигательных реакций, умений, навыков и сложных 

двигательных действий, свойственных человеку. Одним из показателей и 

условий хорошего физического и нервно-психического развития ребёнка 

является развитие его руки, кисти, ручных умений или, как принято называть, 

мелкой пальцевой моторики. Моторная речь – это, прежде всего, результат 

деятельности мозга, которая является законодательным органом. Там 

происходит отбор движений, нужных для произнесения тех или иных 

звукосочетаний, устанавливается их последовательность, то есть составляется 

программа, по которой должны действовать мышцы артикуляционного 

аппарата. На начальном этапе жизни ребенка именно мелкая моторика 
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отражает то, как развивается ребенок, свидетельствует о его 

интеллектуальных способностях. Тема исследования развития мелкой 

моторики у детей дошкольного возраста раскрывается в трудах 

основоположников отечественной психологии Л.С. Выготского, А.В. 

Запорожца, Д.Б. Эльконина, ученых – исследователей связи развития руки и 

мозга физиологов И.П. Павлова, В.М. Бехтерева , И.М. Сеченова; 

исследователя детской речи – М.М. Кольцовой, великих русских педагогов – 

М. Монтессори, В.А. Сухомлинского и др.  

Как утверждала Мария Монтессори «Таланты детей находятся на 

кончиках их пальцев», что благодаря контакту с окружением и собственным 

исследованиям, ребенок формирует запас понятий, которыми может 

оперировать его интеллект. Без этого теряется способность к 

абстрагированию. Контакт происходит с помощью органов чувств и 

движений. Уже доказано, что развитие руки находится в тесной связи с 

развитием речи и мышления ребенка. Поэтому работа по развитию мелкой 

моторики должна начинаться задолго до поступления ребенка в школу.  

Диагностика  развития  мелкой моторики рук. 

Определение уровня мелкой моторики и координации движения рук даёт 

возможность правильно спланировать свою работу и узнать степень 

продвижения  детей в речевом развитии. 

Диагностики для младшего дошкольного возраста. 

Уровень развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста 

можно определить с помощью следующих заданий: 

Задание № 1 

Выполнение по зрительному образцу:  

 соединяй 1 и 2 пальцы в кольцо – «O-KEY» 

 пальцы сжаты в кулак, 2 и 3 пальцы вытянуты – «зайчик»  

 2 и 3 пальцы - "коза-дереза" 

То же левой рукой. 
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Задание №2 

Выполнение по тактильному образцу с выключением зрительного 

анализатора:  

 с закрытыми глазами задать своей рукой «зайчика» и «козу» 

 открыть глаза - повтор движений.  

Задание №3 

Перенос позы с выключением зрительного анализатора:  

 Взрослый делает позу на левой руке, ребенок повторяет на правой и 

наоборот («зайчик» и «коза»).  

Оценка результатов с точки зрения психологии. 

1) Ребенок не может найти нужный набор движений (перебирает пальцы, 

помогает другой рукой, ошибается)  

Оценка: нарушение  кинестетического  праксиса, левая рука - правое 

полушарие правая рука или обе - теменная.  

2) Ребенок неправильно располагает позу в пространстве, воспроизводит 

позу зеркально.  

Оценка: нарушение зрительно-пространственной организации движения. 

3) Ребенок воспроизводит позу только правого указательного пальца, левого 

- игнорирует.  

Оценка: односторонняя пространственная агнозия.  

4) С трудом переключается на новую позу, повторяет одно из предыдущих 

движений.  

Оценка: инертность движений (лобные доли).  

5) Не может воспроизвести позу, заданную на другой руке. (Справа налево - 

теменные отделы левого полушария; слева направо - правое полушарие). 

Оценка: нарушение кинестетической основы движения 

Оценка результата воспитателем. 

( + ) -  0 баллов  – ребенок не справился с заданием. 

( - ) -  0,5 баллов  - ребенок справился с помощью взрослого. 

( =) – 1 балл – ребенок справился с заданием.              
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Ученые Н.О. Озерецкий и Н.И. Гуревич в своей книге «Психомоторика» 

предложили диагностические методики оценки психомоторного развития 

дошкольников, которые просты в применении, информативны по содержанию 

и, как свидетельствует их долгая проверка временем, достоверны.                  

Задания для детей  3 - 4 лет 

1.  Пальчик с носиком здороваются.  

После предварительного показа задания ребенку предлагается закрыть глаза 

и коснуться указательным пальцем правой руки:  

а) кончика носа;  

б) мочки левого уха.  

Задание повторяется в той же последовательности другой рукой. 

Оценка-вывод.   Правильно выполненное задание - норма; если ребенок 

допускает неточности (дотрагивается до середины или верхней части носа, 

уха), это свидетельствует о незрелости его координационных механизмов и 

несоответствии возрастной норме. 

2.  Уложи монеты в коробку. 

На стол ставится картонная коробка размером 10x10 см, перед которой 

 на расстоянии 5 см раскладываются в беспорядке 20 монет (жетонов, пуговиц) 

диаметром 2 см. По сигналу взрослого ребенок должен уложить как можно 

быстрее все монеты по одной в коробку.  

Задание выполняется поочередно левой и правой рукой. 

Оценка-вывод.   Нормой считается правильность и время выполнения: 

для  ведущей  руки - 15 секунд, для другой – 20 секунд. 

3.  Нарисуй пальцами кружочки. 

В течение 10 секунд указательными пальцами горизонтально вытянутых 

вперед рук ребенок должен описывать в воздухе одинаковые круги любого 

размера (руки движутся в противоположных направлениях). 

Оценка-вывод. Задание не выполнено, если ребенок вращает руками 

одновременно в одну сторону или описывает круги разной величины. 
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4.  Давай поздороваемся  (задание на оценку механизмов автоматизации 

движений ведущей руки).  

Взрослый предлагает ребенку протянуть:  

а) левую руку для приветствия – «поздороваемся»  

6) сначала правую руку, потом левую, обе руки. 

Оценка-вывод.   Если ребенок справился с «приветствием» - это норма. На 

низкий уровень коррекции произвольных действий указывают лишние 

движения: ребенок сжимает кисть противоположной руки; приподнимает 

плечи; открывает рот и т.п. 

Задания для детей 4 – 5 лет. 

1 блок. 

Упражнения на повторение фигур из пальцев 

 «Петушок» (ладонь вверх, указательный палец упирается на большой, 

остальные пальцы растопырены и подняты вверх); 

 «Зайчик» (вытянуть вверх средний и указательный пальцы, при этом 

безымянный палец и мизинец прижать большим пальцем к ладони); 

 «Флажок» (четыре пальца – указательный, средний, безымянный и 

мизинец – вместе, а большой палец опущен вниз, тыльная сторона 

ладони к себе); 

 «Вилка» (вытянуть вверх три пальца – указательный, средний и 

безымянный – расставленные врозь, большой палец удерживает 

мизинец на ладони). 

