
Словесные методы и приемы в образовательной деятельности 

дошкольников. 

Метод обучения - это система последовательных взаимосвязанных способов 

работы педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение дидактических 

задач. Каждый метод состоит из определенных приемов педагога и обучаемых. Прием 

обучения в отличие от метода направлен на решение более узкой учебной задачи. 

Сочетание приемов образует метод обучения. Чем разнообразнее приемы, тем 

содержательнее и действеннее метод, в который они входят. Выбор метода обучения 

зависит, прежде всего, от цели и содержания предстоящего занятия. Воспитатель отдает 

предпочтение тому или другому методу, исходя из оснащенности педагогического 

процесса. 

Словесные методы . 

Словесные методы и приемы позволяют в кратчайший срок передавать детям 

информацию, ставить перед ними учебную задачу, указывать пути ее решения. 

Словесные методы и приемы сочетаются с наглядными, игровыми, практическими 

методами, делая последние более результативными. Чисто словесные методы в 

обучении дошкольников имеют ограниченное значение. 

1. Рассказ педагога - важнейший словесный метод, который позволяет в 

доступной для детей форме излагать учебный материал. 

Рассказ достигает своей цели в обучении детей, если в нем отчетливо 

прослеживается главная идея, мысль, если он не перегружен деталями, а его содержание 

динамично, созвучно личному опыту дошкольников, вызывает у них отклик, 

сопереживание; речь взрослого выразительна. 

В рассказе знания разного содержания передаются в образной форме (о текущих 

событиях, о временах года, о писателях, композиторах, художниках, о родном городе, 

поселке и т.д.). В качестве материала для рассказов используются литературные 

произведения (рассказы К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. В. Бианки, В. А. Осеевой 

и др.), рассказы педагога из личного опыта («Моя первая учительница», «Как я училась 

читать», «Игры моего детства», «Моя любимая игрушка», «Мои друзья»). 

Рассказ относится к наиболее эмоциональным методам словесного обучения. 

Обычно он оказывает сильное воздействие на ребенка, так как воспитатель вкладывает 

свое отношение к тем событиям, о которых повествует. 

Требования к рассказчику: 
- Использование мимики, жестов, речевых выразительных средств. 

- Выразительность речи. 

- Новизна 

- Необычность информации. 

Перед рассказом педагог ставит перед детьми учебно-познавательную задачу. В 

процессе рассказа интонацией, риторическими вопросами заостряет их внимание на 

наиболее существенном. 

 

2. Рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о предметах, из 

детского опыта, творческие рассказы). 

 Пересказ — связное выразительное воспроизведение прослушанного 

художественного произведения. Пересказ - сравнительно легкая речевая деятельность. 

Ребенок излагает готовое содержание и пользуется готовой речевой формой автора. 



Рассказ — это самостоятельно составленное связное, развернутое изложение 

какого-нибудь факта, события. Рассказ отличается самостоятельным выбором 

содержания и речевой формы.   

Рассказы детей по форме могут быть описательными и сюжетными. 

Описательный рассказ – это изложение характерных признаков отдельных предметов. 

В таком рассказе всегда присутствует много определений, обстоятельств, элементов 

образности. Описательные рассказы бывают трех видов: 

описательные: описание одного предмета. 

сравнительные: описание 2-х предметов с контрастными признаками (причём 

поэтапно сопоставлять их однозначные признаки); 

объяснительные: это рассказ с элементами рассуждения и доказательств. 

 Сюжетный (повествовательный) рассказ - это передача событий, происходящих 

в определенной временной последовательности с каким-нибудь героем. 

По содержанию детские рассказы делятся на фактические и творческие. 

При составлении фактического рассказа ребенок опирается прежде всего на свои 

представления (это рассказы, которые составляются по наблюдениям, или на память, 

представлениям). При придумывании пользуются главным образом фантазией, 

творческим воображением. 

Приемы: 
 речевой образец, 

 повторное проговаривание,  

 словесное упражнение, 

 оценка детской речи. 

 

3.Беседа - диалогический метод обучения, который предполагает, что задавать 

вопросы и отвечать, высказывать свою точку зрения могут все участники беседы. 

Беседа применяется в тех случаях, когда у детей имеются некоторый опыт и знания о 

предметах и явлениях, которым она посвящена. 

