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Введение 

 

Одной из важнейших психических функций человека является  речевая. 

В процессе речевого развития формируется высшие формы познавательной 

деятельности, способность к понятийному мышлению. Лица, страдающие 

заиканием, лишены возможности нормального речевого общения с 

окружающими, заикание является серьезным препятствием для выполнения 

производственных обязанностей, получения образования, устройства личной 

жизни. Постоянные затруднения в речи травмируют больных, вызывая 

невротические реакции. 

К сожалению, количество людей, страдающих заиканием, 

увеличивается, что позволяет говорить об актуальности выбранной темы. 

Заикание характеризуется нарушением темпо-ритмической 

организации экспрессивной речи, обусловленной судорожным состоянием 

мышц речевого аппарата в процессе общения, с преимущественным 

поражением коммуникативной функции речи. В структуру заикания входит 

нарушение просодических компонентов речи, определяющих 

выразительность, разборчивость речи, ее эмоциональное воздействие в 

процессе коммуникации.  

Преодоление нарушений темпо-ритмической организации речи и 

коррекция мелодико-интонационного оформления речевого высказывания во 

многом поможет заикающемуся обрести уверенность в себе, повысит 

самооценку, вернет счастье общения. 

Проблема заикания интенсивно изучается и освещается в литературе. 

Научная разработка проблемы заикания в отечественной логопедии связана с 

именами известных психиатров И.А. Сикорского [35], Н.Г. Неткачева [37], 

В.А. Гиляровского [8]. Созданием методик работы с заикающимися 

занимались многие ученые - педагоги: Н.А. Власова [23], Е.Р. Рау [30], В.И. 
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Селиверстов [34], Н.А. Чевелева [46], С.А. Миронова [23], В.М. Шкловский и 

др [50].  

В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях 

недостаточное внимание уделяется формированию интонационной стороны 

речи детей. Хотя интонационная сторона речи является одной из 

предпосылок формирования коммуникативной компетентности, 

обеспечивающей полноценное взаимодействие, сотрудничество в 

приобретении знаний, умений и навыков между педагогом и воспитанником 

и удовлетворению интеллектуальных и эмоциональных потребностей 

ребѐнка. 

Объект исследования – интонационная сторона речи детей младшего 

школьного возраста с заиканием.  

Предмет исследования – процесс формирования интонационной 

выразительности речи детей младшего школьного возраста с заиканием. 

Цель исследования – разработать и апробировать использование 

логопедической работы в развитии интонационной выразительности речи у 

детей младшего школьного возраста с заиканием 

Гипотеза: мы предположили, что формирование интонационной 

выразительности речи у детей младшего школьного возраста с заиканием 

будет успешно в том случае, если: 

подобран и составлен речевой материал для развития интонационной 

выразительности речи;  

создана развивающая среда, позволяющая ребенку формировать 

интонационную выразительность речи детей младшего школьного возраста с 

заиканием. 

В соответствии с намеченной целью и выдвинутой гипотезой перед 

исследованием были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать научно-теоретические основы интонационной 

выразительности речи у детей младшего школьного возраста с заиканием. 
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2. Теоретически обосновать и разработать диагностическую 

методику выявления особенностей сформированности интонационной 

выразительности речи у детей младшего школьного возраста с заиканием. 

3. Выделить направления и определить содержание коррекционной 

работы по формированию интонационной выразительности речи у детей 

младшего школьного возраста с заиканием. 

4. Оценить степень эффективности разработанной системы мер по 

формированию интонационной выразительности у детей младшего 

школьного возраста. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы:  

 анализ и обобщение материалов исследований, выполненных в 

области общих и специальных педагогических и лингвистических работ по 

проблеме исследования,  

 педагогический эксперимент,  

 обработка и обобщение полученных результатов 

(количественный и качественный анализ данных). 

Для решения поставленных цели и задач были подобраны комплексы 

различных методов: библиографический метод (анализ теоретических 

источников по проблеме исследования); эмпирические методы (наблюдение, 

эксперимент, количественная и качественная обработка полученных 

результатов исследования); биографический (анализ анамнестических 

сведений, изучение медико-педагогической документации). 

В исследовании принимало участие 5 детей младшего школьного 

возраста с заиканием. 

Работа состоит из 3 глав, введения, заключения, библиографического 

списка и приложения 
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Глава I. Научно-теоретические основы интонационной 

выразительности речи у детей младшего школьного возраста с 

заиканием 

 

1.1 Заикание и его исследование в теории и истории логопедии 

 

Заикание определяется как расстройство темпа, ритма и плавности 

речи судорожного генеза.  

Несмотря на то, что проблема заикания (его устранения и 

предупреждения рецидивов) является актуальной уже много столетий, ее 

научная разработка имеет сравнительно небольшую историю.  

Так в 1838 году русский врач Хр. Лагузен предложил систему ухода за 

ребенком, начавшим остро заикаться вследствие психической травматизации 

[13]. Заикающийся ребенок в представлении Хр. Лагузена является «остро 

заболевшим организмом», требующим комплексного воздействия в виде 

сочетания мероприятий медицинского и психологического характера, с 

обязательным введением режима молчания. Некоторое время в середине XIX 

столетия имел популярность хирургический метод, эффективность которого 

была случайна, и в процессе поиска более действенного способа преодоления 

заикания возник дидактический метод. Он заключался в изолированном 

применении различных дыхательных, речевых и голосовых упражнений. 

Представители этого метода рассматривали заикание как спастический 

координационный невроз, возникающий вследствие врожденной 

недостаточности вербо-артикуляционного механизма, признавали нарушение 

моторного элемента (А. Куссмауль, 1879; Г. Гутцман, 1898 и др.). При этом 

предполагалось усваивать легкие, простые движения, работать над фонацией 

и дыханием и далее над звуком, словом, фразой. Вся сложная картина 

заболевания, его психические, социальные корни оставались 

малоизученными. 
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Вершиной научного достижения XIX столетия по данному вопросу с 

правом можно считать книгу русского профессора, психиатра И.А. 

Сикорского «О заикании» (1889) [13], в которой дается обобщение опыта 

изучения начала проявления и симптоматики заикания как 

нервнопсихического заболевания и обосновывается ряд важных положений 

для теории и лечения.  

Расценивая заикание как внезапное судорожное нарушение 

непрерывности артикуляции И.А. Сикорский считал необходимым сочетать 

работу педагога с помощью врача. Рациональное лечение заикания 

складывалось из предупредительного, дидактического, психического и 

фармацевтического воздействия, которое необходимо начинать в детском 

возрасте. По его мнению, заикающимся необходимы артикуляционные 

упражнения и ритмическая речь.  

На рубеже XX века, когда получает широкое развитие психология и 

психиатрия, возникает точка зрения, что заикание – нарушение не столько 

моторное, сколько умственно-аффекторное и в первую очередь необходимы 

психотерапевтические приемы в сочетании с четким медленным 

произнесением и другими речевыми приемами (Э. Андерс, 1897 [13]; 

А.Либман, 1901; Г.Каменка, 1900; Г Неткачев, 1909 [14], 1913; Э. Фрѐшельс, 

1931 [17]).  

Так А. Либман на первый план выдвигал необходимость психического 

воздействия на больного с целью преодоления страха речи, значительно 

меньшую значимость он придавал речевым упражнениям по ступеням 

сложности. Э. Фрѐшельс трактовал заикание как ассоциативную афазию. Э. 

Андерс, говоря о психологическом воздействии на личность больного, о 

необходимости искоренять волнение и страхи, упоминал о важной роли 

движений в производстве речи писал, что звуковые представления, 

образовавшиеся из слуховых восприятий слов воспроизводятся посредством 

мышечных ощущений в наших органах речи.  
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Родоначальником психологического направления изучения и лечения 

заикания в России был Г.Д. Неткачев. В своих работах он выдвигал точку 

зрения на заикание как психоневроз и предлагал психологическую трактовку 

судорожного проявления речи; считал, что дыхательные, голосовые и 

артикулярные судороги чисто психического происхождения и существуют в 

трех формах:  

1) то, это уловки,  

2) то, вид выразительных форм страха, стыда, смущения и т.д.,  

3) то, это форма навязчивости.  

По его мнению, происходит образование навязчивой мысли по поводу 

случившейся перемены в двигательных ощущениях, исходящей от 

измененного страхом мышечного чувства. Представители этого направления 

предлагали лечить заикание в основном путем психотерапии. В дальнейшем 

заикание рассматривается авторами как функциональное нарушение, невроз, 

отражающийся на всей жизнедеятельности человека. 

В советский период последовательная разработка вопросов заикания 

как научной медико-педагогической проблемы получила свое начало в 30-е 

годы прошлого столетия и связана с именами В.А. Гиляровского [16], Н.А. 

Власовой [17], Е.Ф.Рау [18], Ю.А.Флоренской [19], и др.  

В.А. Гиляровский в ряде работ обосновывает необходимость 

многостороннего влияния на личность заикающегося ребенка усилиями 

различных специалистов и использования оздоровляющей роли правильно 

организованного детского коллектива.  

Таким учреждением стало детское логопедическое отделение при 

больнице им. В.П. Соловьева, где В.А. Гиляровским и Н.А. Власовой был 

внедрен комплексный метод преодоления заикания, который включал:  

1) медикаментозную терапию,  

2) логопедическую работу,  

3) логоритмическую работу,  

4) воспитательную работу,  
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5) лечебную физкультуру.  

В разработанную Н.А.Власовой методику логопедической работы для 

заикающихся детей дошкольного возраста была положена идея постепенного 

перехода от простых к более сложным ступеням речи. Методика 

логоритмической работы для детей и взрослых была создана В.А. Гринер и 

Н.С. Самойленко [10, 27]. Данная методика прочно внедрилась в практику 

логопедии и актуальна в настоящее время.  

Ю.А. Флоренская в исследованиях 1935, 1941 годов, рассматривая 

заикание как функциональное нарушение речи в сочетании с невротическими 

расстройствами, описывает затяжные случаи у взрослых пациентов и 

предлагает применять ряд мероприятий: общую терапию, речевую 

ортопедию, психотерапевтические беседы.  

В дальнейшем, в конце XX и начале XXI вв., прочно установилась 

значимость комплексности методов в системе преодоления заикания. 

Продолжая углублять изучение заикания у школьников и создавать новые 

формы коррекционной работы, авторы придерживаются того же принципа 

(К.-Р. Bekker [11], Е.Ф. Рау [18], В.И. Селиверстов [12], М.Е. Хватцев [13]). Г. 

А. Волкова [14] обосновывает необходимость коррекционной работы с 

заикающимися детьми в процессе их ведущей деятельности – игры.  

Р.Е. Левина [22] считает, что заикание является расстройством речи с 

преимущественным нарушением коммуникативной ее функции и возникает 

при несоответствии между реальной готовностью речевых средств, их 

доступным уровнем и требованием к ним разговорной среды. Отсюда 

следует предложение к разработке новых методов по пути воспитания 

постепенного перехода от ситуационной к контекстной речи. В ряде работ 

Р.Е. Левиной была дана характеристика исследований в области заикания у 

детей. Соответственно этому была разработана методика логопедической 

работы с заикающимися детьми, которая строилась на постепенном 

усложнении системы вопросов в процессе занятий по ручному труду у 
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школьников и прохождения программы у детей других возрастов (Н.А. 

Чевелева [16]).  

В работах С.А. Мироновой [17] прослеживается развитие направления, 

данного в работах Р.Е. Левиной и Н.А. Чевелевой. Для работы над 

постепенным переходом от ситуационной речи к контекстной автор 

предлагает использовать весь программный материал детского сада, кроме 

того включать оречевление режимных моментов. Были указания на наличие 

у заикающихся детей дошкольного и школьного возрастов нарушения 

произвольного внимания, темпа и устойчивости деятельности, изменения в 

состоянии эмоционально-волевой сферы, характера.  

В конце XX столетия изучаются проявления других видов речевой 

патологии при заикании и рассматриваются пути их коррекции: есть 

указания на необходимость развивать речевую моторику (Н.М. Асатиани [18, 

19], И.О. Калачева, В.С. Кочергина [20]).  

Разработку специальных психотерапевтических приемов для взрослых 

заикающихся и детей старшего школьного возраста можно найти в работах 

В.М. Шкловского [21], Ю.Б. Некрасовой, А.И. Лубенской.  

Многообразие вариантов в существующих направлениях исследования 

и преодоления заикания обусловлено тем, что не было единой общепринятой 

классификации данного речевого расстройства и критериев его оценки. И 

несмотря на то, что еще в 30-е годы и позднее ставился вопрос о 

необходимости дифференцированного подхода при изучении лиц, 

страдающих заиканием, (В.А. Гиляровский, Ю.А. Флоренская), работ в этом 

плане мало.  

Так В.А. Ковшиков [22] изучает своеобразие заикания при различных 

нервно-психических заболеваниях у взрослых и подростков, страдающих 

заиканием. Исследованием было показано, что наряду с общими 

проявлениями, которые характеризуют данный вид речевой патологии, в 

каждой клинической группе имеются типичные особенности в развитии, 

течении и проявлении заикания, органически связанные с нервно-
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психическим заболеванием и личностью больного. Автор подчеркивает 

необходимость применения дифференцированных методик в коррекционно-

воспитательной работе с заикающимися, которые учитывают 

этиопатогенетический аспект речевого расстройства. В.А. Куршев [23] 

наряду с невротическим разбирает случаи заикания на фоне задержанного 

речевого развития.  

В.С. Кочергина [22], классифицируя заикание у детей, выделяет 2 

группы:  

1) дети с нормальным общим речевым развитием,  

2) дети, у которых заикание возникает в связи с последствиями нерезко 

выраженного органического поражения головного мозга. Автор отмечает, 

что затяжной и неблагоприятный тип течения заикания в основном связан с 

поражением речедвигательных сфер головного мозга различной тяжести и 

локализации. В работе ставится вопрос о необходимости специальных видов 

дифференцированной логопедической и медицинской коррекции заикания.  

Установлено, что определенное число детей и взрослых страдает 

заиканием в комбинации с психическими нарушениями (Н.М. Асатиани 

[18]). 

Специальные исследования обнаружили нозологическую 

разнородность заикающихся. Было выделено 4 группы: больные с 

резидуальными явлениями раннего органического поражения центральной 

нервной системы, с невротическими расстройствами, психопатиями, 

вялопрогредиентной шизофренией. Изучено проявление логофобического 

синдрома в зависимости от нозологического фона, на котором он 

проявляется (В.Г. Казаков).  

