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п.Кедровое 



Дошкольный возраст – период быстрого обогащения словаря. Его рост 

напрямую зависит от условий жизни и воспитания. Первые осмысленные 

слова появляются у ребенка к концу первого года жизни. После полутора лет 

обогащение активного словаря происходит быстрыми темпами, и к концу 

второго года жизни он составляет 300 – 400 слов, к трем годам может 

достигать 1500 слов. Третий год жизни – период наибольшего увеличения 

активного словарного запаса. К четырем годам количество слов доходит до 

1900, в пять лет – до 2000 – 2500, а в 6 – 7 лет до 3500 – 4000 слов. Особенно 

быстро увеличивается число существительных и глаголов, медленно растет 

число используемых прилагательных. Состав словаря отражает круг 

интересов и потребностей ребенка.  

Обогащение словарного запаса является необходимым условием для 

развития коммуникативных умений детей. Богатство словаря - признак 

высокого развития речи ребенка.  В дошкольном возрасте ребенок должен 

овладеть таким словарем, который позволил бы ему общаться со 

сверстниками и взрослыми, успешно обучаться в школе, понимать 

литературу, телевизионные и радиопередачи. 

  Задача педагогов – создать необходимые условия и использовать 

методы и приемы, которые помогут добиться положительного результата в 

развитии речи. 

На 2-ом году жизни дети осваивают названия тех предметов одежды, 

мебели, посуды, игрушек и др., с которыми они действуют в детском саду и 

дома. 

К концу второго года жизни можно говорить о возникновении 

элементарных обобщений. На этой основе возникает возможность учить 

детей обозначать одним словом сходные предметы и дифференцировать 

(различать) одни группы предметов от других. 

На 3-ем году жизни словарь детей пополняется в процессе освоения 

более широкого круга предметов домашнего обихода, с которыми действуют 



и они сами, и взрослые. Дошкольники осваивают названия предметов более 

далекого окружения, которые видят на улицах, в парках и других местах. 

На 4-ом году дети должны точно называть все вещи обихода, предметы 

обстановки, разные транспортные средства и т.п., т.е. то, с чем они 

сталкиваются повседневно. 

В этом возрасте в программе значительное внимание уделяется 

введению в словарь детей слов, обозначающих качества и свойства 

предметов: дифференцируются части и детали предметов, их величина, а так 

же пространственные и временные отношения, что находит отражение в 

соответствующем словаре, обозначающем части суток и их признаки, 

вводятся слова, обозначающие пространственные отношения. Расширяется в 

словаре детей и круг слов, обозначающих названия цветов и форм 

окружающих предметов, а также вкусовых ощущений. 

На 5-ом году жизни предусматривается введение в активный словарь 

названий всех предметов, с которыми ребенок сталкивается в жизни. 

Вводятся в активный словарь слова, обозначающие части и детали 

предметов, их качества и свойства, пространственные и временные 

отношения. 

В этом же возрасте в словарь вводятся слова, обозначающие 

элементарные бытовые понятия (овощи, фрукты, одежда, игрушки, обувь, 

посуда и др.), на основе выделения существенных признаков и обобщения по 

ним. 

На 6-ом году жизни главным содержанием словарной работы в 

процессе ознакомления с предметами становится дальнейшее введение в 

словарь слов, обозначающих дифференцированные качества и свойства по 

степени выраженности, а так же включают в словарь названия материалов и 

их предметов. 

На 7-ом году жизни особое внимание уделяется точности 

словоупотребления при обозначении качеств, особенностей предметов и 



материалов. Продолжается работа по формированию новых понятий и 

дифференцировке известных, и на этой основе расширяется словарь. 

Важная задача воспитания и обучения состоит в учете закономерностей 

освоения значений слов, в постепенном их углублении, формировании 

умений семантического отбора слов в соответствии с контекстом 

высказывания. 

В отечественной методике развития речи задачи словарной работы 

в детском саду были определены в трудах Е.И.Тихеевой, 

О.И.Соловьевой, М.М.Кониной и уточнены в последующие годы. 

