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Использование игровых технологий в логопедической работе  

с детьми с общим недоразвитием речи 

 

Одной из задач учителя-логопеда является обучение детей связно и 

последовательно излагать свои мысли, рассказывать о событиях из окружающей 

жизни. 

Дошкольники с общим недоразвитием речи (далее ОНР) испытывают 

большие затруднения в формировании связной речи, у них снижена речевая 

активность, что влечет за собой низкую коммуникативную направленность их речи. 

Известно, чем активнее работает мозг ребенка, тем лучше развиваются его 

структуры, а значит, быстрее восстанавливаются нарушенные речевые и 

психические функции. Интеллект ребенка растет пропорционально получаемой 

информации. 

Исходя из этого, фронтальные занятия должны строиться таким образом, что, 

помимо развития всех компонентов языковой системы, дети получают на них 

информацию об окружающем мире, о различных сферах человеческой жизни, у них 

формируется познавательная деятельность. 

Работая с детьми с ОНР и сталкиваясь с проблемами в их обучении, учителю-

логопеду приходится искать вспомогательные средства, облегчающие, 

систематизирующие и направляющие процесс усвоения детьми знаний. Поэтому 

наряду с общепринятыми методами и приемами вполне обосновано использование 

оригинальных, творческих методик, эффективность которых очевидна. Одним из 

таких средств, является использование игровых технологий в логопедической 

работе. 

Любая технология обладает средствами, активизирующими деятельность 

детей, в некоторых же технологиях эти средства составляют главную идею и основу 

эффективности результатов. Это можно отнести и к игровой технологии. Игровые 

технологии представляют широкие возможности для творческой деятельности 

детей, интеллектуального развития, формирования познавательного интереса и 

творческого мышления. 

Значение игры невозможно исчерпать и оценить. В том и состоит её феномен, 

что, являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в 

творчество. 

Понятие «игровые технологии» включает 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 обоснованы, выделены характеризуются 

познавательной направленностью. 

Игровая форма занятий создается игровой мотивацией, которая выступает как 

средство побуждения, стимулирования детей к различным видам деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций на занятиях проходит по таким 

основным направлениям: 

- дидактическая цель ставится перед детьми в форме игровой задачи; 

- воспитательно-образовательная деятельность подчиняется правилам игры; 

- в образовательную деятельность вводится элемент соревнования, который 

переводит дидактическую задачу в игровую; 



- успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом. 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр: 

- обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

- познавательные, воспитательные, развивающие; 

- репродуктивные, продуктивные, творческие; 

- коммуникативные, диагностические, психотехнические и др. 

Специфику игровой технологии в значительной степени определяет игровая 

среда: различают игры – с предметами и без предметов, настольно-печатные; 

комнатные, уличные, на местности, компьютерные и с ТСО, а также с различными 

средствами передвижения. 

Психологические механизмы игровой деятельности опираются на 

фундаментальные потребности личности: в самовыражении, самоутверждении, 

саморегуляции, самореализации. 

Содержание детских игр развивается последовательно: 

- предметная деятельность, 

- отношение между людьми, 

- выполнение правил общественного поведения. 

Целью игровых технологий является решение ряда задач: 

- дидактических (расширение кругозора, познавательная деятельность; 

формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности и др.); 

- развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения, 

фантазии, творческих идей, умений устанавливать закономерности, находить 

оптимальные решения и др.); 

- воспитывающих (воспитание самостоятельности, формирование 

нравственных, эстетических и мировоззренческих позиций, воспитание 

сотрудничества, коллективизма, общительности и др.); 

- социализирующих (приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация 

к условиям среды и др.). 

Игровые технологии широко применяются в дошкольном возрасте, так как 

игра является ведущей деятельностью в этот период. Ролевой игрой ребенок 

овладевает к третьему году жизни, знакомится с человеческими отношениями, 

начинает различать внешнюю и внутреннюю сторону явлений, открывает у себя 

наличие переживаний и начинает ориентироваться в них. 

