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Дошкольный возраст – уникальный период развития человека,

обладающий своеобразной логикой и спецификой; это особый мир со своим

языком, образом мышления, действиями. Игра – ведущий в этом возрасте

вид деятельности, создающий наиболее благоприятные условия для

психического и личностного развития ребёнка. Играя, малыш накапливает

знания, развивает мышление и воображение, осваивает родной язык, и,

конечно же, учится общению.

Речь, во всём её многообразии, является необходимом компонентом

общения, в процессе которого она, собственно, и формируется. И именно

театрализованная игра помогает создать такие ситуации, в которых даже

самые необщительные и скованные дети вступают в речевое общение и

раскрываются. Поэтому и цель занятий по развитию речи – формирование

качественной стороны речевой деятельности детей в процессе общения.

Активизировать речевое развитие мне помогает вовлекать детей в игровую

деятельность.

Театрализованные игры позволяют мне решать многие задачи

программы детского сада: от познавательного развития детей до их

физического совершенствования. Разнообразие тематики, средств

изображения, эмоциональность театрализованных игр дают возможность

использовать их в целях всестороннего, гармоничного развития личности

ребенка.

Мой небольшой опыт работы над данной темой показал огромное

значение театрализованной игры для речевого развития (совершенствование

диалогов и монологов, освоение выразительности речи). В театрализованной

игре осуществляется эмоциональное развитие: дети знакомятся с чувствами,

настроениями героев, осваивают способы их внешнего выражения, осознают

причины того или иного настроя, игра является средством самовыражения и

самореализации ребенка
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Задачи и содержание работы по азвитию речевой активности

младших дошкольников по средствам театрализованной игры.

Прежде всего, необходимо формировать интерес к театрализованным

играм, складывающийся в процессе просмотра небольших кукольных

спектаклей, которые показывает воспитатель, взяв за основу содержание

знакомых ребенку потешек, стихов и сказок.

В дальнейшем важно стимулировать его желание включиться в спектакль,

дополняя отдельные фразы в диалогах героев, устойчивые обороты зачина и

концовки сказки. Внимание детей фиксируется на том, что в конце куклы

кланяются и просят поблагодарить их, похлопать в ладоши. Перчаточные и

другие театральные куклы используются на занятиях, в повседневном

общении. От их лица взрослый благодарит и хвалит детей, здоровается и

прощается. Реализация данной задачи достигается последовательным

усложнением игровых заданий и игр-драматизаций, в которые включается

ребенок.

Ступени работы следующие:

 Игра-имитация отдельных действий человека, животных и птиц

(дети проснулись-потянулись, воробышки машут крыльями) и

имитация основных эмоций человека (выглянуло солнышко –

дети обрадовались: улыбнулись, захлопали в ладоши, запрыгали

на месте).

 Игра-имитация цепочки последовательных действий в сочетании

с передачей основных эмоций героя (веселые матрешки

захлопали в ладошки и стали танцевать; зайчик увидел лису,

испугался и прыгнул на дерево).

 Игра-имитация образов хорошо знакомых сказочных персонажей

(неуклюжий медведь идет к домику, храбрый петушок шагает по

дорожке).
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 Игра-импровизация под музыку («Веселый дождик», «Листочки

летят по ветру и падают на дорожку», «Хоровод вокруг елки»).

 Бессловесная uгpa-импровизация с одним персонажем но текстам

стихов и прибауток, которые читает воспитатель («Катя, Катя

маленькая...», «Заинька, попляши...», В. Берестов «Больная

кукла», А. Барто «Снег, снег»).

 Игра-импровизация по текстам коротких сказок, рассказов и

стихов, которые рассказывает воспитатель (3. Александрова

«Елочка»; К. Ушинский «Петушок с семьей», «Васька»; Н.

Павлова «На машине», «Земляничка»; В. Чарушин «Утка с

утятами»).

 Ролевой диалог героев сказок («Рукавичка», «Заюшкина

избушка», «Три .медведя»).

 Инсценирование фрагментов сказок о животных («Теремок»,

«Кот, петух и лиса»).

 Игра-драматизация с несколькими персонажами по народным

сказкам («Колобок», «Репка») и авторским текстам (В. Сутеев

«Под грибом», К. Чуковский «Цыпленок»).

Подобные упражнения, развивают не только эмоциональную

окрашенность речи, но и пантомимику. Все эти упражнения мы использовали

как на речевых занятиях, так и физкультурных, музыкальных, в свободной

деятельности. Передать характер персонажей в движении помогает музыка.

Например, после прослушивания в грамзаписи русской народной мелодии

«Курочка и петушок» воспитатель может спросить детей, подходит ли эта

музыка образу смелого петушка из сказки «Лиса, заяц и петух», и попросить

показать данный образ в движении. После этого можно предложить детям

загадать друг другу загадки, имитируя движения различных животных.

Причем, наблюдая с детьми за исполнителями, необходимо учить их

подмечать различия в характере одного образа («Чем отличается лиса Таня

от лисы Аленки?» и т.д.).
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При обучении детей средствам речевой выразительности мною

использовались 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. Кроме того, именно разыгрывание сказок

позволяет научить детей пользоваться разнообразными выразительными

средствами в их сочетании (речь, напев, мимика, пантомимика).

Таким образом, ненавязчиво и непринужденно, дети учатся словесному

перевоплощению, стремясь, чтобы характер персонажа, голос и его

привычки легко узнавались всеми. Следует подчеркнуть, что здесь важно

предоставлять детям больше свободы в действиях, фантазии при имитации

движений. Выполнение таких упражнений закономерно приводит к

необходимости ознакомления детей с основными эмоциональными

состояниями (радость, печаль, страх, удивление, злость и др.) и способами их

невербального и вербального выражения. Особое внимание детей надо

обратить на связь между настроением и особенностями вербальной и

невербальной выразительности (силой голоса, темпом, интонационными и

логическими ударениями). Работа на занятии строится по трехчастной

структуре: беседа, исполнение отрывка, анализ выразительности

воспроизведения.

Таким образом, театрализованные занятия могут включать как

разыгрывание сказок, каких-либо сценок, так и ролевые диалоги по

иллюстрациям, самостоятельные импровизации на темы, взятые из жизни -

смешной случай, интересное событие и др.

Занятия в основном строятся по единой схеме:

— введение в тему, создание эмоционального настроения;

— театрализованная деятельность (в разных формах), где воспитатель и

каждый ребенок имеют возможность реализовать свой творческий потенциал;

— эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность

театрализованной деятельности.
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Вывод
Театрализованные игры могут быть организованы в утренние и вечерние

часы, органично включены в различные занятия, запланированы специально

в недельном расписании по родному языку. 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.

В ходе моей работе был проведен анализ педагогической литературы,

посвященной данной проблеме, мы раскрыли роль воздействия

театрализованных игр на речевое развитие младших дошкольников и

необходимость их использования как во время занятий, так и в свободное

время. Мною был изучен механизм руководства театральными играми и

методика проведения занятий. Я, совместно с педагогами нашего ДОУ

разработали этапы постепенного включения данного вида игр в процесс

развития речи детей младшего дошкольного возраста.

Я считаю, что выбранная мною тема, достаточно полно раскрыта в этой

представленной работе и подтверждает свою актуальность.

Проводимая мною работа по внедрению в процесс развития речи ребенка

театрализованных игр оправдала себя: дети становятся более

раскрепощенными, открытыми, улучшается речь и взаимопонимание.

Содержание данной работы может быть использовано другими

воспитателями в планировании и построении занятий по речевому развитию

с детьми младшего дошкольного возраста.
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