
Развитие ребёнка раннего 

возраста в рамках ведущей 

предметной деятельности.
Рекомендации родителям .

Педагог-психолог

ГБУ РХ «Центр «Радость»

Поддубская

Екатерина Евгеньевна



 К числу важных новообразований раннего детства относят овладение ребенком 

предметной деятельностью. Предпосылки ее формировались в младенческом 

возрасте.

 Предметная деятельность — ведущая деятельность раннего возраста. Предметная 

деятельность является ведущей потому, что именно в ней происходит развитие всех 

сторон психики и личности ребёнка. Переход к предметной деятельности связан с развитием 

у ребенка нового отношения к миру предметов.

 Усваивая способность действия с предметами, ребёнок постепенно накапливает 

индивидуальный опыт деятельности, происходит становление разных видов детской 

деятельности. 

 Предметная деятельность оказывает особое воздействие на умственное развитие детей 

раннего возраста. В процессе действий с предметами у детей формируется умения 

ориентироваться в различных свойствах предметов (не только в цвете, форме, величине, но 

и положении в пространстве, количестве, соотношении частей, звуковых свойствах 

предметов. В процессе овладения целенаправленными действиями с предметами происходит 

воспитание первых волевых черт характера (умение не отвлекаться от поставленной задачи, 

доводить её до завершения, стремиться к получению положительного результата).

 Содержание предметной деятельности – усвоение ребёнком общественно выработанных 

способов употребления предметов. Эта деятельность удовлетворяет потребность ребёнка в 

познание предметов и способов действия с ними. Данная потребность является 

доминирующей в раннем возрасте. Предметная деятельность формируется постепенно. 



Обучение детей проводится путём формирования основных способов 

усвоения общественного опыта: 

➢ совместных действий со взрослыми, 

➢ разделённых действий, когда взрослый начинает действие, а ребёнок заканчивает его; 

➢ действий – подражаний; 

➢ действий  по показу;  

➢ по жестовой инструкции с речевым сопровождением, 

➢ по речевой инструкции взрослого.

Детей учат выполнять уже усвоенное по показу действие с опорой на образец, 

а потом по слову взрослого с опорой на память ребёнка. При поэтапном усвоении 

любого действия у ребёнка возрастает степень активности. После каждого 

совместного выполнения действий ему предоставляется возможность выполнить 

его повторно, но с большей самостоятельностью.



 В игровых заданиях и дидактических играх взрослый стимулирует активность 

ребёнка, но ни в коем случае не опережает его инициативу. Важно предоставить 

малышу возможность постепенно ориентироваться на результат своих действий 

в процессе поэтапного усвоения манипулятивных и предметных действий.  

 Предметная деятельность ребенка, возникающая на рубеже младенчества и 

раннего детства, состоит в усвоении и выполнении предметных действий. 

Предметы начинают выступать для него не только как объекты, удобные для 

манипулирования, но и как вещи, имеющие определенное назначение и 

определенный способ употребления. Усвоение предметных действий начинается 

с установления связи предмета с его назначением. Такая связь возникает в ходе 

прямого обучения или подражания примеру взрослого. Дети сначала начинают 

понимать, для чего нужен предмет, а потом овладевают «техникой» его 

употребления. Усвоение техники выполнения предметных действий – трудный и 

длительный процесс. Обучая детей, предметным действиям, взрослые 

обязательно должны показывать не только их результат, но и способ их 

выполнения, причём способ, доступный детям. 

 Специфика предметной деятельности заключается в том, что в ней ребёнку 

впервые откроются функции предметов. Как любой вид деятельности, 

предметная деятельность осваивается только в условиях общения ребёнка со 

взрослыми людьми. Процесс освоения действия с предметами требует прямого 

обучения со стороны взрослых.



Психологами определены этапы развития предметного действия: от совместного со 

взрослым к частичному или совместно-раздельному (начинают вместе со взрослыми, а ребёнок 

заканчивает), затем выполнение действия ребёнка на основе показа и, наконец, 

самостоятельное действие ребёнка по речевому указанию взрослого.  Поэтому взрослым 

необходимо процесс обучения строить поэтапно, при этом учитывать наличный уровень 

освоения действия каждым ребёнком и переводить его на более высокий уровень. Так один 

ребёнок нуждается в совместном действии, а другой уже способен выполнить по показу, по 

образцу. Процесс обучения и освоения ребёнком предметных действий, становится 

преимущественно речевым. 

