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Цель: повышение культуры речи как компонента профессиональной 

компетентности воспитателя ДОУ. 

Задачи:  

✓ Обобщить компоненты профессиональной речи педагога и 

требования к ней; 

✓ Уточнить и закрепить на практике основные нормы речи; 

✓ Способствовать повышению грамотности речи и формированию 

профессиональной коммуникативной компетентности педагогов. 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Сегодня мы поговорим о культуре речи, об искусстве говорить с детьми. 

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. 

Одним из слагаемых мастерства педагога является культура его речи. Кто 

владеет культурой речи, тот достигает больших успехов в профессиональной 

деятельности. Особенно актуально данное утверждение по отношению к речи 

педагога, работающего 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, 

опирающееся на владение родным литературным языком. 

Одним из основных механизмов овладения детьми родным языком 

является подражание. Педагогические исследования доказывают, 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 дошкольного образовательного 

учреждения сегодня предъявляются высокие требования, и проблема 

повышения культуры речи воспитателя рассматривается в контексте 

повышения качества дошкольного образования. 

А дети — это наше отражение. Они, не умея мыслить критически, 

подражают нам, перенимая нашу речь со всеми ошибками, считая нормой. 

Поэтому на нашем семинаре мы с вами перечислим и обобщим компоненты 

профессиональной речи педагога и требования к ней. 

Давайте вспомним о том, что такое КУЛЬТУРА РЕЧИ? 

Профессор Л.И.Скворцов дает определение, согласно которому “Культура 

речи – владение нормами устного и письменного литературного языка 

(правилами произношения, ударения, грамматики, словоупотребления и т.д.), 

а также умение использовать выразительные языковые средства в разных 

условиях общения в соответствии с целями и содержанием речи”. 

Культурная речь является обязательным элементом общей культуры 

человека. В современных исследованиях проблем повышения культуры речи 

педагога, выделяются компоненты его профессиональной речи и требования к 

ней. 



Компоненты профессиональной речи педагога. 

Содержание профессиональной деятельности педагога предъявляет к его 

речи ряд специфических требований, заставляющих его развивать 

определенные речевые качества как профессионально значимые, 

необходимые и обязательные. 

Одной из составляющих речи является качество голоса педагога. 

Голос – важнейший элемент техники речи. Для педагога он является 

основным средством труда. К голосу предъявляется ряд требований: 

Голос не должен вызывать неприятных ощущений, а должен обладать 

благозвучностью. Педагог должен уметь изменять характеристики своего 

голоса с учетом ситуации общения. Педагогу необходимо уметь управлять 

своим голосом в общении с другими людьми, говорить не для себя, а для 

слушателей. С помощью голоса педагог должен уметь внушить детям 

определенные требования и добиться их выполнения. Голос педагога должен 

быть достаточно вынослив. Исходя из этих требований, можно сказать, что 

голос педагога должен обладать благозвучностью, гибкостью, полетностью, 

выносливостью. 

Следующим компонентом речи является дикция. 

Дикция – четкое и ясное произнесение звуков речи. Хорошая дикция 

обеспечивается строгим соблюдением артикуляционных характеристик 

звуков. Дикция является одним из обязательных элементов техники речи 

педагога, поскольку речь его является образцом. Нечеткая артикуляция 

приводит к невнятной речи и затрудняет понимание говорящего. 

Выразительность – еще один элемент профессиональности речи педагога. 

Выразительная речь наполнена эмоциональным и интеллектуальным 

содержанием, это обусловлено спецификой устной речи, в которой особое 

значение приобретают интонация, жесты, мимика.  

Педагог должен говорить со скоростью около 120 слов в минуту. 

Интонация делает речь живой, эмоционально насыщенной, мысль 

выражается более полно, закончено. 

Невербальная культура общения педагога: 

Невербальное общение - это неречевая форма, которая передает образное 

и эмоциональное содержание и включает в себя жесты, мимику, позы, 

визуальный контакт и прикосновения. 

Невербальные средства так же важны, как и вербальные. Исследования 

говорят о том, что в беседе 45% информации передается словами, а 55% - 

невербальными средствами. 

