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ВВЕДЕНИЕ

ведущим фактором компенсаторного развития незрячего ребенка 
является осязание, именно оно дает ему возможность познать при-
знаки и свойства окружающего мира. организация целенаправленной 
работы по развитию осязания и тонкой моторики является предпосыл-
кой, одним из условий и средством полноценного психофизического 
развития незрячих детей. в связи с этим актуальны поиски путей и 
методов, способствующих коррекции недостатков развития осязания 
и тонкой моторики у незрячих детей дошкольного возраста.

Для организации обучения и воспитания данной категории детей, 
особую роль играют способы воздействия, направленные на активи-
зацию познавательной деятельности. одним из методологических 
подходов к проблеме развития осязания и тонкой моторики, как сред-
ства компенсации слепоты у дошкольников является деятельностный 
подход, который означает, что главным способом коррекционно-
развивающего воздействия является организация активной деятель-
ности ребенка. обучение осуществляется с опорой на ведущий для 
каждого возраста вид деятельности с учетом психофизических осо-
бенностей ребенка и структуры нарушения.

известно, что ведущим видом деятельности ребенка дошкольного 
возраста является игра. Дидактическая игра, являясь одной из форм 
обучающего воздействия взрослого на ребенка, может быть использо-
вана при усвоении любого программного материала, в том числе для 
развития тактильно-двигательного восприятия.

Для незрячего ребенка дидактическая игра приобретает особое 
значение с точки зрения задач компенсации слепоты, формирова-
ния компенсаторных способов деятельности на основе тактильно-
двигательных ощущений. проблема развития осязания и тонкой 
моторики как средства компенсации может быть решена за счет 
активизации осязательного восприятия предметов в процессе ди-
дактических игр, в ходе которых происходит развитие двигательно-
кинестетических компонентов осязания, накопление сенсорного 
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опыта посредством осязания, формирование дифференцированных 
представлений о предметах в процессе практической деятельности 
с ними. практическая деятельность с предметами в дидактической 
игре ставит перед незрячим дошкольником разные задачи, которые 
требуют от него выработки новых способов перцептивного ориенти-
рования и специфических способов его выполнения.

одним из важных принципов развития тактильно-двигательного 
восприятия является принцип активного привлечения ближайшего 
социального окружения ребенка (педагогов, родителей) к участию в 
коррекционно-развивающей работе, закреплению сформированных 
на коррекционных занятиях умений и навыков в реальной жизненной 
практике.

именно дидактическая игра позволяет педагогам и родителям по-
вторять и закреплять усвоенный на занятиях тифлопедагога материал 
в различных условиях, отрабатывать техническую сторону действий с 
предметами, способы контроля и корректировки движений, развивает 
возможности использования осязания в повседневной жизни.

игровая деятельность невозможна без дидактического материала. 
Для развития тактильной чувствительности необходима предметно-
пространственная развивающая среда. проблемы, возникающие при 
подборе игр для развития тактильного восприятия, состоят в том, что 
отечественная промышленность практически не выпускает и, соот-
ветственно, не предлагает игровых пособий для детей, имеющих тя-
желую зрительную патологию.  Данное обстоятельство обуславливает 
необходимость изготовления игрового материала для незрячих детей 
и его адаптацию с учетом особенностей ихпознавательной деятель-
ности.

невозможность зрительного подражания требует применения спе-
циальных методов и приемов в обучении ребенка дидактической игре 
с опорой на осязательное восприятие.

в связи с вышеотмеченным, возникает необходимость определе-
ния условий и особенностей развития осязания и тонкой моторики у 
незрячих детей через дидактические игры.

Цель работы - оказание методической помощи тифлопедагогам, 
воспитателям, родителям в использовании дидактических игр и 
упражнений для развития осязания и тонкой моторики у незрячих де-
тей дошкольного возраста.

задачи методических рекомендаций:

special
-edu.kz

special
-edu.kz

special
-edu.kz

special
-edu.kz



6

- раскрыть условия и особенности применения дидактических игр 
для развития осязания и тонкой моторики у незрячих детей;

- разработать общие требования к руководству дидактическими 
играми для развития осязания и тонкой моторики у незрячих детей;

- рекомендовать примерные дидактические игры и игровые 
упражнения, направленные на развитие и коррекцию тактильно-
двигательного восприятия.

Методические рекомендации адресованы тифлопедагогам и вос-
питателям специальных дошкольных организаций, родителям незря-
чих детей, а также педагогам различных организаций образования, 
оказывающих коррекционную помощь незрячим детям дошкольного 
возраста.  special
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1 УСлОВИя И ОСОбЕННОСТИ ИСПОльЗОВАНИя 
ДИДАКТИчЕСКИх ИгР Для РАЗВИТИя ОСяЗАНИя И 

ТОНКОй мОТОРИКИ У НЕЗРячИх ДЕТЕй

Для эффективного усвоения незрячими детьми знаний, умений и 
навыков осязательного восприятия, полученных на коррекционных 
занятиях, необходимо их многократное повторение. именно дидакти-
ческая игра позволяет обеспечить нужное количество повторений на 
разном материале, в разных системах связей при сохранении эмоцио-
нально положительного отношения к заданию. 

использование дидактической игры в воспитании и обучении не-
зрячего ребенка имеет специфические особенности, которые объясня-
ются ограниченностью социального опыта, отсутствием конкретных 
представлений о предметах окружающего мира. игровые умения у 
незрячих детей формируются более длительное время по сравнению 
с детьми с сохранным зрением, что вызывает необходимость постоян-
ной помощи со стороны взрослого в процессе игры. 

уровень развития игры, игровых действий зависят от особенностей 
вторичных отклонений и продолжительности периода коррекцион-
ной работы. активное включение незрячего ребенка в дидактическую 
игру определяется тем, насколько он овладел знаниями и умениями, 
которые диктуются ее обучающей задачей. в связи с этим при орга-
низации дидактической игры следует обеспечивать преемственность 
обучения компенсаторным способам познания предметов окружаю-
щего мира в процессе коррекционных занятий тифлопедагога и за-
крепления их в дидактической игре. используя дидактические игры 
бессистемно и непоследовательно нельзя достигнуть обучающего и 
развивающего результата.

подбор дидактических игр и упражнений должен осуществлять-
ся строго с учетом индивидуальных особенностей осязания и тонкой 
моторики каждого незрячего ребенка и в соответствии с основными 
направлениями коррекционной работы: расширение двигательного 
опыта детей; формирование сенсорных эталонов (форма, величи-
на); обучение использованию специальных действий, необходимых 
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для выявления свойств и признаков предметов. при этом важно для 
каждого ребенка конкретизировать содержание дидактических игр и 
игровые задачи по соответствующему направлению коррекционного 
обучения.

с этой целью тифлопедагог осуществляет:
- подбор игровых упражнений;
- намечает последовательность игр, усложняющихся по содержа-

нию, дидактическим задачам, игровым действиям и правилам;
- предлагает их воспитателям и родителям для закрепления спосо-

бов и приемов использования осязания в деятельности;
- дает рекомендации по подбору и адаптации дидактического ма-

териала.
игры организуются таким образом, чтобы ребенок целенаправлен-

но решал разнообразные практические задачи, применяя различные 
способы осязательного восприятия в конкретных ситуациях, а также 
словесно обобщал практические действия. необходимым условием 
дидактической игры является варьирование заданий и правил игры, 
что позволяет активизировать и привлекать имеющийся у ребенка 
опыт в новой ситуации.

