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1. «Найди ошибку» 

        Цель: учить отчетливо произносить многосложные слова громко, развивать 

слуховое внимание. 

        Ход игры: Воспитатель показывает игрушку и называет заведомо неправильное 

действие, которое якобы производит это животное. Дети должны ответить, правильно 

это или нет, а потом перечислить те действия, которые на самом деле может 

совершать данное животное. Например: «Собака читает. Может собака читать?» Дети 

отвечают: «Нет». А что может делать собака? Дети перечисляют. Затем называются 

другие животные. 

 

2. «Кто как разговаривает?» 

Цель: расширение словарного запаса, развитие быстроты реакции.  

Ход игры: Педагог поочерёдно бросает мяч детям, называя животных. Дети, 

возвращая мяч, должны ответить, как то или иное животное подаёт голос: Корова 

мычит Тигр рычит Змея шипит Комар пищит Собака лает Волк воет Утка крякает 

Свинья хрюкает Вариант 2. Логопед бросает мяч и спрашивает: «Кто рычит?», «А кто 

мычит?», «Кто лает?», «Кто кукует?» и т.д. 

 

3.  «Какая, какой, какое?» 

        Цель: учить подбирать определения, соответствующие данному примеру, 

явлению; активизировать усвоенные ранее слова. 

        Ход игры: Воспитатель  называет какое-нибудь слово, а играющие по очереди 

называют как можно больше признаков, соответствующих данному предмету.     

         Например: Белка — рыжая, шустрая, большая, маленькая, красивая..... 

                            Пальто — теплое, зимнее, новое, старое ….. 

                            Мама — добрая, ласковая, нежная, любимая, дорогая … 

                            Дом — деревянный, каменный, новый, панельный … 

 

4. «Кто где живёт?» 

Цель: закрепление знания детей о жилищах животных, насекомых. Закрепление 

употребления в речи детей грамматической формы предложного падежа с предлогом 

«в». 

 Ход игры: Бросая мяч поочерёдно каждому ребёнку, педагог задаёт вопрос, а 

ребёнок, возвращая мяч, отвечает.  

Вариант 1. Педагог: Кто живёт в дупле? (Белка). Кто живёт в скворечнике? 

(Скворцы). Кто живёт в гнезде? (Птицы). Кто живёт в будке? (Собака). Кто живёт в 

улье? (Пчёлы). Кто живёт в норе? (Лиса). Кто живёт в логове? (Волк). Кто живёт в 

берлоге? (Медведь).  

Вариант 2. Педагог: Где живёт медведь? (В берлоге). Где живёт волк? (В 

логове) и т.д. 

5. «Кто больше назовет действий?» 

        Цели: учить подбирать глаголы, обозначающие действия,  развивать память, 

внимание. 

        Ход игры: Воспитатель задает вопросы, дети отвечают глаголами. За каждый 

правильный ответ дети получают фишку. 



 Что можно делать с цветами? (рвать, нюхать, смотреть, поливать, 

дарить, сажать) 

 Что делает дворник? (подметает, убирает, поливает, чистит дорожки 

от снега) и т.д. 

 

6. «Горячий – холодный» 

Цель: закрепление в представлении и словаре ребёнка противоположных 

признаков предметов или слов-антонимов.  

Ход игры: Педагог, бросая мяч ребёнку, произносит одно прилагательное, а 

ребёнок, возвращая мяч , называет другое  – с противоположным значением. 

Например: горячий-холодный, хороший-плохой, умный-глупый, весёлый-грустный, 

острый-тупой, гладкий-шероховатый и т.д.  

 

7. «Когда это бывает?» 

        Цели: закрепить знание детей о частях суток,  развивать речь, память. 

        Ход игры:  Воспитатель раскладывает картинки, изображающие жизнь детей в 

детском саду: утренняя гимнастика, завтрак, занятия и т. д. Дети выбирают себе 

любую картинку, рассматривают ее. На слово «утро» все дети поднимают картинку, 

связанную с утром, и объясняют свой выбор. Затем день, вечер, ночь. За каждый 

правильный ответ дети получают фишку. 

 

8. «Кто кем был?» 

 Цель: развитие мышления, расширение словаря, закрепление падежных 

окончаний. 

 Ход игры: Педагог, бросая мяч кому-либо из детей, называет предмет или 

животное, а ребёнок, возвращая мяч логопеду, отвечает на вопрос, кем (чем) был 

раньше названный объект: Цыплёнок – яйцом; Хлеб – мукой; Лошадь – жеребёнком; 

Шкаф – доской; Корова – телёнком; Велосипед – железом; Дуд – жёлудем; Рубашка – 

тканью; Рыба – икринкой; Яблоня – семечкой; Лягушка – головастиком; Сильный – 

слабым; Бабочка – гусеницей; Взрослый – ребёнком и т.д. 

