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Ι. Целевой раздел 

Пояснительная записка 
 

В последнее время проблема развития обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста становится особенно значимой. Детей с нарушениями речи с каждым годом 

становится все больше и им следует вовремя оказывать помощь, исправлять дефекты 

звукопроизношения. Это в свою очередь влияет на качественную подготовку 

дошкольников к школе, так как в дальнейшем они могут испытывать определенные 

трудности в овладении письмом и чтением. Таким образом, вовремя оказанная помощь 

в исправлении дефектов звукопроизношения – одна из важнейших задач современного 

дошкольного образования. 

Логоритмическое занятие - является сочетанием пения, движения и речи. 

Следовательно, такое занятие позволяет закрепить правильное звукопроизношение и 

звуковосприятие, необходимые для успешного обучения в школе. 

 

Актуальность программы определяется тем, что регулярные занятия логоритмикой 

способствуют нормализации речи ребенка вне зависимости от вида речевого 

нарушения, формируют положительный эмоциональный настрой, учат общению со 

сверстниками. 

Занятия по логоритмике проводятся 2 раза в неделю во второй половине дня, и 

находятся в тесной связи с другими средствами комплексного коррекционного 

воздействия. Их продолжительность составляет 20 мин. Как правило, в одном занятии 

сочетаются игры разной направленности, и 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. 

Структура занятия: подготовительная, основная и заключительная части. 

Новизна программы логоритмики состоит в том, что в данном дошкольном 

образовательном учреждении такие занятия еще не проводились. Логоритмические 

занятия помогут коррекционному процессу пройти более успешно, в том случае, если 

эти занятия посещают дети логопедических групп детского сада. 

Подготовительная часть длится 3-4 минуты. Используются вводные упражнения, 

которые дают установку на разнообразный темп движения с помощью музыки, 

упражнения, направленные на тренировку внимания, памяти, координации движений, 

регулировку мышечного тонуса. 

Основная часть занимает 12-14 минут, включает в себя слушание музыки для снятия 

эмоционального и мышечного напряжения, пение, игру на детских музыкальных 

инструментах, подвижные и малоподвижные игры, а так же следующие виды 

упражнений: 

– на развитие дыхания, голоса, артикуляции; 

– на развитие внимания; 

– регулирующие мышечный тонус; 

– формирующие чувство музыкального размера; 

– на развитие чувства темпа и ритма; 

– на развитие координации движения; 



– на координацию речи с движением; 

– на координацию пения с движением; 

– на развитие речевых и мимических движений. 

Заключительная часть занимает 2-3 минуты. В неё входят упражнения на 

восстановление дыхания, снятие мышечного и эмоционального напряжения, 

релаксационные упражнения. 

Логоритмическое занятие включает в себя следующие элементы: 
– артикуляционную (логопедическую) гимнастику; 

– чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

– пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики; 

– упражнения под музыку на развитие общей моторики, соответствующие возрастным 

особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного тренинга; 

– вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и дыхания с 

музыкальным сопровождением и без него; 

– фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков речевого 

дыхания; 

– песни и стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти; 

– музыкально-ритмические игры с музыкальными инструментами, развивающие 

чувство ритма; 

– музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве; 

– коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, 

эмоциональности, позитивного самоощущения; 

– упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения. 

 

Программа разработана в соответствии  

с нормативными правовыми документами: 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"»; 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Основная образовательная программа дошкольной образовательной организации. 

Цели и задачи реализации рабочей программы 
 

Цель - коррекция и профилактика имеющихся отклонений в речевом развитии ребёнка 

посредством сочетания музыки и движений. 

 

Задачи: 
оптимизировать содержание воспитания, обучения и коррекции детей логопедической 

группы; 

внедрить современные эффективные технологии коррекции речевых нарушений, 

развития музыкальных и творческих способностей детей логопедической группы; 



разработать перспективный план проведения занятий по логоритмике, дидактические 

пособия; 

 

 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Принципы построения программы: 
 

Принцип научности. Подкрепление всех коррекционных и оздоровительных 

мероприятий научно обоснованными и практически апробированными методиками и 

технологиями. 

Принцип целостности, комплексности педагогических процессов. НОД по 

логоритмике планируются, проводятся и анализируются музыкальным руководителем, 

логопедом, воспитателем логопедической группы. Вопросы включения в ход НОД 

здоровьесберегающих технологий решаются совместно с медицинскими работниками 

детского сада. 

Принцип системности. Логоритмическая работа должна способствовать 

формированию языка в целом, как системы взаимосвязанных и взаимозависимых 

единиц. 

