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В дошкольном возрасте усвоение новых знаний и их закрепление происходит 

успешнее в игре, чем на учебных занятиях. Как загораются глаза детей, когда вы скажете: 

«А сейчас будем играть». 

Обучающая задача, поставленная в игровой форме, имеет то преимущество, что в 

ситуации игры ребенку понятна сама необходимость приобретения новых знаний и 

способов действия. 

Ребенок, увлеченный привлекательным замыслом игры, как бы не замечает того, что 

он учится. Он то и дело сталкивается с затруднениями, которые требуют перестройки его 

представлений и познавательной деятельности. Если на занятии ребенок выполняет 

задание взрослого, то в игре он решает свою собственную задачу. 

Игры имеют большое значение в умственном, нравственном, физическом и 

эстетическом воспитании детей. 

Касаясь вопроса о влиянии игры на формирование всех психических процессов у 

ребенка, советский психолог Эльконин совершенно определенно делает вывод: 

«Специальные экспериментальные исследования показывают, что игра влияет на 

формирование всех основных психических процессов, от самых элементарных до самых 

сложных». 

В работе с детьми, имеющими общие нарушения речи, речевым играм отводится 

очень большая роль. Эти игры проводятся в течение всего дня: до завтрака, перед 

занятиями, как физминутка во время занятий, во время коррекционного часа, на 

прогулках. 

Речевые или логопедические игры направлены на развитие всех сторон речи. 

Речевые игры в зависимости от цели воздействия, этапа работы делятся примерно на 4 

основных раздела. 

 

I. Подготовительные игры. 

Подготовительные игры служат для развития слуха, органов речи и дыхания. Они готовят 

ребенка к восприятию звуков и правильному артикуляционному укладу, необходимому 

для его воспроизведения. 

Поэтому на первом месте стоят игры по развитию слуха (речевого слуха). Подбор игр 

осуществляется в строгой последовательности: сначала игры для развития слухового 

внимания, т.е. умения различать неречевые звуки (шумы, звуковые игрушки, стуки, 

шуршание), затем определение направления звука. 

Пример: «Где звенит?», «Где постучали?», «Жмурки с колокольчиком», «Кто что 

услышал?», «Скажи, что ты слышишь?». 

Затем идут игры для развития речевого слуха, т.е. умение ребенка различать голоса 

людей, понимать смысл фразы говорящего. Следующим этапом будут игры для развития 

фонематического слуха, т.е. умению слышать и различать речевые звуки. Для 

правильного произношения звуков требуется координированная, четкая работа всех 

подвижных частей артикуляционного аппарата: языка, губ, нижней челюсти, мягкого 

неба. К подготовительным играм относятся также игры на развитие голоса и дыхания. 

 

II. Игры на формирование правильного звукопроизношения. 



Цель их по мере исправления звуков – закреплять правильное звукопроизношение. Это 

могут быть игры - звукоподрожания, предложения, небольшие стихи. 

Эти игры часто сочетаются с развитием движений, т.е. во время произнесения слов 

совершаются определенные движения – по смыслу, сочетаются также с развитием 

слухового внимания, когда на определенные слова дети должны отреагировать каким-

либо движением. И, конечно, правильно произносить закрепляемые звуки во время игры. 

Эти игры часто многоцелевые. 

 

III. Дидактические настольные игры. 

Эти игры предназначены для закрепления звуков в словах, предложениях, в связном 

тексте, для совершенствования словаря, фразовой речи. Могут выступать и как основное 

занятие и как начало или конец занятия. Дидактические игры проводятся и в целях 

умственного воспитания. 

 

IV. Потешки, считалки, загадки. 

Потешки, считалки, загадки предназначены для закрепления правильного 

звукопроизношения. Они развивают слуховую память, выразительность речи. 

 

V. Игры - диалоги. 

Вырабатывается выразительность речи, мимика, жест, движения, имитирующие 

персонажей, закрепляются поставленные звуки. 

При проведении речевых игр нужно перед игрой настроить детей, рассказать о 

персонажах игр, создать эмоциональный настрой, использовать атрибуты или костюмы. 

Соблюдать правила игры, постоянно напоминая об этом детям. После игры сказать, кто 

как играл, почему что-то не получилось. Пусть старшие дети сами делают выводы, 

находят причину неудач. А после того, как игры будут усвоены, сделать ведущими детей 

(подготовительная, старшая группы). 

