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Консультация для педагогов 
«Дидактическая игра как средство развития речи дошкольников» 

     Актуальной задачей дошкольного образования является подготовка детей 
к обучению в школе, всестороннее психическое и интеллектуальное 

развитие. Для дошкольников, имеющих нарушения  речи, в условиях 
детского сада создаются специальные логопедические группы, пункты 

основной задачей которых является коррекция речевых дефектов. Для 
решения данной задачи в рамках  детского сада осуществляется реализация 

специальных программ. Среди методов развития речи  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 

педагогической  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.  

     Поэтому  необходимость проведения серьезных замыслов педагога  в его 
работе  через игру очевидна.  

    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. Игра в свою очередь, должна 

соответствовать умственным возможностям детей. 

Дидактическая игра имеет определенную структуру.  

Структура – это основные элементы, характеризующие игру как форму 

обучения и игровую деятельность    одновременно.      

Выделяются  следующие  структурные составляющие дидактической игры:  

·   дидактическая задача;  

·   игровая задача;  



·   игровые действия;  

·  правила игры;  

·  результат (подведение итогов). 

    Дидактическая задача определяется целью обучающего и воспитательного 
воздействия. Она формируется педагогом и отражает его обучающую 

деятельность. Так, например, в ряде дидактических игр в соответствии с 
программными задачами закрепляются знания, умения, навыки. 

    Игровая задача осуществляется детьми. Дидактическая задача в 

дидактической игре реализуется через игровую задачу.  

    Игровая задача  определяет игровые действия, становится задачей самого 

ребенка. Самое главное: дидактическая задача в игре преднамеренно 
замаскирована и предстает перед детьми в виде игрового замысла (задачи). 

    Игровые действия  - основа игры. Чем разнообразнее игровые действия, 

тем интереснее для детей сама игра и тем успешнее решаются 
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 педагога  с ребенком. В этом и состоит ее своеобразие.                   

     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, радостно, без принуждения. 

 

«Дидактические игры по развитию речи» 
 

«Закончи предложение» 
(употребление сложноподчинённых предложений) 

• Мама положила хлеб... куда? ( в хлебницу) 
• Брат насыпал сахар... куда? ( в сахарницу) 
• Бабушка сделала вкусный салат и положила его... куда? ( в салатницу) 

• Папа принёс конфеты и положил их ... куда? (в конфетницу) 
• Марина не пошла сегодня в школу, потому что... ( заболела) 

• Мы включили обогреватели, потому что... (стало холодно) 
• Я не хочу спать, потому что... ( ещё рано) 

• Мы поедем завтра в лес, если... (будет хорошая погода) 
• Мама пошла на рынок, чтобы... (купить продукты) 

• Кошка забралась на дерево, чтобы...(спастись то собаки) 
 

«Кому угощение?» 
(употребление трудных форм существительных) 

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

• 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?» 

(употребление трудных форм глагола) 
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». 

 
«Кто кем был или что чем было» 
(активизация словаря и расширение знаний об окружающем). 

Кем или чем раньше был цыплёнок (яйцом), лошадь (жеребёнком), лягушка 
(головастиком), бабочка (гусеницей), ботинки (кожей), рубашка (тканью), 

рыба (икринкой), шкаф (доской), хлеб (мукой), велосипед (железом), свитер 
(шерстью) и т.д.? 

 
«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. 

 
«Назови части предмета» 

(обогащение словаря, развитие умения соотносить предмет и его части).  
Воспитатель показывает картинки с изображением дома, грузовика, дерева, 

птицы и т.д. 
I вариант: дети по очереди называют части предметов. 

II вариант: каждый ребёнок получает рисунок и сам называет все части.  
 
Желаем удачи! 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


