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Введение 

 

Актуальность исследования по формированию словаря детей 

дошкольного возраста обусловлена необходимостью более полного освещения 

вопросов, связанных с лексическим развитием ребѐнка. Уровень развития 

словаря и речи в целом, существенно влияет на успешность обучения. Практика 

показывает, что дети с богатым словарным запасом и высоким уровнем 

развития речи, как правило, не испытывают затруднения в учении, быстро 

овладевают навыками чтения и письма. У учащихся с низким уровнем 

лексического развития обнаруживаются трудности в общении, в обучении 

грамоте. Дети со средним уровнем - отличаются нестабильностью успехов в 

учебе. 

Речь ребенка обогащается быстрее и его психика развивается 

разностороннее, если воспитатели ставят его в такие условия, когда 

естественная речевая деятельность проходит более интенсивно. Основным 

условием ускорения развития речевой деятельности является применение 

различных методов обучения речи, построенных на принципах 

лингводидактики. 

Уровень лексического развития детей является одним из главных 

компонентов их речевой готовности к школьному обучению. 

Анализ особенностей освоения детьми лексики позволяет выделить в 

словарной работе несколько направлений: 

- во-первых, овладение словами, обозначающими предметы и явления 

окружающего мира, на основе их целостного восприятия; 

- во-вторых, освоение содержания слова на уровне его значения; 

- в-третьих, усвоение слова как единицы языка на уровне смысла. 

Для нашего исследования особый интерес представляют два первых 

направления, то есть развитие словаря детей в процессе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающего мира и освоение содержания слова на 

уровне его значения, которое имеет у старших дошкольников свою специфику. 

Одним из средств обогащения словаря детей является природа. 

Н.Ф.Виноградова утверждает, что природа со всем многообразием форм, 

красок, звуков является богатейшим источником развития словаря 

дошкольника и эстетических переживаний ребѐнка. В процессе созерцания 

природы ребѐнок имеет возможность правильно определить величину 

предмета, его форму, симметрию, цвета, их гармоничное сочетание и контраст 

цветов, или дисгармонию, определить оттенки цвета при разной степени 

освещѐнности в разные периоды дня, сезона и т.д. Но все это ребѐнок может 

только при условии наличия в его словаре соответствующих названий 
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предметов, объектов и явлений, а также сформированности соответствующих 

представлений. При этом ребѐнку необходимо овладение хорошей 

эстетической восприимчивостью и эстетическим отношением, которое у него 

надо систематически развивать[5]. 

Важнейшим методом развития словаря является наблюдение. Проводятся 

наблюдения за природными явлениями, за каким-нибудь процессом в природе 

(трудом взрослых и самих детей в огороде, цветнике, уходом за животными и 

т.п.). Причем, невозможно не учитывать современную неблагополучную 

экологическую ситуацию, которая обусловлена сложившимся веками 

потребительским отношением человека к природе. Многие ученые: Н.Ф. 

Виноградова, Т.А. Маркова, Н.Н. Кондратьева и др., считают, что это 

закономерный результат представлений человека о себе, как о «царе природы», 

о «неисчерпаемости природных ресурсов»; результат признания лишь 

материальной ценности природы и использования ее богатств без учета 

важнейших экологических закономерностей, при отсутствии воспитания 

эстетических чувств и эстетического восприятия окружающего растительного и 

животного мира[5]. 

Таким образом, возникает противоречие между потребностью во 

владении детьми лексикой природоведческой тематики и недостаточным 

применением природы как средства речевого развития детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Обозначенное противоречие позволило сформулировать проблему 

исследования: поиск и определение содержания методов и приѐмов, 

обеспечивающих эффективность развития словаря детей старшего 

дошкольного возраста в процессе ознакомления с природой и 

природоведческой деятельностью. Это определило выбор темы данного 

исследования: «Формирование словаря детей старшего дошкольного возраста в 

процессе ознакомления с природой». 

Цель исследования:  

- раскрыть особенности формирования и развития словаря у детей 5-6 лет 

в процессе освоения программы системных знаний природоведческого 

содержания. 

Объектом исследования является процесс развития словаря детей 

старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: методика развития словаря детей 5-6 лет в 

процессе освоения ими системных знаний о природе. 

Гипотеза исследования: развитие словаря старших дошкольников в 

процессе ознакомления с природой  протекает успешнее, если формирование 
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проводится на основе их сенсорного опыта с учетом возрастных особенностей 

развития представлений и понятий; дети овладеют способностью выделять 

характерные признаки природных явлений, обобщать, выстраивать логические 

цепочки. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования 

сформулированы следующие задачи исследования: 

1. Раскрыть особенности овладения детьми старшего дошкольного 

возраста словарным запасом родного языка; 

2. Выявить значение системных знаний о природных явлениях для 

развития словаря у детей 5-6 лет; 

3. Выявить уровень овладения детьми старшего дошкольного возраста 

содержанием слов, означающих природные явления; 

4. Уточнить методику словарной работы, обеспечивающую освоение 

детьми словаря в процессе ознакомления с природой. 

В ходе эксперимента были применены следующие методы исследования: 

- теоретический анализ литературы по проблеме исследования; 

- педагогический эксперимент, наблюдение, беседы, анализ продуктов 

деятельности детей; 

- качественный и количественный анализ полученных данных, их 

табличное изображение. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

том, что результаты исследования могут быть внедрены в практику педагогов 

других дошкольных образовательных учреждений. 

Исследования проводились с детьми старшей возрастной группы в 

количестве 20-и человек на базе ДУО ”Ясли - сад №13 г. Сморгони”. 

Работа состоит из введения, 2-х глав, заключения, методических 

рекомендаций, списка литературы и приложения. РЕ
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Глава I. Теоретические основы развития словаря детей дошкольного 

возраста 

1.1 Особенности развития словаря дошкольников 

В дошкольном возрасте начинается развитие понятий, в итоге чего 

примерно к подростковому возрасту у детей полностью оформляется словесно-

логическое, понятийное или абстрактное мышление (его иногда называют 

теоретическим). Как же идет этот специфический процесс? 

У детей словарный запас быстро увеличивается и примерно к 3-м годам 

он может достигать 850—1000 единиц. Это можно объяснить тем, что 

постепенно усложняется деятельность ребенка, он познает окружающий мир 

все разнообразнее и разнообразнее, устанавливаются связи с различными 

предметами и их свойствами. У ребенка развивается способность осмысливать 

мир, делать обобщения. Так, слово «игрушки» вызывает у него ассоциации с 

куклой, кубиками, мячиком и т. д., т. е. с теми предметами, которые 

предназначены для игры. В словаре ребенка 1,5–2 лет преобладают 

существительные (имена, названия игрушек, знакомых предметов домашней 

обстановки, одежды, животных и частей тела). Начинают появляться глаголы 

(дай, иди)[4]. 

Постепенно возрастает словарный запас, появляются глаголы, 

прилагательные, с помощью последних ребенок учится различать цвета и 

размеры предметов. В речь вводятся местоимения, слова произносятся более 

точно, речевое общение с ребенком становится понятным не только близким, 

но и всем окружающим его людям. На втором году жизни происходит 

постепенное увеличение словарного запаса, при этом слова и звукосочетания 

уже становятся средством речевого общения, т. е. формируется экспрессивная 

речь. В своем развитии ребенок учится оперировать словами; он или усложняет 

их, или пробует различные их сочетания; легко овладевает фразой, логико-

грамматическими построениями. Поэтому активному произношению слов 

предшествует развитие понимания речи, т. е. такое количество словесных 

единиц, которые ребенок понимает пассивно. 

В лингвистической литературе выделяются два вида словаря — активный 

(продуктивный) и пассивный (рецептивный). В активный словарь включаются 

те лексические единицы, которые используются носителем языка для 

продуцирования (составления) собственного высказывания. Пассивный словарь 

складывается из лексических единиц, которые адекватно воспринимаются 

носителем языка при восприятии чужого высказывания. При этом соотношение 

объемов пассивного и активного словарей может быть различным в условиях 

разных форм патологий. Каждый из этих словарных запасов может быть 

охарактеризован по двум параметрам: количественному (объем) и 
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качественному (семантическое содержание). Объем лексического запаса 

зависит от возраста ребенка, уровня развития его познавательных и 

мыслительных функций, условий воспитания. Существуют определенные 

закономерности развития и формирования словарного запаса в онтогенезе. 

Например, в младшем дошкольном возрасте у детей преобладает наглядно-

действенное мышление, что и определяет наличие в словаре или лексиконе 

ребенка предметной лексики, обозначающей окружающие предметы (игрушки, 

посуду, одежду и др.), а также набора глаголов, обозначающих повседневные 

бытовые действия. В процессе взросления на смену наглядно-действенной 

форме мышления приходит наглядно-образная. В продуктивном и рецептивном 

словарях увеличивается количество слов, обозначающих предметы, действия и 

качества предметов, появляются слова с обобщенным и абстрактным 

значением, с переносным значением. Появление элементов словесно-

логического мышления в старшем дошкольном возрасте сопровождается 

усвоением лексики с обобщенным и переносным значением, элементарной 

математической и лингвистической терминологии. 

Таким образом, словарь ребенка в дошкольном и, особенно, младшем 

дошкольном возрасте в наибольшей мере, по сравнению со школьным 

возрастом, зависит от социальных условий воспитания. 

Конкретный набор лексических единиц определяется характером 

осведомленности ребенка о различных сторонах окружающей его 

действительности и степени обученности ребенка. 

Ребенок, воспитывающийся в социально дезадаптированной обстановке, 

будет иметь сравнительно меньший словарный запас, чем его сверстник, 

которому родители уделяют много внимания. Кроме того, бытовая обстановка 

накладывает отпечаток на лексикон детей различных социальных групп. 

Специфической терминологией пополняется словарь дошкольников, 

воспитывающихся в условиях военных городков, шахтерских поселков, семьях 

творческой интеллигенции. Таким образом, сужение или искажение словарного 

запаса далеко не всегда свидетельствует о первичной патологии речевого 

развития. Это может быть следствием ограниченности представлений об 

окружающем мире, возникших в силу разных причин. Для того, чтобы провести 

изучение уровня словарного запаса ребенка, необходимо охватить 

обследованием достаточно большой массив лексики — не менее 70—100 

лексических единиц[4]. 

Трех, четырехлетний ребенок может использовать слова, которые мы, 

взрослые, анализируя смысловую структуру языка и речи, называем понятиями. 

Однако использует он их иначе, чем взрослый, зачастую не полностью понимая 

их значение. Ребенок пользуется ими как ярлыками, заменяющими действие 
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или предмет. Ж. Пиаже назвал эту стадию речемыслительного развития детей, 

ограничив ее 2-7 годами по той причине, что здесь ребенок еще фактически не 

знает и практически не применяет прямых и обратных операций, которые, в 

свою очередь, функционально связаны с пользованием понятиями, по крайней 

мере, в их начальной, конкретной форме. 

Развитие понятий идет параллельно с развитием процессов мышления и 

речи и стимулируется тогда, когда они начинают соединяться друг с другом. 

Для того чтобы лучше понять динамику развития понятий, наряду со знанием 

развития мышления необходимо иметь представление о соответствующей 

линии самостоятельного речевого развития. В дошкольном детстве (3-7 лет) 

речь ребенка становится более связной и приобретает форму диалога. 

Ситуативность речи, характерная для детей раннего возраста, здесь уступает 

место контекстной речи, понимание которой слушающим не требует 

соотнесения высказывания с ситуацией. У дошкольника по сравнению с 

ребенком раннего возраста появляется и развивается более сложная, 

самостоятельная форма речи - развернутое монологическое высказывание. В 

дошкольном возрасте отмечается развитие речи "про себя" и внутренней речи. 

