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Annotation: the article contains data on the studies of various authors on the use of didactic 
games in the education and upbringing of children of preschool age, the conditions for 
conducting didactic games. The work also contains several didactic games aimed at automating 
sound in isolation, in syllables, words and sentences. 

 
Одной из главных задач дошкольных учреждений, независимо от их профиля, является 
подготовка детей к школе. Однако есть дети, которые при нормальном умственном 
развитии имеют отклонения в речи и не в состоянии овладеть необходимыми навыками 
при подготовке детей к обучению и письму. 

Использование дидактических игр и игровой формы в целом позволяют сохранить 
интерес ребенка к занятиям и повышает устойчивость его внимания и самоконтроля за 
правильностью произношения звука в собственной речи во время занятия, что является 
одним из главных условий подготовки к школе. 

Дидактическая игра является ценным средством воспитания умственной активности 
детей. В ней дети охотно преодолевают значительные трудности, развивают способности 
и умения. Она помогает сделать любой учебный материал увлекательным, вызывает у 
детей глубокое удовлетворение, создает радостное рабочее настроение, облегчает 
процесс усвоения знаний.  

Традиция широкого использования дидактических игр в целях воспитания к обучению 
детей, которая сложилась в педагогике, получила свое развитие в трудах ученых и в 
практической деятельности многих педагогов. По существу, в каждой педагогической 
системе дошкольного воспитания дидактические игры занимали и занимают особое 
место. 

Автор одной из первых педагогических систем дошкольного воспитания Фридрих 
Фребель был убежден, что задача первоначального образования состоит не в учении в 
обыкновенном смысле этого слова, а в организации игры. Оставаясь игрой, она должна 
быть пронизана уроком. 

Фридрих Фребель разработал систему дидактических игр, которая представляет собой 
основу воспитательно-образовательной работы с детьми дошколятами. В эту систему 
вошли дидактические игры с разными игрушками, материалами (мячом, кубиками, 
цилиндрами, шнурочками и т.д.), расположенные строго последовательно по принципу 
возрастающей сложности обучающих задач и игровых действий. Обязательным 
элементом большинства дидактических игр были стихи, песни, рифмованные присказки, 
написанные Ф. Фребелем и его учениками с целью усиления обучающего воздействия 



игр. Эти же стихи, музыкально-ритмические разминки, используются логопедами и 
являются ведущим логопедическим воздействием. И находят эмоциональный отклик у 
детей, которые благодаря этим стихам, прибауткам, совершенствуют речь, решается и 
ряд других задач, связанных с нарушениями речи. И дети с помощью игры обучаются. 
Сам Ф. Фребель, его ученики и последователи сначала в Германии, а затем и в других 
странах высоко оценивали предложенную им систему дидактических игр. 

Также известна и другая всемирно известная система дидактических игр, автором 
которой является Мария Монтессори. По определению места игры в образовательном 
процессе детского сада Монтессори близка к позиции Ф. Фребеля: игра должна быть 
обучающей, в противном случае это «пустая игра», не оказывающая влияния на развитие 
ребенка. 

Монтессори создала интересные дидактические материалы для сенсорного воспитания, 
что, по её мнению, составляет основу обучения ребенка. Это такие материалы как 
клавишные доски, рамки с застежками, кубы - вкладыши, они устроены так, что ребенок 
может самостоятельно обнаружить и исправить свои ошибки, развивая при этом волю и 
терпение, упражняя свою активность. Развивается мелкая мускулатура рук, что является 
важным для коррекционного обучения. 

Автор одной из первых педагогических систем дошкольного воспитания Е. И. Тихеева 
выделила новый подход к играм. По её мнению, они являются лишь одним из 
компонентов воспитательно-образовательной работы с детьми наряду с чтением, 
беседой, рисованием, трудом. 

Эффективность дидактических игр в воспитании и обучении детей Е. И. Тихеева 
напрямую ставила в зависимость от того, насколько они созвучны интересам ребенка, 
доставляют ему радость, позволяют проявить свою активность, самостоятельность. 

Обучающие задачи в этих играх выходят за рамки упражнения внешних чувств, 
сенсорики ребенка. 

Они предусматривают формирование мыслительных операций (сравнение, 
классификация, обобщение), совершенствование речи (обогащение словаря), описание 
предметов, составление загадок. 

Е.И. Тихеева разработала дидактические материалы, настольно-печатные игры, которые 
используются воспитателями, логопедами (парные картинки, мозаики). 

В педагогике система дидактических игр создана в 60-е гг. в связи с разработкой теории 
сенсорного воспитания. Её авторами являются известные педагоги и психологи: Л.А. 
Венгер; А.П. Усова; В.Н. Аванесова и др. 

В связи с этим особое значение приобретают игровые формы обучения и воспитания 
детей, в частности, дидактические игры. Дидактические игры являются переходной 
формой между свободной игрой и регламентированными занятиями. Учение в 
дидактической игре – это своеобразная форма учебной деятельности. К.Д. Ушинский 



подчеркивал, что обучение в форме игры может и должно быть интересным, 
занимательным, но никогда не развлекающим. 