при организации дидактических игр по развитию осязания и тон-
кой моторики, необходимо создать определенные условия для адек-
ватного восприятия осязательных признаков предметов: 

- игры следует проводить, когда ребенок спокоен и не утомлен;
- поддерживать хорошее состояние кожи подушечек пальцев рук 

ребенка (без порезов, трещин, мозолей, которые снижают скорость 
восприятия и притупляют осязание);

- приступать к работе, предварительно хорошо вымыв руки теплой 
водой с целью снятия мышечного напряжения пальцев рук, повыше-
ния чувствительности подушечек пальцев; 

- предварительно проводить упражнения для пальцев и кистей рук 
с элементами массажа и самомассажа;

- рекомендуемая продолжительность дидактической игры 10-15 
минут, при этом не следует превышать длительность непрерывной 
тактильной нагрузки – 5 минут; 

- учитывать, что выполнение игровых заданий на основе осяза-
тельного восприятия требует увеличения времени по сравнению с 
выполнением заданий на основе зрения в два-три раза;

- напоминать детям о необходимости соблюдения определенных 
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мер предосторожности при осязательном обследовании и взаимодей-
ствии с предметами (например, какая поверхность может причинить 
неприятные ощущения);

- обеспечивать положительный эмоциональный фон.
Для успешного осязательного восприятия предметов необходимо 

умение управлять руками и пальцами рук, выполнять ими статиче-
ские и динамические изолированные движения. поэтому перед про-
ведением игры следует выполнить массаж (самомассаж) зон кистей и 
пальцев рук, а также несколько упражнений, развивающих гибкость 
и подвижность пальцев рук и снимающих моторную напряженность 
рук. Длительность зависит от возраста ребенка и может занимать до 
5минут.

Массаж является одним из видов пассивной гимнастики. следует 
использовать разнообразные приемы массажа и самомассажа кистей 
(тыльной стороны и ладоней) и пальцев рук: поглаживание, растира-
ние, разминание, похлопывание, постукивание, пощипывание, встря-
хивание, выжимание.

при выполнении самомассажа рук ребенок должен сидеть за сто-
лом, а кисть и предплечье лежать на столе. все приемы самомассажа 
следует выполнять по очереди каждой рукой, таким образом, обе руки 
являются и массирующей и массируемой.

пальчиковые игры и упражнения включают в себя следующие 
группы:

- упражнения для развития движений кистей рук;
- упражнения для развития статической координации движений 

пальцев и кистей рук;
- упражнения для развития динамической координации движений 

пальцев рук.
основу дидактической игры составляют игровые действия, ко-

торым ребенка нужно научить. обучение игровым действиям чаще 
всего дается через показ действия. в связи с отсутствием у незряче-
го ребенка процесса зрительного подражания необходимо примене-
ние специальных методов и приемов обучения игровым действиям. 
важнейшими приемами обучения являются приемы пассивных и со-
вместных действий:

- прием пассивных действий: руки ребенка лежат на руках взрос-
лого, производящего действие, и таким образом изучают общую схе-
му действия рук взрослого, запоминают их;
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- прием совместных (сопряженных) действий: взрослый берет 
руки ребенка в свои и производит действие совместно с ним.

при использовании этих приемов взрослому лучше находиться за 
спиной ребенка и примерно на его уровне. оба приема сопровожда-
ются подробными словесными пояснениями взрослого.

необходимой составляющей дидактической игры является дидак-
тический материал, позволяющий активизировать тонкую моторику и 
тактильные ощущения, применять выработанные способы действий 
и совершенствовать их. отбор пособий должен осуществляться в со-
ответствии с задачами и содержанием дидактической игры, а также в 
соответствии с готовностью ребенка использовать осязательное вос-
приятие в познании окружающего мира.

при адаптации и изготовлении игрового материала следует учиты-
вать следующие требования:

- пособие должно иметь размер, доступный для осязательного вос-
приятия;

- оно должно максимально отражать осязательные признаки пред-
метов (форма, пропорциональные соотношения частей, качество по-
верхности, материал);

- должно иметь прямую ассоциацию с реальным предметом, но 
без излишней детализации, которая усложняет процесс осязательного 
восприятия.

Для проведения дидактических игр, развивающих осязание и тон-
кую моторику, необходимо иметь специальный стимульный материал 
включающий в себя:

- материалы для проведения массажа и самомассажа кистей и 
пальцев рук, нормализации мышечного тонуса: массажные щетки, 
махровые рукавички; мелкие игрушки из пористых, упругих и гибких 
материалов; надувные игрушки небольших размеров; разные по фак-
туре поверхности: валики, мячи; «осязательные» ванны для рук;

- материалы, развивающие гибкость и подвижность кистей и паль-
цев рук: доски с пазами для прокатывания по ним шариков, рельеф-
ные лабиринты, обратные барельефы с углублениями в виде линий 
разной формы; манипуляторы с разными видами застежек; шнуры, 
стержни для наматывания шнуров; бусины с отверстием; ленты, мо-
заика; мелкие предметы и емкости для их раскладывания;

- материалы для развития умений различать сенсорные этало-
ны (форму, величину): набор объемных геометрических тел и пло-
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скостных геометрических фигур разной величины и фактуры; игры-
вкладыши; пирамидки, предметы различной формы и размера;

- материалы для развития умений различать структуру поверхно-
сти предметов: предметы с различными осязательными свойствами 
структуры поверхности; образцы материалов (бумага, дерево, пласт-
масса) и предметы, выполненные из них;

- материалы для различения температуры: емкости с холодной, те-
плой и горячей водой.

Дидактическая игра может проводиться как в помещении, так и в 
свободном окружающем ребенка пространстве (на прогулке). Это по-
зволяет обеспечивать вариативность игровых ситуаций и повышает 
активность участия детей в игре.

2 ОбщИЕ ТРЕбОВАНИя К РУКОВОДСТВУ 
ДИДАКТИчЕСКИмИ ИгРАмИ

Дидактическая игра имеет свою структуру,  включающую несколь-
ко компонентов: обучающая задача, игровые действия и правила. 
Между всеми компонентами существует тесная взаимосвязь - обуча-
ющая задача определяет игровые действия, а правила помогают осу-
ществить игровые действия и решить задачу.

обучающая (дидактическая) задача – основной элемент дидакти-
ческой игры, которому подчинены все остальные. Для детей обуча-
ющая задача формулируется как игровая. например, дидактическая 
задача - «научить различать осязательным способом кольца по вели-
чине, выстраивать упорядоченный ряд в порядке убывания размера 
колец», реализуется через игровое задание: «собери башенку пра-
вильно». таким образом, дидактическая игра имеет две задачи: одна 
из них обучающая, которую преследует взрослый, а другая - игровая, 
ради которой действует ребенок. Дидактическая и игровая задачи обе-
спечивают взаимосвязь обучения и игры. 

игровая и дидактическая задачи реализуются в игровых действи-
ях. игровые действия – это способы проявления активности ребен-
ка для решения игровой задачи, например, опустить руку в коробку, 
нащупать игрушку, описать ее.  игровые действия различное не по 
своей сложности и обусловлены сложностью познавательного содер-
жания и игровой задачи.
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непременным условием решения игровой и дидактической задач 
выступает соблюдение правил. правила в дидактической игре выпол-
няют разнообразные функции. они обеспечивают реализацию игро-
вого содержания, определяют порядок и последовательность игровых 
действий, организуют познавательную деятельность детей (подумать, 
сравнить, найти способ решения поставленной задачи), позволяют 
взрослому косвенно руководить игрой.

