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в Программе КПСС, решениях Ш У  съезда КПСС указывает

ся, что з условиях бурного научно-технического и социального 
прогресса возрастает роль науки и школы. Сегодня наука уже пре
образовалась в непосредственную производственную силу. Это ве
дет к невиданному росту объёма научной и технической информации, 
которая постоянно обновляется, совершенствуется, приходит на 
службу общества. Успехи в приобретении, сохранении, переработ
ке и передаче информации находятся в тесной связи с развитием 

и совершенствованием знаковой системы в целом и, в частности 
письма, которое является составной частью человеческого труда 
в его разнообразных видах и конкретных видоизменениях и формах.

Лрограша КПСС отмечает, что "переход к коыыунизцу пред
полагает воспитание и подготовку коммунистически сознательных 
и высокообразованных людей, способных как к физическоцу,тад и 
умственному труду, к активной деятельности в различных областях 
общественной и государственной виз ни, в области науки и культу- 
ры"1.

Выполнение этих задач требует улучшения просвещения.,
На торжественном заседании ЦК КПСС, Верховного Совета 

СССР, посвященного IGO—лбтию со дня рождения В.ИмЛенина,
Л.И.Брежнев акцентировал внимание на том, что необходимо все
сторонне улучшать просвещение, посколыу от того, чему и как

мы будем учить теперь учеников пво многом будет зависеть про-
2

греес нашего общества в будущем" о

■̂ Программа Коммунистической Партии Советского Союза,
М., Политиздат, 1969.

2Л.И.Брежнев. Дело Ленина живет и побеждает. М.,
Политиздат, 19 V0.
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3sh ванные документы к указания свидетельствуют о том, 
что на современном этапе развития школы стоят задачи повышения 
качества знаний* начиная с младшего школьного возрастав

В этом возрасте учащиеся начинают овладевать письменной 
знаковой системой* которая необходима как для успехов в учебе, 
так и для трудовой деятельности человека. Составной частью ов
ладения знаковой системой является формирование графических 
навыков иисьма.

'  Письменный способ выранения мысли -  одно из величайших 
достияений человечества» Различные области деятельности в боль
шинстве своем тесно связаны с процессом письма, с умением ло
гически правильно, последовательно излагать мысли четким,кра
сивым и разборчивым почерком. От того, насколько люди чётко, 
правильно и быстро пшцут, во многом зависит продуктивность их 
деятельности.

В системе начального обучения письмо, как учебный пред

мет, имеет большое значение в образовании, воспитании и разви

тии младших школьников. Современная программа предъявляет высо

кие требования к совершенствованию школьной графики, к правильно*; 
му формированию графических навыков у детей начальных классов.

Одним из сложных участков в работе начальных классов 

проломает  оставаться обучение графике писыш. Эта сложность 

заключается в том, что еще недостаточно изучен процесс формиро

вания учебных действий в условиях работы школы, мало реализова

ны на практике выводы, вытекающие из многих физиологических, 

психологических и дидактических исследований, полученных глав 

ным образом в условиях лабораторного эксперимента лосл дн 

лет учёными Б.Г.Ананьевым, Е.В.Гурьяновым, л *З.Занковым. 

Н.М.Харпенко, А.Р.Лурия.Д.Г.Злькшши, Б.Ы.Тепловым в ДР*

\ /
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Однако большинство исследований относится к раскрытию 

общих закономерностей формирования графических навыков. Изуче
ние не формирования графических навыкоз у учащихся начальных 
классов, предусмотренное новой программой, раскрыто ещё не
достаточно. Это и стало предметом нашего исследования.

Диссертация состоит из введения, трёх разделов и заклю
чения.

В педагогической литературе недостаточно освещаются 
вопросы методики параллельного обучения каллиграфическому пи
сьму на уроках грамматики, правописания и развития речи в I -  
3 классах, а такие приёмы обучения детей упрощённому школьно

му шрифту.
Слабо также изучена техника автоматическими и шарико

выми ручками в тетрадях и мелом на классной доске* Существен
ные недостатки имеет и система обучения писыу. Всё это в зна
чительной мере отрицательно влияет как на формирование прави
льных графических навыков письма, так и на последующее обуче

ние детей.
Тема исследования направлена на решение вопроса о вы

работке у учащихся начальной школы необходимых графических 
умений и навыков на уроках языка /  кроме прздбукварного и 
букварного периодов / .  Актуальность избранной теш  подтвержда
ется новыми программами для 1-3 классов восьмилетней школы, 

а также требованиями современной жизни.
Разработка избранной нами проблемы имеет большое тео

ретическое и практическое значение. Она не сводится только к 

составлению системы упражнений, которые приводят. В выработке
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'у учащихся автоматизированных кшшоюнтов умений изображать. /
с помощью букв слова и предложения, а включает и ряд учебно- 

воспитательных мер /  воспитание аккуратности,самостоятельности, 
уверенности, дисциплинированности и т . д . / ,  а также психолого- 

дидактических вопросов, связанных с теоретическим обосновани
ем проблемы пространственной ориентировки, овладении учащими

ся приёмами "кодировки" выходной вербальной информации в ус

ловно-графическую форму её выражения на разных этапах её обу

чения и развития школьников. «Формирование графических навыков 
письма расширяет у ребенка грани ориентации в пространстве, а 

уровень овладения этой ориентацией, по мнению В. Г. Ананьева, 
может быть одним из показателей умственного развития. Поэтоцу-

исследуемая проблема имеет непосредственное отношение к ум

ственному развитию ребёнка. На теоретическое значение исследо

вания умственного развития ребёнка указывал В.И.Ленин, отме

чая из каких знаний должна состоять теория познания и диалек

тика.
В пооцессе формирования графических навыков письма чёт- 

) вырисовываются две стороны одного и того не процесса -  обу

чил и воспитания. Поэтому данные о выработке у учащихся гра

че ских навыков письма могут быть использованы для решения 

ень актуальной проблемы -  обеспечения на всех этапах разви- 

я молодого поколения единства обучения и коммунистического 

спитания, указанных в «Основах законодательства Союза ССР 

союзных республик о народном образовании11 .
--------- ;-------------- Совэа ССР-и союзных республик

. Основы законодательств т и М  р о в н о г о  Со-
о народном образовании. УтверхДб^ Р 
ьета 19 июля 1973 г .



Как показали исследования психологов, успехи в форми
ровании навыков зависят от методов обучения. Однако эти ис

следования ие определяют условий эффективного формирования 
графических навыков писька у учащихся начальных классов. Ло- 
a io ty  мы поставили перед собой задачу исследовать такие вопро

сы:
I /  Определить уровень знаний, умений и навыков учащих

ся по каллиграфии в 1-3  классах, полученных ш и в процессе 
изучения программного материала на отдельных уроках письма и 

родного языка.
2 /  Раскрыть индивидуальные, особенности овладения уча

щимися графическими навыками.
3 /  Исследовать условия эффективного формирования гра

фики писька у учащихся 1-3 классов.
4 /  Разработать систему методических приемов графики 

письма в соответствии с целями и задачами обучения и воспита

ния младших школьников.
5 / Выявить трудности, с которыми встречаются ученики в 

процессе овладения письмом и определить пути дальнейшего усо

вершенствования методов обучения.
В данном исследовании мы исходили из лредполояения»что

усовершенствование школьной программы, системы и методов обу
чения каллиграфическому письму в начальных классах будут со

ответствовать целям и задачам обучения и воспитания младших 
школьников общеобразовательной восьмилетней шкалы на современ

ном этапе её развития.
Для решения задач, связанных с.темой исследования, была 

разработана и применена специальная методика, которая преду

сматривала: непосредственное изучение опыта в обучении графике
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письма в начальных классах, систепанические наблюдения на 
уроках письма за одними и ieisi не учащимися на протяжении их 

учебы б  1-3 классах, проведение различных видов контрольных 
диктантов на разных этапах обучения письцу, ознакопление с 

документацией, анкетирование,'индивидуальные беседу сучащи
мися.

