
Рекомендации для родителей
«Значение театрализованной деятельности для

развития речи ребенка средствами игр»

ажнейшей предпосылкой совершенствования речевой деятельности

дошкольников является создание эмоционально благоприятной ситуации,

которая способствует возникновению желания активно участвовать в речевом общении.

Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. Участвуя в

ней, 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. Таким образом, театрализованная

деятельность - важнейшее средство развития у детей эмпатии, т. е. способности

распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, интонации, умения

ставить себя на его место в различных ситуациях, находить адекватные способы

содействия.

Всякую свою выдумку, впечатление из окружающей жизни ребёнку хочется

воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, стараясь

подражать тому, что видел и что его заинтересовало, и получая огромное наслаждение. Во

время занятий театрализованной деятельностью развивается любознательность,

стремление к познанию нового и интересного, усваивается новая информация,

настойчивость и целеустремлённость. У ребёнка развивается умение комбинировать

образы, интуиция, смекалка и изобретательность. Взрослым не следует навязывать своё

видение, свои вкусы ребёнку, нужно предоставить возможность самому выбрать, к какому

виду театральной деятельности появился устойчивый интерес в силу его склонностей и

способностей.

Рассмотрим положительные стороны театральной деятельности:

Ë Дети умеют действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или

последовательно;

В



Ë Снимают напряжение с отдельных групп мышц

Ë Запоминают заданные позы

Ë Знают 5 – 8 артикуляционных упражнений

Ë Умеют произносить скороговорки и чистоговорки в разных темпах, шёпотом

Ë Умеют произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями

Ë Умеют прочитать диалогический стихотворный текст, правильно и чётко

произнося слова с нужными интонациями

Ë Умеют составлять предложения с заданными словами

Ë Умеют сочинять этюды по сказкам

Ë Умеют строить простейший диалог.

В активизации речевой деятельности детей младшего дошкольного возраста играет

огромную роль театрализованные игры. Почему именно театрализованные игры?

Театрализованные игры один из самых эффективных способов воздействия на детей, в

котором наиболее полно и ярко проявляется принцип обучения: учить играя. Известно,

что дети любят играть, ин не нужно заставлять это делать. Играя, мы общаемся с детьми

на их территории.  Вступая в мир детства игры,  мы многому можем научиться сами и

научить наших детей. И мысль, сказанная немецким психологом Карлом Гросс, которая

до сих пор пользуется популярностью:  «Мы играем не потому,  что мы дети,  но само

детство нам дано для того, чтобы мы играли», до сих пор актуальна.

Театрализованная игра оказывает большое влияние на речевое развитие ребенка.

Симулирует активную речь за счет расширения словарного запаса, совершенствует

артикуляционный аппарат. Ребенок усваивает богатство родного языка, его

выразительные средства. Используя выразительные средства и интонации,

соответствующие характеру героев и их поступков, старается говорить четко, чтобы все

его поняли.

Основные направления развития театрализованной игры состоят в постепенном

переходе ребенка от наблюдения театрализованной постановки взрослого к

самостоятельной игровой деятельности; от индивидуальной игры и "игры рядом" к игре в

группе из трех - пяти сверстников, исполняющих роли; от имитации действий

фольклорных и литературных персонажей к имитации действий в сочетании с передачей

основных эмоций героя и освоению роли как созданию простого "типичного" образа в

игре-драматизации.

Большое влияние на развитие детей оказывает театрально – игровая деятельность.

Она обогащает детей новыми впечатлениями, знаниями, развивает интерес к литературе,

активизирует словарь, способствует их нравственно-эстетическому воспитанию.



Театрализованные игры дошкольников можно разделить в зависимости от

художественного оформления на следующие группы:

Игры – драматизации

Театр на фланелеграфе

Теневой театр

Театр би-ба-бо

Пальчиковый театр и варежковый театр

Театр марионеток

Настольный театр: - плоскостные фигурки, - объемные фигурки.

Игры-драматизации основаны на собственных действиях исполнителя роли. Прежде

чем проводить игры - драматизации, дети должны понять содержание, запомнить

последовательность происходящих действий и речевой материал. Кроме этого,

содержание должно быть не только понятно ребенку , но и эмоционально им воспринято.

Фланелеграф - картинки или персонажи выставляются на экран. Удерживает их

фланель, вместо фланели можно приклеить на картинки кусочки бархатной или

наждачной бумаги. Рисунки подбираются из старых книг, журналов или создаются

самостоятельно.

Теневой театр - для него необходим экран из полупрозрачной бумаги, черные

плоскостные персонажи и яркий источник света за ними, благодаря которому персонажи

отбрасывают тень на экран. Изображение можно получить и при помощи пальцев рук.

Показ сопровождается соответствующим звучанием.

Пальчиковый театр и варежковый театр - атрибуты надеваются на пальцы или на

руку и играют за персонажа, изображение которого находится на руке. Можно изображать

действия, находясь за ширмой, сидя свободно за столом или

передвигаясь по комнате.

Театр би-ба-бо – на пальцы надевают куклы. Они обычно действуют на ширме.

Куклы можно изготовить, используя старые игрушки.

Настольный театр игрушек - используются самые разнообразные игрушки и

поделки. Главное, чтобы они устойчиво стояли на столе и не создавали помех при

передвижении. При этом необходимо помнить, что игрушки – персонажи спектакля

должны храниться отдельно и использоваться только по назначению (для

театрализованной деятельности). Нельзя самостоятельных игр, т.к. в этом случае они не

будут восприниматься детьми как герои той или иной постановки.

Для того, чтобы добиться определенных успехов в обучении детей приемам

театрализованной деятельности педагоги должны четко представлять этапы работы по



этой проблеме. В условиях работы в доме ребенка, учитывая возрастные и

психофизические особенности наших воспитанников, можно выделить 3 этапа.

