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Тема 1: Предмет, цель и задачи логопедической ритмики 

 

1. Определение понятия «логопедическая ритмика», предмет логоритмики 

Современные специальное образование и артпедагогика в значительной степени 

ориентированы на использование в коррекционной работе различных видов искусства, в 

том числе музыки и движения как важнейшего средства воспитания гармоничной 

личности ребенка с ОПФР и включения его в культурно-образовательную социальную 

среду. 

Логопедическая ритмика - составная часть коррекционно-педагогического 

комплексного метода преодоления  речевых нарушений, где   музыка как действенное 

организующее средство воздействия применяется с коррекционной целью.   

Логоритмика, по определению  Г.А.Волковой,  одна из форм своеобразной 

активной терапии, основанной на связи движения, музыки и слова; коррекции 

психомоторики лиц с нарушениями речевой деятельности. Взаимоотношения указанных 

компонентов могут быть разнообразными, с преобладанием одного из них или связи 

между ними. С другой стороны, данный вид деятельности обусловливает включение еѐ в 

любую реабилитационную методику воспитания, лечения и обучения детей с различными 

отклонениями в развитии, особенно с речевой патологией. Таким образом, учитель-

логопед может использовать логоритмику как самостоятельный метод логопедической 

работы (совместно с музыкальным руководителем) или как часть занятия. 

Предмет логопедической ритмики – нарушения психомоторных функций у 

логопатов и система кинезитерапии и музыкотерапии.  

 

2. Цель и задачи логоритмики 

Цель логоритмики: коррекция и профилактика имеющихся отклонений в развитии 

посредством ритмо-музыкальных упражнений в сопровождении речи. 

 

Задачи:  

1. Оздоровительные (укрепление костно-мышечного аппарата; развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики; формирование правильного дыхания; формирование чувства 

равновесия и т.д.).  

2. Образовательные (формирование двигательных умений и навыков, формирование 

пространственных представлений, формирование способности произвольно передвигаться 

в пространстве относительно других людей и предметов, развитие ловкости, силы, 

выносливости, переключаемости, координации движений и т.д.).  

3. Воспитательные (развитие чувства ритма, воспитание способности ощущать  в музыке, 

движениях и речи ритмическую выразительность; выразительно двигаться в соответствии 

с данным образом, воспитание положительных личностных качеств, правилам в 

различных видах деятельности).  

4. Коррекционные (выработка четких координированных движений во взаимосвязи с 

речью; развитие фонематического слуха, просодических компонентов речи; развитие 

пространственного праксиса и гнозиса; зрительного восприятия, внимания, 

систематическая работа по развитию психологической базы речи; развитие и коррекция 

музыкально-ритмических движений и т.д. 

 

 

 

Тема 2: Понятийно-категориальный аппарат логопедической ритмики 

Основные понятия логопедической ритмики: 
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Движение – комплекс психофизиологических функций, реализуемых двигательным 

аппаратом организма. Движение человека имеет специфический характер, который 

обусловлен сознательным социально-биологическим характером деятельности человека. 

Движение используется как фактор профилактики, лечения и реабилитации.  

Двигательное умение – это владение, в той или иной степени, техникой действия, 

которое требует повышенной концентрации внимания на составных частях движений и 

способах решения двигательной задачи. 

Двигательный навык –  высокая степень владения техникой действия, при которой 

управление движением происходит автоматизировано и отличается высокой 

надежностью. Наличие выработанного двигательного навыка не исключает осознание 

двигательного акта в целом. Формирование двигательного навыка представляет собой 

процесс образования динамического стереотипа.  

Кинестезия — ощущение положения и перемещения частей тела в пространстве, 

основанное на сигналах, поступающих от проприоцепторов 

Музыкально-ритмическое чувство – способность активно переживать музыку, 

чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно его 

воспроизводить. 

Музыкотерапия – использование музыки с лечебной целью. 

Психомоторика – совокупность сознательно управляемых двигательных действий. 

Психомоторное развитие протекает в тесной связи с моторным развитием; при нарушении 

психомоторного развития осуществляется неполный или неправильный анализ ощущений 

различных модальностей. 

Ритм — 1) чередование каких-либо элементов, происходящее с определенной 

последовательностью, частотой и т. д.; скорость протекания чего-либо; 2) налаженный ход 

чего-либо; размеренность в протекании чего-либо; 3) закономерное чередование 

музыкальных звуков —- одно из основных формообразующих средств в музыке; в 

частности, тактовый, акцентный ритм, основанный на чередовании сильных и слабых уда-

рений 

Ритмика — 1) учение о музыкальных ритмах; 2) раздел фонетики, изучающий общие 

закономерности ритмического построения речи; 3) система физических упражнений, 

построенных на связи движения с музыкой. 

Ритмомелодика – членение речи в соответствии с определенными интонационными и 

ритмическими моделями. 

Фонетическая ритмика – раздел фонетики, изучающий общие закономнрности 

ритмического построения речи. 

Физиокинезотерапия — комплекс мероприятий, включающий активную и пассивную 

гимнастику, использование физических факторов, массаж и психотерапию, применяемый 

с целью восстановления функций при повреждениях опорно-двигательного аппарата.  

Кинезитерапия – применение различных форм движения, двигательной активности и 

естественных моторных функций человека. Различные формы и средства движений 

изменяют общую реактивность организма, разрушают патологические  динамические 

стереотипы и создают новые, обеспечивающие необходимую адаптацию. Частью 

кинезитерапии является лечебная ритмика, составным звеном которой является 

логопедическая ритмика. 

 

 

 

Тема 3: Концепция музыкально-ритмического воспитания в историческом аспекте. 

 

Еще в начале XX века в странах Европы получила распространение система 

музыкально-ритмического воспитания, основанная швейцарским педагогом и музыкантом 

Эмилем Жак-Далькрозом. Он считал, что именно в музыке имеется идеальный образец 
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организованного движения. По его мнению, музыка регулирует движение и дает четкие 

представления соотношений между временем, пространством и движением. При помощи 

сочетания ритма, музыки и движения Далькроз решал задачу «воспитания ритма при 

помощи ритма», он использовал специальные упражнения, развивал у детей музыкальный 

слух, память, внимание, ритмичность, пластическую выразительность движений.  

Дальнейшее развитие система Жак-Далькроза получила в работах его учеников и 

последователей. Большая заслуга в этом принадлежит Н.Г.Александровой и В.А.Гринер. 

В нашей стране в 30-40-е годы система музыкально-ритмического воспитания 

разрабатывалась Н.Г.Александровой, В.А.Гринер, Н.П.Збруевой, Е.В.Коноровой, 

М.А.Румер, Е.П.Шепулиным. Александрова подчеркивала важность ритмического 

воспитания детей. Она отмечала, что ритмика есть та общая точка, на которой расходятся 

пути живописца, скульптора, музыканта, танцора, актера.  

Характеризуя ритмическое воспитание как одно из средств биосоциального 

воспитания, Н.Г.Александрова ставила ритмику, проводимую по системе Далькроза, в 

центр области соприкосновения педагогики, психофизиологии, физкультуры, указывая, 

что ритмика содержит в себе ритмические моменты каждой из этих областей. В своих 

ранних работах Н.Г.Александрова подчеркивала значимость дифференцированного 

использования ритмики в зависимости от возраста людей. Она считала, что если ритмист 

работает в дошкольном учреждении, то его предмет становится частью воспитательных 

задач, которые ставятся в педагогике. 

Из большого раздела ритмической гимнастики и музыкально-ритмического 

воздействия выделяется лечебная ритмика. Первым кто ввел лечебную ритмику, был 

профессор В.А.Гиляровский. Затем в 30-е годы лечебная ритмика находит применение в 

логопедических учреждениях, но не в полном объеме. В системе ритмического 

воздействия на детей с речевой патологией ведущее место занимает слово. В связи с этим 

формируется особое направление воздействия в реабилитационных методиках - 

логопедическая ритмика. Первоначально логоритмика использовалась в работе с 

заикающимися дошкольниками по инициативе В.А.Гиляровского и Н.А.Власовой. 

