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Консультация для педагогов 

«Игровая деятельность как средство речевого развития 

детей дошкольного возраста» 

 

Для детей - дошкольников, страдающих различными речевыми 

расстройствами, игровая деятельность сохраняет свое значение и роль как 

необходимое условие всестороннего развития их личности и интеллекта. 

Однако недостатки звукопроизношения, ограниченность словарного запаса, 

нарушения грамматического строя речи, а также изменения темпа речи, ее 

плавности - все это влияет на игровую деятельность детей, порождает 

определенные особенности поведения в игре. Ослабленность условно- 

рефлекторной деятельности, медленное образование дифференцировок, 

нестойкокость памяти затрудняют включение этих детей в коллективные 

игры. У детей с речевыми нарушениями, нарушение общей и речевой 

моторики, вызывает быстрое утомление ребенка в игре, а так же трудности 

при необходимости быстрой переделки динамического стереотипа, поэтому в 

играх они не могут сразу переключится с одного вида деятельности на 

другой. 

Игра как ведущая деятельность дошкольника имеет большое значение 

для физического, умственного, нравственного и эстетического воспитания 

детей с общим недоразвитием речи. 

Прежде всего, в игре осуществляется познавательное развитие детей, 

так как игровая деятельность способствует расширению и углублению 

представлений об окружающей действительности, совершенствованию 

внимания, памяти, наблюдательности и мышления. 

В играх дети учатся сравнивать предметы по размеру, цвету, форме, 

знакомятся со свойствами материалов, из которых они изготовлены. 

Игры оказывают влияние на физическое развитие детей. В играх 

удовлетворяется потребность детей в движениях, которые становятся более 

точными и координированными. 

Как сюжетно-ролевых играх, так и в играх с правилами дети учатся 

организовывать свое поведение в соответствии с правилами, в результате 

чего у них формируются такие личностные качества, как выдержка, 

дисциплинированность, целеустремленность, умение регулировать свои 

желания в соответствии с поставленными задачами. 

В процессе игры развиваются нравственные качества ребенка: 

смелость, решительность, честность, доброжелательность. В силу того, что 

большинство игр носит коллективный характер, они способствуют 

формированию у детей навыков общения. Следует использовать игровую 

деятельность для воспитания бережного отношения к игрушкам и игровому 

материалу, развития первоначальных трудовых навыков. 

Многие игры актуализируют у детей эстетические чувства. Построение 

в пары, в круг, выразительное произнесение взрослым текста, 

сопровождающего игру, подготавливают их к пониманию красоты. 

Формирование   игровой    деятельности    в    дошкольном    возрасте 



предполагает ее организацию логопедом и воспитателем. Причем чем 

меньше дети, тем больше в их играх должно быть непосредственного участия 

со стороны взрослых. 

Что касается детей с общим недоразвитием речи, то наряду с общим 

влиянием игры на весь ход их психического развития она оказывает 

специфическое воздействие на становление речи. Детей следует постоянно 

побуждать к общению друг с другом и комментированию своих действий, 

что способствует закреплению навыков пользования инициативной речью, 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря, формированию 

грамматического строя языка и т.д. 

Большое влияние на развитие речи детей оказывают игры, 

содержанием которых является инсценирование какого-либо сюжета, - так 

называемые игры-драматизации. Хороводные игры и игры с пением 

способствуют развитию выразительности речи и согласованности слов с 

движениями. Подобные игры формируют также произвольное запоминание 

текстов и движений. 

Классификация детских игр. 

 

Детские игры - явление неоднородное. Даже глаз непрофессионала 

заметит, насколько разнообразны по своему содержанию, степени 

самостоятельности детей, формам организации, игровому материалу. В 

педагогике делались неоднократные попытки изучить и описать каждый из 

видов игры с учетом его функций. В развитии детей, дать классификацию 

игр. 

В отечественной дошкольной педагогике сложилась классификация 

детских игр, базирующихся на степени самостоятельности и творчества 

детей в игре. Таким образом, детские игры делятся на две группы 

:творческие игры и игры с правилами. 

