
Словарная работа с дошкольниками – это планомерное расширение активного словаря детей за счет 
незнакомых или трудных для них слов. Расширение словаря дошкольников идет одновременно с 
ознакомлением их с окружающей действительностью, с воспитанием правильного отношения к 
окружающему.
Слово – основная лексическая единица, выражающая понятие. В каждом слове можно выделить его 
значение или заключенный в нем смысл, звуковой состав, морфологическую структуру. Все эти 
характеристики нужно учитывать при проведении словарной работы.

* Методика развития словаря дошкольников

Активный словарь — это слова, которые говорящий не только понимает, но и 
употребляет (более или менее часто). Активный словарь во многом определяет 
богатство и культуру речи.
В активный словарь ребенка входит общеупотребительная лексика, но в отдельных 
случаях — ряд специфических слов, повседневное употребление которых объясняется 
условиями его жизни. Например, дети, живущие в военном городке, используют слова 
военной терминологии: полигон, плац, старшина, капитан, смотр и др. Дети 
лесосплавного пункта — затон, рубка, топляк и т. п. Значит, определяя содержание 
работы по развитию активного словаря дошкольников, педагог должен учитывать 
потребности речевой практики детей, условия их речевого окружения. Нужно также 
постоянно помнить основную цель обучения родному языку: сделать для ребенка язык 
средством общения.

Пассивный словарь — это слова, которые говорящий на данном языке понимает, но сам не 
употребляет. Пассивный словарь значительно больше активного, сюда относятся слова, о значении 
которых человек догадывается по контексту, которые всплывают в сознании лишь тогда, когда их 
слышат.
Перевод слов из пассивного словаря в активный представляет собой специальную задачу



* Осуществляя словарную работу, воспитатели придерживаются следующих принципов:

* 1) работа над словом проводится при ознакомлении детей с окружающим миром на основе активной 
познавательной деятельности;

* 2) формирование словаря происходит одновременно с развитием психических процессов и умственных 
способностей, с воспитанием чувств, отношений и поведения детей;

* 3) все задачи словарной работы решаются в единстве и в определенной последовательности.

* Задачи и содержание словарной работы

* Методика словарной работы в начальной школе предусматривает следующие направления:

* 1) обогащение словаря, т. е. усвоение новых, ранее неизвестных учащимся слов. Причем установлено, что 
ежедневно учащийся должен прибавлять к своему словарю на уроках родного языка 4—6 слов;

* 2) уточнение словаря, т. е. словарно-стилистическая работа, овладение точностью и выразительностью 
языка (наполнение содержанием слов, известных детям, усвоение многозначности, синонимики и т. п.);

* 3) активизация словаря, т. е. перенесение как можно большего числа слов из пассивного в активный 
словарь, включение слов в предложения, словосочетания;

* 4) устранение нелитературных слов, перевод их в пассивный словарь (просторечные, диалектные, 
жаргонные).



* Обогащение словаря. Осуществлять эту задачу — значит способствовать количественному накоплению 
слов, необходимых ребенку для речевого общения с окружающими.

* Основную часть лексики составляют знаменательные слова (существительные, прилагательные, глаголы, 
числительные, наречия). Это наиболее полноправные слова: они служат названиями, выражают понятия и 
являются основой в предложении (выступают в роли подлежащих, сказуемых, определений, дополнений, 
обстоятельств). Обогащение речи детей должно идти прежде всего за счет знаменательных слов.

* Большую трудность для усвоения ребенком представляют числительные, являющиеся наиболее 
абстрактной частью лексики; она называют отвлеченные числа или порядок предметов при счете. 
Обогащение речи детей числительными в основном происходит на занятиях по развитию элементарных 
математических представлений, но закрепление и активизация этих слов должны быть специальным 
предметом словарной работы на занятиях по развитию речи.

* Важную роль играет обогащение речи дошкольников словами, обозначающими качества и свойства 
предметов, а также элементарные понятия. Эти задачи появляются в средней группе и особенно важное 
значение приобретают в старших.

* Переход к обобщениям возможен тогда, когда ребенок накопил достаточный запас конкретных 
впечатлений об отдельных предметах и соответствующих словесных обозначений.

В старшей и подготовительной к школе группах детей приучают 
дифференцировать качества, свойства предметов по степени их выраженности 
(кисленький, кисловатый, кисло-сладкий, кислый-кислый, кислющий), а также 
усвоенные ранее понятия (посуда кухонная, чайная). В этих группах, особенно в 
подготовительной к школе, уделяется внимание ознакомлению детей с образным 
словарем, синонимами, антонимами, эпитетами, сравнениями.
Дошкольников следует знакомить и со словарем, используемым в фольклорных 
произведениях (пригожий, детушки, травушка, матушка, родимая и др.).



