
"Использование различных видов театра для развития 

связной речи дошкольников" 

Театральные игры являются важнейшим фактором, стимулирующим 

развитие у детей связной речи. 

Работая с детьми младшего возраста, мы обратили внимание на их 

интерес к ярким костюмам и фигуркам героев сказок, шапочкам, маскам. 

Младших дошкольников это привлекало, прежде всего, из - за возможности 

перевоплощаться.  Постепенно мы стали формировать интерес детей к 

театрализованным играм. Организовывали просмотры небольших кукольных 

спектаклей, взяв за основу содержание знакомых потешек, стихов и сказок. 

В младшей группе прообразом театрализованных игр являются игры с 

ролью. Малыши, действуя в соответствии с ролью, полнее используют свои 

возможности и значительно легче справляются со многими задачами. Кроме 

того, игры с ролью активизируют речь и развивают воображение детей. 
  

    Дети младшей группы с удовольствием перевоплощались в животных. Они 

подражали животным, копируя их внешне, не раскрывая особенностей 

поведения. С этой целью проводились игры: «1,2,3, повернись, и..превратись», 

«Вышла курочка гулять», Словесная игра «Зайка беленький 

сидит» «Медведица и медвежата», «Зайчиха и зайчата» (по О.С. Лапутиной), 

А в свободной деятельности разыгрывали небольшие сценки из быта, 

организовывали игры по литературным произведениям: «Игрушки» А. Барто, 

«Котик и козлик» В. Жуковского. 

   В  средней группе дети учились сочетать в роли движение и слово, 

использовать пантомиму двух - трех действующих лиц. После знакомства с 

русской народной сказкой «Лисичка со скалочкой», дети с удовольствием 

инсценировали отрывки из сказки. 

  Знакомясь со сказкой «Жихарка», дети «представляли себя Жихаркой 

и  рассказывали  о себе»; показывали выражением лица настроение Жихарки 

когда он раскладывал ложки (удовольствие), когда пришлось прятаться от 

лисы (испуг) и радость, когда вернулся к Коту и Петуху.   

     Рассказывая русскую народную сказку «Зимовье зверей», учились 

передавать интонацией и голосом характеры персонажей. При работе над 

сказкой использовались игры: «На что похоже?», «Измени голос».      

Зимними вечерами любили показывать концерт, где выразительно 

исполнялись любимые стихи, инсценировки и песни. 

   Большое место занимало чтение художественной литературы, в процессе 

которого мы обращали внимание детей на композицию произведения (как 

начинается, о чем рассказ или сказка, как и чем, заканчивается), на его 

языковые особенности. 

     Использовала приемы подбора синонимов к характеристикам героев сказок 

(зайчик в сказке "Заюшкина избушка" -  жалкий, косой, серенький, слабый; 

лиса - хитрая, обманщица, плутовка, злющая; петух - храбрый, удалец, 

голосистый), отдельных предметов (в той же сказке избушка лубяная - 

https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.google.com%252Furl%253Fq%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplanetadetstva.net%25252Fpedagogam%25252Fmladshaya-gruppa%2526sa%253DD%2526sntz%253D1%2526usg%253DAFQjCNE9jQNWVrfxJ1nYZG_DI27c-qQ6jQ&sa=D&ust=1522868787132000
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.google.com%252Furl%253Fq%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplanetadetstva.net%25252Fpedagogam%25252Fsrednyaya-gruppa%2526sa%253DD%2526sntz%253D1%2526usg%253DAFQjCNFsi8EuGN7FvMxh1hipTS2ggxMDlA&sa=D&ust=1522868787133000


деревянная, из досок, бревен, теплая, прочная, не растает; ледяная - холодная, 

не прочная, снежная, для зимы, прозрачная, быстро растает весной). 