Особый интерес для понимания того, как идет процесс развития 

внутренней речи - именно она является "носителем" понятий, - представляет 

анализ появления, динамики преобразования и исчезновения так называемой 

эгоцентрической речи. Поначалу эта речь, обслуживающая автономную 

деятельность ребенка по решению практических задач в наглядно-действенном 

или наглядно-образном плане, органически вплетена в процесс деятельности на 

всем его протяжении. Эта речь во внешней, словесной форме фиксирует 

результат деятельности, способствует сосредоточению и сохранению внимания 

ребенка на отдельных ее моментах и служит средством управления 

кратковременной и оперативной памятью. Затем постепенно эгоцентрические 

речевые высказывания ребенка переносятся на начало деятельности и 

приобретают функцию планирования. Когда же этап планирования становится 

внутренним (это обычно происходит к концу дошкольного детства), 

эгоцентрическая речь постепенно исчезает и замещается внутренней речью. 

В то время, когда появляется эгоцентрическая речь, ребенок по уровню 

своего интеллектуального развития еще не способен к усвоению правил 

речевого поведения в диалоге, доступных любому взрослому. Ребенок 4-5-

летнего возраста не имеет еще навыков пользования прагматикой, им усвоены 

лишь верхние пласты социализированной речи - грамматика и лексика. Ребенок 

не умеет психологически воздействовать с помощью речи на собеседника, и 

взрослому кажется, что он и не пытается это делать. 
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Пользуясь речью и зная многие слова, ребенок еще долгое время не 

осознает слова как слова, что-то обозначающие, но существующие отдельно 

как системы символов. Например, многие младшие дошкольники и дети 

среднего дошкольного возраста на просьбу назвать и пересчитать, сколько слов 

в предложении, называют только существительные как бы, не замечая глаголов, 

прилагательных и других частей речи. С понятием "слово" они нередко 

идентифицируют целое предложение, что, по-видимому, свидетельствует о том, 

что слово для них - целая мысль. Если иметь в виду, что для многих детей 

раннего и дошкольного возраста в одном слове действительно часто выражено 

то, что взрослый человек с развитой речью обычно передает в целом 

предложении, а иногда и при помощи нескольких связанных предложений, то 

становится понятной такая особенность суждений детей данного возраста. 

В возрасте около 4-5 лет язык становится для самого ребенка предметом 

анализа, он пытается понять его, говорить о нем. Дети старшего дошкольного 

возраста отличают настоящие слова, имеющиеся в языке, от придуманных, 

искусственно созданных слов. Дети, которым меньше 7 лет, обычно считают, 

что у слова есть только одно значение, и не видят ничего смешного в шутках, 

основанных на игре слов. 

Ребенок шестого года жизни доброжелательно общается со 

сверстниками, умеет высказываться по поводу различных поступков, выражать 

одобрение или недовольство, выслушивать других детей, замечать ошибки, 

дополнять. Развивается игровая деятельность. 

Особое значение для развития ребенка имеет сюжетно-ролевая игра, 

требующая от детей умения договариваться о ролях, подготавливать условия 

для игры, общаться соответствующим образом, соблюдать правила, 

согласовывать свои действия с действиями других участников. В ходе игры 

постепенно формируются элементы учебной деятельности. Основными 

источниками информации, обогащающими игру, являются детские 

телепередачи, рассказы взрослых, поездки и экскурсии, содержание 

художественных произведений, посещение театра, кино, цирка и др. 

Расширение кругозора ребенка способствует обогащению его словаря. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок продолжает знакомиться с 

разнообразными свойствами предметов, пространственными, временными и 

другими отношениями. Сравнение предметов по цвету, форме, величине, 

материалу, количеству, пространственному расположению деталей и значению 

требует в словарном запасе достаточного количества существительных, 

прилагательных, глаголов. В рассказе о предметах ребенок употребляет слова с 

противоположным значением (длинный — короткий, твердый — мягкий, 

тяжелый —- легкий, пушистый — гладкий), слова, обозначающие цвет и его 
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оттенки, объемные и плоскостные формы, пространственное расположение 

предметов и их частей. В рассказе о предмете ребенок может изложить 

историю создания предмета (гусиное перо — перьевая ручка — шариковая 

ручка). 

Кроме предметного окружения, ребенок осваивает социальный мир: 

расширяются его представления о семье, родственных отношениях, о детском 

саде, воспитанниках и работниках, о родном городе, стране, государственных 

праздниках, труде взрослых, людях разных профессий. 

Ребенок знает свой адрес, родной город и его достопримечательности, 

название страны и столицы, знает и называет членов семьи, их возраст, занятия, 

родственников, их профессии, может называть различные профессии, виды 

транспорта, правила дорожного движения, природные явления, музыкальные 

произведения, детские песни, стихи, сказки, рассказы для детей, иллюстрации к 

художественным произведениям, народные промыслы, произведения 

искусства, труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд. Словарь и 

грамматический строй отражают зрелость познавательных процессов и степень 

сформированности различных видов деятельности: игровой, изобразительной, 

конструктивной, музыкальной, театрализованной и др. 

На шестом году жизни совершенствуются все стороны речи: словарный 

запас, грамматический строй, речевой слух и навыки звукового анализа, 

связной речи, интонационной выразительности. Уровень развития речи 

отражает особенности наглядно-образного мышления дошкольника. Ребенок 

имеет достаточно развитую активную речь, пользуется в ходе общения 

развернутыми фразами, точно и понятно отвечает на вопросы, способен 

рассказать о событиях, свидетелем которых он был. Дошкольник не только 

выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 

устанавливать причинно-следственные, временные, условные, сравнительные и 

другие отношения. В связи с этим речь усложняется в структурном отношении: 

возрастает объем высказываний, используются различные типы сложных 

предложений. 

На шестом году ребенок полностью овладевает грамматическим строем 

речи и пользуется им достаточно свободно. Грамматическая правильность речи 

ребенка во многом зависит от того, как часто взрослые обращают внимание на 

его ошибки, исправляют их, показывают правильный образец. В разговорной 

речи дошкольник в соответствии с темой разговора использует как краткие, так 

и развернутые ответы. Участвовать в беседе, поддерживать разговор позволяет 

достаточный словарный запас. За год запас слов, используемых ребенком в 

общении, увеличивается на 1000-1200 слов по сравнению с предшествующим 

возрастом и достигает 4000 слов[12]. Дети активно используют 
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существительные с обобщающим, а также с конкретным значением, 

обозначающие предметы, отдельные их части и детали, качества и свойства; 

прилагательные, обозначающие материал, свойства, качества, состояние 

предметов; широко употребляют глаголы с различными приставками и 

суффиксами. Дети учатся использовать в речи слова с противоположным 

значением - антонимы (друг - враг, высокий - низкий, хорошо - плохо, говорить 

- молчать); слова, близкие по смыслу, - синонимы (ходить - идти, шагать; 

грустный - печальный, безрадостный). 

Несмотря на значительное расширение лексики, ребенок еще далек от 

свободного пользования словами: наблюдаются недочеты и иногда ошибки в 

употреблении слов и в построении фраз при пересказах сказок, рассказов, во 

время беседы. 

В общении со сверстниками дети осознанно меняют силу и высоту 

голоса, пользуются различными интонациями: вопросительной, 

восклицательной, повествовательной. Ребенок осваивает слово в единстве его 

значения и звучания, учится употреблять слова в точном соответствии со 

смыслом, правильно их произносить. Обычно к 5-6 годам ребенок правильно 

произносит все звуки родного языка, не ошибается в ударении. В возрасте 5 - 6 

лет ребенок учится различать звуки на слух, проводить элементарный звуковой 

анализ: определять место звука в слове (начало, середина, конец), 

последовательность и количество звуков. Навыки элементарного звукового 

анализа необходимы для освоения чтения и письма. Именно в этом возрасте 

дети проявляют интерес к звукам речи и буквам. 

Взрослым необходимо обращать внимание на выразительность речи 

ребенка, его умение пользоваться различными интонациями, дыханием, 

голосом. Распространенным недостатком является очень быстрая, 

эмоциональная речь. Специальные упражнения помогут нормализовать речевой 

ритм и темп, улучшить дикцию. Произношение шестилетних детей мало 

отличается от речи взрослых. 

Таким образом, к концу шестого года жизни ребенок в речевом развитии 

достигает довольно высокого уровня. Он владеет правильным 

звукопроизношением, выразительной и эмоциональной речью, имеет 

необходимый для свободного общения со взрослыми и сверстниками 

словарный запас, грамматические формы. Его высказывания становятся 

содержательнее, точнее, выразительнее. 

Следует заметить, что описанные процессы и результаты развития речи у 

детей дошкольного возраста не есть нечто неизменное. Они существенно 

меняются в зависимости от социокультурного уровня населения страны, от 

географической местности, от исторической эпохи, от многих других условий. 
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Так, например, в современном обществе дети одного и того же возраста по 

сравнению с их сверстниками в прошлом представляются более развитыми в 

речевом и интеллектуальном отношении. Более того, эти различия заметны уже 

при сравнении между собой нынешних детей и их сверстников в начале XX в.  

В качестве общих закономерностей развития речи ребенка в дошкольном 

возрасте можно выделить следующие: 

- появление слова как компонента ситуации, рядоположенного другим ее 

свойствам. Здесь нельзя еще говорить о формировании семиотической 

функции; 

- отделение слова от ситуации, начало его функционирования по законам, 

присущим знаково-символическим системам. Объективное возникновение и 

развитие семиотической функции с сохранением ориентировки на предметное 

содержание слова (символическая функция); 

- возникновение рефлексии на разделение планов, которая в дальнейшем 

распространяется на все другие компоненты знаковой ситуации, составляющие 

семиотическую функцию[4]. 
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1.2. Проблема развития словаря детей 5-6 года жизни в теории и 

практике дошкольного образования 

Работа над словом - исходной единицей языка занимает одно из самых 

важных мест в общей системе работы по развитию речи. Поэтому в 

педагогическом наследии проблема развития словаря детей дошкольного 

возраста занимает одно из главных мест. 

Словарная работа в детском саду - это планомерное расширение 

активного словаря детей за счѐт незнакомых или трудных для них слов. Она 

рассматривается как «целенаправленная педагогическая деятельность, 

обеспечивающая эффективное освоение словарного состава родного языка» 

[12, c. 15]. 

Развитие словаря детей понимается как длительный процесс 

количественного накопления слов, освоения их социально - закреплѐнных 

значений и формирования умения использовать их в конкретных условиях 

общения [1, c. 16]. 

Известно, что расширение словаря дошкольников идѐт одновременно с 

ознакомлением их с окружающей действительностью, с воспитанием 

правильного отношения к окружающему. 

Процесс усвоения детьми значений слов, их семантики был изучен Л.С. 

Выготским, установившим, что ребѐнок по мере своего развития переходит от 

случайных, несущественных признаков, к существенным. С изменением 

возраста изменяются полнота и правильность отражения им в своей речи 

фактов, признаков или связей существующих в действительности [7, с. 15]. 

Особенности развития мышления во многом определяют особенности 

детского словаря. Наглядно - действенное и наглядно - образное мышление 

объясняет преобладание слов, обозначающих названия предметов, 

явлений,качеств. Появление словесно - логического мышления вызывает 

усвоение детьми элементарных понятий. 

Введение в речь детей слов, которые они самостоятельно усваивают с 

трудом, употребляют в искажѐнном виде, требует педагогических усилий. 

