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В статье рассматривается роль музыки в занятиях по логопедической ритмике, которая расши-
ряет возможности коррекционной работы с детьми, имеющими проблемы в речевом и психофи-
зическом развитии. Более глубокому воздействию музыки и ее ритмических закономерностей на 
психические процессы и речевую активность ребенка способствует выявление взаимосвязей музыки 
с природой человека и законами его развития в аспекте функционирования биоритмов.

Опираясь на труды ученых – физиков и неврологов, исследователь утверждает, что многие про-
блемы психофизического и речевого развития связаны с неустойчивым типом синхронизации био-
ритмов, основу которых определяет чередование фаз эмоциональной напряженности и спада. При 
этом логопедическая ритмика может решить большой спектр задач – как собственно коррекцион-
ных, так и направленных на восстановление синхронизации биоритмов, воздействуя на определен-
ные психические процессы.

Важную роль приобретают положения нейрофизиологии о связи между нарушениями чувства 
ритма, которое наблюдается у большинства детей с особенностями развития, и специфическими 
изменениями в правом и левом полушариях головного мозга, отвечающих за эмоциональное пере-
живание ритма, речевую деятельность и двигательную активность. Логопедическая ритмика, опира-
ющаяся на связи музыки, слова, ритма и движения, может позитивно воздействовать на функциони-
рование полушарий головного мозга и способствовать их координации.

В статье характеризуется методика автора статьи, благоприятствующая развитию дыхания, сти-
муляции речи и двигательной активности при помощи специально подобранной музыки в заданном 
темпе и ритме. Логопедическая ритмика представляется эффективным инструментом, призванным 
помочь детям с ограниченными возможностями здоровья восстановить сложные психические про-
цессы и адаптироваться в социуме.

Ключевые слова: логопедическая ритмика, биоритмы, музыкально-ритмические упражнения, 
слушание музыки, дети с ограниченными возможностями здоровья.
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THE ROLE OF MUSIC IN SPEECH THERAPY LESSONS
FOR CHILDREN WITH DISABILITIES

The article examines the role of music at the lessons of speech therapy rhythmic system, which extends 
the resources of correctional work with children who have problems in their speech and psychophysical 
development. In the author’s opinion, the teacher should understand the links of music with human’s nature 
and the laws of the development of a human being from the position of the functioning of biorhythms.
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The conclusion, drawn upon studies of physical scientists and neurologists, leads to understanding the 
fact that many problems of psychophysical and speech development can be attributes to inconsistent type 
of synchronization of biorhythms, which is based on the rotation of phases of emotional rise with phases 
of emotional fall. The author’s investigation has shown that speech therapy rhythmic system is capable of 
solving a large spectrum of issues, not only the immediate correctional tasks, but also deeper ones aimed at 
restoration of biorhythmic synchronization, thus affecting particular psychic processes.

An important aspect of the research was the thesis from neurology about the link between inability to 
sense the rhythm and changes in the left and right semi spheres that are responsible for emotional reaction 
to rhythm, speech activity and movement activity. That led to the conclusion that speech therapy rhythmic 
system based on the connection of the word, music, rhythm and movement, can affect the functioning of 
both semi spheres and encourage their cooperation.

The article displays some points of the author’s methodology aimed at the development of breathing, 
speech stimulation and physical activity by using special types of music, rhythm and pace. Experiments 
have shown that rhythmic system is an effective instrument that can be used by music teachers and speech 
and language therapists in order to help children with disabilities to restore complicated psychic processes 
and get adapted in social environment.

Keywords: speech therapy rhythmic system, biorhythms, musical rhythmic training, hearing music, 
children with disabilities.
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Существующие программы музыкальных 
занятий для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, направленные на коррекцию 
психофизических нарушений, обнаруживают 
определенную эффективность, способствуя раз-
витию эмоциональной отзывчивости на музыку, 
звуковысотных ощущений и метроритмическо-
го чувства. Однако в большинстве своем подоб-
ные методики достаточно традиционны, они 
опираются на общие принципы музыкального 
воспитания. Логопедическая ритмика, в основе 
которой лежит связь речи, ритма и движения, 
является мощным средством реабилитации, 
в первую очередь, детей с проблемами речевого 
развития. Бесспорно, уровень воздействия такой 
ритмики может существенно возрасти благодаря 
взаимодействию с музыкой, ориентированной на 
конкретного ребенка и опирающейся на понима-
ние природы человека и законов его развития.