Принцип последовательности. Каждое из коррекционных направлений логоритмики 

реализуется в процессе поэтапной работы. По мере формирования звукопроизношения 

порядок усвоения фонем всё больше подчиняется закономерностям фонематической 

системы усваиваемого языка. Звуки, определяющие ядро фонологической системы 

русского языка формируются в первую очередь. Позднее появляются звуки, 

составляющие периферию. Задача логопеда - соблюдать основные закономерности 

усвоения языковых единиц в норме.  

Принцип опоры на сохранные функции или принцип обходного пути. Работа над 

одним звуком подготавливает и облегчает правильное произношение других звуков, 

той же фонетической группы, и звуков других групп (постановка звука “с” полностью 

подготавливает артикуляционный уклад звука “з” и частично уклады шипящих 

звуков). Эта взаимная связь позволяет использовать здоровые звуки для постановки 

дефектно произносимых звуков.  

Принцип учета уровня развития ребёнка. Л. С. Выготский предложил выделять в 

развитии ребенка два основных уровня: уровень актуального развития 

(самостоятельное решение предлагаемых задач) и уровень потенциального развития 

(способность решения задач при соответствующей помощи со стороны педагога). 

Любое предлагаемое задание должно быть заведомо легко выполнимым, с учетом 

уровня развития ребенка и этапа коррекционного воздействия.  

Принцип повторений умений и навыков. В результате многократных повторений 

вырабатываются динамические стереотипы. 

Принцип отбора лингвистического материала. Правильно подобранный 

лингвистический материал выступает как одно из важных основных условий 

коррекции. Удобный для произношения текст, в котором отсутствуют или редко 

встречаются трудные звукосочетания, много гласных звуков.  

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания.  
Главная цель – ребенок, развитие которого планируется, опираясь на его 

индивидуальные и возрастные особенности. 

Принцип результативности. Получение положительного результата развития и 

коррекции речи, оздоровления каждого ребенка. 

 

В основу программы положены ведущие подходы: 



 

Системный подход. Сущность которого, заключается в том, что относительно 

самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в 

системе с другими. При таком подходе педагогическая система работы со старшими 

дошкольниками рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 

компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса, содержание 

образования, методы и формы педагогического процесса и предметно-развивающая 

среда. 

Личностный подход. Утверждающий представления о социальной, деятельной и 

творческой сущности ребенка как личности. В рамках данного подхода предполагается 

опора в воспитании обучении на естественный процесс саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности, создания для этого соответствующих условий. 

Деятельностный подход. Деятельность-основа, средства и решающее условие 

развития личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору и организации 

детей. Это в свою очередь, предполагает обучение детей выбору цели и планированию 

деятельности, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке 

результатов деятельности. 

Полусубъектный подход. Сущность человека значительно богаче, разностороннее 

сложнее, чем его деятельность. Личность рассматривается как система характерных 

для нее отношений, как носитель взаимоотношений и взаимодействия социальной 

группы, что требует особого внимания к личностной стороне педагогического 

воздействия с детьми. 

Культурологический подход. Обусловлен объективной связью человека с культурой 

как системой ценностей. Ребенок не только развивается на основе освоенной им 

культуры, но и вносит в нее нечто принципиально новое, т.е он становится творцом 

новых элементов культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей 

представляет собой, во-первых, развитие самого ребенка и, во-вторых, становление его 

как творческой личности. 

 

Характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста, участвующих в реализации рабочей программы 
 

Для умственно отсталых детей дошкольный возраст оказывается началом развития 

перцептивного действия. На основе проснувшегося у ребенка интереса к предметам, к 

игрушкам возникает и стремление к знакомству с их свойствами и отношениями. 

Развитие восприятия у этих детей происходит неравномерно, усвоенные детьми 

эталоны часто оказываются нестойкими, расплывчатыми. У них отсутствует перенос 

усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными, 

отличными от нормальных оказываются взаимоотношения между восприятием 

свойства, знанием его названия, возможностью действовать с учетом данного свойства 

и производить на его основе простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие 

свойства во время занятий, совсем не могут выделять их в быту, в самостоятельной 

деятельности. 

У умственно отсталых детей наглядно-действенное мышление характеризуется 

отставанием в темпе развития. Они очень часто не осознают наличия проблемной 

ситуации, а если понимание в целом есть, не связывают поиски решения с 

необходимостью использования вспомогательных средств. В тех случаях, когда дети с 

помощью взрослого применяют вспомогательные средства, они недостаточно 

обобщают собственный опыт действия и не могут использовать его для решения 

новых задач, что выражается в неумении переносить опыт в новую ситуацию. 

