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        Актуальной задачей дошкольного образования является подготовка 

детей к обучению в школе, всестороннее психическое и интеллектуальное 

развитие.   Для решения данной задачи в рамках детского сада 

осуществляется реализация специальных программ. 

Среди методов коррекции логопедических нарушений дошкольников с 

положительной стороны в плане эффективности зарекомендовали себя 

методы игровой терапии. 

Именно в ходе игры выстраивается система взаимоотношений дошкольника 

с внешним миром, развиваются психические функции, среди которых речь 

занимает основное место. Использование в логопедической работе с детьми 

игровых технологий способствует предупреждению или вытеснению, или 

фиксированию ребенка на своем дефекте. 

Ребенок, свободно выражая свои мысли и чувства, развивает в игре речевые 

навыки. 

Игра дошкольников:  

- побуждает детей к общению друг с другом;   

- способствует закреплению навыков пользования инициативной речью; -

способствует совершенствованию разговорной речи; -  способствует 

обогащению словаря; -  оказывает влияние на формирование 

грамматического строя языка. 

       Дидактическая игра — одна из форм обучаемого воздействия педагогов 

на ребенка. В то же время игра — основной вид деятельности детей. Таким 

образом, игра реализует обучающую (которую преследует педагог) и 

игровую (ради которой действует ребенок) цели. Важно, чтобы эти две цели 

дополняли друг друга и обеспечивали усвоение программного материала. 

 Дидактическая игра является ценным средством воспитания умственной 

активности, она активизирует психические процессы, вызывает у 

дошкольников живой интерес к процессу познания.  Игра помогает сделать 

любой учебный материал увлекательным, вызывает у детей глубокое 

удовлетворение, стимулирует работоспособность, облегчает процесс 

усвоения знаний.             

А.В.Запорожец, оценивая роль дидактической игры, подчеркивал: «Нам 

необходимо добиться того, чтобы дидактическая игра была не только формой 

усвоения отдельных знаний и умений, но и способствовала бы общему 

развитию ребенка».        

Можно выделить следующие виды дидактических игр. 

Игры – путешествия призваны усилить впечатление, обратить внимание 

детей на то, что находится рядом. Они обостряют наблюдательность, 

обличают преодоление трудностей. В этих играх используются многие 



способы раскрытия познавательного содержания в сочетании с игровой 

деятельностью: постановка задач, пояснение способов ее решения, поэтапное 

решение задач и т.д.               

Игры – поручения по содержанию проще, а по продолжительности – 

короче. В основе их лежат действия с предметами, игрушками, словесные 

поручения.             

Игры – предположения («что было бы, если…»). 

Перед детьми ставится задача и создается ситуация, которая требует 

осмысления последующего действия. При этом активизируется 

мыслительная деятельность детей, они учатся слушать друг друга.           

Игры – загадки. В основе их лежит проверка знаний, находчивости. 

Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению, 

формирует умение рассуждать, делать выводы.             

Игры – беседы. В основе их лежит общение. 

Основным является непосредственность переживаний, заинтересованность, 

доброжелательность. Такая игра предъявляет требования к активизации 

эмоциональных и мыслительных процессов. 

Она воспитывает умение слушать вопросы и ответы, сосредоточить 

внимание на содержании, дополнять сказанное, высказывать суждения. 

Познавательный материал для проведения этого вида игр должен даваться в 

оптимальном объеме, быть доступным и понятным, чтобы вызвать интерес 

детей.     

Познавательный материал определяется лексической темой, содержанием 

игры.        

 В современной логопедии дидактическая игра создается педагогом 

специально в обучающих целях, когда обучение протекает на основе игровой 

и дидактической задачи. 

В дидактической игре ребенок не только получает новые знания, но также 

обобщает и закрепляет их. 

Дидактическая игра выступает одновременно как вид игровой деятельности и 

форма как организации взаимодействия педагога с ребенком. 

 Особо следует упомянуть дидактические игры, которые создаются и 

организуются педагогами и направлены на формирование определенных 

качеств ребенка. 

   Ребенка привлекает в игре не обучающая задача, которая заложена в ней, а 

возможность проявить активность, выполнить игровые действия, добиться 

результата, выиграть. Однако если участник игры не овладеет знаниями, 

умственными операциями, которые определены обучающей задачей, он не 

сможет успешно выполнить игровые действия, добиться результата. 

Дидактические игры с предметами очень разнообразны по игровым 

материалам, содержанию, организации проведения. 

