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Театр – искусство прекрасное. 

Оно облагораживает, воспитывает человека. 
Тот, кто любит театр по настоящему, всегда 
уносит из него запас мудрости и доброты. 

                                           К.С.Станиславский 
Цель:

 развитие  речи  детей  через  творческую  активность  в  театрализованной
деятельности.

Задачи: 

• совершенствование грамматического строя речи ребенка, его звуковой культуры,
монологической,  диалогической  формы  речи,  обучение  орфоэпическим  нормам
современной  русской  сценической  речи,  эффективному  общению  и  речевой
выразительности;

•  воспитание творческого,  раскованного,  эмоционального,  общительного ребенка,
слышащего и понимающего партнера во взаимодействии; 

•  воспитание  и  развитие  внутренней  (воля,  память,  мышление,  внимание,
воображение, подлинность в ощущениях) и внешней (чувства ритма, темпа, чувства
пространства  и  времени,  вера  в  предлагаемые  обстоятельства)  техники  актера  в
каждом ребенке; 

• совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности детей через
постановку  музыкальных,  театральных  сказок,  кукольных  спектаклей,  игр-
драматизаций, упражнений актерского тренинга; 

• активизация мыслительного процесса и познавательного интереса у детей. 



Актуальность опыта работы. 

В  нашем   дошкольном  учреждении   речевое  направление  развития  детей  является
приоритетным. Ведь речь – это не только средство общения, но и орудие мышления, творчества,
носитель  памяти,  информации.  Овладение  связной  монологической  речью  является  высшим
достижением речевого воспитания дошкольников. 

К сожалению, в современном мире, все чаще живое общение детям заменяет компьютер и
телевидение  и  эта  тенденция  постоянно  растет.  Вследствие  чего  неуклонно  увеличивается
количество детей с несформированной связной речью. Что отрицательно сказывается на развитии
всей  речемыслительной  деятельности  дошкольников,  ограничивает  их  коммуникативные
потребности  и  познавательные  возможности.  Каждый  педагог  хочет,  чтобы  речь  его
воспитанников была не только правильной, но и живой, выразительной, чтобы дети чувствовали
красоту и разнообразие языка, умели пользоваться его богатствами. Вот почему развитие речи
становится все более актуальной проблемой в нашем обществе.

В душе каждого ребёнка таится желание свободной театрализованной игры, в которой он
воспроизводит  знакомые  литературные  сюжеты.  Именно  это  активизирует  его  мышление,
тренирует  память  и  образное  восприятие,  развивает  воображение  и  фантазию,  совершенствует
речь.  А  переоценить  роль  родного  языка,  который  помогает  людям  -  прежде  всего  детям  –
осознанно воспринимать окружающий мир и является средством общения, - невозможно. 

С. Я. Рубинштейн писал: « Чем выразительнее речь, тем более она речь, а не только язык,
потому что чем выразительнее речь, тем больше в ней выступает говорящий: его лицо, он сам ».
Использование  детьми  разнообразных  средств  выразительности  речи  –  важнейшее  условие
своевременного  интеллектуального,  речевого,  литературного  и  художественного  развития.
Выразительная  речь  включает  в  себя  вербальные  (интонация,  лексика  и  синтаксис)  и
невербальные (мимика, жесты, поза) средства.

Для  развития  выразительной  речи  необходимо  создание  условий,  в  которых  каждый
ребёнок мог бы передать свои эмоции, чувства, желания и взгляды, как в обычном разговоре, так и
публично,  не  стесняясь  слушателей.  Огромную  помощь  в  этом  оказывают  занятия  по
театрализованной  деятельности;  это  игра,  и  пожить  и  порадоваться  в  ней  каждый  ребёнок.
Воспитательные  возможности  театрализованной  деятельности  огромны:  её  тематика  не
ограничена  и может удовлетворить  любые интересы и желания ребёнка.  Участвуя в ней,  дети
знакомятся  с  окружающим  миром  во  всём  его  многообразии  –  через  образы,  краски,  звуки,
музыку,  умело  поставленные  вопросы  побуждают  думать,  анализировать,  делать  выводы  и
обобщения.  В  процессе  работы  над  выразительностью  реплик  персонажей,  собственных
высказываний  активизируется  словарь  ребёнка,  совершенствуется  звуковая  культура  речи,  её
интонационный строй, улучшается диалогическая речь, её грамматический строй.