Отграничивать невротические от внешне сходных с ними состояний 

резидуально-органического генезиса предложено профессором В.В. 

Ковалевым. Дифференцированное представление о сущности заикания в 

дальнейшем внесло ясность в вопросы лечебной и коррекционной работы и 

стало отправной точкой для разработки патогенетически обоснованных 
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принципов медико-педагогических мероприятий (Н.М. Асатиани с сотр., 

Л.И. Белякова [24], Е.Л. Мозговая и др.). 

Путем электрофизиологических исследований выявлены различия 

показателей при заикании невротического происхождения и возникшего на 

фоне органического поражения центральной нервной системы (Л.И. 

Белякова).  

Клиническое изучение взрослых больных, страдающих заиканием, 

обнаружило их нозологическую разнородность (Н.М. Асатиани, В.Г. 

Казаков). Описаны рудименты логофобического синдрома и проявление 

нервно-психических расстройств при сравнительном исследовании разных 

форм заикания у школьников (И.С. Калачева, 1976). Необходимость 

дифференцированного подхода признается и обосновывается в настоящее 

время многими исследователями.  

Соблюдение данного принципа важно для дальнейшей теоретической и 

практической разработки проблемы заикания. Такое направление, например, 

положено и в основу диагностического исследования двигательных и 

речевых функций при заикании у детей и разработки дифференцированных 

приемов их коррекции (Н.А. Рычкова).  

Итак, несмотря на несколько противоречивые точки зрения на 

происхождение и коррекцию заикания у детей и взрослых в разные годы, 

авторы сходятся во мнении о необходимости комплексного метода при 

взаимодействии с личностью и преимущество дидактического метода 

преодоления данного речевого расстройства.  

 

1.2 Психолого-педагогическая характеристика заикающихся детей 

младшего школьного возраста 

 

Многие заикающиеся дети школьного возраста характеризуются 

тревожностью, мнительностью, боязливостью, неуверенностью в своих 

силах, низкой самооценкой и боязнью речевого общения. Все эти 
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особенности развития личности заикающихся приводят к нарушению 

социальной адаптации. 

Одной из самых характерных особенностей учебной деятельности 

заикающихся детей младшего школьного возраста является ее 

неустойчивость, что выражается в повышенной отвлекаемости, рассеивании 

внимания. Наблюдается зависимость качества учебной работы от условий, в 

которых она протекает. Так, при четкой организации учебной работы, 

заикающиеся дети могут проявить достаточную сосредоточенность. 

Изменение же привычных условий вызывает у большинства из них 

неустойчивость деятельности. 

Заикающиеся учащиеся испытывают затруднения при выполнении 

заданий, связанных с переключением с одного вида деятельности на другой. 

Следствием низкой способности к переключению внимания можно 

считать также возникающие у заикающихся детей трудности в осмыслении 

вопросов, заданных в иной формулировке, например: «Какое число больше 

20 в 3 раза?», «В каком числе содержится 3 раза по 20?», «Чему равно 

произведение 20x3?» 

Трудность переключения с одного вида работы на другой выражается 

также в том, что в процессе урока дети не всегда улавливают смену заданий. 

У некоторых заикающихся школьников (особенно у тех, кто имеет 

отклонения в речевом развитии) наблюдается неумение самостоятельно 

проконтролировать результаты как собственной, так и чужой работы. Они с 

трудом анализируют образец, с трудом находят и сопоставляют ошибки при 

списывании текста. Эти дети испытывают также определенные трудности в 

процессе оценки только что выполненных устных упражнений, когда нужно, 

обдумывая собственный ответ и приготовив соответствующие примеры, 

следить за ответами своих товарищей, помогать им в случае затруднений, 

исправлять неправильные ответы. 

Большинство заикающихся детей, обучающихся в 

общеобразовательной школе, располагают достаточным словарным фондом 
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для обозначения предметов, их действий и качеств, владеют навыками 

конструирования основных типов предложений. 

Заикающиеся учащиеся испытывают специфические затруднения в 

выборе языковых средств и свободной их комбинации. Их ответам 

свойственны поспешность, неподготовленность, в результате чего 

происходит «застревание» на отдельных словах, «выпадение» отдельных 

слов и даже частей предложения. Это особенно наглядно проявляется в 

развернутых высказываниях, связанных с необходимостью обобщать, делать 

выводы, планировать собственную деятельность. Из-за характерного для 

ряда заикающихся многословия они иногда теряют логическую нить 

рассуждения; стремление же скорее выговориться мешает мысленно 

подготовить все высказываемое, отобрать необходимые для его реализации 

языковые средства.  

Именно в такой ситуации и возникает, как правило, усиление заикания. 

Оно усиливается также, если устное общение проходит в условиях, 

отличающихся от привычных: изменяется форма опроса; учащимся 

предлагается внезапный вопрос, к ответу на который они не успели 

подготовиться; в ходе урока имеет место длительное ожидание вызова к 

доске, а также при недостаточно корректном отношении учителя к 

заикающимся. У заикающихся школьников, имеющих отклонения в 

фонетическом и лексико-грамматическом развитии, подобные трудности 

усугубляются несформированностью языковых средств [19]. 

Затруднения в продуцировании связных высказываний, фиксируемые у 

заикающихся учащихся, имеют специфические особенности. Они резче 

выражены, носят более стойкий характер и обнаруживают большую 

зависимость от условий общения, вида содержания учебной деятельности. В 

связи с этим у части заикающихся отмечаются своеобразные трудности в 

усвоении (на уровне реализации знаний) учебного материала, таких разделов 

программы, как «Связная речь» и «Чтение», т.е. тех, где учащиеся должны 
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проявлять умение подробно или сжато передать содержание прочитанного 

текста, картины и т.п. 

В письменных работах заикающихся школьников наблюдаются 

разнообразные ошибки: нарушения начертания букв, их пространственного 

расположения; ошибки, обусловленные недостаточным усвоением правил 

орфографии, пунктуации. На этом пестром и колеблющемся фоне стабильно 

выделяются определенные ошибки. Частыми являются разнообразные 

нарушения структуры записываемого слова. 

В письме заикающихся учащихся часто встречаются исправления, 

зачеркивания. Действуя импульсивно, заикающиеся учащиеся нередко 

допускают ошибки, которые сами же корректируют по ходу написания. 

Чтение заикающихся учащихся также характеризуется рядом 

специфических особенностей. Обычно такие дети читают в быстром темпе, 

не договаривая окончаний, а иногда и целые слова. Исследователи отмечают 

наличие чтения по догадке, что приводит к искажению смысла фразы и даже 

всего читаемого текста. Чтение прерывается многочисленными запинками и 

паузами и, как правило, лишено выразительности. 

Таким образом, заикающиеся младшие школьники испытывают 

эмоциональное напряжение или тревожность в таких видах деятельности, как 

общение и учеба, которая также предполагает коммуникативную активность. 

Тревожность как свойство личности возникает у таких детей 

вследствие, во – первых, знания о своем дефекте, во – вторых, из-за страха 

речи (логофобия), в – третьих, из-за того, что они знают, что они не такие как 

все, что сам дефект служит основанием отделять их от нормальных детей. 

Из-за неуверенности, низкой самооценки, высокой впечатлительности и 

ранимости тревога переходит в тревожность, и становится неотъемлемой 

частью личности. 

С возрастом логофобия (боязнь речевого общения с навязчивым 

ожиданием речевых неудач) в части случаев приобретает особо значимое 

место в картине заикания, носит навязчивый характер и возникает при одной 
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мысли о необходимости речевого общения или при воспоминаниях о 

речевых неудачах в прошлом. В этом состоянии заикающиеся часто 

произносят не то, что им хотелось бы сказать, а лишь то, что легче 

произнести.  

 

1.3 Формирование интонационной выразительности речи у 

заикающихся 

 
Одним из типов выразительности речи является интонационная 

выразительность. «Термин «интонация», - пишет В.И.Казакова, - имеет два 

значения - узкое и широкое. При узком понимании интонация сводится к 

мелодике речи, т.е. к повышению и понижению тона, к изменению голоса по 

высоте.  

Интонация (от лат. Intono - громко произношу) - совокупность 

просодических элементов речи, таких как мелодика, ритм, темп, 

интенсивность, тембр и др.  

Интонация фонетически организует речь, является средством 

выражения различных синтаксических значений и категорий, а также 

экспрессивной и эмоциональной окраски.  

Б.Н. Головин под интонацией понимает движение, в процессе 

развертывания речи, высоты ее звучания, силы, темпа, тембра и членение ее 

паузами. Интонация - явление весьма сложное, несмотря на то, что 

слушателем оно воспринимается как нечто целостное, нерасчлененное и 

поэтому «простое».  

В.В. Соколова определяет интонацию как единство взаимосвязанных 

компонентов: мелодики, интенсивности, длительности, темпа речи и тембра 

произношения. Некоторые исследователи включают в состав компонентов 

интонации и паузы.  

Рассмотрим основные характеристики интонационной 

выразительности. 
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Просодика – сложный комплекс элементов, ритм, интенсивность, темп, 

тембр и логическое ударение, служащий на уровне предложения для 

выражения различных синтаксических значений и категорий, а также 

экспрессии и эмоции. 

Мелодика речи – совокупность тональных средств, характерных для 

данного языка; модуляция высоты тона при произнесении фразы. 

Сила голоса –произнесение звуков, фраз с различной громкостью. 

Темп речи – скорость протекания речи во времени, еѐ ускорение или 

замедление, обусловливающее степень еѐ артикуляторной и слуховой 

напряженности. 

Тембр – окраска, качество звука. 

Логическое ударение – интонационное средство; выделение, какого – 

либо слова в предложении интонацией; слова произносятся более 

членораздельно, длительно, громко. 

Все эти компоненты – звуковая оболочка речи и звучания, 

материальное воплощение содержания, смысла речи. Они взаимосвязаны и 

реально существуют в единстве. 

Интонационно выразительная речь является важной предпосылкой для 

формирования коммуникативной компетенции человека, которую следует 

рассматривать как совокупность умений, обеспечивающих возможность 

установления субъектом межличностных отношений, обмен информацией, 

проявление рефлексивного поведения [21]. 

Интерпретация этого явления с позиции теории деятельности 

показывает, что это внутренне мотивированный, строго организованный, 

активный процесс. Звучащая речь представляет собой «поток» звуков, 

которые объединяются в слова, синтагмы, предложения. Для объединения 

звуков в такие единицы членения речевого потока существуют специальные 

фонетические средства, называемые ритмико-интонационными или 

суперсегментными. В речи таких явлений несколько: это чередование 

ударных и безударных слогов, чередование моментов молчания и говорения, 
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восходящих и нисходящих интонаций, равномерность следований друг за 

другом логических ударений и др. Все это – фонетические аспекты ритма [13]. 

Ритм управляет при порождении устной речи интонационной 

структурой и тем самым соотносится с интонацией. Существуют несколько 

разноуровневых единиц ритма, функционирующих одно-временно и 

взаимосвязано. Можно говорить о своеобразной иерархии речевых ритмов – 

слоговом, словесном, синтагменном ритмах. Ритм создается комплексом 

интонационных компонентов в их взаимосвязи и является компонентом 

просодии как понятия более широкого, в состав которого входит вся система 

ударений – от словесного до разнообразных смысловых. В процессе 

порождения речи ритм управляет интонацией, организует ее, поэтому 

интонационные единицы как единицы коммуникативно-значимые совпадают 

с ритмическими единицами, т. е. фонетическое слово, синтагма, предложение 

являются ритмо-интонационными единицами [39]. 

Результаты фонетических исследований свидетельствуют о том, что 

синтагматическое членение, в отличие от синтаксического, вариативно, 

поскольку на него влияет целый ряд факторов – синтаксическая структура 

предложения, семантические связи между словами в составе каждого 

высказывания, смысловая связь между высказываниями в контексте, 

отношение субъекта речи к содержанию высказывания, отношение между 

участниками коммуникативного акта, индивидуальное речевое намерение 

говорящего и др. 

Прозаическое высказывание в виде фразы осуществляется с помощью 

речевого синтагмирования, предполагающего умение переходить от 

синтагмы, имеющей одну ритмико-смысловую структуру, к синтагме с 

другими ритмико-смысловыми параметрами. В координации содержания и 

формы высказывания ритм присутствует в качестве опосредующего звена, 

однако, не играет решающей роли, а требует еще более сложных координаций 

с другими сторонами речевой деятельности. 
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Исследование интонационно-ритмической организации речи – 

актуальная задача как для фундаментальной, так и прикладной от-раслей 

логопедии [29]. Задачами практики диктуется необходимость познания 

закономерностей ритмической и интонационной организации языка и речи в 

онтогенезе и дизонтогенезе. На значение соблюдения временных параметров 

смены одного слога другим в разноритмичных словах указывал Н.И. Жинкин 

[11]. Ослабление этой способности, в свою очередь, служит препятствием для 

перехода к более сложным видам речевой деятельности, а именно фразовой 

прозаической речи. 

В мировой логопедии понятие «плавность» используется в контексте 

нарушений плавности, которые связывают с заиканием и клаттерингом 

(спотыканием). Как заикание, так и клаттеринг проявляются главным 

образом в нарушении временного и последовательного аспектов 

речепроизводства. Темпоритмическая дезорганизация психомоторной 

активности в литературе расценивается как проявление нарушений 

деятельности подкорковых (стриопаллидарных) систем мозга, которые 

обеспечивают плавность, координацию и другие характеристики общих 

движений, в частности речевых. 

Особенности моторных функций и речи лиц с заиканием указывают на 

ослабление регулирующих влияний со стороны ЦНС. Чрезвычайно тонкая и 

точная согласованность речевых движений нарушается, внешне выражаясь в 

том, что плавное течение речи прерывается кратковременными задержками, 

останов ка-ми, повторением звуков и слогов, обусловленными судорогами 

речеобразующих органов.  

Как повторы, так и судороги искажают нормальный ритмический 

рисунок речи [15,с.52]. Как полагают исследователи, согласование 

афферентных потоков в соответствующие отделы коры головного мозга и 

соответствующих эфферентных потоков происходит за счет процессов, 

протекающих в субталамическом ретикулярном слое, имеющем 

опосредованные связи с раз-личными отделами головного мозга, в том числе 
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с отделами, ответственными за память. Этот механизм согласования входит 

составной частью в стриопаллидарный комплекс, нарушения в работе 

которого, по мнению исследователей, ответственны за возникновение 

заикания [6.с.401]. 

