
ЗНАЧЕНИЕ ИГРЫ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И       
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

 
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 
          Вспомните, как загораются глаза у малышей, какое нетерпеливое ожидание 
чего-то приятного, радостного светится в них, когда вы говорите: «А сейчас мы с вами, 
ребята, поиграем в одну интересную игру!» Здесь даже не нужно быть тонким 
психологом, чтобы понять, какое громадное и особое место занимает игра в жизни 
ребенка. 
          Игры имеют большое значение в умственном, нравственном, физическом и 
эстетическом воспитании детей. Большое значение игре придавал А.С.Макаренко: «У 
ребенка есть страсть к игре, и надо ее удовлетворять. Надо не только дать ему время 
поиграть, но надо пропитать этой игрой всю его жизнь. Вся его жизнь — это игра». 
          Проявляя тонкую психологическую  проницательность, КД. Ушинский  так объяснял 
интерес детей к игре: «Для дитяти игра — действительность, и действительность, гораздо 
более интересная, чем та, которая его окружает. Интереснее она для ребенка именно 
потому, что понятнее; а понятнее она ему потому, что отчасти есть его собственное 
создание. В игре дитя живет, и следы этой жизни глубже остаются в нем, чем следы 
действительной жизни, в которую он не мог еще войти по сложности ее явлений и 
интересов. В действительной жизни дитя не более, как дитя, существо, не 
имеющее еще никакой самостоятельности, слепо и беззаботно увлекаемое течением 
жизни; в игре же дитя, уже зреющий человек, пробует свои силы и самостоятельно 
распоряжается своими же созданиями». 
          Известный врач и педагог Е.А. Аркин обращал внимание на большое значение 
игр детей для их успешного физического воспитания. В своих трудах он говорил о 
том, что не может быть здорового развития у ребенка без деятельной, интересной 
жизни. Такую деятельную, увлекательную жизнь ребенок ведет в игре, свободной, 
им самим создаваемой, или в играх с правилами, в которых ребенок творит, 
проявляет себя с наибольшей полнотой. Игра благотворно влияет на здоровье 
ребенка. Никогда игра не предъявляет ребенку требований, которые он не мог бы 
выполнить, и вместе с тем она требует от него всегда некоторого напряжения сил, 
что связано с бодрым, жизнерадостным самочувствием, а бодрость и радость — 

залог здоровья. 
          В литературе по дошкольной педагогике и психологии накоплен 
значительный материал, указывающий на то, что игра — основной вид деятельности 
ребенка дошкольного возраста, одна из характерных закономерностей детского 
развития. Игра как форма деятельности ребенка способствует гармоническому 
развитию у него психических процессов, личностных черт, интеллекта. 
          Ряд исследований (А.В. Запорожец и др.) подтверждает, что формирование 
названных качеств в игре у ребенка реализуется значительно быстрее и прочнее, 
нежели при использовании только дидактических приемов воспитания. 
          Касаясь вопроса о влиянии игры на формирование всех психических 
процессов у ребенка, советский психолог Д.Б. Эльконин совершенно определенно 
делает вывод: «Специальные экспериментальные исследования показывают, что 
игра влияет на формирование всех основных психических процессов, от самых 



элементарных до самых сложных». 
          Результатом специальных исследований и практических наблюдений явилось 
то, что играм в системе современного воспитания детей в дошкольных учреждениях 
отводится одно из первых мест. В «Программе воспитания и обучения в детском 
саду» утверждается, что игры имеют большое значение для физического и 
психического развития каждого ребенка, для становления индивидуальности и 
формирования детского коллектива. Игра является своеобразной формой 
общественной жизни дошкольников. 
          В связи с этим воспитателям рекомендуется тщательно отбирать игры по их 
содержанию, уметь правильно ими руководить (даже в случаях самостоятельной игры 
ребенка), учитывать в них взаимоотношения детей, всемерно использовать игры 
как эффективную форму организации детской жизни. 
          В режиме дня предусматривается использование игр до завтрака, перед 
занятием, после утреннего занятия, после дневного сна, до и после ужина. Кроме того, 
игры могут быть использованы на разных занятиях и на прогулках. 
          От воспитателя требуется при выборе игр учитывать задачу умственного, 
физического, нравственного и эстетического воспитания детей. В зависимости от 
возраста детей, вида и цели режимного момента воспитатель должен уметь 
подобрать соответствующую дидактическую, подвижную, сюжетно-ролевую, 
строительную игру или игру-драматизацию. 
          Как же используются игры в логопедической работе? 

           К сожалению, нередко можно встретить логопедов, которые занятия с 
дошкольниками проводят по шаблону, трафаретно и скучно. Сидит с ребенком такой 
логопед и изо дня в день «учит» название предметной картинки, «связывает» 
заученные с трудом слова в цепочки-предложения, опять же «учит» различать в 
словах слоги, в слогах — звуки. С дошкольником ведется работа над 
звукопроизношением, над обогащением словаря и совершенствованием фразы, по 
нормализации темпа и плавности речи. И все это идет по замкнутому кругу: картинки 
предметные, лото, домино, картинки сюжетные, развернутые фразы, сказки, 
рассказы. Для всех детей путь одинаков, только одни на этом материале 
автоматизируют и дифференцируют звуки, другие учат новые слова, третьи идут от 
сопряженной к отраженной речи, отвечают на вопросы и т.д. 
          Мы вовсе не против последовательности в логопедической работе, но против 
казенной трафаретности в подходе к дошкольнику, что и является зачастую 
причиной малой эффективности работы. 
          Необходимость проведения серьезных коррекционных замыслов логопеда в 
его работе с дошкольниками через игру очевидна. Работа логопеда нуждается в 
использовании игровых приемов в еще большей степени, нежели в обычных воспи-

тательных мероприятиях. 
          Ведь дети-логопаты в большинстве случаев интеллектуально здоровы, 
следовательно, потребности в игре у них такие же, как и у их сверстников. Но они и 
отличаются нередко от своих сверстников. Это отличие может выражаться со 
стороны физического развития в нарушениях моторики, в наличии у них парезов, 
параличей, общей скованности, дискоординации и слабости движений, двигательной 
расторможенности. 