Театрализованная  деятельность  является  источником  развития  чувств,  глубоких
переживаний  и  открытий  ребёнка,  приобщает  его  к  духовным  ценностям.  Театрализованные
занятия  развивают  эмоциональную  сферу  ребёнка,  заставляют  его  сочувствовать  персонажам,
сопереживать разыгрываемые события.

 «  В процессе  этого сопереживания,  -  как  отмечал психолог  и педагог,  академик Б.  М.
Теплов,  -  создаются  определённые  отношения  и  моральные  оценки,  имеющие  несравненно
большую  принудительную  силу,  чем  оценки,  просто  сообщаемые  и  усваиваемые  ».  Таким
образом, театрализованная деятельность – важнейшее средство развития у детей эмпатии,  т.  е.
способности  распознавать  эмоциональное  состояние  человека  по  мимике,  жестам,  интонации,



умения  ставить  себя  на  его  место  в  различных  ситуациях,  находить  адекватные  способы
содействия.  «Чтобы веселиться  чужим весельем и сочувствовать чужому горю, нужно уметь с
помощью воображения перенестись в положение другого человека, мысленно стать на его место»,
- утверждал Б. М.Теплов. 

Театрализованная  деятельность  позволяет  ребёнку  решать  проблемные  ситуации
опосредованно  от  лица  какого  –  либо  персонажа.  Это  помогает  преодолевать  робость,
неуверенность  в  себе,  застенчивость.  Таким  образом,  театрализованные  занятия  помогают
всесторонне развивать ребёнка.

Поэтому именно театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические
задачи,  касающиеся  формирования  выразительности  речи  ребёнка,  интеллектуального  и
художественно  –  эстетического  воспитания.  Она  –  неисчерпаемый  источник  развития  чувств,
переживаний  и  эмоциональных  открытий,  способ  приобщения  к  духовному  богатству.  В
результате ребёнок познаёт мир умом и сердцем, выражая своё отношение к добру и злу; познаёт
радость, связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. В нашем мире,
насыщенном  информацией  и  стрессами,  душа  просит  сказки  –  чуда,  ощущения  беззаботного
детства.    

   В  ходе  изучения  методической  литературы,  я  пришла  к  выводу,  что  необходимо  решить
основную  проблему,  которая  заключается  в  том,  что  нужно  развить  речь  дошкольников.  Эта
проблема является ключевой проблемой в ходе моей педагогической деятельности.

Данная  проблема  определила  цель  углубленной  работы  по  теме: развитие  связной  речи
детей посредством театрализованной деятельности. 

Свою работу я начала с формирования предметно-развивающей среды. Она содержательно
насыщена,  вариативна,  доступна  и  безопасна.  Подобрала  игры  по  развитию  речи,  различные
атрибуты для артикуляционной и дыхательной гимнастики, игры для развития мелкой моторики
рук.  Создала  театральный  уголок  с  различными  видами  театра:  настольным,  пальчиковым,
плоскостным.

Работая с детьми второй младшей группы, я  обратила внимание на их интерес к ярким
костюмам и фигуркам героев сказок, шапочкам, маскам. Младших дошкольников, это привлекало,
прежде  всего,  из-за  возможности  переодеться,  а  значит  измениться.  Постепенно  стала
формировать  интерес  детей  к  театрализованным  играм.  Организовывала  просмотр  небольших
кукольных  спектаклей,  представленных  старшими  детьми,  на  основе  содержания  знакомых
потешек, стихов и сказок.