 

 

VI. Существуют настольно-печатные игры, способствующих формированию 

грамматических категорий: 

 

«Один - много» – закрепление формы множественного числа имён существительных; 

 

«Что без чего?» – формирование навыка образования существительных родительного 

падежа; 

 

«Скажи какой, какая, какое?» – формирование навыка словообразования (относительных 

прилагательных: сок из яблок - яблочный); 

 

«Весёлый счёт» – закрепление умения согласования числительных с существительными; 

 

«Назови ласково» – формирование навыка образования уменьшительно-ласкательных 

существительных. 

 

На одной настольно-печатной игре можно отработать несколько задач по формированию 

грамматического строя речи. 

 

Рассмотрим, всем известную настольно-печатную игру «Лото». 



 

На материале данной игры можно отрабатывать: 

 

- согласование существительных с местоимениями, с прилагательными, с числительными: 

Чья белка? Чей крот? Какая белка? 

- падежные формы имён существительных. 

 

У кого пушистый хвост? У кого длинные уши? (Р.п.) 

 Кем была белка? Кем был медведь? (Т. п.) 

Кому дадим орехи? Кому дадим мёд? (Д. п.) 

О ком скажем: рыжая? О ком скажем колючий? (П.п.); 

 

- образование уменьшительно- ласкательные существительные белка-белочка, заяц-

зайчик. 

 

- образование прилагательных от существительных: чьи у белки лапы? – беличьи, чей у 

медведя хвост? – медвежий, чьи у льва уши? - львиные.  

 

VII. Cловесные дидактические игры.  

Это самые известные и широко применяемые игры, например: «Жадина», «Кому что 

нужно», «Волшебные очки», «Один-много», «Хвастунишки», «Чего много?» и т.д. На 

самом деле почти каждую настольно-печатную игру можно использовать, как словесно-

дидактическую. 

 

VIII. Подвижные игры.  

Подвижные игры освобождают детей от утомительной неестественной неподвижности на 

занятиях, помогают разнообразить виды деятельности, развивают общую и мелкую 

моторику, нормализуют эмоционально-волевую сферу. И, конечно, побуждают детей к 

общению. Этим можно воспользоваться, работая над формированием грамматического 

строя речи. Подвижные игры многообразны: игры с предметами, хороводные, игры на 

координацию движений и речи, игры с правилами, сюжетные, бессюжетные, игры 

соревновательного характера, игры-аттракционы. 

 

IX. Игры с мячом. 

 

«Лови и бросай, и цвета называй» (согласование существительных с прилагательными). 

Ход игры. Педагог, бросая мяч ребёнку, называет прилагательное, обозначающее цвет, а 

ребёнок, возвращая мяч, называет существительное, подходящее к данному 

прилагательному. 

Примеры: 

красный – мак, огонь, флаг; 

оранжевый – апельсин, мяч; 

желтый – цыплёнок, одуванчик. 

 

«Чья голова?» (образование притяжательных прилагательных от существительных). 

Ход игры. Педагог, бросая мяч кому-либо из детей, говорит: «У коровы  

голова …», а ребёнок, бросая мяч обратно педагогу, заканчивает: «… коровья». 

Примеры: 

у кошки голова – кошачья; 



у зайца голова – заячья; 

у лошади голова – лошадиная; 

у медведя голова – медвежья; 

у собаки голова – собачья. 

«Кто кем был?» (закрепление падежных окончаний) 

Мы, конечно, не забыли, 

Кем ещё вчера мы были. 

 

Ход игры. Педагог, бросая мяч кому-либо из детей, называет предмет или животное, а 

ребёнок, возвращая мяч логопеду, отвечает на вопрос, кем (чем) был раньше названный 

объект: 

 

цыплёнок – яйцом; 

лошадь – жеребёнком; 

дуб – жёлудем; 

рыба – икринкой.  

 

«Кто кем будет?» (закрепление падежных окончаний) 

 

яйцо – цыплёнком, змеёй, крокодилом, черепахой; 

мальчик – мужчиной; 

гусеница – бабочкой; 

головастик – лягушкой. 

 

Очень хочется отметить и сюжетно-ролевые игры, так любимы нашими детьми. Сюжетно-

ролевых игр существует великое множество. Это «Семья», «Почта», «Больница», 

«Парикмахерская» и многие другие. В ходе сюжетно-ролевых игр, также можно развивать 

речь детей и отрабатывать полученные умения на коррекционных занятиях. 

 

Таким образам, использование игровых приёмов, способствует полноценному 

развитию речевых умений детей. В играх дети более осмысленно подходят к заданиям, с 

большим интересом относятся к игровым действиям, легче выявляют языковые 

закономерности и вводят их в свою речь. 
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