Ребёнок продолжает приучаться употреблять по назначению различные предметы одежды, 

пользоваться ложкой, чашкой, совком, лопаткой, карандашом, и т.д. При этом внешние свойства 

предмета перестают определять собой действие. Теперь действие с предметом определятся его 

назначением. Что же касается внешних свойств, то они с одной стороны дают возможность 

узнать данный предмет, а с другой стороны должны быть особым образом учтены при 

выполнении предметного действия. Важно побуждать детей в различных играх выполнять самые 

разные действия с разными предметами. Существуют игры, в которые дети с удовольствием 

будут играть, познавая разные свойства предметов. В процессе таких совместных игр 

формируются сенсорные ориентировочные способы действия, столь важны для становления 

предметных действий. Все действия с предметами дети усваивают играя, это увлекает их, 

создаёт радостное настроение. Таким образом, при формировании предметной деятельности 

развитию сенсорной ориентированной основы действий уделяется особое внимание, иначе 

затрудняется развитие деятельности в целом.



Процесс формирования действий требует от взрослого терпения, умения не торопиться, не 

спешить действовать за ребёнка, предоставлять ему возможность проявлять собственную 

активность, возможность выбора. Процесс обучения должен быть процессом сотрудничества, 

только в этом случае формируется активный, самостоятельный, инициативный человек. 

По мере упражнения предметное действие становится всё более смелым, уверенным, точным. 

Одним из показателей развития предметного действия является инициатива ребёнка в его 

исполнении, исходя из анализа сложившейся ситуации. Таким образом, при формировании 

предметной деятельности взрослым следует помнить:  

 создание условий, при которых круг предметов, интересующих ребёнка постоянно 

расширяется и малыш становится инициатором действий с ним;

 необходимости поэтапного формирования предметных действий, осуществляя его в 

сотрудничестве с ребёнком;

 постепенном формировании активности, самостоятельности, инициативы ребёнка в данной 

деятельности.

К концу раннего возраста связь действия с предметом становится более свободной: 

ребёнок знает для чего служит предмет, но может использовать его и по-другому. Может он и 

показать, как выполняют действие, без предмета или, пользуясь неподходящим предметом 

(причёсываться палочкой или рукой). Такое «отделение» действия от предмета – обязательная 

предпосылка возникновения игры. 



К началу третьего года жизни предметная деятельность уже сформирована по 

крайней мере в отношении тех предметов домашнего обихода которыми он пользуется. 

Со второго года жизни начинает выполнять с игрушками действия, которые они 

наблюдают у взрослых: куклу малыши укладывают спать, кормят её, водят на прогулку; 

везёт машинку, коляску; чистит предметы домашнего обихода; готовит пищу; стирает и 

т.д.  В возрасте около трёх лет многие дети от полного выполнения действия начинают 

переходить к его символическому изображению. Благодаря совершенствованию 

символической функции, дети не только используют в игре предметы по прямому 

назначению, но и подчиняют функциональное употребление предмета своим идеям и 

замыслу игры. Однако, в этом возрасте функциональное назначение предмета 

устанавливается ещё с ориентации на его физические свойства и качества. В раннем 

возрасте получает развитие индивидуальная предметная, в том числе символическая 

игра. К концу этого периода дети много играют с различными предметами, прежде 

всего с игрушками, причём не просто манипулируют ими, но и строят из них что-то 

новое.

Все успехи малыша в предметной деятельности проявляются в конечном итоге в 

нарастающей самостоятельности. Это обстоятельство способствует всё большему 

отделению малыша от взрослого и формированию позиции «Я сам». Взрослый для 

малыша – образец действия, он хочет действовать, как взрослый. Возникает 

повышенный интерес к действиям деятельности взрослых.



Ранний возраст является периодом наиболее интенсивного усвоения способов действий с 

предметами. К концу этого периода ребёнок в основном умеет пользоваться бытовыми предметами 

и играть с игрушками. Особую роль в овладении предметным миром имеют орудийные действия. 

