
Консультация на тему: «Театрализованная деятельность,  как средство 

социальной адаптации детей дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями». 

Детство – уникальный период в жизни человека. Именно от того, как 

сложится первый этап вхождения в жизнь, насколько комфортен он будет 

для ребенка, зависит формирование его самосознания, самооценки, путь 

дальнейшего развития. А для детей с ограниченными возможностями 

здоровья этот этап более сложен: их детство скованно узкими социальными 

рамками, изолировано от широкого общества, насыщенно постоянным 

психологическим дискомфортом от осознания того, что они не такие, как все. 

Да и у нормальных детей современный образ жизни способствует 

возникновению и обострению психических болезней. Ребенок, в сущности, 

не проживает детство, в наш век он рано взрослеет, порой даже 

ожесточается, что осложняет и обедняет его дальнейшее развитие. Дети 

душевно одиноки. Существует и не поддающаяся точному учёту 

многочисленная группа детей, которые не имеют официального статуса 

инвалида, но возможности их ограничены вследствие хронических 

заболеваний. Эта категория детей нуждается в особой заботе, общество 

обязано предоставить им условия для полноценной социальной адаптации, 

включающей возможности разностороннего развития, обучения, получения 

образования и профессии. Неоднократно цитировалось высказывание 

выдающегося отечественного психолога Л.С. Выготского: «Человечество 

победит раньше или позже слепоту, и глухоту, и слабоумие. Но гораздо 

раньше оно победит их в социальном и педагогическом плане, чем в плане 

медицинском и биологическом». 

Огромное значение имеет социальная адаптация ребёнка, 

поступившего в детский сад, как "процесс и результат согласования 

индивидуальных возможностей  и состояния ребёнка  с окружающим миром, 

приспособления его к изменившейся окружающей среде, новым условиям 

жизнедеятельности. Согласно Л.С. Выготскому, социальная ситуация 

развития, представляет собой систему отношений между ребёнком и 

социальной действительностью как исходного момента для всех 

динамических изменений происходящих в развитии в течение данного 

периода и определяющих целиком и полностью те формы и тот путь, следуя 

по которому ребёнок приобретает новые и новые свойства личности.    

Социальная адаптация понимается как процесс первоначального 

приспособления, усвоения личностью принятых норм ценностей её 

социального окружения, в том числе микросреды, с последующим влиянием 



личности на эту среду. Основными критериями социокультурной адаптации 

детей являются: социальная направленность активности личности, её 

устойчивость и результативность. 

В современных социальных условиях проблема поиска новых методов 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья становится все 

более актуальной. В воспитании ребенка важным является обеспечение 

своевременной помощи в решении различного рода проблем, связанных со 

спецификой его заболевания. Наиболее эффективным в решении проблем 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья является 

применение художественно-творческих технологий. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья - особая категория детей, имеющих проблемы в 

физическом, умственном или психическом развитии. Для «особых» детей, 

для детей с нарушением интеллекта или имеющих хронические нарушения в 

здоровье, необходимо создавать и особые условия.  

Эффективность помощи в должной мере зависит от использования 

продуктивных видов деятельности ребенка. Одним из наиболее 

продуктивных видов деятельности для таких детей является художественно - 

творческая. В процессе художественного творчества учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья решаются следующие основные 

проблемы самоотношения: Проблема формирования целостного и 

позитивного представления самих себе. У детей с ограниченными 

возможностями здоровья зачастую формируется искажённое, либо негативно 

окрашенное, представление о себе. В конце младшего школьного возраста 

добавляется представление о собственном внешнем виде; у детей могут 

появляться комплексы, связанные с их отличиями от других людей. В 

творчестве формируется адекватное отношение к себе и своему заболеванию. 

Ребенок отвечает на вопросы «кто я?», «какой я?». Решением данной 

проблемы является создание условий для самопознания, самопринятия 

ребенка, формирования у него адекватного и позитивного образа «Я» в 

процессе творческой деятельности. Формированию физического образа «Я» 

способствуют занятия на темы «Автопортрет», «Я в прошлом, настоящем и 

будущем», «Мои качества». Можно предложить ребенку нарисовать, 

слепить, протанцевать, проиграть различные образы самого себя 

(приложение). Проблема развития эмоционально - ценностного отношения к 

себе. У детей с ограниченными возможностями здоровья зачастую нарушена 

область проявления эмоций, эмоционально-волевая сфера требует коррекции. 

Арт-терапия, то есть исцеление с помощью искусства, является важной в 

сопровождении ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Самый 



короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, снятия зажатости 

обучения, чувствованию и художественному воображению – это путь через 

игру, фантазированию, сочинительству. Решение этих проблем – 

театрализованная деятельность.  

Значимость театральной педагогики в воспитании и социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (учение К.С. 

Станиславского). Театр – искусство действия и овладеть основами 

сценической грамоты с детьми с проблемами в развитии можно только в 

самом театральном действии. Передовая практика в поисках наиболее 

эффективных путей не случайно обращается к наследию К.С. 

