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Статья посвящена проблеме формирования каллиграфического навыка младших школьников в период 
обучения грамоте. Анализируются понятия «навык», «каллиграфия», «каллиграфические ошибки». В статье 
описаны основные условия и критерии развития каллиграфического навыка младших школьников, описы-
ваются этапы формирования каллиграфического навыка, следующие: аналитический – вычленение и овла-
дение отдельными элементами действия, уяснение содержания, синтетический – соединение отдельных эле-
ментов в целостное действие; автоматизация – фактическое образование собственно навыка как действия, 
характеризующегося высокой степенью усвоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции 
и контроля. Структурированы приёмы формирования каллиграфического навыка младших школьников, та-
кие как показ написания учителем; списывание с готового образца; копировальный метод; воображаемое 
письмо; анализ формы букв; усвоение правил письма; письмо под счёт (тактирование). Развитие каллигра-
фического навыка письма определяется такими критериями, как чёткость и устойчивость письма и скорость 
письма. Представлены способы письма основных элементов письменных букв. В статье обосновывается 
выработка каллиграфического почерка – это достаточно трудоёмкая работа, связанная, прежде всего с пси-
хофизиологическими особенностями детей, наша экспериментальная группа – наглядное тому подтвержде-
ние. Предлагается чётко структурированная и методически обоснованная работа по развитию каллиграфии 
у младших школьников, учитывающая индивидуальные ошибки учащихся, которую мы и попытались реа-
лизовать в ходе формирующего этапа эксперимента.

Ключевые слова: навык, каллиграфия, каллиграфические ошибки, младшие школьники

THEORETICAL BASES OF FORMATION OF CALLIGRAPHICAL SKILL YOUNG 
SCHOOLCHILDREN DURING TRAINING IN THE DIPLOMA

Sergeeva B.V., Ivanova N.D.
Kuban State University, Krasnodar, e-mail: 5906372@mail.ru

Article is devoted to a problem of formation of calligraphical skill of younger school students during training 
in the diploma. The concepts «skill», «calligraphy», «calligraphical mistakes» are analyzed. In article the main 
conditions and criteria of development of calligraphical skill of younger school students are described, stages of 
formation of calligraphical skill, the following analytical – exarticulation and mastering separate elements of action, 
contents explanation, synthetic – connection of separate elements in complete action are described; automation – the 
actual education actually skill as the action which is characterized by high extent of assimilation and lack of step-by-
step conscious regulation and control. Methods of formation of calligraphical skill of younger school students, such 
as display of writing by the teacher are structured; writing off from a ready sample; copy method; the imagined letter; 
analysis of a form of letters; assimilation of rules of the letter; the letter under the account (clocking). Development 
of calligraphical writing skills is defined by such criteria as clearness and stability of the letter and speed of the letter. 
Ways of the letter of basic elements of written letters are presented. Development of calligraphical handwriting is 
proved in article – it is rather laborious work, connected, first of all with psychophysiological features of children, our 
experimental group – evident to that confirmation. It is offered, accurately structured and methodically reasonable 
work on development of a calligraphy in younger school students considering individual mistakes of pupils which 
we also have tried to realize during the forming experiment stage.
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Систематическая работа по развитию 
почерка учащихся – одна из главных задач 
школы. Каллиграфически правильное пись-
мо содействует сосредоточенности, эсте-
тическому, эмоциональному воспитанию 
школьников, воспитанию старательного от-
ношения к выполнению любой работы и ак-
куратности.

Практика показывает, что педагоги на-
чальных классов зачастую заявляют о не-
чётком и неаккуратном почерке у учащихся. 
Учащиеся пишут слабо, что тревожит не 
только преподавателей, но и родителей, а 
кроме того порождает негативные чувства 

у самих школьников. Не напрасно родители 
и преподаватели бьют тревогу, ведь только 
грамотно изложенный текст, написанный ак-
куратным, разборчивым подчерком, свобод-
но читается другими. Беспритязательность 
почерка – препятствие на пути общения по-
средством письма. Способность терпеливо 
осуществить письменный труд, исключи-
тельно и четко – один из законов каллигра-
фии. Необходимо внимательно слушать ука-
зания преподавателя, четко выполнять их. 
Преподаватели, со своей стороны, должны 
ежедневно контролировать правильность 
выполнения заданий.
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С целью этого, для того чтобы понять 

обстоятельства проблем формирования кал-
лиграфии и установить, как посодейство-
вать обучающемуся, следует понимать, что 
предполагает собою процедура письма. Это 
воздействие способны проявить в формиро-
вание каллиграфии возрастные характерные 
черты ребят, его положение самочувствия, 
технология преподавания, стратегия педа-
гога и прочие условия, нежели различается 
письмо при сформированном прекрасном 
умении от послания в различных стадиях 
его развития [1].