Обратимся к генезису дисциплины «логопе-
дическая ритмика». Слово «logos» в древнегрече-
ской философии обозначало, в первую очередь, 
слово, речь, понятие. Позднее семантика данного 
термина существенно эволюционировала в кон-
тексте развития историко-философских воззре-
ний, но в то же время «logos» постоянно отож-
дествлялся с устройством самого мироздания, 
в основу которого положены порядок и гармония.

Другую составляющую рассматриваемого 
названия – «ритм» – надлежит осветить в широ-
ком плане, с точки зрения природных биорит-
мов, поскольку именно они способствуют ритми-
ческой организации пространства и живущего 
в нем человека. Как установили исследователи, 

под влиянием внутренних и внешних факторов 
биоритмы могут синхронизироваться по часто-
те, амплитуде, фазе, форме, типу волны. Уче-
ный-физик А. Путилов доказал, что способность 
к синхронизации, то есть к резонансным взаимо- 
действиям, является фундаментальным свой-
ством любых колебательных процессов [1, с. 66]. 
Благодаря этому был сделан вывод: биоритмы 
требуют синхронизации, так как их рассогласо-
ванность может привести к различным наруше-
ниям в организме, вплоть до летального исхода. 
Здесь важно отметить следующее: чем стабиль-
нее параметры индивидуальных биоритмов, тем 
меньше организм нуждается в синхронизацион-
ных перестройках и тем стабильнее он работает. 
Например, в разных ситуациях у человека могут 
изменяться амплитуды, фазы колебания и часто-
ты биоритмов, что связано с переменой клима-
та, часового пояса, с новыми условиями жизни. 
В результате возникает потребность синхрони-
зировать биоритмы и осуществляется перена-
стройка организма. При этом изначальный темп 
синхронизации всех элементов, участвующих 
в данном процессе, непрерывно возрастает. Кро-
ме того, при адаптации биологического орга-
низма к факторам среды возникают биоритмы, 
характеризующие поведение целостного орга-
низма: суточный, сезонный, годовой и др.

Для периода синхронизации биоритмов 
типично движение от неустойчивых состояний 
к устойчивым: день (состояние активности) 
и ночь (состояние сна), весна / осень и зима / 
лето. Интересное и во многом неожиданное 
подтверждение сказанного содержится в иссле-
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довании отечественного врача-невролога Е. Ви-
нарской, изучавшей характерные особенности 
влияния сезонных биоритмов на психическое со-
стояние человека. В частности, Е. Винарской был 
осуществлен целенаправленный анализ форте-
пианного цикла «Времена года» П. Чайковского 
с позиции отражения в музыке устойчивых син-
хронизированных биоритмов летних и зимних 
месяцев (декабрь, январь / июнь, июль), наряду 
с неустойчивыми, эмоционально напряженны-
ми – осенними и весенними [2, с. 39], которые 
традиционно сопровождаются обострениями 
болезней и различных психических состояний.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что в словосочетании «логопедическая ритми-
ка» представлены взаимодополняющие поня-
тия – слово и порядок, связанные с законами 
природы, которые характеризуются определен-
ной ритмической организацией. Заметим, что 
нарушения у «сложных» детей обусловливают-
ся прежде всего состоянием биоритмического 
природного уровня: отсутствие речи, проблемы 
в психофизическом развитии сочетаются с не- 
устойчивым типом синхронизации биоритмов. 
Для таких детей зачастую не существует понятия 
времени, день и ночь мало отличаются друг от 
друга. «Сложный» ребенок обычно равнодушен 
к природным явлениям, которые соответствуют 
различным временам года. Указанная биологи-
ческая рассогласованность вызывает проблемы, 
связанные с неустойчивым протеканием психи-
ческих процессов, поскольку на основе биорит-
мов строится наиболее сложная деятельность 
человека – эмоциональная, переживаемая «как 
периодические колебания эмоциональной на-
пряженности» [2, c. 37]. У детей с проблемами 
развития, как отмечает Е. Винарская, нарушена 
определенная периодичность фаз эмоциональ-
ной напряженности и спада. Именно поэтому 
такие дети порой неожиданно впадают в агрес-
сивное состояние, находятся в постоянном воз-
буждении или, наоборот, выглядят апатичными 
и равнодушными [2, c. 38].