     Параллельно обогащался детский словарь. Проводились  игры типа «Собери 

сказку», «Составь сказку по серии картинок»  "Чего не стало?" (скалки, 

барана), из сказки «Лисичка со скалочкой»,  "Что  игрушка рассказывает 

о себе?", "Угадай зверушку", в которых  привлекалось внимание 

детей к характерным признакам  животных; описывались  игрушки, дети 

искали, что описано. Так, в играх "Чего не стало?", "Угадай игрушку" дети 

учились подбирать существительные соответствующие предмету, объекту 

(заяц, медведь, лиса, колобок и т.п.), а в игре "Что игрушка рассказывает о 

себе" они подбирали прилагательные, характеризующие соответствующую 

игрушку (медведь - неуклюжий, большой, добрый, мохнатый, косолапый; 

существительные соответствующие месту нахождения игрушек-персонажей 

(заяц - норка, избушка, лес). 

     В старшей группе дети продолжали совершенствовать свои 

исполнительские умения. Познакомив детей с разными видами театров, мы 

включили в процесс освоения детьми мини-постановок по текстам: «Тили-

бом» К. Ушинского и «Кто сказал «мяу» В.Сутеева, русской народной сказки: 

«Крылатый, мохнатый да масляный» 

  Диалог персонажей, ставил ребенка перед   необходимостью ясно, четко, 

понятно изъясняться. Дети играли для собственного удовольствия, не 

задумываясь о том, интересно ли другим, улучшая  диалогическую  речь. 

     С целью создания интереса к театральной деятельности (развитию 

сюжета) помогали вспомнить, как сказки или рассказы могут начинаться, 

заканчиваться. ("С чего бы вы начали составлять рассказ или сказку?"  Дети 

отвечали: "Жили-были...", "В некотором царстве...", "Однажды..." и т.д.) "Как 

можно закончить рассказ или сказку?". (Ответы: "Вот и сказке конец...", 

"Стали жить-поживать..."). 

      С целью побуждения детей к созданию самостоятельных высказываний 

были проиграны проблемные ситуации: «Помоги мне, пожалуйста», «Давай 

расскажем историю вместе». 

     Дети учились создавать сюжеты с помощью игрушек, фигурок на 

фланелеграфе, кукол бибабо, с помощью которых они придумывали рассказ 

или сказку,                                                          разыгрывали ситуации, читали 

стихи с куклами бибабо друг перед другом,   и получался импровизированный 

театр. Благодаря  играм-импровизациям у детей развивалась связная речь, и 

вырабатывались игровые умения. 

  За счет освоения  игр: «Подбери рифму», «Отгадай загадку», «Сказка 

наизнанку», «Так бывает или нет?»; разыгрывание по ролям стихотворений 

и  сказок, разучивания стихов и инсценировок к праздникам  

  у детей расширился игровой опыт, связная речь, улучшилась интонационная 

выразительность, направленные на позитивное взаимодействие с другими 

участниками игры,  появились умения договариваться, разрешать 

конфликтные ситуации.  Дети с удовольствием вступали на утренника и 

развлечениях. 
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слайд 

      В подготовительной  группе моей задачей стало поддержать детский 

интерес к театрализованной игре, помочь освоить игры драматизации, 

которые отличаются более сложным содержанием, интересными образами 

героев, оригинальными языковыми средствами. Я начала ввести театральный 

кружок: «Театральные звездочки». Мы разыгрывали этюды-настроения, 

этюд «Изобрази жестом». Больше всего детям нравились этюды: «Глухая 

бабушка» и  «Вкусная конфета». Проводили упражнения на дыхание и силу 

голоса: «Задуй упрямую свечу», «Паровоз», «Снежинка», «Чей одуванчик 

улетит дальше», «Громко-тихо». Продолжили играть в театральные игры: 

«Король», «Узнай героя сказки», «Придумай рифму», «Доскажи словечко».  

В группе создан театрализованный уголок. При проектировании 

театрального уголка в группе учитывались возрастные, индивидуальные 

особенности детей. Театральная среда в группе разнообразна и динамична, 

способствующая формированию различных видов деятельности, в процессе 

которых развивается творчество детей. Театральный уголок в группе 

включает в себя различные виды театров: настольный, пальчиковый, теневой, 

бибабо; театр резиновой  и мягкой игрушки, театр масок и  картинок. 

