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ПРОСОДИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ – 

ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ? 

 

Существует несколько определений термину «просодия» (от 

греческого «prosodia»), но все они довольно похожи друг на друга. 

Просодия (по Т.Ф. Ефремовой) – 1. Система произношения 

ударных и неударных, долгих и кратких слогов в том или ином 

языке. 2. Учение о соотношении слогов в стихе; совокупность 

правил стихосложения. Совокупность элементов языка, на 

которых строится стихосложение. 

Просодия (по С.И. Ожегову) – 1. То же, что стиховедение. 2. Часть 

стиховедения – учение о метрически значимых элементах речи. 3. 

Система произношения ударных и неударных, долгих и кратких 

слогов в речи. 

По мнению Н.И. Жинкина, просодия является наивысшим уровнем развития языка. 

В логопедии просодия является одной из составляющей фонетической стороны речи, и 

представляет собой набор голосовых характеристик, совокупность ритмико-

интонационных свойств (далее компонентов) речи. 

Единого мнения по количеству этих компонентов у авторов нет. 

Основные понятия просодической стороны речи 
Эти просодические компоненты определяют выразительность, разборчивость речи, ее 

эмоциональное воздействие в процессе коммуникации, несут определенную 

семантическую нагрузку.  

Речевое дыхание – это возможность человека выполнять короткий глубокий вдох и 

рационально распределять воздух при выдохе с одновременным произнесением 

различных звукосочетаний. Иными словами, это основа звучащей речи, источник 

образования звуков и голоса. 

Дикция – правильное, чистое, четкое и ясное произношение звуков речи,зависящее от 

активной и правильной работы артикуляционного аппарата: языка, губ, неба, нижней 

челюсти и глотки. 



Интонация – это (от лат. intonare – громко произносить) ритмико-мелодическая 

сторона речи, служащая в предложении средством выражения синтаксических 

значений и эмоционально-экспрессивной окраски. 

В это понятие включаются сразу несколько акустических элементов речи, которые 

можно выделить и как самостоятельные компоненты просодии, например: темп, паузы, 

тембр речи, тон речи, мелодика. 

Интонация является основной составляющей просодии. Через интонацию выявляется 

смысл речи и ее подтекст. Она уточняет семантическую сторону речи, выявляет ее 

эмоциональное содержание и оказывает сильное воздействие на слушателя. 

Ударение – акцент, выделение каким-либо акустическим средством (высотой звука, 

силой звука, длительностью звучания, отсутствием редукции) одного из 

компонентов речи: слога в составе фонетического слова – словесное ударение, слова в 

составе синтагмы – синтагменное ударение, синтагмы в составе фразы – фразовое 

ударение, какого-либо слова для подчеркивания его особого значения – логическое 

ударение. 

Мелодика речи – совокупность тональных средств, характерных для данного языка 

(повышение и понижение тона голоса), которая придает речи разнообразные оттенки 

(певучесть, мягкость, нежность и другие) и позволяет избежать монотонности. 

Темп речи – скорость произнесения определенных отрезков речи, взаимосвязанная с 

содержанием высказывания и зависящая от стиля произношения. 

Ритм речи – последовательное чередование через определенные отрезки времени 

элементов речи, имеющих смысловое или выразительное значение. 

Пауза (паузация) – (лат. pausa от греч. pausis – прекращение) – это «незвуковое» 

интонационное средство, временная остановка звучания, перерывы в произнесении 

речевых элементов. Паузы разрывают поток речи, чем облегчают восприятие речи. 

Голос – способность человека издавать звуки (при разговоре, пении, крике, смехе, 

плаче), имеющая определенные качества, такие как: сила, высота тембр, тон, 

полетность, модуляция. 

Сила голоса – его громкость, зависящая от активности работы органов дыхания и 

речи. При нарушении силы голоса он становится иссякающим, слабым, либо слишком 

громким. Гибкое изменение силы (громкости) голоса – это средство достижения 

выразительности речи, ее разнообразия, адекватности ситуации общения. 

