
Влияние театрализованных игр  

на социально-личностное развитие ребенка 

 

«Вы никогда не думали, как было бы хорошо начать 

создание детского театра с детского возраста? 

Ведь инстинкт игры с перевоплощением есть у каждого 

ребёнка. Эта страсть перевоплощаться у многих детей 

звучит ярко, талантливо, вызывает подчас недоумение 

у нас, профессиональных артистов». 

К.С. Станиславского 

 

В современном обществе резко повысился социальный престиж интеллекта и 

научного знания. С этим связано стремление  дать знания дошкольникам, 

научить их читать, писать и считать, а не способность чувствовать, думать и 

творить. Жизнь выдвигает перед теорией и практикой образования и 

воспитания, кроме традиционных вопросов чему и как учить в современных 

условиях, приоритетную проблему: как сформировать человека, который 

отвечал бы требованиям общества на нынешнем этапе исторического 

развития. Вот почему сегодня мы обращаемся к личности ребенка, анализу 

процессов, влияющих на ее формирование. 

Современное общество требует инициативных молодых людей, способных 

найти «себя» и свое место в жизни, восстановить русскую духовную 

культуру, нравственно стойких, социально адаптированных, способных к 

саморазвитию и непрерывному самосовершенствованию. Основные 

структуры личности закладываются в первые годы жизни, а значит, на семью 

и дошкольное учреждение возлагается особая ответственность по 

воспитанию таких качеств у подрастающего поколения. 

В связи с этим проблема социально-личностного развития – развитие ребенка 

во взаимодействии с окружающим его миром – становится особо актуальной 

на данном современном этапе. 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает 

«Важнейшие задачи воспитания – формирование духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе». 

Таким образом, являясь приоритетным, социально-личностное развитие 

детей выводится сегодня в ранг стратегических направлений обновления 

российского образования, в том числе дошкольного. 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, снятие 

зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению – это 



путь через игру, фантазирование, сочинительство. Всё это может дать 

театрализованная деятельность. Являясь наиболее распространённым видом 

детского творчества, именно драматизация, «основанная на действии, 

совершаемом самим ребёнком, наиболее близко, действенно и 

непосредственно связывает художественное творчество с личными 

переживаниями» (Л.С. Выготский). 

  

1. Теоретические основы социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста. 

         1.1. Основные направления социально-личностного развития ребенка. 

Основы социально – личностного развития зарождаются и наиболее 

интенсивно развиваются в раннем и дошкольном возрасте. Опыт первых 

отношений с другими людьми являются фундаментом для дальнейшего 

развития личности ребенка. Этот первый опыт во многом определяет 

особенности самосознания человека,  его отношение  к миру, его поведения и 

самочувствия среди людей. Множество  негативных явлений среди 

молодежи, наблюдаемых в последнее время (жестокость, повышенная 

агрессивность, отчужденность), имеют свои истоки в раннем и дошкольном 

детстве. Это побуждает обратиться к рассмотрению. Вопросов социально-

личностного развития детей с дошкольного возраста. Личность - это единая 

психологическая система, которая представляет собой  взаимосвязанные 

системные уровни. Основной функцией личности выступает развитие 

внутреннего субъективного мира и активность субъекта во  взаимодействии с 

окружающим реальным миром. 

С точки зрения одних психологов, личность – это любой человек, 

обладающий сознанием. Так, по словам психолога К. К. Платонова, «это 

конкретный человек, как субъект преобразования мира на основе его 

познания, переживания и отношения к нему». Человек, являющийся 

личностью, обладает, таким уровнем психического развития, который делает 

его способным управлять своим поведением и деятельностью, а в известной 

мере и своим психическим развитием. 

Человеческое «Я», внутреннее содержание личности возникает и 

формируется не само из себя, а только в процессе общения с окружающими 

людьми, в котором складываются определенные личные взаимоотношения. И 

от того, каков характер отношений ребенка с окружающими, во многом 

зависит, какие именно личностные качества сформируются у него. 