Данные психологии, языкознания, физиологии помогают определить круг слов, 

усвоение которых детьми на различных возрастных ступенях затруднено. 

Формирование словаря детей рассматривается в двух аспектах. 

Первый аспект заключается в освоении ребѐнком предметной 

отнесѐнности слов и их понятийного содержания. Он связан с развитием 

познавательной деятельности детей. В дошкольной методике развития речи 

этот аспект разработан, прежде всего, в работах Е.И. Тихеевой, М.М. Кониной, 

Л.А. Пеньевской, В.И. Логиновой, В.В. Гербовой, А.П. Иваненко, В.И. Яшиной. 
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Второй аспект заключается в усвоении слова как единицы лексической 

системы, его связей с другими лексическими единицами. Здесь особое значение 

приобретают ознакомление детей с многозначными словами, раскрытие их 

семантики, точное по смыслу использование антонимов, синонимов, 

многозначных слов, т.е. развитие смысловой стороны речи. Это направление в 

большей степени представлено в работах Ф.А. Сохина и его учеников (О.С. 

Ушаковой, Е.М. Струниной и других). Оба эти аспекта взаимосвязаны между 

собой, и, безусловно, работа над смысловой стороной слова становится 

возможной лишь при усвоении детьми предметного, понятийного содержания 

слова [12, с. 17]. 

В отечественной методике развития речи задачи словарной работы в 

детском саду были определены в трудах Е.И. Тихеевой, О.И. Соловьѐвой, М.М. 

Кониной и уточнены в последующие годы. Сегодня принято выделять четыре 

основные задачи: 

1. Обогащение словаря, т.е. усвоение новых, ранее неизвестных ребѐнком 

слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе. 

Обогащение словаря происходит, в первую очередь, за счѐт 

общеупотребительной лексики (название предметов, признаков и качеств, 

действий, процессов и др.). 

2. Уточнение словаря, т.е. словарно - стилистическая работа. Овладение 

точностью и выразительностью языка (наполнение содержанием слов, 

известных детям, усвоение многозначности, синонимики и т.п.). Эта задача 

обусловлена тем, что у детей слово не всегда связанно с представлением о 

предмете. Они часто не знают точного наименования предметов, поэтому 

требуется работа по углублению понимания детьми уже известных слов, 

наполнению их конкретным содержанием на основе точного соотнесения с 

объектами реального мира, дальнейшему овладению обобщением, которое в 

них выражено, развитию умения пользоваться общеупотребительными 

словами. 

3. Активизация словаря, т.е. перенесение как можно большего числа слов 

из пассивного в активный словарь, включение слов в предложения, 

словосочетания; 

Усваиваемые детьми слова делятся на две категории: пассивный словарь 

(слова, которые ребѐнок понимает, связывает с определѐнными 

представлениями, но не употребляет) и активный словарь (слова, которые 

ребѐнок не только понимает, но и активно, сознательно при всяком 

подходящем случае употребляет в речи). 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. Ребѐнок должен не только 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 15 

слышать речь воспитателя, но и воспроизводить еѐ много раз, так как в 

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

говорении - ещѐ и мускульно-двигательный и кинестетический анализаторы. 

Новое слово должно войти в словарь в сочетании с другими словами, чтобы 

дети привыкли употреблять их в нужных случаях. Следует обращать внимание 

на уточнение значения слов на основе противопоставления антонимов и 

сопоставление 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 нелитературных слов, перевод их в пассивный словарь 

(просторечные, диалектные, жаргонные). Это особенно необходимо, когда дети 

находятся в условиях неблагополучной языковой среды [11, с. 19]. 

Все рассмотренные выше задачи взаимосвязаны. Рассмотрим подробнее 

каждое из этих основных направлений. 

Обогащение словаря способствует количественному накоплению слов, 

необходимых ребѐнку 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 счѐт 

знаменательных слов. Большую трудность для усвоения ребѐнком 

представляют числительные, являющиеся наиболее абстрактной частью 

лексики; они называют отвлечѐнные числа или порядок предметов при счѐте. 

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 элементарными понятиями. Эти задачи появляются в средней группе, и 

большое значение приобретают в старших [8, с. 28]. 

Переход к обобщениям возможен только тогда, когда ребѐнок накопил 

достаточный запас конкретных впечатлений об отдельных предметах и 

соответствующих словесных обозначений. 

В старших и подготовительной к школе группах детей приучают 

дифференцировать качества, свойства предметов по степени их выражѐнности 

(кисленький, кисловатый, кисло - сладкий, кислый - кислый, кислующий), а 

также усвоенные ранее понятия (посуда кухонная, чайная). В этих группах, 

особенно в подготовительной к школе группе, уделяется внимание 
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ознакомлению детей с образным словарѐм, синонимами, антонимами, 

эпитетами, сравнениями. 

Дошкольников следует знакомить и со словарѐм, используемым в 

фольклорных произведениях (пригожий, детушки, травушка, матушка, родимая 

и др.). Ребѐнка дошкольного возраста, особенно старшего, следует приучать 

воспринимать, т.е. слышать, понимать и отчасти запоминать, и использовать в 

речи отдельные простые по содержанию, доступные ему выражения из народно 

- разговорной фразеологии, в том числе устойчивые словосочетания, 

пословицы и поговорки. Маленькому ребѐнку трудно усвоить общее значение 

словосочетания, которое не зависит от конкретного смысла слов, его 

составляющих (на седьмом небе и т.п.). Поэтому воспитатель должен включать 

в свою речь выражения, смысл которых будет ясен детям при определѐнной 

ситуации или при соответствующем объяснении, например: «вот тебе и раз», 

«капля в море», «мастера на все руки», «уши вянут», «водой не разольешь», 

«держать себя в руках» и т.п. 

Закрепление и уточнение словаря подразумевает помощь ребенку в 

освоении значения слов, а также в их запоминании. Прежде всего, в 

специальном закреплении нуждаются слова трудные для детей: 

1) собирательные существительные - белизна, красота и др.; 

2) отвлеченные существительные, числительные, относительные 

прилагательные - городской, пассажирский, железнодорожный и т.д.; 

3) слова, сложные в звуковом или морфологическом отношении (тротуар, 

метро, экскаваторщик). 

Наряду с закреплением словаря решается и другая задача: уточнение 

смысла, углубление его значения. Этот процесс происходит на протяжении 

всего дошкольного возраста. 

С течением времени ребенок шире понимает значение слова, учится 

выделять и обобщать наиболее существительные 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 - это 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 вызвать у ребенка внимание к выбору слова, 

формировать точность и ясность речи. В «Программе воспитания и обучения в 
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детском саду» [15, с. 30] специально подчеркнута 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» [23, с. 127]. 

Работа над синонимами (словами, разными по звучанию, но имеющими 

одинаковое или близкое значение) помогает понимать смысловую сторону 

слова, выбирать наиболее подходящее слова из всего лексического богатства. 

Антонимы заставляют вспомнить и сопоставить предметы и явления по их 

временным и пространственным отношениям, величине и свойствам и т.д. 

(холодный - горячий, толстый - тонкий, утро - вечер). 

Своеобразной задачей словарной работы является устранение из речи 

детей вульгаризмов, просторечных слов (башка, телок и т.д.). В языке есть 

явление табу (запрета) некоторых слов. В детском саду дошкольникам также 

приходится сталкиваться с этим явлением. 

Овладение словарем является важным условием умственного развития, 

поскольку содержание исторического опыта, усваиваемого ребенком в 

онтогенезе, обобщено и отражено в речевой форме и, прежде всего, в значениях 

слов [4, с. 39]. 

Усвоение словаря решает задачу накопления и уточнения представлений, 

формирования понятий, развития содержательной стороны мышления. 

Одновременно с этим происходит развитие операционной стороны мышления, 

поскольку овладение лексическим значением происходит на основе операций 

анализа, синтеза, обобщения. 

Бедность словаря мешает полноценному общению, а, следовательно, и 

общему развитию ребенка. И напротив, богатство словаря является признаком 

хорошо развитой речи и показателем высокого уровня умственного развития. 

Своевременное развитие словаря - один из важных факторов подготовки 

к школьному обучению. Дети, не владеющие достаточным лексическим 

запасом, испытывают большие трудности в обучении, не находя подходящих 

слов для выражения своих мыслей. Учителя отмечают, что ученики с богатым 

словарем лучше решают арифметические задачи, легче овладевают навыком 

чтения, грамматикой, активнее в умственной работе на уроках. 
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Проводя словарную работу, мы одновременно решаем задачи 

нравственного и эстетического воспитания. Через слово формируется 

нравственность, навыки поведения. В отечественной методике обучения 

русскому языку работа над словом рассматривается не только в узком, 

прагматическом аспекте (формирование речевых навыков). В ее традиции 

уроки родного языка являются уроками воспитания нравственности, 

гражданственности (К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский и другие). Большое 

значение имеет воспитательный потенциал лексики, помогающий выработать 

нравственные ориентиры. 

Таким образом, роль слова как важнейшей единицы языка и речи, его 

значение в психическом развитии ребенка определяют место словарной работы 

в общей системе работы по развитию речи детей в детском саду. 

Содержание словарной работы в дошкольном возрасте, прежде всего, 

определяется тем, что в этом возрасте первоначально складывается словарный 

запас, обозначающий элементы присваиваемой ребенком культуры - 

материальной, интеллектуальной, соционормативной. 

Освоение социального опыта происходит в процессе всей 

жизнедеятельности ребенка. Поэтому словарная работа связана со всей 

воспитательной работой дошкольного учреждения. С этой точки зрения в 

содержании словарной работы выделяются слова, обозначающие материальную 

культуру, природу, человека, его деятельность, способы деятельности, слова, 

выражающие эмоционально-ценностное отношение к действительности [4, с. 

18]: 

- бытовой словарь: названия частей тела, лица; названия игрушек, 

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

- природоведческий словарь: названия явлений 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): образования синонимов (пришли-приплелись, засмеялись - 

захихикали); с помощью фразеологических сочетаний (бежать сломя голову); 

слова, в собственно лексическом значении, которых содержится оценка 

определяемых им явлений (ветхий - очень старый); 

- лексику, обозначающую время, пространство, количество; 
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- в активном словаре детей должны быть и названия действий, состояний, 

признаков (цвет, форма, величина, вкус), свойства и качеств; слова, 

выражающие видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, 

посуда, игрушки, транспорт и др.) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, 

зло, красота и др.). 

В исследованиях В.И.Логиновой, показаны основные положения 

развития словаря детей, такие как: единство развития словаря и активной 

познавательной и мыслительной деятельности детей, наличие наглядности, 

реализации всех задач словарной работы в единстве на занятиях и в 

повседневной жизни[12]. 

На протяжении дошкольного детства в разных возрастных группах 

содержание словарной работы усложняется в нескольких направлениях, В.И. 

Логинова выделила три таких направлениях [12, с. 27]: 

1. Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно 

увеличивающимся кругом предметов и явлений; 

2. Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

3. Введение слов, обозначающих элементарные понятия на основе 

различения и обобщения предметов по существенным признаками. 

Особенность словарной работы в дошкольном учреждении состоит в том, 

что она связана со всей воспитательно-образовательной работой с детьми. 

Обогащение словарного запаса происходит в процессе ознакомления с 

окружающим миром, во всех видах детской деятельности, повседневной жизни, 

общении. Работа над словом уточняет представления ребенка, углубляет его 

чувства, организует социальный опыт. Все это имеет особое значение в 

дошкольном возрасте, поскольку именно здесь закладываются основные 

развития мышления и речи, происходит становление социальных контактов, 

формируется личность. 

