
 

 



состояние. Стремление детей показать, что испытывает персонаж, помогает им осваивать 

азбуку взаимоотношений. Сопереживание героям инсценировок развивает чувства 

ребѐнка, представления о плохих и хороших человеческих качествах. 

Занятия театральной деятельностью с детьми развивают не только психические функции 

личности ребѐнка, художественные способности, творческий потенциал, но и 

общечеловеческую способность к межличностному взаимодействию, творчеству в любой 

области, помогают адаптироваться в обществе, почувствовать себя успешным. Взрослый 

призван помогать ребѐнку открывать черты прекрасного в окружающем мире, приобщать 

его к доступным видам художественно-эстетической деятельности 

                                         Характеристика театрализованных игр 

Игра - наиболее доступный и интересный для ребѐнка способ переработки, выражения 

эмоций, впечатлений. Детство проходит в мире ролевых игр, помогающих ребѐнку 

освоить правила и законы взрослых. Игры можно рассматривать как импровизированные 

театральные постановки, в которых кукла или сам ребѐнок имеет свой реквизит, игрушки, 

мебель, одежду и т. д. Ребѐнку предоставляется возможность побывать в роли актѐра, 

режиссѐра, декоратора, бутафора, музыканта, поэта и тем самым самовыразиться. Каждый 

ребѐнок играет свою роль по-своему, но все копируют в своих играх взрослых. Поэтому в 

детском саду театрализованной деятельности уделяется особое значение, всем видам 

детского театра, что поможет сформировать правильную модель поведения в 

современном мире, повысить культуру ребѐнка, познакомить его с детской литературой, 

музыкой, изобразительным искусством, правилами этикета, обрядами, традициями. 

Театрализованная игра - одно из эффективных средств социализации дошкольника в 

процессе осмысления им нравственного подтекста литературного произведения, участия в 

игре, создающей благоприятные условия для развития чувства партнѐрства. В ходе 

совершенствования диалогов и монологов, освоения выразительности речи наиболее 

эффективно происходит речевое развитие. Театрализованная игра - это действия в 

заданной художественным произведением или заранее оговоренной сюжетом реальности, 

т. е. она может носить репродуктивный характер. Театрализованная игра близка к 

сюжетной игре. Сюжетно-ролевая и театрализованные игры имеют общую структуру: 

замысел, сюжет, содержание, игровая ситуация, роль, ролевое действие, правила. 

Творчество проявляется в том, что ребѐнок передаѐт свои чувства в изображаемом 

действии, художественно передаѐт замысел, варьирует своѐ поведение в роли, по-своему 

использует предметы и заменитель в игре. Различие между сюжетно-ролевой и 

театрализованной игрой состоит в том, что в сюжетно-ролевой игре дети отражают 



жизненные явления, а в театрализованной берут сюжеты из литературных произведений. 

В сюжетно-ролевой игре нет конечного продукта, результата игры, а в театрализованной 

может быть такой продукт - поставленный спектакль, инсценировка. Особенность 

театрализованной игры - литературная или фольклорная основа содержания и наличие 

зрителей. В театрализованных играх игровое действие, предмет, костюм или кукла имеют 

большое значение, так как облегчают принятие ребѐнком роли, определяющей выбор 

игровых действий. Образ героя, его основные черты действия, переживания определены 

содержанием произведения. Творчество ребѐнка проявляется в правдивом изображении 

персонажа. Для этого надо понять персонаж, его поступки, представить его состояние, 

чувства, уметь анализировать и оценивать действия. Это во многом зависит от опыта 

ребѐнка: чем разнообразнее его впечатления об окружающей жизни, тем богаче 

воображение, чувства, способность мыслить. При разыгрывании спектакля в деятельности 

детей и настоящих артистов много общего. Детей также волнуют впечатления, реакция 

зрителей, результат (как изобразили). 

                                             Классификация театрализованных игр 

Существует несколько точек зрения на классификацию игр, составляющих театрально-

игровую деятельность. По классификации Л.С. Фурминой - это предметные 

(действующими лицами являются предметы: игрушки, куклы) и непредметные (дети в 

образе действующего лица исполняют взятую на себя роль). Театрализованную игру 

исследователь Л.В. Артѐмова делит на две группы: драматизации и режиссѐрские. 

