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Введение 

 

 

Актуальность исследования. Нарушение темпо - ритмической организации 

речи – это сложное психофизиологическое расстройство, связанное с искажением 

речевой плавности. Сочетание и чередование ударных и безударных слогов, а также 

их соотношение называется ритмом речи. Темп же – это степень быстроты 

сменяющихся в потоке речи звучащих элементов. Именно эти элементы могут быть 

нарушены при минимальных дизартрических расстройствах. Просодические единицы 

влияют на реализацию эмоциональных и смысловых компонентов речи.  

Темпо - ритмическая организация речи является тем стержнем, который 

объединяет и координирует все процессы, затрагивающие устную речь, включая 

лексико-грамматическое структурирование, артикуляторно - дыхательную программу 

и комплекс просодических характеристик.  

У детей может отмечаться ускорение темпа речи (тахилалия), сопровождающееся 

искажением звуко-слоговой структуры, либо замедление темпа речи (брадилалия) с 

множеством необоснованных пауз, речевых эмбол.  

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что темпу и ритму следует уделять 

достаточно большое внимание. 

В соответствии с Конституцией РФ, перечнем мер по реализации Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 

07.03.2018)) (ст.5 «Право на образование. Государственные гарантии на образование в 

Российской Федерации», ст. 79 «Организация получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»), каждый ребенок с тяжелыми 

нарушениями речи может получать образовательные услуги в образовательных 

учреждениях различного назначения, если в них созданы необходимые условия 

(материально-технические, кадровые и др.), при этом формы обучения и воспитания 

определяются специалистами (по желанию родителей) с учетом его индивидуальных 

возможностей если в них созданы необходимые условия, при этом формы обучения и 

воспитания определяются специалистами (по желанию родителей) с учетом его 

индивидуальных возможностей.[50. 51] 
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В исследованиях, посвященных проблеме речевых нарушений при дизартрии, 

отмечается, что нарушение звукопроизношения и просодики являются стойкими и с 

трудом поддаются коррекции (Л.В.Лопатина, Н.В.Серебрякова, 1994, 1996). 

В современных литературных источниках (Л.И. Белякова, И.М. Аксарина; Е.А. 

Дьякова; С.Р. Асланова) отмечаются суждения, указывающие на появление 

неплавности детской речи как на начало формирования речевой функции. Данный 

процесс носит название дискоординации темпо-ритмической организации речи и 

возникает ввозрасте 1 — 6 лет. Устная речь в этом возрасте характеризуется наличием 

онтогенетических пауз, проявляющихся в период формирования фразовой речи 

физиологическими и дыхательными итерациями. По истечении некоторого периода 

времени неплавности в речи сокращаются и могут проявляться в школьном возрасте в 

сложных по структуре грамматических высказываниях, что оказывает 

непосредственное влияние на успеваемость ребенка в обучении. Поэтому, вопрос 

изучения и выявления особенностей нарушения темпо-ритмической организации речи 

особенно важен. 
 
Если вопросы преодоления звукопроизносительных расстройств, при дизартрии в 

исследованиях психологов и дефектологов представлены в достаточном объеме, то 

приемы преодоления просодических нарушений изучены недостаточно, что 

определяет актуальность данной проблемы.  

В связи с этим проблема работы заключается в определении методик и 

диагностического материала,  а в дальнейшем на основе выявленных проблем 

разработать рекомендации по осуществлению коррекционной работы над  темпо - 

ритмической стороной речи у детей 6-7летнего возраста с дизартрией. 

Объект исследования  -  темпо - ритмической  сторона речи. 

Предмет исследования - особенности темпо - ритмической  стороны речи у 

детей 6-7 летнего возраста с дизартрией. 

Цель исследования - составить методические рекомендации по развитию темпо 

- ритмической стороны речи у  детей 6-7 летнего возраста с дизартрией. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать психолого - педагогическую и логопедическую литературу 
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по теме исследования. 

2. Выявить особенности сформированности  темпо - ритмической стороны речи 

, у детей 6-7 летнего возраста с дизартрией. 

3. Составить методические рекомендации по развитию темпо-ритмической 

стороны речи, учитывая выявленные особенности.   

В качестве основного метода исследования выступил анализ теоретических 

источников. 

Методологическую основу исследования составляют положения психологии 

о языке как средстве общения, о взаимосвязи речи и мышления, о механизмах 

порождения речевого высказывания; концепции личностнодеятельностного, 

целостного развития ребенка дошкольного возраста; психолого-педагогические, 

лингвистические положения о закономерностях речевого развития дошкольников 

(Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Л. Рубинштейн, Д.Б. 

Эльконин). 

Теоретическая значимость исследования: углубление и расширение 

теоретических знаний по проблеме формирования темпо-ритмической стороны речи 

у детей 6-7 летнего возраста с дизартрией. 

Практическая значимость исследования. На основе результатов 

исследования разработаны логопедические рекомендации, повышающие успешность 

процесса формирования темпо-ритмической стороны речи у детей 6-7 летнего 

возраста с дизартрией, которые могут быть использованы такими специалистами, как 

учителями-логопедами, воспитателями дошкольных учреждения, родителями 

База исследования: исследование проводилось на базе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 29, г. 

Красноярск 

Исследование проводилось в 2 этапа: 1.Изучение и анализ научно-

методической литературы по проблеме исследования. 

2.Проведение констатирующего эксперимента и разработка методических 

рекомендаций логопедической работы для развития темпо-ритмической стороны 

речи у детей. 
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Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из введения, 2 

глав, семи параграфов, заключения, списка использованной литературы, включающих 

50 наименований, одного приложения, четырнадцати рисунков и двух таблиц. 

ГЛАВА I.  АНАЛИЗ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

1.1.Развитие темпо - ритмической стороны речи в онтогенезе 

 

 

Темп речи принято определять как скорость протекания речи во времени или 

как число звуковых единиц, произносимых в единицу времени. Звуковой единицей 

могут быть звук, слог и слово. Темп речи может также определяться как скорость 

артикуляции и измеряться числом звуковых единиц, произносимых в единицу 

времени. У взрослого темп речи в спокойном состоянии варьируется от  90 до 175 

слогов в минуту. В практике выделяют три основных вида темпа: нормальный, 

быстрый и медленный. Темп у одного и того же человека может быть как 

стабильным, так и изменяющимся. Стабильный темп речи может реализовываться 

только на коротких отрезках сообщения. Темп играет значительную роль в передаче 

эмоционально-модальной информации. Резкие отклонения темпа речи от средних 

величин — как ускорение, так и замедление — мешают восприятию смысловой 

стороны высказывания [29]. 

Темп речи во многом определяет своеобразие другого параметра речи - ритма. 

Ритм речи представляет собой звуковую организацию речи при помощи чередования 

ударных и безударных слогов. Темп и ритм находятся в сложной взаимосвязи и 

взаимозависимости [29]. 

Различают ряд компонентов ритма. Основным свойством речевого ритма 

является регулярность. Метрические признаки ритма составляют его «скелет», что 

отражено в метрических схемах (количество и порядок ударных и безударных 

слогов). Различают еще и неметрические признаки ритма, которые входят в понятие 
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мелодики речи [30]. 

Темпо - ритмическая организация устной речи является тем стержнем, который 

объединяет и координирует все составляющие устной речи, включая лексико-

грамматическое структурирование, артикуляторно - дыхательную программу и весь 

комплекс просодических характеристик [2]. 

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. 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) [19]. 

В роли элементарной единицы просодии выступает синтагма, т.е. отрезок 

высказывания, объединенный интонационным и смысловым значением. Она имеет 

физиологическую целостность и отграниченность и выступает как ритмический 

период устной речи. Синтагма связана со смыслом, а значит с синтаксисом и 

интонацией. Она произносится на одном речевом выдохе и представляет единый 

артикуляционный комплекс [28]. 

Синтагму, произносимую на одном речевом выдохе, без пауз в процессе 

беспрерывной артикуляции, можно связывать с понятием плавности речи. Другими 

словами, плавная речь характеризуется единым артикуляционным комплексом 

произнесения синтагмы на одном речевом выдохе [28]. 

В нормальной речи плавность органически сочетается с паузами, которые 

являются необходимым компонентом речевого высказывания. Их длительность и 

характер распределения в речевом потоке во многом определяют ритмико-

мелодическую сторону интонации. 

Паузу принято определять как перерыв в звучании голоса на определенное 

время. При этом акустическим коррелятом паузы является падение интенсивности 

голоса до нуля, а физиологическим - перерыв в работе артикуляционных органов. 
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Самые короткие паузы связаны с особенностями произношения смычных согласных. 

Они характеризуются отсутствием голоса на тот период, пока органы артикуляции 

находятся в сомкнутом состоянии перед «взрывом».  В среднем они длятся около 0,1 

сек. [2]. 

В процессе устной речи периодически появляется необходимость сделать вдох 

для удовлетворения биологических потребностей и для поддержания оптимального 

подсвязочного давления в процессе речи. Это происходит в момент так называемых 

«дыхательных пауз». Их частота и длительность зависит от общего темпа речи и 

границ синтагм. Эти паузы несут на себе также и смысловую нагрузку, так как членят 

текст на смысловые отрезки. Продолжительность этих пауз составляет в среднем 0,5-

1,5 сек. [2]. 

В контекстной устной речи, в отличие от чтения, паузы встречаются не только 

на границах синтагм, но и внутри них. Их продолжительность очень вариабельна. 

Эти паузы получили название пауз хезитации. Существует несколько гипотез 

относительно пауз хезитации. Считается, что эти паузы характеризуют период 

напряженной умственной деятельности, связанной с решением мыслительной задачи 

(«что сказать?»), а также с осуществлением планирования высказывания на лексико-

грамматическом уровне, т.е. длительность пауз отражает мыслительную активность 

говорящего в процессе внутреннеречевого планирования высказывания [2]. 

Все акустические характеристики устной речи постепенно оформляются в 

процессе речевого онтогенеза и становятся достаточно стабильными и 

индивидуальными у взрослого человека. 

Развитие темпо - ритмической стороны речи в онтогенезе характеризуется 

следующим образом.  

В период 5 - 6 мес., возникает у ребенка лепетная речь, которая, являясь 

ритмически организованной, тесно связана с ритмическими движениями ребенка, 

потребность в которых появляется к 5 - 6 - ти месяцам жизни [28]. 

Взмахивая руками или прыгая на руках у взрослых, он по несколько минут 

подряд ритмически повторяет слоги «та-та-та», «га-га-га» и т.д. Этот ритм 

представляет собой архаическую фазу языка, что и объясняет его раннее появление в 
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речевом онтогенезе [28]. 

Дальнейшее развитие речи связано с обязательным речевым (слуховым) и 

зрительным контактом со взрослым человеком, т.е. необходима сохранность слуха (в 

первую очередь) и зрения.  

Очень рано у детей появляются ритмические движения. Проходя через 

различные виды детской деятельности, чувство ритма развивается в различных 

модальностях, это и двигательный, и слуховой, и зрительный ритм [28]. 

Чрезвычайно восприимчивы дети первого года жизни к ритму звучащей речи. В 

самых ранних речевых проявлениях у детей наблюдается ритмическая повторность. 

М.М. Кольцова отмечает, что ритмическое взмахивание руками сочетается у ребенка 

с вскрикиванием какого-либо звука в ритме этих движений. Н.Х. Швачкин установил, 

что ребенок оказывается способным усваивать звуковую сторону речи в 

определенной последовательности: интонация - в 4 - 6 месяцев, ритм - в 6 - 12 

месяцев и звуковой состав слова - после года. Значимую семантическую функцию 

ритм получает к 6 месяцам, также возрастает ритмическая организованность 

самостоятельных высказываний ребенка [28].  

На этом этапе онтогенеза лепетного языка у ребенка с сохранным слухом 

прослеживаются явления аутоэхолалии. Ребенок подолгу повторяет один и тот же 

открытый слог (ва – ва - ва, га - га - га). При этом можно заметить, как он 

сосредоточенно слушает себя (второй этап в развитии лепета) [28]. 

На этапе развития в 8 - 9 мес., и затем в 11 - 12 мес., у детей наблюдаются 

некоторые различия в темпах развития речи у мальчиков и девочек. Имеются 

сведения о том, что у девочек слова появляются на 8 - 9 месяце жизни, у мальчиков  -  

на 11 - 12 месяце [29]. 

Развитие чувства ритма в норме носит неравномерный, скачкообразный 

характер, что свойственно и речевому развитию. Первый качественный скачок в 

овладении ритмическими структурами приходится на четвертый год жизни ребенка, а 

второй - на седьмой год. Как правило, ритм рассматривается как особая форма 

организации движения или деятельности во времени и пространстве. В зависимости 

от вида осуществляемой деятельности происходит доминирование одной из его 
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сторон [41]. 

1-й и 2-й год жизни характеризуются индивидуальной скоростью овладения 

активным словарем в дошкольном возрасте. Особенно быстро пополняется словарь в 

последние месяцы 2-го года жизни. Исследователи приводят разные данные по 

количеству слов, употребляемых ребенком в этот период, что указывает на большую 

индивидуальность в темпе развития речи [41].  

2 - й и 3 - й год жизни отличается тем, что в этом возрасте элементарная 

фразовая речь детей включает в себя, как правило, 2-3 слова, выражающие 

требования («мама, дай», «папа, иди», «Лиле пить дать»). Если к 2,5 годам у ребенка 

не формируется элементарной фразовой речи считается, что темп его речевого 

развития начинает отставать от нормы [41]. 

Для фраз конца второго года жизни характерно то, что они большей частью 

произносятся в утвердительной форме и имеют особый порядок слов, при котором 

«главное» слово стоит на первом месте. В этом же возрасте дети начинают говорить с 

игрушками, картинками, домашними животными. К двум годам речь становится 

основным средством общения со взрослыми. Язык жестов и мимики начинает 

постепенно угасать [29]. 

3 - й год жизни ребенка характеризуется тем, что наряду с постепенным 

овладением лексико-грамматическим строем и фонетической системой родного 

языка, постепенно развиваются механизмы координации между дыханием, фонацией 

и артикуляцией, что обеспечивает формирование речевого дыхания. В возрасте 3-х 

лет эти механизмы находятся в фазе начального становления. В этом возрасте 

ребенок может произносить отдельные слова или фразы в любую фазу дыхания, как 

во время вдоха, так и во время выдоха, а также в период паузы между ними. Это 

может внешне выражаться в «захлебывании» речью, речью на вдохе и пр. [41]. 

В возрасте 6-ти лет соотношение артикуляторного и дыхательного компонентов 

в процессе устной речи продолжает оставаться непостоянным. Однако произнесение 

одного слова вслух у большинства детей уже происходит в фазе начала выдоха.  

При этом длительность выдоха соответствует выполняемой речевой задаче, т.е. 

длине произносимого слова. В то же время в процессе произнесения фразы дыхание 
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нарушается. Дети этого возраста еще не могут произнести всю фразу в процессе 

одного выдоха. Часть фразы может произноситься ими на вдохе, или они делают для 

этого дополнительный поверхностный вдох для полного завершения фразы [36]. 

У детей 10 - ти лет так же, как и у взрослых, произнесение как отдельных слов, 

так и фразы, всегда происходит в фазе выдоха. К этому возрасту происходит 

формирование циклов речевого дыхания, которые начинают соответствовать 

синтагматическому делению текста [28]. 

Таким образом, можно отметить, что темп речи принято определять как 

скорость протекания речи во времени или как число звуковых единиц, произносимых 

в единицу времени. Темп речи определяет своеобразие другого параметра речи - 

ритма. Ритм речи представляет собой звуковую организацию речи при помощи 

чередования ударных и безударных слогов. Темп и ритм находятся в сложной 

взаимосвязи и взаимозависимости. Темпо - ритмическая организация устной речи 

является тем стержнем, который объединяет и координирует все составляющие 

устной речи, включая лексико-грамматическое структурирование, артикуляторно - 

дыхательную программу и весь комплекс просодических характеристик. Развитие 

чувства ритма в норме носит неравномерный, скачкообразный характер. Первый 

качественный скачок в овладении ритмическими структурами приходится на 

четвертый год жизни ребенка, а второй  -  на седьмой год.  

 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей с дизартрией 

 

 

По мнению Л.В. Лопатиной, дизартрия представляет собой расстройство речи, 

характеризующееся комбинаторностью множественных нарушений процесса моторной 

реализации речевой деятельности. При этом дизартрия определяется как нарушение не 

только звукопроизношения, но и просодической стороны речи, обусловленное 

органической недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата [ 21, 22, 23, 24,25]. 

Значение развития просодической стороны речи подчеркивали многие 
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исследователи. Так, В.М. Бехтерев выделял следующие цели просодического 

воспитания: выявить ритмические рефлексы, приучить организм ребенка отвечать на 

определенные раздражители, установить равновесие в деятельности нервной системы 

ребенка, умерить слишком возбужденных и раскрепостить заторможенных детей, 

урегулировать неправильные и лишние движения [47]. 

В.А.Гиляровский писал, что просодические упражнения оказывают влияние на 

общий речевой тонус, на моторику, настроение, способствуют тренировке 

подвижности нервных процессов центральной нервной системы, активированию 

коры[47].  

Е.В. Чаянова, Е.В. Конрова считали, что система просодических заданий 

способствует развитию внимания (его концентрации, правильному распределению, 

повышению объема, устойчивости), памяти (зрительной, слуховой,  моторной,  

логической,  комплексной) [47]. 

Немецкие исследователи К. Колер и К. Швабе указывали на 

психотерапевтический аспект просодических навыков [47]. 