В свете современных нейродинамических представлений заикание 

является одной из патологических форм срыва индукционных отношений 

между корой и подкоркой. Различия при исследовании речевой готовности 

нормально говорящих и заикающихся связаны с изменением у заикающихся 

активности глубинных (серединных) структур (Варолиев мост и ствол мозга); 

правых подкорковых ядер (головка хвостатого ядра, бледный шар), правой 

фронтальной коры, левой средней височной коры; имеют место стволово-

подкорковые поражения, стойкое нарушение процесса саморегуляции.  

При заикании в основе отклонений речевого ритма от нормального 

лежит степень активности полушарий мозга [35]. У заикающихся отмечено 

нарушение готовности к речи при наличии у говорящего коммуникативного 

намерения, программы речи и принципиального умения говорить нормально, 

что обусловлено нарушением непрерывности в отборе звуковых элементов 

при составлении разнометричного алгоритма слов и авторегулировки в 

управлении движениями на уровне слога. Показано, что нарушаются 

аэродинамические условия фонации, при этом голосообразование резко 

искажается: внутригортанные движения не подчиняются ограничениям, 

накладываемым произносительной нормой, «ломая» тем самым 

пространственно-временную организацию, нарушается кинестетическая 

мелодия речи [4]. 

Известно, что именно управление речеобразованием оказывает 

решающее воздействие на процесс формирования ритма речи, его 

крупномасштабной временной структуры с элементами порядка 100 мс.  

У заикающихся отмечается дискоординация ритма и смысла устного 

высказывания, включая овладение навыком разбивки на синтагмы. С нашей 

точки зрения, нарушение темпоритмических параметров речи является одним 
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из ведущих компонентов в структуре нарушений экспрессивной речи при 

заикании, характеризуется полиморфностью, стойкостью и вариабельностью 

проявлений. Особенности темпоритмических характеристик речи у 

заикающихся зависят от формы речи, степени выраженности нарушения и 

индивидуального психологического статуса и проявляются в изменении 

длительности структурных сегментов речевого сигнала и коэффициента их 

вариации [28]. 

Среди исследователей существует мнение, что темп речи у 

заикающихся ускорен. По мнению других авторов, замедление темпа речи на 

фоне различных нарушений ее плавности считается од-ним из ведущих 

проявлений заикания. Отмечаются нарушения просодической организации 

речи. Эти нарушения проявляются в трудностях воспроизведения 

интонационных структур, затруднениях в самостоятельном использовании 

основных типов интонации: вопросительной, повествовательной, 

восклицательной, незавершенной [11]. 

Голосовые нарушения не являются редкостью в общей картине данного 

речевого нарушения. Патологическое состояние голосового аппарата, 

проявляющееся в дисфункции внутренних мышц гортани обусловливает 

различные изменения тембра голоса, его интенсивности, недостаточной 

модулированности у 80,4% заикающихся.  

Исследователи, измерявшие максимальные и минимальные значения 

перепадов частоты основного тона у заикающихся детей и подростков, 

отмечают, что они на 15% ниже, чем у здоровых. Указывают, что существенной 

стороной рассматриваемого дефекта является деформация темпа и ритма речи, 

что ведет к нарушению многих сторон интонации: паузирования, мелодики, 

динамической гармонии).  

Получены данные о перепадах частоты, произнесенных заикающимися и 

незаикающимися: значение перепада частоты основного тона у заикающихся 

на протяжении фраз примерно на 30% меньше, чем у лиц без заикания, и 
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приближается к норме при произнесении фраз в условиях задержанной 

акустической обратной связи [26]. 

Таким образом, при заикании страдают практически все компоненты 

интонации: темп, ритм, мелодика, паузация, синтагматическое членение, 

постановка логического и фразового ударения; страдают тембр, высота и 

громкость голоса. Такое обилие нарушений вызвано тем, что заикание – 

сложно е речевое расстройство, при котором затронуты многие слагаемые 

произносительной стороны речи: речевое дыхание, голосообразование, 

артикуляция, что внешне выражается в судорогах тонического, клонического 

или смешанного типа. С возрастом, по мере осознания дефекта возникает 

невротизация, эмоциональное напряжение приводит к усилению судорог. Все 

перечисленное приводит к трудностям в организации коммуникативной 

деятельности, снижению эффективности речевого общения [27]. 

В случае недостаточной сформированности интонационной стороны 

речи у лиц с речевой патологией могут наблюдаться трудности организации 

коммуникативной деятельности, снижение потребности и эффективности 

речевого взаимодействия, ограничение коммуникативного потенциала, 

«сбои» в социально-перцептивной, интеракционной и коммуникативной 

системах общения, приводящие к нарушениям в сфере межличностностных 

отношений. У лиц с затяжными формами заикания страдает как вербальная 

так и невербальная коммуникация и способность восприятия этих видов 

информации от других лиц. Нарушена согласованность и синхронность 

двойной связи: коммуникативной и метакоммуникативной, предшествующей 

в онтогенезе вербальной. У них нарушается способность самовыражения, 

изменяется монологическое и диалогическое общение: речь становится 

«барьером», препятствующим процессу общения [7]. 

Целесообразность мероприятий по совершенствованию интонационной 

выразительности речи не вызывает сомнений: в большинстве программ 

коррекции заикания предусматриваются тренировки, направленные на 

модификацию временной организации речи [23]. Уточнения требует 
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методический аспект вопроса. Применительно к обучению заикающихся 

динамической гармонии речи, прежде всего, встает вопрос о методике 

обучения плавной, выразительной речи.  

Выделение уровней ритмо-интонационного членения речи может, на 

наш взгляд, быть взято за основу мероприятий по коррекции нарушений 

плавности речи. Особенностью предлагаемого подхода является то, что мы 

формируем интонационную сторону речи (ритм, темп, мелодику, 

паузирование, динамическую гармонию) как целостную систему. 

Применение дифференцированного подхода с учетом индивидуальных 

особенностей темпо-ритмических характеристик дает возможность 

упорядочить и нормализовать все компоненты речи заикающихся и 

приблизить их речь к нормативной, расширить коммуникативные 

возможности, значительно сократить сроки реабилитации и достигнуть 

оптимума при формировании нового, устойчивого стереотипа речи и 

коммуникативного поведения [29]. 

Работа по развитию интонационной выразительности строится в 

направлении от формирования обобщенного представления об интонации к 

дифференцированному усвоению интонационных структур, от различения 

видов интонации в импрессивной речи к овладению интонационной 

выразительностью в экспрессивной речи. Формирование представлений об 

интонационной выразительности в импрессивной речи направлено на 

формирование умения воспринимать, выделять, оценивать различные 

интонационные структуры. 

В беседах с заикающимися разъясняют роль просодических 

компонентов речи, подчеркивают, что без использования интонации трудно 

передать смысл сообщаемого. На начальном этапе обучающиеся, используя 

приемы невербальной коммуникации, воспроизводят звуковой состав слова и 

его интонационный контур, сопровождая фонацию выразительным жестом. 

Работа над интонационными конструкциями выполняется с опорой на 

создаваемый невербальными средствами «зрительный образ». Изучение 
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эмоциональных интонаций в неразрывной связи с их жесто-мимическими 

коррелятами способствует более свободному продуцированию и адекватному 

восприятию эмоциональных высказываний разного типа. 

Воспроизведение самостоятельной речи различных интонационных 

фигур высказывания осуществляется с опорой на графические модели и 

сопровождается выразительными движениями, соответствующим и 

движениям основного тона. На вербальном этапе проводится постепенная 

отработка усложняющейся по содержанию и форме речи. Эта логика 

предусматривает поэтапные задания на порождение интонационно 

грамотного высказывания. Порождение высказывания включает две ступени: 

сознательную имитацию и самостоятельное интонационное оформление 

высказывания. В процессе работы над техникой и выразительностью речи у 

заикающихся формируются следующие умения, представленные в таблице 

Таким образом, логикой языка как системы предусматривается 

поуровневое обучение: от интонирования фонетического слова к 

интонированию синтагмы и предложения. На каждом из трех уровней 

обучение необходимо вести в последовательности от узнавания (как первого 

этапа в освоении материала) к пониманию – сознательному анализу 

воспринимаемого текста с точки зрения ритмоинтонационных норм русской 

речи, (затем переходить ко второму этапу – этапу усвоения), далее, на 

третьем этапе, к упражнениям на сознательное и самостоятельное 

воспроизведение и оформление высказывания. 

На начальном этапе такое оформление высказывания осуществляется 

по аналогии, затем – по аналогии с элементами интонационных модификаций 

и самостоятельное составление высказывания в соответствии с задачами 

сообщения и коммуникативной ситуацией. Начинается работа по изучению 

интонации с предъявления образца интонационной модели (для ее узнавания, 

осмысленного восприятия) и завершается реализацией интонационной 

модели самими обучающимися в контексте той или иной интонационной 

единицы (фонетическое слово, синтагма, предложение) и в связном тексте. 
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Упражнения на узнавание предполагают соотнесение воспринимаемого 

звучания с образцом – эталоном, имеющим нормативное звуковое 

оформление. Сюда входят задания типа понаблюдать, найти, определить, 

установить, перечислить. Упражнения на осмысление (понимание) 

предполагают анализ, систематизацию, классификацию и истолкование 

воспринят ого посредством объяснения предлагаемого образца, сопоставление 

различных образцов, различные преобразования. Эффективной работе 

способствует применение приборов биологической обратной связи, 

позволяющих визуально осуществить контроль за воспроизведением 

основных интонационных структур [28]. 

В начале этой работы используют слова, которые позволяют вызвать 

наиболее яркие образные представления, над каждым словом работают в 

контексте. Для этого подбирают двусоставные предложения, затем 

постепенно высказывания усложняют. При этом описанным выше способе, 

работают с каждым словом предложения отдельно, проводя его 

интонационный анализ (обращают внимание на то, что у каждого слова свой 

мелодический рисунок, ритм). Затем синтезируют полученное интонационное 

единство, стараясь сохранить своеобразие звучания каждого слова. 

Обращают внимание на то, что каждое слово многократно меняет свой ритм 

и мелодику в зависимости от контекста. 

Предусматриваются упражнения, ориентированные на формирование 

речевых навыков в процессе речевой деятельности и творческие упражнения, 

ориентированные на формирование речевых умений. В состав упражнений 

на порождение речи включаются: пересказ текста (осмысленная имитация), 

распространение данного речевого фрагмента, самостоятельное, творческое 

(частичное или полное) произнесение (прочтение) высказывания или текста, 

неподготовленного диалога и монолога. 

Развитие просодии у лиц с заиканием осуществляется на 

логопедических занятиях и средствами логопедической ритмики. Развитие 

темпо-ритмических модуляций проводят, сочетая движение и речь.  
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Это обусловлено тем, что речь имеет совместные с музыкой элементы: 

мелодию, темп, ритм, акцент (в речи – логические ударения), паузирование. 

Это позволяет заикающимся сознательно управлять темпом и ритмом речи в 

зависимости от ситуации, оптимизирует динамическую гармонию речи, 

расширяет ее вариативность. 

Указанные приемы целесообразно включать в комплекс 

реабилитационных мероприятий, состоящий из следующих разделов: 

постановка дыхания, развитие артикуляционно-резонаторной системы, 

формирование навыка правильного голосообразования, темпа и ритма речи, 

навыка самоконтроля за речью. При такой организации коррекционной 

программы комплексной реабилитации заикающихся достигается 

оптимальное как по содержанию, так и по форме сопряжение предметно-

практической и коммуникативной деятельности. Это способствует динамике, 

прежде всего, в области временной организации речи, что отражается и на 

поведенческом уровне (уменьшается логофобия, увеличивается общая и 

вербальная активность заикающегося) и в сфере межличностных отношений 

с окружающими. 
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Выводы по главе 

Итак, затяжной и неблагоприятный тип течения заикания в основном 

связан с поражением речедвигательных сфер головного мозга различной 

тяжести и локализации. В работе ставится вопрос о необходимости 

специальных видов дифференцированной логопедической и медицинской 

коррекции заикания.  

Одной из самых характерных особенностей учебной деятельности 

заикающихся детей младшего школьного возраста является ее 

неустойчивость, что выражается в повышенной отвлекаемости, рассеивании 

внимания. 

Заикающиеся учащиеся испытывают затруднения при выполнении 

заданий, связанных с переключением с одного вида деятельности на другой. 

В рамках теоретического исследования рассмотрена интонационная 

выразительность речи. 

Интонация фонетически организует речь, является средством 

выражения различных синтаксических значений и категорий, а также 

экспрессивной и эмоциональной окраски. 

Интонация - совокупность просодических элементов речи, таких как 

мелодика, ритм, темп, интенсивность, тембр и др. 

Работа по развитию интонационной выразительности строится в 

направлении от формирования обобщенного представления об интонации к 

дифференцированному усвоению интонационных структур, от различения 

видов интонации в импрессивной речи к овладению интонационной 

выразительностью в экспрессивной речи 
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Глава II. Опытно-экспериментальное исследование 

сформированности интонационной выразительности речи у детей 

младшего школьного возраста с заиканием 

 

2.1 Организация и методика проведения констатирующего 

эксперимента 

 

В iходе iэксперимента iбыла iпроведена iпервоначальная iдиагностика 

iсформированности iинтонационной iвыразительности iречи iу iдетей iмладшего 

iшкольного iвозраста iс iзаиканием. iВ iобследовании iпринимали iучастие 

iзаикающиеся iдети i6-8 iлет iв iколичестве i5 iчеловек. 

Целью iданного iисследования iявляется i 

1) iОценка iсформированности iинтонационной iвыразительности iречи iу 

iдетей iмладшего iшкольного iвозраста iс iзаиканием; i 

2) iУстановление iналичия iили iотсутствия iсопутствующих 

iпсихопатологических iкомплексов iзаикающегося. 

Для iреализации iсформулированных iцелей iи iпроверки iгипотезы iнами 

iбыло iпроведено iэкспериментальное iисследование, iкоторое iосуществлялось iв i3 

iэтапа. i 

Первый iэтап i– iэтап iконстатирующего iэксперимента, iоснованный iна 

iавторской iскрининг-диагностики iЕ.А. iЛариной i[19], iвключающей iв iсебя 

iдиагностику iсформированности iинтонационной iстороны iречи. 