* Закрепление и уточнение словаря. Эта задача понимается прежде всего как помощь ребенку в освоении 
обобщающего значения слов, а также в их запоминании.

* Прежде всего в специальном закреплении нуждаются слова, трудные для детей: собирательные 
существительные — обувь, транспорт и др., отвлеченные существительные — красота, тишина, чистота и т. 
п., числительные, относительные прилагательные — городской, пассажирский, железный и т. д., а также 
слова, сложные в звуковом или морфологическом отношении (тротуар, метро, экскаваторщик).

* Наряду с закреплением словаря решается и другая задача: уточнение смысла слова, углубление его 
значения. Этот процесс происходит на протяжении всего дошкольного возраста. Например, смысл слов 
первомайский праздник маленький ребенок воспринимает лишь эмоционально, они означают для него 
просто радостное событие. Старший дошкольник уже понимает всенародное значение этого праздника 
трудящихся.

* С течением времени ребенок шире понимает значение слова, учится выделять и обобщать наиболее 
существенные признаки предметов и обозначать их словом. В многочисленном повторении и закреплении 
нуждаются слова, обозначающие цвет, материал, пространственные и временные понятия.

* Необходимо обращать внимание детей на многозначность слова. Это интересное явление, когда одно и то 
же слово обозначает разные предметы (ручка — принадлежность для письма, ручка — фурнитура), 
привлекает внимание детей, вызывает интерес.



*    Активизация словаря. Активизация словаря — важнейшая задача словарной работы в детском саду. 
В процессе этой работы воспитатель побуждает детей употреблять в речи наиболее точные, подходящие 
по смыслу слова. Специальные приемы активизации словаря должны вызывать у ребенка внимание к 
выбору слова, формировать точность и ясность речи. В «Программе воспитания в детском саду» 
специально подчеркнуты требования к активному словарю детей, определены слова, которые они 
должны не только понимать, но и свободно употреблять, усвоение которых представляет для 
дошкольников известную трудность (справа, слева, треугольник, узкий и т. д.). Следовательно, 
активизация словаря — это увеличение количества используемых в речи слов, содержание которых 
точно понимается ребенком.

* К. Д. Ушинский так писал об этой задаче: «...Вызов слов и форм языка из детской памяти очень полезен: 
у детей запас слов и форм родного языка обыкновенно не мал, но они не умеют пользоваться этим 
запасом, и вот этот-то навык отыскивать быстро и верно в памяти требуемое слово и требуемую форму 
есть одно из важнейших условий развития дара слова».

* Работа над синонимами (словами, разными по звучанию, но имеющими одинаковое или близкое 
значение) помогает понимать оттенки значения слова, выбирать наиболее подходящее слово из всего 
лексического богатства. Антонимы заставляют вспоминать и сопоставлять предметы и явления по их 
временным и пространственным отношениям, величине, свойствам и т. д. (холодный — горячий, 
толстый — тонкий, утро — вечер).

* Устранение нелитературных слов. Своеобразной задачей словарной работы является устранение из 
речи детей вульгаризмов, просторечных слов (башка, телок, прется и т. д.).

* В языке есть явление табу (запрета) некоторых слов. В детском саду дошкольникам также приходится 
сталкиваться с этим явлением. Например, мы учим детей заменять слова, обозначающие естественные 
отправления.

* Все задачи словарной работы решаются в единстве с другими задачами развития речи. В то же время 
каждая из них имеет свою специфику, а следовательно, свои приемы и методы. В учебном процессе в 
детском саду выделяются занятия, главной целью которых будет решение какой-нибудь одной 
конкретной задачи словарной работы, а другие задачи (не только словарные) осуществляются попутно.



* Усложнение содержания словарной работы наблюдается в каждой возрастной группе, оно идет по 
следующим направлениям:

* 1) овладение словарем в единстве с восприятием предметов и явлений в целом;

* 2) рост словаря за счет понимания слов, обозначающих качества, свойства, детали предметов и явлений, их 
отношения. Этот процесс требует способности к расчлененному восприятию, владения такими 
мыслительными операциями, как анализ, сравнение;

* 3) введение в лексикон слов, обозначающих элементарные понятия. Этот процесс предполагает наличие у 
детей умения обобщать предметы и явления по существенным признакам. Следовательно, при 
осуществлении словарной работы необходимо единство речевого и умственного развития детей. 

