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Требования к речи воспитателя 
 

Многие трудности в педагогической деятельности возникают из-за 

неумения пользоваться словом как инструментом, воздействующим на ребенка 

и его родителей, помогающим установить с ними контакт. Не стоит, очевидно, 

доказывать, что речь воспитателя должна быть правильной, в меру 

эмоциональной и доходчивой. 

Дети удивительно чутко улавливают, как разговаривают взрослые — 

спокойно или с раздражением, умеренно громко или крикливо, уважительно 

или с пренебрежением, и, подражая, копируют. Если вслушаться, как 

говорят  воспитанники детских садов, то   непременно можно заметить, что в 

их интонациях, словоупотреблении, ударении проявляются речевые 

особенности не только близких людей — отца и матери, бабушки и дедушки, 

но и языковые особенности воспитателя. Ребенок передает ваши жесты и 

мимику, используя характерные и часто употребляемые обороты речи. 

Языковое богатство, как и недостаток языковой культуры тех людей, с кото-

рыми постоянно соприкасается ребенок, становится его достоянием. 

Пожалуй, перед каждым педагогом в той или иной ситуации 

возникают сомнения: как сказать правильно, избежать ошибки в 

словосочетании, произношении, как точнее выразить мысль? Такие вопросы 

чаще всего появляются при письменном изложении выступления на педсовете, 

педагогических чтениях и др. В этом случае воспитатель проявляет довольно 

высокую взыскательность к слову. Почему? 

Когда мы письменно оформляем свою мысль, то хотим, чтобы она 

звучала аргументировано, доходчиво и потому заранее сознательно 

подыскиваем нужные слова, обдумываем построение фразы, порядок слов и т. 

д. В общем, работаем над точным выражением мысли. 

Что касается устной речи в быту, в разговоре с коллегами, 

воспитанниками и их родителями, то подобная работа над словом почти 

исключена. Ведь разговорная речь должна литься свободно, плавно, без 

неоправданных логических пауз. Нужные и точные слова должны сами собой 

всплывать из тайников нашей памяти и выстраиваться в правильные фразы. 

Именно в разговоре с окружающими наиболее ярко проявляется и речевая 

культура, и ее дефицит. 

Одна из первостепенных задач воспитателя -  подмечать собственные речевые 

недостатки, вслушиваться в собственную речь, в ее архитектонику, ставить 

почаще перед собой вопросы: как звучит моя речь? Каковы интонации в 

общении с детьми и окружающими взрослыми? Нет ли дефектов 

звукопроизношения? Не форсирую ли я звук, когда обращаюсь к детям? 

Может ли служить моя речь образцом для ребят? 



Дети учатся у воспитателя произносить правильно звуки, слова, 

грамматически правильно строить предложения, 

логически    последовательно излагать мысли и т.д. Значит, педагог должен 

разговаривать с детьми понятно и доступно, короткими фразами, а не 

громоздкими и витиеватыми; правильно и точно подбирать слова; не 

допускать многословия; не употреблять слова-паразиты («это самое», «ну», 

«вот так», «так сказать» и др.); исключить всякого рода огрубленные 

выражения, избегать просторечий, диалектизмов. 

Звуковая культура речи... Хорошая дикция, правильное литературное 

произношение - это то, чем должен владеть воспитатель. Ребенку необходимо 

слышать каждое слово, обращенное к нему, иначе он не поймет, о чем ему 

говорят. А неправильное произношение может взять за эталон. Нередко 

недостатки речи ребенка (картавость, шепелявость, сюсюканье) — следствие 

не только небрежного речевого воспитания, но и отрицательного речевого 

влияния взрослых. Дефекты произношения, подкрепляемые повседневной 

практикой, могут закрепиться, стать привычкой в более зрелом возрасте. 

Интонационная выразительность речи — немаловажный фактор 

воздействия на ребенка. Воспитатель старается разговаривать с детьми, 

используя многообразную гамму голосовых оттенков, подчеркивающих 

эмоциональное и смысловое содержание сказанного. Интонации спокойные и 

взволнованные, сдержанные и оживленные, лукавые и простодушные, 

торжественные и деловые, вопросительные и утвердительные, радостные и 

грустные, присущие человеческой речи, помогают маленькому ребенку 

глубже понять то, о чем ему говорят, почувствовать отношение взрослого к 

событию, поступку, предмету. 

Голос — профессиональный инструмент воспитателя. И им надо уметь 

владеть, беречь его от перегрузок. Неправильное использование голосовых 

возможностей (например, форсирование звука, постоянные окрики, разговор 

на повышенных тонах) может привести к аномалиям связок. В результате 

голос становится тусклым, хриплым, невыразительным, человек начинает 

разговаривать в неудобном для него регистре. 

Характерная ошибка многих педагогов — стараться перекричать общий говор 

детей. В результате никто из них не слышит друг друга. А «секрет» для 

установления здоровой тишины в помещении очень прост: разговаривать с 

ребятами голосом умеренной силы. Иногда совсем тихо, а при необходимости 

(как исключение) громко, умело делать переходы от громкого звучания к 

тихому и наоборот. Важно, чтобы голос воспитателя не звучал без нужды,— 

это утомляет и взрослого, и детей. 

При взаимодействии педагогов с родителями на первое место выходит 

установление партнёрских отношений, которые позволяют объединить усилия 

для воспитания и развития детей, создать атмосферу общности интересов. 

Поэтому важным критерием, определяющим характер речевого общения в 

детском саду, выступает  уровень сформированности профессиональной 

речевой личности педагога: его индивидуальные и профессиональные 

качества особенности его профессиональной речи, отношение к родителям как 



к партнерам по общению. Направленность общения воспитателя с родителями 

(сообщение о достижения ребёнка, о содержании занятий и происшествиях  в 

группе; просьбы и сообщения административного характера), его 

содержательность должны способствовать оптимальному общению. И 

воспитатель, и родитель – взрослые люди, имеющие свои психологические 

особенности, возрастные и индивидуальные черты, жизненный опыт, уровень 

культуры нравственную позицию и собственное видение проблем связанных 

с процессом развития их ребёнка. Эффективность образовательного процесса 

во многом определяется тем, насколько удаётся педагогу разрешить 

возникшие противоречия, эффективно и целесообразно выстроить речевое 

поведение в различных ситуациях профессионального общения. 

Владеть родным языком — значит уметь связно, последовательно, 

полно, содержательно, образно, выразительно высказывать свою мысль. Для 

того чтобы слушающий понял говорящего, нужны еще и умения использовать 

необходимые языковые средства — соответствующие интонации, логические 

паузы и ударения, выбирать самые точные слова, увязывать фразы для 

перехода от одного предложения к другому и т. д. 
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