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Вопрос о том, как формировать навык письма, имеет несколько 
аспектов: психофизиологический, связанный, в частности с особенностями 
развития зрительного восприятия и внимания, а также мелкой моторики 
рук; гигиенический, предусматривающий наиболее рациональное 
нормирование процесса письма; и собственно педагогический -  это выбор 
технологии, стратегии и тактики работы учителя в этом направлении. 
Графические навыки относятся к сенсорным навыкам человека. Но, в 
отличие от большинства сенсорных навыков, которые включаются либо в 
трудовую деятельность (например, работа с каким-либо инструментом), 
либо в спортивную деятельность, графические навыки письма связаны с 
учебной деятельностью человека и обслуживают процесс письменной речи. 
В этом специфика и сложность их формирования. Они формируются не 
изолированно, а совместно с чтением, орфографией, развитием письменной 
речи. В нашем исследовании под графическим навыком подразумевается 
навык письма, который с одной стороны, являясь двигательным навыком, 
опирается на мускульные усилия руки, а с другой стороны, связан с 
осмыслением (перекодировкой) единиц устной речи, переводом их в 
графические знаки и правилами их использования в письменной речи [9, с. 78].

О сформированности навыка письма можно говорить в том случае, 
если у обучающихся сформированы следующие навыки: навык правильного 
соотнесения звука и буквы при соблюдении ряда правил -  графических и 
орфографических, а также навык использования письменного навыка для 
передачи своих собственных мыслей, чувств, намерений» [9, с. 79]. Как 
известно, методической основой курса обучения грамоте (чтению и письму) 
является традиционный аналитико-синтетический принцип, разработанный 
великим педагогом К.Д. Ушинским [11, с. 381-384]. В учебном процессе 
этот принцип реализуется через графическое действие, имеющее сложную 
фонемно-буквенную природу и определяемое принципами, заложенными в 
основу графической системы русского языка [1, с. 3]. В современном
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подходе к обучению грамоте это достигается благодаря введению в 
методику элементов двух категорий: зрительных и двигательных. При этом 
используется особая система моделирования, позволяющая на разных 
уровнях абстракции графически представлять языковые единицы и 
передавать системные отношения между ними [1, с. 5]. Учитывая 
особенности формирования движений при письме, современные педагоги 
учитывают принцип целесообразности: начинается процесс не с 
прописывания целых букв, а с объяснения того, что каждая буква состоит 
из элементов, и что любую букву можно сконструировать, собрать из этих 
элементов При этом успешное овладение графическим навыком во многом 
зависит от знания и выполнения обучающимися в процессе письма трех 
видов соединения с последующей буквой: верхнее, нижнее и 
среднеплавное.

Актуальность проблемы формирования навыка письма связана и с 
тем, что количество детей с трудностями обучения письму (learning 
difficulties) и нарушениями письма (dysgraphia) в последнее время 
увеличивается: по данным разных авторов, в России это 10-30 % от всех 
обучающихся [10, с. 62]. Кроме того, современные методисты и педагоги 
указывают на необходимость пролонгированного обследования данного 
навыка на всём протяжении обучения в начальной школе. Особое внимание 
следует обращать на трудности, которые являются для обучающихся 
своеобразными барьерами в овладении данным навыком. Трудности могут 
касаться формирования графического навыка в целом, или же проявляться 
в виде специфических ошибок при освоении графических образов букв, 
схожих по начертанию: имеющих одинаковый общий элемент буквы; 
отличающихся количеством одинаковых элементов; смешиваемых 
печатных и письменных букв и др. [10, с. 63]. Не случайно в своих работах 
К.Д. Ушинский отмечал, что необходимо «с первых же годов учения 
приучить ребенка к ясному пониманию письменной и печатной речи или 
совершенному и точному пониманию условных знаков письма и печати» 
[11, с. 368]. Эти выводы великого педагога продолжают оставаться 
актуальными и сейчас.

Тем не менее, следует обратить особое внимание на то, что 
поспешность на раннем этапе обучения или перенос локальных методик 
обучения письму может пагубно отразиться на здоровье детей: привести к 
координационному неврозу, писчему спазму, ухудшению зрения, 
искривлению позвоночника и т.п., что может значительно затруднить их 
последующее обучение в школе. Эти проблемы могут вызывать различные 
трудности на начальных этапах обучения письму [8]. Среди них такие, как: 
трудность формирования зрительного образа буквы, трудность 
формирования правильной траектории движений при письме, трудность 
пространственного расположении элементов букв, очень медленный темп 
письма, трудности звуко-буквенного анализа и др.
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Для преодоления вышеперечисленных трудностей необходимо 
прежде всего понимать, на каком уровне сформированы навыки письма на 
разных ступенях обучения. Для диагностики письменной речи 
обучающихся первого класса используются разнообразные методические 
приёмы. Например, для определения уровня сформированности у 
обучающихся данных навыков учитель анализирует их письменные работы, 
отмечая при этом виды, характер и степень выраженности графических (или 
каллиграфических) ошибок. При обследовании выявляются как уровень 
сформированности письма на слух, так и состояние навыка списывания с 
рукописного и печатного текста. Это такие задания, как списывание букв, 
буквенных сочетаний, слогов или слов, запись под диктовку, запись слов с 
опорой на предметную картинку, составление и запись текста с опорой на 
сюжетную картину (иллюстрацию из книги) и др. [9, с. 365-366].