Затем  мы  начали  знакомство  с  театральной  игрой  через  игры  -  имитации  отдельных
действий человека, животных и птиц (дети проснулись-потянулись, воробышки машут крыльями)
и имитация основных эмоций человека (выглянуло солнышко - дети обрадовались: улыбнулись,
захлопали в ладоши, запрыгали на месте). Игра-имитация цепочки последовательных действий в
сочетании с передачей основных эмоций героя (веселые матрешки захлопали в ладошки и стали
танцевать; зайчик увидел лису, испугался и прыгнул за дерево). Игра-имитация образов хорошо
знакомых сказочных персонажей (неуклюжий медведь идет к домику, храбрый петушок шагает по
дорожке).
К  началу  года  в  средней  группе  дети  стали  говорить  лучше,  но  речь  их  еще  не  достаточно
сформировалась.  Теперь  нашей  задачей  стало  -  стимулировать  желание  детей  включаться  в
спектакль.  Познакомив  детей  с  разными  видами  театров:  настольный  театр,  театр  бибабо,
плоскостной театра на фланелеграфе, включили в процесс освоения детьми мини постановок по



текстам народных и авторских стихов, сказок, рассказов ("Этот пальчик - дедушка. ", "Тили-бом",
К. Ушинский "Петушок с семьей", А. Барто "Игрушки", В. Сутеев "Цыпленок и утенок").

Работая над постановкой сказок, на начальном этапе сама активно участвовала, озвучивала
слова автора, помогала детям исполнять и озвучивать их роли.
На следующих этапах своё участие в постановке сокращала, давая детям возможность раскрыть
свои творческие способности. Тем самым у детей развивается уверенность в себе.
В  ходе  образовательной  деятельности  провожу   работу  по  развитию  монологической  и
диалогической речи. Использую при этом упражнения по формированию выразительности речи:

 произношение скороговорок, потешек с изменением темпа речи, громкости, интонации;
 музыкально-ритмические  разминки  на  развитие  ритмичных,  четких,  согласованных  с

музыкой движений;
 пантомимы, которые помогают входить в образ,  развивают воображение и пластичность

движений;
 упражнения по социально-эмоциональному развитию, направленные на овладение детьми

средствами  эмоциональной выразительности.
Дети очень любят играть в игры «Угадай сказку», «Из какой сказки герой».
Со временем вырос  интерес детей  к театрализованным играм. Постепенно они включилась в
процесс  игрового  общения  с  театральными  куклами.  Играя  в  сказку  с  детьми,  используем
различные виды театра.

Различные виды театра
Пальчиковый театр

 *Способствует развитию речи, внимания, памяти;

 *формирует пространственные представления; 

 *развивает ловкость, точность, выразительность, координацию движений;

 *повышает работоспособность, тонус коры головного мозга. 

Стимулирование кончиков пальцев, движение кистями рук, игра с пальцами ускоряют процесс 
речевого и умственного развития 

*Развивает моторно- двигательную, зрительную, слуховую координацию;

 *формирует творческие способности, артистизм; 

*обогащает пассивный и активный словарь 

Театр картинок и фланелеграф

*Развивают творческие способности;

 *содействуют эстетическому воспитанию; 

*развивают ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном
виде деятельности. 

Конусный, настольный театр



*Помогает учить детей координировать движения рук и глаз;

 *сопровождать движения пальцев речью;

*побуждает выражать свои эмоции посредством мимики и речи. 

Театр кукол Би-ба-бо

Посредством куклы, одетой на руку, дети говорят о своих переживаниях, тревогах и 
радостях, поскольку полностью отождествляют себя ( свою руку) с куклой. 

Театрализованная деятельность-это… …не просто игра! 

Это прекрасное средство для интенсивного развития речи детей, обогащения словаря, развития 
мышления, воображения, творческих способностей. 