исследование осуществлялось путец постановки групповых 
и индивидуальных обучающих /формирующих/, а такие констатиру

ющих экспериментов. Наблюдения за формированием графических 
навыков учащихся 'начальных кланов проводилось в течение б 

лет /1967-1973 г . г . /  з двадцати шести классах школ Черкасской, 

Львоеской, Полтавской и Черниговской областей. Основная рабо
та проводилась в 1-3 классах средних школ г.Чернигова t  I  и 

ё 9 , а такне в школах Куликовской, Дроздовской и Куковской 
Черниговской области. В экспериментальных классах велись сис

тематические наблюдения за всеми учениками, проводились кон

трольные работы с последующим их анализом. При этом учитывал
ся уровень усвоения учащимися программного материала. Исследо

ванием было охвачено 1186 учеников начальный классов сельских 

и городских школ. Б процессе исследования мы проанализирова

ли 5670 работ учащихся.
В диссертации подвергнуты рассмотрению методические и 

педагогические труды ведущих методистов дореволюционного пе

риода / 1.£.Градобоева, Н.Е.Евсеева, Ф.Г.Грекова,В.С.Гербача 

и д о ./ ,  освещены их взгляды на роль чистописания в процессе 

обучения писыу учащихся начальных классов, определены пути 

совершенствования школьной графики.
Раскрывая педагогические основы обучения Письму, 

опирались на основные дидактические принципы формирования гра-



. фпки В начальных классах, исходя из некоторых полозений,выд

винутых в работах послереволюционных и современных каллигпа- 
фов /Т.Гарбуза, Б .Тарана, М.Христенко, ЯЛепиги, В.А.Саглина, 

А.И.Воскресенской, Н.И.Ткаченко, П.Н.Боголюбова, Ы.К.Щербак, 
И.Д.Рейзерова и д р ./ .  Яри этой мы учитывали, что некоторые lb 
названных авторов /  20-50-х годов XX столетия/ ещё твердо сто
яли на позициях традиционной системы графики письма.

Широкий диапазон аспектов данной проблемы отобразен в 
направлении её исследования lie только методистами, но и пси- • 

хологами. Поэтому значительное место в диссертации отводится 
психологическим исследованиям.письма Е.В.Гурьянова, Л.Л.Гор- 
функеля .и А.Р.Лурия, труды которых внесли ценный вклад в раз- 
репение психологических и психофизиологических вопросов, непо
средственно связанных с возникновением сознательной формы язы
ковой деятельности, с процессом формирования зрительно-мотор
ной координации к навыков их контролирования при письме, опти
ческих, акустических, артикуляционно—моторных представлений 

и связей мезду ниш, 8 такие ыекду моторными навыками.
Такое понимание указанных процессов отчасти определяло 

наши гипотезы об изменении систезы обучения письму /предложе
ние упростить письменный украинский шрифт и средства письма/ 
и полностью определило программу и методику экспериментально

го обучения этому предмету.
В зависимости- от того, какие психологические процессы

преобладают при выполнении графических уп pas нений, формирова

ние навыков письма разделяется на несколько стадий. Е.В.Гурья- 
нов указывает, что в психологическом отношении обучение письцу

-  5 -
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. /  процесс формирования графических иавыкоз/ имеет 4 ста
дии: ориентировочную, аналитическую, аналитико-синтетическую 
и синтетическую»

В трудах Е,В.Гурьянова решение вопросов, касающихся 

изменения системы обучения графике письма в начальных классах, 
полностью совпадает с нагими выводами. Автор характеризнрует 
их так :я..о  организация специальных упракнений, направленных 
на соединение чёткости письма с его скоростью, отказ от нали
ма, упражнения в связном письме, упрощение графики рукописно
го алфавита, отказ от применения вспомогательной разлиновки 
или ограничение её, повышение сознательности учащихся при вы

полнении упражнений, воспитание навыков самоконтроля являют
ся основными задачами при разработке новой системы обучения 
письму* **.

Научные данные об оптимальности условий формирования 

умений и навыков, о структуре сочетания обучения и воспитания 
учащихся, о восприятии последними протяжённости, направления, 

местонахождения формы и пропорций, как отмечают в своих тру
дах известные ученые /Б.Г.Ананьев, Е.Я,Талант, М.А.Данилов»

Б,Л.Есипов, Л.В.Банков, Г.С.Костюк, А.Н.Леонтьев» Н.А.МенчиЕ- 
ская и д р ./ ,  необходимы для разработки теоретических вопросов 

педагогики, психологии, методики и других наук.
Изучению специфики психофизиологических механизмов 

умений и навыков, связанных с пространственной ориентацией 

человека, установлению взаимосвязи этих механизмов с деятель

ностью больших полушарий головного мозга посвятили свои науч-

* Е.В.Гурьянов. Психология обучения письму.

11эд-во АПН, 1959, стр.250.
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ные исследования психологи Б.Г.Ананьев, Е.В.Гурьянов,

H .L.Карпенко, А.Р.Лурия, Б.Ы.Теллоз и др. Ценность полученных 
результатов, с точки зрения психологии, состоит в эксперимен
тальных выводах, сформулированных Б.Г.Ананьевыы о том, что 
овладение графикой, символический отображением результатов 
деятельности связаны с развитием пространственной ориентации, 
s которой главное место занимают пространственный анализ и 
синтез. ,

На основе исходных принципов психологических исследова
ний по этой проблеме рядом авторов /Г.С.Костюком, А.{{.Леоно
вым, А.Р.Лурия, С.Л.Рубинштейном и д р ./  разработаны положения 
о главной роли учебной деятельности в формировании психических 
процессов и свойств личности школьника. Именно на основе этих 
принципов определялся анализ условий формирования навыков, 
связанных с пространственными представлениями, включая и гра

фические навыки /  Б.Г.Ананьев, Е.А.Милерян, Н.А.Ыенчинская, 
В.А.Моляко, Л.А.Ошанин, Е.Ф.Рыбалко, А.Б.Скрипченко и д р ./. 
Обобщения полученного экспериментального материала позволило 
установить, что вербализация представлений играет большую роль 
в формировании графических и подобных им умений и навыков. 
Подтверждено, что значение слов в системе речи, а не графичес
кий знак или его элементы в отрыве /  как у Делакруа, Мсйерсо- 
на и д р ./ выполняют ту функцию вербализации, которая обеспе
чивает сознательное формирование графических навыков и представ

лений константности значения соответствующего элемента графи

ческого изображения звука и слова. На основании этого положе

ния Ь.Г.Ананьева можно гипотетически считать, что взаимопро-
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никновение наглядной “картинностип графического знака и сло

весного образа является необходимый условием формирования 
графических навыков писыла. Такое предполоаение, на'наш взгляд, 
дает возможность понять превращение отдельных представлений 
графического изображения слов и предложений благодаря устной 
речи и мышлению.

Вслед за советскими исследователями в области началь
ного обучения графике письма в диссертации рассмотрены работы 
польских, немецких, чехословацких, болгарских, американских 
и английских педагогов и психологов.

Наши предварительные исследования показали, что про
цесс формирования графических навыков у отдельных исдытуещх 
протекал весьма развернуто и с большими трудностями. Эти уча

щиеся испытывали затруднения при усвоении даже относительно 
простых операций. Не умея отобразить на письме формы той или 

иной буквы, найти в её структуре элементов главное, они под
вергали частичной или полной деформации всю букву.

Полученные данные отчётливо говорят о таких причинах, 

порондающих недостатки, как зрительная деятельность учащихся, 
невнимательность, чрезмерная поспешность изображения того 

или иного знака, отсутствие самоконтроля и анализа собствен

ных ошибок, поверхностное усвоение изучаемых форм букв, j  

у Мы предполагали, что отмеченные выше недостатки монно

устранить посредством сопоставления учащимися аналогичных 

элементов прописных и заглавных букв, объяснения чёткой после

довательности их графического изображения» анализа различных 

приёмов соединений элементов в буквах и букв в словах. На ос

нове этого предположения в методику эксперимента были внесены 

соответствующие изменения.

• '
.

_̂_____ __ _____
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В диссертации описываются условия становления системы 
графических навыков у учащихся начальных классов, раскрывают
ся положительные и отрицательные стороны обучения графике 

письма по традиционной системе, рассматриваются особенности 
разработанной нами системы, излагаются результаты обучающих 
экспериментов, которые дали возможность выяснить пути форми
рования графики, письма у младших школьников, анализируются 
трудности, возникающие у школьников в процессе овладения ими 
письменной речью.

Для более глубокого изучения вопроса, связанного с 
обучением графике письма в начальных классах, параллельно ио- 
следовались две системы -  новая /  в экспериментальных классах/ 
и традиционная /  в контрольных классах/.

