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Ι. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Программа составлена на основе пособий М.Ю. Картушиной,  А.Е. Вороновой и рассчитана 

на возраст детей 4-6 лет.  

Речь – одна из важных сторон развития ребенка. Речь – чудесный дар природы – не дается 

человеку от рождения. Взрослые должны приложить немало усилий, чтобы речь ребенка 

развивалась правильно и своевременно. 

Полноценное развитие личности ребенка невозможно без воспитания у него правильной 

речи. Часто это очень сложная и трудоемкая работа для ребенка. 

Любые недостатки речи ограничивают общение ребенка со сверстниками и взрослыми, 

отрицательно влияют на формирование эмоционального интеллекта. 

Данные физиологии и психологии доказывают тесную взаимосвязь слуховых ощущений с 

мышечными. Было отмечено, что слуховое и мышечное восприятие связано с временными 

ощущениями («Рефлексы головного мозга»,1866). Также было доказано советским ученым, 

неврологом и психиатром В.М. Бехтеревым, что вначале на маленького ребенка заметное 

воздействие оказывает ритм, а лишь затем звуковысотные сочетания и тембр звучащей музыки. 

Все в нашем организме подчинено ритму – работает ли сердце, легкие или мозговая 

деятельность. Развитие ритма тесно связано с формированием пространственно-временных 

отношений. Двигательный ритм влияет на становление речевых механизмов. Чувство ритма 

помогает быстрее и легче усваивать стихотворения, понимать музыкальные произведения. 

Развитием чувства ритма рекомендуется заниматься с самого раннего возраста и в доступной для 

дошкольников форме: ритмических упражнениях и играх. Это связано с тем, что они 

воздействуют в первую очередь на эмоциональный интеллект ребенка, что помогает детям 

быстрее и лучше усваивать материал, учиться говорить правильно. 

Своевременное овладение правильной, чистой речью способствуют формированию у 

ребёнка уверенности в себе, развитию его мышления, коммуникативных качеств. Речь – не 

врождённая способность, она формируется постепенно. У многих детей этот процесс 

задерживается в силу разных причин. Сами собой дефекты звукопроизношения не исправляются. 

Но при благоприятных условиях обучения дети способны к самокоррекции. Занятия физической 

культурой и музыкальные занятия не решают всех задач по развитию крупной моторики и речи 

детей. Наиболее эффективное средство развития психической и моторной сфер - занятия 

логопедической ритмикой, которая базируется на взаимосвязи речи, музыки и движений. 

Логоритмика – это система двигательных упражнений, в которых различные движения 

сочетаются с произнесением специального речевого материала. Это форма активной терапии, 

преодоление речевого и сопутствующих нарушений путем развития и коррекции неречевых и 

речевых психических функций и в конечном итоге адаптация ребёнка к условиям внешней и 

внутренней среды. Особенность метода заключается в том, что в двигательные задания 

включается речевой материал, над качеством которого призвана работать логопедическая 

ритмика. Музыка не просто сопровождает движение, а является его руководящим началом. Под 

влиянием регулярных логоритмических занятий с использованием здоровьесберегающих 

технологий  у детей происходит положительная перестройка сердечнососудистой, дыхательной, 

двигательной, сенсорной, речедвигательной, и других систем, а также воспитание эмоционально - 

волевых качеств личности. 

Логоритмика – это мощное вспомогательное средство для эффективной совместной работы 

логопеда и музыкального руководителя по коррекции различных нарушений речи дошкольников. 

Логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие ребёнка, совершенствование его 

речи, овладение двигательными навыками, умение ориентироваться в окружающем мире, 

понимание смысла предлагаемых заданий, на способность преодолевать трудности, творчески 

проявлять себя. Кроме того, логоритмика с использованием здоровьесберегающих технологий 

оказывает благотворное влияние на здоровье ребенка: в его организме происходит перестройка 

различных систем, например, сердечно-сосудистой, дыхательной, речедвигательной. Дети с 
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большим удовольствием выполняют дыхательные и оздоровительные упражнения, игровой 

массаж и самомассаж, играют в речевые и пальчиковые игры.  

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. 

С каждым годом растет количество детей с различными нарушениями речи. Это результат 

недостаточного внимания со стороны родителей, замена живого общения с ребенком 

телевидением, увеличение частоты общих заболеваний детей, плохая экология и т.д. Педагогам 

необходимо искать новые, более эффективные и интересные детям формы коррекции речи. 

Логоритмика является наиболее эмоциональным звеном логопедической коррекции, сочетающая 

исправление нарушений речи с развитием сенсорных и двигательных способностей детей. Под 

влиянием занятий логопедической ритмикой у детей дошкольного возраста происходят значимые 

изменения в звукопроизношении, словообразовании, в накоплении активного словарного запаса. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что она разработана с 

учетом современных образовательных технологий, которые находят свое отражение в: 

– принципах обучения: постепенное приобретение навыков (усложнение выполняемых заданий); 

посильность заданий для учащихся; системность проведения занятий; соответствие содержания 

образования уровню развития современной науки и техники; единства процессов обучения и 

воспитания. 

– формах и методах обучения: словесные – объяснение, беседа, советы, звукоподражание; 

наглядные – краткое объяснение, показ с пояснением, указание при воспроизведении, беседа, 

разъяснение сюжета, вопросы по последовательности движений, команды, образный сюжетный 

рассказ; показ, игровой метод; практические – выполнение работы. 

– методах контроля и управления образовательным процессом: индивидуальные консультации 

родителей. 

Дополнительная образовательная программа «ЛОГОРИТМИКА» 

основывается на следующих принципах: 

- Принцип научности. Подкрепление всех коррекционных и оздоровительных мероприятий 

научно обоснованными и практически апробированными методиками. 

- 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. 

- 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), таким образом, следует проводить обучение 

ребенка от выполнения задачи с помощи педагога к самостоятельному ее решению. 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 образования – 

ребенок, развитие которого планируется, опираясь на его индивидуальные и возрастные 

особенности. 

- Принцип активного обучения. На занятиях логоритмикой используются активные формы и 

методы обучения – игры, активное слушание, творческие задания, импровизации, выполнение 

оздоровительных упражнений в движении под музыку. 
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- Принцип результативности. Получение положительного результата развития и коррекции 

речи, оздоровления каждого ребенка. 

 

Занятия по логоритмике проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня, и находятся в 

тесной связи с другими средствами комплексного коррекционного воздействия. Их 

продолжительность составляет 20-25 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. 

Подготовительная часть длится 7 минут. 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 15 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 8 минут. 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. 

