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Выступление на конференции 

Дидактические игры как средство развития словаря детей дошкольного 

возраста 

 Панферова А.А.,  

воспитатель МБОУ НОШ  «Детство без границ» 

Игра — один из тех видов детской деятельности, который используется 

взрослыми в целях воспитания дошкольников, обучения их различным 

действиям с предметами, способам и средствам общения. В игре ребенок 

развивается как личность, у него формируются те стороны психики, от 

которых впоследствии будут зависеть успешность его учебной и трудовой 

деятельности, его отношения с людьми. 

В развитии словаря огромное значение имеют игры с дидактическими и 

образными игрушками, через которые в памяти детей закрепляется знание 

предметов и их название. 

В словесных играх дети учатся описывать предметы, отгадывать по 

описанию, по признакам сходства и различия, учатся мыслить о вещах, с 

которыми в данное время не действуют. Основные требования всех видов 

игр по развитию речи: дети должны слышать обращенную к ним речь и 

должны говорить сами. 

Дидактические игры – широко распространенный метод словарной 

работы. Словарные игры проводятся с игрушками, предметами, картинками 

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

дают возможность главным образом, активизировать имеющийся запас слов. 

В них ребенок отражает окружающую действительность, выявляет свои 

знания, делится ими с товарищами. 

Все дидактические игры способствуют решению одной из главных 

задач, а именно развитию речи детей: пополняется и активизируется словарь, 

формируется правильное звукопроизношение, развивается связная речь, 

умение правильно выражать свои мысли. Задачи многих дидактических игр и 

состоят в том, чтобы через игру научить детей составлять самостоятельно 

рассказы о предметах, явлениях природы и общественной жизни. 

Накопление словарного запаса совершается в процессе ознакомления с 

окружающим миром, во всех видах детской деятельности, повседневной 

жизни, общении. Полноценное овладение родным языком, формирование и 

развитие языковых способностей выступают стержнем полноценного 

развития личности ребенка-дошкольника. 

Очень важная задача, стоящая перед взрослыми, это задача обогащения 

словаря ребенка. У всех людей есть пассивный словарь - в него входят слова, 

которые мы понимаем, но редко используем в речи, а есть активный словарь, 

т.е. тот набор слов, которыми мы оперируем в каждодневном общении с 

другими людьми. У дошкольников, и это характерно, пассивный словарь в 

значительной степени превышает активный. И одна из существенных 

проблем - перенести как можно больше пассивных слов в актив. 

На первое место в словарной работе выдвигается положение о том, что 

слово является важнейшей единицей языка, которая служит для 



наименования предметов, процессов, свойств, а работ над словом является 

одной из важных в общей системе работы по развитию речи. 

Овладение словарным составом родного языка рассматривается как 

необходимое условие освоения его грамматического строя, развития связной 

монологической речи, воспитания звуковой стороны речи. Неотъемлемым 

свойством слова как единицы языка является его значение. Понимание всего 

многообразия значений слов развивается у человека на протяжении многих 

лет, поэтому необходимо знакомить ребенка с разными значениями одного и 

того же слова, чтобы обеспечить семантическую точность его использования. 

Развитое у ребенка умение употреблять слова и словосочетания в 

соответствии с контекстом, речевой ситуацией способствует развитию 

умений свободно выбирать языковые средства при построении связного 

высказывания, свободно пользоваться словами и связывать из по смыслу. 

Словесные обозначения (наименования) предметов дети усваивают при 

ознакомлении с окружающей их действительностью. Однако словарь 

дошкольников нуждается не только в количественном росте, но и в 

качественном совершенствовании (уточнение значений слов, семантическая 

точность употребления синонимов, антонимов, многозначных слов, 

понимание переносных значений). 

Одной из главных задач словарной работы является обогащение, 

расширение и активизация словарного запаса, основу которого составляет 

введение в языковое сознание ребенка тематических групп слов, 

синонимических рядов, антонимических пар, многозначных слов. 