В.А.Гринер и Ю.А.Флоренская в своей статье «Логопедическая ритмика» (1936) впервые 

поставили вопрос о разработке специальной логопедической ритмики для занятий с 

заикающимися детьми с целью улучшения их речи. В своей статье авторы ставили такую 

задачу, как коррекция моторики и речи, подчеркивали, что коренное отличие 

логопедической ритмики от методики ритмического воспитания состоит в том, что в 

упражнениях особое внимание уделяется слову. 

В 50 - 70-е годы появились работы по логоритмике, которые касались устранения 

заикания у детей. В 1958 году переиздается работа В.А. Гринер «Логопедическая ритмика 

для дошкольников». Затем в 1960 году В.И. Рожденственская в своей работе «Воспитание 

речи у заикающихся дошкольников» подчеркивала роль упражнений на сочетание слова с 

движением. Она считала, что ритм производимых движений способствует нормализации 

речи, этот прием вошел в практику под названием «речь с движением». 

Логопедическая ритмика привлекает внимание исследователей и в 70 -80-е годы, 

но по-прежнему только в отношении заикающихся детей. Попытка расширить область 

применения логоритмики в различных реабилитационных методиках была предпринята в 

учебно-методическом фильме «Логопедическая ритмика в детском саду» - автор сценария 

Г.А.Волкова. В этом фильме был представлен разнообразный логопедический материал, 

который необходим в коррекционной работе по устранению различных дефектов речи. 

Материал по логоритмике был дан дифференцировано в зависимости не только от 

ведущего речевого расстройства, но и от этапа коррекционно-воспитательной работы. 

В 60-е годы польский логоритмист Аурелия Розенталь предприняла попытку 

ввести элементы ритмопластики в логопедическую работу. Новый способ коррекции 

речи – логоритмика – опирается на сочетание слова и музыкального ритма и включает как 

запрограммированный, так и импровизированный аккомпанемент ритмических движений 
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тела в соответствии с музыкой. Упражнения на сочетание словесного и музыкального 

текстов и двигательной программы дают эффект при соблюдении необходимых условий: 

подчинение восприятию музыки; необходимо следить за осанкой, грацией, дикцией, 

интонацией, правильно оформлять речь в лексическом и грамматическом отношении. 

Другой исследователь, автор учебника «Логоритмика» Э.Килинска-Эвертовска, 

развивая положения Жак-Далькроза, определяла следующие условия выполнения точного 

и координированного движения в сопровождении музыки - это правильное восприятие 

музыкального сюжета и характера произведения, слуховой анализ музыкального 

содержания слушаемого произведения и способность подвергаться влиянию музыки 

(уровень развития впечатлительности), что делает возможным выполнение ритмических 

упражнений всеми детьми независимо от их интеллектуального, физического и моторного 

развития. Э.Клинска-Эвертовска на основе своих исследований сделала вывод, что 

логоритмика формирует у детей чувство ритма и музыкальности и может широко 

применяться в коррекции различных речевых нарушений. 

Продолжателем идей Эмиля Жак-Далькроза является немецкий музыкант и педагог 

Карл Орф. Суть его методической концепции заключается в максимальном развитии 

активности детей через музыку и танец. Карл Орф считал, что достоинством этого метода 

является использование творческих возможностей ребенка и доставление ему 

эстетических эмоций. Основу таких занятий составляет синтез слов, музыки и движения. 

Движения сочетаются с ритмической речью, пением, игрой на простых музыкальных 

инструментах. 

Таким образом, логопедическая ритмика все более широко используется в 

различных реабилитационных методиках как одно из самостоятельных средств 

коррекционного воздействия и в сочетании с музыкально-ритмическими упражнениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4: Принципы логоритмического воздействия 

 

Логопедическая ритмика строится на дидактических и специфических принципах. 

Они связаны между собой и определяют единство воспитания, развития и коррекции 

функциональных систем лиц с речевыми расстройствами. 

Общедидактические принципы – сознательности и активности, наглядности, 

доступности и индивидуализации, последовательности в усложнении музыкально-

ритмических и речевых заданий, возрастной принцип, принцип «репетиции» 

(многократности повторения). 

Специфические принципы:  
П р и н ц и п р а з в и т и я предполагает учет многих параметров: развитие 

личности человека с речевой патологией; самого патологического неречевого и речевого 

процесссов; сохранных функциональных систем и тех изменений, которые наступают в 

организме, двигательной сфере и речи человека с речевым расстройством. Принцип 

развития обусловливает одновременное осуществление в процессе двигательной 

деятельности умственного, нравственного, эстетического и сенсорного воспитания. 

П р и н ц и п      в с е с т о р о н н е г о     в о з д е й с т в и я   влияет на организм в 

целом. Ритмические и логоритмические средства повышают общую тренированность 

организма, совершенствуют нервнорефлекторные механизмы регуляции, создавая новые 

взаимоотношения между функциональными системами организма. 
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Э т и о п а т о г е н е т и ч е с к и й    п р и н ц и п объясняет дифференцированное 

построение логоритмических занятий в зависимости от причины и патогенеза речевого 

расстройства. При заикании, дислалии, дизартрии, ринолалии, афазии и других 

нарушениях занятия строятся по-разному. Например, при заикании логоритмические 

занятия направлены на коррекцию моторных нарушений, воспитание внимания, 

тормозных установок, произвольного поведения, связи между речевой и общей моторикой 

и т.д. с соответствующими специфическими средствами воздействия на речь 

заикающегося; а при ринолалии особое внимание уделяется воспитанию слухового 

внимания, дифференциации ротового и носового дыхания, снятию назализации и т.д. 

П р и н ц и п   у ч е т а   с и м п т о м а т и к и   определяет физические возможности 

людей с речевой патологией, ослабленность детей с заиканием, с алалией, наличие 

параличей и парезов (или иной неврологической симптоматики) при алалии, афазии, 

дизартрии, частичную или средней степени выраженности ограниченность движений 

больных с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

П р и н ц и п     к о м п л е к с н о с т и   предполагает связь логопедической 

ритмики с медико-психолого-педагогическими воздействиями и основными видами 

музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения 

и т.д.). Например, на логоритмических занятиях с заикающимися следует опираться на те 

установки, которые они получили во время сеанса психотерапии и логопедических 

занятиях, или у детей с дизартрией после лекарственной терапии или физиотерапии 

использовать приближающееся к норме состояние мышечного тонуса и т.д. 

 

 

 

 
Тема: Обследование состояния психомоторики лиц с нарушениями речи. 

 

Тесты для исследования психомоторики детей с дизартрией, предложенные 

Н.И.Озерецким, Е.Я.Бондаревским, М.В.Серебровской. Эти тесты направлены на 

выявление зрелости уровневой организации движений по Н.А.Бернштейну. 

 

1. Тест на статическую координацию движений показывает, что нарушение статики 

проявляются в значительной трудности (а иногда и невозможности) сохранения 

равновесия, в треморе конечностей. При удержании позы дети часто покачиваются, 

пытаясь удержать равновесие, опускают приподнятую ногу, касаясь ею пола, 

поднимались на носки. Лучше удерживают равновесие, стоя на правой ноге. Испытывая 

трудности сохранения равновесия (преимущественно стоя на левой ноге), пытаются 

удерживаться руками за спинку рядом стоящего стула. 

 

2.Тест на динамическую координацию движений. 

Выполнение динамического теста показывает, что более чем в трети случаев дети 

осуществляют бросок мяча в цель не «с развернутого плеча», без замаха, а снизу. При 

этом в момент броска одной рукой другая напряжена и приведена к телу. Количество 

попаданий мячом в цель значительно больше при выполнении движений правой рукой. В 

большинстве случаев успешное выполнение теста для правой руки осуществляется с 

первой попытки, в то время как для левой — со второй и третьей. 

Большинство детей со стертой дизартрией способны с места, без разбега перепрыгнуть 

через натянутую веревку. В то же время задание не всегда выполняется с первой попытки. 

Когда тест выполняется со второй или третьей попытки, отмечается задевание веревки 

при прыжке ногами, приземление на пятки. В единичных случаях были зафиксированы 

падение или касание руками пола после прыжка и не перепрыгивание, а перешагивание 

через веревку. 
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Выполнение тестовых заданий на исследование динамической координации движений 

характеризуется недостаточно согласованной деятельностью различных мышечных групп 

«толчкообразностью», неловкостью выполняемых движений. 