Таким образом, словарная работа в детском саду направлена на создание 

лексической основы речи и занимает важное место в общей системы работы по 

речевому развитию детей. Вместе с тем она имеет большое значение для 

общего развития ребенка. 
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1.3 Природа как средство развития словаря детей дошкольного 

возраста 

Содержание словарной работы в дошкольном учреждении определяется 

программой развития и воспитания детей. Одним из путей ее решения является 

ознакомление с природой, формирование у детей эмоциональной отзывчивости 

и эстетического сознания. 

На протяжении всего детства дети усваивают природоведческий словарь: 

названия животных, растений, явлений неживой природы. Ребенок 

приобщается к природе очень рано. Он интересуется окружающим с ранних 

лет, по-своему хочет ощутить то, что видит, или просто хочет вступить в игру с 

той живой «игрушкой», которая ползает рядом, порхает поблизости, ласкается 

к нему. 

Великий К.Д.Ушинский утверждал, что неоценимо значение родной 

природы как средства развития речи и воспитания любви к Родине. Он писал, 

что природа - один из могущественных факторов (агентов) воспитания и 

развития человека. И самое тщательное воспитание без участия этого агента 

всегда будет отзываться сухостью, односторонностью, неприятной 

искусственностью. Природа - это мир, который начинают познавать с детства. 

А для этого важно научить ребенка видеть, слышать, чувствовать и 

воспринимать, как прекрасно то, что связывается с понятием Родина [23]. 

Продолжая мысль о ценности природы в воспитании ребенка, В.А. 

Сухомлинский писал: «Природа — «клад» красоты, общаясь с ней, дети 

обогащаются духовно, нравственно, заряжаются энергией добра. Общение с 

природой - воспитание сердца. Человек стал человеком, когда услышал шѐпот 

листьев и песню кузнечика, журчание весеннего ручья и звон серебряных 

колокольчиков жаворонка в бездонном летнем небе, шорох снежинок и 

завывание вьюги за окном, ласковый плеск волны и торжественную тишину 

ночи, - услышал и затаил дыхание, слушает сотни и тысячи лет чудесную 

музыку жизни. Ввести ребенка в этот мир, раскрыть его красоту, 

неповторимость, научить любить, понимать и беречь природу - задача 

взрослых». 

Накопление содержания детской речи в процессе ознакомления с 

окружающим миром, в том числе и с природой, осуществляется с помощью 

различных методов и средств. Важнейшим методом является наблюдение 

(О.И.Соловьева, А. М.Бородич) [3]. Авторы подчѐркивают, что наблюдение 

широко используется на экскурсиях в природу, за каким-нибудь процессом 

(трудом взрослых, уходом за животными и т.п.). 

Авторы доказывают, что в процессе наблюдений в природе у детей 

обогащается словарь, а так же осуществляется эстетическое воспитание, 
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которое способствует обогащению чувств и эмоциональной сферы личности. 

Большая роль при этом принадлежит взрослому, прививая детям чувство 

прекрасного, педагог должен стремиться, прежде всего, сформировать у них 

свое эмоциональное, эстетическое отношение к окружающей природе, 

окружающему миру в целом, показать связь между объектами в различных 

обстоятельствах. Отношение ребенка ко всему живому во многом зависит от 

отношения самих взрослых к окружающей природе, будь то веточка растения, 

воробей, жук или щенок [3]. 

Анализ особенностей освоения детьми лексики позволяет выделить в 

словарной работе несколько направлений: 

1) овладение словами, обозначающими предметы и явления 

окружающего мира, на основе их целостного восприятия; 

2) углубление словарной работы на основе ознакомления со свойствами и 

качествами предметов и явлений, освоение содержания слова на уровне его 

значения; 

3) формирование родовых и видовых обобщений, а также усвоение слова 

как единицы языка на уровне смысла. 

Первое направление словарной работы - овладение словами. На 

протяжении дошкольного возраста у детей формируют знания о смене дня и 

ночи, о типичных погодных, типичных атмосферных явлений - дождь, 

снегопад, ветер, иней. 

По мнению В.В.Гербовой, слово должно опираться на представление о 

предмете. Она подчеркивает, что появление слова в активном словаре и 

использование его ребенком является сигналом того, что слово освоено, и 

работа над ним завершена. При этом немаловажное значение имеет 

эстетическое отношение к предметам и явлениям природного окружения, 

которое рассматривается в настоящее время в двух смыслах: 

-в узком - как субъективное эмоциональное состояние, отклик на 

эстетический объект, завершающая фаза эстетического восприятия; 

-в широком - как объективное социальное явление (духовная связь 

человека с миром), предполагающее эстетическое познание, оценку и 

деятельности [8]. 

Отечественная педагогика и методика развития речи исходят из 

положений материалистической философии о том, что каждый человек 

«присваивает» опыт материальной и духовной культуры. В результате 

происходит не просто накопление фактов, а развитие разнообразных, в том 

числе и художественных, качеств и способностей личности. Ребенок учится 

воспринимать эстетические явления. У него формируется способность 

сопереживать и чувствовать [8]. 
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Дети дошкольного возраста высказывают свои суждения о вещах, 

явлениях и переживают в связи с этим эстетические чувства. Мы убеждены, что 

природа, со всем многообразием форм, красок, звуков является богатейшим 

источником эстетических переживаний ребѐнка, которые ребѐнок передаѐт 

посредством языка в своей речевой деятельности. 

Реализация второго направления, разработанного Н.Ф.Виноградовой, 

А.А. Смага, А.П.Иваненко, В.И.Яшиной и др., - углубление словарной работы 

на основе ознакомления со свойствами и качествами предметов и явлений, так 

же может быть эффективна решена в процессе ознакомления с природой. Так, у 

детей формируются представления о свойствах и состоянии воды и их 

зависимости от температуры воздуха: 

- жидкая вода может быть твердой (лед, снег); 

- в морозную погоду снег рассыпается, скрипит под ногами; 

- в теплую - начинает подтаивать, становиться влажным. 

Детей знакомят с такими объектами неживой природы как глина и песок. 

С этими природными материалами дети любят играть. Однако для развития 

игровой деятельности важно иметь четкие представления об их свойствах. 

Сухой песок сыплется, через него свободно проходит вода, а если его 

увлажнить, он становится пластичным, и тогда из него можно строить, лепить. 

Глина не пропускает воду, сухая рассыпается, а влажная может приобретать 

любую форму. 

Дети знакомятся с почвой, с ее обработкой, подготовкой к выращиванию 

растений. Система знаний о неживой природе лежит в основе понимания 

взаимосвязей между живой и неживой природой. Условием для уточнения 

представлений дошкольников о песке, камнях, глине, почве, о значение этих 

материалов для жизни используются различного вида деятельности: посадка и 

пересадка растений и т.д. 

Правильно определить величину, форму, симметрию, цвета, их 

гармоничное сочетание и контраст цветов, или дисгармонию, определить 

оттенки цветов при разной степени освещѐнности в разные периоды дня, сезона 

и т.д. ребѐнок может только при хорошей эстетической восприимчивости, 

которую у него надо систематически развивать как образы прекрасного, при 

этом составными частями эстетического отношения являются: 

- эстетическое восприятие формы, объектов, цвета, симметрии, ритма, 

композиции; эстетическая оценка природы и еѐ явлений; 

- эстетическое суждение ребѐнка о природе, в котором выделяются 

качества объектов и явлений природы, которые можно характеризовать как 

эстетические. 
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«Отношение к природе — сложный феномен, интегрирующий в себе 

познавательный процесс, эмоциональные проявления и волевую деятельность, - 

отмечает Н.Ф. Виноградова. - Результативность процесса воспитания 

нравственного отношения к природе во многом определяется сроком начала 

целенаправленного и систематического влияния на детей» [5]. 

На основе проведѐнного анализа были выделены познавательные и 

эмоциональные процессы. 

Познавательные - включают: восприятие объектов и явлений природы и 

выделение их свойств и качеств (формы, цвета, строения, динамики и других); 

сравнение объектов природы, установление их сходства и различия по 

названным свойствам, выделение общего и индивидуального, обобщение. 

Данный процесс связан с умственными операциями анализа, синтеза, 

абстрагирования и требует достаточно богатого словарного запаса и высокого 

уровня связной речи, которые между собой взаимосвязаны. 

Эмоциональные - включают эстетические чувства, чувство радости от 

общения с прекрасными явлениями и объектами природы, удовольствие от 

удавшегося рисунка, лепки на темы природы. Данные процессы, как 

подчѐркивают исследователи, осуществляются в разных видах деятельности: в 

интеллектуально-речевой, в изобразительной, музыкальной, трудовой 

деятельности. Многие авторы указывают на огромную роль природы, однако 

специальных исследования, посвященных данной проблеме, нам не 

встретилось, что и обусловило тему нашего исследования. 
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Выводы по I главе 

Природа - лучший воспитатель ребенка, но при этом важно научить его 

видеть, понимать и ценить окружающую природу. Воспитатели больше 

внимания обращают на эстетическую сторону природы, что становится 

доминирующим в формировании детского отношения к ней. Действительно, в 

природе заложена истинная красота, но задача педагога состоит не только в 

том, чтобы помочь ребенку увидеть ее, но и научить ценить, высказывать 

суждения, общаться и действовать в природе по законам красоты [18]. Для 

этого рекомендуется использовать длительные наблюдения за животными и 

растениями, проводить игры по обогащению и закреплению знаний о природе, 

организовывать труд в природе, деятельность по уходу за животными и 

растениями. Действенными методами, по мнению Саморуковой П.Г.[17] 

являются задания на все проявления отношения к природе: работа детей с 

иллюстративным материалом, решение проблемных ситуаций, постановка 

детей в ситуацию выбора отношения, беседы с ними по поводу совершенных 

поступков и т.п. Вместе с тем, к старшему дошкольному возрасту у детей 

формируется интерес к объектам природы, особенностям их жизни, поведения. 

Об этом свидетельствуют и реакция детей на вносимых животных и растений. 

Существующая методика представляет для нас особый интерес, и была 

использована нами в ходе констатирующего эксперимента. Н.Ф. Виноградова 

[5], рассматривая ознакомление с природой дошкольников, как одно из 

важнейших направлений в педагогической деятельности дошкольных 

образовательных учреждений, предлагает глубже давать знания о человеке, о 

его связи с природой. 

Итак, заключѐнные в природе и в окружающей действительности 

эстетические ценности должны усваиваться в полной мере, и в этом смысле 

сформированное эстетическое отношение является показателем его усвоения. 

Умение видеть, понимать и создавать прекрасное в природе обогатит духовную 

жизнь маленького человека, сделает еѐ богаче, интереснее, даст ему 

возможность испытывать самое высокое духовное наслаждение. Огромная роль 

в этом процессе отводится взрослым, и в первую очередь родителям и 

педагогам[10]. 
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Глава II. Развитие словаря старших дошкольников на занятиях по 

ознакомлению с природой 

2.1 Уровень развития словаря детей старшего дошкольного возраста 

С целью выяснения состояния исследуемой проблемы в практике 

дошкольного учреждения был проведен констатирующий эксперимент со 

старшими дошкольниками. В обследовании приняли участие 20 детей (см. 

прилож.1), которые были разбиты на подгруппы и определены в 

экспериментальную и контрольную группы (далее – ЭГ и КГ). 

Целью данного этапа было выявление уровня развития словаря, который 

изучался методом ассоциативного эксперимента, т.е. центром работы нами был 

выбран семантический компонент. 

Задачи: 

1.Проанализировать особенности словаря детей старшей группы, 

понимание ими смысловой стороны слова. 