Элементы декорации. В группе оборудована костюмерная, в которой есть 

юбочки, косынки, фартуки, рубашки и другие элементы костюмов, шапки - 

маски. 

  Театрализованная деятельность позволяет решать одну из важных задач – 

развитие речи, поэтому в группе создали «Центр речевой активности», в 

который поместили: художественную литературу, альбомы с иллюстрациями 

знакомых произведений, сделали подборку артикуляционной гимнастики и 

пальчиковых упражнений, составили картотеку дидактических игр по 

следующим направлениям: 

– Для формирования грамматического строя речи "У кого похожая 

картинка?", "Подбираем рифму", "Загадки-описание" и т.д. 

– На развитие связной речи «Подскажи словечко», «Кто может совершать 

эти действия?», «Кто, как передвигается? «Что происходит в природе?». 

– В работе над звуковой стороной речи: «Из какой сказки персонаж?», 

«Заводные игрушки», «Лисьи прятки» и т.д. 

   Работу кружка мы направили на углубление интересов детей 

к   определенному виду театрализованной игры - драматизации, повышая 

интерес к театральной культуре, способности к самовыражению, 

обращали  внимание на умение детей свободно владеть связной речью.  

 В качестве метода развития связной речи была выбрана инсценировка 

литературного произведения – сказки: «Лесная аптека». 

    Участие в театральной постановке требовало от каждого героя развития 

умений: понимать тему, запоминать и правильно воспроизводить свое 

высказывание в определенной композиционной форме, выражать свои мысли 

правильно, с нужной интонацией и жестами, быть раскрепощенным. 

   Подготовка постановки проводилась в соответствии с методикой, 

предложенной Т. Н. Дороновой, поэтапно: 



 1. Первоначально состоялось знакомство детей с содержанием сказки (это 

было выразительное чтение текста воспитателем, затем следовали беседа по 

содержанию произведения и пересказ текста детьми). 

2. Непосредственная подготовка к самому спектаклю  включала: 

- убедительное художественное описание места действия; 

- анализ событий, происходящих в произведении; 

- распределение ролей и обсуждение с детьми внешнего вида действующих 

лиц, их поведения и отношений между персонажами; 

- обсуждение с каждым ребенком характера его героя, репетиция его 

движений, пластики; 

- обсуждение характеристики речи персонажей, проигрывание этюдов для 

отработки нужной интонации; 

- репетиции спектакля; 

- осуществлялось обязательное взаимодействие с родителями актеров, оно 

заключалось в совместной работе над заучиванием текста, отработки 

интонаций и движений. А прекрасные костюмы мы нашли в нашем детском 

саду. 

         Премьера постановки «Лесная аптека»  состоялась осенью прошлого 

года  на осеннем развлечении. 

 Наблюдая  за детьми,  я заметила, что яркой особенностью игр детей 6-7 лет 

становится их частичный переход в речевой план. Это объясняется умением 

объединять разные виды сюжетной игры, в том числе игры-фантазирования. 

Такой вид игры является важной частью театрализованной игры, в которой 

реальный, литературный и фантазийный планы дополняют друг друга. У детей 

наблюдается развитие способности выражать свое отношение к идее 

спектакля, герою. Дети более ярко и разнообразно стали проявлять 

самостоятельность в театрализованной игре. Их интерес к творчеству 

стимулировался в процессе придумывания театральной игры и воплощения 

задуманного образа с помощью различных средств выразительности и связной 

речи. Это проявлялось в свободной деятельности детей. 

      Далее для театрализации была выбрана сказка по произведению 

С.Я.Маршака "12 месяцев". Количество героев совпадало с количеством 

желающих в постановке спектакля. Цель постановки: развивать речь детей, 

совершенствовать образные исполнительские умения. Развивать творческую 

самостоятельность в передаче образов героев. 