Сегодня принято выделять четыре основные задачи: 

1) Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее 

неизвестных слов, а также усвоение новых значений ряда слов, уже 

имеющихся в лексиконе. Обогащение словаря происходит, в первую 

очередь, за счет общеупотребительной лексики (названия предметов, 

признаков и качеств, действий, процессов и др.); 

2) Закрепление и уточнение словаря. Эта задача обусловлена тем, что 

у детей слово не всегда связано с представлением о предмете. Они 

часто не знают точного наименования предметов. Поэтому сюда 

входят углубление понимания уже известных слов, наполнение их 

конкретным содержанием, на основе точного соотнесения с 

объектами реального мира, дальнейшего овладения обобщением, 

которое в них выражено, развитие умения пользоваться 

общеупотребительными словами. 

3) Активизация словаря – новое слово должно войти в словарь в 

сочетании с другими словами, чтобы дети привыкли употреблять их 

в нужном случае. Например, дети свободно говорят строфы 

К. Чуковского: «Да здравствует мыло душистое!» - но редкий 

ребенок, нюхая розу, скажет: «Какой душистый цветок» или, трогая 



пушистую шапочку: «Какая пушистая шапочка!» В первом случае 

он скажет, что цветок хорошо пахнет, во втором - что шапочка 

мягкая. Следует обращать внимание на уточнение значения слов на 

основе противопоставления антонимов и сопоставления слов, 

близких по значению, а также на усвоение оттенков значений слов, 

на развитие гибкости словаря, на употребление слов в связной речи, 

в речевой практике. 

4) Устранение из речи детей нелитературных слов (это слова - 

диалектные, просторечные, жаргонные, слова-паразиты). Это 

особенно необходимо, когда дети находятся 

в условиях неблагополучной языковой среды. 

Усваиваемые детьми слова делятся на две категории: 

 пассивный словарь (слова, которые ребенок понимает, связывает с 

определенными представлениями, но не употребляет). Пассивный словарь 

значительно больше активного, сюда относятся слова, о значении которых 

человек догадается по контексту. Если у взрослого в пассивный словарь 

чаще всего входят специальные термины, диалектизмы, архаизмы, то у 

ребенка – часть слов общеупотребительной лексики, более сложных по 

содержанию. 

активный словарь (слова, которые ребенок не только понимает, но 

активно, сознательно при всяком подходящем случае употребляет в речи). В 

активный словарь ребенка входит общеупотребительная лексика, но в 

отдельных случаях – ряд специфических слов, повседневное употребление 

которых объясняется условиями жизни ребенка. 

Еще раз повторю, что в работе с детьми важно, чтобы новое слово 

вошло в активный словарь. Это происходит только в том случае, если оно 

будет закреплено и воспроизведено ими в речи. Ребенок должен не только 

слышать речь воспитателя, но и воспроизводить ее много раз, так как 

при восприятии участвует, в основном, только слуховой анализатор, а в 



говорении - еще и мускульно-двигательный и кинестетический 

анализаторы. 

  

Однако важно не само по себе обогащение словаря, а его качественное 

развитие – развитие значения слов. Четкая предметная соотнесенность 

возникает не с самых ранних этапов жизни ребенка, а является продуктом 

развития. Сначала слово ассоциируется для малыша только с конкретным, 

«единичным» предметом, постепенно с развитием способности обобщения 

оно начинает обозначать все предметы данной категории. К 4 – 5 годам дети 

осознают многозначность слов, но не улавливают их переносного значения. 

Уточнение смыслового содержания слов к 6-7 годам еще только набирает 

силу. Это связано с усвоением новых знаний о мире и с зарождением 

эстетического отношения к слову и речи в целом. Словарный запас активно 

обогащается за счет слов, придуманных ими («намакаронился», 

«грязиновые сапоги»). Словотворчество является важнейшей 

особенностью детской речи – показатель освоения морфологических 

элементов языка. 