* Виды занятий по формированию словаря:

* Формирование словаря в первую очередь происходит на специальных занятиях. На них, а также при 
руководстве другой речевой деятельностью детей воспитатель оперирует специфичными приемами 
обучения.

* Приемы словарной работы:

* Приемы словарной работы должны помочь детям выделить нужное слово в речи воспитателя, понять его 
значение, твердо запомнить, а также содействовать употреблению этого слова в их речи. Поэтому в одном и 
том же методе используется одновременно несколько приемов, ряд из них при этом будет ведущим, 
основным.

* Называние (или образец произношения) нового или трудного слова — активный прием обогащения словаря 
детей. Педагог должен так произнести намеченное слово, чтобы дети обратили на него внимание, 
восприняли его без искажений. Это достигается подчеркнуто четкой дикцией, иногда даже несколько 
утрированной артикуляцией, чтобы ребенок уловил звуковой состав слова.

* Называние часто сопровождается показом объекта. «Посмотрите, внутри плиты большая духовка»,— 
говорит воспитатель, открывая дверцу духовки и показывая жестом.

* Иногда называние нужно сопровождать толкованием (пространным толкованием, заменой знакомым словом 
или сопоставлением со знакомым синонимом, сравнением со знакомым антонимом), например: «Аквариум 
— стеклянный ящик, в нем живут рыбки, через стекло нам их хорошо видно».



* Для запоминания можно применять повторение слова самим воспитателем неоднократно в течение 
занятия, отдельными детьми с места, а также повторение хором. Хоровое повторение усиливает речевую 
активность детей, способствует выделению в их сознании нужного слова.

* В некоторых случаях интерес к слову можно усилить объяснением происхождения (этимологии) слова. 
Этот прием наиболее целесообразно применять в старших группах для углубления понимания слова, 
развития любознательности, чутья к языку (Ребята, почему так говорят: грузовой автомобиль, грузовик?).     

* Для активизации словаря хорош такой прием, как вопрос. Напомним, что дошкольникам нужно задавать не 
только прямые вопросы, но и подсказывающие (Справа или слева матрешка?).

* Для словарной работы можно применять как прием некоторые упражнения или дидактические игры. По 
ходу отдельных занятий по ознакомлению с окружающим можно использовать кратковременные (1—3 мин) 
упражнения в подборе слова, например: «Кто больше увидит и назовет?», «Выдели и назови части в 
целом», «Кто больше назовет предметов круглой (овальной, прямоугольной) формы?», словесные игры на 
классификацию предметов и др. Эти приемы, а также загадки, сравнение предметов (по зрительному 
восприятию и по памяти) целесообразнее применять в старших группах.  

* Занятия, способствующие обогащению словаря

* Восприятие какого-либо живого объекта во всем его многообразии (а не восприятие опосредованное, через 
изображение — игрушку, картинку, слово) в дошкольной педагогике обозначается термином 
«непосредственное наблюдение». Метод непосредственного наблюдения применяется в ряде занятий, 
проводимых в детских садах: осмотрах помещений детского сада, экскурсиях, рассматривании предметов 
(одежды, посуды, овощей и т. д.), наблюдениях за каким-нибудь процессом (труд взрослых, уличное 
движение, кормление животного и т. п.).

* При ознакомлении с новым объектом практикуется распознающее наблюдение, направленное на 
установление сущности нового, его признаков и свойств, его связей с окружающим миром. В процессе 
такого наблюдения по возможности активизируются разнообразные анализаторы, обозначаются словом 
отдельные ощущения детей: зрительные, слуховые, обонятельные, кожные (тактильные и температурные), 
кинестетические.

* Восприятие сопровождается работой мышления ребенка: создается суждение об объекте, вычленяются 
существенные признаки, объект сравнивается с другими объектами. Процесс наблюдения сопровождается 
речью воспитателя и детей, существенное в воспринимаемом обозначается словами.



* Одна из существенных задач руководства наблюдением детей — обучение их планомерному наблюдению, 
умению последовательно переходить от анализа одной стороны объекта к анализу другой. Важно научить 
детей применять различные способы познавательной деятельности, способы обследования предмета 
(практические действия, сравнение с известным, пробы — эксперименты, вопросы взрослому и др.). На 
фоне этой познавательной деятельности осуществляются и словарные задачи — преднамеренное введение 
новых слов, закрепление знакомых.

*  При первоначальном восприятии объектов нужно дать детям небольшую паузу для свободного 
созерцания, для обмена первыми, часто непроизвольными репликами. Затем педагог приступает к 
активному руководству наблюдением.