В играх-драматизациях ребѐнок самостоятельно создаѐт образ с помощью комплекса 

средств выразительности (интонация, мимика. пантомима), производит собственные 

действия исполнения роли, исполняет какой либо сюжет с заранее существующим 

сценарием, не являющимся жѐстким каноном, а служащим канвой, в пределах которой 

развивается импровизация (разыгрывание сюжета без предварительной подготовки). Дети 

переживают за своего героя, действуют от его имени, привнося в персонаж свою 

личность. Именно поэтому герой, сыгранный одним ребѐнком, будет совсем не похожа 

героя, сыгранного другим. Игры-драматизации могут исполняться без зрителей или 

носить характер концертного исполнения. Если они разыгрываются в обычной 

театральной форме (сцена, занавес, декорации, костюмы и т. д.) или в форме массового 

сюжетного зрелища - их называют театрализациями. 

Виды драматизации: 

- игры-имитации образов животных, людей, литературных персонажей; 

- ролевые диалоги на основе текста; 



- инсценировки произведений; 

- постановки спектаклей по одному или нескольким произведениям; 

- игры-импровизации с разыгрыванием сюжета без предварительной подготовки. 

Режиссѐрские игры могут быть групповыми: каждый ведѐт игрушки в общем сюжете или 

выступает как режиссѐр импровизированного концерта, спектакля. При этом 

накапливается опыт общения, согласования замыслов и сюжетных действий. В 

режиссѐрской игре ребѐнок не является сценическим персонажем, действует за 

игрушечного героя, выступает в роли сценариста и режиссѐра, управляет игрушками или 

их заместителями.  

Режиссѐрские игры классифицируются в соответствии с разнообразием театров 

(настольный, плоскостной, бибабо, пальчиковый, марионеток, теневой, на фланелеграфе и 

др.) По мнению других исследователей игры можно разделить на две основные группы: 

сюжетно-ролевые (творческие) и игры с правилами. 

Сюжетно-ролевые - это игры на бытовые темы, с производственной тематикой, 

строительные игры, игры с природным материалом, театрализованные игры, игры-забавы, 

развлечения. 

К играм с правилами относятся дидактические игры (игры с предметами и игрушками, 

словесные дидактические, настольно-печатные, музыкально-дидактические игры) и 

подвижные (сюжетные, бессюжетные, с элементами спорта). В играх с правилами следует 

обращать внимание на сочетание увлекательной задачи и активной деятельности на 

основе умственного усилия; это мобилизует интеллектуальный потенциал ребѐнка. 

Важное значение в возникновении у детей театрализованной игры - имеет сюжетно-

ролевая игра. Особенность театрализованной игры состоит в том, что со временем дети 

уже не удовлетворяются в своих играх только изображением деятельности взрослых, их 

начинают увлекать игры, навеянными литературными произведениями (на героическую, 

трудовую, историческую тематику). Детей больше увлекает сам сюжет, его правдивое 

изображение, чем выразительность исполняемых ролей. Таким образом, именно сюжетно-

ролевая игра является своеобразным плацдармом, на котором получает своѐ дальнейшее 

развитие театрализованная игра. 

В ряде исследований театрализованные игры делятся по средствам изображения в 

зависимости от ведущих способов эмоциональной выразительности сюжета. 

 

 



                              Формы организации театрализованной деятельности 

Выбирая материал для инсценировки, нужно отталкиваться от возрастных возможностей, 

знаний и умений детей, обогащать их жизненный опыт, побуждать интерес к новым 

знаниям, расширять творческий потенциал: 

1. Совместная театрализованная деятельность взрослых и детей, музей кукол, театральное 

занятие, театрализованная игра на праздниках и развлечениях. 

2. Самостоятельная театрально-художественная деятельность, театрализованные игра в 

повседневной жизни. 

3. Мини-игры на других занятиях, театрализованные игры-спектакли, посещение детьми 

театров совместно с родителями, мини-сценки с куклами в ходе изучения регионального 

компонента с детьми, привлечение главной куклы - Петрушки в решение познавательных 

задач. 

