
Театрализованная деятельность – как средство развития речи у детей 
старшего дошкольного возраста. 

(Слайд 2) Речь – это не только средство общения, но и орудие 
мышления, творчества, носитель памяти, информации и пр. Другими 
словами, речь – это многообразная деятельность. 
Дошкольный возраст – это период активного развития речи, а ведущим 
видом деятельности в этом возрасте является игра. Следовательно, 
театрализованная деятельность одна из самых эффективных способов 
воздействия на детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется принцип 
обучения: учить играя.  
 
(слайд 3) Театрализованная деятельность – это специфический вид 
художественно-творческой деятельности, в процессе которой ее участники 
осваивают доступные средства сценического искусства, и согласно 
выбранной роли (актера, сценариста, художника-оформителя, зрителя и т.д.), 
участвуют в подготовке и разыгрывании разного вида театральных 
представлений, приобщаются к театральной культуре  
  
Театрализованная деятельность является эффективным средством 
социализации дошкольника в процессе осмысления им нравственного 
подтекста литературного или фольклорного произведения и участия в игре, 
которая имеет коллективный характер, что и создает благоприятные условия 
для развития чувства партнерства и освоения способов позитивного 
взаимодействия. В театрализованной игре осуществляется эмоциональное 
развитие: дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают 
способы их внешнего выражения, осознают причины того или иного настроя. 
Велико значение театрализованной игры и для развития речи 
(совершенствование диалогов и монологов, освоение выразительности речи). 
Наконец, театрализованная игра является средством самовыражения и 
самореализации ребенка. 
Театрализованная деятельность в дошкольном учреждении организационно 
может пронизывать все режимные моменты: включаться во все занятия, в 
совместную деятельность детей и взрослых, осуществляться в 
самостоятельной деятельности детей. 
 
(слайд 4)  
Артемова Л.В. предлагает классифицировать театрализованную деятельность 
на: 

• игры-драматизации  
• режиссерские игры. 

В играх-драматизациях ребенок, исполняя роль в качестве «артиста», 
самостоятельно создает образ с помощью комплекса средств вербальной и 
невербальной выразительности – интонацию, мимику, пантомиму. 
Видами драматизации являются 



• игры-имитации образов животных, людей, литературных персонажей; 
• ролевые диалоги на основе текста; 
• инсценировки произведений; 
• постановки спектаклей по одному или нескольким произведениям; 
• игры-импровизации с разыгрыванием сюжета (или нескольких 

сюжетов) без предварительной подготовки. 
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. 
Виды режиссерских игр определяются в соответствии с разнообразием 
театров, используемых в детском саду: 

• настольный, 
• плоскостной и объемный, 
• кукольный (бибабо, пальчиковый, марионеток) и т.д. 
• катушечный; 
• ложковый; 
• баночный; 
• кулачковый и т.д. 

 
(Слайд 5) 
Виды театрализованной деятельности 
Согласно требованиям, Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС), в детских садах применяется 6 видов театрализованных 
игр. 
Театр на стенде 
Суть стендового театра заключается в том, что на определённую поверхность 
крепятся декорации и фигурки персонажей. К стендовым играм относятся: 
фланелеграф — доска, на которую натянута ткань, при этом фигурки обычно 
крепятся липучками, и ребёнок или воспитатель по мере развития сюжета их 
передвигает (сама доска может быть одна, а наборов для сказок несколько); 
Фланелеграф является основой для разыгрывания разных сюжетов, 
персонажей которых воспитатель и родители могут изготовить 
самостоятельно из бумаги, ткани и подручных материалов магнитный 
(идентичен фланелеграф, только в качестве основы выступает магнитная 
доска); театр теней, подразумевает наличие натянутой вертикально белой 
ткани, фонаря или лампы для освещения «экрана» и плоских фигурок 
чёрного цвета (вместо них можно использовать кисть руки или пальцы — 
«живые тени»). 
Театр на столе  
Драматизация происходит на столе, поэтому фигуры персонажей и 
декорации небольшие. Такой театр может быть: бумажным (или картонным) 
— герои и необходимые атрибуты вырезаются по шаблонам; магнитным, 
состоящим из доски и персонажей на магнитах; из природных материалов 
(например, в ящике из песка расставляются герои из шишек, каштанов или 



желудей). Малышей захватывает уже сам процесс изготовления персонажей 
из природных материалов 
Театр «наручный»  
Разыгрывание сюжетов происходит с помощью кукол, которые надеваются 
отдельно на каждый палец или в виде перчатки на всю ладонь. Особенность 
этого вида театрализованной деятельности в том, что персонажей 
пальчикового театра изготавливают из подручных материалов, например, из: 
картона, вырезанного в форме конуса; ткани; шариков для тенниса; 
пластиковых бутылок, тарелок, стаканов; спичечных коробков и пр. 
Верховой театр Это интересно. Термин, обозначающий вид 
театрализованной деятельности, в которой куклы закреплены выше 
человеческого роста, был введён русскими кукловодами в XVI веке. 
Существует несколько типов верхового театра: тростевой (кукла закреплена 
на высокой трости); бибабо (принцип перчаточного театра, отличие только в 
том, что персонаж действует из-за высокой ширмы); Куклы бибабо могут 
действовать и без ширмы, на столе театр ложек (лицо героя рисуется на 
выпуклой стороне ложки, а на ручку, за которую держат персонажа, 
надевается костюм). 
Театр на полу  
Для таких постановок используются марионетки. Поскольку управлять ими 
очень сложно, дети остаются в представлениях зрителями. Но это 
совершенно не лишает постановки наличия в них элемента настоящего чуда 
для малышей. В марионеточном представлении малыши остаются зрителями, 
но ничто не мешает им попробовать оживить куклы после или до спектакля 
Театр живых кукол  
Этот вид деятельности обычно используется на занятиях по развитию речи, 
экологии, иностранному языку, а также во время проведения досуга, 
утренников. С помощью театра живых кукол можно: пересказать сказку; 
разыграть сюжет для зрителей. 
Различают 3 типа театра живых кукол: масочный (причём маски дети могут 
изготавливать самостоятельно во время досуга или в процессе работы на 
занятиях по изобразительному творчеству); платочные куклы (кукла 
нашивается на платье или фартук, ребёнок держит её за руки, а движения 
героя выполняет своим телом); Платочные куклы помогают детям учиться 
лучше координировать свои движения театр кукол-великанов (обычно 
персонажей в таких представлениях играют профессиональные актёры либо 
воспитатели, родители, в редких случаях — ребята из старшей или 
подготовительной группы). 
Костюмированные представления  
Это инсценировки, которые предполагают наличие у детей костюмов. 
Малыши перевоплощаются в образ с помощью текста, а также жестами и 
мимикой показывают своего персонажа. Такие представления требуют 
тщательной подготовки. Обычно используются только для особых поводов: 
утренников, открытых занятий. 
(Слайд 6) 



 

 

 