результатом дидактической игры является решение игровой и ди-
дактической задач, что является показателем эффективности игры. 
результат игры носит двойной характер: для ребенка - правильное ре-
шение задачи, определенное достижение; для взрослого - совершен-
ствование знаний и способов деятельности ребенка.

в дидактической игре действующими лицами являются взрослый и 
ребенок.  взрослый должен активно руководить дидактической игрой 
на всех ее этапах: организовывать игру, руководить развитием игро-
вых действий и выполнением игровых правил, незаметно подводить 
ребенка к определенному результату, при необходимости оказывать 
помощь играющим. при этом взрослый должен осуществлять свое 
руководство так, чтобы его влияние сохраняло непринужденность 
игры и вместе с тем являлось целенаправленным.

организация и руководство дидактическими играми осуществля-
ется в трех основных направлениях: подготовка к проведению дидак-
тической игры, проведение игры и ее анализ.

подготовка к проведению дидактической игры включает:
- определение места и роли игры в коррекционно-развивающем 

процессе;
- определение дидактической задачи (познавательного содержа-

ния);
- выбор игры в соответствии с дидактической задачей;
- определение игровой задачи и способов реализации через нее ди-

дактических задач;
- продумывание игровых действий, которые доступны и интерес-

ны для ребенка;
- определение правил игры;
- определение роли взрослого в игре (партнер, ведущий, наблюда-

тель);
- предвидение обучающих результатов;
- подготовка игрового оборудования;
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- определение времени игры в режиме дня, места ее проведения;
- предварительное проведение упражнений для пальцев и кистей 

рук с элементами массажа и самомассажа.
выполнению упражнений для пальцев и кистей рук предшествует 

показ движений приёмом пассивных действий и объяснение. затем 
взрослый выполняет движения вместе с ребенком приемом совмест-
ных (сопряженных) действий, сопровождая движения словесными 
пояснениями и только потом предлагает ребенку выполнить их само-
стоятельно. сначала все упражнения выполняются медленно. взрос-
лый следит, чтобы ребенок правильно воспроизводил и удерживал 
положение кисти или пальцев и правильно переключался с одного 
движения на другое. при необходимости оказывается помощь. упраж-
нения отрабатываются сначала одной рукой, затем – другой рукой, по-
сле этого – двумя одновременно. каждое упражнение выполняется не 
менее 4 раз.

при выполнении пальчиковых игр и упражнений необходимо 
предлагать ребенку посильные задания, создавать ситуации успеха. 
индивидуальный подход к организации выполнения упражнений за-
ключается в следующем:

- в снижении нагрузки путем сокращения повторений упражне-
ний;

- в снижении темпа выполнения упражнений;
- в уменьшении времени удержания статических поз.
после практического усвоения ребенком действия в целом, про-

водится работа над совершенствованием двигательных действий. ре-
бенку предлагается выполнять упражнения в разном темпе и ритме, с 
разной амплитудой движений. 

при выполнении упражнений для пальцев и кистей рук важно мак-
симально использовать игровую мотивацию, сопровождать их стиха-
ми, потешками, включать игровые ситуации.

при разучивании движений текст стихов проговаривает только 
взрослый, а ребенок действует пальцами, рукой, предметом в соот-
ветствии с текстом. проговаривание текста ребенком при выполне-
нии упражнений возможно только после того, как движения станут 
полуавтоматическими, и ребенок может соотносить заданные слова с 
ритмическими движениями.

проведение дидактических игр включает несколько этапов:
- мотивация ребенка на игру, создание благоприятного, эмоцио-

нального фона;
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- разъяснение игровой задачи, содержания и правил игры;
- ознакомление с дидактическим материалом, который будет ис-

пользован в игре (показ предметов, краткая беседа, в ходе которой 
уточняются знания и представления ребенка о них);

- обучение игровым действиям.
игровые действия у незрячих детей формируются более длитель-

ное время по сравнению с детьми с сохранным зрением. на началь-
ном этапе целесообразнее объединение процесса разъяснения правил 
игры с показом игрового действия. при показе дается правильный об-
разец выполнения игрового действия в целом и последовательность 
каждого элемента, а сам практический показ сопровождается подроб-
ным словесным описанием способа действия.

важным средством овладения незрячим ребенком игровыми дей-
ствиями является выполнение взрослым и ребенком совместных дви-
жений с постепенным уменьшением помощи взрослого: 

- руки ребенка двигаются взрослым в положении «рука на руке»;  
- руки ребенка двигаются взрослым в положении «рука под ру-

кой»; 
- взрослый словесно корригирует действия ребенка;          
- ребенок выполняет действие самостоятельно.
первоначально ребенок воспроизводит игровые действия, которы-

ми овладел совместно с взрослым. при этом взрослый предупреждает 
неправильные действия ребенка и следит за выполнением правил. 

важно, чтобы ребенок под руководством взрослого озвучивал 
свои действия. Это способствует установлению связи слова с соот-
ветствующим ему игровым действием и в дальнейшем позволит ре-
бенку овладеть новыми для него действиями, используя представле-
ния, возникающие в связи со словесным описанием соответствующих 
движений.

путем многократного, поэтапного выполнения игровых действий 
происходит автоматизация двигательных навыков. когда ребенок 
овладел навыком выполнения игровых действий, необходимо пере-
ходить к формированию у него умения использовать их в различных 
условиях. 

руководство ходом игры
степень непосредственного участия взрослого в игре определяет-

ся уровнем развития осязания и тонкой моторики ребенка, его спо-
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собностью использовать осязание в различных видах деятельности, 
сложностью дидактической задачи и игровых правил. 

на первых этапах взрослый участвует в игре как партнёр в процес-
се совместной игры с ребенком. при этом двигательная активность 
должна сочетаться с речевой активностью, взрослый обозначает сло-
вом качества предметов, действия, тем самым закрепляет его в слова-
ре ребенка.

на следующем этапе взрослый исполняет роль ведущего, который 
в ходе игры направляет действия ребенка; следит за выполнением 
правил, используя напоминание, дополнительное объяснение; задаёт 
вопрос наводящего и проблемного характера, даёт совет, поощряет, 
при необходимости оказывает помощь.

по мере накопления ребенком опыта взрослый начинает играть 
второстепенную роль, но при возникновении проблем, снова вклю-
чается в игру.

 подведение итогов игры
заканчивая игру, взрослому следует напомнить ребенку название 

игры, отдельные игровые правила, поддержать интерес к дальнейше-
му продолжению игры. ориентируясь на индивидуальные особенно-
сти ребенка, взрослый может дать оценку его игровых действий.

необходимо провести анализ игры, направленный на выявление 
ее эффективности с позиции реализации игровой и дидактической за-
дач. взрослый определяет, какие приёмы оказались эффективными в 
достижении поставленных задач, а какие нет и почему. Это поможет 
совершенствовать как подготовку, так и сам процесс проведения игры 
и впоследствии избежать ошибок. 

Дидактические игры носят цикличный, повторяемый характер. 
только при условии неоднократных повторений происходит автома-
тизация игровых умений и навыков. 

на начальных этапах обучения можно проводить повторы дидак-
тической игры несколько дней подряд. после того, как ребенок усвоил 
игровые действия и правила проведенной игры, необходимо привле-
кать имеющийся у него опыт в новой ситуации через вариативность 
игровых заданий и правил, которые вызывают необходимость выпол-
нения одного и того же действия в различных условиях. например, 
увеличить число объектов; уменьшить различия между объектами 
по размеру, форме, осязательному признаку поверхности; разместить 
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объекты в разных пространственных положениях, направлениях и 
плоскостях.