 

3. Тест на исследование скорости движений. Выполнение задания на исследование 

скорости движения показывает, что больше половины детей затрудняются сесть на пол и 

встать без помощи рук. В основном задание выполняется в замедленном темпе. Дети 

способны сесть на пол без помощи рук, но не могут без этой помощи подняться. Они 

опираются либо на одну, либо на обе руки. Менее чем в половине случаев детям доступно 

быстрое и правильное выполнение этого задания с первой попытки без помощи рук. 

Невозможность выполнения этого теста отмечалась в единичных случаях. Характер 

выполнения детьми задания подтверждает недостаточную сформированность 

динамической координации движений и двигательной маневренности, обнаруженную при 

выполнении других тестов. 

 

4. Тесты на двигательную память. Тест на двигательную память, в котором движения 

экспериментатора программируют последовательность их выполнения и одновременно 

оказывают сбивающее воздействие, вызывает значительные трудности у большинства 

детей. При воспроизведении движений наблюдается замедление их темпа или, наоборот, 

ускорение. Сбои в двигательной программе начинались уже с третьего или даже со 

второго движения, при этом отмечаются трудности перехода от одного двигательного 

элемента к другому. Безошибочное выполнение этого теста с первой попытки 

зафиксировано лишь в единичных случаях. 

 

5. Тест на одновременность движений. Наибольшую трудность для выполнения 

вызывает тест на одновременность движений. Одновременное выполнение движений для 

обеих конечностей наблюдается у незначительного количества детей. Чаще отмечаются 

либо выраженные трудности выполнения этих движений 

(преимущественно для левой руки), либо разновременное их выполнение. За время, 

отведенное на выполнение задания, большинство детей более трех раз изменяют темп 

наматывания нити, при этом темп выполнения этого движения не соответствует темпу 

ходьбы. 

 

6. Тест на выявление синкинезий (т.е. содружественных, лишних движений). Тест на 

отчетливость движения выполняется более успешно. Подавляющее количество детей 

выполняют его в достаточном темпе (для обеих конечностей) без возникновения 

синкинезий. 

 

 

 

 
Тема: Методика проведения логоритмических занятий с детьми, имеющими 

общее недоразвитие речи. 

 

Для развития творческого потенциала, эффективной коррекции многообразных 

речевых нарушений у детей с ОНР Бабушкина Р. Л. и Кислякова О. М. [3] рекомендуют 

использовать огромное количество упражнений, игр и тренингов, способствующих 

развитию связной речи детей, как дошкольного, так и старшего дошкольного возраста с 

ОНР, которые мы рассмотрим ниже более подробно. 

 Большое значение на логоритмических занятиях авторы уделяют 

речедвигательным играм и упражнениям, в которые входят дыхательно-артикуляционный 

тренинг, игровой массаж и пальчиковая гимнастика, что предполагает развитие 
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координационно-регулирующих функций речи и движения. Они развивают дыхательную 

систему, все виды моторики, устанавливают ассоциации между выразительными 

движениями и персонажами сказок, стихов, драматизаций.  

 Игры и игровые упражнения, которые проходят на дыхательно-артикуляционном 

тренинге являются основой для формирования неречевого и речевого дыхания, 

артикуляционной базы звуков. Дыхательно-артикуляционный тренинг проводится сначала 

изолированно, затем включается в ролевые ситуации. Упражнения выполняются под счет, 

с музыкальным сопровождением, с опорой на дирижерский жест и образец педагога.  

 Снятию излишнего мышечного тонуса, утомления, умственного напряжения 

помогает игровой массаж, в него включает игры и игровые упражнения только для рук и 

для рук с использованием различных предметов, такие как Гречневая куколка , Черепаха , 

Вверх, вниз , которые способствуют развитию координации речи и движений, 

ориентировке в пространстве, регулированию мышечного тонуса. Основой для развития 

мелкой моторики и координации движений рук и пальцев с речью является пальчиковая 

гимнастика. Пальчиковые игры и упражнения стимулируют развитие артикуляционного 

компонента речи, развивают фантазию, превращают учебный процесс в увлекательную 

игру. 

 Для развития просодических компонентов речи огромное значение имеют речевые 

игры и ролевые стихи: они вырабатывают ритмичность, мелодику, интонационную 

выразительность, кроме того, они оказывают благоприятное воздействие на состояние 

вербальной памяти и продуктивности запоминания. Соединение ритмичной, 

выразительной речи с движением способствует конкретизации слуховых образов, 

формированию связной речи, в таких речевых играх, как Мать и дитя , Повстречались , 

Озвучиваем сказку .  

 Важность их использования на занятиях по логопедической ритмике объясняется 

тесной взаимосвязью в развитии музыкального и речевого слуха, так как речь и музыка 

имеют единую интонационную природу [3].  

 Авторы обращают внимание, на то, что с детьми старшего дошкольного возраста с 

ОНР необходимо проводить упражнения на озвучивание сказок, когда педагог читает 

текст, дети сопровождают рассказ звучащими жестами, звукоподражанием, 

договариванием фразы. Для озвучивания фрагментов сказок, стихотворений применяются 

и музыкальные инструменты, которые логопед выбирает в соответствии с содержанием 

произведений и характером игровых персонажей [3, с.67].  

 Огромное значение на логоритмических занятиях придается театрализованным 

играм, в которых дети выступают от имени героев сказок и песен. Театрализованные игры 

для детей старшего дошкольного возраста с ОНР должны проходить поэтапно.  

 На первом этапе систематически выполняются игровые упражнения, 

направленные на выработку мимики и пантомимики, что служит своеобразным прологом 

к будущим драматизациям. Благодаря этим упражнениям, движения приобретают 

большую уверенность и управляемость. Дети начинают легче переключаться с одного 

движения на другое, обучаются самостоятельно решать двигательную задачу, понимать 

нюансы выражения лица, жестов и движений другого человека. 

 На втором этапе вводятся игры и упражнения на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, разнообразной интонации, 

логики речи. 

 На третьем этапе следует переходить к драматизации стихов, прибауток, потешек. 

Дети заранее с родителями или воспитателями заучивают тексты, затем разыгрывают их, 

используя настольный или пальчиковый театр. 

 На четвертом этапе можно перейти к более сложному виду деятельности 

драматизации рассказов и сказок. Для этого подойдут рассказы: Как Маша стала большой 

(по Пермяку Е.), Как собака себе друга искала (мордовская сказка) и др. Здесь могут 

использоваться разные виды театров: настольный, пальчиковый, би-ба-бо. Умелое 
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использование театрализованных игр позволяет не только сформировать у детей 

разнообразные умения и навыки, но и решить очень важные задачи коррекционно-

воспитательной работы. Они помогают развитию связной речи, значительно пополняют 

словарный запас, делают речь более грамотной, выразительной.  

 Внимание логопедов обращено также к развитию, чувства ритма и двигательных 

способностей, основой которых являются танцевально-ритмические упражнения, 

позволяющие свободно и красиво выполнять согласованные с музыкой движения, задания 

и игры (в том числеподвижные). Осознание возможностей своего тела при выполнении 

тех или иных поз, движений, жестов, означает вместе с тем и осознание своих чувств. 

Способность активно переживать музыку и тонко чувствовать эмоциональную ил 

разительность временного хода (ритма) музыкального произведения - понятие 

динамическое, следовательно, эта способность развиваема при стороннем воздействии.  

 В логопедической ритмике используется множество танцевально-ритмических 

упражнений, в которые входят игрогимнастика и игроритмика.  

 Игрогимнастика позволяет чувствовать и развивать определенные группы мышц, 

регулировать мышечный тонус, включает необходимые игры и упражнения для развития 

координации, пространственной ориентировки, осознания схемы собственного тела. К 

таким упражнениям относится упражнение Кенгуру , оно способствует развитию 

звуковысотного слуха, координации движений, ориентировки в пространстве, 

активизация словарного запаса.  

 Игроритмика - это двигательные и ритмические комплексы, выполняемые под 

специально подобранную музыку [3, с.35]. Каждая танцевально-ритмическая композиция 

имеет целевую направленность, сюжетный характер и завершенность. В танцевальных 

композициях передается характеристика музыкального произведения при помощи 

движений рук, пластических жестов и выразительных поз. При исполнении ритмических 

комплексов используются жесты рук и телодвижения, сопровождающиеся звуком 

(хлопками, шлепками, щелчками пальцев, притопываниями). Временная организация игр 

и упражнений поддерживается счетом, музыкой, стихотворными текстами. Для игрового 

оформления заданий часто используются погремушки, трещотки, камешки, ракушки, 

радуги , кубики. 