К творческим играм относятся игры, в которых ребенок проявляет 

свою выдумку, инициативу, самостоятельность. Творческие проявления 

детей в играх разнообразны: от придумывания сюжета и содержания игры, 

поиска лучшей реализации замысла до перевоплощения в ролях, заданных 

литературными произведениями. Творческие игры делятся на: 

- режиссерские; - сюжетно-ролевые; 

- театрализованные; - игры со строительным материалом. 

Надо отметить, что в традиционной педагогике режиссерские игры 

рассматривались в русле сюжетно-ролевых игр. В последнее время 

складывается тенденция обособить режиссерские игры в связи с тем, что 

появились исследования, характеризующие их как самостоятельную 

разновидность сюжетно-ролевых игр. Основное отличие режиссерских игр в 

том, что это преимущественно индивидуальные игры, в них ребенок 

управляет воображаемой ситуацией в целом, действует одновременно за всех 

участников. 

Особой группой игр являются игры с правилами. Это группа игр 

специально создана народной и научной педагогикой для решения 



определенных задач обучения и воспитания детей. Это игры с готовым 

содержанием, с фиксированными правилами, являющиеся непременным 

компонентом игры. Обучающие задачи реализуются через игровые действия 

ребенка при выполнении какого-либо задания. Игры с правилами делятся на 

две большие группы: дидактические игры и подвижные игры. 

Которые в свою очередь классифицируются с учетом различных 

оснований. Так, дидактические игры подразделяются: 

1. по содержанию: 

- математические, 

- природоведческие, 

- речевые и др. 

2. по дидактическому материалу: 

- игры с предметами и игрушками, 

- настольно-печатные, 

- словесные. 

Подвижные игры классифицируются: 

1. по степени подвижности игры: 

- малой подвижности, 

- средней подвижности, 

- большой подвижности. 

2. по преобладающим движениям игры: 

- с прыжками, 

- с перебежками и др. 

3. по предметам, используемым в игре: 

- с мячом, 

- с лентами, 

- с обручами и т.д. 

Среди дидактических и подвижных игр бывают сюжетные игры, в 

которых играющие выполняют роли. В играх с правилами, ребенка 

привлекает игровой процесс, желание выполнять игровые действия, 

добиваться результата, выигрывать. 

 

Дидактическая игра как средство развития словообразования детей 

дошкольного возраста. 

 

Педагоги определяют дидактическую игру как игру познавательную, 

направленную на воспитание познавательных способностей. Именно в игре и 

через игру речь проявляется наиболее ярко. Необходимость объясниться со 

сверстниками в ходе игры, стимулирует развитие словообразования у детей. 

В развитии речи огромное значение имеют игры с дидактическими и 

образными игрушками. 

В словесных играх дети учатся описывать предметы, отгадывать по 

описанию, по признакам сходства и различия, учатся мыслить о вещах, с 

которыми в данное время не действуют. Основные требования всех видов 

игр по развитию речи: дети должны слышать обращенную к ним речь и 



должны говорить сами. 

Игровые действия в словесных играх формируют слуховое внимание, 

умение прислушиваться к звукам; побуждают к многократному повторению 

одного и того же звукосочетания, что упражняет в правильном 

произношении звуков и слов. Игры и занятия с детьми, которые мало 

говорят, содействуют последовательному накоплению их пассивного запаса 

слов. Пополнение пассивного запаса слов опережает рост активного даже и 

тогда, когда дети овладели механизмом речи. Совершается это за счет речи,  

которую ребенок слышит. Поэтому педагог не должен произносить лишних 

не нужных слов, но он не должен ударяться и в противоположную крайность: 

необоснованно скупиться на слова, лишать детей восприятия 

содержательного, развивающего слова, обуславливающего развитие их 

собственной активной речи. 



Примерные игры для развития речевой функции детей. 

 

Игры для закрепления формы множественного числа: 

1. Игра «Один - много». 

Цель: выявить умение детей самостоятельно образовывать 

существительные множественного числа от существительного 

единственного числа. 

Ход: Логопед показывает картинку с изображением одного 

предмета и предлагает ребенку найти картинку с изображением этого 

же предмета, но в большом количестве. 

Картинки: шар – шары, дом – дома, ведро – ведра и т.д. 

Логопед показывает картинку и называет: шар. 