таким образом, владея методикой руководства дидактическими 
играми незрячих дошкольников, взрослый может добиваться высокой 
эффективности реализации задач развития осязания и тонкой мото-
рики.

3 СИСТЕмАТИЗАцИя ДИДАКТИчЕСКИх ИгР 
И УПРАЖНЕНИй ПО хАРАКТЕРУ мАНУАльНОй 

ДЕяТЕльНОСТИ

Мануальный аспект деятельности (от лат. manus – «рука») пони-
мается как сознательные действия человека рукой, которые связаны 
с чувственными и кинестетическими ощущениями и направлены на 
познание и видоизменение окружающей действительности.

по характеру мануальной деятельности дидактические игры и 
упражнения можно систематизировать в следующие группы:

а) группа упражнений, направленных на развитие тонкой мото-
рики. Данная группа включает в себя:

- упражнения для массажа и самомассажа кистей и пальцев рук 
(без предметов и с предметами): поглаживание, растирание, размина-
ние, постукивание, похлопывание, пощипывание, встряхивание;

- упражнения для нормализации мышечного тонуса (без предме-
тов и с предметами): переключение мышц руки от напряжения к рас-
слаблению и наоборот;

- упражнения для развития движений кистей рук (без предметов и 
с использованием дидактических тренажеров): поочередные и одно-
временные (параллельные, расходящиеся и сходящиеся) движения 
кистями рук в различных направлениях (вертикальные, горизонталь-
ные, круговые, волнообразные, от себя, к себе, со сменой направле-
ния движений); имитационные движения кистями рук;

- упражнения для развития статической координации движений 
пальцев и кистей рук: соединение кистей рук, переплетение и сцепле-
ние пальцев обеих рук, удерживание статической позы из пальцев, 
составление фигур из пальцев и ладоней;

- упражнения для развития динамической координации движений 
пальцев рук: движения пальцев рук на сжатие, растяжение, рассла-
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бление; расходящиеся и сходящиеся движения пальцев рук; одновре-
менные и последовательные сгибательные и разгибательные движе-
ния пальцев рук; различные противопоставления пальцев большому 
пальцу, отдельных пальцев друг другу и ладони; группировка паль-
цев для подражания движениям, которые необходимы при действии 
с предметами.

б) группа дидактических игр и упражнений, направленных на 
развитие хватания (пальцевым, кистевым и ладонным способами).

в) группа дидактических игр и упражнений, направленных на 
развитие способов осязательного обследования с использованием 
сенсорных эталонов. Данная группа включает в себя:

- дидактические игры и упражнения для развития осязательного 
восприятия сенсорных эталонов формы: установление зависимостей 
объектов в процессе соотнесения, сравнения, систематизации, клас-
сификации по заданному признаку формы;

- дидактические игры и упражнения для развития осязательного 
восприятия сенсорных эталонов величины: установление зависимо-
стей объектов в процессе соотнесения, сравнения, систематизации, 
классификации по заданному признаку величины (общему объему, 
длине, высоте, ширине и толщине);

- дидактические игры и упражнения для развития восприятия ося-
зательных признаков и свойств предметов: установление зависимо-
стей объектов в процессе идентификации, соотнесения, сравнения, 
систематизации, классификации по заданному признаку (структуре 
поверхности, температурному, болевому и весовомупризнакам).

г) группа дидактических игр и упражнений, направленных на 
развитие осязательного обследования и восприятия предметов: об-
следование и опознавание, нахождение по тактильному образцу, по 
называнию, по словесному описанию.
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ЗАКлючЕНИЕ

Методические рекомендации разработаны с целью оказания ме-
тодической помощи тифлопедагогам, воспитателям, родителям в ис-
пользовании дидактических игр и упражнений для развития осязания 
и тонкой моторики у незрячих детей дошкольного возраста.

в данной работе раскрыты основные психолого-педагогические 
условия, особенности организации и проведения дидактических игр 
и упражнений, направленных на развитие осязания и тонкой мотори-
ки у незрячих детей дошкольного возраста. определены общие тре-
бования к руководству дидактическими играми.  освещены основные 
принципы, используемые в подборе игрового материала в соответ-
ствии с особенностями познавательной деятельности незрячих де-
тей. разработана и представлена систематизация дидактических игр 
и упражнений по характеру мануальной деятельности. предлагаются 
примерные дидактические игры и игровые упражнения, направлен-
ные на развитие и коррекцию осязания и тонкой моторики, формиро-
вание компенсаторных способов деятельности на основе тактильно-
двигательных ощущений.

Методические рекомендации помогут в оказании коррекционно-
развивающей помощи незрячим детям, как со стороны образова-
тельных организаций, так и со стороны родителей; в организации 
обучающего воздействия на незрячего ребенка через ведущий вид 
деятельности детей дошкольного возраста в условиях сотрудничества 
со значимым социальным окружением; окажут практическую помощь 
тифлопедагогам, воспитателям, родителям в эффективном использо-
вании дидактических игр как средства развития осязания и тонкой 
моторики у незрячих детей.
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прилоЖение

ПРИмЕРНыЕ ДИДАКТИчЕСКИЕ ИгРы И ИгРОВыЕ 
УПРАЖНЕНИя ПО хАРАКТЕРУ мАНУАльНОй 

ДЕяТЕльНОСТИ

1  Упражнения, направленные на развитие тонкой 
моторики

а) Упражнения для массажа и самомассажа кистей и паль-
цев рук

1) упражнение «согреем ладошки»
Цель: сделать массаж ладоней.
исходное положение: ладони крепко прижаты друг к другу в вер-

тикальном положении.
содержание упражнения: перемещать ладони вверх-вниз, расти-

рая их друг о друга. сопровождать движения текстом:
руки крепко прижимаем,
и ладошки растираем.
сильно, сильно, сильно трем,
разогреться им даем.
2) упражнение «катаем карандаш»
Цель: сделать массаж ладоней.
оборудование: карандаш с ребристой поверхностью.
вариант 1. 
исходное положение: карандаш находится между ладонями и вы-

полняет функции массажера.
содержание упражнения: перемещать ладони вперед-назад, мас-

сируя ладони гранями карандаша. сопровождать движения текстом:
карандаш, катайся, ручка, разминайся.
становись сильнее, становись ровнее.
вариант 2. 
исходное положение: карандаш лежит на столе, ладонь ребенка – 

на карандаше.
содержание упражнения: катать карандаш по столу вперед-назад 

сначала одной рукой, потом другой.
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примечание: вместо карандаша можно использовать другие пред-
меты (массажные мячи небольшого размера, катушки, шишки, грец-
кие орехи и др.).

