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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие современных детей имеет специфику, связанную с современ-

ным образом жизни, социальной и материальной среды, которая их окружает. 

Во многом эта среда мало приспособлена для того, чтобы маленькие дети гар-

монично развивались физически и психически, поэтому часто возникают дис-

балансы в развитии детей.  

Значительную роль в младшем дошкольном возрасте для физического и 

психического развития у ребенка, играет своевременное развитие мелкой мото-

рики, так как в этом возрасте завершается сензитивный для этого развития пе-

риод.  

Актуальность данного исследования определяется тем, что развитие 

мелкой моторики физически и психически связано с развитием познавательной, 

волевой и эмоциональной сфер жизнедеятельности любого ребенка. У младших 

дошкольников это особенно важно, так как способствует их более успешной 

социализации и интеграции в окружающее жизненное и социальное простран-

ство общества. Развитие мелкой моторики, проявляющееся как одно из условий 

осуществления познавательной деятельности ребенком, обеспечивает возмож-

ности дальнейшего успешного обучения и социализации. 

Уже начиная с младенческого возраста, мелкая моторика дает базовые 

навыки оперирования с предметным окружающим миром, и постепенно услож-

няясь, эти навыки сопровождают и во многом задают усложнение структур 

мозга, отвечающих за психическое развитие ребенка. Именно поэтому, как к 

младшему дошкольному возрасту, так и непосредственно уже в этом возрасте, 

мелкая моторика настолько усложняется вместе с функционированием высшей 

нервной деятельностью, и становится согласованна с речью, с психическими 

процессами, что в случае, если происходит ее отставание, она нуждается в 

срочном развитии, подкрепляющем развитие психики.  
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Кроме того, развитие мелкой моторики имеет и социальное выражение – 

для ребенка важны навыки, приобретаемые для множества действий, связанных 

с самообслуживанием, с бытовыми действиями, для развития координации 

движений в целом. Нужно отметить, что у современных детей, посещающих 

дошкольное образовательное учреждение, мелкая моторика часто неразвита в 

достаточной степени, не соответствует возрастным нормам. 

Именно поэтому существует потребность в поиске эффективных средств 

развития мелкой моторики, которые бы естественным образом сочетались с 

возрастным развитием детей младшего дошкольного возраста.  

Одним из направлений поиска таких средств развития мелкой моторики 

является работа детей с тестом, которая в настоящее время сложилась в целое 

направление – тестопластику. Выбор такого материала для развития мелкой 

моторики детей, как тесто, обусловлен доступностью для самостоятельного ос-

воения и естественной природой материала, который – самый осязаемый для 

ребенка материал, приятный на ощупь, теплый, нежный, совершенно безвред-

ный с точки зрения экологии и аллергенов. 

Тесто выступает той предметной средой, форму которой задает сам ре-

бенок с помощью своих рук, выступающих в качестве инструментов. Именно 

занятия тестопластикой могут комплексно воздействовать на развитие ребенка, 

и поэтому было проведено исследование, направленное на изучение тестопла-

стики как средства развития мелкой моторики в младшем дошкольном возрасте 

(3-4года). 

Всё вышеизложенное послужило основанием для выбора темы бака-

лаврской работы «Комплекс занятий «Тестопластика» как средство разви-

тия мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста». 

Объект исследования: процесс развития мелкой моторики у детей 

младшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: тестопластика как средство развития мелкой мо-

торики у детей младшего дошкольного возраста. 
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Цель: теоретически обосновать, организовать и реализовать комплекс за-

нятий по тестопластике как средство развития мелкой моторики у детей млад-

шего дошкольного возраста и провести его экспертную оценку. 

Гипотеза исследования: развитие мелкой моторики у детей младшего 

дошкольного возраста будет более результативным, если комплекс занятий по 

тестопластике соответствует возрастным психофизиологическим особенностям 

детей, а родители воспитанников будут вовлечены в эту деятельность. 

В ходе исследовательской работы решался ряд необходимых задач: 

1. Описать психофизиологические особенности развития мелкой моторики у 

детей младшего дошкольного возраста. 

2. Проанализировать и раскрыть сущность и особенности тестопластики как 

средства развития мелкой моторики. 

3. Разработать и провести комплекс занятий «Тестопластика». 

4. Провести экспертную оценку разработанного комплекса занятий. 

Методологической основой исследования явились: теория формирова-

ния личности в деятельности и общении (Б.Г.Ананьев, Л.С. Выготский, В.А. 

Кан-Калик, А.В. Мудрик и др.); идеи формирования личности ребенка (Ш. 

Амонашвили, Г.Н. Волков и др.); теоретическое обоснование значения осязания 

в становлении познавательной деятельности и теории сенсорного воспитания 

дошкольников (Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, В.И. Логинова, А.К. Усова, М. 

Монтессори и др.); законодательные документы о современной школе, образо-

вании подрастающего поколения. 

Для решения поставленных в исследовании задач использовались сле-

дующие методы: анализ педагогической, психологической, методической ли-

тературы; обзор нормативных документов (образовательные стандарты, учеб-

ные планы, программы и т.п.); метод экспертной оценки. 

База исследования: исследование проводилось в период с сентября 

2015 по июнь 2016 года, в г. Красноярске. В исследовании участвовали 12 детей 

младшего дошкольного возраста, на базе частного ЦДВ «Солнышко», г. Крас-

ноярск. 
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Объем и структура работы: введение, две главы (5 параграфов), за-

ключение, список используемой литературы, приложения. 
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1 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ 

МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 

1.1 Психолого-физиологические особенности развития мелкой моторики 

младшего дошкольного возраста 

 

Начиная анализ проблемы развития мелкой моторики, нужно, прежде 

всего, отметить, что проблемой развития мелкой моторики занимается множе-

ство наук, и поэтому изучение проблемы развития мелкой моторики проходит в 

разных аспектах: психологическом, физиологическом, педагогическом. 

Рассматривая мелкую моторику, необходимо обязательно упомянуть ра-

боты М.А.Бернштейна, который в своих исследованиях «двигательного акта 

как иерархической многоуровневой системы управления произвольными дви-

жениями, как двигательного стереотипа человека», изучал, в том числе и мел-

кую моторику. 

Мелкая моторика, понимается в исследованиях ученых как:  

а) «совокупность скоординированных действий человека, направленных 

на выполнение точных мелких движений кистями и пальцами рук и 

ног. Достигается скоординированным функционированием нервной, 

мышечной и костной систем, а также, обычно, зрительной системой» 

[13]; 

б) «способность ребёнка выполнять последовательность мелких и точных 

движений кистями, а также пальцами ног и рук при помощи скоорди-

нированных действий мышечной, костной и нервной систем организ-

ма»; 

в) «одна из сторон двигательной сферы, которая непосредственно связана 

с овладением предметными действиями, развитием продуктивных ви-

дов деятельности, речью ребенка» (М.М. Кольцова, Н.А. Бернштейн) 

[18], [5]; 
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г) «высокодифференцированные точные движения преимущественно не-

большой амплитуды и силы – рассматриваются в нейрофизиологии» [5, 

с. 16]. 

Мелкая моторика в ходе своего развития, связана с познавательной сфе-

рой, с развитием речи, с развитием координации рук, в отношении предметных 

и орудийных действий. Эти три направления развития мелкой моторики тесно 

связаны, так как уже с младенческого возраста ребенок руками познает пред-

метный мир, и развитие мелкой моторики выступает здесь значимым фактором.  

М.М. Кольцова, Л.Ф. Фомина, в ходе своих исследований выяснили, что 

речь и мелкая моторика рук (пальцев) связаны напрямую – чем сильнее развиты 

мелкая моторка рук, тем сильнее развита речь [18]. 

Эта зависимость вызвана тем, что управляющая движениями руки часть 

головного мозга расположена рядом с зоной, ответственной за развитие речи, и 

поэтому М.М. Кольцова, Л.Ф. Фомина рассматривают руки тоже как «орган ре-

чи».  

В своем исследовании, М.М. Кольцова сделала вывод, что речевые зоны 

формируются под значительным влиянием нервных сигналов от пальцев, и чем 

они более разнообразны, тем более разнообразно воздействие на речь. В итоге 

было выяснено, что если происходит задержка в развитии мелкой моторики 

пальцев, то возникает гарантированная задержка речевого развития ребенка, 

хотя в целом, физическое развитие ребенка может быть в норме, или же пре-

восходить ее.  

Также М.М. Кольцова, Л.Ф. Фомина, на основе проведенных ими опы-

тов, выяснили наличие связи между мелкой моторикой и когнитивной сферой 

человека. М.М. Кольцова пришла к заключению, что «морфологическое и 

функциональное формирование речевых областей совершается под влиянием 

кинестетических импульсов от мускулатуры рук» [18, с.128]. 

На этот факт, в свое время указывал еще И. Н. Сеченов, отмечая, что 

движения рук (а значит, и мелкой моторики), не имеют наследственной обу-

словленности, и формируются при воспитании и обучении, как итог ассоциа-
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тивных связей, появляющихся в ходе функционирования зрительного, слухово-

го и рече-двигательного анализаторов. 

Л.В. Фомина отмечает наличие взаимосвязи мелкой моторики (пальцев) 

с развитием и функционированием зон мозга, отвечающих за речь, демонстри-

рует факт существования феномена переученных левшей в дошкольном возрас-

те, и это часто приводит к заиканию.  

Можно обозначить главный смысл развития мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста – это накопление индивидуального двигательного опыта, 

связанного с развитием речи и развитием круга общения, обусловленного ди-

намикой физического созревания специфических мозговых структур.  

Эту взаимосвязь заметил еще Л.С. Выготский, когда выяснил, что мел-

кая моторика, как и другие высшие формы регуляции движений, появляются 

при наличии социального общения, которое задает рамки возникновения и раз-

вития произвольности.  

То есть, мелкая моторика получает развитие, по мнению Л.С. Выготско-

го, когда начинает развиваться индивидуальная произвольность движений, обу-

словленная сначала внешними социальными рамками – такими, как словесные 

требования взрослых, либо речи сверстников, а затем обусловлена возникнове-

нием внутренней речи.  

На подобную закономерность обратил также свое внимание А.Р. Лурия, 

отметив, что сначала речевая команда взрослого запускает у ребенка лишь от-

дельные движения, но не управляет ими, тем более в течении долгого времени.  

Возможность внешнего управления возникает лишь тогда, когда проис-

ходит созревание специфических структур мозга, и только после этого появля-

ется возможность с помощью речи взрослого, и затем речи ребенка (как внеш-

ней, так и внутренней), формировать намерение, план двигательного акта, кор-

ректировать движения, затем сопоставлять результат движения с изначальным 

замыслом.  

Как видно из этих наблюдений, сделанных Л.С. Выготским, и А.Р. Лу-

рией, для развития мелкой моторики важно наличие следующих условий: со-



10 

зревание мозговых структур, управляющих речью, и моторикой, и как следст-

вие, возникновение произвольности движений, затем важным условием, стано-

вится возникновение внешней и внутренней речи, которые позволяют создавать 

внутренне представляемый и социально обусловленный, свободно корректи-

руемый индивидуальный план моторной деятельности.  

На значение речи для развития мелкой моторики обращал внимание еще 

И.П.Павлов, отмечая, что вторая сигнальная система – речевая, во многом по 

своей природе является регулятором поведения человека, поэтому можно гово-

рить о том, что в силу своей социальной природы, и если вдруг у ребенка есть 

нарушение речи, то тогда общение затрудняется, и вместе с ним также снижа-

ется, либо прекращается развитие его моторных функций.  

Эта взаимосвязь мелкой моторики и речи, была выявлена также Д.Б. 

Элькониным, который рассматривал развитие речи в сензитивном периоде – в 

раннем возрасте, как особый предмет, который ребенок должен овладеть также, 

как и остальными предметами.  

Он считал, что если сознательно организовать работу по развитию мел-

кой моторики рук, то можно значительно ускорить и речевое развитие ребенка, 

так как речевые области в коре больших полушарий формируются под влияни-

ем нервных сигналов от пальцев рук.  

При организации специальных занятий по развитию мелкой моторики, 

можно ускорять развитие и созревание областей мозга, отвечающих за речь, на 

2-2,5 месяца, что с учетом темпов развития маленьких детей, и сенситивного 

периода, очень значительный срок [9, с. 76]. 

И. Гусева отмечает, что в своих наблюдениях за детьми, М. Монтессори 

выявила, что в возрасте от 2 до 6 лет, ребенок наиболее готов к спонтанному 

развитию мелкой моторики руки. Именно поэтому, по ее словам, необходимо 

создание для ребенка благоприятных условий, по развитию мелкой моторики, 

сенсорной сферы [9]. 

Значительная часть двигательной коры больших полушарий головного 

мозга человека, занята в организации мышечных движений органов, форми-
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рующих речь. Также существует факт, что мелкая моторика рук связан с разви-

тием левой височной и левой лобной областей головного мозга, обеспечиваю-

щих формирование и функционирование многих психических функций. 

Именно благодаря такой связи, мелкая моторика связана с основными 

когнитивными процессами, обусловливает некоторые свойства психического 

развития (например, такими как наблюдательность), в значительной степени 

стимулирует их формирование и развитие, благоприятно отражаясь на всем 

психическом развитии ребенка.  

Поэтому степень развития и функционирования мелкой моторики ре-

бенка большинством исследователей справедливо расценивается как один из 

диагностических признаков его психического развития. Кроме того, развитая 

моторика имеет и социально-гигиеническое значение в развитии ребенка – она 

обеспечивает бытовое самообслуживание ребенка – умение одеваться, выпол-

нять бытовые действия.  

Также, мелкая моторика имеет значение для социального развития ре-

бенка – она позволяет писать, рисовать, выполнять учебные действия, взаимо-

действовать с окружающими в совместной деятельности, как напрямую, так и 

через разного рода игровые и учебные предметы.  

Наибольший темп развития двигательной коры наблюдается в первый 

год жизни ребенка, и далее продолжается до 3-х лет, в дальнейшем уже проис-

ходит совершенствование мелкой моторики рук ребенка, которая, как уже упо-

миналось, связано с развитием когнитивной сферы и когнитивных процессов, в 

частности - процессов мышления.  

Развитие мелкой моторики детей, при их нормативном возрастном раз-

витии, реализуется в несколько нечетко выраженных этапов. Прежде всего, 

развитие мелкой моторики начинается с неосознаваемой непроизвольной мани-

пуляции предметами, которая продолжается до тех пор, пока не станет осозна-

ваемой, разумной деятельностью, включающей в себя планомерное и целена-

правленное и восприятие, сопровождаемое продуктивными действиями.  
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Затем, в уже сознательную деятельность встраивается вторая сигнальная 

система – речевая, которая сопровождает большую часть деятельности и все 

психическое развитие ребенка.  

На этот факт указывали такие исследователи, как А.Р. Лурия, И.П. Пав-

лов, И.М. Сеченов и другие ученые. Если у детей имеется нарушение мелкой 

моторики, движений, сопровождаемое также и нарушением речи, то в ком-

плексном воздействии эти нарушения приобретают негативный характер разви-

тия, отражающийся на активности, поведении, социальном развитии и взаимо-

действии, на всей деятельности ребенка, где требуется определенный уровень 

развития мелкой моторики и речи.  

Как отмечает Е.П. Ильин, развитие мелкой моторики у ребенка, кроме 

созревания коры больших полушарий, также во многом обусловлено формиро-

ванием нервных волокон, налаживанием работы координационного уровня. 

Физическое созревание центрально-нервных субстратов (пирамидной моторной 

системы, и надстроенных над ней фронтальных систем полушарий) завершает-

ся уже к 2-2,5 годам.  

Такие же сведения приводит в своих исследованиях Н.А. Бернштейн, 

который отмечает, что развитие мелкой моторики в естественных условиях 

складывается из двух разновременных фаз [5].  

Первая фаза – это завершение физического созревания центрально-

нервных субстратов, которое заканчивается к 2 – 2,5 годам.  