Технология iисследования iособенностей iинтонационной iстороны iречи 

iдля iудобства iиспользования iоформлена iв iдиагностическую iкарту, iкоторая 

iвключает iсерии iзаданий, iточные iинструкции iк iвыполнению iпроб, 

iопределенную iградацию iс iобозначением iкачественных iи iколичественных 

iкритериев iизучаемых iпараметров i(Приложение i1) 

Пробы iвключали iв iсебя: 

1. iМелодика: 

 Выявление iособенностей iвосприятия iинтонации; 
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 Исследование iвозможностей iзвуковысотных iизменений; 

 Диагностика iособенностей iвоспроизведения iИК, iвыражающих 

iповествовательную, iвосклицательную, iвопросительную iинтонацию. 

2. iТемп: 

 Восприятие iи iвоспроизведение iтемпа iв iнеречевом iплане; 

 Восприятие iи iвоспроизведение iтемпа iв iречевом iплане. 

3. iЧувство iритма: 

 Восприятие iи iвоспроизведение iритмических iструктур iв iнеречевом 

iплане; 

 Восприятие iи iвоспроизведение iритмических iструктур iв iречевом 

iплане. 

4. iЛогическое iи iсловесное iударение. 

5. iПаузирование. 

6. iТембр. 

7. iМелодика 

Для iоценки iстепени iвыраженности iпоказателей iскрининг-диагностики 

iразработаны iкачественно-количественные iкритерии iсформированности 

iинтонационной iстороны iречи iу iдетей iмладшего iшкольного iвозраста. iДля 

iобъективности iсравнения iхарактеристик iизучаемых iпараметров iу iдетей iс 

iречевым iнарушением iи iих iсверстников iбез iречевой iпатологии iвыбрана 

iбалльная iсистема iоценок. i 

Результаты iопределяются iпо iколичеству iправильно iвыполненных 

iиспытуемыми iзаданий, iкаждая iпроба iв iскрининг-диагностике iоценивается iпо 

i4-балльной iсистеме i(от i0 iдо i3) i(Приложение i2). 

Полученные iрезультаты iиндивидуального iтестирования iкаждого 

iкомпонента iинтонации iу iиспытуемого iребенка iзаносятся iв iграфик i– 

i«Интонационный iпрофиль» i(Рисунок i1). i 

В iнем iизображен iабсолютный iинтонационный iпрофиль i(верхний 

iграфик) i– iоптимальные iданные iпо iпредложенной iскрининг-диагностике, iи 

iреальный iинтонационный iпрофиль i(нижний iграфик) i– iобобщенные 
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iрезультаты iдиагностики iинтонационной iвыразительности iречи iу iмладших 

iшкольников iбез iречевой iпатологии. 

 

 

 

Рис.1 iИнтонационный iпортфель 

 

Суммарные iизмерения iабсолютного iинтонационного iпрофиля iдетей 

iмладшего iшкольного iвозраста iсоставляют: 

 Мелодика i- i33 iбалла. i 

1) iВыявление iособенности iвосприятия iинтонации i- i12 iбаллов. i 

2) iИсследование iвозможностей iзвуковысотных iизменений i- i6 iбаллов. i 

3)Динамика iособенностей iвоспроизведения iинтонационных 

iконструкций, iвыражающих iповествовательную, iвосклицательную iи 

iвопросительную iинтонации i- i15 iбаллов. 

 Интенсивность i- i9 iбаллов. 

 Темп i- i18 iбаллов. i 

1) iВосприятие iи iвоспроизведение iтемпа iв iнеречевом iплане i- i6 iбаллов. i 
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2) iВосприятие iи iвоспроизведение iтемпа iв iречевом iплане i- i12 iбаллов. 

 Диагностика iчувства iритма i- i33 iбалла. i 

1) iВосприятие iи iвоспроизведение iритмических iструктур iв iнеречевом 

iплане i- i21 iбалл. i 

2) iВосприятие iи iвоспроизведение iритмических iструктур iв iречевом iплане 

i- i12 iбаллов. 

 Логическое iударение i- i12 iбаллов. 

 Паузирование i- i6 iбаллов. i 

 Окраска iголоса i(тембр) i- i15 iбаллов. i 

Таким iобразом, iабсолютный iинтонационный iпрофиль iдля iдетей iмладшего 

iшкольного iвозраста iв iсуммарном iизмерении iсоставляет i126 iбаллов. 

Реальный iинтонационный iпрофиль iдетей iмладшего iшкольного iвозраста 

iсоставляет i106 iбаллов, iиз iних iмелодика i– i25 iбаллов, iинтенсивность i– i8, iтемп i– 

i16, iритм i– i30, iлогическое iударение i– i10, iпаузирование i– i5, iтембр i– i12. 

На iоснове iвзаимосвязи iкомпонентов iинтонации iопределяется 

iпрагматический iкомпонент iречевой iспособности i– iпростой iили iсложный 

iинтонационный iнавык i(автоматизированный iкомпонент iумений iна iстадиях 

iформирования iвосприятия, iимитации iи iдифференциации iречевых iактов). 

Итоговая iоценка iскрининг-диагностики iподсчитывается iспособом 

iвычисления iсреднего iарифметического. iИтоговые iбалльные iоценки 

iсформированности iинтонационной iстороны iречи iсоотносятся iс iуровнями 

iвыполнения iзаданий, iкоторые iопределяются iна iоснове iразработанной iшкалы. 

Итоговые iбалльные iоценки iсформированности iкаждой iизучаемой 

iвеличины iсоотносятся iс iуровнями iвыполнения iзаданий, iкоторые 

iопределяются iна iоснове iразработанной iшкалы: iВ i– iвысокий iуровень, iД i– 

iдопустимый iуровень, iК i– iкритический iуровень 

Оценка iсформированности iинтонационной iстороны iречи 

1. iВЫСОКИЙ iУРОВЕНЬ: 

1.1. Высокий iуровень iсформированности iинтонационной iстоны iречи 

iнаходится iв iпределах i– iот i106 iдо i126 iбаллов. iВсе iпросодические 
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iхарактеристики iсоответствуют iвозрастной iнорме. iДети iв iполной iмере iвладеют 

iвсеми iспособами iпередачи iразличных iтипов iинтонации. iВ iспонтанной iречи 

iиспользуют iвсе iсредства iвыразительности. iНе iиспытывают iтрудностей iпри 

iвыполнении iспециальных iзаданий. iСложный iмногокомпонентный 

iинтонационный iнавык iсформирован i(совокупность iавтоматизированных, 

iсознательных, iустойчивых iи iлабильных iслуховых, iречедвигательных, 

iинтеллектуальных iопераций iна iстадиях iвосприятия iи iвоспроизведения 

iинтонации). 

1.2. Выше iсреднего i(промежуточный iуровень) iсформированности 

iинтонационной iстоны iречи iнаходится iв iпределах i– iот i85 iдо i105 iбаллов. iВ 

iосновном iвсе iинтонационные iподсистемы iнаходятся iв iнормативных 

iпоказателях. iСложный iмногокомпонентный iинтонационный iнавык 

iсформирован (совокупность автоматизированных слуховых,

 речедвигательных, iинтеллектуальных iопераций iна iстадиях iвосприятия iи 

iвоспроизведения iинтонации). 

2. iДОПУСТИМЫЙ iУРОВЕНЬ: 

2.1. iСредний iуровень iсформированности iинтонационной iстоны iречи i– 

iот i63 iдо i84 iбаллов. iНаблюдается iнепостоянное iили iнестойкое iотклонение iот 

iнормы iпо iодной iили iнескольким iпросодическим iхарактеристикам. iСпонтанная 

iречь, iособенно iв iэмоционально iзначимой iситуации iможет iбыть iдостаточно 

iвыразительной. iПри iвыполнении iспециальных iдиагностических iзаданий 

iнаблюдаются iнеточности iили iотдельные iошибки i(преобладают iпросодико-

интонационные iфункционально iнезначимые iошибки). iДети iредко iнуждаются iв 

iпомощи iэкспериментатора. iПростой iинтонационный iнавык iсформирован 

i(автоматизированная, iустойчивая iоперация iна iстадии iвосприятия iи 

iвоспроизведения iинтонации). 

3. iКРИТИЧЕСКИЙ iУРОВЕНЬ: 

3.1. Ниже iсреднего i(промежуточный iуровень) iсформированности 

iинтонационной iстоны iречи iнаходится iв iпределах i– iот i43 iдо i62 iбаллов. iОколо 

iполовины iинтонационных iподсистем iнаходятся iниже-нормативных 
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iпоказателей. iПростой iинтонационный iнавык iсформирован 

i(автоматизированная iоперация iна iстадии iвосприятия iи iвоспроизведения 

iинтонации). 

Низкий iуровень i– iнесформированность iинтонационной iстороны iречи i– 

iот i0 iдо i42 iбаллов. iНаблюдаются iгрубые iнарушения iпросодических 

iкомпонентов iречи i(просодико-интонационные iфункционально iзначимые 

iошибки), iимеющие iвыраженный iхарактер, iзаметный iребенку iи iокружающим. 

iДетям iнедоступно iвыполнение iзаданий, iпредполагающих iпроизвольное 

iизменение iинтонационных iхарактеристик. iВсе iвиды iдиагностических 

iупражнений iвыполняются iна iнизком iкачественном iуровне, iчасто iнеобходимо 

iповторение iили iобъяснение iинструкции, iпомощью iэкспериментатора. 

iИнтонационный iнавык iне iсформирован. 

 

2.2 Анализ результатов констатирующего эксперимента 

 

Обследование iзаикающегося iносит iкомплексный iхарактер iи iнаправлено 

iна iвозможно iболее iполное iвыявление iвсех iимеющихся iсимптомов iзаикания. 

 

Таблица i1 iДанные iанализа iобследования 

№ Фамилия, 

iимя 

Анамнестическ

ие iсведения 

Заключения 

iспециалистов 

Психолого-

педагогическ

ая 

iхарактеристи

ка 

iзаикающегос

я iребенка 

Состояние 

iобщей iмоторики 

iи iтонких 

iдвижений 

iпальцев iрук, 

iмимической iи 

iартикуляционно

й iмоторики 

Обследование 

iречевой 

iфункции 

1 Тимофей 

iР. 

С i3 iлет, 

iпостоянное 

испуг Легко 

iвступает iв 

iконтакт, 

iинициативен 

iв iобщении 

Напряженная 

iмимика 

Нарушение 

iтемпа iречи, 

iчастые 

iдополнительн

ые iвдохи 

Нарушения iв 

iпроизноше- 

нии 
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звуков i[р] 

2 Саша iВ, С i3 iлет, 

iволнообразное 

без iпаталогии Стремится iк 

iобщению 

нормально 

iкоординированн

ые iдвижения, 

iлевша 

Запинки iв 

iконтекстных 

iмонологах 

3 СаараГ. С i3 iлет, 

iволнообразное 

наследственн

ая 

iпредрасполо

женность 

Стремится iк 

iобщению 

нормально 

iкоординированн

ые iдвижения, 

iлевша 

Ускорение 

iтемпа iречи 

4 Яна iД. С i3 iлет, 

iволнообразное 

тяжело 

iпротекающая 

iбеременност

ь iматери, 

iнаследственн

ая 

iпредрасполо

женность 

Легко 

iвступает iв 

iконтакт 

нормально 

iкоординированн

ые iдвижения, 

iизлишне 

iподвижна 

Запинки iв 

iконтекстных 

iмонологах i, 

iнарушение 

iзвука i[л] 

5 Никита iБ С i3,5 iлет, 

iпостоянное 

Невроз, 

iчастые 

iболезни iв 

iпервые iгоды 

iжизни 

Легко 

iвступает iв 

iконтакт 

нормально 

iкоординированн

ые iдвижения, i 

излишне 

iподвижен 

Несоблюдение 

iпауз, 

iускорение 

iтемпа iречи 

 

Анализ iанамнеза iпоказал, iчто iпрактически iни iу iкого iиз iобследуемых iне 

iотмечалось iпатологии iвнутриутробного iразвития iи iродов i(у i2 iдетей 

iзафиксирована iнаследственная iотягощенность iречевой iпатологии). iУ 

iнекоторых iдетей iнаблюдались iстрах iсобак iи iотсутствия iвзрослых. iЗаикание iу 

iвсех iребят iвозникло iс iдвух iдо iшести iлет, iпосле iразличных iпсихотравм i(смерть 

iблизких, iконфликтные iситуации iдома, iрезкая iсмена iпривычной iобстановки). 

Далее iпредставлена iтаблица iпо iрезультатам iконстатирующего 

iэксперимента iпо iдиагностике iсформированности iинтонационной iстороны 

iречи i(Таблица i2) 

Результаты iобследования iмоторных iфункций iпоказали, iчто iпрактически 

iу iвсех iдетей iдвижения iнормально iкоординированы. iОни iлегко iпереключались 

iс iодного iна iдругое, iошибки iисправляли iсами, iмимика iэмоционально iокрашена. 

iВ iто iже iвремя iвыявлены iповышенная iутомляемость, iнеточность iи iсуетливость 

iпри iвыполнении iмелких iдвижений. 
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Психолого-педагогическая iхарактеристика iзаикающихся iдетей iпоказала, 

iчто iбольшая iчасть iдетей iв iходе iэксперимента iлегко iвступают iв iконтакт iи 

iинициативны iв iобщении. 

 

Таблица i2. iУровень iсформированности iинтонационной iвыразительности 

iречи iу iмладших iшкольников 

 

№ Испытуемы

й 

Мелоди

ка 

Интенси

вность 

Тем

п 

Диагности

ка iчувства 

iритма 

Логиче

ское 

iударен

ие 

Паузир

ование 

темб

р 

К 

Количес

тво 

iбаллов 

 

Уровень 

1 Тимофей iР. 16 4 12 20 6 3 7 68 средний 

2 Саша iВ, 14 5 13 15 5 4 6 62 ниже 

iсреднег

о 

3 СаараГ. 15 6 12 16 5 3 5 62 ниже 

iсреднег

о 

4 Яна iД. 16 4 12 15 5 3 6 61 ниже 

iсреднег

о 

5 Никита iБ 16 4 12 15 5 3 6 61 ниже 

iсреднег

о 

 

По iрезультатам iисследования iвидим, iчто i4человек iиз i5 iимеют 

iкритический iуровень i(ниже iсреднего iсформированности iинтонационной 

iвыразительности) 

У iполовины iиспытуемых iинтонационные iподсистемы iнаходятся iниже-

нормативных iпоказателей. iПростой iинтонационный iнавык iсформирован 

i(автоматизированная iоперация iна iстадии iвосприятия iи iвоспроизведения 

iинтонации). 