3) упражнение «Месим тесто»
Цель: сделать массаж кистей и пальцев рук.
оборудование: ёмкость, заполненная мелкими шариками, горохом 

или фасолью.
содержание: ребенок запускает в емкость руки и изображает, как 

месят тесто. Движения сопровождаются текстом:
Месим, месим тесто,
есть в печи место.
будут-будут из печи
булочки и калачи.
4) упражнение «растираем пальцы»
Цель: сделать массаж пальцев рук.
содержание упражнения: массаж (самомассаж) начинается с лег-

кого растирания подушечек пальцев в направлении от кончиков к ла-
дони, сначала на одной, затем на другой руке. Движения сопровожда-
ются текстом:

раз, два, три, четыре, пять – 
будем пальцы растирать.
на кончик пальца нажимаем, 
вниз к ладошке продолжаем,
каждый пальчик разотрем,
на другой руке начнем.
б) Упражнения для нормализации мышечного тонуса.
1) упражнение «утенок»
Цель: укреплять мышцы пальцев и кистей рук.
оборудование: маленькая резиновая игрушка-пищалка (утенок).
содержание упражнения: сжимать и разжимать игрушку сначала 

двумя руками, затем поочередно каждой рукой. сопровождать движе-
ния текстом:

ты, утенок, не пищи,
лучше маму поищи.
примечание: можно использовать другие игрушки, изменяя текст 

стихотворения.
2) упражнение «ветерок»
Цель: укреплять мышцы пальцев и кистей рук.
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оборудование: резиновая груша небольшого размера.
содержание упражнения: продемонстрировать ребенку, как при 

сжимании груши из нее выходит воздух (поднести ее к щеке или руке 
ребенка): «вот так дует ветерок». предложить «сделать ветерок», 
сжимая грушу руками.

3) упражнение «брызгалки»
Цель: укреплять мышцы пальцев и кистей рук.
оборудование: резиновая груша небольшого размера, емкость с 

водой.
содержание упражнения: продемонстрировать ребенку, как при 

сжимании груши из нее выходит вода (поднести ее к руке ребенка). 
предложить «сделать дождик», сжимая грушу ладонями.

в) Упражнения для развития движений кистей рук
1) упражнение «веселые ладошки»
Цель: развивать вертикальные движения кистями рук.
исходное положение: ладони лежат на столе, пальцы вытянуты и 

плотно прижаты друг к другу.
содержание упражнения: синхронно поднимать и опускать ладош-

ки, держа кисти на столе. сопровождать движения текстом:
положу на стол ладошку, 
подниму ее немножко.
вверх-вниз, не зевай,
аккуратно выполняй.
2) упражнение «веселые маляры»
Цель: развивать вертикальные движения кистями рук.
исходное положение: локти опираются на стол, пальцы вытянуты 

и плотно прижаты друг к другу.
содержание упражнения: производить синхронные движения ки-

стями рук вверх-вниз. сопровождать движения текстом:
Мы сегодня маляры,
в руки кисти взяли мы.
вверх-вниз, вверх-вниз,
крась красиво, не ленись!
3) упражнение «Часы»
Цель: развивать горизонтальные движения кистями рук.
исходное положение: локти опираются на стол, пальцы вытянуты 

и плотно прижаты друг к другу.

special
-edu.kz

special
-edu.kz

special
-edu.kz

special
-edu.kz



24

содержание упражнения: производить синхронные движения ки-
стями рук влево-вправо. сопровождать движения текстом:

влево-вправо кистями ведем,
Часовой механизм заведем.
4) упражнение «сюрприз»
Цель: развивать круговые (вращательные) движения кистями рук, 

координированные движения обеих рук.
оборудование: банка с отвинчивающейся крышкой, шарик.
содержание упражнения: показать банку с отвинчивающейся 

крышкой, в которой находится шарик. потрясти банкой: «в банке что-
то находится. Чтобы узнать, что это, нужно отвинтить крышку».  по-
казать, как отвинтить крышку. при необходимости установить руку 
ребенка в правильное положение, помочь отвинтить крышку. пред-
ложить достать из банки предмет, затем положить его обратно в банку 
и завинтить крышку.

5) упражнение «пройдем по дорожке»
Цель: развивать волнообразные движения кистями рук.
оборудование: доска с углублениями, представляющими собой 

волнообразную линию.
содержание упражнения: провести пальцем одной, затем другой 

руки по углублениям.
г) Упражнения для развития статической координации дви-

жений пальцев и кистей рук
1) упражнение «ворота»
Цель: учить соединять кисти рук в прямолинейном положении ла-

доней.
содержание упражнения: пальцы вытянуть и плотно прижать друг 

к другу, руки повернуть ладонями к себе, кончики пальцев обеих рук 
соединить, большие пальцы поднять вверх. сопровождать движения 
текстом:

пальцы большие мы вверх поднимаем,
средние пальцы – соединяем.
если сильней их друг к другу прижать,
будут ворота крепко стоять.
2) упражнение «Домик»
Цель: учить соединять кисти рук в наклонном положении ладо-

ней.
содержание упражнения: пальцы вытянуть и плотно прижать друг 
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к другу, руки повернуть ладонями друг к другу, соединить ладони, за-
тем развести нижние части ладоней, оставив соединенными кончики 
пальцев обеих рук. сопровождать движения текстом:

пальцы мы соединили,
и ладошки развели.
Домик с крышей получили,
вот какие молодцы!
3)  упражнение «тарелочка»
Цель: учить соединять кисти рук реберной стороной.
содержание упражнения: немного округлить ладошки и прижать 

их друг к другу. сопровождать движения текстом:
пальцы крепко прижимаем,
и ладошки округляем.
Чтоб тарелку получить,
надо их соединить
4) упражнение «Флажок»
Цель: учить составлять простые фигуры из пальцев и ладоней.
содержание упражнения: пальцы вытянуть и плотно прижать друг 

к другу, руку повернуть ладонью от себя, большой палец опустить 
вниз. сопровождать движения текстом:

пальцы мы соединяем,
большой палец опускаем.
получается флажок,
сам его я сделать смог.
5) упражнение «стул»
Цель: учить составлять простые фигуры из пальцев и ладоней.
содержание упражнения: на левой руке пальцы вытянуть и плот-

но прижать друг к другу, повернуть ее вертикально вверх; правую 
руку сжать в кулак, приставить его к нижней части ладони левой руки 
большим пальцем к себе. сопровождать движения текстом:

кулачок опять сожму,
приложу к ладошке.
сразу стульчик получился,
спинка есть и ножки.
д) Упражнения для развития динамической координации 

движений пальцев рук
1)  упражнение «кулачки»
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Цель: учить выполнять сгибательные (в кулак) и разгибательные 
движения пальцев рук.

содержание упражнения: сжимать-разжимать пальцы рук в кулач-
ки отдельно правой (левой) рукой, затем двумя руками одновременно. 
сопровождать движения текстом:

у меня две руки,
пальчики, ладошки.
крепко кулачки сжимать 
поучусь немножко.
2)  упражнение «солнышко»
Цель: учить разводить в стороны и соединять пальцы рук.
исходное положение: руки лежат на столе ладошками вниз.
содержание упражнения: разводить и соединять пальцы. сопрово-

ждать движения текстом:
на столе ладошки, пальцы разведу.
а потом их снова все соединю.
развожу, соединяю, 
с пальчиками я играю.
3)  упражнение «вышли пальчики гулять»
Цель: учить выполнять последовательные сгибательные и разгиба-

тельные движения пальцев рук.
исходное положение: пальцы сжаты в кулак.
содержание упражнения: взрослый читает текст, ребенок выпол-

няет движения:
раз, два, три, четыре, пять – 
(поочередно разогнуть пальцы, начиная с большого пальца)
вышли пальчики гулять.
(пошевелить пальцами)
раз, два, три, четыре, пять – 
(поочередно сжать пальцы в кулак, начиная с мизинца)
в домик спрятались опять.
повторить упражнение с пальцами другой руки.
4)  упражнение «пальчики здороваются»
Цель: учить поочередно соединять одноименные пальцы правой и 

левой рук.
содержание упражнения: соединять кончики одноименных паль-

цев обеих рук (большой с большим, указательный с указательным и 
т.д.) под счет от одного до пяти.