   

9. «Четвёртый лишний» 
Цель: закрепление умения детей выделять общий признак в словах, развивать 

способность к обобщению. 

Ход игры: Педагог, бросая мяч ребёнку, называет четыре слова и просит 

определить, какое слово лишнее. Например: голубой, красный, зелёный, спелый. 

Кабачок, огурец, тыква, лимон. Пасмурно, ненастно, хмуро, ясно. 

 

10. «Один – много» 
Цель: закрепление в речи детей различных типов окончаний имён 

существительных. 

Ход игры: Педагог бросает мяч детям, называя имена существительные в 

единственном числе. Дети бросают мяч обратно, называя существительные во 

множественном числе. Пример: Стол – столы; Стул – стулья;  Гора – горы; Лист – 

листья; Дом – дома; Носок – носки; Глаз – глаза; Кусок – куски; День – дни; Прыжок – 

прыжки; Сон – сны; Гусёнок – гусята; Лоб – лбы; Тигрёнок – тигрята и т.д. 

 



11. «Животные и их детёныши» 

 Цель: закрепление в речи детей названии детёнышей животных, закрепление 

навыков словообразования, развитие ловкости, внимания, памяти. 

 Ход игры: Бросая мяч ребёнку, педагог называет какое-либо животное, а 

ребёнок, возвращая мяч, называет детёныша этого животного. Слова скомпонованы в 

три группы по способу их образования. Третья группа требует запоминания названий 

детёнышей. Группа 1. У тигра – тигрёнок, у льва – львёнок, у слона – слонёнок, у 

оленя – оленёнок, у лося – лосёнок, у лисы – лисёнок. Группа 2. У медведя – 

медвежонок, у верблюда – верблюжонок, у зайца – зайчонок, у кролика – крольчонок, 

у белки – бельчонок. Группа 3. У коровы – телёнок, у лошади – жеребёнок, у свиньи – 

поросёнок, у овцы – ягнёнок, у курицы – цыплёнок, у собаки – щенок.  

 

12. «Назови ласково» 

Цель: закрепление умения образовывать существительные при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов, развитие ловкости, быстроты реакции.  

Ход игры: Педагог, бросая мяч ребёнку, называет слово, например шар, а 

ребёнок, возвращая мяч, называет ласковое слово - шарик.  

Слова можно сгруппировать по сходству окончаний. Стол-столик, ключ-ключик. 

Шапка-шапочка, белка-белочка. Книга-книжечка, ложка-ложечка. Голова-головка, 

картина-картинка. Мыло-мыльце, зеркало-зеркальце. Кукла-куколка, свёкла-свёколка. 

Коса-косичка, вода-водичка. Жук-жучок, дуб-дубок. Вишня-вишенка, башня-башенка. 

Платье-платьице, кресло-креслице.  

 

13. «Весёлый счет» 
Цель: закрепление в речи детей согласования существительных с 

числительными.  

Ход игры: Педагог бросает мяч ребёнку и произносит сочетание 

существительного с числительным «один», а ребёнок, возвращая мяч, в ответ называет 

это же существительное, но в сочетании с числительным «пять», «шесть», «семь», 

«восемь». Пример: Один стол – пять столов Один слон – пять слонов Один журавль – 

пять журавлей Один лебедь – пять лебедей Одна гайка – пять гаек Одна шишка – пять 

шишек Один гусёнок – пять гусят Один цыплёнок – пять цыплят Один заяц – пять 

зайцев Одна шапка – пять шапок Одна банка – пять банок. 

 

14. «А что потом?» 

        Цели: закрепить знание детей о частях суток, о деятельности детей в разное время 

суток; развивать речь, память. 

        Ход игры:  Дети садятся полукругом. Воспитатель объясняет правила игры: 

 Помните, мы с вами говорили о том, что мы делаем в детском саду в 

течении всего дня? А сейчас поиграем и узнаем, все ли вы запомнили. Будем 

рассказывать по порядку о том. Что мы делаем в детском саду с самого утра. Кто 

ошибется, сядет на последний стул, а все остальные передвинутся. 

Можно ввести игровой такой момент: воспитатель поет песенку «камешек у меня. 

Кому дать? Кому дать? Тот и будет отвечать». 