Все упражнения выполняются после показа. При выполнении сложных 

фигурок можно помогать  ребёнку принять правильную позицию пальцев. 

Далее ребёнок действует самостоятельно. 

2 блок. 

Упражнения на дорисовывание 

 Дорисуй прямую линию; 

 Дорисуй волнистую линию; 
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 Дорисуй ломаную линию (заборчик).  

При выполнении этих упражнений, в начале года, обращается внимание,  на 

то, как ребёнок держит карандаш, в какой руке, как он продолжает линию 

карандашом: с нажимом или без нажима, линия тонкая, прерывистая, широкая. 

3 блок. 

Работа с бумагой 

 Вырезание ножницами (выявляем, как у ребёнка сформирована 

координация движений рук); 

 Сгибание листа бумаги пополам (выявляем содружество обеих рук в 

работе). 

4 блок. 

Упражнения на координацию движений. 

 «Ладонь, кулак, ребро» - вначале показываем детям, как выполнить это 

упражнение вместе с нами. Когда ребёнок запомнит 

последовательность, он выполняет упражнение под счёт 1, 2, 3; 

 Посолим капусту. Посолим суп (ребёнок как бы растирает комочек 

соли); 

 Катание шарика. 

Методика  проведения обследования  развития мелкой моторики. 

(+) – 1 балл – с заданием справился; 

(-) – 0 баллов – с заданием не справился; 

(=) – 0,5 баллов – справился с помощью взрослого; 

2   -  балла и ниже – низкий уровень;  

2 - 2,5 баллов – средний уровень; 

3 - 4 баллов – высокий уровень; 

2 балла и ниже (низкий уровень)  

У таких детей мелкая моторика очень отстаёт от возрастной нормы. Движения 

скованные, содружество пальцев, ловкость не наблюдаются. Координация 

движений рук нарушена. Дети затрудняются выполнять работу с ножницами; 

сгибать лист пополам; не умеют держать правильно карандаш, линии при 
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рисовании прерывистые, ломаные. Нарушена общая координация движений, 

их целенаправленность, точность. Дети затрудняются в подражательных 

движениях, в выполнении действий по образцу, упускают их элементы. 

2-2,5 баллов (средний уровень)  

У детей общая и мелкая моторика развита достаточно хорошо. Но бывает, что 

дети испытывают не большие трудности при быстрой смене упражнений из 

пальчиков, при вырезании, конструировании из бумаги. 

3-4 балла (высокий уровень)  

У детей общая и мелкая моторика сформированы хорошо. Хорошо развита 

отчётливость и координация движений. Движения пальцев и кистей рук 

точные, ловкие, со всеми заданиями справляются быстро и легко. 

Оригинальный «пальцевый» тест был предложен в конце 90-х годов 

исследователем – врачом  A.M. Мустафиным для определения «бюджета 

способностей» ребенка. В чем его суть? Ребенка старше 4-5 лет просят 

скрестить безымянный палец с мизинцем. «Чем больше безымянный палец 

охватывает мизинец, тем выше «бюджет» мозга... Так как этому движению 

ребенок не обучался, то оно является элементарным творческим двигательным 

актом», - пишет A.M. Мустафин. 

Существует более простой способ диагностики по руке, 

выявляющий  сформированность пальцевой координации, без которой 

невозможно обучение красивому письму. Возьмите одну руку ребенка в свою, 

обязательно загородив ее своим телом или экраном с отверстием для кисти, и 

дотрагивайтесь до его пальцев. Попросите на второй руке вытягивать такой же 

палец, который вы трогаете. Если координация в норме, то трехлетний ребенок 

правильно определит большой палец, а шестилетний - большой, указательный 

и мизинец. Средний и безымянный пальцы определят только дети с очень 

хорошей координацией. 

Диагностика развития мелкой  моторики детей 5-7лет. 

Диагностика готовности руки к овладению письмом проводится с 

использованием методики Е.В.Колесниковой из книги «Диагностика 
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готовности к чтению и письму детей 6-7 лет» Москва, 2009г., теста К.Йирасика, 

графических диктантов Д.Б.Эльконина, монометрического теста «Вырезание 

круга». 

Рекомендуемая таблица по итогам диагностики: 

Фамилия 

Имя 

ребенка 

Развитие графических навыков 

Срисовывание 

Образца 

Штриховка Графический 

диктант 

Тест Керна 

Йерасика 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Рекомендуемые задания для диагностики: 

1. Развитие мелкой моторики 

 Упражнения «Кольцо», «Зайчик» - пальцы зажаты в кулак, указательные 

и средний пальцы выпрямлены (комбинацию из пальцев выполняет по 

показу);  

 «Сделай бусы» нанизывание мелкого и крупного бисера (оценивается 

быстрота, создание рисунка); 

 Завязывание шнурков разной величины; 

 Застегивание пуговиц (5шт) разного размера. 

2.Ориентировка в пространстве 

 Зрительные, слуховые диктанты;  

 Д/И «Найди, где спрятано?». 

3.Срисовывание образца 

 задания на листе бумаги в клетку, в линейку; 

 дорисовывание второй половины рисунка (зеркальной отражение). 

4.Штриховка 
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 выполняется штриховка в разных направлениях, разных форм.  

Оценивается параллельность линий, соблюдение расстояний между ними, 

сохранение направления, соблюдение контура изображения. 

5.Графический диктант. 

 Задание по типу «Продолжи узор»; 

 Графический диктант Д.Б.Эльконина. 

6. Тест Керна Йирасика  

 Срисовывание фразы «Он ел суп»; 

 Срисовывание группы точек; 

 Рисование фигуры человека. 

При оценке рисунка человека учитывается: 

 наличие основных частей: головы, глаз, рта, носа, рук, ног; 

 наличие второстепенных деталей: пальцев, шеи, волос, обуви; 

 способ изображения рук и ног: одной чертой или двумя, так что видна 

форма конечностей. 

7.Вырезание ножницами. 

 Вырезание силуэта предмета 

 Тест Н.Н. Озерецкого «Вырезание круга»  

(На карточке изображен толстой линией круг диаметром 30 мм, разделенный 

на 8 секторов. Вокруг него имеются 3 больших и 3 маленьких по диаметру 

круга, изображенные тонкой линией на расстоянии 1 мм друг от друга. 

Вырезается основной круг. Работа должна быть выполнена за 1 минуту. 

Допускается отклонений не более 2-х раз.) 