Целостное  воздействие  на  личность  ребенка:  его  раскрепощение,  самостоятельное
творчество,  развитие  ведущих  психических  процессов;  способствует  самопознанию  и
самовыражению  личности;  создает  условия  для  социализации,  усиливая  адаптационные



способности,  корректирует  коммуникативные  качества,  помогает  осознанию  чувства
удовлетворения, радости, успешности. 

Игра-драматизация самый «разговорный» вид театрализованной деятельности. 

             «ТЕРЕМОК»                                                                          «КОШКИН ДОМ»

     
Благодаря театрализованным играм можно улучшить степень речевого развития детей.

Театрализованные  игры  являются  играми-представлениями.  В  них  с  помощью  таких
выразительных  средств,  как  интонация,  мимика,  жест,  поза  и  походка,  создаются  конкретные
образы.  Благодаря  театрализованным  играм,  у  детей  развивается  эмоциональная  сфера,
расширяется и обогащается опыт сотрудничества детей, как в реальных, так и в воображаемых
ситуациях.  Кроме того,  театрализованная деятельность таит в себе огромные возможности для
развития речи детей. 

Для  развития  уверенности  в  себе  и  социальных  навыков  поведения,  я  старалась  так
организовать  театрализованную  деятельность  детей,  чтобы каждый ребёнок  имел  возможность
проявить себя в какой-то роли. Для этого я использовала разнообразные приёмы:

- выбор детьми роли по желанию;

- назначение на роли наиболее робких, застенчивых детей;

- распределение ролей по карточкам;

- проигрывание ролей в парах.

Дети всегда готовы играть сказки. Это их способ познания мира. В творческой атмосфере ребёнок
развивается  быстрее,  полноценнее.  Он,  входя  в  сказку,  получает  роль  одного  из  её  героев,
непроизвольно впитывает в себя то отношение к миру, которое даёт силу и стойкость в будущей
жизни.

Театрализованная  деятельность  позволяет  формировать  опыт  социальных  навыков  поведения,
поскольку каждая сказка имеет нравственную направленность. В результате ребёнок познаёт мир



умом и сердцем и выражает своё отношение к добру и злу. Любимые герои становятся образцами
для подражания.

Основы  драматизации  и  актёрского  мастерства  закреплялись  и  раскрывались  на
музыкальных  занятиях,  в  самостоятельной  театрализованной  деятельности,  на  праздниках  и
развлечениях.

Результат проделанной работы:

1. У детей повысился интерес к театрально – игровой деятельности.

2. Усовершенствовались исполнительские умения детей в создании художественного образа.

3. Расширились представления детей об окружающей действительности.

4. Обогатился и активизировался словарь детей.

5. Усовершенствовалась интонационная выразительность речи.

6. Развивалась память, мышление, воображение, внимание детей.

7. Усовершенствовалось умение детей правильно оценивать свои и чужие поступки.

8. Дети учились понимать эмоциональное состояние другого человека и выражать своё.

 Рекомендации родителям:

1. Чтение произведений художественной литературы, устного народного творчества.

2. Проводить беседы по содержанию прочитанных произведений.

3. Анализировать характеры персонажей, давать оценку их поступкам.

4. Предлагать детям задания, игры, упражнения на развитие памяти, мышления, выразительной 
речи, мимики, жестов.

5. Постановка спектаклей, драматизация сказок в семейном кругу.

6. Посещение театров.

7. Принимать участие в тематических вечерах, праздниках, развлечениях.



Приложение.          

Театрализованные игры.

Театральные этюды:
Задачи: развивать воображение детей, обучать выражению различных эмоций и воспроизведению
отдельных черт характера.

1. Представьте раннее утро. Вчера вам подарили новую игрушку, вам хочется везде носить ее с
собой. Например, на улицу. А мама не разрешила. Вы обиделись (губки «надули»), Но это же мама
— простили, улыбнулись.
 
2. Представьте себя собачкой в будке. Серьезная собачка. Ага, кто-то идет, надо предупредить
(рычим).
 