Успешному решению обозначенных про-
блем, наряду с другими прогрессивными под-
ходами и методами, призвана способствовать 
логопедическая ритмика. Она позволяет мини-
мизировать либо устранить затруднения, свя-
занные с практическим развитием речи и дви-
жений; кроме того, на более глубоком уровне 
обнаруживается тенденция к восстановлению 
синхронности биоритмов и корректировке пси-
хических процессов.

Как показало специальное исследование, 
у детей, имеющих в анамнезе тяжелые речевые 
нарушения и склонных к отставанию в физиче-
ском и психическом развитии, наблюдается не-

развитость ритмической сферы. Для выяснения 
эмоциональной реакции на ритм, в присутствии 
подобных детей включались фонограммы яркой 
ритмичной музыки без текста, с предложением 
«делать все, что захочется». Только 30% испы-
туемых проявили спонтанную эмоциональную 
реакцию: стали раскачиваться, двигать руками, 
ногами, прыгать, смеяться; примерно 50%, слу-
шая музыку, стояли или сидели без движения; 
остальные дети вообще не реагировали на звуча-
ние [3, с. 16]. Таким образом, указанное исследо-
вание экспериментально подтвердило гипотезу 
о несформированности двигательного рефлек-
торного компонента в переживании ритма.

Помимо этого, у 30 детей 5–6 лет с ограничен-
ными возможностями здоровья диагностирова-
лась специфика восприятия и воспроизведения 
различных темпов, метров, ритмических ри-
сунков. Результаты проведенного исследования 
показали, что для детей оказалось непростым 
задание, связанное с поддержанием медленного 
темпа. Более успешно они справлялись с повто-
рением ритмической периодичности в среднем 
и быстром темпах. Вместе с тем, 20% испытуе-
мых не справились ни с одним заданием. Тесты 
на воспроизведение метрической пульсации 
с выделением сильных долей оказались еще бо-
лее сложными: только 20% детей самостоятель-
но выделяли сильную долю и выдерживали ме-
трическую пульсацию в течение 8 тактов. Самым 
трудным для испытуемых явился тест на воспро-
изведение ритмического рисунка: только 2 ре-
бенка самостоятельно справились с заданием, 
6 выполнили его с помощью речевой подсказки 
педагога, для остальных же задание оказалось 
невыполнимым [3, с. 17].

Следует заметить, что результаты, получен-
ные в ходе исследования, представляются впол-
не закономерными. Темп вызывает у ребенка 
знакомые ощущения: быстрая музыка стиму-
лирует его к движению (большинство проблем-
ных детей в силу постоянной возбужденности 
склонны непрестанно бегать), умеренные тем-
пы наиболее распространены в бытовой жизни. 
Медленная музыка, напротив, требует эмоцио-
нальной сдержанности, внимания, что является 
непривычным состоянием для подобных детей. 
Метрическая пульсация непосредственно связа-
на с ощущением природных биоритмов и, как 
уже отмечалось, с определенной периодично-
стью фаз напряжения и спада, что соответствует 
сильной и слабой ритмическим долям. Нару-
шения именно в этой области сигнализируют 
о необходимости целенаправленного восстанов-
ления синхронизации биоритмических процес-
сов. Сложности с воспроизведением ритмиче-
ского рисунка напрямую связаны с нарушением 
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речедвигательной активности. По утверждению 
Е. Винарской, располагающей большим клини-
ческим материалом в исследовании полушарий 
головного мозга, у здорового человека левополу-
шарная речевая программа, отвечающая также 
за ритм, зависит от правополушарной интона-
ционной программы (которую данный автор 
называет музыкальной), связанной, в том числе, 
с эмоциональными переживаниями. Исследова-
тель указывает, что две сопряженные програм-
мы, ритмическая (речевая) и интонационная, 
должны развиваться симметрично «в условиях 
тесного взаимодействия культурных программ 
правого и левого полушарий головного мозга» 
[2, с. 300]. Кроме того, с точки зрения нейрофи- 
зиологической организации музыкального слу-
ха, левое полушарие отвечает за идентифика-
цию ритма и автоматизированные движения, а 
правое – за восприятие звуковысотной, интона-
ционной стороны музыки [4, с. 96]. Таким обра-
зом, можно констатировать, что нарушения речи 
напрямую связаны с нарушением чувства ритма 
и, соответственно, с двигательной активностью. 
Как отмечалось выше, у детей с проблемами 
в области речевого и психофизического разви-
тия наблюдаются изменения и в правополушар-
ной сфере, отвечающей за эмоциональное пере-
живание ритма [5, с. 198].

