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Не случайно считается, что речь человека – его визитная карточка, 

поскольку от того, насколько грамотно он выражается, зависит его успех не 

только в повседневном общении, но и в профессиональной деятельности. 

Особенно актуально данное утверждение по отношению к речи 

педагогических работников, работающих с детьми дошкольного возраста.  

Дошкольный возраст является сензитивным периодом речевого развития 

ребенка, поэтому одно из ведущих направлений деятельности воспитателя 

детского сада – формирование устной речи и навыков речевого общения, 

опирающегося на владение родным литературным языком.  

Одним из основных механизмов овладения детьми родным языком 

является подражание.  

М. М. Алексеева отмечает, что, подражая взрослым, ребенок перенимает 

«не только все тонкости произношения, словоупотребления, построения 

фраз, но также и те несовершенства и ошибки, которые встречаются в их 

речи».  

Именно поэтому к речи педагога дошкольной образовательной 

организации сегодня предъявляются высокие требования, и проблема 

повышения культуры речи воспитателя рассматривается в контексте 

повышения качества дошкольного образования.  

Среди требований к речи педагога ДОО выделяют следующие:  

1. Правильность – соответствие речи языковым нормам. Педагогу 

необходимо знать и придерживаться в общении с детьми основных норм 

русского языка: орфоэпических норм (правил литературного произношения), 

а также норм образования и изменения слов.  

2. Точность – соответствие смыслового содержания речи и информации, 

которая лежит в ее основе. Особое внимание педагогу следует обратить на 

семантическую (смысловую) сторону речи.  

3. Логичность – выражение в смысловых связях компонентов речи и 

отношений между частями и компонентами мысли.  

4. Чистота – отсутствие в речи элементов, чуждых литературному языку. 

Устранение нелитературной лексики: недопустимо использование слов-

паразитов, диалектных и жаргонных слов. 



5. Выразительность – особенность речи, захватывающая внимание и 

создающая атмосферу эмоционального сопереживания: интонация, темп 

речи, сила, высота голоса и др.  

6. Богатство – умение использовать все языковые единицы с целью 

оптимального выражения информации. Педагогу следует учитывать, что в 

дошкольном возрасте формируются основы лексического запаса ребенка, 

поэтому богатый лексикон самого педагога способствует не только 

расширению словарного запаса ребенка, но и помогает сформировать у него 

навыки точности словоупотребления, выразительности и образности речи.  

7. Уместность – употребление в речи единиц, соответствующих 

ситуации и условиям общения: навыков общения, умения пользоваться 

разнообразными формулами речевого этикета, ориентироваться на ситуацию 

общения, собеседника и др.  

К сожалению, на практике бывает, что в речи педагогов встречаются 

следующие недостатки:  

 нечеткое артикулирование звуков в процессе речи;  

 побуквенное произнесение слов, когда слова произносятся так, как 

пишутся («что» вместо «што»; «его» вместо «ево»);  

 произнесение слов с акцентом или с характерными особенностями 

местного говора;  

 неправильные ударения в словах;  

 монотонная речь, при которой у детей резко снижается интерес к 

содержанию высказывания;  

 ускоренный темп речи, что очень затрудняет понимание речи детьми;  

 многословие, наслоение лишних фраз, деталей;  

 насыщение речи сложными грамматическими конструкциями и 

оборотами;  

 использование просторечий и диалектизмов, устаревших слов;  

 частое неоправданное употребление слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами («Танечка, вымой ручки!», «Катенька, убери 

чашечку со столика!»);  

 засоренность речи словами-паразитами (ну, вот, так сказать и т. д.);  

 копирование речи малышей, «сюсюканье»;  

 использование в речи слов, не понятных детям, без уточнения их 

значения и т. д.  

В заключение еще раз напомним: чтобы речь педагога была правильной, 

выразительной, яркой, оказывала завораживающее действие на детей, есть 

много средств: уместное употребление пословиц, поговорок, примеров из 



жизни и литературы; разнообразные тропы (метафоры, сравнения, 

гиперболы, эпитеты); использование коммуникационных эффектов и 

невербального языка. Однако, наверное, наибольшее значение для речевого 

искусства имеют особенности внутреннего мира воспитателя, его культура и 

душевное богатство, его убежденность в правоте своих слов. С. Л. 

Соловейчик писал: «Сейчас много говорят о техническом мастерстве 

педагога, о том, что у него должен быть поставлен голос, отработан жест, 

выверены интонации. Но еще важнее... нравственный облик, манера общения 

и поведение педагога». Не забывайте об этом и совершенствуйтесь, ведь 

постоянное совершенствование качеств речи – это залог успешности работы 

по речевому развитию детей в детском саду. 