Вторая фаза – это фаза функционального дозревания и налаживания ра-

боты координационных уровней, эта фаза завершается уже в подростковый, 

или же юношеский период. Во второй фазе развитие мелкой моторики имеет 

нестабильную динамику, по отношению к некоторым классам движений – мо-

жет проявляться как временное замедление развития мелкой моторики, так и ее 

регресс, до тех пор, пока не возникнет стабильное равновесие в координации 

движений, на том или ином уровне развития [5, с. 139]. 



13 

Развитие движений мелкой моторики, в зависимости от конкретного 

уровня координации, происходит в соответствии с морфофункциональным со-

зреванием отделов головного мозга, контролирующих эти движения.  

Н.А. Бернштен отмечает, что в этот момент возрастного развития, кроме 

физически и психически заданного уровня (или уже достигнутого индивиду-

ального уровня развития мелкой моторики), наиболее определяющим для раз-

вития мелкой моторики становятся условия воспитания и целенаправленного 

обучения, способствующие и закрепляющие движения мелкой моторики [5].  

В этом возрастном периоде роль взрослого становиться наиболее значи-

ма для развития мелкой моторики ребенка – именно взрослый ставит те двига-

тельные задачи, которые пытается решить ребенок, и которые именно взрослый 

вызывает и контролирует. 

 Все это является важным и необходимым условием развитием мелкой 

моторики на разных уровнях ее сформированности и произвольности. Напри-

мер, взрослый инициирует различные задания для ребенка, которые способст-

вуют развитию мелкой моторики.  

В то же время, нужно отметить, что по данным Е.П. Ильина, дети от ро-

ждения обладают некоторыми готовыми безусловными двигательными рефлек-

сами, которые затем становятся базой для последующего развития мелкой мо-

торики, и становятся условными рефлексами.  

До 3-х лет у детей продолжает развиваться и совершенствоваться зри-

тельно-моторная координация и мелкая моторика рук, уже в полтора года дети 

могу самостоятельно построить из двух кубиков башню, самостоятельно могут 

пытаться раздеваться, стараются подражать взрослым в их действиях с предме-

тами.  

В возрасте 3-х лет, предметная деятельность у детей приобретает харак-

тер ведущей деятельности, и руки ребенка уже постоянно заняты, движения, и 

операции с предметами озвучиваются и сопровождаются речью. Самым важ-

ным результатов этого этапа возрастного развития, для ребенка является пере-

ход от пробы к умению.  
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Ребёнок трёх лет решает встающую перед ним предметную задачу по 

операциям с предметами сразу, на основе ранее приобретенных навыков.  

Рука ребенка на четвёртом году жизни уже значительно продвигается в 

плане развития мелкой моторики – ребенок осваивается с застёгиванием и пу-

говиц, петель, крючков, молний, и т.п., может выполнять различные имити-

рующие бытовые действия с куклами и предметами, и т.п.  

Кроме того, ребенок в этом возрасте идет путем активного изучения 

сенсорных эталонов, таких как величина, форма, цвет, структура и т.п.  

В итоге, психомоторный опыт обеспечивает переход от ощущения – к 

восприятию, затем к представлениям, затем к пониманию (осознанию). Резуль-

татом такого перехода является обогащение палитры рефлексов, развития связи 

мелкой моторики и речевого развития, а затем и умственного, через усвоение 

предметных понятий, которые закрепляются с помощью мелкой моторики.  

В 3-4 года ребенок держит карандаш пальцами и копирует форму пред-

метов несколькими чертами, умеет рисовать квадрат и отдает предпочтение од-

ной из рук, собирает головоломки из шести - восьми элементов строит мост, 

рисует простую картинку, человека, изображая по меньшей мере три части те-

ла, закрашивает отдельные части бумаги, пользуясь трафаретом, наклеивает 

картинку на бумагу, собирает постройки из девяти кубиков. 

В дошкольном возрасте в норме моторные навыки становятся разнооб-

разнее и сложнее. 

а) к 3 годам, движения пальцев детей становятся, хоть как-то похожи на 

движения взрослого человека; 

б) навыки мелкой моторики, приобретённые ранее, совершенствуются; 

в) дети учатся класть вещи в определённое место; 

г) до 3 лет малыш захватывал и держал преимущественно ладонью, а те-

перь он активнее использует пальцы; 

д) дошкольники от 3 до 5 лет пытаются рисовать круги и линии, резать 

ножницами бумагу, снимать и надевать свободную, просторную оде-

жду [35]. 
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Мелкая моторика теперь формируется в совокупности с кинестетиче-

ским чувством. Ребёнок начинает осознавать положение и перемещение собст-

венного тела в пространстве. Запускается процесс развития зрительно-

тактильно-кинестетических связей.  

Благодаря этому, движения рук выполняются, сопровождаясь через зри-

тельный канал, под его контролем.  

Движение рук управляются несколькими механизмами: 

а) чувствительность пальцев обеспечивает восприятие формы, веса, тем-

пературы, шероховатости, твердости и мягкости предметов; 

б) механизм регуляции тонуса и силы сокращения мышц позволяет вы-

полнять движения точно и быстро; 

в) кинетическая (двигательная) память обеспечивает автоматизацию на-

выков; 

г) зрение и мышление позволяет ребенку ориентироваться в расположе-

нии предметов в пространстве, оценивать их параметры, выполнять це-

ленаправленные движения [33]. 

Таким образом, мелкая моторика у детей 3-4 лет развивается преимуще-

ственно последовательно, постепенно. Ребенку сначала предстоит научиться 

дотягиваться до предмета, чтобы схватить его, а после этого манипулировать 

им. Важное значение в этом процессе развития мелкой моторики, имеет коор-

динация движений обеих рук и глаз. 

В.В.Никандров в ходе исследования проблем развития мелкой мотори-

ки, установил наличие следующих ее компонентов:  

Фоновая моторика – постоянное состояние двигательных систем, которое 

включает в себя:  

а) мышечный тонус; 

б) тремор; 

в) спонтанную двигательную активность. 

Двигательные реакции на отдельные раздражители – это отдельные реак-

ции на конкретное воздействие побудителя: 
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а) сенсомоторные реакции; 

б) эмоциомоторные реакции; 

в) идеомоторные реакции.  

В.В.Никандровым были также определены основные характеристики 

мелкой моторики: сила, быстрота, координированность, пластичность, лов-

кость, выносливость. 

По мнению многих специалистов, развитие моторики у детей 3-4 лет 

должно соответствовать следующим нормативным требованиям. 

а) стучит предметом о предмет; 

б) берёт бусинку или крошку хлеба (любую круглую мелкую деталь) 

двумя пальцами, причём это должны быть большой и указательный 

пальцы; 

в) рисует на листе бумаги, а потом перечёркивает рисунок; 

г) вытаскивает маленькие предметы из прозрачной банки; 

д) по аналогии строит мостик из 3 кубиков; 

е) самостоятельно строит башню не менее, чем из 3 кубиков; 

ж) старается нарисовать вертикальную линию: погрешность не должна 

превышать 30°; 

з) перерисовывает крестик, круг, квадрат; 

и) рисует человечка с не менее, чем 3 элементами [33]. 

Именно к таким нормам должно стремиться развитие мелкой моторики 

рук у детей 3-4 лет, и именно на эти показатели нужно ориентироваться в рабо-

те по развитию мелкой моторик у детей: если большую часть навыков из этого 

списка ребёнок усвоил, формирование его мышления и двигательных способ-

ностей не требует коррекции.  

Когда наблюдается частичная задержка (или же даже опережение разви-

тия показателей) по 1 или 2 показателям, то в этом случае уже говорят о негар-

моничной динамике функций мышления, речи и мелкой моторики. В том слу-

чае, когда ребёнком не усвоена большая часть перечисленных навыков, необ-

ходима более точная диагностика на отставание в той или иной степени. 
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Вывод по параграфу:  

Мелкая моторика понимается в нашем исследовании как способность 

ребёнка выполнять последовательность мелких и точных движений кистями, а 

также пальцами ног и рук при помощи скоординированных действий мышеч-

ной, костной и нервной систем организма. Развитие мелкой моторики для детей 

младшего дошкольного возраста имеет значение в связи со становлением по-

знавательной сферы, речи, координации в предметных и орудийных действиях. 

В 3 года предметная деятельность ребенка становится ведущей, поэтому руки 

ребенка все время находятся в движении, в работе с предметами, которая со-

провождается речью, мыслями вслух. Развитие мелкой моторики рук у детей 3-

4 лет происходит последовательно, постепенно. Сначала надо научиться дотя-

гиваться до предмета, чтобы схватить его, а после этого манипулировать им. 

 

 

 

1.2 Анализ отечественной теории и практики развития мелкой моторики 

младшего дошкольного возраста 

 

В отечественной теории и практики развития мелкой моторики младше-

го дошкольного возраста, нужно отметить, имеется в настоящее время преиму-

щественно практическая направленность, так как в теоретическом плане основ-

ные механизмы и особенности развития мелкой моторики уже достаточно под-

робно известны, и связаны они с сенсорным развитием детей.  

Так, например, еще в двадцатых годах прошлого века Е. И. Тихеева, 

опираясь на результаты психологических исследований стадий развития дет-

ского наблюдения В. Штерна и на педагогические концепции Песталоцци, а 

также работы и исследования К.Д. Ушинского, разработала «искусственный» и 

«естественный» дидактический материал для работы с детьми над освоением 

формы, цвета, величины, количества и пр.  



18 

Наряду с абстрактным (искусственным) дидактическим материалом Е.И. 

Тихеева в то время предложила использовать «естественный» материал (шиш-

ки, цветы и прочее), и включить в сенсорное воспитание ознакомление детей со 

свойствами реальных предметов посредством развития у них перцептивных 

действий. То есть действий, направленных на изучение предметов через вос-

приятие – ощупывание, разглядывание.  

В дальнейшем, уже спустя значительный промежуток времени, уже в 70-

х годах 20 века, Л.В. Запорожцем и его сотрудниками (Л.А. Венгером, В.П. 

Зинченко, А.Г. Рузской и др.), была разработана и практически подтверждена 

теория развития восприятия путем формирования перцептивных действий, из 

которой ясно, что в чувственном познании ребенком предмета решающую роль 

играют действия с ним.  

Сенсорное развитие детей содержит в себе две взаимосвязанные сторо-

ны – усвоение представлений о свойствах и отношениях предметов и явлений и 

овладение новыми действиями восприятия [27]. 

Перцептивные действия, в свою очередь, возможны лишь с участием 

мелких мышц пальцев рук – то есть, фактически, речь шла о развитии мотори-

ки. Именно с этого периода и этих исследований начинается период массового 

поиска средств развития мелкой моторики у детей, и их применения.  

В отечественной практике, в практической работе с детьми, применяется 

множество средств и способов развития мелкой моторики, но так как все дети 

обладают индивидуальными особенностями психики, а также физики тела, ко-

торые отличаются друг от друга, то всегда стоит вопрос подбора наиболее эф-

фективных средств или их сочетания, для развивающей работы, особенно если 

возникает необходимость строго индивидуального их подбора.  

Большинство развивающих мелкую моторику средств, способов, приме-

няется в практической работе с младшими дошкольниками, с учетом принципа 

последовательного усложнения – от вариантов перехода простого выполнения 

упражнений к более сложным вариантам. То есть сначала дети изучают базо-

вые формы упражнений, затем уже более усложненные упражнения.  



19 

При этом в обязательном порядке, для того, чтобы развивающая работа 

была достаточно эффективной, развивающие средства и занятия подбираются с 

учетом возрастных особенностей детей, их ведущей деятельности, и т.п. 

Для практической стороны развития мелкой моторики становятся акту-

альными два фактора, которые отмечаются в рамках психофизиологического 

подхода.  

С точки зрения психофизиологии, только два основных фактора опреде-

ляют развитие мелкой моторики – созревание и научение [25]. 

Созреванием называются наследственно обусловленные изменения ана-

томического строения и физиологических функций организма, происходящие в 

течение жизни человека: увеличение размеров и изменение формы тела ребенка 

в процессе его роста, изменения, связанные с половым созреванием, старением 

и др. (рост и развитие опорно-двигательного аппарата, вегетативных функций, 

нервной системы). 

Под научением понимают освоение новых движений или совершенство-

вание в них под влиянием специальной практики, обучения или тренировки [25, 

с. 24] . 

В дошкольном возрасте, на конкретном индивидуальном уровне, не все-

гда можно достоверно установить, что же явилось первостепенным по своей 

роли – созревание или научение, но достаточно точно известно, что взаимодей-

ствие факторов научения и созревания может носить нейтральный, синергети-

ческий или антагонистический характер.  

В соответствии с такими сценариями взаимодействие факторов науче-

ния и созревания, нейтральный вариант характеризуется равновесным развити-

ем научения и созревания, когда происходит медленное постепенное усложне-

ние психо-моторных реакций, связанных с мелкой моторикой.  

Такой вариант развития преобладает, когда сензитивный период еще не 

наступил. 

При доминировании синергетического характера процессов научения и 

созревания, психомоторные реакции и мелкая моторика у детей испытывают 
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взрывную динамику, когда физическое и психическое развитие многократно 

усиливают друг друга, и становятся условиями развития самих себя. Это, чаще 

всего, происходит в сензитивном периоде. 

При антагонистическом характере развития процессов научения и созре-

вания, психомоторные реакции и мелкая моторика у детей вступают в противо-

речие – иначе говоря, когда сензитивный период для развития уже был упущен. 

В этом случае физическое созревание может сильно обогнать процессы науче-

ния, и сам процесс научения может не соответствовать физическим возможно-

стям. 

Отбор методов и средств для занятий по развитию моторики в практиче-

ском плане проводится с учетом ведущей деятельности детей на конкретном 

возрастном этапе. В младшем дошкольном возрасте ведущей деятельностью 

детей является предметная деятельность.  

Главная суть этой деятельности в том, что назначение предметов и спо-

собы действий с ними ребенок узнает от взрослого, через подражание, как ус-

воение общественного опыта.  

В результате, специально организованное обучение и развитие детей 

раннего возраста, имеет по своей природе наглядно-действенный характер, ко-

гда педагог сначала демонстрирует ребенку игрушки и пособия, показывая спо-

соб действия с ними и проговаривая каждую операцию, затем действия осуще-

ствляются совместно.  

В соответствии с уровнем актуального развития, подражание ребенка 

будет сопряженным (когда взрослый осуществляет поэлементный показ дейст-

вия, а ребенок повторяет каждый элемент), либо отраженным (когда после по-

каза операции ребенок выполняет ее самостоятельно).  

В дальнейшем, если ребенок после анализа, объяснения и показа педаго-

га, уже способен выполнить задание по наглядному образцу, можно переходить 

к более обширной практической деятельности, в основе которой лежит выпол-

нение заданий по инструкции с опорой на образец. 
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Для развития мелкой моторики в отечественной практике имеется мно-

жество средств, которые можно классифицировать следующим образом: 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.п. [33]. 

Наиболее успешно и часто используемые в обычной практике работы с 

детьми средства развития – это пальчиковая гимнастика, ее различные модифи-

кации (театр на руке (пальчиковый театр), теневой театр, игры с пальцами, мас-

саж, пальчиковые упражнения с предметами и материалами, детские пальчико-

вые игры (сопровождение рифмованных текстов движениями) [44]. 

Такие виды работы с мелкой моторикой отличаются простотой, доступ-

ностью их организации и выполнения, не требуется какого-либо значительного 

оборудования.  

Пальчиковая гимнастика развивает восприятие ребенка (осязание), бла-

готворно влияет на развитие мелкой моторики пальцев рук – движения пальцев 

становятся более скоординированными, согласованными, точно дифференци-

рованными. Это позволяет ребенку быстро овладевать различными учебными и 

бытовыми умениями – рисовать, лепить, выполнять аппликации, готовиться к 

письму, уметь застегивать пуговицы и т.п. [42]. 

