
Театрализованная деятельность как средство логопедической 

коррекции 
Театрализованная деятельность является эффективным средством 

развития дошкольников, так как в процессе осмысления подтекста 

литературного или фольклорного произведения, коллективного характера 

участия детей в игре создаются благоприятные условия для освоения 

различных способов социального позитивного взаимодействия партнеров, 

совершенствование их диалогической и монологической речи. В 

театрализованной деятельности также дети знакомятся с чувствами, 

настроениями героев, учатся способам внешнего выражения эмоционального 

состояния. 

Для детей с нарушением речи этот вид игровой деятельности 

представляет особую ценность. Нарушения речевого развития детей, будь то 

ФФН, ОНР, заикание и др., рассматриваются, прежде всего, как нарушения 

общения. Отклонения в развитии речи отражаются на формировании всей 

психической жизни ребенка. 

Театрализованная деятельность способствует развитию многих сторон 

личности дошкольника. Это психофизические способности (мимика, 

пантомимика), психические процессы (восприятие, воображение, мышление, 

внимание, память), речь (монолог, диалог), творческие способности (умение 

перевоплощаться, импровизировать, брать на себя роль).  

Театрализованная деятельность помогает формированию следующих 

умений и навыков детей: разыгрывание стихов, сказок, рассказов, мини-

сценок; владение куклой, игрушкой и всеми доступными видами театра (би-

ба-бо, плоскостной, теневой, пальчиковый и др.); обогащение театрального 

опыта (знания о театре, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, 

терминология); изготовление и подбор атрибутов, кукол и игрушек, 

элементов костюмов.  

Виды театрализованной деятельности детей дошкольного возраста 

Театрализованная деятельность детей дошкольного возраста включает 

в себя следующие разделы: 

1) Игры в кукольный театр; игры-драматизации; игры-представления 

(спектакли). 

Театральная игра направлена на развитие игрового поведения, 

эстетического чувства, способности творчески относиться к любому делу и 

уметь общаться со сверстниками в различных жизненных ситуациях. 

2) Упражнения и этюды. 

Упражнения и этюды на сценическое оправдание (умение объяснить, 

оправдать любую свою позу или действие нафантазированными причинами - 

предлагаемыми обстоятельствами). 

Темы для маленьких спектаклей (этюдов) близки и понятны детям 

(Ссора, Обида, Встреча). Умение общаться с людьми в различных ситуациях 

развивают этюды на вежливое поведение (Знакомство, Просьба, 

Благодарность, Угощение, Разговор по телефону, Утешение, Поздравления и 



пожелания). С помощью мимики и жестов разыгрываются этюды на 

основные эмоции (Радость, Гнев, Грусть, Удивление, Отвращение, Страх). 

Если этюды разыгрываются по сказкам, вначале необходимо 

определить характер героя (ленивый или трусливый, добрый или злой, 

глупый или умный) и сформулировать его речевую характеристику. Каждый 

сказочный персонаж обладает собственной манерой говорить, которая 

проявляется в диалогах и делает их живыми и естественными. 

Работа над этюдами развивает многие качества, в том числе умение 

действовать в условиях вымысла и общаться, реагируя на поведение 

партнера. 

3) Ритмопластика. 

Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, которые способствуют 

развитию естественных психомоторных способностей дошкольников, 

обретению ими ощущения гармонии с окружающим миром, формированию 

свободы и выразительности движений, воображения. 

4) Речевые игры и упражнения. 

Данный раздел объединяет игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной 

артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой и 

орфоэпией. Сюда также включаются игры со словом, развивающие связную 

речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, 

подбирать простейшие рифмы. 

Таким образом, данные упражнения делятся на три вида: 

- дыхательные и артикуляционные; 

- дикционные и интонационные; 

- творческие (со словом). 

Для автоматизации звуков так же можно использовать игрушки, 

выступающие в роли образа или модели звука: например, жук – Ж, комар – З, 

змея-шипелка – Ш и т.п. При этом можно придумать целые этюды. 

Удобно использовать простые игрушки для из пальчикового театра: во-

первых, они не занимают много места на столе, во вторых, с помощью них 

можно многократно повторять слоги и слова и это не будет утомительно.   

Например, перед ребѐнком раскладываются несколько игрушек и логопед 

даѐт задание научить эти игрушки проговаривать звук Ш. Ребѐнок подносит 

змею-шипелку к каждой игрушке по очереди и проговаривает звук 

изолированно или слоги, после этого можно предложить ребѐнку игру «Кто 

сказал неправильно?» — указывая на игрушку слева направо, проговаривать 

слоговую цепочку, один из слогов в которой будет отличаться от всех 

остальных, например, ша-ша-са-ша (по типу «четвѐртый лишний»). Так же 

можно многократно проговорить слова, предложения. Из занятия в занятие 

можно менять игрушки, задания, вносить элемент соревнования.  

 
 