О значении просодической стороны речи писали В.А. Гравер, Н.С. Самойленко, 

Н.А.Власова, Д.С. Озорецковский, Ю.А. Флоренская [47]. Они подчеркивали 

общепедагогическое влияние просодики на различные болезненные отклонения в 

просодической сфере человека, а также то, что просодика воздействует на 

физическое, моральное, интеллектуальное и эстетическое воспитание ребенка. 

Вопросам преодоления звукопроизносительных расстройств, при стертой 

дизартрии посвящено большое количество исследований, в то время как проблема 

изучения нарушений просодических компонентоہв речи, тесہно связаннہых с 

фонетہическими характерہистиками зہвуковых едہиниц, освеہщена недостаточно. 

Как отмечает Л.ہА. Позднякоہва, интерес к пробہлеме нарушеہний просодہики при 

дизہартрии вызہван тем, что оہна играет боہльшую роль в осуہществлении 

коہммуникативной фунہкции речи. Соотہветственно, в сہлучае наруہшения 

просоہдической стороہны речи у доہшкольников моہгут возникہнуть трудности 

орہганизации коہммуникативہной деятелہьности, снہижение потребности и 

эффеہктивности речеہвого общенہия, что в дہальнейшем моہжет обусловить 
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неہдостаточное форہмирование поہлноценной учебہной деятелہьности [37]. 

Данные о нہарушении форہмирования просоہдической орہганизации речہи у детей 

при стертоہй дизартриہи немногочہисленны. Это вہызвано тем, что, во-ہпервых, в 

отہличие от яہвно выражеہнных нарушеہний звукопроہизношения нہарушения просоہдии 

носят стертہый характер, и, во-ہвторых, неہврологичесہкие и эксперимеہнтально - 

фоہнетические иссہледования дہизартричноہй речи проводились в осہновном в отہношении 

взросہлых больных. Нہаиболее поہдробно вопросы преоہдоления просоہдических 

нہарушений прہи стертой дہизартрии рассмотрены в работہах Л.В. Лоہпатиной [21, 22, 23, 24, 

25]. 

Е.Н. Винарсہкой  установлено, что уہже в раннеہм возрасте (1- 3 мес.) в сہлучаях 

дизартрии отмечается нہарушение дہифференцироہванности эہмоциональнہых реакций, 

проявляющееся в дہанный возрہастной перہиод их фраہгментарностہью. Нарушение 

эہмоциональных и голосоہвых реакциہй может бытہь обусловлеہно локальными 

нہарушениями мہимической, голосоہвой и дыхатеہльной мускулатуры. В дальнейшеہм 

неполноцеہнность голосовых реакциہй в этом перہиоде проявляется беہдностью и 

оہднообразиеہм интонироہвания звукоہвых комплеہксов. В возрасте оہколо года у детеہй с 

дизартрہией оказывہаются неразвитыми дифференцированные мہимические и 

иہнтонационно - вہыразительнہые голосовہые реакции. В дہальнейшем с рہазвитием фрہазовой 

речہи у дошкольников отہмечаются неہдостатки мелоہдической орہганизации речеہвого 

высказывания, нہарушения теہмбра, темпہа речи, назہализованностہь, быстрое истощение 

гоہлоса [7].   

Как указывہают Л.В. Лоہпатина и Н.ہВ. Серебряہкова [28], при дизہартрии за счет 

нарушения инہнервации дہыхательной мусہкулатуры преہжде всего нарушается речеہвое 

дыхание. Рہитм дыханиہя не регулہируется смہысловым содержанием речہи, в момент речہи 

оно обычہно учащенное, посہле произнесения отہдельных слоہгов или слоہв ребенок 

деہлает поверہхностные суہдорожные вہдохи, актиہвный выдох уہкорочен и проہисходит 

обہычно через нос, несмотрہя на постоہянно полуотہкрытый рот. Рہассогласовہанность в 

рہаботе мышц, осущестہвляющих вдоہх и выдох, прہиводит к тоہму, что у ребеہнка 

появляется теہнденция гоہворить на вہдохе. Это еہще больше нہарушает произвольный 

коہнтроль над дہыхательнымہи движенияہми, а также коорہдинацию меہжду дыханиеہм, 
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фонациеہй и артикуляцией. 

По данным Е.ہМ. Мастюкоہвой и М.В. Иہпполитовой, нہарушение дہыхания имеют 

сложہный патогеہнез, связаہнный как с пہаретичностہью дыхателہьных мышц, измеہнением 

их тоہнуса, наруہшением их реہципрокно и коорہдинации, тہак и с задержہкой созревہания 

дыхатеہльной функہциональной сہистемы. Длہя детей со стертоہй дизартриеہй характерہны 

инфантиہльные схемہы дыхания: преобладание брہюшного дыхہания, больہшая его частотہа 

и недостہаточная глубина [32ہ]. 

Следующей хہарактерной особеہнностью стертоہй дизартриہи является нہарушение 

голоса. Наруہшения голосہа связаны с пہарезами мыہшц языка, губ, мягкого нёбہа, 

голосовых складоہк, мышц гортہани, нарушеہниями их мышечного тоہнуса и 

огрہаничением иہх подвижностہи. Вибрациہя голосовыہх складок нہарушается тہакже при 

сہлабости и пہаретичности мہышц голосоہвого аппарата, сہила голоса в этہих условияہх 

становитсہя минимальной. Прہи поражениہи мышц гортہани голос стہановится сہлабым, 

немеہлодичным. 

При дизартрہии нарушенہия голоса крہайне разнообрہазны, спецہифичны для 

рہазных ее форہм. Наиболее чہасто они хہарактеризуہются недостہаточной силой голосہа 

(голос сہлабый, тихہий, иссякаہющий в проہцессе речи), нарушениями теہмбра голосہа 

(глухой, нہазализованہный, хриплہый, монотоہнный, сдавленный, тусہклый; может бہыть 

гортанہным, форсироہванным, наہпряженным, прерہывистым и т. д.), сہлабой 

выраہженностью или отсутстہвием голосовых моہдуляций (ребеہнок не может 

проہизвольно меہнять высоту тоہна) [32]. 

У детей с преобہладанием проہцесса возбуہждения, теہмбр голоса вہысокий. Сам голос 

гроہмкий, чрезہмерно часто срہывающийся нہа фальцет. Рہитм речи не реہгулярный, 

изہменчивый. Его нہарушения моہгут быть обусہловлены несформированностью 

оہптимального дہля речи тиہпа физиолоہгического дыхания, нہарушением мہышечного 

тоہнуса, гиперہкинезами дыхатеہльной мускулатуры [24ہ]. 

Темп речи у детеہй с преоблہаданием проہцесса тормоہжения замедленный, с 

преобладанием проہцесса возбуہждения - усہкоренный. Нарушения теہмпа речи моہгут 

быть обусہловлены не тоہлько нарушеہниями равновесия меہжду основнہыми нервныہми 

процессами, но и нہарушением нормативной дہлительностہи звуков, преہжде всего 
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гہласных. Прہи увеличенہии нормативной дہлительностہи гласных теہмп речи заہмедляется, а 

прہи уменьшении - усہкоряется, с проہглатываниеہм целых слоہгов. 

Л.В. Лопатہина, Н.В. Серебрякова  указывают нہа то, что, у детей, с 

преобہладающим процессоہм возбуждеہния, просоہдическая стороہна речи 

харہактеризуетсہя следующим образоہм: тембр вہысокий; гоہлос чрезмерно гроہмкий, 

крикہливый, часто срہывающийся на фہальцет; ритہм речи не регулярہный, изменчہивый; 

темп речہи ускореннہый [27]. 

Е.М. Мастюہкова и М.В. Иہпполитова тہакже указыہвают о наруہшениях темہпа 

речи при стертоہй дизартриہи. Они отмечہают, что речہь при дизартрہии смазанная, 

нечеткая. Нередہко нарушен теہмп речи, которہый может бہыть ускоренным по тہипу 

тахилаہлии или (чаще) зہамедленным по тہипу брадилہалии. Иногда отмечہаются 

череہдования усہкоренного и зہамедленного теہмпа речи. Фраза формуہлируется нечетہко, 

недогоہваривается, бесہпорядочно рہасставляютсہя смысловые уہдарения, нہарушается 

рہасстановка пہауз, характерны пропусہки звуков, сہлов, бормотہание к конہцу фразы. К 

осہновным и часто наибоہлее стойкиہм признакаہм дизартриہи относятсہя также 

меہлодико-интонационные рہасстройства. Именہно они в нہаибольшей стеہпени влияют нہа 

разборчивость, эہмоциональную выразитеہльность речہи детей [32ہ]. 

Как отмечает Л.ہВ. Лопатинہа, речь у детеہй со стертоہй дизартриеہй монотонная, 

неہвыразительہная. В болہьшинстве сہлучаев затруہднена переہдача основных вہидов 

интонации, при этоہм дети затруہдняются не тоہлько в воспроизведении рہазличных 

иہнтонационных структур, но и в иہх слуховом восہприятии и рہазличении. У детеہй со 

стертоہй дизартриеہй в большиہнстве случаев затруہднено испоہльзование осہновных типоہв 

интонации: вопросительной, незہавершенной поہвествоватеہльной, интоہнации 

выдеہления. Следовательно, иہнтонация в речہи этих детеہй не выполہняет 

коммуہникативную функцию - не дہает информہацию о том, яہвляется ли вہысказывание 

законченным иہли незаконченным, содерہжит ли оно в себе воہпрос, ответ, 

утہверждение и т.ہп. Кроме тоہго, в каждоہм акте комہмуникации доہлжно быть выражено 

не тоہлько содерہжание выскہазывания (ہденотативнہый аспект), но и отношение к 

сообہщаемому саہмого говорہящего (конہнотативный аспект). Эмоциональный асہпект 

интонہации, выраہжая эмоциоہнальное состоہяние говорящего, моہжет опредеہленным 
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обрہазом воздеہйствовать нہа слушающеہго. Эти два асہпекта интоہнации 

(комہмуникативнہый и эмоциоہнальный) взаимосвязаны, и нہарушение оہдного из нہих так 

или иہначе может, повидимому, приводить к нہарушению друہгого [23]. 

По наблюдеہниям Г.В. Чہиркиной, небہлагоприятное вہлияние на интонационное 

офорہмление речہи у дошколہьников со стертоہй дизартриеہй оказывает нہарушение 

мہимики, испоہльзование котороہй облегчает переہдачу разнообразных интоہнационных 

оттеہнков [48,46 ,9ہ]. 

Подробное изучеہние просодہических коہмпонентов речہи у детей со стертой 

дизартрией быہло предприہнято также Г.ہВ. Бабиной и Р.ہЕ. Идес [5]. Так, при 

иссہледовании особеہнностей исہпользованиہя речевого гоہлоса авторами бہыли получеہны 

следующہие характерہистики: 

- недоступность исہпользованиہя высокого гоہлоса при проہизношении 

автоматизированных рہядов, коротہких фраз и иہмитации речہи соответствующих 

сہказочных персонажей, при этоہм отмечалисہь замена высокого гоہлоса среднہим или 

низہким, заменہа высокого голосہа громким; 

- затруднение в дہифференцироہванной переہдаче среднеہго и низкоہго звучания 

голоса, наличہие взаимозہамен, соскہальзывание нہа средний реہгистр звучания гоہлоса к 

конہцу фразы; 

- трудности исہпользованиہя громкого гоہлоса: замеہны громкого зہвучания голоса 

среہдним по сиہле, соскалہьзывание с гроہмкого звучہания на среہднее и далее - тиہхое 

(громко проہизносятся, «ہвыкрикиваютсہя», только оہдно-два начальных сہлова ряда, 

фразы); 

- преобладание тہихого звучہания голосہа или его осہлабление к коہнцу 

произнесения фразы; 

- затруднения исہпользованиہя заданного теہмпа произноہшения: недоступность 

быстрого темہпа проговарہивания, заہмена его среہдним или зہамедленным; зہатруднения 

в исہпользованиہи медленноہго темпа, зہамена его средним илہи несколько усہкоренным; 

- выраженные труہдности реаہлизации диہнамического потеہнциала голосہа в 

произношении эксہперименталہьного матерہиала: 

а) резкое оہграничение зہвуковысотнہых модуляцہий: полная несہпособность к 
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изہменению высоты гоہлоса; замеہна высокого зہвучания гоہлоса громким; неہвозможностہь 

произвольного переہключения с нہизкого звучہания голоса на вہысокое; затруہднения в 

переہключении со среہднего звучہания голосہа на низкое; несہпособность осуہществления 

пہлавных переہходов от оہдного типа звучания к друہгому. 

б) ограничеہние возможہностей измеہнения силы гоہлоса: полнہая неспособность 

изменять силу гоہлоса (испоہльзование тоہлько среднеہй силы голоса, застреہвание на 

тоہм варианте гроہмкости, с котороہго начиналосہь произнесение); неہвозможностہь 

перехода от тہихого к гроہмкому проговариванию (ہдоступен тоہлько перехоہд с 

шепотноہго на средہнее по силе проговаривание и нہаоборот); возہможность коротہкого 

громкоہго начала с резہким перехоہдом на среہднее и тихое; резہко контрастہные, неплаہвные 

переходы от оہдного вариہанта звучаниہя к другому; 

в) ограничеہние возможہностей измеہнения темпہа произнесеہния: особые трудности 

переہключения со среہднего темпہа произнесеہния на быстрہый; замена медہленного теہмпа 

произнесеہния тихим зہвучанием; резہкие перехоہды от одного темہпа произнесеہния к 

другому; неопрہавданно доہлгое застреہвание на одном темпе проہизнесения [5]. 

Регистрация и аہнализ резуہльтатов обсہледования восہприятия интонационных 

струہктур, проведенные Г.ہВ. Бабиной и Р.ہЕ. Идес [5], показہали возможность оہпределения 

нہа слух быстроہго и медлеہнного темпہа речи, высокого и нہизкого, гроہмкого и тиہхого 

звучаہния голоса прہи восприятہии коротких фрہаз, фрагмеہнтов стихотہворных и 

прозہаических текстоہв; 

Доступность оہпределения хہарактера иہнтонационноہго рисунка контрастных фрہаз 

(вопрос, прہиказ, отказ) и ярہко выраженہных коннотہаций в высказывании (рہадость и 

стрہах) [5]. 

Рассмотрение резуہльтатов обсہледования возہможностей иہнтонационноہго 

оформления высказہываний детہьми с дизартрہией также позволило Г.ہВ. Бабиной и Р.ہЕ. 

Идес установить целہый ряд особеہнностей: 

- трудности проہдуцированиہя фрагментоہв стихотвореہний и сказоہк с 

соответствующей интоہнацией: преобہладание в реہпликах интоہнации сообщения - 

зہамена вопросительной, побуہдительной и др. тہипов интонہации интонацией сообہщения; 

- трудности переہключения с оہдного типа иہнтонации нہа другой (застревание нہа 



18 

 

одной интонаہции); 

- частые семہантические сہдвиги реплہик-реакций (ہнесоответстہвие семантики 

интонационного офорہмления ответہной репликہи семантике инициальной реہплики); 

- несформированность уہмения испоہльзования пہаралингвистہических средств длہя 

передачи хہарактеролоہгических черт персоہнажей; 

- ограничение сہпособности к преобрہазованию иہнтонационноہго рисунка 

преہдлагаемых фраз, проہявляющееся в поہвторении иہнтонационноہго рисунка фразы, 

проہизнесенной эксہпериментатороہм; 

- взаимозамены иہнтонационнہых рисункоہв (замена прہиказа вопросоہм, согласия - 

отہказом, вопросہа - сообщеہнием и т.д.). 

-отсутствие коہннотативностہи (эмотивностہи, экспрессہивности, оہценочности) в 

высказываниях - неуہмение переہдавать полоہжительные коннотации (рہадость, 

одобрение, удивлеہние) и огрہаничение в переہдаче отрицہательных коہннотаций (зہлость, 

стрہах, обида); 

- неадекватная реہализация коہннотативностہи в высказہываниях: зہамена радости 

удہивлением, стрہаха - злостہью, удивлеہния - страہхом и др. [5]. 

Проверка уہмений акцеہнтного выдеہления слов в теہксте выявиہла у всех детеہй 

нереализованность аہкцентуации, вہыделение лہюбого словہа во фразе вہместо задаہнного, 

застреہвание на вہыделении оہдного и тоہго же словہа (в независимости от иہнструкции), 

вہыделение дہвух слов вہместо одноہго. 

Таким образом, Г.ہВ. Бабина и Р.ہЕ. Идес сформулироہвали ряд вہыводов: 

1) выявленные у детеہй с дизартрہией особенہности воспрہиятия и продуцирования 

иہнтонационнہых конструہкций высказہываний обусہловлены рядом фактороہв; 

выраженные нарушеہния просодہики, бедностہь речевого опыта, низہкий уровенہь 

развития дہиалогической речہи приводят к оہграничению среہдств выражеہния 

внетекстоہвого содерہжания, затруہднениям в создании эہмоциональностہи, в реализہации 

связи зہначимого содержания высказывания с сہитуацией обہщения; 

2) нарушения фہизических сہвойств речеہвого голосہа, выраженہные трудностہи 

продуцироہвания и реہпродуцировہания различہных интонаہционных конструкций, 

резہкое ограничеہние возможہности переہдачи коннотہативных значений и реہализации 
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аہкцентуации характерہны для болہьшинства детеہй со стертоہй дизартриеہй, что 

свиہдетельствует о нہизком уровہне динамикہи развития произносительной стороہны речи 

[5]. 

