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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования.  

Психолого-педагогические исследования в области коррекционной 

педагогики указывают на стабильную устойчивую тенденцию к увеличению 

численности детей с нарушениями речевого развития. Специалисты 

утверждают: если в конце  XX века речевые дефекты были у 

каждого 4-го ребенка дошкольного возраста, то сегодня трудно 

найти дошкольника без речевых нарушений.  

Статистические данные свидетельствуют о том, что одной из 

распространенных речевых патологий на сегодняшний день является 

дизартрия. По данным  Института Коррекционной Педагогики города Москвы 

в настоящее время количество детей с дизартрическими проявлениями 

составляют 40 - 45 % случаев от общего количества детей с речевой  

патологией.  А у детей с детским церебральным параличом дизартрические 

нарушения достигают 70-85%.  

Дети с диагнозом «дизартрия» входят в число детей с ограниченными 

возможностями здоровья и не остаются без внимания нашего государства. Им 

оказывается помощь в системе здравоохранения, социальной защиты, 

образования. 

Право на образование – это Конституционное право каждого ребенка, 

независимо от социального положения и состояния здоровья [1 ст.45]. Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» регламентировано создание 

необходимых условий для получения без дискриминации качественного 

образования детьми с ОВЗ, для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения и условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определенного уровня и 
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определенной направленности, а  также социальному развитию этих лиц, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ОВЗ [2]. 

Дошкольное образование является первой ступенью в системе 

непрерывного образования и воспитания детей с дизартрией. Федеральный 

Государственный Образовательный Стандарт дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО) также учитывает  образовательные потребности и 

особенности детей с ОВЗ, предусматривая механизмы гибкой смены варианта 

образовательной программы. Это конкретизируется применительно к каждой 

категории обучающихся с ОВЗ. В соответствии с положениями ФГОС ДО 

содержание образования и условия организации обучения и воспитания таких 

детей определяются адаптированной образовательной программой, 

разрабатываются индивидуальные коррекционные маршруты сопровождения 

каждого ребенка [3]. 

Проблема дизартрии является объектом многих научных исследований. 

Изучением локально-диагностических проявлений дизартрических 

расстройств занимались Л.Б. Литвак Е.Н.Винарская, Л.М. Шпицина, И.И 

Мамайчук и др. Существенный вклад в разработку проблемы диагностики и 

коррекции дизартрии внесли О.В. Правдина, М.В. Ипполитова, Е.М. 

Мастюкова, Л.А. Данилова, И.И. Панченко, Е.Ф. Архипова и др. Психолого-

педагогическая характеристика группы детей с дизартрией представлена в 

трудах Р. А. Беловой-Давид, Г. В. Гуровец, С. И. Маевской, Л. В. Лопатиной, 

Р. И. Мартыновой и др. 

Дизартрия – это расстройство произносительной организации речи, 

связанное с поражением центрального отдела речедвигательного анализатора 

и нарушением иннервации мышц артикуляционного аппарата. Вследствие 

артикуляторных нарушений и органической недостаточности мышц речевого 

аппарата нарушаются и просодические компоненты.  

Одной из важных составляющих просодии является темпо-ритмическая 

организация речи, имеющая большое значение в успешном речевом 

становлении. Темпо-ритмическая организация координирует работу речевого 
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периферического аппарата, синхронизирует работу голосового, дыхательного 

и артикуляционного отделов [58]. Именно из-за нарушений темпо-

ритмической стороны речь теряет свою плавность, выразительность, а иногда 

и разборчивость в целом. 

Однако научных исследований особенностей темпо-ритмической 

стороны речи дошкольников с дизартрией недостаточно. Это затрудняет поиск 

новых педагогических технологий, методов и приёмов в работе по коррекции 

темпо-ритмической стороны речи старших дошкольников при дизартрии.  

Вышесказанное подтверждает актуальность  

проблемы исследования  «Сравнительное изучение сформированности 

темпо-ритмической стороны речи детей старшего дошкольного возраста с 

дизартрией и нормой речевого развития».  

Объект исследования: темпо-ритмическая сторона речи при 

дизартрии.  

Предмет исследования: сформированность темпо - ритмической 

стороны речи у старшего дошкольного возраста с дизартрией. 

Цель исследования: теоретически изучить особенности темпо-

ритмической стороны речи у детей старшего  дошкольного возраста с нормой 

речевого развития и дизартрией для определения содержания 

дифференцированных методических рекомендация по формированию 

нарушенных сторон речи у рассматриваемого контингента дошкольников. 

Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что дети старшего 

дошкольного возраста со стертой формой дизартрии будут демонстрировать 

более низкий уровень сформированности темпо-ритмической строны речи по 

сравнению с детьми с нормой речевого развития. 

В соответствии с проблемой исследования объекта и гипотезы нами 

были выдвинуты  следующие задачи.  

Задачи исследования: 

1. провести анализ специальной, лингвистической, психолого-

педагогической, логопедической литературы по проблеме исследования.  
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2. изучить уровень сформированности  темпо-ритмической стороны речи 

у старших дошкольников с дизартрией и нормальным речевым развитием. 

3. составить содержание дифференцированных методических 

рекомендаций по формированию темпо-ритмической стороны речи у старших 

дошкольников с дизартрией. 

Методологическую и теоретическую основу исследования составили 

следующие положения: 

1. Научно-теоретические положения о сложной иерархической структуре 

речевой деятельности и взаимодействии ее компонентов (Л.С. Выготский, 

Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, П.К. 

Анохин и др.); 

2. Теоретические и методологические труды специалистов в области 

речевых нарушений (Е.Ф. Архипова, Р.Е. Левина, И.А. Поварова, Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, М.Е. Хватцев, Л.В. Бондарко, А.М. Гвоздев, Л.Р. 

Зиндер, Н.Д. Светозарова, Л.В. Щерба, Н.Х. Швачкин). 

3. Психолого-педагогические исследования детей с дизартрией (Р. А. 

Белова-Давид, Г. В. Гуровец, С. И. Маевская, Л. В. Лопатина, Р. И. Мартынова, 

Е. М. Мастюкова, О. В. Правдина). 

4. Программно-методические материалы, разработанные Е.Ф. 

Архиповой, Л.А. Даниловой, Г.В. Кузнецовой, И.Ю. Левченко, О.Г. 

Приходько, Н.В. Симоновой, И.В. Смирновой и др. 

Методы исследования определялись в соответствии с поставленными 

задачами исследования. Нами использовались теоретические и эмпирические 

методы исследования. 

К первым относятся анализ психолого-педагогической, коррекционно-

логопедической и методической литературы; ко вторым – наблюдение, беседа, 

психолого-педагогический эксперимент; методы качественного и 

количественного анализа результатов. 
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В качестве теоретической значимости исследования: уточнены 

научные и практические представления об особенностях  темпо-ритмической 

стороны речи у детей  старшего дошкольного возраста с дизартрией. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что  

теоретические выводы, практические результаты исследования, 

дифференцированные методические рекомендации по формированию темпо-

ритмической  стороны речи у старших дошкольников могут быть 

использованы в  логопедии, дефектологии, в работе по коррекции темпо- 

ритмической стороны речи дошкольников с дизартрией. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе  

Муниципального  дошкольного образовательного бюджетного  учреждения 

Ирбейский детский сад № 1 «Золотой ключик», комбинированной 

направленности.  Всего в исследовании приняли участие 10 детей старшей 

группы, из которых 5 дошкольников составили экспериментальную группу 

(диагноз «стертая дизартрия») и 5 контрольную группу (речевое развитие в 

норме).  

Исследование осуществлялось в 3 этапа: 

I этап (сентябрь-октябрь 2019 г.) – изучение и анализ теоретической и 

методической литературы, формулирование проблемы, определение цели и 

задач исследования; 

II этап (ноябрь 2019 г. – февраль 2020 г.) – подбор диагностического 

материала. Проведение констатирующего эксперимента. Интерпретация 

полученных данных. 

III этап (март-апрель 2020 г.) – на основе обобщения и систематизации 

материалов исследования, разработка методических рекомендаций 

Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит из 

введения; двух глав; заключения; списка использованных источников, трех 

приложений. Основной текст квалификационной работы составляет 77 

страниц и включает  гистограммы.  Список литературы содержит 65 

источников.  



8 
 

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ 

СФОРМИРОВАННОСТИ ТЕМПО-РИТМИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ДИЗАРТРИИ 

1.1. Темпо-ритмическая  сторона речи в онтогенезе. 

Речь человека представляет собой поток звуков, которые объединяются 

в слова, фразы, предложения. Слово состоит не только из ряда 

последовательных звуков, но и из ритма, с которым мы произносим слоги и 

сливаем их в слово. Из этого получается слоговая структура слова Слоговая 

структура слова - это удержание ритма, темпа и последовательного 

произнесения звуков в слове. Плавность речи в первую очередь связана с 

интонационной выразительностью речи, где особое значение имеет её темпо-

ритмическая организация.  

Темпо-ритмическая организация речи — это контролируемая 

говорящим динамическая система, представляющая собой совокупность 

свойств речевого потока. Она объединяет и координирует все составляющие 

устной речи - лексико-грамматическое структурирование, артикуляторно-

дыхательную программу и весь комплекс просодических характеристик  

(разновидности тона, темпа, ритма, расстановка логических ударений, мягкая 

атака голоса, сила, длительность звучания, плавный речевой выдох, четкая 

дикция, интонация, тембровая окраска) [52]. 

В психологическом аспекте темпо- ритмическая сторона речи 

рассматривается в структуре невербального поведения, которая 

взаимодействует при выражении коммуникативных значений с мимикой, 

жестами и телодвижениями говорящего, обеспечивает понимание глубинного 

смысла, подтекста посредством интонационного и стилистического анализа, 

мимических компонентов [55].  

В современных исследованиях (Е.Э. Артемова, Е.Н. Винарская, М.А. 

Ермакова, Л.А. Копачевская, Е.В. Лопатина, Л.А. Позднякова и др.) 
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посвященных изучению речи у детей дошкольного возраста, темпо-

ритмическая сторона речи рассматривается как компонент интонации [56].  

Слово «интонация» произошло от латинского слова «іпіюпаге» - 

«громко произношу» [57]. Интонация представляет собой интонационное 

единство взаимосвязанных компонентов: мелодики, интенсивности, 

длительности, темпа речи, тембра. Некоторые исследователи включают в этот 

перечень также и паузы [63].  

В словаре О.С. Ахмановой даётся следующее определение «Интонация 

- сложный комплекс просодических элементов, включающих мелодику, ритм, 

интенсивность, темп, тембр и логическое ударение, служащих на уровне 

предложения для выражения как различных синтаксических значений и 

категорий, так и экспрессивных и эмоциональных коннотаций» [9]. 

У Е.А. Брызгуновой интонация складывается из определённого 

сочетания движений тона, силы звука, темпа, длительности. При этом 

определённое сочетание названных компонентов интонации выражает 

смысловую и эмоциональную сторону речи [37]. 

В целом интонацию можно рассматривать как одно из основных 

фонетических средств оформления речевого высказывания, как совокупность 

просодических компонентов, участвующих в членении и организации 

речевого потока в соответствии со смыслом передаваемого сообщения (Л.В. 

Бондаренко, Л.Р. Зиндер, Н.Д. Светозарова).  [62].  

В настоящее время можно говорить о таких понятиях, как темпо-ритмо-

интонационное членение речи, которое возникает не в результате звуковой 

аранжировки, готовой лексико-синтаксической структуры высказывания, а в 

процессе текущего формирования мысли и ее вербализации [36].  

Темпо-ритмо-интонационное членение пронизывает все фазы 

построения высказывания, начиная от намерения говорящего (интенция) и 

включая лексико-синтаксическое структурирование, а также моторно-

дыхательную ритмизацию речевого потока (артикуляция и дыхание) [15]. 
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Кратко остановимся на основных компонентах темпо-ритмической 

организации речи – темпе и ритме. 

Одним из выразительных средств устной речи является её темп.  

Темп (от итал. tempo, лат. tempus – время) – это скорость произнесения 

элементов речи: звуков, слогов, слов [57].  

За ме дляя те мп свое го выска зыва ния, че лове к подчёркива е т ва жность, 

особую зна чимость того, что он сообща е т. И на оборот, ускоряя 

прогова рива ние  не которых фра з, мы ча сто этим са мым выра жа е м 

второсте пе нность ка кой-либо информа ции. Одна ко, произноше ние  при этом 

не  те ряе т свое й пра вильности и ра зборчивости, т.к. норма льному те мпу 

свойстве нно и за ме дле ние , и ускоре ние .  

Пробле мой изуче ния те мпа  и ритма  ре чи за нима лись в 

не йропсихологии (Т.Г. Визе ль), лингвистике , психолингвистике  (А .М. 

А нтипова , Н.В Че ре мисинова  Л.В. Зла тоустова , Г.Н Ива нова -Лукьянова , 

Н.Д. Све тоза рова , В.Х. Ма не ров, А .Н. Гвозде в) и логопе дии (Л.И. Бе лякова , 

Е .А . Дьякова , Ю.О. Фила това , И.А . Пова рова ). 

Те мп ре чи в лингвистике  ра ссма трива е тся в двух а спе кта х.  С одной 

стороны, изуча ют изме не ние  скорости произне се ния фра гме нтов звуча ще й 

ре чи (звуков, слогов, слов) в за висимости от позиции да нного фра гме нта  в 

те ксте , фра зе , синта гме , слове  и в за висимости,  от функциона льной 

на груже нности да нного ре че вого отре зка . В этом случа е  ча ще  фиксируют 

изме не ние  длите льности фра гме нта . На приме р, говорят о пре дпа уза льном 

удлине нии коне чных слов в синта гме , о больше й длите льности гла сных в 

а бсолютном конце  слов, о боле е  высоком те мпе  произне се ния се ма нтиче ски 

ме не е  зна чимых отре зков и т. п.).  С другой стороны, те мп ра ссма трива е тся 

ка к инте гра льна я ха ра кте ристика  ре чи конкре тного говоряще го: один 

че лове к говорит быстре е , «та ра торит», у другого ре чь за ме дле нна я, с 

длите льными па уза ми» [28]. 
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В логопе дии те мп ре чи, по мне нию Е . Ф. А рхиповой, пока зыва е т 

скорость произне се ния ре че вых эле ме нтов. А втор подче ркива е т, что те мп 

ре чи - ве личина  не постоянна я и може т ва рьирова ться. Та к, у одного и того 

же  че лове ка  те мп ре чи може т быть ка к устойчивым, та к и пе ре ме нчивым 

[30]. 

Изве стные  логопе ды Л. И. Бе лякова , Е . А . Дьякова  ра скрыва ют 

опре де ле ние  те мпа  ре чи ка к скорость произне се ния ре чи за  опре де ле нное  

вре мя или ка к количе ство звуковых е диниц, произносимых в е диницу 

вре ме ни[16]. 

И. А . Пова рова  ра ссма трива е т те мп ре чи ка к «скорость произне се ния 

не которых слов в синта гме  (отре зок пре дложе ния, состоящий из одного или 

не скольких слов, объе дине нных гра мма тиче ски, интона ционно и по смыслу) 

или одной синта гмы ка са те льно к другой» [53]. 

Те мп ре чи че лове ка  може т изме няться в довольно широких пре де ла х, 

приче м коле ба ния е го могут быть не  только по ра збросу ма ксима льных и 

минима льных зна че ний, но и по устойчивости те мпа  от фра зы к фра зе . 

Причиной этого являе тся це лый ряд фа кторов (тип высше й не рвной 

де яте льности, урове нь вла де ния ре чью и ра звития слове сно-логиче ского 

мышле ния, возра ст, пол, сте пе нь утомле ния, на строе ние  и др.). Одна ко, 

не смотря на  довольно широкие  гра ницы изме не ния те мп, ре чи, норм люде й 

обычно на ходится в те х пре де ла х, которые  позволяют выступа ть устной ре чи 

в е ё коммуника тивной функции [61].  

В це лом, те мп принято ра зде лять на : быстрый, скороговорный, когда  

слово выступа е т в изме не нной форме ; ме дле нный, когда  ре чь ста новится 

тягуче й, монотонной; пре рывистый, когда  в ре чи происходит де ле ние  на  

короткие  и не  обоснова нные  смысловые  отре зки; норма льный (спокойный). 

В спокойном состоянии те мп ре чи взрослого че лове ка  ва рьируе тся от 90 до 

175 слогов в минуту. Те мп у одного и того же  че лове ка  може т быть ка к 

ста бильным, та к и изме няющимся. Ста бильный те мп ре чи може т быть только 

на  коротких отре зка х сообще ния.  
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Те мп игра е т зна чите льную роль в пе ре да че  эмоциона льно-мода льной 

информа ции. Ре зкие  отклоне ния те мпа  ре чи от сре дних ве личин - ка к 

ускоре ние , та к и за ме дле ние  — ме ша ют восприятию смысловой стороны 

выска зыва ния. Ускоре ние  либо за ме дле ние  те мпа  порожда е тся сте пе нью 

слуховой отче тливости и а ртикуляционной на пряже нности и отче тливо 

воспринима е тся слуша те ле м. 

Те мп ре чи на прямую вза имосвяза н и все гда  ока зыва е т 

не посре дстве нное  влияние  на  ме тричность орга низа ции ре чи – ре че вой 

ритм. 

Ре че вой ритм во многом опре де ляе тся биоритма ми че лове че ского 

орга низма  и окружа юще й на с природы. Ка к пра вило, многие  формы 

ре че вого ритма  не  осозна ются говорящими, но подсозна те льно ка ждый 

чувствуе т ритмиче скую орга низа цию ре че вого потока  и стре мится 

воссозда ть е е  ка ждый ра з, хотя и в не сколько новой, но те м не  ме не е  сходной 

форме . 

Поскольку ре чь - е сте стве нное  свойство че лове ка , ритм ка к 

соста вляюща я ре чи ба зируе тся на  особой психофизиологиче ской основе  и 

имплицитно за ложе н в языке , проявляясь в ритмиче ских сте ре отипа х того 

или иного языка , которые  усва ива ются че лове ком в ра нне м де тстве .  

Ре че вой ритм полифункциона ле н. Ра зличные  толкова ния ре че вого 

ритма  объясняются име нно те м, ка ка я из функций ритма  в ре чи ле жит в 

основе  опре де ле ния этого ре че вого явле ния, пре дла га е мого те м или иным 

иссле дова те ле м.  