Прежде всего дети усваивают: 

Бытовой словарь: название частей тела, лица; название игрушек, 

посуды, мебели, одежды, предметов туалета, пищи, помещений; 

Природоведческий словарь: явления неживой природы, растений, 

животных; 

Обществоведческий словарь: слова, обозначающие явления 

общественной жизни (труд людей, родная страна, национальные праздники, 

армия и др.); 

Эмоционально-оценочную лексику: слова, обозначающие эмоции, 

переживания, чувства (смелый, честный, радостный), качественную оценку 

предметов (хороший, плохой, прекрасный), слова, эмоциональная 

значимость которых создается при помощи словообразовательных средств 



(голубушка, голосок), образование синонимов (пришли – приплелись, 

засмеялись – захихикали), с помощью фразеологических сочетаний (нестись 

сломя голову), слова, в собственно лексическом значении которых 

содержится оценка определяемых ими явлений (ветхий – очень старый); 

Лексику, обозначающую время, пространство, количество.  

В активном словаре детей должны быть не только названия предметов, 

но и названия действий, состояний, признаков (цвет, форма, величина, 

вкус), свойств, качеств; слова, выражающие видовые понятия (названия 

отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки, транспорт и др.) 

и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота и др.) 

Методы обогащения словарного запаса 

 Алексеева М.М., Яшина В.И. выделяют две группы методов 

обогащения словаря детей дошкольного возраста: методы накопления 

содержания детской речи и методы, направленные на закрепление и 

активизацию словаря, развитие его смысловой стороны. 

Первая группа включает методы: 

А) непосредственного ознакомления с окружающим и обогащения 

словаря: рассматривание и обследование предметов, наблюдение, осмотры 

помещения детского сада, целевые прогулки и экскурсии; 

Б) опосредованного ознакомления с окружающим и обогащение 

словаря: рассматривание картин с малознакомым содержанием, чтение 

художественных произведений, показ кино- и видеофильмов, просмотр 

телепередач. 

Вторая группа методов используется для закрепления и активизации 

словаря: рассматривание игрушек, рассматривание картин с хорошо 

знакомым содержанием, дидактические игры и упражнения. 



Содержание словарной работы усложняется от одной возрастной группы 

к другой. Усложнение в содержании программы словарной работы можно 

проследить в трех следующих направлениях: 

1.Расширение словаря ребенка на основе ознакомления с постепенно 

увеличивающимся кругом предметов и явлений. 

2.Введение слов, обозначающих качества, свойства, отношения, на 

основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

3.Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе 

различения и обобщения предметов по существенным признакам. 

Эти три направления словарной работы имеют место во всех возрастных 

группах и прослеживаются на разном содержании: при ознакомлении с 

объектами и явлениями природы, предметами материальной культуры, 

явлениями общественной жизни и т.д. 

Рассматривание предметов, наблюдения за животными, 

деятельностью взрослых. Они проводятся во всех группах и имеют целью 

уточнить и углубить знания о предметах, с которыми ребенок часто 

соприкасается в своей жизни. 

Сочетание непосредственного восприятия объектов, слова педагога и 

речи самих детей. Характер этого сочетания зависит от новизны или 

повторности материала. Если дети впервые знакомятся с какими-то 

явлениями, то здесь требуется почти полное совпадение во времени 

восприятия предметов, действий и слов, их обозначающих. В случае 

повторного наблюдения целесообразно вначале предложить самим детям 

вспомнить соответствующее слово, а затем воспитателю уточнить его. 

Можно использовать также подсказ начала слова. Этот прием стимулирует 

умственную деятельность детей, положительно влияет на припоминание, 

выбор нужного слова. 



Показ картин с малознакомым содержанием. Картина в данном 

случае дает детям знания о тех объектах, которые они не могут наблюдать 

непосредственно (о диких животных, о жизни народов в нашей стране и за 

рубежом и др.). На роль картинки в развитии словаря обращал внимание еще 

К. Д. Ушинский. Он писал: "Учите ребенка каким-нибудь пяти неизвестным 

ему словам, и он будет долго и напрасно мучиться над ними; но свяжите с 

картинками по двадцать таких слов – и ребенок усвоит их на лету". При 

выборе картин в целях обогащения представлений, понятий и развития речи 

должна соблюдаться строгая постепенность, переход от доступных, простых 

сюжетов к более сложным. Важно точно определить объем знаний и 

соответствующего словаря, наметить основные методические приемы. 