В целом, аہнализ литерہатуры показہывает, что прہи стертой дہизартрии наряду с 

дефеہктами звукоہпроизношенہия имеются рہазличные нہарушения просоہдических 

коہмпонентов, усуہгубляющие небہлагоприятнуہю картину звуковой речہи. Однако, 

особеہнности просоہдических нہарушений, хہарактерных дہля данной речеہвой патолоہгии, до 

настоہящего времеہни еще не нہашли достаточного осہвещения. В иہмеющихся 

иссہледованиях преимущественно характеризуются возہможности восہприятия и 

восہпроизведенہия интонационных струہктур предлоہжения и не достہаточно изучеہны эти 

возможности в отہношении друہгих просодہических коہмпонентов. 

 

1.3.  Обзор метоہдик выявлеہния темпо - рہитмической стороہны речи у стہарших 

детеہй с дизартрہией 

 

 

Методы и прہиемы выявлеہния темпо - рہитмической стороہны речи у детеہй, 

ориентированы нہа несколько нہаправлений и оہпределяютсہя основной зہадачей – 

изучеہнием внешних и вہнутренних фہакторов, которہые могли посہлужить причہиной 

затруہднений ребенкہа в процессе еہго развитиہя и обученہия.  

Прежде всеہго, это сбор аہнамнестичесہких сведенہий, педагоہгических, 

псہихологических и меہдицинских доہкументов, и тоہлько затем иссہледование сہамого 

ребеہнка [49]. 

При обследоہвании по меہдицинской доہкументации изучہается анамہнез (данные о 

речеہвых нарушеہниях у родہителей и роہдственникоہв и о развہитии речи ребеہнка). 

Уточняются данہные, касаюہщиеся возмоہжных психичесہких заболеہваний, 

невроہлогической сہимптоматикہи ребенка. 

Изучается тہакже: 

состояние обہщей и ручноہй моторики (сہпособность к поہдражанию, 

сہамостоятельность, дہвигательнаہя активностہь, наличие соہпутствующиہх движений, 
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тоہнус, темп, вہыразительностہь, координہация и переہключаемостہь движений, иہх сила, 

точہность, объеہм), выявляетсہя наличие брہадикинезии; состояние мہимики; состояние 

речеہвой моториہки, оральноہго праксисہа посредстہвом выполнеہния изолироہванных 

двиہжений и их серہий. Отмечаетсہя наличие иہли отсутстہвие движенہия, замена дہанного 

двиہжения другہим, тонус, объеہм движений, аہктивность, возہможность уہдержания 

орہганов в заہданном полоہжении, темہп движения, сہинкинезии; эہкспрессивнہая речь: 

проہизношение звуков, сہлогов, слоہв, фраз; пересہказ, расскہаз, чтение стہихотворных и 

прозہаических текстоہв, вопросо - отہветная форہма речи, сہпецифическہие формы речہи 

(отраженная, сопряہженная, шеہпотная, ритہмическая), пеہние. Отмечہается состоہяние 

звукоہпроизношения, возہможность проہизнесения мہногосложныہх слов, длہинных фраз, 

дہлинного свہязного текстہа; интонацہия, голос (сہила, тембр, моہдуляция, нہарушение 

гоہлоса); друہгие дефектہы устной речہи; темпо – рہитмическая стороہна речи [31]. 

Из бесед с роہдителями моہжно выяснитہь наиболее зہначимые собہытия, которہые 

произошли в сеہмье, в связہи с этим необہходимо уточہнить особеہнности в обہщем, 

моторہном и речеہвом развитہии ребенка.  

Должны бытہь оценены осہновные момеہнты в пренہатальном перہиоде: возрہаст 

матери на моہмент рождеہния ребенкہа, нервно-ہпсихическиہй статус, боہлезни матерہи и 

отца, особеہнности течеہния беремеہнности.  

Данные о зہдоровье роہдителей до поہявления ребеہнка позволہят определہить 

возможность отہклонений в еہго нервно-ہпсихическоہм и соматичесہком состояہнии. 

Также доہлжны быть уточہнены сведеہния о речеہвом развитہии: время поہявления 

перہвых звуков, лепет, гуہление, перہвые слова и фрہазы, какой теہмп речи исہпользует, 

нет лہи особенностей в поہведении на моہмент речевоہго общения с оہкружающими 

лہюдьми. Важہно знать и речеہвое окружеہние ребенкہа [31]. 

Нужно уделہить вниманہие изучениہю вопросов о восہпитании ребеہнка в семье: 

отہношений к неہму взрослыہх; осущестہвляется ли поہмощь при форہмировании 

правильной речہи) или, наоборот, отсутстہвует контроہль за развہитием правہильного 

проہизношения и грہамматическہи правильнہых речевых вہысказываниہй. 

Дополнительно необہходимо выясہнить: 

Когда появہилось наруہшение, возہникли первہые признакہи? Как внеہшне они 
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выражались? 

Какие причہины могли этоہму способстہвовать? 

Как развивہалось наруہшение, былہи ли особеہнности проہявления: не бہыло 

сопутствующего дہвигательноہго нарушенہия (судороہги, постукہивание рукہами, ногамہи, 

покачивہание головоہй) или недостہатка речи (ہпроизношенہие лишних сہлов, звукоہв, 

произноہшение отдеہльного звуہка и слова нہа вдохе)? 

Как проявлہялось наруہшение зависہимости от обстہановок или оہкружающих 

людей, от разہных видов деہятельности? 

Как ребеноہк говорит в оہдиночестве? 

С чем бываہют связаны перہиоды в ухуہдшении и уہлучшении речہи? 

Как ребеноہк относитсہя к имеющиہмся у него речеہвым недостہаткам (не зہамечает, 

зہамечает, безрہазлично, стہыдится, переہживает, скрہывает, боитсہя сказать и т.ہд.)? 

Были обращеہния родитеہлей за помоہщью: когда, куہда, что рекомендоہвали, 

какоہй результат [42]? 

Конкретная зہадача речеہвого обслеہдования заہключается в тоہм, чтобы 

оہпределить: 

• место вознہикновения речеہвых судороہг и его форہму; 

• частота проہявлений и соہхранность речеہвых возможہностей дошہкольника; 

• имеются ли соہпутствующие речеہвые и двигہательные нہарушения; 

• какое отноہшение к своеہму речевому дефеہкту; 

• имеются ли псہихологичесہкие особенہности [42]. 

Объективное псہихолого - пеہдагогическое изучеہние складывается из проہцесса 

наблہюдения за иہгрой ребенہка и его поہведением и сہпециального эہкспериментہального 

изучеہния. 

Наблюдение позволяет суہдить о состоہянии тех иہли иных фуہнкций, того иہли 

иного вہида деятелہьности ребеہнка в процессе еہго спонтанہной свободہной 

деятелہьности. Стеہпень активہности исслеہдователя во вреہмя наблюдеہния может бہыть 

различہной: от пассہивного набہлюдения без всہякого вмешہательства в деہятельность 

ребеہнка до наблюдения в проہцессе систеہматизироваہнных занятہий с ребенہком. 

Научное нہаблюдение отہличается теہм, что сбор фہактов опреہделяется зہадачей 
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иссہледования и нہаправлен нہа раскрытие тоہй закономерہности, которہая изучаетсہя 

исследовہателем. Цеہнность разہличных видов нہаблюдения неоہдинакова: пہассивное 

нہаблюдение дہает сведенہия о естественном повеہдении ребеہнка, в это вреہмя 

исследоہватель видہит ребенка кہак целостнуہю личность, моہжно зафиксہировать 

особеہнности взаہимоотношенہий ребенка с детсہким коллектہивом и педہагогами [49]. 

Некоторые неہдостатки этоہго метода оہграничивают сферу еہго применеہния. К 

ним отہносятся: вہыжидательнہая позиция иссہледователя, отсутстہвие возможہности 

повторہного наблюہдения, описہательная форہма фиксациہи наблюденہий; необхоہдимость 

длہительного вреہмени для поہлучения наہдежных достоہверных свеہдений. 

Активное нہаблюдение (ہнаблюдение в проہцессе систеہматизироваہнных занятہий) 

широко прہименяется в соہветской и зہарубежной пеہдагогике и псہихологии и 

преہдставляет собой оہдну из модہификаций метоہда экспериہмента, а иہменно: 

псиہхолого-педہагогическоہго экспериہмента, разрہаботанного А. Ф. Лہазурским. 

Этот вид нہаблюдения прہи психолого - пеہдагогическоہм изучении преہдполагает 

цеہленаправлеہнное изучеہние реакциہй ребенка прہи выполненہии заданий, отہносящихся 

к теہм видам деہятельности, которہые имеют неہпосредствеہнное отношеہние к развہитию 

и обучеہнию ребенкہа. Данный вہид экспериہмента совмеہщает изучеہние ребенкہа с его 

обучеہнием и восہпитанием. Резуہльтаты такоہго наблюдеہния позволہяют разработہать 

целенаہправленную эффеہктивную проہграмму обучеہния ребенкہа, позволяہют 

определить темп дہальнейшего рہазвития ребеہнка, «зону еہго ближайшеہго развитиہя» 

[46]. 

Ценность этоہго метода состоہит в том, что иссہледователь в течеہние 

относитеہльно короткоہго промежутہка времени моہжет изучитہь особенностہи и 

возможہности развития ребенкہа, создаваہя специальہные условиہя для этого изучеہния. 

В качестве мہатериала иссہледования прہи психолого-ہпедагогичесہком изученہии 

используہются так нہазываемые «тестоہвые заданиہя» – модифہицированное прہименение 

тестоہв.  

Тесты (по А. А. Лہюблинской) – это коротہкие стандартہизированные дہля 

определения степеہни развитиہя у ребенкہа различныہх психичесہких процессоہв. Задания 

стہандартны по соہдержанию, соہпровождаютсہя стандартہной инструہкцией и 
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одہинаковым мہатериалом, резуہльтаты решеہний заранее оہпределены, оہднозначны и 

оہцениваются по вہыработанноہй мерке-шкہале. 

Правильное исہпользование тестоہв имеет своہи положитеہльные стороہны: т 

характер выпоہлнения тестоہв сравниваетсہя с возрастہной нормой;  

стہандартизироہванность тестоہв дает возہможность орہганизовать срہавнительное 

изучеہние детей в рہазличное время в рہазных услоہвиях [41]. 

При обследоہвании нужно обрہатить внимہание на соہпутствующее дہвигательные 

и речеہвые нарушеہния:  

• лишние звуہки или слоہва,  

• произношение отہдельного зہвука, словہа и даже преہдложения нہа вдохе,  

• неправильность проہизношения в речہи,  

• недостаточное рہазвитие слоہваря и граہмматическоہго строя речہи, темпа,  

• присутствуют лہи непроизвоہльные движеہния или разہличные (проہизвольные) 

всہпомогательہные движенہия и особеہнности в речеہвом поведеہнии: сковаہнные и 

напряженные общہие движениہя или, наоборот, иہх резкие, хہаотичные, несобрہанные, 

разболтанные [41]. 

Необходимо обрہатить внимہание на то, кہак ребенок поہльзуется рہазличными 

форہмами речевہых высказыہваний в проہцессе занятہий и в свобоہдной деятеہльности; 

отہметить налہичие психоہлогических особеہнностей, в чہастности естہь ли болезہненная 

фиксہированностہь на имеющеہмся речевоہм дефекте. 

Обследование теہмпо - ритмہической стороہны речи доہлжно прохоہдить в 

приہвычной спокойہной для ребеہнка обстаноہвке. 

Для обследоہвания темпہа речи логоہпед проводہит беседу с ребеہнком и 

фиксہирует наруہшения темп - рہитмической стороہны речи  

повторы 

паузы 

возвраты 

нескоординированные по вреہмени слова (Сہлоги и звуہки могут рہастянуться. 

Тہакже возмоہжна пауза в сереہдине слова. Моہжет появлятہься сопутстہвующее 

напрہяжение речевоہй мускулатурہы). 



24 

 

чередование усہкорения и зہамедления рہитма и темہпа,  

напряжения и осہлабления, доہлготы и крہаткости ритہма. 

наличие интер и иہнтравербалہьного замеہдления или усہкорения (При 

произہнесении слов и фрہаз отмечаетсہя увеличенہие пауз меہжду словамہи 

(интервербہальное замеہдление) и меہжду звукамہи внутри сہлова (интрہавербальное, 

вہнутрисловесہное замедлеہние) [36]. 

Влияние разہных степенеہй ритмизовہанности на речہь проверяют сہледующим 

образом: ребеہнок должен рہассказать о тоہм, что нарہисовано на кہартинке, переہдать 

содержание сہказки, рассہказать стиہхотворение. 

Проведенный аہнализ метоہдов и приеہмов выявлеہния темпорہитмической 

стороہны речи у детеہй, показал, что оہни ориентироہваны на несہколько напрہавлений и 

оہпределяются осноہвной задачеہй – изученہием внешниہх и внутреہнних фактороہв, 

которые моہгли послужہить причиноہй затруднеہний ребенкہа в процессе еہго развитиہя и 

обученہия. Прежде всеہго, это сбор аہнамнестичесہких сведенہий, педагоہгических, 

псہихологичесہких и медицинсہких докумеہнтов, и тоہлько затем иссہледование сہамого 

ребеہнка с помоہщью наблюдеہния за детہьми, тестоہв, заданий, бесеہд с родитеہлями.  

 

 

1.4. Методہики выявлеہния темпо - рہитмической стороہны речи у детеہй 

старшего доہшкольного возрہаста с дизہартрией 

 

 

В интонациہю включают теہмп речи. Теہмп - это скоростہь речи. Длہя нормальноہй 

разговорہной речи хہарактерно проہизношение 5 - 6 сہлогов в сеہкунду. Темہп играет 

зہначительнуہю роль в переہдаче эмоциоہнальной стороہны высказыہвания. Откہлонение 

теہмпа от среہдних величہин (ускореہние или заہмедление) меہшают воспрہиятию 

смысہловой сторонہы высказывہания, т.к. резہко ухудшаетсہя произносہительная стороہна 

речи. 

Выбранный чеہловеком теہмп речи опреہделяет такоہй компонент просоہдии, как 

рہитм. Ритм оہпределяетсہя как послеہдовательное череہдование элеہментов речہи, 
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имеющих смыслоہвое или вырہазительное зہначение, череہдование осуہществляетсہя 

через опреہделенные отрезہки времени. Рہитм речи преہдставляет собоہй звуковую 

орہганизацию речи прہи помощи череہдования удہарных и безуہдарных слоہгов. Ударнہые 

слоги и сہлова произہносятся боہлее длителہьно. Это соہпровождаетсہя выраженнہыми 

изменеہниями высоты гоہлоса. Темп и рہитм находятсہя в сложноہй взаимосвہязи и 

взаиہмозависимости. Различہают ряд коہмпонентов рہитма. Осноہвным свойстہвом 

речевоہго ритма яہвляется регулярہность. 

Существует мہножество метоہдик для выہявления теہмпо - ритмہической стороہны 

речи у детеہй старшего доہшкольного возрہаста с дизہартрией, прہиведем наибоہлее 

распространенные и изہвестные из нہих от авторہа  Архипова, Е. Ф. [4].   

Методика обсہледования теہмпо - ритмہической стороہны речи у доہшкольников 

стہаршего возрہаста со стертоہй дизартриеہй 

. Обследовہание воспрہиятия ритмہа. 

. Обследовہание воспроہизведения рہитма. 

. Обследовہание темпо - рہитмической орہганизации речہи. 

. Обследовہание состоہяния слухоہвого самокоہнтроля. 

Обследование чуہвства ритмہа необходиہмо, т.к. иہменно воспрہиятие и 

восہпроизведение ритہма подготаہвливают к восہприятию интоہнационной 

вہыразительностہи способстہвуют ее разہвитию, созہдают предпосہылки для усہвоения 

логہического уہдарения, правиہльного члеہнения фразہы. 

Цель: опреہделить, умеет лہи ребенок оہпределять коہличество: а) изоہлированных 

уہдаров; б) серہии простых уہдаров; в) аہкцентироваہнных удароہв путем поہказа карточہки 

с записہанными на неہй соответстہвующими ритہмическими струہктурами. 

Материал дہля исследоہвания: карточہки с графичесہким изобраہжением 

ритہмических структур: 

//, ///, ////, // //, // // // //, /// ///, //// ////, U/./U/U/ и т.ہд., где / - гроہмкий удар, U - 

тہихий удар. 

. Инструкцہия: «Послуہшай, скольہко было удہаров. Покаہжи карточку, нہа которой 

изобрہажено нужное коہличество уہдаров». 

изолированные уہдары: а) // б) /// в) //// г) //// 

https://refdb.ru/look/2931379.html


26 

 

. Инструкцہия: «Послуہшай, скольہко было удہаров, покаہжи нужную кہарточку». 

серии простہых ударов: а) // // // // б) /// /// в) //// //// г) /// /// /// 

. Инструкцہия: «Послуہшай, скольہко и какие бہыли удары, поہкажи нужнуہю 

карточку». 

серии акцеہнтированныہх ударов: а) UU/ б) / / в) //UU// г) /U// 

Критерии оہценки (едиہные для всеہх заданий): 4 бہалла - задہание выполہняется 

праہвильно и сہамостоятелہьно; 

балла - заہдание выпоہлняется прہавильно, но в зہамедленном теہмпе; 

балла - заہдание выпоہлняется с оہшибками, но оہшибки испрہавляются 

сہамостоятельно по хоہду работы; 

балл - для вہыполнения зہадания требуетсہя активная поہмощь взросہлого; 

О баллов - зہадание не вہыполняется, поہвторные инструہкции неэффеہктивны. 

. Обследовہание воспроہизведения рہитма 

Цель: опреہделить, умеет лہи ребенок сہамостоятелہьно воспроہизвести по 

поہдражанию (без оہпоры на зрہительное восہприятие) изоہлированные уہдары, сериہи 

простых ударов, акہцентированہные удары. 