Проведенные исследования показали, что традиционная 
система, несмотря на еб неоднократные на протяжении 50 лет 
усовершенствования, уже не соответствует современным програм
мным требованиям. Наряду с положительными чертами данной си
стемы имеются существенные недостатки. Они состоят в следую
щем: а /  в сложности конструкций прописных и заглавных букв 
алфавита; б /  в отсутствии связи между чистописанием и другими 
учебными предметами; в /  в очень медленном теше письма /  в 
I -u  классе, в начале учебного года, учащиеся пишут 4-5 знаков 
в ыинучу, в конце года -  М -12; во 2-м классе в начале года -  
12-15 знаков в минуту, а в конце года 25-30; в 3-м классе -  
30-35 знаков на про ж ен и в  года/; г /  в несовершенстве методики 
обучения графике письмо; д /  в устаревших письменных принад

лежностях /ручках, перьях,те тредах/; е /  в переучивании детей



письму при частых переходах от одной разлиновки тетради к 

другой; н /  в длительном процессе формирования графики у уча
щихся 1-4 классов.

Подтверндением этого являются работы Н.Ф.Скрилченко, 
в которых отмечается, что "Каллиграфические навыки письш по 
традиционной программе дети получают на протяжении 3^4 лет. 

Учащихся обучают в тетрадях с различной разлиновкой /  в густую 
сетку, ь две узкие линии с редкими наклонными, в одну линию/. 
Учащиеся пишут деревянными ручками с соответствующей града

цией перьев, пользуются традиционным украинским шрифтом,за
главные буквы которого имеют слоиные начертания с четырнад
цатью видами нанимоЕ, различных за своими формами. Есть и -спе- 

• циально отведенные уроки /  один раз в неделю /  для выполнения 

учащимися письменных упражнений.

Материалы практики свидетельствуют о том, что такая 

система не способствует выработке у детей правильного разбор

чивого, красивого почерка, ускоренного письма. По мнению учи

телей и учёных, она имеет целый ряд недостатков, которые уже 
сегодня панно устранитьА налогичны е выводы из своих наблю

дений дают и другие исследователи.
Отсюда вытекает, что в последующем обучении уроки 

чистописания по традиционной системе не могут оказать замет

ного влияния на формирование почерков учащихся. В течение не

дели на занятиях по другим дисциплинам учащиеся выполняют мно

го письменных работ; при этом требуется высокая скорость пи

сьма. Дети часто неправильно пишут буквы и закрепляют такое 

письмо в скорописи, а по чистописанию в это время один раз в

^•Н.Ф.Скрилченко. Графические кавыки младших школьников -  
д . "Початкоза школа", К., IS65, ft 5.
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- недолю в генетическом порядке изучают написание букв*

С целью устранения имеющихся недостатков в традицион
ной системе обучения графике письма мы разработали новую си
стему, коюрая, главным образом, и явилась предметом нашего 
исследования.

Изменение системы обучения детей письму в наши дли, 
поиски оптимальных условий обучения школьников и повышение'* 
темпов в учебной работе вызваны бурным развитием науки, тех
ники, культуры и образования, что потребовало более современ
ных форм письменной речи: упрощения школьного письменного 
шрифта, замены на этой основе.устаревших более совершенными 
письменными принадлежностями, новой разлиновки тетрадей,новых 
методов обучения Х’рафике письма, которые бы положительно влия
ли на -формирование графики не только у учащихся начальных 

классов, но и у взрослых люден.
Все эти вопросы рассматриваются в диссертации как в 

теоретическом, так и практическом аспектах.
в формировании графических навыков письма особое значе

ние приобретает безотрывное и ускоренное-письмо, способствующее 
выработке у  учащихся четкой скорописи. Одним из компонентов 
четкого каллиграфического письма является ритмичность д во е
ния пальцев правой руки в процессе письма. К.Д.Ушинский писал: 
"Такт для руки, которая пишет, значит то не самое, что и для 

танцующей ноги. Точный размер в двшении -  вот вся тайна кра
сивого и быстрого письма. Посмотрите на хорошего писаря, как 

его рука движется по бумаге, и вам припомнится ловкая нога,
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танцующая на паркете: в обоих двинениях основа одна и та не -  
такт"1в

В психологии существуй^ различные взгляды на определе
ние навыка. Мы придерживаемся точки зрения тех психологов, 

которые понижают навык письма как упрочившийся способ действия. 
Графические навыки сседаются при полном усвоении форы кая до- 
го  знака. Они вырабатываются сознательно в результате целена
правленных упраннений, с помощью которых усваивается опреде

ленный способ действия.

Значительное место в диссертации отводится материалам, 
связанным с упрощё'ниеы школьного письменного шрифта. В табли

це показан последний вариант упрощённого нами алфавита,утве р- 
ядёиного Постановлением Коллегии Министерства УССР от 14 янва

ря 1970 года и рекомендованного для обучения учащихся .началь
ных классов. В диссертации рассматривается структура каждой 

в отдельности буквы алфавита с одновременным анализом упрощён

ных элементов, иллюстрируются наиболее рациональные способы 

соединений элементов в буквах и букв в словах.
Главной задачей в обучении письму является достижение % 

оптимальной его скорости, точного начертания отдельных знаков 
и графической правильности написанного в целом. Успешно эта 

задача монет быть решена при известном совершенстве графичес

ких навыков. Учитывая это, мы упростили шрифт с тем, чтобы 

буквы были менее сложными по фо'рме начертания, без излишних 

украшений. В связи с этим были изъяты такие сложные элементы 

заглавных букв, как начальные овалы/ ^ 7 *

& Ж  J  Ж Д ' Ж Д / / .  точки;тонкие волосные

*К.Д.Ушинский. Сочинения, т .П ,К ., "Радянська школа0,
1954, стр.412.
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и Утолщенные штрихи 50 всех буквах алфавита запенены равно
мерным утолщением, которое легко осуществляется с помощью ав

томатической и шариковой ручек. Аналогичная работа проводи
лась и при упрощении форм арабских цифр.

Упрощение традиционного шрифта осуществлялось с учётом 
неотклонения от исторически слонявшихся обычных форы русской 
графики.

ч .
При исследовании деятельности учащихся во время обуче

ния графике письма при внедрении новой методической системы 
получены более эффективные пути формирования графического на
выка на основе взаимосвязи обучения графике, грамматике и ор
фографии. *

Для более чёткого и конкретного представления о струк
туре урока украинского языка, в процессе которого проходит 
обучение графике письма по новой системе, во втором разделе 

даётся разработанный нами и экспериментально проверенный при- 
• мерный план и конспект урока в I -м классе /послебукварный пе

риод/.
Создавая методику обучения, мы-считали необходимым, 

чтобы работа по усвоению учащимися графических знаков и их 
превращению в слова и предложения велась эффективно и имела v 
тесную связь с практическим применением пкслма на каждом у ро

ке по каждому учебному предмету.
Большое значение не только для формирования графичес

ких навыков письма, но и для сохранения здоровья у детей име

ет строгое соблюдение гигиенических требований во гремя пи

сьма. Поэтому в разделе рассматриваются результаты зг-.cnepij—



ментальной работы и по данному вопросу, анадиваруг;тся как 
положительные, так и отрицательные стороны гигиены письма 

школьников, лаются советы учителю, как сохранить у детей клад- 
иего школьного возраста высокую трудоспособность в процессе
ПИСЫШо

В конце второго раздела рассматриваются результаты ис
следований о темпе выполнения учащимися графиче ских упражне
ний в 1-3 экспериментальных классах, о чбм свидетельствуют 
данные таблиц б ,7 ,8 ,9 .

./ " ТАБЛИЦА I
Данные о теше выполнения первоклассниками графических 

упражнений по всем видам письменных работ.

