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Игры-драматизации как средство развития диалогической речи детей 

дошкольного возраста. 

Процесс развития речи ребенка дошкольного возраста – процесс 

сложный и многоплановый и для успешной его реализации необходима 

совокупность всех компонентов, которые влияют на качество и 

содержательную сторону речи. Одним из таких средств являются игры 

драматизации. 

Игра-драматизация (греч. drama – действие) – игра, которая строится с 

опорой на сюжетную схему какого-либо литературного произведения или 

сказки. Сюжет игры-драматизации в большей или меньшей степени повторяет 

сюжет выбранного детьми произведения; роли соответствуют действующим 

лицам разыгрываемого произведения. 

Игры-драматизации – это особенный вид деятельности детей 

дошкольного возраста, в котором ребенок разыгрывает знакомый сюжет, 

развивает его или придумывает новый. Важно, что в такой игре ребенок 

создает свой маленький мир и чувствует себя хозяином, творцом 

происходящих событий. Он управляет действиями персонажей и строит их 

отношения. Ребенок в игре превращается и в актера, и в режиссера, и в 

сценариста. В такие игры ребенок никогда не играет молча. Своим голосом 

или голосом персонажа ребенок проговаривает события и переживания. Он 

озвучивает героев, придумывает историю, проживает то, что в обычной жизни 

ему прожить бывает нелегко. Во время таких игр происходит интенсивное 

развитие речи, качественно и количественно обогащается словарный запас, 

развивается воображение, творческие способности ребенка, способность 

управлять собой, удерживать внимание в соответствии с сюжетом, логичность 

и самостоятельность мышления. Все это приобретает особое значение в 

познавательном развитии и дальнейшей учебной деятельности. Поэтому игры-

драматизации необычайно полезны и нужны ребенку на разных этапах его 

развития. 

Значение игры как деятельности для дошкольника трудно переоценить, 

поскольку она удовлетворяет биологические, духовные и социальные 

потребности развивающейся личности ребенка. Игры с успехом могут 

применяться не только на занятиях, но и в повседневной жизни ребенка, 

обещая обеспечить развитие диалогической речи в эмоционально 

привлекательной для детей форме. 

К игровым упражнениям в диалоге можно отнести любую игру 

(дидактическую, подвижную, сюжетно-ролевую, драматизацию), правилами 

или сюжетом которой предусмотрено речевое взаимодействие, обмен 

высказываниями, передачу литературных текстов по ролям. 

Особая роль отводится играм-драматизациям, ведь именно в них 

необходимо точное и эмоциональное воплощение взятой на себя роли, на 

умение ставить себя на место героев произведения, проникаться их чувствами 

и переживаниями. 



Игра-драматизация – является благодатным полем для закрепления и 

формирования диалогических умений. Чем богаче, разнообразнее диалог в 

игре, тем выше уровень игрового творчества детей. Развивая игровое 

взаимодействие детей в игре (ролевые диалоги), педагог не только 

целенаправленно обогащает игру детей, но и формирует все стороны диалога. 

И наоборот, развивая у детей умения пользоваться всеми функциональными 

видами диалогических реплик и соблюдать существующие правила поведения 

в диалоге, воспитатель содействует развитию игры-драматизации. Как 

известно, игры-драматизации пользуются у детей неизменной любовью. 

Ребёнок чувствует себя более раскованно, свободно и естественно, кроме 

этого здесь проявляется необыкновенно развитый инстинкт подражания. 

Именно поэтому как основное направление в коррекционной работе по 

развитию диалогической речи у детей с ОНР мы выделяем использование игр-

драматизаций.  В процессе организации этих игр у детей развиваются 

организаторские умения и навыки, совершенствуются формы, виды и средства 

общения. 

Дети в игре присматриваются друг к другу, оценивают друг друга и в 

зависимости от таких оценок проявляют или не проявляют взаимные 

симпатии. С детьми, не соблюдающими установленных правил в игре, 

демонстрирующими отрицательные черты характера в общении, сверстники 

отказываются иметь дело. Дети учатся ориентироваться на реакции 

собеседников, зрителей и учитывать их в своих собственных действиях. Это 

важно для того, чтобы суметь быстро сориентироваться, овладеть собой в 

трудной ситуации, которая может сложиться во время выступления, например: 

кто-то из участников забыл свои слова, перепутал очередность и т.д. 

Роль педагога в организации и проведении таких игр очень велика. Она 

заключалась в том, чтобы поставить перед детьми достаточно четкие задачи и 

незаметно передать инициативу детям, умело организовать их совместную 

деятельность и направить ее в нужное русло; не оставлять без внимания ни 

одного вопроса, как организационного плана, так и вопросов, касающихся 

лично каждого ребенка (его эмоций, переживаний, реакции на происходящее); 

на трудности, с которыми дети сталкиваются. 