- А у тебя, - спрашивает логопед, - что на картинке? 

Ответ ребенка: У меня на картинке шары. 

Таким образом предлагается назвать все картинки (5-6 

картинок). 

2. Игра «Лови и называй». 

Логопед: Я буду бросать мяч и называть слова, которые 

обозначают один предмет; ты, бросая мяч, будешь мне называть 

слово, которое обозначает много предметов. 

Эта игра напоминает нам правила игры «Один много». 

Логопед бросает мяч ребенку, называя слово «дом»; ребенок 

возвращает мяч, называя слово «дома». Учить ребенка сочетать 

движение со словом. Логопед называет от пяти до восьми слов. 

3. Образование формы множественного числа слов с использованием 

картинок, на которых изображен один предмет (машина, парта, 

сосна, гора, дуб, береза). При этом подбираются такие картинки, 

которые дают возможность образовывать форму множественного 

числа слов с окончанием «ы». 

4. Придумывание слов, обозначающих несколько предметов. 

Игры для уточнения формы родительного падежа: 
 

1. «Угадай, чьи это вещи». Детям предлагаются картинки, на которых 

изображены: бабушка в платке, мама в халате, девочка в шубе, 

мужчина в шляпе и др., а также картинки с изображением отдельных 

предметов (платок, халат, шляпа, шуба, и др.). Сначала дети 

рассматривают картинки. Логопед называет один из предметов. А 

дети называют, кому принадлежит этот предмет (Это платок 

бабушки; Это халат мамы; Это шуба девочки и т.д.). 

2. Игра «Угадай, чьи это хвосты». На одной картинке даны изображения 

животных без хвостов, на другой – изображения хвостов. Логопед 

показывает изображение хвоста и спрашивает, кому принадлежит 

этот хвост. Аналогичным образом проводится игра «Чей клюв?». 

 

Игры для уточнения формы дательного падежа: 



1. Игра «Кому нужны эти вещи». Детям предлагаются картинки, на которых 

изображены учитель без указки, маляр без кисти, парикмахер без 

ножниц, охотник без ружья, рыболов без удочки, продавец без 

весов и т.д., а также изображения предметов. Дети 

рассматривают картинки и называют, кому что нужно (указка 

нужна учителю, удочка нужна рыболову и т.д.). 

2. Ответы на вопросы по картинке (кто кому что дает?). Например: Бабушка 

дает внучке ленту; Папа дарит маме цветы; Мама дает дочке куклу. 

3. Игра «Гости». На картинке изображен стол, на котором тарелки с 

различными угощениями (яблоко, рыбка, морковка, кость, грибы). 

Логопед объясняет: «Медвежонок ждет гостей. На тарелках он 

приготовил угощенье для своих гостей: яблоко, рыбу, морковку, 

косточку. Как вы думаете, кому приготовлено угощение? Кому 

морковка? (морковка - зайчику) и т.д.». 

Игры для уточнения формы винительного падежа: 

 

1.  Игра «Кто самый наблюдательный». Дети должны называть, что они 

видят: «Я вижу стол, стул, окно» и т.д. 

2. Ответы на вопросы, требующие постановки существительного в 

винительном падеже: 

а) Что ты возьмешь на урок физкультуры? На урок 

рисования? На урок ручного труда? 

б) Что ты любишь? 

в) Что ты нарисуешь красным карандашом? Зеленым 

карандашом? Желтым карандашом? и т.д. 

 

Игры для уточнения формы творительного падежа: 
 

1. Ответы на вопрос «кто чем работает?» по картинкам (парикмахер – 

ножницами, маляр – кистью и т.д.). 

2. Добавить слово к глаголу: рисовать карандашом, мести метлой, 

писать ручкой, копать лопатой, пилить пилой, причесываться расческой, 

шить иглой, резать ножом. 

3. Назвать пары предметов по картинкам: книжка с картинками, кошка 

с котятами, чашка с блюдцем, корзинка с грибами, ваза с цветами. 