 Большое значение для развития связной речи детей старшего дошкольного 

возраста придается эмоционально-волевому тренингу, который включает игры и игровые 

упражнения, имеющие своей целью невербальное и вербальное выражение основных 

эмоций (радости, печали, удивления, страха, злости, интереса, горя, спокойствия).  

 Являясь недирективным видом деятельности, эмоционально-волевой тренинг 

направлен в первую очередь на развитие сенситивных способностей (эмпатии, 

коммуникативных навыков) и позитивной самооценки путем вовлечения ребенка в общую 

игровую деятельность [3]. Его необходимость заключается в коррекции внутреннего 

образа , исправления ошибочных представлений о себе подбираются такие упражнения, 

при выполнении которых ребенок не боится выражать свои чувства, не стесняется 

возражать, импровизирует и взаимодействует с коллективом. Достижение 

эмоционального раскрепощения, открытости происходит через эмоциональную разминку. 

Этюды на развитие мимики, пантомимики, вокальной мимики пополняют опыт 

экспрессивного реагирования. Релаксационные упражнения снимают мышечное 

напряжение и позволяют контролировать деструктивные эмоции и действия, овладеть 

навыками саморегуляции. Параллельно развиваются коммуникативная и регулирующая 

функции речи. 

 Для детей старшего дошкольного возраста с ОНР, так же важен креативный 

тренинг, способствующий развитию беглости, гибкости и оригинальности мышления, 

умению планировать и организовывать свою деятельность, развитию связной речи. 

Опираясь на музыкальные впечатления, дети создают пластические, графические и 

словесные образы. В креативном тренинге используют задания на замещение предметов, 
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создание музыкально-речевых сказок при помощи жестов, сопровождающихся звуком, 

графических рисунков, выразительных двигательных, вокальных и инструментальных 

импровизаций. В креативный тренинг входит большое количество упражнений, таких, 

как: А что на завтрак? , Покупатель и продавец , Чепуха , Веревочка , которые 

способствуют развитию воображения, ритмичности движений, развитию 

коммуникативных навыков, фантазированию, развитию фразовой речи [3].  

 В ходе креативных игр на свет рождаются невероятные истории, названия 

невиданных стран и животных, формируются навыки конструктивного выражения 

эмоций, развиваются познавательная деятельность, способности к естественной 

коммуникации, что играет большую роль в общем психическом развитии ребенка.  

 Таким образом, логоритмические занятия способствуют решению основной задачи 

развитию всех сторон речевой деятельности, совершенствованию всех видов движений, 

развитию памяти, внимания, мышления. 

 

 

 
Задачи воздействия на детей с ОНР 

            средствами логопедической ритмики 

Первый год обучения: 

1. Формирование чувства темпа — восприятия равномерной последовательности 

одинаковой длительности. 

2. Развитие мышечного ощущения направления движения. 

3. Формирование предпосылок исполнительской деятельности на основе 

элементарного подражания. 

4. Формирование простейших элементов творчества, слитых с подражанием. 

Исполнительство и творчество еще не выделились в самостоятельные виды деятельности. 

5. Расширение пассивного словарного запаса, активизация речевого подражания и 

формирование фразовой речи. 

Второй год обучения: 

1. Развитие ощущения ритмического стиля — чувства акцента, чередующихся 

ударений. 

2. Формирование навыка осознанного восприятия пространства. 

3. Постепенное отделение исполнительства от подражания. 

4. Стимуляция творческой активности. 

5. Развитие способности понимать грамматические формы слов, формирование 

фразовой речи, развитие речевой и артикуляционной моторики, создание 

артикуляционной базы звуков. 

Третий год обучения: 

1. Ориентация в ритмических структурах, соизмерение и различение звуков по их 

длительности. 

2. Развитие музыкально-пластических способностей. 

3. Воспитание у детей точности и выразительности исполнения. 

4. Выделение творческой функции в самостоятельный вид деятельности. 

5. Обогащение и активизация словарного запаса, обучение правильному 

употреблению грамматических форм слов, совершенствование речевой моторики. 

Четвертый год обучения: 

1. Формирование музыкально-ритмических способностей, развитие музыкально-

ритмического мышления. 

2. Развитие способностей пластической интерпретации музыкального произведения 

и овладение свободой движений. 

3. Преобразование исполнения в многоуровневый акт деятельности. 
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4. Обучение творческому использованию накопленного арсенала средств 

взаимодействия с окружающим миром. 

5. Совершенствование навыков связной речи, правильного грамматического и 

звукового оформления речевых высказываний во всех ситуациях общения. 

Таким образам, на занятиях по логопедической ритмике осуществляется развитие 

слуховых функций, оптико-пространственных представлений, праксиса, тактильного 

гнозиса, интеллектуальных и творческих способностей, происходит осознание 

собственных эмоций, развитие эмпатии, коррекция речевой функциональной системы. 

Краткая характеристика разделов занятия 

по логопедической ритмике 

Для развития творческого потенциала, эффективной коррекции многообразных 

речевых и неречевых нарушений у детей с ОНР мы рекомендуем использовать 

музицирование (вокальное и инструментальное), речедвигательные игры и упражнения 

(дыхательно-артикуляционный тренинг, игровой массаж и пальчиковую гимнастику, 

речевые игры и ролевые стихи), танцевально-ритмические игры и упражнения 

(игрогимнастику, игроритмику), эмоционально-волевой тренинг, креативный тренинг. 

1. Музицирование. 

— Это выражение своего активного отношения к музыкальному искусству в 

реальном звучании. 

1.1. Вокальное музицирование предполагает приведение голосового аппарата в 

рабочее состояние, настройку слуха и внимания, знакомство с возможностями 

человеческого голоса. В этот раздел вошли игры по развитию голосового аппарата, 

звукоподражательные игры с пением, фонопедические упражнения, песенный фольклор, 

пение с движением и тональным аккомпанементом. 

1.2. Инструментальное музицирование является основой формирования 

ритмических навыков игры на различных музыкальных инструментах и их заместителях. 

Это развивает умение использовать характерное звучание инструментов при создании 

музыкальных картин. В раздел включены игры с инструментами, звучащими предметами, 

ритмодекламации с инструментами, озвучивание текста по графическим знакам, 

партитуре, ритмическое и мелодическое сопровождение литературных текстов. 

2. Речедвигательные игры и упражнения. 

Предполагают развитие координационно-регулирующих функций речи и 

движения. Они развивают дыхательную систему, все виды моторики, устанавливают 

ассоциации между выразительными движениями и персонажами сказок, стихов, 

драматизации. Характерным моментом в играх подобного рода является переход от 

общих, порой недостаточно управляемых движений к тонким, дифференцированным 

движениям, что, несомненно, свидетельствует о появлении выразительности и 

способностей к пластической интерпретации произведений. 

2.1. Дыхательно-артикуляционный тренинг. Игры и игровые упражнения этого 

раздела используются на каждом занятии и являются основой для формирования 

неречевого и речевого дыхания, артикуляционной базы звуков. Дыхательно-

артикуляционный тренинг проводится сначала изолированно, затем включается в ролевые 

ситуации. Упражнения выполняются под счет, с музыкальным сопровождением, с опорой 

на дирижерский жест и образец педагога. 

2.2. Игровой массаж и пальчиковая гимнастика. Игровой массаж служит для 

снятия излишнего мышечного тонуса, утомления, умственного напряжения. Раздел 

включает игры и игровые упражнения только для рук и для рук с использованием 

различных предметов. 

Пальчиковая гимнастика является основой для развития мелкой моторики и 

координации движений рук и пальцев с речью. Пальчиковые игры и упражнения 

стимулируют развитие артикуляционного компонента речи, развивают фантазию, 

превращают учебный процесс в увлекательную игру. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



2.3. Речевые игры и ролевые стихи являются основой для развития 

просодических компонентов речи: ритмичности, мелодики, интонационной 

выразительности, кроме того, они оказывают благоприятное воздействие на состояние 

вербальной памяти и продуктивности запоминания. Соединение ритмичной, 

выразительной речи с движением способствует конкретизации слуховых образов, 

формированию связной речи. Важность их использования на занятиях по логопедической 

ритмике объясняется тесной взаимосвязью в развитии музыкального и речевого слуха, так 

как речь и музыка имеют единую интонационную природу [Теплов, 1947; Зееман, 1962]. 

