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Дошкольное детство - короткий, но важный период становления и 

развития ребенка. Основной вид деятельности детей дошкольного возраста - 

игра, в процессе которой развиваются духовные и физические силы ребенка; 

его внимание, память, воображение, дисциплинированность, ловкость.   

Именно в ходе игры выстраивается система взаимоотношений 

дошкольника с внешним миром, развиваются психические функции, среди 

которых речь занимает основное место. Использование в коррекционной 

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. 

Среди методов коррекции речевых 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 

коррекционной 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 [4]. 

Особым видом игровой деятельности является дидактическая игра. Она 

создается взрослым специально в обучающих целях, когда обучение 

протекает на основе игровой и дидактической задачи.  

Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное 

педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей 

дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой 

деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребенка [2]. 

Дидактические игры – это широко распространенный метод словарной 

работы. Игра является одним из средств умственного воспитания. В ней 

ребенок отражает окружающую действительность, выявляет свои знания, 

делится ими с товарищами.   

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 [7]. 

Структура дидактических игр по развитию речи определяется 

принципом взаимосвязи различных разделов речевой работы, что создаёт 

предпосылки для наиболее эффективного усвоения речевых умений и 

навыков. Кроме того игра на занятиях и в режимных моментах способствует 

снижению психических и физических нагрузок. 

Каждая игра решает и воспитательные задачи. У детей развивается 

культура речевого общения в широком смысле этого понятия, нравственные 

чувства и качества, формируются этические представления.  

Дидактические задачи многих игр составлены так, чтобы научить детей 

составлять самостоятельные рассказы о предметах, явлениях в природе и в 

общественной жизни. Некоторые игры требуют от детей активного 

использования родовых, видовых понятий, например  «назови одним 

словом» или «назови три предмета». 

Нахождение антонимов, синонимов, слов, сходных по звучанию, - 

главная задача многих словесных игр. Если ребенку достается роль гида в 

игре «Путешествие по городу», то он охотно рассказывает «туристам» о 

достопримечательностях города. Так развивается монологическая речь 

ребенка. 

В современной дефектологии 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. Игра выступает 

одновременно как вид игровой деятельности и форма организации 

взаимодействия логопеда с ребенком. В этом и состоит ее своеобразие [5].  

Таким образом, использование дидактических игр в работе педагога, 

способствуют и развитию речевой активности детей, и повышению 

результативности коррекционной работы. Необходимо помнить, что развитие 

в ходе игровой деятельности речи дошкольников - попытка учить детей 

светло, радостное без принуждения. 

Проведение дидактических игр не требует особых знаний в области 

педагогических наук и больших затрат в подготовке игры. Одна из главных 

задач подобрать такие варианты игры, чтобы вызвать у детей интерес к играм 

со словом.   



Необходимо достаточно времени уделять звуковому восприятию слова, 

формировать фонетический и речевой слух ребёнка. Для развития фонетик - 

фонематической стороны речи проводятся  такие игры, например, как 

«Поиграем в сказку», «Испорченный телефон», «Светофор», «Повтори», где 

требуется найти картинку и четко произнести звукосочетание, правильно 

передать звучание слова соседу,  выбрать слово, которое по звуковому 

составу не похоже на остальные три и т. д. [2]. 

Обучение в форме дидактической игры основано на стремление ребенка 

входить в воображаемую ситуацию и действовать по ее законам, то есть 

отвечает возрастным особенностям дошкольника.    

Трудно научить ребенка описывать предмет, учитывая всю 

совокупность признаков как сложно ему осваивать последовательность 

описания, избегать повторов. Именно эти трудности и помогают преодолеть 

дидактические игры типа: «У кого какой предмет?», направленная на 

обучение детей приемам сравнения двух одинаковых по названию, но 

внешне различных объектов (две чашки, две пуговицы и т.п.), 

способствующая активизации в речи дошкольников слов, наиболее точно 

характеризующих цвет, размер, форму предметов. 

