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Аннотация: Ценность игры в развитии ребенка в настоящее время всем 

представляется очевидной. Большое количество статей и книг написано на эту тему: про 

мотивацию, про опыт, приобретаемый только через игру, про самопознание и 

самоосознание, приходящие к нам в игре. Часто родители оказываются в тупике, так как 

не представляют, во что играть с ребенком. Игра и игровая терапия – это особый способ 

взаимодействия с ребёнком, в процессе которого ему предоставляется возможность, с 

одной стороны, быть таким, какой он есть, быть самим собой, а с другой – установить 

отношения с окружающими людьми. 
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Процесс становления личности, процесс самопознания длится всю жизнь с самого 

рождения ребенка и предполагает освоение трех областей отношений: с миром 

предметов и физическим пространством, с самим собой и с другими людьми. Игра для 

ребенка - самый естественный способ рассказать о себе, своих чувствах, мыслях, о своем 

опыте. И задача, родителей научить ребенка играть, несмотря на занятость и небольшие 

размеры жилплощади, родители обязаны уделять игре должное внимание. Это может 

быть свободная игра, когда ребенок играет в своё удовольствие, либо сюжетно – ролевая 

игра, где вы уже можете увидеть, как он воспринимает окружающий мир, примеряет на 

себя те или иные социальные роли, т. е. через игру ребенок социализируется. Играя, дети 

осваивают формы, их расположение в пространстве, различает цвета и звуки, познают 

первые слова – сигналы, вступают в контакты с другими людьми, реагируют, 

наблюдают, запоминают, пополняют свой кругозор, радуются жизни. Для ребенка с ОВЗ 

игра имеет огромное значение, поскольку в ней он может лучше реализовать себя: в 

сюжетно- ролевых играх он охотно берет на себя разные роли, договаривается с детьми, 

с удовольствием играет в настольные, дидактические игры, но испытывает трудности в 

подвижных играх. 

Мы всегда можем выделить нечто общее, важное в играх ребенка, что пронизывает 

все три линии развития отношений на определенном этапе. Например, если у ребенка 

есть потребность в проживании напряжения (точка равновесия и покоя – ожидание – 

мобилизация – кульминация – переживание удовольствия – точка равновесия и покоя), 

он вносит это напряжение и в социальные игры, и в действия с игрушками, и в отношения 

с самим собой. Это общее и важное мы называем основным игровым смыслом, который 

характеризует этап развития игры. Именно знание игрового смысла дает нам ответ на 

вопрос: как играет ребенок? 

Знание последовательности появления новых игр в онтогенезе помогает нам в работе 

с детьми с теми или иными нарушениями: мы можем видеть «пропуски» в продвижении 

по игровым эпохам, а также «застревания» на одном и том же типе игр. Иногда процесс 

развития игры у детей с расстройствами аутистического спектра не происходит 

самостоятельно, им свойственно подолгу играть в одну и ту же игру, повторяя ее раз за 

разом. В таких случаях перед игровым педагогом/родителем стоит задача определить, 

что для ребенка важно в этой игре, какова ее ценность, возможно ли предложить ему 

другую игру и в какой момент следует это сделать. 



Огромную роль в развитии ребенка с самого рождения играют его потребности. 

Представление об изменениях игровых смыслов на протяжении игровых этапах, с 

одной стороны, и о трех основных линиях развития отношений – с другой, позволяет нам 

лучше понять ребенка, увидеть его ценности и помочь ему перейти к следующему шагу 

развития. Особое внимание, на мой взгляд, стоит уделить процессу выстраивания 

доверительных отношений с ребенком, достижению эмоционального контакта с ним и 

развитию взаимодействия в диалоге. При работе я выделяю несколько ступеней в 

установлении эмоционального контакта и развития взаимодействия (диалога) между 

взрослым и ребенком. При оценке способности ребенка к установлению и поддержанию 

контакта стоит учитывать, что один и тот же ребенок может находиться на разных этапах 

развития взаимодействия с разными взрослыми. 

Какой бы ни была игра ребенка: возможно, он разыгрывает целые сюжеты, или много 

фантазирует, или целыми днями стучит палкой по батарее, желая услышать громкий 

гулкий звук, – первое, что мы делаем, – это даем ребенку почувствовать себя спокойно 

и безопасно в нашем присутствии. Возможно, для чувства безопасности ему необходимо 

присутствие в комнате самого близкого ему человека (мамы, папы, бабушки, няни и т.п.). 

Важно обсудить с родными детали их присутствия: попросить их не давать указаний, 

не делать замечаний, не задавать вопросов, не контролировать ребенка, а просто 

наблюдать, быть эмоционально и физически доступными для него. Это первая и 

необходимая ступень в установлении эмоционального контакта. Обязательным 

условием является то, что взрослый тоже чувствует себя комфортно и безопасно, 

возникает чувство «нам хорошо быть друг с другом». 

При работе были выделены четыре условия формирования чувства безопасности и 

доверия детей в отношениях со взрослыми: 

1. Стабильное личностное общение: эмоциональный контакт устанавливается сначала 

только с одним взрослым. 

2. Взрослый ориентируется на знаки и сигналы, идущие от ребенка, как на показатели 

активности и соучастия самого ребенка во взаимодействии. 

3. Ребенку сначала надо дать возможность сориентироваться в пространстве и событиях, 

а затем он начинает действовать. Взрослый по возможности информирует ребенка о 

своих действиях и о том, что происходит с ребенком. 