Роль мимики в передаче информации: 

Особая роль в передаче информации отводится мимике - движениям мышц 

лица. Мимика выражает проживаемые состояния, отношения. Исследования 

показали, что если лицо педагога неподвижно - теряется до 10-15% 

информации. 

Выразительность пластики тела: 



Поза педагога должна быть свободной, без зажатости, психологической 

скованности, "окаменелости" (например, жесткая стойка со скрещенными на 

груди руками). 

При общении необходимо следовать некоторым принципам: 

• принимать ребенка таким, каков он есть; 

• помнить, что каждый человек самобытен; 

• верить в способности воспитанников; 

• стимулировать их творческую активность; 

• уважать личность детей, создавать ситуацию успеха для каждого; 

• не унижать достоинства ребёнка; 

• не забывать, что каждый волен иметь свое мнение, никто не имеет 

права смеяться над суждениями окружающих. 

Кроме того, необходимо помнить и об этикете общения с детьми: 

• Нельзя называть ребёнка по фамилии; 

• Нужно всегда внимательно выслушивать ребёнка, с интересом; 

• Отвечайте на вопросы грамотно, понятными несложными 

предложениями; 

• Обязательно комментируйте все действия, когда собираетесь на 

улицу и во время обеда; 

• При рассказе необходимо выделять главное, основное, отбрасывая 

все второстепенное и малозначащее. Многословие, наслоение 

лишних фраз делают речь воспитателя громоздкой, трудной для 

восприятия. 

Воспитатель должен обратить внимание на следующее: 

• Правильно произносить все звуки родного языка, устранять 

имеющиеся дефекты речи; 

• Иметь ясную, четкую и отчетливую речь, т. е. хорошую дикцию; 

• Использовать в своей речи литературное произношение, т. е. 

придерживаться орфоэпических норм; 

• Стремиться правильно использовать интонационные средства 

выразительности с учетом содержания высказывания; 

• В общении с детьми пользоваться речью слегка замедленного темпа, 

умеренной громкостью голоса; 

• Связно и в доступной форме рассказывать и передавать содержание 

текстов, точно используя слова и грамматические конструкции 

(соответственно возрасту детей); 

• Речь воспитателя должна быть спокойной, всегда уравновешенной, 

вежливой не только по отношению к детям, но и ко всем 

сотрудникам д/с (не допускаются грубые выражения). 

Речь в жизни ребёнка имеет огромное значение. Речь очень важна для 

дальнейшего обучения и всей жизни. Если ребёнок говорит неправильно, 

позднее, эти ошибки переносятся на письмо и чтение, им очень тяжело 

даётся обучение. 



Чем выразительнее, точнее и красочнее язык, чем яснее выражается 

мысль, тем эффективнее воздействие на ребенка, на его собственную речь, 

тем больше возможности достучаться до ума и сердца ребенка. А это 

настоящее искусство. Овладеть правильной и красивой речью может любой 

педагог, стремящийся к этому. 

Самые распространённые ошибки в речи воспитателя. 

1. Употребление слов-паразитов: 

Слова-паразиты – это слова-связки, накрепко закрепившиеся в лексиконе 

человека, намертво вошедшие в его разговорную речь, ставшие привычкой. 

Они сбивают ритм речи, мешают ее пониманию. Сам человек, имеющий в 

своей речи слова-паразиты, их не замечает. А слушатель устает, изнемогает. 

Особенно часто человек, имеющий в своем активном словаре паразитов, 

начинает употреблять их, когда волнуется или торопится произнести свою 

речь. В этом случае паразиты говорят о психологических особенностях 

человека – о том, что он нервный, беспокойный, торопливый. 

Часто употребляемые слова – паразиты: 

«Как бы», «по ходу», «блин», «типа», «это», «это самое», «вот», «ну вот», 

«ну», «ну ваще», «короче», «то есть» «практически» «по-любому» «жесть», 

«вобщем» «пипец» «да не вопрос» «без проблем». 

Наличие в лексиконе матерных слов-паразитов свидетельствует о низкой 

культуре человека. 

Есть и звуки-паразиты. Многие люди имеют привычку, подбирая нужное 

слово, тянуть «э-э-э», «а-а-а» или «м-м-м». Эта привычка обычно очень 

раздражает слушателей. 

