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"Источники способностей и 

дарований детей -  на кончиках 

их пальцев. От пальцев, образно 

говоря, идут тончайшие ручейки, 

которые питают источник 

творческой мысли" 

В.А. Сухомлинский

Ученые отмечают большое стимулирующее значение функции руки. Установлено, что 
уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 
сформированности тонких движений пальцев рук. Если развитие движений пальцев 
соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы. Если же 
развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя общая 
моторика при этом может быть нормальной и даже выше нормы. Формирование речевых 
областей совершается под влиянием кинестетических импульсов от рук, а точнее, от 
пальцев. Поэтому особенно актуальной является проблема развития движений пальцев 
рук, так как именно моторика рук взаимодействует с такими высшими свойствами 
сознания как внимание, мышление, координация, воображение, зрительная и 
собственно,речь.

Как недостаточность тонко координированных движений пальцев рук связана с 

развитием речи?

Как и какими приемами можно решить проблему развития мелкой моторики руки?

Какие приемы являются наиболее эффективными для развития мелкой моторики?

Предлагаю найти ответы на эти вопросы.



Влияние развития мелкой моторики рук на формирование правильного 
звукопроизношения детей дошкольного возраста

В современных условиях функционирования и развития дошкольного образования, как 
никогда остро стоит задача повышения эффективности обучения и воспитания 
подрастающего поколения. Дошкольное воспитание состоит не в максимальном 
ускорении развития ребенка, не в форсировании сроков и темпов перевода его на 
"рельсы" школьного возраста, а прежде всего в создании каждому дошкольнику условий 
для наиболее полного раскрытия и развития индивидуальных возможностей и 
способностей ребенка, его неповторимости и самобытности.

В последнее время все чаще встречаются дети с нарушением в звукопроизношении.
Одной из частых причин является неумение владеть своим артикуляционным аппаратом. 
При челюстных дефектах образуется неправильный прикус, при таких аномалиях детей 
следует отправлять к врачу -  ортодонту. При нарушениях двигательной функции 
артикуляционного аппарата страдают тонкие дифференцированные движения языка, губ, 
челюстей, из-за этого звуки, особенно в потоке речи, звучат смазано. Нарушается 
динамика движения. Они становятся вялыми, замедленными. Нарушается скорость 
переключения с одного артикуляционного движения на другое. А от скорости 
переключения зависит четкость произнесения звуков. Функциональная незрелость 
речевых зон коры головного мозга встречается у детей подверженных частым 
заболеваниям, у них задерживается усвоение системы звукопроизношения. Вследствие 
этого они долгое время не умеют различать звуки речи и управлять своими органами 
артикуляции. У детей с двигательными нарушениями речевого аппарата страдает и 
мелкая моторика пальцев рук, что является одной из причин более позднего становления 
звуков речи. Поэтому целенаправленная работа ускоряет созревание речевых областей и 
стимулирует развитие речи ребенка, позволяет быстрее исправить дефектное 
звукопроизношение. Дошкольный возраст наиболее благоприятен для постановки звуков, 
формирования и развития речи у детей с нарушением звукопроизношения. Он нуждается 
в постоянном комплексном коррекционном воздействии, которое должно быть начато 
как можно раньше. Если этот фактор будет упущен, то может развиться вторичное 
нарушение — общее недоразвитие речи или боязнь речевого общения.

Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста. Уже 
грудному младенцу можно массировать пальчики (пальчиковая гимнастика), воздействуя



тем самым на активные точки, связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем 
дошкольном возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые 
стихотворным текстом, не забывать о развитии элементарных навыков 
самообслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать шнурки и т. д.

И, конечно, в старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и 
координации движений руки должна стать важной частью подготовки к школе, в 
частности, к письму.

Моторика -  совокупность двигательных реакций (общая моторика, мелкая моторика 
кистей и пальцев рук, артикуляторная моторика).

Ученые доказали, что с анатомической точки зрения, около трети всей площади 
двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция кисти руки, 
расположенная очень близко к речевой зоне. Именно величина проекции руки и ее 
близость к моторной зоне дают основание рассматривать кисть руки как "орган речи", 
такой же, как артикуляционный аппарат. В связи с этим, было выдвинуто предположение 
о существенном влиянии движений пальцев на формирование и развитие речевой 
функции ребенка. Поэтому, чтобы научить малыша говорить, необходимо не только 
тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать движения пальцев рук, или 
мелкую моторику.

Уровень развития мелкой моторики -  один из показателей интеллектуальной готовности 
ребенка к школьному обучению. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития 
мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно хорошо развиты 
память, мышление, внимание, связная речь.

Задача педагогов, детских психологов и логопедов -  донести до родителей значение игр 
на развитие мелкой моторики. Родители должны понять: чтобы заинтересовать ребенка и 
помочь ему овладеть новой информацией, нужно превратить обучение в игру, не 
отступать, если задания покажутся трудными, не забывать хвалить ребенка, но для этого 
следует знать основные пути ее развития и совершенствования:

1. Массаж и самомассаж кистей и пальцев рук.