Станиславского, где вопросы обучения рассматриваются в непрерывной 

связи с задачами коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

качеств творческой личности, необходимых в любой деятельности. Итак, 

учение К.С. Станиславского об актёрском творчестве многими гранями 

соприкасается с общепедагогическими установками и механизмами 

формирования творческой личности и даёт реальные возможности в решении 

современных педагогических проблем, т. к. у сценического и жизненного 

действия одинаковая природа, они протекают по одним и тем же законам. 

Вся система и метод К. С. Станиславского – это методологическая база 

подготовки и реализации творческого результата, начиная с простейших 

элементов: сценической правды, веры, органики, внимания, 

раскрепощённости тела, воображения, фантазии и т. п. Подготовка этих 

элементов тем более должна быть у детей с ограниченными возможностями в 

силу их специфики развития. К. С. Станиславский утверждал, что в театре 

важен творческий процесс. Он не возможен без воспитания в себе чувства 

коллектива. Коллективное чувство театра настойчиво требует общения и 

взаимодействия между собой всех членов коллектива в процессе 

сценического творчества. Человек, играющий в театре, воспитывает в себе 

черты характера, интеллект, чувство коллектива и волю к активному 

действию. И если ребёнок с нарушением интеллекта участвует в театре, он 

будет более развит в этих чувствах. Все участники театра должны найти 

общий язык. К.С. Станиславский в своих беседах с молодёжью основной 

предпосылкой для роста коллектива и каждого отдельного её члена 

утверждал принцип доброжелательности. Творчество - это задача, поиск и 

открытие. Стадии творческого процесса определены психологией творчества: 

сначала должна возникнуть “ проблемная ситуация“, но её решение ищущим 

должно быть страстно желаемым. И, если условия проблемы реальны, 

начинается дискурсивный ход использования всех знаний и всего опыта для 



её решения. Проблему адаптации ребёнка с ограниченными возможностями 

можно попытаться решить по такому же пути. Самое главное-это захотеть 

как детям, так и их родителям, педагогам достичь желаемой цели. А ещё   

немаловажно привести ребёнка в театральный кружок, студию или в то 

место, где будут с ним заниматься театрализованной деятельностью. Ведь 

театр сочетает в себе несколько направлений искусств. А искусство-это 

средство развития личности. Театр формирует умение увидеть и понимать 

прекрасное, в силу своей синтетической природы. Театр – это и 

литературный текст, и звучащее слово; это пластика и действие актёра, его 

костюм, грим; это музыка, цвет и свет; это изобразительное 

пространственное искусство художника. Причём, каждое из искусств, 

выступая в театре в союзе с другими видами искусств, обретает новые, 

дополнительные возможности воздействия на ребёнка с проблемами в 

развитии. В своём воздействии на человека искусство театра влияет на 

сложную систему его чувств, вовлекает зрителя в действие, заставляет 

сопереживать. Театральный спектакль учит анализировать увиденное и 

услышанное, вырабатывает умение активно воспринимать, что крайне 

необходимо в процессе воспитания характера личности. Участие в 

театральной деятельности способствует формированию целостности 

внутреннего мира личности ребёнка и установлению гармонии его 

отношений с окружающим миром и с людьми. А установление отношений с 

окружающим миром есть одна из форм социализации ребенка в обществе. 

Театрализованная деятельность является одним из самых эффективных 

методов для социальной адаптации детей с низким интеллектуальным 

уровнем, а также формирования у них коммуникативных способностей. Вся 

жизнедеятельность ребенка пропитана игрой. Любой дошкольник стремится 

исполнить собственную значимость. Научить детей играть, в ходе игры 

выполнять действия и брать на себя роль, совместно с этим помогая ему 

приобретать житейский навык, — все это без исключения может помочь 

реализовать театрализованная деятельность. Театрализованная деятельность 

дает возможность формировать опыт социальных навыков поведения, 

вследствие этого любая легенда либо художественная литература, сказка для 

ребенка постоянно имеет высоконравственную нацеленность 

(добросердечность, решимость). Вследствие чего через театральную 

деятельность дети познают мир не только лишь разумом, однако и сердечком 

и высказывает собственное мнение к доброму делу и злу. Театрализованная 

деятельность может помочь ребятам справиться с застенчивостью, 

неуверенностью в себе, стеснительностью. Театр обучит детей наблюдать 



прекрасное в жизни, породит желание лично  переносить в жизнь прекрасное 

и доброе. Излюбленные герои делаются примерами для подражания. 

Непосредственно умение детей к подражанию дает возможность 

воспитателям посредством театрализованной деятельностью проявлять 

положительное воздействие на ребенка. Применяя игры драматизации, 

театрализованные игры, мы стараемся посодействовать ребятам с ОВЗ 

создать комплект алгоритмов поведения в различных моментах, а кроме того 

подбирать более приемлемый вариант поведения. Данная цель благополучно 

решается в ходе игровых занятий с ребенком. В процессе данных уроков мы 

применяем компоненты сказкотерапии, песчаной терапии, музыкотерапии. 