Рассматривание игрушек как метод уточнения, закрепления и 

активизации словаря используется во всех возрастных группах. В методике 

обращается внимание на разницу в двух методах: методе рассматривания 

игрушек и методе дидактических игр с ними. При рассматривании игрушек 

применяются игровые приемы, игровые действия, но нет строгих правил. 

Дидактические игры – широко распространенный метод словарной 

работы. Словарные игры проводятся с игрушками, предметами, картинками 

и на вербальной основе (словесные). Игровые действия в словарных играх 

дают возможность активизировать имеющийся запас слов. Новые слова не 

вводятся. Если воспитатель стремится сообщить новые слова, он неизбежно 

вторгается в игровое действие, отвлекает детей от игры пояснениями, 

показом, что ведет к разрушению игры. Словарные дидактические игры 

помогают развитию как видовых, так и родовых понятий, освоению слов в их 

обобщенных значениях. В этих играх ребенок попадает в ситуации, когда он 

вынужден использовать приобретенные ранее знания и словарь в новых 

условиях. 

Дидактические упражнения в отличие от дидактической игры не имеет 

игровых правил. Игровая задача словарных упражнений состоит в быстром 



подборе соответствующего слова. Она представляет для детей определенную 

сложность. Поэтому особое внимание следует уделять подбору речевого 

материала, постепенности в усложнении заданий, их связи с предыдущими 

этапами работы над словом. 

  

 Основу обогащения детского словаря составляет введение в языковое 

сознание ребенка тематических слов, синонимов, антонимов, 

многозначных слов. 

Единицы языка связаны между собой и зависят друг от друга. 

Совокупность слов, составляющих тематический ряд, является 

семантическим полем, которое располагается вокруг ядра. Так, многозначное 

слово игла в значении «лист хвойного дерева» входит в следующее 

семантическое поле: дерево - ствол - ветви - хвоя - зеленая - пушистая, растет 

- опадает. Это же слово в значении «игла для шитья» входит в другое 

семантическое поле: шить - зашивать - вышивать - платье - рубашка - узор - 

острая - тупая и т.д.  

Работа с детьми над синонимами (подбор слов, близких по своему 

значению) переплетается с работой по усвоению тематических групп слов 

(глаголы движения: идти, шагать, плестись, брести и т.д.; или глаголы, 

обозначающие речь: сказал, спросил, ответил, закричал). Работа над 

синонимами способствует усвоению разных значений слова, приучает к 

точному его употреблению, позволяет избегать неоправданного повторения 

одних и тех же слов. 

Работа над антонимами (слова с противоположным значением) 

проводится с детьми при составлении словосочетаний и предложений. Дети 

находят антонимы в пословицах, поговорках. Подбор антонимов к 

многозначным словам расширяет представления детей о слове, помогает 

уточнить его значение. А подбирая словосочетания со словами 

противоположного значения, дети глубже понимают многозначность слова 



(старый дом - ветхий, старое платье - рваное, старый друг - давний). Работа 

над антонимами полезна тем, что приучает ребенка сопоставлять предметы и 

явления по временным и пространственным признакам, величине, цвету, весу 

и т.п. 

Многозначность слова дошкольникам показывают на хорошо знакомых 

словах с конкретным предметным значением (ручка, игла, молния, спинка, 

ножка). 

Составляя предложения с многозначными словами, дети показывают, на 

какое значение того или иного слова они ориентируются. Работа над 

многозначными словами может идти по таким направлениям: называние 

слова, подбор к нему признаков и действий - составление словосочетаний, 

затем предложений и в конечном итоге использование слов в связном тексте.  