 

1.2  Цели и задачи реализации рабочей  программы 

 

Цель: профилактика и коррекция отклонений в речевом развитии детей с незначительными 

нарушениями речи, путём развития двигательной сферы ребенка в сочетании со словом, 

движением и музыкой, через музыкально-логоритмические занятия. 
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Задачи: 

Образовательные: 

- создание благоприятных условий для детей, установление контакта с каждым ребенком с 

целью выявления его речевых, двигательных и музыкальных возможностей. 

- формировать двигательные умения и навыки; 

- формировать навык правильного произношения и употребления звуков в различных 

формах и видах речи, во всех ситуациях общения, воспитание связи между звуком и его 

музыкальным образом, буквенным обозначением; 

- учить детей правильно выполнять оздоровительные упражнения, самомассаж; 

- учить артикуляционной гимнастке; 

- учить дыхательной гимнастике; 

- учить пальчиковой гимнастике. 

Коррекционные: 

- развивать пространственные представления; 

- развивать координацию, переключаемость движений; 

- развивать речевое дыхание; 

- развивать речевую моторику для формирования артикуляционной базы звуков, темпа, 

ритма речи; 

- развивать общую и мелкую моторику, умение напрягать и расслаблять мышцы; 

- развивать зрительное, слуховое и двигательное внимание, память. 

- развивать фонематическое восприятие и фонематические представления; 

- развивать грамматический строй и связную речь; 

Воспитательные: 

- воспитывать способность ощущать в музыке, движениях ритмическую выразительность; 

- формировать способность восприятия музыкальных образов и умение ритмично и 

выразительно двигаться в соответствии с данным образом; 

- совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

            Логопедическая ритмика решает коррекционные, образовательные и воспитательные 

задачи. 

   К коррекционным задачам относятся: преодоление основного речевого нарушения, 

развитие дыхания, голоса, артикуляции, а также совершенствование и развитие основных 

психомоторных качеств во всех видах моторной сферы (общей, мелкой, мимической, 

артикуляционной). 

   В образовательные задачи входит знакомство с разнообразием движений, формирование 

двигательных навыков и умений, понятия о пространственной организации тела. 

   К воспитательным задачам относятся воспитание и развитие чувства ритма музыкального 

произведения и особенного ритма движения, воспитание способности ритмично двигаться под 

музыку и критически относится к своим движениям и речи. 
 

 1. 3. Принципы и подходы к формированию программы 

В основу программы заложен принцип комплексной коррекции психических процессов, 

развития органов голосового и речевого аппарата у детей. Процесс развития у дошкольников 

логоритмических движений построен на комплексе музыкально-двигательных, речедвигательных 

и музыкально-речевых игр и упражнений, в ходе которых и осуществляется коррекция речи. 
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1.4. Характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста, участвующих в реализации  рабочей  программы  

 

Развитие речи до 7 лет: этапы и нормы речевого развития у дошкольников 

Овладение речевыми навыками – сложный процесс, который протекает по-своему у 

каждого малыша. Он включает в себя формирование разговорной речи, понимание обращенных 

слов, выражение собственных мыслей, эмоций, желаний средствами языка. 

Правильность и успешность усвоения речевых умений зависит во многом от окружающей 

среды и особенностей воспитания в семье и образовательных учреждениях. Сегодня мы 

поговорим о том, какие этапы речевого развития существуют, а также узнаем нормативные сроки, 

соответствующие каждому возрастному периоду. 

Роль речи в психологическом развитии ребенка сложно переоценить. Вот почему явные 

речевые нарушения приводят к ряду негативных последствий: 

- у малыша замедляется формирование познавательных процессов; 

- развиваются черты характера, мешающие общению с окружающими (замкнутость, 

нерешительность, низкая самооценка); 

- появляются сложности с усвоением школьных умений – письма и чтения, что снижает детскую 

успеваемость. 

Чтобы снизить риск появления подобных нарушений, важно знать последовательность 

усвоения детьми правил родного языка и нормы формирования речевых умений. 
 

Основные этапы развития речи 

Отечественный психолингвист и психолог Алексей Леонтьев выделил несколько важных 

периодов речевого развития, через которые проходит каждый малыш. 

a)      Подготовительный этап длится от рождения до года, подразделяясь на три периода: 

1.      крик – это единственный способ взаимодействия новорожденного с окружающим миром и 

первая голосовая реакция. С его помощью кроха не только сигнализирует маме, что он ощущает 

дискомфорт, но и тренирует дыхание, голос и артикуляцию; 

2.      гуление (до 6 месяцев) – это воспроизведение малышом определенных звуков и различных 

их вариаций: бу-у-у, а-гу, а-гы и т.п. Психологи называют кроху в этот период музыкантом, 

который настраивает свой инструмент. Очень важно поддерживать детское желание общаться, 

проговаривая и повторяя «сказанное» вашим чадом; 

3.      лепет (до года) – заключительная стадия подготовки малыша к полноценной речи. Теперь 

кроха начинает произносить слоги, например, «па», «ба», которые связаны с определенными 

людьми. «Ма-ма», – произносит ребенок, обращаясь именно к маме. 

b)     Преддошкольный этап начинается с момента появления первых слов (обычно с 12 

месяцев) и заканчивается в трехлетнем возрасте. 

Первые детские слова имеют обобщенный характер. К примеру, словом «дай» малыш 

обозначает и предмет, и свои желания, и просьбу. Вот почему понимают кроху только близкие 

люди и лишь в конкретной ситуации. 

С полутора лет дети учатся произносить слова полностью, а не в усеченной форме. Словарь 

продолжает расти, ребенок складывает маленькие предложения без предлогов: «Катя кися» (у 

Кати есть кошка), «Катя ам-ам» (Катя хочет есть). 

К трем годам в детской речи появляются вопросы: «Куда?», «Где?», «Когда?». Малыш 

начинает активно использовать предлоги, учится согласовывать слова в числе, падеже и роде. 

c)      Дошкольный этап речевого развития длится с трех до семи лет. В это время объем 

активного и пассивного словаря значительно увеличивается. Если малыши четвертого года жизни 

используют в речи чаще простые предложения, то к пяти годам они уже общаются 

сложносочиненными и сложноподчиненными предложениями. А к концу дошкольного этапа дети 

обычно правильно выговаривают звуки, грамотно строят предложения и имеют широкий 

кругозор. 
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Нормы развития речи 4-5, 5-6 лет. 

На четвертом году жизни дети обычно свободно вступают в контакт не только с близкими, 

но и с посторонними людьми. Все чаще инициатива общения исходит от ребенка. Потребность 

расширить свой кругозор, желание глубже познать окружающий мир вынуждают малыша все 

чаще и чаще обращаться к взрослым с самыми разнообразными вопросами. Он хорошо понимает, 

что каждый предмет, действие, совершаемое им самим или взрослым, имеет свое название, т. е. 