                                                            Младшая группа 

В возрасте 2 - 3 лет малыши живо интересуются играми с куклой, их впечатляют 

небольшие сюжеты, показанные воспитателем, они с удовольствием выражают свои 

эмоции в двигательных образах-импровизациях под музыку. Именно на основе первых 

впечатлений от художественной игры впоследствии будут развиваться творческие 

способности детей. Вначале это будут короткие инсценировки, например, портретная 

зарисовка и диалог воспитателя и персонажа с детьми. 

Театрализованная игра тесно связана с сюжетно-ролевой игрой, поэтому большинство игр 

отражают круг повседневных интересов детей: игры с куклами, с машинками, в стройку, в 

больницу и т. д. Знакомые стихи и песенки являются хорошим игровым материалом. 

Показывая мини-пьески в настольном театре, на фланелеграфе, в технике бибабо, при 

помощи отдельных игрушек и кукол, воспитатель передаѐт палитру переживаний через 

интонацию, а по возможности и через внешние действия героя. Все слова и движения 

персонажей должны ясно определяться, различаться по своему характеру и настроению, 

следовать нужно в небыстром темпе и действие должно быть непродолжительным. С 

целью раскрепощения и устранения внутренней скованности малышей проводятся 

специальные этюды, упражнения на развитие эмоций. Например, простые этюды 

"Солнышко встаѐт", "Солнышко садиться", в которых эмоциональное состояние 

передаѐтся детям при помощи словесной (солнышко встаѐт и солнышко садится) и 

музыкальной (мелодия движется вверх и вниз) установок, побуждающих выполнять 

соответствующие движения. Используя склонность детей к подражанию, можно добиться 

выразительной имитации голосом различных звуков живой и неживой природы. 

Например, дети, изображая ветер, надувают щѐки, делая это старательно и беззаботно. 



Упражнение усложняется, когда перед ними встаѐт задача подуть так, чтобы спугнуть 

злого волка, лица детей делаются устрашающими, в глазах передаѐтся гамма самых 

разнообразных чувств. Театрализованная игра позволяет ребѐнку вступить в особые 

отношения с окружающим миром, в которые он не может вступить сам в силу 

ограниченности своих возможностей, способствует развитию положительных эмоций, 

воображения, в дальнейшем соотносить различные впечатления со своим личным опытом 

в самостоятельной игровой деятельности. 

                                                                 Средняя группа 

Ребѐнок постепенно переходит: 

- от игры " для себя " к игре, ориентированной на зрителя; 

- игры, в которой главное - сам процесс, к игре, где значимы и процесс и результат; 

- игры в малой группе сверстников, исполняющих аналогичные роли, к игре в группе из 

пяти-семи сверстников, ролевые позиции которых различны (равноправие, подчинение, 

управление);  

- создание в игре-драматизации простого образа к воплощению целостного образа, в 

котором сочетаются эмоции, настроения героя, их смена. 

Углубляется интерес к театрализованным играм. Дети учатся сочетать в роли движение и 

текст, движение и слово, развивать чувство партнѐрства, использовать пантомиму двух-

четырѐх действующих лиц. Театрально-игровой опыт детей расширяется за счѐт освоения 

игры-драматизации. В работе с детьми используются: 

- многоперсонажные игры - драматизации по текстам двух - трѐх - частных сказок о 

животных и волшебных сказок («Гуси-лебеди»); 

- игры - драматизации по рассказам по рассказам на тему " Труд взрослых"; 

- постановка спектакля по произведению. 

Содержательную основу составляют игровые этюды репродуктивного и 

импровизационного характера («Угадай, что я делаю»). 

Театрально - игровые этюды и упражнения по «Угадай, что я делаю», положительно 

влияют на развитие психических качеств детей: восприятия, ассоциативно - образного 

мышления, воображения, памяти, внимания. В ходе такого перевоплощения происходит 

совершенствование эмоциональной сферы; дети мгновенно, в рамках заданного образа, 

реагируют на смену музыкальных характеристик, подражают новым героям. 

Импровизационность становится основой работой на этапе обсуждения способов 

воплощения образов героев, и на этапе анализа результатов театрализованной игры, детей 

подводят к идее о том, что одного и того же героя, ситуацию, сюжет можно показать по-

разному. Развивается режиссѐрская игра. Необходимо поощрять желание придумать свои 



способы реализации задуманного, действовать в зависимости от своего понимания 

содержания текста. 