 

Игра для уточнения формы предложного падежа: 
 

Игра «Помоги животным найти свой домик». Предлагают две группы 

картинок: на одних изображены животные, на других – их жилища. Логопед 

предлагает детям помочь животным найти свой домик, вспомнить, кто где 

живет. Отвечая на вопрос, дети кладут изображения животного рядом с 

изображением его жилища 



Игры для формирования умения употреблять уменьшительно- 

ласкательные и пренебрежительно-увеличительные суффиксы. 

 

1. Игра «Большой маленький». 

Цель: выявить умения детей образовывать с помощью 

суффиксов существительных уменьшительно-ласкательного 

значения. 

Оборудование: Картинки с изображением больших и 

маленьких предметов. 

Ход: Красные кружки – большой и маленький. Логопед 

предлагает назвать, что на карточке: маленький круг, большой круг. 

Логопед предлагает   ребенку   назвать   кружки    без   слов 

«большой» и «маленький». 

Это? – показывает на маленький кружок. 

Ответ ребенка: кружок. 

А это? – показывает логопед на большой круг. 

Ответ ребенка: круг. 

Логопед: Помоги мне, пожалуйста, надо разобрать картинки. 

Маленькие предметы на картинках положить под кружочком, 

большие предметы – под кругом. 

Логопед ставит перед ребенком поднос с картинками с 

изображением больших и маленьких предметов и следит за ходом 

выполнения ребенком задания. 

Под маленьким кружком рисунки: елочка, шарик, мячик. 

Под большим кругом рисунки: елка, шар, мяч. 

Логопед предлагает назвать сначала большие предметы, а 

затем маленькие. 

Ответ ребенка: елка, шар, мяч; 

елочка, шарик, мячик. 

2. Игра в употреблении уменьшительно-ласкательных и пренебрежительно- 

увеличительных суффиксов соревнование двух команд: Мальчика-с-пальчика 

и Ивана-богатыря: 

Мальчик-с-пальчик Иван-богатырь 

Иванушка  Иван 

рубашечка рубашища 

сапожки сапожища 

кармашек карманище 

ремешок ремнище 

топорик топорище 

сабелька саблища 

ножка ножища 

ручка ручища 

глазик глазище 

усики усищи 

голосок голосище 



носик носище 

силушка силища. 

3. Игра в образовании сложных слов – игра «Эхо». 

листья падают – листопад сам ходит – самоход 

снег падает – снегопад мед носит – медонос 

вода падает – водопад звонит попусту – пустозвон 

звезды падают – звездопад сено косит – сенокос 

разводит сады – садовод везде ходит – вездеход 

разводит лева – лесовод база для нефти – нефтебаза 

перевозит лес – лесовоз ходит на атомной энергии – 

атомоход 

сам летит – самолет пыль сосет – пылесос 

воду возит – водовоз. 

 
 

4. Игра «Назови сколько». 

Картинки перевернуты, ребенок их не видит. 

Цель: Выявить умение детей согласовывать числительные (2 и 

5) с существительными в роде, числе, падеже. 

Хода игры: Перед ребенком картинки, которые перевернуты. 

Логопед предлагает назвать, что на карточке. 

- Это … (ребенок наугад называет любой предмет). 

Логопед переворачивает картинку и предлагает назвать, что на 

карточке (мяч). Так переворачиваются последовательно все 

картинки. 

Логопед: Назови предметы, которые нарисованы на карточках. 

Ребенок называет: мяч, елочка, ведро, машина. 

- Перед тобой 4 карточки, но у меня еще и пятая, посмотри, - 

логопед предлагает ребенку карточку с изображением двух кружков. 

– Что на карточке? 

Ответ ребенка: Кружки. 

Логопед: сколько кружков? 

Ответ ребенка: Два. 

Логопед кладет карточку с изображением двух кружков перед 

картинками. 

Логопед: Назови предметы, добавляя число 2. 

Образец: два мяча, две елочки …продолжай. 

Логопед меняет первую карточку на карточку с изображением 

пяти кружков, предварительно предложив ребенку закрыть глаза. 

Логопед: Открой глаза и посмотри, что изменилось. 

Ребенок: Новая карточка. 

Логопед: Сосчитай, сколько кружков на карточке. 

Логопед предлагает назвать те же картинки, но добавлять 

число 5. 

Образец: 5 мячей, 5 елочек. 
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