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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Вся жизнь ребёнка-дошкольника пронизана игрой, только так он готов открыть себя 

миру и мир для себя. Игра – самоценная деятельность для дошкольника, обеспечивающая ему 

ощущение свободы, позволяющая стать причастным к детскому обществу, построенному на 

свободном общении равных. В последнее время педагоги и родители всё чаще с тревогой 

отмечают, что многие дошкольники испытывают серьёзные трудности в общении со 

сверстниками. Исследования отечественных психологов (А. И. Леонтьева, Д. Б. Эльконина и 

др.) показали, что развитие ребёнка происходит во всех видах деятельности, но, прежде всего, в 

игре. По утверждению К. Д. Ушинского, в игре ребёнок «живёт» и следы этой жизни глубже 

остаются в нём, чем следы действительной жизни. В игре ребёнок учится подчинять своё 

поведение правилам игры, познаёт правила общения с людьми, развивает свои умственные 

способности и познавательные интересы. Игра для ребёнка – это серьёзное занятие. 

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. 

Л. С. Выготский, 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 творческому развитию ребенка» [1, с. 53]. 

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 воспитателя с ребенком.  Использование дидактических 

игр способствуют и развитию речевой активности детей. Развитие речи дошкольников в ходе 

игровой деятельности – попытка учить детей светло, радостно, без принуждения. 

Дидактическая игра как форма обучения детей содержит два начала: учебное 

(познавательное) и игровое (занимательное). Педагог одновременно является и учителем, и 

участником игры. Он учит и играет, а дети, играя, учатся. В дидактической игре (играх-

занятиях, собственно дидактических играх) детям предлагаются задания в виде загадок, 

предложений, вопросов. 

Самостоятельная игровая деятельность осуществляется лишь в том случае, если дети 

проявляют интерес к игре, если ее правила ими усвоены.  

Дидактические игры развивают речь детей: пополняется и активизируется словарь, 

формируется правильное звукопроизношение, развивается связная речь, умение правильно 

выражать свои мысли. Некоторые игры требуют от детей активного использования родовых, 
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видовых понятий, например, «Назови одним словом». Нахождение антонимов, синонимов, слов 

сходных по звучанию – главная задача многих словесных игр. 

Основные виды игр. Все дидактические игры можно разделить на три основных вида: 

игры с предметами (игрушками, природным материалом), настольно-печатные и словесные 

игры. 

Игры с предметами. В играх с предметами используются игрушки и реальные 

предметы. Играя с ними, дети учатся сравнивать, устанавливать сходство и различие 

предметов. Ценность этих игр в том, что с их помощью дети знакомятся со свойствами 

предметов и их признаками: цветом, величиной, формой, качеством. В играх решают задачи на 

сравнение, классификацию. 

Детям младшей группы дают предметы, резко отличающиеся друг от друга по 

свойствам, так как малыши еще не могут находить мало заметные различия между предметами. 

В средней группе используют такие предметы, в которых разница между ними 

становится менее заметной. 

В дидактических играх широко используются разнообразные игрушки. В них ярко 

выражены цвет, форма, назначение, величина, материал, из которого они сделаны. Это 

позволяет упражнять детей в решении определенных дидактических задач, например отбирать 

все игрушки, сделанные из дерева (металла, пластмассы, керамики), или игрушки, 

необходимые для различных творческих игр: для игры в семью, строителей и др. Используя 

дидактические игры с подобным содержанием, воспитателю удается вызвать интерес  

к самостоятельной игре, подсказать им замысел игр с помощью отобранных игрушек. 

К играм с предметами относятся сюжетно-дидактические игры и игры-инсценировки.  

В сюжетно-дидактической игре дети выполняют определенные роли: продавца, покупателя  

в играх типа «Магазин» и под. 

Настольно-печатные игры. Настольно-печатные игры – интересное занятие для детей. 

Они разнообразны по видам: парные картинки, лото, домино. Различны и развивающие задачи, 

которые решаются при их использовании. 

Подбор картинок по парам. Самое простое задание в такой игре – нахождение среди 

разных картинок совершенно одинаковых: две шапочки, одинаковые по цвету, фасону и др. 

Затем задание усложняется: ребенок объединяет картинки не только по внешним признакам, но 

и по смыслу: найти среди всех картинок два самолета. Самолеты, изображенные на картинке, 

могут быть разные и по форме, и по цвету, но их объединяет, делает их похожими 

принадлежность к одному виду предметов. 

Подбор картинок по общему признаку. Здесь требуется некоторое обобщение, 

установление связи между предметами. Например, в игре «Что растет в саду (лесу, городе)?» 

дети подбирают картинки с соответствующими изображениями растений, соотносят с местом 

их произрастания 

Словесные игры. Словесные игры построены на словах и действиях играющих.  

В таких играх дети учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах, углублять 

знания о них, так как в этих играх требуется использовать приобретенные 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. Эти дидактические игры проводятся во всех возрастных группах, но особенно они 

важны в воспитании и обучении детей старшего дошкольного возраста, так как способствуют 

подготовке детей к школе: развивают умение внимательно слушать педагога, быстро находить 

ответ на поставленный вопрос, точно и четко формулировать свои мысли, применять знания в 

соответствии с поставленной задачей. 

Структура дидактической игры. Обязательными структурными элементами 

дидактической игры являются: обучающая и воспитывающая задача, игровые действия и 

правила. 
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