
Методические приёмы при постановке звуков с использованием 

театрализованной деятельности: 
 Наглядные приемы: показ игрушек, картинок, иллюстраций в книгах, 

действий (предлагается произносить звук и совершать простые действия. 

Например, произносить звук [ж] и шевелить пальчиками («летит жучок, 

жужжит и машет крылышками»), произносить звук [р] и быстро 

барабанить пальчиками по столу (так стучит наш язычок по 

«бугорочкам»), произношение звука [ш] сочетать с движением согнутой 

ладони («ползет и шипит змея»). 

 Игровые приемы реализуются в использовании различных персонажей, 

сказочных сюжетов, театрализации, инсценирования (произнесение фраз 

от имени персонажей или зверей), слов-перевертышей, намеренных 

ошибок, в эмоциональной подаче материала. Дети очень любят исправлять 

«ошибки», допущенные педагогом или персонажем, присутствующим на 

занятии, учить сказочных гостей, выступать в какой-либо роли. 

На этапе постановки звука больше внимания уделяется развитию 

артикуляционной моторики, речеслухового внимания, формированию 

речевого дыхания, коррекции голоса, развитию познавательных процессов. 

Орг.момент,  можно провести релаксационные упражнения, например, 

такие как «Силачи», «Сильные и слабые», «Деревянный Буратино и 

резиновая кукла», «Цветы и бабочки». Приведем описания некоторых 

упражнений: 

1) «Лошадки». Дети стоят на одной ноге, другая, согнутая в колене, 

касается носком пола, руки перед грудью (напряжение). Смена положения: 

уронить руки, встать на другую ногу (расслабление). 

2) «Лесник сажает деревья». Дерево растет (дети тянут руки вверх – 

напряжение), ураган сломал дерево (расслабление). 

3) «Цветы и солнышко». Цветы растут, тянутся к солнышку 

(напряжение), под палящим солнцем цветы увяли (расслабление). 

4)  «Лесорубы». Лесорубы рубят топором сучья (напряжение), 

положили топор (расслабление). Катят бревна, поднимают их на машину 

(напряжение), устали (потряхивание расслабленными руками) 

5) «Строители». Поднимают ведро с краской (напряжение) и опускают 

его (расслабление). 

Пластические этюды. Их содержание может быть связано с темой 

занятия по коррекции звука или с изучаемой лексической темой. Например, 

при изучении лексической темы «Птицы» можно включить следующие 

задания. 

Обыгрывание ситуаций: 

1) «Мастерим кормушку». Педагог: Нам надо смастерить кормушку 

для птиц. Покажите ваши действия: вы строгаете и пилите доски, 

сколачиваете их гвоздями, вешаете кормушку на дерево, сыплете корм. 

2) «Воронята в гнезде». Педагог: Покажите, как вороненок высовывает 

из гнезда голову, затем правое и левое «крылышко» (голова и руки 



напряжены). Мама-ворона сердится: «Карр! Карр! Карр!» Вороненок 

присмирел и спокойно сел в гнездо (расслабление). 

          Возможен пластический этюд с использованием стихов. Педагог: 

Покажите смелого, юркого, шустрого воробья и трусливого воробья. 

          – Воробей, чего ты ждешь? 

          – Крошек хлебных не клюешь. 

          – Я давно заметил крошки, 

          – Да боюсь сердитой кошки. 

          А. Тараскин 

Развитие тонкой моторики пальцев рук. Координация движений с 

речью. Подбор упражнений, направленных на развитие тонкой моторики 

пальцев рук с использованием стихотворных текстов, которые будут 

способствовать выработке четких координированных движений в сочетании 

с речью, формированию навыков выражать при помощи интонации и мимики 

различные эмоции. 

Мимические упражнения способствуют развитию подвижности 

лицевой мускулатуры и предшествуют работе по выработке четких 

артикуляционных движений. На занятиях следует чаще использовать 

мимические упражнения, в ходе выполнения которых дети учатся выражать 

эмоциональное состояние – печаль, радость, веселье, огорчение, страх, 

испуг, возмущение, уверенность, робость, злость, недовольство, счастье, 

несчастье, ликование, измученность, бодрость, озабоченность, спокойствие, 

виноватость, смущенность и др. Для поддержания интереса к такого рода 

заданиям используется наглядный материал: пиктограммы с изображением 

лиц детей и взрослых в различных эмоциональных состояниях, изображения 

клоунов и животных (сердитый бульдог, хитрая лиса, злой волк и др.). 