Пальчиковая гимнастика, стимулируя развитие мелкой моторики, тем 

самым одновременно стимулирует и развитие речи, влияет позитивно на разви-

тие общение ребенка, его когнитивную сферу, интеллектуальные способности.  

Пальчиковая гимнастика по своей форме реализации в работе с детьми, 

может быть как активной, так и пассивной, в зависимости от того, к какой воз-

растной группе относится ребенок.  

Пассивная пальчиковая гимнастика преимущественно применяется в ра-

боте с детьми от начала младенческого возраста, и с несколько более старшими 

малышами, у которых отмечается низкий уровень развития движений пальцев 

рук. 
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Активная пальчиковая гимнастика предполагает самостоятельное со-

вершение ребенком движений на основе подражания действиям взрослого. 

Правила, которые необходимо соблюдать в процессе выполнения паль-

чиковой гимнастики: 

а) нагрузка на левую и правую руки ребенка должна быть равномерной; 

б) каждое игровое задание и упражнение должно заканчиваться расслаб-

ляющими движениями; 

в) пальчиковая гимнастика оказывает комплексное воздействие, поэтому 

должна быть использована ежедневно [42]. 

Пальчиковые игры в практической деятельности педагога условно клас-

сифицируются по нескольким видам, которые мы рассмотрим далее.  

Пальчиковые предметные игры – изначально были созданы и предна-

значены для развития мышления, а также на физическое развитие эластичности 

мышц, обеспечивающих мелкую моторику.  

К таким играм можно отнести игры с любыми небольшими предметами, 

окружающими ребенка в повседневной жизни (массажными мячами, каранда-

шами, прищепками и т.п.). 

Можно привести следующие примеры пальчиковых упражнений и игр 

для детей с предметами и материалами: 

а) собирание и разборка пирамидки и матрешки; 

б) складывание узоров из мозаики; составление узоров из счетных пало-

чек и спичек; 

в) нанизывание бусинок на тесемку; 

г) нанизывание разноцветных прищепок; 

д) застегивание и расстегивание замков, пуговиц, липучек и кнопок, за-

вязывание шнурков; 

е) ощупывание и захватывание предметов разной величины, формы и 

фактуры: гимнастической палки и нитки, ваты и бумаги, шара и куба, 

меха и шелка и т.д.; 
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ж) надавливание всеми пальцами одновременно или по очереди на воз-

душный шар, резиновые игрушки, пульверизатор; 

з) продвижение указательным пальцем мелких предметов по столу с по-

следующим сбрасыванием их в коробочку (пуговицы, скрепки, бусин-

ки, крупяные изделия); 

и) рисование пальчиками по влажному песку, манке; 

к) разминание, отщипывание, раскатывание, прищипывание, размазыва-

ние теста и пластилина [36]. 

Существуют также и пальчиковые кинезиологические игры, которые 

включают в себя элементы самомассажа, с помощью разного рода небольших 

предметов (например, резиновые шарики с шипами) [42]. 

Также есть вариант комбинированных пальчиковых игр, например, 

пальчиковые игры с музыкальным сопровождением. В таких играх синтез дви-

жения, речи и музыки радует детей и позволяет проводить эти игры наиболее 

эффективно для развития мелкой моторики.  

Значимое по своему воздействию средство развития мелкой моторики – 

это теневой театр, возможности которого очень широки и универсальны, а воз-

можности организации и проведения – очень неприхотливы.  

Театр теней родился в Китае и живет по сей день. Для него необходим 

экран из полупрозрачной бумаги, яркий источник света, благодаря которому 

пальцы отбрасывают тени на экран. Показ сопровождается соответствующим 

звучанием [17]. 

В театре на руке, используются куклы, сшитые из ткани, склеенные из 

бумаги или связанные из шерсти и ниток, поролона. Фигурки можно сделать в 

видеконусов, цилиндров, колечек. Выкройка повторяет контур вытянутого 

пальца ребенка. 

Кукла должна надеваться свободно на любой палец руки кукловода. Ли-

цо персонажа можно вышить, наклеить или пришить, используя пуговицы, бу-

синки, нитки, веревки, кусочки шерсти, цветную бумагу, ткань. Играть можно 

за ширмой или при непосредственном контакте. 
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Наличие данного вида кукольного театра позволяет решать задачи по 

развитию мелкой моторики руки, согласованности движений пальцев рук. Од-

новременно эта работа является фундаментом для плавного перехода к обуче-

нию приемам кукловождения кукольного театра с рукавичками.  

При использовании такого вида театра, мелкая моторика рук у детей, ус-

тойчиво развивается вместе со зрительно-моторной координацией, имеется вы-

сокий интерес детей к такой развивающей деятельности, а значит, более значи-

мый развивающий эффект, связанный со временем исполнения развивающей 

деятельности.  

Также, в практической деятельности с младшими дошкольниками, для 

развития мелкой моторики широко используются различные приспособления 

(подручные предметы, в том числе и мячи, скалки, валики и т.п.). 

Используются различные задания по завязыванию, застегиванию, при-

меняются игры с нитками (наматывание клубков, выкладывание узоров, выши-

вание, плетение), работа с бумагой. 

Довольно широко в развивающей мелкую моторику работе, использу-

ются занятия с карандашом (обводка, штриховка, раскрашивание, выполнение 

графических заданий, графический диктант). 

В некоторых случаях применяется методика Су Джок, которая через ряд 

действий – таких как сортировка, перекладывание, развивает мелкую моторику.  

В основе метода Су-джок лежит суждение о том, что кисть и стопа «по-

вторяют» строение всего организма, и что определенные участки кожи отража-

ют основные функции того или иного органа. Можно сказать, что фактически 

Су-джок - это вариант рефлексотерапии. В связи с особенностью локализации 

подвергающихся воздействию участков выведено и название методики: «су» - 

«кисть», «джок» - «стопа» [34]. 

Применяются также в некоторых случаях, при соответствующей дос-

тупности, аппликаторы Н.Г. Ляпко (игольчатые коврики) для воздействия на 

биологически активные точки на пальцах рук. 
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Есть три достоверно выявленных в практической деятельности по разви-

тию мелкой моторики механизма действия аппликаторов Н.Г. Ляпко: 

а) Рефлекторно-механическое действие аппликаторов построено на меха-

низме поверхностного множественного иглоукалывания и массажа 

кожных покровов у ребенка. 

Такое воздействие игл при поверхностном множественном иглоукалы-

вании активизирует рецепторы и стимулирует местную рефлекторную реакцию 

(изменении температуры, чувствительности, величины электрического потен-

циала и сопротивления кожи).  

В результате в нервных центрах появляются источники длительной ус-

тойчивой импульсации, которые благотворно воздействуют на периферические 

рецепторы и ткани в районе действия аппликаторов.  

Получаемые нервные импульсы, раздражают соответствующие зоны ко-

ры головного мозга, тем самым вызывая их развитие.  

б) Гальвано-электрическое действие. Гальванизация улучшает обмен ве-

ществ, усиливает репаративные процессы, улучшает проведение нерв-

ных импульсов, то есть в практическом плане расширяет спектр нерв-

ных импульсов, передаваемых к коре головного мозга, что в конечном 

счете, стимулирует развитие мелкой моторики на уровне нервных свя-

зей.  

в) Гуморальное действие аппликатора выражается микроионофорезом 

металлов, из которых сделаны иглы (меди, цинка, никеля, железа и се-

ребра) в жидкостную среду организма.  

Все эти микроэлементы играют важную роль в обеспечении нормально-

го функционирования различных органов и систем, в том числе и физической и 

нервной части функционирования мелкой моторики [18]. 

В группах детей для развития мелкой моторики может применяться та-

кой, достаточно сложный по своему воздействию метод, как ниткопись (изо-

нить). 
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Ниткопись - это изобразительная деятельность, изделия которой созда-

ются с помощью ниток, уложенных на поверхность шероховатого, ворсистого 

материала. Нитки образуют контур изображения.  

Для того чтобы нитка не сдвигалась, ее надо прижать пальцем за закон-

ченным участком изображения и уже затем формировать новый участок. Имен-

но эти движения обладают развивающим эффектом для мелкой моторики.  

Сначала детьми при развитии мелкой моторики выполняются простые 

контуры: Круг, Солнышко, Грибок, далее усложняется работа: Дом, Ракета и 

т.д.  

Так как этот метод для детей достаточно сложен, в силу высоких требо-

ваний к зрительно-моторной координации, то он, с одной стороны, обладает 

высоким развивающим эффектом, но с другой стороны, дети очень быстро ус-

тают от необходимости напряженно выполнять предлагаемую для них деятель-

ность.  

Для развития мелкой моторики имеется более легкий в применении ме-

тод – это работа со штампами. Работа со штампами как метод направлена на 

упражнение щепоти руки ребенка (положение захвата тремя пальцами).  

Все упражнения в работе со штампами нацелены на быструю смену то-

нуса мускулатуры рук: напряжение, расслабление, силовое напряжение. 

В практической развивающей работе это выглядит следующим образом: 

а) ребенок берет штамп за ручку (щепоть в этот момент напряжена); 

б) ребенок обмакивает штамп в гуашь и легко встряхивает его (происхо-

дит расслабление руки); 

в) ребенок с силой прижимает штамп к бумаге для получения оттиска на 

ней (происходит силовое напряжение руки); 

г) ребенок отрывает штамп от бумаги (рука расслабляется) [7]. 

В процессе выполнения упражнений со штампами у детей происходит 

неоднократная смена тонуса мускулатуры рук, что во многом способствует раз-

витию мелкой моторики.  

Работа со штампами проходит в следующей последовательности: 
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а) ребенку предлагается пользоваться одним штампом; 

б) когда ребенок овладеет техникой нанесения оттиска на лист бумаги, 

ему предлагается более сложный вариант нанесения рисунка — с по-

мощью 2—3 штампов разного вида; 

в) ребенку предлагается работать с двумя штампами одновременно: в од-

ной руке он держит штамп одного вида, в другой— штамп другого ви-

да [7]. 

Развивающая мелкую моторику работа со штампами не должна быть 

механической, иначе интерес к ней и продуктивность деятельности у детей бы-

стро падают. 

Кроме игр и упражнений, развитию ручной умелости способствуют 

также различные виды продуктивной деятельности, связанные с игровой дея-

тельностью детей. Например, у детей популярна игра Золушка (дети перебира-

ют перемешанную крупу), письмо на крупе. 

Вывод по параграфу:  

Для развития мелкой моторики руки разработано много методов и прие-

мов, используются разнообразные стимулирующие материалы. 

Два основных фактора определяют развитие моторики – созревание и 

научение, но в дошкольном возрасте не всегда ясно, что является первостепен-

ным – созревание или научение. 

Имеется значительное количество средств, направленных на развитие 

мелкой моторики. Их можно условно разделить на несколько групп: игры на 

развитие тактильного восприятия, игры с водой и песком, фольклорные паль-

чиковые игры, упражнение с предметами, игры на выкладывание, игры на на-

низывание, игры с конструкторами и т.д. 

 

 

 

1.3 Тестопластика: сущность, особенности применения 
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Тестопластика – это искусство создания объемных и рельефных изделий 

из теста (соленого теста) [37]. 

Прежде всего, с помощью лепки происходит развитие мелкой моторики 

пальцев, координации движение рук. Поэтому тестопластика в нашем исследо-

вании рассматривается, как способ формировать и развивать мелкую моторику. 

Так же ребенок совершенствует сенсорный опыт, чувство пластики, веса, фор-

мы. Занятие лепкой развивает у ребенка усидчивость, умение концентрировать 

внимание, наблюдательность, воображение. Лепка задействует те части мозга, 

которые отвечают за формирование речи малыша. Лепка развивает двигатель-

ные процессы в суставах пальцев и придает кистям рук пластику. Синхронизи-

рует работу обеих рук.  

Тестопластика выполняет следующие функции: 

а) коррекционно-развивающую - развитие и коррекция всех психических 

функций (восприятия, внимания, мышления, моторики и координации 

движений и т.д.); 

б) обучающую - расширение знаний и представлений о самом себе, дру-

гих, окружающем мире, раскрытие творческих способностей детей, 

умения видеть необычное в предмете исследования; 

в) коммуникативную - развитие умения позитивного общения и сотруд-

ничества, умения поддерживать бесконфликтные контакты в группе 

сверстников; 

г) релаксационную - преобразование деструктивных форм энергии в со-

циально-адаптивную форму деятельности, снятие психоэмоционально-

го напряжения; 

д) воспитательную - развитие нравственных сторон личности ребенка, 

любви к труду, процессу творчества и познания [9]. 

Преимущества соленого теста перед пластилином и глиной в том что: а) 

тесто экономично в использовании и в подготовке; б) тесто очень технологично 

в использовании, оно не оставляет трудно выводимых следов; в) тесто безопас-

но при использовании детьми; г) не липнет к рукам при лепке; д) можно сушить 
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на воздухе; е) можно лепить из окрашенного теста и можно расписать уже го-

товое изделие. 

Вся работа с тестом разделяется на несколько этапов: 

а) этап – замешивание теста; 

б) этап - окрашивание теста (окрашивать можно как уже просушенное из-

делие, так и само тесто перед лепкой и просушиванием, окрашивание 

всего изделия после просушки наиболее простой, но вместе с тем тру-

доёмкий вариант); 

в) этап – сушка изделий из солёного теста, которая бывает двух видов: ес-

тественная и сушка в газовой духовке; 

г) этап – склейка; 

д) этап – хранение (использование – например, игра) изделий [9]. 

Существует также в работе по развитию мелкой моторики несколько 

общепринятых способов лепки из теста:  

а) конструктивный – лепка предмета из отдельных частей (все части объ-

екта лепятся отдельно); 

б) пластический – лепка предмета целиком, из одного куска теста, все 

мелкие детали вытягиваются из основы; 

в) комбинированный – включает в себя конструктивный и пластический 

способы, соединяются из лепки из целого куска и лепки по частям; 

г) лепка на каркасе – тесто закрепляется ребенком на металлическую или 

деревянную основу; 

д) лепка на болванке – тесто закрепляют на пластиковой, деревянной, или 

сделанной из фольги форме, а затем вынимается или остается в изделии 

[15]. 

Виды лепки: 

а) лепка отдельных предметов или предметная лепка;  

б) сюжетная лепка;  

в) декоративная лепка [15]. 

Приемы лепки при делении целого на части: 
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а) разрезание и надрезание стеком; 

б) откручивание; 

в) отщипывание [15]. 

Приемы лепки при создании и изменении формы: 

а) раскатывание – на руках, на доске, при использовании теста раскаты-

вание на доске; 

б) сплющивание, вытягивание, сгибание, прищипывание, вдавливание, 

удаление лишнего материала (выборка), наращивание формы; 

в) приемы соединения частей: прижать, примазать, загладить, соедине-

ние через дополнительный материал: штифт (палочка, проволочка, 

стержень); 

г) приемы декорирования (украшения), гравировка (насечки), налепы 

(жгутики, шарики, завитки и природный материал семена) [15]. 

Задачи, решаемые на занятиях по лепке из теста, довольно обширны: 

а) это знакомство с разнообразием пластических материалов, их свойст-

вами (пластичность, вязкость, вес, однородность); 

б) возможность воздействия самого малыша на материал; 

в) формирование зрительного и тактильного восприятия структуры пла-

стичного материала; 

г) соизмерять нажим ладоней на материал при создании определенной 

формы; 

д) создавать простейшие формы (шар цилиндр), видоизменять преобра-

зовывая в различные формы; 

е) шар сплющивать в диск, цилиндр замыкать в кольцо получая готовую 

форму предмета (мячик, яблоко, конфеты, бублики, баранки); 

ж) формирование различных деталей для создания образов из 2х, 3х де-

талей, сохраняя пропорции, и размещение частей в правильной после-

довательности (грибок, неваляшка, птичка); 

з) синхронизировать работу обеих рук, формировать зрительный кон-

троль за движением своих рук; 
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и) рисовать можно не только карандашами или красками, но пластили-

ном используя в своей работе мазки тем же тестом; 

к) предмет, слепленный тестом (бублик) можно раскрасить красками или 

карандашами [34]. 