Критерии оценки деятельности ребенка: 

За каждое правильное задание ставится 5 баллов 

Высокий уровень - задания выполнены без ошибок и самостоятельно. Сумма 

баллов по заданиям – 60 - 80 баллов 

Средний уровень - есть 2 - 4 ошибки, ребенок использует направляющую и 

стимулирующую помощь, сумма баллов  от36 до 59 балла 
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Низкий бал - задание не выполнено, сумма баллов от 25 до 35 баллов. 

Методы определения ведущей руки 

Для оценки степени праворукости и леворукости используются несложные 

тесты: 

 Ребенку предлагается несколько спичечных коробков. Задание: «Найди 

спичку в одном из коробков». Ведущей считается та рука, которая 

открывает и закрывает коробок.  

 Ребенку предлагается открыть и закрыть несколько пузырьков с 

отвинчивающимися крышками. Ведущая рука выполняет активные 

действия, неведущая рука держит пузырек.  

 Ребенку предлагается развязать несколько узлов из шнурка средней 

толщины. Ведущей считается та рука, которая развязывает узел (другая 

держит).  

 Ребенок должен протереть классную доску (стол, шкаф и т. д.) тряпкой. 

Активные действия выполняет ведущая рука.  

 Ребенка просят поймать мяч одной рукой. Активные действия 

выполняет ведущая рука.  

 Раздавать карточки (ведущая рука та, что раскладывает карточки).  

 Хлопать в ладоши (ведущая рука сверху).  

 Погладить игрушку, держа ее в руке (ведущая рука гладит).  

 Рисовать пальцем одной руки на ладони другой.  

 Неведущая рука держит часы, ведущая выполняет активные, точно 

дозируемые движения, заводящие часы.  

 Переплетения пальцев рук. Сверху оказывается большой палец ведущей 

руки.  

 Скрещивание рук — «поза Наполеона». Кисть ведущей руки 

оказывается на предплечье другой руки, кисть неведущей руки 

оказывается под предплечьем ведущей руки.  
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 Вырезание ножницами по кругу. Ведущая рука та, которая держит 

ножницы 

У детей ведущая рука формируется к 4-м годам, а до этого возраста 

предпочтение руки может быть неустойчивым. Если в 4 года ребенок 

предпочитает левую руку и тем более, если среди родственников есть 

леворукие, то переучивать ребенка нельзя. 

Результаты диагностики с использованием изученных мною методик 

диагностики мелкой моторики дошкольников моей группы показали низкий 

уровень при выполнении предложенных заданий.  

Направления работы по развитию мелкой моторики 

дошкольников. 

Для развития мелкой моторики руки разработано много интересных 

методов и приемов, используются разнообразные стимулирующие материалы. 

Необходимо соблюдать основной принцип дидактики: от простого к 

сложному. Подборка игр и упражнений, их интенсивность, количественный и 

качественный состав варьируются в зависимости от индивидуальных и 

возрастных особенностей детей.  

Тематические блоки:  

 Мелкая моторика  

 Пальчиковая гимнастика  

 Работа с мелкими предметами  

 Работа с художественными материалами 

 Работа с песком и крупой 

 Кинезиологические упражнения 

 Детям дошкольного возраста для развития мелкой моторики 

предлагаем:  

 мозаику;  

 пористые губки (сжимать – разжимать) ;  

 клубочки ниток (для наматывания) ;  
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 пособия по застёгиванию пуговиц;  

 наборы верёвочек для завязывания и заплетания;  

 различные пособия со шнуровками;  

 палочки (выкладывать узоры) и многое другое (су-джок - пазлы - 

обводки - графические диктанты и т.д.).  

Этапы развития графических навыков: 

1. Подготовительный этап (возраст детей 2-4лет)  

2. Автоматизация процесса работы пальцев с карандашом (возраст 

детей 4- -5 лет)  

3. Творческий (возраст детей 5- 6 лет)  

4. Подготовка руки к письму (возраст детей 6 – 7 лет)  

Движение пальцев и кистей рук ребёнка имеют особое развивающее 

воздействие. У новорождённого кисти всегда сжаты в кулачки, и если 

взрослый вкладывает свои указательные пальцы в ладонь ребёнка, тот их 

плотно сжимает. Малыша можно даже немного приподнять. Однако эти 

манипуляции ребёнок совершает на рефлекторном уровне, еще не достигнув 

высокого мозгового контроля, который позволяет впоследствии сознательно 

выполнять движения. Значение хватательного рефлекса состоит в способности 

ребёнка не выпускать из рук предмет. По мере созревания мозга этот рефлекс 

переходит в умение хватать и отпускать. Чем чаще у ребёнка действует 

хватательный рефлекс, тем эффективней происходит эмоциональное и 

интеллектуальное развитие малыша. В 4 — 4,5 месяца у ребёнка появляются 

простые движения рук, направленные на непосредственный контакт с 

объектом: притягивание к себе случайно задетого предмета его ощупывание. 

Однако действия рук носят ещё случайный характер, без целенаправленного 

волевого усилия. В возрасте от 4 до 7 месяцев у ребёнка в развитии действий 

с предметами наступает следующий этап — этап простого «результативного» 

действия. Для этого периода характерно активное обнаружение скрытых 

свойств объекта. С 5 месяцев у ребёнка при схватывании предмета более 

активное участие принимают пальцы: заметно доминирующее положение 
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большого пальца — ребёнок отводит его при схватывании. В 6 месяцев он не 

только умеет крепко удерживать вложенный в руку предмет, но и брать его из 

любого положения. 7 — 10 месяцев — это уже следующий этап в развитии 

действий с предметами, этап «соотносящего» действия. В этот период малыш 

уже умеет соотносить предмет с определённым местом в пространстве. С 8-9 

месяцев ребёнок уже прекрасно сжимает игрушку, если её хотят у него взять, 

берёт мелкие предметы двумя пальцами, а большие всей ладонью. С 10 

месяцев до 1года 3 месяцев отмечается появление так называемых 

функциональных действий, которые отличаются от манипулятивных тем, что 

выражают социальную сущность предмета, определяют его назначение. На 

протяжении этого периода совершенствуются действия рук. Тонкая моторика 

становится еще более совершенной, ребенок может брать мелкие предметы и 

рассматривать их, зажимать между большим и указательным пальцами. Он 

может засовывать мелкие предметы в щели и розетки, пользоваться во время 

еды ложкой, пить из чашки. В 1 год 2 месяца — 1 год 3 месяца активизируется 

кончик большого пальца, а затем указательный палец.  

