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В настоящее время вопрос развития речи дошкольников стоит особенно остро. Формирование 

правильной речи является одной из основных задач дошкольного образования. К трем годам, 

как правило, ребенок интенсивно набирает словарь, начинает говорить фразами. Одновременно 

с развитием речи развивается мышление и воображение, внимание и память – основы, на 

которых строится речь.  

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития речи. Это очень трудная и 

ответственная работа, требующая подбора наиболее действенных средств и метода обучения. 

Одно из таких средств – игра, которая является ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. Играя, ребенок познает мир, обучается, развивается психически и физически, учится 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми. Именно поэтому воспитатели строят свою 

работу с дошкольниками на основе дидактических игр. С помощью дидактических игр 

решаются образовательные задачи по формированию навыков умственной деятельности детей, 

умений использовать приобретенные знания в новых ситуaциях. В условиях игры дети лучше 

запоминают познавательный материал, чем когда им предлагают просто запомнить. В 

дидактической игре ребенок не только получает новые знания, но также обобщает и закрепляет 

их. Дошкольное детство – короткий, но важный период становления и развития ребенка, 

возраст активного освоения речи, овладения правильным звукопроизношением, формирования 

связной речи. Речевое развитие включает: владение речью, как средством общения; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие звуковой и интонaционной культуры речи; фонематического 

слуха и др. Для ребенка речь является средством общения, играет важную роль в развитии 

мышления в саморегуляции поведения. Речевое общение позволяет ребенку усваивать знания, 

формировать необходимые умения и навыки.  

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей, это залог 

успешного обучения детей в школе. С помощью дидактических игр решаются образовательные 

задачи по формированию навыков умственной деятельности детей, умений использовать 

приобретенные знания в новых ситуaциях. Игра незаменима как средство воспитания 

правильных взаимоотношений между детьми. Поэтому игра является прекрасным средством 

воспитания коллективизма. В дошкольной педагогике все дидактические игры можно 

разделить на 3 основных вида: игры с предметами (игрушками), настольно-печатные и 

словесные игры.  

Игра выполняет множество функций в плане развития речи: 

 формирование мотивации к процессу говорения; развитие звуковой культуры речи;  

 артикуляционной моторики, речевого дыхания, правильного звукопроизношения, 

фонематического восприятия, интонaционной выразительности речи; 

 пополнение и активизaция словаря; совершенствование грамматического строя речи;  
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 закрепление навыка использования прямой и косвенной речи; 

 совершенствование монологической и диалогической форм речи;  

 развитие общей и мелкой моторики: координaции движений, мелкой моторики кистей и 

пальцев рук, снятие мышечного напряжения, формирование правильной осанки; воспитание 

культуры речевого общения, умения действовать согласованно в коллективе.  

Дидактические игры помогают выработать умение правильно произносить слова. В 

интеллектуальном развитии используют такие игры как: «Четвѐртый лишний», «Отгадай-ка», 

«Найди в рисунке отличия», «Найди такую же фигуру», «Что перепутал художник», «Помоги 

зайчику дойти до дому»… Эти игры систематизируют знания, развивают мыслительные 

процессы, сообразительность, умение ориентироваться в пространстве, настойчивость и 

терпение. На развитие внимания применяю игры: «Кто и что перепутал», «И я», «Летает, не 

летает», «Тут что-то не так», «Повторяй за мой». Они развивают усидчивость, концентрируют 

внимание. По развитию речи применяю игры: «Речевая тропинка», «Дополни предложение», 

«Придумай небылицу». В этих играх дети самостоятельно решают разнообразные 

мыслительные задачи: описывают предмет, отгадывают по описанию, сами придумывают 

рассказы с включением небылиц. Главное – создать атмосферу свободы, радости, сотворчества 

и содружества, общаться с ребенком на принципах глубокой духовности и гуманизма. Таким 

образом, игра выступает как самая важная деятельность, через которую педагоги решают все 

образовательные задачи, в том числе и обучение. Цели дидактических игр: развивать 

уверенность детей, умение вести разговор на определенную тему в присутствии большого 

количества людей, учить детей согласовывать числительные с существительными, учить детей 

образовывать существительные родительного падежа единственного числа, развивать 

фонематический слух и звуковой анализ слова, развивать слоговую структуру слова, 

автоматизировать звук в словах, создать условия для развития познавательных и творческих 

способностей детей.  