3. Берем снежинку в руку и говорим ей хорошие слова. Говорим быстро, пока не растаяла.

 
4.      Я работник сладкий, 
                 Целый день на грядке: 
                 Ем клубнику, ем малину, 
                 Чтоб на всю наесться зиму... 
                 Впереди арбузы — вот!..
                 Где мне взять второй живот?

5.      На носочках я иду — 
                 Маму я не разбужу.

6.         Ах, какой искристый лед,
                 А по льду пингвин идет.

7. Мальчик  гладит  котенка,  который  прикрывает  глаза  от  удовольствия,  мурлычет,  трется
головой о руки.
 
8. У ребенка в руках воображаемый кулек (коробка) с конфетами. Он угощает детей, которые
берут их и благодарят его. Разворачивают фантики, кладут конфеты в рот, жуют. Вкусно.

9.           Жадный пес  
                    Дров принес,
                    Воды наносил, 
                    Тесто замесил, 
                    Пирогов напек,
                    Спрятал в уголок 
                    И съел сам.
                    Гам, гам, гам!

10. Мама сердито отчитывает своего сына, промочившего ноги в луже.

11.Дворник ворчит, выметая из подтаявшего снега прошлогодний мусор.



12.Снеговик,  которому  весеннее  солнце  напекло  голову,  испуганный,  ощущает  слабость  и
недомогание.

13.Корова, тщательно пережевывающая первую весеннюю травку, спокойно, с наслаждением.

Игры-драматизации

1. «Самолет»
 Поиграем в самолет? (Да.)
 Вы все — крылья, я — пилот.

     Получили инструктаж — 
Начинаем пилотаж. 
В снег летаем и пургу, У-у-у-у!
Видим чьи-то берега. А-а-а-а!
Ры-ры-ры — рычит мотор,
 Мы летаем выше гор.
 Вот снижаемся мы все 
К нашей взлетной полосе! 
Что ж — закончен наш полет. 

     До свиданья, самолет.

2. «Умываемся» 
 Кран откройся, 
 Нос умойся, 
 Воды не бойся! 
 Лобик помоем, 
 Щечки помоем,
 Подбородочек,
 Височки помоем, 
Одно ухо, второе ухо — 
Вытрем сухо!

    Ой, какие мы чистенькие стали! 
    А теперь пора гулять, 
    В лес пойдем мы играть,
    А на чем поедем — вы должны сказать.
   (Самолет, трамвай, автобус, велосипед.
      Стоп!
      Дальше ехать нам нельзя,

Шины лопнули, друзья. 
Будем мы насос качать, 
Воздух в шины надувать.
Ух! Накачали.

3.         Кошки-мышки поиграть
 Можем мы немножко. 
 Мышка лапками скребет,
 Мышка корочку грызет.
 Кошка это слышит 
И крадется к Мыши.
Мышка, цапнув Кошку, 
Убегает в норку. 
Кошка все сидит и ждет: 



«Что же Мышка не идет?»

4.    «Мишка» 
 Косолапые ноги,
 Зиму спит в берлоге, 
 Догадайся и ответь,
 Кто же это спит? (Медведь.) 
 Вот он Мишенька-медведь, 
 По лесу он ходит. 
 Находит в дуплах мед
 И в рот себе кладет. 
 Облизывает лапу,
 Сластена косолапый. 
 А пчелы налетают,
 Медведя прогоняют. 
 А пчелы жалят Мишку: 
«Не ешь наш мед, воришка!»
 Бредет лесной дорогой 
 Медведь к себе в берлогу, 
 Ложится, засыпает
 И пчелок вспоминает...