В последующем наблюдается интенсивное развитие относительно 

тонких движений всех пальцев, которое продолжается на протяжении всего 

периода раннего детства. Только к трём годам движения пальцев малыша 

становятся близки к движениям рук взрослого человека. В период раннего 

детства (до 3 лет) продолжает совершенствоваться зрительно-моторная 

координация. В 18 месяцев дети могут выстроить башню из двух-четырех 

кубиков, самостоятельно есть, частично самостоятельно раздеваются. В своих 

действиях начинают подражать взрослым — «читают» книгу, «укладывают 

спать» кукол, игрушечных животных. В возрасте 2-3 лет психомоторика детей 

развита уже достаточно высоко. Они выучиваются бросать мяч двумя руками, 

переливать воду из одной емкости в другую, рисовать каракули, 

самостоятельно раздеваться. Четырехлетние дети могут рисовать карандашом 

простые формы и фигуры, рисуют красками, выстраивают конструкции из 

кубиков. Могут самостоятельно одеваться и раздеваться, если одежда 
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достаточно проста, обслуживать себя за столом. Они научаются ловить мяч, 

что свидетельствует о развитии у них зрительно-моторной координации 

(ручной ловкости и способности к экстраполяции). В 5 лет развивается 

правильная координация движений рук.  

В возрасте 6-7 лет улучшается тонкая моторика, поэтому дети научились 

застегивать и расстегивать одежду, некоторые освоили навык завязывания 

шнурков. В итоге можно сделать вывод: началу развития мышления даёт рука. 

Как писал физиолог И.П. Павлов, «руки учат голову, затем поумневшая голова 

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

Существует огромное количество игр и упражнений, развивающих 

мелкую мускулатуру. Их можно условно разделить на несколько групп: игры 

на развитие тактильного восприятия, игры с водой и песком, фольклорные 

пальчиковые игры, упражнение с предметами, игры на выкладывание, игры на 

нанизывание, игры с конструкторами и т.д.  

Широко используется продуктивная деятельность в развитии мелкой 

моторики — кроме игр и упражнений, развитию ручной умелости 

способствуют также различные виды продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование, плетение, вязание и т.д.).  

Применение крупе (гороху, рису, манке, гречке и т.д.) в процессе 

развития мелкой моторики можно найти не только в мозаике, но в других 

видах деятельности, развивающих мелкую моторику. Например, игра Золушка 

(дети перебирают перемешанную крупу). При совершенствовании у детей 

ручной умелости, развивается интеллект, формируются психические 

процессы, развиваются коммуникативные навыки.  

Песочная терапия — это игра. Именно игра помогает детям 

дошкольного возраста учиться строить отношения с внешним миром, 

познавать его и выражать свои чувства. Игровые упражнения с песком – это, 

прежде всего возможность самовыражения. Песок, вода и несколько 

маленьких фигурок людей, животных или предметов способны помочь 

ребенку раскрыться, выразить свои чувства и эмоции, которые порой так 
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трудно передать с помощью слов, кроме того, песочная терапия является 

одним из средств развития мелкой моторики детей с нарушениями речи. Для 

организации процесса песочной терапии потребуются песочница, песок, вода, 

коллекция миниатюрных фигурок. Песочница представляет собой деревянный 

ящик. Размером 50 х 70 х 8 (где 50 х 70 размер поля, а 8 — глубина). Считается, 

что такой размер песочницы соответствует объему поля зрительного 

восприятия. Традиционная песочница сочетает естественный цвет дерева и 

голубой цвет. Дно и борта (за исключением верхней плоскости досок бортов) 

окрашиваются в голубой цвет. Таким образом, дно символизирует воду, а 

борта — небо. Игровые занятия с песком могут проходить как индивидуально, 

так и в малых группах (2 – 4 человека). Периодичность занятий 1- 2 раза в 

неделю. В процессе занятий можно использовать игрушки, вспомогательные 

предметы, макеты предметов домашнего обихода. Возможно построение 

фигур из песка, добавление воды. Сначала ребенку можно предложить 

поиграть с мокрым песком, а затем играть с сухим песком, используя при этом 

ведерко, грабли, лопатку, формочки. Пластические свойства песка 

способствуют тактильной стимуляции и развитию мелкой моторики рук у 

детей дошкольного возраста с нарушениями развития. 

Пластилин дает уникальные возможности проводить интересные игры с 

пользой для общего развития ребенка. Бумагу можно рвать, мять, складывать, 

разрезать ножницами. Эти игры и упражнения помогут ребенку узнать, как 

обычная бумага превращается в красивые аппликации и забавные объемные 

игрушки. Развитию точных движений и памяти помогают плетение ковриков 

из бумажных полос, занятия в технике «оригами»: складывание корабликов, 

самолетиков, цветов, животных и других фигурок.  

Игры со счетными палочками. В этих играх хорошими помощниками 

станут обыкновенные счетные палочки, карандаши или соломинки, веточки 

(если игра происходит на улице). Нехитрые задания помогут ребенку развить 

внимание, воображение, познакомиться с геометрическими фигурами и 

понятием симметрии.  
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Игры с пуговицами, игры с крупой, бусами. Ребенок ощупывает их через 

ткань, перебирает пальчиками, массируя активные зоны руки. Игры с 

природным материалом. Гуляя с ребенком во дворе, в парке, в лесу, обращаем 

внимание на то, как щедро может одарить природа наблюдательного человека. 

Из камешков и палочек можно создавать интересные творческие композиции, 

из снега и глины лепить большие и маленькие фигуры. Все это позволяет 

развивать тактильно-двигательное восприятие ребенка.  

Массаж является одним из видов пассивной гимнастики. Он оказывает 

общеукрепляющее действие на мышечную систему, повышая тонус, 

эластичность и сократительную способность мышц. Приемы массажа и 

самомассажа кистей и пальцев рук: массаж тыльной стороны кистей рук 

массаж ладони массаж пальцев рук. Упражнения с мячами: учиться 

захватывать мяч всей кистью и отпускать его; катать мяч по часовой стрелке; 

держать одной рукой – другой рукой выполнить ввинчивающие движения, 

пощелкивания, пощипывания. Выполнять упражнения надо обязательно 

каждой рукой по очереди.  

Включение пальчиковых игр и упражнений в любое занятие вызывает у 

детей оживление, эмоциональный подъем и оказывает специфическое 

тонизирующее действие на функциональное состояние мозга и развитие речи. 

Педагог знакомит детей с такими упражнениями в определенной 

последовательности. Можно разделить их на три группы.  