Реализация программы по словарной работе с детьми дошкольного 

возраста осуществляется через систему соответствующих занятий трех 

разновидностей: 

- занятия, в которых словарная работа осуществляется в процессе 

ознакомления с постоянно расширяющимся кругом предметов и явлений 

окружающей действительности (экскурсия, демонстрация предметов и т.п.) 

- занятия, где словарная работа опирается на углубление знаний детей 

об окружающих предметах и явлениях (ознакомление с качествами, 

свойствами, особенностями), 

- занятия, решающие задачи словарной работы в процессе обобщений, 

формирования понятий. 

Для обучения монологической речи детей дошкольного возраста 

обычно используются следующие виды занятий: рассказывание по картине, 

пересказ литературных произведений, составление описательных рассказов 

об игрушках, составление повествовательных рассказов (творческое 

рассказывание), составление рассказов из личного опыта, рассказывание по 

серии сюжетных картинок. 

Основным приёмом обучения монологической речи на начальном этапе 

является приём совместного рассказывания: воспитатель начинает 

предложение, ребёнок заканчивает. В совместном рассказывании 

воспитателя и ребёнка функцию планирования берёт на себя педагог. Он 

задаёт схему высказывания, а ребёнок заполняет эту схему различным 



содержанием. Образец рассказа не предлагается, т. к. этот приём не 

способствует проявлению самостоятельности и инициативы. На следующем 

этапе ведущим приёмом обучения становится план, который даётся в 

естественно-разговорной форме. 

Перед тем, как выполнить основное задание (составить описательный 

или повествовательный рассказ и т. д.), детям предлагаются игры и 

упражнения на развитие и обогащение словаря, на формирование 

грамматического строя речи. Воспитатель должен помнить, что методика 

обучению связной речи находится во взаимосвязи с работой над другими 

сторонами речевого развития. 

Дидактическая игра — это такая коллективная, целенаправленная 

учебная деятельность, когда каждый участник и команда в целом 

объединены решением главной задачи и ориентируют своё поведение на 

выигрыш. Дидактическая игра — это активная и(или) интерактивная учебная 

деятельность по имитационному моделированию изучаемых систем, явлений, 

процессов. 

Дидактические игры как своеобразное средство обучения, отвечающее 

особенностям ребенка, включаются во все системы дошкольного воспитания. 

Сущность дидактической игры заключается в том, что дети решают 

умственные задачи, предложенные им в занимательной игровой форме, сами 

находят решения, преодолевая при этом определенные трудности. Ребенок 

воспринимает умственную задачу, как практическую, игровую, это повышает 

его умственную активность. 

Отличительная черта дидактических игр — постановка и реализация 

учебных задач как формирования способов действий, умений, навыков, 

знаний при сохранении игрового контекста и смысла деятельности. 

Одним из эффективных средств формирования словаря детей 

дошкольного возраста выступают дидактические игры. Выполняя функцию 

средства обучения, дидактическая игра служит одним из основных средств 

развития речи детей. Она помогает усвоению, закреплению знаний. 

Использование дидактической игры повышает интерес детей к речи, 

развивает сосредоточенность, обеспечивает лучшее усвоение речевого 

материала. 

Словарные дидактические игры помогают развитию как видовых, так и 

родовых понятий, освоению слов в их обобщённых значениях. В этих играх 

ребёнок попадает в ситуации, когда он вынужден использовать 

приобретённые ранее знания и словарь в новых условиях. 

Подбор материала для дидактических игр должен определяться 

задачами словарной работы. Для активизации бытового словаря подбирают 

игрушки или картинки, изображающие предметы быта. Для активизации 

природоведческого словаря подбирают природный материал. Одним из 

условий чёткого руководства играми является определение перечня слов, 

подлежащих усвоению. 

Содержание и методика словарной работы, осуществляемая в форме 

дидактических игр, в разных возрастных группах имеет свои особенности. 