           Со стороны умственного развития в тяжелых случаях мы наблюдаем 
иногда довольно значительное отставание как вторичное и временное явление. 



          Наличие речевого дефекта приводит к изменениям в психической сфере, а 
именно к появлению таких черт, как повышенная раздражительность, возбудимость, 
замкнутость, депрессивные состояния, негативизм, заторможенность, апатичность, 
психическая истощаемость, чувство ущемленности и пр. 
          По  наблюдениям исследователей, даже у дошкольников чувство 
ущемленности от сознания своего дефекта встречается нередко. И при этом 
интересен тот факт, что оно не коррелирует с тяжестью дефекта, а связано с теми 
социальными условиями, в которых растет ребенок, и, конечно, с типом его высшей 
нервной деятельности. В своих наблюдениях мы все больше убеждаемся, что сила и 
частота фиксированности (можно сказать, степень болезненной фиксированности) 
на своем дефекте порождает у ребенка разной силы чувство ущемленности, а это в 
свою очередь определяет его отношение к себе, к коллективу, к оценкам коллектива, 
и в конечном итоге все эти отношения обуславливают его поступки, поведение. 
          Особенности поведения таких детей отмечаются и в их играх. По наблюдениям 
Г.В. Косовой, они нередко теряют возможность совместной деятельности со 
сверстниками из-за неумения выразить свою мысль, боязни показаться смешными, 
хотя правила и содержание игры им доступны. Нарушение общей и речевой 
моторики (это касается дизартриков) вызывает у детей быстрое утомление в игре. 
Неуравновешенность, двигательное беспокойство, суетливость в поведении, речевая 
утомляемость затрудняют включение в коллективную игру. 
          Своеобразно поведение в игре у детей-алаликов, у которых действия с 
игрушками не носят развернутого игрового характера, не имеют замысла и 
целенаправленных действий. Игра у них в таких случаях носит однообразный, 
подражательный характер. Чаще они перекладывают игрушку из рук в руки, вертят 

ее, рассматривают, не производя с ней игрового действия. Машину длительно и 
бесцельно возят, с куклы снимают платье, а затем бесцельно бросают ее, кубики 
рассыпают или беспорядочно нагромождают один на другой. 
          У заикающихся детей наблюдается робость, затрудненное включение в игру из-

за страха за свою неправильную речь. Они чаще выступают зрителями или берут в 
самостоятельных играх на себя подчиненные роли. В случаях тяжелого заикания 
дети просто отказываются от игры. Но бывают и обратные случаи, когда 
заикающиеся дети в играх отличаются неоправданно повышенной фантазией, 
некритичностью к своему поведению. 
          Таким образом, можно сформулировать две основные задачи, стоящие перед 
логопедом в его работе с дошкольниками. 

1. Логопеду необходимо  широко использовать игры в коррекционной 
работе,  при этом следует помнить об их  значимости в целом как средства 
физического, умственного, нравственного и эстетического воспитания детей. 

2. При проведении игры логопеду необходимо учитывать возможные особенности 

поведения детей с различными речевыми расстройствами. 
          Опыт показывает, что игра может проводиться как самостоятельное, как 
предваряющее или закрепляющее занятие, а также как отдых.  Например: 

 Подвижная игра «У медведя во бору»: 
У медведя во бору  
Грибы, ягоды беру,  
А медведь ворчит  
И на нас рычит: .Р-р-р. 



Условия игры известны. Как только медведь начинает рычать, дети убегают от него за 
черту — домой. Медведь ловит их. 
          Игра может быть использована как отдых, как начало или конец занятия. 
Логопедические цели:1) автоматизация звука «Р» изолированного и в 
тексте; 2) развитие фразовой речи; 3) развитие дыхания; 4) развитие голоса;  
5) нормализация темпа и ритма речи. 
Цели физического развития:  развитие общих движений, скорости реакции, 
собранности. 
Цели умственного развития :  может служить началом или завершением 
беседы о диких животных и растительности леса. 
          Игры могут быть использованы как для формирования правильной речи  у 
детей  так и для коррекции  различных ее несовершенств 

          Поскольку в практике, как правило, мы имеем дело с различными речевыми 
нарушениями или комбинациями речевых нарушений у детей (например, при 
дизартриях или ринолалиях, помимо недостатков звукопроизношения, встречаются 
еще и несовершенства фразовой речи, при алалиях и афазиях — недостатки звуко-

произношения, а при заикании — иногда и то и другое), то в каждом конкретном 
случае выбор необходимых игр для работы с ребенком должен быть строго 
индивидуальным. При этом логопеды, воспитатели, руководствуясь логопедической 
целью, должны всегда иметь в виду воспитательные и общеобразовательные цели, 
которые несет каждая игра: развитие наблюдательности, представлений, знаний, 
навыков, правильное отношение ребенка к коллективу и к своему месту в нем и пр. 
 