Существуют нейропсихологические методики обследования навыка 
письма. Например, задание, направленное на изучение самостоятельного 
написания своих имени и фамилии, позволяет определить начальный 
уровень понимания основных принципов русского письма (заглавные буквы 
в именах собственных), в том числе метаязыковые знания, выявить 
количество и характер ошибок (смешение, замена или пропуск букв), а 
также понять некоторые особенности зрительно-пространственного 
восприятия обучающихся (например, в случае зеркального письма) [5]. 
Существует и система мониторинга в данной области развития детей 
младшего школьного возраста, по результатам которого определяется 
уровень развития устной речи, развитие слухоречевой памяти, 
сформированность предпосылок к овладению звуковым анализом, развитие 
ряда неречевых функций (зрительного и пространственного восприятия, 
зрительно-моторной координации, общей и мелкой моторики), наглядно
образного мышления, начал логического мышления, а также определенного 
уровня общего (деятельностного, личностного) развития ребенка [3].

В нашем исследовании мы использовали тестовые задания для 
определения уровня сформированности собственно графических навыков у 
обучающихся первого класса [6]. Приведём некоторые примеры.

Задание 1.
Повтори элементы букв.  ̂ ? / у
Найди закономерность.
Продолжи запись.

/  0 </

Задание 5.
Раскрась подходящую схему

/
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Задание 9. Составь из данных 
слов предложение по картинке 
и запиши его.

Эти и другие тестовые задания позволили выявить наиболее типичные 
ошибки в письменной речи обучающихся и выявить особенности 
сформированности графического навыка на данном этапе обучения. 
Приведём некоторые примеры.

CucfO/ ы б  С
5,Б 6

и
Задания дли диагностики дли I класса

1. Повтори элементы букв. 11айди закономерность. 11родолжи запись.

+  ^  7 ^  ■ L l  is 1 L 1 J r ( / J -  I /  J . U  ISJ ,

-  /  0 /  0 <•' /  OJ f в  J  / о  J  / о  - j f O J

2. Вычеркни буквы, которые обозначают два звука, и буквы, которые 
обозначают твердый звук. Прочитай и запиши полученное слово.

Х ж н н У ^ е ы с ^ а й

ijjmm
д  3. В какой группе все слоги с мягкими согласными?

I— Вы, на, су, ло. та 
'1 Be. се, ле, ре

Ое

ОБ А. Прочитай слоги-слияния, В какой группе слоюв вес согласные 
звуки звуча т мягко?

ЙНо ка бу го 
1Мю гс вю вя 
JCo ри мя пя

Рис.1. Примеры выполнения диагностических заданий обучающимися первого класса
Так, анализ 10 работ позволил сделать следующие выводы: у 

большинства обучающихся есть трудности в проведении звуко-буквенного 
и звуко-слогового анализа -  об этом свидетельствуют неточно (или неверно) 
выполненные такие задания, как: вычеркни буквы, которые обозначают два 
звука, и буквы, которые обозначают твердый звук; прочитай слоги-слияния 
-  в какой группе слогов все согласные звуки звучат мягко? У половины 
обучающихся есть ошибки в построении графических схем -  это такие 
задания: раскрась подходящую схему; начерти схемы предложений; 
определи в слове количество слогов, букв и звуков, найди и раскрась схему 
этого слова. Кроме того, типичными графическими ошибками являются 
следующие: пропуск элементов букв или наличие лишних элементов, 
нарушение формы или размера букв, отсутствие заглавной буквы в начале
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предложения, неправильное соединение букв или элементов. Как отмечают 
специалисты, эти графические недочёты и ошибки чаще всего связаны с 
несколькими проблемами, а именно: с неправильным формированием у 
младших школьников первоначального представления об основных 
единицах русского языка; с недостаточным владением технологией 
начертания письменных букв и их соединений; с неточным пониманием 
слогового принципа русской графики и др. [7, с. 177]. Нарушение письма 
может являться также следствием комплекса причин, связанных как с 
функциональной незрелостью ребенка, так и с организацией учебного 
процесса [2, с. 7]. Кроме того, есть и причины субъективного характера: 
индивидуальный темп деятельности, недостаточная сформированность 
моторных функций, выраженное функциональное напряжение и утомление, 
индивидуальные особенности почерка и некоторые другие.

Мы согласны с тем, что в целом тестирование -  это современный 
метод контроля и диагностики, что «стандартизированная процедура 
проведения, обработки и анализа результатов» позволяет «выявить и 
устранить пробелы в знаниях», а также более объективно оценить 
сформированность того или иного навыка [4, с. 195]. И мы полагаем, что 
тестовые методики (наряду с другими методическими приемами) являются 
хорошим инструментом оперативной проверки и оценивания уровня 
сформированности навыка письма у обучающихся первого класса, а также 
средством выявления графических и каллиграфических ошибок и 
недочётов, что позволяет педагогу вовремя обратить на них внимание и 
наметить пути их исправления.
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Some methodological techniques for diagnosing the writing skill in younger schoolchildren are 
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