Ежедневный тщательный массаж кистей рук: мягкие массирующие движения и 
разминания каждого пальчика, ладошки, наружной стороны кисти, а также предплечья.

2. Ежедневная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры (со стихами, скороговорками, 
звуками):

упражнения выполняются стоя, но меняется исходное положение рук (перед собой, 
вверх, в стороны);

специальные упражнения на столе (выполняются сидя).

3. Работа с предметами и материалом (ножницы, пластилин, конструктор, прищепки, 
бусины, крупы и др.)

4. Теневой, пальчиковый театр.

5. Упражнения в обводе контуров предметов. Рисование по трафаретам, по клеткам 
(зрительные и слуховые диктанты), закрашивание контурных предметов ровными 
линиями и точками. Штриховка вертикальная, горизонтальная, наклонная, рисование 
"петелькой" и "штрихом" (упражнения выполняются только простым карандашом).

6. Рисование несложных геометрических фигур, букв в воздухе и на столе ведущей рукой, 
затем другой рукой и обеими руками вместе; поочередное рисование каждым пальцем 
одной, затем другой руки.

7. Конструирование и работа с мозаикой, пазлами.

8. Выкладывание фигур из четных палочек.

9. Освоение ремесел: шитье, вышивание, вязание, плетение, работа с бисером и др.

10. Домашние дела:



перемотка ниток;

завязывание и развязывание узелков; 

уход за срезанными и живыми цветами; 

чистка металла;

водные процедуры, переливание воды (мытье посуды, стирка кукольного белья 
(объяснить и показать предварительно все процессы: смачивание, намыливание, 
перетирание, полоскание, отжимание));

собирание разрезных картинок, ягод;

разбор круп и т.д.

При подборе игровых упражнений следует принимать во внимание такие принципы:

-  игровые упражнения должны приносить детям радость, а личностные отношения 
взрослого и ребенка строятся на основе доверия, взаимопонимания, 
доброжелательности. Ребенок знает, что получит необходимую помощь при 
затруднениях;

-  постепенное усложнение игрового материала, упражнений, от простого к сложному.

При предъявлении игрового материала, речевых игр следует учитывать индивидуальные 
возможности ребенка, в процессе работы они должны усложняться.

Для достижения желаемого результата необходимо сделать работу по развитию 
пальцевой моторики регулярной, выделив для этого время на занятиях педагогов и в 
процессе режимных моментов. Оптимальным является использование физкультминуток.

Связь речи и мелкой моторики рук.

"Современная психология 

рассматривает речь как



средство общения, то есть 

как сложную и специфически 

организованную форму 

сознательной деятельности" 

А.Р. Лурия

Мелкая моторика рук и уровень развития речи находятся в прямой зависимости друг от 
друга, что установлено уже давно. Если моторика развивается нормально, т.е. ребенок 
на определенных этапах роста выполняет те или иные действия, то нормально 
развивается и речь. Если же мелкая моторика развита слабо, то наблюдаются 
отставания и в овладении речи.

Умение выполнять мелкие движения с предметами развивается в старшем дошкольном 
возрасте. Именно к 6-7 годам в основном заканчивается созревание соответствующих зон 
коры головного мозга, развитие мелких мышц кисти. Этот возраст является сензитивным 
периодом для развития кисти руки (С.И. Гальперин, 1964г.)

Прежде чем приступать к работе по коррекции звукопроизношения у детей дошкольного 
возраста, необходимо изучить их личностные качества и учитывать то обстоятельство, что 
у некоторых из них помимо недостатков развития речи встречаются сопутствующие 
отклонения в нервно-психологической сфере (повышенная возбудимость, 
расторможенность, расстройство внимания, неспособность к волевым усилиям). Поэтому 
в повседневную работу с детьми целесообразно включать игры и задания для развития 
общей и специальной моторики с учетом индивидуальных способностей каждого 
ребенка.

Чтобы исправить речевое нарушение, нужно вести целенаправленную работу по 
развитию мелкой моторики. Такая работа ускоряет созревание областей головного мозга, 
которые отвечают за речь, и способствует ускорению дефектов речи.

Если у ребенка высокий уровень развития мелкой моторики, то соответственно у него 
хорошо развиты память, внимание и логическое мышление, что особенно важно при 
поступлении в школу. Дошкольник с низким уровнем развития моторики быстро 
утомляется. Ему трудно выполнить задания, связанные с письмом, например, обвести



какую-либо фигуру. Его внимание быстро рассеивается, появляется чувство тревоги. В 
дальнейшем это может привести к отставанию в учебе.

Мелкая моторика отвечает не только за речь, но так же позволяет развивать 
координацию в пространстве, воображение, зрительную и двигательную память.