2.Выявить уровень развития словаря природоведческой тематики. 

Обследование лексического развития старших дошкольников 

проводилось на материале природоведческой лексики и состояло из трех серий 

заданий, направленных на выявление умений классифицировать и оперировать 

обобщающими существительными, особенностей сформированности 

понятийного характера слова и усвоения детьми слова как единицы 

лексической системы, его связей с другими лексическими единицами. 

В соответствии со сформулированными нами принципами обследование 

начинается с изучения номинативного словарного запаса. 

Для изучения уровня словарного запаса выясняем знание ребенком слов 

из следующих групп: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

предметы домашнего обихода, домашние животные, дикие звери, растения, 

цветы, транспорт, школьные принадлежности и т. д. 

Необходимо при этом выявить способность детей быстро подбирать 

точное слово, делать обобщения. Материалом для исследования служат 

предметные картинки. 

В каждом задании проводится подсчет правильных ответов, один 

правильный ответ считается как 1 балл. Если ответ неверный — 0 баллов. 

Высоким уровнем словарного запаса по данному заданию считается 

оценка в 30 баллов. 

Далее ребенку можно предложить задание на определение предмета по 

его предназначению. Например, как называется предмет, на котором стоит 

ваза? Стол. Из чего варят суп? Из курицы или из мяса. Как называется предмет, 

которым копают землю? Лопата. 
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Ребенку предлагается выполнить различные задания, предъявленные в 

игровой форме, типа «Догадайся, что художник забыл нарисовать на картинке», 

«Дополни», «Исправь», «Сравни два предмета», «Загадай предмет (составь 

описание предмета, не называя его)», «Отгадай, какой здесь предмет (назови 

предмет по его описанию)» и проч. При этом в обследование желательно 

включать как часто встречающуюся, так и редко используемую лексику. 

Изучение словарного запаса по подбору синонимов. Это изучение 

проводится в виде игры «Скажи по-другому». Используются слова, различные 

по сложности: воин — боец, врач — доктор, смеяться — веселиться и т. д. 

Также каждый ответ оценивается по балльной системе. Каждый правильный 

ответ соответствует 1 баллу. Высшая оценка — 10 баллов. 

0 баллов — не соответствует семаническому полю. 

Таким же способом проводится задание по подбору антонимов. Всего 

предъявляется не меньше 10 слов: мокрый — сухой, мягкий — твердый, 

смеяться — плакать, острый — тупой, разговаривать — молчать, мутный — 

чистый, большой — маленький, спокойный — беспокойный, толстый — 

тонкий. Высокий уровень ответа равен 10 баллам. 

Задание по подбору определений проводится в форме игры в слова. 

Ребенку предлагается подобрать как можно больше определений к словам. 

Даются на испытание 5–7 слов (туча, лес, дом, мяч, яблоко, собака, мама). 

Далее проводится опрос. Например, туча. Какая она может быть? Что можно 

еще про нее сказать? Если ребенок дает несколько слов для определения 

значения слова «туча», то он получает более высокий балл. 

1 балл соответствует не менее 3-м словам. 

Следующим заданием по изучению уровня словарного запаса является 

исследование предикативного словаря. 

При этом задании ребенок должен назвать действие по предъявленному 

предмету, например, щука — плавает, кузнечик — скачет, ласточка — летает, 

повар — готовит и т. д. 

Также можно устанавливать количественный запас слов, проводя задание 

по определению характеристик звуковых данных. Например, корова — мычит, 

лошадь — ржет, кабан — хрюкает, петух — кукарекает. При этом 

используются картинки или аудиозаписи. 

Детям стоит предложить работать с предметными и сюжетными 

картинками, которые могут быть отобраны из любого набора дидактических 

пособий. Однако предпочтение необходимо отдавать картинкам, изображение 

на которых может быть интерпретировано однозначно. 

Если у ребенка в активном словарном запасе отсутствуют, как нам 

кажется, те или иные лексические единицы, и он не может назвать какой-либо 
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объект, действие или качество предмета правильно, соскальзывает на слова, 

близкие по звуковому сходству, то это требует дополнительной проверки его 

лексического запаса, поскольку такие соскальзывания могут свидетельствовать 

не об отсутствии того или иного слова, а о трудностях актуализации словарных 

единиц во внутреннем лексиконе ребенка. 

Поэтому, если ребенок затрудняется в припоминании слова, возможно 

использование различных видов подсказок: подбор синонимов или антонимов; 

подстановка слова в жесткий контекст; подсказка начала слова. 

Если и в этом случае ребенок не может назвать искомое слово, то тогда 

необходимо проверить наличие данного слова в пассивном словаре. При этом 

используются задания типа: «Возьми», «Принеси», «Покажи», «Выполни 

действие», «Дай мне», «Покажи, где». Лучше проводить исследование 

состояния пассивного словаря компактно, т. е. отобрать всю лексику, которой 

ребенок не владеет в продуктивном плане, и выяснить, насколько он понимает 

эту лексику при восприятии. 

При этом одно и то же слово предъявляется несколько раз для того, чтобы 

избежать случайного совпадения слова и объекта. 

Полезно вернуться к этому заданию через 10–15 мин, чтобы убедиться, 

запомнил ли ребенок новые для себя слова или нет. Низкий уровень 

запоминания лексического материала может быть обусловлен низкой языковой 

обучаемостью. 

Процедура обследования словарного запаса все-таки довольно 

утомительна для ребенка, поскольку требует от него интенсивного 

припоминания, длительного сосредоточения, поэтому мы рекомендуем 

перемежать вербальные задания небольшими двигательными паузами, 

выполнением игровых действий с объектами и другими видами занятий, 

позволяющих ребенку отдохнуть. 

При изучении словарного запаса детей проводится анализ проведенных 

заданий и определяется уровень словарного запаса у ребенка. 

Оценка уровня словарного запаса должна складываться из следующих 

параметров. 

Словарный запас: 

1) объем словарного запаса соответствует возрастной норме, ниже 

возрастной нормы, ограничен лепетными словами, ограничен бытовыми 

неологизмами; 

2) словарный запас у ребенка представлен различными 

морфологическими категориями (существительными, глаголами, 

прилагательными, наречиями, местоимениями); преимущественно использует 

конкретную бытовую лексику, преимущественно использует глагольную 
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лексику, имеется незначительный объем прилагательных, наречий и др. 

морфем; 

3) соотношение активного и пассивного словаря; 

4) ребенок испытывает трудности в активации запаса слов, т. е. с трудом 

подбирает слова, смешивает слова, близкие по звуковому составу, заменяет их 

по ситуативному сходству, по другому принципу (именно: какому?); 

5) имеются особенности семантического наполнения: использование 

слова в ситуативно-связанном значении, использование слова в расширенном 

значении; 

6) определяется уровень сформированности обобщающейся функции 

слова — наличие бытовых обобщающих понятий, использований слов в 

переносном значении; использование многозначных слов; усвоение 

терминологической лексики в соответствии с программой. 

После выполнения всех заданий, ответы оценивались в баллах и 

заносились в таблицы № 1 и 2, которые представлены в приложении № 2. 

Максимальное количество баллов по первой серии - 48 баллов (3 за 

каждый полный верный ответ; 2 - за неполный и 1 балл за краткий, 0 баллов – 

отказ от ответа и неверный ответ). Затем баллы суммировались и проводилась 

количественная и качественная оценка (высокое, среднее, ниже среднего и 

низкое развитие словаря). 

Как видно из таблиц, разница результатов в контрольной и 

экспериментальной группах незначительна. 

Большинство дошкольников показали средний уровень развития речи (30 

%). Среди испытуемых выявлен лишь один ребенок с высоким уровнем 

речевого развития. Низкий уровень наблюдался у 17,2 % опрошенных. 

На основе качественного и количественного анализа результатов 

выполнения заданий было выделено 4 уровня развития словаря: 

Высокий уровень (5 %, как в ЭГ, так и в КГ). Проводят классификацию 

самостоятельно, группируя по существенным признакам предложенные 

картинки, обосновывая свой выбор; свободно оперируют обобщающими 

словами. У детей имеется большой запас природоведческой лексики: могут 

назвать более 8 слов при раскрытии обобщающего слова. 

При объяснении лексического значения используют определения, 

близкие к словарным. Понимают и осмысленно употребляют разные значения 

многозначных слов, подбирают к ним синонимы. Понимают слова с 

противоположным значением, используют разнокорневые антонимы при 

составлении антонимических пар. 

Средний уровень (30 % ЭГ, 35 % КГ). Проводят классификацию, 

группируя по разным признакам предложенные картинки; оперируют 
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обобщающими словами. У детей имеется запас природоведческой лексики: 

могут назвать 6-8 слов при раскрытии обобщающего слова. 

При объяснении лексического значения используют неполное словарное 

определение по существенным признакам, либо с помощью родового понятия. 

Называют несколько значений многозначных слов, вместе с тем затрудняются в 

подборе синонимов к ним и составлении предложений. Используют 

разнокорневые и однокорневые антонимы. 

Уровень ниже среднего (45 % в ЭГ, и 40 % - в КГ). Проводят 

классификацию предложенных картинок по несущественным признакам 

самостоятельно, либо с помощью взрослого; неточно используют обобщающие 

слова. 

У детей имеется небольшой запас природоведческой лексики: могут 

назвать 4-5 слов при раскрытии обобщающего слова. Значение слова 

определяют по несущественным признакам. Знакомы с полисемией, но 

затрудняются в объяснении значений многозначных слов. При составлении 

антонимических пар используют только однокорневые антонимы. 

Низкий уровень (20% , как в ЭГ, так и в - КГ). Затрудняются в 

проведении классификации; неточно используют обобщающие слова. У детей 

имеется небольшой запас природоведческой лексики: могут назвать менее 4 

слов при раскрытии обобщающего слова. Не могут раскрыть значение 

предложенного слова. Не знакомы с полисемией. Затрудняются в подборе 

антонимов к словам и словосочетаниям. 

При анализе рассказов на заданную тему применялись критерии, 

качественно и количественно отражающие содержательную и структурную 

стороны текста, особенности их языкового выражения, разработанные О.С. 

Ушаковой и Е.М. Струниной [22]. Выявлено, что для большинства детей 

характерен уровень развития связной речи ниже среднего и низкий (55 %), 

высокий уровень наблюдается только у 5 % дошкольников, средний - у 45%. 

Развитие связной речи в экспериментальной и контрольной группах 

находилось на среднем уровне (55,5 % в ЭГ; 60 % - в КГ), высокому уровню 

соответствовало 5 % дошкольников ЭГ. Многие дети испытывали 

значительные затруднения в создании связных текстов (38,9 % в ЭГ, 40 % - в 

КГ). Значимым представляется отсутствие больших различий в уровне развития 

словаря и связной речи детей ЭГ и КГ. 
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Таблица 1 

 

Уровни развития словаря на констатирующем этапе 

 

Группа 

испытуемых 

Уровни развития словаря (в процентах) 

высокий средний ниже среднего низкий 

Экспериментальная 5% 30% 45% 20% 

Контрольная 5% 35% 40% 20% 

 

Анализ показал, что более половины испытуемых лучше справились с 

заданиями на объяснение значений слов, подбор синонимов и антонимов к 

заданным словам разных частей речи. Однако дети использовали не более 2-3 

прилагательных и глаголов и из возможных 48 баллов набрали от 25 до 30 

баллов. Лишь 5% детей, как в экспериментальной, так и в контрольной группе 

смогли выполнить эти задания в полном объеме, но даже они не смогли набрать 

максимальное количество баллов. 