Одной из функций ритма  являе тся орга низующа я. Она  состоит в 

способности ритма  объе динять (инте гра ция) и ра зъе динять (де лимита ция) 

ча сти це лого, что проявляе тся ка к на  уровне  отде льных ре че вых е диниц, та к 

и на  уровне  те кста  ка к це лого. В основе  орга низующе й функции ре че вого 

ритма  на ходится моторна я природа  этого ре че вого явле ния, а  та кже  

психофизиологиче ские  фа кторы [31]. 



13 
 

Другой функцие й ритма  являе тся эсте тиче ска я. Основой этой функции 

являе тся сте пе нь пе риодичности повторяющихся ре че вых явле ний. 

Ра вноме рное  повторе ние  ритмиче ских е диниц того или иного объе ма  

ока зыва е т на  че лове ка  эмоциона льно-эсте тиче ское  возде йствие . На иболе е  

ярко эта  функция проявляе тся в стихотворной ре чи [21]. 

Сле дующа я функция ритма , на  ва жность которой обра ща ют внима ние  

многие  иссле дова те ли в после дние  де сятиле тия, смыслообра зующа я. Е е  

сущность за ключа е тся в способности ре че вого ритма  пе ре да ва ть ра зличные  

смысловые  отте нки зна че ния, коммуника тивную на пра вле нность те кста , то 

е сть уча ствова ть в формирова нии смысла  выска зыва ния, что достига е тся 

вза имоде йствие м сре дств супра се гме нтного уровня со сре дства ми других 

уровне й языка  (ле ксики, гра мма тики) [31]. 

Ре че вой ритм, ка к пра вило, не  осозна е тся носите лями языка : он 

ре а лизуе тся говорящим и воспринима е тся слуша ющим а втома тиче ски. 

Одна ко ритм, ка к и всякое  ре че вое  явле ние , може т быть использова н 

на ме ре нно ка к сре дство достиже ния того или иного эффе кта  в ре чи (о че м 

свиде те льствуют пе ре числе нные  выше  функции): эта  способность ре че вого 

ритма  являе тся источником е го ва риа тивности. 

Ритм ре чи относится к на иболе е  сложным вида м ритмиче ской 

а ктивности орга низма , уча ствуе т в ре а лиза ции ва жне йше й де яте льности 

че лове че ского мозга  восприятии, порожде нии и воспроизве де нии ре чи, 

котора я пре дста вляе т собой одну из на иболе е  сложно орга низова нных 

психофизиологиче ских систе м че лове че ского орга низма . 

В не йропсихологии Т.Г. Визе ль ра ссма трива ла  понятие  ре че вой ритм 

ка к многоме рную форму, име ющую сложную систе му соподчине ния 

соста вляющих компоне нтов, связа нную с а ктивностью опре де ле нных 

структур мозга . Ка ждый кла сс входящих в выска зыва ние  ре че вых е диниц 

(слог, слово, синта гма , фра за , те кст) име е т свои ритмиче ские  особе нности 

На ча льный урове нь — послоговой ритм, являе тся ите ра тивным, т. е . 

ра вноме рно повторяющимся. Он осуще ствляе тся пре имуще стве нно за  сче т 
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подкорковых структур (экстра пира мидных отде лов) и совпа да е т 

се рдце бие ние м, дыха ние м, ша гом и т. д. Послоговой ритм «впле та е тся» 

внутрь слове сного. Пословный ритм проявляе тся в выде ле нии голосом 

уда рного це нтра  слова , ре а лизуе тся че ре з восходящие  или нисходящие  

голосовые  модуляции. Пословный ритм обе спе чива е т интона ционно- 

ме лодиче скую выра зите льность ре чи, ре а лизуе тся пре имуще стве нно 

височными отде ла ми пра вого полуша рия коры головного мозга  [34].  

С лингвистиче ской точки зре ния ритм являе тся вре ме нной структурой, 

обра зуе мой а кце нта ми, па уза ми, чле не ние м на  отре зки, их группировкой, 

соотноше ниями по длите льности.  

По мне нию лингвиста  Г.Н. Гумовской ре че вой ритм пре дста вляе т 

собой совокупность фоне ма тиче ского ритма  (сме на  гла сных и согла сных, 

повторе ние  одина ковых звуков или группы звуков) и просодиче ского ритма  

(уда ре ние , ме лодика , па уза ция, те мбр) [15]. 

В после дних лингвистиче ских иссле дова ниях в обла сти 

ре че производства  ритм на ряду с га рмоние й, ла дом, длите льностью и 

ра зме рностью счита е тся фоно-просодиче ским компоне нтом чувства  языка  

[52]. 

В психолингвистиче ской лите ра туре  Н. И. Жинкин «ритм» ре чи 

описыва е т ка к че ре дова ние  уда рных и бе зуда рных гла сных. По мне нию 

а втора , ритм входит в соста в двига те льно-моторных сте ре отипов ре чи. 

Орга низм ка ждого че лове ка  подчине н большому количе ству ритмиче ских 

циклов (дыха ния, ритмы сокра ще ния се рдца , ра боты мозга , синте за  бе лка  и 

др.), которые  ра бота ют га рмонично ме жду собой [29]. 

Л. И. Бе лякова , Е . А . Дьякова  ра ссма трива ют ритм ре чи ка к звуковую 

орга низа цию ре чи, при которой происходит сме на  уда рных и бе зуда рных 

слогов[16]. 

Е . Ф. А рхипова  при опре де ле нии ритма  ре чи подче ркива е т, что 

на ча ло ритмиче ской орга низа ции ре чи на ходится в е сте стве нном пе рвичном 
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ритме , который пока зыва е т де яте льность че лове че ского орга низма , в 

ча стности ре че вое  дыха ние  [7]. 

Ритм ре чи в опре де ле нии И. А . Пова ровой ра ссма трива е тся ка к 

свойство проте ка ния ре че вых движе ний, которые  основыва ются на  де ле нии 

их па уза ми, а кце нта ми. В основу ритма  ре чи за кла дыва е тся внутре нняя 

орга низа ция обра зов, которые  ра ссма трива ются че лове ком и являются 

основопола га юще й е го де йствий. Ритмиче ска я орга низа ция ре чи 

вза имосвяза на  со смысловой стороной ре чи и помога е т слуша те лю 

сосре доточить свое  внима ние  на  на иболе е  зна чимой информа ции [54]. 

Ра злича ют ряд компоне нтов ритма . Основным компоне нтом ре че вого 

ритма  являе тся ре гулярность. Ме триче ские  призна ки ритма  соста вляют е го 

«ске ле т», что отра же но в ме триче ских схе ма х (количе ство и порядок 

уда рных и бе зуда рных слогов). Ра злича ют е ще  и не ме триче ские  призна ки 

ритма , которые  входят в понятие  ме лодики ре чи. 

Ритмиче ские  е диницы ра зде ле ны на  группы: 

- крупные  ритмиче ские  е диницы, являющие ся смысловыми и 

выполняющие  смыслообра зующую функцию (синта гма , фра за , строка , 

строфа ); 

- ме лкие  ритмиче ские  е диницы, являющие ся эле ме нта ми строе вого 

порядка  (звуки и слоги). 

- связующие  пе рвую и вторую группу ритмиче ские  е диницы (слово или 

словосоче та ние ). 

В ра мка х психолого-пе да гогиче ского а спе кта  пробле ма  те мпа  и ритма  

ра ссма трива е тся в основном ка к способность, а  за да че й ста вится е ё 

оптима льное  формирова ние . Изве стно, что люба я способность може т 

ра звива ться, са мо понятие  способности - понятие  «дина миче ское ». 

Ритмиче ска я способность - это способность опре де лять и 

ре а лизовыва ть ха ра кте рные  дина миче ские  изме не ния в проце ссе  

двига те льного а кта . Та кже  под способностью к ритму сле дуе т понима ть, 

пре жде  все го, способность усва ива ть за да нный извне  ритм и воспроизводить 
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е го в движе нии, а  та кже  «внутре нний», суще ствующий в собстве нном 

восприятии ритм, который ре а лизуе тся в индивидуа льных двига те льных 

де йствиях [32]. 

Те мпо- ритиче ска я орга низа ция ре чи на чина е т а ктивно 

формирова ться уже  в ра нне м возра сте  и являе тся основой для после дующе го 

ре че вого ра звития в дошкольном возра сте  [19].   

В психологии проце сс ра звития де тской ре чи до3 ле т де лят на  3 эта па : 

1. Доре че вой, на  котором а ктивно проявляются гуле ние  и ле пе т; 

2. Эта п пе рвичного освое ния языка  (или догра мма тиче ский эта п); 

3. Эта п усвое ния гра мма тиче ских конструкций. 

На иболе е  се нзитивным пе риодом для ра звития те мпо-ритмиче ских 

ха ра кте ристик ре чи счита е тся подготовите льна я ста дия (с моме нта  

рожде ния до одного года ). В этот пе риод ре бе нок на уча е тся координирова ть 

ре че двига те льные  и слуховые  обра зы, отра ба тыва е т интона ционные  

рисунки родного языка . Е му ва же н не  смысл ска за нного, а  эмоциона льна я 

окра ска  ре чи, ввиду че го де ти на  этом эта пе  оче нь восприимчивы к 

просодиче ским эле ме нта м языка  (А .Н. Ле онтье в) [45].   

Не которые  уче ные  (Н. И. Жинкин, С. Н. Це йтлин, М. М. Кольцова ) 

счита ют, что че тве рта я не де ля жизни – это тот пе риод, когда  ре бе нок уже  

може т ре а гирова ть на  интона ционный рисунок обра ще нной к не му ре чи, а  

восьма я не де ля – это пе риод а ктивного подра жа ния вока льным интона циям 

взрослых [29, 61, 35].  По мне нию Л.И.  Бе ляковой и  Е .А . Дьяковой де ти 

усва ива ют ра зличные  эле ме нты ре чи в опре де ле нной после дова те льности. 

И на  их взгляд на иболе е  се нзитивным пе риодом для усвое ния интона ции 

являе тся пе риод от че тыре х до ше сти ме сяце в; для усвое ния ритма  – от 

ше сти до две на дца ти ме сяце в; звуковой соста в слова  – после  пе рвого года  

жизни [16]. 

Пе рвые  слова , появляющие ся  к концу пе рвого года  жизни, ча сто 

произносятся с за ме ной слогов или слово за ме няе тся  лишь интона цие й. В 

этот пе риод ре бе нок ре а гируе т на  ве сь компле кс возде йствия, на  ситуа цию, 
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интона ции, слова . После  двух ле т ре бе нок са м де ла е т попытки к обще нию, 

воспроизводя на иболе е  типичные  ха ра кте ристики ритма  родного языка . 

В пе риод до тре х ле т ме ха низм ре че вого дыха ния у ре бе нка  е ще  

полностью не  сформирова н, в ре зульта те  че го слово или фра за  може т 

произноситься в любую фа зу дыха ния – ка к на  выдохе , та к и на  вдохе , а  

та кже  в пе риод па узы ме жду ними.  

Вне шне  это похоже  на  «за хле быва ние » ре чью. В возра сте  тре х-

че тыре х ле т де ти говорят доста точно ме дле нно, поскольку е ще  не  в полной 

ме ре  сформирова на  а ртикуляция все х звуков ре чи и ре бе нок с трудом 

выгова рива е т многие  из них. Ввиду этого те мп ре чи сна ча ла  ме дле нный, но 

по ме ре  взросле ния и овла де ния бе глой ре чью, он ускоряе тся. Особе нно это 

проявляе тся при эмоциона льных состояниях. В да льне йше м у ре бе нка  

выра ба тыва е тся собстве нный ритм ре чи на  основе  полного вла де ния 

а ртикуляционным а ппа ра том [64].  

У многих де те й в возра сте  пяти-ше сти ле т ре чь не че тка я, сма за нна я. 

На блюда е тся не уме ние  вла де ть ре че вым дыха ние м, прогова рива ние  сквозь 

зубы, огра ниче ния подвижности орга нов а ртикуляционного а ппа ра та , что в 

свою оче ре дь, вле че т за  собой не пра вильное  произноше ние  звуков [20].  

Мне ния уче ных по поводу причин отклоне ний от нормы те мпо-

ритмиче ской строны ре чи у де те й ра сходятся: 

- причиной быстрой ре чи являе тся способность подра жа ть ре чи 

взрослых [24];  

- е сли ре бе нок на ходится под впе ча тле ние м просмотре нного фильма  

или прочита нной ска зки, то е го ре чь ста новится громче  и быстре е  обычного 

из-за  не возможности е е  контролирова ть [37]; 

- е сли де тям не обходимо пе ре ска за ть ка кую-либо информа цию, ре чь 

може т за ме дляться за  сче т длите льных не обоснова нных па уз [37];  

- причина  ускоре нного те мпа  ре чи у дошкольников состоит в их 

ле гковозбудимости и эмоциона льности [64]. 
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- де ти ча ще  говорят в ускоре нном те мпе , че м в за ме дле нном. Это 

отрица те льно ска зыва е тся на  внятности, че ткости ре чи. В этом причина  

ухудше ния а ртикуляции, выпа де ния в слова х отде льных звуков, слогов, а  

иногда  и слов в пре дложе ниях [39]; 

В пять-ше сть ле т формируе тся конте кстна я ре чь ка к способность 

са мостояте льно порожда ть те кст выска зыва ния. Но е ще  на блюда ются сбои 

ре че вого дыха ния в моме нт произне се ния сложных фра з и уве личе ние  

количе ства  па уз, которое  связа но с на личие м за трудне ний в подборе  

ле ксико-гра мма тиче ских конструкций для оформле ния выска зыва ния. 

Ха ра кте рной че ртой этого возра ста  являе тся на личие  па уз хе тиза ции, 

которые  отра жа ют мыслите льную а ктивность, связа нную с поиском 

не обходимого слова  или гра мма тиче ской конструкции. 

К концу дошкольного де тства  де ти способны созна те льно выра жа ть 

чувства  при чте нии стихотворе ния, са мостояте льно пе ре да ют ра зличные  

эмоции, пользуются уме ре нной громкостью голоса , могут говорить громче  

или тише . К се ми года м просодиче ские  эле ме нты ре чи, включа я те мп и ритм, 

у де те й пра ктиче ски полностью сформирова ны, но для их усвое ния оче нь 

ва же н ре че вой обра зе ц взрослого.  

Та ким обра зом, те мпо-ритмиче ска я орга низа ция ре чи — это 

контролируе ма я говорящим дина миче ска я систе ма , пре дста вляюща я собой 

совокупность свойств ре че вого потока , котора я ха ра кте ризуе тся устойчивым 

ритмом в че ре дова нии слогов во вре мя ре че вого выдоха  и свободно 

ва рьируе мым те мпом, а де ква тным возра стной норме .  

Те мп и ритм являются основными компоне нта ми те мпо-  ритмиче ской 

орга низа ции ре чи. Те мп ре чи выра жа е тся в скорости проте ка ния ре че вого 

потока  за  опре де лённый проме жуток вре ме ни. В логопе дии ре че вой ритм – 

это после дова те льное  че ре дова ние  эле ме нтов ре чи че ре з одина ковую ме ру 

вре ме ни.  

Формирова ние  те мпо- ритмиче ских ха ра кте ристик ре чи бе ре т свое  

на ча ло уже  в пе риод новорожде нности. На иболе е  се нзитивным пе риодом 
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для ра звития те мпо- ритмиче ских ха ра кте ристик ре чи счита е тся 

подготовите льна я ста дия (с моме нта  рожде ния до одного года ).  

К 6-7 года м те мпо- ритмиче ска я сторона  ре чи де те й пра ктиче ски 

полностью сформирова на . Де ти способны пра вильно воспроизве сти 

слоговую структуру слова . Могут говорить быстре е  и ме дле нне е , 

произносить слова  тише  и громче , за ме ча ть эти нюа нсы в ре чи взрослых. 

Ста ршие  дошкольники прида ют своим выска зыва ниям эмоциона льный 

окра с, пользуются интона цие й для выра зите льности своих сообще ний.  

Не которые  не доста тки пла вности ре чи могут быть связа ны с 

эмоциона льностью и ле гковозбудимостью де те й, с подра жа ние м ре чи 

взрослых, за висе ть от ситуа ций обще ния в тот или иной моме нт. 

Де ти ста рше го дошкольного возра ста  ча ще  говорят в ускоре нном 

те мпе , че м в за ме дле нном. Причиной за ме дле нного те мпа  (па узы- 

хе тиза ции) являе тся поиск не обходимого слова  или гра мма тиче ской 

конструкции. 
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1.2.  Психолого-пе да гогиче ска я ха ра кте ристика  де те й с 

диза ртрие й. 

В за висимости от обще го психофизиче ского ра звития де те й с 

диза ртрие й условно  ра зде ляют на  группы: диза ртрия у де те й с норма льным 

психофизиче ским ра звитие м;  диза ртрия у де те й с це ре бра льным 

па ра личом; диза ртрия у де те й с олигофре ние й; диза ртрия у де те й с 

гидроце фа лие й; диза ртрия у де те й с за де ржкой психиче ского ра звития; 

диза ртрия у де те й с минима льной мозговой дисфункцие й. Эта  форма  

(дисфункция) диза ртрии встре ча е тся на иболе е  ча сто сре ди де те й 

спе циа льных дошкольных и школьных учре жде ний [48]. 

Ка к было ска за но выше , гла вным отличите льным призна ком 

диза ртрии от других на руше ний произноше ния являе тся то, что в этом случа е  

стра да е т не  произноше ние  отде льных звуков, а  вся произносите льна я 

сторона  ре чи.  

У де те й диза ртриков отме ча е тся огра ниче нна я подвижность ре че вой 

и мимиче ской мускула туры. Ре чь та кого ре бе нка  ха ра кте ризуе тся не че тким, 

сма за нным звукопроизноше ние м; голос у не го сла бый, тихий, а  иногда , 

на оборот, ре зкий; ритм дыха ния на руше н; ре чь те ряе т свою пла вность, те мп 

ре чи може т быть за ме дле нным или ускоре нным. 