4. Взрослый предоставляет ребенку альтернативу для выбора действия и возможность 

закончить значимое для него действие. 

Почувствовав себя в безопасности, ребенок начинает играть, проявлять 

исследовательскую активность (а не реагировать на ситуацию). Взрослый наблюдает, 

что нравится ребенку, ему важно понять ребенка в его чувствах, определить область его 

интересов и игровых смыслов. Он начинает уважительно поддерживать игру и 

активность ребенка, предлагать (или подкладывать) материалы и игрушки, которые 

могут заинтересовать ребенка (т.е. разделять и поддерживать его ценности). Взрослый 

устанавливает с ребенком уважительную комфортную дистанцию, необходимую для 

поддержания контакта, внимательно следит за состоянием ребенка, отмечая напряжение, 

которое возникает в его теле или движениях. Постепенно появляется «общее» 

пространство, в котором есть место взрослому, и его помощь и поддержка не 

отвергаются. 

Игровая деятельность состоит из набора развивающих игр, которые при всем своем 

разнообразии исходят из общей идеи и обладают характерными особенностями. 

Каждая игра представляет собой набор задач, которые ребенок решает с помощью 

кубиков, кирпичиков, квадратов из картона или пластика, деталей из конструктора-

механика и т.д. В практике мы предлагает ребенку развивающие игры с кубами, узорами, 

рамками и вкладышами Монтессори, уникубом, планами и картами, квадратами, 



наборами «Угадай-ка», таблицами сотни, «точечками», «часами», термометром, 

кирпичиками, кубиками, конструкторами. Дети играют с мячами, веревками, резинками, 

камушками, орехами, пробками, пуговицами, палками и т.д. и т.п. 

Предметные развивающие игры лежат в основе строительно-трудовых и технических 

игр, и они напрямую связаны с интеллектом. 

Задачи даются ребенку в различной форме: в виде модели, плоского рисунка в 

изометрии, чертеже, письменной или устной инструкции. Задачи имеют очень широкий 

диапазон трудностей: от доступных иногда двух-трехлетнему малышу до непосильных 

среднему взрослому. Поэтому игры могут возбуждать интерес в течение многих лет (до 

взрослости). Постепенное возрастание трудности задач в играх позволяет ребенку идти 

вперед и совершенствоваться самостоятельно, т.е. развивать свои творческие 

способности, в отличие от обучения, где все объясняется и где формируются. 

Решение задачи предстает перед ребенком не в абстрактной форме ответа 

математической задачи, а в виде рисунка, узора или сооружения из кубиков, кирпичиков, 

деталей конструктора, т.е. в виде видимых и осязаемых вещей. Это позволяет 

сопоставлять наглядно «задание» с «решением» и самому проверять точность 

выполнения задания. 

В развивающих играх - в этом и заключается их главная особенность - удалось 

объединить один из основных принципов обучения от простого к сложному. 

Технологии, применяемые при работе с детьми с ОВЗ: 

1. Технология разноуровневого обучения 

2. Коррекционно - развивающие технологии 

3. Технология проблемного обучения 

4. Проектная деятельность 

5. Игровые технологии 

6. Информационно-коммуникационные технологии 

7. Здоровьесберегающие технологии 

Функции игры 

− развлекательная; 

− коммуникативная; 

− самореализации; 

− игротерапевтическая; 

− диагностическая; 

− коррекционная; 

Требования при подборе игр для детей с ОВЗ 

1. Соответствие игры возрасту ребенка или его актуальному уровню развития; 

2. Учет структуры дефекта; 

3. Подбор игрового материала с постепенным усложнением; 

4. Связь содержания игры с системой знаний ребенка; 

5. Соответствие коррекционной цели занятия; 

6. Учет принципа смены видов деятельности; 

7. Использование ярких, озвученных игрушек и пособий; 

8. Соответствие игрушек и пособий гигиеническим требованиям, безопасность. 

Содержание работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья, на осуществление индивидуально-

ориентированной педагогической помощи с учетом особенностей психофизического 

развития. 

Регулярное использование разнообразных игр, дает положительные результаты и 

составляет основу правильного воспитания и полноценного развития детей. Повышает 



социальную активность детей, происходит систематическое развитие коммуникативных 

навыков. 

Дети становятся более инициативными, любознательными, более внимательными и 

доброжелательными друг к другу. У детей развивается уверенность в своих силах. 

Полученные навыки дети смогут применять в повседневной жизни, что будет 

способствовать их дальнейшей успешной социализации. 

 

Список литературы: 

1. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка: Стенограмма лекции, 

прочитанной в 1933 г. в ЛГПИ им. А.И. Герцена // Психология развития. – СПб.: 

Питер,2001. – С. 56–79. 

2. Баенская Е.Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным развитием 

(ранний возраст). // М.: Теревинф, 2017. 

3. Захарова И.Ю., Моржина Е.В. Лечебно-педагогическая диагностика детей с 

нарушениями эмоциональноволевой сферы. // М.: Теревинф, 2018. 

4. Смирнова Е.О., Соколова М.В., Шеина Е.Г. Подходы к пониманию игры в 

современной западной психологии // Современная зарубежная психология. – 2012. – Т. 

1. № 1. – С. 53–64 

5. Янушко Е.А. Помогите малышу заговорить! // М.: Эксмо, 2015. 

6. Зарубина Ю.Г. и др. Адаптация ребенка в группе и развитие общения на игровом 

занятии КРУГ. – М.: Теревинф, 2018. 


