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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Дергоусова Наталья Александровна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12 Белоглинского района»   

Игровые технологии в обучении детей с ОВЗ являются эффективным 

обучающим инструментом, который понятен и интересен обучающимся. Главное, в 

поддержании игрового интереса чуткость, наблюдательность педагога, проявление 

творческого подхода в организации игры, умение заинтересовать ребенка игровым 

сюжетом. Каждый вид игры выполняет специфические функции, зависит от темы 

занятия и конкретных задач коррекции данного ребенка. Цель игры – помочь ребенку 

осознать самого себя, свои достоинства и недостатки, трудности и успехи. 

Проблема применения игровых технологий в образовательном процессе в 

педагогической теории и практики не нова. В отечественной педагогике и психологии 

проблему игровой деятельности разрабатывали ученые К. Д. Ушинский, П. П. 

Блонский, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин. При работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, применяются особые коррекционно-

развивающие педагогические технологии, позволяющие добиваться положительной 

динамики в обучении и воспитании: технология разноуровневого обучения; 

коррекционно - развивающие технологии; технология проблемного обучения; 

проектная деятельность; информационно-коммуникационные технологии; 

здоровьесберегающие технологии; игровые технологии. 

Игровые технологии являются составной частью педагогических технологий и 

включают в себя достаточно обширную группу методов и приемов организации 

педагогического процесса в форме различных педагогических игр. В отличие от игр 

вообще, педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной 

целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут 

быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются познавательной 

направленностью.   

Формирование личности обучающихся осуществляется средствами разумной 

организации разносторонней   игровой деятельности, доступной каждому ребенку, с 

учетом его психофизических возможностей, путём осуществления специальных 

игровых программ, имеющих как общеразвивающий, так и специализированный 
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характер. Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов 

игры и ученья во многом зависят от понимания педагогом функций и классификации 

педагогических игр. Важнейшими из применяемых типов педагогических игр по 

характеру игровой методики являются: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, 

имитационные и игры-драматизации. Игровая форма занятий создается на занятиях 

при помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство 

побуждения, стимулирования детей к учебной деятельности. В процессе выполнения 

игр и игровых упражнений главными задачами при работе с детьми с нарушениями 

речи являются следующие: формирование фонематического слуха и фонематического 

восприятия; совершенствование функции дыхания; развитие просодической стороны 

речи; формирование четкости артикуляции и формирование правильного 

звукопроизношения; развитие устной речи; развитие общей (крупной и) мелкой 

моторики; формирование зрительно-двигательной координации в процессе 

выполнения игровых упражнений. 

В системе коррекционной работы с детьми с нарушениями речи следует 

включать игры, игровые упражнения, которые повышают умственную активность, 

совершенствует речевые навыки, способствующие развитию психических процессов, 

повышают эмоциональную активность детей. 

Дидактическая игра является эффективным методом закрепления знаний. 

Выработка любых умений и навыков у детей с ЗПР требует не только больших усилий, 

длительного времени, но и однотипных упражнений. Дидактические игры позволяют 

однообразный материал сделать интересным для учащихся, придать ему 

занимательную форму. Приёмы слуховой, зрительной, двигательной наглядности, 

занимательные вопросы, задачи-шутки, моменты неожиданности способствуют 

активизации мыслительной деятельности. В играх, особенно коллективных, 

формируются и нравственные качества ребенка. В ходе игры дети учатся оказывать 

помощь товарищам, считаться с мнением и интересами других, сдерживать свои 

желания. У детей развивается чувство ответственности, коллективизма, воспитывается 

дисциплина, воля, характер. 

Для активизации инертных, пассивных детей используются игры с элементами 

соревнования. Для активизирования познавательной деятельности детей и повышения 

интереса к учению на каждом этапе занятия, применяются различные методы, формы 

и виды работы: задания творческого характера (кроссворды, занятие-путешествие). 

Вместо обычного вступления предлагается разгадать тему занятия, загадку, рисунки, 

карточки с заданием. Начало занятия должно быть интересным, настраивающим на 

работу.  

