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Введение. Мы живем в современном стремительном мире, где все 

компьютеризировано, появились мобильные телефоны и гаджеты, и который 

требует от человека больших умственных способностей и научных знаний. 

Поэтому педагоги уже в дошкольных учреждениях стараются дать детям как 

можно больше знаний, научить их читать, писать, считать. А ведь не менее 

важным в развитии ребенка является умение чувствовать, думать и творить. 

Педагоги почему то на первое место ставят развитие мышления, а 

эмоционально-духовную сущность ребенка отводят на второй план. 

Сейчас дети более развиты, чем их сверстники 10-15 лет назад. Они 

знают намного больше, быстрее решают трудные задачи, но они реже 

удивляются и восхищаются. Они не способны сопереживать окружающим, 

проявляют равнодушие и черствость, а иногда даже агрессивны. Их 

познавательные интересы ограничены, а игры однообразны. Кроме того 

многие дети не посещают детский сад в силу каких-либо обстоятельств. 

Родители предпочитают воспитывать ребенка дома, занимая его телефонами 

и планшетами, и не понимают того, что ребенку нужно развиваться в 

коллективе, ему необходимо общение с другими детьми. Без этого просто 

невозможно полноценное развитие личности ребенка. Даже дети, 

посещающие детский сад, порой бывают очень замкнуты и зажаты. Поэтому 

задача педагогов состоит в том, чтобы найти такие методы и подходы, 

которые решили бы эту проблему 

На наш взгляд, наиболее эффективным способом является театрально-

игровая деятельность. 

Театрально-игровая деятельность позволяет решать многие 

педагогические задачи, в особенности речевого, интеллектуального и 

художественно-эстетического развития и восприятия детей; она является 

неисчерпаемым источником развития эмоций и чувств, средством 

приобщения ребенка к общечеловеческим  ценностям, выполняет 

психотерапевтическую функцию. 



В настоящее время театрально-игровая деятельность не входит в 

систему организованного обучения детей в детском саду. Педагоги 

используют ее в работе в основном для развития творческого потенциала 

детей и чаще как инсценировку к празднику, а в повседневной жизни – 

достаточно бессистемно, эпизодически, зачастую для того, чтобы сделать 

жизнь детей в группе увлекательнее и разнообразнее.  

Из всего выше сказанного следует, что тема дипломной работы  

актуальна в  настоящее время. 

Объект исследования – процесс художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста 

Предмет – театрально-игровая деятельность детей старшего 

дошкольного возраста. 

Цель исследования – изучить особенности театрально-игровой 

деятельности в старшем дошкольном возрасте разработать эффективные 

пути ее организации в старшем дошкольном возрасте. 

В соответствии с этим можно сформулировать задачи исследования: 

 раскрыть сущность понятий «деятельность», «театрально-

игровая деятельность»; 

 определить особенности организации театрально-игровой 

деятельности детей старшего дошкольного возраста;  

 обобщить педагогический опыт по проблеме исследования; 

 провести диагностику театрально-игровой деятельности 

детей старшего дошкольного возраста; 

 обобщить данные опытно-экспериментальной работы и 

сделать выводы. 

Методы исследования – теоретические: анализ психолого-

педагогических источников по теме исследования; практические: 

диагностика театрально-игровой деятельности детей старшего дошкольного 

возраста. 



База исследования – МБДОУ «Детский сад с.Алексеевка» Базарно-

Карабулакского района Саратовской области. 

Работа состоит из введения, двух основных разделов, заключения, 

списка используемых источников и приложения. 

Во введении  формулируется  объект, предмет, цель, задачи, а также 

раскрывается актуальность темы. В первом разделе даются определения 

основных понятий исследования: «деятельность», «театрально-игровая 

деятельность», «театрализованная игра»; также раскрывается содержание 

основных видов деятельности детей дошкольного возраста и особенности 

организации театрально-игровой деятельности в старшем дошкольном 

возрасте.  