Среднее 
количество 
знаков /х /

{Количество 
{учащихся в % а /

\

[Отклонения
[среднего

/<*7

от!
1 ' а< £ 2 
\

8 5 ,6 44,8 -  I I , 8 778,4
13 18,7 243,1 -  6,8 860,2
18 32,1 577,8 -  1 ,8 377,8
23 22,9 , 503,8 + 2,2 114,5
28 . 15,1 422,8 + 8,2 100,5

33 5,1 168,3 + 13,2 88 7,4

38 0,5 19,0 + 18,2 165,5

В С Е Г О ; 100 1979,7 - 3484,3
9

Среднее / г /  = 1 9 ,8  /  знака в минуту /

Среднее квадратическое / 6 7  ® + 5,9 

Коэффициент вариации /  VI -  + 3 ,0 %



Результат исследования показывают» что учащиеся пер
вых классов выполняют графи® ские упражнения по всем видам 
письменных работ в среднем со скоростью 19,8 знака в минуту. 
Средняя прогрессивная превосходит среднюю регрессивную. Диа
пазон индивидуальных отклонений находится в пределах ± 3f 0 %0

Ученики вторых экспериментальных классов» как и пред- 4 
полагалось, показали более высокий теш письма, о чбм свиде
тельствуют результаты эксперимента /  таб. 7, второй раздел/.

ТАБЛИЦА 2 '

Данные о темпе выполнения второклассниками графических 

упражнений по всем видам письменных работ.

-  19 -

Среднее 
количество 
знаков /х /

|Количество 
{учащихся в ! а /

{Отклонения 
{от среднего 1 /гсС 2 

!

8 0,6 4,8 -  29,3 511,2

13 0,8 10,4 -  24,3 472,0

18 2,3 41,4 -  19,3 1138,5

23 4,8 НО ,4 -  14,3 984,0

28 19,8 554,4 -  9,3. 1704,8

33 26,8 884,4 -  4 ,3 . 495,8

38 29,8 1132,4 + 0,7 146,0

43 14,0 602,0 + 5,7 427,0

48 5,9 283,2 . + Ю,7 660,8

53 1,4 74,2 + 15,7 327,8

58 0,4 23,2 + 20,7 171,2

63 0,3 12,6 + 25,7. 198,0

В С Е Г О : 100 3733,4 - 7281,7
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Среднее /  х /  = 37,3 /  знака в минуту/.

Среднее квадратическое / d ' /  = + 8,5

Коэффициент вариации /  VJ -  ± 23 %

Приведенные данные свидетельствуют о значительных 

сдвигах в формировании графических кавыкоз у учащихся экспе

риментальных классов. Они показывают, что второклассники вы

полняют графические упражнения по всем видам письменных работ 

в среднем со скоростью 37,3 знака в минуту. Средние прогрес

сивные и регрессивные существенных различий менду собой не 

имеют. Диапазон индивидуальных отклонений находится в преде
лах + 23 %.

Чтобы убедиться в достоверности дальнейших результатов 

формирования графиче сккх бзвыков письма и выработки у учащих

ся третьих классов элементов скорости, приводим таблицу 3.
ТАБЛИЦА 3

Данные о темпе выполнения третьеклассниками графических 

упразнений по всем видам письменных работ.

Среднее (Количество , 
количество {учащихся в % \

Y "* — —— — — т
Отклонения от; 

егосре дне гс
Т аЧ
-  ъ  -  - Z 1 Z Z  ~?Z

133 0,2 2,6 -  29,9 - 178,4

18 0,7 12,6 -  24,9 254,0

^23 1.2 27,6 -  19,9 475,2

28 4,4 123,2 -  14,9 921,2

33 12,5 412,5 -  9,9 1237,5

38 20,8 790,4 -  4,9 499,2
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. 2 " ! " : ~ з ; ' T " V Т  ‘  v  —

43 20,4 877,2 + 0 ,1 0,2

48 ’22,2 _  1065.6 + 5,1 466,2

53 12,0 636,0 +ЮД 1212,0

58 3,6 208,8 +15,1 817,2

63 1 ,8 113,4 +20,1 . 729,0

68 0 ,3  . 20,4 +25,1 189,0

В С Е Г О :  ЮО \  4290,3 -  7039,1
Среднее /-Д?/ = 42,9 /  знака в минуту/

Среднее квадратическое / d  /  = + 8 ,3  
Коэффициент вариации /  У /  = + 19,3
Статистическая обработка полученных материалов показа

ла, что учащиеся третьих кдассов выполняли графические упраж
нения по всей видан письменных работ в среднем со скоростью 
42,9 знака в минуту. Распределение средних прогрессивных и 
регрессивных было почти равномерным. Диапазон индивидуальных

отклонений находился в пределах + 19,3 $5»
Таким образом, под влиянием обучения и возраста уча

щихся заметно увеличивается темп выполнения графических упраж
нений. На основании изложенных выше экспериментальных данных 

установлено, что учащиеся вторых классов пишут 8а I  минуту в 
среднем на 17,5  знака больше, чем первоклассники, а учащиеся 

третьих классов -  на 5,6  знака больше, чем учащиеся вторых 
классов. Теш  письма резко увеличивается в период обучения 

I-H классов и медленно в период классов.
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Об индивидуальных отклонениях в темпе письма учащихся 

1-Ш классов иоеео частично судить по изменениям коэффициентов

вариации.

.Классы Коэффициент 
вариации в %

ТАБЛИЦА 4

I ± 3 ,0
П + 23,0

ш + 19,3

• Сопоставляя показатели таблицы, констатируем, что наи

более широкий диапазон индивидуальных отклонений в теш е пись

ма показали учащиеся вторых классов.
То, что в 3-м классе наблюдается снижение диапазона 

индивидуальных отличий, обусловлено началом автоматизации ком

понентов действий учащихся. На основании этих данных можно 

считать, что в третьих классах еще не завершается процесс а в 
томатизации каллиграфического письма, так как коэффициент ва

риации ещё' недостаточно велик /  + 1 5 %/*
Наибольшего внимания в формировании навыков письма тре

буют, несомненно, первоклассники, но при выполнении графичес

ких упражнений по всем видам письменных работ наиболее диффе

ренцированным подход должен быть во втором классе, потому,что 

именно у учащихся этого класса.в наибольшей степени проявля

ются индивидуальные особенности в теш е письма /  + 23 £ / .

Процесс формирования навыков каллиграфического письма 

зевершоется в средних классах, /спех  в завершении этого про

цесса во многом зависит от прочности навыков четкого, без от рыв- 

ного и ускоренного письма»
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с HclJIL3ai полученных данных доказали, что повышение
Рос^и письма обусловливается возрастными особенностями 
Доих школ*ников, а талае приемами работы учителя- В зави- 

Ь!0сти от этих факторов у учащихся первых классов средняя 
скорость письма составляет 1 9 ,8 , у учащихся вторых классов -  
3?’3’ а 3 третьих — 42 ,9  знака в минуту.

поэтому в зависимости от срока обучения и возраста 
Учащихся увеличивается и скорость написания графических зна
ков.

При использовании других методов формирования графи
ческих умений и навыков средние показатели могут изменяться 
в большую или меньшую сторону-, но общая тенденция изменения 
скорости написания знаков в зависимости от срока обучения и 
возраста учащихся остается такой не, как мы установили.

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что з 
зависимости от возраста учеников и методов формирования гра
фических навыков письма будут изменяться и индивидуальные от
личия. Они обусловлены такие психологическими особенностями 
высшей нервной системы школьников.

Учитывая сложность выполнения улракнений, способствую
щих формированию навыков у учащихся первых классов, мы вклю
чили в нашу обучающую экспериментальную i® тодику простые за
дания с небольшим числом разных двигательных операций; от 
упражнений к уп рак нению задания услоннялись. Этим мы обеспе
чили постепенное наращивание сложности учебного материала. При 

разработке обучающего эксперимента мы исходили из того, что 

последовательное увеличение сезонности графических уп ранне ней



в течение предбукварного и букварного периодов завесит в ос

новной от системы включения з  письмо новых для учащихся под

готовительных упраннений или элемантов букв*

Исходя из этих требований* мы разработали для каждого 

класса, каждого периода обучения и вида работы состветствуа- 

.цую систему графических упраннений и заданий* Так,например, 

для предбукварного периода разработаны две системы подготови
тельных упраннений, которые приводятся в диссертации* Количе

ство графических упражнений как первой, так и второй системы 
рассчитано на 12 часов» Каждая система имеет аналогичные гра
фические упражнения, но последовательность в поурочном распре

делении материала разная» Это даёт возможность сопоставить ре
зультаты эксперимента и определить преимущество одной из си

стем в подготовке учащихся к букварному периоду»

Как и предполагалось, более совершенной системой ока

залась та, в которой упражнения начинаются с простейших эле

ментов -  точек, определяющих высоту строки для прописных букв 
и ей средину, а также дающих возможность учащимся развивать 

глазомер. . .
Последующие подготовителвные упражнения состоять из 

коротких и длинных прямых наклонных штрихов, ломаных линий, 

переходящих в петли в верхней и нижней частях, а также овалов.