У детей начинает складываться потребность в общении с людьми – особая 

потребность не биологического, а социального характера. 



Общаясь по ходу деятельности со старшими детьми и особенно со 

взрослыми, ребенок действует на уровне, превышающем его обычную норму. 

Точнее говоря, он оказывается в пределах «зоны ближайшего развития», где 

сотрудничество с превосходящими его по опыту и знаниям партнерами 

помогает ему реализовать свои потенциальные возможности. 

Важнейшей основой полноценного социально-личностного развития ребенка 

является его положительное самоощущение: уверенность в своих 

возможностях, в том, что он хороший, его любят. Взрослые заботятся о его 

эмоциональном благополучии (подбадривают, помогают поверить  в свои 

силы и возможности), уважают  и ценят независимо от его достоинств, 

недостатков, устанавливает с детьми доверительные отношения. 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка 

к  окружающим людям: воспитывают уважение и терпимость независимо от 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, создают 

возможности для приобщения детей к сотрудничеству с  другими людьми, 

помогают осознавать необходимость людей друг к другу. Для этого нужно 

необходимо поощрять совместные игры детей, организовывать их 

совместную деятельность, направленную на создание общего продукта. 

Например, в процессе постановки спектакля, общей постройки, изготовление 

совместно со сверстниками и взрослыми  общего панно ребенок приобретает 

способность ставить общие цели, планировать совместную работу, 

согласовывать мнения и желания. 

Развитие у детей социальных навыков, помогает осваивать различные 

способы разрешения конфликтных ситуаций, договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать конфликты. 

Важным аспектом социального развития ребенка является освоение 

элементарных правил этикета (приветствовать, благодарить, вести себя за 

столом) Следует знакомить детей с элементарными правилами безопасного 

поведения дома, на улице (если потерялся на улице, к кому нужно 

обратиться, назвать свое имя, фамилию, домашний адрес). 

Важно создавать условия для развития бережного ответственного отношения 

к окружающей природе, рукотворному миру: ухаживать за животными и 

растениями, подкармливать птиц, ухаживать за животными, беречь игрушки, 

книги. 

  

1.2. Театрализованная игра, как средство формирования личности ребенка. 

Театрализованная игра  является одним из любимых занятий ребенка. 

Разнообразие тематики, средств изображения, эмоциональности 



театрализованной деятельности дают возможность использовать 

всестороннее развитие личности и развитие творческих способностей детей.  

Театрализованная игра  в состоянии выявить и подчеркнуть 

индивидуальность, неповторимость, единственность человеческой личности, 

независимо от того, где эта личность находится - на сцене или в зале.  Дети 

нуждаются не только и не столько в модели театра, сколько в модели 

поведения, которому необходимо следовать. В этом контексте театральная 

работа с детьми решает собственно- педагогические задачи, включая и 

ребенка и воспитателя в процесс освоения модели мира. 

Художественная выразительность образов, иногда комичность персонажей 

усиливают впечатление от их высказываний, поступков, событий, в которых 

они участвуют. Творчество детей в этих играх направлено на создание 

игровой ситуации, на более эмоциональное воплощение взятой на себя роли. 

В драматической форме осуществляется целостный круг воображения, в 

котором образ, созданный из элементов действительности, воплощает и 

реализует снова в действительность, хотя бы и условную. Таким образом, 

стремление к действию, к воплощению, к реализации, которое заложено в 

самом процессе воображения, именно в театрализации находит полное 

осуществление. 

Театрализованная деятельность создаёт условия для развития творческих 

способностей. Этот вид деятельности требует от детей: внимание, 

сообразительности, быстроты реакции, организованности, умения 

действовать, подчиняясь определённому образу, перевоплощаясь в него, 

живя его жизнью. Поэтому, наряду со словесным творчеством драматизация 

или театральная постановка, представляет самый частый и распространенный 

вид детского творчества. 