Артикуляционная гимнастика. Исходя из того, что мышление 

дошкольников носит наглядно-образный характер, большинство 

артикуляционных упражнений связано с определенными игровыми образами. 

Игровые задания, в которых детям предлагается изобразить, как 

обезьянка вытягивает губы, прячет за щеку банан, смеется, произнося 

звукосочетание ихи-хи-хи; как птенчики просят пищу; как сердится бульдог, 

оскаливая зубы, и другие, помогают преодолеть страх неуспеха и 

негативизма при выполнении артикуляционных упражнений. 

Выработка речевого дыхания и развитие голосовых возможностей 

ребенка. 

Использование в качестве опоры гласных и согласных звуков, 

основанных на непроизвольных движениях, достигается в игровых 

ситуациях: «На приеме у доктора Айболита» (покажем Айболиту горлышко и 

скажем: «А-а-а-а»), «Плачет малыш» (а-а-а-а-а), «Хочется спать» (зевание), 

«Малыш просит у мамы кушать» (произносится ам – рот широко открыт), 

«Малыш кашляет», «Бельчонок потерялся» (Мама-белочка зовет бельчонка: 

«Ау!» Не слышит бельчонок. Давайте и мы позовем бельчонка: «А-о-у!» А 

вот и Мишка топает. Он предлагает свою помощь. Произносятся гласные 

звуки в разных вариациях со сменой силы и высоты голоса). Одновременно с 



гласными звуками используются и сохранные согласные звуки раннего 

генезиса ([м], [н], [п], [б], [к], [г], [в], [ф]). Далее используются звуки [и], [т], 

звукосочетания йа, йо, йу, йэ; звукоподражания: «Ослик кричит: иа, иа», 

«Веселые дети смеются: хи-хи-хи», «Разговор зверят: ти-ти-ти, тя-тя-тя, те-

те-те», игра «Я – не я». Например, логопед говорит: «Я люблю читать 

книжки. Я люблю рвать книжки». В ответ дети произносят «И я» или «Не я». 

 «Песенки» птиц, «разговоры» зверей и игрушек, в которых дети 

произносят звуки [и], [й], [т], служат базой для формирования 

артикуляционной позиции звука [с]: кончик языка опущен и лежит за 

нижними зубами, посередине языка проходит узкая щель. 

Произношение звуков (гласных и согласных) и слогов сочетается с 

развитием общей и тонкой моторики пальцев рук, с формированием умения с 

помощью интонации и мимики выражать различные эмоции. С этой целью 

можно применить следующие задания и игровые приемы: 

– произнесение гласных звуков и слогов в сочетании с ходьбой на 

месте, наклонами в стороны, подниманием и опусканием рук, головы и т. д.; 

– произнесение звуков и слогов с выражением эмоций: сердимся, 

ругаемся – миримся, печалимся – радуемся и др.; 

– произнесение гласных звуков и слоговых сочетаний с движением 

указательного пальца по волнистым и ломаным линиям, по кругу и спирали, 

нарисованным на листе бумаги. 

  Все задания тесно связаны между собой: произнесение звуков и их 

сочетаний от имени героев знакомых сказок будет способствовать 

выработке голосовых модуляций, развитию речевого дыхания, а повторение 

слоговых сочетаний – развитию подвижности и переключаемости органов 

артикуляции. 

Упражнения, которые имеют условные названия, связаны с 

определенным игровым образом и требуют перевоплощения, вызывают у 

детей интерес, препятствуют утомлению и способствуют воспитанию 

устойчивости внимания. 

Использование театрализованной деятельности в коррекции речи детей 

способствует более быстрому и успешному исправлению недостатков речи и 

делает этот процесс ярким и незабываемым. 

Театрализация логопедического процесса привлекательна тем, что 

вносит в детские будни атмосферу праздника, приятного настроения, 

позволяет ребятам проявить инициативу, способствует выработке у них 

чувства взаимопомощи, коллективных умений. 

Успешности использования театрализованных игр в коррекционной 

работе способствует организация предметно-игровой среды. Для них 

необходим разнообразный дидактический материал: костюмы, различные 

объемные и плоскостные куклы,  дидактические игрушки, всевозможные 

иллюстрации. 

 
 