Они отличаются тем, что ребёнок подстраивает свою руку к какому-либо предмету-орудию. Такими 

предметами являются самые обычные бытовые вещи – ложки, чашки, расчёски, щёточки и т.д. Все 

они требуют совершенно определённых действий, которые нелегко даются малышу. Для овладения 

орудийными действиями, помимо реальных бытовых предметов, нужны игрушки, предполагающие 

культурные способы действий. Это главным образом уменьшённые аналоги реальных объектов: 

игрушечный телефон, часы, сумочки и пр.; кукольная утварь, посуда, одежда и пр.

В раннем возрасте предметная деятельность малыша может иметь развивающий характер 

лишь в сотрудничестве с взрослым. Взрослый является для маленького ребёнка не только 

носителем культурных средств и способов действия, но и источником новых смыслов его 

деятельности. Переход от предметных действий, выполняемых ребёнком под руководством 

взрослого, к самостоятельным является свидетельством того, что предметная деятельность стала 

выполнять роль ведущей деятельности. Содержание многих видов самостоятельной деятельности 

ребёнка составляют именно предметные действия: так, в дидактических играх детям предлагаем 

решать самые разнообразные задачи с предметами. Большое место в играх детей занимают также 

предметные действия с игрушками, отображающие близкие и понятные ребёнку образы людей, 

животных, предметов обихода. Только при сформированном умении хорошо ориентироваться в 

предметном мире, окружающем ребёнка с детства, возможен постепенный переход к играм и 

самостоятельным занятиям без опоры на непосредственные действия с предметами. В рамках 

предметной деятельности зарождается игра. Формирование интереса к предметной деятельности, 

а в последующем и к игре во многом способствует игровая среда, поэтому регулярное внесение в 

развивающую среду ребенка разнообразных игрушек вызывает интерес к игровой деятельности. 



Правильная организация развивающей среды и игровой деятельности является одним из 

важнейших условий возникновения и развития предметной деятельности. 

Игра для малыша – это не пустая забава, а важный вид деятельности. Она является 

способом познания мира вещей с различными свойствами и качествами и мира людей со 

сложными взаимоотношениями. В игре работает воображение, память, мышление, 

развивается речь. Играя, малыш действует с предметами, знакомится с их свойствами, 

разговаривает, двигается. В игре происходит умственное развитие ребенка, развивается 

воображение, внимание, память. 

Совместная деятельность не должна навязываться ребенку. Взрослый откликается на 

просьбу малыша о помощи, подключается к его игре, помогает преодолеть затруднения. 

При этом не следует выполнять действия за ребенка. Важно, чтобы малыш научился сам 

выделять нужные свойства предметов, подбирать и соединять части в нужном порядке. 

Подсказки взрослого не должны носить директивный характер. Следует предоставить 

ребенку возможность собственных попыток, свободу действий. Важно поощрять действия 

ребенка, хвалить его. Наиболее эффективно ребенок овладевает предметными действиями, 

когда они включены в дидактическую или сюжетную игру. 



Классификация игр для развития детей раннего возраста 

✓ Сенсорные игры. Сенсорика — от лат. sensus — чувство, ощущение. Эти игры дают опыт 

работы с самыми разнообразными материалами: песком, глиной, бумагой. Они способствуют 

развитию сенсорной системы: зрения, вкуса, обоняния, слуха, температурной 

чувствительности. Все органы, данные нам природой, должны работать, а для этого им 

необходима «пища».

✓ Моторные игры (бег, прыжки, лазание) Моторика — двигательная активность. Не всем 

родителям нравится, когда ребёнок бегает по квартире, залезает на высокие предметы. 

Безусловно, прежде всего, надо подумать о безопасности ребёнка, но не стоит запрещать 

ему, активно двигаться. 

✓ Игра – возня. Это ещё одна разновидность игр, необходимых для развития ребенка 

раннего возраста. Взрослые часто запрещают подобные игры, считая их слишком шумными и 

не приносящими пользы. Но даже такая незамысловатая игра, как «куча мала», учит детей 

взаимодействию друг с другом, умению управлять своим телом, выплескивать эмоции. 

Чтобы ребенок получил опыт игры-возни, папы могут «померяться» с ним силой. Ребенок от 

подобного общения придет в восторг и кроме того, научится принимать и победу и 

поражение. 



Игры на развитие восприятия и мышления 

✓ Игры с вкладышами. Представляют собой полые предметы одинаковой 

формы и разного размера (кубики, стаканчики, цилиндры, мисочки, половинки шара), 

убывающие по величине, плоские вкладыши со штампованными углублениями или 

вырезанными отверстиями разной формы и соответствующими им фигурами, объемные 

вкладыши (большие и маленькие кубы, домики, коробки) с прорезями разной формы и 

соответствующими деталями. 