У iодного iиспытуемого iимеется iсредний iпоказатель iи iнаблюдается 

iнепостоянное iили iнестойкое iотклонение iот iнормы iпо iодной iили iнескольким 
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iпросодическим iхарактеристикам. iСпонтанная iречь, iособенно iв iэмоционально 

iзначимой iситуации iможет iбыть iдостаточно iвыразительной. iПри iвыполнении 

iспециальных iдиагностических iзаданий iнаблюдаются iнеточности iили 

iотдельные iошибки i(преобладают iпросодико-интонационные iфункционально 

iнезначимые iошибки). iПростой iинтонационный iнавык iсформирован 

i(автоматизированная, iустойчивая iоперация iна iстадии iвосприятия iи 

iвоспроизведения iинтонации). 

Также iв iустной iречи iобследуемых iв iединичных iслучаях iбыли iнарушения 

iпроизношения iзвуков. iОтклонений iв iразвитии iлексико-грамматического iстроя 

iне iнаблюдалось. iОднако, iпри iконструировании iразвернутых iсвязанных 

iвысказываний iони iс iтрудом iформулировали iмысль iи iвыбирали iслова iдля iее 

iадекватного iвыражения. iВ iэтом iпроявилось iнесоответствие iмежду iуровнем 

iразвития iязыковых iсредств iи iспособностью iадекватно iпользоваться iими. i 

Усложнение iречевого iматериала iи iспонтанное iобщение iс iокружающими 

iприводили iк iускоренному iречевому iвыдоху, iчастым iдополнительным iвдохам, 

iв iсвязи iс iчем iнарушались iплавность iречи, iее iинтонационная iвыразительность. 

iПрактически iу iвсех iдетей iголос iв iконце iбеседы iстановился iслабым, iохрипшим. 

В iпроцессе iобследования iпроявлений iзаикания iобнаружилось, iчто iу iвсех 

iдетей iнаблюдались iзапинки iв iконтекстных iмонологах, iсудорожные iзапинки iв 

iвопросно-ответной iречи. iУ iвсех iребят iв iпроцессе iречи iнаблюдались 

iсопутствующие iдвижения i(они iтеребили iпуговицы, iпостукивали iпальцами iпо 

iстолу). iУ iвсех iобследуемых iсудороги iчаще iи iрезче iпроявлялись iв iсловах iсо 

iзвонкими iсогласными, iих iсочетаниями iс iгласными, iсогласными iвзрывными, 

iособенно iв iначале iпервого iслова, iфразы. 

Определенное iзначение iв iпроявлении iзапинок iимела iи iструктура 

iпредложения i(простая iили iсложная). iИх iчисло iувеличивалось iпри iответах iна 

iвопросы iпо iнезнакомой iтеме. 

Обобщѐнно iпредставим iвыявленные iнарушения: 

1. в iустной iречи iнарушение iзатрагивает iвесь iкомплекс iподсистем 

iинтонации; 



37 
 

2. трудности iвоспроизведения iкомпонентов iинтонации iв iцелом 

iпреобладают iнад iсложностями iих iвосприятия; 

3. отмечается iнизкий iуровень iпри iвосприятии iи iреализации 

iмелодического iкомпонента, iлогического iи iсловесного iударения, iчто iнарушает 

iосуществление iкоммуникативной, iсмыслоразличительной iи iсинтаксической 

iфункции iинтонации; 

4. темпоритмические iвозможности, iинтонационная iинтенсивность, 

iпаузация iопределяются iна iнизком iи iсреднем iуровнях, iчто iсущественно 

iзатрудняет iобразование iакцентно-ритмической iструктуры iвысказывания iи 

iреализацию iфонетической iфункции iинтонации; 

5. изменяется iкачество iтембра iголоса iв iвиде iглухости, iохриплости iи 

iназальности; iвыявляются iсложности iего iпроизвольного iизменения, iтрудности 

iустановления iсвязей iмежду iоттенками iокраски iголоса iи iсмыслом iречевого 

iсообщения, iчто iобусловливает iнедостаточную iреализацию iэмоционально-

экспрессивной iфункции iинтонации; 

6. интонационный iнавык iхарактеризуется iнесформированностью; 

7. на iвозможность iточного iвосприятия iподсистем iинтонации 

iположительно iвлияют iконтекстуальные iусловия i– iнаглядное iизображение, 

iиспользованное iв iкачестве iопоры iи iсоответствующее iэмоциональному 

iсодержанию iи iсмыслу iвысказывания, iпредъявление iдля iанализа iречевых 

iотрезков iс iдополнительными iобъяснениями 

Полученные iв iходе iконстатирующего iэксперимента iданные iопределили 

iнеобходимость iобоснования iи iразработки iлогопедической iтехнологии 

iкоррекции iтипологических iпросодико-интонационных iошибок. 
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Выводы по главе 

 

В iходе iэксперимента iбыла iпроведена iпервоначальная iдиагностика 

iсформированности iинтонационной iвыразительности iречи iу iдетей iмладшего 

iшкольного iвозраста iс iзаиканием. iВ iобследовании iпринимали iучастие 

iзаикающиеся iдети i6-8 iлет iв iколичестве i5 iчеловек. 

Диагностика iконстатирующего iэксперимента iбыла iпроведена iна iоснове 

iскрининг-диагностики iЕ.А. iЛариной, iвключающей iв iсебя iдиагностику 

iсформированности iинтонационной iстороны iречи. 

В iрезультате iобследования iу iиспытуемых iотклонений iв iразвитии 

iлексико-грамматического iстроя iне iнаблюдалось. iОднако, iпри 

iконструировании iразвернутых iсвязанных iвысказываний iони iс iтрудом 

iформулировали iмысль iи iвыбирали iслова iдля iее iадекватного iвыражения. iВ iэтом 

iпроявилось iнесоответствие iмежду iуровнем iразвития iязыковых iсредств iи 

iспособностью iадекватно iпользоваться iими. 

В iпроцессе iобследования iу iвсех iдетей iнаблюдались iзапинки iв 

iконтекстных iмонологах, iсудорожные iзапинки iв iвопросно-ответной iречи. iУ 

iвсех iребят iв iпроцессе iречи iнаблюдались iсопутствующие iдвижения i 

Полученные iв iходе iконстатирующего iэксперимента iданные iопределили 

iнеобходимость iобоснования iи iразработки iлогопедической iтехнологии 

iкоррекции iтипологических iпросодико-интонационных iошибок. 
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Глава III. Коррекционная работа по формированию 

интонационной выразительности речи у детей младшего школьного 

возраста с заиканием 

 

3.1 Содержание логопедической работы  

 

Все iлогопедические iтехники  iрешают iединую iзадачу iвыработку iплавной 

iречи iу iдетей iшкольного iвозраста iс iзаиканием. 

В iнастоящее iвремя iдля iпреодоления iпатологически iускоренного iтемпа 

iречи iприменяется iкомплексный iметод, iкоторый iсостоит iиз iряда iнаправлений: 

1.медикаментозное iи iфизиотерапевтическое iукрепление iнервной 

iсистемы; 

2.логопедические iзанятия i(упорядочение iтемпа iречи, iвоспитание 

iлогического iмышления, iвнимания, iнормализации iпросодической iстороны 

iречи: iритма, iмелодики, iпауз); 

3.специальная iлечебная iфизкультура; 

4.логопедическая iритмика i[22]. 

Продолжительность iзанятий i9- i10 iмесяцев. iЗанятия iпроводятся iтолько iв 

iколлективной iформе. 

На iподготовительном iэтапе iцелесообразно iпроводить iбеседы iс 

iродителями, iс iпедагогами, iосуществлялось iзнакомство iшкольников iс 

iзаиканием iс iусловиями iлогопедического iкабинета. i 

Работа iс iродителями iшкольников iс iзаиканием iбыла iоснована iна 

iпринципах iдифференцированной iпомощи, iучитывающей iуровни 

iродительской iмотивации, iобщих iи iкоррекционно-педагогических 

iпредставлений iи iзнаний, iналичия iобратной iсвязи iсо iстороны iродителей, 

iприоритета iтой iили iиной iформы iработы iв iразличные iпериоды iобучения. 

Активное iучастие iродителей iшкольников iс iзаиканием iтребовало 

iобеспечения iединства iтребований iк iребенку iсо iстороны iвсех iокружающих iего 

iвзрослых iи iорганизация iпродуктивного iвзаимодействия iмежду iродителями iи 
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iпедагогами, iчто iспособствовало iповышению iэффективности iпредлагаемой 

iсистемы iзанятий. i 

С iэтой iцелью iпроводились iбеседы iс iродителями, iкоторые iсообщали 

iлогопеду iсведения iо iребенке, iоб iособенностях iего iобщего iи iречевого iразвития: 

iлогопед iзнакомил iродителей iс iрезультатами iконстатирующего iэксперимента iв 

iсоответствии iс iвыявленными iособенностями iребенка. 

Родителей iинформировали iо iсущности iи iпричинах iзаикания, iоб 

iособенностях iпроявления, iметодах iустранения, iо iзначении iи iнаправленности 

iречевых iзанятий, iоб iособенностях iдомашнего iрежима, iотношении 

iокружающих iк iдетям iс iзаиканием i[14]. i 

На iпротяжении iвсего iпроцесса iкоррекционного iобучения iродителям 

iпредлагалось iвести iдневник iдля iфиксации iобщения iи iповедения iребенка iв 

iразличных iкоммуникативных iситуациях, iматериалы iкоторых iдавали 

iвозможность iуточнять iданные iо iкаждом iребенке iи iфиксировать iего 

iпродвижения iв iпроцессе iобучения. iС iродителями iпроводились 

iиндивидуальные iконсультации iс iцелью iопределения iстратегии iповедения iи 

iобщения iс iребенком iв iсемье. i 

Члены iсемьи iребенка iприглашались iна iзанятия iлогопеда iи iвоспитателя 

iдля iнаблюдения iза iразличными iприемами iкоррекционной iработы. 

iПрисутствие iродителей iна iлогопедических iзанятиях iпредусматривало 

iзнакомство iих iс iпринципами iподхода iк iпреодолению iзаикания. i 

Присутствие iродителей iна iлогопедических iзанятиях iмогло iбыть iвначале 

iпассивным, iза iтем iчастичным iпод iконтролем iлогопеда iи iвпоследствии 

iактивным. i 

Родители iубеждались iв iнеобходимости iкомплексного iвоздействия iпо 

iпреодолению iзаикания. iОбсуждалась iпроблема iобеспечения iусловий iжизни, 

iкоторые iспособствовали iбы iукреплению iнервной iсистемы. i 

К iданным iусловиям iотносятся iорганизация iнеобходимого iрежима iдня iи 

iрационального iпитания, iзакаливающие iпроцедуры, iлечебная iфизкультура, 

iмедикаментозное iлечение, iфизио- iи iпсихотерапия. i 
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Установлено, iчто iсистематическое iчередование iразличных iвидов 

iдеятельности, iопределенный iритм iжизни iимеет iважное iзначение, iтак iкак iэто 

iспособствует iнормализации iи iоблегчению iработы iвысших iотделов iнервной 

iсистемы iи iвсего iорганизма iв iцелом. i 

Режим iдня iдолжен iпредусматривать iопределенный iритм iжизни iребенка, 

iправильное iчередование iсна iи iбодрствования. iВ iрежиме iдня iшкольника iс 

iзаиканием iна iсон iдолжно iбыло iотведено iне iменее i10-11 iчасов iночью. i 

Закаливающие iпроцедуры: iводные i(обтирание, iобливание, iдуш iи 

iкупание), iвоздушные iванны iоказывают iактивное iвоздействие iна iсердечно i– 

iсосудистую iсистему, iнормализовывают iее; iежедневное iпребывание iребенка iна 

iсвежем iвоздухе, iзанятия iспокойными iвидами iспорта i(плавание, iвелосипедная 

iезда iлетом, iкатания iна iконьках iи iлыжах iзимой), iукрепляющие iнервную 

iсистему, iсоздают iэмоциональный iподъем, iбодрое iнастроение. i 

В iбеседе iс iродителями iуказывалось, iчто iустранение iзаикания iможет 

iосуществляться iс iпомощью iмедицинского iвоздействия, iс iиспользованием 

iпсихофармакологических iсредств iвоздействия, iопределяемых iиндивидуально 

iдля iкаждого iребенка iврачом-невропатологом. i 

Это iбыло iнеобходимым iзвеном iобщей iкоррекционной iпрограммы, 

iспособствующей iулучшению iпереключаемости iнервно-психических 

iпроцессов, iэмоций iи iповеденческих iреакций, iукреплению iкомпенсаторных 

iвозможностей iЦНС. i 

При iпроведении iмедикаментозного iлечения iврач iруководствовался iин-

формационным iсогласием iродителей, iтогда iкак iосновной iзадачей iродителей 

iсчиталось iобеспечение iвыполнения iврачебных iрекомендаций. i 

Родителям iсообщались iсроки iреализации, iразъяснялся iперспективный 

iплан iэкспериментальной iлогопедической iработы. iНеобходимо iбыло iобратить 

iвнимание iродителей iна iволнообразность iтечения iзаикания, iи iто, iчто 

iсглаживание iэтих iколебаний iесть iсимптом iправильного iвыбранного 

iкоррекционного iподхода. i 
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Родителям iобъяснялась iнеобходимость iпродолжения iлогопедической 

iработы iв iдомашних iусловиях. iДля iустановления iрежима iсистематического, 

iпланомерного iвыполнения iдомашних iзаданий iи iпривлечения iк iним iродителей 

iиспользовалась iиндивидуальная iпапка i«накопительный iпортфель iребенка» 

iили iтетрадь iдомашних iзаданий. i 

Наряду iс iиндивидуальными iформами iконсультирования iпроводилась 

iгрупповая iработа iс iродителями i(родительские iсобрания, iсеминары-

практикумы, iтематические iконсультации, iпедагогические iклубы). i 

С iродителями iорганизовывалась iобратная iсвязь, iс iпомощью 

i«информационной iкорзины», iв iкоторой iкаждый iродитель iмог iпредставить 

iсвои iпредложения iили iзамечания. i 

На iоснове iданных iзаписей iлогопед iкорректировал iсвою iработу, iв 

iдальнейшем iмог iсделать iвывод iо iтех iвопросах, iкоторые iбеспокоили iродителей. 