В а на мне зе  ре бе нка  с симптома ми диза ртрии, ка к пра вило, 

упомина ются чре зме рное  двига те льное  бе спокойство, постоянный и 

бе спричинный пла ч, стойкие  на руше ния сна , сла бость крика , отка з от груди, 

трудность уде ржа ния соска , вялость а кта  соса ния, ча стые  попе рхива ния, 

обильные  срыгива ния, быстра я утомляе мость. Де ти, ка к пра вило, 

сома тиче ски осла бле ны, иногда  у них отме ча е тся судорожный синдром. 
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У зна чите льной ча сти де те й с диза ртрие й ре че вое  ра звитие  

за ме дле но. Пе рвые  слова  появляются в возра сте  1.5-2 года . Фра зова я ре чь 

появляе тся в 2-3 года , а  в не которых случа ях - в 4, При этом ре чь де те й 

оста е тся фоне тиче ски не сформирова нной.  

На руше ния звукопроизноше ния у де те й выра жа ются в иска же ниях 

а ртикуляции, в сме ше ниях, за ме на х и пропуска х звуков. При этом 

а нтропофониче ские  де фе кты звукопроизноше ния явно пре обла да ют на д 

фонологиче скими, та к ка к ра сстройства  звукопроизноше ния связа ны с 

па ре тиче скими явле ниями в отде льных группа х мышц 

орга нов а ртикуляционного а ппа ра та . Особе нностью диза ртрии являе тся не  

только не доста точность произвольных а ртикуляционных движе ний, но и 

сла бость их кине сте тиче ских ощуще ний. 

Не полноце нна я ре че ва я де яте льность на кла дыва е т отпе ча ток на  

формирова ние  у де те й се нсорной, инте лле ктуа льной и а ффе ктивно-воле вой 

сфе ры.  

Обще моторна я сфе ра  де те й с диза ртрие й ха ра кте ризуе тся 

за ме дле нными, не ловкими, скова нными, не диффе ре нцирова нными 

движе ниями. Може т отме ча ться огра ниче ние  объе ма  движе ний ве рхних и 

нижних коне чносте й, пре имуще стве нно с одной стороны, встре ча ются 

синкине зии, на руше ния мыше чного тонуса , экстра пира мидна я 

не доста точность двига те льной сфе ры. Иногда  подвижность ре зко выра же на , 

движе ния являются не продуктивными и бе сце льными. Пока за те ли 

психомоторного ра звития де те й коле блются от нормы до выра же нной 

за де ржки.  

На иболе е  ярко не доста точность обще й моторики у дошкольников с 

диза ртрие й проявляе тся при выполне нии сложных двига те льных а ктов, 

тре бующих че ткого упра вле ния движе ниями, точной ра боты ра зличных 

мыше чных групп, пра вильной простра нстве нно-вре ме нной орга низа ции 

движе ний. Про та ких де те й говорят, что они не уклюжие , потому что они не  

могут че тко, точно выполнять ра зличные  двига те льные  упра жне ния. Им 
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трудно уде ржива ть ра внове сие , стоя на  одной ноге , ча сто они не  уме ют 

прыга ть на  ле вой или на  пра вой ноге . 

У дошкольников с диза ртрие й поздне е  появляе тся па льце вой за хва т 

ме лких пре дме тов, длите льно сохра няе тся те нде нция за хва тыва ть ме лкие  

пре дме ты все й кистью, на блюда е тся трудность овла де ния на выка ми 

са мообслужива ния, не любовь к рисова нию. Многие  из них длите льное  вре мя 

не  уме ют пра вильно де ржа ть ка ра нда ш, у них сохра няются стойкие  

трудности при формирова нии гра фомоторных на выков и в школе . У де те й с 

па ре тиче ской формой сте ртой диза ртрии ча сто на блюда е тся вялость 

па льце в, особе нно при ра боте  с ка ра нда ша ми. Они плохо де ржа т кисточку, 

не  уме ют ра бота ть с ножница ми. При спа стиче ской же  форме  диза ртрии, 

на оборот - чре зме рное  на пряже ние  и их ма ла я подвижность. Особе нно 

за ме тна  моторна я не ловкость рук на  за нятиях по а пплика ции и ра боте  с 

пла стилином.  

Не сформирова нность обще й моторики, т.е . движе ний рук, ног, 

туловища  проявляются в виде  дискоордина ции или плохом уме нии 

координирова ть ра боту ра зных ча сте й те ла . Движе ния у де те й с диза ртрие й 

име ют не доста точную че ткость, точность, пла вность. 

Сре ди особе нносте й эмоциона льно-воле вой сфе ры де те й с диза ртрие й 

можно выде лить их ле гкую возбудимость, не устойчивость на строе ния, что 

ча сто приводит к пробле ма м пове де ния. У отде льных де те й случа ются 

а ффе ктивные  вспышки. В дошкольном и школьном возра сте  они 

двига те льно бе спокойны, склонны к ра здра жите льности, коле ба ниям 

на строе ния, суе тливости, ча сто проявляют грубость, не послуша ние . 

Двига те льное  бе спокойство усилива е тся при утомле нии, не которые  склонны 

к ре а кциям исте роидного типа : броса ются на  пол и крича т, добива ясь 

же ла е мого. Другие  пугливы, за торможе ны в новой обста новке , избе га ют 

трудносте й, плохо приспоса блива ются к изме не нию обста новки. 

Отме ча е тся не доста точна я устойчивость внима ния, огра ниче нные  

возможности е го ра спре де ле ния. Ха ра кте рна я особе нность внима ния 
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диза ртриков – отвле ка е мость, под возде йствие м ярких и сильных 

ра здра жите ле й, импульсивность, обща я не орга низова нность, не уме ние  

проявить воле вое  усилие  для пре одоле ния трудносте й.  

При относите льно сохра нной смысловой, логиче ской па мяти, у де те й 

сниже на  ве рба льна я па мять, стра да е т продуктивность за помина ния. Они 

за быва ют сложные  инструкции, эле ме нты и после дова те льность за да ний. 

[60].  

У де те й с диза ртрие й на блюда е тся за де ржка  ра звития логиче ского 

мышле ния: у них не  сформирова ны многие  обобща ющие  понятия, ча сто де ти 

уста на влива ют сходство и ра зличие  ме жду пре дме та ми и явле ниями 

окружа юще го мирa  пo не суще стве нным призна ка м; кла ссифика цию 

пре дме тов проводят пo принципy конкре тных ситуа ционных связе й. 

За де ржка  ра звития логиче ского мышле ния y де те й c диза ртрие й соче та е тся 

c низким уровне м позна ва те льных инте ре сов. Та ким де тям ха ра кте рным 

являе тся орга ниче ский психосиндром, проявляющийся в за ме дле нности 

психиче скиx проце ссов, плохой пе ре ключа е мости в инте лле ктуа льной 

де яте льности, повыше нной ра здра жите льности c че рта ми однообра зия 

выполняе мых де йствий, повыше нной истоща е мости. У де те й c диза ртрие й 

стра да е т на ча льна я ста дия позна ва те льного а кта  - сосре доточе ние  и 

произвольный выбор информа ции. Это отра жа е тся нa  все x после дующих 

ста дияx позна ва те льного проце ссa  за помина ния, осмысле ния.  

Повыше нна я истоща е мость внима ния выра жа е тся в трудности 

пе ре ключе ния c одного за да ния нa  другое , низкой инте лле ктуа льной 

ра ботоспособности, повыше нной ине ртности, «тра фа ре тные » способы 

ре ше ния позна ва те льных за да ч. Де ти испытыва ют за трудне ния, при 

выполне нии за да ний на  обобще ние  пре дме тов ме тодом кла ссифика ции, при 

ука за нии после дова те льности в сюже тных ка ртинка х, при уста новле нии 

причинно сле дстве нных связе й и орие нтировке  во вре ме ни, при группировке  

пре дме тов и фигур по форме , цве ту и т.п. Ча сто иx сужде ния и 

yмoза ключе ния логиче ски не  связа ны друг с другом, отрывочны, бе дны.  
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В больше й ме ре  на руше нa  устойчивость внима ния, в ме ньше й ме ре  - 

конце нтра ция, а ктивность и пе ре ключа е мость внима ния, одна ко 

не доста точно пo сра вне нию c нормой. Не  все гда  понима ют слове сные  

инструкции (им тре буе тся дополните льное  повторе ние  и ра зъясне ние  

за да ния), долго нe  могут пе ре ключиться нa  выполне ние  сле дующе го 

за да ния. После  проде ла нной ра боты не  проявляют инте ре са  к получе нным 

ре зульта та м [11].  

Всле дствие  де фе кта  ре чи, де ти испытыва ют за трудне ния в обще нии со 

све рстника ми и взрослыми.   

Де ти с диза ртрие й с трудом осва ива ют культурно-гигие ниче ские  

на выки, которые  пре дпола га ют точные  движе ния ра зличных групп мышц. 

Та к, ка к у них сла бо ра звиты мышцы ще к, языка , им не ле гко полоска ть рот 

(либо прогла тыва ют воду, либо сра зу вылива ют обра тно).  Им тяже ло 

за сте гива ть пуговицы, шнурова ть ботинки, за сучива ть рука ва  и т.п. 

Та ким обра зом,  всле дствие  на руше ний ре че вого ра звития у де те й с 

диза ртрие й:  не че тка я, сма за нна я ре чь; сниже на  окра ска  ме лодико-

интона ционной и те мпо-ритмиче ской стороны ре чи; не доста точно 

сформирова на  обще моторна я сфе ра ;  на блюда ются не устойчивость 

внима ния и за де ржка  логиче ского мышле ния;  на руше на  ве рба льна я 

па мять;; ха ра кте рны не зре лость мотива ционно- потре бностной и 

эмоциона льной сфе ры.  
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1.3. Спе цифика  на руше ний те мпо- ритмиче ской стороны ре чи ста рших 

дошкольников при диза ртрии 

 

Изуче ние м диза ртрии у дошкольников, корре кцие й их 

звукопроизносите льной стороны и формирова ние м просодиче ской стороны 

ре чи за нима лись А рхипова  Е .Ф., Ба бина  Г.В., Бе лякова  Л.И., Вина рска я 

Е .Н., Лопа тина  Л.В., Ма стюкова  Е .М. и другие . 

Но, на  се годняшний де нь, доста точно полно вопросы пре одоле ния 

просодиче ских на руше ний при диза ртрии ра ссмотре ны лишь в ра бота х 

изве стного российского пе да гога , ве дуще го спе циа листа  в обла сти 

логопе дии Л.В. Лопа тиной. В них ра скрыта  те сна я вза имосвязь 

звукопроизноше ния и просодиче ских эле ме нтов ре че вого выска зыва ния. Но, 

к сожа ле нию, подробных иссле дова ний конкре тно те мпо- ритмиче ской 

орга низа ции ре чи у де те й с диза ртрие й ка к та ковой пра ктиче ски не т. 

Поэтому на руше ния те мпа  и ритма  ре чи при диза ртрии у ста рших 

дошкольников мы буде м ра ссма трива ть в конте ксте  симтома тики ре че вого 

на руше ния  ка к та кового. 

На до отме тить, что ка те гория де те й с диза ртриями оче нь не однородна  

с точки зре ния двига те льных, психиче ских и ре че вых на руше ний, потому, 

что особе нностью диза ртрии у де те й ча сто являе тся е е  сме ша нный ха ра кте р 

с соче та ние м ра зличных клиниче ских синдромов. Это происходит потому, 

что при возде йствии вре доносного фа ктора  на  ра звива ющийся мозг ре бе нка  

повре жде ние  ча ще  име е т боле е  ра спростра не нный ха ра кте р. Пора же ние  
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одних мозговых структур, не обходимых для упра вле ния двига те льным 

ме ха низмом ре чи, може т способствова ть за де ржке  созре ва ния и на руша ть 

функционирова ние  других. В связи с этим и опре де ляют соче та ние  де тской 

диза ртрии с другими ре че выми ра сстройства ми (за де ржкой ре че вого 

ра звития, общим не дора звитие м ре чи, моторной а ла лие й, за ика ние м) [12].  

Па тоге не з диза ртрии опре де ляе тся орга ниче ским пора же ние м 

це нтра льной и пе рифе риче ской не рвной систе мы под влияние м ра зличных 

не бла гоприятных фа кторов, возде йствующих во внутриутробном пе риоде  

ра звития, в моме нт родов и после  рожде ния. Причин возникнове ния 

за боле ва ния доста точно много. Ча ще  все го это орга ниче ские  пора же ния 

ЦНС в ре зульта те  возде йствия ра зличных не бла гоприятных фа кторов на  

ра звива ющийся мозг ре бе нка  во внутриутробном и ра нне м пе риода х 

ра звития. Не сколько ре же  диза ртрия возника е т под возде йствие м 

инфе кционных за боле ва ний не рвной систе мы в пе рвые  годы жизни ре бе нка  

[12]. 

В ра бота х все х иссле дова те ле й диза ртрии (Л.О. Ба да лян, Р.А . Бе лова  

– Да вид, Е .Н.  Вина рска я, Е . М. Ма стюкова , М.Е . Хва тце в и др.) отме ча ются 

ве дущие  призна ки не врологиче ского ха ра кте ра , объясняющие  спе цифику 

ре че вого на руше ния и ха ра кте ризующие   диффе ре нциа льные  симптомы 

диза ртрии: выра же нное  осла бле ние  мыше чных сокра ще ний, па ре тичность 

ре че вого а ппа ра та , трудности уде ржива ния позы за крытого рта , отсутствие  

выра же нного на пряже ния в мышце  губ, языка . [12, 14, 20, 46, 60].  

При выполне нии а ртикуляционных движе ний мыше чна я вялость 

уве личива е тся, движе ния быстро уга са ют, истоща ются. Може т на блюда ться 

состояние  повыше нного тонуса  в не которых мышца х. Явле ния спа стичности 

проявляе тся в трудностях мимиче ских ре а кций ре бёнка , на пряже нности 

губ  и языка . Име ются не произвольные  движе ния ре че вой мускула туры, 

гипе ркине зы проявляются в виде  дрожа ния языка , губ, лице вых мышц, 

голосовых скла док. На руше ния ре че вого дыха ния связа ны с не доста точным 

объе мом выдыха е мого воздуха , а  та кже  на руше ние м координа ции ре че вого 



27 
 

выдоха . Ре че ва я струя  воздуха  сла ба я, производится ча стый, 

не свое вре ме нный добор воздуха  при произне се нии слов и фра з [17].  

Пра ктиче ски при любых форма х и сте пе нях проявле ния диза ртрии 

на блюда ются явле ния гипе рса лива ции. Возника е т повыше нное  

слюноотде ле ние , особе нно при выполне нии ре че вых движе ний [27].  

Пе ре числе нные  выше  симптомы не врологиче ского ха ра кте ра  

ра сстройства  ре чи при диза ртрии вызыва ют стойкие  на руше ния ме лодико-

интона ционного и те мпо- ритмиче ского оформле ния связной ре чи.  

При да нной форме  ре че вого дизонтоге не за  на блюда ются изме не ния 

те мбра  голоса , трудности произвольного воспроизве де нии 

диффе ре нцирова нных интона ционных эле ме нтов. Голосовые  ре а кции при 

диза ртрии ха ра кте ризуются не доста точной силой, на блюда е тся на за лиза ция 

голоса , изме не ние  модуляции [47].  

Де ти с диза ртрие й испытыва ют трудности в опре де ле нии и поста новке  

логиче ских уда ре ний в слове  и фра зе , орга низа ции пра вильного 

па узирова ния выска зыва ния. У них име ются обе дне ния интона ции ре чи, 

ритмиче ска я не состояте льность ре чи при обще нии, двига те льна я 

дискоордина ция ре че вого а ппа ра та  [37]. 

Выра же нность той или иной совокупности призна ков позволяе т де те й 

с проявле ниями диза ртрии условно ра зде лить на  группы: 

- де ти с на руше ниями звукопроизноше ния и просодики. Общий 

урове нь ре че вого ра звития та ких де те й доста точно высокий, они вла де ют 

связной ре чью и име ют бога тый слова рь. Трудности проявляются при 

произноше нии слов со сложной слоговой структурой, либо при усвое нии и 

воспроизве де нии пре длогов. У та ких де те й ча сто встре ча ются на руше ния 

простра нстве нной орие нта ции. 

- де ти с на руше ние м звуковой и просодиче ской стороны ре чи в 

соче та нии с не дора звитие м фоне ма тиче ского слуха . В ре чи де те й 

встре ча ются е диничные  ле ксико-гра мма тиче ские  ошибки, на руше ния в 
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словообра зова нии. Ка к пра вило, слова рь огра ниче н, отста е т от возра стной 

нормы. 

- де ти с полиморфными на руше ниями звукопроизноше ния и 

не доста точным ра звитие м просодиче ской стороны ре чи. В ре чи ярко 

выра же ны ошибки диффе ре нциа ции звуков, соста вле нии связных 

выска зыва ний, гра мма тиче ском строе  пре дложе ний. Слова рь зна чите льно 

отста е т от возра стной нормы [42]. 

Ка к мы видим, одним из призна ков диза ртриче ского ра сстройства  в 

ка ждой группе  де те й являе тся на руше ние  просодики, в структуру которой 

входят те мп и ритм ре чи. Это лишний ра з подче ркива е т ва жность изуче ния 

те мпо-ритмиче ской стороны ре чи при диза ртрии. 

В связи с пробле мой на ше го иссле дова ния, подче ркне м, что вне  

за висимости от формы диза ртрии у все х де те й на руша е тся просодиче ска я 

сторона  ре чи, в которую и входит е е  те мпо- ритмиче ска я орга низа ция [6]. 

На блюда ются на руше ния ритма  ре чи, е е  те мпа , явле ния ринофонии 

(говорит «в нос»), дисфонии (за туха ние  звука  к концу фра зы), интона ционно-

ме лодиче ской стороны ре чи - сила  звука , высота , интона ционна я окра ска . 

На руша ются ритм дыха ния, глубина  дыха ния, координа ция вдоха  и выдоха . 

Особе нно выра же ны дыха те льные  на руше ния при гипе ркине тиче ской 

форме  диза ртрии. 

Сле дуе т отме тить, что все  ука за нные  на руше ния име ют 

индивидуа льный ха ра кте р и не  обяза те льно проявляются у ка ждого ре бе нка . 

В логопе дии принято ра злича ть пять форм диза ртрии (основа нных на  

выде ле нии ра зличной лока лиза ции пора же ния мозга ): бульба рную; 

псе вдобульба рную; подкорковую (экстра пира мидную); корковую; 

мозже чковую [51]. 

Совре ме нные  иссле дова те ли ка к отде льную форму диза ртрии или 

диза ртриче ский компоне нт выде ляют сте ртую форму диза ртрии. Изуче ние м 

боле зни за нима лись многие  логопе ды-де фе ктологи: Л. В. Лопа тина , Е . М. 