обозначается словом. Однако следует помнить, что у детей четвертого года жизни еще 

недостаточно устойчиво внимание и поэтому они не всегда могут выслушать до конца ответы 

взрослых. 

К концу четвертого года жизни словарный запас ребенка достигает приблизительно 1500-

2000 слов. Разнообразней становится словарь и в качественном отношении. В речи детей этого 

возраста, кроме существительных и глаголов, все чаще встречаются другие части речи: 

местоимения, наречия, появляются числительные (один, два), прилагательные, указывающие на 

отвлеченные признаки и качества предметов (холодный, горячий, твердый, хороший, плохой). 

Ребёнок начинает шире пользоваться служебными словами (предлогами, союзами). К концу года 

он нередко использует в своей речи притяжательные местоимения (мой, твой), притяжательные 

прилагательные (папин стул, мамина чашка). Активный словарный запас, которым располагает 

ребенок на этом возрастном этапе, дает ему возможность свободно общаться с окружающими. Но 

нередко он испытывает трудности из-за недостаточности и бедности словаря, когда надо передать 

содержание чужой речи, пересказать сказку, рассказ, передать событие, участником которого он 

был сам. Здесь он часто допускает неточности. Одновременно с обогащением словаря ребенок 

интенсивнее овладевает грамматическим строем языка. В его речи преобладают простые 

распространенные предложения, но появляются и сложные (сложносочиненные и 

сложноподчиненные). Дети этого возраста еще допускают грамматические ошибки: неправильно 

согласуют слова, особенно существительные среднего рода с прилагательными; неправильно 

употребляют падежные окончания. В этом возрасте ребенок еще не способен последовательно, 

логично, связно и понятно для окружающих самостоятельно рассказать о событиях, свидетелем 

которых он был, не может толково пересказать содержание прочитанной ему сказки, рассказа. 

Речь все еще носит ситуативный характер. Высказывания ребенка содержат короткие 

распространенные предложения, часто лишь отдаленно связанные между собой по содержанию; 

понять их содержание без дополнительных вопросов не всегда можно, еще нет той развернутости 

в высказывании, которая характерна для монологической речи. Ребенок четвертого года жизни 

также не может самостоятельно раскрыть или описать содержание сюжетной картинки. Он лишь 

называет предметы, действующих лиц или перечисляет действия, которые они совершают 

(прыгает, умывается). Имея хорошую память, малыш способен запомнить и воспроизвести 

небольшие по объему стихотворения, потешки, загадки при неоднократном чтении одной и той же 

сказки может почти дословно передать содержание, часто не понимая смысла слов. 

На четвертом году жизни происходит дальнейшее укрепление артикуляционного аппарата: 

становятся более координированными движения мышц, принимающих участие в образовании 

звуков (языка, губ, нижней челюсти). В этом возрасте ребенок еще не всегда может управлять 

своим голосовым аппаратом, менять громкость, высоту голоса, темп речи. Совершенствуется 

речевой слух ребенка. К концу четвертого года жизни произношение детей значительно 

улучшается, закрепляется правильное произношение свистящих звуков, начинают появляться 

шипящие. У четырехлетних детей особенно ярко проявляются индивидуальные различия в 

формировании произносительной стороны речи: у одних детей речь чистая, с правильным 

произношением почти всех звуков, у других она может быть еще недостаточно ясной, с 

неправильным произношением большого количества звуков, со смягчением твердых согласных и 

т. п. Воспитателю следует обратить особое внимание на таких детей, выявить причины отставания 

в развитии речи и совместно с родителями принять меры к устранению недостатков. 

Итак, на четвертом году жизни у детей отмечается заметное улучшение произношения, 

речь становится более отчетливой. Дети хорошо знают и правильно называют предметы 

ближайшего окружения: названия игрушек, посуды, одежды, мебели. Шире начинают 

использовать, кроме существительных и глаголов, другие части речи: прилагательные, наречия, 
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предлоги. Появляются зачатки монологической речи. В речи преобладают простые, но уже 

распространенные предложения, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения дети 

употребляют, но очень редко. Инициатива к общению все чаще и чаще исходит от ребенка. 

Четырехлетние дети не могут самостоятельно вычленить в слове звуки, но они легко подмечают 

неточности звучания слов в речи сверстников. Речь детей в основном носит ситуативный 

характер, она еще недостаточно точна в словарном и совершенна в грамматическом отношении, со 

стороны произношения еще недостаточно чиста и правильна. 
У ребенка пятого года жизни отмечаются значительные успехи в умственном и речевом 

развитии. Малыш начинает выделять и называть наиболее существенные признаки и качества 

предметов, устанавливать простейшие связи и точно отражать их в речи. Речь его становится 

разнообразней, точнее и богаче по содержанию. Возрастает устойчивость внимания к речи 

окружающих, он способен до конца выслушивать ответы взрослых. Чем старше становится 

ребенок, тем большее влияние на его речевое развитие оказывает семейное и общественное 

воспитание. 

Увеличение активного словаря (от 2500 до З000 слов к концу года) создает возможность 

ребенку полнее строить свои высказывания, точнее излагать мысли. В речи детей этого возраста 

все чаще появляются прилагательные, которыми они пользуются для обозначения признаков и 

качеств предметов, отражения временных и пространственных отношений; для определения цвета, 

кроме основных, называют дополнительные (голубой, темный, оранжевый), начинают появляться 

притяжательные прилагательные (лисий хвост, заячья избушка), слова, указывающие на свойства 

предметов, качества, материал, из которого они сделаны (железный ключ). Все шире ребенок 

использует наречия, личные местоимения (последние часто выступают в роли подлежащих), 

сложные предлоги (из-под, около и др.), появляются собирательные существительные (посуда, 

одежда, мебель, овощи, фрукты), однако их ребенок употребляет еще очень редко. Свое 

высказывание четырехлетний ребенок строит из двух-трех и более простых распространенных 

предложений, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения использует чаще, чем на 

предыдущем возрастном этапе, но все же еще мало. Рост словаря употребление ребенком более 

сложных в структурном отношении предложений нередко приводит к тому, что дети начинают 

чаще допускать грамматические ошибки: неправильно изменяют глаголы («хочут» вместо хотят), 

не согласовывают слова (например, глаголы и существительные в числе, прилагательные и 

существительные в роде), допускают нарушения в структуре предложений. 

            В этом возрасте дети начинают овладевать монологической речью. В их речи впервые 

появляются предложения с однородными обстоятельствами. 