Высота голоса – это физиологическое свойство речевого голоса к тональным 

изменениям (изменению диапазона), управляемое напряжением голосовых складок и 

частотой их колебаний. При нарушении высоты голоса он становится монотонным, 

дрожащим, невыразительным, иногда фальцетообразным. 

Тембр голоса – колорит голоса, его дополнительная артикуляционно-акустическая 

окраска. Если тон голоса может быть общим для многих людей, то тембр – это 

индивидуальная особенность, которая зависит от деятельности ротоносоглоточного 

резонатора, его строения и функций. У каждого человека свой тембр. Тембр голоса 

может изменяться, что зависит от эмоционального состояния человека, от времени 

суток. Тембр голоса бывает разнообразным, а его восприятие всегда субъективно. 

Тон голоса – эмоционально-экспрессивная окрашенность голоса, способствующая 

выражению в речи говорящего его чувств и намерений. Тон речи может быть добрым, 

злым, восторженным, официальным, дружеским и так далее. 

Полетность голоса – длительность звучания отдельных фраз, слов и 

звуков,способность быть хорошо слышимым на значительном расстоянии без 

увеличения громкости голоса. 

Модуляция голоса – способность изменять голоса по силе, тону, высоте, тембру и 

длительности звучания. 

Таким образом, просодия – это «многокомпонентное явление, представляющее собой 

совокупность определенных акустических элементов». 
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В настоящее время одной из актуальных проблем среди детей дошкольного 

возраста является нарушение речи и, в частности, проблема дизартрии, которая имеет 

тенденцию к значительному росту. Неразборчивая речь при дизартрии обусловлена 

расстройством артикуляции, нарушением речевого дыхания, голосообразования. Так 

же страдает просодическая сторона речи, то есть, сила голоса, темп, ритм, интонация и 

др. 

Все эти проблемы, если их вовремя не исправить в детском возрасте, вызывают 

трудности общения с окружающими, а в дальнейшем влекут за собой определенные 

изменения личности в цепи развития "ребенок-подросток-взрослый", то есть ведут к 

возникновению у детей закомплексованности, мешая им учиться и в полной мере 

раскрыть свои природные способности и интеллектуальные возможности. Основная 

цель в работе с такими детьми – сформировать их речь яркой, выразительной, 

эмоциональной. 

Проблемой просодической стороны речи занимались выдающиеся ученые 

(В.М.Бехтерев, Н.А.Власова, В.А.Гринер, В.А.Гиляровский, Н.С.Самойленко, 

Ю.А.Флоренская, Е.В.Чаянова и др.). Они подчеркивали, что просодика воздействует 

на физическое, моральное, интеллектуальное и эстетическое воспитание ребенка. 

Просодическая сторона речи играет большую роль в речевом развитии ребенка, 

так как кроме коммуникативной, смысловой, эмоциональной функции просодия несет 

еще и компенсаторную нагрузку. 

В ряду различных методик, представляющих систему работы по коррекции 

дизартрии, нет ни одной методики направленной на формирование просодической 

стороны речи. В существующих методиках по коррекции дизартрии, исследования 

имеют фрагментарный характер, который не уделяет средствам должного внимания. 

В программе обучения дошкольников Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

логопедическая работа направлена на коррекцию звукопроизношения, развитие 

фонематических процессов, расширение словарного запаса и т.д. Но в ней не выделено 

раздела посвященного формированию просодической стороны речи. 

В настоящей время поднимается проблема формирования просодической 

стороны речи у детей дошкольного возраста с дизартрией. 

Просодика – сложный комплекс элементов, включающий ритм, темп, тембр и 

логическое ударение, служащий на уровне предложения для выражения различных 

синтаксических значений и категорий, а также экспрессии и эмоций. 

Основные компоненты просодической стороны речи. 

 
Рассмотрев структурные компоненты просодической стороны речи, мы все же 

остановимся на тех компонентах, особенности которых целесообразно рассмотреть у 

детей 5-6 лет на первом году обучения, а именно: речевое дыхание; темпо-ритмическая 

организация речи; интонация; голосовые модуляции (сила и высота голоса); тембр 

речи. 