1 группа. Упражнения для кистей рук  

2 группа. Упражнения условно статические  

3 группа. Упражнения для пальцев динамические  

С народными пальчиковыми играми ребенок встречался уже в грудном 

возрасте. Это были еще не игры, а потешки и пестушки – забавы взрослого с 

ребенком. Например, «Сорока-ворона», «Перепелочка», «Кисель», «Банька», 

«Барашка купишь?» и другие. Их смысл не только в развитии мелкой 

моторики. Они позволяют ребенку ощутить радость телесного контакта, 

почувствовать свои пальцы, локоть, плечо; осознать себя в системе телесных 
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координат, сформировать схему тела. Это предотвращает возможность 

возникновения многих неврозов в дальнейшем, дает человеку чувство 

самообладания.  

Кинезиологические упражнения – это комплекс движений, 

позволяющие улучшить работу головного мозга, отвечающего за развитие 

психических процессов, интеллекта и развитию физического здоровья. Они 

дают возможность задействовать те участки мозга, которые раньше либо не 

принимали участия, либо были недостаточно задействованы в учении и в 

решении поставленных задач. Кинезиологические упражнения просты в 

использовании и могут иметь как быстрый, так и накапливающийся эффект, 

повышая умственную работоспособность и оптимизируя психоэмоциональное 

состояние. Для результативности коррекционно-развивающей работы 

необходимо учитывать определенные условия: - занятия проводятся утром, 

днем; - занятия проводятся ежедневно; - продолжительность занятий 10 – 15 

минут; - от детей требуется точное выполнение движений и приемов; - 

упражнения проводятся по специально разработанным комплексам; - 

упражнения проводятся стоя или сидя за столом. 

Используются следующие упражнения для развития мелкой моторики: 

“Колечко”. Поочередно перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо 

большой палец и последовательно указательный, средний, безымянный и 

мизинец. Упражнения выполнять, начиная с указательного пальца и в 

обратном порядке от мизинца к указательному. Выполнять нужно каждой 

рукой отдельно, затем обеими руками вместе. 

“Кулак – ребро - ладонь”. На столе, последовательно, сменяя, 

выполняются следующие положения рук: ладонь на плоскости, ладонь, сжатая 

в кулак и ладонь ребром на столе. Выполнить 8-10 повторений. Упражнения 

выполняются каждой рукой отдельно, затем двумя руками вместе. 

“Лезгинка”. Левая рука сложена в кулак, большой палец отставлен в 

сторону, кулак развернут пальцами к себе. Правая рука прямой ладонью в 
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горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После этого 

одновременно происходит смена правой и левой рук в течении 6-8 раз. 

“Зеркальное рисование”. Положите на стол чистый лист бумаги. 

Возьмите в обе руки по карандашу или фломастеру. Начните рисовать 

одновременно обеими руками зеркально-симметричные рисунки, буквы. При 

выполнении этого упражнения почувствуете, как расслабляются глаза и руки. 

Когда деятельность обоих полушарий синхронизируется, заметно увеличится 

эффективность работы всего мозга. 

“Ухо – нос”. Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой — 

за противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в 

ладоши, поменяйте положение рук «с точностью до наоборот». 

«Змейка”. Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы в 

замок, выверните руки к себе. Двигайте пальцем, который укажет ведущий. 

Палец должен двигаться точно и четко, не допуская синкинезий. Прикасаться 

к пальцу нельзя. Последовательно в упражнении должны участвовать все 

пальцы обеих рук. 

“Горизонтальная восьмерка”. 

1, 2-я неделя занятий. Упритесь языком в зубы, «стараясь их вытолкнуть 

наружу». Расслабьте язык. Повторите 10 раз. Прижимайте язык во рту то к 

левой, то к правой щеке. Повторите 10 раз. Удерживая кончик языка за 

нижними зубами, выгните его горкой. Расслабьте. Повторите 10 раз. 

3, 4, 5, 6-я неделя занятий. Вытяните перед собой правую руку на уровне 

глаз, пальцы сожмите в кулак, оставьте вытянутыми указательный и средний. 

Нарисуйте в воздухе этими пальцами знак бесконечности как можно большего 

размера. Когда рука из центра этого знака пойдет вверх, начните слежение 

немигающими глазами, устремленными на промежуток между окончаниями 

этих пальцев, не поворачивая головы. Те, у кого возникли трудности в 

прослеживании (напряжение, частое моргание), должны запомнить отрезок 

«горизонтальной восьмерки», где это случается, и несколько раз провести 

рукой, как бы заглаживая этот участок. Необходимо добиваться плавного 
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движения глаз без остановок и фиксаций. В месте остановки, потери слежения 

нужно провести рукой несколько раз «туда-обратно» по линии 

«горизонтальной восьмерки». 

7, 8-я неделя занятий. Одновременно с глазами следите за движением 

пальцев по траектории горизонтальной восьмерки хорошо выдвинутым изо 

рта языком. 

Для детей с ОВЗ предусмотрено выполнение комплекса упражнений 

несколько раз в неделю в спокойной обстановке. Занятия индивидуальные, так 

как важна точность выполнения. Заниматься можно и в домашних условиях с 

родителями. Тренировки строятся от простых упражнений к сложным. Во 

время выполнения упражнений звучит музыка, и царит доброжелательная 

атмосфера. 

В кабинете оформлены пособия и игры для кинезиологических упражнений. 

 

Средства развития мелкой моторики  

Используем в работе пластилин, бумагу, бросовый природный материал, 

работаем с песком, с крупой, бусами. Ленты применяем для плетения кос, 

завязывания бантов, шнурки — учим завязывать, плести, играем с водой, 

куклами. Для укрепления и развития детской руки, координации движений 

рекомендуются различные упражнения и действия с предметами 

(расстегивание и застегивание пуговиц, завязывание и развязывание ленточек, 

узелков, шнурков, перекладывание мелких предметов, плетение из ниток 

различных поделок, аппликации, конструирование, лепка, рисование и 

штриховка, пальчиковая гимнастика и массаж. Приемы могут быть разными. 

Важно вовлекать в движения больше пальцев, а сами движения производить 

энергично. Каждый из этих приемов направлен на развитие ребенка: его 

костно-мышечного аппарата, сенсорной чувствительности, зрительно-

моторной координации, произвольного внимания, навыков психорегуляции. 

Для этого используются приемы:  
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 систематичность проведения игр и упражнений. Не следует ожидать 

немедленных результатов, так как автоматизация навыка развивается 

многократным его повторением.  

 Последовательность – (от простого к сложному). Сначала на правой руке, 

затем на левой; при успешном выполнении – на правой и левой руке 

одновременно.  

 все игры и упражнения должны проводиться по желанию ребенка, на 

положительном эмоциональном фоне.  

Взаимодействие с семьей.  