Период обучения грамоте является 
важным этапом в формировании личности 
младшего школьника. Именно с уроков об-
учения грамоте начинается его школьная 
жизнь, на которых младший школьник 
учится читать и писать, открывая себе путь 
к дальнейшему образованию. Изучением 
проблемы формирования каллиграфическо-
го навыка занимались учителя, методисты 
и учёные: Н.Г. Агаркова, В.А. Илюхина, 
Е.А. Потапова, Е.Н. Соколова Н.А. Федосо-
ва [2] и др. Длительный опыт сформировал 
у грамотного взрослого человека навык, 
автоматизм письма. Взрослые редко обра-
щают внимание на начертание и соедине-
ние букв, на орфографию, даже строчек они 
придерживаются автоматически и пере-
носят слова, почти не задумываясь над со-
блюдением правил. Тем более они не заду-
мываются над тем, как держать ручку, как 
положить бумагу и пр. 

Иными словами, взрослому человеку не 
приходится затрачивать сознательных уси-
лий на техническую, графическую сторону 
письма. Совершенно по-иному протекает 
процесс письма у первоклассника. Этот 
процесс распадается для него на множество 
самостоятельных действий. Школьник дол-
жен следить за собой, чтобы положить те-
традь, правильно держать ручку. Учась пи-
сать букву, учащийся должен вспомнить ее 
форму, элементы, разместить ее на строчке 
в тетради, учитывая разлиновку, вспомнить, 
как будет двигаться ручка по строке. Если он 
пишет целое слово, то дополнительно дол-
жен вспомнить, как соединяется одна буква 
с другой, и высчитать, поместится ли сло-
во в строчке. Младший школьник должен 
помнить, как следует сидеть, не приближая 
глаза к тетради. Первоклассник еще не при-
вык выполнять данные задачи, поэтому все 
названные действия требуют от него созна-
тельных усилий. Все это не только замедля-
ет темп письма, но и утомляет ребенка фи-
зически и умственно. Когда первоклассник 
пишет, у него напрягается все тело, особен-
но мускулы кисти и предплечья. В течение 
3–4 месяцев первоклассники овладевают 

элементарным навыком письма. За это вре-
мя младшие школьники учатся: 

а) правильно сидеть, придерживать-
ся строки, держать тетрадь и пользоваться 
ручкой, соблюдать поля; 

б) писать в соответствии с прописями 
строчные и заглавные буквы русского ал-
фавита, соединять их в словах, переводить 
печатный текст в письменный; 

в) записывать слова и предложения из 
трех-четырех слов после их звукобуквенного 
анализа с помощью учителя и без помощи; 

г) писать под диктовку слова, написание 
которых не расходится с произношением, 
списывать их, проверять написанное, срав-
нивая с образцом; 

д) записывать собственные предложения, 
взятые из устно составленного рассказа [3]. 

З.Л. Шинтарь в Методических рекомен-
дациях [4] отмечает, что на уроках письма 
необходимо с помощью правильного отбора 
специальных упражнений и их проведения 
формировать у учащихся такие навыки, ко-
торые при переходе на скорое письмо обе-
спечили бы достаточную быстроту выпол-
нения письменных работ в среднем звене 
и способствовали бы сохранению четкости 
почерка. Выработать у учащихся четкое, 
красивое и скорое письмо не представляет-
ся возможным в короткий срок. Для этого 
потребуется ряд лет, так как навык письма 
формируется медленно. Достижение этой 
цели зависит от решения многих задач, 
встающих перед учителем с первых занятий 
обучения письму. 

Таким образом, работа по формирова-
нию каллиграфического навыка начинается 
одновременно с обучением письму, и ее цели 
и задачи связаны с формированием навыка 
письма в целом, где основной целью являет-
ся формирование четкого, графически пра-
вильного и достаточно скорого письма.

Наряду с традиционной методикой раз-
вития каллиграфического навыка у младших 
школьников существуют и авторские методи-
ки по развитию навыка письма. В настоящее 
время по проблеме развития каллиграфиче-
ского навыка работают многие методисты: 
В.А. Илюхина, Е.Н. Потапова, Д.Б. Элько-
нин, Н.А. Федосова, Н.Г. Агаркова [5].

