
«Влияние театрально-игровой деятельности  

на развитие речи детей дошкольного возраста» 
       Речь – чудесный дар природы, не дается человеку от рождения. Должно пройти 

время, чтобы ребенок начал говорить, а взрослые должны приложить немалые усилия, 

чтобы речь у ребенка развивалась правильно и своевременно. Задержка, любое 

нарушение в ходе развития речи ребенка отрицательно отражается на его 

деятельности и поведении, а значит, и на формировании личности в целом. 

Своевременное и полноценное овладение речью  является первым важным условием 

становления у ребенка полноценной психики и дальнейшего правильного ее развития. 

       В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества детей, 

имеющих нарушения речи. Кроме того, речевые нарушения могут сопровождаться 

отклонениями в формировании личности. Как правило, такие дети отличаются 

отвлекаемостью, агрессивностью, неуверенностью в себе, повышенной двигательной 

активностью. Поэтому речевое развитие нужно начинать уже с младшего 

дошкольного возраста. Этот период наиболее благоприятный для всестороннего 

развития ребенка. В этом возрасте у детей активно развиваются все психические 

процессы: восприятие, внимание, память, мышление, воображение и речь, а так же 

происходит формирование основных качеств личности. 

Одним из самых эффективных средств развития и воспитания ребенка в дошкольном 

возрасте является театр и театрализованные игры.  Игра - ведущий вид деятельности 

детей дошкольного возраста, а театр - один из самых демократичных и доступных 

видов искусства, который позволяет решать многие актуальные проблемы педагогики 

и психологии. 

       Известный  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». 

       Театрализованные игры дают возможность использовать их как сильное, но 

ненавязчивое педагогическое средство, способствующее развитию речи, ведь ребенок 

чувствует себя во время игры раскованно и свободно. 

       Театрализованная деятельность дошкольников» - достаточно новое 

педагогическое понятие, которое имеет длительную историю своего 

становления. 

В конце XVIII - начале XIX веков, под влиянием Запада, в быт дворянской семьи 

входит домашний театр, который приобщает ребенка к театральному искусству. А 

профессиональные (постоянные) театры для детей организуются в нашей стране с 

1918 г. открывается первый стационарный детский театр Моссовета, возглавляемый 

Наталия Ильинична Сац, где первоначально показывают лишь кукольные и балетные 

представления. 

       С развитием системы общественного дошкольного воспитания театр начинает 

входить в жизнь детских садов. Дети сами в образе действующего лица начинают 

исполнять взятую на себя роль. В педагогической науке разыгрывание 

дошкольниками сказок и рассказов получает название драматизации и игры-

драматизации.  

В ДОУ начинают широко использоваться новые виды театров (театр картинок, театр 

игрушек, театр петрушек, теневой театр) как для показа детям, так и для 

самостоятельного разыгрывания детьми, публикуются статьи из опыта работы, 



выходят в свет пособия Т.Н. и Ю.Г. Караманенко «кукольный театр дошкольникам» 

(1960) и Г.В. Генова «Театр для малышей» (1968).  

В педагогическую науку и практику вводятся новые понятия: «театрально-игровая 

деятельность» и «театрализованная игра».  

Данные понятия получают следующие определения: «театрально-игровая 

деятельность дошкольников» - это понятие обобщенное, в котором объединены 

разного рода представления: настольный, пальчиковый, теневой театры, разного рода 

представления на ширме, игры - драматизации, а «театрализованные игры» - это 

«игры - представления, где в лицах разыгрываются определенные литературные 

произведения и с помощью таких выразительных средств, как интонация, мимика, 

жест, поза и походка, воссоздаются конкретные образы». 

Театрализованные игры представляют собой разыгрывание в лицах литературных 

произведений (сказки, рассказы, специально написанные инсценировки). Герои 

литературных произведений становятся действующими лицами, а их приключения, 

события жизни, измененные детской фантазией, сюжетом игры. Особенность 

театрализованных игр состоит в том, что они имеют готовый сюжет, а значит, 

деятельность ребенка во многом предопределена текстом произведения. 

       Участвуя в театрализованных играх, дети отвечают на вопросы кукол, выполняют 

их просьбы, дают советы, входят в образ, перевоплощаются в него, живут его жизнью.  

Умело поставленные воспитателем вопросы при подготовке к игре побуждают детей 

думать, анализировать довольно сложные ситуации, делать выводы и обобщения. Это 

способствует совершенствованию умственного развития и тесно связанному с ним 

совершенствованию речи. 

       В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний активизируется словарь ребенка, звуковая сторона речи. Новая роль, 

особенно диалог персонажей, ставит ребенка перед необходимостью четко, понятно 

изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй, 

ребенок начинает активно пользоваться словарем, который, в свою очередь, тоже 

пополняется. Увиденное и пережитое в самодеятельных театральных представлениях 

расширяет кругозор детей, вызывает потребность рассказывать о спектакле своим 

друзьям и родителям. Все это, несомненно, способствует развитию речи, умению 

вести диалог и передавать свои впечатления в монологической форме. 

Задачи театрализованной деятельности по развитию речи. 
Средняя группа. 

Пополнять и активизировать словарь детей. Формировать умение определять и 

называть местоположение театральных персонажей, предметов, декораций, 

характеризовать душевное состояние и настроение персонажей театрального 

спектакля. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков. 

Совершенствовать отчетливое произношение слов и словосочетаний. Формировать 

интонацию и выразительность речи. Развивать диалогическую речь детей в процессе 

театрально-игровой деятельности. 

Старшая группа. 