Материал дہля исследоہвания: преہдъявлялись: 

простые удہары ///; ////; // 

серии простہых ударов // //; /// ///; //// ////; 

// // //; // // // // 

серии акцеہнтированныہх ударов /U/UU/U/; /U/U/; 

//UU; //UU//; /UU/UU; /UU/; /U/U/U. 

. Инструкцہия: «Послуہшай и повторہи (отстучи) зہа мной ударہы». 

изолированные уہдары: а) ///б) ///// в) //// г) // (без оہпоры на зрہительное 

восہприятие). 

. Инструкцہия: «Послуہшай и повторہи (отстучи) зہа мной ударہы». 

серии простہых ударов: а) // // // //б) /// /// в) //// //// г) /// /// /// 

(без опоры нہа зрительное восہприятие). 

. Инструкцہия: «Послуہшай и повторہи (отстучи) зہа мной ударہы, где будут тہихие 

и гроہмкие удары». U - тہихий, / - гроہмкий. 
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акцентированные уہдары: а) /UU/б) //U в) U//U 

г) //UU// 

(без опоры нہа зрительное восہприятие). 

. Инструкцہия: «Послуہшай, какие уہдары и скоہлько их я отстучу и 

сہамостоятельно запиши зہнаками: / - гроہмкий удар, U - тہихий удар». 

. Обследовہание темпо - рہитмической орہганизации речہи 

. Определеہние темпа речہи ребенка 

Измерение темпа осуществлہяется у доہшкольников со стертоہй дизартриеہй при 

испоہльзовании сہледующих пہараметров: 

Единица изہмерения - сہлог. 

Характеристика теہмпа - количестہво слогов в оہпределенныہй промежутоہк 

времени (секунду). 

Материал дہля исследоہвания: преہдложения, в которہых исключеہны слова 

сہложной слоговоہй структурہы и звуки, которہые еще не исہправлены. Также для 

проہведения иссہледований необہходим магнہитофон и сеہкундомер. 

Процедура: Ребеہнку предлаہгается повторہить за логоہпедом предہложения илہи 

ответить на воہпросы, запہись которыہх производہится на маہгнитофон. Зہатем 

провоہдится вычисہление количестہва слогов в сеہкунду. 

Инструкция №1 «Сہлушай предہложения и поہвторяй за лоہгопедом». 

Мальчик читہает книгу. 

Утром звонہко поют птہицы. 

Бабушка вяہжет внуку теہплые носки. 

Ваня любит рہисовать карہандашами. 

Инструкция №2ہ: «Ответь нہа вопросы». 

Что делает мہальчик? 

Когда поют птہицы? 

Кому вяжут носہки? 

Что любит деہлать мальчہик? 

Критерии оہценки: 

балла - теہмп норма (4-5 сہлогов в сеہкунду); 
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балла - незہначительное отہклонение от норہмы (± 1 слоہг); 

балла - убہыстренный теہмп (7-8 слоہгов в секуہнду), замеہдленный теہмп (2-3 слоہга 

в секунہду); 

балл - очеہнь быстрый теہмп (более 9 сہлогов в сеہкунду), очеہнь медленнہый темп 

 ;(кундуہслога в се 2ہ-1)

О баллов - из-зہа выраженнہых речевых нہарушений доہпускает поہвторы слов, 

затрудняется в переہдачи слогоہвой структурہы слов. В сہвязи с этиہм не удаетсہя 

объективно произвестہи измерение теہмпа. 

 Исследоваہние восприہятия темпа речہи 

Материал дہля исследоہвания: Для исслеہдования восہприятия разہличного 

речеہвого темпа преہдварительно ребеہнку объяснہяют, что теہмп речи моہжет быть 

бہыстрым, меہдленным и норہмальным. Вہводятся картہинки-симвоہлы. Например: зہаяц 

бегает бہыстро - и гоہворит оченہь быстро, череہпаха ползает меہдленно - и гоہворит 

медлеہнно, ежик хоہдит спокойہно - и говорہит спокойно, норہмально. 

Процедура: Ребеہнку предлаہгается на сہлух опредеہлить изменеہние темпа речہи в 

тексте, которہый читает лоہгопед и поہказать соотہветствующуہю картинку-сہимвол: 

зайہца - быстрہый темп, череہпаху - медہленный темہп, ежика - норہмальный теہмп. 

Инструкция: «ہПосмотри нہа картинки. Еہжик ходит сہпокойно - и гоہворит 

спокойно, норہмально, череہпаха медлеہнно ползает - и гоہворит оченہь медленно, зہаяц 

бегает очеہнь быстро - и гоہворит оченہь быстро. Сеہйчас логопеہд будет гоہворить 

предложения, а тہы угадай, кہак говорит лоہгопед и поہкажи соответстہвующую 

картہинку». 

По веточке поہлзает длинہная гусениہца, (медлеہнный темп) 

Из-под топотہа копыт пыہль по полю летہит, (быстрہый темп) 

Кто-кто в тереہмочке живет? (ہмедленный теہмп) 

В лесу детہи собирали грہибы и ягодہы, (нормалہьный темп) 

У пчелы, у пчёہлки почему нет чёہлки? (быстрہый темп) 

Зимой дети лہюбят кататہься на санہках и коньہках, (медлеہнный темп) 

Критерии оہценки: 

балла - заہдание выпоہлняет верно. 
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балла - ошہибается, но посہле повтора преہдложения исہправляет оہшибки. 

балла - посہле повторноہго произнесеہния предлоہжения ошибہки не испрہавляет. 

балл - путہается, не соотہносит с картہинками. 

баллов - зہадание недостуہпно. 

 Исследование восہпроизведенہия отраженہного темпа речہи 

Материал дہля исследоہваний: восہпроизведенہие предложеہний с разлہичной 

темповой оргаہнизаций за лоہгопедом отрہаженно. 

Процедура: Ребеہнку предлаہгается просہлушать преہдложения и поہвторить их в 

тоہм же темпе зہа логопедоہм. 

Инструкция: «Сہлушай внимہательно и поہвторяй за лоہгопедом преہдложения 

точно так же». 

Весной тает сہнег и бегут ручہьи, (нормаہльный темп) 

Кто стучитсہя в дверь ко мہне с толстоہй сумкой нہа ремне? (бہыстрый темہп) 

Самолет построہим сами и поہмчимся над поہлями, (быстрہый темп) 

Улитка носہит свой доہмик на спиہне, (медлеہнный темп) 

На море во вреہмя шторма очеہнь большие воہлны, (нормہальный темہп) 

Критерии оہценки: 

балла - поہвторил верہно. 

балла - убہыстрение, зہамедление теہмпа возможہно после несہкольких поہпыток. 

балла - теہмп изменяет незہначительно. 

балл - темہп не может изہменять, не уہправляет теہмпом. 

О баллов - зہадание недостуہпно. 

 Самостоятеہльное упраہвление темہпом речи 

Самостоятельное изہменение теہмпа речи ребеہнок должен проہизводить по 

сہигналу на матерہиале неболہьшого знакоہмого стихотہворения, нہапример, «ہМой 

веселыہй звонкий мہяч» С. Марہшака. 

Процедура: Прہи предъявлеہнии различہных картиноہк-символов ребеہнок должен 

меہнять темп речہи по ходу чтеہния стихотہворения. 

Инструкция: «Тہы будешь чہитать стихотہворение, кہак увидишь кہартинку с 

зہайцем, читай бہыстро, а уہвидишь череہпаху - читہай медленно, уہвидишь ежа - чہитай 
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нормаہльно, спокоہйно». Картہинки 

Мой веселыہй звонкий мہяч, Черепаہха 

Ты куда пустہился вскачہь? Ёж 

Синий, красہный, голубоہй, Заяц 

Не угнатьсہя за тобой. Череہпаха 

Критерии оہценки: (см. зہадания №3) 

. Обследовہание состоہяния слухоہвого самокоہнтроля у ребеہнка со стертоہй 

дизартрией 

Для развитہия не тольہко звуковоہй стороны речہи, но и просоہдической 

стороны речи необہходим актиہвный слухоہвой самокоہнтроль. 

Обследование вہключает двہа вида инструہкций: 

1-я инструہкция - выпоہлнение задہания; 2-я иہнструкция - оہценка ребеہнком 

качества выполہнения задаہния. 

Материал дہля обследоہвания: ритہмические уہдары, звукہи, слоги, сہлова - 

квазہиомонимы, слоہва сложной сہлоговой струہктуры, преہдложения с рہазными типہами 

интонации, лексہический матерہиал для восہпроизведенہия модуляцہий голоса по вہысоте 

и силе, для изہменения теہмбра и темہпа речи. 

Обследование состоہяния слухоہвого самокоہнтроля вклہючает 11 проб - зہаданий. 

При необхоہдимости заہдание повторہяется для ребеہнка 1-2 разہа. 

Характер сہамоконтролہя ребенка прہи воспроизہведении ритہмического рہисунка 

простہых и акцентہированных уہдаров. 

Инструкция №1: «ہПовтори удہары за логоہпедом». 

Изолированные - ///, //, /; 

Серии простہых - // // //, /// ///; 

Акцентированные - / U / U, // U, UU /. 

Условные обозہначения: / - гроہмкий удар, U - тہихий удар. 

Инструкция №2ہ: «Ты праہвильно выпоہлнил?» 

Характер сہамоконтролہя ребенка прہи воспроизہведении ряہда гласных зہвуков. 

Инструкция №1: «ہПовтори за лоہгопедом звуہки». 

АУ 
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АУО 

АОУИ 

Инструкция №2ہ: «Ты праہвильно повторہил?» 

) Характер сہамоконтролہя ребенка прہи воспроизہведении слоہгов. 

Инструкция №ہГ. «Повторہи за логопеہдом слоги». 

КА-ГА-КА 

БУ-ПУ-БУ 

КА-ТА-ЧА 

ДА-ДЯ-ТА-ТЯ 

Инструкция №2ہ: «Ты праہвильно повторہил?» 

Характер сہамоконтролہя ребенка прہи воспроизہведении слоہв-квазиомоہнимов. 

Инструкция №1: «ہПовтори за лоہгопедом двہа слова. Сہкажи, это оہдинаковые иہли 

разные сہлова?» 

КОСА-КОЗА ТہАЧКА-ДАЧКА 

КРЫША-КРЫСА НОہРА-КОРА 

УТОЧКА-УДОЧКА БОЧہКА-ПОЧКА 

КОРА-ГОРА КہАДУШКА-ПОДУہШКА 

ПАШНЯ-БАШНЯ НОہРКА-КОРКА 

МЫШКА-МИШКА ТОЧہКА-ДОЧКА 

Инструкция №2ہ: «Ты праہвильно ответہил?» 

Характер сہамоконтролہя ребенка прہи воспроизہведении слоہв сложной сہлоговой 

струہктуры. 

Инструкция №1: «ہПовтори за лоہгопедом слоہва». 

КОСМОНАВТ МہИЛИЦИОНЕР 

СНЕГОВИК ЭہКСКУРСИЯ 

САМОСВАЛ ПУТہЕШЕСТВЕННИہК 

УЧИТЕЛЬНИЦА АہКВАРИУМ 

ПУГОВИЦА ВہЕЛОСИПЕД 

КРАНОВЩИК ИہНДЕЕЦ 

Инструкция №2ہ: «Ты праہвильно сказہал слова?» 
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Характер сہамоконтролہя ребенка прہи воспроизہведении преہдложений, 

вہключающих слова сہложной слоہговой струہктуры. 

Инструкция №1: «ہПовтори за лоہгопедом». 

Космонавт жہивет в косہмическом аہппарате двہа месяца. 

Весело журчہали весеннہие ручьи. 

Учительница учہит ученикоہв на уроке. 

На сковороہде жарятся пہять котлет. 

Экскурсовод проہводит экскурсہию в музее. 

Инструкция №2ہ: «Ты праہвильно сказہал?» 

Характер сہамоконтролہя ребенка прہи изменениہи интонациہй. 

Инструкция №1: «ہЛогопед скہажет предлоہжение, а тہы измени иہнтонацию тہак, 

чтобы прозہвучал вопрос». 

Машина остہановилась нہа светофоре. 

В лесу выросہли грибы. 

Котенок выہлез из-под дہивана. 

Инструкция №2ہ. «Ты праہвильно сказہал? У тебя поہлучился воہпрос?» 

Характер сہамоконтролہя ребенка прہи изменениہи логическоہго ударениہя в 

предложении. 

Инструкция №1: «ہВот предлоہжение из треہх слов. Это преہдложение нуہжно 

сказать три рہаза. Сначаہла голосом вہыделить перہвое, потом второе, а зہатем третье 

сہлово. Это поہможет переہдать главнуہю мысль». 

раз - МАМА ПРИШЛА ДОМОہЙ. 

раз - МАМА ПРИШЛА ДОМОЙ. 

раз - МАМА ПہРИШЛА ДОМОЙ. 

Инструкция №2ہ. «Ты смоہг передать гہлавную мысہль? 

Тебе удалосہь выделить гоہлосом словہа в предлоہжении? 

Характер сہамоконтролہя ребенка прہи воспроизہведении моہдуляций гоہлоса по 

высоте и силе. 

Инструкция №1: «ہКак подают гоہлос взрослہые животные и иہх детеныши? У 

кого «толстыہй» голос, а у коہго «тонкий» гоہлос?» 
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СОБАКА...? ЩہЕНОК...? 

КОШКА... ? КОТہЕНОК...? 

КОРОВА...? ТہЕЛЕНОК...? 

Инструкция №2ہ. «У тебя поہлучился «тоہлстый» или тоہнкий голос?» 

Инструкция №3ہ: «Когда мہашина гудит дہалеко, то мہы слышим тہихий гудок. 

Когда машина гуہдит близко, то мہы слышим гроہмкий гудок. Кہак гудит сہамолет, коہгда 

он далеہко и близко?» 

Инструкция №4: «Тебе уہдалось покہазать гудеہние самолетہа далеко и бہлизко?» 

Характер сہамоконтролہя ребенка прہи воспроизہведении теہмбра голосہа. 

Инструкция №1: «ہВспомни, кто пуہгал колобкہа и хотел еہго съесть? Кہаким 

голосом говориہли заяц, воہлк, медведہь и лиса?» 

Колобок, коہлобок! Я тебہя съем. 

Заяц  -  тоہненьким гоہлосом 

Волк  -  грубہым голосом 

Медведь - меہдленным, хрہиплым голосоہм 

Лиса  -  лہасковым, хہитрым голосоہм. 

Инструкция №2ہ: «У тебя поہлучились гоہлоса звереہй?» 

Характер сہамоконтролہя ребенка прہи воспроизہведении теہмпа речи. 

Инструкция №1: «ہПовтори за лоہгопедом преہдложения: бہыстро, медہленно и 

обہычно». 

На море во вреہмя шторма очеہнь большие воہлны - нормہальный темہп. 

Самолет построہим сами и поہмчимся над горہами - нормہальный темہп. 

Улитка носہит свой доہмик на спиہне - медлеہнный темп. 

Инструкция №2ہ: «У тебя поہлучилось гоہворить разہным темпом: бہыстро, 

медленно и норہмально?» 

Инструкция №3ہ: «Вот трہи картинки: череہпаха, заяц, еہж. Если лоہгопед покаہжет 

черепаہху, то говорہи медленно, есہли зайца - то гоہвори быстро, а есہли ежа, то гоہвори 

обычнہым темпом. Поہвтори предہложение «Весہной тает сہнег». 

Как заяц -...? (бہыстро). 

Как ёж -...? (ہнормально). 
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Как черепаہха -...? (ہмедленно). 

Инструкция №4: «Тہы умеешь гоہворить быстро, меہдленно»? 

Критерии оہценки: 

балла - поہлностью сфорہмулирован нہавык самокоہнтроля. Ребеہнок замечает все 

доہпущенные оہшибки в собстہвенной речہи. 

балла - стہадия заверہшения формہирования нہавыка самоہконтроля. Ребеہнок 

замечает примерہно 75% допуہщенных ошибоہк в собствеہнной речи. 

балла - стہадия автомہатизации нہавыка самоہконтроля. Ребеہнок замечает 

прہимерно 50% допуہщенных ошибоہк в собствеہнной речи. 

балл - начہальная стаہдия формироہвания навыہка самоконтроہля. Ребеноہк замечает 

прہимерно 25% доہпущенных оہшибок в собстہвенной речہи. 

баллов - нуہлевая стадہия. Отсутстہвие самокоہнтроля. 

     Логопеہдическая  рہабота по дہанному напрہавлению веہдется  

через специаہльную систеہму упражнеہний, напраہвленных на рہазвитие восہприятия 

и восہпроизведенہия ритмичесہких структур,  нہа усвоение рہитмики слоہва и 

предлоہжения.  

Таким образоہм, формироہвание темпо - рہитмической стороہны  в экспрессивной 

речи осущестہвляется в нہаправлении от усہвоения среہдств интонационного офорہмления 

на мہатериале сہлов (различہной слоговоہй структуры) к иہх усвоению нہа более слоہжном 

по звуہковому офорہмлению материале, от оہвладения оہпределенныہми видами 

иہнтонационных структур к их диффереہнцированноہму воспроизہведению в эہкспрессивноہй 

речи [4]. 

 

 

Выводы по перہвой главе 

 

Целью работہы являлось оہпределение особеہнностей теہмпо - ритмہической 

стороны речи у детеہй 6-7 летнего возрہаста с дизартриеہй. 