Происходит тяготение детей к рифме. Играя со словами, некоторые рифмуют их, создавая 

собственные небольшие двух, четырехстишия. Такое стремление закономерно, оно способствует 

развитию у ребенка внимания к звуковой стороне речи, развивает речевой слух и требует всякого 

поощрения со стороны взрослых. 

На пятом году жизни достаточная подвижность мышц артикуляционного аппарата дает 

возможность ребенку осуществлять более точные движения языком, губами, четкое и правильное 

движение и положение их необходимо для произношения сложных звуков. 

В этом возрасте значительно улучшается звукопроизношение детей: полностью исчезает 

смягченное произнесение согласных, редко наблюдается пропуск звуков и слогов. На пятом году 

жизни ребенок способен узнавать на слух наличие того или иного звука в слове, подобрать слова 

на заданный звук. Все это доступно, конечно, лишь в том случае, если в предшествующих 

возрастных группах воспитатель развивал у детей фонематическое восприятие. 

Достаточно развитой речевой слух ребенка дает ему возможность различать в речи 

взрослых (конечно, если дано в сравнении) повышение и понижение громкости голоса, замечать 

ускорение и замедление темпа речи, улавливать различные используемые взрослым 

интонационные средства выразительности, передавая в сказочных ситуациях, как говорит то или 

иное животное — ласково, грубо, в низком или высоком тоне. К концу пятого года жизни многие 

дети правильно произносят все звуки родного языка, однако некоторые из них все еще 

неправильно произносят шипящие звуки, звук р. 
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Итак, к пяти годам отмечается резкое улучшение произносительной стороны речи детей, у 

большинства из них заканчивается процесс овладения звуками. Речь в целом становится чище, 

отчетливей. Возрастает речевая активность детей, они все чаще и чаще задают вопросы взрослым. 

Дети начинают овладевать монологической речью. 

Рост активного словаря, употребление предложений более сложной структуры (пятилетние 

дети могут употреблять предложения, состоящие из 10 и более слов) часто являются одной из 

причин увеличения количества грамматических ошибок. Дети начинают обращать внимание на 

звуковое оформление слов, указывать на наличие знакомого звука в словах. 

Пятилетний ребенок имеет достаточно развитой фонематический слух. Он не только 

хорошо слышит звуки, но и способен выполнять различные задания, связанные с выделением 

слогов или слов с заданным звуком из группы других слогов или слов, произвести подбор слов на 

определенные звуки, выполнить другие более сложные задания. Однако некоторые дети не все 

звуки одинаково легко различают на слух. 

Дошкольное возраст – уникальный период развития человека, обладающий своеобразной 

логикой и спецификой; это особый мир со своим языком, образом мышления, действиями. Это 

период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон 

речи - фонетической, лексической, грамматической. 

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. 

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. 

Развитие речи является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном 

детстве. Хорошо развитая речь помогает ему легко вступать в общение с окружающим его миром, 

понятно выразить свои мысли, желания, посоветоваться со сверстниками, родителями, 

педагогами, способствует развитию мыслительных функций и успешному обучению в школе. 

Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необходимым условием 

решения задач умственного, эстетического, нравственного воспитания, для полноценного 

формирования личности ребёнка.   

 Несмотря на значительное расширение лексики, ребенок еще далек от свободного 

пользования словами.  

 Словарь все еще недостаточно богат прилагательными, наречиями глаголами, да и слова, 

близкие по смыслу, они могут подобрать в недостаточном количестве и не всегда удачно. Ошибки 

в употреблении слов возможны и при пересказах сказок, когда ребенок вкладывает в слово 

неправильное значение. В рассказах детей иногда наблюдаются неточности в употреблении 

союзов, предлогов (например, вместо предлога между, используются слова в середине). 

Однако в речи детей все еще встречаются грамматические ошибки: неправильное 

согласование существительных с прилагательными в косвенных падежах, неправильное 

образование формы родительного падежа множественного числа некоторых существительных 

(«грушев» вместо груш), изменение по падежам несклоняемых существительных («На «пианине» 

стоят часы»). 

 В диалогической (разговорной) речи ребенок в соответствии с вопросом и темой разговора 

использует как краткие, так и развернутые ответы. 

   На шестом году жизни ребенка мышцы артикуляционного аппарата достаточно окрепли и 

дети способны правильно произносить все звуки родного языка. Однако у некоторых детей в этом 

возрасте еще только заканчивается правильное усвоение шипящих звуков, звуков л, р.  

В общении со сверстниками и взрослыми дети не всегда пользуются умеренной громкостью 

голоса, но по мере необходимости многие способны говорить громче и тише. В повседневном 

общении дети стараются пользоваться умеренным темпом, но при пересказах их речь часто 

бывает замедленна за счет длительных необоснованных задержек, пауз. Однако в моменты 

эмоционального подъема, находясь под впечатлением просмотренного фильма, прочитанной 
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сказки, ребенок в процессе высказывания часто не в состоянии проконтролировать свою речь и 

говорит громче и быстрее обычного.  

Ориентируясь на образец, дети не всегда способны воспроизводить стихи с соблюдением 

интонационных средств выразительности. Однако не все шестилетние дети владеют правильным 

произношением звуков: у одних могут быть задержки в усвоении звуков, у других — 

неправильное их формирование: р — горловое, одно-ударное, звуки ш, ж — боковые, с, з — 

межзубные и т.д. Некоторые дети не всегда четко дифференцируют в словах свистящие и 

шипящие звуки, звуки лир. Такое смешение звуков чаще наблюдается при произнесении слов и 

фраз, включающих одновременно оба звука («шушка» вместо сушка), но почти не встречается 

ошибок  при произнесении слов, в которых есть лишь один из этих звуков (собака, кошка). Фразы, 

насыщенные такими звуками, произносятся детьми не всегда четко. 

Не все дети имеют достаточно развитый фонематический слух, они недостаточно четко 

различают звонкие и глухие согласные, например при выделении слога или слова со звуком с из 

группы слогов или слов дети называют и такие, в которых есть звук з (или даже звук ш). 

Смешивают дети твердые и мягкие согласные, шипящие и свистящие: с и ш, ж и з, звуки с и ц, щ и 

ч, ц и ч. 

Произношение шестилетних детей  отличается от речи взрослых из-за нарушения фонетической 

и грамматической стороны речи,  но к семи годам при условии систематической работы над 

звукопроизношением дети вполне справляются с этими трудностями.  

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений 

становится не только педагог, но и сам большой мир музыки.  

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют   

устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. С помощью педагога искусство 

становится для ребенка целостным способом познания мира и самореализации. Интегративный 

подход к организации взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать 

свои эмоции и чувства более близкими для него средствами: звуками, красками, движениями, 

словом.  

Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть понятым любому 

человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального произведения, вызывают 

эмоциональный подъем, активизируют творческий потенциал старшего дошкольника. Глубина 

эмоционального переживания выражается в способности старшего дошкольника 

интерпретировать не столько изобразительный музыкальный ряд, сколько нюансы настроений и 

характеров, выраженных в музыке.  

Закономерности и особенности развития психических процессов ребенка этого возраста 

позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. Старший 

дошкольник не только чувствует, но и познает музыку, многообразие музыкальных жанров, форм, 

композиторских интонаций. Естественной базой и предпосылкой для получения знаний 

становится накопленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-практический опыт об-

щения музыкой. Слушание музыки остается по-прежнему весьма привлекательным для ребенка. 

Большинство детей к этому времени овладевают культурой слушания. Легко различают не только 

первичный жанр музыки, но и виды музыкальных произведений. Вникают в 

эмоциональнообразное содержание музыки, воспринимают формы произведения, чувствуют 

смену характера музыки. Интенсивно продолжают развиваться музыкально-сенсорные 

способности. Дети могут различать выразительные отношения музыкальных звуков, 

активизируется ладовый слух. 

 Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает сложное музыкально 

произведение, может сравнивать, обобщать. В этом возрасте у ребенка сформирована потребность 

в пении. Можно отметить такие положительные особенности пения: голос становится звонче, 

характерен диапазон в пределах РЕ – СИ первой октавы, налаживается вокально-слуховая 

координация, дети могут петь как напевно, так и отрывисто. Они способны петь на одном 

дыхании целые фразы песни. Певческая дикция у большинства детей правильная, в то же время 

голос ребенка остается довольно хрупким, поскольку продолжается формирование вокальных 

связок.  
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1.5. Планируемые результаты освоения образовательной 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 (по А. Стрельниковой) и пальчиковые упражнения, самомассаж лица 

(по А. Уманской) 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. 

 

1.6. Мониторинг (по Н. В. Серебряковой, Л. С. Соломахе) 

Текущий контроль в форме диагностики проходит в начале учебного года с целью 

исследования неречевых и речевых психических функций и после каждого курса, чтобы 

проследить динамику изменений состояния этих функций у детей в процессе логоритмических 

занятий. Результаты текущего контроля учитываются при составлении планов логоритмических 

занятий. 

Диагностика неречевых психических функций 

 (по Н. В. Серебряковой, Л. С. Соломахе). 
Предварительная аттестация в форме диагностики проходит в начале учебного года с 

целью исследования состояния слухового внимания детей, восприятия и воспроизведения ритма, 

умения ориентироваться в пространстве, общей и мелкой  моторики, речевой моторики. 

Результаты аттестации учитываются при составлении планов логоритмических занятий. Чтобы 

проследить динамику изменений состояния неречевых психических функций детей в процессе 

логоритмических занятий проводиться текущая аттестация - в декабре и итоговая - в конце 

учебного года. 
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Диагностика неречевых психических функций 

Слуховое внимание 
1. Дифференциация звучащих предметов (« отметьте на картинке  соответствующим цветом что 

или кто издает этот звук: гудит машина, смеется девочка, гремит гром, звучит дудочка, льется 

вода, звучат колокольчик, маракасы) 7 баллов по 1 за правильно показанную картинку. 

 

Ориентирование в пространстве 

1. «Ребята перед вами лист бумаги. В середине нарисован домик. Задание: справа – цветочек 

красного цвета. Слева – цветочек синего цвета.  Вверху над домиком - желтого. Внизу  – зеленого. 

 4 балла по 1 за правильно выполненное задание. 

2. Для 4-5 лет. «Покажите правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу». 

4 балла по 1 за правильно выполненное задание. 

Для 5-6 лет. «Возьмитесь правой рукой за левое ухо, а левой рукой – за нос Молодцы. А теперь 

наоборот: Левой рукой за правое ухо, а правой за нос». 

2 балла по 1 за правильно выполненное задание. 

Восприятие и воспроизведение ритма 
1-й элемент:  - - .. - 

2-й элемент:  - .. - - 

3-й элемент:  - - … 

4-й элемент:  … - - 

3 балла по 1 за правильно выполненное задание. 

Состояние общей моторики 
Предложить детям выполнить движения: 

1.      Давайте попрыгаем на двух ногах. 

2.       А теперь  на левой ноге, на правой ноге. 

3.      Посмотрите, перед нами река, давайте ее перепрыгнем. 

4.      А теперь нужно прыгнуть вперед как можно дальше. 

5.       Давайте потопаем ногами и похлопаем руками одновременно. 

6.        У меня есть мячик. Нам с вами нужно его бросить вперед двумя руками от груди. 

7.      А теперь из-за головы. 

8.      А теперь  нужно поймать мяч. 

9.      Представьте, что мы парашютисты и нам нужно спрыгнуть с самолета. Давайте все по очереди 

спрыгнем со стульчика. 

9 баллов по 1 за правильно выполненное задание. 

Состояние мелкой моторики 

Детям предлагают поиграть  пальчиками: 

1. Сложите в кольцо большой и указательный пальцы сначала на правой руке, потом – на левой 

руке. 

2. Покажите зайчика. 

3.  Отшлепайте каждый пальчик большим пальцем. 

4. Покажите казу. 

5. Поочередно сгибайте и разгибайте пальцы сначала на правой руке. 

6. А теперь попеременно сгибайте и разгибайте пальцы: одна сжата в кулак, пальцы другой 

выпрямлены и наоборот. 

6 баллов по 1 за правильно выполненное задание. 

Максимальное количество – 34 (4-5 лет) 

                                               - 32 (5-6 лет). 

  
0 – 11 низкий уровень 

12 – 22 средний уровень 

23 – 34(32)высокий уровень. 

  

Результаты заносятся в сводную таблицу. 
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Логопедическое обследование 

1. Состояние речевой моторики 
А Мимическая мускулатура (по подражанию): Попросить ребенка 

1- поднять брови вверх («удивиться»); 

2- нахмурить брови («рассердиться»); 

3- прищурить глаза; 

4- надуть щеки («толстячок»); 

5- втянуть щеки («худышка»); 

5 баллов. 

Б). Артикуляционная моторика (выполнение движений по подражанию): 

попросить ребенка выполнить следующие упражнения: 

а) губы – «улыбка» - «трубочка», усиленно выдыхая вызвать вибрацию губ; 

б) язык – широкий, узкий, вверх, вниз, «часы»; 

в) открыть и закрыть рот, подвигать нижней челюстью вправо-влево. 

3 балла. 