Второй раздел посвящен описанию хода и результатов опытно-

экспериментальной работы, которая проводилась на базе М  
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сентября 2015-го по май 2016-го года. 

Основное содержание работы. В дошкольном детстве ребенку 

приходится сталкиваться со сложными и разнообразными ситуациями, 

которые требуют выделения и использования связей и отношений между 

предметами, явлениями, действиями. В игре, изобразительной деятельности, 

конструировании, при выполнении учебных и трудовых заданий он 

использует заученные действия, видоизменяет их, получает новые 

результаты.  

На протяжении всего дошкольного детства, ребенок познает мир и 

приобретает навыки и умения в какой то определенной деятельности.  

Деятельность – это человеческая активность, регулируемая сознанием, 

порождаемая потребностями и направленная на познание и преобразование 

внешнего мира и самого человека. 

В жизни ребенка находят отражение самые разнообразные виды 

деятельности. Это игровая деятельность, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструктивная, изобразительная, музыкальная, 



двигательная. В каждом виде деятельности ребенок чему то учится, 

раскрывает для себя что то новое и познавательное. 

Ведущей деятельностью дошкольного возраста является игра. Это 

деятельность, в которой дети берут на себя те или иные функции взрослых 

людей и в специально создаваемых ими игровых, воображаемых условиях 

воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними(подражают 

им). Все психические качества и особенности личности ребенка наиболее 

интенсивно формируются именно в игре. 
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Опытно-экспериментальная работа состояла из трех этапов: 

констатирующего, формирующего и контрольного. 

На констатирующем этапе мы провели педагогическую диагностику, 

направленную на выявление уровня развития театрально-игровой 



деятельности у детей старшего дошкольного возраста. В качестве 

инструментария использовались творческие задания, разработанные Т.С. 

Комаровой. 

Мы выделили следующие параметры: основы театральной культуры, 

речевая культура, эмоционально-образное развитие, навыки кукловождения, 

музыкальное развитие, основы изобразительно-оформительской 

деятельности, основы коллективной творческой деятельности.  

Обобщение данных, полученных на констатирующем этапе 

исследования, показало, что 4 ребенка имеют низкий уровень развития 

театрально-игровой деятельности, что составляет 27 %; у 8 детей средний 

уровень – 53 %, и только 3 ребенка имеют высокий уровень театрально-

игровой деятельности – 20 %.  

Результаты констатирующего этапа позволили нам разработать 

программу формирования театрально-игровой деятельности у детей 

старшего дошкольного возраста, что и стало содержанием формирующего 

этапа опытно-экспериментальной работы. Участники программы: дети 

старшей группы «Облачко», их родители, педагоги детского сада. 

Программа включала три направления работы:  

 два раза в неделю проводилась непрерывная образовательная 

деятельность с детьми по формированию театрально-игровой  

деятельности  

 один раз в месяц мероприятия для родителей и  

 раз в три месяца встречи с педагогами ДОУ. 

В мае 2016 году мы провели повторную диагностику по той же 

методике. Обобщение результатов контрольного этапа показало, что уровень 

развития театрально-игровой деятельности детей в целом по группе 

увеличился на 20 %. Детей с низким уровнем театрально-игровой 

деятельности не выявлено. 5 детей имеют средний уровень (33 %), а 

количество детей с высоким уровнем театрально-игровой деятельности 

увеличилось с 3 до 10 человек, что составляет 67 %.  



Таким образом, систематическая работа по организации театрально-

игровой деятельности способтвтвала повышению ее уровня у детей старшего 

дошкольного возраста. 
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 ܲк  
 ܲи, 

в  
 ܲыр  

 ܲаз  
 ܲите  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲх д  
 ܲв  

 ܲи  
 ܲже  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲй и и  
 ܲнто  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲц  
 ܲи  

 ܲи. 

