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В настоящее время мы пользуемся программой 

Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. Авторы этой про-

граммы предлагают наметить словарный минимум, 

которым должны овладеть дети, и определить уро-

вень требований, предъявляемых к их самостоя-

тельной речи. 

Удовлетворить детскую любознательность, во-

влечь ребёнка в активное освоение окружающего 

мира, помочь ему овладеть способами познания 

связей между предметами и явлениями позволяет 

дидактическая игра. В ней содержится комплекс 

разнообразной деятельности ребёнка: мысли, чув-

ства, переживания, поиски активных способов ре-

шения игровой задачи, подчинение их условиям и 

обстоятельствам игры, отношения ребёнка в игре. 

Использование речевых игр позволяет ребёнку 

овладеть звукобуквенным анализом, даёт возмож-

ность использовать новые слова в речи. Ребёнок 

может подолгу упражняться в преобразовании фи-

гур, прикладывая палочки или другие предметы по 

заданному образцу или собственному замыслу. В 

таких играх формируются важные качества лично-

сти ребёнка: 

Назовите эти качества. 

 Самостоятельность; 

 наблюдательность; 

 находчивость; 

 сообразительность; 

 вырабатывается усидчивость; 

 развиваются конструктивные умения. 

Дидактические игры – явление сложное, но в них 

отчётливо обнаруживаются основные элементы, 

характеризующие игру как форму обучения и игро-

вую деятельность одновременно. 

Один из основных элементов игры – дидактическая 

задача, которая определяется целью обучающего 

воздействия. 

Что составляет основу дидактической игры? 

Игровые действия составляют основу дидактиче-

ской игры – без них невозможна сама игра. Игро-

вым действиям ребёнка нужно учить, тогда игра 

приобретает обучающий характер и становится со-

держательной. 

Каждая игра – это общение ребёнка со взрослым, 

это школа, в которой он учится радоваться и стойко 

переносить свои неудачи. В процессе игры необхо-

димо стремиться к тому, чтобы радость от игровой 

деятельности постепенно перешла в радость уче-

ния. 

Доброжелательность, радостная обстановка, вы-

думка и фантазия необходимы в игре, только в этом 

случае игры будут полезны для развития речи ре-

бенка. 

Для развития связной речи у дошкольников с ОНР 

необходимо решение тех задач, которые влияют на 

построение связного высказывания. 

Это, во-первых, формирование интонационного 

чутья, дикции, темпа речи. (Заметим: интонацион-

ная выразительность изживает такие недостатки 

связного высказывания, как монотонность, нерас-

членённость речи; от звукового оформления речи 

зависят эмоциональность и выразительность вы-

сказывания). 

Во-вторых, работа над смысловой стороной слова, 

его оттенков. Именно работа над смысловой сторо-

ной слова развивает умение правильно, точно, вы-

разительно высказывать свою мысль, свободно вы-

бирать языковые средства, которые наиболее точно 

отражают замысел говорящего и правильно сочета-

ются по смыслу. 

В-третьих, работа над грамматической формой 

слова и предложения в тесной связи со словарной 

работой и развитием связной речи. 

Выполняя грамматические упражнения, дети 

учатся правильно согласовывать прилагательное с 

существительным в роде, числе, падеже. 

В-четвёртых, работа над синтаксисом, где на пер-

вый план выступает обучение детей правильному 

построению разных типов предложений, согласо-

ванию слов в предложении. 

В-пятых, обучение умению составлять тексты – 

описательные, повествовательные, с соблюдением 

общей структуры, разнообразных средств связи, 

как между отдельными предложениями, так и его 

частями. 

В современной методической литературе по лого-

педии можно найти огромное количество дидакти-

ческих игр, которые рекомендуется использовать в 

целях коррекции дефектов речи у детей. Ведь из-

вестно, что в игре развитие ребёнка идёт гораздо 

быстрее, чем при использовании только дидактиче-

ских приёмов воспитания и обучения. Для детей, 

обучающихся в логопедических группах, это тем 
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более важно, потому что, наши дети часто отлича-

ются низкой познавательной активностью. Но даже 

и с применением дидактической игры не всегда 

удаётся добиться активности и высокой работоспо-

собности детей на протяжении всего занятия. 

Причина в том, что большинство воспитанников 

логопедических групп соматически ослаблены, у 

них неправильная осанка, имеются нарушения со 

стороны вегетативной и центральной нервной си-

стемы, отмечается недостаточность протекания 

психических процессов, эмоциональная неустой-

чивость. 

Дошкольник, участвую в дидактической игре, ока-

зывается и объектом педагогического воздействия, 

и субъектом собственной деятельности, так как 

действует самостоятельно, не осознавая, что рамки 

его активности определил педагог. 

Дидактические игры с точки зрения логопедиче-

ских целей условно делятся на две группы: 

1) дидактические игры, способствующие развитию 

фонематического и слогового восприятия, анализа 

и синтеза, фонематических представлений и подго-

товке к обучению грамоте;  

2) дидактические игры, направленные на формиро-

вание лексико-грамматической стороны речи. 

Такие игры позволяют детям без излишнего напря-

жения овладеть наиболее сложным программным 

материалом, закрепить его усвоение. 

