
Условные этапы развития мелкой моторики рук. 

Условные – потому что не все дети развиваются одинаково. Но приблизительно именно в 

такой последовательности дети овладевают описанными ниже способностями к 

указанному возрасту. 

Первый год жизни 

Первый месяц 

Руки сжаты в кулачки. Движения отрывисты и конвульсивны. Собственная рука в этот 

период бывает одним из главных «предметов», на котором останавливается взгляд 

малыша. 

Второй месяц 

Руки ещё сжаты в кулачки, но взгляд малыша более определён и направлен. Ребёнок часто 

разглядывает свои руки, «зафиксированные» на расстоянии. Появляется улыбка – это 

первый общественный контакт. 

Третий месяц 

Руки большей частью сжаты в кулачки, но если вложить в них что-либо, пальцы ухватятся 

и будут держать решительно и осознанно. Появляется желание дотянуться до предмета, 

схватить его, например игрушку, подвешенную над кроваткой. Малыш сводит обе руки по 

средней линии, захватывает одну ручку другой, а так же дотягивается до ножек и 

захватывает ручкой ножку. 

Четвёртый месяц 

Пальцы не сжаты. Малыш любит играть с пальцами, умеет держать погремушку, 

размахивать ею, иногда ему удаётся поднести погремушку ко рту. Если игрушка попадает 

в поле зрения, то движения руки оказываются под контролем глаз, (этот процесс будет 

совершенствоваться). Он может рукой захватывать и удерживать круглые и угловатые 

предметы, а так же надавливать пальцами на предметы. 

Пятый месяц 

Ребёнок высоко поднимает голову, разглядывает всё вокруг, сам переворачивается. Если 

дать ему два пальца, он сразу же крепко их схватит и начнёт подтягиваться, пытаясь сесть. 

Лёжа на спине, хватает себя за ступни, притягивает их к голове, берёт в рот пальцы ног. 

Если рядом находятся игрушки, то хватает их, ощупывает, тянет в рот, снова 

рассматривает, способен перекладывать игрушки из одной руки в другую. 

Хватание и ощупывание предметов имеет большое значение не только для развития 

моторики, но и для мышления. 

Шестой месяц 

Ребёнок умеет в каждую руку взять по предмету (схватить, удержать) или один предмет 

ощупывать двумя руками, «изучать». Целенаправленные манипуляции с предметом 



помогают материально понять причину и следствие: надавишь на игрушку – запищит, 

толкнёшь машинку – покатится. 

Седьмой месяц 

Малыш настойчиво упражняет пальцы – продолжается совершенствование в хватании 

предметов. 

Восьмой месяц 

У ребёнка начинает интенсивно работать не только большой палец, но и указательный. Он 

предпринимает попытки снимать и закрывать крышки, открывать указательным пальцем 

коробочки, устроенные по типу спичечного коробка. Пытается, поднявшись, достичь 

заинтересовавших его предметов, «изучить» их цепкими хватающими кистями рук и 

подушечками пальцев. Губы и язык дают дополнительную информацию о предмете. Уже 

в это время многие дети имеют точный пинцетный захват (ребенок берет мелкий предмет 

кончиками двух пальцев  – указательного и большого). 

Девятый месяц 

Скачок в развитии тонкой моторики. Ребёнок берёт предметы уже не хватающим, а 

загребающим движением. Обычно сначала трогает указательным пальцем, а затем берёт 

двумя пальцами (например, шарики, легкую игрушку) – пинцетный захват. Многие дети 

способны разъединять предметы под контролем зрения. Скачок в развитии моторики 

приводит к скачку в развитии речи и мышления. 

Десятый месяц 

Классическая пора ползания, а ползание – дорога открытий. Ребёнок добирается до всего, 

что его интересует, и изучает предметы органами чувств: стучит (слушает), берёт в рот 

(пробует на вкус), щупает (осязает), внимательно смотрит, что находится внутри 

предмета, и т.д. Кроме того, десятый месяц – это «университет радостного обучения». 

Малыш способен повторять за взрослым действия с предметами (толкать игрушечную 

машинку, катать мяч и так далее).  Малыш, играя со взрослым, как бы «говорит» своим 

поведением: «Основной принцип моего обучения – радостное подражание». Многие дети 

в это время уже способны подползать к устойчивым предметам (шкафу, столу) и 

подниматься, опираясь на них, стоять, опираясь на них, дотрагиваться, дотягиваться до 

заинтересовавшего предмета. 

Одиннадцатый месяц 

Новый рывок в развитии мышления. Если раньше малыш производил с предметами 

манипулятивные действия, то сейчас он пытается использовать их функционально, то есть 

по целевому назначению: из кубиков пытается строить, из чашки – пить, куклу 

укладывает спать, укачивая. Ребёнок готовится овладеть вершиной ручных и сенсорных 

способностей – умением нанизывать кольца на стержень пирамидки. 