Игра-драматизация является разновидностью художественной игры с 

присущими ей специфическими особенностями. Во-первых, 

иградраматизация, как и художественная игра, является формой усвоения 

художественных ценностей, причем не только теоретико-познавательных, но 

и опыта общения, и значений. Во-вторых, в игре актуализируется 

индивидуальный опыт дошкольника в сфере коллективной деятельности (при 

этом имеется в виду, прежде всего, опыт эмоциональный - круг эмоционально 

насыщенных представлений и образов). В-третьих, необходимо отметить 

процессуальность игры, которая рождается в данный момент и является 

следствием взаимодействия первых двух сторон социального опыта как 

результативной стороны деятельности и индивидуального опыта как ее 

побудительного начала. 



Игра-драматизация представляет собой процесс становления и развития 

личностных качеств каждого ребенка, его интеллекта, эмоций, 

художественных способностей. Традиционно игра-драматизация 

организуется по сценарию литературного произведения. При этом Л. С. 

Выготский считает, что в игре-драматизации сценарий не всегда является 

жёстким каноном и может быть лишь канвой, в пределах которой развивается 

импровизация: «Важно не то, что создадут дети, важно то, что они создают, 

творят, упражняются в творческом воображении и его воплощении». 

Игры-драматизации – это особые игры, в которых ребенок разыгрывает 

знакомый сюжет, развивает его или придумывает новый. Важно, что в такой 

игре малыш создает свой маленький мир и чувствует себя хозяином, творцом 

происходящих событий. Он управляет действиями персонажей и строит их 

отношения. Малыш в игре превращается и в актера, и в режиссера, и в 

сценариста. В такие игры ребенок никогда не играет молча. Своим голосом 

или голосом персонажа ребенок проговаривает события и переживания. Он 

озвучивает героев, придумывает историю, проживает то, что в обычной жизни 

ему прожить бывает нелегко. Во время таких игр происходит интенсивное 

развитие речи, качественно и количественно обогащается словарный запас, 

развивается воображение, творческие способности ребенка, способность 

управлять собой, удерживать внимание в соответствии с сюжетом, логичность 

и самостоятельность мышления. Все это приобретает особое значение в 

познавательном развитии и дальнейшей учебной деятельности. Поэтому игры-

драматизации необычайно полезны и нужны ребенку на разных этапах его 

развития. 

Являясь одной из форм сюжетно-ролевой игры, игра-драматизация по 

сюжету художественного произведения имеет и свои специфические 

особенности: она представляет собой синтез восприятия произведения и 

ролевой игры. Сам процесс усвоения, восприятия художественного 

произведения является, во-первых, особой внутренней творческой 

деятельностью; во-вторых, в результате ее в ходе сопереживания и сочувствия 

персонажам у ребенка появляются новые представления и новые 

эмоциональные отношения. Однако взрослый должен создать, подготовить 

условия, в которых такая игра может появиться и развиваться. 

В играх-драматизациях содержание, роли, игровые действия 

обусловлены сюжетом и содержанием того или иного литературного 

произведения, сказки и т.п. Они сходны с сюжетно - ролевыми играми: в 

основе тех и других условное воспроизведение явления, действий и 

взаимоотношений людей и т.д., а также имеются элементы творчества. 

Своеобразие игр драматизаций заключается в том, что по сюжету сказки или 

рассказа дети исполняют определённые роли, воспроизводят события в точной 

последовательности. 

Чаще всего основой игр-драматизаций являются сказки. В сказках 

образы героев очерчены наиболее ярко, они привлекают детей динамичностью 

и ясной мотивированностью поступков, действия чётко сменяют одно другое 

и дошкольники охотно воспроизводят их. Легко драматизируются любимые 



детьми народные сказки "Репка", "Колобок", "Теремок", "Три медведя" и др. 

В играх драматизациях используются и стихотворения с диалогами, благодаря 

которым создаётся возможность воспроизводить содержание по ролям. 

С помощью игр-драматизаций дети лучше усваивают идейное 

содержание произведения, логику и последовательность событий, их развитие 

и причинную обусловленность. 

Большое значение в развитии игры-драматизации, в усвоении 

характерных черт образа и отражении их в роли имеет интерес к ней самого 

педагога, его умение пользоваться средствами художественной 

выразительности при чтении или рассказывании. Правильный ритм, 

разнообразные интонации, паузы, некоторые жесты оживляют образы, делают 

их близкими детям, возбуждают у них желание играть. Раз, за разом повторяя 

игру, ребята всё меньше нуждаются в помощи воспитателя и начинают 

действовать самостоятельно. В игре - драматизации одновременно могут 

участвовать только несколько человек, и педагог должен сделать так, чтобы 

все дети поочерёдно были её участниками. 