5)  упражнение «в гости к пальчику большому»
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Цель: учить поочередно присоединять пальцы к большому паль-
цу.

содержание упражнения: поочередно прикасаться указательным, 
средним, безымянным, мизинцем к большому пальцу в соответствии 
с текстом:

в гости к пальчику большому
приходили прямо к дому.
указательный и средний,
безымянный и последний.
сам мизинчик-малышок
постучался о порог.
вместе пальчики-друзья
Друг без друга им нельзя.
6)  упражнение «пальчики просыпаются»
Цель: учить приподнимать от поверхности стола и удерживать на 

весу каждый пальчик.
исходное положение: кисти рук лежат на столе ладонями вниз.
содержание упражнения: поочередно поднимать вверх пальцы 

по одному (от большого к мизинцу и наоборот), остальные пальцы 
при этом прижаты к поверхности стола. сопровождать движения тек-
стом:

будем пальцы поднимать,
раз, два, три, четыре, пять.
вновь движенье повторяем,
пальцы вверх приподнимаем.

2 Дидактические игры и упражнения, направленные 
на развитие хватания

а) Дидактическая игра: «Поймай мяч»
Дидактическая задача: учить хватать большие предметы двумя ру-

ками, распределяя пальцы на предмете. развивать слуховое восприя-
тие.

оборудование: озвученный мяч, фиксированный эластичным шну-
ром.

ход игры: ребенок сидит на стуле, перед ним опускают мяч, при-
вязанный к шнуру. взрослый ударяет по мячу, вызывая его звучание, 
и просит ребенка поймать мяч, не вставая со стула. если ребенок пы-
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тается поймать мяч одной рукой, взрослый показывает, как это делать 
двумя руками, при необходимости сам распределяет пальцы его рук. 
игра повторяется несколько раз, при этом мяч появляется в разных 
направлениях от ребенка (впереди, справа, слева, выше, ниже) на та-
ком расстоянии, чтобы ребенок мог схватить его двумя руками.

б)  Дидактическая игра «Найди игрушку»
Дидактическая задача: формировать навык ладонного и пальцево-

го захватов.
оборудование: емкость, заполненная крупой или песком, мелкие 

игрушки.
ход игры: спрятать в крупу игрушку. предложить ребенку найти 

ее и вытащить из емкости.
в)  Дидактическая игра «Погремушка»
Дидактическая задача: учить брать мелкие предметы щепотью 

(тремя пальцами), развивать координированные действия обеих рук.
оборудование: небольшие пластиковые бутылки с крышками, ко-

робочка с мелкими предметами (камушки, бусинки, фасоль и др.).
ход игры: показать ребенку пластиковую бутылку с бусинками 

внутри. потрясти бутылкой: «вот какая у меня погремушка, как гром-
ко она гремит. Давай сделаем еще одну погремушку».

Дать ребенку бутылочку, попросить открыть ее (в случае затрудне-
ния оказать помощь приемом совместных действий). Дать коробочку 
с мелкими предметами и предложить положить эти предметы в буты-
лочку. показать приемом совместных действий, как брать предметы 
по одному захватом «щепотка» (большим, указательным и средним 
пальцами) и опускать их в горлышко бутылки. после того, как все 
предметы опущены в бутылку, предложить ребенку закрыть ее крыш-
кой и погреметь.

сначала для изготовления погремушки предложить 3-4 предмета, 
при повторении игры постепенно увеличивать количество предме-
тов.

г)  Дидактическая игра «бусы для куклы»
Дидактическая задача: формировать навык пальцевого захвата, 

развивать координированные действия обеих рук.
оборудование: крупные пластмассовые или деревянные бусины с 

большим отверстием, деревянная или пластмассовая игла, шнур (тол-
стая нить), кукла.
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ход игры: предложить сделать бусы для куклы: «кукла собирается 
на праздник. Давай сделаем для нее красивые бусы». 

показать приемом совместных действий, как брать бусины двумя 
пальцами или щепотью (в зависимости от размера бусин), как дер-
жать шнур и продевать его в отверстия.

на первых этапах следует использовать для нанизывания бусин 
деревянную или пластмассовую иглу с толстой нитью. постепенно 
повышать уровень сложности игры: увеличивать количество бусин, 
использовать бусины меньшего размера с меньшим диаметром отвер-
стий, действовать без иглы, нанизывая бусины на шнур.

д)  Дидактическая игра «Уложим куклу спать»
Дидактическая задача: развивать умение выполнять различные 

виды пальцевых захватов в процессе действий с мелкими предмета-
ми, развивать тонкую моторику, координированные действия обеих 
рук. учить расстегивать и застегивать разные виды застежек.

оборудование: кукла; кукольная одежда, в деталях одежды кото-
рой используются разные виды застежек (липучки, кнопки, пугови-
цы, молнии, крючки).

ход игры: показать куклу: «вот кукла (имя). кукла ходила гулять. 
она тепло одета (обследовать и назвать одежду). теперь кукле пора 
спать. Давай разденем куклу. Для этого нужно расстегнуть все застеж-
ки на ее одежде». показать приемом совместных действий, как рас-
стегивать застежки.

начинать игру следует с застежек-липучек, наиболее легких в ис-
пользовании. постепенно повышать уровень сложности игры: отра-
батывать навык расстегивания кнопок, молний, пуговиц.

когда ребенок научится расстегивать застежки, предложить ему 
одеть куклу на прогулку: «кукла хочет гулять.  Давай оденем куклу на 
прогулку». показать приемом совместных действий, как застегивать 
застежки.

3 Дидактические игры и упражнения для развития 
осязательного восприятия сенсорных эталонов формы

а)  Дидактическая игра «Найди пару»
Дидактическая задача: учить различать с помощью осязания и на-

зывать плоскостные геометрические фигуры, осуществлять выбор 
фигуры по тактильному образцу.
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оборудование: парные плоскостные картонные или пластмассо-
вые фигуры (круг, квадрат, треугольник и др.) одного размера.

ход игры: разложить на столе геометрические фигуры. Дать в руки 
ребенку одну фигуру, попросить назвать ее. затем предложить найти 
такую же фигуру на столе, проверить свой выбор с помощью наложе-
ния фигур друг на друга.

начинать игру следует с выбора заданной фигуры из двух форм, 
постепенно повышать уровень сложности игры, осуществлять выбор 
из трех-пяти форм.

б)  Дидактическая игра «чей домик?»
Дидактическая задача: учить соотносить осязательным способом 

плоскостную и объемную форму в практическом действии с предме-
тами, вкладывать фигуры в соответствующие прорези.

оборудование: коробки, в каждой из которых по одной прорези 
разной формы (круглая, квадратная, треугольная); объемные геоме-
трические формы, соответствующие форме и размеру прорезей.

ход игры: поставить на стол одну из коробок (например, с кру-
глой прорезью), попросить обследовать прорезь и назвать ее форму. 
положить около коробки две формы (шарик и кубик), попросить об-
следовать и назвать их. предложить выбрать фигуру, которая живет в 
этом домике, проверить правильность выбора путем проталкивания в 
отверстие формы. продолжить игру с другими коробками. 

постепенно повышать уровень сложности игры: увеличивать ко-
личество фигур, из которых осуществляется выбор; увеличивать ко-
личество прорезей разной формы в одной коробке.