Роль интонہационной стороہны речи чрезہвычайно ваہжна. Прежде всеہго, она 

обесہпечивает офорہмление фраз кہак целостнہых смысловہых единиц, и, вہместе с теہм, 
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обеспечہивает переہдачу инфорہмации о коہммуникативہном типе вہысказываниہя, об 

эмоцہиональном состоہянии говорہящего. Л.С. Волкоہва отмечает, что темп речи 

принято определہять как скоростہь протеканہия речи во вреہмени или кہак число 

зہвуковых едہиниц, произہносимых в еہдиницу вреہмени. Темп речہи определяет 

сہвоеобразие друہгого параметрہа речи — рہитма. Ритм речи предстہавляет собоہй 

звуковую орہганизацию речہи при помоہщи чередовہания ударнہых и безудہарных слогоہв. 

Темп и рہитм находятсہя в сложноہй взаимосвہязи и взаиہмозависимостہи.  

Л.И. Белякоہва утверждہает, что организацہия устной речہи является теہм 

стержнем, который объеہдиняет и коорہдинирует все состہавляющие устہной речи, 

вہключая лексико - граммہатическое струہктурированہие, артикуہляторно - дہыхательную 

проہграмму и весہь комплекс просоہдических хہарактеристہик. Развитہие чувства рہитма в 

норہме носит нерہавномерный, сہкачкообразہный характер.  Руденко В.ہИ., в 

подтہверждение , пہишет , что первый качестہвенный скачоہк в овладеہнии 

ритмичесہкими структурہами приходہится на четہвертый год жہизни ребенہка, а второہй - 

на седہьмой год.  

Л.А Поздняہкова отмечہает, что именно дошкоہльный возрہаст являетсہя наиболее 

бہлагоприятнہым для решеہния коррекционных зہадач, для оہвладения теہмпо - 

ритмہическими хараہктеристикаہми речи. 

Хорошо известہно, что блہагодаря речہи люди получہают широкие возможности 

обہщения друг с друہгом. Всякаہя задержка иہли нарушенہие речи в ходе развитہия 

ребенка отражаютсہя на его деہятельности. В проہцессе диагностики бہыло опредеہлено 

состоہяние и особеہнности осноہвных просодических эہлементов и отہмечено, что детہи 

со стертоہй формой дہизартрии в основном иہмеют низкиہй и средниہй уровень 

рہазвития данных нہавыков. 

В целом, аہнализ литерہатуры показہывает, что прہи стертой дہизартрии наряду с 

дефеہктами звукоہпроизношенہия имеются рہазличные нہарушения просоہдических 

коہмпонентов, усуہгубляющие небہлагоприятнуہю картину звуковой речہи, о которыہх писали 

Л.ہВ. Лопатинہа,  В.А. Грہавер, Н.С Сہамойленко, Н.ہА Власова, Д.С. Озореہцковский и др.. 

Однако, особенہности просоہдических нہарушений, хہарактерных дہля данной речеہвой 

патолоہгии, до настоہящего времеہни еще не нہашли достаточного осہвещения. В 
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иہмеющихся иссہледованиях преہимущественہно характеризуются возہможности 

восہприятия и восہпроизведенہия интонационных струہктур предлоہжения и не достہаточно 

изучеہны эти возможности в отہношении друہгих просодہических коہмпонентов. 

 Проведеннہый анализ метоہдов и приеہмов выявлеہния темпо - рہитмической 

стороны речи у детеہй, показал, что оہни ориентироہваны на несہколько напрہавлений и 

оہпределяютсہя основной зہадачей - изучеہнием внешнہих и внутреہнних фактороہв, 

которые могли посہлужить причہиной затруہднений ребеہнка в процессе еہго развитиہя и 

обученہия. Прежде всеہго, это сбор аہнамнестичесہких сведенہий, педагоہгических, 

псہихологических и меہдицинских доہкументов, и тоہлько затем иссہледование сہамого 

ребеہнка с помоہщью наблюдеہния за детہьми, тестоہв,  заданиہй,  бесед с роہдителями.  

Работа поданному нہаправлению веہдется через сہпециальную сہистему упрہажнений, 

направленных нہа развитие восہприятия и воспроизہведения ритہмических  струہктур, на 

усвоение рہитмики cлова и преہдложения. 

Таким образоہм, формироہвание темпо - рہитмической стороہны  в экспрессивной речہи 

осуществہляется в нہаправлении от усہвоения среہдств интонационного офорہмления на 

мہатериале сہлов (различہной слоговоہй структуры) к иہх усвоению нہа более слоہжном по 

звуہковому офорہмлению материале, от оہвладения оہпределенныہми видами 

иہнтонационных структур к их диффереہнцированноہму воспроизہведению в эہкспрессивноہй 

речи. 

ГЛАВА II. КОНСТАТИہРУЮЩИЙ ЭКСہПЕРИМЕНТ И ЕہГО АНАЛИЗ 

 

 

2.1. Органہизация и метоہдика исслеہдования 

 

 

Методики обсہледования, исہпользуемые прہи составлеہнии методиہки:  Исслеہдование 

просоہдической стороہны речи Е.Ф. Арہхиповой и Т.ہН. Волковоہй, О.Б.Иншہаковой, А.ہВ. 

Мамаевоہй.  

В основу иссہледования особеہнностей теہмпо - ритмہической стороہны речи у детеہй 6-

7 летнеہго  возрастہа с дизартрہией  была полоہжена методہика Архипоہвой Е.Ф. . Метоہдика 
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напраہвлена на иссہледование просоہдической стороہны речи, а это сہложный комہплекс 

элемеہнтов, включہающий ритм, теہмп, тембр и лоہгическое уہдарение, сہлужащий на уроہвне 

предлоہжения для вہыражения рہазличных сہинтаксичесہких значенہий и категорہий, а также 

эہкспрессии и эہмоций.  

Авторский вہклад заключہается в адہаптации заہданий в соотہветствии с 

особеہнностями испытуеہмых, целямہи и задачаہми констатہирующего эہкспериментہа. 

Так, как нہаша задача, это иссہледование теہмпо - ритмہичексой стороہны речи, метоہдика 

была аہдаптирована и сокраہщена, для иссہледования бہыли взяты зہадания лишہь на 

исслеہдование теہмпа и ритмہа. 

Стимульный речеہвой и наглہядный матерہиалы соответстہвовали траہдиционным 

лоہгопедическہим требоваہниям. 

Исследование проہводилось иہндивидуальہно с каждыہм ребенком. Кہаждое 

задание предпоہлагало преہдварительное иہнструктироہвание. В сہлучае затруہднения 

ребеہнку даваласہь организуہющая помощہь: контекстہные подсказہки, повтореہние 

инструہкции и разбор обрہазца. 

Результаты обсہледования нہа каждого ребеہнка заносиہлись в индہивидуальные 

протоہколы. 

Содержание метоہдики констہатирующего эہкспериментہа составилہи шесть 

разہделов диагностہических заہданий. 

Опытно - эہкспериментہальная работہа по обслеہдованию теہмпо - ритмہической 

стороны речи проہводилась нہа базе МБДОУ детсہкий сад № 29ہ г. Красноہярска с 

детہьми 6-7 летہнего возрастہа. В исследовہании приниہмали участие детہи, посещаюہщие 

старшуہю группу ДОУ (список детеہй, принимаہвших участہие в исследовании и иہх 

краткая кہлинико-психологическая хہарактеристہика — приложение А).  

У всех детеہй наблюдалосہь: 

• сохранный иہнтеллект; 

• по заключеہнию логопеہда дети имеہли нарушенہие ОНР III уровня; 

• диагноз врہача невролоہга дизартрہия.  

Целью констہатирующего эہкспериментہа стало выہявление особеہнностей теہмпо - 

ритмہической стороны речہи у детей 6-7 летہнего возрастہа с  дизартрہией. 
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Цель была коہнкретизироہвана следуہющими задачہами: 

-подобрать метоہдики для дہиагностики уроہвня сформироہванности теہмпо - 

ритмической стороны речہи у старшиہх дошкольнہиков с дизہартрией; 

-подобрать крہитериальнуہю базу для аہнализа и оہценки особеہнностей темпо - 

ритہмической стороны речہи у детей 6-7 лет с дہизартрией; 

-создать необہходимые усہловия для обсہледования; 

-осуществить иссہледование уроہвня сформироہванности  темпо - ритہмической 

стороны речи нہа логопедичесہких занятиہях; 

-провести кہачественныہй и количестہвенный анаہлиз результہатов эксперимента.  

 

МЕТОДИКА ИССہЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Исследоہвание воспрہиятия ритмہа 

Цель: определитہь, умеет лہи ребенок оہпределять коہличество: а) изоہлированных 

уہдаров; б) серہии простых уہдаров; в) аہкцентироваہнных удароہв путем поہказа карточہки с 

записанными на неہй соответстہвующими ритہмическими струہктурами. 

Материал дہля исследоہвания: карточки с грہафическим изобрہажением ритہмических 

струہктур: 

//, ///, ////, // //, // // // //, /// ///, //// ////, U/./U/U/ и т.ہд., где / - гроہмкий удар, U - тہихий удар. 

Методика проہведения 

1. Инструкция: «Послушаہй, сколько бہыло ударов. Поہкажи карточہку, на котороہй 

изображеہно нужное коہличество уہдаров».- изоہлированные уہдары: а) //б) /// в) //// г) //// 

2.  Инструкция: «Послушаہй, сколько бہыло ударов, поہкажи нужнуہю карточку». 

- серии простہых ударов: а) // // // // б) /// /// в) //// //// г)/// /// /// 

      3. Инструкция: «Послушай, сہколько и кہакие были уہдары, покаہжи нужную кہарточку».  

Серہии акцентироہванных удароہв: а) UU/б) / / в) //UU// г) /U// 

      Критерии оہценки (единые длہя всех задہаний): 

4 балла (вہысокий  уроہвень)- задہание выполہняется праہвильно и сہамостоятелہьно; 

3 балла (среہдний ур.)- зہадание выпоہлняется прہавильно, но в зہамедленном теہмпе; 
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2 балла (нہиже среднеہго ур.)- зہадание выпоہлняется с оہшибками, но оہшибки 

испрہавляются самостоہятельно по хоہду работы; 

1 балл (низہкий ур.) - дہля выполнеہния заданиہя требуетсہя активная поہмощь 

взросہлого, либо зہадание не вہыполняется, поہвторные инструہкции неэффеہктивны. 

2. Исследоہвание воспроہизведения рہитма 

Цель: определитہь, умеет лہи ребенок сہамостоятелہьно воспроہизвести по поہдражанию 

(без оہпоры на зрہительное восہприятие) изоہлированные уہдары, серии простых ударов, 

акцентироہванные ударہы. 

Материал дہля исследоہвания: предъявлہялись простہые удары ///; ////; // 

серии простہых ударов // //; /// ///; //// ////; // // //; // // // // 

серии акцеہнтированныہх ударов /U/UU/U/; /U/U/; //UU; //UU//; /UU/UU; /UU/; 

/U/U/U. 

Методика проہведения 

     1. Инструہкция: «Послушаہй и повторہи (отстучи) зہа мной ударہы».- 

изолироہванные ударہы: а) ///б) ///// в) //// г) // (без оہпоры на зрہительное восہприятие). 

     2. Инструہкция: «Послушай и поہвтори (отстучہи) за мной уہдары».- серہии простых 

уہдаров: а) // // // // б) /// /// в) //// //// г) /// /// ///(без оہпоры на зрہительное восہприятие). 

     3. Инструہкция: «Послушаہй и повторہи (отстучи) зہа мной ударہы, где будут тہихие 

и гроہмкие удары»: U - тہихий, / - гроہмкий. - акہцентированہные удары: а) /UU/б) //U в) U//U 

г) //UU// (без оہпоры на зрہительное восہприятие). 

     4. Инструہкция: «Послушаہй, какие уہдары и скоہлько их я отстучу и 

сہамостоятельно запиши зہнаками: / - грہмкий удар, U - тہихий удар». 

Критерии оہценки (единые длہя всех задہаний): 

4 балла (вہысокий  уроہвень)- задہание выполہняется праہвильно и сہамостоятелہьно; 

3 балла (среہдний ур.)- зہадание выпоہлняется прہавильно, но в зہамедленном теہмпе; 

2 балла (нہиже среднеہго ур.)- зہадание выпоہлняется с оہшибками, но оہшибки 

испрہавляются самостоہятельно по хоہду работы; 

1 балл (низہкий ур.) - дہля выполнеہния заданиہя требуетсہя активная поہмощь 

взросہлого, либо зہадание не вہыполняется, поہвторные инструہкции неэффеہктивны. 

http://metodich.ru/rukovodstvo-po-neotlojnoj-pomoshi-pri-zabolevaniyah-uha-i-verh/index.html
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3. Определеہние темпа речہи ребенка 

Измерение теہмпа осущестہвляется у доہшкольников со стертоہй дизартриеہй при 

использовании сہледующих пہараметров: 

Единица изہмерения - сہлог. Характеристика теہмпа - количестہво слогов в 

оہпределенный промежутоہк времени (сеہкунду). 

Материал дہля исследоہвания: предложеہния, в которہых исключеہны слова сہложной 

слоہговой струہктуры и звуہки, которые еہще не испрہавлены. Таہкже для проہведения 

иссہледований необہходим магнہитофон и сеہкундомер. 

Методика проہведения: 

Ребенку преہдлагается поہвторить за эہкспериментہатором преہдложения иہли ответитہь 

на вопросہы, запись которہых произвоہдится на мہагнитофон. Зہатем провоہдится вычисہление 

количестہва слогов в сеہкунду. 

 1.Инструкہция : «Слушай преہдложения и поہвторяй за эہкспериментہатором». 

Мальчик читہает книгу. 

Утром звонہко поют птہицы. 

Бабушка вяہжет внуку теہплые носки. 

Ваня любит рہисовать карہандашами. 

     2. Инструہкция: «Ответь нہа вопросы». 

Что делает мہальчик? 

Когда поют птہицы? 

Кому вяжут носہки? 

Что любит деہлать мальчہик? 

Критерии оہценки: 

4 балла(высоہкий  уровеہнь) - темп норہма (4-5 слоہгов в секуہнду); 

3 балла (среہдний ур.)- незہначительное отہклонение от норہмы (± 1 слоہг); 

2 балла (нہиже среднеہго ур.)- убہыстренный теہмп (7-8 слоہгов в секуہнду), замеہдленный 

теہмп (2-3 слоہга в секунہду); 

1 балл (низہкий ур.)  - очеہнь быстрый теہмп (более 9 сہлогов в сеہкунду), очеہнь медленнہый 

темп (1-2ہ слога в сеہкунду), либо из-зہа выраженнہых речевых нہарушений доہпускает 

поہвторы слов, зہатрудняетсہя в передачہи слоговой струہктуры слов. В сہвязи с этиہм не 
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удаетсہя объективہно произвестہи измерение теہмпа. 

4. Исследоہвание воспрہиятия темпہа речи 

Материал дہля исследоہвания: Для исслеہдования восہприятия разہличного речеہвого 

темпа преہдварительно ребеہнку объяснہяют, что теہмп речи моہжет быть бہыстрым, 

меہдленным и нормہальным. Ввоہдятся картہинки-симвоہлы. Например: зہаяц бегает быстро - 

и говорит очень быстро, черепаха поہлзает медлеہнно - и гоہворит медлеہнно, ежик хоہдит 

спокойно - и гоہворит спокоہйно, нормаہльно. 

                

Методика проہведения: 

Ребенку преہдлагается нہа слух опреہделить измеہнение темпہа речи в теہксте, которہый 

читает эہкспериментہатор и покہазать соотہветствующуہю картинку-сہимвол: зайہца - быстрہый 

темп, череہпаху - медہленный темہп, ежика - норہмальный теہмп. 

     1. Инструہкция: «Посмотри нہа картинки. Еہжик ходит сہпокойно - и гоہворит спокоہйно, 

нормаہльно, череہпаха медлеہнно ползает - и гоہворит оченہь медленно, зہаяц бегает очеہнь 

быстро - и гоہворит оченہь быстро. Сеہйчас эксперہиментатор буہдет говоритہь предложеہния, 

а ты уہгадай, как гоہворит эксперہиментатор и поہкажи соответстہвующую картہинку». 

- По веточہке ползает дہлинная гусеہница. (медہленный темہп) 

- Из-под тоہпота копыт пہыль по полہю летит. (бہыстрый темہп) 

- Кто-кто в тереہмочке живет? (ہмедленный теہмп) 

- В лесу детہи собирали грہибы и ягодہы. (нормалہьный темп) 

- У пчелы, у пчёہлки почему нет чёہлки? (быстрہый темп) 

- Зимой детہи любят катہаться на сہанках и коہньках. (меہдленный теہмп) 

Критерии оہценки: 

4 балла (вہысокий  уроہвень)- задہание выполہняет верно. 

3 балла(среہдний ур.) - оہшибается, но посہле повтора преہдложения исہправляет оہшибки. 

http://metodich.ru/kniga-prednaznachena-dlya-studentov-defektologicheskih-fakulet/index.html
http://metodich.ru/kniga-prednaznachena-dlya-studentov-defektologicheskih-fakulet/index.html
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2 балла (нہиже среднеہго ур.)- посہле повторноہго произнесеہния предлоہжения ошибہки не 

испрہавляет. 

1 балл (низہкий ур.) - путہается, не соотہносит с картہинками, либо зہадание недостуہпно. 

5. Исследоہвание воспроہизведения отрہаженного теہмпа речи 

Материал дہля исследоہваний: воспроизہведение преہдложений с рہазличной теہмповой 

оргہанизаций зہа эксперимеہнтатором отрہаженно. 

Методика проہведения: 

Ребенку преہдлагается просہлушать преہдложения и поہвторить их в тоہм же темпе зہа 

эксперимеہнтатором.  

                

     1.Инструкция: «Слушай вہнимательно и поہвторяй за эہкспериментہатором преہдложения 

точно тہак же». 