1 этап. Ознакомление детей с сюжетными игрушками, когда воспитатель показывает

и называет разнообразные действия с ними (кукла идет, поет, танцует и т.д.). Речь

воспитателя должна быть интонационно выразительной.

2 этап - этап работы с потешками. Содержание потешек позволяет наглядно

воспроизводить сценки с несколькими последовательно сменяющимися действиями.

Потешку легко можно инсценировать даже тогда, когда дети еще не владеют активной

речью. Под рассказ воспитателя дети могут изображать движения действующих лиц или

выполнять действия с игрушкой. Например, для инсценировки потешки «Киска»

игрушечную кошку положить на дорожку. Воспитатель рассказывает потешку а дети

поочередно идут по дорожке и, перешагивая через кошку, изображают падение

одновременно со словом «упадет». Чтение потешки «Катя, Катя маленькая» - лучше

сочетать с показом. Используя прием сравнения, провести практическое сопоставление

инсценированного текста с реальной ситуацией, т.е. как дети умеют ходить, топать

ножкой и т.д.

Одни и те же слова при последующих повторениях можно произносить. В

подготовке к самостоятельной творческой игре в развитии воображения большую роль

играют подвижные игры с ролью. Ребят необходимо научить действовать от имени

осторожных воробушков, смелых мышек или дружных гусей, перевоплощаться в собак,

кошек и других знакомых животных.  С этой целью можно проводить игры «Наседка и

цыплята», «Медведица и медвежата» и т.п. Полезно проводить игры с рифмованным

текстом, ритмичными движениями.

Первоначально взрослый проговаривает и сам проделывает движения, а дети

слушают и смотрят. Затем они точно выполняют движения соответственно тексту.

Например, «Зайка серенький сидит и ушами шевелит…»

3 этап - проведение игр – драматизаций. Подбирать художественное произведение

необходимо в соответствии с возрастными возможностями детей и программными

требованиями. («Курочка ряба», «Репка», «Колобок», «Теремок», «Волк и семеро

козлят»). При необходимости текст можно адаптировать. Текст - произведения должен

быть хорошо знаком детям. Они должны узнавать персонажей на картинках и игрушках.

Таким образом, проведению игры-драматизации должна предшествовать целая серия

подготовительных дидактических игр. Игры – драматизации и театрализованная

деятельность оказывает огромное значение на полноценное психическое развитие

ребенка. Они доступны и привлекательны для детей, доставляют удовольствие. Вызывают



нравственно - эстетические переживания, которые в свою очередь создают

соответствующее настроение, эмоциональный подъем, тем самым повышают

познавательную активность детей и в частности способствуют развитию речи, так как

возникает  потребность говорить.

Велика роль стихов в детских театральных играх и упражнениях. Стихотворный

текст, как ритмически организованная речь, активизирует весь организм ребенка,

способствует развитию его голосового аппарата. Стихи носят тренировочный характер

для формирования четкой, грамотной речи. 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.

Как правило, материалом для сценического воплощения служат русские народные

сказки. Они 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. Развиваются основные языковые функции – экспрессивная (вербально образный

компонент речи) и коммуникативная (способность к общению, пониманию, диалогу).

Развитие театральной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях и

накопление эмоционально-чувственного опыта у детей - длительная работа, которая

требует и Вашего участия, уважаемые родители. Участие родителей в совместной

деятельности с детьми вызывает у детей много эмоций, обостряет чувства гордости за

родителей, которые участвуют в театрализованных постановках.

Именно в семейных условиях можно уделить ребенку достаточное внимание в

зависимости от особенностей его развития, склонностей, читательских интересов и др. с

мамой можно послушать сказку в исполнении мастеров художественного чтения,

рассмотреть иллюстрации к литературному произведению, обсудить сказочный персонаж.

А также важно:

v Разыгрывание маленьких стихов, потешек, дразнилок упражняет в произношении

трудных звуков, совершенствует связную диалогическую речь, помогает осваивать

разные интонации - просьбы, вопроса, удивления, суждений и др.

v Родителям необходимо поддерживать интерес к литературным произведениям, вместе

с ребенком смотреть сказки по телевизору, в видеозаписях; помогать готовить



элементы костюмов, присутствовать на вечерах-развлечениях, как в роли

благодарных зрителей, так и участников игры.

v Родителям необходимо обсуждать с ребенком перед спектаклем особенности той

роли, которую ему предстоит играть, а после спектакля полученный результат.

Отмечать достижения и определять пути дальнейшего совершенствования

v Так же родители могут предложить ребенку исполнить понравившуюся роль в

домашних условиях, помочь ребенку разыграть полюбившиеся сказки, стихотворения

и др.

v Организовывая кукольный театр дома, следуем помнить, что он является не только

средством развлечения, но имеет и большое воспитательное значение. Поэтому нужно

серьезно относиться к подбору репертуара, учитывать интерес ребенка, его возраст и

развитие. Малыши любят спектакли с простым, ясным и забавным сюжетом,

знакомыми персонажами и благополучным концом. Пьесы должны быть

увлекательными и в то же время развивать фантазию ребенка, способствовать

формированию положительных черт характера. Хорошо, если в спектаклях

показываются образцы дружбы, товарищества и взаимопомощи.

v Для организации домашнего кукольного театра можно использовать игрушки и

куклы, выпускаемые промышленностью, но наибольшую ценность имеют игрушки,

изготовленные родителями совместно с детьми

В театрализованной игре формируется связная, эмоционально насыщенная речь.

Дети лучше усваивают содержание произведения, логику и последовательность событий,

их развитие и причинную обусловленность. Театрализованная деятельность способствует

усвоению элементов общения (мимика, жест, поза, интонация, модуляция голоса).