Игра ставит детей в условия поиска, пробуждает интерес к победе, и как 

следствие стремление быть быстрым, собранным, уметь четко выполнять задания, 
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соблюдать правила игры. Творческие игры и инсценировки позволяют максимально 

выразить свои замыслы, фантазии, абстрагироваться от своего дефекта. Здесь 

интересными для детей могут быть игры со строительным материалом («Лего», 

конструкторы, кубики, уникубы, и т. д.). Театрализованные и сюжетно - ролевые игры, 

игры-драматизации – один из самых эффективных способов коррекционного 

воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется принцип 

обучения: учить играя. Участвуя в них, дети познают мир, становятся участниками 

многих событий, познают себя в этом мире. Исходя из особенностей развития этих 

детей, все театральные игры строятся на материале сказок. Тематика их может быть 

разнообразной: сказки, игрушки, сценки из жизни животных и т. д. В этих играх есть 

сюжетный вымысел и ролевые действия, где одна из ведущих ролей принадлежит 

логопеду. 

В театрализованной деятельности дети учатся внимательно слушать речь других 

и свою собственную (развивается слуховое внимание), если используется музыкальное 

сопровождение, подстраиваются под ритм, темп (развивается мелодико-

интонационная выразительность, плавность речи), дети имитируют движения героев, 

развивается координированность движений, дети запоминают и воспроизводят тексты 

инсценировок (обогащается пассивный и активный словарь). 

Подвижные игры призваны укреплять физическое здоровье детей. 

Оречевлённые подвижные игры способствуют развитию у детей правильного дыхания 

и голоса, звукопроизношения, координированности темпа движения с речью. Игры на 

развитие общей моторики, мелкой моторики, по возможности оречевлённые, имеющие 

сюжетную линию. Для детей с общим недоразвитием речи немалую сложность 

представляют движения пальцев рук, мелкая моторика кисти руки. Отмечено, что 

упражнения, разработанные отечественными исследователями, дают возможность 

сочетать развитие мелкой моторики (пальчиковые игры, конструирование из мелких 

деталей, мозаики и т. п.) с различными речевыми заданиями, повышают эффективность 

коррекционного воздействия. Чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше 

развивается его речь. 

Таким образом, специалистам, работающим с детьми с ОНР необходимо 

помнить, что в процессе коррекционной работы при выборе игр нужно учитывать не 

только возрастные особенности ребенка, но и характер дефекта, степень его 

выраженности и личностные особенности, изменения в психической сфере ребенка. 

Отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтанно не 

преодолеваются. Они требуют от педагогов (и в том числе от родителей ребенка) 

специально организованной работы по их коррекции, где одним из средств обучения и 

воспитания и компенсации недостатков является игра. Обучение с применением 
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игротерапии должно быть развивающим, обогащать ребенка знаниями и способами 

умственной деятельности, формировать познавательные интересы и способности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

СЛОВАРЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР 

Джорохян Юлия Владимировна, воспитатель 

Папина Мария Валерьевна, учитель-логопед 

МАДОУ №16 г. Армавир 

Многие отечественные авторы занимались изучением особенностей словарного 

запаса детей с нарушениями речи. Это такие авторы: Л. С. Выготский, А. Н. Гвоздев, 

Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, А.Н. Леонтьев, Е. М. Мастюкова, Т.А. Ткаченко, Т.Б. 

Филичева, Н.А, Чевелева, Г.В. Чиркина и др. 

Нарушения формирования лексики детей с ОНР выражаются в ограниченности 

словарного запаса, в неточном употреблении слов, в резком расхождении объема 

активного и пассивного словаря, в многочисленных вербальных парафазиях, а также в 

трудностях актуализации словаря [3]. 

Большинство авторов в своих работах указывают на такую особенность детей с 

нарушениями речи, как ограниченный словарный запас. Еще одной особенностью речи 

детей является значительное расхождение в объеме пассивного и активного словаря. 

Дошкольники с ОНР понимают значения многих слов; объем их пассивного словаря 

близок к норме, но, однако употребление слов в экспрессивной речи и актуализация 

словаря вызывает у них большие затруднения. 

В дошкольном возрасте игра является ведущим видом деятельности. Особым же 

видом игровой деятельности является дидактическая игра. В такой игре дети не только 

получает новые знания, но и закрепляют их [1]. 

Дидактические игры позволяют решать многие задачи речевого развития. Они 

закрепляют и уточняют словарь, навыки изменения и образования слов, упражняют в 

составлении речевых высказываний и развивают связную речь. Для дидактических игр 

свойственно наличие задачи учебного характера, то есть обучающей задачи. Такой 
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