- Весной тہает снег и беہгут ручьи. (ہнормальный теہмп) 

- Кто стучہится в дверہь ко мне с тоہлстой сумкоہй на ремне? (бہыстрый темہп) 

- Самолет построہим сами и поہмчимся над поہлями. (быстрہый темп) 

- Улитка носہит свой доہмик на спиہне. (медлеہнный темп) 

- На море во вреہмя шторма очеہнь большие воہлны. (нормہальный темہп) 

Критерии оہценки: 

4 балла(высоہкий  уровеہнь) - повторہил верно. 

3 балла (среہдний ур.)- убہыстрение, зہамедление теہмпа возможہно после несہкольких 

поہпыток. 

2 балла (нہиже среднеہго ур.)- теہмп изменяет незہначительно. 

1 балл (низہкий ур.) - теہмп не может изہменять, не уہправляет теہмпом, либо зہадание 

недостуہпно. 

6. Самостоہятельное уہправление теہмпом речи 
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Самостоятельное изہменение теہмпа речи ребеہнок должен проہизводить по сہигналу 

на мہатериале небоہльшого знаہкомого стиہхотворения, нہапример, «ہМой веселыہй звонкий 

мہяч» С. Марہшака. 

Методика проہведения: 

При предъяہвлении разہличных картہинок-симвоہлов ребеноہк должен меہнять темп 

речہи по ходу чтеہния стихотہворения. 

1.Инструкция: «Ты будеہшь читать стہихотворение, кہак увидишь картинку с зайцем, 

читай быстро, а уہвидишь череہпаху - читہай медленно, уہвидишь ежа - чہитай нормаہльно, 

спокоہйно». 

 

 

 

                

 

 

Стихотворение Картинки 

Мой веселыہй звонкий мہяч, Черепаха 

Ты куда пустہился вскачہь? Ёж 

Синий, красہный, голубоہй, Заяц 

Не угнатьсہя за тобой. Черепаха 

 

Критерии оہценки:  

4 балла (вہысокий  уроہвень)- темہп норма (4-5 сہлогов в сеہкунду); 

3 балла (среہдний ур.) - незہначительное отہклонение от норہмы (± 1 слоہг); 

2 балла (нہиже среднеہго ур.) - убہыстренный теہмп (7-8 слоہгов в секуہнду), замеہдленный 

теہмп (2-3 слоہга в секунہду); 

1 балл (низہкий ур.)  - очеہнь быстрый теہмп (более 9 сہлогов в сеہкунду), очеہнь медленнہый 

темп (1-2ہ слога в сеہкунду), либо из-зہа выраженнہых речевых нہарушений доہпускает 

поہвторы слов, зہатрудняетсہя в передачہи слоговой струہктуры слов. В сہвязи с этиہм не 

удаетсہя объективہно произвестہи измерение теہмпа. 

http://metodich.ru/eto-zima-zimoj-idet-sneg/index.html
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Диагностика проہводилась по шестہи заданиям. По коہличеству нہабранных 

бہаллов дети усہловно были рہаспределенہы на уровнہи: высокий, среہдний, ниже 

среہднего и низہкий. 

Уровни Задание 

№1 

Задание 

№2 

Задание 

№3 

Задание 

№4 

Задание 

№5 

Задание 

№6 

Общ. 

Макс. 

баллы 

Высокий 4 4 4 4 4 4 24 

Средний 3 3 3 3 3 3 18 

Ниже 

среднего 

2 2 2 2 2 2 12 

Низкий 1 1 1 1 1 1 6 

 

 

 

2.2. Анализ резуہльтатов коہнстатирующеہго экспериہмента 

 

 

Анализ резуہльтатов иссہледования позہволил выдеہлить количестہвенные и 

кہачественные отہличия в сфорہмированностہи темпа и рہитма у детеہй. На рисунке 1 

представлены обہщие результہаты констатہирующего эہкспериментہа. 

 Как видно из рہисунка 1, детہи эксперимеہнтальной груہппы продемоہнстрировалہи 

в основном среہдний, ниже среднеہго и низкиہй уровни сформироہванности теہмпо – 

ритмہической стороہны. Более низкий уроہвень успешہности показہали при выہполнении 

зہаданий: опреہделение теہмпа речи, восہприятие теہмпа речи, восہпроизведенہие 

отраженного темпа речہи, самостоہятельное уہправление теہмпом речи. 
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Рисунок 1 – Резуہльтат констہатирующего эہкспериментہа  

 

 

Рассмотрим боہлее детальہно результہаты выполнения кہаждого задہания, с цеہлью 

выявлеہния особенہностей сфорہмированностہи темпо - рہитмической стороہны речи.  

На рисунке 2 преہдставлены иссہледования восہприятия ритہма у детей 

эہкспериментальной и коہнтрольной груہппы. 
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Рисунок 2 -  Исследоваہние восприہятия ритма 

 

Из рисунка 2 мہы видим, что по резуہльтатам метоہдики 1- о развитии 

восприятия ритма  в эксперہиментальноہй группе, 8 чеہл./80% покہазали средہний 

уровенہь развития чуہвства ритмہа. Дети узہнали ритмо – иہнтонационнہый рисунок 

отстуہкивания, но прہи этом испہытывали затруہднения. Таہк, например, Дہаша Г. 

попросہила повторہить отбиваہние ритма, Рہита П. надоہлго задумаہлась прежде чеہм 

ответить. Остہальные детہи также исہпытывали те иہли иные труہдности. Двое детеہй 

/20% покہазали низкہий уровень рہазвития восہприятия ритہма. Кристиہна С., напрہимер, 

дейстہвовала скорее нہаугад, но все же не сہмогла соотہнести сериہю ударов с 

соотہветствующеہй карточкоہй, Лена Б.  вообہще не поняہла смысла зہадания.  

Дети контроہльной  груہппы, все десہять человеہк (100%) леہгко принялہи задания и 

срہазу начали иہх выполнятہь.  

 

На рисунке 3 преہдставлены иссہледования восہпроизведенہия ритма у детеہй 

экспериментальной и коہнтрольной груہппы. 
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Рисунок 3-Исследование восہпроизведенہия ритма 

 

Следующее зہадание было нہаправлено нہа исследование восہпроизведенہия 

ритма (ہРисунок 3).  Состояние обہщей и мелкоہй моторики руہк не в кажہдом случае 

позہволяло выпоہлнять задаہние правилہьно и самостоہятельно.  

По результہатам  метоہдики выявиہлись следуہющие особеہнности: 6 чеہл./60% 

экспериментальной груہппы легче всеہго удалось сہправиться с зہаданием 

(изоہлированные уہдары), детہи почти не доہпускали ошہибок и праہвильно отстуہкивали 

ритہм, задание вہыполняли с перہвого раза без оہшибок, но в очеہнь замедлеہнном темпе, 

поэтоہму высокого уровнہя не получہили; в задہании (сериہи простых уہдаров), 

резуہльтаты измеہнились, 3 чеہл./30% покہазали уровеہнь ниже среہднего, так кہак не 

всегہда правильہно повторяہли количестہво ударов, нہапример  Аہня М., напрہимер, не 

рہасставляла прہавильно акہценты, в  зہадании (акہцентированہные удары), Крہистина С., 

нہапример, не всеہгда выделяہла громкий и тہихий удар, не собہлюдала праہвильное 

коہличество уہдаров. Одиہн ребенок/10% Петہя Л. после поہвторной инструہкции с 

болہьшим трудоہм, но по-преہжнему с ошہибками выпоہлнил заданہие, за, что поہлучил 

низкہий уровень. 

При этом детہи контрольہной группы поہказали резуہльтат более поہложительныہй, 

8 чел./80% вہыполнили все зہадания бесہпромедлитеہльно и без оہшибок и тоہлько двое 

детеہй /20% сдеہлали пару оہшибок в посہледнем задہании, где нуہжно распозہнать на слуہх 

и записатہь тихий – гроہмкий удары. Сеہва О., напрہимер, попросہил повторитہь  

последнее, акцентہированное простуہкивание (сہамое длинное), а  Кہирилл Е., нہапример,  

в серии простہых ударов сбہился со счету. 

0%

20%

40%

60%

80%

Экспериментальная группа Контрольная группа

0%

80%

60%

20%

Высокий уровень

Средний уровень

Ниже среднего

Низкий уровень



48 

 

На рисунке 4 преہдставлены иссہледования оہпределения теہмпа речи у детеہй 

экспериментальной и коہнтрольной груہппы. 

 

 

 Рисунок 4- Оہпределение теہмпа речи ребеہнка  

 

При определении темпа речہи ребенка (ہРисунок 4) были получеہны 

следующие результہаты, дети контроہльной групہпы, как и в преہдыдущей,  поہказали 

высоہкий уровенہь, темп в норہме (4-5 слоہгов в секуہнду).   

В эксперимеہнтальной же груہппе результہаты оказалہись средниہми, ниже 

среہднего и низкиہми. У 3 чеہл./30% уроہвень темпа речہи средний, что хہарактеризуетсہя 

незначительным отہклонением от норہмы (± 1 слог), а именно, у Рہиты П. и у Костہи Е. 

темп нہа слог медہленнее, у Сереہжи О. – быстрее.  Нہиже среднеہго уровень поہказали 4 

чеہл./40%, Анہя М., Лена Б, Дہаша Г. покہазали  замедленный теہмп (2-3 слоہга в секунہду),  

а Крہистина С. - убہыстренный теہмп (7-8 слоہгов в секуہнду).  Низہкий уровенہь показали 3 

чеہл./30%, где дہвое из них –ہГена П. и Эہдик С.имеют очеہнь быстрый теہмп, порой дہаже с 

речеہвыми запинہками, либо к коہнцу фразы речہь становитсہя неразборчہива, а Петہя Л. имеет 

очеہнь медленнہый темп, пороہй к тому же нہаблюдались нہавязчивые дہвижения 

(поہдергивание пہлечами).  

На рисунке 5 преہдставлены иссہледования восہприятия теہмпа речи у детеہй 

экспериментальной и коہнтрольной груہппы. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Экспериментальная группа Контрольная группа

0%

100%

30%

0%

Высокий уровень

Средний уровень

Ниже среднего

Низкий уровень



49 

 

 

 

Рисунок 5-Исследование восہприятия теہмпа речи  

 

При выполнеہнии заданиہя на исследование восہприятия теہмпа речи (Рисунок 

5) ,было выяہвлено следуہющее: с данным заہданием контроہльная групہпа справилہась 

верно, кроہме одного мہальчика – Сеہвы О. (10%), оہн не сразу сہмог опредеہлить  

быстрый темп оہдного выскہазывания (ہВ лесу детہи…), тем сہамым показہав средний 

уроہвень.  

В эксперимеہнтальной груہппе 3 чел./30ہ% путалисہь, не соотہносили с 

кہартинками, но прہи повторноہм прочтениہи предложеہния исправہляли ошибкہи, либо 

требоہвалось достہаточно длитеہльное времہя для получеہния ответа. К прہимеру, Ритہа П. 

и Костہя Е., узнаہли темп прہавильно, но меہдленно и с незہначительноہй помощью со 

стороہны взрослого. 4 чеہл./40% не исہправляют оہшибки после поہвторного 

проہизнесения, к прہимеру Даша Г. и Леہна Б. каждہый раз пытہались угадہать верный 

отہвет, но вноہвь испытывہали затрудہнение и чаہще застревہали на преہдыдущем 

варہианте. Остہальные трое детеہй /30 %, поہказали низہкий уровенہь, так Генہа П. очень 

тороہпился, суетہился и даже посہле повторноہго прочтенہия не соотہнес верно нہи одной 

картہинки. Эдик С. сہлушал задаہние оба разہа отвлекаясہь, в резулہьтате, так же не 

сہправился. Петہя Л. вел себہя безынициативно и даہже не попытہался соотнестہи нужные 

кہартинки с соотہветствующиہми предложениями.  

На рисунке 6 преہдставлены иссہледования восہпроизведенہия отраженہного темпа 
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речہи у детей эہкспериментہальной и коہнтрольной груہппы. 

 

 

 Рисунок 6 - Исследование восہпроизведенہия отраженہного темпа речہи  

 

При выполнеہнии заданиہя на исследование восہпроизведенہия отраженہного 

темпа речہи (Рисунок 6), было выяہвлено следуہющее: дети коہнтрольной груہппы с 

повтороہм темпа спрہавились с зہаданием без зہатруднений, зہадание понہяли сразу и 

прہинялись выہполнять, но в зہапоминании у Мہатвея П. - оہдного ребеہнка (10%) 

возہникли трудностہи, (кто стучہится в дверہь…) пришлосہь на середہине подсказہать.  

В эксперимеہнтальной груہппе 3 чел./30ہ% показаہли средний резуہльтат. К 

прہимеру, Рита П. и Костہя Е. немноہго замедляہли нормальہны темп к коہнцу 

предлоہжения, но посہле второй поہпытки старہательно исہправляли оہшибки.   

 Ниже средہнего показہали уровенہь 4 чел./40%.  Детہи смогли лہишь частичہно 

использовать нуہжный темп речہи (в двух-треہх из пяти). Тہак, например, у Дہаши Г. 

темп был не ярہко выражен, к коہнцу предлоہжения пороہй угасал еہще больше. 

Крہистина С. , нہапример, сہмогла распозہнать и повторہить темп, которہый нужно 

гоہворить быстро, остہальные преہдложения по аہналогии чаہще ускорялہа к концу 

преہдложения, лہибо вовсе проہговаривала бہыстро и не вہнятно. А Леہна Б. и Анہя М. , 

наоборот, рہаспознали и поہвторили безоہшибочно строہки в свойстہвенном им 

зہамедленном теہмпе. 
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Трое детей/30ہ% показаہли низкий уроہвень, так кہак дети не сہмогли на сہлух 

воспроизвести нуہжный темп в стہихотворном теہксте, не сہмогли им уہправлять, 

проہизносили монотонہно, практичесہки не измеہняли темп, Эہдик С., наہпример, воہвсе не 

понہимал требоہваний педаہгога. 

На рисунке 7 преہдставлены иссہледования сہамостоятелہьного упраہвления 

темہпом речи у детеہй эксперимеہнтальной и коہнтрольной груہппы. 

 

 

Рисунок 7 - Самостоятельное уہправление теہмпом речи  

 

При выполнеہнии заданиہя на самостоятельное уہправление теہмпом речи 

(Рисунок 7), было выяہвлено следуہющее: дети коہнтрольной груہппы с повтороہм темпа 

спрہавились с зہаданием без зہатруднений, зہадание понہяли сразу, поہказав высоہкий 

уровенہь у 9 чел./90ہ%, и лишہь один ребеہнок –Матвеہй П. (10%) чہаще других 

зہадумывался и не срہазу переклہючался на нуہжный темп.   

Дети эксперہиментальноہй группы поہказали резуہльтат ниже. Четہверо из ниہх 

(40%) поہказали уроہвень ниже среہднего. Детہи могут частہично исполہьзовать нуہжный 

темп речہи в стихотہворном тексте; соہвершают ошہибки. Так Аہня М., напрہимер, смогہла 

переключہиться с быстроہго на медлеہнный, но зہатрудниласہь при переہключении с 

меہдленного нہа быстрый. Леہна Б. затруہднилась прہи переключеہнии с быстроہго на 

медлеہнный. 
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Шестеро детеہй /60% покہазали низкہий, они не моہгут использоہвать нужныہй темп 

речہи в стихотہворном тексте, проہизносили в сہвойственноہм им темпе, лہибо вовсе 

моہнотонно. 

Это задание тоہлько подтверہдило резулہьтаты предہыдущего, в тоہм, что болہьшинство 

детеہй эксперимеہнтальной груہппы  затруہдняются саہмостоятельہно изменятہь и управлہять 

темпом речہи. 

Таким образоہм, в ходе проہведения метоہдик можно сہказать, что, результатہы 

контрольной груہппы значитеہльно отличہаются от резуہльтатов эксہперименталہьной, 

высокий уровенہь успешностہи в эксперہиментальноہй группе не поہказали, лиہшь 

средний, нہиже среднеہго и низкиہй: 

• низкий уроہвень развитہия темпо - рہитмической стороہны речи 

харہактеризуется следующہими показатеہлями: ребеہнок не реаہгирует на изہменения 

теہмпа; не меہняет темпа по требоہванию, не моہжет на слуہх по содерہжанию текстہа 

использоہвать нужныہй темп речہи в стихотہворном тексте, не моہжет использоہвать 

нужныہй темп речہи в стихотворном теہксте, произہносит монотоہнно, ребеноہк 

неправилہьно выполнہяет ритмические упражہнения; не моہжет самостоہятельно 

поہдбирать ритہмо - интонہационный рہисунок и отہхлопать ритہм стихотвореہния; не 

моہжет опредеہлить ритмичесہкого рисунка стихотвореہния.  

• Ниже среднеہго уровень теہмпо - ритмہического чуہвства хараہктеризуетсہя 

следующими поہказателями: ребеہнок меняет теہмп речи на отрہаботанном рہяду слов, но 

с труہдом переклہючается с оہдного темпоہвого режимہа на другоہй; может чہастично 

использовать нуہжный темп речہи в стихотہворном тексте; узہнает ритмо - 

иہнтонационнہый рисунок преہдложенной пеہдагогом фрہазы, но исہпытывает прہи этом 

затруہднения; частہично может сہамостоятелہьно подбирہать ритмо - иہнтонационнہый 

рисунок и отہхлопать ритм стہихотворениہя.  

• Низкий уроہвень: для вہыполнения зہадания требуетсہя активная поہмощь 

взросہлого, либо зہадание не вہыполняется, поہвторные инструہкции неэффеہктивны. 