* Часто во время экскурсии дошкольники знакомятся с предметами на расстоянии. Поэтому здесь особенно 
велико значение речи воспитателя: нужно точнее и чаще употреблять обозначения величины, пространства 
(улица широкая, по краям — деревья, аллея прямая, вдали пруд, направо от детского сада — перекресток и 
т. п.).

* На протяжении всего занятия педагог применяет различные приемы словарной работы.

* Для того чтобы восприятие дошкольников было более точным, следует привлекать детей к активным 
действиям по обследованию объектов. Например, чтобы нагляднее представить величину грузовика, 
малыши берутся за руки и окружают его; чтобы отметить высоту колес, они поднимают руки вверх, 
дотягиваются до кузова. При обозначении длины дети производят движения рукой слева направо вдоль 
предмета, при обозначении высоты — снизу вверх.  

* Полезно связывать наблюдение с практически необходимым, жизненным делом — это усиливает 
интерес детей, например не только посетить библиотеку, но и записаться в нее по всем правилам и взять 
для чтения первую библиотечную книгу (подготовительная к школе группа).











* Игры с куклой. 

* Эти игры широко распространены в практике детских садов, особенно в младших группах. 
Они проводятся в виде представления по определенному сценарию, заранее составленному 
воспитателем. В то же время это не только зрелище, развлечение, но и серьезная умственная 
деятельность детей, способствующая развитию речевой активности.

* Основное дидактическое правило этих игр — закрепление последовательности бытовых 
процессов, которые сами дети совершают в жизни. Поэтому лучше всего выбирать для каждой 
игры узкое, конкретное содержание, но раскрывать его достаточно полно и глубоко.

* Игра «Встреча новой куклы» закрепляет правила культуры общения: встречать нового 
человека, гостя, знакомиться с ним (дети приглашают гостя войти в комнату, здороваются с 
ним, знакомятся, приглашают раздеться, предлагают стул, развлекают, читают стихи и пр.).

* В игре «Угощение куклы» закрепляется навык культурной еды: дети называют посуду, блюда, 
действия. В этой игре куклу вносят в комнатной одежде и все внимание детей должно быть 
сосредоточено на теме игры (называние действий во время мытья рук, предметов сервировки 
стола и т. д.). Последовательность и правильность игровых действий определяют вопросы 
воспитателя: «А что вы делаете перед едой? Чем вы моете руки? Покажите, как вы 
намыливаете руки!» К активным действиям с куклой привлекаются по очереди почти все дети 
группы. Воспитателю следует добиваться, чтобы дети не ограничивались выполнением 
действий и односложными ответами, а правильно отвечали на вопросы.



* Отметим также роль словарно-логических упражнений (с предметами, картинками, словесных).

* Для детских садов создано специальное наглядно-методическое пособие «Альбом для словарно-логических 
упражненпи на занятиях по родному языку в детском саду» В. А. Кирюшкина и Ю. С. Ляховской (М., 1973). 
Альбом содержит 204 картинки, предметные и сюжетные, сгруппированные в зависимости от целей 
словарно-логических упражнений в четыре серии: 1) узнавание и называние предметов; 2) обобщение и 
группировка; 3) классификация; 4) установление временной последовательности.

* Особенно полезны, на наш взгляд, картинки, отражающие разновидности обиходных инструментов и 
машин (пылесосы, термометры, телефон, швейная машина и др.), что помогает детям ориентироваться в 
бытовой технике. 

* Для активизации словаря предлагается стройная система словарно-логических упражнений: узнавание и 
называние предметов; выделение признаков и обозначение их словом, сравнение (установление сходства и 
различия).

* Для активизации обобщающих слов в альбоме также дается ряд упражнений: «Назови одним словом» 
(закончить перечисляемые педагогом слова обобщением), «Продолжи сам» (продолжение перечисления 
видовых понятий после обобщения педагога), «Что лишнее, в чем путаница?» (исключение лишнего 
понятия из группировки, исправление обобщений) и др.

* Работу с картинками авторы связывают с развитием мышления детей. Так, даже в простейших упражнениях 
на называние предметов предусмотрена постановка следующих вопросов: почему догадался, что это ...? 
Почему думаешь, что это именно ...? Каким общим словом можно назвать все эти предметы? Чем они 
отличаются?

* Далее даются образцы последовательных упражнений на группировку (показ и разрушение готовых 
группировок - «Верни каждый предмет на свое место», «Устрани четвертый лишний предмет из готовых 
разнородных групп и объясни, чем он отличается, «Самостоятельно раздели картинки на группы»).