✓ Игры с кубиками. Необходимы разнообразные наборы кубиков из дерева, 

пластмассы, поролона и др. Желательно, чтобы были кубики с предметными и 

сюжетными картинками, с изображением букв и цифр. 

✓ Игры с пирамидкой. Разбирая и собирая пирамидку, ребенок не только овладевает 

определенными практическими навыками, но и учится сравнивать, классифицировать 

элементы по цвету и размеру, выстраивать их в порядке убывания, возрастания 

величины. 

✓ Игры с матрешкой. С помощью матрешки можно научить детей выделять разные 

признаки предметов, сравнивать их по высоте, ширине, цвету, объему и т.д. Игры на 

развитие познавательной активности 

✓ Специальные развивающие игрушки: музыкальные игрушки и шкатулки, 

калейдоскоп, игрушки с разнообразными пусковыми механизмами, детский бинокль, 

лупа, игры с водой, сыпучими, пластическими материалами. 



Игры и игрушки для развития орудийных действий

✓ Каталки и тележки. В играх с каталками и тележками ребенок учится захватывать ручки 

тележки или каталки, веревочку, к которой привязана машинка; управлять движением предмета, 

меняя его скорость и направление; координировать свои движения и движение предмета. Для 

этой цели можно использовать заводские игрушки на колесиках, тележки, которые можно толкать 

перед собой, везти за собой или скатывать с наклонной плоскости. ✓ Сачки, удочки, черпачки. В 

процессе этих игр-занятий дети овладевают действиями зачерпывания, захватывания, цепляния 

игрушки различными орудиями. Подготовьте емкости разного размера: аквариум, надувной 

бассейн, пластмассовые тазики и баночки с широким горлышком, корзинки, ведерки и т.п. 

✓ Молоточки, колышки, палочки. В играх с молоточками, палочками, трубочками дети учатся 

забивать, делать отверстия, проталкивать в них предметы, расплющивать и резать пластичные 

материалы. 

✓ Лопатки и совочки. В играх с лопатками и совочками ребенок учится с помощью различных 

инструментов насыпать, высыпать, копать, перемешивать сыпучие материалы (песок, крупу, 

промытую речную гальку и т.д.). 

✓ Кнопки, застежки, замочки. Для развития ручных действий полезно манипулирование 

разнообразными кнопками и выключателями, креплениями, застежками, шнурками и пр. Занятия с 

этими предметами способствуют развитию координации движений глаз и руки, точности движений 

и результативности действий.

✓ Ленты, нитки, веревочки. Игры с этими предметами способствуют овладению действиями 

наматывания-разматывания, плетения, нанизывания и др. Для данной цели подходят: катушки 

разноцветных ниток, большие и маленькие клубки, мотки веревки, ленты разной ширины, 

различные бинты, шнурки, тесьма и т.д. 



Примеры игр на развитие различных действий с предметами

Игра «Открываем коробочки»
Материал: пластмассовые или деревянные коробочки с крышками.
Ход игры:
Играйте с малышом на полу, сев так, чтобы вам обоим было удобно. Возьмите 
несколько коробочек, крышки которых открываются по-разному :отодвигаются, 
поднимаются и т. д. В каждую из них положите по игрушке: в одну- куклу, в 
другую-погремушку, в третью- бусы. Доставайте коробочки по одной, показывая 
,что можно найти внутри. Учите малыша открывать разные крышки.
Можно использовать для игры различные предметы домашнего обихода.

Игра «Скатывание шарика по желобку»
Материал: игрушечная горка (ее можно сделать из разделочной доски, 
наклонив ее и подложив под нее опору), шарики.
Ход игры:
Посадите малыша за стол . Покажите ему , как шарик скатывается с горки вниз. 
Дайте ему шарик, попросив скатить его с горки: «Покати шарик с горки. Вот 
так».