У детей отсутствует активный поиск решения, они часто остаются равнодушными как 

к результату, так и к процессу решения задачи даже тогда, когда задача предложена 



как игровая. У тех детей, которые пытаются выполнить задание, как правило, имеется 

лишь ориентировка на цель без учета условий ее достижения. 

Развитие игры в дошкольном возрасте является прямым продолжением предметной 

деятельности, может возникнуть только на ее основе, на определенном уровне ее 

развития. В то же время к началу дошкольного возраста у умственно отсталых детей 

фактически совсем не возникает предметная деятельность. Их действия с предметами 

остаются на уровне манипуляций, в подавляющем большинстве случаев 

неспецифических. В младшем дошкольном возрасте дети в основном овладевают 

специфическими манипуляциями, которые должны лечь в основу формирования 

зрительно-двигательной координации и выделения свойств и отношений предметов. 

Однако процесс овладения специфическими манипуляциями без специального 

обучения идет медленно, так как у детей не возникает подлинного интереса к 

окружающему их предметному миру. 

Продуктивная деятельность у умственно отсталых детей вне обучения фактически не 

возникает. У них не появляются конструктивные умения, не возникает предметный 

рисунок. Под влиянием требований окружающих у умственно отсталых детей 

начинают формироваться элементы трудовой деятельности, прежде всего навыки 

самообслуживания, однако сам характер умений и навыков заслуживает более 

детального рассмотрения. Движения у детей при выполнении действий, связанных с 

самообслуживанием, неуверенные, нечеткие, часто замедленные или суетливые, 

недостаточно целенаправленные. Сильно выражена несогласованность обеих рук. 

У умственно отсталых детей нет готовности к усвоению речи, не сформированы такие 

предпосылки речевого развития, как предметная деятельность, интерес к 

окружающему, развитие эмоционально-волевой сферы, в частности эмоционального 

общения со взрослыми, не сформирован фонематический слух, не развит 

артикуляционный аппарат. Для большинства умственно отсталых детей становление 

речи в дошкольном возрасте только начинается. Первые слова у них появляются после 

трех лет, фразы — к концу дошкольного возраста. Речь настолько слабо развита, что 

не может осуществлять функцию общения. 

Поведение, как правило, оказывается непроизвольным, «полевым». В то же время 

после четырех лет, когда у умственно отсталых детей начинает развиваться интерес к 

окружающему, формируются действия с предметами, появляется желание подчиняться 

взрослому, у них можно наблюдать и возникновение первых проявлений 

самосознания, отделения своего «Я», которое находит выражение в негативных 

реакциях на замечание, порицание, неудачу. Систематические переживания ведут к 

формированию патологических черт личности — к отказу от всякой деятельности, 

пассивности, замкнутости или заискиванию. 

Таким образом, у умственно отсталых детей отмечается замедленный темп развития 

всех психических процессов. Наряду с отставанием в развитии прослеживаются и 

качественные отклонения. Для умственно отсталых детей характерна неравномерность 

созревания отдельных психических процессов. При этом большинство отклонений 

являются вторичными нарушениями. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы 
 

О положительной динамике, достигнутой в ходе коррекционно-развивающего 

процесса средствами логопедической ритмики свидетельствуют, 

следующие показатели: 

сформированность знаний, расширение словарного запаса по лексическим темам, 

умение самостоятельно составлять небольшие рассказы на определенную тему, 

придумывать необычные окончания знакомых сказок, песен; 



сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со словами, 

выразительно передавая заданный характер, образ; 

сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной выразительности 

речи, правильного речевого и физиологического дыхания, умения правильно брать 

дыхание во время пения; 

сформированность произносительных навыков, подвижности артикуляционного 

аппарата; 

способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых рядах, 

дифференцировать парные согласные звуки в слоговых рядах, словах, чистоговорках; 

способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для улучшения 

осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и тела, 

психогимнастические этюды на напряжение и расслабление мышц тела, на 

преодоление двигательного автоматизма; 

способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, 

перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные виды ходьбы и бега; 

способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и 

кистей, быстро реагировать на смену движений; 

положительные результаты диагностик музыкальных и творческих способностей детей 

в соответствии с возрастом дошкольников (дети внимательно слушают музыку, 

активно отвечают на вопросы о характере и содержании музыкальных произведений, 

поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, сочиняют мелодии, 

ритмические рисунки, танцевальные и общеразвивающие движения); 

улучшение результатов диагностик развития речи, в том числе и диалогической; 

воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к культуре и традициям 

народов России, родного края, труду людей; 

воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.2. Комплексно – тематическое планирование на 2020-2021 учебный год. 