3. Танцевально-ритмические упражнения. 

Являются основой для развития чувства ритма и двигательных способностей, 

позволяющих свободно и красиво выполнять согласованные с музыкой движения, задания 

и игры (в том числе подвижные). Осознание возможностей своего тела при выполнении 

тех или иных поз, движений, жестов означает вместе с тем и осознание своих чувств. 

Способность активно переживать музыку и тонко чувствовать эмоциональную 

выразительность временного хода (ритма) музыкального произведения — понятие 

динамическое, следовательно, эта способность развиваема при «стороннем» воздействии. 

3.1. Игрогимнастика позволяет чувствовать и развивать определенные группы 

мышц, регулировать мышечный тонус, включает необходимые игры и упражнения для 

развития координации, пространственной ориентировки, осознания схемы собственного 

тела. 

3.2. Игроритмика — это двигательные и ритмические комплексы, выполняемые 

под специально подобранную музыку. Каждая танцевально-ритмическая композиция 

имеет целевую направленность, сюжетный характер и завершенность. В танцевальных 

композициях передается характеристика музыкального произведения при помощи 

движений рук, пластических жестов и выразительных поз. При исполнении ритмических 

комплексов используются жесты рук и телодвижения, сопровождающиеся звуком 

(хлопками, шлепками, щелчками пальцев, притопываниями). Временная организация игр 

и упражнений поддерживается счетом, музыкой, стихотворными текстами. Для игрового 

оформления заданий часто используются погремушки, трещотки, камешки, ракушки, 

«радуги», кубики. 

4. Эмоционально-волевой тренинг. 

Раздел включает игры и игровые упражнения, имеющие своей целью невербальное 

и вербальное выражение основных эмоций (радости, печали, удивления, страха, злости, 

интереса, горя, спокойствия). 

Являясь недирективным видом деятельности, эмоционально-волевой тренинг 

направлен в первую очередь на развитие сенситивных способностей (эмпатии, 

коммуникативных навыков) [Психогимнастика в тренинге, 2001] и позитивной 

самооценки путем вовлечения ребенка в общую игровую деятельность. Успешность 

выполнения игровых заданий позволяет ребенку преодолевать комплекс 

неполноценности. 

Для коррекции «внутреннего образа», исправления ошибочного представления о 

себе подбираются такие упражнения, при выполнении которых ребенок не боится 

выражать свои чувства, не стесняется возражать, импровизирует и взаимодействует с 

коллективом. Достижение эмоционального раскрепощения, открытости происходит через 

эмоциональную разминку. Этюды на развитие мимики, пантомимики, вокальной мимики 

пополняют опыт экспрессивного реагирования. Релаксационные упражнения снимают 

мышечное напряжение и позволяют контролировать деструктивные эмоции и действия, 

овладеть навыками саморегуляции. 

Параллельно развиваются коммуникативная и регулирующая функции речи. 

5. Креативный тренинг. 

Способствует развитию беглости, гибкости и оригинальности мышления 

[Психогимнастика в тренинге, 2001], умению планировать и организовывать свою 
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деятельность, переходу от наглядно-действенного к наглядно-образному мышлению, 

формированию конструктивных представлений. Опираясь на музыкальные впечатления, 

дети создают пластические, графические и словесные образы. В раздел вошли задания на 

замещение предметов, создание музыкально-речевых сказок при помощи жестов, 

сопровождающихся звуком, графических рисунков, выразительных двигательных, 

вокальных и инструментальных импровизаций. В ходе креативных игр на свет рождаются 

невероятные истории, названия невиданных стран и животных, формируются навыки 

конструктивного выражения эмоций, развиваются познавательная деятельность, 

способности к естественной коммуникации, что играет большую роль в общем 

психическом развитии ребенка. 

 

Структура занятия по логопедической ритмике 

 

При составлении занятий по логопедической ритмике следует учитывать 

следующие дидактические принципы: научность, наглядность, доступность, поэтапное 

повышение требований, стимулирование активности и сознательности детей, 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Кроме того, при построении занятия 

необходимо опираться на специальные принципы: связь логопедической ритмики с 

физическими возможностями детей, ее оздоровительная направленность, связь с 

основными компонентами музыкальной деятельности с учетом механизмов и структуры 

речевого нарушения, развития личности логопата [Волкова, 2003]. 

Занятия по логопедической ритмике проводятся 1 раз в неделю и находятся в 

тесной связи с другими средствами комплексного коррекционного воздействия. Их 

продолжительность составляет 30—40 минут в зависимости от возраста детей и этапа 

логопедической коррекции. Увлекательный сюжетный ход, игровая форма в сочетании с 

широким использованием наглядного материала стимулируют потребность в общении, 

развивают речевое подражание, моторику, рождают эмоционально-эстетический отклик. 

Как правило, в одном занятии сочетаются игры разнообразной направленности, частая 

смена видов деятельности позволяет поддерживать интерес детей к происходящему, 

способствует установлению ими причинно-следственных связей между предметами и 

явлениями действительности. Содержание занятия напрямую связано с изучаемой 

лексической темой, задачами логопедической коррекции в конкретной возрастной группе, 

а также с программными требованиями по музыкальному и физическому воспитанию. 

В самом начале занятия очень важен положительный эмоциональный настрой. Для 

его создания эффективно включение эмоциональной мимической разминки, что удобно 

организационно, либо знакомой детям игры на слуховое, зрительное или тактильное 

восприятие. Затем проводятся игрогимнастика, вокальное музицирование или 

речедвигательные игры и такие упражнения, как дыхательно-артикуляционный тренинг, 

пальчиковая гимнастика, речевые игры, ролевые стихи. В центральную часть занятия 

целесообразно включать более сложные игры, способствующие развитию воображения, 

творческих способностей (креативный тренинг), формированию навыков анализа и 

синтеза. Далее проводятся инструментальное музицирование или танцевально-

ритмические упражнения. Для снятия мышечного и эмоционального напряжения 

используются релаксационные упражнения, игровой массаж и (или) пальчиковая 

гимнастика. Задачей заключительного этапа является сохранение полученного 

положительного эмоционального заряда и состояния внутреннего комфорта. Для этого в 

конце занятия педагог подводит итоги и позитивно оценивает деятельность каждого из 

детей. Элементы эмоционально-волевого тренинга, игрогимнастики могут использоваться 

на протяжении всего занятия. 
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Описание игр и игровых упражнений 

1. Музицирование 

1.1. Вокальное музицирование 

 

«ПОЮЩИЙ МЯЧ» (1) 
Дидактические задачи: воспитание плавного, длительного речевого выдоха с 

помощью заданных педагогом гласных звуков определенной высоты, развитие 

координации звука и голоса. 

Игровой материал: мяч. 

Методика проведения. Дети сидят по кругу на полу. В руках у педагога мяч. 

Показывая артикуляцией губ определенную гласную, он направляет мяч к одному из 

детей. Пока мяч катится, необходимо пропевать звук. Ребенок, получивший мяч, 

прокатывает его следующему участнику, озвучивая весь путь. Музыкальный 

руководитель дает интонационную опору для исполнителя. 

 

«ПОЮЩИЙ МЯЧ» (2) 
Дидактические задачи: развитие звуковысотного слуха, способности к 

сотрудничеству в группе, умения устанавливать и удерживать зрительный контакт. 

Игровой материал: мячи разного типа и размера. Можно использовать и другие 

предметы, например мешочки с фасолью или обручи, чтобы перекатывать по полу. 

Методика проведения. Группа детей садится в круг, один участник с 

инструментами находится вне круга. Группа решает, каким из инструментов будет 

подаваться сигнал кидать мяч, а каким — его катить. Участники перебрасывают или 

перекатывают друг другу мяч в зависимости от того, на каком инструменте играет 

сидящий вне круга. 

Движение мяча сопровождается вокальной импровизацией с использованием 

гласных звуков. 