В отдельную категорию можно отнести слова-паразиты на букву «Ё». Это 

всем известные «ёклмн», «ёпрст», «ёлки-палки», «ё-моё», «ёкарный бабай», 

«ёшкин кот», «ёперный театр». 

Особенно часто человек, имеющий в своем активном словаре паразитов, 

начинает употреблять их, когда волнуется или торопится произнести свою 

речь. Каждое из этих слов или словосочетаний помогает понять особенности 

характера человека. 

Часто употребляемые слова – паразиты: 

1. «Кстати» — это слово употребляют люди, которым не хватает 

внимания. Они часто ощущают неловкость и неуверенность в новой компании 

и поэтому и прикрывают свое смущение словом «кстати». Даже в том случае, 

если это вообще не кстати. 

2. «Короче» — показатель торопливости, нервозности и агрессии. 

Чаще всего этим словом пользуются вспыльчивые люди. Можно встретить 

также часто употребление этого слова у людей болтливых и не умеющих 

справляться с этим своим качеством. 

3. «Это самое» — говорят те люди, которым лень исполнять свою 

работу и свои домашние обязанности. Они могут быть ненадежны и 

импульсивны, так что на них нельзя слишком сильно надеяться. А еще 



подобные личности ловко избегают наказаний, вовремя сваливая свою вину 

на ближайших подходящих для этого жертв. 

4. «Вообще-то» — еще одно слово из ежедневного лексикона 

неуверенных в себе людей. Но, в отличие от «кстати», эти личности обладают 

завидным талантом закатывать скандалы буквально на ровном месте. Правда, 

делают они так по причине той же неуверенности в себе. 

5. «На самом деле» — проскакивает в разговорах самоуверенных и 

эгоистичных людей. Они доверяют только своему опыту и своему мнению, а 

все остальное их просто не интересует. Как правило, человек-«на самом деле» 

тяжело заводит друзей и завязывает отношения, потому что считает себя 

одного единственным и неповторимым. Другие же люди – это просто публика 

для его выступлений. 

6. «Типа» и «Значит» любят повторять настоящие консерваторы. Они 

против всего нового и правоту своего мнения всегда могут доказать 

агрессивным отношением к собеседнику. 

7. «Как бы» — это признак творческой натуры, которая часто проводит 

время в своем выдуманном мире. Именно этим словосочетанием такие люди 

неосознанно подчеркивают свою оторванность от социума и всю 

относительность каждого события в собственной жизни. 

8. «Просто» часто произносят в речи те люди, мнение которых не 

бывает самостоятельным. Они зависят от своего окружения и боятся взять на 

себя хоть какую-то ответственность. А еще они часто оправдываются, чем 

окончательно «роняют» себя в глазах знакомых людей. 

  2. Частое употребление слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами: 

Например, начиная занятие, воспитатель говорит: «Садитесь на 

стульчики». Дети ежедневно слышат это слово и запоминают его. А когда 

время подходит к тому, чтоб учиться изменять слова, ребёнку предлагают 

назвать стул ласково, используя уменьшительно-ласкательный суффикс. Но в 

его памяти не сохранилось название предмета стул, он знает только стульчик. 

Он не понимает задания и изменяет слово неправильно, отвечает: «Стулик, 

стуличек». И ему тяжело даётся понимание данного раздела. Правильно 

называть слова твёрдо, в единственном числе, именительном падеже. Другие 

примеры часто употребляемых слов воспитателем с уменьшительно-

ласкательными суффиксами: шкафчики, ложечки, ручки, шапочки, сандалики 

т. д. 

3. Неточное называние предметов, которые окружают ребенка и 

которыми он пользуется. 

Необходимо не говорить безликое «штаны», а называть конкретно: 

«брюки», «шорты», «джинсы». Вместо того чтобы говорить «не забудь 

шапку», назвать конкретный головной убор: берет, кепка, панама, шляпка, 

бейсболка и т.д. 