Особые затруднения вызвали задания на подбор точных по смыслу слова 

к речевой ситуации и на понимание и употребление разных значений 

многозначных слов. Среди заданий особую трудность доставило детям 

употребление родительного падежа (зайчат, жеребят, ягнят); 40% 

дошкольников испытывали затруднения и смогли выполнить задания частично, 

получив не более 1 балла за каждое выполненное задание. 

Ответы детей показали, что необходима систематическая, 

последовательная лексическая работа. Учитывая этот факт, нами были 

разработаны виды деятельности над повышением уровня владения словарѐм 

природоведческого содержания. 
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2.2 Методика развития словаря старших дошкольников на занятиях 

по ознакомлению с природой 

Свою работу мы начали с познавательного общения. Основой для нашей 

работы была программа воспитания и обучения в дошкольном учреждении 

«Пралеска». 

В программе «Пралеска» большое внимание уделено развитию устной 

речи дошкольников. Для каждой возрастной группы определѐн уровень 

речевого развития детей, дана последовательность работы по овладению 

звуковой системой языка, его лексикой, грамматическим строем[15]. 

Одна из основных задач обучения - формирование у подрастающего 

поколения системы знаний, умений. 

Педагогика и психология связывает воспитывающее и развивающее 

воздействие обучения прежде всего с формированием системных знаний. 

Именно системность знаний обеспечивает их быструю мобилизацию при 

решении практических и познавательных задач. Ещѐ К.Д.Ушинский утверждал: 

«Только система, конечно, разумная, выходящая из самой сущности предметов, 

даѐт нам полную власть над нашими знаниями. Голова наполненная 

отрывочными, бессвязными знаниями, похожа на кладовую, в которой всѐ в 

беспорядке и где сам хозяин ничего не отыщет; голова, где только система без 

знания, похожа на лавку, в которой на всех ящиках есть надписи, а в ящиках 

пусто».[23] 

В обучении необходимо использовать такие методы и приѐмы, которые 

нравятся детям и являются эффективными. Необходимо также отобрать те 

системы знаний о природе, которые при последующем обучении не 

отбрасывались, а получали дальнейшее углубление и развитие. Важно, чтобы 

основное содержание формируемой системы знаний осваивалось через 

непосредственное общение детей с природой, на прогулках, экскурсиях, в 

процессе труда и игры с природным материалом. Ведущая роль обучения на 

занятиях в таком случае будет заключаться в систематизации знаний, 

углублении понимания связей и отношений между предметами и явлениями 

природы. По объѐму знаний эти системы должны отвечать возможностям 

ребѐнка старшего дошкольного возраста. Наиболее эффективны подгрупповая 

и индивидуальная формы организации детей[19]. 

Формирующий эксперимент охватывал учебную и внеучебную формы 

организации развития словаря детей в процессе ознакомления с природой. 

Основная цель данного этапа экспериментальной работы: разработать 

задачи, содержание и методику развития словаря детей в процессе 

ознакомления с природой. 

Задачи опытно-экспериментальной работы: 
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1. Выбор наиболее эффективных методов и приѐмов, способствующих 

развитию у детей активной ориентировочной деятельности в окружающей 

природе и обогащению словаря детей экспериментальной группы. 

2. Побуждение детей к расширению сферы использования словаря 

природоведческой тематики в различных формах речи (диалоге и монологе). 

При проведении опытно-экспериментальной работы в обеих группах 

были созданы примерно одинаковые педагогические условия. Воспитатели 

постоянно интересовались вопросами методики развития речи детей 

дошкольного возраста, проводили беседы с родителями о речевом развитии. В 

экспериментальной группе проводились консультации для родителей по 

результатам диагностики речевого развития детей, давались соответствующие 

рекомендации (см. прилож. 4). 

Содержание работы строилось на основе данных, полученных в 

результате констатирующего эксперимента об уровне усвоения дошкольниками 

лексики природоведческого содержания. Особое внимание уделялось 

принципам отбора лексического материала, выделенным в работах 

М.М.Алексеевой, В.И. Яшиной[1] и др.: 

- тематический принцип; 

- коммуникативная целесообразность; 

- частота употребления слов в букварях и речи детей; 

- принцип опережающего речевого развития; 

- доступность слова детям 5-6 лет по лексическим, фонетическим и 

грамматическим особенностям. 

В работе применялись известные, неоднократно апробированные в 

методических исследованиях и практике методы и приемы, адаптированные к 

конкретному содержанию. Нами был разработан перспективный план 

лексической работы, состоящий из трех этапов. 

I этап обучения был направлен на обогащение словаря детей. С этой 

целью решались следующие задачи: 

- активизировать имеющийся у ребенка природоведческий словарь. 

Обогащать словарь путем расширения знаний о природе, анализируя знакомые 

предметы, объекты, явления природы и выделяя их свойства. 

- учить анализировать предметы и явления, вникать в их свойства, 

абстрагировать и обобщать признаки однородных предметов. 

- учить опираться на разные признаки предметов для классификации. 

Поставленные задачи решались с помощью следующих методов: 

- наблюдения и сравнения; 

- экскурсии; 
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- восприятие и анализ произведений искусства (изобразительного, 

музыкального, художественной литературы) природоведческой тематики; 

- индивидуальные задания познавательного характера; 

- дидактические игры и упражнения. 

Работа по обогащению природоведческого словаря органично включена в 

педагогический процесс дошкольного образовательного учреждения. Мы 

старались не оставлять без внимания и руководства все виды деятельности, 

имеющие место в дошкольном образовательном учреждении (игровая, учебная, 

трудовая, бытовая). 

Так речевые занятия были тесно связаны с накоплением детьми 

природоведческих знаний и зрительных образов с занятиями по: 

- познавательному развитию, 

- изобразительной деятельности, 

- ознакомлению с художественной литературой, 

- разными видами деятельности детей (игра, труд, повседневное 

общение). 

Широко использовалось чтение художественной литературы: 

эффективным, на наш взгляд, является сочетание на одном занятии нескольких 

произведений по принципу сходства или противоположности описания 

природного явления, животного, растения (см. прилож. 12). 

В качестве основных нами использовались такие приемы лексической 

работы в процессе чтения художественной литературы: 

- лексический анализ языка художественного произведения (выявление 

значений незнакомых слов и выражений, уточнение оттенков незнакомых 

слов); 

- объяснение значений слов педагогом; подбор однокоренных слов; 

лексические упражнения на подбор антонимов, синонимов. Употребление слов 

в разных контекстах позволяло уточнить значения некоторых из них; 

- чтение художественной литературы сочеталось с восприятием 

произведений музыкального и изобразительного искусства. Особенности 

описания природного явления, внешнего вида животных, птиц, растений 

посредством музыки и картин сравнивается с их описанием в художественной 

литературе. 

Так на занятии «Дары природы» при рассматривании тематических 

картинок, использовалось музыкальное сопровождение (см. прилож. 13). 

В ходе беседы (см. прилож. 7) детям задавались вопросы, уточняющие их 

знания, активизирующие словарь, проводились лексические упражнения: 
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- Какое время года изобразили художники? Почему вы так считаете? 

Какими словами можно сказать о зиме? (волшебная, сказочная, снежная, 

вьюжная, сверкающая, зима-волшебница) 

- Какая погода изображена? Как можно назвать погоду, когда идет снег? 

(снегопад, вьюга, метель, пурга). 

- Какого цвета больше всего на картинах? Почему? 

- Какой снег зимой? (белый, пушистый, серебристый, мохнатый, 

молочный, чистый, воздушный, тяжелый...) 

- Какое название вы бы дали картине? О чем хотел рассказать нам 

художник? 

- Что такое сугроб? Какие бывают сугробы? 

- Хорошо или плохо, когда зима снежная? Для чего это хорошо? Для кого 

это плохо? 

- Как называется эта птица? (синица) А как ты думаешь, почему она так 

называется? Какого цвета у нее перышки? Почему синичка не улетела зимой в 

жаркие страны? Как называются птицы, которые остаются у нас на зиму? 

Каких зимующих птиц ты знаешь? Каких перелетных птиц ты знаешь? 

- Как называется эта птица? (снегирь) Почему она так называется? Чем 

снегирь отличается от голубя? 

- Вы узнали дерево, на котором сидит снегирь? Как вы узнали? Рябина 

хвойное дерево или лиственное? И т.д. 

В старшей группе необходимо расширять запас слов за счѐт: 

- названий предметов, качеств, действий; 

- активизации словаря; 

- употребления наиболее подходящих по смыслу слов при обозначении 

признаков и качеств предметов; 

- формирования умения подбирать слова с противоположным значением 

(сильный - слабый, быстрый - медленный, стоять - бежать), 

- формирования умения подбирать слова со сходным значением (весѐлый 

- радостный, прыгать - скакать и др.); 

- использование слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, 

пластмасса и др.); 

- осмысливания образных выражений в загадках, объяснения смысла 

поговорок [8, с. 48]. 

В старшем дошкольном возрасте усиливается внимание к работе над 

смысловой стороной слова, к усвоению детьми выразительных средств языка. 

Особое внимание уделяется обогащению детской речи прилагательными и 

глаголами, выражающими качества и действия наблюдаемых объектов. Так, 

при рассматривании кролика не ограничиваются такими определениями 
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шерсти, как белая и мягкая, а добиваются новых выразительных характеристик: 

тѐплая, гладкая, пушистая, шелковистая. Употребляют глаголы: прыгает, 

скачет, присел, жуѐт, принюхивается, хрустит (морковкой). 

Проводится сравнение объекта, наблюдаемого в данный момент, с тем, 

который рассматривали раньше, даѐтся их описание. Одновременно с 

углублением знаний происходит освоение слов, более точно характеризующих 

разнообразные признаки предметов и действий. Если во второй младшей и 

средней группах, рассматривая картинку, дети обозначали глаголом бежит 

движения зайца, лошади, лисы, то теперь при рассматривании этих же картинок 

они употребляют такие слова: заяц - скачет, мчится, несѐтся; лошадь - бежит, 

скачет; лиса - крадѐтся, гонится. 

Речь детей обогащается прилагательными, которые обозначают большее 

количество признаков с более тонким их различием (оттенки цвета, состояние 

предметов, различия в размере, форме и др.). Словарь вводятся также наречия, 

характеризующие качества действий: курица торопливо клюѐт зѐрна; облака 

плывут медленно; бодро звучит музыка. Усвоение наречий происходит легче, 

чем прилагательных, поскольку они, во-первых, не имеют лексической 

омонимии, а во-вторых, в словосочетаниях и предложениях примыкают к 

глаголам, в то время как прилагательные согласуются с именами 

существительными [4, с. 49]. 

Для закрепления навыков точного и быстрого выбора слов 

рекомендуются игры (см. прилож. 14), направленные на: 

- употребление детьми наименований предметов и их признаков; 

- классификацию предметов и их обобщение. 

Эффективен, по нашему мнению, прием иллюстративного рисования, 

формирующий умение воссоздавать художественные описания и 

способствующий активизации и обогащению словаря дошкольников лексикой 

природоведческого содержания. 

С целью формирования обобщенных представлений о природных 

явлениях и объектах считали необходимым активизировать личный опыт детей; 

а в свободное от занятий время – полезным чтение произведений 

природоведческого содержания, в которых содержится разнообразная лексика; 

большую роль, на наш взгляд, оказывает рассматривание картин известных 

художников и специально подобранные иллюстрации. 

Понятие об отношении вещей между собой, об их сходстве и различии 

служит основой классификации, поэтому важно научить детей 

классифицировать предметы и объекты максимально возможным количеством 

способов. В процессе занятий дети учились классифицировать предметы по 

размеру, качеству, форме и т.п., усваивали слова, выражающие эти понятия. 
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Это развивало исследовательские навыки, творческий подход и позволяло 

переносить имеющиеся уже знания и навыки в новые ситуации. 