Игры на подражание действия взрослого

Игра «Толкаю мой мяч»
Материал: резиновый мяч.
Ход игры:
Подтолкните резиновый мяч так, чтобы он покатился, и, ударившись о стену , вновь вернулся 
к вам. Проделайте эти игровые действия несколько раз , для того, чтобы привлечь внимание 
малыша к игре. Вначале помогите ребенку, а потом предоставьте ему возможность потолкать 
мяч самому. Когда малыш будет толкать мяч, приговаривайте:
Толкаю мой мяч,
Толкаю опять,
Толкаю туда,
Толкаю сюда.
Мой мячик катись.
Обратно вернись.

Игра «Вынимаем шарики»
Материал: поднос, коробка с пластмассовыми
или деревянными шариками.

Ход игры:
Вынимайте из коробки по очереди шары и бросайте их на поднос, комментируя свои действия 
и побуждая ребенка к их повторению: «Упал шарик! Вот так! Возьми шарик из коробки и брось 
его на поднос!»



Игры на выполнение разученных действий по указанию взрослого

Игра «Снимаем и надеваем кольца на руку»

Материал: плоские кольца

Ход игры:

Посадите малыша напротив себя. Наденьте на руку несколько колец, покрутите 

их. Попросите малыша их снять и положить на пол. А потом, подавая ему 

колечко, побуждайте ребенка надевать их вам на руку. Побуждайте малыша 

чаще действовать , ориентируясь на ваши слова.

Игра «Вылавливаем шарики из воды»

Материал: фартук для ребенка , тазик с водой, сачок, пластмассовые шарики.

Ход игры:

Посадите ребенка на пол перед тазиком с водой, предварительно надев на него 

фартук. Покажите малышу , как с помощью сачка вылавливать шарики из воды. 

Предоставьте ре бенку больше самостоятельности , поощряя его активные 

действия ласковыми словами.



Игры и упражнения для развития детей раннего возраста

“ПОЙМАЙ МЯЧ”

Цели: учить детей хватать большие предметы двумя руками, распределяя пальцы на 

предмете: правильно устанавливать расстояние от себя до мяча, направление в 

пространстве (справа, слева, прямо); развивать зрительно-двигательную 

координацию, действуя обеими руками.

Материал: мяч надувной, веревка или леска для подвешивания мяча.

Методические рекомендации: мяч, привязанный к веревке, постепенно опускают и 

просят поймать двумя руками.

Усложнение: 1) мяч бросает взрослый к ребенку (ребенок ловит двумя руками); 2) 

мяч бросают справа, слева.

“МЫ ПОПЛЯШЕМ”

Цели: учить хватать маленькие предметы одной рукой, учитывая их величину и 

форму; определять расстояние от себя до игрушек, направление движения в 

пространстве; учить захватывать погремушку, султанчик во время пляски, 

длительно удерживать его в руке, подражать действиям взрослого.

Материал: погремушки, султанчики, флажки, разные по величине, форме, объему.



“ПЕРЕЛОЖИ ИГРУШКИ”
Цели: учить брать мелкие предметы щепотью, развивать координационные действия 
обеих рук.
Материал: мелкие предметы (пуговицы, мозаика, игрушки мелкие), сосуд прозрачный, 
поднос.
Методические рекомендации: взрослый показывает пальцы рук, сложенные щепотью, 
берет мелкие предметы и бросает их в сосуд, обращая внимание ребенка, что второй 
рукой он держит сосуд.
Усложнение: правой и левой рукой поочередно.

“ПРОКАТИ ШАРИКИ”
Цели: развивать зрительно-двигательную координацию, закреплять хватание щепотью, 
развивать соотносящие действия.
Материал: желоб для скатывания, цветные шарики в коробке, корзина.

“ПРОКАТИ ШАРИК В ВОРОТЦА”
Цель: развивать зрительно-двигательную координацию, закреплять хватание щепотью, 
развивать соотносящие действия.
Материал: по 4 шара на каждого ребенка; по величине: большие и маленькие.
Методические рекомендации: взрослый вначале показывает, как брать щепотью и 
класть. Затем показывает, как нужно ловить движущийся предмет.
Усложнение: увеличить темп игры с целью развития быстроты реакции. Каждый ребенок 
прокатывает по 2-3 шарика.



“ЛАДУШКИ-ЛАДОШКИ”

Цели: формировать положительный эмоциональный настрой на совместную со взрослым игру, 

развивать ощущения собственных движений; развивать мелкие движения рук (сгибательные и 

разгибательные движения кистей рук).