 
 

 

 

 



 

Выступление на конференции «Использование проектного метода в 

художественно-эстетическом воспитании дошкольников» 

Панферова А.А.,  

воспитатель МБОУ НОШ   

«Детство без границ»  г. Усть-Лабинск  

Краснодарского края 

Становление  художественно - эстетического сознания детей, развитие 

их способности к эстетическим переживаниям - актуальнейшая задача 

сегодняшнего дня.         Процесс формирования эмоционально-чувственного 

отражения мира в эстетическом развитии дошкольников в сегодняшней 

образовательной ситуации выступает на первый план. Ребёнок оценивает 

любое явление с позиции его эмоциональной ценности. Ориентация ребенка-

дошкольника на ценности мировой музыкальной и художественной классики 

играет огромную роль в развитии эмоциональной сферы. Развитие эмоций, 

интересов, мышления, воображения, вкусов ребёнка на основе шедевров 

классической музыки, живописи и поэзии, способствует формированию 

основы его музыкально-эстетического сознания и общей духовной культуры 

в целом. Комплексное использование видов искусств помогает выявлению 

тематического единства, поиску общих изобразительно-выразительных 

элементов, объединяющих разные художественные направления, нахождение 

соответствий между средствами выразительности в разных видах искусств с 

помощью объединяющего начала – художественного слова.  

Понимание дошкольного образования как активизации работы души 

ребёнка обращает внимание многих педагогов-исследователей к поиску 

новых путей приобщения дошкольников к произведениям мировой и 

художественной классики, выбору более эффективных средств обучения и 

воспитания на основе современных методов и новых интегрированных 

технологий. Одним из перспективных инновационных методов, 

способствующих решению этой проблемы, является проектный метод, 

использование которого предполагает интеграцию (взаимопроникновение 



видов искусств) на основе единого проекта. Кроме того, использование 

проектного метода в художественно-эстетическом воспитании дошкольников 

способствует развитию образовательного учреждения, гармонизации 

отношений педагогов, воспитанников и их родителей. 

        Давно доказано, что именно в дошкольном возрасте формируются 

эталоны красоты, накапливается тот опыт деятельности, от которого во 

многом зависит его последующее эстетическое восприятие искусства и 

окружающего мира. Поэтому так важно воспитывать детей на шедеврах 

мирового искусства, постоянно расширять их представление о красоте 

музыки, живописи и поэзии.  

        Рубан Т.Г. пишет: «В соответствии с задачами по художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников, нужно научить детей  слышать, 

видеть, понимать.  Взаимодействие различных видов искусства (музыка-

живопись, музыка-литература, литература-живопись и др.) и художественной 

деятельности детей в едином образовательном пространстве дошкольного 

образовательного учреждения даёт больше возможностей и открывает новый 

путь в ходе реализации проектного метода. Особенно популярным 

становится детский театр. Он, как центр притяжения, стягивает все виды 

искусства в одно целое и предоставляет для тёплой встречи своё 

«компромиссное пространство» Об общности детской игры и театра 

говорить излишне. В душе каждого ребёнка таится желание свободной 

театрализованной игры, в которой он воспроизводит знакомые литературные 

сюжеты и сцены из окружающей действительности». 

        Введение ребёнка в мир искусства и эстетического познания мира, через 

интеграцию различных видов искусства – учебно-воспитательный процесс, 

обеспечивающий оптимальные условия для полноценного развития детей. 

Проектный метод с использованием интеграции - один из важных путей 

повышения качества художественно-эстетического образования, его 

обновления, эффективности развития личности ребёнка, сохранения 



психического здоровья и свободного пространства детства. Проектная 

деятельность усиливает эстетические эмоции, активизирует развитие 

ассоциативного мышления, воображения, помогает осваивать искусство 

перевоплощения, вхождения в образ, а также стимулирует самостоятельность 

и ответственность у детей дошкольного возраста. 