5.      «Звонкий день»  
 (на мотив песни «Ах вы, сени»)
 Взял Топтыгин контрабас: 

«Ну-ка, все пускайтесь в пляс! 
Не к чему ворчать и злиться, 
Лучше будем веселиться!»
 Тут и Волк на поляне 
Заиграл на барабане:
 «Веселитесь, так и быть! 
Я не буду больше выть!
Чудеса, чудеса! За роялем Лиса, 
Лиса-пианистка — рыжая солистка! 
Старик-барсук продул мундштук: 
«До чего же у трубы
 Превосходный звук!» 
От такого звука убегает скука!

        В барабаны стук да стук 
Зайцы на лужайке, 
Ежик-дед и Ежик-внук 
Взяли балалайки... 
Подхватили Белочки 
Модные тарелочки. 
Дзинь-дзинь! Трень-брень!
Очень звонкий день!

Театр в руке

 



Цель:  позволяет  повысить  общий  тонус,  развивает  внимание,  память  и  снимает
психоэмоциональное  напряжение.

«Бабочка»-  сжать  пальцы  в  кулак  и  поочерёдно  выпрямлять  мизинец,  безымянный   и
средний  пальцы  ,  а  большой  и  указательный  соединить  в  кольцо.  Выпрямленными  пальцами
делать быстрые движения (трепетание пальцев).

«Сказка» - детям предлагается разыгрывать сказку, в которой каждый палец- какой- либо
персонаж.

«Рыбки» -   кисти правой и левой рук изображают плавные движения рыб. «Сначала они
плавали порознь, а потом решили, что вместе веселее».

«Осьминожки»- правая рука, осторожно и по очереди передвигая свои щупальцы- пальцы,
путешествует поморскому дну. Навстречу движется осьминог - левая рука. Увидели друг друга,
замерли, а потом стали обследовать морское  дно вместе. Дети учатся играть с пальцами с первой
младшей группы во время умывания, одевания. Простые движения пальцев рук сопровождаются
потешками, песенками. 
                          Этот пальчик    хочет спать,
                          Этот пальчик прыг в кровать,    
                          Этот пальчик прикорнул,
                          Этот пальчик уж уснул.
                          Встали пальчики. Ура!
                          В детский сад идти пора!

Упражнения для развития пластической выразительности:

1. Пройти по камешкам через ручей от лица любого персонажа (сказки, рассказа, мультфильма) по
их выбору.

2. От лица любого персонажа подкрасться к спящему зверю (зайцу, медведю, волку).

3. Изобразить прогулку трёх медведей, но так, чтобы все медведи вели себя и действовали по-
разному.

При выполнении этих упражнений детьми, я следила за тем, чтобы дети сами подмечали различия
в исполнении своих друзей и стремились находить свои движения, мимику.

  Упражнения для развития выразительной мимики:

1. Солёный чай.

2. Ем лимон.

3. Сердитый дедушка.

4. Лампочка потухла, зажглась.

5. Грязная бумажка.

6. Тепло – холодно.

7. Рассердились на драчуна.

8. Обиделись.

9. Мне грустно.

10. Показать, как кошка выпрашивает колбасу.



Скороговорки на развитие дикции.

1. Вёз корабль карамель,
Наскочил корабль на мель.
И матросы три недели
Карамель на мели ели.

2. Книга книгой, а мозги двигай.
3. Волки рыщут – пищу ищут.
4. Везёт Санька Сеньку

С Сонькой на санках.
Вопрос: кто где находится?
Санька – скок!-
Сеньку с ног!
Почему? (Он шёл впереди.)
Саньку – в бок,
Соньку – в лоб,
Все в сугроб.
5. Курочка по зёрнышкам
Кудах-тах-тах,
Уточка - кря-кря-кря,
Индюшонок- фалды-балды,
Кисонька – мяу- мяу,
Собачка -  гав-гав,
Поросёнок -  хрюки-хрюки,
Коровёнка - муки-муки,
Лошадёнка – ноки-ноки.
6. Лыжи, ужонок, кружок, утюжок,
Рожица, жук, моржонок, флажок.
7. Виноград, трава, топор,
Шар, крапива, помидор,
Сковородка, ранец, груша,
Крыша, радуга, Каркуша.
8. Маша шла, шла, шла
И игрушку нашла:
Кошку, матрёшку, шишку, мартышку,
Мышку, машинку,  пушку, зайчишку,
Шар, неваляшку, кутушку, лягушек,-
Кто потерял столько игрушек?

