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Театр – это средство приобщения ребенка к миру человеческих судеб, к миру 

истории, это «золотой ключик» к изменению мира, к его творческому, созидательному 

преобразованию. Фантастический, загадочный мир влечет к себе не только взрослых, он 

всегда был объектом пристального внимания детей всех времен и народов. Ребенок 

наполовину живет в воображаемом, нереальном мире, и не просто живет, а активно 

действует в нем, преобразовывает его и себя. Ведь именно здесь малыш черпает сведения 

о реальности, которой он еще не знает, черты будущего, о котором он еще не умеет 

задумываться. 

Мир театра — тропинка к внутренним чувствам ребенка и его душе. Многие виды 

искусства предоставляют уже готовые результаты, продукта творческой деятельности 

авторов, а театр предлагает участвовать в самом творческом процессе, 

быть «сотворцом» (К. С. Станиславский).  

Театральная игра — это самый распространённый вид детского творчества. Она 

близка и понятна ребёнку, входя в образ, он играет любые роли, стараясь подражать тому, 

что видит и что его заинтересовало, и, получая огромное эмоциональное наслаждение. 

Под театрализованными играми ученые понимают «игры в театр», «сюжетами 

которых служат хорошо известные сказки или театральные представления по 

готовым сценариям» [3, 2]. 

Известный всем нам писатель Джанни Родари утверждал, что «именно в игре 

ребёнок свободно владеет речью, говорит то, что думает, а не то, что надо. Не 

поучать и обучать, а играть с ним, фантазировать, сочинять, придумывать – вот, 

что необходимо ребёнку». 

В театрализованной деятельности дети овладевают родной речью и навыками 

речевого общения через художественные образы. Воспитательные возможности 

театрализованной игры огромны: ее тематика не ограничена и может удовлетворить 

любые интересы и желания ребенка. Участвуя в театрализованной игре, дети знакомятся с 

окружающим миром во всем его многообразии – через образы, краски, звуки, музыку, а 

умело поставленные воспитателем вопросы побуждают думать, анализировать, делать 

выводы и обобщения. 

В театрализованной деятельности действия не даются в готовом виде, 

литературное произведение лишь подсказывает эти действия, но их еще надо воссоздать с 

помощью речи, движений, жестов, мимики. Ребенок сам выбирает выразительные 

средства, перенимает их от старших. 

Педагогической основой организации процесса театральной деятельности в 

дошкольных учреждениях является особенность восприятия детьми дошкольного возраста 

искусства театра. Для того чтобы это восприятие было полным, детей стоит знакомить с 

различными видами театрализованной деятельности. Театральные игры можно разделить 

на две основные группы: режиссерские игры и игры драматизации. 

К первой группе – режиссерским играм в детском саду можно отнести настольный, 

теневой театр, театр на фланелеграфе. Здесь ребенок или взрослый не является 

действующим лицом, он создает сцену, ведет роль игрушечного персонажа – объемного 

или плоскостного. Он действует за него, изображает его мимикой, интонацией, жестами. 

Пантомимика ребенка ограничена. Ведь он действует неподвижной или малоподвижной 

фигурой, игрушкой. На первый план здесь выступает речь, ее темы, интонация 

выразительность, дикция [1]. 



В режиссерской игре «артистами» являются игрушки или их заместители, а ребенок, 

организуя деятельность как «сценарист и режиссер», 

управляет «артистами». «Озвучивая» героев и комментируя сюжет, он использует 

разные средства вербальной выразительности. 

В них ребенок не является действующим лицом, он создает сцены, ведет роль 

игрушечного персонажа – объемного или плоскостного. Он действует за него, изображает 

его интонацией, мимикой. Так, Н.А. Реуцкая разделила театрализованные игры в 

зависимости от художественного оформления на игры драматизации, игры с настольным 

театром, фланелеграф, теневой театр, театр Петрушки, игры с марионетками. 

Вторая группа – игры-драматизации, которые основаны на собственных действиях 

исполнения роли. При этом могут быть использованы на собственных действиях 

исполнения роли. При этом могут быть использованы куклы – бибабо, шапочки. Ребенок в 

этом случае играет сам, преимущественно используя свои средства выразительности – 

интонацию, пантомимику. Участвуя в этих играх, ребенок как бы входит в образ, 

перевоплощается в него, живет его жизнью. Это, пожалуй, самое сложное исполнение, так 

как оно не опирается ни на какой общественный образ. 

Игра-драматизация способствует воспитанию и развитию интересной 

самостоятельной, творческой личности и обеспечивает проявление индивидуальных 

склонностей каждого ребенка, меняет поведение детей: застенчивые становятся более 

активными, раскрепощенными, а подвижные, несдержанные дети учатся подчинять свои 

желания, волю интересам коллектива, то есть происходит воспитание взаимопомощи, 

уважение к товарищу, взаимовыручки. 

Советский психолог А.Н. Леонтьев рассматривал различные по своему 

содержанию и происхождению формы игры. Наиболее развитой он считал игру-

драматизацию, видя в ней не подражание, а произвольное творческое построение, 

руководимое определенным исходным представлением ребенка. Игра-драматизация 

является, таким образом, формой перехода к эстетической деятельности [5]. 

