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Аннотация
В статье представлены обоб-

щенные характеристики средств 
выразительности дидактической 
речи учителя физической куль-
туры, целенаправленное приме-
нение которых дает возможность 
избирательно воздействовать на 
эффективность процессуальной 
стороны дидактического обще-
ния.

Annotation
The article presents the genera-

lized characteristics of expressive 
speech didactic teacher of physical 
culture, goal-directed application 
which allows you to selectively in-
fluence the effectiveness of remedi-
al didactic communication.

Постановка проблемы. Рас-
сматривая дидактическую дея-
тельность учителя физической 
культуры, как и любого учителя 
другой специализации, можно 
отметить, что общение здесь вы-
ступает в качестве главной кате-
гории, по законам которой про-
текает учебный процесс. В этом 
случае исследование дидакти-
ческой деятельности учителя на 
первый план выдвигает к анализу 
проблему общения в обучении 
как ведущую, поскольку процесс 
обучения ориентируется на усво-
ении и познании. Реализация по-
следних возможна только в созна-
нии учащегося, результат которой 
зависит от овладения учителем 
педагогической техникой, что ха-
рактеризует уровень его педагоги-
ческого мастерства, где общение 
является несущей основой всего 
построения процесса коммуника-
ции и выражен в соразмерности 
частей, архитектонике звучащего 
текста речи.    

Обобщение и анализ данных 
частных научных дисциплин по 
представленному аспекту из обла-
стей теории музыки, литературы, 
риторики, теории двигательной 
деятельности и других позволи-
ли выявить наиболее общие ха-
рактеристики структурных ком-
понентов речи. Дальнейшее их 
аналитическое проектирование в 
плане разработки специфических 
характеристик общения учителя 
физической культуры позволило 

синтезировать его основные ком-
поненты, которые распредели-
лись в рамках 4-х групп [1]: 

1. Средства выразительности 
речи – ритм, темп, интонация, ди-
намика, дикция, регистр, тембр, 
паузы. 

2. Издержки общения – нео-
боснованные паузы, повторы ре-
чевых штампов (шаблоны, кли-
ше), терминологические ошибки. 

3. Невербальные средства об-
щения – жесты и движения.

4. Координация – речедвига-
тельная, речезрительная, слухо-
двигательная, слухо-зрительная и 
другие их комбинации.

Как видим, приведенные выше 
параметры-характеристики пред-
ставляют собой качественные и 
количественные показатели, ко-
торые в достаточной мере могут 
обеспечить уровень подготовлен-
ности к дидактическому общению 
учителя физической культуры.

Анализ последних исследова-
ний и публикаций. Важнейшим 
фактором в профессиональном 
мастерстве учителя физической 
культуры является умение опе-
рирования устной речью, которая 
выступает в качестве одного из 
основных средств педагогической 
деятельности. По данным иссле-
дований дидактическое общение 
у учителя физической культуры в 
объеме урока составляет 81,4 % 
[4], где вербальная сторона прева-
лирует над другими его (общения) 
формами. К профессионально-пе-
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дагогической речи предъявляются 
особые требования, так как поми-
мо коммуникативно-информаци-
онной, регулятивной, когнитив-
ной и других функций в ее задачи 
входит привлечение и удержание 
внимания [10]. В связи с этим, 
проблему речи учителя физиче-
ской культуры необходимо рас-
сматривать в аспекте его речевой 
деятельности во взаимодействии 
с другими сторонами профессио-
нально-педагогической деятель-
ности учителя.

Постановка целей. Речь учи-
теля физической культуры должна 
быть предельно отчетливой, до-
статочно динамичной, сохраняю-
щей естественность интонаций, 
правильно расчлененной паузами. 
В дидактической речи необходимо 
использовать все средства смысло-
вой и эмоциональной выразитель-
ности. В связи с выше изложен-
ным, мы предприняли попытку 
исследовать речь со стороны ее 
средств выразительности. 