 

 

 

 

 

Тема: Основные звенья и направления логопедического  

            воздействия 

 

Развитие движений в сочетании со словом и музыкой представляет 

собой целостный воспитательно-коррекционный процесс. Логоритмическое 

воспитание детей непосредственно связано с нравственным воспитанием, 

формированием моральных чувств и сознания, с развитием морально-

волевых качеств: доброжелательности и взаимопомощи, 

целеустремленности, формирует у детей богатство эстетического чувства. 

В логоритмическом воспитании можно выделить два основных звена. 

Первое – развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов у детей с 

речевой патологией, а именно: слухового внимания, слуховой памяти, 

оптико-пространственных представлений, координации движений, чувств 

темпа и ритма в движении, воспитание и перевоспитание личности, 

характера.  
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Второе – развитие речи и коррекцию речевых нарушений: воспитание 

темпа и ритма дыхания, орального праксиса, просодики и коррекцию 

речевых нарушений в зависимости механизмов, симптоматики расстройства 

и методики его устранения. 

В содержание первого звена логоритмического воспитания входит: 1. 

Развитие восприятия, слухового внимания и слуховой памяти, которое 

начинается с различения отдельных звуков музыкальных детских 

инструментов, музыкальных игрушек и заканчивается последующим 

целостным осознанным восприятием музыкальных произведений,  

дифференцированным восприятием высоты звука, ритма, динамики музыки. 

Для выяснения и развития интонационно-слухового опыта ребенка 

необходимо определить общее настроение музыкального произведения, его 

жанр. С этой целью можно исполнить, например, пьесы П.И.Чайковского из 

детского альбома «Новая кукла», пьесы М.И. Глинки «песня жаворонка» и 

др. Для выяснения и развития звуковысотного слуха у детей им предлагается 

узнать знакомую мелодию, а затем спеть любимую песню, сначала в 

сопровождении фортепиано, а потом без аккомпанемента. 

Среди детей младшего дошкольного возраста немного детей с высоким 

уровнем развития комплекса музыкальности, поскольку ведущими 

компонентами музыкальности являются: музыкальный слух (ритмический, 

гармонический, мелодический), творческое воображение, эмоциональность, 

чувство целого. Как свидетельствуют исследования, воспринимающий 

ритмический слух практически развит хорошо у всех детей, а вот 

воспроизводящий – довольно слабо. Творческое воображение развито у 80% 

детей. Его характеризуют свобода, смелость выбора темы, желание 

создавать, практически отсутствуют образы подражания. Виды творческой 

деятельности детей очень разнообразны: рисование, сочинение сказок, песен, 

игры и т.д. Следовательно, у детей преобладает образный тип восприятия и 

творческий вид воображения. 

Приведенные данные необходимо учитывать в работе с детьми, 

имеющими речевые нарушения, с тем, чтобы не проводить жесткой 

зависимости между имеющимся речевым расстройством и недостаточностью 

развития музыкальности. 

2. Занятия по логопедической ритмике предоставляют широкие 

возможности для развития оптико-пространственных представлений и 

навыков, зрительной ориентировки на говорящего. Каждое отдельное 

движение реализуется в определенном промежутке времени и ограничено 

определенным пространством. Пространственная характеристика движения 

включает исходное положение, положение тела и его частей в движении и 

траекторию движения. В двигательно-музыкальных упражнениях 

организующим фактором протекания движения во времени является музыка, 

которая определяет и пространственные рамки выполнения движения. 

Двигательно-пространственные упражнения являются конечным результатом 

творческого проявления детей. Основными элементами в таких упражнениях 

является речь с ее естественным ритмом, танцевальные движения и жесты. 
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Особое внимание в них уделяется ритму речи, акценту, выражению мелодии. 

Самой простой двигательно-пространственной схемой является одночастная 

музыкальная схема, являющаяся замкнутым целым: строфа стихотворения, 

поговорка и т.д. 

3. Логопедическая ритмика способствует развитию координации общих 

движений, тонкой произвольной моторики и мимики лица. Развитие 

координации движений предполагает овладение ребенком двигательными 

умениями и навыками. Они совершенствуются при использовании музыки, 

которая оказывает влияние на качество исполнения, улучшается 

выразительность движения, ритмичность, четкость, плавность, слитность. 

Эмоциональная окрашенность движений вследствие восприятия музыки 

придает им энергию или мягкость, больший размах или сдержанность, а 

создание с помощью музыки и движений определенных образов 

способствует развитию мимики и пантомимики. 

4. Еще одним аспектом воздействия логопедической ритмики в звене 

неречевых процессов является воспитание чувства темпа и ритма в 

движении. У человека имеется врожденная, естественная склонность к 

осуществлению ритма. Уже маленький ребенок умеет двигаться согласно 

ритму музыки. По мнению Карла Орфа, при восприятии музыкального ритма 

у детей возникают такие движения, как щелчки пальцами, топанье и т.д. 

Ребенок, организуя с помощью ритма эти естественные движения, 

совершенствует их двигательную координацию. Акустические эффекты 

движения можно условно записать в нотах, чтобы потом воспроизвести. 

Чувство ритма имеет три основных компонента:  

 чувство темпа - способность к восприятию и воспроизведению 

темпа следования опорных звуков; 

 чувство метра - способность к восприятию и воспроизведению 

акцентированных и неакцентированных звуков; 

 чувство ритмического рисунка - способность к восприятию и 

воспроизведению отношений длительности звуков и пауз.  

Темп – это частота повторения циклов движений в единицу времени. 

Каждый человек имеет свой индивидуальный темп выполнения движения, 

который в случае патологии может изменяться (напр., у заикающихся 5-11 

лет наблюдается ускорение темпа). 

Метр – принцип организации музыкального материала, 

упорядочивающий и обозначающий его ритмическое протекание с помощью 

акцентов. Чувство ритмического рисунка воспитывается на основе ритма как 

сочетания во времени сильных (акцентированных) частей движения со 

слабыми. Своевременное чередование мышечного напряжения и 

расслабления является одним из показателей правильности выполнения 

движения, что длительное время не вызывает утомления. Ритмический 

рисунок складывается из разных группировок длительностей, которые могут 

выполняться хлопками, прыжками, игрой пальцев по столу, шагом, бегом. 

Ритм можно воспитывать и в статике (неподвижно сидя, лежа), выразительно 

отражая в позе свои переживания.    
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Логоритмические занятия способствуют воспитанию личностных 

качеств детей с речевыми расстройствами (подражательность, 

инициативность, самостоятельность, коллективизм), воспитанию волевых 

качеств (смелость, настойчивость, решительность, выдержка). Эти качества 

формируются под влиянием как примера педагогов, так и через 

целенаправленный подбор музыкальных и речевых упражнений. Под 

специально подобранную музыку, на основе своих собственных 

представлений дети могут создавать фантастические рассказы, песенки с 

танцевальными, двигательными композициями, с плясками и т.д. 

Г.А.Волкова и Н.А.Власова считали, что подобные детские фантазии 

являются проявлением внутренней потребности выражения психического 

состояния. Правильно развивающиеся дети в наибольшей степени проявляют 

творческие способности. С возрастом желание фантазировать, 

импровизировать у детей связывается с определенным видом деятельности. 

Если в развитии ребенка есть известные нарушения, то возникает 

ограничение творческих способностей. 

 

Второе звено логоритмического воздействия составляют развитие 

речи и коррекция речевых нарушений. Эта система логоритмического 

воспитания реализуется через организацию направленных занятий с детьми в 

зависимости от их речевого нарушения и предлагает: 

 воспитание и развитие темпа и ритма дыхания (заикание, 

ринолалия, дизартрия). Темп и ритм воспитываются в процессе двигательных 

упражнений сначала без речи, затем с речью; 

 развитие фонематического восприятия у детей с разными 

речевыми нарушениями. Восприятие музыки различной тональности, 

громкости, темпа и ритма создает основу для совершенствования 

фонематических процессов. Произношение под музыку текстов, насыщенных 

оппозиционными звуками, способствует развитию слухопроизносительной 

дифференциации фонем; 

 развитие орального праксиса, чему способствует динамичность, 

плавность, четкость, экономичность движений головы, рук, ног, развитие 

моторных и сенсомоторных координаций; кроме косвенного развития 

артикуляционной моторики используют специальные движения для 

мимических мышц (элемены психогимнастики – показать боль, гнев, 

радость) и мышц языка, нижней челюсти, мягкого неба; 

 развитие просодики речи (мелодику, ритм, темп, акцент), чему 

способствует прежде всего пение.   