Мы  с удовольствием показали сказку родителям на родительском 

собрании. Вот и сегодня представился случай еще раз вспомнить, как это было. 

Давайте посмотрим…  
  

В конце года мы приготовили сказку детям младших  групп по правилам 

дорожного движения «На лесном перекрестке». Мы продолжили работу над 

развитием   творческих способности детей в процессе театрализованной 

деятельности,  раскрывая творческий потенциал детей: эмоциональную 

восприимчивость и творческую индивидуальность. Формировали умения 

вести диалог между детьми, используя интонационные средства 



выразительности. Эмоционально и выразительно передавать характер героев. 

Создавали радостное настроение и эмоциональный подъём при участии в 

спектакле. 

Заключение 

Несомненно, что развитие связной  речи детей любого возраста одна из 

приоритетных задач в обучении и воспитании. Речь ребенка развивается 

постоянно в быту, на занятиях, в игре, в общении со сверстниками и 

взрослыми и сопровождает его в любой деятельности. Но как сделать так, 

чтобы обучение проходило легко и свободно, без строгих правил и 

навязчивости? Эти вопросы поможет решить использование 

театрализованной деятельности. Дети с удовольствием включаются в игру, 

воплощают образы, превращаются в артистов. Игра - дело не тосерьезное, но 

и веселое то же. Театрализованные игры дают возможность использовать их 

как сильное, но ненавязчивое средство, ведь ребенок чувствует себя во время 

игры раскованно и свободно. 

Игры драматизации позволяют решать одновременно несколько задач: 

- развитие связной речи и навыков в театрально-исполнительской 

деятельности; 

- создание атмосферы творчества; 

- социально-эмоциональное развитие детей. 

Театрализованные игры могут быть организованы в утренние и вечерние 

часы для свободной деятельности детей.  включены в разные виды 

образовательной деятельности, запланированы. Работа с детьми над 

образами персонажей включает в себя и развитие выразительности речи, и 

развитие пластики, двигательных способностей, эмоционального состояния, 

поведенческих норм, нравственного развития. Главная особенность этих игр 

в том, что ребенок обучается незаметно для него самого, он артист и учится 

публично говорить и действовать. 

Проведя мониторинг оценивания уровня интегративных качеств,  и сравнив 

результаты развития детей мы увидели, что в результате целенаправленной 

работы по организации театрализованной деятельности дети могут: 

         взаимодействовать с партнёром; 

         действовать с кукольными персонажами (би-ба-бо, пальчиковыми, 

плоскостными фигурками, сюжетными игрушками). 

         Владеют техникой кукловождения; 

         Свободно владеют импровизационными умениями; 

         Стали намного общительнее. 

         Умело используют средства театральной выразительности: мимику, жесты, 

движения и средства интонации; 

         Владеют простейшими исполнительскими навыками и активно участвуют 

в театрализованных представлениях; 

         С удовольствием выполняют творческие задания; 

 Вывод: 



 Таким образом, по результатам данной работы, очевидно, что вовлечение 

детей в театрализованную деятельность способствовало развитию у них 

связной речи. 

 Задачи, которые мы ставили, не направлены на то, чтобы воспитать артистов. 

Но кем бы ни были в будущем наши дети, они будут творчески относиться к 

своему делу. Искренность, доброту, чистоту помыслов и поступков они 

пронесут через всю свою жизнь. Кому посчастливилось именно в раннем 

возрасте окунуться в атмосферу волшебства театра, тот будет воспринимать 

мир прекрасным, душа его не очерствеет, не ожесточится и духовно не 

обеднеет. 

 Работая по ФГОС, благодаря интегрированным занятиям, стало намного 

легче включать в игры и занятия различные виды театральной деятельности. 

 Организованная таким образом работа способствовала самовыражению и 

самореализации ребенка в разных видах творчества, самоутверждения в 

группе сверстников. А жизнь дошкольников в детском саду обогатилась за 

счет интеграции игры и разных видов искусства, которые находили свое 

воплощение в театрально-игровой деятельности. 
 