На базе литературы возможно устано-
вить, то что технологии, рекомендованные 
В.А. Илюхиной, Е.Н. Потаповой, Н.Г. Агар-
ковой основываются на эксперименте 
многочисленных учителей-предметников. 
К примеру, в методологии Е.Н. Потаповой 
наблюдается автогенетический метод посла-
ния, копировочный и прочие, применяемые 
еще в XIX в. Тактный, а кроме того шриф-
товый способ попадается у В.А. Илюхиной 
и Н.Г. Агарковой. Технологии Н.А. Федо-
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совой и Е.Н. Потаповой дают возможность 
совершенствовать не только лишь неболь-
шую моторику рук, и все без исключения 
разновидности памяти: тактильную, визу-
альную и слуховую. А чем больше типов 
памяти формирования у детей, тем быстрее 
и крепче он станет осваивать академиче-
ский материал. Технология В.А. Илюхиной 
формирует чёткость исполнения руководств 
педагога, случайное внимание. Технология 
В.А. Илюхиной дает возможность попра-
вить ранее сформировавшийся почерк. Дан-
ная только одна технология, использование 
каковой на самом деле дает заметные итоги 
согласно корректированию почерка, обуча-
ющихся в течение всего этапа преподавания 
в школе [6].

Цель исследования: составить и экс-
периментально проверить специально по-
добранные упражнения, способствующие 
формированию каллиграфического навыка 
письма младших школьников.

Материалы и методы исследования
Основой исследования являются фило-

софские, психологические, педагогические 
исследования о формировании каллигра-
фического навыка, периодизации психиче-
ского развития, теоретические положения 
о ведущей роли деятельности в развитии 
личности ребенка; теоретические основы 
активности обучения и развития творческо-
го воображения.

С целью достижения достоверности 
в рассмотрении поставленной проблемы 
были использованы следующие методы: 
изучение и теоретический анализ фило-
софской и психолого-педагогической ли-
тературы по теме исследования; изучение 
педагогического опыта; теоретическое 
обобщение, синтез данных, анализ имею-
щихся программ обучения детей младшего 
школьного возраста. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Экспериментальная работа проводи-
лась в средней общеобразовательной школе 
№ 37 г. Краснодара на базе контрольного 
1 «А» класса в количестве 27 человек и экс-
периментального 1 «В» класса в количестве 
25 человек. 

Формирующий этап эксперименталь-
ной работы предусматривал разработку 
специально подобранных упражнений по 
развитию каллиграфии у учащихся млад-
шего школьного возраста и её применение 
на практике.

Работа по развитию каллиграфии 
у младших школьников включала в себя 
следующие упражнения:

1. Упражнения, направленные на от-
работку общих каллиграфических ошибок 
под руководством учителя.

2. Упражнения для домашней работы – 
самостоятельная отработка индивидуаль-
ных каллиграфических ошибок.

Цель работы в классе заключалась в от-
работке общих каллиграфических ошибок 
под руководством учителя. Работа в классе 
велась на уроках обучения грамоте.

Задачей формирующего этапа экспе-
римента было проведение цикла упраж-
нений, способствующих формированию 
каллиграфически правильного почерка. За 
основу были приняты методики Н.Г. Агар-
ковой, М.М. Бехруких, В.А. Илюхиной, 
и Е.Н. Потаповой, так как на основе изу-
ченной литературы можно определить, что 
эти методики, базируются на опыте многих 
учителей-предметников. Например, в ме-
тодике Е.Н. Потаповой прослеживается 
генетический способ письма, копироваль-
ный и другие, используемые ещё в XIX в. 
Тактовый, а также шрифтовой метод мы 
встретили у В.А. Илюхиной и Н.Г. Агарко-
вой. Методики Е.Н. Потаповой и Н.А. Фе-
досовой позволяют развивать не только 
мелкую моторику рук, но и все виды памя-
ти: тактильную, зрительную и слуховую. 
Методика В.А. Илюхиной позволяет ис-
править уже сложившийся почерк. Это, по-
жалуй, единственная методика, по мнению 
опытных учителей, применение которой 
действительно приносит видимые резуль-
таты по исправлению почерка учащихся 
на протяжении всего периода обучения 
в школе.

Каждое занятие состояло из орга-
низационного момента, упражнений 
первого типа, физминутку для пальцев, 
упражнения второго типа (входили упраж-
нения по методике Е.Н. Потаповой), физ-
минутку для всего тела, упражнения тре-
тьего типа (рисуночные упражнения, по 
методикам В.А. Илюхиной, М.М. Бехру-
ких, Н.Г. Агарковой), Игра на составление 
букв, слогов, слов.

