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Развитие речи у детей дошкольного возраста – одна из приоритетных задач в обучении и 

воспитании. Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 
становления и развития всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Речь ребенка 
развивается постоянно на занятиях, в игре, общении с другими детьми и взрослыми. Однако хотелось 
бы, чтобы обучение проходило непринужденно, без каких-либо строгих правил. Решению данных 
задач способствует использование в образовательном процессе театрализованной деятельности. 

Театральная деятельность очень важна в развитии речи детей. Она позволяет решать многие 
педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребёнка, интеллектуального 
художественно-эстетического воспитания. Она неисчерпаемый источник развития чувств, 
переживаний и эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному богатству. В результате 
ребенок познает мир умом и сердцем, выражая свое отношение к добру и злу; познает радость, 
связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. 

Театрализованная деятельность детей является огромным стимулом для развития и 
совершенствования речи.  Дети понимают, что актер театра должен уметь четко произносить текст, 
выразительно передавать мысли автора (интонацию, логическое ударение, силу голоса, темп речи). 
Театральная деятельность детей не только развивает психические процессы ребенка и творческие 
способности, но и общечеловеческую способность к межличностному взаимодействию. 

Одним из этапов в развитии речи в театрализованной деятельности является работа над 
выразительностью речи. Выразительность речи развивается в течение всего дошкольного возраста: от 
непроизвольной эмоциональной у малышей – к интонационной речевой у детей средней группы и к 
языковой выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста. 

При обучении детей средствам речевой выразительности, необходимо использовать знакомые 
и любимые сказки, которые концентрируют в себе всю совокупность выразительных средств русского 
языка и предоставляют ребенку 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, 
движения). Сказки несут в себе активизирующее воздействие на речевую деятельность и на 
эмоциональную сферу ребенка, выполняют лексико-образную функцию, формируют языковую 
культуру личности, активизируют и развивают внутреннюю слуховую память ребенка. 

В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний 
активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи. Исполняемая роль, 
особенно диалог с другим персонажем, ставит маленького актера перед необходимостью ясно, четко 
и понятно изъясняться 

Применение театрализованной деятельности оказывает положительное влияние на развитие 
экспрессивной речи, воображения. Важнейшей предпосылкой совершенствования речевой 
деятельности дошкольников является создание эмоционально благоприятной ситуации, которая 
способствует возникновению желания активно участвовать в речевом общении. Участвуя в 
театрализованной деятельности, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии 
через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы педагога, заставляют их думать, 
анализировать, делать выводы и обобщения. 



Можно сказать, что театрализованная деятельность является источником развития чувств, 
глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Но не менее важно, 
что театрализованная деятельность развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его 
сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. 

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

Любимые герои становятся образцами для подражания. Именно способность ребенка к такой 
идентификации с полюбившимся образом позволяет педагогам через театрализованную деятельность 
оказывать позитивное влияние на детей. 

Театрализованная деятельность детей дошкольного возраста это: 
- игры в кукольный театр; 
- игры- драматизации; 
- игры-представления (спектакли); 
- плоскостные и теневые театры. 
Театрализованная деятельность способствует развитию речи (монолог, диалог). 
Велика роль стихов в детских театральных играх и упражнениях. Особенно нравятся детям 

диалогические стихи. Говоря от имени определенного действующего лица, ребенок легче 
раскрепощается, общается с партнером. Затем из стихотворения можно создать целый мини- 
спектакль и разыграть его в форме этюдов. Кроме того, разучивание стихов развивает память и 
интеллект. 

Создание спектакля с дошкольниками – очень увлекательное и полезное занятие. Совместная 
творческая деятельность вовлекает в процесс постановки, помогает ребенку преодолеть трудности в 
общении. 

Распределяя роли в игре-драматизации, следует учитывать речевые возможности каждого 
ребенка. Очень важно дать ребенку выступить наравне с другими хотя бы с самой маленькой ролью, 
чтобы дать ему возможность, перевоплощаясь, отвлечься то речевого дефекта или 
продемонстрировать правильную речь. 

Неважно, какую роль исполняет ребенок, важно, создает образ, учится преодолевать речевые 
трудности и свободно вступает в речь. 

Желание получить роль какого-либо персонажа – мощный стимул для быстрого обучения 
говорить чисто и правильно. 

В процессе работы над литературными произведениями дети знакомятся с новыми словами, что 
способствует накоплению пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 
прилагательных, местоимений и глаголов. Формируется умение различать и называть 
противоположные по значению названия действий и признаков. 