Задания на подбор синонимов и антонимов, включенные в занятия, 

проводятся в форме упражнений (по 5-7 минут). На первых занятиях при 

подборе антонимов используют подсказывающие вопросы типа: лиса 

большая и сильная, а лисенок? (Маленький и слабый.) На последующих 

занятиях, например, при сравнении посуды, значительное внимание уделяют 

усвоению значений и правильному употреблению антонимических пар, 

таких, как глубокая - мелкая, высокая - низкая. 

После пересказов, рассказывания по картине детям предлагаются 

вопросы, побуждающие к подбору синонимов. Например, после пересказа 

рассказа Л.Н.Толстого «Пожарные собаки» можно задать следующие 

вопросы: какое настроение было у мамы, когда она увидела, что ее дочка 

жива? (Радостное, довольное, веселое.) А до этого мама плакала… Как 

сказать по-другому, какое у нее было настроение? (Она была огорчена, 

расстроена, печальна.) Для активизации глаголов с близким значением 

задают аналогичные вопросы, например: завидев охотника, лиса убегает. Как 

можно сказать по-другому, что она делает? (Уносит ноги, летит стрелой, 

мчится.) 



Для активизации в речи прилагательных и глаголов, формирования 

умения выбирать более точные слова можно использовать специальные 

речевые ситуации. Например, воспитатель спрашивает: «Если часто идет 

дождь, небо затянуто тучами, дует холодный ветер, то какими словами 

можно сказать про осень, какая она? (Пасмурная, дождливая, холодная.) А 

если осенью голубое небо, светит солнце, еще тепло, на деревьях желтые и 

красные листья, то как можно сказать по осень, какая она?» (Солнечная, 

ясная, ранняя, золотая). 

На данном этапе происходит дальнейшее углубление и уточнение 

представлений детей об одном и том же предмете, его деталях, назначении; в 

словарь ребенка вводят слова, обозначающие материал, из которого сделан 

предмет (дерево, металл, пластмасса, стекло). В этих целях эффективен 

прием сравнения предметов одного и того же наименования. Умение 

сопоставлять различные и сходные признаки важно и для формирования 

процесса обобщения. 

  

В подготовительной группе наряду с наглядными методами большой 

удельный вес имеют методы, опирающиеся на словесные объяснения. 

Значительное место уделяется такому приему работы, как вопрос. Ставя 

перед детьми те или иные вопросы, воспитатель не просто добивается 

воспроизведения заданий, а учит обобщать, выделять главное, рассуждать. 

Вопросы типа: «Можно ли так сказать?» и др. воспитывают у ребенка 

внимание, интерес к слову, потребность в правильном его использовании. 

При этом взрослому не следует спешить со своей оценкой. Пусть дети 

подумают, не спеша, обсудят, какой ответ был правильнее. В ответ на 

вопрос: «Почему ты думаешь, что так можно сказать?» или «Скажи детям, 

как ты это понимаешь?» и т.п. как можно больше детей должны иметь 

возможность высказать свое мнение. 

Наибольшую трудность для детей могут представлять задания на подбор 

синонимов (слов, разных по звучанию, но имеющих одинаковое или близкое 



значение) и антонимов (слов, противоположных по значению). Но это только 

на первых порах, пока дошкольники не усвоят смысл задания, 

сформулированного примерно так: «Подберите слова, близкие, похожие по 

смыслу» или: «Подберите к слову веселый слова, противоположные по 

смыслу». 

Если детей затрудняет выполнение этого задания, воспитатель сам 

называет нужные слова. Например: «Заяц трусливый. Как можно про него 

сказать по-другому? Можно сказать боязливый?.. А пугливый можно сказать 

про зайца?... Да, про зайца можно сказать, что он трусливый, боязливый, 

пугливый. Это слова, близкие по смыслу, слова - друзья». 

Работа над синонимами способствует усвоению различных значений 

одного и того же слова, приучает выбирать наиболее подходящее слово и 

избегать повторения одних и тех же слов. Воспитатель обращает внимание 

детей на то, как интересно узнавать разные значения одного и того же слова. 