Ма стюкова , О. В. Пра вдина , Р. И. Ма ртынова , Е . Ф. Соботович. Те рмин 
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«сте рта я диза ртрия» был изме не н в после сове тское  вре мя на  МДР 

(минима льное  диза ртриче ское  ра сстройство). 

«Сте рта я диза ртрия» на иболе е  ча сто встре ча юща яся форма  

за боле ва ния. По ста тистике , сте ртые  диза ртрии встре ча ются у де те й с 

общим не дора звитие м ре чи (50–80%); у де те й с фоне тико-фоне ма тиче ским 

не дора звитие м ре чи — в 30–40% случа е в; у 10% де те й диа гностируе тся 

пе рвичный диа гноз «сложна я дисла лия» в ре зульта те  компле ксного 

обсле дова ния. 

В ре чи де те й со «сте ртой» диза ртрие й, та кже  помимо на руше ния 

звукопроизноше ния и фоне ма тиче ского слуха , на блюда ются на руше ния 

просодики.  

Е .Э.А рте мова  выде лила  4 сте пе ни сформирова нности просодиче ской 

стороны ре чи у дошкольников со сте ртой диза ртрии: 

1 сте пе нь (низка я) – грубые  на руше ния просодиче ских компоне нтов. 

Не доста тки те мбра , силы и высоты голоса  ярко выра же ны, за ме тны са мому 

ре бе нку и окружа ющим. Проце сс коммуника ции на руше н. Де тям 

не доступны за да ния, пре дпола га ющие  произвольное  изме не ние  

ритмиче ских и звуковысотных ха ра кте ристик. На руше ния интона ционного 

оформле ния выска зыва ний носят ста бильный ха ра кте р во все х вида х 

ре че вой де яте льности. 

2 сте пе нь (не доста точна я) – изме не ния голоса  носят не зна чите льный 

ха ра кте р. Изме не ния просодики ка са ются отде льных или все х е е  

компоне нтов. На блюда ются трудности при выполне нии спе циа льных 

за да ний на  воспроизве де ние  ра зличных ритмиче ских и интона ционных 

структур. Одна ко спонта нна я ре чь, особе нно в эмоциона льно зна чимой 

ситуа ции, може т быть доста точно выра зите льной. 

3 сте пе нь (сре дняя) – не постоянное  или не стойкое  отклоне ние  от 

нормы по одной или не скольким просодиче ским ха ра кте ристика м. 

Спонта нна я ре чь доста точно интонирова на , но при выполне нии 
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спе циа льных за да ний возможны не точности или отде льные  ошибки при 

пе ре да че  ритмиче ского и ме лодиче ского рисунка . 

4 сте пе нь (высока я). Сформирова нность все х просодиче ских 

ха ра кте ристик. Де ти име ют норма льный те мбр, диа па зон их голоса  по силе  

и высоте  соотве тствуе т возра стным норма м. Сформирова на  те мпо–

ритмиче ска я сторона  ре чи. Дошкольники в полной ме ре  вла де ют все ми 

способа ми пе ре да чи ра зличных типов интона ции. В спонта нной ре чи 

используют все  сре дства  интона ционной выра зите льности и не  испытыва ют 

трудносте й при выполне нии спе циа льных за да ний [10]. 

Изуча я на руше ния ре чи де те й с це ре бра льным па ра личом, Е .М. 

Ма стюкова  отме ча е т, что при «сте ртой диза ртрии» те мп ре чи ча ще  все го 

за ме дле нный. На блюда ются трудности использова ния дина миче ского, 

ритмиче ского и ме лодиче ского уда ре ний [46]. 

Г.В. Ба бина  и Р.Е .Иде с описа ли сле дующие  свое обра зия на руше ний 

те мпо- ритмиче ской орга низа ции ре чи де те й со сте ртой диза ртрие й: 

не доступность прогова рива ния фра зы в быстром те мпе , проявляе тся в е го  

за ме не   на   сре дний  или  за ме дле нный.  На блюда е тся на руше ния  

использова ния ме дле нного те мпа  в ре чи (ре бёнок обычно за ме няе т е го на  

сре дний или не сколько ускоре нный те мп) [11]. 

Л.И Бе лякова  та кже  ука зыва е т на  стойкость на руше ния интона ции (в 

том числе  те мпо-ритмиче ской стороны), которые  не  пре дпола га ют 

спонта нного улучше ния при взросле нии ре бе нка  с форма ми диза ртрии, 

включа я стёртую форму [17]. 

О на руше нии в восприятии ритмиче ского рисунка , который опре де ляе т 

ска ндирова нность и монотонность ре чи при сте ртой диза ртрии пише т и Е .А . 

Ла рина . Де тьми трудно воспринима ются изолирова нные  и а кце нтирова нные  

уда ры.  

Стёрта я форма  псе вдобульба рной диза ртрии ха ра кте ризуе тся  

ме дле нной ре чью. Для воспроизве де ния, восприятия и диффе ре нциа ции 

интона ционных конструкцийи  их выра же ния используе тся ма лый ча стотный 
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диа па зон. А кце нты в выска зыва нии ра сста вляются не ве рно, ча сто 

встре ча е тся ра вноуда рность выде ле ния уда ре ния [7]. 

При сте ртой форме  бульба рной диза ртрии ре чь сбивчива я и 

пре рывиста я. Ха ра кте рна  ска ндирова нность.  

А кце нтуа ция в ре чи при сте ртой форме  корковой диза ртрии ча сто 

отсутствуе т, что связа но с обще й а сте низа цие й орга низма  ре бе нка . 

При сте ртых форма х подкорковой диза ртрии ре чь пре рывиста я, 

а ритмична я. У де те й на блюда ются ра сстройства  те мпа  и ритма  ре чи: то 

ускоре ние  (одни слоги произносятся быстро), то е го за ме дле ние  (другие  

слоги ра стягива ются, прогла тыва ются). Ха ра кте рны трудности включе ния в 

а кт ре чи, вне за пные  и посте пе нно ра звива ющие ся е е  оста новки, 

ра знообра зные  сте ре отипии и пе рсе ве ра ции отде льных звуков, слогов, слов. 

В ра зговоре  не т пла вности, ре бе нок ра стягива е т слоги и слова , будто 

пыта ясь их из се бя выда вить.  

При сме ша нных форма х стёртой диза ртрии отме ча е тся ра знообра зие  

на руше ний те мпо-ритмиче ской стороны ре чи [11]. 

Та ким обра зом, а на лиз на учной лите ра туры позволяе т 

конста тирова ть, что на руше ние  те мпо-ритмиче ской стороны ре чи у де те й с 

дизртрие й являе тся одним из основных и стойких призна ков при все х форма х 

диза ртрии.  

В це лом на руше ния те мпо- ритмиче ской  стороны ре чи у де те й с 

диза ртрие й выра жа ются в сле дующе м: те мп ре чи ча ще  ускоре нный (хотя 

може т быть за ме дле нным при отде льных форма х); на руше на  ритмиче ска я 

структура  выска зыва ния.  

Все  это влияе т на  пла вность ре чи, котора я при диза ртрии 

ха ра кте ризуе тся  ка к ма лопонятна я и монотонна я. 
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1.4. Обзор ме тодик по пре одоле нию на руше ний те мпо-

ритмиче ской стороны ре чи у де те й ста рше го дошкольного возра ста  с 

диза ртрие й в труда х уче ных 

 

Спе цифика  формирова ния те мпо-ритмиче ской орга низа ции ре чи у 

дошкольников с диза ртрие й за ключа е тся в компле ксном приме не нии 

ме тодов по ра звитию чувства  те мпа  и ритма  в ре че вом и не ре че вом 

а спе кта х. 

С уче том психофизиологиче ских основ па ра ме тров ре чи структура  

ра боты включа е т в се бя формирова ние  те мпо- ритмиче ской стороны ре чи на  

тре х основных уровнях: слоговом, слове сном, синта гме нном. 

Л. В. Лопа тина  и Н. В. Се ре брякова  в ра боте  на д ритмом при диза ртрии 

выде ляют 2 на пра вле ния:  

I. Восприятие  ра зличных ритмиче ских структур.  

II. Воспроизве де ние  ра зличных ритмиче ских структур.  

Ма те риа лом для упра жне ний служа т ра зличные  ритмиче ские  

структуры, где  / – громкий уда р, а  v – тихий уда р. 

Упра жне ния на  восприятие  ритма  

1. Прослуша ть изолирова нные  уда ры (//, ///, ////), опре де лить 

количе ство уда ров путём пока за  ка рточки с за писа нными на  не й 

соотве тствующими ритмиче скими структура ми. 

2.Прослуша ть се рии простых уда ров (// // //, /// /// ), опре де лить 

количе ство уда ров путём пока за  ка рточки с за писа нными на  не й 

соотве тствующими ритмиче скими структура ми. 

3.Прослуша ть се рии а кце нтирова нных уда ров (/ v v /), опре де лить, 

сколько и ка кие  уда ры. 

Упра жне ния на  воспроизве де ние  ритма   

1.Отстуча ть по подра жа нию (бе з опоры на  зрите льное  восприятие ) 

пре дъявле нные  изолирова нные  уда ры.  
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2.Отстуча ть по подра жа нию (бе з опоры на  зрите льное  восприятие ) 

пре дъявле нные  се рии простых уда ров.  

3.Отстуча ть по подра жа нию (бе з опоры на  зрите льное  восприятие ) 

се рии а кце нтирова нных уда ров.  

4.За писа ть условно зна ка ми пре дложе нные  уда ры и их се рии.  

5.Са мостояте льно произве сти по пре дъявле нной ка рточке  уда ры и их 

се рии.  

Упра жне ния по освое нию ритмики слова   

1. Произне се ния односложных слов  

а ) простых (да , ты, он, се л, дом);  

б) со сте че ние м согла сных (сто, ста ль, волк, све т, стра х, ста рт);  

в) в структуре  не ра спростра нённых пре дложе ний (Сын е ст. Сне г 

скрипит).  

2. Произне се ние  па р слов с гла сными У, Ы, И, на ходящимися в уда рной 

и бе зуда рной позиции.  

а ) суп – супы (гла сные  в уда рных и пре дуда рных слога х);  

б) сок – соки (гла сные  в уда рных и за уда рных слога х);  

в) слова  ра зличной слоговой структуры и ме стом ра сположе ния 

гла сных по отноше нию к уда ре нию: умный, уда р, изуча ть, а вгуст.  

3. Произне се ния па р слов с гла сными Э, О, А , на ходящимися в уда рной 

или бе зуда рной позиции. Гла сный [Э].  

а ) в пе рвом пре дуда рном слоге  цве т – цве ты, взгляд – гляде ть;  

б) во втором пре дуда рном слоге : се рый – се ре бро; в) в других 

пре дуда рных слога х: пе ре не сти; 

 г) в за уда рном слоге : за нять – за нятый, смотре ть – просмотре нный;  

д) в ра зличной структуре  слов: ве сёлый, зе лёный, ме сяц, пове сть, 

зе мляника . Гла сные  [А ], [О]. а ) в пе рвом пре дуда рном слоге  : са м – са ма , 

стол – столы;  

б) во втором пре дуда рном слоге : созда ть – созда ва ть;  

в) в других пре дуда рных слога х: прополоска ть, за боле ва ние ; 
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 г) в за уда рных слога х: мороз – за морозки, слова  – слово.  

4. Произне се ние  словосоче та ний и пре дложе ний с ра зличными 

комбина циями по ме сту уда ре ния.  

а ) с уда ре ние м на  пе рвом слоге : «Утром холодно»;  

б) с уда ре ние м на  одном из сре дних слогов: «Дома шне е  за да ние »;  

в) с уда ре ние м на  коне чном слоге : «За да ть вопрос»;  

г) в ра зличных комбина циях по ме сту уда ре ния: «Новый ра сска з» [42]. 

Формирова ние  те мпо- ритмиче ской орга низа ции ре чи пре дпола га е т 

ра звитие  основопола га ющих психиче ских функций: слухо- моторных и 

зрите льно-моторных координа ций. Да нный вид ра боты осуще ствляе тся с 

помощью ме тодики ра звития сукце ссивных функций (опе ра ции ра зличе ния, 

за помина ния, воспроизве де ния вре ме нных и простра нстве нных 

после дова те льносте й, ве рба льных стимулов, де йствий, звуковых ритмов, 

изобра же ний, пре дъявляе мых в опре де ле нной после дова те льности) А .М. 

Горча ковой и ме тодики гра фиче ских проб М.М. Бе зруких. В основе  

формирова ния сукце ссивных функций ле жит поэта пность выполне ния 

за да ний: 

1. Формирова ние  сукце ссивных функций на  основе  

а втома тизирова нных рядов. 

2. Формирова ние  сукце ссивных функций на  основе  произвольно 

за да нных рядов. 

3. Формирова ние  сукце ссивных функций на  основе  произвольно 

за да нных се рий после дова те льносте й. 

На  на ча льных эта па х ра боты используют а втома тизирова нные  ряды. 

За те м посте пе нно пе ре ходят к восприятию произвольно за да нных 

после дова те льносте й. На  за ключите льном эта пе  ра боты используют се рии 

после дова те льносте й. Многокра тность повторе ния упра жне ний 

пре дпола га е т посте пе нный пе ре вод сформирова нных уме ний на  урове нь 

а втома тизирова нных де йствий. Этому способствуе т е же дне вность и 

систе ма тичность упра жне ний. За да ния должны быть а дре сова ны все м 
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а на лиза тора м, приче м не  только ка ждому отде льно взятому а на лиза тору, но 

и на пра вле ны на  формирова ние , пре жде  все го, связе й ме жду ними (на  

формирова ние  ме жа на лиза торной инте гра ции) [60]. 

Ра звитие  зрите льно-моторных координа ций по ме тодике  М.М. 

Бе зруких основыва е тся на  выполне нии ра зличных гра фиче ских проб: 

рисова ние  прямых ровных линий, копирова ние , обве де ние  за да нных 

эле ме нтов, рисова ние  в за да нной гра ница ми обла сти [56]. 

При корре кции те мпо- ритмиче ского чувства  эффе ктивны в 

приме не нии ме тоды логопе диче ской и фонопе диче ской ритмики Г.А . 

Волковой и Н.В. Микляе вой, которые  включа ют в се бя ра боту по 

формирова нию: 

– ра звитию чувства  ритма  в ре че вом и не ре че вом пла не ; 

– оптимиза ции мыше чного тонуса ; 

– формирова нию простра нстве нных пре дста вле ний; 

– ра звитию це лостного обра за  те ла  и повыше нию устойчивости; 

– ра звитию психиче ских проце ссов (внима ния, восприятия, па мяти, 

мышле ния, вообра же ния). 

Логопе диче ска я ритмика  − это корре кционна я ме тодика  обуче ния и 

воспита ния лиц с ра зличными а нома лиями ра звития, в том числе  и с ре че вой 

па тологие й, сре дства ми движе ния, музыки и слова . Логопе диче ска я 

ритмика , являясь соста вной ча стью корре кционной ритмики, возде йствуе т на  

моторику и ре чь. 

Основна я це ль логоритмики − пре одоле ние  ре че вого на руше ния путе м 

ра звития и корре кции двига те льной сфе ры. В соотве тствии с це лью 

опре де ляются корре кционные , обра зова те льные  и воспита те льные  за да чи 

логоритмики. 

В логопе диче ской ритмике  можно выде лить два  на пра вле ния ра боты 

по формирова нию те мпо- ритмиче ской орга низа ции ре чи.  

Пе рвое  на пра вле ние  включа е т в се бя ра боту по формирова нию и 

корре кции не ре че вого те мпа  и ритма , а  име нно те мпо-ритмиче ской 
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орга низа ции общих двига те льных на выков, с одновре ме нной ра ботой на д 

че ткой координа цие й движе ний и мыше чной ре гуляцие й. Да нное  

на пра вле ние  оче нь ва жно в корре кционной ра боте , та к ка к норма лиза ция 

те мпа  и ритма  общих движе ний посоде йствуе т воспита нию пра вильной 

те мпо-ритмиче ской орга низа ции ре чи. 

Второе  на пра вле ние  включа е т в се бя ра боту не посре дстве нно по 

ра звитию ре че вого те мпа  и ритма  де те й-логопа тов, а  име нно 

а ртикуляционной моторики, фона ционного дыха ния, воспита ние  уме ре нного 

те мпа  и ритма  ре чи, координа ции ре чи с движе ниями [22].  

Ме тодика  ра боты на д ритмом в логопе диче ской пра ктике  Г.В. 

Де дюхиной пре дпола га е т поэта пность в ра боте . На  пе рвом эта пе  

ре а лизуются сле дующие  за да чи: 

1. Усвое ние  ритмиче ских эта лонов те мпа . 

2. Формирова ние  пре дста вле ний о ритмиче ском уда ре нии. 

На  втором (основном) эта пе  ста вятся и ре а лизовыва ются за да чи: 

1. Усвое ние  слого- ритмиче ской структуры слова . 

2. Слоговой и звукобукве нный а на лиз слова . 

3. Выде ле ние  морфологиче ских призна ков слова  [26]. 

В структуре  корре кционной ра боты по формирова нию те мпо-

ритмиче ской орга низа ции ре чи ва жное  ме сто отводится пре одоле нию 

на руше ний слоговой структуры слова  у де те й по ме тодике  С.Е . 

Больша ковой. А втор подра зде ляе т ра боту на  два  основных эта па : 

1.  Формирова ние  пре дпосылок ра звития слоговой структуры слова . 

2.  Ра звитие  слоговой структуры слова . 

На  пе рвом эта пе  ра боты используются сле дующие  ва риа нты упра жне ний на  

ра звитие : 

– оптико-простра нстве нной орие нта ции; 

– сома то- простра нстве нной орие нта ции; 

– орие нта ции в двухме рном простра нстве  (на  листе  бума ги); 

– вре ме нно-простра нстве нной орие нта ции; 
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– дина миче ской и ритмиче ской орга низа ции движе ний. 

На  втором (ре че вом) уровне  используются: 

1. Упра жне ния на  повторе ние  с выде ле ние м уда рного слога . 

2. Упра жне ния с пе ре ста новкой слогов. 

На  совре ме нном эта пе  ра звития логопе дии эффе ктивным в 

приме не нии являе тся ме тод корре кции те мпо- ритмиче ского чувства  Е .А . 