В процессе работы над выразительностью реплик персонажей проводятся подготовительные 
упражнения: артикуляционная гимнастика, упражнения на дыхание, скороговорки, чистоговорки на 
развитие дикции, логоритмические упражнения, что совершенствует звуковую культура речи, 
развивает моторику речедвигательного аппарата, дикцию, речевой слух и речевое дыхание, 
происходит приобщение к словесному искусству. 

Разыгрывание сюжетов литературных произведений позволяет научить детей пользоваться 
разнообразными выразительными средствами в их сочетании (речь, напев, мимика, пантомимика, 
движения). Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит ребенка перед необходимостью четко, 
понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, её грамматический строй, ребёнок 
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. 



В процессе разыгрывания в лицах литературных произведений (сказок, рассказов, 
инсценировок) у дошкольников отрабатываются практическое умение пользоваться усвоенным 
языковым материалом, а именно умение полно, последовательно и понятно окружающим передать 
содержание готового текста, композиционно и грамматически оформлять, смысловое и 
эмоциональное высказывание, состоящее из ряда логически связанных предложений, что 
способствует развитию связной речи дошкольников. 

Развитие речи тесно связано с формированием мышления и воображения ребенка. Постепенно 
складывающееся умение составлять простейшие, но интересные по смысловой нагрузке и содержанию 
рассказы, грамматически и фонетически правильно строить фразы, композиционно оформлять их 
содержание способствует овладению монологической речью, что имеет первостепенное значение для 
полноценной подготовки ребенка к школьному обучению. 

Необходимо, чтобы воспитатель не только выразительно читал или рассказывал что-либо, умел 
смотреть и видеть, слушать и слышать, но и был готовым к любому «превращению», т.е. владел 
основами актерского мастерства и навыками режиссуры.  

С чего же начать? 
Так в младшей группе можно начать с формирования у детей простейших образно-

выразительных умений (например, имитировать характерные движения сказочных животных); в 
средней группе обучать элементам художественно-образных выразительных средств (интонации, 
мимике и пантомиме); в старшей группе совершенствовать художественно-образные исполнительские 
умения; в подготовительной к школе группе развивать творческую самостоятельность в передаче 
образа, выразительность речевых и пантомимических действий. 

Имитационным движениям (сказочных животных) можно обучать детей на физкультурных и 
музыкальных занятиях, в свободной деятельности. 

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 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 пользуется различными средствами выразительности. 

Виды режиссерских игр определяются в соответствии с разнообразием используемых театров. 
Используются настольный, плоскостной, пальчиковый театр, бибабо, театр в коробке, кукольный 
театр, театр игрушек. 

Театрализованная деятельность пронизывает все учебные и режимные моменты. В 
непосредственно образовательную деятельность мы включаем специальные игры на развитие мимики, 
пантомимики. 

Например, 
- съешьте кислый лимон (дети морщатся); 
- рассердитесь на драчуна (сдвигают брови); 
- встретьте знакомую девочку (дети улыбаются); 
- покажите высокого мальчика, маленького комарика, медведя; 
- покажите направления: там, вверх, вниз, вокруг; 
- полетим как птицы; 
- волк крадется за зайцем. 
Такие упражнения служат своеобразным прологом к драматизации. Благодаря таким 

упражнениям, движения детей приобретают большую уверенность. 



Проводим игры на развитие речевого дыхания: «надуй шар», «насос», «игра в слова», «чудо 
лесенка» - каждую последующую фразу дети произносят, повышая или понижая тон голоса. 

Физкультминутки, пальчиковая гимнастика – прекрасное средство переключить детей на 
другой вид деятельности. А проговаривание стихов одновременно с движениями, делает речь детей 
более ритмичной, громкой, четкой и эмоциональной. 

Например, 
На поляне дом стоит, 
На двери замок висит, 
За дверями стоит стол, 
Вокруг дома - частокол 
Тук-тук – дверь открой 
Заходите, я не злой. 
Декламируя стихотворение, дети имитируют сюжет при помощи слов, мимики и жестов. Четкое 

проговаривание чистоговорок и скороговорок развивает звуковую культуру речи. Например, «Са-са-
са – вот летит оса» (дети произносят, меняя силу голоса, т.е. тихо, громче, громко; и меняя интонацию: 
удивленно, вопросительно, испуганно). 

При сочинении сказок, историй развивается как монологическая, так и диалогическая речь. 
Играя с сюжетными игрушками, дети выполняют разнообразные действия с ними, используя при этом 
различные интонации, силу голоса и темп произношения. 

