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Развивающие игры 

Процесс развития речи - явление сложное и многостороннее. Речь не 

является врожденной способностью человека, она формируется у ребенка 

постепенно, вместе с ростом и развитием. Чем богаче и правильнее речь 

ребенка, тем легче ему выражать свои мысли, тем шире его возможности 

познать действительность, полноценнее будут и его взаимоотношения с 

детьми и взрослыми, его поведение, а, следовательно, и его личность в 

целом. Решающую роль в предупреждении нарушений речевого развития 

играет максимально ранняя коррекционно-воспитательная работа, 

позволяющая предотвратить вторичные отклонения в развитии ребенка. В 

связи с особенностями развития, дети  в целенаправленном обучении и 

развитии. Логопедические дети не усваивают общественный опыт 

спонтанно, особенно в раннем возрасте. Ученые, исследующие особенности 

развития детей с отклонениями в развитии речи, в первую очередь отмечают 

у них отсутствие интереса к окружающему. Поэтому для организации 

обучения и воспитания этих детей особую роль играют способы воздействия, 

направленные на активизацию их познавательной деятельности, где особое 

место принадлежит целенаправленной организации коррекционно-

развивающих игр.   

Игра - один из тех видов детской деятельности, которые исследуются 

взрослыми в целях воспитания детей, обучения их различным действиям с 

предметами, способам и средствам общения.   

Игровой метод - это основной метод работы с детьми. Во время  игр дети 

овладевают навыками и умениями правильной речи, а так же другими 

видами деятельности. Игра должна сделать сам процесс обучения 

эмоциональным, действенным, позволить ребенку получить собственный 

опыт.   

Преодоление нарушений звукопроизношения в дошкольном возрасте имеет 

огромное значение в последующей жизни ребенка. Недостатки 

звукопроизношения могут явиться причиной отклонений в развитии таких 

психических процессов, как память, мышление, воображение, а также 

сформировать комплекс неполноценности, выражающийся в трудности 

общения.   



Своевременное устранение недостатков произношения поможет 

предотвратить трудности в овладении навыками чтения и письма, которые 

могут возникнуть из-за дефектов речи.   

Преодоление недостатков произношения требует определенной системы и 

особых методов коррекционной работы.   

Методика проведения занятий строится с учетом принципа постепенности 

перехода от легкого к трудному, от простого к сложному.   

Большое внимание уделяется включению в работу всех анализаторных 

систем (тактильные, зрительные, слуховые, кинестетические анализаторы), 

что способствует быстрейшему восстановлению нарушенных функций. Так, 

работа над развитием переключаемости органов артикуляционного 

аппарата, направленная на преодоление трудности в усвоении слоговой 

структуры слов, сочетается с движением пальцев рук, выработкой 

правильного дыхания и интонационной выразительности голоса.   

Закрепление поставленного звука в словах сочетается с развитием 

познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, а 

также овладением навыков звукослогового анализа и синтеза.   

В период работы по автоматизации звуков в предложениях и связной речи 

большое внимание уделено развитию воображения. Сочинение 

чистоговорок, небылиц, самостоятельное придумывание заданий 

способствуют развитию творческой активности ребенка.   

Эффективность коррекционной работы зависит от использования 

разнообразных форм и методов работы. Основными методами 

коррекционной работы логопеда являются:   

1. Специфические (двигательно - кинестетический, слухозрительно - 

кинестетический) методы.   

Двигательно-кинестетический метод предполагает установление связи 

между движением артикуляционных мышц и их ощущением. Например, 

если ребенок не может сам обнажить верхние зубы, логопед приподнимает 

указательным пальцем верхнюю губу ребенка. Таким образом, создается 

новое ощущение - приподнимание верхней губы.   

Использование слухозрительно-кинестетического метода заключается в 

установлении связей между восприятием звука на слух, зрительным образом 

артикуляционного уклада и двигательным ощущением при его 

произношении. Для формирования слухозрительного образа звука логопед 



демонстрирует ребенку артикуляционную схему, показывает положение 

артикуляционного уклада с помощью рук с одновременным произношением 

звука. Например, при постановке звука *ш+ ребенка просят сделать ладошку 

и язычок «чашечкой», произнести звук и одновременно удерживать ладонь 

руки в форме чашечки.   

Методы и приемы коррекционного обучения должны не только 

соответствовать интересам детей, их потребностям в игре, но и обеспечивать 

интеллектуальное развитие ребенка, тренировку его мысли и ума.   

Наглядные приемы - показ игрушек, картинок, иллюстраций в книгах, 

действий - способствуют формированию элементарных понятий, 

расширению знаний об окружающем мире и развитию способности к 

обобщению.   

В коррекционной работе следует соблюдать принцип многообразного 

предъявления одного и того же предмета и речевого материала в вариациях. 

Это могут быть игрушки, большие картинки, настольнопечатные игры, 

иллюстрации в книгах. Многообразие материала будет способствовать 

формированию обобщенных представлений о предметах. Один и тот же 

наглядный и словесный материал может быть использован для 

автоматизации звука в словах, затем в предложениях, чистоговорках, 

загадках, для составления описательного рассказа и др.   

В логопедической практике используется прием одновременного 

произношения звука и написания буквы, обозначающей этот звук (писание и 

говорение). Детям, не умеющим писать, предлагается произносить звук и 

совершать простые действия. Например, произносить звук *ж+ и шевелить 

пальчиками («летит жучок, жужжит и машет крылышками»), произносить 

звук *р+ и быстро барабанить пальчиками по столу (так стучит наш язычок по 

«бугорочкам»), произношение звука *ш+ сочетать с движением согнутой 

ладони («ползет и шипит змея»).   

Из словесных приемов можно выделить следующие:   

словесный образец; одновременное произнесение звука ребенком и 

логопедом;  повторение;   объяснение; указание;   словесные упражнения;   

вопрос как стимул речевой активности ребенка;   оценка детской речи.   

Игровые приемы реализуются в использовании различных персонажей, 

сказочных сюжетов, театрализации, инсценирования (произнесение фраз от 

имени персонажей или зверей), слов-перевертышей, намеренных ошибок, в 

эмоциональной подаче материала. Дети очень любят исправлять «ошибки», 



допущенные взрослым или каким-либо персонажем,  учить сказочных 

гостей, выступать в какой-либо роли.   

Занятия должны содержать максимум информации, которая способствует 

обогащению памяти детей образами и представлениями. Разнообразие 

заданий, быстрый темп проведения занятий препятствуют утомлению, 

развивают переключаемость внимания и позволяют поддерживать интерес 

детей на протяжении всего занятия.   

В подготовительный период и на этапе постановки звука больше внимания 

уделяется развитию артикуляционной моторики, речеслухового внимания, 

формированию речевого дыхания, коррекции голоса, развитию 

познавательных процессов, тогда как на этапе автоматизации звука главное - 

развитие речевой активности ребенка и формирование навыков 

фонематического анализа и синтеза. 

 