Результаты исследования и 
их обсуждения. Одним из основ-
ных составляющих средств вы-
разительности речи, по нашему 
мнению, является ритм. Ритм 
представлен одним из важней-
ших средств выразительности не 
только в искусстве речи, но также 
в других искусствах – музыке, хо-
реографии, театре, архитектуре, 
живописи, поскольку он состав-
ляет их структурную основу. На 
сегодняшний день в мире не су-
ществует единой классификации 
ритма. Это объясняется тем, что 
в любой области исследований, 
где рассматривают аспект ритма, 
его характеризуют по-своему, со-
образно своему виду и форме де-
ятельности. Изучая деятельность 
учителя физической культуры, 
процессуальную ее сторону в си-
стеме урока, мы ориентировались 
на ту классификацию ритма, в ко-
торой учитывается сходство в про-
текании речи и движения, пред-
ложенной Л.П. Матвеевым [11], 

В.В. Потаповым [15]. В нее входят 
такие виды ритма, как монотон-
ный, переменный и сложный.

Если ритм трактуют как чере-
дование каких-либо элементов, 
происходящих с определенной 
последовательностью и часто-
той, то темп – это скорость ис-
полнения (протекания) ритми-
ческих процессов. Важнейшей 
характеристикой считается ча-
стота метрических пульсаций 
и обозначается числом ударов 
в минуту по шкале метронома 
М. Менцеля. Пульсация представ-
ляет собой чередование моментов 
напряжения и ослабления, чере-
дования опорных и неопорных 
долей времени. В данном случае 
метрической единицей является 
речевой такт, который включает 
ударный слог слово и безударные 
слоги слово [6]. По литературным 
данным оптимальная пропускная 
способность информации чело-
веческой психики составляет око-
ло 120 слов в минуту [12]. Но это 
не однозначно к различного рода 
текстам. Так, темп воспроизведе-
ния текстов официально-делового 
стиля и информационных жанров 
публицистического стиля состав-
ляет около 90 слов в минуту [7]. 
В художественной литературе 
темп воспроизведения текста со-
ставляет 70-80 слов в минуту, в 
разговорной речи – около 80 слов 
в минуту. Ряд авторов [13, 17] 
склонны к определению темпа на 
основе внутреннего критерия со-
измеримости темпов, доступных 
человеку с темпами человеческой 
речи, дыхания и ходьбы.

Основываясь на вышеизло-
женных положениях, а также на 
специфику дидактической речи 
учителя физической культуры, ко-
торая заключается в координации 
совмещения темпов исполнения 
различных физических действий 
и темпов сопровождения их ди-
дактическим текстом, в наших ис-
следованиях мы ориентировались 
на следующую классификацию 

темпа: медленный темп (менее 
80 слов/мин); умеренный темп 
(80-100 слов/мин); быстрый темп 
(свыше 100 слов/мин). При этом 
следует не забывать, что в каждой 
конкретной коммуникативной си-
туации ритм и темп оптимальны.

Интонация в узком смысле 
слова представляет собой мело-
дическую звуковысотную кривую 
речи, в широком смысле слова 
– реальное звуковое воплощение 
речевого высказывания [3]. Без 
интонации речь не только непо-
нятна, но и вообще невозможна. 

Интонация многокомпонентна 
по своему составу, но все ее со-
ставляющие строго ритмически 
организованы. Ритм интонации 
проявляется как в общей длитель-
ности элементов речи, темпе, так 
и в соотношении длительности 
звучания этих элементов друг с 
другом [7].

Среди многих функций ин-
тонации одной из главных пред-
ставлена логически-смысловая 
функция [9]. В речи смысловое 
начало всегда в себе несет эмоци-
ональный подтекст, эмоция всег-
да осмыслена.

Для нашего исследования мы 
вынесли следующие показатели 
интонации дидактического обще-
ния учителя физической культуры 
это восходящий тон в интониро-
вании речи, нисходящий и неиз-
менный (перманентный).