Исследуя 1 -ю систему, мы хотели выявить наиболее эффек

тивные графические упражнения, -'которые обеспечивали бы успеш

ное формирование графических навыков письма у у^ащихся началь

ных классов при минимальном расходовании энергии и времени, 

одновременно нужно было исследовать влияние графической сетки
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тетради, а такие шариковой-ручки на теш , качество, развитее 
глазомера, пальцев правой-руни и их координацию,.

Аналогичные исследования проводились такие по 2-й  си- 
^стем е упражнений. .

При выполнении учащимися I -й  системы подготовительных 
упражнений легко воспринимались такие элементы, как точки, 
короткие прямые и ломаные штрихи, прямые линии с закруглени
ем снизу и сверху, а также петлевидные Форш элементов* Не
сколько хуже получалось письмо длинных прямых штрихов,овалов 

и полуовалов*
Зсё не можно считать, что размещение материала в пер

вой системе, общая последовательность его is  учения, более тес

ная связь менду элементами, ускоренный теш  выполнения упран- 
кений, а такие разлиновка тетради имеют некоторое преимуще

ство перед другой системой в подготовке детей к письму в бук

варный период.
Более высокая успеваемость учащихся, которые обучались 

в условиях первой системы, была обусловлена тем, что у 
вырабатывались более обобщённые способы действий с широк i 
диапазоном перенесения с о о тв е т ст в у ю щ и х  знаков в тетради. Вне 
шниц условием для формирования этих начальных обобщённых дей
ствий были методические приемы, в том числе и разлиновка те

традей. .
Собранные материалы показывают, что обе системы под- 

готовительных упражнений к письму в предбукварный период обе

спечивают программные требования к подготовке учащихся к бук

варному периоду. Если же судить о преимуществе способов обу-



чения по времени выполнения упражнений} го преимущество име
ет 1-ая система. Обучение в условиях 1-ой системы экономило 

время в процессе выполнения заданий по сравнению со 2-ой в 

среднем на 30-50 секунд.
Лри экспериментальном обучении письму большое,внимание 

уделялось наблюдению} анализу, сравнению, сопоставлению гра
фем, разбору и исправлению графических ошибок. Особенно ак

центировалась сознательная деятельность учащихся.
На каждом уроке письма предлагались буквы, специальные 

упраннения по связному письму, слова, предложения, списывание 

с классной доски и из учебников.
При подборе графических упраянений мы исходили из за

дач, которые решаются в каядоы отдельном классе: в I-м классе 
уделялось особое внимание письму отдельных букв и их соедине
нию в словах;- во П-м классе -  написанию связных групп пропис
ных и заглавных букв и установлению стабилгаации наклона пи

сьма; в 3-м классе -  развитию теша письма и выработке скоро

писи.
Данные о формировании у учащихся графических навыков 

получены на основании их контрольных работ, проводимых после 

каждой четверти учебного года.
Контроль за становлением графических навыков письма у 

учашихся 1-3 классов осуществлялся с пошщью таких виаоз пи

сьменных работ:
1 , Списывание различных по содержанию каллиграфических 

текстов с классной доски.
2 . Списывание с доски отдельных букв средней аРУДност
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3. Списывание с печатных текстов учебника украинского 
языка с грамматическими заданиями и без них.

4. Диктант.
Путем анализа выполнения всех видов письменных работ 

выявлялось следующее: выдержаны ли наклон фгкв и его стабиль
ность, одинаковы ли интервалы, высота букв; соблюдены ли ли
нии тетради, правильность форм элементов и букв, а такые их 
соединений, связность письма, теш  выполнения соответствующих 

упражнений.
Объективно оценить и обобщить данные исследований по

могал материал, представленный учителями: планы уроков* днев
ники, а такав систематически проводимые нами наблюдения за 
экспериментальными и контрольными уроками письма в 1-3 клас

сах.
Важное место в формировании у детей графических навы-_ v

ков письма занимает вопрос об упрощении школьного письменно

го шрифта.
Для изучения теш а письма элементов упрощённых наш 

графических знаков были отобраны из алфавита такие многоэде- 
ментные заглавные буквы, как "Жя и ЯЮЯ. Списывание элементов 
этих букв проводилось с классной доски в первых эксперимен
тальных классах в букварный период, дети контрольных классов 
писали неупроцённые элементы этих же букв, взятых из тради

ционного шрифта.
Проведенное исследование подтвердило предположение о 

том, что упрошенные формы элементов букв будут восприниматься 

значительно быстрее, чем традиционные. Об этом говорят следу

ющие данные: а /  перли., элемент заглавной буквы ял я /правы:!
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полуовал/ учащиеся экспериментальных классов написали за  

1»8 сецунды, а контрольных -  за  3 ,2 ;  б / второй элемент этой 

не буквы /  три прямых соединительных штриха/ в эксперименталь

ных классах написали за  2 , а в контрольных -  за  3 ,1 ;  в /  тре
тий элемент /  левый полуовал /  учащиеся экспериментальных 
классов написали за  1 ,6  секунды, а в контрольных -  за 2 , 2 ; 

г /  первый элемент заглавной буквы ПЮП /пряцую линии с закруг
лением внизу/ в экспериментальных классах учащиеся написали 
за  1 ,6  секунды, а в контрольных -  за 5; д / второй элемент 
этой не буквы /  волнистую линию /  в экспериментальных классах

написали аа 0 Э6 се^нды , а в контрольных -  з а  1 , 2 ; е /  третий 
/ * 

элемент /о вал / учащиеся экспериментальных классов написали

з а  2 ,5  секунды, а контрольных -  за 4, 6»
Как видно из анализа полученного материала* учащиеся 

экспериментальных классов показали более высокий темп письма, 

чем контрольных.

Положительное влияние -на темп письма всех элементов 
букз имело не только упрощение графических знаков, но и усовер

шенствование -письменных принадлежностей /  применение шарико

вых или автоматических ручек, разлиновка тетрадей/, в также 

изменения в методах обучения.
Все исследуемые классы работали пс разработанной нами 

методике, писали в тетрадях в две горизонтальные строчные ли

нии с редкими наклонными линиями под углом 65° слева направо. 

Для сравнения контрольные классы писали в тетрадях с густой 

сеткой, изучали школьный традиционный письменный шрифт,поль

зуясь деревянной ручкой с пером К:4 I I .
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На дальнейших этапах эксперимента проводилось изуче

ние теш а письма в процессе списывания с классной доски целых 

букв, связного текста, текстов 13 учебника с грамматическими 
заданиями и без них, а такие написание диктантов.

Исследования по этим видам письменных работ показали 
следующие результаты: I /  при списывании с классной доски от
дельных букз учащиеся первых экспериментальных классов /  в 
букварный период /  расходовали на одну букву в среднем 6,3 се
кунды, а контрольных-*- 10 , 8;  2/  пси списывании связного тек
ста с классной доски учащиеся экспериментальных классов в сред
нем успевали писать 13 знаков за I  минуту, а контрольных -  8;
3 /  списывая связные тексты ез учебника без грамматически^ за
даний, учащиеся экспериментальных классов успевали написать 

за I  минуту в среднем 16 знаков, а контрольных -  1 1 $ 4 /  при 
написании диктантов учащиеся экспериментальных классов успе

вали написать I I  знаков в минуту, а контрольных -  9 ,50

Как показали результаты экспериментальной работы, уче
ники первых экспериментальных классов /  в букварный период /  
при всей совокупности теоретических знаний, которые необходи
мы для успешного формирования графических навыков письма, вы
работали и практические. Анализ письменных работ учащихся по 
зволил установить, что наиболее рационально используется вре
мя при списывании текстов is учебника, в свгаи с чем повелз— .с.. 

и качество усвоения программного материала. Лреик/десаьо та 

кого вида письменных работ заключается в ±ом, что учащееся, 

списывая тексты из учебников, не теряют ценного времени -а 

"перенесение" зрительной памятью написанных в учебнике знаков,

\



слов и предложений в тетрадь, как э м  делается во время спи

сывания заданий с доски. Кроме того, списывая из учебника тот 

или иной материал, ученики одновременно превращают печатные 
формы знаков в каллиграфжеские, что имеет огромное значение 

для более глубокого усвоения и закрепления всех форм калли
графического' шрифта.