 воспитание темпа и ритма с помощью логоритмики необходимо 

выделить в специальный раздел коррекционной работы. Музыкальный 

руководитель создает своеобразную музыкально-двигательно-речевую 

основу, которую логопед и воспитатель совершенствуют на своих занятиях в 

чисто речевом плане. Например, ритмизированное произношение имен и под 

хлопки, и в пении. Вместо имен можно подобрать названия цветов, деревьев, 

животных и т.д. в соответствующем ритме; 
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 коррекция речевых нарушений осуществляется как с учетом 

двигательных возможностей детей с речевой патологией, так и при 

целенаправленном подборе речевого материала для логоритмических или 

музыкально-ритмических занятий. 
 

Тема: Средства логопедической ритмики 

 

Средства логопедической ритмики можно представить как систему постепенно 

усложняющихся ритмических, логоритмических и музыкально-ритмических упражнений 

и заданий, лежащих в основе самостоятельной двигательной, музыкальной и речевой 

деятельности детей с речевой патологией. 

Средствами логопедической ритмики являются: ходьба и маршировка в различных 

направлениях; упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции; упражнения, 

регулирующие мышечный тонус; упражнения, активизирующие внимание; счетные 

упражнения, формирующие чувство музыкального размера; ритмические упражнения; 

пение; упражнения в игре на инструментах; самостоятельная деятельность с речевыми 

нарушениями; игровая деятельность; упражнения для развития творческой инициативы.  

Основной принцип построения всех перечисленных видов работы - тесная связь 

движения с музыкой и включение речевого материала. Слово вводится в самых 

разнообразных формах: это тексты песен, хороводов, драматизации с пением, 

инсценировок на заданную тему, команды водящего в подвижных играх. Введение слова 

дает возможность создавать целый ряд упражнений, руководимых не музыкальным 

ритмом, а ритмом в стихотворной форме, позволяющим сохранять при этом принцип 

ритмичности в движениях. 

Ходьба и маршировка - это вводные упражнения. С самого начала занятий вводные 

упражнения дают установку на разнообразный темп движения и речи, поэтому внимание 

детей направляют на руководящую роль музыки. Ходьба включается в каждое занятие. 

Она является естественным видом движения и вместе с тем достаточно сложным по 

координации. У детей с расстройствами речи часто отмечается нарушение координации 

движений во время ходьбы. Вводные упражнения должны научить детей навыкам умения 

ходить по кругу в одиночку и парами, умению соблюдать одинаковые расстояния между 

идущими, а также строить шеренги, линейки, колонны и т.п. Эти задания приучают 

ориентироваться в пространстве, в поворотах, в маршировке спиной назад, к центру и т.п. 

С самого начала, и это является чрезвычайно существенным, вводные упражнения 

должны дать установку на разнообразный темп движения и речи и направлять внимание 

ребенка на руководящую роль музыки. В этом отношении следует использовать 

исключительную способность детей к инстинктивному восприятию содержания и формы 

музыки. 

Упражнения на развитие дыхания способствуют выработке правильного 

диафрагмального дыхания, продолжительности выдоха, его силы и постепенности, их 

можно сочетать с движениями рук, туловища, головы. Например, длительно тянуть 

глухой звук, выполняя при этом определенные движения. Затем глухой звук заменяется 

гласными звуками, изолированными и в различных сочетаниях с согласными звуками. 

Далее на выдохе произносятся слова, фразы. 

С произношением на выдохе гласных и согласных звуков начинается работа над 

голосом. Необходимо воспитывать силу, высоту, длительность звучания и 

выразительность голоса, которая определяется его тембром. Упражнения на развитие 

голоса проводятся с музыкальным сопровождением и без него. Сила голоса 

воспитывается в произношении гласных более громко или более тихо, с соответствующим 

усилением или ослаблением музыкального аккомпанемента. Длительность звучания 
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выразительности голоса зависит от продолжительности выдоха. Для воспитания 

выразительности голоса полезно проводить мелодекламацию: чтение стихотворения с 

вопросительной, восклицательной, побудительной и другой интонацией под 

соответствующую музыку. 

Воспитанию четкой дикции способствуют дыхательные, голосовые и 

артикуляторные упражнения. Сначала под ритмическую музыку или счет педагога 

гласные обозначаются немой артикуляцией, затем произносятся шепотом и громко. Потом 

произносятся шепотом слоги и слова с согласными п, т, к, ф, с, ш и громко 

четверостишия, пословицы, поговорки со сменой ударения и темпа речи. Дыхательные, 

голосовые и артикуляционные упражнения включаются в подвижные игры, игры-

драматизации, в ходьбу с замедлением, в упражнения с хлопками, счетом, пением. Так же 

полезно пение вокализов - мелодии без слов: у, о, а, и. Затем поются гаммы, и вводится 

еще один вид связного пения - звучание голоса со скольжением звука с ноты на ноту 

вверх или вниз - это развивает его гибкость и высоту. 

В занятия по воспитанию дыхания, голоса и артикуляции включается пение и 

произношение междометий, которые выражают эмоции: радость, боль, гнев, страх и т.д. 

Затем междометия включаются в стихи с разной окраской звука: минорной или мажорной, 

с соответствующей музыкой. 

Пение - сложный процесс звукообразования, в котором важна координация слуха и 

голоса. Пение является методом, регулирующим дыхание, развивающим легкие и 

расширяющим грудную клетку, а также помогающим вырабатывать плавную и 

полнозвучную речь. 

Пение и движение на фоне музыки оказывают положительное воздействие на детей 

с разного рода речевыми нарушениями. Органическим элементом песни является слово. 

Музыка и слово вырабатывают чувство организованности. 

Для развития правильного звукообразования и певческого дыхания удобна мелодия 

с короткими и длинными музыкальными фразами. Песни необходимо подбирать в 

медленном и среднем темпе, обладающие слитностью звучания. В тексте песен должно 

быть много гласных и звонких согласных, так как глухие согласные прерывают 

вокальную линию, мешают правильному звукообразованию, затрудняют обучение 

правильной певческой дикции. Для выбора песен необходимы: соответствие возрасту, 

коррекционная направленность, содержательность песни, простота и запоминаемость 

мелодии, логическое расположение текста в отношении ударных звуков, несложность 

аккомпанемента, возможность инсценирования текста песни. Чем разнообразнее будут 

песни по своему содержанию, тем богаче будет запас музыкальных восприятий у ребенка. 

Речевые упражнения без музыкального сопровождения, впервые были предложены 

В.А.Гринер для работы с заикающимися. Эти задания могут быть использованы при 

проведении утренней зарядки или физкультминутки, с проговариванием стихотворных 

строк, как с движениями, так и без них. Речь идет о произношении слов в стихотворной 

форме, как без движений, так и в соответствии с движениями. Ритмизированное слово в 

сочетании с движением облегчает речь ребенку, имеющему речевые патологии. Для 

проведения занятия необходимо специально подбирать материал, руководствуясь разной 

коррекционной направленностью логоритмических занятий: 

- речевой материал для нормализации темпа и ритма заикающихся; для развития 

словаря у детей с общим недоразвитием речи; для автоматизации звукопроизношения у 

детей с дизартрией и т.д.; 

- стихотворения подбираются так, чтобы можно было соотнести движения рук, 

ног, туловища с ритмом речи; 

- длина стихотворной строки должна быть средней, иначе трудно подобрать 

движение; 

- преобладание в стихотворении глагольной лексики, чтобы легче было 

сопровождать текст движениями; 
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- в стихотворении должна присутствовать сюжетная линия или действующие лицо, 

чтобы исключить механические движения; 

- стихотворения подбираются с учетом возраста, речевых и двигательных 

возможностей. 

Для организации поведения при выполнении заданий, особенно сложных 

построений, используются счетные упражнения. Звучащий ритм служит средством 

воспитания и развития у детей с речевыми нарушениями чувства ритма в движении и 

включения его в речь. Ритм помогает соединить слово, музыку и движения в специальных 

комплексных упражнениях. 