Наблюдая за основными от-
тенками речи (команда, утвержде-
ние, перечисление и т.д.), замече-
но определенное распределение 
силы звучания голоса и место 
главного акцента. Динамика речи 
это и есть сила голоса, в опреде-
ленном смысле эмоциональная 
окраска голоса (эмоциональная 
напряженность), которая может 
повлиять как на закрепление пре-
подносимого материала, так и на 
невосприятие его [8]. Звуковы-
сотные проявления голоса сопро-
вождаются изменениями интен-
сивности звучания, что говорит 
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о подвижности в звучании силы 
голоса, которая строится по зако-
нам ритма. 

Качество дикции зависит от 
слаженной и ритмичной работы 
всего речевого аппарата. Ясность 
в произнесении слов, а порой и 
слогов, сосредотачивает внима-
ние слушающего. “Речь, в кото-
рой воспринимаемые элементы 
различны и расчленены” называ-
ется разборчивой речью [5, 98]. 
Размытость речевого текста, неч-
ленораздельная речь учителя по-
влекут за собой дезорганизацию 
на уроке, следствием чего может 
стать невосприятие учебного ма-
териала в целом.

Для более выразительной речи, 
в некоторых случаях контраст-
ной, необходимо развивать в себе 
диапазон голоса, включающий в 
себя средний, грудной и головной 
регистры [14]. Умелое их сочета-
ние в зависимости от конкретной 
коммуникативной дидактической 
ситуации поможет учителю в до-
стижении наилучшего эффекта от 
его деятельности.

Не менее важно использова-
ние в процессе дидактического 
общения и соответствующего 
тембра. Его характеризуют “яр-
кость, звонкость”, и в то же время, 
“мягкость и теплота” голоса, что 
определяет собой “окраску” звука 
[16, 67]. По тембру можно узнать 
настроение человека, состояние 
его здоровья. Окраска речи может 
придавать словам разные смысло-
вые оттенки. Этот момент очень 
важен в профессиональной педа-
гогической деятельности учителя 
физической культуры, так как по-
иск нужного тембра даст требуе-
мый результат процесса дидакти-
ческого общения с учащимися.

Паузы являются составной 
частью выразительности речи. 
Они эксплицируют собой сиг-
налы активизации деятельности 
мозга в процессе речемыслитель-
ного акта [2].

Различают синтаксические 

(структурные) и несинтаксичес-
кие (хезитационные) паузы, ин-
тра- и интерсегментные. 

Если синтаксические (стру-
ктурные) паузы расчленяют рече-
вой поток на минимальные инто-
национно-смысловые единицы, 
то паузы хезитации (несинтак-
сические) выполняют несколько 
функций: связующую и соеди-
нительную функцию, функцию 
контроля качества высказывания, 
функцию установления контакта 
с аудиторией [10].

К интрасегментным паузам от-
носятся межфразовые и межсин-
тагменные паузы, длительность 
которых детерминирует разного 
рода коммуникативные функции: 
они могут выражать контраст, 
следствие, выделять важное и но-
вое, создавать динамику и ритм 
речи. Внутрисинтагменные (ин-
терсегментные) паузы разрывают 
фонетическую структуру син-
тагм. Они характерны для непод-
готовленной речи [15].

Необходимо умело пользо-
ваться логическими и психологи-
ческими паузами. Без логических 
пауз речь безграмотна, без психо-
логических – безжизненна [14].

Учитывая все вышесказанное, 
надо отметить, что использова-
ние пауз учителем физической 
культуры для построения своего 
ритма дидактического общения 
будет иметь свою специфику, по-
скольку их (паузы) необходимо 
согласовывать (координировать) 
с двигательной деятельностью, 
своей и учеников.

Выводы. Таким образом, обо-
бщенные характеристики средств 
выразительности дидактической 
речи в представленной здесь ин-
терпретации дают основание 
утверждать, что разработка про-
блемы дидактического общения в 
контексте его компонентно-иерар-
хического построения обладает 
возможностью выявлять операци-
ональные факторы, целенаправ-
ленное применение которых дает 

возможность избирательно воз-
действовать на эффективность 
процессуальной стороны дидак-
тического общения.
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