Как показали исследования, учащиеся первых экспери
ментальных классов допускают в своих работах деформацию от- 

, дельных прописных и заглавных букв упрощённого шрифта*.Эти 

ошибки чаще всего обнаруживаются в таких буквах, как и, т , 
к, о, а, Р, А, В, Ф, Д. i

Если проанализировать деформацию указанных букв и их 
элементов и выразить это в процентном соотношении к общему 
числу ошибок учащихся, то будем иметь такие результаты:

и j т £  к J  о J  а Т Р У А } В } Ф { Д • 
Т У "  Т У  т у  7 % ■ 9 %■" 1 о У  и У  1ъ У  ъ ~ % 22 % 

Отсюда видно, что в наиболее простых формах прописных 

букв /и , т /  учащиеся допускают всего 3 % ошибок, в то время как 

на наиболее сдожцую до своей конструкции букву пкп приходит

ся 6 % ошибок.
Значительно больше /  65 % ошибок приходится на такю 

заглавные буквы, как Р, А, В, Ф» Д* Зги данные свидетельству

ют о том, что конструкции многих элементов названных букв ещё 

остаются сложными для усвоения их учениками начальных классов. 

Все же значительное количество ошибок допускается учащимися 

вследствие недостаточной графической подготовки их к предбук-



верный период. Отдельные ошибки являются таете результатов 

невнимательного отношения учащихся к усвоению тех или иных 
форы букв. Незначительную часть ошибок учащиеся допускают по 
причине на совершенства образцов л и ста  отдельных элементов 
или целых букв, представляеыых учителей на классной доске 

или з тетради.
Экспериментальные данные, полученные на разных этапах 

формирования графики письма, свидетельствуют а том, что про
цесс формирования графических навыков в букварный период про
ходил более интенсивно в экспериментальных классах. Эюцу 
способствовали соответствующие условия, в именно: способы 
обучения учащихся, изучение упрощённого икольвого шрифта,ис
пользование более совершенных письменных принадлежностей /ав

томатической и шариковой рулек/, замена сложной разлиновки 
тетрадей более простой /  с редкими наклонными линиями /.вне

дрение новой техники письма на классной доске.
Такие данные явились результатом замены ряда дидакти

ческих, методических и психологических условий в эьсперимен 
тальных классах* Разрабатывать данную проблему можно путём 
дальнейшей дифференциации этих условий и определения того, 
как каждое из них будет влиять на формирование графики письма.

На втором этапе формирования графических навыков пи
сьма /  в послебукварный период /  продолжалось становление и 

совершенствование почерка учащихся, й этот период изучались 

процессы усвоения графики письма на уроках грамматики, право

писания и развития речи по составленным нами трём программам 

и методикам. Первой программой предусматривались на ypoifi язы-
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ка 8 минут для каллиграфических упражнений 73 раза в педелю/, 
второй -  12 минут /2 раза в неделю/, а третьей -  24 минуты 
Д  раз в неделю/»

На этом этапе, как и на предыдущем, велись исследова
ния по четырём видам письменных работ: списывание с классной 
доски отдельных букв, списывание с доски связных текстов, спи
сывание из учебников печатных текстов и проведение диктантов.

Трёхлетняя экспериментальная проверка разработанной на
ми системы в 2б-ти классах городских и сельских школ разных 

областей Украины убедительно говорит о преимуществах новой сис
темы над традиционной. Об этом, свидетельствуют такие данные, 

полученные после проведе кия эксперимента по всем видам пись
менных работ и различным программам в первых эксперименталь
ных и контрольных классах.

Сравнительный анализ графических работ после списыва
ния отдельных букв с классной доски показывает, что в экспе
риментальных классах выполнили задание без ошибок 65,6 % уча

щихся» а в контрольных -  44,7 полную деформацию букв до
пустили 1,1 /j учащихся экспериментальных классов, а контроль
ных -  7,5 частичную деформацию букв допустили 12,6 £ уча
щихся экспериментальных классов, а контрольных- 57,8 %.

Как видно из этих данных, общее число графических оши
бок во время списывания с доски отдельных букв в контрольных 

классах оказалось в 2 ,4  раза больше, чем в экспериментальных.
Такое минимальное количество графических ошибок в эк 

сп ерш/е нта ль них классах объясняется прежде Bcei о введением 

упрощённого школьного письменного шрифта, новой п р о гр а^
л

изменением методики преподавания каллиграфии.



Большое количество ошибок в контрольных классах уча

щиеся допускали в таких слокных по своей конструкции заглав

ных буквах, как Б, Д, Н, Л, Г , У.
Параллельно с этим видом письменных работ проводились 

и такие, как списывание с классной доски связного каллиграфи

ческого текста, списывание печатных текстов из учебника и 
проведение диктантов, о чём подробно рассказывается в третьей 

главе диссертациив • *
Сопоставление ученических работ первых эксперименталь

ных классов за  целый учебный год показало, как постепенно 
/ о т  первой до четвертой четверти /  проходит становление гра
фических навыков, в большинстве графических знаков вырабаты
вается стабильность, повышается теш  письма, уменьшается ко

личество деформированных букв.
Как показал анализ всех видов письменных работ за 3 

года экспериментального обучения, наиболее эффективным в фор 

мировании графики письма, в выработке его теша и качества 
является списывание текстов из учебника без грамматических 

заданий и с ними.
В процессе списывания с печатных текстов учащиеся зри- 

оельно "пере носят” образ кые Форш каллиграфию c m  знаков иа 
печатные, припоминают их соединения в слогах и словах через

• _ х „«г,ия'грльно запоминают знаки, оп- сопоставление обеих форм, сознательн
„vrwflcrb между ними. Кроив того, ределяют разницу и находят схожесть w

„ гтп гсавнению с другими значительноэтот вид письменной работы по сравнишь u w
„ enn «-ячество: он является наиболее ускоряет теш письма и его качеств г

распространённым при вьлолнении любых заданий.
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Что se касается программ эксперимента, рассчитанных на 8, 12 

и 24 мицуты, по которым проводилась исследовательская работа, 

то наиболее совершенной оказалась восьмииинутная /обучение 
каллиграфии по пей проводилось на уроке языка по 8 минут 3 

раза в неделю/. Такая программа направляет учащихся на более 
тесное увязывание каллиграфического письма со всеми видами 
графических работ, даёт возможность им сознательно закреплять 
ранее усвоенные знаки. По этой программе учащиеся допускают 
в 2 раза меньше графических ошибок. В связи с этим в конце 

1-го класса заметно увеличилась динамика письма учащихся: в 
экспериментальных классах они писали из учебника 20 знаков в 
минуту, а в контрольных -  17,4.

Во 2-м и 3-м классах изучалось влияние эксперименталь

ного обучения на дальнейшее формирование у учащихся каллигра
фического письма. Здесь, как и в первых классах, велись наблю

дения за  работой экспериментальных и контрольных классов. Пи
сьменные задания давались учащимся по тем не видом работ, что 

и в предыдущем классе. Программой эксперимента предусматривалось 
■ обучение детей 2-го  и 3-го классов каллиграфическому письму 
на уроках языка на протяжении 10. минут 3 раза в неделю. На 
этом этапе уделялось особое внимание связно.*.^, ускоренному и 

грамотному письму. Навыки связного письма в экспериментальных 
классах заметно укреплялись: усиливалась степень связности 

и чёткости, а также увеличивалось число учащ.гхся, пишущих 

без ошибок, уменьшилось количество деформированных букв. Об 

этом свидетельствуют данные, полученные после списывания 

ста из учебника во вторых классах: всего допустили графических 

ошибок на полную деформацию букв в экспериментальных классах 

2 ,5  % учащихся, а в контрольных -  45,7 %•
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Как видно из привода иных данных, число ошибок в nit- 
сь манных работах учащихся контрольных классов было в 5 раз 
больше, чей в экспериментальных. Под конец учебного года уча
щиеся вторых экспериментальных классов допускали 16,2 % оши
бок, а контрольных -  45,7

Интересно проследить, как проходит процесс формирования 
графических навыков письма на всех четырёх этапах: предбуквар- 
ного, букварного, лослебукварного и во втором классе.