Работа в классе и дома велась в экспе-
риментальном 1 «В» классе, а работа с учи-
телем – в контрольном 1 «А» классе. Цель 
работы в классе заключалась в отработке 
общих каллиграфических ошибок под руко-
водством учителя. Работа в классе велась на 
уроках русского языка, математики и чте-
ния. В начале каждого урока русского языка 
проводились минутки чистописания, на ко-
торых отрабатывалось письмо букв, цифр, 
их элементов и росчерков.

Также в ходе уроков русского языка, под 
руководством учителя проводились физ-
культминутки, которые включали пальчико-
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вые игры и различные упражнения на раз-
витие мелкой моторики рук.

Следующий этап системы работы по 
развитию каллиграфии у младших школь-
ников – самостоятельная работа дома – за-
ключался в отработке индивидуальных кал-
лиграфических ошибок у учащихся.

Индивидуальные упражнения, которые 
мы составили с целью развить каллигра-
фический навык, нами были представлены 
в виде карточек и предназначались они для 
домашнего выполнения. При составлении 
упражнений мы основывались на инди-
видуальных ошибках учащихся. Карточки 
дети получали в индивидуальных папках, 
после чего выполняли дома задания, данные 
на карточках. На следующий день ребята 
приносили папки с карточками и сдавали. 
Затем все выполненные карточки с задания-
ми анализировались, после чего отбирались 
новые карточки и раздавались ученикам 
экспериментального 1 «В» класса.

Заключительный этап системы развития 
каллиграфии у учащихся младшего школь-
ного возраста – работа с учителем, которая 
велась в контрольном 1 «А» классе. Этот 
этап заключался в исправлении почерка учи-
теля и определении влияния почерка учите-
ля на почерк учащихся. Работа с учителем 
контрольного 1 «А» класса состояла из двух 
уровней. В первые 6 занятий нами была ис-
пользована методика «письмо с «“секре-
том”» В.А. Илюхиной [7], которая позволяет 
исправить уже сложившийся почерк. Всё 
остальное время, до конца эксперимента, ве-
лась, систематически 2 раза в неделю, работа 
по карточкам. Карточки представляли собой 
такие же индивидуальные упражнения, ка-
кие давались учащимся экспериментального 
1 «В» класса для домашнего выполнения. 

Индивидуальные упражнения, который 
мы составили с целью развить каллигра-
фический навык, нами были представлены 
в виде карточек и предназначались они для 
домашнего выполнения. При составлении 
упражнений мы основывались на инди-
видуальных ошибках учащихся. Карточки 
дети получали в индивидуальных папках, 
после чего выполняли дома задания, данные 
на карточках. На следующий день ребята 
приносили папки с карточками и сдавали. 
Затем все выполненные карточки с задания-
ми анализировались, после чего отбирались 
новые карточки и раздавались ученикам 
экспериментального 1 «В» класса.

На данном этапе эксперимента нами по-
вторно была проведена методика «письмо 
вслепую», цель которой состояла в опре-
делении конечного уровня развития кал-
лиграфического навыка письма у учителей 
и младших школьников.

Выполненные работы учащихся экс-
периментального 1 «В» класса и учащихся 
контрольного 1 «А» класса вместе с учите-
лем представлены в приложении 5. Резуль-
таты вторичного анкетирования по методи-
ке письмо вслепую отражены на рисунках 
в приложении 6. Так как на констатирую-
щем этапе эксперимента было определено, 
что почерк учителя экспериментального 
1 «В» класса является каллиграфическим, 
то анкетирование по методике письмо всле-
пую с ним не проводилось. 

Анализируя полученные результаты, 
в экспериментальном 1 «В» классе у 17 уче-
ников (68 %) развит наклон букв, развита 
величина элементов у 18 учеников (72 %), 
15 учеников (60 %) соблюдают линейность 
при письме, соблюдают расстояние и соеди-
нения между буквами – 14 учащихся (56 %), 
присутствует чистота при письме у 15 уча-
щихся (60 %). Анализ полученных данных 
показал, что в контрольном 2 «А» классе 
у 13 учащихся (47 %) развит наклон букв, 
развита величина элементов и линейность 
при письме, соблюдают расстояние между 
буквами – 11 учащихся (42 %), соединения 
между буквами встречаются у 13 учащихся 
(46 %) и присутствует чистота при письме 
у 11 учащихся (41 %), как и в начале экспе-
римента.