Методические рекомендации: взрослый хлопает своей ладонью по ладони ребенка, сопровождая 

свои действия стихотворным текстом, и побуждает ребенка к ответным действиям.“Ладушки-ладушки!

Где были? – У бабушки!

Ладушки-ладошки

Звонкие хлопошки!

Где вы бывали?

Что вы видали? Рылись мы в песочке,

Пекли пирожочки.

Вот-так, вот-так

Пекли пирожочки.”

“БОЛЬШИЕ НОГИ ШЛИ ПО ДОРОГЕ”

Цели: развивать мелкие движения пальцев на каждой руке, действовать по подражанию взрослому; 
продолжать формировать положительный эмоциональный настрой.

Методические рекомендации: взрослый показывает движения рук: обе руки ставим на кончики 
пальцев на стол и начинаем поочередно передвигать пальцами по столу (попеременные движения 
указательным и средним пальцами каждой руки по столу). Если “большие ноги”, то передвигаем 
медленно и сопровождаем словами: “Большие ноги шли по дороге”. Если говорим быстрее –
“маленькие ножки бежали по дорожке” (пальцы двигаются быстрее).



“СОРОКА-СОРОКА”

Цели: развивать мелкие движения пальцев на каждой руке. Действовать по подражанию взрослому; 
создавать положительно эмоциональное отношение к выполнению упражнения; формировать 
зрительно-двигательную координацию.
Методические рекомендации: взрослый действует руками ребенка: указательным пальцем правой 
руки выполняет круговые движения по ладони левой руки. Действия сопровождаются словами:

“Сорока-сорока
Кашку варила,
Деток кормила.
Этому дала (по очереди загибаем: мизинец),
Этому дала (безымянный),
Этому дала (средний),
Этому дала (указательный),
Этому дала (большой).”

“УМОЙ ЗАЙКЕ ГЛАЗКИ”

(мишке или т.п.)

Цели: развивать у детей сгибательные и разгибательные движения кистей рук. Действовать по 
подражанию взрослому; создавать положительно эмоциональное отношение к выполнению 
упражнения.
“Водичка, водичка!
Умой зайке личико,
Умой зайке глазки (совершает воображаемые действия – “умывается”),
Умой зайке ротик,

Умой зайке носик,
Умой зайке хвостик!

И поехал зайка к ребятишкам в гости.



“ВЫШЛИ ПАЛЬЧИКИ ГУЛЯТЬ”

Цели: учить детей выделять каждый палец отдельно, выполняя определенные действия. Развивать мелкие 
движения пальцев. Формировать положительный эмоциональный настрой.

Материал: лист бумаги с нарисованной дорожкой и кружочками (кочки).
Методические рекомендации: взрослый показывает свои руки и говорит: “Пальчики любят гулять по дорожке”. 
Удерживая все пальцы, кроме одного в кулаке, показывает, как “топает пальчик по дорожке”, а затем “прыгает по 
кочкам”. Ребенок выполняет сам после показа взрослого. Взрослый сопровождает словами движения пальцев 
ребенка:
“Пальчик топал по дорожке топ-топ, топ-топ;
И попрыгал он немножко прыг-прыг, прыг-прыг;
Топал долго топ-топ, топ-топ;
И упал на кочку оп-опп!”
Усложнение: упражнение выполняется поочередно пальцами правой и левой руки. Ребенок повторяет слова “топ-
топ”, “прыг-прыг”, “оп-опп”.

“ЗДРАВСТВУЙ, ПАЛЬЧИК”

Цели: формировать положительный эмоциональный настрой на совместную со взрослым игру. Развивать мелкие 
движения пальцев на каждой руке. Развивать ощущения собственных движений.

Материал: лист чистой бумаги, карандаш.
Методические рекомендации: взрослый показывает, как пальчики умеют здороваться: локти на столе, нижние 
части ладоней сомкнуты, пальчики будут здороваться, начиная с большого пальца, при этом говорить: “Здравствуй, 
пальчик!”. Большой палец поздоровался с большим пальчиком (кончики пальцев соприкасаются); указательный 
поздоровался с указательным пальчиком: “Здравствуй, пальчик!”; и так до мизинчика. Когда все пальцы 
поздороваются, взрослый показывает, как здороваются ладошки. Ладошки надо соединить “в замочек”.