Опираясь нہа особенностہи сформироہванности теہмпо - ритмہической стороہны 

речи у детей с обہщим недоразہвитием речہи III уровня, иہмеющих дизہартрию, наہми 
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были разработаны дہифференцироہванные метоہдические реہкомендации, учہитывая 

уроہвни сформироہванности оہни включает поэтہапное формہирование бہазовых 

комہпонентов речہи, обеспечہивающих теہмпо-ритмичесہкую организہацию, развہитие 

неречеہвого и речеہвого темпа и рہитма в услоہжняющихся дہвигательныہх упражненہиях 

и речеہвых образцہах. Так каہк темпо-ритہмическая орہганизация речہи является 

нہаивысшим уроہвнем развитہия двигатеہльной функہции организہма, базируہясь на 

моторہном обеспечеہнии, то упрہажнения вкہлючают в себہя совершенстہвование обہщей и 

мелкоہй моторики, коорہдинацию движеہний, ориентہацию в прострہанстве, реہгуляцию 

мыہшечного тоہнуса. Одновременно лоہгопедическہая работа нہаправлена нہа 

активизаہцию всех вہидов внимаہния и памятہи, нормализہацию дыханہия и голосہа, а 

также нہа формировہание фонемہатического сہлуха. 

 

 

2.3 Методичесہкие рекомеہндации,  направлеہнные на разہвитие темпо – 

рہитмической стороہны речи у детей 6-7 летہнего возрастہа с дизартрہией 

 

 

Исходя из вہыявленных особеہнностей в хоہде экспериہмента цель нہаша составہить 

методичесہкие рекомеہндации по рہазвитию темпо - рہитмической стороہны речи у детеہй с 

общим неہдоразвитиеہм речи III уровня, иہмеющих дизہартрию.  

В ходе состہавления метоہдических реہкомендаций мہы опиралисہь на следующие 

основные приہнципы: систеہмность, коہмплексностہь, принцип рہазвития, рہассмотрение 

нہарушений речہи во взаимосہвязи с друہгими стороہнами психичесہкого развитہия 

ребенка, деятелہьностный поہдход, онтоہгенетическہий принцип, прہинцип учетہа 

этиологиہи и механизہмов (этиопہатогенетичесہкий принциہп), принциہп учета 

сиہмптоматики нہарушения и струہктуры речеہвого дефектہа, принцип обہходного путہи, 

общедидہактические и друہгие принциہпы. 

Рассмотрим неہкоторые из нہих. 

Принцип систеہмности опирہается на преہдставление о речہи как о слоہжной 

функциональной сہистеме, струہктурные коہмпоненты котороہй находятсہя в тесном 
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взہаимодействии. В сہвязи с этиہм изучение речہи, процессہа ее развитہия и корреہкции 

нарушений предпоہлагает возہдействие нہа все компоہненты, на все стороہны речевой 

фуہнкциональной систеہмы. 

Для логопеہдического зہаключения, дہля диффереہнциальной дہиагностики 

сہходных форм речеہвых нарушеہний необхоہдим коррелہяционный аہнализ речеہвых и 

неречевых симптоہмов, данныہх медицинсہкого, психоہлогического, лоہгопедическоہго 

обследования, соотہнесение уроہвней развитہия познаватеہльной деятеہльности и речہи, 

состоянہия речи и особеہнностей сеہнсомоторноہго развитиہя ребенка. 

Речевые наруہшения во мہногих случہаях включаہются в синہдром нервнہых и 

нервно-психических зہаболеваний (ہнапример, дہизартрия, аہлалия, заиہкание и др.). 

Устрہанение речевыہх нарушениہй в этих сہлучаях долہжно носить коہмплексный, 

меہдико-психоہлого-педагоہгический хہарактер. 

Таким образоہм, при изучеہнии и устрہанении речеہвых расстроہйств важное 

зہначение имеет прہинцип компہлексности. 

В процессе изучеہния нарушеہний речи и иہх коррекциہи важно учہитывать обہщие 

и спецہифические зہакономерностہи развития аہномальных детеہй. 

Принцип разہвития предہполагает вہыделение в проہцессе логоہпедической рہаботы 

тех зہадач, трудہностей, этہапов, которہые находятсہя в зоне бہлижайшего рہазвития 

ребенка. 

Исследование детеہй с нарушеہниями речи, а тہакже органہизация логоہпедической 

рہаботы с ниہми осущестہвляются с учетоہм ведущей деہятельности ребеہнка (предметہно-

практичесہкой, игровоہй, учебной). 

Разработка метоہдики корреہкционно-лоہгопедическоہго воздейстہвия ведетсہя с 

учетом посہледовательہности появہления форм и фуہнкций речи, а тہакже видов 

деہятельности ребеہнка в онтоہгенезе (онтоہгенетическہий принцип). 

Возникновение речеہвых нарушеہний во мноہгих случаяہх обусловлеہно сложным 

взہаимодействہием биологہических и соہциальных фہакторов. Дہля успешноہй 

логопедической корреہкции речевہых нарушенہий большое зہначение имеет 

устہановление в кہаждом отдеہльном случہае этиологہии, механизہмов, симптоہматики 

наруہшения, выдеہление ведуہщих расстроہйств, соотہношение речеہвой и неречеہвой 
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симптоہматики в струہктуре дефекта. 

В процессе коہмпенсации нہарушенных речеہвых и неречеہвых функциہй, 

перестройки деہятельности фуہнкциональнہых систем исہпользуется прہинцип обхоہдного 

пути, т. е. форہмирования ноہвой функциоہнальной систеہмы в обход пострہадавшего 

зہвена. 

Важное место прہи изучении и корреہкции речевہых нарушенہий 

занимают дидактичесہкие принциہпы: наглядہность, достуہпность, созہнательностہь, 

индивидуальный подہход и др. [29]. 

Методические реہкомендации оہпирались нہа  логопедہическую теہхнологию по 

форہмированию теہмпо - ритмہической орہганизации речہи у дошколہьников со стертоہй 

дизартриеہй.,  предлоہженную Ларہиной Е.А., Артеہмьевой В.Е. [ 15]. 

У детей с дہизартрией поہмимо моторہных нарушеہний, имеютсہя нарушениہя в 

формироہвании всех коہмпонентов просоہдии, в частہности в диффереہнциации, 

восہприятии и восہпроизведенہии неречевоہго и речевоہго темпа и рہитма. Из-зہа 

недоразвہития фонемہатического сہлуха, недостہаточно сфорہмирована сہлухоречеваہя, 

зрительہная и двигہательная пہамять, сниہжено произہвольное внہимание, отہмечается 

дефہицит пространственных и вреہменных преہдставлений. 

Для организہации корреہкционно-лоہгопедическоہй помощи этہим детям, мہы 

разработали логоہпедическую теہхнологию по форہмированию теہмпо - ритмической 

орہганизации речи у доہшкольников с дہизартрией, вہключающую этہапы: 

• подготовительный; 

• основной; 

• заключительный.  

Все упражнеہния, по мере иہх усвоения, нہа каждом этہапе усложнہяются по 

прہинципу «от простоہго к сложноہму», а так же рہаспределяютсہя соответстہвенно 

уровہням развитہия.  Кратко остہановимся нہа их описаہнии. 
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Развитие теہмпо – ритмہической стороہны речи в зہависимости от уроہвня ее 

сформированности. 

 

 

Этапы формہирования 

 

 

Уровни 
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1 Подготовہительный этہап. «Развитие бہазовых комہпонентов 

дہля формироہвания темпо-рہитмической орہганизации речہи. 

Формирование неречеہвого темпа и рہитма». 

   

 

 Упражнениہя на развитہие дыхания: 

 «Футбол», «ہПодуем в трубочہку»; 

«Фокус-покус», «Сہнегопад»; 

«Узнай по зہапаху», «Нہиточка». 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

Упражнения нہа развитие теہмбра, силы и вہысоты голосہа:  

«Колыбельная»; 

 «Вьюга», «ہЛесенка»; 

 «Горка». 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

Развитие восہприятия и восہпроизведенہии темпа и рہитма в 

неречевом плане.  

«Ноги и ноہжки».  

   

+ 

«Музыкальное эہхо». 

Развитие сہлухового вہнимания, рہазвитие умеہния воспроہизводить 

рہавноударныہй ритм в оہпределенноہм темпе.  

  

+ 

 

+ 

«Карандашик». 

Развитие уہмения переہдать простоہй и акцентہированный 

рہитмический рисуноہк с опорой нہа различные аہнализаторы, с 

вہыключением зрہительного коہнтроля, слуہхового вниہмания и паہмяти.  

  

+ 

 

+ 

 

 «Кубики»     
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Развитие уہмения переہдать ритмичесہкий рисуноہк, 

совершеہнствование зритеہльного вниہмания и паہмяти.  

+ + + 

2 Основной этہап. «Формирование речеہвого темпа и рہитма».     

На этом этہапе целью яہвляется развитие восہприятия и 

восہпроизведения теہмпа и ритмہа в речевоہм плане. 

   

 «Пошагаем». рہазвитие коорہдинации речہи с движенہием в 

медленном темہпе, нормалہизация слуہхового вниہмания.  

 

 

 + 

«Дождик». рہазвитие коорہдинации речہи с движенہием со смеہной 

темпа, соہвершенствоہвание слухоہвого внимаہния.  

  

 

 

+ 

«Прыжки». коорہдинация речہи с движенہием, развитہие слуховоہго 

вниманиہя и прострہанственных преہдставлений.  

 + + 

«Покатаем мہячик». разہвитие воспроہизведения сہлогового рہитма с 

акцеہнтом, соверہшенствованہие слуховоہго вниманиہя и памяти.  

 + + 

 «Тучка». восہпроизведенہие простого и сہложного слоہгового 

ритма с акцентоہм и без, рہазвитие зрہительного и сہлухового вہнимания и 

пہамяти.  

+ + 

 

+ 

 «Блинчики – оہладушки» рہазвитие возہможности 

восہпроизведения ритма в дہвижении по зрہительно-прострہанственной 

сہхеме, нормализация слуہхового, зрہительного вہнимания и пہамяти.  

+ + + 

 «Галочка и пہалочка»- рہазвитие коорہдинации речہи с движенہием, 

нормаہлизация слуہхового и зрہительного вہнимания и пہамяти, 

прострہанственных преہдставлений.  

+ + + 

 

3 Заключительный этہап. «Автоматизация поہлученных 

неречевых и речеہвых темпо-рہитмических нہавыков».  

  

 

 

упражнение «ہКарусели». форہмирование коорہдинации речہи с 

движенہием за менہяющимся стہихотворным теہмпом.  

  + 

«Хлоп, ладоہшка». Формہирование коорہдинации речہи с движенہие, 

развитہие простраہнственных преہдставлений, переہключаемостہи 

движений.  

 + + 
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«Барабанщик» закрепленہие навыка уہмения синхроہнизировать 

речہь с движенہием рук и ноہг, меняя теہмп.  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

1 Подготовительный этہап. «Развитие бہазовых комہпонентов дہля 

формироہвания темпо-рہитмической орہганизации речہи. Формироہвание неречеہвого 

темпа и рہитма». 

 Целью данного этہапа являетсہя развитие дہыхания, гоہлоса, неречеہвого темпа и 

рہитма, межпоہлушарного взہаимодействہия, слухомоторہной и двигہательной 

коорہдинаций. Данные эہлементы счہитаются базоہвым компонеہнтам темпо-

рہитмической орہганизации речи. 

Задачи этаہпа:  

1. Выработہать способہность произہвольно регуہлировать теہмп и ритм дہыхания, 

объеہм вдоха и проہдолжительностہь выдоха, уہправлять сہилой, высотоہй и темброہм 

голоса.  

2. Развиватہь неречевоہй темп и рہитм, межпоہлушарное взہаимодействہие, 

совершенствовать сہлухомоторнہые и двигатеہльные коорہдинации. 

 3. Активизہировать слуہховую и зрہительную пہамять и внہимание. 

Самым первہым и очень вہажным напрہавлением в корреہкции являетсہя развитие 

дہыхания, таہк как оно яہвляется осہновой звучہащей речи и иہмеет большое зہначение длہя 

темпа и рہитма речи. Доہшкольники с дہизартрией гоہворят на вہдохе, дыхаہние у них 

сہлабое поверہхностное, фоہнационный вہыдох укорочеہнный, а все это прہиводит к 

нہарушению пہлавности речہи. Для осуہществления рہаботы по рہазвитию дыہхания, 

предлагаются тہакие упражہнения, как «Футбоہл», «Подуеہм в трубочہку», «Фокус-

 .«каہаху», «Ниточہнай по запہнегопад», «Узہпокус», «Сہ

Звуки, издہающиеся посреہдством голосоہвого аппарہата, различہаются по вہысоте, 

силе и теہмбру. Их соہвокупность оہпределяет гоہлос. У дошہкольников с дہизартрией 

гоہлос тихий, сہлабо модулہированный, моہнотонный, прерہывистый, гہлухой, 

назہализованный. Поэтоہму упражнеہния направہленны на рہазвитие теہмбра, силы и 

вہысоты голосہа: «Колыбеہльная», «Вہьюга», «Лесеہнка», «Горہка». 

Следующее нہаправление дہанного этаہпа работы зہаключается в рہазвитии 
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восہприятия и вос-ہпроизведенہии темпа и рہитма в неречеہвом плане. У доہшкольников с 

дہизартрией отہме-чаются нہарушения сہлухового восہприятия и дہифференциаہции 

просодических струہктур. Поэтоہму они с труہдом восприہнимают и восہпроизводят теہмп 

и ритм, и сہвоих ошибоہк не замечہают, помо-ہщью эксперہиментатора поہльзуются с 

труہдом. В работе прہименяют таہкие упражнеہния, как: 

«Ноги и ноہжки». 

Цель: коорہдинация теہмпа движенہия ног с теہмпом музыкہи, развитие сہлухового 

вہнимания. Оہписание: ребеہнку объяснہяются понятہия, качестہвенно хараہктеризующие 

теہмп. Под меہдленную музہыку ребеноہк шагает нہа месте не сہпеша с высоہко 

поднятыہми коленямہи, затем поہд быструю музہыку двигаетсہя быстрыми меہлкими 

шажкہами. 

 

«Музыкальное эہхо». 

Цель: развہитие слухоہвого внимаہния, развитہие умения восہпроизводитہь 

равноударный ритہм в опредеہленном темہпе. Оборудоہвание: бубеہн или барабہан. 

Описанہие: логопеہд ударяет рہавноударные зہвуки в опреہделенном теہмпе по Барہабану 

(бубہну), ребеноہк повторяет. 

«Карандашик». 

Цель: развہитие умениہя передать простоہй и акцентہированный рہитмический 

рисунок с опороہй на различہные анализہаторы, с вہыключением зрہительного коہнтроля, 

слуہхового вниہмания и паہмяти. Оборуہдование: кہарандаш. Оہписание: ребеہнок смотрит 

нہа логопеда, сہлушает и зہапоминает рہитм, затем еہго воспроизہводит. Потоہм это 

задаہние выполнہяет с закрہытыми глазہами. Позже посہле прослушہивания стуہка 

карандаہшом по стоہлу в опредеہленном темہпе и ритме (рہис. 1). 
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Рисунок 1 – Уہпражнение кہарандашик 

«Метроном». 

Цель: развہитие темпо-рہитмической орہганизации и сہлухового вہнимания 

посредством коорہдинированнہых движениہй тела со зہвуками метроہнома. 

Оборуہдование: метроہном. Описаہние: под уہдары метроہнома ребеноہк совершает 

нہаклоны в рہазные стороہны, хлопки, стучہит в бубен (ہмаракас) в тہакт удара метроہнома. 

Рекоہмендуется вہыполнять дہвижения в стороہну стрелки мہаятника метроہнома, он 

устہанавливаетсہя в параметре 60 уہдаров в сеہкунду (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Уہпражнение метроہном 

«Кубики». 

Цель: развہитие умениہя передать рہитмический рہисунок, соہвершенствоہвание 

зрительного вہнимания и пہамяти. Оборуہдование: кубہики, метроہном. Описаہние: 

ребеноہк смотрит, кہак логопед восہпроизводит рہитм с помоہщью кубикоہв, 

располоہженных на нуہжном расстоہянии между собоہй, затем поہвторяет. Посہле 

усвоениہя упражненہия оно выпоہлняется поہд метроном (рہис. 3). 
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Рисунок 3 – Уہпражнение кубہик 

2 Основной этہап. «Формирование речеہвого темпа и рہитма».  

На этом этہапе целью является развитие восہприятия и восہпроизведенہия темпа и 

рہитма в речеہвом плане. 

Для достижеہния данной цеہли поставлеہны следующہие задачи:  

1. Выработہать четкие коорہдинированнہые движениہя во взаимосہвязи с речہью.  

2. Развиватہь фонематичесہкое восприہятие, слухоہвое и зритеہльное внимہание и 

памہять.  

3. Формироہвать темпо-рہитмическую орہганизацию речہи. 

Поставленные зہадачи решаہются следуہющими упраہжнениями: «ہПошагаем». 

Цель: развہитие коордہинации речہи с движенہием в медлеہнном темпе, 

норہмализация слуховоہго вниманиہя. Описание: ребеہнок шагает в меہдленном теہмпе с 

одноہвременным проہговариваниеہм слоговой посہледовательہности, затеہм слов, 

слоہвосочетаниہй и чистогоہворок. Кажہдый шаг – сہлог. 

«Дождик». 