Двенадцатый месяц и год 



Малыш начинает самостоятельно ходить. Постоянно и активно изучает рукой все 

доступные вещи (в том числе и опасные). С предметами «работает» функционально, 

подражает действиям взрослых: лопаткой копает, ведёрком носит песок, одной рукой 

держит игрушку, а другой играет с ней. Кроме того, может выполнять руками разные, не 

зависящие друг от друга действия. Например, одной рукой держать ведерко, а другой 

рукой копать лопаткой, не выпуская ведро из руки. Пытается рисовать каракули. 

Второй год 

В начале второго года жизни большинство детей начинает ходить. Получив 

относительную независимость. Ребёнок пытается «взять весь мир в свои руки». 

Начинается новый этап в развитии руки и мозга – ознакомление с окружающим 

предметным миром. В этот период ребёнок овладевает предметными действиями, т.е. 

использует предмет в соответствии с его функциональным назначением. Например, 

действовать с ними. И хотя ребёнок в течение второго года жизни овладевает этими 

«орудиями труда», для него важен сам процесс, а не результат. 

Учёные считают, что наибольшее влияние на развитие мышления ребёнка оказывают 

соотносящие и орудийные действия. 

Соотносящие действия – это такие действия, в процессе которых один предмет нужно 

привести в соответствие с другим (либо одну часть предмета в соответствие с другой).  

Например, чтобы закрыть коробочку, следует подобрать крышку (чтобы закрыть 

матрёшку – найти её вторую часть и т.д.), с удовольствием дети откручивают винтовые 

крышки, как маленькие, так и большие, соединяют предметы, например, закручивают 

бутылку крышкой. Таким образом. Ребёнок должен соотнести предметы по размеру 

(величине) и форме. То есть, ребенок совершает действия под контролем зрения. К 15 

месяцем ребенок способен собирать пирамиды, как с кольцами, так и с геометрическими 

формами вместо круглых колец. 

Орудийные действия – это действия, в процессе которых один предмет – «орудие» (ложка, 

вилка, сачок, карандаш и др.) употребляется для воздействия на другой предмет.  Способ 

использования таких «орудий» ребёнок узнаёт от взрослого. 

Самые любимые и важные для развития руки и мозга игры – с песком, водой и глиной. 

При этом важно прививать ребёнку необходимые гигиенические навыки (учить мыть руки 

с мылом, вытирать, поочерёдно массируя все пальцы), превращая каждую процедуру в 

радостную и полезную игру. 

В этом возрасте очень важны книжки – раскладушки, так как малышу легче научиться 

листать книгу с твёрдыми картонными страницами. Дело в том, что ребенок 

переворачивает сразу все страницы книги, а не по одной до 17, а то и до 20 месяцев. 

Взрослый вместе с ребёнком рассматривает картинки в книге, называет изображённых 

персонажей, читает короткие тексты. Речевой контакт открывает малышу новый мир. 

Однако учёными замечено, что в сознании ребёнка данного возраста глубоко 

зафиксированными оказываются только названия тех предметов, которые «прошли» через 

его руку, его действия. Многие дети очень уверенно держат карандаш и с удовольствием 



рисуют каракули, умеют держать чашку и пить из нее, держат ложку и пробуют 

самостоятельно кушать ею, разворачивают завернутые в бумагу предметы. 

К концу второго года жизни, как правило, все дети умеют переворачивать страницы книги 

по одной, даже тонкие бумажные, ставить несколько кубиков друг на друга — строить 

башню и выстраивать кубики в ряд — стоить стену. Как правило, дети с удовольствием 

разрывают бумагу, даже плотную, засовывают мелкие предметы в маленькие отверстия, 

скажем фасоль в бутылку, любят выливать жидкость из посуды на пол, а так же 

переливать из одной емкости в другую. 

Третий год жизни 

На третьем году жизни предметная деятельность становится ведущей. Руки ребёнка в 

постоянном движении, в работе. 

Понаблюдайте, сколько видов деятельности сменит малыш за час, сколько успеет 

потрогать, разобрать, вставить, достать, сложить, показать, поломать и «починить». При 

этом он всё время говорит сам с собой, думает вслух. 

Детские психологи считают: переход от пробы к умению – важнейшее достижение этого 

возрастного этапа. Исследователи заметили, что полуторагодовалый ребёнок, пытаясь 

подражать взрослому, упорно суёт любую фигуру в любое отверстие, не считаясь с 

формой. Двухлетний ребёнок начинает действовать так же: прикладывает круг к 

квадратному отверстию – не лезет. Он не останавливается на этом. Переносит вкладыш к 

треугольному отверстию – опять неудача. И, наконец, прикладывает к круглому. Через 

несколько минут при помощи проб вставлены все фигуры. Это и есть мышление в 

действии. Ребёнок трёх лет решает задачу сразу, правильно размещая фигуры, потому что 

«пробы» выполнил в уме – ведь рука уже два года «учила» мозг. 

Таким образом, можно сделать вывод, что есть взаимосвязь развития моторики с 

созреванием соответствующих зон мозга и развитием важнейших психических функций; 

выявлена возрастная динамика этого процесса. 

 

 


