
Раздаем детям картинки, оставляя у себя 

парные. Объясняем условия игры: 

— Это игра на внимание. Я буду показывать 

картинки. На каждой картинке нарисована 

какая-нибудь игрушка. Тот, у кого окажется 

картинка с такими же игрушками, должен 

быстро сказать об этом. Например, у меня 

колесо. А у Веры колеса. Вера должна 

быстро сказать: «У меня колеса» или «У 

меня много колес». Игрушки надо 

обязательно называть. 

Тот, кто замешкается, отдает свою картинку 

взрослому. Если ребенок быстро и 

правильно назовет игрушку, отдаем свою 

картинку ему. 

В конце игры проигравшим (у кого на руках 

нет картинок) предлагаются шуточные 

задания: попрыгать на одной ножке, высоко 

подпрыгнуть, присесть три раза и т. п. 

Задания придумываем вместе с детьми.  

 

«ПРЯТКИ» 

Цель: правильно использовать в речи 

предлоги с пространственным значением (в, 

на, около, под, перед). 

Материалы: грузовик, мишка, мышка. 

В гостях у детей снова мишка и мышка. 

Гости стали играть в прятки. Мишка водит, а 

мышка прячется. Предлагаем детям закрыть 

глаза. Говорим: 

 

— Мышонок спрятался. Откройте глаза. 

Мишка ищет: «Где же мышонок? Он, 

наверное, под машиной?» Нет. Где же он, 

ребята? (В кабине.)  Вон он куда забрался! 

Закройте снова глаза, мышонок опять будет 

прятаться. (Сажаем мышонка на кабину.) 

Где же мышонок? Ребята, подскажите 

мишке! 

Аналогичным образом дети отыскивают 

вместе с мишкой мышонка, который 

прячется под машиной, около машины, 

перед машиной. 

Игры и упражнения с грамматическим 

содержанием можно включать в сценарии 

коллективных занятий, а можно проводить 

по желанию детей с небольшими 

подгруппами в часы досуга. С детьми можно 

организовывать игры, с помощью которых 

они учились бы соотносить производящее и 

производное слова. Это делается на 

материале существительных, обозначающих 

животных и их детенышей. Формирование 

способов глагольного словообразования 

тесно связано с формообразованием. Оно 

осуществляется в подвижных играх, играх-

драматизациях, специальных дидактических 

играх. 
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 «ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК» 

Цель: ориентироваться на род имени 

существительного при определении 

предмета по его признакам. 

 Материалы: заяц, морковь, огурец, яблоко, 

помидор, мешочек. 

Скажем детям примерно следующее: «К нам 

в детский сад пришел заяц. Зайка-побегайка, 

что у тебя в мешке? Можно посмотреть? Что 

это? (Морковка.) Какая морковка? (Длинная, 

красная.) Кладем морковь на стол. А это 

что? (Огурец.) Какой огурец?  

(Аналогичным образом достаем помидор, 

яблоко и др.) 

Теперь заяц с вами хочет поиграть. Он 

спрятал все овощи, и фрукты в мешочек. 

Зайка опустит лапу в мешочек, возьмет овощ 

или фрукт и расскажет вам про него, а вы 

должны догадаться, что у зайки в лапе. 

Слушайте внимательно. Она длинная, 

красная. Что это? (Морковь.) Он зеленый, 

длинный. Что это? (Огурец.) Оно круглое, 

красное. Что это? (Яблоко.) Он круглый, 

красный. Что это?  (Помидор.)» 

Если дети неправильно ответят на последние 

два вопроса, повторим, выделяя голосом 

местоимение: «Послушайте еще раз. Оно 

круглое, красное. Он круглый, красный. 

Теперь найдите и положите в мешочек 

овощи. Что осталось? (Яблоко.) Яблоки — 

это фрукты. Спасибо, заяц, что пришел к 

нам. До свидания». 

«РАЗНОЦВЕТНЫЙ СУНДУЧОК» 

Цель: учим ориентироваться на окончание 

при согласовании слов в роде. 

Материалы: сундучок, предметные 

картинки: яйцо, печенье, варенье, яблоко, 

полотенце и другие предметы, обозначенные 

существительными среднего и женского 

рода, по числу детей. 

Поставим на стол сундучок с картинками. 

Предложим детям вынимать картинки по 

одной, будем задавать при этом вопросы: 

«Какое яичко? Какая матрешка?» И т. п. 

Вопросительное местоимение согласуется с 

существительным и помогает ребенку 

правильно определить род последнего. 

В том случае, если на картинках будут 

изображены 2—3 предмета, игра приобретет 

новый смысл: ребенок сможет 

поупражняться в образовании форм 

именительного падежа множественного 

числа существительных.  

 

«ЧЕГО НЕ СТАЛО?» 

Цель: упражняться в образовании форм 

родительного падежа множественного числа 

существительных. 

Материалы: пары предметов: матрешки, 

пирамидки (большая и маленькая), ленточки 

(разного цвета и разного размера—длинная 

и короткая), лошадки, утята, Буратино, 

мешок.Перед детьми появляется Буратино с 

мешком. Он говорит, что принес ребятам  

игрушки. Дети рассматривают игрушки. 

Называют их. Выставляют на столе. 

Комментируем: 

—  Что это? Матрешка. Давай посмотрим, 

что у матрешки внутри. Еще матрешка. 

Поставь их рядом. Вова, теперь ты достань 

игрушку. Что это? (Пирамидка.) Еще 

пирамидка есть? И т. д. 

—  Запомните, какие предметы на столе. 

Здесь пирамидки, матрешки, утята. Буратино 

с вами поиграет. Он будет прятать игрушки, 

а вы должны будете говорить, каких 

игрушек не стало: матрешек, пирамидок, 

утят или чего-то другого. 

На столе остаются три пары предметов: 

матрешки, пирамидки, лошадки. Дети 

закрывают глаза. Прячем матрешек, а на их 

место кладем ленточки. («Кого не стало?») 

Затем прячем ленточки, а на их место ставим 

пирамидки. («Чего не стало?») И т. д. 

Наконец убираем все игрушки и 

спрашиваем: «Каких игрушек не стало?»  

 

«ЛОТО» 

Цель: упражняться в образовании форм 

множественного числа существительных (в 

именительном и родительном падежах). 

Материалы: картинки с изображением 

предметов в единственном и множественном 

числе (матрешка — матрешки, ведро — 

ведра, колесо — колеса, кольцо — кольца и 

др.). 