В качестве дидактического материала используются: 

-     игрушки, реальные предметы (предметы обихода, орудия труда,   

-     произведения декоративно-прикладного искусства и др., 

-    объекты природы (овощи, фрукты, шишки, листья, семена). 



Игры с предметами дают возможность решать различные воспитательно-

образовательные задачи: 

расширять и уточнять знания детей, 

развивать мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, различение, 

обобщение, классификация), 

совершенствовать речь, 

развивать все психические процессы. 

Среди игр с предметами особое место занимают сюжетно-дидактические 

игры и игры-инсценировки, в которых дети выполняют определенные 

роли, например продавца, покупателя в играх типа «Магазин». В таких играх 

воспитывается терпение, настойчивость, сообразительность, развивается 

умение ориентироваться в пространстве. 

Настольно-печатные игры, которые сейчас получили широкое 

распространение, также являются играми с правилами. 

Все эти игры обычно носят соревновательный характер: в отличие от игр с 

ролью в них есть выигравшие и проигравшие. 

Главная задача таких игр неукоснительно соблюдать правила, поэтому они 

требуют высокой степени произвольного поведения и, в свою очередь, 

формируют его. Такие игры характерны в основном для старших 

дошкольников. 

Настольно-печатные игры разнообразны по содержанию, обучающими 

задачами, оформлению. Они помогают уточнять и расширять представления 

детей об окружающем мире, систематизировать знания, развивать 

мыслительные процессы. 

Виды настольно-печатных игр: лото, домино, лабиринт, разрезные картинки, 

пазлы, кубики и др. 

Словесные игры отличаются тем, что процесс решения обучающей задачи 

осуществляется в мыслительном плане на основе представлений и без опоры 

на наглядность. Поэтому словесные игры проводят в основном с детьми 

среднего и старшего дошкольного возраста. 

Среди этих игр много народных, связанных с потешками, прибаутками, 

загадками, перевёртышами, игры-загадки («Какое это время года?», игры-

предположения («Что было бы, если бы? »). 

Дидактическая игра имеет свою структуру, включающая несколько 

компонентов. Основной компонент - дидактическая (обучающая) задача. 

Игровые действия – это способы проявления активности ребенка в игровых 

целях. Правила – обеспечивают реализацию игрового содержания. Они 

делают игру демократичной – им подчиняются все участники игры. 

Между обучающей задачей, игровыми действиями и правилами существует 

тесная связь. Обучающая задача определяет игровые действия, а правила 

помогают осуществить игровые действия и решить задачу. 

Дидактические игры используются на занятиях и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Являясь эффективным средством обучения, они могут быть составной 

частью занятия. 



В коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими нарушение речи, 

широко используются дидактические игры. По каждому направлению работы 

подобраны игры для решения узкой коррекционной задачи. Большое 

внимание уделено разделу «Звукопроизношение», т.к. при проведении 

работы по автоматизации, дифференциации звука и введения его в речь 

работа должна быть разнообразной и не наскучить ребёнку. Игровая 

мотивация стимулирует к заинтересованности в положительном результате. 

С другой стороны, игровая мотивация может служить и усложнением при 

закреплении навыка правильного произношения, т.к. увлёкшись игровым 

сюжетом, ребёнок перестаёт контролировать произношение и может 

проиграть. Поэтому ему приходится концентрировать на двух задачах 

одновременно: соблюдать правила игры и контролировать правильное 

произношение. 

Некоторые игры, такие как «Электронная викторина», «Логико-малыш», 

позволяют ребёнку самостоятельно контролировать правильность 

выполнения задания.  

С помощью дидактических игр проводится работа по закреплению навыков 

словоизменения и словообразования, связной речи. Когда необходимо 

закрепить полученные навыки, дети могут самостоятельно выбрать игру, 

используя символическое обозначение игр.  

Самые любимые детьми игры на развитие психологической базы речи. Такие 

игры, как «Чего не стало?», «Что изменилось?», «Запомни и назови», 

«Чудесный мешочек» и др., используются в работе по коррекции 

звукопроизношения, слоговой структуры, активизация словаря.           

       Таким образом, использование дидактических игр в работе   

способствуют и развитию речевой активности детей, и повышению 

результативности коррекционной работы.   

      Необходимо помнить, что развитие в ходе игровой деятельности речи 

дошкольников - попытка учить детей радостно, без принуждения. 

  
 