Сравнивая полученные результаты экс-
периментального 1 «В» класса и контроль-
ного 1 «А» класса, выявленные на контроль-
ном этапе эксперимента, можно увидеть, 
что уровень развития каллиграфического 
навыка письма младших школьников экс-
периментального 1 «В» класса значительно 
выше, чем учащихся контрольного 1 «А» 
класса. Соблюдение наклона букв выявлено 
в экспериментальном классе у 68 % учащих-
ся, что на 24 % больше по сравнению с нача-
лом эксперимента, а в контрольном у 47 %, 
что больше только на 10 %. Соблюдение 
величины элементов наблюдается в экспе-
риментальном классе у 72 % учащихся, что 
на 20 % больше чем в начале эксперимента, 
а в контрольном – у 49 %, что больше только 
на 12 %. Соблюдают линейность при пись-
ме в экспериментальном классе 60 % уча-
щихся, что на 16 % больше по сравнению 
с началом эксперимента, а в контрольном 
классе – 47 %, что на 10 % больше. Соблю-
дают расстояния между буквами в экспери-
ментальном классе 56 % учащихся, что на 
24 % больше, чем в начале эксперименталь-
ной работы, а в контрольном – 42 %, что 
на 12 % больше. Соблюдение соединения 
между буквами в экспериментальном клас-
се выявлено у 56 % учащихся, что на 24 % 
больше по сравнению с началом экспери-
мента, а в контрольном классе – 46 %, что 
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на 13 % больше. Присутствует чистота при 
письме в экспериментальном классе у 60 % 
учащихся, что больше на 20 %, а в контроль-
ном классе у 41 % учащихся, как и в начале 
эксперимента.

Выводы
Исходя из результатов эксперимен-

тального 1 «В» класса на констатирующем 
этапе и на контрольном этапе эксперимен-
та можно проследить устойчивую дина-
мику развития этого навыка. Таким обра-
зом, в экспериментальной группе, как мы 
и предполагали, при наличии дополнитель-
ной работы по развитию каллиграфического 
навыка наблюдаются улучшения этого на-
выка. Уровень развития каллиграфического 
навыка в экспериментальном 1 «В» классе 
всё равно выше, чем в контрольном 1 «А» 
классе. Потому что в экспериментальном 
1 «В» классе мы вели непосредственно ра-
боту с учениками, учитывающую индиви-
дуальные их ошибки.

Таким образом, формирование прекрас-
ного почерка – довольно трудоёмкая деятель-
ность, сопряженная в первую очередь в целом 
с психофизиологическими отличительными 
чертами ребенка, наша пробная категория – 
явное этому доказательство. Итак, нужна 
отчетливо высокоструктурированная и мето-
дично аргументированная деятельность со-
гласно формированию каллиграфии у млад-

ших подростков, учитывающая персональные 
погрешности обучающихся, мы и предприня-
ли попытку осуществить в процессе создаю-
щего стадии опыта.

Список литературы 

1. Георгиева М.О. Правильные соединения букв для 
хорошего почерка. Уроки чистописания: Окей-Книга, 2015. 
16 с.

2. Никифорова В.В. Графические диктанты. 1 класс. 
Пособие для учителей начальной школы, студентов педаго-
гических вузов и колледжей. М.: Вако, 2018. 96 с.

3. Основная образовательная программа образователь-
ного учреждения. Начальная школа / Сост. Е.С. Савинов.  
4-е изд., перераб. М.: Просвещение, 2013. 223 с. 

4. Рахманова М.Р. Современные подходы к формиро-
ванию каллиграфического навыка у младших школьников // 
IV Международная студенческая электронная научная кон-
ференция «Студенческий научный форум». 2012 [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://www.rae.ru/forum2012/264/1214 
(дата обращения: 17.11.2018).

5. Савкина Н.Г. Сущность, принципы, условия оказа-
ния детям педагогической помощи // Международный на-
учно-исследовательский журнал. 2013. № 1–2 (8). С. 40–43.

6. Сергеева Б.В., Иванова Н.Д. Основные виды калли-
графических ошибок, причины их возникновения и способы 
устранения // Научно-методический электронный журнал 
«Концепт». 2017. Т. 38. С. 278–285 [Электронный ресурс]. 
URL: http://e-koncept.ru/2017/771334.htm (дата обращения: 
17.11.2018).

7. Соловьева Е.Ю. Типичные каллиграфические ошиб-
ки и их исправления // Научное сообщество студентов: 
междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. XXXV 
междунар. студ. науч.-практ. конф. № 24 (35) [Электронный 
ресурс]. URL: https://sibac.info/archive/meghdis/24(35).pdf 
(дата обращения: 14.11.2018).