Анализ данных показывает, что преимущества эксперимен
тальной системы в обучении графике письма весьма заметны. Они 
обусловливаются обеспечением единого соде]Еания» операционной 
и мотивационной сторон вопроса. При традиционной системе обу
чения письму главное внимание обращалось в основном на опера
ционную сторону. Уроки чистописания проводились без надлежа
щей мотивации, а упражнения часто были однообразными и не свя

занными с содержанием написанных слов и предложений. Преиь.,, 
щество экспериментальной системы письма состоит прежде все_о . 
в том, что учащиеся работали с большим интересом и достигли 
не только ускоренных темпов письма, но и более высокого ..aie 
ства. Письмо учащихся, которые обучались по новой системе,от 
вечают гигиеническим и физиологическим требованиям младших 

школьников.
1аким образом, традиционная система Ее создала опти- 

>ных условий для обучения учащихся начальных классов гра- 

’ письма. Для обеспечения этих условий необходимо пересме
яв содержательную,операционную и мотивационную структуру, 

'Энную с обучением учащихся писать каллиграфически; в не—
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раз рывнон единстве содернательной, операционной и мотивацион

ной сторон обучения следует усовершенствовать методы работы 
в таком плане, чтобы: I /  оптимально упростить содержание 

/безотрывность письма целых букв, слогов и слов, их графичес
кое отобранение и т . п . / ;  2 /  обеспечить оптимальное количество 

операций для' формирования умений и навыков графики письма;
3 /  изъять лишние операции, связанные с переучиванием учащих
ся, с письмом дополнительных элементов в буквах и т .п . ;
Ч  вызвать интерес учащихся на уроках письма.

Исходя из положений об обеспечении единства содержа
тельной операции и мотивационной сторон обучения.

Если после окончания 1-го экспериментального класса 
на 80 учащихся приходилось 24 графических ошибки, то под ко
нец 1У четверти 2-го класса на это не количество учащихся на
считывалось 13 таких ошибок. Темп письма при закреплении гра
фических навыков постоянно ускорялся. Если во 2-м эксперимен

тальном классе /  при списывании текста из учебника/ ученики 
писали за I  минуту 36,9 знака, то во 2-н контрольном -  33,3 .

Для развития темпа письма применялись специальные упраж
нения: учащимся систематически давались задания на темп — на
писать в течение определённого времени как можно больше слов. 
Если давали другое задание, то обязательно прослеяивали темп 

письма и систематически проверяли его реет.
Полонительное влияние экспериментальной системы в обу

чении учащихся каллиграфическому письму подтвердил

следования, проведенные в третьих классах на ля^ом /  Д /
л nnnvufiиные после спи— этапе. Об этом свидетельствую!' данные, полу
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сквания текстов из учебника перед концом 1971-72 учебного го
да: в экспериментальных классах допускали графические ошибки 
16,0 % учащихся, а в контрольных -  33,7 Как показывают 

результаты исследований, к концу- учебного года в эксперимен
тальных классах заметно уменьшилось количество графических 
ошибок. По сравнению со 2-м классом их стало в 2 ,5  раза мень
ше. Особенно заметно уменьшилось графических ошибок на непра
вильное соединение букв в словах. Если в .конце обучения во 
2-ы классе на 80 учащихся насчитывалось 7 ошибок, то в 3-м 
классе на это же количество учащихся приходилось только 2. 
Почти совершенно исчезла полная деформация букв и отдельных 

элементов.
Кроме того» у учащихся 3-го класса заметно увеличился 

темп письма, выработалась ритмичность пальцев, что положи
тельно влияет на безотрывность написания букв в словах и ста
новление скорости. В конце года учащиеся экспериментальных 

классов писали из учебника за I  минуту 47,1 знака, а кон

трольных -  36,6.
Полученные данные показывают, что динамика формирования 

графики письма в экспериментальных классах была значительно

интенсивнее» чем в контрольных. Большую роль в э^оь вопросе
,aKOTJM пппцесс новой системы графики, сыграли внедрение в учебный продаж

. . ^  „ pv̂ vob письма, упрощение школь-применение более совершенных приемов

ного письменного шрифта.
, „тотпггя гсасьических навыков проводи-Формирование у учащихся

лось такие с учётом их грамотности. Учащимся давали контроль

ные диктанты. Результаты проведанных диктантов показывают ,что
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в первых экспериментальных классах з  конце года допускали 

ошибки на звуковой анализ слова 53 %, а в контрольных -  72,5%.

До конца первого года обучения пропуск гласных и со -  
гласных, вставка лишних букв и замена их остаются главными и 

наиболее распространенными ошибками в работах в предбукварный 
и букварный периоды обучения грамоте. Кроме того, ошибки на 
звуковой анализ в контрольных классах являются не только мно
гочисленными, но и более устойчивыми по сравнению с экспери- 

, ментальными классами: их удельный вес в общем числе ошибок 
снинается от 78,1 % в первом полугодии до 72,5 % во втором.
В экспериментальных не классах удельный вес всех ошибок сни
нается от 64,3 % в первом полугодии до 53 % во втором.

Для выработки у учащихся начальных классов графических 
навыков в школьном письменном шрифте необходимо ш испить фор
мы заглавных и прописных букв, имеющих начальные овалы,точки, 
волнистые линии,.пламеневидные штрихи; кроне того, следует 
устранить сложные соединения элементов в буквах и букв в сло
в а х ,^  танке волосные линии и нажимы. Вес это в значительной 
степени облегчает усвоение учащимися каллиграфического упро

щённого шрифта.
Фооыирование графических навыков письыа тесно связа.ю

_____ пробе и но с .талой тетрадей и
с письменными лринадлвяностя »

071С7У в две горизонтальные
конструкцией ручек. Я н » »  * наклонны» линияк под
строчные линии с редкиыи контр ва данной Разлинов-
углоы 65° слева направо показало -  рдацш „Ы30да

ки в обучении письку. Наши исследования 5е-

других экспериментаторов об отказе от Г} ;
традей. При применении более совершенных f.(.eUОДНIе
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обучения учащихся уне в I -м классе в состоянии усваивать и 
выдерживать в письме необходимые пропорции букв* одинаковые 
интервалы между отдельными элементами и буквами, вырабатывать 

в письме необходимый наклон. Письмо в тетради с редкими на
клонными линиями способствует формированию более прочных на- 

выкоз стабильного наклона, развитию глазомера, выработке 
устойчивой координации движений пальцев и кисти правой руки. 
Только один раз /  во 2-м классе/ меняются размеры письма в 

тетрадях в одну линейку.
Рациональным в начальном обучении графике письма явля

ется использование в учебном процессе автоматических и шари
ковых ручек. Применение этих принадлекностей дает возмонность 
учащимся писать беспрерывно и устранять технические препят

ствия, мешающие ускоренному-письму.
Одно из требований предъявляемых к обучению письму 

формирование связного письма. Нами разработаны 2 системы под

готовительных упражнений в предбукварннй период, которые оа 

вечают данным требованиям.
Экспериментально подтвердилась возмонность обучать де 

тей графике письма без отдельных уроков чистописания /  -а 
исключением букварного периода/. Занятия письмом при 
затрате времени приобрели соответствующую целенаправленное 

и стали неотъемлемой частью уроков языка. Повышение скорост 
письма позволяет увеличивать и разнообразить виды письменных 

работ, улучшает качество усвоения не только график» с , 
но и знаний, умений и навыков по другим учебным предметам.
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Экспериментальное офчение лисыду показало, что подбор 

и распределение учебного материала танке является одним ш 

компонентов» улучшающих результаты обучения графике. Полоки- 
тельное влияние на обучение письму в различных классах имеют 

и последовательность графических у правке кий» систематическое 
их усложнение» постепенное введение новых графен, соединений 
и их постоянное повторение.