iДля iкоординации iусилий iспециалистов, iопределения iстратегий 

iиндивидуальных iобразовательных iмаршрутов iдля iкаждого iребенка, iперед 

iначалом iэкспериментального iобучения iпроводились iконсилиумы iс 

iпедагогами, iна iкоторых iобсуждались iпроблемы, iнаправленные iна iуточнение 

iданных iо iповедении iи iречи i школьников, iполучении iинформации iо 

iрезультатах iиспользования iтех iи iиных iкоррекционных iприемов. i 

В iбеседе iс iпедагогами iуказывалось iна iнеобходимость iсоздания iвокруг 

iребенка iблагоприятного iэмоционального iфона, iна iнедопустимость 

iпренебрежений, iневнимательности, iнекорректного iповедения iв iотношении 

iдетей iс iзаиканием. i 

Педагоги iзнакомились iс iпланом iкоррекционной iработы, iтребованиями 

iпо iорганизации iдеятельности iна iразных iее iэтапах, iреализацией iбудущих 

iрекомендаций iлогопеда. iВ iначале iобучения iшкольники iзнакомились iс 

iусловиями iнового iлогопедического iкабинета iв iиндивидуальном iпорядке. i 

Одной iиз iважных iобщепедагогических iусловий iуспешности iработы iс 

iребенком iявляется iустановление iлогопедом iдоброжелательных, 

iдоверительных iотношений iс iребенком: iлогопед iдолжен iрасположить iего iк 
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iсебе, iвызвать iинтерес iк iзанятиям iи iжелание iв iних iвключиться. iОт iлогопеда 

iтребовалась iособая iтактичность, iдоброжелательность iпо iотношению iк 

iребенку. i 

Поставленная iцель iрешалась iс iпомощью iсоздания iусловий iдля 

iторможения iпатологических iречедвигательных iстереотипов iс iцелью 

iограничения iречевой iактивности iребенка, iего iпродолжительность i(2-3 iнедели) 

iносила iиндивидуальный iхарактер iи iзависела iот iтяжести iпатопсихологической 

iсимптоматики iи iфункционального iсостояния iнервной iсистемы iдетей. 

При iнормализации iтемпа iи iритма iречи iзамедление iтемпа iречи iмогло 

iосуществляться iдвумя iспособами: iпутем iувеличения iдлительности iзвуков iили 

iпутем iпроизнесения iфразы iс iпаузами iмежду iсловами. i 

Первый iспособ iможет iбыть iохарактеризован iкак iзамедление iскорости 

iпроизнесения iзвуковых iединиц, iвторой i- iкак iувеличение iвремени, iотведенного 

iпри iпроизнесении iфразы, iна iкаждое iслово. i 

При iзамедлении iречи iустанавливалась iправильная iсогласованность 

iдыхательных, iголосовых iи iартикуляционных iдвижений, iчто iв iзначительной 

iмере iспособствовало iуменьшению iмышечной iнапряженности, iпреодолению 

iсудорог iв iречи iи iобеспечивало iвозможность iсвободного iголосоведения. 

Данный iтемп iречи iвозможно iбыло iосуществлять iза iсчет iпротяжного 

iпроизнесения iгласных iзвуков. iРечь iв iумеренном iтемпе, iкоторая iвоспитывается 

iна iданном iэтапе, iспособствует iнормализации iдыхания. i 

В iпроцессе iтренировки iтемпа iи iритма iречи iнеобходимо iбыло 

iвырабатывать iследующие iумения: i 

1)двигаться iв iзаданном iтемпе, i 

2)чередовать iдвижения iв iразличном iтемпе; i 

3)сочетать iсогласованные iдвижения iс iритмической iорганизацией 

iвысказывания iи iпроговариванием iв iнужном iтемпе; i 

4)проговаривать iречевой iматериал iбез iдвижений iв iзаданном iтемпе iи 

iритме. iДля iнормализации iтемпа iи iритма, iплавности iречи iбольшое iзначение 

iимело iвыполнение iспециальных iупражнений iс iиспользованием iслухового 
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iконтроля iи iритмических iдвижений i(ходьба, iхлопки, iпрыжки), iотстукивание 

iритмов iногами, iотхопывание iруками iили iодной iрукой iпо iкакому-нибудь 

iпредмету, iдирижирование iв iсопровождении iпроговаривания. iУдарному iслогу 

i(слову) iсоответствовал iболее iгромкий iхлопок iили iудар iногой iпо iполу, 

iнеударному i– iтихий. 

Упражнения iнеобходимо iбыло iвыполнять iс iчеткой iартикуляцией, iс 

iравномерным iраспределением iвыдоха. iТренировка iпослогового iритма iвначале 

iпроизводилась iв iзамедленном iтемпе, iзатем iтемп iречи iускорялся. iРабота 

iначиналась iна iматериале iнесложных iфраз i(синтагм) iот i6 iдо i12 iслогов 

Далее iшкольникам iпредлагалось iпересказывать iтексты iс 

iповествовательной iинтонацией, iкоторая iхарактеризовалась iвыделением 

iударного iслога iв iслове, iстоящем iпод iсинтагматическим iударением. iРечь iс 

iтаким iзначительным iзамедлением iтемпа iпри iпересказе iтекста iдолжна iбыла 

iсохранять iсвою iмелодико-ритмическую iструктуру. i 

Для iнормализации iтемпа, iритма iимеет iвыполнение iспециальных 

iупражнений iс iиспользованием iслухового iконтроля iи iритмических iдвижений 

i(ходьба, iхлопки, iпритоптывание, iпрыжки). i 

Допускается iотстукивание iритмов iногами, iотхлопывание iруками iили 

iодной iрукой iпо iкакому-нибудь iпредмету, iдирижирование iв iсопровождении 

iпроговаривания. iУдарному iслогу i(слову) iдолжен iсоответствовать iболее 

iгромкий iхлопок iили iудар iногой iпо iполу, iнеударному- iтихий. iПараллельно 

iтренировать iспособность iразличать iразнообразные iритмы iи iсознательно 

iподчинять iим iсвои iдвижения, iчто iположительно iсказывается iна iкачестве iречи. i 

В iпроцессе iтренировки iтемпа iи iритма iречи iнеобходимо iвыработать 

iследующие iумения: iдвигаться iв iзаданном iтемпе; iчередовать iдвижения iв 

iразличном iтемпе; iсочетать iсогласованные iдвижения iс iритмической 

iорганизацией iвысказывания iи iпроговариванием iв iнужном iтемпе; 

iпроговаривать iречевой iматериал iбез iдвижения iв iзаданном iтемпе iи iритме. i 
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Упражнение i1. iХодьба iна iместе iи iпо iкругу iв iмедленном iтемпе. 

iПроизносить iслитно iзвуки, iслоговые iпоследовательности, iзаетм iслова i(счет, 

iдни, iнедели) iи iфразы i(чистоговорки, iпословицы) i[14]. i 

На iкаждый iшаг- iслог. i 

А-у-а-у-а-у-а i 

Ап-ап-ап-ап-ап 

Па-па-па-па i 

Та-та-та-та i 

От iтопота iкопыт iпыль iпо iполю iлетит. i 

Ехал iГрека iчерез iреку, i 

Видит iгрека i– iв iреке iрак, i 

Сунул iГрека iруку iв iреку. i 

Рак iза iруку iГреку iцап. i 

Упражнение i2. iПрыжки iвправо-влево iна iправую iи iлевую iногу. 

iПроизносить iна iвыдохе i 

Упа-опа-ипа-апа i 

Па-по-пу-пы i 

Паф-поф-пуф-пыф i 

Хоп-хоп-хоп-хоп i 

Упражнение i3. iМедленно iотхлопывание iритмического iрисунка iс 

iвыделением iударного iслога iгромким iхлопком iили iголосом. i 

Та iтату iтатату 

Тата iтата iтатата i 

Упражнение i4. iСлитное iпроизнесение iслов iи iдирижирование iв iтакт 

iпроговариванию. iПри iэтом iрука iдвижется iна iкаждое iслово iот iсебя iк iсебе 

iнепрерывно iи iплавно. i 

Август iаист iатом i 

Яхонт iялик iяма i 

Умница iулица iузник i 
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Упражнение i5. iОтхлопывание iритма iслов iи iпредложений iс 

iодновременным iпроизнесением. iКаждый iудар iладони iприходится iна iгласный 

iзвук. i 

Ноги-нога i 

Руки-рука i 

Горы-гора i 

Козы-коза i 

Совы-сова i 

Упражнение i6. i 

Напевно, iвыразительно iпрочитать iтекст iстихотворения iпод iзвучащую 

iмелодию 

 iОтговорила iроща iзолотая i 

Березовым, iвеселым iязыком, i 

И iжуравли iпечально iпролетая, i 

Уж iне iжалеют iбольше iни iо iком. i(С. iЕсенин) i 

Упражнение i7. iВоспроизведение iритма iсчиталки iс iдирижированием iв 

iтакт, iвыполнять iв iмедленном iи iумеренном iтемпе. i 

Аты-баты i–шли iсолдаты, i 

Аты-баты i– iна iбазар, i 

Аты-баты i– iчто iкупили? i 

Аты-баты i– iсамовар, i 

Аты-баты i– iсколько iдали? 

Аты-баты- iтри iрубля. i 

Аты-баты- iпокажите, i 

Аты-баты- iне iхочу- i 

Аты-баты, iспать iхочу! i 

Упражнение i8. i«Скакалка» iПрыгать iна iодной iили iдвух iногах. i 

Руками iкрутить iвоображаемую iскакалку. iВо iвремя iпрыжков 

iпроизносить iтекст iпо iслогам, iчетко iвыделяя iударный. iТемп iпрыжков iи iречи 

iменять i(быстро, iумеренно, iмедленно). i 
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Со iскакалкой iя iскачу, 

Научиться iя iхочу. 

Так iвладеть iдыханьем, iчтобы i 

Звук iдержать iоно iмогло iбы, i 

Глубоко, iритмично iбыло i 

И iменя iне iподводило. i 

Я iскачу iбез iпередышки i 

И iне iчувствую iодышки, i 

Голос iзвучен, iльется iровно, i 

И iне iпрыгаю iя iсловно. iРаз-два! iРаз-два! iРаз-два! iРаз… 

Можно iпрыгать iцелый iчас. i 

Работу iпо iрасширению iдиапазона iголоса, iобучению iзаикающихся 

iразным iтемпам iречи iдля iэтого iзаикающимся iпредлагались iразличные iусловия 

iпроговаривания. 

С iцелью iотработки iсвязных iвысказываний iи iзакрепления iплавной iречи 

iиспользовали iсюжетные iкартинки. iВ iходе iтакой iработы iсоставляли iсначала 

iкороткие, iа iзатем iболее iсложные iфразы iи iсвязные iрассказы. i 

Затем iначинали iработу iнад iтекстом i(развернутые iсвязные 

iвысказывания). iЗакрепление iправильного iречевого iи iнеречевого iповедения 

iосуществляли iв iразных iвидах iдеятельности iи iв iразличных iситуациях iречевого 

iобщения. i 

При iреализации iданного iнаправления iрешались iследующие iзадачи: i 

1) iсовершенствование iумения iконтролировать iи iрегулировать 

iадекватное iиспользование iязыковых iсредств iв iсоответствии iзамыслу iи 

iкоммуникативным iситуациям; i 

2) iосуществление iвыбора iслов iнаиболее iточных iи iадекватных iданному 

iконтексту, iа iтакже iкоммуникативным iситуациям. iЗакрепление iнавыков 

iпроизвольной iречевой iдеятельности iи iотработка iнавыков iплавности iречи 

iпроисходили iв iразличных iкоммуникативных iситуациях, iкоторые iбыли 
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iнеобходимы iдля iформирования iмотивационно i- iпотребностного iплана iречевой 

iдеятельности. i 

Школьники iпродолжали iзакреплять iнавыки iплавной iречи iв iспециальных 

iдиалогах, iво iфразах, iгде iотрабатывались iумения iвступать, iподдерживать iи 

iзавершать iобщение. i 

Вначале iшкольников iс iзаиканием iзнакомили iсо iструктурой 

iкоммуникативных iситуаций. iДети iучились iпо-разному iреализовывать iодну iи 

iту iже iкоммуникативную iзадачу, iориентируясь iна iместо iобщения i(дом, iулица, 

iдетский iсад iи iт.п.) iи iна iкоммуникантов i(один iили iнесколько, iвзрослый, 

iсверстник). 