Продолжать обогащать и активизировать словарь детей, употребляя в речи 

существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги; закреплять 

правильное произношение всех звуков. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Продолжать учить детей пользоваться прямой и косвенной 



речью в инсценировках сказок. Развивать диалогическую и монологическую речь, ее 

форму. Совершенствовать умение связно и выразительно пересказывать сказки без 

помощи взрослого. 

Подготовительная группа. 

Продолжать активизировать и уточнять словарь детей. Расширять словарный запас, 

обозначающий названия предметов, действий, признаков. Закреплять правильное 

произношение всех звуков, отрабатывать дикцию, продолжать работать над 

интонационной выразительностью речи. Совершенствовать диалогическую и 

монологическую форму речи. Воспитывать культуру речевого общения. 

Этапы развития речи средствами театрализованных игр определяются в 

соответствии с логикой развития речи (от восприятия—к заимствованию речевых 

форм — и затем к самостоятельному их использованию). Они предусматривают 

постепенный переход от просмотра театрализованной постановки к 

самостоятельным театрализациям; от индивидуальной игры и «игры рядом» к игре в 

группе из 3-5 детей; от имитации действий персонажей к передаче их речевых 

реплик. 

 

Театрализовано-игровая деятельность в разных возрастных группах. 
Знакомство детей с театральной куклой - бибабо и театрализованными играми лучше 

начинать в первой младшей группе. Малыши смотрят драматизированные сказки и 

другие инсценировки которые показывают воспитатели и старшие дошкольники, 

"Рукавичка", "Колобок" - это создает радостную атмосферу. Затем можно предложить 

детям игры-имитации: "Покажи, как прыгает зайка"; "Покажи, как неслышно, мягко 

двигается кошка", "Покажи, как ходит петушок". Следующий этап - отработка 

основных эмоций: покажи, как веселые матрешки захлопали в ладошки и стали 

танцевать (радость); зайчик увидел лису, испугался и прыгнул за дерево (испуг). 

       Начиная со второй младшей группы, детей последовательно знакомят с видами 

театров, основами актерского мастерства. Для этого используют этюдный тренаж, 

помогающий развить внимание и восприятие; прививают навыки отображения 

различных эмоций, настроений, отдельных черт характера. У детей этого возраста 

отмечается первичное освоение режиссерской театрализованной игры - настольного 

театра игрушек, настольного плоскостного театра, плоскостного театра на 

фланелеграфе, пальчикового театра. Процесс освоения включает мини-постановки по 

текстам народных и авторских стихов, сказок, рассказов. Фигурки пальчикового 

театра ребенок начинает использовать в совместных с взрослым импровизациях на 

заданные темы. 

        В средней группе кукольный спектакль следует объединить с театрализованной 

игрой. Неуверенные в себе дети чаще всего предпочитают кукольный театр, так как 

его необходимый атрибут - ширма, за которую ребенок стремится спрятаться от 

зрителя. Ребята, преодолевшие робость, обычно участвуют в инсценировке 

(постановке, спектакле) как актеры драматического театра. При этом они, наблюдая 

друг за другом, обогащают свой личный опыт. Содержательную основу составляют 

образно-игровые этюды репродуктивного и импровизационного характера (например 

"Угадай, что я делаю", "Угадай, что со мной только что было", "Покажи, не называя, 

литературного героя" и т.п.). 



Пальчиковый театр чаще используется в самостоятельной деятельности, когда ребенок 

импровизирует на основе знакомых стихов и потешек, сопровождая свою речь 

несложными действиями. 

       В старшей группе все дети активно участвуют в театрализованных играх и 

драматизациях. Старшему дошкольнику наравне с образно-игровыми этюдами, 

играми-импровизациями, инсценированием становятся доступны самостоятельные 

постановки спектаклей, в том числе на основе "коллажа" из нескольких литературных 

произведений. Например, "Путешествие по сказкам А.С. Пушкина". Опыт 

режиссерской игры обогащается за счет марионеток, кукол с "живой рукой", 

тростевых кукол. 

В театрализованной игре начинают использоваться русские народные сказки-басни о 

животных. 

       В подготовительной к школе группе театрализованные игры отличаются более 

сложными характерами героев, трудными для разработки мизансценами. Развиваются 

умения одни и те же действия выполнять в разных ситуациях, обстоятельствах по-

разному. Воспитывается доброжелательность и коммуникабельность в общении со 

сверстниками. Дети учатся, адекватно реагировать на поведение партнеров, в том 

числе на незапланированное. Сочиняют этюды с нафантазированными 

обстоятельствами. Участвуют в постановке спектаклей по мотивам сказок. 

Содержание занятий по театрализованной деятельности  

включает в себя: 
· просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

· игры-драматизации; 

· упражнения для социально-эмоционального развития детей; 

· коррекционно-развивающие игры; упражнения по дикции (артикуляционная 

гимнастика); 

· задания для развития речевой интонационной выразительности; 

· игры-превращения («учись владеть своим телом»), образные упражнения; 

· упражнения на развитие детской пластики; 

· ритмические минутки (логоритмика); 

· пальчиковый игро-тренинг для развития моторики рук, необходимой для свободного 

кукловождения; 

· упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства пантомимы; 

· театральные этюды; 

· отдельные упражнения по этике во время драматизаций ; 

· подготовка (репетиции) и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 

· знакомство не только с текстом сказки, но и средствами ее драматизации - жестом, 

мимикой, движением, костюмом, декорациями, мизансценой и т.д. 

       Развитие речи детей средствами театрализованных игр показывает 

достижение детьми более высоких уровней развития их речи и игровой 

деятельности, а также повышение качества педагогического процесса, 

направленного на развитие речи детей и развитие игровой деятельности. 

 

Подготовила: учитель-логопед Урванова Н.Г. 

  