В игре «Что изменилось» ребенок не только отгадывает, какого 

предмета не стало, но и называет его, а также описывает по основным 

признакам, не видя его. Игра требует от ребенка умения запомнить качества 

предмета и описать их по памяти. Предметы в игре подбираются различные 

по цвету, по форме, по материалу. Например, шарик, бочонки, кубики 

красного, коричневого, зеленого цветов, деревянные, железные, стеклянные. 

 

Существует несколько типов дидактических игр, сгруппированные по 

виду деятельности дошкольников. (рис.1) 

 

 

 

Рис.1. Виды дидактических игр 
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 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. Игра в свою очередь, должна 

соответствовать умственным возможностям детей.  

Одна из главных задач подобрать такие варианты игры, чтобы вызвать у 

детей интерес к играм со словом.  Во все занятия и режимные моменты 

педагогу нужно включать речевые дидактические игры и занимательные 

упражнения: фонетические, лексические, грамматические, игры со словом и 

движением. Чтобы дети вновь проявили интерес к какой-то  игре очень 

важно обратить внимание на то, как закончить игру. Это может быть 

разыгрывание фантов, чествование победителей, сообщение о новом 

варианте знакомой игры и т.д. 

 

 

 

 

 



Дидактическая игра имеет определенную структуру.  

 

 

 

Структура - это основные элементы, характеризующие игру как форму 

обучения и игровую деятельность одновременно. (рис.2) 

        
Рис.2 Структура дидактической игры 
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познавательные и игровые задачи. В разных играх игровые действия 

различны по их направленности и по отношению к играющим. Это, 

например, могут быть ролевые действия, отгадывание загадок, 

пространственные преобразования и т.д. они связаны с игровым замыслом и 

исходят из него. Игровые действия являются средствами реализации 

игрового замысла, но включают и действия, направленные на выполнение 

дидактической задачи. 

Правила игры. Их содержание и направленность обусловлены общими 

задачами формирования личности ребенка, познавательным содержанием, 

игровыми задачами и игровыми действиями. Правила содержат 

нравственные требования к взаимоотношениям детей, к выполнению ими 

норм поведения. В дидактической игре правила являются заданными. С 

помощью правил педагог управляет игрой, процессами познавательной 

деятельности, поведением детей. Правила влияют и на решение 

дидактической задачи - незаметно ограничивают действия детей, направляют 

их внимание на выполнение.  

В современной педагогике, 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 организации 

взаимодействия логопеда с ребенком. В этом и состоит ее своеобразие.  

В игре формируются нравственные привычки детей, создается возможность 

для проявления инициативы, самостоятельности, активности при решении 

игровых задач, выполнении игровых действий.  Кроме речевого развития, в 

игре осуществляется познавательное развитие, так как дидактическая игра 

способствует расширению представлений об окружающей действительности, 

совершенствованию внимания, памяти, наблюдательности и мышления.  

Существенным отличием дидактической игры считаются то, что 

игровые действия: в ней происходят здесь и сейчас,  они реальны и 

однозначны. В сюжетно ролевой игре действия носят   замещающие, 

условные, имеющие многоплановый смысл. Различен в них и характер 

процесса деятельности. В дидактической игре есть совершенно 

определенный, заранее заданный результат, соотносимый с результатами 

других и предопределяющий выигрыш. В сюжетно-ролевой игре такого 

результата нет: момент завершения игры произволен и зависит от желания 

играющих; развертывание сюжета в ней имеет поступательный, 

потенциально незaвершаемый характер. Цикличность, имеющая место в 

дидактической игре, отсутствуют в игре сюжетно-ролевой. 



Различен в этих играх и тип отношений или характер сочетания 

интересов играющих. В сюжетной игре - это отношения 

взаимозаменяемости, сопричастности смыслу действий партнера в каждом 

очередном шаге игры или же просто независимые действия каждого. В 

дидактической игре – отношения состязания, связанные с установлением 

первенства. 

Отличительной особенностью дидактической игры является ее 

специфическая структура, включающая ряд компонентов: цель, содержание, 

игровые действия, средства, результат.  