Дидактические задачи разнообразны. Это может быть ознакомление с окружающим миром 

(природа, животный и растительный мир, люди, их быт, труд, события общественной жизни), 

развитие речи (закрепление правильного звукопроизношения, обогащение словаря, развитие 

связной речи и мышления). Обязательным компонентом дидактической игры являются ее 

правила. Правила служат тому, чтобы организовать поведение ребенка и его действия, делают 

игру напряженной и интересной, ставят запреты и предписания, которым должен следовать 

ребенок в процессе игры. Для соблюдения правил ребенок должен учиться преодолевать 

отрицательные эмоции, которые проявляются из-за неудачных результатов, учиться прилагать 

усилия воли. Когда вы определяете правила игры, в которую хотите играть, не ставьте слишком 

жестких или невыполнимых пока для ребенка условий. Ребенок должен получать радость от 

выполнения задания. 

Структурные компоненты дидактической игры. Игровой замысел – первый структурный 

компонент игры – выражен, как правило, в названии игры. Он заложен в той дидактической 

задаче, которую надо решить в учебном процессе. Игровой замысел часто выступает в виде 

вопроса, как бы проектирующего ход игры, или в виде загадки. В любом случае он придает 

игре познавательный характер, предъявляет к участникам игры определенные требования в 

отношении знаний.  

Дидактическая игра является ценным средством воспитания умственной активности, она 

активизирует психические процессы, вызывает у дошкольников живой интерес к процессу 

познания. В начале игры необходимо заинтересовать детей, далее идет объяснение, а затем 

идет выполнение необходимых действий детьми. Воспитатель-педагог должен контролировать, 

чтобы в игре выполнялись поставленные задачи. Словесные игры построены на словах и 

действиях играющих. В таких играх дети учатся, опираясь на имеющиеся представления о 
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предметах, углублять знания о них, так, как в этих играх требуется использовать 

приобретѐнные ранее знания в новых связях, в новых обстоятельствах. Дети самостоятельно 

решают разнообразные мыслительные задачи; описывают предметы, выделяя характерные их 

признаки; отгадывают по описанию, находят признаки сходства и различия, группируют 

предметы по различным свойствам, признакам. В младших и средних группах игры со словом 

направлены в основном на развитие речи, воспитание правильного звукопроизношения, 

уточнение, закрепление и активизaцию словаря, развитие правильной ориентaции в 

пространстве. В старшем дошкольном возрасте, когда у детей начинает активно формироваться 

логическое мышление, словесные игры чаще используют для формирования мыслительной 

деятельности, самостоятельности в решении задач. Кроме речевого развития в игре 

осуществляется познавательное развитие, так дидактическая игра способствует расширению 

представлений об окружающей действительности, совершенствованию внимания, памяти, 

наблюдательности и мышления. Дидактическая игра – явление сложное, но в ней отчетливо 

обнаруживается структура, т.е. основные элементы, характеризующие игру как форму 

обучения и игровую деятельность одновременно. Одним из основных элементов игры - 

дидактическая задача, которая определяется целью обучающего и воспитательного 

воздействия. Наличие дидактической задачи или нескольких задач подчеркивает обучающий 

характер игры, направленность обучающего содержания на процессы познавательной 

деятельности детей.  

Дидактическая задача определяется воспитателем и отражает его обучающую деятельность. 

Подводя итоги вышесказанного, хотелось бы сказать, что развивать речь детей можно и нужно 

в любой игре. Играя с детьми важно педагогам стараться говорить чисто, ясно, выразительно, 

не торопясь, грамматически правильно строить предложения. Ведь педагог является образцом 

(эталоном) правильной речи для ребенка. Во время игры педагог, родители должны стараться 

не обрывать ребенка, даже если он допускает ошибки в речи. Не перебивайте и не торопите 

ребенка с речевыми трудностями, дайте ему выразить свои мысли в игре. Играя с детьми 

необходимо поддерживать стремление ребенка к общению, поощрять даже за незначительные 

успехи и самому радоваться этим успехам. Важно быть осторожным, чтобы нечаянно не 

обидеть ребенка с проблемами в речи, чтобы у ребенка не возник страх ошибиться, говоря что-

либо. 

Отсюда можно сделать вывод: игра – ведущий вид деятельности, а игровая деятельность – 

самое интересное, доступное для ребѐнка занятие. Именно через игровую совместную 

деятельность детей и педагога расширять и активизировать словарь детей формировать 

грамматический строй речи. 
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