Упражняя дошкольников в подборе синонимов, им предлагают 

словосочетания с одним и тем же многозначным словом, например: снег 

идет, человек идет, часы идут. Дети должны заменить в данных 

словосочетаниях слово идет близким по смыслу. 

Такого рода упражнения способствуют не только совершенствованию 

навыков подбора синонимов, но и в конечном итоге усвоению разных 

значений многозначного слова. 

  

При выполнении заданий на подбор антонимов дети часто отвечают тем 

же словом с частицей НЕ- (глубокий - неглубокий, падать - не падать). 

Воспитатель замечает, что так сказать можно, но побуждает назвать и 

другие слова. 

Для уточнения понимания слов, противоположных по смыслу, полезны 

и задания ответить на вопросы типа: «Что бывает глубоким? А что бывает 

мелким?», «Что может быть трудным? А что может быть легким?» и т.п. 

Такие упражнения также очень важны для раскрытия детям значений 



многозначных слов (глубокий колодец глубокая река, глубокая осень; 

легкий груз, легкая задача, легкий ветерок и т.п.) 

  

Конечно, время, которое отводится на словарную работу на занятиях, 

недостаточно для практического усвоения языка, поэтому надо шире 

использовать моменты повседневной жизни. Она предоставляет большие 

возможности для закрепления речевых навыков и умений, приобретенных 

детьми в процессе непосредственно образовательной деятельности. Прежде 

всего, вне образовательной деятельности необходимо создавать условия для 

речевой активности каждого ребенка (особенно тех детей, у которых речь 

бедна, однообразна). Педагогу следует находить время для индивидуальных 

разговоров с воспитанниками, обращать внимание на правильное и 

разнообразное использование детьми слов, следить за их правильным 

употреблением. 

Например, на прогулке достаточно 10 минут для проведения словесной 

дидактической игры. Чаще нужно задавать вопросы на активизацию 

прилагательных типа: «Какое небо?», «Какая погода?» и др. Такие вопросы 

побуждают детей не только выделять качества, свойства различных 

объектов окружающего мира, но и подбирать образные определения. 

В процессе словарной работы (и в процессе решения других задач) 

необходимо добиваться реализации таких качеств речи, как точность, 

правильность, связность, выразительность. 

Воспитатель специальными приемами добивается, чтобы дети не только 

знали и понимали смысл необходимых слов, но и активно использовали их 

в своей речи, чтобы у них развивались интерес и внимание к слову. (Почему 

так говорят? Можно ли так сказать? Как сказать лучше, 

точнее). Воспитывая культуру устной речи, необходимо отучать детей от 

грубых выражений или слов просторечных, заменяя их литературными. 

  



Предлагаемые ниже словесные игры и упражнения способствуют 

активизации речевого развития детей. В эти игры можно играть с детьми 

как в детском саду, так и предложить их родителям. 

 

Словарная работа проводится на всех занятиях по другим разделам 

программы.  

Например, на занятиях по изобразительной деятельности дети осваивают 

названия предметов, оборудования, материалов, их качеств; 

занятия по физической культуре помогают уточнить и закрепить глаголы 

движения и т.д. 

Таким образом, развитие словаря осуществляется в разных видах 

деятельности. Важно помнить, что для этого необходимо направлять процесс 

обогащения и активизации словаря детей, используя разные приемы 

словарной работы с учетом особенностей каждого вида деятельности. 

Очень важно, чтобы работа над словарем, начатая в одном виде деятельности, 

продолжалась в другом виде, усложняясь и видоизменяясь, с учетом 

закономерностей овладения словом. 

 

Заключение 

Основной смысл обогащения словаря дошкольников состоит в том, 

чтобы выработать у детей умение отбирать для высказывания те слова, 

которые будут наиболее точно отражать его замысел. От того, насколько 

четко будет построена работа по расширению и обогащению словарного 

запаса детей, во многом зависит уровень развития речи детей дошкольного 

возраста. 

 


