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«Игровые методы работы с дошкольниками с ТНР» 

Подготовила воспитатель МБДОУ № 249 

ВОЛКОВА Н.А. 

 

          Каждый из педагогов должен стремиться стать настоящим партнером ребенка в 

игре, целенаправленно и ненавязчиво развивая его и корригируя выявленные 

недостатки его игровой деятельности. 

Развивая игровую деятельность детей с недоразвитием речи, педагоги групп с 

ТНР, прежде всего должны планировать задачи руководства игрой, методические 

приемы, с помощью которых будут решаться поставленные задачи, а также 

предусматривать возможности реализации постепенно возрастающих речевых умений 

детей в контексте игры. 

В процессе формирования игровых умений у детей педагоги должны 

занимаются с детьми как индивидуально, так и с подгруппами, обучая их игровым 

действиям, формируя ролевые умения, развивая возможности их речевого общения 

между собой и со взрослым. На первых порах педагогам часто приходится выполнять 

ведущие роли в игре, выступать в качестве организаторов. В условиях чуткого и 

бережного руководства со стороны педагогов детской игрой постепенно возрастает 

самостоятельность детей в формировании замыслов игры, постановке ее задач и 

развитии сюжета, выборе игровых способов сюжетно-ролевого взаимодействия, а 

также в реализации его речевого оформления. Дети постепенно осваивают игровые 

умения и навыки, испытывают эмоциональный комфорт, реализуя свои игровые 

замыслы, приобретают опыт общения со сверстниками и взрослыми. Специфика 

обучения сюжетно-ролевой игре дошкольников с общим недоразвитием речи 

старшего дошкольного возраста состоит прежде всего в последовательном 

прохождении основных стадий игры, которыми при нормальном развитии 

ребенок овладевает в более раннем возрасте. 

Ведущими направлениями в руководстве игрой этих детей считается: 

-формирование обобщенных игровых действий и ролевого поведения в постепенно 

усложняющихся сюжетах, 

-индивидуализацию активизирующего общения педагога с детьми в процессе игры, 

- организацию совместной деятельности дошкольников. 

  Сюжетно-ролевые игры формируются под влиянием дидактических речевых игр 

и проводятся с детьми с ТНР с целью упрочнения и закрепления правильных речевых 

навыков. Роль педагога в сюжетно-ролевых играх с детьми данной категории заметно 

возрастает по сравнению с ролью педагога в коллективе детей с нормальным речевым 

развитием. Поскольку речевое общение у детей с ТНР бывает в большей или меньшей 

мере затруднено, они не могут самостоятельно выбирать сюжеты игр, их подсказывает 

педагог; показ наглядного материала помогает детям вспомнить и воспроизвести 

действия. Педагог является всегда непременным участником сюжетно-ролевой игры. 

Необходимо учитывать, что дети данной категории быстро утомляются в игре: 

педагог, руководя игрой, переключает детей с одних движений на другие, чередуя 

подвижную и спокойную деятельность в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка, а главное – от речевых возможностей каждого. Например, в 

сюжетно-ролевой игре “Супермаркет” педагог выполняет роль продавца, а в 

следующий раз он эту роль уже поручает какому-нибудь ребенку, а сам выполняет 
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роль покупателя, направляя игру и в этой роли. Каждый раз педагог расширяет сюжет 

игры с помощью вопросов.  Обновляя и расширяя сюжеты ролевых игр, педагог 

решает задачу совершенствования навыков правильного звукопроизношения, 

обогащения лексического и грамматического строя речи детей. 

Чтобы организовать сюжетно-ролевую игру с детьми с ТНР, надо накопить у 

них запас представлений об окружающем, т. е. развить умение отражать не только 

повседневно наблюдаемые бытовые действия, но и менее знакомые, реже 

наблюдаемые. Так, дети должны изображать действия продавца, шофера, кондуктора, 

кассира и т. д. В сюжетно-ролевых играх слова, ранее знакомые детям, наполняются 

новым содержанием, абстрагируются, уточняются, обретают свое полноценное 

значение. Одновременно развивается абстрактно-логическое мышление. 

В сюжетно-ролевых играх дети с ТНР вынуждены обыгрывать предметы, в 

реальной обстановке выполняющие другое назначение, например: вместо руля – 

обруч, вместо мыла – кубик и т. д. Роль педагога – помочь детям найти заменители 

нужных им для игры предметов. Для этого педагог учит выделять то качество в 

предмете, которое дает обоснование употреблять его нужному предмету. Например, 

педагог спрашивает: “Какой руль?” - и подчеркивает: “Руль круглый”, “Что можно 

взять вместо руля? Поищите”. В сюжетно-ролевых играх детей с ТНР можно 

употреблять только заменители тех предметов, которые хорошо знакомы детям. В 

этих играх углубляются и расширяются знания детей о предметных категориях и их 

назначении, полученные в дидактических играх; например, при проведении сюжетно-

ролевой игры “Супермаркет” можно использовать знакомые игрушки, овощи, фрукты 

и т. д. Основное внимание педагог должен уделить предварительной подготовке к 

каждой сюжетно-ролевой игре. Сначала надо провести беседу по картине на тему 

игры, например “В магазине”, выявить по вопросам, кто там  работает  и какие 

функции выполняет, объяснить взаимосвязь и смысл действий каждого; например, 

кассир берет деньги и дает чек, продавец берет чек и дает игрушку и т. д. Затем 

подготовить атрибуты к игре. Чтобы дети шире поняли слова “магазин”, необходимо 

познакомить детей с различными магазинами. Дети могут сами приготовить игровой 

материал для сюжетно-ролевой игры; например, на занятии по лепке сделать конфеты, 

хлеб, печенье, овощи и т. д. На занятии по конструированию дети приготавливают 

кассу, чеки. В первом варианте роль продавца берет на себя воспитатель, в следующий 

раз эту роль уже выполняет кто-нибудь из детей, но в магазине “продают” уже другие 

товары, например одежду, сделанную детьми на специальных занятиях. 
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