В этом и заключается наибольшая ценность детской театрализованной 

деятельности и дает повод и материал для самых разнообразных видов 

детского творчества. Дети сами сочиняют, импровизируют роли, 

инсценируют какой-нибудь готовый литературный материал. Это словесное 

творчество детей, нужное и понятное самим детям. Дети рисуют, лепят, и все 

эти занятия приобретают смысл и цель как часть общего, волнующего детей 

замысла. И, наконец, сама игра, состоящая в представлении действующих 

лиц, завершает всю эту работу и дает ей полное и окончательное выражение. 

Умело, поставленные вопросы при подготовке к театрализованной 

деятельности побуждают их думать, анализировать довольно сложные 

ситуации, делать выводы и обобщения. В процессе работы над 

выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний 

незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая 



культура речи. Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит ребенка 

перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается 

диалогическая речь, ее грамматический строй, он начинает активно 

пользоваться словарем, который, в свою очередь, тоже пополняется. 

В театрализованной деятельности действия не даются в готовом виде. 

Литературное произведение лишь подсказывает эти действия, но их еще надо 

воссоздать с помощью движений, жестов, мимики. В создании игрового 

образа особенно велика роль слова. Оно помогает ребенку выявить свои 

мысли и чувства, понять переживания партнеров, согласовывать с ними свои 

действия. Дети видят окружающий мир через образы, краски, звуки. Малыши 

смеются, когда смеются персонажи, грустят, огорчаются вместе с ними, 

могут плакать над неудачами любимого героя, всегда готовы прийти к нему 

на помощь. 

Тематика и содержание театрализованной деятельности, как правило, имеют 

нравственную направленность, которая заключена в каждой сказке. Ребенок 

начинает  отождествлять себя с полюбившимся образом, перевоплощается в 

него, живет его жизнью это самый частый и распространённый вид 

театрализованной деятельности как развитие детского творчества. Поскольку 

положительные качества поощряются, а отрицательные осуждаются, то дети 

в большинстве случаев хотят подрожать добрым, честным персонажам. А 

одобрение взрослым достойных поступков создаёт у них удовлетворение, 

которое служит стимулом к дальнейшему контролю за своим поведением. 

Большое и разнообразное влияние театрализованной деятельности на 

личность ребенка позволяет использовать их в качестве сильного, но 

ненавязчивого педагогического средства, так как сам ребенок испытывает 

при этом удовольствие, радость. Воспитательные возможности 

театрализованной деятельности усиливаются тем, что их тематика 

практически не ограничена. Она может удовлетворять разносторонние 

интересы детей. 

 

         Социально-личностное развитие представляет собой последовательный, 

многоаспектный процесс и результат социализации-индивидуализации, в 

ходе которого осуществляется приобщение человека к  «всеобщему 

социальному» и постоянное открытие, утверждение себя как субъекта 

социальной культуры. 

          Для успешного решения задач эмоционального развития необходимо 

включение ребенка в театрализованную деятельность, (создание социальной 

среды). Необходимо обогатить педагогический процесс разнообразными 



средствами и методами, ведущим из которых является игра, как актуальная и 

значимая деятельность детей дошкольного возраста. 

Театрализованная деятельность имеет большое значение в социальном 

воспитании детей. В театрализованной деятельности развивается 

выразительная, публичная, диалогическая речь, совершенствуется звуковая 

культура речи. Эффективность эмоционального развития с помощью 

театрализованных игр и упражнений во многом определяется тем, насколько 

четко и дифференцированно обозначены в них воспитательные задачи и 

уровни их адекватной реализации педагогом при помощи разнообразных 

методов. 

         В заключение хочу сказать, что систематическая работа по развитию 

социально-личностного развития в ходе игровой деятельности способствуют 

улучшению социального статуса ребенка.  От того, как сформированы 

навыки общения, умения управлять своими эмоциями во многом зависит 

характер будущих отношений дошкольников в социуме.  
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