Организовать и провести дидактическую игру – задача достаточно сложная для 
логопеда. Можно выделить следующие основные условия проведения дидактической 
игры: 
1. Наличие у логопеда определенных знаний и умений относительно дидактической 
игры. 
2. Выразительность проведения дидактической игры. Это обеспечивает интерес детей, 
желание слушать, участвовать в игре. 
3. Необходимость включения логопеда в игру. Он является и участником, и 
руководителем игры. Логопед должен обеспечить поступательное развитие игры в 
соответствии с учебными и воспитательными задачами, но при этом не оказывать 
давления, выполнять второстепенную роль, незаметно для детей направлять игру в 
нужное русло. 
4. Необходимо сочетать занимательность и обучение. Проводя игру, логопед должен 
постоянно помнить, что он дает детям сложные учебные задания, а в игру их превращает 
форма их проведения – эмоциональность, легкость, непринужденность. 
5. Средства и способы, повышающие эмоциональное отношение детей к игре, следует 
рассматривать не как самоцель, а как путь, ведущий к выполнению дидактических задач. 
6. Между логопедом и детьми должна быть атмосфера уважения, взаимопонимания, 
доверия и сопереживания. 
7. Используемая в дидактической игре наглядность должна быть простой и емкой. 

Этап автоматизации звуков обозначен в методике логопедического воздействия по 
исправлению звукопроизношения как этап формирования первичных произносительных 
умений и навыков (по Л. С. Волковой). 

С точки зрения физиологии этап автоматизации звука является этапом закрепления 
условно-рефлекторных речедвигательных связей на разнообразном речевом материале. 
Звук, который только что поставили, является хрупким, условно-рефлекторные связи без 
особых подкреплений могут стремительно разрушиться. 

Период автоматизации вновь поставленного звука растягивается порой на длительное 
время и представляет трудность для ребенка (особенно это касается детей с 
минимальными дизартрическими расстройствами, так как требуется многократное 
повторение однотипного лексического материала. Чтобы эти упражнения не вызывали у 
детей скуку и нежелание работать необходимо создавать условия для успешного 
решения этой проблемы. 

Использование дидактических игр и игровой формы занятия в целом позволяют 
сохранить интерес ребенка к занятиям и повышает устойчивость его внимания и 
самоконтроля за правильностью произношения звука в собственной речи во время 
занятия. 

Для того, чтобы звук автоматизировать, его прежде необходимо научиться произносить 
изолировано, то есть отдельно от других звуков. 



Рекомендуется использовать следующие дидактические игры при автоматизации звука: 
«Лесенка» Игрушка поднимается по лесенке. На каждой новой ступеньке чётко 
произносится отрабатываемый звук. 
«Звуковые дорожки» Проводим пальчиком по дорожке, произносим отрабатываемый 
звук. 
Использование звукоподражаний. 
Спеть «песенку водички» с-с-с. «Накачать насос» с-с-с. 
Позвенеть, как «комар» з-з-з. комарик зь-зь-зь. 
Пошипеть, как змея ш-ш-ш. 
Пожужжать, как жук ж-ж-ж. 
Порычать, как тигр р-р-р. Тигрёнок рь-рь-рь. 
Погудеть, как самолёт л-л-л. 
Игры и игровые приёмы, применяемые при автоматизации звука в слогах. 
«Часы» ребенок проговаривает слог или слово столько раз, сколько показывает стрелка 
на часах. 
«Бусы» нанизывая бусы на веревочку, ребенок проговаривает слог. 
«Пирамидка», нанизывая колечки пирамидки на стержень, ребенок произносит слог. 
«Звенящие баночки» 

Каждый слог обозначается своим цветом. Ребёнок берёт кружочек и называет слог, 
соответствующий его цвету, после этого опускает в баночку. Когда все слоги будут 
названы, баночки превращаются в "звенящие". 

Игры и игровые приёмы, применяемые при автоматизации звука в словах. 

Игра «Собери картинку»: ребёнок составляет разрезную картинку и называет словом тот 
предмет, который изображён на собранной картинке. 

Игра «Вертушка»: картинки, на которых изображён предмет, содержащий 
автоматизируемый звук раскладываются по кругу. Ребёнок запускает вертушку. Пока 
вертушка крутится, ребёнок произносит изолированный автоматизируемый звук. 
Вертушка останавливается, показывает стрелочкой на картинку. Ребёнок называет 
предмет, изображённый на картинке. 

Игра «Придумай предложение»: задача игры – придумать предложение, в котором будет 
как можно больше слов с Р. Начинаем с предложения из двух слов. Например, Юра 
играет. Добавляем в него другие слова с Р. Радостный Юра играет в барабан. Другие 
возможные окончательные варианты предложений: Грустный Рома по вечерам красит 
краской раму. Егор собирает на огороде красные красивые крупные помидоры. Жора 
утром во дворе рубит дрова топором. 

Из вышесказанного, можно сделать вывод, что углубленная работа по автоматизации 
звуков с использованием игровых методов и приемов, при содействии родителей и 
воспитателей позволяет ускорить процесс автоматизации звуков, вызывает интерес к 
логопедическим занятиям, повышает уровень речевого развития старших дошкольников 
и позволяет качественно подготовить их к школе. 



References: 
1. Maksakov AI. Raising the sound culture of speech in preschoolers: Handbook for 

Preschool Educators. Moscow, 2005. 
2. Rogotneva AV, Kartashova GM. Organization of correctional and developmental work. 

Tomsk, 2004. 
 
 


	Didactic Games Role in Work on Sound Automation