2. Звуко - слоговая структура слов (с 3 лет). 
- Я говорю слово и кидаю тебе мяч. Ты проговариваешь это слово и кидаешь назад мне мяч. 

Ребенок должен повторить за логопедом (отраженно) слова из 1, 2, 3 слогов: 

сок, па-па, лож-ка, мо-ло-ко, (4-5 лет) ма-ли-на, фан-тик, тропинка, 

(5-6 лет) фотограф, парашютист, погремушка. 
В универсаме продают продукты. 

Сестренка развешивает простыни. 

5 баллов. 

3. Звукопроизношение 
Ребенок должен повторить за логопедом звуки: 

Гласные: а, у, и, э, о, ы 

Состояние звукопроизношения 

 4,5,6 лет (изолированно, в словах, во фразах): 

    •[г], [к], [х]__ гора, радуга; конь, бабочка, лук; халат, черепаха, петух. 

     •[с], [з], [ц]___санки, весы, ананас; зонт, коза; цапля, кольцо, колодец. 

    •[с’], [з’]__сито, ослик, гусь; зебра, корзина. 

    •[ш], [ж]__шапка, машина, душ; жук, ежи. 

    •[ч], [щ]___чайник, свеча, мяч; щетка, ящик, плащ. 

    •[л], [л’]____лампа, клоун, стул; лейка, коляска, медаль. 

    •[р], [р’]____рыба, корова, гриб; рюкзак, варенье, снегирь. 

  

Для обследования звукопроизношения согласных звуков используется набор рисунков, 

картинок на исследуемые звуки. Предметы на рисунках подобранны так, что бы исследуемые 

звуки находились в трех позициях: в начале, середине, в конце слова. 

  

4. Исследование фонематической стороны речи (с 3 лет) 

А). Попросить ребенка показать по картинкам предметы, называемые логопедом: 

стол – стул, косы – козы, точка – дочка, Мышка-мишка, Трава-дрова. 

5 баллов. 
Б) определить, есть ли звук [с] в словах: самолет, лампа, миска, салфетка, коза, ваза, миска, фишка. 

3 балла-все правильно, 2 балла – 1,2 ошибки, 1 балл-более 3х ошибок. 

5. Исследование лексики. 

1) Пассивный словарь: показать по просьбе педагога  части тела: глаза, уши, руки, нос, щеки, ноги; 

 Предметы: зайчик, мишка, мячик, гроза, пила, рубашка, плита, холодильник. 

3 балла-все правильно, 2 балла – 1,2 ошибки, 1 балл-более 3х ошибок. 

  

2) понимание обобщающих слов (с 3 лет): попросить ребенка выбрать предметы или картинки по 

темам «Игрушки», «Посуда», «Одежда»; 
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3 балла. 

3) Словарь прилагательных: с 4 лет: белый, черный, красный, синий, зеленый. 

С 5 лет коричневый, розовый, голубой, оранжевый. 

5 баллов. 

9 баллов. 

6. Исследование грамматического строя речи. 
а)  Понимание форм единственного и множественного числа существительных.  

Ребенок должен показать на картинках: чашка – чашки, гриб – грибы, кукла – куклы. 

3 балла. 

б) Понимание предложно-падежных конструкций с предлогами на, в, под, за (с 3 лет)(«Где лежит 

мячик: в коробку, на стол, под стол»). 

4 балла. 
в) Образование названий детенышей: 

С 4 лет: у кошки-котята, котенок, у утки…, у гуся…, у лисы…, 

С 5 лет у зайца – зайчонок, у белки…, у медведя…, у волка… 

4 балла. 
Согласование числительного с существительными: 

Дом, 2,5, кукла, шар. 

3 балла-все правильно, 2 балла – 1,2 ошибки, 1 балл-более 3х ошибок. 

  

Результаты заносятся в сводную таблицу. 

В конце пишется заключение. 
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Результаты диагностики неречевых психических функций обучающихся кружка 

«Логоритмика» на логоритмических занятиях (сентябрь, декабрь, апрель)   

  

№ ФИО 

груп

па 

Слуховое 

внимание. 

  

Ориентирован

ие в 

пространстве. 

Вос

при

яти

е и 

вос

про

изве

ден

ие 

рит

ма. 

Об

щая 

мот

ори

ка. 

Мелкая 

мотори

ка. 

Итого. Уровень. 

1.Дифф

еренциа

ция 

звучащ

их 

игруше

к 

2.Нап

равле

ние 

звука

. 

1. 2. 

                      

                      

                      

  

  

Результаты диагностики речевых функций обучающихся кружка «Логоритмика» на 

логоритмических занятиях  (сентябрь, декабрь, май)  

  ФИО, 

возрас

т. 

Речевая 

моторика. 

  

Звуко - 

слоговая 

структур

а слов.  

Звукопроизн

ошение. 

  

Фонемати

ческая 

сторона 

речи. 

  

Лексика  Граммати

ка 

Мимич

еская 

мускул

атура. 

Артику

ляцион

ная 

мотори

ка. 

Гласн

ые. 

Согла

сные. 

  

а б 1 2 3 а б в 

                              

                              
 

Календарный учебный график 

 

Время начала и окончания занятий 1 группа 

 

  понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

Начало занятий 

 

              

Окончание 

занятий 

              

 

Время начала и окончания занятий 2 группа 

  понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

Начало занятий 

 

            

Окончание 

занятий 
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ΙI. Содержательный раздел 

 

2.1. Формы и виды взаимодействия педагога дополнительного образования и 

музыкального руководителя 

– совместное проектирование плана взаимодействия учителя-логопеда с музыкальным 

руководителем на учебный год, его корректировка по мере решения общих задач; 

–  совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара; 

–  участие учителя-логопеда в подготовке и проведении тематических развлечений, 

праздников, открытых мероприятий; 

–  составление картотек речевых игр, игр со словом и т. д; 

–  выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, касающиеся 

коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т. д. для профилактики нарушений речи; 

–  использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических 

распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, пальчиковых игр 

инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

 

      

Коррекционная деятельность педагога дополнительного образования 

 

деятельность задачи 

 

постановка диафрагмально-речевого дыхания 

 

развитие слухового внимания и слуховой 

памяти 

укрепление мышечного аппарата речевых органов 

средствами логопедического массажа 

 

 

формирование оптико-пространственных 

представлений 

формирование артикуляторной базы для 

исправления неправильно произносимых звуков 

 

формирование и закрепление 

произносительных навыков 

 коррекция нарушенных звуков, их автоматизация 

и дифференциация 

 

формирование зрительной ориентировки на 

собеседника 

 развитие фонематического восприятия, анализа и 

синтеза 

 