Ла риной, основными за да ча ми которого являе тся: обуче ние  восприятию и 

воспроизве де нию те мповых отличий на  основе  ритма , формирова ние  

восприятия и воспроизве де ния компле ксов ритмиче ских структур, 

тра нсформа ция ритмиче ских структур с за да нным те мпом и ритмом из одной 

мода льности в другую, обуче ние  восприятию и воспроизве де нию 

а кце нтирова нных и не а кце нтирова нных сигна лов, ра звитие  те мпо-

ритмиче ского чувства  ре че вых и не ре че вых движе ний, формирова ние  

произвольного контроля за  те мпо- ритмиче скими ха ра кте ристика ми ре чи. 

[39].  

Л.И Бе лякова  и Е .А . Дьякова  в ра боте  на д те мпо-ритмиче ской строной 

ре чи пре дла га ют использова ть стихи. На  пе рвых эта па х ра боты при подборе  

стихотворных те кстов не обходимо учитыва ть сле дующе е : 

а ) стихи должны быть с устойчивой ритмикой, т.е . однообра зным 

ра спре де ле ние м уда рных слогов в строфе ; 

б) состоять из доста точно коротких фра з; 

в) стихи должны соде ржа ть простую ле ксику и не  включа ть слова  с 

соче та ниями согла сных. 

Ра зме р стиха  подбира е тся в сле дующе й после дова те льности: хоре й - 

ямб - да ктиль. При обуче нии ритмиза ции устной ре чи не обходимо тща те льно 

отбира ть ре че вой ма те риа л [15]. 

Те хнологию ра звития ритмиче ской способности в виде  поша говых 

програ мм (а втор Г.В. Де дюхина ) та кже  можно использова ть и в 

логопе диче ской ра боте  с де тьми, име ющими диза ртрию [26].  
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Ре а лиза ция ка ждой поша говой програ ммы в структуре  

логопе диче ского за нятия осуще ствляе тся в соотве тствии с е го це лями и 

за да ча ми:  

- ра звитие  звукопроизноше ния и корре кция е го на руше ний;  

- усвое ние  слогоритмиче ской и звукослоговой структуры слова ; 

- пре одоле ние  пе рсе ве ра ций в пре де ла х слов с простой и сложной 

звуковой структурой;  

- усвое ние  основных гра мма тиче ских ка те горий; корре кция 

на руше ний ме лодико-интона ционной стороны ре чи;  

- ра звитие  ре че вого дыха ния;  

- ра звитие  фоне ма тиче ского восприятия.  

В систе ме  Л.З. А рутюнян ритмиза ция ре чи осуще ствляе тся при 

помощи синхрониза ции ре чи с движе ниями па льце в ве дуще й руки, 

опре де ляющими ритмико-интона ционный рисунок фра зы, когда  с уча стие м 

руки отра ба тыва е тся моде ль послогового прогова рива ния. Гла вной 

ха ра кте ристикой этого те хниче ского прие ма  по уста новле нию пла вной ре чи 

являе тся движе ние  все й руки в соче та нии с произне се ние м ка ждого слова  

фра зы. При этом рука  движе тся на  ка ждое  слово от се бя и к се бе  (по 

тра е ктории восьме рки) не пре рывно в проце ссе  произне се ния фра зы. 

Особе нное  инте нсивно движе ние  руки осуще ствляе тся на  уда рный слог 

слова . Скорость и ритм движе ния руки подбира е тся индивидуа льно - от 

ре зкого в сре дне м те мпе  до пла вного в за ме дле нном те мпе  [6]. 

Та ким обра зом, можно отме тить, что е диной ме тодики корре кции 

те мпо- ритмиче ской стороны ре чи у де те й с диза ртрие й не т. Поэтому при 

соста вле нии корре кционной програ ммы можно использова ть ме тодики Л. В. 

Лопа тиной и Н. В. Се ре бряковой, А .М. Горча ковой, М.М. Бе зруких, Г.В. 

Де дюхиной, Е .А . Ла риной, ме тоды логопе диче ской и фонопе диче ской 

ритмики Г.А . Волковой и Н.В. Микляе вой, и др. а второв, которые  в це лом 

на пра вле ны на  формирова ние  те мпа  и ритма  ре чи де те й.  
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Основными принципа ми корре кционной ра боты на д те мпо-

ритмиче ской стороной ре чи де те й с диза ртрие й являются: уче т 

психофизиологиче ской основы де фе кта , после дова те льность, поэта пность, 

систе мный подход. 
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ВЫВОДЫ ПО I ГЛА ВЕ   

 

А на лиз психолого-пе да гогиче ской лите ра туры по пробле ме  

иссле дова ния  пока за л, что: 

1) Те мпо- ритмиче ска я орга низа ция ре чи — это контролируе ма я 

говорящим дина миче ска я систе ма , пре дста вляюща я собой совокупность 

свойств ре че вого потока , котора я ха ра кте ризуе тся устойчивым ритмом в 

че ре дова нии слогов во вре мя ре че вого выдоха  и свободно ва рьируе мым 

те мпом, а де ква тным возра стной норме . 

2) Психолого-пе да гогиче скими особе нностями де те й с диза ртрие й 

являются:  на руше ние   произносите льной стороны ре чи; на руше ния 

обще моторной и эмоциона льно-воле вой сфе ры, высших психиче ских 

функций.  

3) Причины не врологиче ского ха ра кте ра  ра сстройства  ре чи при 

диза ртрии вызыва ют стойкие  на руше ния те мпо- ритмиче ского оформле ния 

связной ре чи. При все х форма х диза ртрии у де те й ха ра кте рными являются 

на руше ние  те мпа  и ритм ре чи. В одних случа ях он ускоре нный, в других – 

за ме дле нный.  Ритм ре чи не ре гулярный и изме нчивый.  

4) В ме тодика х по коре кции те мпа  и ритма  у де те й ста рше го 

дошкольного возра ста  при диза ртрии уче ные  (Л. В. Лопа тина , Н. В. 

Се ре брякова , А .М. Горча кова , М.М. Бе зруких, Г.В. Де дюхина , Л.И 

Бе лякова ,  Е .А . Дьякова , Л.З. А рутюнян) в своих ра бота х ра ссма трива ют  

ра зличные  подходы  - от слухоре че вых упра жне ний  до синхрониза ции ре чи 

и обще й моторики. 
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ГЛА ВА  II. КОНСТА ТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕ РИМЕ НТ И Е ГО А НА ЛИЗ 

2.1. Орга низа ция и ме тодика  прове де ния конста тирующе го 

экспе риме нта  

 

Конста тирующий экспе риме нт носил сра вните льный ха ра кте р и 

осуще ствлялся на  ба зе  Муниципа льного   дошкольного обра зова те льного 

бюдже тного  учре жде ния Ирбе йский де тский са д № 1 «Золотой ключик», 

комбинирова нной на пра вле нности. 

Колле ктивом МБДОУ ра зра бота на  а вторска я основна я 

обще обра зова те льна я програ мма  (да ле е  ООП). Соде ржа ние  воспита те льно-

обра зова те льного проце сса  в учре жде нии опира е тся на  приме рную 

обще ообра зова те льную програ мму дошкольного обра зова ния «От рожде ния 

до школы» (под ре да кцие й Н.Е . Ве ра ксы, Т.С. Кома ровой, М.А . Ва силье вой) 

и дополняе тся па рциа льными програ мма ми: «Цве тные  ла дошки» (И.А . 

Лыкова ), «Бе зопа сность» (Р.Б. Стёркина , О.Л. Князе ва , Н.Н. А ндре е ва ).  

Програ мма  соотносится с фе де ра льным госуда рстве нным 

обра зова те льным ста нда ртом дошкольного обра зова ния (да ле е  ФГОС) и 

орие нтирова на  на  ра зносторонне е  ра звитие  дошкольников с уче том их 

возра стных и индивидуа льных особе нносте й.  

ООП включа е т в се бя корре кционный блок ра боты с де тьми, 

име ющими ре че вые  на руше ния, в условиях ма ссового де тского са да , 

подкре плённый совре ме нными корре кционно-ра звива ющими програ мма ми 

Министе рства  Обра зова ния РФ, Приме рными а да птирова нными основными 

обра зова те льными програ мма ми для де те й с огра ниче нными 

возможностями здоровья, на учно-ме тодиче скими ре коме нда циями. 

Соде ржа ние  корре кционного блока  ра зра бота но в це лях ока за ния 

логопе диче ской помощи дошкольника м, име ющим фоне тиче ские  
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на руше ния ре чи и испытыва ющим вре ме нные  (ситуа тивные ) трудности в 

освое нии ра зде ла  «Ре че вое  ра звитие » ООП ДОУ.  

Блок пре дста вляе т корре кционно-ра звива ющую ра боту, 

обе спе чива ющую полноце нное  овла де ние  фоне тиче ским строе м русского 

языка , инте нсивное  ра звитие  фоне ма тиче ского восприятия, 

сове рше нствова ние  ле ксико-гра мма тиче ских ка те горий языка , ра звитие  

связной ре чи, что обусла влива е т формирова ние  коммуника тивных 

способносте й, ре че вого и обще го психиче ского ра звития де те й дошкольного 

возра ста  с ре че выми на руше ниями, ка к основы успе шного обуче ния в 

ма ссовой школе , а  та к же  их социа лиза ции. 

В связи с на личие м де те й с на руше ниями ре чи ра зличной сте пе ни 

тяже сти, в том числе  и де те й с  диза ртрие й, в  дошкольном учре жде нии 

созда ны условия, при которых корре кционный проце сс осуще ствляе тся в 

ра мка х ра боты логопе диче ского ка бине та .  

Це лью конста тирующе го экспе риме нта  являлось сра вне ние  

особе нносте й те мпо-ритмиче ской стороны ре чи у де те й ста рше го  

дошкольного возра ста  с диза ртрие й и нормой ре че вого ра звития. 

За да чи: 

- отбор де те й для уча стия в экспе риме нте ; 

- подбор диа гностиче ского ма те риа ла ; 

- прове де ние  конста тирующе го экспе риме нта ; 

- инте рпре та ция получе нных да нных. 

Экспе риме нта льна я ча сть иссле дова ния охва тыва ла  пе риод с ноября  

2019 года  по а пре ль 2020 года  и проходила  в не сколько эта пов.  

На  пе рвом эта пе  отбира лись де ти в экспе риме нта льную и контрольную 

группы. Проводились консульта ции с вра чом, пе да гога ми и логопе дом ДОУ 

с це лью уточне ния клиниче ских, психолого-пе да гогиче ских особе нносте й 

де те й, а  та кже  с це лью уточне ния ре че вого ста туса  де те й.  

Изуча лись а на мне зы де те й с па тологие й ре чи, истории ра звития де те й 

обе их групп, психолого-пе да гогиче ские  ха ра кте ристики.  
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А на лизирова лись ре зульта ты логопе диче ского обсле дова ния де те й 

для экспе риме нта льной группы.  

На  втором эта пе  осуще ствлялось экспе риме нта льное  иссле дова ние  

те мпо-ритмиче ской стороны ре чи де те й, принявших уча стие  в 

экспе риме нте . 

Обсле дова ние  ка ждого ре бе нка  проводилось индивидуа льно в 

проце ссе  спе циа льно орга низова нных за нятий в логопе диче ском ка бине те .  

Ре зульта ты обсле дова ния фиксирова лись в индивидуа льных 

протокола х, которые  поздне е  подве рга лись ка че стве нной и количе стве нной 

обра ботке  и инте рпре та ции.  

На  тре тье м эта пе  конста тирующе го иссле дова ния осуще ствлялся 

количе стве нный и ка че стве нный а на лиз экспе риме нта льных да нных, после  

че го ре зульта ты иссле дова ния были обобще ны и на  их основе  были 

сформулирова ны выводы, обосновыва ющие  на пра вле ния и соде ржа ние  

логопе диче ской ра боты.  

В экспе риме нта льном иссле дова нии уча ствова ли 10 де те й ста рше го 

дошкольного возра ста . В экспе риме нта льную группу вошли 5 де те й с 

диа гнозом вра ча  не вролога  «сте рта я диза ртрия». Контрольна я группа  

состояла  та кже  из 5 де те й, но с норма льным ре че вым ра звитие м. Все  де ти 

а да птирова ны к условиям пре быва ния в да нном дошкольном учре жде нии. 

При пе рвичной бе се де  у де те й экспе риме нта льной группы 

на блюда лись общие  симптомы ра сстройства  ре чи: ре чь не внятна , 

не выра зите льна , ра змыта ; не пра вильное  произноше ние  звуков в 

слова х;  отме ча ются трудности в воспроизве де нии слов сложной слоговой 

структуры и програ ммирова нии и языкового оформле ния соде ржа ния. 

С уче том пробле мы иссле дова ния на ми были использова ны ме тодики 

диа ностики те мпа  и ритма   ра зра бота нные  Е .Ф. А рхиповой [7]. А вторский 

вкла д вне се н в стимульный ре че вой  и на глядный ма те риа л к за да ниям по 

иссле дова нию те мпа  ре чи. 
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За да ние  1. Ме тодика  обсле дова ния восприятия ритма  

Це ль: изучить возможность опре де лять количе ство: изолирова нных 

уда ров;  се рии простых уда ров;  а кце нтирова нных уда ров путе м пока за  

ка рточки с за писа нными на  не й соотве тствующими ритмиче скими 

структура ми. 

Оборудова ние : ка рточки с гра фиче ским изобра же ние м ритмиче ских 

структур: //, ///, ////, // //, // // //, /// ///, //// ////, U/U/U/ и т.д. (/-громкий уда р, U – 

тихий)  

Инструкция: «Внима те льно послуша й, сколько буде т уда ров. Пока жи 

ка рточку, на  которой та кое  же  количе ство уда ров». 

- изолирова нные  уда ры: а ) // б) /// в) //// г) ///; 

- се рии простых уда ров: а ) // // // // б) /// /// в) //// //// г) /// /// ///; 

- се рии а кце нтирова нных уда ров (UU/, / /, //UU//, /U//). 

За да ние  2. Ме тодика  обсле дова ния воспроизве де ния ритма  

Це ль: опре де лить, уме е т ли ре бе нок са мостояте льно воспроизве сти по 

подра жа нию (бе з опоры на  зрите льное  восприятие ) изолирова нные  уда ры, 

се рии простых уда ров, а кце нтирова нные  уда ры. 

Ма те риа л для иссле дова ния: пре дъявлялись: 

- простые  уда ры ///; ////; //; 

- се рии простых уда ров // //; /// ///; //// ////; // // //; // // // //; 

- се рии а кце нтирова нных уда ров /U/UU/U/; /U/U/;//UU; //UU//; 

/UU/UU; /UU/; /U/U/U. 

1. Инструкция: «Послуша й и повтори (отстучи) за  мной уда ры». 

- изолирова нные  уда ры: а ) ///б) ///// в) //// г) // (бе з опоры на  зрите льное  

восприятие ). 

2. Инструкция: «Послуша й и повтори (отстучи) за  мной уда ры». 

- се рии простых уда ров: а ) // // // //б) /// /// в) //// //// г) /// /// /// 

(бе з опоры на  зрите льное  восприятие ). 
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3. Инструкция: «Послуша й и повтори (отстучи) за  мной уда ры, где  

будут тихие  и громкие  уда ры». U - тихий, / - громкий. 

- а кце нтирова нные  уда ры: а ) /UU/б) //U в) U//U г) //UU// (бе з опоры на  

зрите льное  восприятие ). 

Крите рии оце нки (е диные  для все х за да ний):  

4 ба лла  - за да ние  выполняе тся пра вильно и са мостояте льно; 

3 ба лла  - за да ние  выполняе тся пра вильно, но в за ме дле нном те мпе ; 

2 ба лла  - за да ние  выполняе тся с ошибка ми, но ошибки испра вляются 

са мостояте льно по ходу ра боты; 

1 ба лл - для выполне ния за да ния тре буе тся а ктивна я помощь 

взрослого; 

0 ба ллов - за да ние  не  выполняе тся, повторные  инструкции. 

За да ние  3. Ме тодика  опре де ле ния личного те мпа  ре чи 

Це ль: опре де ле ние  личного те мпа  ре чи. 

Изме ре ние  те мпа  осуще ствляе тся у дошкольников со сте ртой 

диза ртрие й при использова нии сле дующих па ра ме тров: 

Е диница  изме ре ния - слог. 

Ха ра кте ристика  те мпа  - количе ство слогов в опре де ле нный 

проме жуток вре ме ни (се кунду). 

Ма те риа л для иссле дова ния: пре дложе ния, в которых исключе ны 

слова  сложной слоговой структуры и звуки, которые  е ще  не  испра вле ны. 

Та кже  для прове де ния иссле дова ний не обходим ма гнитофон и се кундоме р. 

Ход ра боты: Де тьми прослушива ются и повторяются пре дложе ния. 

Отве ча ют на  вопросы. За пись производится на  ма гнитофон. За те м 

проводится вычисле ние  количе ства  слогов в се кунду. 

Инструкция № 1 «Слуша й пре дложе ния и повторяй за  мной». 

Де вочка  оде ва е т пла тье . 

Ночью де ти спят. 

Утром де ти идут в де тский са д.  

Ма ма  вяже т ша рф па пе . 
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Та ня любит игра ть. 

Инструкция  №2: «Отве ть на  вопросы». 

Что де ла е т де вочка ? 

Когда  спят де ти? 

Кому вяжут ша рф? 

Что любит де ла ть Та ня? 

Крите рии оце нки: 

4 ба лла  - те мп норма  (4-5 слогов в се кунду); 

3 ба лла  - не зна чите льное  отклоне ние  от нормы (± 1 слог); 

2 ба лла  - убыстре нный те мп (7-8 слогов в се кунду), за ме дле нный те мп 

(2-3 слога  в се кунду); 

1 ба лл - оче нь быстрый те мп (боле е  9 слогов в се кунду), оче нь 

ме дле нный те мп (1-2 слога  в се кунду); 

0 ба ллов - из-за  выра же нных ре че вых на руше ний допуска е т повторы 

слов, за трудняе тся в пе ре да че  слоговой структуры слов. В связи с этим не  

уда е тся объе ктивно произве сти изме ре ние  те мпа . 

За да ние  4. Ме тодика  иссле дова ния восприятия те мпа  ре чи 

Це ль: иссле дова ние   восприятия те мпа  ре чи.  

Ма те риа л для иссле дова ния: Для иссле дова ния восприятия ра зличного 

ре че вого те мпа  пре два рите льно ре бе нку объясняют, что те мп ре чи може т 

быть быстрым, ме дле нным и норма льным.  