Усложнение: 1. Взрослый обводит карандашом ладонь ребенка и показывает, что на листе бумаги получились его 
пальчики: “Вот указательный, вот мизинчик и т.д.”. Взрослый предлагает ребенку поздороваться с нарисованными 
пальчиками (приложить свои пальцы к изображению). 2.Пальчики ребенка “здороваются” с пальцами взрослого.



“ВАРИМ КАШУ”
Цели: учить ребенка захватывать предметы пальцами, удерживая ложку и совершать вращательные 
движения кистью руки. Развивать мелкие движения руки. Формировать положительный 
эмоциональный настрой.
Материал: кукла, мишка, деревянная ложка (маленькая), детская посуда, горох.
Методические рекомендации: взрослый говорит: “К нам в гости пришли кукла Катя и мишка. Мы их 
угостим кашей”. Педагог показывает, как ложкой набираем горох и насыпаем в кастрюлю, но горох 
“нечаянно” рассыпаем на стол. Предлагаем собрать горох (щепотью). Педагог показывает, как 
правильно собирать горох (щепотью). Ребенок собирает по горошине. Затем взрослый показывает 
движения размешивания “каши” ложкой (ребенок повторяет).

“ПОИГРАЕМ С КОТЁНКОМ”
Цели: учить ребенка выполнять действия – наматывать нитку на клубок, удерживать клубок в одной 
руке. Развивать у детей сгибательные и разгибательные движения кистей рук. Формировать 
положительный эмоциональный настрой.
Материал: клубок, игрушка-котенок (на конце нитки привязана игрушка).
Методические рекомендации: взрослый предлагает поиграть с котенком, распускает нитки и просит 
наматывать нитку на клубок (вначале идет показ, как надо наматывать нитку, а затем ребенок 
выполняет сам). При этом педагог обращает внимание на приближающуюся игрушку.

“НАРИСУЕМ КЛУБОК ДЛЯ КОТЁНКА”
Цели: учить ребенка правильно держать карандаш. Учить рисовать, не выходя за лист бумаги. 
Развивать мелкие движения руки. Формировать положительный эмоциональный настрой.
Материал: 2 листа бумаги – один с котёнком (изображением котёнка), другой чистый.
Методические рекомендации: взрослый рассматривает котенка вместе с ребенком и говорит: 
“Котенок хочет поиграть с клубочком, давай нарисуем клубок!”. Вначале показ взрослого, как 
рисовать, затем ребенок выполняет самостоятельно упражнение.



“МОЛОТОК”
Цель: развивать моторику руки.
“Кулачок как молоток
Мы сожмем его разок
Тук-тук-тук!”

Методические рекомендации: ребенок выполняет движения, сопровождая их стихотворным 
текстом.

“КТО БЫСТРЕЕ ПЕРЕНЕСЁТ ЯГОДКИ”
Цели: развивать моторику обеих рук (сгибательные и разгибательные движения кистей рук). 
Учить действовать по подражанию. Создавать положительно эмоциональное отношение к 
выполнению упражнения.
Материал: ёмкости - 2 штуки, ложка глубокая – 2 штуки, ягоды сушеные.
Методические рекомендации: взрослый показывает, как надо набирать ягодки в глубокую 
ложку и переносить в другую емкость.
Усложнение: “кто быстрее перенесет ягоды”.

“ПЕРЕНЕСЁМ ГОРОХ”
Цели: развивать моторику обеих рук (сгибательные и разгибательные движения кистей рук). 
Учить действовать по подражанию. Создавать положительно эмоциональное отношение к 
выполнению упражнения.
Материал: ёмкости для гороха – 2 штуки, ложка глубокая.

“ПОГЛАДИМ ПЛАТОЧКИ”
Цели: развивать моторику обеих рук. Создавать положительно эмоциональное отношение к 
выполнению упражнения.
Материал: бумага цветная.
Методические рекомендации: взрослый предлагает ребенку скомкать лист бумаги –
“платочки” (стираем платочки). Нагрузка дается попеременно на каждую руку. Затем 
предлагает “погладить платочки”. Дети выполняют упражнение сгибательными и 
разгибательными движениями кистей рук.