Проведенное экспериментальное исследование показывает, 
что необходимо постоянно подчеркивать интерес учащихся к вы
полнению графических заданий, чередующихся с короткими упрак- 
нениями; они вызывают интерес, усиливают внимательность, про
бук дают активность, инициативу, что способствует достижению 
более высоких результатов при обучении экспериментальному 
письму. Для этого следует: .а / уделять большое внимание ана

лизу гpaфeы^ б /  тесно связывать слов о,указание учителя с по
казом письма на классной доске и в тетради; в /  систематически 
повышать самостоятельность учащихся при выполнении графичес
ких упражнений; г /  обеспечивать наглядность первоначального 
обучения: иметь образцы письменного алфавита для наблюдения 
в классе и "Прописи” для самостоятельной подготовительной ра

боты и контроля своего письма.
Формирование правильных графических навыков у учащихся 

начальных классов во многом зависит от деятельности самого 

учителя» его отношения к данному обучению. Учитель должен 

объективно оценивать красивый, правильный почерк, поощрять 

учащихся добиваться хорошего почерка» совериенствова '  » 

осознавать значение и целесообразность отдельньл управ и.;
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успешно овладевать методами, ярикемами и средствами 

обучения, организацией и проведением уроков, техникой письма 

на классной доске»
Необходимо требовать, чтобы почерк учащихся был чёт- 

киы, разборчивым, чтобы форма каждой рукописной буквы была 
свойствепна только этой букзе и не похожа на другую, близкую 

ей .по форме»
Целесообразность в обучении младших школьников калли

графическому письму на основе взаимосвязи с граматикой» пра
вописанием и развитием речи состоит в следующем: во-первых, 
чем раньше учащиеся овладеют упрощенными формами школьного 
письменного шрифта, тем интенсивнее будет проходить закрепле
ние его в слогах, словах и предлогениях. Во-вторых, изучение 

графики письма в тесной связи с языком и другими предметами 
полоните ль но сказывается на развитии скорописи, а следова-е 
льно, и на формировании графических навыков письма у учащих 

ся 1-3 классов. В-третьих, положительно решается проблема 
перехода к параллельному обучению кйлдиграфическому письму

языку, начиная~с 1-го класса.
Исследование показало, что в первом классе учителю 

особенно важно обеспечить информацию учащимся о правильное 
выполнения действий и операций, входящих в структуру овладе 
ния элементами написания букв, Зт° успешно осуществляется 
1-М и 2-м классах в виде постоянного контроля в процессе в*- 
полнения упражнений со стороны учителя» Обратная связь, осг^е 
ствляюцая функцию сообщения информации в 3-ы классе, прохо

дит не только в виде коктволя учителя, но и з виде c-LOr.o.. 

троля учащихся. Своевременное поступление такой информации
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яьляется необходимой предпосылкой успешного формирования гра
фических навыков письма.

Анализ данных показывает, что темп формирования навы

ков письма долген быть оптимальным, то есть т а ю т , который, 
с одной стороны, исключал бы ненужную затрату времени, а с 
другой стороны, в необходимых пределах "растягивал" формиро

вание графических навыков письш во времени, так как только 
оптимальный темп /  а не минимальный /  приводит к образованию 
;гаких временных связей, которые быстро не исчезают. Опреде

лённый нами экспериментальным путём оптимальный теш  характе
ризует средние показатели, но при этом важно учитывать и ин

дивидуальные особенности школьников.
При формировании графических навыков письма важно обе

спечить /особенно в первом классе/ сопоставление полученных 

учащимися результатов с образцами, а потом создать условия, 
при которых младшие школьники с интересом выполняли бы упраж

нения.
Полученные данные могут быть использованы и для выяв

ления развития у младших школьников восприятия протяженности, 
направления» местоположения и формы, а также для обоснования 
социализации пространственных отношений между ними.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
ИЗЛОЖЕНО В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ-

1. Формирование начальных графических навыков письма 
у первоклассников /  на украинском языке /  -  Ж. "Початкова 
школа” , К ., 1973, № б.

2 . Техника каллиграфического письма на классной доске 
/на украинском языке/ -  Ж."Лочаткова школа", К .,1973, ft 2.

3 . Обучение письму в I  классе /предбукварный и бук
варный периоды/ /на украинском языке/ -  Ж.пДочягкова школа", 
К .,1971, ft 8 .

4. Каллиграфия в I -м классе /на украинском языке/ -  

Ж."Початкова школа", 1969, ft 6.
г 5. Авторучка и проблема каллиграфии в школе /на укра

инском языке/ -  Ж."Початкова школа",К. ,1966, ft 9.
6. Методика преподавания каллиграфии /на украинском 

языке/. Учебник для педагогических институтов и педагогичес

ких училищ, К. ,изд-во "Радянська школа", 1964.
7. Лодготовка учащихся к письиу в предбукварный пе

риод /на украинском языке/. Методическое1 пособие для учите
лей начальных классов, К., изд-во "Радянська школа', 1963.

8. Закрепление навыков каллиграфического писыа в 3-м 

классе /на украинском языке/ -  Ж» "Радянська школа , К .,

1963, й 12. •
9. Обучение детей письму по новой программе в 1-3 клас

сах /на украинском языке/. Сборник Ш УССР, К.,изд-во «Радян

ська школа", I960.
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10. 0 преподавании каллиграфии с методикой /  на укра

инской языке / .  Методическое пособие для преподавателей пе

дагогических институтов и педагогических училищ, К .,кзд-во 
"Радянська школа", 1959.

11. Как следует писать цифры -  К."Начальная школа",
М., 1958, .& 7.

12. "Прописи" для учащихся 1-го класса /  на украинском 
язы ке/. Учебник. К, иэд-во "Радянська школа", 1955,1956,

1957,1958,1959,1960,1961,1962,1963,1964,1965,1968,IS6S,IS7I.
13. "Прописи" для учащихся 2-го класса /на украинском 

языке/. Учебник, К .,изд-во "Радянська школа",1957,1958,1959, 
1960,1961,1962,1963,1964,1965,1968.

14. "Прописи" для учащихся 3-х классов /на украинском 
язы ке/. Учебник,К. ,изд-во "Радянська школа", 1958,1960,1961, 
1962,1963.

15.0 преподавании каллиграфии в начальных школах /на 

украинском языке/. Учебное пособие для учителей начальных 

классов. К ., кзд-во "Радянська школа", 1956.
16. О преподавании каллиграфии в педагогических ин

ститутах на факультетах подготовки учителей начальных клас

сов /н а  украинском языке/. "Тезисы докладов на отчетно-науч
ной конференции преподавателей Черниговского педагогического 

института им.Т.Г.Шевченко", Чернигов, 1957.
17. Об учебнике по чистописанию "Прописи" для учащих

ся 3-го  класса начальной школы /на украинском языке/."Тезисы 

докладов на отчётно-научной конференции преподавателей Чер

ниговского педагогического института ш.Т.Г.Шевченко , Чер

нигов* 1958.
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18. Об учебнике "Методика преподавания каллиграфии0 

/на украинском язы ке/. "Тезисы докладов на отчетно-научной 

конференции преподавателей Чернигозского педагогического ин

ститута иы.1.Г.шевченко” , Чернигов, 1961.
19. Программы педагогических институтов. Каллиграфия 

с методикой преподавания /  на украинском языке /» К., изд-во

%

"Радянська школа", 1958, I960.
20. Программы педагогических институтов. Каллиграфия* 

Методика преподавания каллиграфии /  на украинском языке / ,

К., изд-зо "Радянська школа", 1962, 196/, 19с8.
21. "Прописи17 к "Букварю” Н.А.Говядовской /  на украин

ском языке/, К ., изд-во "Радянська школа", 195/, 1953, IS , 

1961, 1962.
22. "Прописи" к "Букварю" С.В.Кутлан /  на венгерском 

ыке / ,  изд-во "Радянська школа", Киев -  Унгород,
23. "Прописи" к "Букварю" U.O.Емельяненко для зспома-

/ г изд—во "Радянська
тельных школ /  на украинском языке / ,  •»

ола", 1961.
24. "Прописи" к "Букварю" Б.С.Саяенюка /  на 

ыке / ,  К ., изд-во "Радянська школа", 19о/» 1968*

<0, Результаты исследования были долонены на республикан- 

ой научной конференции /  Киев, 1 9 * / .  на республиканском

шозиуме "О работе начальных школ по повьм прохра
, »ч,н -гтеостза просвещения УСС̂  арьков, ‘968/, на Коллегии Министерств

Киев, 1 9 © /, в Научно-исследовательском Институте недаго-

.ки УССР, /Киев, отдел начального обучения.



1969, 1970/, на факулыеге педагогики и методики начального 

обучения Киевского педагогического института им.А.К.Горького 
Д и ев 7 1971, 1972/, на оотсетно-научных конференциях Чернигов
ского педагогического института и м .! .Г .Шевченко на факультете 
педагогики и методики начального обучения /  1971-1973 г . г . / .
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