Согласно ФГОС во второй младшей группе занятия по лепке производят 

всего 2 раза в месяц, чередуя с аппликацией. Такие временные ограничения 

связаны с возрастными особенностями детей, с требованиями переключения их 

на другую деятельность, с показателями утомляемости детей. Но при этом за 

отведенное время технически невозможно маленькому ребенку вылепить и рас-

красить предмет из теста за отведенные 15 минут на занятие. Поэтому на дора-

ботку поделок используется также время досуга детей во второй половине дня в 

игровой форме. В работе применяются наглядные, словесные и игровые методы 

обучения. Ведущее значение имеют наглядные методы обучения, так как они 

соответствуют специфике деятельности ребенка во время лепки из теста, как 

форме наглядно-образного отражения окружающего мира.  

В процессе лепки из теста, педагог может оказывать детям несколько 

видов помощи, которая помогает детям усваивать новые для них приемы лепки, 

и более глубоко и эффективно развивать мелкую моторику. Это такие виды по-

мощи, как: стимулирующая помощь; эмоционально-регулирующая помощь; 

направляющая помощь. В конце работы ребенок получает определенный веще-

ственный результат – вылепленный предмет. Затем обязательно создается бла-

гоприятная обстановка для того, чтобы научить детей оценивать свою собст-

венную работу, сравнивать полученный результат с заданным образцом или ра-

ботами других детей. 

В методике работы с детьми по лепке из теста выделяются общехудоже-

ственные умения:  

а) двигательные (движение рук, владение мелкой моторикой, плавность, 

ловкость действий с пластическим материалом); 

б) технологические (овладение приемами и способами лепки, умение 

применять необходимое оборудование, соблюдать правила безопасно-
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сти, культурно-гигиенические правила, умение последовательно вы-

полнять работу, правильно организовать рабочее место) [34]. 

В практической работе с применением тестопластики, необходимо учи-

тывать ряд принципов – таких как:  

а) принцип систематичности - подразумевает непрерывность, регуляр-

ность, планомерность процесса; 

б) принцип сознательности – понимания, зачем и для чего выполняется 

конкретная деятельность по лепке из теста, почему конкретным спо-

собом, а не каким-то другим; 

в) принцип поэтапности – когда лепка начинается с простого и посте-

пенно переходить к более сложному уровню; 

г) принцип наглядности, когда зрительное восприятие подкрепляется эс-

тетическим восприятием предмета; 

д) принцип доступности и индивидуальности – когда существует учет 

ведущей деятельности, индивидуальных и возрастных особенностей 

детей [43]. 

Игры с тестом: 

а) обогащают опыт ощущений и восприятий (сенсорный опыт) ребёнка; 

б) активизируют мелкую моторику рук; координацию и тактильные 

ощущения рук; 

в) способствуют развитию воображения, памяти, внимания, мышление и 

могут стать мощным стимулом для интеллектуального развития ре-

бёнка; 

г) способствуют формированию основ мотивационной готовности к 

школе [19]. 

В таблице 1, приведен пример построения работы по тестопластике в ре-

альной практике. 

Во время лепки из теста у детей формируется, кроме мелкой моторики, 

также умение зрительно-пространственной ориентировки, способности к ус-

воению некоторых математических представлений, так как дети в ходе занятий 
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приобретают способность сопоставлять части предметов или разные предметы 

между собой, могут определить их пространственные характеристики – длину и 

ширину, толщину, развивается зрительно-моторная координация.  

 

Таблица 1 – Этапы обучения тестопластике [19]. 

Этапы  Название  Содержание 

1 Знакомство с материа-

лом 

Знакомство с тестом в процессе элементарного действия 

с ним, дети могут увидеть сразу конкретные свойства ма-

териала 

2 Обучение видоизме-

нению кома соленого 

теста – в цилиндриче-

скую форму.  

 Начальное обучение проводится на простых предметах – 

карандашах, деревянных и пластмассовых палочках. За-

тем детей обучают скатыванию комочка соленого теста в 

форму «столбика» или «колбаски», раскатывая его пря-

мыми движениями на доске для моделирования и между 

ладоней 

3  Обучение видоизме-

нению цилиндриче-

ской формы 

После того как дети научаться создавать цилиндрическую 

форму, их учат преобразовывать цилиндр – делать из па-

лочки кольцо. Малыши предварительно рассматривают 

готовое кольцо, а затем по показу педагога, соединяют. 

При этом дается пояснение, что у колечка должна быть 

дырочка, и его можно будет надеть на пальчик. 

4 Обучение детей созда-

нию формы шара. 

Обучение детей лепке (скатыванию) шара. Обучение ска-

тыванию проводится на простых предметах – шаре, рези-

новых и пластмассовых мячах. Затем переходят к работе 

с соленым тестом, скатывая круговыми движениями ко-

мок теста на доске для моделирования и между ладонями 

5 Обучение детей созда-

нию дискообразной 

формы на простых 

предметах  

Для обучения детей созданию плоской формы, им пока-

зывают как шарообразную форму можно сплющивать: 

маленькие шарики пальцами, большие – между ладонями 

и на доске для моделирования 

6 Обучение детей лепке 

сложного предмета. 

Этот этап включает в себя обучение детей способам: со-

единения форм, которые им уже известны, накладывани-

ем; обмазывание тестом; работы стекой; дополнением 

природным материалом для выразительности. 

 

Дети 3-4 лет имеют начальные представления о том, что из теста можно 

получать различные формы, однако они плохо понимают, как именно это сде-

лать с помощью своих рук, пальцев.  

Для понимания этого, у детей должно возникнуть представления о фор-

ме, о количестве, величине предметов, которые они пытаются вылепить, они 

должны освоить способы и операции трансформации исходной знакомой фор-
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мы для получения новой, напоминающей какой-то другой предмет, видоизме-

нять знакомую форму для получения какого-то другого предмета.  

Например, дети должны научиться свертывать, палочку или столбик из 

теста в колечко, баранку и т.д. В этом случае работу включаются пальцы, что 

очень важно для создания более сложных фигур, и более сложного развития 

мелкой моторики.  

В процессе лепки у детей развиваются формообразующие движения. 

Это позволяет детям изображать все более разнообразные предметы и явления 

окружающего мира.  

Чем лучше ребенок овладеет формообразующим движением, тем легче и 

свободнее он будет создавать изображения, состоящие из этих форм, в после-

дующем. 

Необходимость сопоставлять воспринятые предметы по форме и спосо-

бам изображения, привлекать свой опыт, воспитывает у детей умственную ак-

тивность, развивает самостоятельность, то есть такие качества, без которых не-

возможна никакая творческая деятельность.  

В результате освоения в лепке художественно-технологических умений 

возникают положительные эмоции, создается хорошее настроение. Дети раду-

ются, что могут слепить понятное всем изображение. С удовольствием лепят 

как на занятиях в детском саду, так и свободное время дома. 

В процессе занятий по тестопластике, дети пытаются научиться раска-

тывать тесто меж своих ладоней, делая это круговыми движениями. Это доста-

точно сложное действие, требует развитого зрительного контроля, координации 

движений рук, для приобретения тестом круглой формы. 

 Впоследствии дети пытаются вылепить шар, яблоко, мяч в общей, абст-

рактной форме, без четкой конкретики, в виде некоторых отличительных дета-

лей предметов, имеющих шарообразную форму.  

Другим этапом развития мелкой моторики у детей, является действие по 

видоизменению шара.  
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Дети пробуют расплющивать шар между ладоней, чтобы придать ему 

дискообразную форму. Этот этап дети осваивают очень быстро, и очень скоро 

уже могут лепить из шарообразной заготовки - лепешку, печенье, пряник.  

После того как дети усвоят внешний вид основных геометрических 

форм, доступных для них на занятиях по тестопластике (шар, цилиндр, диск), 

необходимо перейти к лепке более сложных предметов (таких, например, как 

снеговик). Задания должны быть простыми: вылепить снеговика только из двух 

шаров - большого и маленького; самолет - из трех удлиненных кусков теста. 

Детей нужно научить плотно прижимать одну часть к другой, не нару-

шая формы частей. 

Постепенно в процесс лепки включаются пальцы. Это очень важный и 

ответственный момент, так как последующая работа над лепной формой потре-

бует в обязательном порядке включения в работу только пальцев, не всей руки. 

Поэтому детям показывают, как именно можно защипывать края формы паль-

цами – их кончиками.  

В результате дети должны научиться лепить простые формы – пряника, 

торта, пирожного, с помощью технологии защипывания теста. 

Нужно отметить, что на занятиях по тестопластике при изучении форм, 

кроме их рассматривания детьми, они должны обязательно подержать их в руке 

(руках), оценить их объем, форму, вес, размер. Это могут быть мячи, шарооб-

разные фрукты и т.п.  

Можно также выполнить некоторые манипуляции с предметами – на-

пример, покатать шар и шарообразные (либо цилиндрические) предметы между 

ладонями. Если это будет шар – то нужно использовать круговые движения, ес-

ли цилиндр – то применяются продольные движения.  

Это ознакомление детей с формами, педагог обычно проводит в группах 

не более 5-6 человек, за несколько дней до занятия – за один-два дня. 

Внимание ребят направляется на основную форму частей, их количество 

и основные пропорциональные соотношения. 
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Такое активное знакомство с предметами помогает ребенку понять не 

только формы, но и движения, которые необходимы для их изображения. 

Начало занятий лепкой из теста, как правило, обязательно предполагает 

подробную демонстрацию педагогом приемов лепки, и объяснение, как именно 

лепить – то есть каждый раз напоминает всю технологию лепки.  

Показывать действия нужно как группе детей, так и каждому индивиду-

ально, и затем дети могу попробовать повторить продемонстрированные дви-

жения. Затем дети могут приступать непосредственно к самой лепке, в ходе ко-

торой педагог может показывать очередные приемы, которые дополнительно 

озвучиваются в соответствии с выполняемой деятельностью.  

В качестве инструкции для детей со стороны педагога, можно привести 

следующее обращение - «Беру кусок теста, кладу на ладонь и раскатываю его 

вот так - вперед-назад, вперед-назад. Вот какой получился столбик». Показ и 

объяснение педагога детям должны занять не более 3-4 минут. 

Обучение детей младшего дошкольного возраста лепке из теста должно 

в обязательном порядке развивать самостоятельность, и поэтому в тех случаях, 

когда дети уже знакомы с демонстрируемыми им приемами работы с тестом, не 

следует им снова показывать то, что они уже освоили.  

Например, про лепку диска у педагога нет практической надобности по-

казывать лепку исходной формы (шара из теста). Вместо этого необходимо 

взять уже подготовленный шар, положить на ладонь и расплющить, покрыв 

другой ладонью, дав детям возможность самим припомнить, как именно лепит-

ся шар из теста. 

Для занятий с детьми по тестопластике можно широко использовать 

разнообразные игровые приемы, поскольку в 3-4 года дети ориентированы пре-

имущественно на игровую и предметную деятельность. Поэтому, в рамках те-

матики конкретного занятия по работе с тестом, можно вводить игру с фигур-

ками, которые были вылеплены, добавить к ним недостающие элементы, кото-

рые захотят выбрать дети. 
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Так, если, дети на занятии вылепили кролика, то можно предложить 

около каждой такой вылепленной фигурки положить заранее сделанную мор-

ковку. Если это не животное, а фигурка человека – например, куклы, то можно 

в руки кукле вложить небольшой флажок, либо еще какой-нибудь декоративно 

игровой предмет.  

Можно также для вылепленных фигур (либо в процесс лепки), создать 

специальный фон – антураж, например, для вылепленных цыплят создается луг 

с помощью зеленого листа бумаги.  

Приведенные примеры приемов, позволяют детям в ходе занятий по ра-

боте с тестом, не только создавать форму предметов, фигур, но и наделать их 

своеобразными образным смыслом, содержанием. 

Чтение детям сказок оказывает самое благотворное влияние на развитие 

фантазии, творческой самостоятельности, пробуждает интерес к изобразитель-

ной деятельности. 

Например, ребята хорошо знают сказку «Колобок». Воспитатель предла-

гает им вылепить колобок, который катится по дорожке. Лепка шарообразной 

формы знакома детям, и воспитатель направляет их внимание на образную пе-

редачу формы. 

Воспитатель еще раз читает сказку, чтобы напомнить ребятам детали. 

Дети словесно обрисовывают внешний вид колобка и дорожки, сравнивают его 

форму с другими округлыми предметами. Отмечают, что на картинке у колобка 

есть глаза, нос и рот.  

В начале занятия воспитатель показывает ребятам, как можно палочкой 

изобразить глаза и рот колобку, как сделать дорожку, расплющив глиняный 

столбик пальцем. 

После объяснения все приступают к лепке, а воспитатель на отдельном 

столе расставляет зеленые елочки, приготовленные заранее для изображения 

леса. Дети работают, а воспитатель вопросами и советами направляет их на 

верное решение. 
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Когда лепка закончится, изделия устанавливаются на столе так, чтобы 

все дорожки были направлены к елкам. 

Дети с воспитателем располагаются около стола и рассматривают рабо-

ты, отмечая, что колобки весело катятся по своим дорожкам в лес. Воспитатель 

попутно задает вопросы, заставляющие ребят задуматься над темой, приемами 

лепки, результатом труда.  

Некоторые занятия могут начинаться или заканчиваться потешкой или 

песенкой, которые углубляют образное представление детей об изображаемом 

предмете. 

В ходе занятий также можно лепить с детьми различные фигуры – такие 

как рыбки, тарелочки, змейку, жука и т.п. 

После того, как их сделают дети, полученные объекты запекаются, затем 

они могут раскрашиваться, украшаться дополнительно бусинками, нитками и 

т.п. По итогам проведенной лепки устраивается выставка – чаепитие, после ко-

торого дети могут взять одну фигуру для себя домой. 

Таким образом, в ходе занятий по тестопластике, дети младшего дошко-

льного возраста должны знать и уметь:  

а) приемы соединения деталей в поделках из соленого теста; 

б) основные приемы лепки; 

в) способы соединения деталей из различных материалов; 

г) особенности сушки и соединения небольших вертикальных изделий;  

д) приемы использования подручных средств при работе с соленым тес-

том; 

е) правила выполнения сборных конструкций из соленого теста; 

ж) последовательность изготовления картины из соленого теста: опера-

ции «склеивания» соленого теста; изготовление рамочек;  

з) приемы разметки по тесту: узор корзиночного плетения, прием витья 

из двух жгутиков; 

и) самостоятельно определять технологию изготовления поделки; 
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к) работать как под руководством воспитателя, так и самостоятельно, 

опираясь на полученные ранее знания и выработанные умения; 

л) анализировать готовое изделие, сравнивать свое изделие с изделием 

товарища, находить сходные и отличительные свойства; 

м) творчески подходить к выполнению работы [19]. 

Вывод по параграфу:  

Тестопластика рассматривается как искусство создания объемных и 

рельефных изделий из теста (в том числе, соленого), и является мощным сред-

ством развития у детей мелкой моторики. 
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Выводы по первой главе 

 

В ходе проведенного теоретического анализа проблемы тестопластики, 

как средства развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного возрас-

та (3-4 года), было выяснено несколько значимых фактов. 

В первую очередь, можно утверждать, что мелкая моторика - это спо-

собность ребёнка выполнять последовательность мелких и точных движений 

кистями, а также пальцами ног и рук при помощи скоординированных дейст-

вий мышечной, костной и нервной систем организма. 

Развитие мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста 

имеет значение для всей их когнитивной сферы и речи, для развития зрительно-

моторной координации движений рук, для выполнения ими множества пред-

метных действий (так как в три года предметная деятельность является веду-

щей), а также орудийных действий.  