развитие координации движений 

Совершенствование лексико-грамматической 

стороны речи 

 

формирование умения передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок 

обучение умению связно выражать свои мысли 

 

воспитание темпа и ритма дыхания и речи 

 

обучение грамоте, профилактика дисграфии и 

дислексии 

 

развитие произвольной мимической моторики 

 

развитие психологической базы речи 

 

формирование просодики 

 
совершенствование мелкой моторики развитие фонематического слуха 

 
                                

       Таким образом, совместная коррекционно-развивающая работа учителя – логопеда и 

музыкального руководителя успешно способствует улучшению общего эмоционального состояния 

детей, развитию и коррекции двигательной сферы, постановке правильного диафрагмально-

речевого дыхания, развитию силы, высоты, тембра голоса, его выразительности, сенсорных 

способностей детей с речевой патологией, содействует устранению речевых нарушений и 

обеспечению социализации каждого ребенка. А в результате использования 

дифференцированного подбора приемов и содержания коррекционно-педагогического 

воздействия оптимизируется процесс коррекции и развития речи. 
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Содержание занятий по логоритмике 

Логоритмические занятия основаны на тесной связи слова, движения и музыки. 

На занятиях соблюдаются основные педагогические принципы – последовательность, 

постепенное усложнение и повторяемость материала, отрабатывается ритмическая структура 

слова, и четкое произношение доступных по возрасту звуков, обогащается словарь детей. 

Занятия логоритмики составляются с опорой на лексические темы. Содержание 

двигательного и речевого материала варьируется в зависимости от уровня сформированности 

моторных и речевых навыков. Все упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал 

предварительно не выучивается. 

Формой проведения логоритмических занятий является игра с тематической 

направленностью. В сюжете занятий используются рассказы и сказки русских и зарубежных 

писателей, русские народные сказки, которые подбираются в соответствии с возрастом детей и 

позволяют решать коррекционные задачи в игровой форме. 

При составлении занятий по логопедической ритмике также учитываются следующие 

дидактические принципы: активность, сознательность, научность, наглядность, доступность, 

поэтапное повышение требований, индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Логоритмическое занятие включает следующие виды упражнений: 

 Вводная ходьба и ориентирование в пространстве. 

 Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают умение расслаблять 

и напрягать группы мышц. Благодаря этим упражнениям дети лучше владеют своим телом, их 

движения становятся точными и ловкими. 

 Артикуляционные упражнения для укрепления артикуляционного аппарата.. 

 Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает выработать 

диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное распределение выдоха.  

 Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают основные качества 

голоса – силу и высоту, укрепляют голосовой аппарат. В холодное время года эти упражнения 

выполняются ежедневно в качестве профилактики простудных заболеваний. На занятиях 

используются фонопедические упражнения по В. Емельянову, не только развивающие голосовые 

связки, но развивающие певческие навыки дошкольников. 

 Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: зрительную, 

слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, способность быстро реагировать на смену 

деятельности. 

 Чистоговорки обязательны на каждом занятии. С их помощью автоматизируются звуки, 

язык тренируется выполнять правильные движения, отрабатывается четкое, ритмичное 

произношение фонем и слогов. У детей развивается фонематический слух и слуховое внимание. 

 Речевые игры могут быть представлены в различных видах: ритмодекламации без 

музыкального сопровождения, игры со звуком, игры со звучащими жестами и музицированием на 

детских музыкальных инструментах, театральные этюды, игры-диалоги и др. Использование 

простейшего стихотворного текста (русские народные песенки, потешки, прибаутки, считалки, 

дразнилки) способствует быстрому запоминанию игры и облегчает выполнение логоритмических 

задач. 

 Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации сильной доли 

такта), что позволяет ребенку лучше ориентироваться в ритмической основе слов, фраз. 

 Пение песен и вокализов развивает память, внимание, мышление, эмоциональную 

отзывчивость и музыкальный слух; укрепляется голосовой аппарат ребенка, способствует 

автоматизации гласных звуков. Процесс развития певческих способностей у детей с речевыми 

нарушениями направлен не только на формирование их художественной культуры, но и на 

коррекцию голоса, артикуляции, дыхания. 

 Пальчиковые игры и сказки. Науке давно известно, что развитие подвижности пальцев 

напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, развивая мелкую моторику пальцев рук, мы 

способствуем скорейшему речевому развитию. 
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 Коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть в другом человеке его 

достоинства; способствуют углублению осознания сферы общения; обучают умению 

сотрудничать. Такие игры чаще проводятся в общем кругу. 

 Подвижные игры, хороводы, физминутки тренируют детей в координации слова и 

движения, развивают внимание, память, быстроту реакции на смену движений. Эти игры 

воспитывают чувство коллективизма, сопереживания, ответственности, приучают детей 

выполнять правила игры. 

Одно из самых необходимых условий для получения хороших результатов – 

взаимодействие  педагогов и родителей. Песенный и танцевальный репертуар разучивается 

на музыкальных занятиях. Чистоговорки, пальчиковые игры, динамические паузы 

используется на занятиях. Эти же упражнения и игры предлагаются родителям в качестве 

рекомендаций для закрепления дома. 

Создание благоприятной психологической атмосферы, постоянное привлечение 

внимания детей и пробуждения у них интереса к выполнению упражнений. 

Доброжелательное, внимательное отношение к каждому ребёнку – это залог успешной 

работы. 

  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

В соответствии с новым законом  «Об образовании в Российской Федерации» одной из 

основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является «взаимодействие с 

семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка».  

Современная семья нуждается в педагогическом сопровождении, а именно, в совместной  

деятельности. Эта задача вполне решаема, если объединить усилия всех педагогов дошкольного 

учреждения, родителей и детей.  

   В основу совместной деятельности семьи, учителя-логопеда и музыкального руководителя 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость Учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье 

 

Формы работы с родителями: 

 Посещение родителями открытых занятий (особенно важен начальный этап обучения); 

 Индивидуальные и коллективные консультации (в том числе, на родительских 

собраниях); 

 Организация тренингов по логопедической ритмике для родителей; 

 Семейные мероприятия (праздники, конкурсы, семейные вечера, посвященные 

различной тематике, на которых воспитанники будут иметь возможность проявить 

способности, приобретенные в ходе работы по всем разделам программы). 