Цель дидактической игры - реализация дидактической и игровой 

задачи. Дидактическая задача направлена на конкретизацию, уточнение, 

систематизацию знаний; усвоение способов умственной и практической 

деятельности; воспитание нравственного отношения к объектам и явлениям 

предметной, природной и социальной среды; на более глубокое изучение 

индивидуальных особенностей своих сверстников, самого себя. 

Дидактическая задача определяется взрослым. Для детей цель игры 

выступает в виде игровой задачи, которая иногда заложена в названии игры - 

«Где, чей дом»,  «Узнай по звуку?» и побуждает к активным действиям. 

Основная цель моей работы заключается в развитии всех 

компонентов устной речи детей с помощью дидактической игры.      

 Педагогические задачи моей деятельности: 

 формирование системы научных знаний о природе и 

обществе; 

 развитие умственной деятельности: мыслительных процессов 

и операций, познавательной активности и самостоятельности, 

культуры умственного труда; 

 воспитание познавательных интересов, любознательности; 

 формирование речи: пополнение и активизация словаря, 

воспитание правильного звукопроизношения, развитие связной 

разговорной речи. 

 

     Из опыта работы, хочу сказать, что дидактическая игра – сильный 

стимулятор умственной и коммуникативной деятельности детей. Она 

позволяет закрепить знания и навыки детей, применить их на практике, 

приучает к самостоятельности в работе, соблюдению норм речевого этикета, 

активизирует творческую деятельность.  

   Дидактические игры  для решения  задач речевого развития, 

закрепляют и уточняют словарь, изменения и образование слов, упражняют в 

составлении связных высказываний, развивают объяснительную речь. 



    Из всего выше сказанного могу сделать вывод, что использование 

дидактических  игр в моей работе, способствуют  развитию  речевой 

активности детей.  Необходимо помнить, что развитие  в ходе игровой 

деятельности речи детей - попытка учить детей светло, радостно, без 

принуждения.                                                  

Для выбора дидактической игры необходимо знать уровень 

подготовленности воспитанников. Иначе говоря, определяя дидактическую 

задачу, надо, прежде всего, иметь в виду, какие знания, представления 

должны усваиваться, закрепляться детьми, какие качества личности можно 

формировать у них средствами данной игры. В каждой дидактической игре 

своя обучающая задача, что отличает одну игру от другой. 

Соблюдение правил в игре требует от детей определенных усилий 

воли, умения общаться со сверстниками.  

Я считаю, что первым условием, при котором дидактическая игра 

станет средством умственного развития - это наличие основных 

компонентов: дидактической задачи, правил и игровых действий. Вторым 

условием является правильная организация дидактической игры мной как 

воспитателем, включающая в себя подготовку к проведению дидактической 

игры, ее проведение и анализ.                      

Я знаю, что методика проведения дидактических игр включает в 

себя: ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим материалом, 

который будет использован в игре (показ предметов, краткая беседа); 

объяснения хода и правил игры. 

Анализируя проведенные игры, я выявила эффективные приёмы ее 

подготовки и проведения,  что не сработало и почему. Кроме того, анализ 

позволил выявить индивидуальные особенности в поведении и характере 

детей и, значит организовать индивидуальную работу с ними.  

Секрет успешной организации игры заключается в том, что я, обучая 

детей, сохраняю вместе с тем игру как деятельность, которая радует детей, 

сближает их.  

               

 

 

 

 

 

 

 

 



 Выводы: 

 

Я думаю, что дидактические игры, игровые задания и приемы 

позволяют повысить восприимчивость детей, разнообразят учебную 

деятельность ребенка, вносят занимательность. Изучив литературу по теме, я 

выяснила, что дидактическая игра представляет собой многоплановое, 

сложное педагогическое явление: она является и игровым методом обучения 

детей, и формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и 

средством всестороннего воспитания личности ребенка, и эффективным 

средством умственного развития ребенка, что обусловлено его психическим 

развитием. 