Развитие мелкой моторики рук у детей 3-4 лет происходит последова-

тельно, постепенно, через первоначальное научение дотягиваться до предмета, 

чтобы схватить его, а после этого манипулировать им. 

Тестопластика в нашем исследовании понимается как искусство созда-

ния объемных и рельефных изделий из теста (соленого теста), является одним 

из видов художественного конструирования, и средством развития мелкой мо-

торики.  
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2 КОМПЛЕКС ЗАНЯТИЙ «ТЕСТОПЛАСТИКА» КАК СРЕДСТВО РАЗ-

ВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНО-

ГО ВОЗРАСТА  

 

2.1 Организация и проведение комплекса занятий по тестопластике у 

младших дошкольников 

 

Исследование проводилось в период с сентября 2015 по июнь 2016 года, 

в г. Красноярске. В исследовании участвовали 12 детей младшего дошкольного 

возраста, на базе частного ЦДВ «Солнышко», г. Красноярск.  

В отличие от общепринятой системы организации занятий по тестопла-

стике, где обычно используется соленое тесто, в данном исследовании исполь-

зуется тесто сдобное, со вкусом, который нравится детям. Также используются 

различные съедобные наполнители (пищевые красители, орешки, семечки т.п.). 

Главная суть использования сдобного теста – закрепление у детей моти-

вации на работу с тестом, в результате чего развивается мелкая моторика, кото-

рая стимулирует развитие большинства психических процессов, в том числе и 

речи.  

После того, как дети вылепят из него различные фигуры, тесто запекает-

ся. Затем проводится чаепитие, в ходе которого дети могут съесть свои фигурки 

из теста, обменяться с другими детьми, угостить их.  

Принципы организации и проведения комплекса занятий по тестопла-

стике у младших дошкольников:  

а) принцип систематичности - он заключается в непрерывности, регуляр-

ности, планомерности развития мелкой моторики;  

б) принцип сознательности - ребенок должен понимать цель задачи, кото-

рую перед ним поставили, и осознавать, каким образом он будет ре-

шать эту задачу; 

в) принцип поэтапности - от простого к сложному - важное условие при 

обучении лепке; 
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г) принцип наглядности - непосредственная зрительная наглядность рас-

считана на возникновение художественно - эстетического восприятия 

конкретного изделия, и желания его сотворить; 

д) принцип доступности и индивидуальности - учитывает гендерные и 

возрастные различия, различные способности у детей одного возраста. 

Цель комплекса занятий по тестопластике - развитие мелкой моторики у 

младших дошкольников. 

Задачи организации и проведения комплекса занятий по тестопластике у 

младших дошкольников:  

1) развивать мелкую моторику рук (с помощью разного рода движений, 

возникающих при работе с тестом, его лепке); 

2) развивать координацию движения рук; 

3) научить лепить всей кистью и пальцами, делать мелкие детали паль-

чиком и прощупыванием; 

4) использовать в работе различные способы лепки: пластический, кон-

структивный, комбинированный, а также различные приемы лепки - 

скатывание, раскатывание, оттягивание, сглаживание, вдавливание, 

прижимание, промазывание; 

5) научить детей владеть различными материалами и приспособлениями, 

необходимыми для изготовления изделий из сдобного теста; 

6) обучить технологии изготовления различных изделий из сдобного 

теста (для самостоятельной лепки дома под контролем родителей). 

Содержание комплекса занятий по тестопластике для младших дошко-

льников позволяет развивать мелкую моторику и творческие способности де-

тей. Например, ребятам предлагается декорировать на свое усмотрение, гото-

вый продукт из сдобного теста. Качественно реализовать поставленные задачи 

невозможно без грамотно организованной предметно-развивающей среды. Она 

включает материалы, обеспечивающие каждый из видов деятельности детей, 

учитывая возрастные особенности изменения видов деятельности. Предметная 
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среда поможет реализовать комплекс занятий, если она: разнообразна, доступ-

на, зонирована, и главное, сочетает новизну и традиции. 

Методы и приемы обучения работе с тестом младших дошкольников:  

а) Скульптурный (пластический) - изделие лепится из целого куска; 

б) Комбинированный - этот способ объединяет два способа: конструк-

тивный и скульптурный; 

в) Рельефная лепка - поделки, изготовленные этим способом, представ-

ляют собой объемное лепное изображение на плоскости; 

г) Модульная лепка - этот способ напоминает составление объемной мо-

заики или конструирование из одинаковых деталей. В зависимости от 

формы модуля различается несколько видов модульной лепки: из 

бесформенных кусочков, из шариков, из валиков; 

д) Лепка из колец - состоит в том, что на подготовленную основу укла-

дываются друг на друга свёрнутые в кольцо валики из сдобного теста. 

Такая техника может использоваться при лепке вазочек, шляп, пи-

рожных, некоторых предметов быта, куполов и т.д.; 

а) Беседа, рассказ – эти методы применяются для передачи знаний о ра-

боте с тестом детям, на эмоциональном уровне, в образной форме, по-

скольку дети в младшем дошкольном возрасте ориентированы на на-

глядность, на образность. В процессе рассказа педагог своей интона-

цией, риторическими вопросами заостряет внимание детей на наибо-

лее существенных моментах в лепке. Беседа используется, если у де-

тей уже есть некоторый опыт и знания о тесте, его свойствах, о спосо-

бах лепки, о тех предметах, которые дети будут лепить. В ходе беседы 

знания детей уточняются, обогащаются; 

б) Объяснение, пояснение – используются для более индивидуального 

подхода к информированию детей о том, как именно и как лучше все-

го обращаться с тестом, эти методы чаще всего сопровождаются на-

глядным показом детям конкретных способов лепки, работы с тестом. 

Объяснение указывает на основу техники, отвечает на вопрос «поче-
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му?». Способствует появлению сознательного отношения к действи-

ям. Пояснение сопровождает показ движений, способствует уточне-

нию отдельных элементов; 

в) Вопросы – в основном детям задаются вопросы уточняющие – «Что 

это?», «На что это похоже?» и т.п.; 

г) Словесная инструкция - реализуется как сформулированное педагогом 

словесное задание, о том, как именно последовательно работать с тес-

том. То есть речь идет о конкретной последовательности операций с 

тестом, что способствует большей осознанности ребенком выполняе-

мой деятельности по лепке; 

а) Рассматривание наглядных пособий (картины, рисунки, фотографии, 

игрушки, скульптурные изделия) – это важный метод обучения млад-

ших дошкольников, позволяющий дать ребенку наглядный образ зна-

комых и незнакомых предметов. С помощью рассматривания нагляд-

ных пособий у детей формируются статические наглядные образы, 

которые затем могут быть взяты за основу для их воплощения в тесте, 

во время творческой деятельности ребенка; 

б) Показ, выполнение работы (частично, полностью). Эти приемы осно-

ваны в значительной мере на подражании и его роли в усвоении ре-

бенком знаний и умений. Показ действий раскрывает перед детьми за-

дачу предстоящей деятельности, направляет их внимание, память, 

мышление. Показ должен быть четким, точным. Необходимо, чтобы 

дети увидели каждое движение, заметили особенности его выполне-

ния. Каждое свое действие воспитатель обозначает словом. Слово 

должно дополнять движение, характеризовать его направление. В по-

казе образца педагог привлекает детей к его анализу, определяет эта-

пы выполнения деятельности. В зависимости от уровня знаний и уме-

ний воспитанников педагог предлагает им или полный образец (пер-

вичное обучение приемам), или частичный (только новые элементы), 
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или несколько образцов на выбор (творческое воплощение ранее ус-

военных приемов). 

 

Материально-техническое обеспечение комплекса занятий по тестопластике 

С целью успешной реализации разработанного комплекса занятий по 

тестопластике были созданы необходимые условия для их организации:  

Групповая комната, оснащенная детской мебелью и местом для релакса-

ции и отдыха. 

Инструменты и приспособления для художественно-изобразительной 

деятельности: 

а) материал - сдобное тесто; 

б) стеки, пластмассовые лопатки; 

в) штампики фабричного производства, формочки для теста, шаблоны (в 

качестве таких приспособлений используют все, что есть под рукой, 

главное, чтобы рисунок получался достаточно рельефным – это мно-

жество самых разнообразных предметов, оставляющих на тесте все-

возможные отпечатки: расчески, рельефные пуговицы и портновское 

колесико для перевода выкроек, насадки для кондитерского шприца и 

т. д.); 

г) салфетки бумажные, тканевые. 

Наглядный материал:  

а) иллюстрации (картотека предметных картинок – рисунки предметов, 

таких, например, как овощей, фруктов, птиц, бытовых предметов про-

стой формы и т.п.); 

б) народные игрушки (различные свистульки, матрешки, пирамидки); 

в) образцы изделий (различные, достаточно простые изделия из теста – 

ежик, колобок, грибок, змейка, шишка и т.п.). 
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Рисунок 1 – Готовые работы детей младшего дошкольного возраста  

 

Этапы реализации комплекса занятий «тестопластика» как средства раз-

вития мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста: 

Ознакомительный этап:  

 Начинаем со знакомства с материалом - сдобное тесто. Знакомим с са-

мыми доступными приёмами, которые необходимо знать каждому, учимся де-

лить единый кусок на части. Существует несколько способов: 

а) откручивание; 

б) ощипывание; 

в) разрезание и надрезание стеком; 

Основной этап: Учимся придавать форму: 

а) формование теста;  

б) раскатать тесто в ладонях или на столе; 

в) сплющить тесто; 

г) вдавить тесто; 

д) вытянуть тесто; 
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Рисунок 2 – Знакомство с тестом детей младшего дошкольного возраста 
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Рисунок 3 – Знакомство с тестом детей младшего дошкольного возраста 

 

 Учимся соединять детали: 

а) прижать; 

б) сгладить; 

в) вдавить; 

Учимся оформлять и декорировать изделие: 

а) дополнение изделия мелкими деталями (налепами); 

б) процарапывание различными инструментами; 

Примерная структура разработанных занятий: 

а) приветствие, пальчиковая игра;  

б) демонстрация изделия из теста, рассматривание, мотивация; 

в) уточнение приёмов лепки, лепка;  

г) индивидуальная помощь; 

д) положительный анализ детских работ; 
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е) прощание.  

Во время занятий с младшими дошкольниками лепкой из теста необхо-

димо обязательно соблюдать следующие рекомендации: 

а) Ребенку должна предоставляться максимальная свобода для проявления 

инициативы и соответствующее физическое и психологическое про-

странство; 

б) Дети трудятся с удовольствием, если у них достаточно материалов и ин-

струментов. Помимо теста дети должны иметь в свободном пользовании 

широкий выбор дополнительных материалов и настоящих инструмен-

тов: скалки, формочки для кексов, трафаретки для печенья, ситечко и 

др.; 

в) Для того чтобы дети могли войти в роль взрослого той или иной про-

фессии, педагоги должны обеспечить их специальными атрибутами, на-

пример поварскими шапочками и фартуками, если запланировано зна-

комство с трудом повара; 

г) Педагогу следует приучить детей готовить свое рабочее место, приво-

дить в порядок и поддерживать его после того, как работа закончена. 

Это способствует формированию у детей трудолюбия, трудовых навы-

ков, культуры труда, чувства удовлетворения и привычки работать ак-

куратно; 

д) Необходимо также создавать творческую доброжелательную атмосферу, 

надлежащим образом мотивировать труд ребенка и в процессе лепки по-

ощрять его, заинтересовывать трудовыми действиями, работой с мате-

риалами и инструментами, обеспечивать привлекательность результатов 

деятельности; 

е) В процессе лепки следует исключать излишнюю опеку, проявлять дове-

рие к детям, их возможностям, формировать у них желание выполнять 

самостоятельно все то, что им по силам, приходя на помощь всякий раз, 

когда они в ней нуждаются; 
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ж) Не следует допускать, чтобы дети испытывали огорчение от неудачных 

попыток самостоятельно справиться с предложенным заданием. В этих 

случаях рождается неуверенность в своих силах и нежелание трудиться. 

Напротив, поощрение любой попытки ребенка проявить самостоятель-

ность помогает ему преодолеть трудности, наполняет чувством радости 

от собственной умелости, воспитывает начала трудолюбия. Педагог 

должен вызывать у ребенка чувство внешней безопасности, понимание 

того, что результаты его труда не получат отрицательной оценки взрос-

лого; 

з) Дети должны получать радость от достигнутых результатов, своей по-

лезности другим. Для этого их работами можно украсить лестничные 

пролеты детского сада, групповые помещения. Свои поделки дети могут 

дарить родителям и друзьям, использовать в играх; 

и) Одним из важных способов поощрения и развития детского творчества 

являются выставки детских работ. Возможность продемонстрировать 

свои достижения другим, в том числе родителям, служит стимулом для 

активного участия детей в процессе лепки из теста. Таким образом, они 

могут оценить свои работы как бы со стороны, получить общественное 

признание своего труда; 

к) Не стоит забывать также, что ценность детского творчества не в резуль-

тате и не в продукте творчества, а в самом процессе. В увлекательном 

для ребенка процессе лепки и детского экспериментирования с инстру-

ментами и материалами, в тех чудесных превращениях, которые обеспе-

чивает столь универсальный пластический материал, как тесто. 

Предпочитаемая форма сотрудничества с семьей для закрепления эф-

фекта использования тестопластики. 

Организация работы с семьей строится на принципах сотрудничества, 

взаимопонимания и взаимопомощи. С целью расширения информационного 

поля и компетентности родителей по вопросам обучения приемам тестопласти-

ки организуются следующие формы сотрудничества: 
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а) презентации кружковой работы; 

б) индивидуальные беседы и консультации; 

в) презентации продуктов детской деятельности (выставки); 

г) организация совместных чаепитий (по желанию детей, педагога и за-

просам родителей); 

д) организация итоговых мероприятий – выставок (в конце полугодия).  

 

 

Таблица 2 – Содержание комплекса занятий «тестопластика» как средства раз-

вития мелкой моторики у младших дошкольников 

№ 

п/п 

Тема Задачи Количество 

занятий 

1. Шлёпаем 

ладошками. 

Познакомить детей с сдобным тестом, с простейшими 

действиями с ним.  

1.Познакомить детей со свойствами сдобного теста. 

2.Развивать навык определения большого и маленько-

го комка теста. 

3.Воспитывать бережное отношение к тесту. 

Слушание потешки «Ладушки», пестушки «Потягу-

нюшки-порастунюшки» 

2 

2. Достаём 

предметы из 

теста. 

Знакомство детей со свойствами теста (мягкое, мнётся, 

упругое, скатывается, сплющивается под воздействием 

силы).  

1.Продолжать знакомить детей со свойствами сдобно-

го теста. 

2.Развивать мелкую моторику. 

3.Воспитывать трудолюбие.  

Слушание и исполнение потешки «Ладушки».  

Игра «Прятки». 

1 

3. Дорожка для 

собачки и 

коровки. 

Расширение представления детей о домашних живот-

ных, звукоподражание собаке.  

Расплющивание комка сдобного теста и вдавливание в 

него крупы. 

1.Учить расплющивать комок теста. 

2.Развивать умение выкладывать мелкие предметы на 

поверхности. 

3.Побуждать испытывать чувство удовольствия от ра-

боты с тестом. 

Слушание колыбельной песни «Ты, собачка, не лай!»  

2 
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продолжение таблицы 2 

№ 

п/п 

Тема Задачи Количество 

Занятий 

4. Украсим 

пирог и 

пиццу для 

куклы. 

Освоение приёмов – расплющивание, вдавливания мел-

ких предметов в диск сдобного теста (горох, фасоль, 

изюм и др.).  

1. Продолжать учить расплющивать комок теста. 

2. Продолжать развивать умение выкладывать мелкие 

предметы на поверхности. 

3.Воспитывать отзывчивость на призыв взрослого по-

мочь на кухне. 

Слушание игровой песни «Каравай»; использование иг-

ровых действий. 

2 

5. Испечём 

колобок и 

оладуш-

ки. 