Работа с родителями – одно из важнейших направлений в нашей работе, 

по созданию благоприятных условий для развития мелкой моторики и 

координации движений пальцев, и подготовке ребенка к письму. Основная 

задача на начальном этапе работы с родителями – формирование и стимуляция 

мотивационного отношения родителей к работе с их детьми. Совместно с 

родителями в группе была создана необходимая предметно-развивающая 

среда, приобретены игры и пособия для развития мелкой моторики, 

большинство из которых были сделаны самостоятельно с помощью 

родителей. Оборудовали специальные полочки, на которых имеется 

необходимый материал для развития мелкой моторики (дидактические игры 

“Шнуровки”, “Пазлы”, “Выложи узор” (из камешков), “Ниткопись”, “Собери 

бусы”, “Волшебные пуговицы и многое другое). Содержание этой полочки 

постоянно меняется, цели и задачи игр усложняются. Также с помощью 

родителей изготовили и приобрели различные трафареты, с которыми дети 

очень любят работать. Начали использовать прописи-штриховки со 

специально подобранными графическими упражнениями (штриховка, обвод 

контуров, проведение различных линий, раскрашивание предметов и др.) для 

подготовки руки к письму. В работе мной были использованы следующие 

методы и приёмы:  

«Пальчиковый игротренинг».  

1. Игры с пальчиками.  
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2. Пальчиковые игры с палочками и цветными спичками.  

3. Пальчиковые игры со скороговорками.  

4. Пальчиковые игры со стихами.  

5. Физкультминутки, пальчиковая гимнастика.  

Родители принимают активное участие в создании развивающей среды 

нашей группы и с удовольствием ищут новые решения для её обогащения.  

Заключение 

Итак, осветив методы и способы развития мелкой моторики в 

традиционном ключе, хочется подытожить, что развитие мелкой моторики и 

тактильно-двигательного восприятие у детей позволяет дошкольникам 

овладеть навыками письма, рисования, ручного труда, что в будущем поможет 

избежать многих проблем школьного обучения, лучше адаптироваться в 

практической жизни, научиться понимать многие явления окружающего мира. 

Все многообразие традиционных упражнений и игр для развития мелкой 

моторики, и даже выше упомянутый перечень средств и методов по развитию 

двигательной функции рук на данный момент недостаточны. Подбор и 

изобретение таких игр и упражнений на мелкую мускулатуру, 

способствующих возрастанию у детей интереса к активной работе 

пальчиками, вызыванию динамичной продолжительной речи, можно отнести 

к инновационным технологиям в коррекционной педагогике. Применительно 

к педагогическому процессу, инновация означает введение нового в цели, 

содержание, методы и формы образования, организацию совместной 

деятельности педагога и ребёнка. Повышения эффективности 

образовательного процесса удалось добиться с помощью кинезиологических 

упражнений, игр и пособий, направленных на работу обеих рук, песочной 

терапии. Любая инновация, используемая в практике, не меняет базисную 

организацию коррекционной помощи, а лишь локально модифицирует её 

методическую составляющую и повышает эффективность коррекционного 

воздействия.  
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Таким образом, представленные выше традиционные и инновационные 

технологии для стимулирования двигательной активности пальцев рук наших 

дошкольников, помимо мелкой моторики развивают у детей все психические 

процессы, в том числе и речь. Одновременно развивается мускульная память, 

повышается работоспособность детей, а также улучшается качество 

образовательного процесса. Использование инновационных методик и 

технологий в системе коррекционной работы с детьми с ОВЗ, позволяет 

обеспечить полноценное развитие ребенка, сохранить физическое и 

психическое здоровье детей, нормализовать двигательную активность, 

скорректировать недостатки просодической, эмоциональной стороны речи и 

успешно социализировать детей с дефектами развития. 
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Приложение 1 

Памятка для родителей 

«Руки дают человеку голову, затем поумневшая голова учит руки, а умелые 

руки снова способствуют развитию мозга» 

И.П. Павлов. 

Дорогие родители, чтобы научить малыша говорить, нужно тренировать 

не только его артикуляционный аппарат, но и развивать мелкую моторику рук. 

Движения пальцев рук влияют на развитие моторной функции речи и 

стимулируют развитие других психических функций – мышления, памяти, 

внимания. Движения рук – это основа для формирования навыков 

самообслуживания у детей. 

Мелкую моторику рук развивают: 

- различные пальчиковые игры, где необходимо выполнять те или иные 

движения в определенной последовательности;

 

Капустка 

Мы капустку рубим-рубим, (постукивать ребрами ладоней по столу или по 

коленям) 

Мы капустку солим-солим,(поочередно поглаживать подушечки пальцев, как 

будто солим) 
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Мы капустку трём-трём,(потирать кулачок о кулачок) 

Мы капустку жмём-жмём.(сжимать и разжимать кулачки) 

- игры с мелкими предметами (только под контролем взрослых); нанизывания 

на верёвочку бусы, перебирать фасоль, горох и др., способствует 

совершенствованию координации системы «глаз-рука». 

-игры, где требуется что-то брать или вытаскивать, сжимать - разжимать, 

выливать - наливать, насыпать - высыпать, проталкивать в отверстия и т. д.; 

игры-шнуровки; развивают сенсомоторную координацию, мелкую моторику 

рук; развивают пространственное ориентирование, способствуют усвоению 

понятий "вверху", "внизу", "справа", "слева"; формируют навыки шнуровки 

(шнурование, завязывание шнурка на бант); способствуют развитию речи; 

развивают творческие способности; развивают усидчивость; сжатие бумаги в 

шарики, резиновые кольца, поролон, игра “Спрячь в ладошке”. 

-игры с прищепками; Игра "Травушка-муравушка" нужно вырезать из 

зеленого картона длинный прямоугольник и предложить ребенку прищепить 

к нему сверху зеленые прищепки. Так получится травка. Можно придумать и 

др. игры. “Солнышко”. Такие игры развивают мелкую моторику, 

пространственное воображение, способствуют развитию интеллекта и 

мышления, а также становлению речи. 
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- рисование карандашом (фломастером, кистью и т. д.); позволяйте ребёнку 

больше рисовать и разговаривайте с ребёнком о том, что он рисует или хочет 

нарисовать. 

застегивание и расстегивание молний, пуговиц, одевание и раздевание и т. д., 

“Одень куклу на прогулку”. 

Мелкую моторику рук развивают и физические упражнения. Это висы и 

лазание (на спортивных комплексах, по лесенке и др.). Эти упражнения 

укрепляют ладони и пальцы ребёнка, развивают мышцы. Ребёнок, который 

лазает и висит, лучше осваивает упражнения, направленные на мелкую 

моторику. 