При пересказе произведения нужно добиваться того, чтобы дети, воспроизводя диалог героев, 
использовали интонационную выразительность, жесты, мимику. 

При разучивании потешек, прибауток, стихов учим детей не только правильно произносить 
звуки, но и изображать движения действующих лиц. Например, при расчесывании проговариваем и 
обыгрываем потешку: «Расти коса до пояса»; при умывании – «Кран, откройся» или «Водичка, 
водичка». Дети с удовольствием читают потешку и выполняют движения, сопровождая их жестами и 
мимикой. 

Играя в подвижные игры, используются маски-шапочки или необходимые атрибуты. Такие 
игры, как «Теремок», «гуси-гуси», «Два мороза», «Горелки», наряду с двигательной активностью 
также развивают диалогическую и монологическую речь. 

Инсценирование сказок очень увлекает детей, они быстро запоминают слова всех персонажей, 
часто импровизируют самостоятельно, речь их становится более выразительной, грамотной. Дети 
начинают использовать новые слова, пословицы и поговорки из сценария, причем в бытовых 
ситуациях, совпадающих с их смысловым содержанием. 

Для того чтобы малыши сами импровизировали, инсценировали какой-нибудь готовый 
литературный материал, необходима зона театрализованной деятельности детей, которая 
предполагает соблюдение основных принципов построения предметно-пространственной среды в 
группе: 

- обеспечение баланса между совместной и индивидуальной деятельностью детей; 
- организация «зон приватности»; 
- предоставление права и свободы выбора; 
- полифункциональность использования помещений и оборудования; 
- возрастная и полоролевая адресованность оборудования и материалов. 
Можно отметить, что предметно-пространственная среда, обеспечивающая творческое и 

речевое развитие на основе театрализованной деятельности, имеет некоторые специфические 
особенности. Она не только обеспечивает театрализованную деятельность детей, но и призвана 
обеспечить эффективное общение детей с воспитателем и друг с другом. 

Оборудование должно быть расположено так, чтобы малыши могли свободно пользоваться им, 
не прибегая к помощи взрослого, в любое время, чтобы с его помощью ребёнок легко включался в 



игровую ситуацию. Гибкому зонированию группы способствует ширма, магнитная доска, 
фланелеграф, которые позволяют детям играть в театр на магнитах, двигать фигурки на фленелеграфе, 
использовать перчаточные куклы. 

Материалы театральной зоны требуют периодического обновления, ориентированного на 
интересы разных детей. Подбираются соответствующие настольно-печатные игры, книги, наглядный 
материал, иллюстрации, которые помогают детям закреплять простейшие речевые навыки и знания 
произведений народного фольклора, формировать умения самостоятельно использовать эти знания.  

Желательно привлечь родителей к активному участию в театральной деятельности в качестве 
исполнителей ролей, авторов текста, изготовителей декораций, костюмов и т.д. В любом случае союз 
педагогов и родителей будет способствовать интеллектуальному, эмоциональному и эстетическому 
развитию детей. 

Работая без поддержки родителей, трудно достичь высоких результатов. Однако родители 
маленьких детей сами ещё не имеют опыта воспитания ребёнка, находятся в стадии формирования 
родительской компетентности. 

Исследования показали, что чтение книжек с картинками также облегчает ребенку овладение 
речью. Особенно полезным чтение оказывается, если родители задают детям открытые вопросы, 
поощряющие их придумать развитие какой-либо истории, и должным образом реагируют на попытки 
ребенка ответить на эти вопросы. Очень важно научить ребенка правильно и последовательно 
пересказывать содержание книг, четко высказывать свои мысли. Просите ребенка рассказывать о том, 
что его окружает, где он был, что интересного увидел или узнал. Пусть ребенок отвечает на ваши 
вопросы полными предложениями, а не одно словно «да», «нет». 

Заключение 
В результате целенаправленной и систематической работы по развитию речи детей средствами 

театрализованной деятельности можно добиться положительных результатов, когда дети понимают 
речь, отвечают на вопросы воспитателя, с удовольствием рассказывают знакомые литературные 
произведения, охотно вступают в речевые контакты со взрослыми и сверстниками, с удовольствием 
участвуют в инсценировках. 

Влияние театрализованной деятельности на развитие речи неоспоримо. Театрализованная 
деятельность является эффективным средством в речевом развитии дошкольника: активизации и 
совершенствовании словарного запаса, грамматического строя речи, звукопроизношения, навыков 
связной речи, темпа, выразительности речи. А участие детей в театрализованных играх доставляет им 
радость и вызывает активный интерес к окружающему миру. 
 