На данном этапе осуществлялось познание живых объектов, их свойств и 

качеств, внутренних связей и формирование на этом опыта отношения к ним, а 

также обогащение содержания природоведческой лексики и познавательных 

умений. 

После проведения первого этапа работы нами был осуществлѐн 

промежуточный диагностический срез, который показал, что большинство 

дошкольников стали более внимательно относиться к своей речи и речи 

сверстников. Они научились (а некоторые закрепили ранее сформированный 

навык) классифицировать предметы и объекты разными способами. Но часть 

детей (30%) по-прежнему испытывают затруднения при выполнении задания, 

что объясняется отсутствием в их словаре соответствующих названий 

предметов и объектов. За многими словами у детей не сформированы 

соответствующие представления. К таким словам нами отнесены: брусника, 

град, ива, клюква, ливень, лилия, линь, незабудка, осина, палтус, пурга, буран, 

хек и другие. В связи с этим нами была продолжена работа по обогащению и 

активизации словаря детей словами природоведческого содержания. 

На втором этапе, в процессе ознакомления с живой природой особое 

внимание уделялось семантизации лексики. Опираясь на психолингвистические 

исследования особенностей функционирования слов как единиц лексической 

системы и психологические основы формирования значения слова, нами было 

предусмотрено решение следующих задач: 

- активизировать знакомые слова путем использования их в новых 

речевых ситуациях; 

- учить подбирать слова, входящие в родовидовую группу, по 

соответствующему обобщающему признаку; 

- закреплять обобщающие наименования на основе сравнения признаков 

предметов; 

- учить объяснять значение некоторых мотивированных слов, 

употреблять их в словосочетаниях и предложениях. Уточнять лексические 

значения ранее усвоенных слов; 

- учить детей понимать и подбирать антонимы и синонимы к 

существительным и глаголам. 

Объяснение значений слов возможно не только при опоре на наглядность, 

но и через уже усвоенные слова. Были применены следующие приѐмы 

толкования значений слов: 

а) объяснение значений слов путѐм показа картинки; 

б) сопоставление слова с другими словами; 
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в) объяснение этимологии слова; 

г) составление словосочетаний и предложений с объясняемым словом; 

д) пояснение слова другим словом, близким по значению; 

е) подбор к слову слова, противоположного по значению; 

ж) объяснение значения слова через его определение; 

з) сравнение слов по звучанию и значению, подбор рифмованных слов. 

Большие возможности в старшей и группе открываются для работы над 

синонимами. В этой работе использовались следующие приѐмы: 

а) подбор синонимов к изолированному слову; 

б) объяснение выбора слов в синонимическом ряду; 

в) замена синонима в предложении, обсуждение вариантов значений; 

г) составление предложений со словами синонимического ряда; 

д) составление рассказа со словами синонимического ряда [9, с. 49]. 

На этом этапе была продолжена работа с многозначными словами: 

1) объяснение и сравнение значений многозначных слов в контексте: 

ушко ребѐнка и ушко иголки; 

2) подбор близких по смыслу слов к каждому значению многозначного 

слова; 

3) подбор антонимов к каждому значению многозначного слова; 

4) составление предложений с многозначными словами; 

5) рисование на тему многозначного слова; 

6) нахождение многозначных слов в пословицах, поговорках, загадках и 

т.п.; 

7) придумывание рассказов и сказок на тему многозначного слова. 

Названные приѐмы использовались в играх типа «Кто больше придумает 

слов?», «Скажи наоборот», «Скажи по-другому», в играх в путаницу и 

небылицы и др. [8, с. 74]. 

В целом для обогащения и уточнения словаря старших дошкольников 

использовались следующие приемы: 

Воспитатель называет предмет, действие, качество, интонационно 

выделяя новое слово, и предлагает повторить его («Да, мне тоже запомнился 

этот взъерошенный воробей, - говорит педагог. - Запомнили? Как я сказала о 

воробье?»). 

Дети легче запоминают и быстрее начинают пользоваться новым словом, 

если в дальнейшем оно закрепляется в различных видах деятельности. 

Детям предлагают поразмышлять над новым словом («Стоял погожий 

осенний день, - начинает воспитатель свой рассказ и интересуется: - Как вы 

думаете, какой это был день?»). 
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Дошкольникам предлагают на выбор несколько характеристик предмета 

(объекта) и просят, ориентируясь на его внешний вид, выбрать ту, которая им 

кажется более точной (неуклюжий - толстяк - увалень; шалунья - озорница - 

плутовка). 

К приемам активизации словаря, наиболее часто используемым в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста, относится следующие: 

- Вопросы к детям (что это? какой? что делает? где? когда?); 

- Словесные дидактические упражнения: «Кто скажет точнее?», «Кто 

заметит больше (качеств, признаков, деталей)?», «Кто расскажет подробнее?», 

«Кто скажет иначе?» (упражнение на подбор синонимов), «Укажи 

противоположное качество, направление» (или «Скажи наоборот» - на 

использование антонимов). Игры можно проводить, используя мяч («Яблоко 

какое?» - спрашивает воспитатель и кидает мяч ребенку. «Сладкое», - Отвечает 

тот и возвращает мяч. «Яблоко сладкое и…?» - педагог бросает мяч другому 

ребенку. «Ароматное (сочное, желтое, антоновское)». Или воспитатель кидает 

мяч со словами: «Работает на стройке, но не маляр». - «Каменщик (штукатур, 

плотник, водопроводчик и т.д.)», - отвечает ребенок [11, с. 69]. 

- Дидактическая игра «Отгадай загадку». При этом воспитатель не только 

загадывает детям загадки, но и побуждает их, ориентируясь на предмет, 

картинку, придумывать свои. Разновидностью этой игры является игра 

«Вершки-корешки». Дети по ботве определяют овощ или же к овощу 

подбирают ботву. Чтобы внимание детей не рассеивалось, загадывание-

отгадывание сопровождается хоровым повторением вопросов: «Корешок-

корешок, не твой ли вершок?», «Вершок-вершок, где же твой корешок?» 

(одновременно дети упражняются в закреплении произношения р). 

- Дидактические игры на группировку и классификацию предметов. Они 

могут быть словесными и с использованием наглядного материала. В качестве 

примеров можно назвать следующие: «Что лишнее?» (например, из такой 

группы предметов: чашка, стакан, сахарница, молочник и ваза для цветов), 

«Назови одним словом» (клещи, молоток, отвертка, рубанок, пила - это 

инструменты), «Ничего не забудь» (головные уборы - это? Шапка, кепка, берет, 

пилотка, фуражка, шляпа и т.д.), «Продолжи сам» («Морковь доставили в отдел 

«Овощи», а яблоки в отдел… «Фрукты»), «Каждую картинку на свое место» (на 

фланелеграфе произвольно расположены картинки с изображениями животных 

и птиц. Например, диких и домашних животных, животных юга и севера, 

зимующих и перелетных птиц. Детям предлагают расположить животных и 

птиц по группам). Помня, что основой группировки и классификации является 

сравнение, в работе с детьми необходимо использовать игры типа «Похожи - 

непохожи» (апельсин и лимон, корова и лошадь, береза и дуб). При 
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формировании умения сравнивать особое внимание обращают на выделение 

признаков сходства и прежде всего главного признака (это фрукты, это 

животные, это деревья). 

- Игры-небылицы («Что не так?»). (Например, воспитатель рассказывает: 

«Вернувшись из похода в весенний лес, Митя подарил бабушке букет желтых и 

красных листьев».) [8, с. 47]. 

- Ознакомление с природным окружением. В старшей группе детям 

помогают накапливать представления о сезонных изменениях в живой и 

неживой природе, рассказывают о животных и птицах. Во вне учебное время 

дошкольники по заданию педагога наблюдают за животными, птицами, 

ухаживают за растениями. На занятиях накопленные детьми впечатления 

уточняются и систематизируются (например, на итоговых занятиях «Что мы 

знаем о птицах?», «Что мы знаем о рыбах?», которые проводятся в третьем 

квартале) [17, с. 74]. 

Таким образом, в развитии словаря детей старшего дошкольного возраста 

были выделены две стороны: количественный рост словарного запаса и его 

качественное развитие, т.е. овладение значениями слов. 

Важным средством развития словаря детей дошкольного возраста 

является дидактическая игра. Методика проведения словарных дидактических 

игр определяется содержанием словарной работы, возрастными особенностями 

детей и другими факторами. 

На третьем этапе ознакомления детей с природой устанавливались 

межсистемные связи, объектов, включались в разные системы и формировались 

соответствующие умения и отношение к ним. 

На данном этапе было предусмотрено решение следующих задач: 

- совершенствовать умение самостоятельно объяснять значение 

некоторых мотивированных слов, употреблять их в словосочетаниях и 

предложениях. Уточнять лексические значения ранее усвоенных слов; 

- закреплять умение детей понимать и подбирать антонимы и синонимы к 

существительным и глаголам; 

- составлять рассказы о явлениях живой и неживой природы, используя 

образную лексику (определения, антонимы, синонимы, многозначные слова и 

др.). 

Решение поставленных задачи решалось с помощью следующих методов: 

- наблюдение природных явлений, 

- беседы о природных сезонных явлениях, 

- чтение художественных произведений о природе, 

- использование дидактических игр и лексических упражнений 

природоведческой тематики. 
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В процессе обучения предусматривалось осознание наличия различных 

значений полисемантичных слов; формирование лексических значений 

многозначных слов детьми; понимание и подбор антонимов и синонимов к 

прилагательным, многозначным словам; активизация усвоенных слов в связных 

высказываниях. 

На речевых занятиях и во вне учебной деятельности акцентировалось 

внимание детей на многозначности слов разных частей речи: сначала уже 

знакомых им, а затем и новых (анютины глазки, бежать, василек, вьюн, галка, 

ѐрш, идти, легкий, лилия, лук, мелкий, молния, морж, петрушка, свежий, 

сережка, стрелки, хмурый). Антонимические и синонимические сопоставления, 

составление словосочетаний и предложений позволили с большей 

эффективностью показать разные значения многозначного слова. Данная 

работа в значительной мере опиралась на личный опыт детей. 

Опираясь на саморазвитие языковой способности, мы предполагали 

вместе с тем активную роль взрослого, особенно в работе с трудными формами. 

Нами проявлялся интерес к речевой активности ребенка, внимание к любому 

высказыванию, поощрялся познавательный интерес к слову, вовлекался в 

совместную речевую деятельность, создавались необходимые условия. Мы 

постоянно задавали детям такие вопросы: «Можно ли так сказать?» , «Как 

сказать лучше?» «Почему ты думаешь, что так можно сказать?» «Скажи всем, 

как ты это понимаешь» и т.п. Процесс освоения слова, как лексической 

единицы языка строился во взаимосвязи с грамматической и фонетической 

работой, с формированием связной речи (диалогической и монологической). 

Широко использовались наглядность (рисунки, иллюстрации) и словесные 

объяснения, различные контексты, содержащие данное слово в том или ином 

своем значении. Все это способствовало развитию у детей активной 

ориентировочной деятельности в окружающей природе и позволяло 

становлению способностей выделять характерные признаки предметов и 

явлений живой и неживой природы, выстраивать логические цепочки, 

обобщать, а также предоставляло возможность практического выражения 

гуманистического отношения к природе. 