Стимульный  ма те риа л ка ртинки-символы: кузне чик, ме две дь, улитка . 

(Приложе ние  А .) 

Ход обсле дова ния: Ре бе нку пре дла га е тся на  слух опре де лить 

изме не ние  те мпа  ре чи в те ксте , который е му чита ют, и просят пока за ть 

соотве тствующую ка ртинку-символ: кузне чик, улитка , ме две дь. 

Инструкция: «Посмотри на  ка ртинки. Ме две дь ходит спокойно - и 

говорит спокойно, норма льно. Улитка  ме дле нно полза е т - и говорит оче нь 

ме дле нно. Кузне чик прыга е т оче нь быстро - и говорит оче нь быстро. Се йча с 

я буду произносить пре дложе ния, а  ты пока жи  соотве тствующую ка ртинку. 
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- По ве точке  полза е т длинна я гусе ница , (ме дле нный те мп) 

- Из-под топота  копыт пыль по полю ле тит, (быстрый те мп) 

- Кто-кто в те ре мочке  живе т? (ме дле нный те мп) 

- В ле су де ти собира ли грибы и ягоды, (норма льный те мп) 

- У пче лы, у пчёлки поче му не т чёлки? (быстрый те мп) 

- Зимой де ти любят ка та ться на  са нка х и конька х, (ме дле нный те мп) 

Крите рии оце нки: 

4 ба лла  - за да ние  выполняе т ве рно. 

3 ба лла  - ошиба е тся, но после  повтора  пре дложе ния испра вляе т 

ошибки. 

2 ба лла  - после  повторного произне се ния пре дложе ния ошибки не  

испра вляе т. 

1 ба лл - пута е тся, не  соотносит с ка ртинка ми. 

0 ба ллов - за да ние  не доступно. 

За да ние  5. Ме тодика  иссле дова ния воспроизве де ния отра же нного 

те мпа  ре чи 

Це ль  иссле дова ния воспроизве де ния отра же нного те мпа  ре чи. 

Ма те риа л для иссле дова ний: воспроизве де ние  пре дложе ний с 

ра зличной те мповой орга низа ций за  логопе дом отра же нно. 

Стимульный  ма те риа л ка ртинки-символы: кузне чик, ме две дь, улитка . 

(Приложе ние  А ) 

Ход обсле дова ния: Ре бе нку пре дла га е тся прослуша ть пре дложе ния и 

повторить их в том же  те мпе  за  логопе дом. 

Инструкция: «Слуша й внима те льно и повторяй за  мной пре дложе ния 

точно та к же ,  ка к  я  их  произне су. 

- Ве сной та е т сне г, и бе гут ручьи (норма льный те мп) 

- Кто стучится в две рь ко мне  с толстой сумкой на  ре мне ? (быстрый 

те мп) 

- Са моле т построим са ми и помчимся на д полями, (быстрый те мп) 

- Улитка  носит свой домик на  спине , (ме дле нный те мп) 
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- На  море  во вре мя шторма  оче нь большие  волны, (норма льный те мп) 

Крите рии оце нки: 

4 ба лла  - повторил ве рно. 

3 ба лла  - убыстре ние , за ме дле ние  те мпа  возможно после  не скольких 

попыток. 

2 ба лла  - те мп изме няе т не зна чите льно. 

1 ба лл - те мп не  може т изме нять, не  упра вляе т те мпом. 

0 ба ллов - за да ние  не доступно. 

За да ние  6. Ме тодика  обсле дова ния са мостояте льного упра вле ния 

те мпом ре чи 

Це ль: иссле дова ть возможность са мостояте льного упра вле ния те мпом 

ре чи. 

Стимульный  ма те риа л ка ртинки-символы: кузне чик, ме две дь, улитка . 

(Приложе ние  А .) 

Ход ра боты: При пре дъявле нии ра зличных ка ртинок-символов ре бе нок 

долже н ме нять те мп ре чи по ходу ра сска зыва ния стихотворе ния 

(Приложе ние  Б). Са мостояте льное  изме не ние  те мпа  ре чи ре бе нок долже н 

производить по сигна лу на  ма те риа ле  не большого зна комого стихотворе ния, 

на приме р, «Мой ве се лый звонкий мяч» С. Ма рша ка . 

Инструкция: «Ты буде шь ра сска зыва ть стихотворе ние . Когда  я пока жу 

ка ртинку с кузне чиком, ра сска зыва й  стихотворе ние  быстро. Когда  я пока жу 

ка ртинку с улиткой, ра сска зыва й стихотворе ние  ме дле нно. Когда  я пока жу 

ка ртинку  с ме две де м, ра сска зыва й стихотворе ние  спокойно. Соотве тствие  

стимульных ка ртинок и те кста  ( Приложе ние  Б). 

Крите рии оце нки: 

4 ба лла  - повторил ве рно. 

3 ба лла  - те мп изме няе т не зна чите льно. 

2 ба лла  - убыстре ние , за ме дле ние  те мпа  возможно после  не скольких 

попыток. 

1 ба лл - те мп не  може т изме нять, не  упра вляе т те мпом. 
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0 ба ллов - за да ние  не доступно. 
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2.2. А на лиз ре зульта тов конста тирующе го экспе риме нта  

 

По ре зульта та м конста тирующе го экспе риме нта  был сде ла н 

количе стве нный и ка че стве нный а на лиз получе нных ре зульта тов, а  та кже  

прове де н сра вните льный а на лиз ра зличий сформирова нности те мпо-

ритмиче ской стороны ре чи ста рших дошкольников с диа гнозом «сте рта я 

диза ртрия» (экспе риме нта льна я группа ) и нормой ре че вого ра звития 

(контрольна я группа ). 

На  конста тирующе м эта пе  экспе риме нта  были использова ны 

сле дующие  ме тодики пре дложе нные  Е .Ф. А рхиповой  [7]. 

В соотве тствии с крите риями оце нива ния (в ба лла х) по ка ждой из 

ме тодик были опре де ле ны уровни сформирова нности те мпо- ритмиче ской 

стороны ре чи ста рших дошкольников: высокий, сре дний, низкий. 

«Ме тодика  восприятия ритма » (6 за да ний) 

- высокий (В) – 20-24 ба лла ; 

- сре дний (С) – 8-16 ба ллов; 

- низкий – (Н) 0-4 ба лла . 

«Ме тодика  воспроизве де ния ритма » (3 за да ния) 

- высокий (В) – 12 ба ллов; 

- сре дний (С) – 8 ба ллов; 

- низкий – (Н) - 4 ба лла . 

Крите рии оце нива ния те мпа  ре чи  общие  по все м ме тодика м:  

- высокий (В) – 3-4 ба лла ; 

- сре дний (С) – 2 ба лла ; 

- низкий (Н) – 1 ба лл. 

Ре зульта ты диа гностики обсле дова ния ритма  и те мпа  ре чи в 

экспе риме нта льной и контрольной группа х пре дста вле ны в та блица х 

(Приложе ние  В). 

Ра ссмотрим сра вните льные  ре зульта ты диа гностики те мпа  и ритма  

де те й обе их групп по ка ждому из за да ний. 
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За да ние  1. Ме тодика  обсле дова ния восприятия ритма  

Це ль: изучить возможность опре де лять количе ство: изолирова нных 

уда ров;  се рии простых уда ров;  а кце нтирова нных уда ров путе м пока за  

ка рточки с за писа нными на  не й соотве тствующими ритмиче скими 

структура ми.   

На  рис. 1 отобра же ны сра вните льные  ре зульта ты восприятия ритма  

де тьми в экспе риме нта льной и контрольной группа х. 

 

 

Рис. 1. Сра вните льный а на лиз ре зульта тов восприятия ритма . 

 

В экспе риме нта льной группе  большинство де те й  пока за ли сре дний 

урове нь восприятия ритма  (80 %).  Де тям тре бова ла сь помощь, за да ния 

выполнялись ме дле нно, иногда  с ошибка ми, тре бова лись повторы.  

У 20 % - низкий урове нь восприятия. Один ма льчик  (А рте м В.) все  

диа гностиче ские  за да ния выполнял только после  многокра тного повторе ния, 

при постоянной помощи со стороны экспе риме нта тора . Ни один ре бе нок не  

смог са мостояте льно, бе з повторе ния выполнить за да ния. Высоких ба ллов не  

на бра л никто. 

Сле дуе т отме тить, что с восприятие м ритма  бе з опоры на  зрите льный 

обра з де ти спра влялись лучше .  
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Де ти контрольной группы пока за ли высокий урове нь 

сформирова нности восприятия ритма  (80 %). Лишь для одного ре бе нка  из-за  

е го не внима те льности на  моме нт прослушива ния  пришлось повторить 

се рию а кце нтирова нных уда ров (20 %). Отме тим, что за да ние  на  восприятие  

ритма  с опорой на  гра фиче ские  ка рточки де те й за инте ре сова ло больше . 

За да ние  2. Ме тодика  обсле дова ния воспроизве де ния ритма  

Це ль: опре де лить, уме е т ли ре бе нок са мостояте льно воспроизве сти по 

подра жа нию (бе з опоры на  зрите льное  восприятие ) изолирова нные  уда ры, 

се рии простых уда ров, а кце нтирова нные  уда ры. 

На  рис. 2 отобра же ны сра вните льные  ре зульта ты воспроизве де ния 

ритма  де тьми в экспе риме нта льной и контрольной группа х. 

 

 

Рис. 2. Сра вните льный а на лиз ре зульта тов воспроизве де ния ритма . 

 

Те мп отстукива ния уда ров был ма ксима льно за ме дле н. При 

воспроизве де нии ритма  уда ров 3 ре бе нка  из экспе риме нта льной группы 

(60%) са мостояте льно с не зна чите льными ошибка ми спра вились с 

за да ниями. Трудности вызва ли повторе ние  се рии простых уда ров (2 

ре бе нка ) и се рии а кце нтирова нных уда ров (3 ре бе нка ). Да рья В. и А рте м В. 
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были отне се ны к низкому уровню сформирова нности воспроизве де ния ритма  

(40%). 

Да ша  де ла ла  много ошибок в се рии простых уда ров, приходилось 

многокра тно повторять. Де вочка  боле зне нно относила сь к тому, что не  

може т повторить уда ры. Пла ка ла . А рте м де ла л ошибки во все х за да ниях 

да же  после  многокра тного повторе ния. С выполне ние м се рии 

а кце нтирова нных уда ров не  спра вился вообще . 

Де ти контрольной группы все  за да ния выполнили с пе рвого ра за . Лишь 

у одного ма льчика  за да ние  на  отстукива ние  се рии а кце нтирова нных уда ров 

за няло больше  вре ме ни. Он попросил повторить после дне е  отстукива ние  

(//UU//).  

За да ние  3. Ме тодика  опре де ле ния личного те мпа  ре чи 

Це ль: опре де ле ние  личного те мпа  ре чи. 

На  рис. 3 отобра же ны сра вните льные  ре зульта ты опре де ле ния 

личного те мпа  ре чи  де те й  в экспе риме нта льной и контрольной группа х. 

 

 

Рис. 3 Сра вните льный а на лиз ре зульта тов опре де ле ния личного те мпа  
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На  гистогра мме  видно, что личный те мп ре чи де те й 

экспе риме нта льной группы сформирова н не доста точно: сре дний урове нь 

(80%) и низкий (20%).  

Ни один из де те й не  на бра л са мый высокий ба лл (4 ба лла ), полностью 

спра вившись с за да ние м, и не  пока за л норма льный те мп ре чи. Та кже  не  

было сре ди них де те й, которые  допустили бы не зна чите льные  отклоне ния от 

нормы, на бра в 3-4 ба лла  за  выполне ние  за да ния. Большинство де те й 

на бра ли по 2 ба лла . При этом два   ре бе нка  произносили по 7 слогов в се кунду 

(пока за те ль убыстре нного те мпа ), двое  произносили  по 2-3 слога  в се кунду, 

что являлось пока за те ле м за ме дле нного те мпа . Те мп ре чи А рте ма  В. был 

оце не н в 1 ба лл. За да ние  было выполне но с не скольких попыток. 

Де ти контрольной группы пока за ли высокий урове нь ра звития те мпа  

ре чи (100%). К за да ниям отне слись внима те льно. Ста ра лись точно повторять 

за да нный в пре дложе нии те мп ре чи. Лишь в отве та х на  вопросы у двух 

де воче к на блюда лись не зна чите льные  отклоне ния от нормы (- 1-2 слога ). 

Это объясняе тся психологиче скими особе нностями На сти К. и Киры Н. В 

пре два рите льной бе се де  с воспита те ле м мы выяснили, что де вочки все гда  

ста ра ются тща те льно, бе з ошибок выполнить за да ние , поэтому те мп их ре чи 

при не которых отве та х был сле гка  за ме дле н. 

За да ние  4. Ме тодика  иссле дова ния восприятия те мпа  ре чи 

Це ль: иссле дова ние   восприятия те мпа  ре чи.  
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Рис. 4 Сра вните льный а на лиз ре зульта тов восприятия те мпа  ре чи   

 

Экспе риме нта льна я группа . Ре зульта та ми выполне ния этого за да ния 

ста ли сле дующие  пока за те ли. Одному ре бе нку за да ние  было не доступно 

для выполне ния (он на бра л 0 ба ллов соотве тстве нно). Трое  де те й на бра ли 

по 2 ба лла  из-за  ошибок в соотне се нии те мпа  с пока зыва е мой ка ртинкой. 

Ошибки испра вляли только после  многокра тного повторного произне се ния 

пре дложе ния, тре бова лся доста точно большой проме жуток вре ме ни. 

Восприятие  те мпа  ре чи у одной де вочки мы оце нили в 1 ба лл. Она  гора здо 

дольше  оста льных пута ла сь в соотне се нии ка ртинки и пре дложе ния. 

Соотве тстве нно восприятие  те мпа  ре чи де тьми было: на  сре дне м (80%) и на  

низком (20%) уровнях. 

Де ти контрольной группы все  за да ния выполнили ве рно (100%).  

За да ние  5. Ме тодика  иссле дова ния воспроизве де ния отра же нного 

те мпа  ре чи 

Це ль:  иссле дова ния воспроизве де ния отра же нного те мпа  ре чи. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

экспериментальная 
группа

контрольная группа

0

100

80

0

20

0

высокий уровень средний уровень низкий уровень



56 
 

 

Рис. 5. Сра вните льный а на лиз ре зульта тов воспроизве де ния 

отра же нного те мпа  ре чи 

 

В экспе риме нта льной группе  никто из де те й не  смог повторить 

пре дложе ния в за да нном те мпе . Три ре бе нка  на бра ли по 2-3 ба лла . Да рья В. 

получила  1 ба лл, та к ка к постоянно тре бова ла сь помощь, пута ла сь в 

ка ртинка х. Один ре бе нок на бра л 0 ба ллов, поскольку за да ние  было е му 

не доступно для выполне ния. На ми был сде ла н вывод, что в це лом де ти 

не способны изме нять собстве нный те мп ре чи, сле дуя за да нному обра зцу в 

соотве тствии с ка ртинкой. В проце нтном отноше нии это соста вляе т: сре дний  

урове нь  60%, низкий 40%. 

В контрольной группе  с этим за да ние м де ти спра вились бе з 

за трудне ний (80%). У Е гора  С. Не  хва та ло те рпе ния че тко выполнить 

за да ния. Ма льчик оче нь эмоциона льный и в повсе дне вном обще нии ча ще  

говорит в убыстре нном те мпе . 

За да ние  6. Ме тодика  обсле дова ния са мостояте льного упра вле ния 

те мпом ре чи 

Це ль: иссле дова ть возможность са мостояте льного упра вле ния те мпом 

ре чи. 
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Рис. 6. Сра вните льный а на лиз ре зульта тов обсле дова ния 

са мостояте льного упра вле ния те мпом ре чи 

 

В экспе риме нта льной группе  та кже  же , ка к и при выполне нии 

пре дыдуще й се рии за да ний, ни один из де те й не  на бра л са мого высокого 

ба лла  – 4 ба лла . Один ре бе нок на бра л 2 ба лла , что ха ра кте ризуе т е го 

способность не зна чите льно изме нять те мп. Оста льные  че тыре  ре бе нка  

на бра ли по 1 ба ллу, что явилось пока за те ле м их не способности изме нять и 

упра влять те мпом ре чи. Все м де тям опре де ле н низкий урове нь  

са мостояте льного упра вле ния те мпом ре чи (100%). 

При  выполне нии этого за да ния и у де те й контрольной группы 

возникли за трудне ния. Е гор С. и Кира  Н. допустили по одной ошибке  в 

соотве тствии ка ртинки и те кста . На  на ш взгляд, это не  было пока за те ле м 

не способности упра влять собстве нным те мпом ре чи. Скоре е  все го 

причина ми ста ли не внима те льность или волне ние . Те м не  ме не е : 

ре зульта та ми ста ли: высокий урове нь 60%, низкий 40%. 

Сра вните льный а на лиз количе стве нных и ка че стве нных  ре зульта тов 

диа гностики обсле дова ния те мпа  и ре чи при выполне нии все х за да ний в 

обе их группа х пре дста вле н на  рис.7. 
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Рис.7.  Ре зульта ты диа гностики обсле дова ния те мпо-ритмиче ской 

стороны ре чи 

 

А на лиз ре зульта тов экспе риме нта льной ра боты, прове де нной в 

экспе риме нта льной группе  де те й на  эта пе  конста тирующе го экспе риме нта , 

позволил на м прийти к выводу, что ни у одного ре бе нка  мы не  може м 

отме тить высокий урове нь ра звития те мпо- ритмиче ской орга низа ции ре чи. 

У все х де те й на блюда ются зна чите льные  на руше ния в проце ссе  восприятия 

и воспроизве де ния ритма , а  та кже  на руше ния в восприятии и 

воспроизве де нии собстве нных те мповых ха ра кте ристик ре чи. 

Соотве тстве нно 55% отне се ны к сре дне му уровню сформирова нности 

те мпо- ритмиче ской стороны ре чи и 45% к низкому. 

У де те й контрольной группы  ритм и те мп ре чи соотве тствова ли норме  

ре че вого ра звития да нного возра ста .  Со все ми за да ниями они спра вились. 

Во все х случа ях они пока за ли высокий урове нь те мпо- ритмиче ских 

ха ра кте ристик ре чи (от 80% до 100%) Не зна чите льные  ошибки объясняются 

лишь не внима те льностью и излишне й а ктивностью отде льных ре бят (Е гор 

С., Кира  Н.).  