Игра-драматизация имеет определенную последовательность, которая 

выражается в следующих этапах: 

• 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 

спередачей основных эмоций героя (веселые матрешки захлопали в ладошки 

и стали танцевать; зайчик увидел лису, испугался и прыгнул за дерево); 

• игра-имитация образов хорошо знакомых сказочных персонажей 

(неуклюжий медведь идет к домику, храбрый петушок шагает по дорожке); 

• игра-импровизация под музыку («Веселый дождик», 

«Листочкилетят по ветру и падают на дорожку», «Хоровод вокруг елки»); 

• однотемная бессловесная игра-импровизация с одним 

персонажемпо текстам стихов и прибауток, которые читает воспитатель 

(«Катя, Катя маленька…», «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»; Е. Чарушин «Утка с утятами»); 

• ролевой диалог героев сказок («Рукавичка», «Заюшкина 

избушка», 

«Три медведя»); 

• инсценирование фрагментов сказок о животных («Теремок», 

«Кот,петух и лиса»); 

• однотемная игра-драматизация с несколькими персонажами 

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

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



Реализация названных этапов работы с детьми требует учета основных 

принципов организации игры — драматизации. 

Важнейшим является принцип специфичности данной деятельности, 

объединяющей игровой (свободный, непроизвольный) и художественный 

(подготовленный, осмысленно пережитый) компоненты. 

Принцип комплексности предполагает взаимосвязь игры — 

драматизации с разными видами искусства и разными видами художественной 

деятельности ребенка. 

Согласно принципу импровизационности игра — драматизация 

рассматривается как творческая деятельность, что обусловливает особое 

взаимодействие взрослого и ребенка, детей между собой, основу которого 

составляют свободная атмосфера, поощрение детской инициативы, отсутствие 

образца для подражания, наличие своей точки зрения у ребенка, стремление к 

оригинальности и самовыражению. 

Все названные выше принципы находят свое выражение в принципе 

интегративности, в соответствии с которым целенаправленная работа по 

развитию речи детей посредством организации игр — драматизаций 

включается в целостный педагогический процесс. 

При организации драматизации используются специфические методы по 

организации игр – драматизаций: 

• метод моделирования ситуаций (предполагает создание вместе 

сдетьми сюжетов-моделей, ситуаций-моделей, этюдов); 

• метод творческой беседы (предполагает введение детей 

вхудожественный образ путем специальной постановки вопроса, тактики 

ведения диалога); 

• метод ассоциаций (дает возможность будить воображение 

имышление ребенка путем ассоциативных сравнений и затем на основе 

возникающих ассоциаций создавать в сознании новые образы). 

В играх-драматизациях дети воспроизводят содержание любимых 

сказок, поведение знакомых персонажей, с увлечением изображают 

действующих лиц сказок, их характерные движения, ведут диалоги. Игра 

приобретает особо яркую эмоциональную окраску, если заранее подготовлены 

соответствующие декорации, маски, костюмы или хотя бы детали их. Игра-

драматизация может проводиться и с куклами из детского театра. 

Такие игры развивают интерес ребенка к книге, его творческие 

способности, способствуют развитию выразительности речи и движений. 

Материалом для игр-драматизаций могут служить такие сказки, как 

«Мойдодыр» К. Чуковского, русские народные сказки «Теремок», «Репка», 

«Воли и семеро козлят», «Волк и лиса», «Перчатки» С. Маршака, «Лиса и 

гуси» братьев Гримм и др. 

Таким образом, игры-драматизации можно использовать как средство 

успешного развития диалогической речи детей дошкольного возраста. 

На основе этого, стоит сказать, что особое значение в речевом развитии 

дошкольников имеет диалог. 



Диалог, прежде всего, возникает при свободном речевом общении, 

является базой для обогащения словаря детей. Во время диалога происходит 

развития соответствующее возрасту произносимых и грамматических 

навыков, приобретаются навыки связной речи. 

Существуют различные способы развития диалогической речи, которые 

используются воспитателем. Среди таковых можно выделить беседу, чтение 

литературных произведений, словесные поручения, речевые ситуации, 

направленные на формирование навыков составления диалога, разнообразные 

игры (словесно-дидактические, подвижные, игрыинсценировки, игры-

драматизации), театральные сценки и т.д. 

Освоение разных сторон речи является необходимым условием развития 

диалогической речи, и в то же время развитие диалогической речи 

способствует самостоятельному использованию ребенком отдельных слов и 

синтаксических конструкций. 
 