Выделенные нами структурные компоненты просодической стороны речи у детей 

дошкольного возраста с дизартрией имеет свои особенности, а именно: 

 речевое дыхание чаще всего верхнеключичное; 

 речевой выдох ослаблен; 

 речь монотонна, маловыразительна; 

 темп речи замедленный или ускоренный; 

 ритм нарушен при восприятии или воспроизведении; 

 голосовые модуляции недостаточны или отсутствуют;  

 голос либо тихий, либо чрезмерно громкий; 

 тембр чаще низкий; 

Для того, чтобы выявить степень сформированности просодической стороны речи у 

детей дошкольного возраста с дизартрией, можно воспользоваться методиками Е.Ф 

Архиповой, которые подобраны с учетом онтогенетического принципа, структуры 

дефекта и возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Воздействовать на формирование просодических компонентов речи предлагаю при 

помощи комплекса упражнений логопедической ритмики. Который, направлен на 

обучение и воспитание детей дошкольного возраста с дизартрией, посредством 

движения, слова и музыки, а так же на преодоление выделенных особенностей 

просодики у детей дошкольного возраста. 

Логоритмические упражнения должны проводиться на разных этапах занятий: 

перед началом занятий, в процессе (физкультминутка), после занятий. А также на 

музыкальных занятиях, на занятиях по физической культуре, а также включаться во все 

режимные моменты, начиная с момента прихода ребенка в детский сад. Эта работа не 

должна заканчиваться даже тогда, когда ребенок уходит домой. Там эту работу 

продолжают родители, следуя рекомендациям логопеда. 

Традиционную утреннюю гимнастику целесообразно заменить занятием 

продолжительностью 10-15 мин, включающим в себя элементы логопедической 

ритмики, что послужит в свою очередь базой для проведения логоритмических 

занятий. 

Содержание занятия должно быть напрямую связано с изучаемой лексической 

темой, а также с программными требованиями по музыкальному и физическому 

воспитанию. 

Формирование просодической стороны речи осуществляется в комплексе с 

формированием других сторон речи (звукопроизношение, лексико-грамматический 

строй речи, связная речь, и т.д.) и проводится на логопедических занятиях: по развитию 

речи, по коррекции звукопроизношения, на этапах постановки, дифференциации, 

автоматизации звуков и логоритмических занятиях. 

Отдельной методики по формированию просодической стороны речи не 

существует, поэтому в коррекционной работе мы использовали приемы, предложенные 

Бабиной Г.В., Бабушкиной Р.Л., Власовой Т.М., Емельяновой Л.Ф., Лопатиной А.В., 

Серебряковой Н.В., Изучив предложенные методики по формированию просодической 

стороны речи, мы адаптировали приемы и методы коррекционной работы, 

разработанные разными авторами, для детей дошкольного возраста. 

Формирование просодической стороны речи целесообразно проводить в три 

этапа, ежедневно в форме подгрупповых и индивидуальных занятий. 

 

 

 

 

 



Этапы формирования просодической стороны речи у детей дошкольного возраста 

с дизартрией. 

1 этап 2 этап 3 этап 

Подготовительный Основной Заключительный 

1. Работа над речевым 

дыханием. 

2. Работа над голосом. 

3. Формирование 

ритмической организации 

речи. 

4. Формирование 

темповой организации 

речи. 

1. Формирование общих 

представлений об 

интонации. 

2. Знакомство с 

повествовательной 

интонацией. 

3. Знакомство с 

вопросительной 

интонацией. 

4. Знакомство с 

восклицательной 

интонацией. 

5.Дифференциация 

интонационной структуры 

предложения. 

1. Работа над интонацией 

повествовательного 

предложения. 

2. Работа над интонацией 

вопросительного 

предложения. 

3. Работа над интонацией 

восклицательного 

предложения. 

4. Дифференциация 

интонационной структуры 

предложения. 
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