 

 

Месяц №п/п Название занятия 

Сентябрь 1 

2 

3 

4 

Прогулка в осеннем лесу  

Колобок — колючий еж  

Земляничка 

Мишкина малина 

Октябрь 5 

6 

7 

8 

Полная корзинка 

Осенняя ярмарка  

Сундучок Осени. 

Кто как к зиме готовится 

Ноябрь 9 

10 

11 

12 

Почему медведь зимой спит  

Магазин игрушек 

Городок игрушек 

Поиграем в поезд 

Декабрь 13 

14 

15 

16 

Снежная баба 

Два Мороза  

Новоселье  

Новогодний поезд 

Январь 17 

18 

19 

20 

Зимняя царица  

Кошкин дом 

У кошки новоселье  

Мы — строители 

Февраль 21 

22 

23 

24 

Строим дом 

Кем быть? 

Крокодил Гена идет в армию 

Сказка о глупом мышонке 

Март 25 

26 

27 

28 

Сказка об умном мышонке  

Пироги пекла лиса 

Веселые музыканты 

Кто где живет 

Апрель 29 

30 

31 

32 

Зайкин день 

На лесном перекрестке 

Будем космонавтами! 

Птицы 



Май 33 

34 

35 

36 

Находчивый Бобр 

В гостях у лягушат  

Приключения Квака 

Муха-Цокотуха 

 

 

 

 

Формы работы с родителями: 

 

Посещение родителями открытых занятий –в конце года. 

Оформление информационных стендов для родителей, подготовка материалов для 

заучивания текстов дома. 

Фото и видео отчеты- презентации 

Взаимодействие с семьями воспитанников способствует повышению эффективности 

коррекционной работы. Из «зрителей» и «наблюдателей» они становятся активными 

участниками музыкально-педагогического процесса, становятся более компетентными 

в вопросах развития детей дошкольного возраста. 

 

ΙII. Организационный раздел 
 

3.1. Требования к условиям реализации программы 
Требования к условиям реализации Программы включают требования 

к педагогическим, кадровым, материально-техническим и финансовым условиям 

реализации Программы, а также к развивающей предметно-пространственной среде. 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия для: 

профессионального развития педагогических работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования; 

консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации); 

организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в 

том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

 

3.2.Педагогические условия реализации Программы 
 

Для успешной реализации Программы в учреждении обеспечены следующие 

педагогические условия: 

уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 



поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка 

к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же видами 

деятельности, которые предусмотрены примерной образовательной программой 

массового детского сада. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При 

этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной 

активности, которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения 

коммуникативных контактов с окружающими, неправильных приемов семейного 

воспитания и других причин. 

В системе коррекционных занятий с детьми, имеющими речевые нарушения, особое 

место занимают логоритмические занятия. 

 

3.3. Развивающая предметно-пространственная среда 
Развивающая предметно-пространственная среда групп ДОУ организована таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. Все 

групповые помещения соответствуют требованиям к развивающей предметно-

пространственной среде, т. к. среда должна быть : 

- содержательно-насыщенной, 

- трансформируемой, 

- полифункциональной, 

- вариативной, 

- доступной, 

- безопасной. 

В качестве помещения для занятий по логопедической ритмике используется 

физкультурный зал дошкольного учреждения. 

 

Технические средства для подготовки и проведения занятий. 

 

видео - аудио, CD- проигрыватели 

детские музыкальные инструменты 

шумовые игрушки 

      массажные и резиновые разноцветные мячики 

      природный игровой материал (морские камушки, ракушки, палочки различной   

фактуры, орешки, каштаны, желуди, сушеные листья, шишки, мягкие, резиновые игрушки 

Картинный материал по лексической теме 

Мячи 

Су-джок 

Обручи 

Стулья 

Данная программа создана на основе программы Н.В. Нищевой «Логопедическая 

ритмика». В разработтаной программе также использованы упражнения из следующих 

источников: 

- Волкова Г.А. «Логопедическая ритмика» 

- Колганова В.С., Пивоварова Е.В. «Нейропсихологические занятия с детьми» 

- Касицина М.А. «Коррекционная ритмика» 

- Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2005 

- Е. Железнова «Веселая логоритмика» 



 

Конспекты еженедельных логоритмических занятий представлены в приложении №1 

 

 

 

 

 

 

 