в)  Дидактическая игра «Разложи печенье»
Дидактическая задача: закреплять умение различать с помощью 

осязания и называть плоскостные геометрические фигуры, учить 
группировать предметы по форме.

оборудование: коробки круглой, квадратной, треугольной формы, 
емкость с пластмассовыми или картонными плоскостными геометри-
ческими фигурами аналогичных форм, кукла.

ход игры: поставить перед ребенком емкость с геометрическими 
фигурами круглой и квадратной формы: «кукла испекла печенье раз-
ной формы.  Для печенья она приготовила коробки разной формы». 
поставить на стол одну коробку круглой формы, попросить обсле-
довать и назвать ее форму. «кукла просит помочь ей положить в кру-
глую коробку печенье круглой формы. Давай поможем кукле». ребе-
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нок выбирает из двух форм «печенье» круглой формы и складывает 
его в коробку круглой формы. продолжить игру с коробками другой 
формы. 

постепенно повышать уровень сложности игры: увеличивать ко-
личество фигур, из которых осуществляется выбор, вводить другие 
формы.

г)  Дидактическая игра «Наведем порядок»
Дидактическая задача: учить дифференцировать объемную форму 

(шар, куб), развивать умение осуществлять группировку предметов 
по признаку формы.

оборудование: 2 коробки круглой и квадратной формы, объемные 
геометрические формы (шарики, кубики), кукла.

ход игры: выложить на столе вперемежку шарики и кубики: «кук-
ла играла в игрушки и разбросала их. отгадай, с какими игрушками 
она играла?». ребенок обследует формы и называет их. «Давай по-
можем кукле навести порядок. нужно сложить кубики в коробку ква-
дратной формы, а шарики - в коробку круглой формы». предложить 
выбрать из двух коробок коробку круглой формы и сложить в нее ша-
рики, затем сложить кубики в коробку квадратной формы. 

постепенно повышать уровень сложности игры: увеличивать ко-
личество фигур, из которых осуществляется выбор; вводить другие 
формы.

4 Дидактические игры и упражнения для развития 
осязательного восприятия сенсорных эталонов величины

а)  Дидактическая игра «Угостим кукол яблоками»
Дидактическая задача: учить с помощью осязания дифференциро-

вать предметы по величине (большой-маленький), соотносить одно-
родные и разнородные предметы по величине.

оборудование: две куклы, два яблока, резко контрастных по вели-
чине.

ход игры: поставить на стол двух кукол: «в гости пришли ку-
клы». обратить внимание ребенка на то, что куклы разного размера 
– большая и маленькая. показать приемом совместных действий, как 
сравнивать кукол по величине (приложить друг к другу). предложить 
угостить кукол яблоками: большую куклу – большим яблоком, ма-
ленькую – маленьким яблоком. 
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постепенно повышать уровень сложности игры: увеличивать ко-
личество кукол и яблок, разных по величине (большая, средняя, ма-
ленькая); уменьшать разницу в размере предметов.

б)  Дидактическая игра «Подбери пару»
Дидактическая задача: развивать умение осязательно дифферен-

цировать предметы по величине (общему объему, длине, высоте, 
ширине, толщине). учить выбирать предмет заданного параметра 
величины по тактильному образцу, проверять правильность выбора 
практическими соотносящими действиями. 

оборудование: кукла, парные предметы разной величины (шари-
ки, кубики, ленточки, пирамидки, бочонки и др.).

ход игры: сообщить: «кукла играла с двумя кубиками, одинако-
выми по величине и один кубик потеряла. она не может его найти и 
просит помочь ей». затем дать в руки ребенка кубик, предложить най-
ти кубик такого же размера на столе, проверить правильность выбора 
практическими соотносящими действиями. затем повторить игру с 
другими предметами.

начинать игру следует с выбора предмета заданного размера из 
двух предметов, постепенно повышать уровень сложности игры, осу-
ществлять выбор из трех, четырех и т.д. предметов.

после того, как ребенок научится подбирать парный предмет по 
общему объему (большой-маленький), следует переходить к выбору 
парного предмета по отдельным параметрам величины (длине, высо-
те, толщине, ширине).

выделение параметров величины (длина, высота, ширина) осу-
ществляется с помощью проведения пальцами или кистью руки по 
воспринимаемой протяженности (слева направо - при восприятии 
длины, снизу вверх – при восприятии высоты). начальная точка фик-
сируется левой рукой, конечная точка – правой рукой. при выделении 
ширины внимание ребенка фиксируется на том, сколько пальцев по-
мещается на плоской поверхности при проведении по ней рукой (вся 
кисть – по широкой поверхности, два пальца – по более узким, один 
указательный – по самой узкой). сопоставление предметов по вели-
чине проводится практическими соотносящими действиями (наложе-
ние, приложение, вложение).

в)  Дидактическая игра «Поможем кукле навести порядок»
Дидактическая задача: развивать умение дифференцировать пред-

меты по общему объему, длине, высоте, ширине, толщине с помощью 
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осязания; учить группировать однотипные предметы по заданным па-
раметрам величины.

оборудование: кукла, по две коробки (большая и маленькая, длин-
ная и короткая); предметы, контрастные по величине (большие и ма-
ленькие кубики, карандаши разной длины и толщины, ленточки раз-
ной ширины, пирамидки разной высоты).

ход игры: предварительно разложить на столе вперемежку пред-
меты разного размера (например, кубики). сообщить: «кукла играла 
с кубиками, а теперь не может правильно сложить их в коробки. Да-
вай поможем кукле навести порядок. нужно сложить большие кубики 
в большую коробку, а маленькие кубики – в маленькую коробку». по-
ставить на столе 2 коробки, предложить выбрать из них маленькую 
коробку и сложить в нее маленькие кубики. продолжить игру с боль-
шой коробкой и большими кубиками.

постепенно повышать уровень сложности игры: увеличивать ко-
личество кубиков, уменьшать разницу в их размере, вводить 3 вели-
чины («большой», «средний», «маленький»).

после того, как ребенок научится группировать предметы по обще-
му объему (большие и маленькие), следует переходить к группировке 
предметов по длине, высоте, толщине, ширине: «разложи длинные и 
короткие (толстые и тонкие) карандаши по коробкам», «собери ши-
рокие и узкие ленточки», «разложи высокие и низкие пирамидки по 
коробкам». 

г)  Дидактическая игра «Спрячь матрешку»
Дидактическая задача: развивать умение дифференцировать пред-

меты по величине (общему объему) с помощью осязания, учитывать 
величину в практических действиях с предметами.

оборудование: двухсоставная матрешка, игрушка-медвежонок.
ход игры: поставить на стол матрешку. обследовать ее с ребенком 

приемом совместных действий, затем раскрыть ее и достать малень-
кую матрешку: «здесь еще одна матрешка! она маленькая!».  пока-
зать медвежонка: «Матрешка хочет поиграть с медвежонком в прятки. 
Маленькая матрешка будет прятаться, а медвежонок будет ее искать. 
Маленькая матрешка просит спрятать ее в большую». показать, как 
спрятать матрешку, приемом совместных действий: раскрыть боль-
шую матрешку, вложить в нее маленькую, закрыть обе половинки. 
затем попросить ребенка самостоятельно спрятать матрешку. при 
необходимости – оказать ребенку помощь. сообщить: «Мишка ищет 
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матрешку, но не может ее найти. покажи медвежонку, где спряталась 
матрешка». ребенок раскрывает большую матрешку, достает из нее 
маленькую.

постепенно повышать уровень сложности игры, увеличивая коли-
чество вкладышей.