Цель: развہитие коордہинации речہи с движенہием со смеہной темпа, 

соہвершенствование слуہхового вниہмания. Описہание: ребеہнок, повторہяя за логоہпедом, 

изобрہажает, как кہапает дождہик. Для этоہго он стучہит указатеہльными палہьцами по 

стоہлу, произносہя звукоподрہажания: «кہап-кап-кап…». Сہначала темہп нарастает, зہатем 

замедہляется и зہаканчиваетсہя словами: «ہкап-кап- и -ہкон-чил-ся». 

«Прыжки». 

Цель: коорہдинация речہи с движенہием, развитہие слуховоہго вниманиہя и 

пространственных преہдставлений. Оہписание: Ребеہнок прыгает вہправо – влеہво, 

вперед – нہазад, с одہновременныہм проговарہиванием слоہговой послеہдовательностہи; 

сначала с оہдинаковыми гہласными, зہатем с разہными. На кہаждый прыжоہк 

произносہится слог. 

«Покатаем мہячик». 

Цель: развہитие воспроہизведения сہлогового рہитма с акцеہнтом, 

соверہшенствование слуховоہго вниманиہя и памяти. Оборуہдование: мہяч. Описанہие: 
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логопеہд проговаривает слоہговую послеہдовательностہь с выделеہнием ударноہго слога с 

оہдновременнہым отстукиہванием ритہма и катит мہяч ребенку. Ребеہнок вниматеہльно 

слушает и поہвторяет за лоہгопедом двہижение и речеہвой образеہц. Например: 

 .апапа» (рис. 4)ہапаПАпа паПАпہапапапаПА пہПАпапапа пہ»

 

 

Рисунок 4 – Уہпражнение поہкатаем мячہик 

 

«Тучка». 

Цель: воспроہизведение простоہго и сложноہго слоговоہго ритма с аہкцентом и без, 

рہазвитие зрہительного и сہлухового вہнимания и пہамяти. Оборуہдование: кہартинки с 

рہитмической сہхемой. Напрہимер: «I IہI I II IIIہII IIIIIIIہI I IIII»; «ہII II III IہII II III IہIIII». 

Описہание: ребеہнку предостہавляется кہартинка с рہитмическим рہисунком. Нуہжно 

воспроہизвести речеہвой ритм со сہлогом [та] (чہитая его), нہажимая на кہаждый симвоہл 

указателہьным пальцеہм ведущей руہки. Вначале восہпроизводитсہя простой рہитм с 

паузہами, затем с аہкцентом (уہдарением). Дہалее провоہдится графہический диہктант: 

логоہпед произносہит слоговоہй ритм, ребеہнок воспроہизводит в тетрہади, вначаہле 

равноударные слоہги, затем рہазноударные (с уہдарением) (рہис. 5). 
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Рисунок 5 – Уہпражнение тучہка 

 

«Блинчики – оہладушки». 

Цель: развہитие возмоہжности восہпроизведенہия ритма в дہвижении по зрہительно-

прострہанственной сہхеме, нормہализация сہлухового, зрہительного вہнимания и пہамяти. 

Оборуہдование: метроہном. Описаہние: логопеہд ударяет лہадонью праہвой руки по стоہлу, 

а потоہм ладонью поہд столом – это «бہлинчик». Тоہже повторяет леہвой рукой. Дہалее 

одновреہменно стучہит по столу: леہвая рука сہнизу – праہвая сверху, (ہменяет рукہи) – 

праваہя снизу – леہвая сверху – это «оہладушек». Моہжно предлоہжить разноہхарактерные 

дہвижения: стуہк по поверہхности стоہла и под нہим – «припеہкаем-припеہкаем блинчہик 

или олаہдушек»; даہлее скользہящие движеہния ладоняہми по столу сہверху и снہизу стола 

 военияہПосле ус .(ьемہдом, варенہгущенкой, меہмаслом, с) «мہмажем-мажеہ» –

посہледовательности дہвижений онہи выполняетсہя под метроہном (рис. 6). 
   

  

 

Рисункок 6 – Уہпражнение Бہлинчики-Олہадушки 

«Галочка и пہалочка». 

Цель: развہитие коордہинации речہи с движенہием, нормаہлизация слуہхового и 

зрительного вہнимания и пہамяти, прострہанственных преہдставлений. Оборуہдование: 

кہарточки с рہитмическим рہисунком, гہде знак «i» - «ہпалочка» (ہправая рукہа), знак «v» - 

 «аہа «V» - «галочк ,(гаہправая но) «аہначение «I» - «палочкہобоз ,(левая рукаہ) «галочкаہ»

(левая ноہга). Описаہние: воспроہизвести ритہм с одновреہменным проہговариваниеہм 
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слога [пہа] по картہинке с ритہмической сہхемой, где i - хہлопнуть по стоہлу правой 

руہкой, v -хлоہпнуть левоہй рукой, I - тоہпнуть правоہй ногой, V - тоہпнуть левоہй ногой, 

вہыделенные жирہным курсивоہм символы – аہкцент: 

iI IV iI Vv IIV vہII VI iV vIVI IV Vi 

3 Заключительный этہап. «Автоматизация поہлученных неречеہвых и речеہвых 

темпо-рہитмических нہавыков».  

Целью заключительного этапа является отработка темпо-ритмических навыков 

в экспрессивной речи. Работа проводится на материале скороговорок, считалок, 

стихотворений, которые ребенок заучивает. 

Задачи данного этапа: 1. Автоматизировать согласование движений и речи в 

определенном темпе и ритме. 2. Скорректировать умения и навыки произвольно 

изменять и выбирать необходимый темп и ритм собственной речи. 3. Сформировать 

контроль и самоконтроль за собственной темпо-ритмической организацией речи. 

Для решения этих задач можно предложить следующие упражнения: 

«Карусели». 

Цель: формирование координации речи с движением за меняющимся 

стихотворным темпом. Описание: вместе с логопедом ребенок идет по кругу, 

проговаривая стихотворение: «Еле, еле, еле, еле завертелись карусели (говорить в 

медленном темпе). А потом, потом, потом 

(темп постепенно нарастает) все бегом, бегом, бегом (в быстром темпе). 

Тише, дети, не спешите (темп постепенно замедляется) карусель остановите (в 

медленном темпе) раз, два, раз, два вот и кончилась игра (хлопать в ладоши и 

говорить медленно)». (Русская народная потешка). 

«Хлоп, ладошка». 

Цель: Формирование координации речи с движение, развитие 

пространственных представлений, переключаемости движений. Описание: 

одновременное проговаривание с движением (рисунки в соответствии с номером 

представлены ниже): 

1 2 1 2 1 3 1 4 3 3 3«Вот у нас игра какая: хлоп ладошка, хлоп другая, 

правой правую ладошку 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4мы пошлепаем немножко. А потом 
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ладошкой левой ты хлопки погромче делай! 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 7 1потом, потом, 

потом левой правую побьем. Вверх ладошки хлоп, хлоп! По8 1 8 9 9 9 9 2 2 

2коленкам – шлеп, шлеп! По бокам себя пошлепай! Хлопаем перед собой!10 10 11 11 

1 7Вправо можем! Влево можем! Хлоп, хлоп!» (Народная игра). 

 
 

 
   

 

 
 

  

 

 
 

  

 

Рисунок 7 – Упражнение Хлоп, ладошка 

 

«Барабанщик. 

Цель: закрепление навыка умения синхронизировать речь с движением рук и 

ног, меняя темп.  

Оборудование: барабан. Описание: ребенок одновременно марширует

 на месте,проговаривает текст и воспроизводит ритм, отстукивая его в барабан. 

Удары в барабан воспроизводятся правой и левой рукой. 

«Левой! Правой! (1 удар, 1 удар). Левой! Правой! (1 удар, 1 удар). На парад 

идет отряд (удар на каждый слог). На парад идет отряд (удар на каждый слог). 

Барабанщик очень рад (быстрый темп): барабанит, барабанит (удар на каждый слог) 

полтора часа подряд (удар на каждый слог). Левой! Правой! (1 удар, 1 удар). Левой! 

Правой! (1 удар, 1 удар). Барабан уже дырявый (быстрый темп)». (А. Барто). 
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Вывод по 2 главе 

 

 

Опытно - экспериментальная работа по обследованию темпо - ритмической 

стороны речи проводилась на базе МБДОУ детский сад № 29 г. Красноярска с детьми 

6-7 летнего возраста. В исследовании принимали участие дети, посещающие старшую 

группу ДОУ. 

Для обследования были созданы две группы: 

1 Экспериментальная группа 

У всех детей наблюдалось: 

• сохранный интеллект; 

• по заключению логопеда дети имели нарушение ОНР III уровня; 

• диагноз врача невролога дизартрия.  

2 Контрольная группа  

Дети имеют норму развития. 

В основу исследования была положена методика Архиповой Е.Ф. .  

Авторский вклад заключался в адаптации заданий в соответствии с 

особенностями детей, целями и задачами констатирующего эксперимента. Так, как 

наша задача, это исследование темпо - ритмичексой стороны речи, методика была 

адаптирована и сокращена, для исследования были взяты задания лишь на исследование 

темпа и ритма. 

Таким образом, в ходе проведения методик можно сказать, что, результаты 

контрольной группы значительно отличаются от результатов экспериментальной, 

высокий уровень успешности в экспериментальной группе не показали, лишь 

средний, ниже среднего и низкий: 
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• низкий уровень развития темпо - ритмической стороны речи 

характеризуется следующими показателями: ребенок не реагирует на изменения 

темпа; не меняет темпа по требованию, не может на слух по содержанию текста 

использовать нужный темп речи в стихотворном тексте, не может использовать 

нужный темп речи в стихотворном тексте, произносит монотонно, ребенок 

неправильно выполняет ритмические упражнения; не может самостоятельно 

подбирать ритмо - интонационный рисунок и отхлопать ритм стихотворения; не 

может определить ритмического рисунка стихотворения.  

• Ниже среднего уровень темпо - ритмического чувства характеризуется 

следующими показателями: ребенок меняет темп речи на отработанном ряду слов, но 

с трудом переключается с одного темпового режима на другой; может частично 

использовать нужный темп речи в стихотворном тексте; узнает ритмо - 

интонационный рисунок предложенной педагогом фразы, но испытывает при этом 

затруднения; частично может самостоятельно подбирать ритмо - интонационный 

рисунок и отхлопать ритм стихотворения.  

• Низкий уровень: для выполнения задания требуется активная помощь 

взрослого, либо задание не выполняется, повторные инструкции неэффективны. 

Из вышесказанного следует, что формирование темпо-ритмической 

организации речи у дошкольников с дизартрией происходит атипично. Это 

проявляется в нарушении дифференциации, восприятия и воспроизведения темпа и 

ритма в неречевом и речевом плане по причине расстройства работы подкорковой 

области головного мозга. При формировании темпо-ритмической организации речи у 

дошкольников со стертой дизартрией вектор логопедической работы направлен на 

развитие дыхания, голоса, неречевого и речевого темпа и ритма, межполушарного 

взаимодействия, слухомоторной и двигательной координации, автоматизацию темпо-

ритмических навыков в экспрессивной речи. 

Опираясь на особенности сформированности темпо - ритмической стороны 

речи у детей с дизартрией, нами были разработаны дифференцированные 

методические рекомендации, учитывая уровни сформированности, они включает 
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поэтапное формирование базовых компонентов речи, обеспечивающих темпо-

ритмическую организацию, развитие неречевого и речевого темпа и ритма в 

усложняющихся двигательных упражнениях и речевых образцах.  

 

 

 

Заключение 

 

Наше исследование было направлено на сформированность темпо – 

ритмической стороны речи у детей 6-7 летнего возраста с дизартрией. 

В ходе анализа психолого-педагогической литературы нами было выявлено, что 

при стертой дизартрии наряду с дефектами звукопроизношения имеются различные 

нарушения просодических компонентов, усугубляющие неблагоприятную картину 

звуковой речи, о которых писали Л.В. Лопатина,  В.А. Гравер, Н.С Самойленко, Н.А 

Власова, Д.С. Озорецковский и др.. Однако, особенности просодических нарушений, 

характерных для данной речевой патологии, до настоящего времени еще не нашли 

достаточного освещения. В имеющихся исследованиях преимущественно 

характеризуются возможности восприятия и воспроизведения интонационных структур 

предложения и не достаточно изучены эти возможности в отношении других 

просодических компонентов. Так же проблема заключается в определении методик и 

диагностического материала, позволяющего определить особенности темпо-ритмической 

стороны речи у детей с дизартрией. 

В основу исследования особенностей темпо - ритмической стороны речи у детей 6-

7 летнего  возраста с дизартрией  была положена методика Архиповой Е.Ф. . Методика 

направлена на исследование просодической стороны речи, а это сложный комплекс 

элементов, включающий ритм, темп, тембр и логическое ударение, служащий на уровне 

предложения для выражения различных синтаксических значений и категорий, а также 

экспрессии и эмоций.  

Авторский вклад заключался в адаптации заданий в соответствии с 

особенностями испытуемых, целями и задачами констатирующего эксперимента. Так, 



69 

 

как наша задача, это исследование темпо - ритмичексой стороны речи, методика была 

адаптирована и сокращена, для исследования были взяты задания лишь на исследование 

темпа и ритма. 

В ходе проведения методик можно сказать, что, результаты контрольной группы 

значительно отличаются от результатов экспериментальной, высокий уровень 

успешности в экспериментальной группе не показали, лишь средний, ниже среднего 

и низкий: 

• низкий уровень развития темпо - ритмической стороны речи 

характеризуется следующими показателями: ребенок не реагирует на изменения 

темпа; не меняет темпа по требованию, не может на слух по содержанию текста 

использовать нужный темп речи в стихотворном тексте, не может использовать 

нужный темп речи в стихотворном тексте, произносит монотонно, ребенок 

неправильно выполняет ритмические упражнения; не может самостоятельно 

подбирать ритмо - интонационный рисунок и отхлопать ритм стихотворения; не 

может определить ритмического рисунка стихотворения.  

• Ниже среднего уровень темпо - ритмического чувства характеризуется 

следующими показателями: ребенок меняет темп речи на отработанном ряду слов, но 

с трудом переключается с одного темпового режима на другой; может частично 

использовать нужный темп речи в стихотворном тексте; узнает ритмо - 

интонационный рисунок предложенной педагогом фразы, но испытывает при этом 

затруднения; частично может самостоятельно подбирать ритмо - интонационный 

рисунок и отхлопать ритм стихотворения.  

• Низкий уровень: для выполнения задания требуется активная помощь 

взрослого, либо задание не выполняется, повторные инструкции неэффективны. 

Из вышесказанного следует, что формирование темпо-ритмической 

организации речи у дошкольников с дизартрией происходит атипично. Это 

проявляется в нарушении дифференциации, восприятия и воспроизведения темпа и 

ритма в неречевом и речевом плане по причине расстройства работы подкорковой 

области головного мозга. При формировании темпо - ритмической организации речи 
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у дошкольников со стертой дизартрией вектор логопедической работы направлен на 

развитие дыхания, голоса, неречевого и речевого темпа и ритма, межполушарного 

взаимодействия, слухомоторной и двигательной координации, автоматизацию темпо 

- ритмических навыков в экспрессивной речи. 

Опираясь на особенности сформированности темпо - ритмической стороны 

речи у детей с дизартрией, нами были разработаны дифференцированные 

методические рекомендации, учитывая уровни сформированности, они включает 

поэтапное формирование базовых компонентов речи, обеспечивающих темпо-

ритмическую организацию, развитие неречевого и речевого темпа и ритма в 

усложняющихся двигательных упражнениях и речевых образцах.  

Таким образом, наши  задачи реализованы в ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы, цель нашла свое подтверждение в данной работе. 
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Приложение А 

Краткая  медико – психолого -  педагогическая характеристика детей, 

участвовавших в исследовании 

 

 

Эксперементальная группа 

№   Фамилия,  

имя ребенка 

Краткая 

медико - психолого - педагогическая характеристика 

Аня М. Несколько медлительная, инертная, на занятиях мало активна,  

состоит на учете у невролога 

Рита П. Старательная, спокойная, на занятиях активна 

Кристина 

С. 

Эмоциональная, на занятиях очень активна 

Лена Б. Пассивная, замкнутая, с трудом вступает в контакт, на занятиях 

Даша Г. Мало активна, состоит на учете у невролога 

Петя Л. Очень медлительный,пассивный. На занятиях малоактивен,  

состоит на учете у невролога 

Костя Е. Спокойный, старательный, на занятиях активен 

Сережа О. Эмоциональный, старательный, на занятиях активен 
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Контрольная группа 

 

Гена П. Гиперактивный, неусидчивый. На занятиях часто отвлекается 

Эдик С. Гиперактивный, неусидчивый, на занятиях часто отвлекается, 

 сотоит на учете у невролога 
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№ Фамилия,  

имя ребенка 

Краткая 

медико - психолого - педагогическая характеристика 

ЛизаМ. Имеет норму речевого развития. Уровень познавательного 

 развития соответствует возрасту. 

Оля П. Имеет норму речевого развития. Уровень познавательного  

развития соответствует возрасту. 

Ангелина 

С. 

Имеет норму речевого развития. Уровень познавательного  

развития соответствует возрасту. 

Софья Б. Имеет норму речевого развития. Уровень познавательного  

развития соответствует возрасту. 

Диана Г. Имеет норму речевого развития. Уровень познавательного 

 развития соответствует возрасту. 

Лев Л. Имеет норму речевого развития. Уровень познавательного  

развития соответствует возрасту. 

Кирилл Е. Имеет норму речевого развития. Уровень познавательного 

 развития соответствует возрасту. 

Сева О. Имеет норму речевого развития. Уровень познавательного  

развития соответствует возрасту. 

Матвей П. Имеет норму речевого развития. Уровень познавательного  

развития соответствует возрасту. 

Егор С. Имеет норму речевого развития. Уровень познавательного  

развития соответствует возрасту. 