 Пр  
 ܲиоб  

 ܲщ  
 ܲат  

 ܲь дете  
 ܲй к те  

 ܲатр  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲизо  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲно  

 ܲй ку  
 ܲл  

 ܲьтуре (з  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲко  

 ܲм  
 ܲит  

 ܲь с 

устро  
 ܲйст  

 ܲво  
 ܲм те  

 ܲатр  
 ܲа, те  

 ܲатр  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲм  
 ܲи ж  

 ܲа  
 ܲнр  

 ܲа  
 ܲм  

 ܲи, с р  
 ܲаз  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲм  
 ܲи в  

 ܲи  
 ܲд  

 ܲа  
 ܲм  

 ܲи ку  
 ܲко  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲх 

те  
 ܲатро  

 ܲв). 

 Обес  
 ܲпеч  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲат  
 ܲь вз  

 ܲа  
 ܲи  

 ܲмос  
 ܲв  

 ܲяз  
 ܲь те  

 ܲатр  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲизо  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲно  

 ܲй де  
 ܲяте  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲност  
 ܲи с 

дру  
 ܲг  

 ܲи  
 ܲм  

 ܲи в  
 ܲи  

 ܲд  
 ܲа  

 ܲм  
 ܲи детс  

 ܲко  
 ܲй де  

 ܲяте  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲност  

 ܲи в е  
 ܲд  

 ܲи  
 ܲно  

 ܲм пе  
 ܲд  

 ܲа  
 ܲго  

 ܲг  
 ܲичес  

 ܲко  
 ܲм про  

 ܲцессе. 

 Соз  
 ܲд  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲат  
 ܲь ус  

 ܲло  
 ܲв  

 ܲи  
 ܲя д  

 ܲл  
 ܲя со  

 ܲв  
 ܲмест  

 ܲно  
 ܲй те  

 ܲатр  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲизо  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲно  

 ܲй 

де  
 ܲяте  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲност  
 ܲи дете  

 ܲй и взрос  
 ܲл  

 ܲы  
 ܲх. 

Исс  
 ܲле  

 ܲдо  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя л  

 ܲитер  
 ܲатур  

 ܲы по проб  
 ܲле  

 ܲме исс  
 ܲле  

 ܲдо  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя и про  

 ܲве  
 ܲде  

 ܲн  
 ܲие 

о  
 ܲп  

 ܲыт  
 ܲно- э  

 ܲкс  
 ܲпер  

 ܲи  
 ܲме  

 ܲнт  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲно  
 ܲй р  

 ܲабот  
 ܲы по те  

 ܲатр  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲно-  
 ܲи  

 ܲгро  
 ܲво  

 ܲй де  
 ܲяте  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲност  
 ܲи 

дете  
 ܲй ст  

 ܲар  
 ܲше  

 ܲго возр  
 ܲаст  

 ܲа по  
 ܲк  

 ܲаз  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲи, что ус  

 ܲпе  
 ܲх г  

 ܲар  
 ܲа  

 ܲнт  
 ܲиро  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲн то  
 ܲг  

 ܲд  
 ܲа, ко  

 ܲг  
 ܲд  

 ܲа 

вос  
 ܲп  

 ܲит  
 ܲате  

 ܲл  
 ܲь осу  

 ܲщест  
 ܲв  

 ܲл  
 ܲяет и  

 ܲн  
 ܲд  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲи  
 ܲду  

 ܲа  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲй по  

 ܲд  
 ܲхо  

 ܲд, про  
 ܲя  

 ܲв  
 ܲл  

 ܲяет у  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲже  

 ܲн  
 ܲие к 

л  
 ܲич  

 ܲност  
 ܲи к  

 ܲа  
 ܲж  

 ܲдо  
 ܲго ребё  

 ܲн  
 ܲк  

 ܲа, вер  
 ܲит в с  

 ܲпособ  
 ܲност  

 ܲи и воз  
 ܲмо  

 ܲж  
 ܲност  

 ܲи все  
 ܲх с  

 ܲво  
 ܲи  

 ܲх 

вос  
 ܲп  

 ܲит  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲко  

 ܲв. 

 

 

 

 