Уважаемые родители помните, что целенаправленная, систематическая и 

планомерная работа по развитию мелкой моторики рук у детей раннего 

возраста способствует формированию интеллектуальных способностей, 

положительно влияет на речевые зоны коры головного мозга, способствует 

сохранению физического и психического здоровья ребенка. Занимайтесь с 

удовольствием со своим ребёнком и не забывайте обязательно хвалить 

малыша. 
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Приложение 2  

Консультация для родителей 

Сегодня всё чаще родители могут услышать, что у их ребёнка недостаточно 
развита мелкая моторика. И действительно, в настоящее время отмечается, что у 
современных детей отстаёт моторное развитие по сравнению с прошлыми 
поколениями. Ещё буквально десять лет назад многое приходилось делать с 
помощью рук: зашнуровывать ботинки, самостоятельно застёгивать пуговицы. 
Сегодня же практически вся детская обувь на липучках, а пуговицы на куртках 
сменились липучками и заклёпками. Конечно, всё это очень удобно, но это 
серьёзный минус для развития мелкой моторики наших детей. 
  
Что же такое мелкая моторика? 
Мелкая моторика – это совокупность скоординированных действий мышечной, 
костной и нервной систем человека. Если не прибегать к научным терминам и 
сказать понятно и кратко, то мелкая моторика – это не что иное, как ловкость рук. 
  
Как взаимосвязаны головной мозг и мелкая моторика? 
Кора головного мозга состоит из нескольких частей, каждая из которых за что-то 
отвечает. Есть в коре головного мозга такая часть, которая определяет 
двигательные характеристики. Третья доля этой части коры головного мозга 
занимает двигательные способности кистей рук и расположена совсем рядом с 
речевой зоной мозга. Именно поэтому можно говорить о том, что если у ребёнка 
плохо развиты пальчики, то от этого у него будет страдать речь и наоборот. В связи 
с этим ряд учёных называют кисти рук «органом речи», как и артикуляционный 
аппарат. Поэтому если мы хотим, чтобы у нашего ребёнка была хорошо развита 
речь, то следует тренировать не только органы речи, но и мелкую моторику. Мелкая 
моторика оказывает влияние не только на речь, но и на внимание, память, 
мышление и воображение. Таким образом, развивая пальчики ребёнка, мы 
способствуем развитию целого ряда важнейших свойств его психики. Ребёнок с 
хорошо развитой мелкой моторикой может самостоятельно одеваться, писать и 
рисовать, вырезать, выполнять бытовые и учебные действия. 
  
Когда следует начинать развивать мелкую моторику ребёнка? 
Чем раньше мы будем развивать двигательные способности пальцев малыша, тем 
лучше. Начинать можно и нужно с самого рождения, массируя пальчики младенца, 
его ладони. Такой массаж воздействует на активные точки, которые имеют прямую 
взаимосвязь с головным мозгом. По мере взросления ребёнка можно использовать 
пальчиковые игры, которые сопровождаются стихотворным текстом. Дальше 
необходимо приучать ребёнка самостоятельно застёгивать, расстёгивать 
пуговицы. Конечно, это поначалу будет даваться с большим трудом, но с нашей 
помощью ребёнок быстро этому научится. Очень полезны для мелкой моторики 
лепка, аппликация, нанизывание бусин, рисование, вырезание и другие виды 
деятельности, в которых задействованы ручки ребёнка. 
 
Упражнения для развития мелкой моторики. 
1) Массаж кистей рук, который можно начинать с самого младенчества. Это занятие 
и приятно, и полезно как для развития пальчиков, активизации речевых центров 
головного мозга, так и для общего развития ребёнка. 
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2) «Найди меня» — эта игра заключается в следующем. В небольшую ёмкость 
насыпается горох или фасоль, туда же помещаются мелкие игрушки. Всё 
размешивается, и ребёнок должен найти на ощупь игрушки. 
3) Лепка. В настоящее время представляется огромное количество материалов, из 
которых можно лепить. Это и пластилин, и глина, и слоёное тесто. Детям это 
занятие очень нравится. Начинать можно с простых шариков, постепенно усложняя 
задания. Главное, чтобы материал для лепки был мягким и пластичным. 
4) «Распредели по местам» — для этой игры хорошо подойдут крупы, которые 
смешиваются друг с другом, и ребёнок должен их перебрать по разным ёмкостям. 
Крупы являются хорошим массирующим материалом – для этого пусть ребёнок 
растирает их в руках. 
5) Выкладывание мозаики – в любом магазине детских товаров можно приобрести 
мозаики и выкладывать их вместе с ребёнком. При этом важно помнить, что 
мозаика должна соответствовать возрасту ребёнка. 
6) Пальчиковые гимнастики, когда взрослый читает стихотворение, а малыш в это 
время выполняет определённые движения руками. Таких пальчиковых игр и 
гимнастик можно найти очень много в специальной литературе. 
7) Игры-шнуровки. Такие игры можно купить уже в готовом виде, а можно сделать 
самим. Для этого на картоне рисуется изображение, например, яблоко, и по его 
контуру делаются отверстия с помощью дырокола. Ребёнок берёт шнурок и 
продевает его в эти отверстия. 
8) Нанизывание бусин на нитку. Чем меньше возраст малыша, тем крупнее должны 
быть бусины. 
9) Сортировка бусин. Бусины смешиваются в одной ёмкости, а потом сортируются 
по цвету, форме, размеру. Это занятие требует большой усидчивости и внимания, 
поэтому заниматься им дольше десяти минут не стоит, чтобы у ребёнка не пропал 
интерес к нему. Не смешивайте много бусин, чтобы ребёнок смог перебрать всё до 
конца, не бросая дело, не завершив его. 
  
Заключение. 
Не зря существует выражение, что наш ум – на кончиках наших пальцев.  
Поэтому если мы хотим, чтобы наш ребёнок был умным и способным, то нужно 
обратить внимание на развитие мелкой моторики. Стараться как можно больше 
заниматься с ребёнком дома. Использовать для этого каждую свободную минуту. 
Такие домашние занятия будут для нашего малыша просто бесценны. Конечно, в 
детских садах также развивают пальчики детей, но этого недостаточно. Нужна 
ежедневная систематическая работа в данном направлении. Лучше пусть ребёнок 
лишний раз не сядет за компьютерные игры, не будет вечерами напролёт смотреть 
телевизор, заниматься бесполезными делами, а поиграет вместе с вами в игры на 
развитие двигательных способностей пальчиков. 
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Приложение 3  

Пальчиковые упражнения и игры 

  

Заводные машинки 

 

Дети сцепляют пальцы рук в замок (не сцеплены только большие 

пальцы) и превращаются в заводные машины. Ведущий «заводит» машины 

тремя поворотами ключа. Вдох — и машины трогаются с места со звуком «ж-

ж-ж!» 