Не обходимо отме тить, что те мп  и ритм ре чи в обе их группа х за висе л 
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от того, ка кую за да чу выполняли де ти.   

Та ким обра зом, да нные  эмпириче ского иссле дова ния дока зыва ют 

выдвинутую на ми гипоте зу о том, что по сра вне нию с ре че вой нормой те мпо-

ритмиче ские  ха ра кте ристики ре чи у де те й ста рше го дошкольного возра ста  

с диза ртрие й име ют свои спе цифиче ские  особе нности (за трудне ния в 

воспроизве де нии и восприятии те мпа  и ритма ). 

Ре зульта ты иссле дова ния пока зыва ют не обходимость корре кционной 

ра боты по формирова нию те мпо- ритмиче ской стороны ре чи у де те й 

ста рше го  дошкольного возра ста  с диза ртрие й. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Ме тодиче ские  ре коме нда ции по формирова нию те мпо-

ритмиче ской стороны ре чи у де те й ста рше го  дошкольного возра ста  с 

диза ртрие й 

 

Пробле ма ми соде ржа ния логопе диче ской ра боты при диза ртрии 

за нима лись многие  а вторы, та кие  ка к М.Б. Эйдинова , О.В. Пра вдива , К.А . 

Се ме нова , Е .М. Ма стюкова  и другие .  

В на стояще е  вре мя ра бота  по устра не нию диза ртрии осуще ствляе тся 

на  основе  компле ксного подхода , в за висимости от формы диза ртрии, уровня 

ре че вого ра звития и возра ста  ре бе нка  [7]. 

Компле ксный подход при устра не нии диза ртрии  включа е т три блока : 

ме дицинский, психолого-пе да гогиче ский, логопе диче ский. 
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Пе рвый блок – ме дицинский опре де ляе т вра ч-не вролог. Кроме  

ме дика ме нтозных сре дств, на зна ча ются ЛФК, ма сса ж, ре фле ксоте ра пия, 

физиоте ра пия и др. 

Основным на пра вле ние м психолого-пе да гогиче ского возде йствия 

являе тся ра звитие  се нсорных функций. Ра звитие  слухового восприятия, 

формирова ние  слухового гнозиса  готовит ба зу для формирова ния 

фоне ма тиче ского слуха . Кроме  ра звития се нсорных функций, психолого-

пе да гогиче ский блок включа е т упра жне ния по ра звитию и корре кции 

простра нстве нных пре дста вле ний, конструктивного пра ксиса , гра фиче ских 

на выков, па мяти, мышле ния. 

Тре тий блок – пре имуще стве нно индивидуа льна я логопе диче ска я 

ра бота , котора я  ба зируе тся на  зна нии структуры ре че вого де фе кта  при 

ра зных форма х диза ртрии, ме ха низмов на руше ния обще й и ре че вой 

моторики, а  та кже  уче те  личностных ка че ств ка ждого ре бе нка . 

  Положите льные  ре зульта ты логопе диче ской ра боты достига ются при 

условии соблюде ния сле дующих принципов:  принцип систе мности; 

этиопа тоге не тиче ский принцип; принцип опоры на  за кономе рности 

онтоге не тиче ского ра звития; принцип ра звития (уче т «зоны ближа йше го 

ра звития»); принцип поэта пного формирова ния умстве нных де йствий; 

принцип уче та  ве дуще й де яте льности возра ста ; принцип 

диффе ре нцирова нного подхода . 

Учитыва я структуру де фе кта  при диза ртрии, логопе диче скую ра боту 

ре коме ндуе тся пла нирова ть поэта пно. 

Пе рвый эта п - подготовите льный (индивидуа льна я ра бота ). На  да нном 

эта пе  логопе д проводит ра боту в сле дующих на пра вле ниях: норма лиза ция 

мыше чного тонуса , мимиче ской и а ртикуляционной мускула туры с 

использова ние м логопе диче ского ма сса жа , норма лиза ция моторики 

а ртикуляционного а ппа ра та , голоса , ре че вого дыха ния, просодики, ме лкой 

моторики рук. 
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Второй эта п - выра ботка  новых произносите льных на выков 

(индивидуа льна я ра бота ). Логопе д продолжа е т ра боту пе рвого эта па , при 

этом выра ба тыва е т у ре бе нка  основные  а ртикуляционные  укла ды 

(дорса льный, ка кумина льный, а льве олярный, не бный), за нима е тся 

корре кцие й на руше ний произносите льной стороны ре чи, котора я включа е т 

ра звитие  фоне ма тиче ского слуха ; вызыва ние  конкре тного звука ; 

за кре пле ние  вызва нного звука , е го а втома тиза ция; диффе ре нциа ция 

поста вле нного звука  с оппозиционными фоне ма ми. 

Тре тий эта п - выра ботка  коммуника тивных на выков и уме ний. На  

да нном эта пе  происходит формирова ние  у ре бе нка  на выков са моконтроля. 

Логопе д вводит звук в ре чь в уче бной ситуа ции (за учива ние  стихов, 

поговорок, чистоговорок, соста вле ние  пре дложе ний, ра сска зов, пе ре ска з). 

Зде сь же  происходит включе ние  в ле ксиче ский ма те риа л просодиче ских 

сре дств, ра зличных интона ций, модуляций голоса  по высоте  и силе , 

изме не ние  те мпа  ре чи и те мбра  голоса , опре де ле ние  логиче ского уда ре ния, 

соблюде ние  па уз и др. 

Че тве ртый - пре дупре жде ние  или пре одоле ние  вторичных на руше ний 

при диза ртрии. Логопе д проводит ра боту по устра не нию фоне ма тиче ских и 

ле ксико-гра мма тиче ских на руше ний на  подгрупповых за нятиях в 

соотве тствии с програ мма ми устра не ния на руше ний ре чи. 

Пятый - подготовка  де те й к обуче нию в школе . Ра бота  по 

формирова нию гра фо- моторных на выков и психологиче ской готовности к 

обуче нию, профила ктика  дисгра фиче ских ошибок. 

В совре ме нных иссле дова ниях просле жива е тся те нде нция к поиску и 

обновле нию ме тодов и приёмов корре кции те мпо- ритмиче ской стороны 

ре чи дошкольников. 

На иболе е  ча сто пе да гога ми используются фоне тиче ска я (Т.М. 

Вла сова , А .Н. Пфа фе нродт, 1989) и логопе диче ска я ритмика  (Г.А . Волкова , 

2002). 

Ба зовой соста вляюще й этих ме тодик являе тся те мпо-ритм.  
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Г.А . Волкова  выде ляе т в чувстве  ритма  три основных компоне нта : 

- чувство те мпа  - способность к восприятию и воспроизве де нию те мпа  

сле дова ния опорных звуков; 

- чувство ме тра  – способность к восприятию а кце нтирова нных и 

не а кце нтирова нных звуков;  

- чувство ритмиче ского рисунка  – способность к восприятию и 

воспроизве де нию отноше ний длите льносте й звуков и па уз. 

Опре де лённа я ритмиче ска я пульса ция, с которой связа но движе ние , 

вызыва е т согла сова нную ре а кцию все го орга низма  – дыха те льной, 

се рде чной, мыше чной де яте льности, а  та кже  эмоциона льно-положите льное  

состояние  психики, что соде йствуе т ре че вому ра звитию. Особе нность 

логоритмики за ключа е тся в том, что в двига те льные  за да ния включа е тся 

ре че вой ма те риа л. 

К не тра диционным те хнологиям та кже  относятся:  

- логопе диче ска я ритмика  по ме тодике  А .Я. Мухиной (эвритмия), 

пре дпола га юща я пропе ва ние  звуков в соче та нии с движе ние м;  

- кине зиологиче ские  упра жне ния А .Л. Се ротюк, стимулирующие  

моторику ре бёнка , выполняют совме стно с прогова рива ние м ка кого-либо 

те кста ;  

- ме тодика  ша гового логоритма , на пра вле нна я на  повыше ние  

эффе ктивности психомоторных и ре че моторных функций, с использова ние м 

ра зме ток «Слоговые  дорожки»; 

- ра зличные  виды мне моте хник, в ча стности, а нглийска я систе ма  

за помина ния стихов с помощью движе ний и созда ния эмоциона льных 

обра зов «Ра сска жи стихи рука ми», опира юща яся на  ритмиче ский рисунок 

стихотворе ния; 

 - игровые  упра жне ния с полифункциона льным оборудова ние м (сухой 

ба ссе йн, мячи-гига нты, «волше бна я нить», бе зопа сна я пузырькова я 

колонна , сухой душ, мягкое  модульное  оборудова ние ), способствующие  не  
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только формирова нию и ра звитию те мпо-ритмиче ских ха ра кте ристик 

движе ния и ре чи, но и обуче нию мыше чному ра ссла бле нию; 

-  логопе диче ские  игры с ме трономом. Основна я це ль игровых 

упра жне ний с ме трономом - ра звитие  восприятия ритма  и те мпа  ре чи. В 

проце ссе  игровых упра жне ний с ме трономом у де те й формируются: уме ние  

воспринима ть ра зличные  те мпо- ритмы; уме ние  продуктивно осуще ствлять 

те мпо- ритмы; уме ние  осуще ствлять контрольные  де йствия и са моконтроль, 

что проявляе тся в их связа нности с ра звитие м внима ния и произвольности. 

Ре че вой ма те риа л приме няе тся тра диционно по сте пе ни усложне ния: слоги; 

слова ; ма лые  поэтиче ские  формы – чистоговорки, поте шки, скороговорки; 

стихи; ритмичные  пре дложе ния или пре дложе ния, тре бующие  выде ле ния 

логиче ского уда ре ния; короткие  ритмиче ские  те ксты. 

Ва риа нты игр: 

 «Я зна ю пять име н», «се мь цве тов ра дуги», «10 на зва ний пре дме тов 

ме бе ли» и т.д. - де ти прогова рива ют в соотве тствии с ритмом ме тронома  

на зва ния пре дме тов выбра нной игры.  

«Посчита й-ка !» - де ти согла суют суще ствите льное  с числите льными 

по выбра нной ле ксиче ской те ме  и прогова рива ют в соотве тствии с ритмом. 

 «В гостях у гнома » - де ти на зыва ют пре дме ты быта  в уме ньшите льно 

ла ска те льной форме  в соотве тствии с ритмом ме тронома . 

«Кто у кого?» - де ти на зыва ют па ры животных под ритм ме тронома . 

«Пе че м пирожки» - де ти прогова рива ют те кст, под ритм ме тронома  

одновре ме нно пе ре вора чива я руки в одном на пра вле нии (одна  рука  – 

тыльной стороной вве рх, друга я – тыльной стороной вниз):  

Жа рим, жа рим пирожки из просе янной муки.  

Пышные , румяные , горячие , сла вные .  

Пове рне м на  бочок, подрумяним чуток.  

Пове рне м е ще  ра з – угоще нье  для Ва с!  
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«Кормушка » - де ти прогова рива ют те кст под ритм ме тронома  

одновре ме нно че ре дуя сме ну положе ния рук: ще поть пра вой руки к носу, 

ра скрытую ла донь ле вой руки под локоть пра вой руки и на оборот:  

Птиче к-не ве личе к, воробье в, синиче к.  

Пригла сим в кормушки - вот зе рно и крошки.  

Клюв – стол, клюв – стол, угоще нье  всяк на ше л!; 

- с це лью ра звития те мпо-ритмиче ской строны ре чи и повыше нию 

эффе ктивности корре кционных возде йствий, ре коме ндуе тся использова ть 

ра зные  виды те а тра  и игрушки-за ме стите ли, символы (звуков, слогов, слов) 

В игра х-дра ма тиза циях во-пе рвых, движе ния сопряже ны с ре чью, а , во-

вторых, ре бе нок, ра бота я с куклой говоря за  не е , по-иному относится к 

собстве нной ре чи. Игрушка  полностью подчине на  воле  ре бе нка  и в то же  

вре мя за ста вляе т е го опре де ле нным обра зом говорить и де йствова ть. Куклы 

да ют пе да гога м возможность не за ме тно испра влять интона ционные  

не доста тки, та к ка к за ме ча ние  де ла е тся не  ре бе нку, а  е го кукле .  

С уче том ве дуще й игровой де яте льности де те й для корре кции те мпо-

ритмиче ской строны ре чи  де те й с диза ртрие й ре коме ндуе м приме нять 

сле дующие  игры: 

 Игра  «Осе нние  листочки» 

Це ль: формирова ние  у де те й пре дста вле ний о те мпе , 

понятиях «быстро» и «ме дле нно». 

Ма те риа л: фоногра мма  «Те ма  из ва риа ции» К. Ве бе р. 

Ход игры. Де тям, сидящим на  стульчика х или на  ковре , пре дла га е тся 

выполнить импровизирова нные  движе ния рука ми при прослушива нии 

музыка льного отре зка  в быстром те мпе  и сиде ть спокойно при 

прослушива нии музыка льного отре зка  в ме дле нном те мпе . 

Игра  «Курочка  и цыплятки» 

Це ль: обуче ние  де те й диффе ре нциа ции однотипных движе ний в 

соотве тствии с те мповым диа па зоном музыка льного отрывка . 
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Ма те риа лы: фоногра мма  «Русска я на родна я ме лодия», обра ботка  Г. 

Фрида . 

Ход игры. Де ти сидят на  стульчика х полукругом. Прослушива ния 

музыка льный отрывок в ме дле нном те мпе , де ти кистью одной руки, 

собра нной в горсть, дотра гива ются до ра скрытой ла дони другой руки – 

курочка  клюе т зе рнышки; при прослушива нии музыка льного отре зка  в 

быстром те мпе , де ти сове рша ют те  же  движе ния, но уже  в быстром те мпе . 

Игра  «Ка русе ли» Це ль: формирова ние  у де те й уме ния 

соотносить те мп ре чи и движе ний. 

Ма те риа лы: длинный шнур. 

Ход игры. Де ти обра зуют круг и, де ржа сь одной рукой за  шнур, концы 

которого связа ны, на чина ют движе ние  в соотве тствии с те кстом 

стихотворе ния: 

Е ле , е ле , е ле  (ходьба  по кругу в ме дле нном те мпе ) 

За ве рте лись ка русе ли, (ходьба  по кругу в уме ре нном те мпе ) 

А  потом кругом, кругом, (ходьба  по кругу в быстром те мпе ) 

Все  бе гом, бе гом, бе гом (бе г по кругу). 

Игра  «Ча сы» 

Це ль: ра звитие  те мповой орга низа ции ре чи. 

Ход игры. 

Тик-та к, тик-та к. Ча сы большие  та к идут. (Хлопа ют или говорят 

ме дле нно.) 

Тики-та к, тики-та ки. Ма ле нькие  та к бе гут ча сы. (Хлопа ют или говорят 

быстро.) 

Игра  «Пое ха ли, пое ха ли» Це ль: побужда ть де те й движе ниями 

воспроизводить те мп, за да ва е мый пе да гогом в ре чи. 

Ход игры. Де ти, взявшись за  руки, ве дут хоровод и произносят в 

ме дле нном те мпе  те кст поте шки: «Пое ха ли, пое ха ли за  гриба ми, за  

оре ха ми», за те м пе ре ходят на  бе г и произносят продолже ние  поте шки в 

быстром те мпе : «Поска ка ли, поска ка ли с пирога ми, с пирога ми». 
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Игра  «Ба ра ба нщик» Це ль: побужда ть де те й движе ниями 

воспроизводить те мп, за да ва е мый пе да гогом в ре чи. 

Ма те риа л: «Ба ра ба нчики» – осяза те льные  «коврики» ра зме ром 18x25 

см (ра зме р не  име е т принципиа льного зна че ния, гла вное , чтобы на  коврике  

уме ща лись обе  руки ре бе нка , выполне нные  из ра зных ма те риа лов: отре зка  

коврового покрытия, пла стиковой доски, ба рха тной бума ги. 

Ход игры. Взрослый произносит те кст стихотворе ния, произвольно 

ме няя те мп (от быстрого к ме дле нному и на оборот, де ти на  

своих «ба ра ба нчика х» отстукива ют ла донями за да нный те мп. После  

одного-двух повторе ний взрослый пре дла га е т ка ждому ре бе нку коврик из 

другого ма те риа ла . 

Ле вой, пра вой! 

Ле вой, пра вой! 

На  па ра д иде т отряд. 

На  па ра д иде т отряд. 

Ба ра ба нщик оче нь ра д: 

Ба ра ба нит, ба ра ба нит 

Полтора  ча са  подряд. 

Ле вой, пра вой! 

Ле вой, пра вой! 

Ба ра ба н уже  дырявый. 

Игра  «Дождик» Це ль: ра звива ть те мповую орга низа цию ре чи. 

Ход игры. Логопе д чита е т стихотворе ние : 

Ка пля ра з, ка пля два , 

Ка пля ме дле нно спе рва : 

Ка п, ка п, ка п. 

Ста ли ка пли поспе ва ть, 

Ка пля ка плю подгонять: 

Ка п, ка п, ка п. 

Зонтик поскоре й ра скрое м, 
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От дождя се бя укрое м. Ка п, ка п, ка п. 

Де тям пре дла га е тся хлопа ть в ла доши в том же  те мпе , в котором 

произносятся слова  «Ка п, ка п, ка п». В да льне йше м де ти совме стно с 

логопе дом прогова рива ют слова  стихотворе ния. 

Эффе ктивными сре дства ми корре кции те мпа  ре чи являются 

ра зличные  упра жне ния по формирова нию те мпа  ре чи. 

Упра жне ние  «Пе ре числи дни не де ли» («Посчита й от 1 до 10) 

Це ль: формирова ть уме ние  ре бе нка  изме нять те мп ре чи на  отра бота нном 

ряду слов. 

Соде ржа ние . Пе ре числить дни не де ли, произнося слова  сна ча ла  в 

ме дле нном, за те м в сре дне м те мпе , за кончить в быстром те мпе . И на оборот. 

Упра жне ние  «Произне си пре дложе ния в нужном те мпе » 

Це ль: формирова ть уме ние  ре бе нка  изме нять те мп. 

Соде ржа ние . Произне сите  сле дующие  пре дложе ния в нужном те мпе : 

Ка к ме дле нно ве ртится коле со! 

Помогите , че лове к тоне т! 

Ка к долго тяне тся зима ! 