Работа с жёлтым сдобным тестом.  

Скатывание колобка круговыми движениями рук. Ос-

воение приёма – расплющивание комка теста. 

1.Закреплять навык владения приёмами скатывания и 

расплющивания. 

2.Развивать навык определения большого и маленького 

предмета. 

3.Содействовать воспитанию желания творить. 

Просмотр инсценировки русской народной сказки «Ко-

лобок» 

2 

6. Стряпаем 

блины. 

Сравнение блина с солнцем. 

 Работа с жёлтым сдобным тестом.  

Закрепление приёма – расплющивание.  

1.Продолжать закреплять навык скатывания и расплю-

щивания. 

2.Развивать навык выделения жёлтого цвета из других 

цветов. 

3. Продолжать воспитывать отзывчивость на призыв 

взрослого помочь на кухне. 

Слушание потешки «Солнышко-вёдрышко» 

1 

7. Солныш-

ко и туча. 

Слушание заклички «Дождик, дождик пуще…»  

Подвижная игра «Солнышко и дождик».  

Работа с жёлтым и голубым сдобным тестом.  

Изготовление жгута. 

 Поделки из жгута. 

1.Учить скатывать столбик. 

2.Развивать творческие способности, наблюдательность. 

3.Побуждать детей работать в микрогруппе. 

1 

8. Зёрныш-

ки для 

курочки. 

Освоение пинцетного захвата – скатывание мелких ко-

мочков.  

Работа с жёлтым и сдобным тестом. 

1.Отрабатывать с детьми пинцетный захват. 

2.Продолжать развивать мелкую моторику. 

3.Побуждать детей испытывать положительные эмоции 

от слушания фольклорного произведения. 

Слушание и исполнение действий потешки «Курочка-

рябушечка». 

1 
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продолжение таблицы 2 

№ 

п/п 

Тема Задачи Количество 

Занятий 

9. Домик 

для Жуч-

ки. 

Закрепление приёма скатывания жгута, примазывание 

их друг к другу.  

Работа с коричневым сдобным тестом.  

1.Закреплять приём лепки жгута. 

2.Продолжать развивать мелкую моторику, творческую 

активность. 

3.Продолжать приобщать детей к фольклору. 

Слушание колыбельной песни «Баю-бай, баю-бай…». 

1 

10. Украше-

ния на 

ёлку. 

Знакомство с традициями украшения ёлки на Новый год. 

Работа с разноцветным сдобным тестом.  

Закрепление навыков лепки предметов округлой и круг-

лой формы. 

 Знакомство с работой кондитерской формой. 

1.Закреплять приём лепки округлой и круглой формы. 

2.Продолжать развивать мелкую моторику, творческую 

активность. 

3.Приобщать детей к празднику. 

Хоровод «В лесу родилась ёлочка». 

2 

11. Орешки 

для бе-

лочки. 

Рассматривание иллюстраций белки.  

Знакомство с приёмами лепки овальной формы.  

Работа с коричневым сдобным тестом.  

Слушание потешки «Сидит белка на тележке». 

1.Учить лепить овальную форму, отрабатывать пинцет-

ный захват. 

2.Продолжать развивать мелкую моторику, творческую 

активность. 

3.Продолжать приобщать детей к фольклору, к миру 

живой природы. 

1 

12. Морковка 

для зай-

чика. 

Закрепление умения лепить жгутик.  

Освоение приёма – вытягивания. 

Работа с оранжевым сдобным тестом.  

Слушание и повторение потешки «Заинька, походи…» . 

1.Учить выполнять приём лепки – вытягивание. 

2.Развивать навык использования пинцетного захвата. 

3. Продолжать приобщать детей к фольклору, к миру 

живой природы. 

2 

13. Калачи 

для про-

казника – 

кота. 

Закрепление умения лепить жгутик. 

 Освоение приёма – примазывание концов жгутика.  

Работа с жёлтым сдобным тестом.  

Слушание потешки «Кот на печку пошёл…» [16; 22]. 

1.Закрепить навык скатывания жгута. 

2.Развивать мелкую моторику, внимание. 

3.Продолжать приобщать детей к фольклору. 

1 
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продолжение таблицы 2 

№ 

п/п 

Тема Задачи Количество 

Занятий 

14. Пирог с 

малиной 

для Миш-

ки. 

Закрепление приёма лепки – расплющивание комка в 

диск.  

Вдавливание в диск маленьких красных комочков из 

теста.  

Работа с белым и красным сдобным тестом.  

Слушание потешки «Мишка косолапый». 

1.Закреплять навык выполнения приёма – расплющива-

ния шарика в диск. 

2.Продолжать развивать мелкую моторику, творческую 

активность. 

3.Воспитывать заботливое отношение к окружающим. 

1 

15. Цветок к 

8 марта. 

Закрепление лепки предметов круглой формы.  

Работа с тестом разных цветов – лепка цветика – семи-

цветика.  

Слушание песни «Песенка Мамонтёнка».  

Оформление цветов на полянке (коллективная работа). 

1.Познакомить детей с приёмом скатывания круглой и 

округлой формы. 

2.Продолжать развивать навык различения цвета и фор-

мы. 

3.Воспитывать чувство удовольствия от результата леп-

ки. 

1 

16. Сосулька. Закрепление лепки жгута и вытягивание одного конца. 

Работа с голубым сдобным тестом.  

Примазывание их к заранее заготовленному домику. 

Вдавливание бусинок в тесто около дома (снег). Знаком-

ство с жанром загадки.  

Разгадывание загадок о сосульке. 

1.Закреплять приём лепки жгута, вытягивание одного 

конца. 

2.Продолжать развивать мелкую моторику, наблюда-

тельность. 

3.Продолжать приобщать к фольклору. 

1 

17. Снег рас-

таял… 

Закрепление навыка вдавливания в полоску теста бросо-

вого материала, крупы, бусинок.  

Слушание потешек. 

1.Закреплять навык вдавливания бросового материала, 

бусинок в тесто. 

2. Продолжать развивать творческую активность, мел-

кую моторику. 

3.Продолжать приобщать детей к фольклору. 

1 

18. Покор-

мим пти-

чек. 

Лепка предметов округлой формы.  

Работа с жёлтым сдобным тестом.  

Слушание потешки «Жаворонушки». 

1.Закреплять навык лепки округлой формы. 

2.Развивать глазомер, мелкую моторику. 

3.Побуждать детей заботиться об окружающем мире. 

1 
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продолжение таблицы 2 

№ 

п/п 

Тема Задачи Количество 

Занятий 

19. Подснеж-

ники. 

Знакомство с приёмом лепки лепестка путём сплющива-

ния небольшого жгута.  

Работа с белым сдобным тестом. 

 Слушание потешки «Радуга-дуга». 

1.Учить лепит лепесток – расплющивание жгута. 

2.Продолжать развивать фантазию, мелкую моторику. 

3.Приобщать детей к миру прекрасного. 

1 

20. Трава в 

росе. 

Работа с зелёным сдобным тестом.  

Расплющивание большого комка теста.  

Закрепление умения вдавливания бусин в тесто. Продол-

жение знакомства с жанром загадок.  

Загадки о росе. 

1.Закреплять приём расплющивания большого комка. 

2.Продолжать развивать глазомер, мелкую моторику. 

3. Продолжать приобщать детей к миру прекрасного. 

1 

21. Листья 

распусти-

лись. 

Закрепление приёма – расплющивание небольшого комка 

теста.  

Работа с зелёным сдобным тестом.  

Примазывание листочков к сухой ветке.  

Слушание потешки «Чики, чики, чики, берёзовые лыч-

ки…». 

1.Продолжать закреплять приём расплющивания. 

2.Продолжать развивать навык примазывания к тесту 

бросового материала. 

3.Продолжать приобщать детей к миру прекрасного. 

1 

22. Ландыш. Закрепление умения лепить предметы округлой формы.  

Примазывание к ветке небольших цветочков из жгути-

ков.  

Отгадывание загадки «Белые горошки на зелёной нож-

ке». 

1.Закреплять приём скатывания небольших шариков. 

2.Продолжать развивать мелкую моторику. 

3.Продолжать приобщать детей к миру природы. 

1 

23. Большая 

и малень-

кая рыб-

ки. 

Работа с сдобным тестом и природным материалом. Му-

зыкальный фон – звуки реки.  

Рассматривание иллюстраций с рыбами. 

 Сравнение по величине.  

Слушание потешки «Идёт Лисичка по мосту». 

1.Закреплять навык работы с тестом и бросовым мате-

риалом. 

2.Продолжать развивать фантазию, мелкую моторику. 

3. Продолжать приобщать детей к миру природы. 

2 

 

 

 

 



56 

окончание таблицы 2 

№ 

п/п 

Тема Задачи Количество 

Занятий 

24. Ягодки. Работа в аппликативной технологии.  

Работа с красным и белым сдобным тестом.  

Рассматривание иллюстраций ягод.  

1.Закреплять навык аппликации округлой формы на 

сдобном тесте. 

2. Продолжать развивать творческую активность, мелкую 

моторику. 

3. Продолжать приобщать детей к миру природы. 

2 

 

Вывод по параграфу: 

В разработанной системе занятий по тестопластике, в отличие от обще-

принятой практики работы с соленым тестом, используется тесто сдобное, со 

вкусом, который нравится детям. Также используются различные съедобные 

наполнители (пищевые красители, орешки, семечки т.п.). Основное назначение 

выбора именно сдобного теста - развитие мелкой моторики, которая стимули-

рует развитие большинства психических процессов, в том числе и речи. Для 

усиления эффекта занятий с тестом, привлекаются также родители детей, про-

водятся выставки изделий детей, чаепития.  

 

 

 

2.2 Результаты экспертной оценки комплекса занятий «Тестопластика» 

как средство развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного 

возраста 

 

Исходя из цели исследования – теоретически обосновать, организовать и 

реализовать комплекс занятий по тестопластике как средства развития мелкой 

моторики у детей младшего дошкольного возраста и провести его экспертную 

оценку, решался ряд исследовательских задач:  

а) провести подбор экспертных методов для оценки комплекса занятий по 

развитию мелкой моторики с помощью тестопластики; 
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б) провести подбор группы экспертов; 

в) провести экспертную оценку комплекса занятий по развитию мелкой 

моторики с помощью тестопластики; 

г) проанализировать итоговые результаты экспертной оценки комплекса 

занятий по развитию мелкой моторики с помощью тестопластики; 

д) провести последующую диагностику развития мелкой моторики у детей 

младшего дошкольного возраста до проведения и после проведения 

комплекса занятий по развитию мелкой моторики с помощью тестопла-

стики.  

Исследование состояло из нескольких этапов: 

а) Подготовительный этап. На подготовительном этапе мы изучали подби-

рали экспертные методы исследования, формировали группы испытуе-

мых. Эксперты выступают как источники уникальной информации по 

многим важным проблемам; как специалисты, способные компетентно 

оценить те или иные явления и решения; как генераторы новых идей и 

предложений по практическим преобразованиям в той или иной сфере 

жизни. В качестве экспертов выступают лица, обладающие специфиче-

ской компетентностью относительно определенной сферы жизни и, в то 

же время, занимающие позицию стороннего наблюдателя. 

б) Основной этап, включал в себя констатирующий и развивающий этапы.  

в) Констатирующий этап исследования. В ходе него мы провели экспертную 

оценку комплекса занятий «тестопластика» как средство развития мелкой 

моторики у детей младшего дошкольного возраста.  

г) Развивающий этап исследования. На развивающем этапе с помощью тес-

топластики была проведена специальная работа.  

д) Заключительный этап (контрольный этап) исследования. На контрольном 

этапе исследования была проведена проверка экспертная оценка эффек-

тивности комплекса занятий «тестопластика» как средства развития мел-

кой моторики у детей младшего дошкольного возраста.  
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Была также проведена повторная диагностика, которая позволила просле-

дить динамику изменения мелкой моторики у детей.  

Время проведения исследования было выбрано таким образом, чтобы ис-

пытуемые (дети младшего дошкольного возраста) были в нормальном психоло-

гическом и физическом состоянии, не были утомлены или возбуждены. Таким 

образом, была выбрана середина недели (среда, четверг) и время 9.50-10.35. 

Для любого исследования важен характер отношения испытуемого к исследо-

ванию, наличие желания выполнять предлагаемые задания. С этой целью перед 

началом исследования было осуществлено знакомство с испытуемыми, уста-

новлен контакт, что способствовало созданию положительного настроя и вы-

звало интерес и желание испытуемых принять участие в выполнении предло-

женных заданий (занятиях по тестопластике). Инструкции к выполнению зада-

ний составлялись на стадии планирования исследования с учетом требований 

четкости, краткости и однозначности их формулировки.  

Затем полученные данные обрабатывались, обобщались и сводились в 

таблицы, а также анализировались. Сначала рассмотрим результаты экспертной 

оценки.  

Комплекс занятий «тестопластика» как средство развития мелкой мото-

рики у детей младшего дошкольного возраста был представлен на экспертизу 

специалистам дошкольного образования. 

В качестве экспертов выступили 5 воспитателей высшей категории, стаж 

работы каждого эксперта – не менее 10 лет. 

Для экспертной оценки были разработаны следующие параметры: 

Блок 1. «Оформление комплекса» содержит три пункта: оформление ти-

тульного листа; эстетичность комплекса; структура комплекса. 

Блок 2. «Характеристика содержания комплекса» содержит пять пунктов: 

актуальность комплекса; целостность; прогностичность; реальность; качество 

подачи материала. 

Блок 3. «Характеристика содержания структурных элементов комплекса» 

содержит шесть пунктов: пояснительная записка; цель и задачи комплекса; со-
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держание комплекса; условия реализации комплекса; ожидаемый результат; 

литература. 

Каждый параметр оценивается по пятибалльной шкале оценок и распре-

деляются по трем уровням: низкий уровень – от 0 до 2 баллов; средний – от 3 

до 4 баллов; высокий – 5 баллов. 

Итоговая сумма баллов также распределяется по уровням и является по-

казателем качества комплекса: низкий уровень от 0 до 34 баллов; средний – от 

35 до 68 баллов; высокий – от 69 до 85 баллов. 

Рассмотрим выводы, к которым пришли эксперты.  

Оформление комплекса. 

Титульный лист оформлен в соответствии с требованиями:  

а) содержит наименование ОУ, отметку об утверждении комплекса ди-

ректором учреждения; 

б) печать;  

в) название комплекса; 

г) возраст детей, на которых рассчитан комплекс; 

д) срок реализации; 

е) ФИО автора-составителя.  

Эстетичность. Комплекс занятий «Тестопластика» как средство развития 

мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста выполнен в печат-

ном варианте с соблюдением полей. Страницы и заголовки разделов комплекса 

занятий пронумерованы. Каждая глава печатается с новой страницы, главы раз-

делены на абзацы. Шрифт 14, формат А4. 

Структура комплекса.  Комплекс занятий «Тестопластика» как средство 

развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста содержит 

разделы: 

а) пояснительная записка; 

б) цели и задачи; 

в) содержание комплекса; 

г) условия реализации; 
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д) ожидаемые результаты; 

е) литература; 

ж) дополнительные элементы комплекса. 

Характеристика содержания комплекса. 

Актуальность. Комплекс занятий «Тестопластика» как средство развития 

мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста актуален, имеется 

социальный заказ, ориентирован на решение значимых проблем в ОУ. 

Целостность. Цели, задачи, способы их достижения, результаты ориенти-

рованы на возрастные и психофизиологические особенности детей. 

Прогностичность. Комплекс занятий «тестопластика» как средство разви-

тия мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста отражает требо-

вания не только сегодняшнего, но и дальнейший прогноз, что будет с детьми 

после освоения комплекса, будет ли комплекс развиваться дальше, какими пу-

тями. 

Реальность. Возможность реализации комплекса занятий «Тестопласти-

ка» как средство развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного 

возраста, соответствующего плана мероприятий в образовательном учреждении 

(ОУ). 