По нашему убеждению, именно логопеди-
ческая ритмика, объединяющая в себе слово, 
ритм, движение и музыку, может позитивно 
воздействовать на функционирование полуша-
рий головного мозга и способствовать их вза-
имодействию. При этом необходимо сделать 
принципиальное замечание. В настоящее время 
логоритмические занятия чаще всего проводят-
ся логопедом-дефектологом. Последний работа-
ет над формированием речи и коррекцией про-
изношения, используя метрические акценты и 
определенные темпы, как правило, под шумовые 
эффекты – хлопки в ладоши, выстукивание рит-
ма, с использованием звуковоспроизводящей 
аппаратуры и гаджетов. Ребенок изначально 
вынужден как бы встраиваться в предложенный 
ритм, это сопряжено с ощутимыми затрудне-
ниями и вызывает определенную нервозность. 
Мы полагаем, что отправным моментом и 
движущей силой подобных занятий призва-
на стать музыка, постигаемая детьми телесно- 
эмоционально, благодаря содружеству ритма и 
движения. Не случайно Б. Теплов подчеркивал 
эмоциональную природу музыкального ритма, 
отмечая: «…вне музыки чувство метроритма не 
может ни пробудиться, ни развиться» [5, с. 197].

Педагог-музыкант должен подбирать, а еще 
лучше – сочинять музыку в определенном ритме, 
темпе, размере, ориентируясь на соответствую-

щие индивидуальные потребности ребенка, осо-
бенности его процессов возбуждения и тормо-
жения, формируя комфортную звуковую среду 
посредством определенной музыки. Например, 
обучаемый плохо двигается, очень медленно 
и с трудом произносит звуки и слова, поэтому 
музыка в ритмическом отношении изначально 
подбирается в соответствии с его фактическими 
возможностями. Постепенно вносятся некото-
рые ритмические и темповые «новации», а ре-
бенок, проникнувшись «доверием» к уже осво-
енной звуковой среде, пытается реагировать на 
происходящие изменения. В результате через 
некоторое время обнаруживается положитель-
ная динамика. Очень медленно и кропотливо, 
при помощи музыки, ритма, движения осущест-
вляется синхронизация биоритмов, восстанав-
ливаются фазы эмоциональной напряженности 
и спада.

Приведем интересный пример из практики. 
Мальчик шести лет, аутист с агрессивным пове-
дением и тяжелыми нарушениями речи, посто-
янно кричал, слыша музыку. Неожиданно при 
исполнении «Вальса» А. Гречанинова ребенок 
сам подошел к педагогу и обнял его, прослушал 
пьесу до конца и «попросил» повторить несколь-
ко раз. Оказалось, что размер 3/4, средний темп, 
стабильная динамика были для мальчика опти-
мальной средой, благодаря которой фазы его 
эмоциональных напряжений и спадов взаимно 
уравновешивались. Невролог Е. Винарская пред-
ложила исполнить другую музыку, сохраняя тот 
же размер, темп, уровень динамики, и ситуация 
повторилась. Далее логопедам-дефектологам 
поручили использовать в процессе обучения 
данного ребенка музыкальные пьесы в указан-
ных размере и темпе. Это благоприятствовало 
формированию комфортной обстановки для 
мальчика, что впоследствии помогло педагогам 
установить с ним контакт и начать плодотвор-
ную работу с обучаемым. Как было установлено, 
первоначальные трудности были отчасти вызва-
ны использованием в работе музыкального ма-
териала, изложенного в двухдольном метре и 
вызывавшего негативную реакцию ребенка.