Чувство развитого ритма (на основе воспитания музыкального ритма) имеет 

большое значение в онтогенезе речи. Ребенок, начиная говорить, прежде всего, усваивает 

ритмический контур слова, понимая его смысл, но не умея еще его правильно произнести. 

Например, вместо слова молоток - «мотолок» и т.д. В логоритмическом воздействии на 

детей с речевыми нарушениями необходимо учитывать данные онтогенеза в 

формировании музыкального ритма и чувства ритма в целом. 

Детям предлагаются наиболее доступные сочетания из четвертей, восьмых и 

половинных нот, причем не более одной пары восьмых в ритмическом рисунке. При этом 

у них воспитывается умение дифференцировать несложные разнообразные ритмы и 

сознательно подчинять таким несложным ритмам свои движения. Затем движения, 

отражающие ритм, автоматизируются. Автоматизированное движение исключает 

напряженность в двигательном аппарате, создает экономию сил, развивает легкость в 

движении и тем самым повышает качество исполнения. 

Детям различные ритмы целесообразно давать в форме игр, драматизации, 

подражаний движениям птиц, животных, трудовым процессам, в форме построений и т.п. 

Содержание и формы драматизации должны соответствовать возрасту, общему развитию 

и двигательным возможностям детей. В младшем дошкольном возрасте ритмы 

оформляются легкими движениями, а в старшем дошкольном возрасте детям предлагается 

большее количество ритмических рисунков, которые оформляют в образах животных, 

птиц, в разных построениях, при работе с предметами. 

Ритмические игры с детьми строятся по двум принципам: 

■ отражающий порядок и беспорядок, то есть быстрый переход от 

неорганизованного, свободного движения к организованному, заранее предусмотренному; 

■ «третий лишний», создающий возможность различных построений и изменений 

в процессе игры. 

В ритмические упражнения всегда включается речь. Работа над речью проводится 

комплексная: над звуком, мимикой, жестом. Речевой материал можно условно разделить 

на три группы: 

1. Движение со словом и жестом. Дети в разных действиях, положениях, 

взаимоотношениях активно выражают мысль, предложенную в тексте, например, дети, 

отмахиваясь от осы, хором говорят: «Тут оса! Там оса! Ай, боюсь! Ай, боюсь!» С 

последними словами дети вскакивают и разбегаются. 

2. Называние действия группой участников или одним участником 

упражнения. Упражнения используются в соответствии с речевыми и двигательными 

возможностями детей. Эти упражнения важны для коллективного ритма. Например, игра 

«Мы на луг ходили» (Слова В.Кукловской, пер. с укр. Т.Волгиной, музыка А.Филипенко). 

3. Диалоги: по взаимодействию, в которых говорит только один из участников, 

а второй действует молча; речевое общение ведется обоими участниками или двумя 

группами. 

Одни упражнения проводятся в форме диалога, выражающего обращение, просьбу 

или запрещение для одного из участников, второй молча выполняет или не выполняет 

действие. В других упражнениях говорят обе стороны: двое участников или групп. 
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Пример игры, «Сорока, сорока» (Русская народная песня в обработке В.Агофонникова. 

автор М.Медведева). 

В логопедической ритмике на занятиях используется игра на детских 

инструментах. Музыкальным игрушкам и детским инструментам отводится особая роль, 

так как они вовлекают ребенка в сферу музыки, помогают развивать его творческие 

способности. 

На логоритмических занятиях для развития звуковысотного слуха используют 

колокольчики, звучащие различно по своей высоте, и дети узнают, какой колокольчик 

поет выше, какой ниже. Металлофон, поставленный наклонно, может стать «музыкальной 

лесенкой: дети учатся различать направление звукоряда, расстояние между звуками. Для 

развития ритмического чувства используются инструменты ударной группы или же 

любые инструменты, имеющие звук только одной определенной высоты. Например, игра 

«музыкальное эхо»: один ребенок придумывает свой ритмический рисунок, а другой 

точно его повторяет. Для развития тембрового слуха полезно сравнивать звучание не 

только различных инструментов, но и сходных по тембру и характеру звучания, 

например, бебенчика и бубна. Для развития динамического слуха применяются все 

инструменты, на которых дети могут произвольно усиливать или ослаблять звучание в 

зависимости от игровой ситуации (игры типа «холодно - горячо»). 

Игра на музыкальных инструментах - игрушках способствует развитию движений 

кисти руки, например, молоточком на металлофоне; развитию дыхания во время игры на 

кларнетах, дудочках; развитию голоса, артикуляции при исполнении песен, попевок; 

развитию слуха при подборе знакомых песен, прибауток, считалок для исполнения на 

музыкальных инструментах; для нормализации просодической стороны речи при 

импровизации ритмических и мелодических попевок, при игре в ансамбле, соблюдая 

общую динамику, темп, своевременное вступление в игру и окончание игры. 

Музыкальная самостоятельная деятельность так же очень важна для 

логопедической ритмики, так как способствует развитию координации слуха, голоса и 

движения, тонального и ритмического чувства; воспитанию любви к музыке и пению; 

обогащению эмоциональной жизни детей. Музыкальная самостоятельная деятельность 

тесно связана с музыкальной игрой. Дети по своей инициативе поют, водят хороводы, 

исполняют пляски, подбирают мелодии на детских музыкальных инструментах. На 

музыкальных занятиях дети разучивают песни, пляски, танцы, а затем полученные знания 

переносят в самостоятельную деятельность. 

Музыкальная деятельность детей проявляется в детских утренниках, в 

выступлениях в кукольном театре, в праздниках и развлечениях, в индивидуальных 

занятиях. Детские утренники являются своеобразным отчетом по проведению 

коррекционной и логопедически-воспитательной работы. 

Помимо музыкальной самостоятельной деятельности в логоритмике используются 

упражнения для развития творческой инициативы. К таким упражнениям относятся 

дирижирование, свободные двигательные импровизации под музыку, двигательные 

инсценировки песен, двигательно-музыкальные упражнения, в которых на первый план 

выдвигаются импровизация и творчество. 

Так как игра - ведущий вид деятельности у детей дошкольного возраста, то ее 

используют в сочетании с различными ритмическими, логоритмическими, музыкально-

ритмическими комплексами. 

На логоритмических занятиях полезно использовать игры-драматизации 

стихотворного, прозаического текстов на самые различные темы и сюжеты. Движениями, 

пантомимикой, мимикой, выразительной речью играющие передают содержание игры и 

образов. 

И в заключение проводятся упражнения, цель которых, успокоить занимающихся 

детей, переключить их внимание на другие занятия. Физическая и психическая нагрузка 

должны быть доведены до минимума. Заключительные упражнения могут проводиться в 
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различной форме: это может быть обыкновенная маршировка под музыку, перестроения, 

слушание музыки с последующим определением характера произведения, например 

«Игра в лошадки» П.Чайковского или «Маленький вальс» А.Лядова; или слушание 

музыки с последующим рассказом о тех образах и представлениях, которые она побудила. 

То есть следует давать такую музыку, которая понятна ребенку и без песенного текста и 

без названия рождает в его сознании определенные образы и представления. 

Сочетание музыки, движения и слова в логоритмике различно. Но какова бы не 

была доля музыки и слова, музыки и движения в упражнениях, в комплексе они 

формируют и упорядочивают двигательную сферу ребенка, его деятельность, 

положительно влияют на личность. Координированные, целенаправленные и экономные 

движения вызывают у ребенка чувство удовлетворения. Ритм воспринимается многими 

органами перцепции -кинетическими ощущениями, тактильными, зрительными, 

слуховыми. Эти сильные стимулы создают дополнительную мотивацию к исправлению 

речи. Важно еще и то, что в детском возрасте нормализация двигательной сферы ребенка 

и коррекция речевых нарушений осуществляется неосознанно, ненавязчиво и естественно. 

Выполнение ритмических упражнений на фоне положительного эмоционального 

возбуждения способствует воспитанию правильной речи, поскольку речь воспроизводится 

из стремления к общению, к участию в игре и т.д. 

Система логоритмических средств варьирует на занятиях в зависимости от 

речевого нарушения, состояния двигательной сферы ребенка, от коррекционных задач 

каждого этапа логопедической работы, целей и задач логоритмического занятия. 
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