“ПОЙМАЙ ПУЗЫРЬКИ”
Цели: развивать моторику руки. Продолжать формировать положительный эмоциональный 
настрой.
Материал: таз с холодной или теплой водой, соломка для коктейля; ребенок сам дует в воду через 
соломку, другой ребенок ловит “пузыри”.
Методические рекомендации: упражнение проводится в тазике с водой. Взрослый через трубочку 
для коктейля дует в воду, появляются “пузыри”. Затем предлагает опустить кисти рук в воду и 
поймать “пузыри” обеими руками поочередно, сжимая пальцы в кулак, затем стряхивать водичку 
энергичным движением, раскрывая ладонь над тазиком.
Усложнение: таз с холодной и горячей (теплой) водой.

“НАРИСУЙ ЗАЙКУ, МЯЧИК, САМОЛЁТ”
Цели: развивать моторику руки, выполняя контур знакомых предметов при помощи карандаша. 
Продолжать формировать положительный эмоциональный настрой.
Методические рекомендации: взрослый показывает шаблон знакомого предмета, ребенок 
называет, что изображено на шаблоне, если ребенок затрудняется, показать картинку этого 
шаблона (предмета). Далее ребенок обводит карандашом по шаблону.

“СПРЯЧЬ ШАРИК В ЛАДОШКАХ”
Цели: учить ориентироваться на величину предметов, соотносить действия рук с величиной 
предметов. Продолжать развивать сгибательные и разгибательные движения пальцев.
Материал: шарики одного цвета, но двух контрастных размеров (большой и маленький), поднос.
Методические рекомендации: взрослый кладет на стол два шарика – большой и маленький. 
Показывает сам, как спрятать шарик в ладошке (маленький). Затем ребенок выполняет 
самостоятельно.
Усложнение: ребенок делает сам выбор шариков.



“ВАГОНЧИКИ ПОЕХАЛИ”

Цели: учить действовать по подражанию. Развивать движения кистей рук, учить произвольно 

регулировать скорость движений.

Методические рекомендации: взрослый сжимает руки в кулак, ставит их на стол и говорит: 

“Слушайте, поезд пошел”. Начинает медленно постукивать по столу, сопровождая каждый 

удар словом “тук”, и предлагает детям выполнить вместе с ним те же движения “вагончики 

поехали”. Постепенно взрослый ускоряет темп постукивания и проговаривания, побуждая 

детей делать то же.

“НАДУЕМ ШАРИК” , “ШАРИК СДУВАЕТСЯ”

Цели: учить действовать по подражанию. Развивать движения кистей рук, учить произвольно 

регулировать скорость движения. Продолжать развивать внимание, подражание при 

движении кистей рук и пальцев; учить выполнять одновременно двумя руками.

Методические рекомендации: ребенок соединяет пальцы обеих рук (пальцы здороваются) и 

при этом начинает дуть в получившееся отверстие между пальцами. Пальцы выпрямляются, 

как бы имитируют надутый шарик, но пальцы не разъединяются. Получается большой 

круглый шарик. Затем дети произносят “ссссс-сс”, и шарик сдувается (то есть пальцы, 

которые имитировали круглый шар; спускаем, но не разъединяем), и опять пальцы 

возвращаются в исходное положение.



“ЛОШАДКА”

Цели: развивать движения кистей рук и пальцев, умение действовать по подражанию; вызывать 

интерес и положительное отношение к игре.

“По дороге скользкой, гладкой

Скачет быстрая лошадка.

Чок-чок, чок –

Скачет быстрый табунок”

Методические рекомендации: взрослый показывает движения пальцев (указательным и 

средним) - движение лошадки по столу, при этом дети выполняют артикуляционное упражнение 

“скачет лошадка”.

Усложнение: показ “скачущей лошадки” по столу сопровождают выполнением 

артикуляционного упражнения “скачет лошадка”.

“ГУСИ”

Цель: продолжать развивать внимание, подражание при движении кистей рук и пальцев; учить 

выполнять движения одновременно двумя руками; вызывать интерес к игре.

Методические рекомендации: взрослый говорит, что сегодня в гости к детям придут не 

лошадка, а гуси. Он сжимает все четыре пальца вместе, а большой прижимает к ним снизу, 

резко сгибая кисть вниз “Га-га-га, где мои гусята?” - говорит он и помогает детям сделать гусят 

одной рукой. Гусята гуляют с мамой, она зовет их: “Гуси-гуси!”. Дети отвечают: “Га-га-га”. –

“Есть хотите?” - продолжает педагог. Дети отвечают: “Да-да-да”.

Усложнение: ребенок выполняет движения двух гусят.
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