В играх дети получают возможность самостоя-

тельно действовать в определённых ситуациях или 

с определёнными предметами, приобретая соб-

ственный действенный и чувственный опыт. 

Например, в игре «Кто скорее перенесёт предмет?» 

они самостоятельно среди множества игрушек от-

бирают нужные – те, названия которых начинается 

со звонких (глухих) звуков, - самостоятельно ста-

вят их в определённое место, самостоятельно про-

веряют правильность выполнения задания, выяв-

ляют ошибки. 

Только в условиях игры появляется возможность 

обеспечить нужное количество повторений на раз-

ном материале при сохранении эмоционально по-

ложительного отношения детей к заданию. 

Одним из важных условий успешности обучения в 

ходе дидактических игр является заинтересован-

ность в них самих детей. Поэтому все игры должны 

проводиться эмоционально, живо, непринуждённо. 

При выборе игры нужно учитывать тему, которую 

дети изучают на логопедических занятиях. 

В ходе игры дети незаметно для себя выполняют 

различные действия, игра ставит их в условия по-

иска, пробуждает интерес к победе, облегчает пре-

одоление трудностей в усвоении учебного матери-

ала. Очень многие дидактические игры заключают 

в себе вопрос, задания, призыв к действию, напри-

мер: «Кто быстрее?», «Не зевать!», «Отвечай 

сразу», «Кто вернее?» и т.д. 

Значительная часть игр даёт возможность сделать 

то или иное обобщение, осознать правила, которые 

только что изучили, закрепить, повторить получен-

ные знания в системе, в новых связях, что способ-

ствует более глубокому усвоению пройденного. 

В детском саду большое внимание уделяется обу-

чению грамоте. Детям очень сложно усвоить такие 

понятия, как «речь», «предложение», «слово», 

«слог», «буква», «звук». На помощь приходят игры. 

Для выработки практического навыка деления слов 

на слоги с детьми проводятся дидактические игры: 

«Договори слово», «Кто больше?». Педагог произ-

носит первый слог, а дети – второй (ши–на, ми–на, 

шут–ка, пе–на, сум–ка). 

В игре «Эхо»» дети повторяют вторую половину 

слова: неза–будка, дети – будка, будка; бала–лайка, 

дети – лайка, лайка и т.д.) или произносят слово, 

отсекая первый звук (смех – мех, экран – кран, 

олень – лень, клещ – лещ, коса – оса). 

Игра «Кто больше придумает слов?» активизирует 

умственную деятельность, ведь детям из заданного 

слова нужно составить как можно больше слов, ис-

пользуя только данные буквы, например: грамотей 

(герой, море, тема, март, рот, гора, маг, торг, гам). 

Игра «Сложи словечко» помогает детям увидеть, 

какие два слова спрятались в одном: самолёт – сам 

летает; листопад – листья падают; пылесос – пыль 

сосёт) и т.д. 

Таким образом, использование в учебном процессе 

игр и разных заданий, создание на занятиях игро-

вой ситуации приводит к тому, что дети незаметно 

для себя и без особого напряжения приобретают 

определённые знания, умения, навыки. 

Однако игра не должна быть самоцелью, а должна 

служить средством развития интереса к предмету, 

поэтому при её организации следует придержи-

ваться следующих требований: 

Назовите эти требования. 

 Простота и точная формулировка правил игры; 

 доступность игрового материала всем детям; 

 простота изготовления дидактического матери-

ала; 

 участие всех детей в игре; 

 справедливое и чёткое подведение её результа-

тов. 

Для детей игра имеет важнейшее значение: она для 

них учёба, труд, серьёзная форма воспитания. 

Играя, дети лучше усваивают программный мате-

риал, правильно выполняют сложные задания, что 

повышает эффективность педагогического про-

цесса. Задача педагога – сделать плавным, адекват-
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ным переход детей от игровой деятельности к учеб-

ной, чтобы радость от игры перешла в радость уче-

ния. 

Учение должно быть радостным! 

Приложение.  

Дидактические игры. 

«Угадай игрушку» 

Цель: формировать умение находить предмет, ори-

ентируясь на его основные признаки. 

Предлагаем вниманию детей 3—4 игрушки. Дети 

называют их. Затем сообщаем, что сейчас будем 

рассказывать об игрушке, не называя её. Дети 

должны прослушать описание и сказать, что это за 

игрушка. 

Вначале следует указывать на 1—2 признака, по-

степенно их число увеличивают до трёх-четырёх. 

«Кто интереснее придумает» 

Цель: учить детей составлять предложения по за-

данному глаголу. 

Оборудование. Флажки, значки. 

Описание игры. Педагог произносит одно слово 

(глагол), например, «готовит». Дети придумывают 

с этим словом предложения, например: «Бабушка 

готовит вкусные пирожки», «Мама готовит 

вкусно», «Катя готовит суп». У кого самое интерес-

ное предложение, тот получает фишку, значок. Вы-

игрывает тот, у кого больше фишек, значков. 

Примечание. За основу предложения можно взять 

не только глагол. Педагог может назвать любую 

часть речи (прилагательное, наречие и т.д.) в зави-

симости от цели занятия. 
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