Со iшкольниками iрепетировалась iпредстоящая iэкскурсия iперед iвыходом 

iна iулицу, iв iобщественные iместа, iпредлагалось iпредставить, iчто iони iнаходится 

iна iпрогулке, iв iпарке. iЛогопед iзадавал iконкретные iвопросы iпо iвоображаемым 

iокружающим iпредметам iили iявлениям. i 

Например: i«Ты iвидишь iперед iсобой iдом. iСколько iэтажей iв iэтом iдоме, 

iкакое iсейчас iвремя iгода, iкакая iза iокном iпогода?». iЗатем iэти iвопросы 

iусложнялись, iдоводились iдо iпересказов, iрассказов iоб iувиденном, 

iуслышанном iили iсделанном. i 

После iтого iкак iречевой iматериал iбыл iотрепетирован iв iкабинете iили 

iдома, iсовершалась iэкскурсия, iна iкоторой iребенку iзадавались iте iже iсамые 

iвопросы. iПодобные iзанятия iвне iкабинета iцелесообразно iбыло iпроводить 

iвначале iв iтихих iуголках, iзатем iв iпроцессе iпрогулок iпо iскверам, iулицам, 

iэкскурсиям iв iмагазины, iна iпочту, iв iзоопарк iи iт.д. i 

Ребенок iдолжен iбыл iнаучиться iв iпроцессе iтаких iзанятий iспокойно 

iреагировать iна iокружающую iобстановку, iправильно iотвечать iна iвопросы 

iлогопеда, iсвоих iсверстников iи iсамому iправильно iзадавать iвопросы. i 

В iслучаях iнепредвиденной iсмены iкомпонентов iструктуры 

iкоммуникативной iситуации iлогопед iоказывал iразличные iвиды iпомощи 

i(наводящие iвопросы, iподсказка, iпоказ iобразца iобщения, iсовместное 

iпроговаривание). i 
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Затем iпредлагалось iсамостоятельно iвыбирать iтемы iразговоров iи iследить 

iза iправильностью iсвоей iспонтанной iречи. i 

Использовались iимпровизированные iигры, iобыгрывающие 

iкоммуникативные iситуации iповседневной iжизни, iнапример: i«В iмагазине», i«В 

iаптеке», i«В iгостях», i«Семья», i«Знакомство iс iдетьми iна iигровой iплощадке». i 

В iходе iанализа iвыяснялись iучастники iразговора i(например, iпродавец-

взрослый, iпокупатель i- iребенок), iместо iдействия i(продуктовый iмагазин), 

iвозможная iпричина iобщения i(ребенок iхочет iкупить iте iили iиные iпродукты, 

iузнать iо iцене iи iт.д.), iцель iобщения i(спросить, iпопросить, iответить, 

iпоблагодарить). i 

После iвыяснения iусловий iкоммуникативных iситуаций iсоставлялись 

iреплики iучастников iдиалога, iзатем iлогопед iпредлагал iвоспроизвести iдиалог 

iполностью iлибо iсамостоятельно, iлибо iсам iпринимал iроль iодного iиз 

iучастников iобщения, iвыбирая iпартнером iребенка. i 

На iзанятиях iможно iбыло iменяться iролями iс iребенком, iпоручать iему 

iзадавать iвопросы, iследить iза iречью iдругих iдетей iи iделать iзамечания. i 

Для iповышения iстепени iтрудности iотрабатываемых iкоммуникативных 

iситуаций iдеятельность iобщения iусложнялась iследующими iусловиями: 

A) iварьирование iтемы iразговора, iкоторая iвызывала iразличное 

iэмоциональное iотношение i(нейтральная, iположительная, iотрицательная) 

Б) iвариативность iпсихологического iфона iбеседы i(нейтральный, 

iэмоционально-положительный, iэмоционально-отрицательный). 

B) iвариативность iкоммуникативных iусловий i(присутствие iблизких 

iлюдей, iродителей; iприсутствие iмалознакомых iи iдаже iнезнакомых iлюдей). 

Использовался iметод iмоделирования iпроблемных iситуаций: i 

1) iс iзаданным iсюжетом, iкогда iдетям iпредлагались iготовые iрешения 

iпроблем: i«Три iдруга iхотят iиграть iв i«гонки», iно iу iних iтолько i2 iмашинки. iОни 

iдоговорились iмежду iсобой iпо-хорошему, iне iпоссорившись». i 

2) iс iнеоконченным iсюжетом, iкогда iдетям iпредлагалось iпридумать, iчем 

iбы iэто iзакончилось iи iразыграть iследующие iкоммуникативные iситуации: i-
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»Один iмальчик iпринес iв iкнижку. iДругой iмальчик iвзял iбез iспросу iкнижку iи 

iпорвал iу iней iстраницу». 

3) iс iзаданной iтемой iразговора, iкогда iдетям iпредлагалась iопределенная 

iтема iразговора. i«Катя iи iЮля, iпоговорите iдруг iс iдругом iо iвыходном iдне». 

4)построение iответных iреплик iв iзаданных iкоммуникативных iситуациях: 

i«Представляете, iчто iутром iс iвами iпоздоровался iваш iдруг. iА iчто iвы iему 

iответите?». i 

5)словесное iописание iкоммуникативной iситуации iпо iизвестной iреплике: 

i«Мама iпусти iменя, iпожалуйста, iна iулицу, iя iхочу iпогулять!». 

iВосстанавливались iучастники iкоммуникативного iобщения: iмама iи iребенок, 

iместо iобщения i- iдом; iкоммуникативная iцель i- iпопросить iразрешения, iмотив i- 

iхочет iпогулять. i 

В iпроцессе iвыполнения iупражнений iдети iучились iпрогнозировать 

iпоследствия iсвоих iи iчужих iпоступков, iприобретался iнавык iпоиска iнаиболее 

iрационального iвыхода iиз iтой iили iиной iкоммуникативной iситуации. 

Выполнение iзаданий iтакого iтипа iспособствовало iразвитию iу iдетей 

iобщительности, iдавало iвозможность iпочувствовать iсебя iна iместе iдругого 

iчеловека, iоценить iкоммуникативную iситуацию iс iразных iточек iзрения iи iнайти 

iверное iрешение, iобогащало iопыт iбесконфликтного iповедения. 

Наибольшую iтрудность iу iшкольников iвызывало iпубличное iвыступление 

iперед iбольшой iаудиторией. iВыработка iумения iобщаться iв iрамках iпубличного 

iвыступления iосуществлялась iна iконцертах, iсценических iпостановках. i 

Десенсибилизация iлогофобической iреакции iу iшкольников iна iпубличном 

iвыступлении iдостигалась iв iпроцессе iсистематических iрепетиций. iДети 

iрепетировали iсвое iвыступление iв iпустой iаудитории, iгде iпредполагало 

iосуществление iпубличного iвыступления, iпредставляя iее iнаполненной 

iзрителями. iПсихологическая iподготовка iдетей iк iвыступлению iперед iпубликой 

iпроводилась iс iпервых iзанятий. i 
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Логопед iнапоминал iо iнеобходимости iиспользования iправил iплавной 

iречи, iно iи iо iтом, iкак iследовало iдержаться iво iвремя iречи i(не iопускать iголову, 

iсмотреть iна iтоварища, iне iделать iлишних iдвижений iруками). i 

На iпримере iхорошей iплавной iречи iво iвремя iзанятий iлогопед iубеждал 

iдетей, iчто iтак iже iчетко iи iкрасиво iони iсмогут iговорить iвсегда iи iвезде. i 

Для iприобретения iуверенности iребенку iнеобходимо iбыло iудачное 

iвыступление. iПри iподготовке iпрограммы iлогопед iучитывал iречевые 

iвозможности, iпсихологические iособенности iкаждого iребенка iи iстепень 

iтрудности iучебного iматериала iна iданном iэтапе iработы. i 

Подготовка iпубличного iвыступления iдетей iпроводилась iв iследующей 

iпоследовательности: iсначала iрепетиция iпроводилась iвдвоем iс iлогопедом, 

iзатем iс iпривлечением iдрузей i- iсверстников iили iвзрослых, iвыступление iв 

iлогопедическом iкабинете, iна iсемейном iпразднике iс iприглашением iгостей iи 

iвыступление iв iдетском iсаду. i 

Вначале iлогопед iпредлагал iдетям iвыучить iнебольшие iстихи, iрассказы, 

iсостоящие iиз iкоротких iпростых iнераспространенных iпредложений, iв 

iдальнейшем iпродолжительность iвыступлений iувеличивалась, iразыгрывались 

iнебольшие iсценки-диалоги iс iмасками. iШкольники iучаствовали iв 

iинсценировках iрассказов iи iсказок iсо iмножеством iперсонажей, iвыступали iс 

iпересказом iили iс iрассказами, iсказками iсобственного iсочинения. 

Для iзакрепления iкоммуникативных iумений iи iнавыков iпедагогами 

iиспользовались iнастольные iдидактические iигры. iДля iигры iнеобходимо iбыло 

iигровое iполе, iфишки, iкубик, iна iгранях, iкоторого iбыла iизображена iречевая 

iситуация: iдень iрождения, iмагазин, iпрогулка iи iт.п. iВ iсоответствии iс iситуацией 

iбыли iрасположены iкартинки, iобозначающие iее iструктуру. 

Картинки iсоединялись iлинией iс iкружочками i- i«игровой iдорожкой» iс 

iобозначением iколичества iходов. iВ iтой iчасти iсюжета, iгде iбыло iнеобходимо 

iречевое iобщение, iбыл iнарисован iкрасный iкружок. i 

Например: iна iигровом iполе i«День iрождения» iбыли iизображены 

iследующие iкоммуникативные iситуации: iребенок iвстречает iгостей, iмальчик 
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iпомогает iдевочке iповесить iпальто, iгость iвручает iимениннику iподарок, 

iдевочки iсобирают iдом iиз iдеталей iконструктора, iгости iсидят iза iстолом. 

Развитие iневербальных iкомпонентов iкоммуникации iвключало iв iсебя 

iследующие iнаправления: i 

1. стимулирование iдетей iк iупотреблению iвыразительных 

iневербальных iсредств iобщения iс iцелью iвыражения iэмоций, iзначений iи 

iотношений; 

2. формирование iумения iвоспроизводить iневербальные iкомплексы 

iпо iподражанию, iпо iзрительному iобразцу, iиспользуя iмимические, 

iпантомимические iсредства iи iграфические iприемы, iсхематические 

iизображения, iсловесной iинструкции, i 

3. формирование iдифференциации iэмоциональных iсостояний. i 

В iпроцессе iреализации iобучения iважно iпоказать iшкольникам, iчто 

iосновной iцелью iупотребления iневербальных iсредств iобщения iявляется 

iвыражение iэмоционального iсостояния. iНа iначальном iпериоде iважно iнаучить 

iдетей iосознавать iсвои iдвижения, iпроизвольно iуправлять iмимикой iи iтелом, iчто 

iдостигается iв iпроцессе iвыполнения iдействий iпо iподражанию. 

Мимика, iпантомимика, iжесты iи iвокальная iмимика iрассматриваются iкак 

iотдельные iэлементы, iподлежащие iпоследовательному iусвоению. iСначала 

iотрабатывались iстатические iдвижения i(поза, iмимика), iзатем iдинамические 

i(жест, iпантомима, iвокальная iмимика). i 

Контроль iправильности iвыполнения iдвижений iосуществлялся 

iзрительно, iна iоснове iпроприоцептивных iощущений. iПредлагались 

iмимические iи iпантомимические iэтюды, iв iкоторых iвыразительно 

iизображались iотдельные iэмоциональные iсостояния, iсвязанные iс 

iпереживанием iтелесного iи iпсихического iнедовольства iи iдовольства. 

Школьники iзнакомились iс iэлементами iвыразительных iдвижений 

iмимикой, iжестом, iпозой, iпоходкой. iВыполняя iдействия iи iпобуждая iк iним 

iдетей, iпедагог iописывал iповороты iголовы, iтуловища, iвыражение iлица, 

iхарактер iголосовых iусилий, iраскрывал iих iзначение. i 
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В iпроцессе iпроведения iпсихогимнастики iодновременно iс iразвитием 

iподражательных iспособностей iможно iбыло iсформировать iосознанное iот-

ношение iк iсвоим iмышечным, iголосовым iи iэмоциональным iощущениям. 

iДинамика iосознанности iпредполагает iпостепенный iпереход iот iосознания 

iдвижений iк iосознанию iэмоциональных iощущений, iих iсмысла iи iзначения. i 

В iкачестве iобязательного iусловия iданной iдинамики iвыступает iсистема 

iречевого iсопровождения iневербальных iигр iи iупражнений, iописание iих 

iфизических iхарактеристик, iощущений. 

Для iдифференциации iэмоций iиспользовались iигры iс iкарточками iс 

iизображением iлюдей iи iживотных, iвыражающих iразличные iэмоциональные 

iсостояния i(«Имитация», i«Кривые iзеркала» i«Художник»). i 

Развитие iвосприятия iмимики iлица iбыло iнаправлено iна iраспознавание iи 

iдифференцирование iэмоциональных iсостояний iрадости, iгрусти, iзлости, 

iиспуга iи iудивления, iосуществлялось iс iпомощью iпиктограмм, iпредметных 

iкартинок, iфотографий i(«Кубик»). 

Также iпредлагается iиспользовать iтехнологию iработы, iЛ.И. iБеляковой iи 

iЕ.А. iДьяковой, iкоторые iвыделяют iследующие iзадачи iпо iнормализации 

iинтонационной iстороны iречи iпри iзаикании: 

1) iРазвитие iнавыка iинтонационного iоформления iсинтагм iи iфраз iв 

iсоответствии iс iчетырьмя iосновными iвидами iинтонаций iрусского iязыка 

i(вопросительные, iвосклицательные, iзавершенности iи iнезавершенности). 

2)Нормализация iпроцесса iречевого iпаузирования. 

3) iФормирование iнавыка iинтонационного iчленения iи iвыделения 

iлогических iцентров iсинтагм iи iфраз. 

На iпервых iэтапах iкоррекционного iвоздействия iуже iв iпериод i«щадящего 

iречевого iрежима» iзаикающиеся iобучаются iпередавать iосновные iвиды 

iинтонации iс iпомощью iневербальных iсредств iобщения, iактивно iиспользуя 

iпантомимику. 

На iследующем iэтапе iзаикающиеся iобучаются iпередавать iосновные iвиды 

iинтонаций i(интонации iзавершенности, iнезавершенности, iвопроса, 
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iвосклицания) iс iпомощью iгласных iзвуков. iПри iэтой iработе iтакже iактивно 

iподключаются iжесты, iкоторые iопределѐнным iобразом iпомогают 

iзаикающимся iосмыслить iразличные iвиды iинтонации. iНачинают iобучение iс 

iвопросительной iинтонации. iГолосовые iупражнения iсопровождаются 

iплавными iдвижениями iруки, iчто iпозволяет iлучше iконтролировать iизменения 

iголоса iпо iвысоте. iДля iвопросительной iинтонации iхарактерно iповышение 

iосновного iтона iголоса. i 

Рука iсовершает iкруговое iдвижение iи iрезко iидет iвверх iна iзавершающей 

iфазе iголосоподачи. iВосклицательная iинтонация iсопровождается iрезким, 

iсильным iвзмахом iруки iвверх, iа iнезавершенности i–плавным, iполукруговым 

iдвижением iруки iвверх. i 

Интонация iзавершенности iсопровождается iплавным iдвижением iруки 

iвниз. iПолученные iнавыки iинтонирования iпостепенно iвводятся iв iслог, iслово, 

iфразу iи iв iспонтанную iречь. iУ iдетей iтакие iформы iработы iпроводятся iв iпроцессе 

iигровых iситуаций iи iна iоснове iобразцов, iкоторые iдает iлогопед. 

Одним iиз iвидов iобучения iинтонационной iвыразительности iявляется 

iиспользование iмеждометий iв iпередаче iинтонаций iрадости i(Ах! iОх!), iпечали 

i(о-о), iсожаления i(ох-ох i) iи iт.п. 