В игре создаются условия для развития речевой активности детей. Реализуя цель 

развития речи детей в театрализованной игре, ставим перед собой следующие задачи: 

развитие словаря – обогащение словарного запаса детей в процессе ознакомления с 

окружающей жизнью; 

воспитание звуковой культуры речи – развитие речевого слуха, обучение 

правильному звукопроизношению, овладение средствами звуковой выразительности. 

Одним из этапов работы по развитию речи в театрализованной игре является 

работа над выразительностью речи. Понятие «выразительность речи» имеет 

интегрированный характер и включает в себя: 

вербальные средства – интонация, лексика, синтаксис; 

невербальные средства – мимика, жесты, поза; 

В процессе работы над выразительностью речи активизируется словарь ребенка, 

совершенствуется звуковая культура речи, особенно диалог с другим персонажем ставит 

ребенка перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. Обучая детей 



выразительности, мы используются знакомые любимые сказки, которые концентрирует в 

себе всю совокупность средств русского языка, и предоставляют детям возможность 

естественного ознакомления с богатой языковой культурой русского народа. Именно 

разыгрывание сказок позволяет научить детей пользоваться разнообразными 

выразительными средствами в их сочетании (речь, напев, мимика, пантомимика, 

движение). 

Для работы над продолжительным действием берут обычно народные сказки. 

Педагогу для работы необходимо выбирать художественные произведения в соответствии 

с уровнем развития и возрастных особенностей. Критериями отбора являются 

художественная ценность произведения, педагогическая целесообразность его 

использования, соответствие жизненному и художественно — творческому опыту 

ребенка, яркая образность и выразительность интонаций (музыкальных, словесных, 

изобразительных). При подборе произведений нужно соблюдать требования: 

произведения должны усложняться по содержанию, объему. Очень оправдывает себя 

такая работа над сказкой, которая от начала обращения к произведению и до показа 

готового спектакля занимает несколько недель. В этот период сказка легко запоминается 

детьми, не требуется специального разучивания текста, так как он непроизвольно 

запоминается сам. В обозначенный период педагоги обеих смен читают сказку, 

фрагментально обыгрывают ее, делят на эпизоды, занимаясь поиском выразительных 

интонаций и движений вместе с детьми. Персонажи сказки обыгрываются всеми детьми 

по очереди. 

Таким образом, текст осваивается на этапе знакомства с сюжетом, постепенно, не 

второпях. Дети, по нескольку раз сыгравшие роли, запоминают их, поэтому проблема 

замены отсутствующего ребенка в день премьеры решается сама собой: любой может 

сыграть за товарища. Детей будет интересовать игра по сказке довольно долгое время, 

если постоянно менять подходы к ней: то это чтение сказки, то обыгрывание эпизодов, то 

проведение этюдов и упражнений на тему из сказки, то работа над оформлением. В 

средних и старших группах надо привлекать детей к оформлению спектакля. Л.С. 

Выготский считает, что спектакль от занавеса и до развязки должен быть сделан руками 

детей, тогда это представление будет по-настоящему дорого детям[4]. 

При распределении ролей нужно обязательно учитывать, какая речевая нагрузка 

возможна для данного ребенка. Даже если у ребенка есть дефект речи, нужно давать ему 

хоть маленькую, но роль, чтобы он выступал наравне со всеми, перевоплощаясь, 

отвлекался от своего речевого дефекта, обретая веру в себя. Также много и активно нужно 

работать над техникой речи – это произношение чистоговорок, скороговорок, разминка 

языка, ритмичные движения, разминка пальцев, упражнения направленные на 

произнесение гласных, согласных звуков 

В процессе игр, этюдов, упражнений педагог заботится о развитии интонации, 

мимики и движения детей. Это достигается при помощи выразительных показов 

взрослого, когда он использует игровой материал. Всякое обращение к ребенку должно 

иметь эмоционально выраженный подтекст, который говорит о том, что хочет сказать 

своим обращением педагог. Ребенок постепенно учится «считывать» информацию и 

овладевает выразительными средствами. Упражнения могут носить специально 

ориентированный характер: на жест ( «Прошу садиться», «Подойди ко мне» и др.), на 

интонацию (выделение голосом в одинаково построенных фразах разных слов), на 

мимику ( «Я улыбаюсь», «Мне грустно» и др.). 



Педагог использует диалоги для вовлечения детей в ролевое взаимодействие. Для 

этого взрослый берет стихи с ясно выраженной формой диалога. Вопросно-ответные 

интонации легко усваиваются играющими, вопросы и ответы дети могут исполнять по 

очереди, меняясь. В играх педагог может использовать сюжеты, близкие сюжетно-ролевой 

игре, особенно с дошкольниками младших и средних групп: «В парикмахерской», «У 

доктора» и др. [1] 

Театрализованная деятельность – это эффективный метод развития 

коммуникативных навыков, эмоционально волевой сферы и речи детей старшего 

дошкольного возраста. Данная деятельность интересна, доступна и эмоционально 

привлекательна детям. С помощью игровых приемов воспитатель добивается 

совершенствования выразительности речи ребенка. Именно театрализованные игры  
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