
       Приёмы обучения каллиграфическим навыкам письма. 

 Показ 

             Показываем процесс письма и объясняем  способы написания букв, 
слогов, слов, предложений во время этого показа. Показ осуществляется на 
классной доске для всего класса или индивидуально в тетради ученика. 
Показываются способы соединения букв; показ сопровождается 
объяснением: где начинаем писать букву, куда ведем руку, в какую сторону 
делаем закругление, указываем на величину элемента. 

 Копирование 

            Этот способ применяем  ограниченно в связи с тем, что 
обведение образца осуществляется учащимся без достаточного осознания 
процесса письма и даже видения формы буквы. Однако ученик упражняется 
в выполнении правильного движения: порция, размах, размер, направление, 
форма. 

 Списывание с готового образца 

           Прием основан на подражании, воспроизводстве образца письма. 
Психологическое значение списывания с образца и обведение образца 
различно для формирования навыка письма. Обведение по образцу 
упражняет двигательные представления. Поскольку обведение образца 
осуществляется механически, продолжительное обведение утомляет ученика. 

. Воображаемое письмо, или письмо в воздухе 

              Прием опирается на двигательные ощущения и на зрительно   
воспринимаемый образец. В воображаемом обведении ребенок пишет 
реально, но в воздухе. Это помогает ученику усваивать как движение, так и 
правильную форму буквы. 
Анализ формы буквы может осуществляться по-разному. Можно 
анализировать форму буквы, раскладывая ее на составляющие, зрительно 
выделяемые элементы, например, а состоит из овала и маленькой прямой 
наклонной с закруглением вправо. Некоторые буквы пишутся одним 
неделимым движением, например, буквы в и б. 

. Письмо под счёт или в такт счёту 

      Приём способствует выработке плавного ритмичного письма 
определённого темпа. 
Счёт ведётся так: основной элемент движения –  на себя   пишем под счёт 
«раз - два - три», соединительное движение – под счёт «и», которое 
произносим то длиннее, то короче, в зависимости от длины пути. 



 
           При выполнении любых графических заданий важны не быстрота, не 
количество сделанного, а правильность и тщательность выполнения каждого 
задания. 

             Перед каждым заданием объясняется ребёнку его цель: «Что будем 
делать, для чего и как». Объясняя, используются только знакомые слова. За 
объяснением следует показ. Стоит убедиться, что ребёнок понял инструкции. 
Важно соблюдать и последовательность занятий, не торопиться. Не освоив 
предыдущее занятие, не следует переходить к последующим. Ребёнок лучше 
усваивает, если занятие проходит в игровой форме. Продолжительность 
выполнения графических занятий не должна быть больше 3-5 минут.  

                     Штриховка 

                  Штриховка – развитие мускульной памяти. Этот этап определяет 
успех всего обучения. Дети штрихуют предметы, которые они нарисовали 
или построили при помощи фигурных линеек (трафаретов) с вырезанными на 
них геометрическими фигурами. Задание: штриховать только в заданном 
направлении, не заходить за контуры рисунков, соблюдать одинаковое 
расстояние между линиями (штрихами). Дети принимают условия, быстро, 
легко, как в игре. Отрабатываются штрихи: сверху вниз, снизу вверх, слева 
направо. Поэтому на уроке чтения рассказываю сказку, а на уроке письма 
составляем домики из геометрических фигур для героев сказки, а то и самих 
героев изображаем.\ 

                   Подготовка к письму ведётся на счёт 1, 2, 3, 4, 5. 

• 1 – ноги поставить вместе, прямо, стопы на полу или подставке; 
• 2 – спиной опереться на спинку стула, кулачком проверить расстояние 

между краем парты и грудью; 
• 3 – наклон головы. Локоть правой руки на столе, кончиками пальцев 
• коснуться виска; 
• 4 – правильно взять ручку. Расстояние от указательного пальца до 
• металлической части стержня – один пальчик; 
• 5 – наклон тетради. Нижний левый край тетради находится на середине 

груди. 

Тетрадь придерживается левой рукой. Писать прямо, а наклон будет 
создаваться за счет наклонного положения тетради. 

        Подготовка к письму и обучение графическим навыкам 

       В процессе работы у ребёнка могут возникнуть трудности в рисовании 
прямых, вертикальных, горизонтальных, наклонных линий. 



Понять причины возникающих трудностей позволяют следующие задания. 

1. Проверяю, умеет ли ребёнок манипулировать мелкими предметами. 
Например, даю пакет с пуговицами и прошу отделить мелкие от более 
крупных, цветные от белых и т.п. (Выполнение задания для себя 
отмечаю + или - ). 