На iуровне iсинтагмы iначинается iработа iпо iобучению iвыделения 

iзначимого iслова. i 

Оно iдолжно iбыть iвыделено iсилой iголоса, iтак iназываемым iлогическим 

iударением. iВыделение iсинтагмы iкак iединого iинтонационно-смыслового 

iобразования iсвязано iс iобучением iпроцессу iпаузирования. 

Для iустной iречи iтак iже, iкак iи iдля iчтения iвслух, iхарактерны 

iлингвистические iпаузы, iкоторые iразделяют iмежду iсобой iсинтагмы iи iсвязаны iс 

iтем iили iиным iвидом iинтонации. iПри iобучении iзаикающихся iинтонационному 

iоформлению iвысказывания iследует iдобиваться, iчтобы iто iили iиное 

iинтонационное iоформление iсинтагмы iмаркировалось iпаузой. 

Таким iобразом, iу iзаикающихся iформируется iнавык 

iпосинтагматического iпроизнесения iфраз. 
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Работу iнад iпроцессом iпаузирования iхорошо iначинать iна iматериале 

iстихов, iгде iконец iстроки iвсегда iсовпадает iс iокончанием iречевого iвыдоха iи 

iоформлением iпаузы. iЗатем iиспользуются iфразы iдиалогической iречи, iчтение, 

iпересказ, iи iпостепенно iпереходят iк iспонтанному iвысказыванию. 

Работа iнад iинтонацией iначинается iс iформирования iголосовых 

iмодуляций. iТакая iтренировка iна iпервом iэтапе iпроводится iна iматериале 

iэталона iгласных. iОбучение iвначале iпроисходит iпо iобразцу, iкоторый iдает 

iлогопед. iПредлагается iинтонационно iзавершенный iряд iгласных, iпри iэтом 

iодин iиз iгласных iособо iвыделяется iпри iпомощи iударения, iнапример: i«А-о-у-и». 

Выделение iударных iэлементов iгласного iряда iдолжно iсочетаться iс 

iинтонационным iмодулированием iголоса iили iинтонационным iоформлением 

iданного iряда iгласных. iТакие iупражнения iначинаются iс iпроизнесения iодного 

iэталона iгласных, iпостепенно iнаращивая iих iколичество i(до i4, i6, i8 iэталонов 

iгласных iпроизносятся iслитно). i 

Это iмогут iбыть iинтонации iвопроса, iответа, iзавершенности, 

iнезавершенности. iНапример: iАоуи?Аоуи! iАоуи i- iаоуи-аоуи-аоуи? iАоуи-аоуи-

аоуи-аоуи! 

Данный iнавык iпереносится iна iслитное iпроизнесение iкоротких iсинтагм. 

iЗатем iпроводится iработа iнад iинтонационным iчленением iтекста. iДля iдетей 

iдошкольного iв iозраста iследует iпроводить iэту iработу iна iматериале 

iстихотворных iтекстов iс iкороткой iстрофой iи iпрозаических iтекстов, iсостоящих 

iиз iкоротких iфраз. 

Интонационное iчленение iтесно iсвязано iс iритмом iмоторной iреализации 

iвысказывания, iт.е. iпо iсуществу iоно iявляется iритмо-интонационным 

iчленением. iРитмо-интонационное iчленение iречевого iпотока iв iсвою iочередь 

iтесно iсвязано iс iорганизацией iречевого iдыхания. 

Таким iобразом, iлогопедическая iработа iс iмладшими iшкольниками, 

iстрадающими iзаиканием iвелась iработа. iОдной iиз iважных iобщепедагогических 

iусловий iуспешности iработы iс iребенком iявлялось iустановление iлогопедом 

iдоброжелательных, iдоверительных iотношений iс iребенком. 
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Систематическое iчередование iразличных iвидов iдеятельности, 

iопределенный iритм iжизни iимеет iважное iзначение, iтак iкак iэто iспособствует 

iнормализации iи iоблегчению iработы iвысших iотделов iнервной iсистемы iи iвсего 

iорганизма iв iцелом. i 

В iработе iпо iрасширению iдиапазона iголоса, iобучению iзаикающихся 

iразным iтемпам iречи, iпредлагались iразличные iусловия iпроговаривания. 

Также iвелась iработа iне iтолько iс iмладшими iшкольниками, iно iих 

iродителями: iкак iиндивидуальное iконсультирование, iтак iи iпроводилась 

iгрупповая iработа iс iродителями. 

 

3.2 Констатирующий эксперимент 

 

Цель iконтрольного iэтапа iисследования iзаключалась iв iвыявлении 

iкачественных iизменений iв iуровнях iразвития iинтонационной iстороны iречи 

iдетей iстаршего iдошкольного. i 

Методика iконтрольного iэтапа iисследования iвыстраивалась iпо iаналогии 

iс iметодикой iконстатирующего iэтапа. 

В iрезультате iпроведенной iлогопедической iработы iзначительно 

iувеличились iпоказатели iпо iиспытуемым iмладшим iшкольникам iпо iуровню 

iсформированности iинтонационной iвыразительности. i 

3 iиспытуемых iиз i5 iстали iиметь iсредний iуровень iпо iинтонационной 

iвыразительности iречи. 

У i2 iиспытуемых iинтонационные iподсистемы iостались iна iуровне iниже-

среднего iнормативного iпоказателя. iПростой iинтонационный iнавык 

iсформирован iу iвсех i(автоматизированная iоперация iна iстадии iвосприятия iи 

iвоспроизведения iинтонации). 
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Таблица i3. iУровень iсформированности iинтонационной iвыразительности 

iречи iу iмладших iшкольников i(контрольный iэксперимент) 

 

№ Испытуемы

й 

Мелоди

ка 

Интенси

вность 

Тем

п 

Диагности

ка iчувства 

iритма 

Логиче

ское 

iударен

ие 

Паузир

ование 

темб

р 

К 

Количес

тво 

iбаллов 

 

Уровень 

1 Тимофей iР. 20 5 14 22 6 4 7 78 средний 

2 Саша iВ. 16 5 14 15 6 5 6 67 средний 

3 Саара iГ. 17 7 14 18 6 5 6 73 средний 

4 Яна iД. 14 4 12 16 6 5 5 62 ниже 

iсреднег

о 

5 Никита iБ. 14 4 11 16 4 4 5 58 ниже 

iсреднег

о 

 

У iданных iдетей iнаблюдается iнепостоянное iили iнестойкое iотклонение iот 

iнормы iпо iодной iили iнескольким iпросодическим iхарактеристикам. iСпонтанная 

iречь, iособенно iв iэмоционально iзначимой iситуации iможет iбыть iдостаточно 

iвыразительной. iПри iвыполнении iспециальных iдиагностических iзаданий 

iнаблюдаются iнеточности iили iотдельные iошибки i(преобладают iпросодико-

интонационные iфункционально iнезначимые iошибки). iДети iредко iнуждаются iв 

iпомощи iэкспериментатора. i 

Простой iинтонационный iнавык iсформирован i(автоматизированная, 

iустойчивая iоперация iна iстадии iвосприятия iи iвоспроизведения iинтонации). 

В iпроцессе iповторного iобследования iпроявлений iзаикания iстало 

iзначительно iменьше. iУ i2 iдетей iнаблюдались iзапинки iв iконтекстных 

iмонологах, iсудорожные iзапинки iв iвопросно-ответной iречи. i 

Если iраньше iу iвсех iребят iв iпроцессе iречи iнаблюдались iсопутствующие 

iдвижения i(они iтеребили iпуговицы, iпостукивали iпальцами iпо iстолу), iто iсейчас 

iсопутствующие iдвижения iнаблюдались iтолько iу i3 iиспытуемых. 

У i2 iобследуемых iсудороги iчаще iи iрезче iпроявлялись iв iсловах iсо 
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iзвонкими iсогласными, iих iсочетаниями iс iгласными, iсогласными iвзрывными, 

iособенно iв iначале iпервого iслова, iфразы. 

Поэтому iдальнейшая iкоррекционно-логопедическая iработа iтакже iбудет 

iцелесообразной iи iбудет iспособствовать iпреодолению iзаикания iсреди iмладших 

iшкольников. 

 

Выводы по главе 

 

Итак, iлогопедическая iработа iс iмладшими iшкольниками, iстрадающими 

iзаиканием iвелась iработа. iОдной iиз iважных iобщепедагогических iусловий 

iуспешности iработы iс iребенком iявлялось iустановление iлогопедом 

iдоброжелательных, iдоверительных iотношений iс iребенком. 

Систематическое iчередование iразличных iвидов iдеятельности, 

iопределенный iритм iжизни iимеет iважное iзначение, iтак iкак iэто iспособствует 

iнормализации iи iоблегчению iработы iвысших iотделов iнервной iсистемы iи iвсего 

iорганизма iв iцелом. i 

В iработе iпо iрасширению iдиапазона iголоса, iобучению iзаикающихся 

iразным iтемпам iречи, iпредлагались iразличные iусловия iпроговаривания. 

Также iвелась iработа iне iтолько iс iмладшими iшкольниками, iно iих 

iродителями: iкак iиндивидуальное iконсультирование, iтак iи iпроводилась 

iгрупповая iработа iс iродителями. 

Далее iбыл iпроведен iконтрольный iэксперимент iпо iметодике, 

iпредставленной iранее, iкоторый iвыявил iзначительные iсдвиги iсреди 

iиспытуемых iмладших iшкольников, iувеличились iпоказатели iпо iиспытуемым 

iмладшим iшкольникам. i3 iчеловек iи i5 iстали iиметь iсредний iуровень iпо 

iинтонационной iвыразительности iречи. 
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Заключение 

 

Итак, iзатяжной iи iнеблагоприятный iтип iтечения iзаикания iв iосновном 

iсвязан iс iпоражением iречедвигательных iсфер iголовного iмозга iразличной 

iтяжести iи iлокализации. iВ iработе iставится iвопрос iо iнеобходимости 

iспециальных iвидов iдифференцированной iлогопедической iи iмедицинской 

iкоррекции iзаикания. i 

Одной iиз iсамых iхарактерных iособенностей iучебной iдеятельности 

iзаикающихся iдетей iмладшего iшкольного iвозраста iявляется iее iнеустойчивость, 

iчто iвыражается iв iповышенной iотвлекаемости, iрассеивании iвнимания. 

Заикающиеся iучащиеся iиспытывают iзатруднения iпри iвыполнении 

iзаданий, iсвязанных iс iпереключением iс iодного iвида iдеятельности iна iдругой. 

В iрамках iтеоретического iисследования iрассмотрена iинтонационная 

iвыразительность iречи. 

Интонация iфонетически iорганизует iречь, iявляется iсредством iвыражения 

iразличных iсинтаксических iзначений iи iкатегорий, iа iтакже iэкспрессивной iи 

iэмоциональной iокраски. 

Интонация i- iсовокупность iпросодических iэлементов iречи, iтаких iкак 

iмелодика, iритм, iтемп, iинтенсивность, iтембр iи iдр. 

Работа iпо iразвитию iинтонационной iвыразительности iстроится iв 

iнаправлении iот iформирования iобобщенного iпредставления iоб iинтонации iк 

iдифференцированному iусвоению iинтонационных iструктур, iот iразличения 

iвидов iинтонации iв iимпрессивной iречи iк iовладению iинтонационной 

iвыразительностью iв iэкспрессивной iречи 

Далее iв iрамках iВКР iбыл iпроведена iпервоначальная iдиагностика 

iсформированности iинтонационной iвыразительности iречи iу iдетей iмладшего 

iшкольного iвозраста iс iзаиканием. iВ iобследовании iпринимали iучастие 

iзаикающиеся iдети i6-8 iлет iв iколичестве i5 iчеловек. 
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Диагностика iконстатирующего iэксперимента iбыла iпроведена iна iоснове 

iскрининг-диагностики iЕ.А. iЛариной, iвключающей iв iсебя iдиагностику 

iсформированности iинтонационной iстороны iречи. 

По iрезультатам iисследования iвидим, iчто i4человек iиз i5 iимеют 

iкритический iуровень. 

В iрезультате iобследования iу iиспытуемых iотклонений iв iразвитии 

iлексико-грамматического iстроя iне iнаблюдалось. iОднако, iпри 

iконструировании iразвернутых iсвязанных iвысказываний iони iс iтрудом 

iформулировали iмысль iи iвыбирали iслова iдля iее iадекватного iвыражения. iВ iэтом 

iпроявилось iнесоответствие iмежду iуровнем iразвития iязыковых iсредств iи 

iспособностью iадекватно iпользоваться iими. 

В iпроцессе iобследования iу iвсех iдетей iнаблюдались iзапинки iв 

iконтекстных iмонологах, iсудорожные iзапинки iв iвопросно-ответной iречи. iУ 

iвсех iребят iв iпроцессе iречи iнаблюдались iсопутствующие iдвижения i 

Полученные iв iходе iконстатирующего iэксперимента iданные iопределили 

iнеобходимость iобоснования iи iразработки iлогопедической iтехнологии 

iкоррекции iтипологических iпросодико-интонационных iошибок. 

Далее iлогопедическая iработа iс iмладшими iшкольниками, iстрадающими 

iзаиканием iвелась iработа. iОдной iиз iважных iобщепедагогических iусловий 

iуспешности iработы iс iребенком iявлялось iустановление iлогопедом 

iдоброжелательных, iдоверительных iотношений iс iребенком. 

Систематическое iчередование iразличных iвидов iдеятельности, 

iопределенный iритм iжизни iимеет iважное iзначение, iтак iкак iэто iспособствует 

iнормализации iи iоблегчению iработы iвысших iотделов iнервной iсистемы iи iвсего 

iорганизма iв iцелом. i 

В iработе iпо iрасширению iдиапазона iголоса, iобучению iзаикающихся 

iразным iтемпам iречи, iпредлагались iразличные iусловия iпроговаривания. 

Также iвелась iработа iне iтолько iс iмладшими iшкольниками, iно iих 

iродителями: iкак iиндивидуальное iконсультирование, iтак iи iпроводилась 

iгрупповая iработа iс iродителями. 
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Далее iбыл iпроведен iконтрольный iэксперимент iпо iметодике, 

iпредставленной iранее, iкоторый iвыявил iзначительные iсдвиги iсреди 

iиспытуемых iмладших iшкольников, iувеличились iпоказатели iпо iиспытуемым 

iмладшим iшкольникам. i3 iчеловек iи i5 iстали iиметь iсредний iуровень iпо 

iинтонационной iвыразительности iречи. 

Рекомендована iдальнейшая iкоррекционно-логопедическая iработа. 
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