
Речевые игры, их значение в коррекционной работе с детьми 

 

(из опыта работы) 

 

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). 
 


