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Аннотация к тексту 

Театрализация, создает максимально благоприятные условия для развития 

коммуникативно-речевой активности у детей младшего дошкольного возраста. 

 

По определению известного психолога Р.С.Немова коммуникативные 

способности – это умения и навыки общения человека с людьми, от которых 

зависит его успешность. 

Коммуникативные способности – это те способности, которые можно и 

нужно развивать. Работая с детьми, мы  учим их умению общаться, учим 

культуре общения. И начинать обучение детей основам коммуникации нужно 

как можно раньше, используя для этого разнообразные методы и приемы. 

Любому взрослому, будь то родитель или педагог, нужно помнить, что в 

том случае, когда мы вступаем в общение с ребенком, на нас ложится особая 

ответственность за построение взаимодействия, поскольку именно в общении 

ребенок воспринимает и усваивает его образцы, наш с вами образец. 

Ребенок всему учится в общении со взрослыми. 

Однако задачи коммуникативного развития дошкольника не исчерпываются 

умением элементарно осознавать факты слышимой речи и словесно 

формулировать мысль. Ребенка надо научить не только отвечать на вопросы 

взрослого, но и самому их задавать, инициативно высказываться, налаживать 

взаимодействие, устанавливать с окружающими доверительные, личностные, 

эмоционально положительные контакты, вежливо вести спор, поддерживать 

содержательный разговор, беседу. 

Любые виды деятельности детей, в том числе образовательная 

деятельность в детском саду, а в последующем и в школе, переплетены  тесным 

образом и фактически не могут существовать отдельно. От того, как 

организовано общение детей, зависит результат образовательной деятельности, 

которое зачастую требует постоянного взаимодействия детей и взрослых.  

Нельзя обучать речи, не учитывая воспитательные возможности общения. 

Важным условием успешного формирования культуры речевого общения и 

поведения дошкольников является соответствующая воспитанность их 

эмоциональной сферы, которая проявляется в том, умеет ли ребенок 

сопереживать другим людям, чувствовать чужую боль или радость; находить 

общий язык и взаимодействовать с окружающими; добиваться успеха, 

сообразуя свои интересы с интересами и потребностями других детей; это и 

умение договариваться друг с другом, и умение делиться игрушками, и 

распределять роли, обязанности, находить компромисс. 



Не получиться обучать детей общению, не включив их во 

взаимодействие,  друг с другом, не обусловив речевое действие и поведение 

какой-то другой деятельностью (игровой, практической, познавательной и т.д.); 

не уточнив ситуацию общения, не создав потребности и мотивации у каждого 

ребенка вступить в него. Среди различных форм взаимодействия с детьми нам 

хотелось бы назвать театрализацию (в частности, театрализованные игры). 

Исходя из нашего опыта работы, театрализация, создает максимально 

благоприятные условия для развития коммуникативно-речевой активности у 

детей младшего дошкольного возраста и закладывает основу для формирования 

необходимых коммуникативных способностей. 

Анализируя современные методики по театрально-игровой деятельности 

(М.Д.Маханевой, Н.Ф.Сорокиной, Е.Петровой), мы можем отметить, что у 

многих авторов обновлены задачи, стоящие перед педагогом и детьми: выявить 

склонности и способности каждого ребенка, нацелить на самостоятельное 

творчество и создать коллектив единомышленников, то есть добиться того, 

чтобы каждый ребенок-участник проявил свои способности и почувствовал 

необходимость объединения для совместной работы; учился взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками. 

Мы видим, что в новейшей литературе серьезным образом смещены 

акценты в формулировании задач. Главным в театрализованной деятельности 

стало не просто желание развлечь детей или заучить с ними искусственные 

жесты, фразы к предстоящему спектаклю, а развитие детской фантазии, 

способности сопереживать происходящему, создание соответствующего 

эмоционального настроя, раскрепощение ребенка, повышение его уверенности 

в себе, в своих силах. 

 Мы считаем, что театрально-игровая деятельность, 

различная по видам, требуют от организаторов отказа от 

жестких условий проведения, стереотипного комментария, 

формализованного подхода. Для успешного проведения 

театрализованных игр необходима импровизация, 

доверительная атмосфера, как со стороны воспитателя, так 

и со стороны детей. 

Большинство театрализованных 

игр не продолжительны по времени и 

просты по своей организации (что 

особенно важно для малышей), мы их 

проводим не только на специальных занятиях, но и в 

свободное время: на прогулке, во второй половине дня. Если 

же игра совсем не знакома и проводится впервые, то она 

требует от детей высокого умственного и творческого 

напряжения, мы проводим ее в утренние часы, отведенные 

для занятий. В это время дети более продуктивно работают и 

лучше усваивают новое. 

Главный методический прием в использовании игр – их многократное 

повторение, которое является необходимым условием художественного 



эффекта. Малыши по-разному, в разном темпе воспринимают и усваивают 

новое. Систематически участвуя в той или иной игре, дети начинают глубже 

понимать ее содержание и направленность, становятся инициативнее. 

        
Такие авторы, как М.Д.Маханева и Н.Ф.Сорокина, считают, что 

подготовка к театрализованной деятельности детей младшего дошкольного 

возраста должна проходить несколько этапов. 

Действительно, прежде чем 

предложить малышу включиться в 

театрализованную игру, нужно 

подготовить его, ввести в мир театра, 

сказки, игры. Мы считаем, что 

сначала необходимо выразительно 

прочитать произведение, а затем 

провести по нему беседу, 

поясняющую и выясняющую 

понимание не только содержания, но 

и отдельных средств выразительности. 

