
Особенности овладения лексикой детьми дошкольного возраста 
Особенности формирования словаря детей в дошкольном возрасте 

 

В 1 год малыш активно владеет 10-12 словами. После полутора лет обогащение 

активного словаря происходит быстрыми темпами, и к концу второго года жизни он 

составляет 300 - 400 слов, а к трем годам может достигать 1500 слов. В последующие 

годы количество употребляемых слов также быстро возрастает, однако темпы этого 

прироста замедляются. Третий год жизни - период наибольшего увеличения активного 

словарного запаса. К 4 годам количество слов доходит до 1900, в 5 лет - до 2000 - 2500, 

а в 6 - 7 лет до 3500 - 4000 слов. Особенно быстро увеличивается число 

существительных и глаголов, медленнее растет число используемых прилагательных. 

Третью часть всех слов составляют глаголы. 

 

Усвоение лексики ребенком начинается с усвоения имен существительных. Он 

называет все то, что его окружает: кукла, зайка, кроватка и то, что составляет части его 

тела: рука, палец, голова. 

 

Окружающие предметы привлекают внимание и получают название лишь в том 

случае, если ребенку позволяют «общаться» с ними: дотрагиваться или вертеть в руках, 

гладить, трогать, прислушиваться, нюхать, есть.  

 

Даже в возрасте около двух лет дети с трудом запоминают название предмета, 

если только видят его. В одном детском учреждении воспитательница показывала детям 

двух лет кролика и произносила: «Вот кролик, вот у него ушки, смотрите, какие 

длинные, вот хвостик, коротенький». Малыши были рады кролику, они хотели потрогать 

его, но воспитательница их отстраняла (кролика напугают, и руки потом надо мыть). 

Такое «занятие», как показала проверка, результатов не дало: дети не усвоили даже 

слова кролик (говорили «киса»). Но дети, которым дали подержать кролика, потрогать 

его уши, хвостик, запомнили слова и кролик, и хвост, и длинные уши.  

Глаголы часто это просто сигналы, стимулирующие какие-то конкретные действия. Он же на 

первых порах говорит «Дай-дай!», выражая этим «хочу кушать», «хочу играть», «хочу слушать 

песенку». Но к середине второго года жизни глагол «дать» наполняется для него смыслом. 

 

Переносные значения слов усваиваются детьми не сразу. Сначала происходит 

усвоение основного значения. Всякое употребление слов в переносном значении 

вызывает удивление и несогласие детей (услышав выражение «он с петухами спать 

ложится», ребенок возражает: «Нет, они заклюют»).  

 

Чтобы понимать выразительность речи, понимать, как говорящий относится к 

тому, о чем он говорит, дети должны усвоить ряды синонимов, противопоставляемых 

один другому по своей эмоциональной окраске. Так, слова «спать» и «дрыхнуть» имеют 

одно и то же номинативное значение. Но с помощью этих слов говорящий по -разному 

оценивает названный им факт действительности. Малыши часто приносят в детский сад 

слова просторечные, нелитературные. Воспитатель  обязан заменить их литературными 

синонимами, объяснив детям стилистическую разницу между теми и другими.  



Задачи детского сада по формированию словаря детей 

 

Принято выделять четыре основные задачи:  

Во-первых, обогащение словаря новыми словами; 

Во-вторых, закрепление и уточнение словаря; 

В-третьих, активизация словаря; 

В-четвертых, устранение из речи детей нелитературных слов. 

 

Воспитатель специальными приемами добивается, чтобы дети не только знали и 

понимали смысл необходимых слов, но и активно использовали их в своей речи. 

Необходимо отучать детей от грубых выражений или слов просторечных, заменяя их 

литературными. 

 

Первая группа включает методы: 

А) непосредственного ознакомления с окружающим и обогащения словаря: 

рассматривание и обследование предметов, наблюдение, осмотры помещения детского 

сада, целевые прогулки и экскурсии;  

Б) опосредованного ознакомления с окружающим и обогащение словаря: 

рассматривание картин с малознакомым содержанием, чтение художественных 

произведений, показ кино- и видеофильмов, просмотр телепередач. 

 

Вторая группа методов используется для закрепления и активизации словаря: 

рассматривание игрушек, рассматривание картин с хорошо знакомым содержанием, 

дидактические игры и упражнения.  

 

В беседе используется целый комплекс приемов обучения. Ведущую роль в беседе 

играют вопросы поискового и проблемного характера, требующие умозаключений о 

связях между объектами: почему? Зачем? Из-за чего? Чем похожи? Как узнать? Каким 

образом? Для чего? Четкий, конкретный вопрос произносится неторопливо. Для того 

чтобы ребенок мог «оформить мысль», подготовиться к ответу, педагог выдерживает 

паузу. 

 

Требования к проведению экскурсий и осмотров: 

1.Осмотры должны быть интересны детям.  

2. Во время наблюдения не следует перегружать внимание детей деталями, 

многочисленными подробностями. 

3. Воспитатель задает вопросы, дети отвечают и сами о чем-то спрашивают, им 

разрешается не только посмотреть вещь, но и потрогать, подержать, поиграть с ней.  

 

Речевой образец педагога имеет особое значение. Новые слова должны 

произноситься четко, внятно. Используются специальные приемы привлечения 

внимания детей к слову: интонационное выделение слова, несколько усиленное его 

артикулирование, повторное проговаривание слов и словосочетаний детьми.  

 

Рассматривание игрушек как метод активизации словаря используется во всех 

возрастных группах. Сначала дети рассматривают кукол, а затем играют в игру.  



Дидактические игры. Словарные игры проводятся с игрушками, предметами, 

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

возможность активизировать имеющийся запас слов. Новые слова при этом не вводятся.  

 

Дидактические упражнения. Задача упражнений состоит в быстром подборе 

соответствующего слова. Поэтому внимание следует уделять подбору речевого 

материала, постепенности в усложнении заданий, их связи с предыдущими этапами 

работы над словом. 

 

Основным содержанием лексических упражнений являются различные виды 

классификации слов: по родовому признаку (по группам: овощи, фрукты, посуда); по 

родовому и подродовому признакам (животные, домашние животные, дикие животные); 

по свойствам (цвет, вкус, величина, материал); составление словосочетаний и 

предложений с антонимами, многозначными словами; распространение предложений.  

 

Словарная работа в разных видах деятельности 

Большое значение для обогащения и активизации словаря имеет бытовая 

деятельность. В связи с воспитанием культурно-гигиенических навыков, формированием 

навыков самообслуживания ребенок осваивает слова, обозначающие предметы одежды, 

мебели, постельные и умывальные принадлежности, а также их качества, действия с 

ними. 

Исключительные возможности для развития словаря создает творческая 

художественная деятельность детей. Театрализованные игры, праздники и развлечения, 

участие в концертах и утренниках способствуют активизации словаря.  
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