 

Большие пальцы начинают крутиться вокруг друг друга, все быстрее и 

быстрее, пока не закончится завод (пока хватает дыхания). Проигрывает тот, 

чей завод закончится раньше всех, выигрывает тот, чей позже. Явная польза 

этой игры в том, что она тренирует длительный плавный выдох. 

Пропеллер 

Вложите шестигранный карандаш между выпрямленными 

указательным, средним и безымянным пальцами. 

  

  

По сигналу закрутите карандаш, передавая его с пальца на палец. 

Старайтесь не придерживать его большим пальцем. Маленький секрет: всегда 

старайтесь подхватывать карандаш ближе к его середине, тогда он не будет 

вываливаться из пальцев. 
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Чей пропеллер крутится быстрее? 

«Ладонные игры» 

Игры не являются пальцевыми в строгом смысле этого понимания. Они 

«ладонные». Они являются живым примером того, что и в обстановке веселого 

абсурда сами помогают себе, развивая внимание, чувство ритма, существуя в 

постоянном телесном и словесном контакте друг с другом — и между собой, 

включая счет (в первом случае) и звуко-буквенный анализ во втором случае). 

  

  

  

  

  

Летели дракончики 

Играют двое. Стоя лицом к лицу, дети вытягивают вперед руки так, 

чтобы одна из ладоней каждого оказалась между двумя ладонями партнера. 

  

 

По очереди дети произносят по слову стихотворения, в такт каждому 

слову хлопая по ладони партнера: 

-Летели дракончики, ели пончики. 

-Сколько пончиков съели дракончики? 

На кого выпала очередь отвечать, вместе с хлопком называет любое 

число, например три. Партнер начинает отсчет: Один!» (хлопок) — «Два!» 

(ответный хлопок) — «Три!» При произнесении последнего числа тот, чья 

рука на данный момент очутилась «под ударом», должен как можно быстрее 

убрать ее, чтобы хлопок не достиг цели. 
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-Летела корова 

Играющие образуют круг и, развернув правую руку ладонью вниз, а 

левую — ладонью вверх, соединяют свои ладони с ладонями соседей. По 

очереди произносят по слову стиха, в такт слову хлопая по ладони правого 

соседа: 

-Летела корова, сказала слово. 

-Какое слово сказала корова? 

  

 

  

Кому выпадает очередь отвечать, называет любое слово, например 

«трава». Его сосед вместе с хлопком говорит первую букву этого слова — «т», 

следующий — вторую, и так до конца слова, до последнего «а». Задача 

последнего игрока — не зазеваться и успеть убрать руку из-под завершающего 

хлопка. 

-В копну 

Дети ставят на стол стопу кулаков, каждый по очереди ставит свой кулак 

на оттопыренный большой палец предыдущего игрока. Тот, чей кулак 

оказался вторым сверху, спрашивает: «Чья копна на моей копне?» Обладатель 

верхнего кулака отвечает: «Моя!», и тотчас слышит: «Ветром сдует, огнем 

сожжет!» — и задавший первый вопрос резко дует на верхний кулак. Тот, чья 

рука была верхней, быстро убирает ее. Игра продолжается так, пока на столе 
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не останется один кулак. Тут играющие указывают на него указательными 

пальцами и спрашивают: «Чья копна в поле одна?» —«Моя!» —«Убирай, 

поезжай домой!» — и дети ловят большой палец последнего игрока. Кто 

зазевается, не успеет вовремя убрать кулак в очередь задаст свой вопрос — 

проигрывает. 

Воробей в гнезде 

  

  

  

  

  

  

  

Первый играющий крепко сжимает руку в кулак (прячет воробья). 

Второй — указательным, либо большим пальцем пытается раскрыть кулак — 

«выпустить воробья из гнезда. Можно щекотать ладонь, делать обманные 

движения, но нельзя применять силу всей руки: воробей должен быть 

выпущен только при помощи действий одного пальца. 

Колодец 

Играют двое. Первый берет две спички и укладывает их на столе 

параллельно друг другу на расстоянии, чуть меньшей длины спички. Второй 

берет еще две спички и осторожно укладывает их к первым перпендикулярно 

им так, чтобы получился квадрат. Первый вновь укладывает свои спички 

поверх спичек второго. Колодец постепенно растет. Проигрывает тот, кто, 

кладя спички, неловким движением разрушит колодец. 

Шалаш 

Спичечный коробок ставится между двумя играющими на ребро. 
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Первый играющий осторожно ставит спичку под углом со своей 

стороны коробка. Затем второй ставит со своей. 

  

  

  

  

Играющие продолжают ставить спички, выстраивая шалаши. 

Разрушивший строение или уронивший хотя бы одну спичку проигрывает. 

Гребешок 

Пальцы сцеплены в замок. Концы пальцев правой руки надеты на 

верхнюю часть тыльной стороны ладони левой руки так, что пальцы левой 

руки встают, как петушиный хвост. 

Потом на тыльную сторону правой руки нажимают пальцы левой руки и 

в петушиный гребешок превращаются пальца правой руки. Кошка выпускает 

коготки 

  

 

Раз! - поджать подушечки пальцев к верхней части ладони, прошипев, 

как рассерженная кошка. 

Два! - быстро выпрямить и растопырить пальцы, промяукать, как 

довольная киска: «Мяу»! 
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Пальчиковые игры с пластилином и глиной. 

Дети любят играть с пластилином и глиной. Это необычный материал, 

из него можно создать все, что захочется. Из глины и пластилина можно: 

-скатать самый маленький шарик; 

-скатать самый большой шарик; 

-скатать короткую "колбаску"; 

-скатать длинную "колбаску"; 

-скатать высокий столбик; 

-скатать низкий столбик; 

-разделить столбик на две (три, четыре) равные части; 

-раскатать лепешку, "попрыгать" по ней пальцами (кулачками)-на что 

это стало похоже? 

-скатать длинные "веревочки", а из них сплести косички; 

-накатать много маленьких шариков (ниточек) из пластилина и, 

прикрепляя их на картон, создать картину только из одних шариков (ниточек). 

Игры с бумагой, карандашом, крупой, бусами, орехами 

Цель: Научить ребенка перекатывать пальцами одной руки два грецких 

ореха или камешка, пальцами одной руки или между двух ладоней – 

шестигранный карандаш. 

Все это оказывает прекрасное тонизирующее и оздоравливающе 

действие. 

Предложить ребенку регулярно заниматься с крупой: сортировать, 

угадывать с закрытыми глазами, катать между большим и указательным 

пальцами, придавливать поочередно всеми пальцами обеих рук к столу, 

стараясь при этом делать вращательные движения. 

 