* Большой интерес представляет предлагаемая авторами работа по осознанию временных отношений и 
введению слов раньше — после этого и др. Например, выставляется последняя картинка, обсуждается ее 
содержание, затем последовательно подбираются картинки, на которых изображено то, что было до этого, 
еще раньше, например: дети-дежурные убирают посуду со столов; дежурные берут у няни и раздают детям 
вторые блюда; дежурные накрывают столы; надевают фартучки (комплект картинок «Дежурство во время 
обеда»).



* Кроме дидактических игр и упражнений с наглядным материалом, используются словесные упражнения и 
игры. Игровая задача словесных упражнений заключается в быстром подборе точного слова — ответа 
ведущему. Эти упражнения и игры проводят в старших группах. Упражнения должны быть кратковременны 
(5—10 мин) и составлять лишь часть занятия по родному языку. На первых занятиях выполнение 
упражнения протекает в медленном темпе, так как воспитателю приходится часто исправлять ответы детей, 
подсказывать нужное слово, объяснять.

* В дальнейшем упражнение может стать игрой, в которой участники получают фишки за удачный ответ или 
выбывают из игры. В такой игре можно использовать мяч (или платок), который ведущий бросает по 
своему усмотрению любому участнику игры, или обманные движения, а также некоторые другие игровые 
приемы. Роль ведущего сначала выполняет воспитатель, в повторных играх ее можно поручать и детям.

* В словесной игре очень важно правильно объяснить ее содержание (объяснение обычно включает 2—3 
примера выполнения задания-ответа). Не менее важен полный подбор словаря для игры (задания ведущего 
и ответы играющих), поэтому педагогу следует составлять подробные конспекты этих игр. Для каждой 
игры подбирается 5—10 слов с постепенным усложнением словарного материала. В случае необходимости 
воспитатель может возвратиться к уже известным словам, почему-либо затруднившим детей.

* Для активизации словаря и ознакомления с образным строем речи известное значение имеет составление 
детьми загадок. Загадка — своеобразное образное описание предмета, его характерных особенностей. 
Сначала дети учатся отгадывать «готовые» — народные, авторские загадки. Предъявляются загадки двух 
видов: прямое описание характерных признаков без называния самого предмета (мягкие лапки, а в лапках 
цап-царапки) и метафорическое описание, сопоставление с другим предметом, чем-то близким 
загадываемому (сидит красная девица в темнице, а коса на улице).



* Проведение словарной работы в разных видах деятельности детей

* Ознакомление дошкольников с окружающим и расширение их словаря осуществляется не только в процессе 
обучения. Многие приемы словарной работы, о которых говорилось выше, находят свое применение в других 
видах детской деятельности. Большие возможности для обогащения и активизации словаря представляет 
бытовая деятельность (еда, одевание и пр.). Чрезвычайно важна для развития словаря детей их трудовая 
деятельность, особенно коллективная. Детям становится понятно значение многих слов, потому что они 
связаны с чувственными восприятиями, а характер трудового общения способствует использованию ребенком 
приобретенных слов и закреплению их в памяти.

* Эффективное средство словарной работы — игра. В разработанной в дошкольной педагогике теории 
руководства играми важное место занимают правила поведения детей, многие из которых можно использовать 
для развития их речи: умение договариваться, распределять роли и обязанности, научить товарища 
тому, что умеешь сам, и пр. Воспитателю рекомендуется время от времени обновлять сюжеты игр, в том 
числе бытовых, которые полезны для всестороннего воспитания детей. Например, в игре «Переезд на новую 
квартиру» содержание обновляется таким образом: устройство новой квартиры, прием гостей, приобретение 
телевизора и др. В каждой такой игре должны быть правила, обусловленные ее содержанием (гостей встречать 
приветливо, разговаривать с ними вежливо, тихо и т. д.).

* Общие приемы руководства речью используются как в ролевых играх, так и в других видах игр.

* Обогащение словаря детей происходит в процессе ознакомления с искусством. Просмотр телевизионных 
передач, кинофильмов чрезвычайно расширяет кругозор детей, делает понятными новые для них слова 
благодаря сочетанию зрительных и слуховых восприятий.

* Активизации словаря, особенно образного, способствуют игры-драматизации, показ кукольного и 
настольного театров, участие детей в утренниках, детских концертах. Итак, словарная работа в 
детскому саду осуществляется с помощью разнообразных средств воздействия на детей.