Развивает умение слушать друг друга, не перебивать, дополнять, не повторять то, 

что было сказано, тактично и доброжелательно оценивать высказывания. Учит мыслить 

логически, высказываться определенно, делать выводы, обобщения, воспитывает 

чувства детей, формирует отношение к событиям, о которых идет речь. 

Задача педагога так построить беседу, чтобы опыт каждого ребенка стал 

достоянием всего коллектива. 

По содержанию: 
- Познавательные (со средней группы) – определяются программой обучения и 

тесно связаны с содержанием жизни детей, событиями текущей жизни, с окружающей 

природой и трудом взрослых. 

- Этические (в старшем дошкольном возрасте) - воспитание нравственных чувств, 

формирование нравственных представлений, суждений, оценок. Темы: «О 

вежливости», «О дружбе и друзьях», «Как вести себя дома и на улице», «Моя любимая 

бабушка»  и т.д.  

Беседа может сопровождаться чтением художественного произведения, показом 

иллюстративного материала, демонстрацией фильма. 

По дидактическим целям: 



- Вводные беседы - готовят детей к предстоящей деятельности, наблюдению. 

Педагог выявляет опыт детей, актуализирует знания, являющиеся основой для 

восприятия новых объектов, явлений, вызывает интерес к деятельности. 

- Обобщающая (итоговая) беседа - проводится с целью суммирования, уточнения, 

систематизации знаний, приобретенных детьми по той или иной теме образовательной 

работы на протяжении достаточно большого отрезка времени. 

Беседа может проводиться после экскурсии, прогулки, просмотра мультфильмов  и т. 

п.). 

Приемы 
 вопросы  

- требующие простой констатации известных ребенку фактов (кто, что, какой, где, 

когда); 

- побуждающие детей к мыслительной деятельности, к формулировке 

умозаключений, выводов (почему, зачем, отчего, с какой целью). 

Вопросы должны быть определенными, предполагающими тот или иной ответ 

ребенка; точными по формулировке. 

 указание; 

 пояснение; 

 объяснение; 

 педагогическая оценка. 

 

4. Чтение художественной литературы. 

Художественная литература – источник знаний об окружающем мире, важнейшее 

средство воспитания чувств ребенка, развития мышления, воображения, памяти. 

Требования: 

*Необходимо подбирать произведения, ценные в воспитательном отношении, 

соответствующие возрасту и уровню развития детей. 

*Педагог подготавливает детей к восприятию произведения краткой беседой, 

ставит перед ними учебно-познавательную задачу. 

*Следует продумывать сочетания чтения с другими методами, в частности с 

наглядными (здесь те же правила, которые касаются и метода рассказа).  

*После чтения проводится беседа, помогающая ребенку полнее осознать 

содержание произведения. 

*В ходе беседы педагог старается усилить его эмоционально-эстетическое 

воздействие на воспитанников. 

При чтении и рассказывании художественных произведений воспитатель 

использует такие приемы, которые помогают детям понять и, следовательно, лучше 

усвоить текст, обогащают речь детей новыми словами, т. е. дают им новые знания об 

окружающем мире. 

Эти приемы следующие: 
1) объяснение непонятных детям слов, встретившихся в тексте; 

2) введение слов — этических оценок поступков героев; 

3) сравнение двух произведений, из которых второе продолжает и уточняет 

этическую тему, начатую в первом, или противопоставляет поведение в сходных 

ситуациях двух героев — положительного и отрицательного. 

 



В детском саду применяются в основном те словесные методы, которые связаны 

с художественным словом. Воспитатель читает детям художественные произведения, 

предусмотренные программой. Используются и более сложные методы: заучивание 

наизусть, пересказ, рассказывание без опоры на наглядный материал (рассказ без показа 

(в группах раннего возраста) рассказы из жизненного опыта воспитателя, рассказы о 

благородных, героических поступках детей и взрослых (в дошкольных группах, 

обобщающая беседа (старших дошкольном возрасте для закрепления накопленных 

ранее знаний и для приучения к коллективному разговору). 

Словесные методы в так называемом чистом виде в детском саду употребляются 

очень редко. Возрастные особенности дошкольников требуют опоры на наглядность, 

поэтому во всех словесных методах применяют или наглядные приемы обучения 

(кратковременный показ предмета, игрушки, рассматривание иллюстраций), или 

демонстрацию наглядного объекта в целях отдыха, разрядки детей (чтение стихов 

кукле, появление разгадки - предмета и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 
 


