
Консультация для педагогов 

«Особенности развития интонационной стороны речи                      

у детей с ЗПР» 
 

В настоящее время проблемы просодической организации речевого 

высказывания детей с замедленным психическим развитием выдвигаются на 

первый план не только в лингвистике, психолингвистике, теории коммуникации, 

но и в методике обучения языку, и в частности, в методике коррекционного 

обучения. 

Расстройство интонации, как правило, входит в структуру ряда речевых 

нарушений. У детей с ЗПР обнаруживаются нарушения всех просодических 

характеристик речи: мелодики, ударения, динамики, темпа, ритма, 

модулированности и т.д. Эмоциональная окраска речи у них недостаточна, они 

изъясняются с помощью заученных, застывших интонационных схем и 

шаблонов. 

Моделирование процесса обучения детей с замедленным психическим 

развитием ритмико-интонационной организации речевого потока связано с 

отражением в учебных условиях многоаспектной природы процессов 

ритмизации и интонирования высказываний (мотивационный, функциональный, 

процедурный и таксономический аспекты). 

Рассмотрение мотивационного и функционального аспектов в обучении 

определяется значимыми для методики данными прагматики и теории 

порождения речевого высказывания. Обеспечение функционально-

мотивационной направленности в усвоении детьми интонационно-смысловых 

комплексов опосредуется формированием коммуникативного намерения 

говорящего -- одного из важнейших факторов адекватной реализации 

интонационного членения высказывания. 

В этой связи особое значение приобретает создание условий для 

формирования у обучаемых механизмов восприятия ритмических и 

интонационных структур, т.е. для выработки эталонов восприятия, посредством 

которых расшифровываются формальные признаки и сигнальные значения 

интонационных моделей: 

а) включение функционирования операционных компонентов восприятия, что 

определяет развитие речевого слуха, создание моторных образов и регуляцию 

образования сенсорных эталонов восприятия; 

б) актуализация (параллельно с отработкой операционных механизмов) 

функционально-мотивационных компонентов восприятия, определяющих 

адекватную включенность реципиента в процесс общения (ориентация 

реципиента на выявление коммуникативного намерения говорящего, анализ 

воспринимаемой интонационной модели с точки зрения установления ее 

сигнального значения, выработка автоматизмов расшифровки сигнальных 



значений интонационных структур, создание базы для возникновения 

коммуникативного намерения реципиента). 

Направленность на синхронное усвоение формальных и функциональных 

признаков интонационных моделей уже на этапе восприятия, а в дальнейшем -- 

на этапе выполнения упражнений имитативного и аналитического характера 

значительно повышает эффективность коррекционной работы по формированию 

интонационной стороны речи у детей замедленным психическим развитием. 

Из-за особенностей ритмики русского слова оказалось возможным слова 

одной и той же ритмической модели распределить по степени их 

произносительной трудности. Особую сложность испытывают дети с 

замедленным психическим развитием. При этом важно учитывать прежде всего 

консонантную структуру слова. Так, среди слов модели "тата" наиболее 

простыми будут те, которые состоят из одинаковых слогов типа папа, мама. 

Далее пойдут слова с разными слогами, но одинаковыми по признаку твердости 

-- мягкости, например, только мягкими (типа тетя) или только твердыми (типа 

лaпа). Потом последуют слова, где чередуются открытые и закрытые слоги (типа 

падал, сахар, думал), а также слоги с чередованием твердых и мягких согласных 

(типа Зина, Лена). Далее следует учитывать наличие сочетаний согласных 

различного типа, например, слова с сочетаниями согласных модели «смычный 

плюс сонорный» или «щелевой плюс сонорный» будут более простыми, чем 

«смычный плюс смычный», т. е. слова типа плохо, Слава, слева более простые по 

сравнению со словами типа кто-то, птица и т.п. Следующий шаг нарастания 

произносительных трудностей вызывается наличием в слове одновременно двух 

сочетаний согласных, например, слова типа правда, птичка и т.п. 

Основной принцип распределения слов по степени трудности следующий: 

более однородные в консонантном отношении слова с произносительной точки 

зрения являются более простыми, чем разнородные. Особенно важно учитывать 

отмеченные моменты при общении с детьми, которые с большим трудом 

осваивают ритмические структуры слов. 

Связь просодического компонента речи детей с ЗПР с отклонениями в 

развитии артикуляторной моторики 

Нарушения просодического компонента речи у дошкольников с задержкой 

психического развития (ЗПР) в значительной мере обусловлены 

несовершенством речевой моторики. 

Исследование просодического компонента речи у детей дошкольного 

возраста с ЗПР обнаружило определенные нарушения речевой моторики, 

которые проявлялись в следующем. 

При выполнении двигательных проб для губ (растягивание губ в улыбку и 

вытягивание их в трубочку) большинство дошкольников с задержкой 

психического развития испытывали трудности в удержании артикуляторной 

позы или выполняли движения не в полном объеме, что отражалось в интонации 

голоса ребенка, силе звучания голоса, темпе речи . 



Движения языком у дошкольников с ЗПР вызывали определенные 

трудности, которые проявлялись: 

а) в невозможности или недостаточности удержания артикуляторной позы при 

высовывании узкого языка вперед, при поднимании языка на верхнюю губу; 

б) в трудностях удержания языка в спокойном состоянии при его высовывании 

вперед ; 

в) в невозможности фиксации кончика языка при поднятии его на верхнюю губу 

и при опускании его на нижнюю губу . 

Речевое развитие детей с нарушением просодического компонента речи 

характеризуется рядом отклонений. В большинстве случаев отмечается более 

позднее, по сравнению с нормой, развитие речи. 

Можно утверждать, что различия в интонационном оформлении детских 

высказываний в зависимости от коммуникативной ситуации объясняются 

личностным развитием ребенка, т. е. по мере развития личности ребенок 

принимает все более активное участие в общении, формируется его собственное 

отношение к предмету разговора, и в зависимости от условий и участников 

коммуникации меняется языковое поведение ребенка, выражаемое 

интонационно. 

Вывод: Таким образом, просодический компонент у детей старшего 

дошкольного возраста является сложным и многогранным явлением. Следует 

отметить, что просодический компонент речи не всегда является ярко 

выраженным даже у нормально развивающихся детей старшего дошкольного 

возраста, а у детей ЗПР данный компонент осложняется целым рядом факторов: 

недостаточным речевым развитием, замедленным психическим развитием, 

сложностью, связанной с частыми проблемами речевого аппарата. Поэтому, 

просодический компонент старших дошкольников с ЗПР требует пристального 

внимания педагогов - логопедов. 

Так, например, в речи детей старшего дошкольного возраста с ЗПР часто 

встречаются контурные слова, или «абрисы», в которых правильно 

воспроизводятся просодические элементы-ударения в слове, количество слогов: 

«тититики» (кирпичики), «папата» (лопата), «патина» (машина). 

 