д)  Дидактическая игра «Расставь по порядку»
Дидактическая задача: учить выстраивать предметы в ряд в поряд-

ке убывания заданного параметра величины (общего объема, длины, 
высоты, ширины, толщины).

оборудование: по 3-5 предметов, разных по величине (общему 
объему, длине, высоте, ширине, толщине).

ход игры: предложить сравнить два предмета, разных по величине 
(например, 2 матрешки), попросить назвать их размер (большая, ма-
ленькая). затем предложить построить 3-х матрешек в ряд, от самой 
большой к самой маленькой, назвать их размер (большая, средняя, 
маленькая). постепенно повышать уровень сложности игры: увели-
чивать количество предметов, уменьшать разницу в их размере.

после того, как ребенок научится выстраивать предметы в ряд в 
порядке убывания общего объема, следует переходить к построению 
ряда в порядке убывания длины, высоты, ширины, толщины.

5 Дидактические игры и упражнения для развития способов 
восприятия осязательных признаков и свойств предметов

а)  Дидактическая игра «Найди пару»
Дидактическая задача: учить на ощупь дифференцировать рез-

ко различные свойства поверхности предмета (твердый-мягкий, 
гладкий-шершавый, мокрый-сухой), выбирать предмет с заданным 
осязательным признаком по тактильному образцу из двух однотип-
ных предметов. 

оборудование: парные игрушки с резко различными осязательны-
ми свойствами поверхности (твердый и мягкий, гладкий и шершавый 
шарики, сухой и мокрый платочки).

ход игры: положить перед ребенком пару предметов: твердый и 
мягкий шарики. показать приемом совместных действий способ об-
следования предмета (обхватить шарик рукой, надавить на него), на-
звать его качество: «Этот шарик твердый, а этот – мягкий». предло-
жить повторить действия ребенку, назвать свойства предмета: «какой 
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это шарик?».  попросить найти на столе такой же шарик, как у него 
в руках.

повторить игру с остальными парными предметами. Для выделе-
ния свойств использовать приемы прикосновения ладонью, поглажи-
вания поверхности предмета.

б)  Дидактическая игра «холодно-тепло»
Дидактическая задача: учить тактильно воспринимать температур-

ные различия.
оборудование: парные емкости (например, пластмассовые буты-

лочки) с хорошо закрывающимися крышками; каждая пара содержит 
воду одинаковой температуры (теплая и холодная).

ход игры: поставить перед ребенком 2 емкости с водой, резко отли-
чающихся по температуре. показать приемом совместных действий, 
как обхватить емкость руками, назвать температуру воды: «здесь вода 
холодная, а в этой бутылочке - теплая».  

затем дать ребенку в руки бутылочку с водой, спросить, какая в 
ней вода, холодная или теплая? предложить выбрать бутылочку с та-
кой же водой из 2-х, стоящих перед ним на столе. ребенок ощупывает 
бутылки, находит нужную. при повторных проведениях игры вводит-
ся третья емкость с горячей водой.

в)  Дидактическая игра «Платочки для кукол»
Дидактическая задача: учить на ощупь дифференцировать мате-

риалы по фактуре, выбирать материал с заданной фактурой из 2-х по 
тактильному образцу.

оборудование: две куклы, одетые в платья, сшитые из тканей раз-
ных фактур (шелковое, шерстяное), образцы ткани аналогичной фак-
туры.

ход игры: показать кукол. сообщить: «в гости пришли куклы. у 
них красивые платья, они сшиты из разных тканей». помочь обследо-
вать ткань платьев, проговаривая свойства: «Эта ткань тонкая, глад-
кая, мягкая, а эта -  толстая, шершавая». «куклам очень нравятся их 
платья, они хотят сшить платочки из такой же ткани. Давай поможем 
им подобрать ткань на платок так, чтобы ткань платья и платка были 
одинаковыми». положить на стол два образца тканей, дать в руки ре-
бенка платье одной из кукол и предложить выбрать такую же ткань. 
затем повторить игру с другим платьем.

постепенно повышать уровень сложности игры: вводить другие 
ткани (хлопок, драп, мех и др.); увеличивать количество тканей, из 
которых осуществляется выбор.
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г)  Дидактическая игра «магазин посуды»
Дидактическая задача: учить детей на ощупь различать материал, 

из которого сделана посуда, группировать посуду по материалу.
оборудование: предметы посуды, выполненные из разного мате-

риала (стекло, пластмасса, металл, дерево, фаянс, керамика).
ход игры: положить на стол пару однотипных предметов посуды, 

выполненных из разных материалов (например, ложки: деревянную и 
металлическую). помочь обследовать ребенку ложки, проговаривая 
свойства: «Эта ложка сделана из дерева, а эта – из металла». предло-
жить ребенку поиграть в магазин: «я буду покупатель, а ты – прода-
вец». покупатель говорит продавцу, что хочет купить: «я хочу купить 
у вас деревянную ложку». продавец на ощупь находит нужный пред-
мет. затем увеличить количество деревянных и металлических ложек: 
«я хочу купить у вас все металлические ложки». продавец на ощупь 
находит все металлические ложки.

в дальнейшем повторить игру с другими парами предметов посу-
ды (например, тарелки: стеклянная, пластмассовая). постепенно по-
вышать уровень сложности игры: увеличивать количество материа-
лов из которых осуществляется выбор.

6 Дидактические игры и упражнения для развития способов 
осязательного обследования и восприятия предметов

а)  Дидактическая игра «Найди пару»
Дидактическая задача: учить узнавать на ощупь предметы, осу-

ществлять выбор предмета по тактильному образцу.
оборудование: парные игрушки (два мяча, две куклы, две машин-

ки и др.).
ход игры: поставить перед ребенком игрушку (например, мяч), по-

мочь обследовать ее, проговаривая свойства: «Мяч круглый, гладкий, 
сделан из резины, мягкий». затем предложить найти мяч на столе, 
осуществляя выбор из двух резко различных игрушек (например, ма-
шинка и мяч). ребенок ощупывает игрушки, находит нужную. спро-
сить у ребенка, как он догадался, что это мяч. ребенок называет при-
знаки, по которым он узнал мяч.

в дальнейшем повторить игру с другими предметами. постепенно 
повышать уровень сложности игры: увеличивать количество предме-
тов, из которых осуществляется выбор (от 3 до 5); использовать бо-
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лее сходные по форме предметы (например, округлые предметы: мяч, 
яблоко, деревянное яйцо).

б)  Дидактическая игра «Угощение для гостей»
Дидактическая задача: учить узнавать на ощупь предметы, осу-

ществлять выбор предмета по речевой инструкции.
оборудование: натуральные объекты (морковка, яблоко, орех) или 

их муляжи; игрушки (белочка, зайчик, ежик).
ход игры: сообщить ребенку: «к нам в гости пришли белочка, за-

йчик и ежик». помочь обследовать животных, назвать их существен-
ные признаки. затем по очереди дать в руки ребенка игрушки: «какое 
животное у тебя в руках? как ты узнал?». ребенок называет признаки, 
по которым он узнал животных. «нужно приготовить для гостей уго-
щение. Что любят есть эти животные?». если ребенок затрудняется, 
помочь ему с ответом. затем предложить выбрать угощение из раз-
ложенных на тарелке предметов: «угости зайчика морковкой» и так 
далее. Животные благодарят ребенка.

постепенно повышать уровень сложности игры: увеличивать ко-
личество предметов, из которых осуществляется выбор.
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