Ранее уже отмечалось, что речедвигательная 
и ритмическая функции поддерживаются ле-
вым полушарием. Исходя из этого, на занятиях 
по логопедической ритмике большое внимание 
уделяется стимуляции речи. В нашей методи-
ке были использованы дыхательные упражне-
ния (с элементами дыхательной гимнастики 
А. Стрельниковой), которые выполнялись с дви-
жением под четкую метрическую пульсацию, 
причем размер 3/4 оказался оптимальным для 
правильной организации вдоха и выдоха. Это 
важный момент, характерный для названной 
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серии упражнений, так как большинство детей 
с речевой патологией имеют поверхностное, не-
ровное дыхание.

На следующем этапе предлагались упраж-
нения на совмещение дыхания с произнесением 
звуков. Каждому гласному звуку сопутствовало 
определенное движение под музыку, связанную 
с отражением пространственных свойств данно-
го звука. Например, звук а: руки широко разво-
дятся в стороны, словно показывая что-то боль-
шое, объемное (шар), при этом, соответственно, 
увеличиваются динамика и длительность звука 
(кстати, в психолингвистике также подчеркива-
ется объемное звучание данной гласной). Звук 
и ассоциируется с вытягиванием длинной вере-
вочки или растяжением резинки: руки из перво- 
начального положения «перед собой» плавно 
разводятся в стороны, а затем возвращаются 
в исходное положение. Для названного движе-
ния подбиралась соответствующая мелодиче-
ская линия, заключавшая в себе принцип дина-
мической волны. Здесь частично использовалась 
применяемая в вальдорфских школах методика 
эвритмии¹, направленная на «прочувствован-
ное» восприятие каждого звука, а затем и буквы 
через движение при сохраняемом единстве му-
зыки, слова и образа.

Далее выполнялась работа над произне-
сением открытых слогов на выдохе, преду- 
сматривающая активное использование во-
просно-ответного принципа. Например, педа-
гог спрашивает: «Сегодня хорошая погода?», а 
дети отвечают: «Да-да-да» – в нужном темпе и 
с определенной динамикой, поддерживаемой 
музыкальным сопровождением. Обозначенное 
упражнение способствует не только стимуля-
ции речи, но и развитию ее интонационной 
стороны, так как многие дети имеют тихий и 
невыразительный голос.

Для закрепления указанного этапа приме-
няются слова, словосочетания, фразы, нетруд-
ные стихи (например, А. Барто), в которых ярко 
проявляется ритмическая пульсация, поддер-
живаемая соответствующей музыкой. Такие 
упражнения вызывают особый интерес благода-
ря коллективной игре с предметами: например, 
дети образуют круг, читая под музыку стихи и 
на каждый произносимый слог передавая друг 
другу мяч или другой предмет. Как правило, мо-
мент передачи совпадает с сильной (акцентной) 
долей в звучащей музыке, одновременно возни-
кает мышечное напряжение, и тем самым по-
степенно достигается выравнивание фаз напря-
жения и спада. Кроме того, коллективная игра 
стимулирует коммуникативную активность, так-
же требующую внимания педагогов.

Логопедическая ритмика открывает педаго-
гам впечатляющие перспективы для помощи 
детям с ограниченными возможностями здо-
ровья: способствует развитию речи, мышечной 
активности, восстановлению сложных психиче-
ских процессов, благоприятствует формирова-
нию коммуникативных навыков и социализации 
детей. Разумеется, полное описание арсенала 
педагогических средств, используемого для ре-
абилитации детей с различными патологиями, 
представляется возможным в специальной рабо-
те. При этом нужно учитывать, что музыка спо-
собна не только содействовать излечению, но и 
вызывать негативные реакции. Поэтому крайне 
важен аккуратный и осмысленный подход к от-
бору музыкального репертуара, используемого 
в коррекционной работе. Вместе с тем, каждый 
ребенок нуждается в индивидуальном варьиро-
вании основных положений программы, при-
званной содействовать максимально эффектив-
ному решению проблем детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

1 Эвритмия – искусство движений, в основе которых лежит глубокое понимание и переживание красоты и 
законов музыки или слова.
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