Составление рассказов, сказок с использованием многозначных слов 

показало достаточно высокий уровень понимания дошкольниками разных 

значений полисемантичных слов. В качестве основных нами использовались 

упражнения, которые направлены были на развитие следующих умений: 

сравнивать, обобщать, группировать по значащим признакам, воспринимаемым 

сенсорной системой и адекватно употреблять грамматические конструкции; 

делать не только различительные границы между признаками предметов, но и 

между их действиями, правильно употребляя сравнительную степень 
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прилагательных; находить единственный, ведущий для решения предлагаемого 

задания признак, правильно согласуя его с существительным; воспринимать 

сигналы через устанавливающиеся связи в процессе взаимодействия слуховой, 

зрительной, кинестетической и других сенсорных систем и правильно 

употреблять слова в нужной грамматической категории. 

Таким образом, обучение на данном этапе происходило как на занятии, 

так и в повседневной деятельности. Основным средством обучения как на 

занятиях, так и вне их была языковая игра и широкое применение наглядности, 

где большая роль отводилась наблюдениям в природе. 
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2.3 Анализ результатов работы по формированию природоведческой 

лексики детей 5-6 года жизни 

Как указано выше, для проверки эффективности разработанной методики 

и подтверждения гипотезы исследования проводился контрольный эксперимент 

с детьми экспериментальной и контрольной групп по методике 

констатирующего эксперимента. 

Обследование выявило значительные различия в развитии словаря и 

связной речи детей экспериментальной и контрольной группах. Влияние 

обучения на формирование словаря детей отражено в таблице №2. 

 

Таблица 2 

Сравнительный анализ уровня развития словаря детей экспериментального и 

контрольного классов на контрольном этапе 

Группа 

испытуемых 

Этап 

исследования 

Уровни развития словаря (в процентах) 

высокий средний ниже 

среднего 

низкий 

Экспериментальная констатирующий 5 30 45 20 

контрольный 10 40 50 - 

Контрольная констатирующий 5 35 40 20 

контрольный 10 35 45 10 
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Выводы по II главе 

Анализ данных позволяет сделать выводы о качественных изменениях в 

лексическом развитии детей экспериментальной группы: при объяснении 

значений слов чаще стали давать определения близкие к словарным, 

количество определений по несущественным признакам уменьшилось в 4,5 

раза; дети использовали различные значения многозначных слов при 

составлении словосочетаний и предложений; стали адекватнее подбирать 

синонимы и антонимы к словам природоведческого содержания. 

Отрицательных и неадекватных ответов не зафиксировано. 

В экспериментальной группе увеличилось количество детей с высоким 

уровнем развития связной речи. Значимым для нашего исследования является 

повышение процента лексического разнообразия. Прирост отмечен и в таких 

показателях, как, объем текста (в 2-4 раза), соответствие содержания теме 

высказывания. 

Позитивные изменения выявлены и у испытуемых контрольной группы, 

однако динамика роста показателей лексического развития была значительно 

ниже, чем в экспериментальной группе. Появились дети с высоким уровнем 

развития связной речи. Уменьшилось количество испытуемых с уровнем «ниже 

среднего». Вместе с тем, больше половины детей показали лишь средний 

уровень развития словаря. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод об эффективности 

разработанной методики. И подтверждают выдвинутую гипотезу о том, что 

природа, обладающая огромной педагогической ценностью, оптимизирует 

развитие словаря старших дошкольников, если его формирование проводится 

на основе их сенсорного опыта, с учетом особенностей развития представлений 

и понятий. 
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Заключение 

Анализ теоретических основ развития природоведческого словаря 

старших дошкольников  показал, что данная проблема является актуальной, как 

для дошкольных работников, так и учителей начальных классов. От уровня 

развития словаря и речи в целом, зависит успешность обучения. В связи с этим 

уровень лексического развития детей является одним из главных компонентов 

их речевой готовности к школьному обучению. 

М.В. Максимова отмечает, что в современных букварях достаточно 

широко представлена природоведческая лексика, большинство слов которой 

уже освоено в дошкольном возрасте. Вместе с тем, при обучении чтению, в 

ряде букварей используется много незнакомых слов, за которыми у детей нет 

соответствующих представлений, что затрудняет формирование навыка 

осознанного чтения. Это ориентирует детский сад на активизацию данного вида 

лексики [13]. 

Исследователи детского словаря отмечают, что в речи преобладают 

названия конкретных предметов, частотными являются слова 

природоведческой тематики: названия животных, насекомых, времена года, 

названия растений, явлений природы и другие. Данный факт так же позволяет 

выделить ознакомление с природой в качестве важнейшего средства развития 

словаря. Речевое развитие ребенка 5-6 лет представляет собой интенсивное 

обогащение словарного запаса. В старшем дошкольном возрасте на первый 

план выдвигается та сторона языка, которая непосредственно связана с 

общением, то есть лексические значения слов. 

Результаты констатирующего исследования позволили охарактеризовать 

уровень развития словаря и связной речи, которые являются, критериями 

оценки подготовки современных детей к школе. Большинство из них (55%) 

имеют средний уровень развития речи, 20 % детей обнаружили низкий уровень 

речевого развития. 

Обследование детского словаря выявило, что они достаточно легко 

соотносят слово с определенным классом предметов, владеют операцией 

классификации, однако затрудняются в выборе обобщающих слов, неточно 

употребляют ряд слов природоведческого содержания. При объяснении их 

значений они обращают внимание на несущественные признаки. Лишь 

незначительная часть детей знает значения предложенных многозначных слов, 

наблюдаются трудности в употреблении синонимов и антонимов. Дети 

затрудняются в использовании слов в связной речи. 

В процессе экспериментального обучения выявлено, что точность 

употребления детьми природоведческой лексики зависит от их сенсорного 

опыта, от умений выделять существенные признаки предметов. Не у всех детей 
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процесс овладения речью совершается одинаково успешно, легко и 

непринуждѐнно. Развитие речи связано с различными факторами, как 

биологическими, так и социальными, психологическими, т.е. со здоровьем 

ребѐнка, его наследственностью и эмоциональным благополучием, социальным 

окружением и речевой средой, особенностями общения, традициями 

воспитания и т. п. 

В последнее время наблюдается тенденция увеличения количества детей 

с отставанием в развитии речи. Бывают ситуации, когда половина детей 

обычной группы переходит в группу для детей с  тяжѐлыми нарушениями речи. 

Этому есть немало объяснений. Это и технический прогресс ,и ритм 

современной жизни, и загруженность родителей, и наличие в большинстве 

семей только одного ребѐнка. Уставшие родители не могут, а иногда и не хотят 

общаться с детьми. Детям включают телевизор, магнитофон, компьютер, 

предлагается множество игрушек, но только не живое общение. 

Чтобы успешно развивать речь дошкольников, педагогу необходимо 

иметь глубокие знания об основных факторах речевого развития и его 

закономерностях, механизмах развития и саморазвития речи. К сожалению, в 

последнее время группы дошкольных учреждений часто переполнены. 

Воспитатель для рассказа может вызвать 3-5 детей, остальные вынуждены 

дисциплинированно молчать и слушать. А ведь часто рассказы детей 

получаются похожими, и слушать их неинтересно, вследствие чего ребята часто 

отвлекаются сами и отвлекают других. 

Природа содержит в себе огромную педагогическую ценность, является 

эффективным средством развития словаря старших дошкольников. Огромна еѐ 

роль в умственном и речевом развитии дошкольников.  

В процессе созерцания природы ребѐнок имеет возможность правильно 

определить величину предмета, его форму, симметрию, цвета, их гармоничное 

сочетание и контраст цветов, или дисгармонию, определить оттенки цвета при 

разной степени освещѐнности в разные периоды дня, сезона и т.д. Но все это 

ребѐнок может только при условии наличия в его словаре соответствующих 

названий предметов, объектов и явлений, а также сформированности 

соответствующих представлений [18]. 

Поэтому одной из важнейших задач детского сада является организация 

речевой среды, создание условий для общения детей с взрослыми и другими 

детьми, поскольку речь – это один из главных показателей психического 

развития, в ней отражаются все достижения и проблемы ребѐнка. 
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Методические рекомендации 

Результативность описанной выше работы довольно высока. Применяя в 

работе с дошкольниками предложенные формы общения (беседы, 

коммуникативные и проблемные ситуации, этюды, ситуации невербального 

общения, игровые развивающие комплексы), сотрудничая с родителями, 

воспитатель может сформировать природоведческую лексику старших 

дошкольников на довольно высоком уровне. В дальнейшем это может стать 

мощным стимулом проявления словесного творчества детей, дать хорошие 

стартовые возможности для успешной учѐбы в школе, обеспечить 

комфортность при общении как со сверстниками, так и со взрослыми, помочь 

детям вырасти добрыми, умными, чуткими, уважающими других людей, а 

также умеющими самостоятельно защитить себя. 

В ходе реализации существующих на сегодняшний день проблем 

развития словаря дошкольников должны решаться следующие задачи: 

1. Повышение показателей здоровья детей (из-за частых болезней 

некоторые дошкольники пропускают часть занятий, теряется система в работе, 

много времени уходит на адаптацию, у детей плохо развивается память); 

2. Индивидуальный подбор методических приѐмов для каждой группы, 

исходя из возможностей детей; 

3. Повышение речевой и педагогической культуры родителей 

(контингент родителей каждой группы требует определѐнных форм работы с 

ними). 

Подобный подход придает педагогическому процессу целостный, 

последовательный и перспективный характер, обеспечивая поступательное 

речевое развитие ребенка. 

Экспериментальное обучение показало, что для развития 

природоведческого словаря целесообразно использовать: 

- наблюдение природных явлений; 

- беседы, чтение художественных произведений о природе; 

- дидактические игры и лексические упражнения природоведческой 

тематики; 

- игры и упражнения, направленные на выделение свойств знакомых 

предметов, объектов, явлений природы; 

- развитие умения абстрагировать и обобщать признаки однородных 

предметов; 

- классификацию и сравнение предметов; закрепление обобщающих 

наименований; понимание и подбор антонимов и синонимов к словам разных 

частей речи; 
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- уточнение и объяснение лексических значений мотивированных слов; 

формирование лексических значений многозначных слов; 

- задания на использование усвоенных слов в связных высказываниях. 

Все названные приѐмы способствуют более эффективному обогащению 

словаря, так как дети старшего дошкольного возраста обладают способностью 

эмоционально воспринимать природное окружение. 

Параллельно с проводимой работой с детьми должен быть тесный 

контакт с родителями. В беседах, консультациях, выставляя рекомендации в 

родительском уголке, на родительских собраниях можно познакомить с 

содержанием бесед дома по теме недели, предложить список литературы для 

чтения детям данного возраста, а затем рекомендовать обязательно провести 

беседу о прочитанном, чтобы ребѐнок мог высказываться о том, как он понял 

смысл произведения, уточнить отдельные вопросы по содержанию, а также 

совершенствовать навык составления связного высказывания. 

Необходимо объяснить родителям то, что при подготовке к школе важно 

сформировать у ребят правильное отношение к сверстникам и взрослым. Важно 

следовать единству в требованиях к детям в детском саду и дома. При этом 

советовать родителям не забывать о формировании правильного отношения к 

себе: адекватность самооценки, еѐ устойчивость[9]. На родительском собрании 

«Общение ребѐнка – дошкольника со сверстниками» (прил. 6) можно 

познакомить родителей с особенностями общения ребѐнка 5-6 лет со 

сверстниками, с играми, способствующими формированию межличностных 

отношений.  

Предполагается, что данные методические рекомендации значительно 

повысят уровень развития словаря природоведческой тематики у детей 

старшего дошкольного возраста. 
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