Артикуляционная гимнастика

1. Покусайте кончик языка – «мама шинкует капусту».
2. Сделайте языком кольцо, заведя его под верхние зубы.
3. Язык, как жало змеи.
4. Язык, как тоненькая иголочка – «ставим укольчики» поочерёдно в каждую щеку.
5. Почистите верхние и нижние зубки языком.



6. Закройте глаза, представьте ночь – «сели на лошадку и поехали». Цокайте.
7. Достаньте кончиком языка нос.
8. Надуйте губы. Улыбнитесь, не открывая зубы.
9. Погладьте зубками губы.
10. Натяните губы на зубы, широко открыв рот.
11. Нарисуйте открытыми губами солнце.
12. Представьте, что заводите мотоцикл – поехали. На пути – гора. Взбирайтесь (усиливается 
звук). Теперь спускайтесь. Остановитесь.
13. Язык поднимите к верху:

 Ша-ша-ша,
Наша шуба хороша.
14.  – Здравствуйте, котята!
-Мяу, мяу.    
-Здравствуйте, телята!
Му, му, му.
-Здравствуйте, мышата!
- Пи, пи, пи.
- Здравствуйте, лягушки!

- Ква, ква, ква.
15. Свои губы прямо к ушкам

Растяну я, как лягушка.
А теперь слонёнок я,
Хоботок есть у меня.
А сейчас я – дудочка,
Дудочка – погудочка.
Мне понравилось играть,
Повторю-ка всё опять.

16.  Хомячок. Пожевать воображаемую жвачку так, чтобы двигалось все лицо. Начиная со второго раза,
добавляется хвастовство. Участники разбиваются по парам и хвастаются лицом друг перед другом, у
кого вкуснее жвачка.
 17. Рожицы. Поднять правую бровь. Опустить. Поднять левую бровь. Опустить. Поднять и опустить обе
брови. Не раскрывая губ, подвигать нижней челюстью вверх, вниз, вправо, влево. Пораздувать ноздри.
Пошевелить ушами. Лицом сделать этюд «Я тигр, который поджидает
добычу» или «Я мартышка, которая слушает». Вытянуть лицо. Расплыться в улыбке. Не разжимая зубов,
поднять верхнюю губу и  опустить ее. Проделать то же самое с нижней губой. В конце этого упражнения
дать задание скорчить рожицу («кто смешнее» или «кто страшнее»



   18. Самолетик. Это упражнение лучше выполнять в конце. На нем удобно проверять, каких
результатов достигли ребята. Все участники делятся на четыре группы. Каждая группа — это
один  «мотор»  «самолета».  Педагог  поочередно  включает  каждый  «мотор».  «Моторы»
«работают»  на  звуке  [а]  и  очень  тихо.  Когда  все  «моторы» «включены»,  педагог  начинает
медленно  поднимать  руки,  увеличивая  «мощность»  «моторов»  до  самой  высшей  точки
звучания, потом звук резко уменьшается.
  19. Цыпленок вылупляется. Губы сомкнуть. Язычок перемещать вверх-  вниз, вправо-влево
с убыстрением темпа.
  20. Колокольчик. Рот приоткрыть, языком бить о края губ, подобно язычку колокольчика.
  21.  Жало. Рот  приоткрыть,  язычок  высовывать  волнообразными  движениями  вперед  и
обратно.
  22. Лопата. Попытаться достать высунутым языком до носа или ) подбородка.
  23. Гримаса. В течение 3 мин корчить гримасы, задействуя все мышцы лица.
Упражнения повторяются по 5—6 раз, затем пауза и расслабление губ.
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