        Л.Л. Тимофеева отмечает: «Автором и организатором проектной 

деятельности в художественно-эстетическом воспитании дошкольников сам 

ребёнок быть ещё не может. Он нуждается в помощи взрослых, которые 

способны понять его интересы, его склонности и желания, принять их. 

Взрослые, помогают ребёнку увидеть и зафиксировать проблему, 

сформулировать задачи, актуализировать свой опыт (в частности, ответить на 

вопросы: «Что я уже знаю об том? Что хочу узнать?). По ходу решения 

поставленных задач взрослый помогает детям находить необходимые 

средства и способы решения, знакомит детей с новыми, ещё не известными 

им. Опираясь на помощь взрослых, дети организуют поиск этого решения и, 

наконец, проводят рефлексию.  Чрезвычайно важно, чтобы взрослые не 

делали ничего такого, что дети в состоянии сделать сами, чтобы у детей были 

все возможности проявить максимум самостоятельности, инициативы, 

творчества». 

        В  развивающем пространстве детского сада дети создают игры, 

придумывают сказки, загадки, моделируют костюмы, сочиняют музыкальные 

произведения. Накапливая творческий опыт, при поддержке взрослых они 

становятся участниками исследовательских, творческих, приключенческих, 

игровых, практико-ориентированных проектов. Проектная деятельность 

нужна для того, чтобы развить в ребёнке личную позицию, его «самость». В 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 2014 года 

№ 273-ФЗ говорится о том, что дошкольное образование должно быть 

направлено на создание условий, открывающих возможности для 



личностного развития дошкольника, его творческих способностей, для 

развития художественного и эстетического вкуса. 

         В ходе реализации проекта используются перспективные планы работы 

над театральными спектаклями в сочетании с занятиями художественно-

эстетического цикла, интегрированные занятия, на которых дети могут 

прослушать музыкальные произведения, рассмотреть иллюстрации 

художников, передать свои впечатления через творческую деятельность. Это 

помогает им нагляднее и эффективнее сопоставить свои наблюдения и 

представления об окружающем мире с изучаемыми художественными и 

музыкальными произведениями. Работа над проектами художественно-

эстетического цикла имеет большое значение для развития познавательных 

интересов ребёнка. Через объединение различных областей знаний 

формируется целостное видение картины окружающего мира. Коллективная 

работа детей даёт им возможность проявить себя в различных видах ролевой 

деятельности. Общее дело развивает коммуникативные и нравственные 

качества. 

       По мнению Сыпченко Е.А. «Смысл художественно-эстетической 

проектной деятельности заключается в том, что она помогает связать 

обучение с жизнью, формирует навыки исследовательской деятельности, 

развивает познавательную активность, самостоятельность, творчество, 

умение планировать, работать в коллективе. Такие качества способствуют 

успешному обучению детей в школе. Работа по проектам художественно-

эстетического направления органично вписывается в педагогический процесс 

детского сада и на практике показывает своё преимущество и эффективность. 

Таким образом, проектная деятельность в детском саду – это 

комплексная совместная работа педагогов, детей и их родителей, в процессе 

которой ребята развивают познавательные способности и творческое 

мышление, повышают свою самооценку, учатся искать информацию и 

использовать эти знания в самостоятельной деятельности. Задача педагога в 



проектной деятельности – активизировать творческую активность ребенка и 

способствовать самостоятельности в выборе способа действия в различных 

ситуациях. 

Целью проектной деятельности в дошкольной образовательной 

организации должен стать активный и любознательный, разносторонне 

развитый и творчески свободный ребенок. В процессе работы над проектами 

дети старшего дошкольного возраста учатся самопознанию и умению верно 

оценить свою работу, учатся разным способам общения, развивают свою 

речь. Ребята учатся систематизировать накопленные знания, 

экспериментировать на практике и в уме, планировать свою деятельность 

поэтапно, логически мыслить. Дети приобщаются к искусству, овладевают 

различными видами художественного мастерства, учатся давать 

эстетическую оценку.  

 

 