Театрализованные игры формируют возможности, могут помочь общему 

формированию, любознательности, стремлению к постижению нового, 

усвоению чего-то нового и новейших методов действия, формируют 

понимание, вырабатывают упорство. Помимо этого, данные игры формируют 

креативные возможности и внутренние потребности, раскрепощают и 

увеличивают самомнение. Воспитательные способности театрализованной 

игры широки. Участвуя в ней, знакомятся с окружающим миром во всем его 

разнообразии посредством фигуры, окраски, звучания, а умело 

сформированные вопросы вынуждают их думать, исследовать, совершать 

заключения и обобщения. С интеллектуальным формированием 

непосредственно сопряжена и речь детей. В ходе деятельности над 

выразительностью реплик героев, личных выражений незаметно 

активируется речь детей, улучшается голосовой уровень культуры речи, её 

тональный строй. Выполняемая значимость, выговариваемые реплики ставят 

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

улучшается речь, грамматический строй.  

Осознавая значимость театрализованных игр в воспитании и обучении 

детей дошкольного года, мы применяем в своей работе. Цели и задачи, какие 

мы определили пред собою в данном виде деятельности, были в том, чтобы 

сформировать условия с целью формирования творческой деятельности; 

присоединить к сценической культуре; обеспечить её связь с иными 

разновидностями деятельности в общем воспитательском процессе. В своей 

группе в первую очередь я создала микроклимат для развития и воплощении 

театральных способностей воспитанников: театрализованную зону, подбор 

сказок, соответствующие героям сказок игрушки, сказки с героями «Би - ба- 

бо». С использованием настольного, пальчикового театра, игр я будила в 

ребятах стремление стать актерам. Сперва, в режиссерской игре «актерами 

считались игрушки либо их заместители, а дошкольник, организуя 



творчество как «киносценарист и постановщик», распоряжался «актерами». 

«Озвучивая» героев, ребята применяли различные средства вербальной и 

невербальной выразительности. В своей работе мы применяем и 

ритмопластику. Ритмопластика содержит в себе комплексные ритмические, 

мелодические, пластические игры и задания, призванные гарантировать 

формирование природных психомоторных возможностей воспитанников, 

независимости и выразительности телодвижений, приобретение чувства 

гармонии собственного тела с окружающим миром. Работа проводилась 

согласно следующим ступенькам: ‒ Игра-имитация единичных действий 

человека, зверей и птиц (ребята проснулись — потянулись, птички машут 

крыльями) и имитирование эмоций человека (проснулось солнце — ребята 

порадовались: улыбнулись, зааплодировали в ладонь). ‒ Игра-имитация 

цепочки поочередных операций в комбинации с передачей главных эмоций 

героев (жизнерадостные матрешки зааплодировали в ладошки и начали 

плясать; зайка заметил волка, напугался и спрятался в норку). ‒ Игра-

имитация фигур хорошо знакомых сказочных героев (мишка косолапый по 

лесу идет, храбрый зайка идет по дорожке). ‒ Игра-экспромт под музыку 

(«Забавный дождь», «Белые снежинки падают на землю», «Хоровод-в лесу 

родилась елочка»). ‒ Бессловесная игра-экспромт с одним героем, но со 

стихами и прибаутками, которые рассказывает воспитатель («В. Берестов 

«Больная кукла», А. Барто «Cнег, cнег»). ‒ Игра-экспромт согласно словам 

кратких сказок, рассказов и стихов, какие рассказывает педагог (Е.Панасова 

«Котенок»; З.Александрова «Дед Мороз»; К. Ушинский «Бодливая корова», 

«Дятел»; Н. Павлова «В автомашине», «Земляника»; В. Чарушин «Про 

зайчат»). Ролевой разговор героев сказок («Колобок», «Заячья лапка», «Про 

обезьянку»). ‒ Разыгрывание отрывков из сказок о зверях («Лиса и козел», 

«Храбрая собака»). ‒ Игра-драматизация с некоторыми персонажами 

согласно народным сказкам («Золотой петушок», «Про белого бычка») и 

авторским стихам (В. Сутеев «Цыпленок и утенок», К. Чуковский «Ежики 

смеются»). Использование театрализованных игр, игр с целью формирования 

жизненно необходимых навыков детей с недостаточной степенью интеллекта 

и обогащения их общественного навыка, несомненно, помогли нам не только 

лишь улучшать эмоционально-волевую сферу ребенка, вносить поправки 

поведения, а также сплотит группу, сформирует положительную атмосферу в 

детском коллективе. Совместная игра увеличила социальную важность 

ребенка с ОВЗ в глазах ровесников. Наши ребята обучились формулировать 

собственные эмоции и осознавать чувства других, взаимодействовать друг с 

другом.  



Театрализованная игра для нас стала наиболее результативным 

методом и способам влияния на детей, в коем более наглядно выражается 

правило преподавания: учить играя! Подведя итоги выше сказанного, можем 

сделать вывод, что через развитие театрализованной деятельности 

совершается многостороннее формирование каждого воспитанника, 

существенно облегчается его социализация и адаптация к условиям жизни в 

обществе.  
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Консультация на тему:  

«Театрализованная деятельность,  как средство социальной адаптации 

детей дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями» 
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