У ребенка формируются воображение и символическая функция сознания, 

которые позволяют ему переносить свойства одних вещей на другие, возникает 

ориентация в собственных чувствах и формируются навыки их культурного 

выражения, что позволяет ребенку включаться в коллективную деятельность и 

общение. 

Актуальность использования игры как средство коррекции обусловлено тем, 

что игра, являясь основным и любимым детьми занятием, позволяет быстрее и 

прочнее сформировать нарушенные психические процессы, личностные качества, 

моторику, интеллект. Точная и ранняя диагностика речевого нарушения и 

своевременно начатая коррекция, включающая в себя игротерапию, тем более 

актуальна, что процент детей с нарушениями речи возрастает с каждым годом. 

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 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. 

В процессе исправления речевых дефектов  в целом моделируются различные 

ситуации речевого общения, которые лучше всего и легче воспринимаются 

ребенком в ходе игры, которая и относится к практическим методам 

логопедического воздействия. 

Дидактические игры воспитывают у детей неторопливый темп речи, 

совершенствуется звукопроизношение, увеличивается словарный запас, 

отрабатываются грамматические категории, развивается связная речь, дети учатся 

фиксировать свое внимание на правильной речи (собственной и речи сверстников и 

педагогов). Дидактические игры разнообразны по форме и содержанию, но их общей 

задачей является организация и направление деятельности детей, обучение и 

развитие ребенка.  

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.). 

Для детей с нарушениями речи, посещающих детские сады, игровая 

деятельность сохраняет свое значение, как условие развития интеллекта, речи, 

психических процессов, эмоциональной устойчивости. Особая роль в коррекции 

этих процессов отводится - 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. 

Оречевленные 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 

оречевленные, 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. 

Как правило дети с ОНР могут иметь неречевые недостатки, в том числе и 

недоразвитие внимания, словесно-логического мышления. Игры, направленные на 

развитие логического мышления, внимания, памяти, воображения. 

Отдельно хотелось бы рассказать о компьютерных обучающих играх, которые 

выполнены в виде презентаций в программе Microsoft PowerPoint. 

 Предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 

вызывает у детей огромный интерес; движения, звук, анимация надолго привлекает 

внимание ребенка; 

 Проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении самим 

компьютером являются стимулом познавательной активности детей; 

 Ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых обучающих 

задач; 

 В процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает 

уверенность в себе, в том, что он многое может; 

 Компьютер очень "терпелив", никогда не ругает ребенка за ошибки, а ждет, 

пока он сам исправит их. 

 Игровые обучающие программы приучают дошкольника к 

самостоятельности, развивают навык самоконтроля. 

 Маленькие дети требуют большой помощи родителей при выполнении 

заданий и пошагового подтверждения своих действий, а автоматизированный 

контроль берет эту функцию на себя, освобождает маму. 

Здоровьесбережение детей при работе с компьютером Говоря об 

использовании компьютера детьми дошкольного возраста, встает вопрос о 

сохранении здоровья и зрения. Вопрос о «засиживании» за компьютером актуален. 

Разумно сделать ограничения занятий с ПК по времени - 10-15 минут. Нормально 

развивающийся ребенок в этом возрасте должен двигаться 70-80% времени 

бодрствования! Помните об этом! 

Применение обучающих мультимедийных презентаций позволяет повысить 

эффективность процесса обучения и развития ребенка, открывает новые 

возможности образования, постоянно поддерживает родителей в состоянии 

творческого поиска. 

Современные условия характеризуются гуманизацией образовательного 

процесса, обращением к личности ребенка, развитию лучших его качеств, 

формированию разносторонней и полноценной личности. Реализация этой задачи 

объективно требует качественного подхода к обучению и воспитанию детей, 

организации всего учебного процесса. Обучение с применением игротерапии 

должно быть развивающим, обогащать ребенка знаниями и способами умственной 

деятельности, формировать познавательные интересы и способности. 



 