Картотека  дидактических игр и дальнейшее их использование в 

процессе формирования у детей  умение классифицировать и связно 

описывать предметы показало эффективность моей работы.  Результаты моей 

работы позволяют сделать вывод о том, что  не все  задачи, поставленные 

мной  в начале работы по данной теме, решены. Я думаю, что для 

формирования качеств будущего школьника необходимо продолжать работу 

далее. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

(Приложение 1 «Презентация») 

                                               

«Кому угощение?» 

 

Взрослый  говорит, что в корзинке подарки для зверей, но боится 

перепутать кому что. Просит помочь. Предлагаются картинки  с 

изображением медведя, птиц — гусей, кур, лебедей, лошади, волка, лисы, 

рыси, обезьяны, кенгуру, жирафа, слона. Кому мёд? Кому зерно? Кому мясо? 

Кому фрукты? 

 

 

 

«Назови три слова» 

(активизация словаря) 

Дети становятся в шеренгу. Каждому участнику по очереди задаётся 

вопрос. Нужно, делая три шага вперёд, давать с каждым шагом три слова-

ответа, не замедляя темпа ходьбы. 

1. Что можно купить? (платье, костюм, брюки) 

2. Что можно варить? Что можно читать? Чем можно 

рисовать? Что может летать? Что может плавать? Что  (кто) может 

скакать? и т. д. 

 

«Кто кем хочет стать?» 

Детям предлагаются сюжетные картинки с изображением трудовых 

действий. Чем заняты мальчики? (Мальчики хотят сделать макет самолёта) 

Кем они хотят стать? (Они хотят стать лётчиками). Детям предлагается 

придумать предложение со словом хотим или хочу. 

 

«Зоопарк» 

(развитие связной речи). 

Дети садятся в круг, получая по картинке, не показывая их друг другу. 

Каждый должен описать своё животное, не называя его, по такому плану: 

1. Внешний вид; 

2. Чем питается. 

Для игры используются «игровые часы». Вначале крутят стрелку. На 

кого она укажет, тот начинает рассказ. Затем вращением стрелки 

определяют, кто должен отгадывать описываемое животное. 

 



 

«Сравни предметы» 

(на развитие наблюдательности, уточнение словаря за счёт названий 

деталей и частей предметов, их качеств). 

В игре можно использовать как вещи и игрушки, одинаковые по 

названию, но отличающиеся какими-то признаками или деталями, так и 

парные предметные картинки. Например, два ведра, два фартука, две 

рубашки, две ложки и т.д. 

Взрослый сообщает, что прислали посылку. Что же это? Достаёт вещи. 

«Сейчас мы их внимательно рассмотрим. Я буду рассказывать об одной 

вещи, а кто-то из вас — о другой. Рассказывать будем по очереди». 

Например: Взрослый: «У меня нарядный фартук». 

Ребёнок: «У меня рабочий фартук». 

Взрослый: «Он белого цвета в красный горошек». 

Ребёнок: «А мой — тёмно-синего цвета». 

Взрослый: «Мой украшен кружевными оборками». 

Ребёнок: «А мой — красной лентой». 

Взрослый: «У этого фартука по бокам два кармана». 

Ребёнок: «А у этого — один большой на груди». 

Взрослый: «На этих карманах — узор из цветов». 

Ребёнок: «А на этом нарисованы инструменты». 

Взрослый: «В этом фартуке накрывают на стол». 

Ребёнок: «А этот одевают для работы в мастерской». 

  

«Назови как можно больше предметов» 

(активизация словаря, развитие внимания). 

Дети становятся в ряд, им предлагается по очереди называть предметы, 

которые их окружают. Назвавший слово — делает шаг вперёд. Выигрывает 

тот, кто правильно и чётко произносил слова и назвал большее количество 

предметов, не повторяясь, и таким образом оказался впереди всех. 

 

«Подбери рифму» 

(развивает фонематический слух). 

Взрослый объясняет, что все слова звучат по-разному, но есть среди 

них и такие, которые звучат немножко похоже. Предлагает помочь подобрать 

слово. 

По дороге шёл жучок, 

Песню пел в траве ... (сверчок). 

Можно использовать любые стихи или отдельные рифмы.                   



                                                   