Воспитатель начинает: «Мы пришли в детский сад. Поиграли на участке. А что было 

потом?» Передает камешек кому-либо из играющих. Тот отвечает: «Делали 

гимнастику» - «А потом?»  Передает камешек другому ребенку. 



        Игра продолжается, пока дети не назовут последнее — уход домой. 

Примечание. Использовать камешек или другой предмет целесообразно, так как 

отвечает не тот, кому хочется, а тот, кому он достанется. Это заставляет всех 

детей быть внимательными и готовыми отвечать. 

 

15. «Выдели слово» 

        Цели: учить детей отчетливо произносить многосложные слова громко, развивать 

слуховое внимание. 

        Ход игры: Воспитатель произносит слова и предлагает детям хлопать в ладоши 

тогда, когда они услышат слова, в которых есть звук «з» (песня комарика). (Зайка, 

мышка, кошка, замок, коза,  книга, звонок, дверь). 

Воспитатель должен произносить слова медленно, после каждого слова делать 

паузу, чтобы дети могли подумать. 

 

16. «Кому что нужно?» 

        Цель: упражнять в классификации предметов, умении называть вещи, 

необходимые людям определенной профессии; развивать внимание. 

        Ход игры: Воспитатель: - Давайте вспомним, что нужно для работы людям разных 

профессий. Я буду называть профессию, а вы скажете, что ему нужно для работы. 

Воспитатель называет профессию, дети говорят, что нужно для работы. А затем во 

второй части игры воспитатель называет предмет, а дети говорят, для какой профессии 

он может пригодится. 

17. «Что умеют делать звери?» 

        Цель: учить создавать самые разнообразные словесные сочетания; расширять в 

сознании смысловое содержание слова; развивать память. 

        Ход игры: Дети превращаются в «зверей». Каждый должен рассказать, что он 

умеет делать, чем питается, как двигается. Рассказавший правильно получает картинку 

с изображением животного. 

 Я рыжая белка. Прыгаю с ветки на ветку. На зиму делаю припасы: орехи 

собираю, грибы сушу. 

 Я собака, кошка, медведь, рыба и т. д. 
 

 

18. «Чудесный мешочек» 
Цель: ориентироваться на род имени существительного при опре¬делении 

предмета по его признакам. 

Ход игры: Педагог говорит «К нам в детский сад пришел заяц. Зайка-побегайка, 

что у тебя в мешке? Можно посмотреть? Что это? (Морковка.) Какая морковка? 

(Длинная, оранжевая.) Кладем морковь на стол. А это что? (Огурец.) Какой огурец? 

(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». 

 

19. «Кто больше действий назовет» 
Цель: Активно использовать в речи глаголы, образовывать различ¬ные 

глагольные формы. 

Цель: Приходит Неумейка и приносит картинки. Задача детей подобрать слова, 

которые обозначают действия, относящиеся к предметам или явлениям, 

изображенным на картинках.  

Например: 

что можно сказать о самолете, что он делает? (Летит, гудит, взлетает, 

поднимается, садится...); 

что можно делать с одеждой? (Стирать, гладить, надевать, зашивать, чистить...); 

что можно сказать о дожде? (Идет, моросит, льет, капает, хлещет, шумит, стучит 

по крыше...); 

что можно сказать о снеге? (Идет, падает, кружится, летает, ложится, блестит, 

тает, переливается, скрипит...); 

что можно делать с куклой? (Укладывать спать, кормить, катать в коляске, 

лечить, водить гулять, одевать, наряжать, купать...); 

что делает собака? (Лает, грызет кости, виляет хвостом, подпрыгивает, скулит, 

ходит, бегает, охраняет...); 

что можно сказать о солнце? (Светит, греет, восходит, заходит, печет, 

поднимается, опускается, сияет, улыбается, ласкает...). 

 

20. «Что было бы, если...» 
Цель: Самостоятельно образовывать форму сослагательного наклонения 

глаголов. 

Ход игры: Взрослый читает детям сказку К. И. Чуковского «Федорино горе».  

По окончании задает вопросы: 

— Почему все вещи убежали от Федоры? 

— Что было бы, если бы вы все игрушки разбросали, поломали? 

— А что было бы, если бы вы берегли игрушки, обращались с ними хорошо, не 

разбрасывали по углам, а убирали после игры по своим местам? 

— Что было бы, если бы вы разбрасывали свою обувь где попало? 

— Что было бы, если бы вы поставили посуду на подоконник и подул сильный 

ветер? 

— А если бы вы посуду после обеда вымыли и убрали в буфет? 