                               Организация уголка театрализованной деятельности 

В группе организованы уголки для театрализованных представлений, спектаклей. В них 

отводится место для режиссѐрских игр с пальчиковым, настольным, стендовым театром, 

театром шариков и кубиков, костюмов, на рукавичках. В уголке располагаются:  

- различные виды театров: бибабо, настольный, марионеточный, театр на фланелеграфе и 

др.; 

- реквизит для разыгрывания сценок и спектаклей: набор кукол, ширмы для кукольного 

театра, костюмы, элементы костюмов, маски; 

- атрибуты для различных игровых позиций: театральный реквизит, грим, декорации, стул 

режиссѐра, сценарии, книги, образцы музыкальных произведений, места для зрителей, 

афиши, касса, билеты, карандаши, краски, клей, виды бумаги, природный материал. 

Занятия театральной деятельностью должны предоставить детям возможность не только 

изучать и познавать окружающий мир через постижение сказок, но жить в гармони с ним, 

получать удовлетворение от занятий, разнообразие деятельности, успешного выполнения 

задания.  

             Умения и навыки педагога в организации театрализованной деятельности 

Для всестороннего развития ребѐнка средствами театрально-игровой деятельности в 

первую очередь организуется педагогический театр в соответствии с целями дошкольного 

образования. Работа  педага требует от них необходимых артистических качеств, желания 

профессионально заниматься над развитием сценической пластики и речи, музыкальных 

способностей. При помощи театральной практики педагог накапливает знания, умения и 

навыки, необходимые ему в образовательной работе. Он становится стресссоустойчивым, 

артистичным, приобретает режиссѐрские качества, умение заинтересовать детей 

выразительным воплощением в роли, его речь образна, используются «говорящие» жесты, 

мимика, движение, интонация. Педагог должен уметь выразительно читать, рассказывать, 

смотреть и видеть, слушать и слышать, быть готовым к любому превращению, т.е. 

обладать основами актѐрского мастерства и навыками режиссуры. 

Главные условия - эмоциональное отношение взрослого ко всему происходящему 

искренность и неподдельность чувств. Интонация голоса педагога - образец для 

подражания. Педагогическое руководство игровой деятельностью в детском саду 

включает: 

- воспитание у ребенка основ общей культуры. 



- приобщение детей к искусству театра. 

- развитие творческой активности и игровых умений детей. 

Роль педагога в воспитании основ общей культуры состоит в том, чтобы воспитать у 

ребѐнка потребности духовного свойства, выступающие главной побудительной силой 

поведения личности, источником еѐ активности, основанием всей сложности системы 

мотивации, составляющей ядро личности. Этому способствуют привитие норм морали, 

нравственно - ценностная ориентация детей на высокохудожественные образцы (в 

музыке, изобразительном, в хореографическом, театральном искусстве, архитектуре, 

литературе), привитие навыков общения и взаимодействия с партнѐром в разного рода 

деятельности. Театрализованные игры основаны на разыгрывание сказок. Русская 

народная сказка радует детей своим оптимизмом, добротой любовью ко всему живому, 

мудрой ясностью в понимании жизни, сочувствием слабому, лукавством и юмором, при 

этом формируется опыт социальных навыков поведения, а любимые герои становятся 

образцами для подражания. 

                                      Основные направления работы с детьми 

                                                         Театральная игра 

Задачи: Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться по 

площадке, строить диалог с партнѐром на заданную тему. Развивать способность 

произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев 

спектаклей, развивать зрительное слуховое внимание, память, наблюдательность, 

образное мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству.  

Ритмопластика 

Задачи: Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, 

готовность действовать согласовано, развивать координацию движения, учить запоминать 

заданные позы и образно передавать их. 

Культура и техника речи 

Задачи: Развивать речевое дыхание и правильною артикуляцию, чѐткую дикцию, 

разнообразную интонацию логику речи; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, 

подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи, пополнять словарный 

запас. 

Основы театральной культуры  

Задачи: Познакомить детей с театральной терминологией, с основными видами 

театрального искусства, воспитывать культуру поведения в театре. 

Работа над спектаклем 



Задачи: Учить сочинять этюды по сказкам; развивать навыки действий с воображаемыми 

предметами; развивать умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные 

эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивленно, восхищѐнно, жалобно 

и т.д.). 

                       

 

 

 

 