Чем полнее и эмоциональнее воспримут произведение дети, тем легче им 

будет потом театрализовать прочитанное. Поэтому при чтении мы используем 

весь комплекс средств интонационной, лексической и синтаксической 

выразительности. Для развития у детей умения внимательно слушать и 

запоминать последовательность событий, свободно ориентироваться в тексте, 

представлять образы героев, мы используем специальные упражнения, 

проблемные ситуации типа “Ты с этим согласен?”. После беседы о 

прочитанном (или рассказанном) и пробных упражнений мы вновь 

возвращаемся к тексту, привлекая детей к проговариванию его отдельных 

фрагментов. 

Затем учим детей имитационным движениям, учим подмечать 

характерные особенности разных животных (медведь косолапый, лиса хитрая и 

др). 

Вначале фрагменты из сказок используем как упражнения. Например, 

предлагаем детям попроситься в теремок, как лягушка или медведь (русская 

народная сказка “Теремок”), после чего обязательно спрашиваем, кто из них 

был более похожим по голосу и манерам на этих персонажей. Таким образом, 

ненавязчиво и непринужденно, дети учатся словесному перевоплощению, 



стремясь, чтобы характер персонажа, голос и его привычки легко узнавались 

всеми. 

Мы считаем, что помимо специальных упражнений, проводимых с 

детьми по театрализованной деятельности, необходимо ежедневно,  в 

совместной деятельности, проводить артикуляционную гимнастику, 

раскрепощать артикуляционный 

аппарат, развивать речевое 

дыхание. Проводить пальчиковую 

гимнастику, развивать подвижность 

пальцев, умение двигаться в 

соответствии со словами. 

Со второй 

младшей 

группы мы 

обучаем детей приемам кукловождения настольных 

кукол. Начинаем эту работу со знакомства детей с 

разными куклами-игрушками – резиновыми, мягкими, 

пластмассовыми. С некоторыми из них дети уже 

знакомы, поэтому особую 

радость доставляет 

ребенку игра с куклой, 

возможность подержать 

её в руках, хорошенько 

рассмотреть, попытаться “оживить”, определить, 

какой у неё характер, голос, походка. 

Мы предлагаем детям придумать небольшие истории, происходящие с 

куклой; побуждаем ребенка самостоятельно сочинить диалог, найти 

выразительные интонации. Помогаем детям только наводящими вопросами, не 

давая готового образца для подражания. Здесь важна роль взрослого, так как 

речь детей второй младшей группы ещё не очень развита, внимание рассеянное. 

Как бы примитивны не были истории, сочиненные малышами, мы 

обязательно радуемся вместе с ними любому проявлению творчества, 

стремимся, чтобы желание поиграть с куклой появилось у каждого ребенка. 

Стараемся создать атмосферу доброжелательности, взаимного доверия. 

Воспитываем у детей уважительное отношение друг к другу. Мы считаем, что 

ребенок только тогда сможет проявить творчество, когда почувствует 

доброжелательное отношение к себе детей и взрослых. 

Следующий этап – работа над этюдами, которую проводить надо 

постоянно, особенно в период постановки спектакля. Этюды – своеобразная 

школа, где дети постигают основы актерского мастерства. Этюды могут быть 

очень разнообразны – на развитие памяти, выразительности жеста, на 

тренировку отдельных групп мышц, на выражение основных эмоций, 

воспроизведение отдельных черт характера. Мы в работе используем этюды 

М.И.Чистяковой, Л.М.Шипицыной и др., и на их основе придумываем 

авторские этюды. Работа над этюдами всесторонне развивает ребенка, 



 дает ему необходимые навыки участия в спектакле. Малыши в 

игровой форме учатся выражать свои чувства и понимать 

чувства других людей. Это помогает им избежать затруднений 

в общении со сверстниками и взрослыми. 

Особое внимание, на наш взгляд, стоит уделить 

развитию выразительных движений. Ведь выразительность 

движений и пластика человеческого тела являются главным 

средством воплощения образного содержания и 

“бессловесного” общения. 

Сначала мы учим детей передавать образы игрушек, 

животных путем изображения их внешних действий (петушок 

ходит, машет крыльями, клюет зерна), затем дети начинают 

осваивать способы выражения в движениях внутренних 

свойств образа – эмоций, особенности характера (грустный – 

веселый, добрый – злой и др.). 

В многообразных заданиях-этюдах один и тот же 

персонаж может переживать разные внутренние состояния 

(волк злится, тоскует, может подобреть, порадоваться) и, 

наоборот, разные персонажи испытывают (по-своему) одно и 

то же чувство (грустят и заяц, и петушок, и медведь). 

Первичное освоение образного состояния позволяет уже 

во второй младшей группе знакомить детей с сюжетными 

историями,фрагменты которых “рассказываются” 

посредством выразительных движений, а в дальнейшем инсценировать 

сказки.А это в свою очередь дает возможность воплощать образы не 

абстрактно-изолированно, а конкретно-мотивированно – через проигрывание 

ситуаций, показывающих, почему персонаж загрустил, или развеселился, или 

подобрел и т.п., что значительно обогащает образ, помогает представить его в 

развитии и тем самым активизирует творческое воображение. 

Вывод. В группе до минимума сведены конфликтные ситуации, дети 

умеют договариваться, находить компромисс, играют дружно. С интересом 

слушают рассказы воспитателя, сами делятся своими впечатлениями, умеют 

слушать новые сказки, стихи, умеют 

сопереживать героям, могут объяснить 

поступки персонажей, Дети с помощью 

воспитателя инсценируют и 

драматизируют небольшие сказки, 

отрывки народных сказок, свободно 

общаться со взрослыми и детьми. 

Перспектива. Продолжать работу 

по данному направлению, в ближайшее 

время показать театрализованную сказку 

родителям, детям младшей и параллельной групп. 

Активизировать взаимодействие с родителями в плане создания условий для 

театрализованной игры, участие в кукольных спектаклях. 
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