Зачем это нужно? Прежде чем малыш научится сравнивать бытовые 

предметы друг с другом. Ему нужно научиться отделять существенные – 

главные признаки предмета от несущественных и обобщать. Например, чем 



отличаются брюки и шорты? Что у них общее – чем они похожи? Что у них 

отличное? Когда Вы правильно и точно называете предметы, у ребенка 

начинают появляться вопросы к Вам – почему так называется? Это отличный 

повод поговорить с малышом, попробовать обсудить, чем похожи и чем 

отличаются разные предметы. И это будет жизненное занятие, которое 

полезно и для интеллекта, и для речи ребенка и которое не потребует ни 

специальных книжек или картинок, ни Вашего времени. 

 4. Использование в речи грубых просторечий и жаргонных слов, 

которые противопоставляются литературному языку: 

 Жаргон — нелитературные  слова  и  выражения,  

которые используются в непринужденном общении  в  группах  людей,  

объединенных профессией,  общими  интересами, увлечениями (врачи, 

музыканты, спортсмены,  студенты  и  т.  д.). Возникновение жаргонов 

связано со стремлением отдельных групп противопоставить  себя  

обществу  или  другим социальным  группам,  отгородиться от  них,  

используя  средства  языка. В  отличие  от  общенародного  

языка, призванного  содействовать  широкому общению  людей,  жаргон  

—  «тайный» язык,  цель  которого  —  скрыть  смысл произносимого от  

«чужака».  

Дрыхнуть, клёво, отпад, тачка, бабки, прикол, хохма, а также слов-

сокращений: телик, видик, комп. дрыхнуть, клёво, отпад, тачка, бабки, прикол, 

хохма. 

5. Нелитературное произношение слов: 

хочут –хотят, 

пошлите – пойдёмте, 

ляжь – ляг, 

езжай – поезжай, 

заплотит – заплатит, 

ложить – класть (В литературном языке нет глагола «ложить», но есть 

«положить», есть глагол «класть», но нет глагола «покласть». Глагол «ложить» 

применяется только с приставкой, а глагол «класть» - без приставки.) 

Чтобы речь педагога была выразительной, яркой, оказывала 

завораживающее действие на детей, есть много средств. Это уместное 

употребление пословиц, поговорок, примеров из жизни и литературы, 

разнообразных метафор, сравнений, использование коммуникационных 

эффектов и невербального языка. 

Русские пословицы и поговорки, которые воспитатель может применить 

для оживления своей речи и во время разговора с детьми, и в детских играх, и 

на прогулке. 

Сейчас я предлагаю обратиться к нормам языка и проверить самих себя. 

1. Расставьте правильно ударения в словах: 

ракУшка, свЁкла, слИвовый, творог, тУфля, грУшевый, пАльцами, 

нОжницами, тОрты, бАнты. 

2. Определите род существительных: 



Мужской род (он) - шампунь, кофе, тюль, гель, сандалий (сандалия - жен. р.). 

Женский род (она) - мозоль, вуаль, вермишель, туфля. 

Средний род (оно) - какао, пальто, караоке. 

3. Как правильно сказать: 

пара чулок, пара сапог, пара ботинок, пара носков, пара валенок 

килограмм яблок, груш, слив, но апельсинов, вафель. 

4. Произнесите правильно: 

Конечно [шн], яичница [шн], булочная, сердечник, скворечник[шн], 

несколько грузин, узбеков, болгар, порядочный, сердечный, но друг 

сердечный [шн] 

Я надеваю куртку. 

Воспитатель одевает ребёнка. 

Мальчик одел свою младшую сестру. 

Я надела пальто на Диму. 

 

Культура речи педагога свидетельствует об эрудиции, интеллекте, этике, 

воспитании человека. Владение культурой речи - это успех в обществе, 

авторитет. Сейчас часто можно услышать мнение, что разговорная речь 

вытесняет нормы культуры русского языка, допускаются свободное 

употребление слов, ударений, произношений. Но педагог обязан владеть 

культурой речи. 

Если Вы слышите, что кто-то из коллег или родителей произносит слово 

неправильно, вежливо поправьте его. 

Пожалуйста, говорите правильно. Почаще открывайте толковый, 

орфографические словари, словарь ударений и трудностей русского языка, 

справочники норм речи и правописания. Читайте классическую литературу, 

учите стихотворения. Всё это поможет Вам в овладении грамотной, красивой 

речью. 

 