2. Прошу ребёнка взять указательным и большим пальцами правой или 
левой руки карандаш и покрутить его. (Получается +, не получается -). 

3. Написать палочки (большие и маленькие) и считать – раз, два, три, 
четыре. ( //// //// ). 

4. Заштриховать небольшой рисунок, предварительно показав, как это 
сделать. 

5. Скопировать рисунки. 
6. Найти такую же фигуру или сочетание фигур. (Не более чем за 6 

секунд +, более 6 секунд –). 
7. Сложить простые фигуры из деталей. (Быстро +, медленно –). 
8. Внимательно посмотреть и запомнить сначала одну, потом две, затем 

три фигуры. Закрыв фигуру, нарисовать по памяти. 
9. Дополнить (закончить) рисунок 
10. Можно поиграть в такую игру: взять чистый лист бумаги и фломастер. 

Учитель в роли штурмана, а ребёнок в роли водителя: «Едем прямо, 
сворачиваем направо, продвигаемся вперёд, стой, дорога перекрыта, 
поворачиваем назад, потом налево, сделаем круг и ...». Получится 
схема движения. 

11. .       Следующий этап – рисование параллельных линий. Именно 
параллельность всех штрихов придаёт письму (почерку) чёткость, 
аккуратность, делает письмо более лёгким для восприятия и чтения. 
Следует заметить, что непараллельность штрихов – наиболее частое 
проявление нарушения почерка. До обучения письму букв необходимо 
научить ребёнка писать вертикальные, горизонтальные и наклонные 
линии параллельно. 

12.        Затем идёт этап – письмо полуовалов верхних и нижних, правых и 
левых с разными направлениями движения.     Для выполнения 
полуовалов следует обратить внимание на положение руки, и особенно 
на правильность опоры кисти (только на мизинец). 

    Следует обратить внимание на различие овалов и кругов при их 
выполнении и способность ребёнка мысленно вписывать овал в 
прямоугольник . На этом этапе эффективны и вполне выполнимы вот 
такие графические задания: раскрути спираль – , закрути спираль – . 
При выполнении этих заданий нужно попросить ребёнка держать руку 
свободно (на весу, без опоры на мизинец, что позволит почувствовать 
новые варианты свободных движений руки манипуляциях карандашом 
или ручкой. 



         Данный этап подготовки уже приближает ребёнка к письму как к 
таковому. Письмо букв связано с достаточно жёсткими ограничениями 
высоты и ширины каждого графического элемента, и при обучении 
дети пишут на разлинованных листах. Поэтому нужно объяснить, что 
такое строка, как. располагаются элементы, где середина строки, где 
верхняя линия рабочей строки и где нижняя. 

          Конечно, рисовать и писать просто вертикальные линии легче, чем 
расположить их на строке, соблюдая определённую высоту, 
протяжённость (ширину). Если дети уже научились начинать движения в 
определённой точке, им нужно научиться так же точно заканчивать его. 
Эта новая задача, поэтому следует объяснить, показать, уточнить, понял 
ли ученик, что он должен знать. 
         Последний этап подготовки к письму – освоение написания 
элементов письменных букв. 

Для того, чтобы правильно объяснить, как пишутся графические элементы 
(буквы), важно учитывать некоторые правила: 

1.Объяснить, как пишется графический элемент, – в какой точке 
начинается движение, направление движения, изменение траектории, 
окончание движения. 

2.В объяснении не должно быть ни одного неполного и незнакомого 
слова. 

3.Кроме словесного объяснения, необходим показ движения. 

4.Замедленное движение «под диктовку». 

5.Повторение инструкции. 

6.Самостоятельное выполнение действия. 

              Анализ психофизиологических особенностей формирования 
навыка письма показывает, что письмо, воспринимаемое со стороны как 
целое и связное, на самом деле является последовательностью дискретных 
операций. И только тогда, когда навык сформирован, выполнение всех 
звеньев этой цепочки происходит автоматически, без осознания, без 
направленного контроля. Однако, если этап начального обучения 
построен так, что что-то не выполняется, что-то исполняется неправильно 
и т.п., то последующая тренировка закрепит неправильное выполнение и 
результаты будут неудовлетворительными. 

    Тема, затронутая в данной  статье , актуальна. С первого дня обучения в 
школе коренным образом изменяется вся организация жизни ребёнка. 



Появляется новая систематическая деятельность - учёба. Особые 
трудности в процессе обучения отмечаются при письме. Преодоление 
затруднений чрезвычайно важно, так как письмо является базовым 
навыком, без которого практически невозможно дальнейшее обучение. 

 

 

Учитель начальных классов Шульгина М.В. 
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