 Анкетирование родителей с целью получения обратной связи по проводимой 

педагогами работе; 

 Оформление информационных стендов для родителей. 
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ΙII. Организационный раздел 

 

              3.1. Развивающая предметно-пространственная среда  

Технические средства для подготовки и проведения занятий 

·       детские музыкальные инструменты  

·       шумовые игрушки 

·       массажные и резиновые разноцветные мячики 

.       шарики Су-Джок 

·       природный игровой материал ( камешки Марблс, ракушки, палочки различной     фактуры, 

орешки, каштаны, желуди, шишки) 
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Приложение№1 

Мониторинг 

 по Н. В. Серебряковой, Л. С. Соломахе 

 

Критерии мониторинга:  

 

Слуховое внимание. 

1. Дифференциация звучащих игрушек («Покажи, какая игрушка звучала: бубен, погремушка, 

дудочка, гармоника»). По 1 баллу за каждую угаданную игрушку. 

2. Определение направления источника звука (музыкальной игрушки) – впереди, сзади, справа, 

слева. По 1 баллу за каждое угаданное направление. 

 

Восприятие и воспроизведение ритма. 

1-й элемент - - .. - 

2-й элемент: - .. - - 

3-й элемент: - - … 

4-й элемент: … - - 

По 1 баллу за каждое правильное воспроизведение. 

 

Ориентирование в пространстве. 

1. Правой рукой показать левый глаз, левой рукой – правое ухо. 

По 1 баллу за правильное выполнение. 

2. Показать предметы, которые находятся справа, слева, вверху, внизу, впереди, сзади. 

По 1 баллу за каждое правильно указанное направление. 

 

Состояние общей моторики. 

1. Предложить детям исполнить несколько знакомых танцевальных движений сначала по показу 

педагога, затем по словесным указаниям. Наблюдая за детьми, определить и оценить по 5-

балльной шкале: 

 силу движений, 

 точность движений, 

 темп движений, 

 координацию движений, 

 переключение от одного движения к другому. 

 

Состояние мелкой моторики. 

1.Точность движений. Детям предлагают показать фигуры пальцами – коза, корзинка, кошка. По 

1 баллу за 1 правильно выполненную фигуру. 

2. Темп движений. Детям предлагают поиграть в пальчиковую игру «Апельсин». Оценка от 1 до 

3-х. 

3. Синхронность движений правой и левой руки. Дети играют в пальчиковую игру «Мы 

капусту солим, солим». Оценка от 1 до 3-х баллов. 

4. Переключение от одного движения к другому. 

 «Игра на рояле» (пальцы 1 – 5, 2 – 4, 5 – 1, 4 – 2, 1 – 2 – 3 – 4 – 5, 5 – 4 – 3 – 2 – 1). По 1 

баллу за каждое правильно выполненное упражнение. 

 Игра «Кулак – ладонь – ребро (правой, затем левой рукой). По 1 баллу. 

 Чередование движений: правая рука – ладонь, левая рука – кулак, далее – наоборот. По 1 

баллу. 

Максимальное количество за четыре задания – 21 балл. 

 

 

Результаты заносятся в сводную таблицу. 
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Результаты диагностики неречевых психических функций на логоритмических занятиях (в 

баллах) 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя ребенка 

Слуховое 

внимание 

Восприятие и 

воспроизведение 

ритма 

Ориентирова-

ние в 

пространстве 

Состояние 

общей 

моторики 

Состояние 

мелкой 

моторики 

  
С

ен
тя

б
р

ь
 

 М
ай

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 М
ай

 

 С
ен

тя
б

р
ь
 

 М
ай

 

 С
ен

тя
б

р
ь
 

 М
ай

 

 С
ен

тя
б

р
ь
 

 М
ай

 

 

  

          

 

Показатели развития детей.  

 

Образовательные области и 

направления организации  

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение  речью  как средством  

общения  и культуры 

• Участвует в коллективных разговорах, владеет 

нормами вежливого речевого общения. 

• Пересказывает литературное произведение без 

существенных пропусков. 

 Выразительно читает заученные произведения 

• Понимает авторские средства выразительности, 

использует их в собственном рассказе. 

• Использует осознанно слова, обозначающие видовые 

и родовые обобщения. 

• Подбирает к существительному несколько 

прилагательных; заменяет слово другим словом со 

сходным значением. 

• Имеет чистое и правильное звукопроизношение. 

• Осуществляет звуковой анализ слова (четырёх - 

пятизвуковые слова). 

• Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в 

слове. 

• Пользуется способами установления речевых 

контактов со взрослыми и детьми; уместно 

пользоваться интонацией, мимикой, жестами. 

• Использует самостоятельно грамматические формы 

для точного выражения мыслей. 

• Точно употребляет слово в зависимости от замысла, 

контекста или речевой ситуации. 

• Понимает значения слов в переносном и 

иносказательном значении. 

• Использует средства интонационной 

выразительности при чтении стихов, пересказе, 

собственном творческом рассказывании 

Обогащение  активного словаря 

в процессе восприятия  

• Знает 2—3 программных стихотворения, 

2—3 считалки, 2—3 загадки. 
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художественной 

литературы 

• Называет жанр произведения. 

• Драматизирует небольшие сказки, читает 

по ролям стихотворения. 

• Называет любимого детского писателя, 

любимые сказки и рассказы. 

• Придумывает загадки, сравнения к образам 

прочитанных произведений. 

• Самостоятельно включается в игру драматизацию 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе  

овладения  музыкальной  

деятельностью 

• Называет  элементарные  музыкальные термины и 

использует их в собственной самостоятельной 

музыкальной деятельности в детском саду и дома. 

• Оценивает, различает и высказывается о жанрах 

(песня, марш, танец). 

• Определяет тембр музыкальных инструментов, 

различает их голоса в оркестровом исполнении, узнаёт 

детские музыкальные инструменты. 

• Ориентируется в сфере спектра немузыкальных 

звуков, умеет выделять звук из окружающей 

действительности (голосов природы), анализирует 

звуковую реальность. 

• Поёт с аккомпанементом, чётко проговаривая слова, 

без напряжения. Умеет одновременно начинать и 

заканчивать пение по показу педагога. 

• Поёт без сопровождения «по цепочке» 

друг за другом по фразам. 

• Владеет основными движениями, следит за 

положением головы, рук, умеет двигаться 

соответственно характеру звучащей музыки 

Развитие детей в процессе 

овладения театрализованной 

деятельностью 

• Включается в творческий процесс, развивает 

внимание к особенностям исполнения роли. 

• Погружается в музыкально-двигательную 

среду с целью развития пластичности и 

выразительности тела, понимания его возможностей. 

• Сопереживает и подражает образу. 

• Осознаёт себя в мире цвета, звука, движения 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение двигательной  

деятельностью 

• Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, 

скорость, направление, координируя движения рук и 

ног. 

• Самостоятельно организовывает знакомые 

подвижные игры, придумывает с помощью 

воспитателя игры на заданные сюжеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