Качество подачи материала. Материал изложен профессионально грамот-

но: отмечаются логика. Стиль изложения понятен, присутствует открытость и 

ясность изложения материала. 

Характеристика содержания структурных элементов комплекса занятий 

«Тестопластика» как средство развития мелкой моторики у детей младшего 

дошкольного возраста. 

Пояснительная записка: 

а) отражена актуальность комплекса занятий «Тестопластика» как сред-

ство развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного воз-

раста: 

б) социальный заказ; 
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в) выявлены противоречия, определены проблемы, отражена главная 

идея комплекса; 

г) принципы реализации. 

д) Даны краткие сведения о комплексе занятий «Тестопластика» как 

средство развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного 

возраста, сроки реализации; 

е) представлены методы работы, с помощью которых будет реализован 

комплекс занятий «Тестопластика» как средство развития мелкой мо-

торики у детей младшего дошкольного возраста; 

ж) дается вводная характеристика предмета. 

Цели и задачи. Цель отражает предполагаемый конечный результат, чет-

ко сформулирована. Задачи являются конкретными шагами по достижению це-

ли, соответствуют содержанию и методам предлагаемой деятельности 

Содержание комплекса. В комплексе занятий «Тестопластика» как сред-

ство развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста кратко 

раскрывается содержание по каждому направлению деятельности.  

Условия реализации комплекса. В комплексе занятий «Тестопластика» 

как средство развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного возрас-

та прописаны особенности организации занятий. (Данная информация может 

быть представлена в пояснительной записке). 

Ожидаемый результат. В комплексе занятий «Тестопластика» как сред-

ство развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста даны 

характеристики предполагаемых результатов в зависимости от поставленных 

целей и задач. 

Литература. Список литературы оформлен: порядковый номер, в алфа-

витном порядке – ФИО автора, заглавие, издательство, город, год издания. 

Разработав комплекс занятий «Тестопластика» как средство развития 

мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста перед нами встал 

вопрос его соответствия требованиям, предъявляемым к подобным комплексам. 

Эксперты охарактеризовали каждый блок комплекса. 
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По первому блоку «Оформление комплекса», эксперты отметили, что 

оформление титульного листа соответствует всем требованиям. Также экспер-

ты говорят о том, что комплекс выполнен с соблюдением требований к подоб-

ному рода документам (поля; нумерация страниц, заголовков, разделов ком-

плекса пронумерованы; каждая глава печатается с новой страницы и разделена 

на логические абзацы), т.е. эстетически комплекс занятий «тестопластика» как 

средство развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста 

выполнен правильно. По структуре тоже не возникло вопросов, т.к. комплекс 

содержит все необходимые разделы: пояснительную  записку; цели и задачи; 

условия реализации; ожидаемые результаты; список литературы. В итоге полу-

чается, что комплекс оформлен по стандартам и нет грубых нарушений. 

Во втором блоке «Характеристика содержания комплекса» мнения экс-

пертов в некоторых параметрах немного разошлись. Комплекс занятий «Тесто-

пластика» как средство развития мелкой моторики у детей младшего дошколь-

ного возраста, эксперты посчитали актуальным, и может быть интересным дру-

гим образовательным учреждениям, заинтересованным в развитии мелкой мо-

торики детей младшего дошкольного возраста.  

Следующий параметр блока «Реальность» все эксперты отмечают, что 

комплекс занятий «Тестопластика» как средство развития мелкой моторики у 

детей младшего дошкольного возраста уже реализуется. Выделяется и такой 

момент, что комплекс разработан грамотно, логично, соответствует требовани-

ям. Стиль изложения понятен.  

В третьем блоке «Характеристика содержания структурных элементов 

комплекса» приведены следующие моменты: в параметре «Пояснительная за-

писка» все эксперты отмечают, что в комплексе занятий «Тестопластика» как 

средство развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста 

учтены: особенности образовательной организации, которая оформила соци-

альный заказ на разработку данной комплекса; главная идея и новизна ком-

плекса; принципы реализации; целевая группа и сроки реализации комплекса; 

перечень основных методов работы и формы проведения занятий. 
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По параметру «Цели и задачи» у всех экспертов сложилось единое мне-

ние в том, что цель комплекса занятий «Тестопластика» как средство развития 

мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста отражает предпола-

гаемый конечный результат, достаточно открыто для данной комплекса. Задачи 

являются шагами для достижения цели. К содержанию комплекса у экспертов 

не возникло вопросов, так как оно представлено тематическим планом, который 

состоит из темы занятия, его краткого содержания и предполагаемого затра-

ченного времени для его освоения. 

В параметре «Условия реализации комплекса» все эксперты отмечают, 

что в комплексе занятий «Тестопластика» как средство развития мелкой мото-

рики у детей младшего дошкольного возраста прописаны особенности органи-

зации учебно-воспитательного процесса: формы занятий, такие как индивиду-

альные, групповые с использованием методов. 

В комплексе занятий «Тестопластика» как средство развития мелкой мо-

торики у детей младшего дошкольного возраста описан предполагаемый ре-

зультат, который направлен на развитие мелкой моторики. Список литературы 

оформлен в соответствии со стандартными требованиями. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: комплекс 

занятий «Тестопластика» как средство развития мелкой моторики у детей 

младшего дошкольного возраста разработан на основе социального заказа, это 

говорит о том, что он значим и уже реализуется воспитателями. К достоинствам 

комплекса занятий «Тестопластика» как средство развития мелкой моторики у 

детей младшего дошкольного возраста можно отнести использование разнооб-

разных форм и методов работы. 

В таблице 3, далее представлены наглядно результаты экспертного опро-

са педагогов-воспитателей, которые непосредственно контактируют с детьми.  

До начала работы с детьми по тестопластике, были выявлены следую-

щие показатели:  50% детей старались нарисовать вертикальную линию, при 

этом погрешность не превышала 30°, закрашивали отдельные части бумаги, 

пользуясь трафаретом, наклеивали картинку на бумагу, собирали постройки из 
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девяти кубиков, демонстрировали быстроту мелкой моторики, и наличие разви-

той зрительно-моторной координации мелкой моторики. У 41,6% детей была 

выявлена развитая сила мелкой моторики, у 33,3% наблюдалось умение вытас-

кивать маленькие предметы из прозрачной банки, самостоятельно строить баш-

ню не менее, чем из 3 кубиков, умение рисовать квадрат, рисовать простую 

картинку человека, изображая три части тела. 

 

Таблица 3 – Результаты экспертного опроса, характеризующего развитие мел-

кой моторики у детей младшего дошкольного возраста 

Критерии развития мелкой моторики До начала 

занятий  

После окон-

чания заня-

тий  

стучит предметом о предмет, берёт бусинку или крошку хлеба 

(любую круглую мелкую деталь) двумя пальцами, причём это 

должны быть большой и указательный пальцы 

16,6% 58,3 

вытаскивает маленькие предметы из прозрачной банки 33,3% 91,6% 

самостоятельно строит башню не менее, чем из 3 кубиков 33,3% 66,6% 

по аналогии строит мостик из 3 кубиков 25% 75% 

старается нарисовать вертикальную линию: погрешность не 

должна превышать 30°; 

50% 83,3% 

умеет рисовать квадрат, рисует простую картинку человека, 

изображая три части тела,  

33,3% 66,6% 

закрашивает отдельные части бумаги, пользуясь трафаретом, 

наклеивает картинку на бумагу, собирает постройки из девяти 

кубиков. 

50% 58,3% 

сила мелкой моторики  41,6% 41,6% 

быстрота мелкой моторики 50% 75% 

зрительно-моторная координация мелкой моторики 50% 75% 

 

После окончания работы по развитию мелкой моторики с помощью за-

нятий по тестопластике было установлено, что показатели у детей значительно 

изменились. В частности, было выявлено, что 91,6% детей смогли вытаскивать 

маленькие предметы из прозрачной банки, тогда как ранее этим умением обла-

дали только 33,3% детей. Также было выявлено, что 83,3% детей могут нарисо-

вать вертикальную линию, погрешность которой не превышает 30°, но ранее, 

до проведении занятий по тестопластике, таких детей было 50%.  

У 75% детей было выявлено умение по аналогии строить мостик из 3 

кубиков, ранее оно было установлено у 25%. Также 75% детей показали нали-
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чие быстроты мелкой моторики, развитую зрительно-моторную координацию 

мелкой моторики, при этом ранее эти результаты демонстрировали 50% детей. 

Схожее соотношение результатов было выявлено в отношении таких показате-

лей, как умение самостоятельно строить башню не менее, чем из 3 кубиков, 

умение рисовать квадрат, простую картинку человека, изображая три части те-

ла, которые было установлено у 66,6% детей, тогда как до проведения занятий 

по тестопластике эти показатели присутствовали только у 33,3%. После окон-

чания занятий по тестопластике у 58,3% детей было установлено умение сту-

чать предметом о предмет, брать бусинку или крошку хлеба (любую круглую 

мелкую деталь) двумя пальцами, причём это должны быть большой и указа-

тельный пальцы, тогда как ране это умение было выявлено только у 16,6%. 

Также у 58,3% детей после окончании занятий по тестопластике было установ-

лено умение закрашивать отдельные части бумаги, пользуясь трафаретом, на-

клеивать картинку на бумагу, собирать постройки из девяти кубиков. Ранее эти 

умение были выявлены у 50% детей. Только по одному показателю – силе мел-

кой моторики, не было выявлено никаких изменений – как до проведения заня-

тий, так и после, сила мелкой моторики наблюдалась только у 41,6% детей.  

Такие показатели демонстрируют успешность проведенной работы по 

развитию мелкой моторики с применением занятий по тестопластике.  

 

Таблица 4 – Результаты диагностики развития мелкой моторики рук и коорди-

нации движений пальцев у детей младшего дошкольного возраста по методике 

М.М. Кольцова и Н.О. Озерецкого.  

Показатели развития мелкой моторики До начала 

занятий  

После окончания 

занятий  

Высокий уровень развития мелкой моторики 16,6% 66,6% 

Средний уровень развития мелкой моторики 58,3% 33,3% 

Низкий уровень развития мелкой моторики 25% 0% 

 

Далее также рассмотрим результаты, полученные в ходе диагностики 

мелкой моторики рук и координации движений пальцев у детей младшего до-
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школьного возраста по методике М.М. Кольцова и Н.О. Озерецкого. Результаты 

представлены в таблице 4, и на рисунке 4. 

Как видно из приведенных таблице 4 данных, после окончания занятий 

по тестопластике, появилась положительна динамика в развитии мелкой мото-

рики. Так, если до начала занятий по тестопластике на высоком уровне разви-

тия мелкой моторики было выявлено только 16,6% детей, то после окончания 

занятий таких детей было уже 66,6%.  У этой группы детей общая и мелкая мо-

торика сформированы хорошо. Хорошо развита отчётливость и координация 

движений. Движения пальцев и кистей рук точные, ловкие, со всеми заданиями 

справляются быстро и легко. 

Также на среднем уровне развития мелкой моторики до проведения за-

нятий по тестопластике имелось 58,3% детей, у которых общая и мелкая мото-

рика была развита достаточно хорошо, хотя такие дети испытывают небольшие 

трудности при быстрой смене упражнений из пальчиков, дети умеют правильно 

держать карандаш, линии чёткие, ровные. После окончания занятий таких де-

тей стало 33,3%. То есть количество таких детей уменьшилось, за счет их пере-

хода в категорию детей с высокими результатами.  

Такие показатели подтверждаются данными о низком уровне моторики, 

когда до начала занятий с этим уровнем развития мелкой моторики было выяв-

лено 25% детей. У таких детей мелкая моторика очень отстаёт от возрастной 

нормы. Движения скованные, содружество пальцев, ловкость не наблюдаются. 

Нарушена общая координация движений, их целенаправленность, точность. 

Дети затрудняются в подражательных движениях, в выполнении действий по 

образцу, упускают их элементы. Малыши не умеют правильно держать каран-

даш, линии при рисовании прерывистые, ломаные. После окончания занятий, 

не было выявлено ни одного ребенка с низкими показателями мелкой мотори-

ки, следовательно, проведенная работа дала положительный эффект.  
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Рисунок 4 – Результаты диагностики развития мелкой моторики рук и 

координации движений пальцев у детей младшего дошкольного возраста по 

методике М.М. Кольцова и Н.О. Озерецкого.  

Далее рассмотрим результаты, полученные при диагностике развития 

навыков работы с тестом у детей младшего дошкольного возраста. Результаты 

представлены наглядно в таблице 5. 

Таблица 5 –  Результаты диагностики развития навыков работы с тестом у детей 

младшего дошкольного возраста 

Показатели развития мелкой моторики Наличие признака 

До начала за-

нятий  

После окончания 

занятий  

«сплетение и свитие» 25% 66,6% 

«формование» 50% 66,6% 

«раскатывание» 41,6% 58,3% 

«сплющивание» 66,6% 66,6% 

«вдавливание» 58,3% 66,6% 

«вытягивание» 50% 75% 

«сгибание» 58,3% 66,6% 

«свертывание»« 50% 58,3% 

«прижимание» 66,6% 66,6% 

«примазывание» 25% 66,6% 

«сглаживание» 25% 50% 

«разглаживание» 41,6% 66,6% 

«дополнение изделия мелкими деталями» 50% 75% 

«процарапывание различными инструмента-

ми» 

41,6% 75% 

«оформление рельефом» 50% 66,6% 

«дополнение образа различными элементами» 66,6% 75% 
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По результатам проведенного экспертного опроса были выявлены сле-

дующие результаты развития мелкой моторики. У 66,6% детей были выявлены 

навыки в работе с тестом, такие как «сплющивание», «прижимание» и «допол-

нение образа различными элементами». Также 58,3% детей смогли продемон-

стрировать навыки «сгибания» и «вдавливания» при работе с тестом. У 50% де-

тей были выявлены такие особенности развития мелкой моторики при работе с 

тестом как: «формование», «вытягивание», «свертывание», «дополнение изде-

лия мелкими деталями», «оформление рельефом». У 41,6% детей наблюдались 

такие умения в мелкой моторике при работе с тестом как «раскатывание», «раз-

глаживание», «процарапывание различными инструментами». Только у 25% 

детей были выявлены такие показатели развития мелкой моторики при работе с 

тестом, как «сплетение и свитие», «примазывание», «сглаживание».  

После того, как была проведена работа с использованием тестопластики 

по развитию мелкой моторики, у детей были выявлены результаты, показы-

вающие возникновение положительной динамики в развитии навыков в работе 

с тестом. То есть, в результате проведенной работы мелкая моторика детей ста-

ла развиваться. Так, были получены следующие результаты. У 75% детей после 

окончания занятий были выявлены такие навыки работы с тестом, как «вытяги-

вание» и «дополнение изделия мелкими деталями», тогда как ранее эти навыки 

имелись у 50% детей. Также у 75% детей после окончания занятий по тестоп-

лактике, было выявлено умение «процарапывания различными инструмента-

ми», которое ранее было у 41,6% детей. Кроме того, у 75% детей было выявле-

но при работе с тестом стремление к «дополнению образа различными элемен-

тами», которое ранее наблюдалось только у 66,6% детей. Также у 66,6% детей 

после окончания занятий по тестопластике, произошли изменения в таких 

приемах по работе с тестом как «формование» и «оформление рельефом». Та-

кими умениями по работе с тестом (и в мелкой моторике) ранее владели 50% 

детей. Схожая динамика была установлена у  66,6% детей, по таким показате-

лям мелкой моторики в работе с тестом, как «вдавливание» и «сгибание», ранее 
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эти показатели были у несколько меньшего количество детей – у 58,3%. Также 

66,6% детей после окончания работы по развитию мелкой моторики обладали 

навыком «разглаживания» теста, тогда как ранее этот навык имели 41,6% детей. 