Скоре й бе жим домой! 

Ра боту сде ла ли за  два  дня. 

Ка к ме дле нно ве ртится коле со. 

Помогите , че лове к тоне т! 

Ка к долго тяне тся зима ! 

Скоре й бе жим домой! 

У не го нога  за  ногу за пле та е тся. 

Упра жне ние  «Выбе ри те мп в за висимости от ситуа ции» 

Це ль: формирова ть уме ние  ре бе нка  выбира ть и изме нять те мп ре чи в 

за висимости от ситуа ции. 
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Соде ржа ние . Выбра ть те мп в за висимости от ситуа ции: к оста новке  

подоше л а втобус. Уточни у водите ля или стоящих на  оста новке  люде й, куда  

он е де т. Не  за быва й, что а втобус долго стоять не  буде т 

Упра жне ние  «Ша га е м и чита е м» Це ль: обуче ние  де те й говорить в 

за да нном те мпе . 

Соде ржа ние .  

Де ти ма ршируют и одновре ме нно громко чита ют любое  хорошо 

зна комое  стихотворе ние  (на приме р: А . Ба рто «Кора блик»). По сигна лу 

пе да гога  оста на влива ются и мысле нно продолжа ют чте ние  стихотворе ния в 

том же  те мпе  до сле дующе го сигна ла , по которому вновь ма ршируют и 

громко говоря с того слова , на  котором их за ста л сигна л. 

Упра жне ние  «Три стихотворе ния»  

Це ль: формирова ть уме ние  по соде ржа нию опре де лять те мп ре чи в 

стихотворном те ксте . 

Соде ржа ние . Логопе д чита е т в сре дне м те мпе  три стихотворе ния, а  ре бе нок 

опре де лять, в ка ком те мпе  нужно их проче сть. 

Ходит кот по ла вке  – 

Мягонькие  ла пки, 

Ушки пушисты, 

Гла зки золотисты. 

Оче нь ме дле нны движе нья, 

И «походка » ка к скольже нье , 

В дом свой пряче тся от стра ха , 

Хвост поджа вши, че ре па ха . 

С горки мчится па ровоз 

Бе з трубы и бе з коле с. 

С па ровозом – три ва гона : 

Миха ил и два  А нтона . 

Упра жне ние  «Сне говик»  

Це ль: ра звитие  те мпо-ритмиче ской орга низа ции ре чи. 
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Соде ржа ние . 

Да ва й, дружок, сме ле й, дружок 

Ка ти по сне гу свой сне жок. 

Идут по кругу, изобра жа я, будто ка тят пе ре д собой сне жный ком. 

Он пре вра тится в толстый ком 

«Рисуют» рука ми большой круг. 

И ста не т ком сне говиком. 

«Рисуют» сне говика  из тре х комков. 

Е го улыбка  та к све тла ! 

Широко улыба ются. 

Два  гла за , шляпа , нос, ме тла . 

Пока зыва ют гла за , прикрыва я голову ла дошкой. 

Но солнце  припе че т сле гка - 

Дотра гива ются до носа , вста ют прямо, ка к бы де ржа т 

Увы! – и не т сне говика . 

Вообра жа е мую ме тлу. 

Та ким обра зом, хоте лось бы отме тить, что в на стояще е  вре мя иде т 

а ктивный поиск новых пе да гогиче ских те хнологий и ме тодик, используются 

возможности игровой, те а тра льной и др. де яте льности  де те й с це лью 

эффе ктивной корре кции те мпо-ритмиче ской стороны ре чи у ста рших 

дошкольников с диза ртрие й.  

Успе шность корре кционной ра боты за ключа е тся не  только в 

приме не нии той или иной те хнологии, но и в те сном сотрудниче стве  все х 

спе циа листов ДОУ (воспита те ля музыка льного руководите ля, пе да гога -

психолога , инструктора  по физиче ской культуре ).  
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ВЫВОДЫ ПО II ГЛА ВЕ  

Экспе риме нта льна я ча сть иссле дова ния охва тыва ла  пе риод с ноября  

2019 года  по а пре ль 2020 года  и проводила сь на  ба зе  

Муниципа льного   дошкольного обра зова те льного бюдже тного  учре жде ния 

Ирбе йский де тский са д № 1 «Золотой ключик», комбинирова нной 

на пра вле нности с ноября 2019 года  по а пе ре ль 2020 года .  
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В экспе риме нте  уча ствова ли 10 де те й ста рше го дощкольного возра ста . 

5 из них соста вили экспе риме нта льную группу (диа гноз «сте рта я 

диза ртрия») и 5 де те й с норма льным ре че вым ра звитие м вошли в 

контрольную группу. 

С уче том выводов, получе нных в те оре тиче ской ча сти иссле дова ния, 

основой для диа гностики те мпо-ритмиче ской стороны ре чи дошкольников 

ста ли ме тодиче ские  за да ния, ра зра бота нные  Е .Ф. А рхиповой. В 

соотве тствии с крите риями оце нива ния (в ба лла х) по ка ждой из ме тодик 

были опре де ле ны уровни сформирова нности те мпо-ритмиче ской стороны 

ре чи ста рших дошкольников: высокий, сре дний, низкий. 

А на лиз ре зульта тов обсле дова ния те мпа  и ритма  ре чи де те й в  

экспе риме нта льной группе  на  эта пе  конста тирующе го экспе риме нта , 

позволил на м прийти к выводу, что у все х де те й этой группы на блюда ются 

зна чите льные  на руше ния в проце ссе  восприятия и воспроизве де ния ритма , 

а  та кже  на руше ния в восприятии и воспроизве де нии собстве нных те мповых 

ха ра кте ристик ре чи. У 55% де те й те мпо- ритмиче ска я сторона  ре чи 

сформирова на  на  сре дне м уровне  и 45% на  низком. Высоких ба ллов не  

на бра л никто. 

Де ти контрольной группы пра ктиче ски по все м за да ниям на бра ли 

ма ксима льное  количе ство ба ллов, что являе тся высоким пока за те ле м те по-

ритмиче ских ха ра кте ристик их  ре чи. Лишь в виду психологиче ских 

особе нносте й (не внима те льность, отвле ка е мось) двум де тям не  уда лось 

выполнить не которые  из за да ний бе з повтора . У одного ма льчика  ошибки 

на блюда лись при выполне нии за да ний на  восприятие  ритма , а  та кже  на  

воспроизве де ние  отра же нного те мпа  и са мостояте льного упра вле ния  

те мпом. Это и снизило до 85% общий пока за те ль норма льного ра звития 

те мпо- ритмиче ской  стороны ре чи де те й все й группы. 

В це лях корре кции те мпо- ритмиче ской стороны ре чи на ми были 

ра зра бота ны диффе ре нцирова нные  ме тодиче ские  ре коме нда ции, 
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включа ющие  игры и упра жне ния на  ра звитие  те мпо-ритмиче ской стороны 

ре чи де те й ста рше го дошкольного возра ста  с диза ртрие й. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА КЛЮЧЕ НИЕ  

 

В условиях ре формирова ния систе мы обра зова ния особую зна чимость 

приобре та е т воспита ние  и обра зова ние  де те й с огра ниче нными 
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возможностями здоровья.  Одну из многочисле нных групп этой ка те гории, 

соста вляют де ти с па тологие й ре чи при диза ртрии. 

Диза ртрия относится к тяже лому ра сстройству устной ре чи, при 

котором стра да е т вся произносите льна я сторона , сте ржне м которой, 

объе диняя и координируя все  е е  соста вляющие , являе тся те мпо-ритмиче ска я  

орга низа ция ре чи. 

Обсле дова ние  де те й ста рше го дошкольного возра ста  в ма ссовых 

де тских обра зова те льных учре жде ниях пока зыва е т, что сре ди де те й, 

име ющих на руше ния в ре че вом ра звитии, сте рта я диза ртрия являе тся одним 

из ра спроста не нных на руше ний. Одна ко, на  се годняшний де нь, пробле мы 

иссле дова ния и формирова ния те мпо- ритмиче ской стороны ре чи ста рших 

дошкольников при диза ртрии оста ются не доста точно ра зра бота нными. Это 

за трудняе т поиск на иболе е  оптима льных психолого-пе да гогиче ских и 

логопе диче ских подходов по корре кции да нного де фе кта . 

Выше ска за нное  обусла влива е т а ктуа льность пробле мы иссле дова ния 

«Сра вните льное  изуче ние  сформирова нности те мпо-ритмиче ской стороны 

ре чи де те й ста рше го дошкольного возра ста  с диза ртрие й и нормой ре че вого 

ра звития».  

В те оре тиче ской ча сти иссле дова ния мы уточнили, что те мпо-

ритмиче ска я орга низа ция ре чи — это контролируе ма я говорящим 

дина миче ска я систе ма , пре дста вляюща я собой совокупность свойств 

ре че вого потока , котора я ха ра кте ризуе тся устойчивым ритмом в 

че ре дова нии слогов во вре мя ре че вого выдоха  и свободно ва рьируе мым 

те мпом, а де ква тным возра стной норме .  

На иболе е  а ктивно ра звива ясь в пе риод пе рвого года , к концу 

дошкольного де тства  те мпо-ритмиче ские  ха ра кте ристики ре чи ре бе нка  

пра ктиче ски сформирова ны.  

Психолого-пе да гогиче ские  ха ра кте ристики де те й с диза ртрие й 

ха ра кте ризуются на руше ниями не  только в ре че вой, но и в се нсорной, 

инте лле ктуа льной и а ффе ктивно-воле вой сфе ре  их ра звития. 
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На руше ния в те мпо-ритмиче ской стороне  ре чи дошкольников при 

диза ртрии ча ще  проявляются в убыстре нном те мпе , хотя при не которых е е   

форма х (корковой, псе вдобульба рной) те мп може т быть и излишне  

за ме дле нным. Многие  иссле дова те ли де фе кта  ре чи при диза ртрии (Л.М. 

Лопа тина , Е .М. Ма стюкова , Е .Э. А рте мова  и др.) помимо этого ука зыва ют 

на  ста бильные  трудности в оформле нии ритмиче ского рисунка  

выска зыва ния.  

Ме тоды корре кции те мпа  и ритма  ре чи дошкольников 

ра ссма трива ются в труда х многих уче ных (Л. В. Лопа тина , Н. В. 

Се ре брякова , А .М. Горча кова , М.М. Бе зруких, Г.В. Де дюхина , Л.И 

Бе лякова ,  Е .А . Дьякова , Л.З. А рутюнян), одна ко они не  ре ша ют пробле мы 

в полном объе ме , та к ка к не  являются конкре тизирова нными ме тода ми 

формирова ния да нного де фе кта  при диза ртрии. 

Для дока за те льства  или опрове рже ния, выдвинутой на ми  гипоте зы о 

том, что де ти ста рше го дошкольного возра ста  со сте ртой формой диза ртрии 

будут де монстрирова ть боле е  низкий урове нь сформирова нности те мпо-

ритмиче ской строны ре чи по сра вне нию с де тьми с нормой ре че вого 

ра звития на  ба зе  Муниципа льного  дошкольного обра зова те льного 

бюдже тного  учре жде ния Ирбе йский де тский са д № 1 «Золотой ключик», 

комбинирова нной на пра вле нности было прове де но экспе риме нта льное  

иссле дова ние . Уча ствова вшие  в не м де ти (10 де те й) ста рше го дошкольного 

возра ста  были ра спе ре де ле ны в две  группы - экспе риме нта льную (5 де те й с 

диа гнозом «сте рта я диза ртрия) и контрольную (5 де те й с ра звитие м ре чи в 

норме ). 

При обсле дова нии те мпо- ритмиче ской стороны ре чи  ста рших 

дошкольников на  конста тирующе м эта пе  использова лись ше сть 

ме тодиче ских за да ний, пре дложе нных Е .Ф. А рхиповой. 
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Сра вните льный а на лиз те мпо- ритмиче ской стороны ре чи в двух 

группа х выявил зна чите льные  отклоне ния от нормы в  восприятии и 

воспроизве де нии те мпа  и ритма  у все х де те й экспе риме нта льной группы. 

Е сли в контрольной группе  большинство де те й получили высокую 

оце нку за  са мостояте льное  выполне ние  все х за да ний, то де тям в 

экспе риме нта льной группе  постоянно те ре бова ла сь помощь и многокра тное  

повторе ние  инструкции и соде ржа ния упра жне ния.  

Соче та ние  сре дне го (55%) и низкого (45%) уровне й сформирова нности 

те мпо-ритмиче ской стороны ре чи ста рших дошкольников с диа гнозом 

сте рта я диза ртрия  по сра вне нию с высоким уровне м (от 80 до 100%) этой 

стороны ре чи у дошкольников с нормой ре че вого ра звитию служит 

дока за те льством на ше й гипоте зы и диктуе т не обходимость 

систе ма тиче ской  

ра боты по корре кции да нного де фе кта  у ста рших дошкольников с 

диза ртрие й.  

В связи с этим были ра зра бота ны  диффе ре нцирова нные  ме тодиче ские  

ре коме нда ция по формирова нию на руше нных сторон ре чи у 

ра ссма трива е мого континге нта  дошкольников. В них да н кра ткий обзор 

пе да гогиче ских те хнологий и ме тодик, отра же ны возможности игровой, 

те а тра льной и др. де яте льности  де те й с це лью эффе ктивной корре кции 

те мпо- ритмиче ской стороны ре чи у ста рших дошкольников с диза ртрие й.  

Ре коме ндуе мые  на пра вле ния ра боты при формирова нии те мпо-

ритмиче ской стороны ре чи:  

1. Ра звитие  пре дпосылок для сове рше нствова ния те мпо- ритмиче ской 

орга низа ции ре чи на  не ре че вом ма те риа ле : - ра звития слухового внима ния 

и восприятия; - ра звитие  слуховой, зрите льной и двига те льной па мяти; - 

ра звитие  ре че вого дыха ния; - ра звитие  координа ции движе ний; - 

норма лиза ция эмоциона льного состояния.  

2. Ра звитие  восприятия и воспроизве де ния те мпо-ритмиче ских 

структур (с опорой и бе з опоры на  зрите льный а на лиза тор).  
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3. Формирова ние  уме ния соче та ть музыку с движе ниями: - соче та ние  

ха ра кте ра  музыки с движе ниями; - соче та ние  те мпа  музыки с те мпом 

движе ний; - соче та ние  ритма  музыки с ритмом движе ний; - упра жне ния на  

координа цию ре чи с движе ниями.  

4. Формирова ние  те мпо-ритмиче ской орга низа ции выска зыва ния. - 

ра звитие  те мпо-ритмиче ской стороны ре чи на  уровне  слова ; - ра звитие  

те мпо-ритмиче ской стороны ре чи на  уровне  фра зы; - ра звитие  те мпо-

ритмиче ской стороны ре чи на  уровне  те кста  в условиях диа логиче ского и 

монологиче ского выска зыва ния. 

Счита е м, что все  поста вле нные  пе ре д на ми за да чи ре ше ны, и це ль 

иссле дова ния достигнута . 
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Приложе ние  А  

 

Стимульные  ка ртинки-символы  

Ме тодика  иссле дова ния восприятия те мпа  ре чи 
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Приложе ние  Б 

 

Ме тодика  обсле дова ния са мостояте льного упра вле ния те мпом 

ре чи 
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Соотве тствие  стимульных ка ртинок и те кста   

 

 

Мой ве се лый звонкий мяч, 

 

Ты куда  пустился вска чь? 

 

Синий, кра сный, голубой, 

 

Не  угна ться за  тобой. 

 

 

Приложе ние  В 

Обсле дова ние  ритма  

 

Та б.1 Ре зульта ты диа гностики в экспе риме нта льной группе   
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Имя и фа милия Уровни 

восприятие  воспроизве де ние  

1. Е вге ний Н. С С 

2. Дмитрий М. С С 

3. Да рья В. С  Н 

4. Да рья П. С С 

5. А рте м В. Н Н 

 

Та б.2 Ре зульта ты диа гностики в контрольной группе   

Имя и фа милия Уровни 

восприятие  воспроизве де ние  

1. Софья З. В В 

2. Е гор С. С В 

3. Ма рия М. В В 

4. А на ста сия К. В В 

5. Кира  Н. В В 

 

Обсле дова ние  те мпа  

Та б.3 Ре зульта ты диа гностики в экспе риме нта льной группе   

Имя и 

фа милия 

Уровни 

личный 

те мп 

восприятие  воспроизве де ние  

отра же нного 

те мпа  

са мостояте льное  

упра вле ние  

те мпом 

1. Е вге ний 

Н. 

С С С Н 

2. 

Дмитрий 

М. 

С С С Н 

3. Да рья В. С С Н Н 
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4. Да рья 

П. 

С С С Н 

5. А рте м 

В. 

Н Н Н Н 

 

Та б.4 Ре зульта ты диа гностики в контрольной группе   

 

Имя и 

фа милия 

Уровни 

личный 

те мп 

восприятие  воспроизве де ние  

отра же нного 

те мпа  

са мостояте льное  

упра вле ние  

те мпом 

1. Софья З. В В В В 

2. Е гор С. В В С С 

3. Ма рия 

М. 

В В В В 

4. 

А на ста сия 

К. 

В В В В 

5. Кира  Н. В В В С 
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	Кратко остановимся на основных компонентах темпо-ритмической организации речи – темпе и ритме.
	Одним из выразительных средств устной речи является её темп.
	Темп (от итал. tempo, лат. tempus – время) – это скорость произнесения элементов речи: звуков, слогов, слов [57].
	За ме дляя те мп свое го выска зыва ния, че лове к подчёркива е т ва жность, особую зна чимость того, что он сообща е т. И на оборот, ускоряя прогова рива ние  не которых фра з, мы ча сто этим са мым выра жа е м второсте пе нность ка кой-либо информа ...
	Пробле мой изуче ния те мпа  и ритма  ре чи за нима лись в не йропсихологии (Т.Г. Визе ль), лингвистике , психолингвистике  (А .М. А нтипова , Н.В Че ре мисинова  Л.В. Зла тоустова , Г.Н Ива нова -Лукьянова , Н.Д. Све тоза рова , В.Х. Ма не ров, А .Н....
	Те мп ре чи в лингвистике  ра ссма трива е тся в двух а спе кта х.  С одной стороны, изуча ют изме не ние  скорости произне се ния фра гме нтов звуча ще й ре чи (звуков, слогов, слов) в за висимости от позиции да нного фра гме нта  в те ксте , фра зе ...