Было выявлено, что 66,6% детей после окончания работы по развитию мотори-

ки, обладают такими умениями в работе с тестом, как «сплетение и свитие», 

«примазывание», тогда как ранее такими навыкам обладали только 25% детей. 

Схожее соотношение выявлено у 50% детей после окончания работы по тесто-

пластике, в отношении такого показателя как «сглаживание», которым ранее 

обладали только 25% детей. Было также выявлено изменение у 58,3% детей, в 

таком показателе, как «свертывание», которым ранее обладали 50%. Схожие 

показатели выявлены у 58,3% детей в отношении умения «раскатывать» тесто, 

ранее таким умением до проведения занятий по тестопластике владели 41,6% 

детей. Только по двум показателям какая-либо динамика отсутствует - «сплю-

щивание» и «прижимание», которые были установлены у 66,6% детей, как до 

начала занятий, так и после их окончания.  

Вывод по параграфу:  

Разработанный комплекс занятий «Тестопластика» как средство развития 

мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста, был представлен на 

экспертизу специалистам дошкольного образования, которые достаточно высо-

ко оценили разработанный комплекс занятий. 

Содержание комплекса занятий по тестопластике для младших дошко-

льников, исходя из подтвержденных результатов проведенного диагностиче-

ского исследования, позволяет развивать мелкую моторику и творческие спо-

собности детей. 
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Выводы по второй главе 

 

Проведенное исследование было направлено на развитие мелкой мото-

рики у младших дошкольников, с помощью занятий по тестопластике. 

В отличие от общепринятой системы организации занятий по тестопла-

стике, где обычно используется соленое тесто, в данном исследовании исполь-

зуется тесто сдобное, со вкусом, который нравится детям. Также используются 

различные съедобные наполнители (пищевые красители, орешки, семечки т.п.). 

Главная суть использования сдобного теста – закрепление у детей мотивации 

на работу с тестом, в результате чего развивается мелкая моторика, которая 

стимулирует развитие большинства психических процессов, в том числе и речи. 

После того, как дети вылепят из него различные фигуры, тесто запекается. За-

тем проводится чаепитие, в ходе которого дети могут съесть свои фигурки из 

теста, обменяться с другими детьми, угостить их. К достоинствам комплекса 

занятий «Тестопластика» как средство развития мелкой моторики у детей 

младшего дошкольного возраста, можно отнести использование разнообразных 

форм и методов работы, интересных для детей. 

Разработанный комплекс занятий «Тестопластика» как средство развития 

мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста, был представлен на 

экспертизу специалистам дошкольного образования, которые достаточно высо-

ко оценили разработанный комплекс занятий, который был разработан на осно-

ве социального заказа, это говорит о том, что он значим и уже реализуется вос-

питателями. 

Содержание комплекса занятий по тестопластике для младших дошко-

льников, по заключению экспертов и по результатам проведенного диагности-

ческого исследования, позволяет развивать мелкую моторику и творческие спо-

собности детей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного исследования возможностей использования тесто-

пластики, как средства развития мелкой моторики у детей младшего дошколь-

ного возраста (3-4 года), было выяснено, что мелкая моторика может рассмат-

риваться как способность ребёнка выполнять последовательность мелких и 

точных движений кистями, а также пальцами ног и рук при помощи скоорди-

нированных действий мышечной, костной и нервной систем организма. 

Развитие мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста 

имеет значение для всей их когнитивной сферы и речи, для развития зрительно-

моторной координации движений рук, для выполнения ими множества пред-

метных действий (так как в три года предметная деятельность является веду-

щей), а также орудийных действий. Развитие мелкой моторики рук у детей 3-4 

лет происходит последовательно, постепенно, через первоначальное научение 

дотягиваться до предмета, чтобы схватить его, а после этого манипулировать 

им. Ребёнок трёх лет решает встающую перед ним предметную задачу по опе-

рациям с предметами сразу. Два основных фактора определяют развитие мото-

рики – созревание и научение, но в дошкольном возрасте не всегда ясно, что 

является первостепенным – созревание или научение. 

Тестопластика в проведенном исследовании понималась как искусство 

создания объемных и рельефных изделий из теста (соленого теста), как один из 

видов художественного конструирования, способ развития мелкой моторики. 

Проведенное исследование было направлено на проверку эффективности пред-

ложенной системы занятий по тестопластике для развития мелкой моторики у 

младших дошкольников. В предложенном комплексе занятий, вместо соленого 

теста используется тесто сдобное, со вкусом, который нравится детям. Также 

используются различные съедобные наполнители (пищевые красители, орешки, 

семечки т.п.). Использование сдобного теста направлено на закрепление у детей 

мотивации на работу с тестом, в результате чего развивается мелкая моторика. 
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Для усиления эффекта занятий с тестом, привлекаются также родители детей, 

проводятся выставки изделий детей, чаепития. 

Разработанный комплекс занятий «Тестопластика» как средство развития 

мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста, был оценен по дос-

тоинству экспертами-специалистами дошкольного образования, а также была 

подтверждена его эффективность по результатам проведенного диагностиче-

ского исследования. 

Таким образом, выдвинута гипотеза была подтверждена, цель задачи ра-

боты были реализованы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А. 1 – Результаты экспертного опроса, характеризующего развитие 

мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста до занятий по тесто-

пластике 

Условные 

номера де-

тей  

Условные обозначения признаков  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 - - - - + + - + - + 

2 + + - - - - + - + - 

3 - + + - + + - + + - 

4 - + + + - - + - - - 

5 - - - - + - - + - - 

6 - - - - + - + - - + 

7 - - + - - + + - + - 

8 + + - + - - - + - - 

9 - - - - + - - - + + 

10 - - - + - - - - + + 

11 - - + - + + + + + + 

12 - - - - - - + - - + 

 

Расшифровка условных обозначений:  

1. стучит предметом о предмет, берёт бусинку или крошку хлеба (любую круглую 

мелкую деталь) двумя пальцами, причём это должны быть большой и указатель-

ный пальцы 

2. вытаскивает маленькие предметы из прозрачной банки 

3. самостоятельно строит башню не менее, чем из 3 кубиков 

4. по аналогии строит мостик из 3 кубиков 

5. старается нарисовать вертикальную линию: погрешность не должна превышать 

30°; 

6. умеет рисовать квадрат, рисует простую картинку человека, изображая три части 

тела,  

7. закрашивает отдельные части бумаги, пользуясь трафаретом, наклеивает кар-

тинку на бумагу, собирает постройки из девяти кубиков. 

8. сила мелкой моторики  

9. быстрота мелкой моторики 

10. зрительно-моторная координация мелкой моторики 

(+) – признак имеется 

(-) – признак отсутствует  
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Таблица А. 2 – Результаты экспертного опроса, характеризующего раз-

витие мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста после занятий 

по тестопластике 

Условные 

номера де-

тей 

Условные обозначения признаков  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 - + + + + + - + - + 

2 + + - + + - + - + + 

3 - + + - + + + + + - 

4 + + + + + - + - + + 

5 - + + - + + - + - - 

6 + + - + + - + - + + 

7 - + + - - + + - + - 

8 + + - + + + - + - + 

9 + - + + + + - - + + 

10 - + + + - - - - + + 

11 + + + + + + + + + + 

12 + + - + + + + - + + 

 

Расшифровка условных обозначений:  

1. стучит предметом о предмет, берёт бусинку или крошку хлеба (любую круглую 

мелкую деталь) двумя пальцами, причём это должны быть большой и указатель-

ный пальцы 

2. вытаскивает маленькие предметы из прозрачной банки 

3. самостоятельно строит башню не менее, чем из 3 кубиков 

4. по аналогии строит мостик из 3 кубиков 

5. старается нарисовать вертикальную линию: погрешность не должна превышать 

30°; 

6. умеет рисовать квадрат, рисует простую картинку человека, изображая три части 

тела,  

7. закрашивает отдельные части бумаги, пользуясь трафаретом, наклеивает картинку 

на бумагу, собирает постройки из девяти кубиков. 

8. сила мелкой моторики  

9. быстрота мелкой моторики 

10. зрительно-моторная координация мелкой моторики 

(+) – признак имеется 

(-) – признак отсутствует  
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Таблица А. 3 –  Результаты диагностики развития мелкой моторики рук 

и координации движений пальцев у детей младшего дошкольного возраста по 

методике М.М. Кольцова и Н.О. Озерецкого до и после занятий по тестопла-

стике. 

Условные 

номера 

детей 

До занятий по 

тестопластике  

После занятий по 

тестопластике  

уровень моторики 

1 3 6 

2 3 9 

3 6 10 

4 8 8 

5 7 10 

6 9 11 

7 7 8 

8 6 9 

9 5 8 

10 6 10 

11 9 10 

12 8 11 
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Таблица А. 4 – Результаты диагностики развития навыков работы с тестом у детей младшего дошкольного возраста до 

занятий по тестопластике 
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1 - + + + + + + + + - - + + - + - 

2 - - - + + - + - - - - - - + + + 

3 - - - + - + - + + - - - - - - + 

4 - - + + + - + - + - - + + - - + 

5 - + + + + + + - + + - - - + - + 

6 + + - + + - - + - - + - + + - - 

7 - - - - - - + + + + + + - - + + 

8 - + + - - + - - + - - - + + + + 

9 + + - - + + - - + - - - + - - - 

10 - + - + + + + - - + + + - - + - 

11 + - + + - - + + - - - + + + - + 

12 - - - - - - - + + - - - - - + + 
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Таблица А. 5 – Результаты диагностики развития навыков работы с тестом у детей младшего дошкольного возраста 

после занятий по тестопластике 
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1 + + + - + + + - - + - + + - + + 

2 + + + + - + + + + + + + - + - + 

3 - + - + + + - + + - + - + + + + 

4 + + + + + - + + - - + + + + + - 

5 + - + + + + - - + + + - + + + + 

6 + - + + - + + - - + - + - - - + 

7 - + + - + - + - + + + + + + + + 

8 + + - + - + - + + - + + + + - - 

9 - + - - + + - + - + - - - + + + 

10 - - - + + - + + + + - + + - + + 

11 + + - + - + + + + + - - + + - - 

12 + - + - + + + - + - - + + + + + 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Методика проведения диагностики развития мелкой моторики рук и ко-

ординации движений пальцев у детей младшего дошкольного возраста на осно-

ве заданий М.М. Кольцовой и Н.О. Озерецкого 

 

1. Диагностика уровня развития мелкой моторики рук и координации 

движений пальцев. 

 

Уровень развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного воз-

раста можно определить с помощью следующих заданий: 

1.Упражнения на повторение фигур из пальцев 

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

остальные пальцы растопырены и подняты вверх); 

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

безымянный палец и мизинец прижать большим пальцем к ладони); 

3. «Вилка» (вытянуть вверх три пальца – указательный, средний и безы-

мянный – расставленные врозь, большой палец удерживает мизинец на ладони). 

4. «Коза» (вытянуть вверх два пальца – указательный, и мизинец, боль-

шой палец удерживает средний и безымянный пальцы на ладони). 

Все упражнения выполняются после показа. При выполнении сложных 

фигурок можно помогать ребёнку принять правильную позицию пальцев. Далее 

ребёнок действует самостоятельно. 

Оценка-вывод. 

3 балла – с заданием справился; 

2 балла – справился с помощью взрослого; 

1 балл – с заданием не справился; 

 

2. Уложи монеты в коробку. 
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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 бы-

стрее 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 балла – с заданием справился; 

1 балл – с заданием не справился. 

 

3. Упражнения на дорисовывание 

1. Дорисовать прямую линию; 

2. Дорисовать волнистую линию; 

3. Дорисовать ломаную линию (заборчик). 

При выполнении этих упражнений обращается внимание на то, как ре-

бёнок держит карандаш, в какой руке, как он продолжает линию карандашом: с 

нажимом или без нажима, линия тонкая, прерывистая, широкая. 

Оценка-вывод. 

3 балла - «выезды» за пределы дорожки отсутствуют, карандаш отрыва-

ется от бумаги не более 3 раз; линия чёткая, ровная 

 2 балла - имеется не более 3 «выездов» за пределы дорожки, карандаш 

отрывается от бумаги, но линия чёткая, ровная. 

1 балл- имеется более 3 «выездов» за пределы дорожки наблюдаются 

«неровная», «дрожащая» линия: очень слабая, почти невидимая линия; очень 

сильный нажим, почти рвущий бумагу; многократное проведение карандашом 

по одному месту. 
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Общая оценка системы заданий 

Оценку выполнения всех трех заданий даёт педагог, подсчитав общее 

количество баллов. По общему количеству баллов определяется уровень разви-

тия мелкой моторики рук и координации движений пальцев. 

5 баллов и ниже (низкий уровень) – у таких детей мелкая моторика 

очень отстаёт от возрастной нормы. Движения скованные, содружество паль-

цев, ловкость не наблюдаются. Нарушена общая координация движений, их це-

ленаправленность, точность. Дети затрудняются в подражательных движениях, 

в выполнении действий по образцу, упускают их элементы. Малыши не умеют 

правильно держать карандаш, линии при рисовании прерывистые, ломаные. 

6-8 баллов (средний уровень) – у детей общая и мелкая моторика разви-

та достаточно хорошо. Но бывает, что дети испытывают не большие трудности 

при быстрой смене упражнений из пальчиков. Малыши умеют правильно дер-

жать карандаш, линии чёткие, ровные. 

9-12 баллов (высокий уровень) – у детей общая и мелкая моторика 

сформированы хорошо. Хорошо развита отчётливость и координация движе-

ний. Движения пальцев и кистей рук точные, ловкие, со всеми заданиями 

справляются быстро и легко. 
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Экспертный опрос. 

Уважаемый педагог! Пожалуйста, отметьте наличие или отсутствие 

предложенных вашему вниманию признаков (критериев), характеризующих 

развитие мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста.   

 

Критерии развития мелкой моторики  Наличие 

признака  

стучит предметом о предмет, берёт бусинку или крошку 

хлеба (любую круглую мелкую деталь) двумя пальцами, 

причём это должны быть большой и указательный пальцы 

 

вытаскивает маленькие предметы из прозрачной банки  

самостоятельно строит башню не менее, чем из 3 кубиков  

по аналогии строит мостик из 3 кубиков  

старается нарисовать вертикальную линию: погрешность не 

должна превышать 30°; 

 

умеет рисовать квадрат, рисует простую картинку человека, 

изображая три части тела,  

 

закрашивает отдельные части бумаги, пользуясь трафаре-

том, наклеивает картинку на бумагу, собирает постройки из 

девяти кубиков. 

 

сила мелкой моторики   

быстрота мелкой моторики  

зрительно-моторная координация мелкой моторики  
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Критериальный лист оценки комплекса занятий «тестопластика» как 

средство развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста 

 

1) ФИО разработчика____________________________________________ 

2) Наименование комплекса_______________________________________ 

3) Срок реализации комплекса_____________________________________ 

4) Направленность комплекса______________________________________ 

5) Уровень реализации комплекса__________________________________ 

6) ФИО эксперта_________________________________________________ 

 

Эксперт___________ 
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Таблица Б. 3 – Параметры оценки комплекса занятий «Тестопластика» как 

средство развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста 

№ Параметры Кол-во 

баллов 

(от 0-5) 

Комментарии 

1 Оформление комплекса 

1.1 Оформление ти-

тульного листа 

  

1.2 Эстетичность   

1.3 Структура ком-

плекса 

  

2 Характеристика содержания комплекса 

2.1 Актуальность 

комплекса  

  

2.2 Целостность   

2.3 Прогностичность    

2.4 Реальность   

2.5 Качество подачи 

материала 

  

3 Характеристика содержания структурных элементов комплекса 

3.1 Пояснительная 

записка 

  

3.2 Цель, задачи   

3.3 Содержание 

комплекса 

  

3.4 Условия реали-

зации комплекса 

  

3.5 Ожидаемый ре-

зультат 

  

3.6 Литература   

Всего баллов:   

Общее заключение о программе 

 

Эксперт___________ 


