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      Хочу начать со слов О.П. Радыновой.  «Театрализация – это волшебный мир, 

в котором ребенок радуется, играя, а играя, познает окружающее...»   
В настоящее время много внимания уделяется развитию творческих 

способностей и диагностике детского дарования уже в дошкольные годы. 

Основным условием успешного решения этой проблемы является создание 

максимально благоприятной атмосферы в детском коллективе, характеризующимся 

взаимным доверием и уважением, где эмоциональное благополучие каждого 

ребенка, возможность проявление им инициативы становится главным. Эти задачи 

стоят перед педагогами и нашего детского сада.  Развитие творческих 

способностей детей дошкольного возраста педагоги реализуют в процессе 

театрально-игровой деятельности. 
В любом возрасте в сказках можно открыть нечто сокровенное и волнующее. 

Слушая их в детстве, человек бессознательно накапливает целый «банк жизненных 

ситуаций», поэтому очень важно, чтобы осознание «сказочных уроков» начиналось 

с раннего возраста. Огромную помощь в этом оказывают занятия по 

театрализованной деятельности. Возможности театрализованной деятельности 

огромны: её тематика не ограничена и может удовлетворить любые интересы и 

желания ребёнка. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всём 

его многообразии – через образы, краски, звуки, музыку, умело поставленные 

вопросы, побуждают думать, анализировать, делать выводы и обобщать. В 

процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний активизируется словарь ребёнка, совершенствуется звуковая 

культура речи, её интонационный строй, улучшается диалогическая речь, её 

грамматический строй. 
Театрализованная деятельность является источником развития чувств, 

глубоких переживаний и открытий ребёнка, приобщает его к духовным ценностям. 

Театрализованные занятия развивают эмоциональную сферу ребёнка, заставляют 

его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для 

детей дошкольного возраста всегда имеют нравственную направленность (дружба, 

доброта, честность, смелость и др.). 
Поэтому именно театрализованная деятельность позволяет мне решать многие 

педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребёнка, 

интеллектуального и художественно - эстетического воспитания. Она - 

неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний и эмоциональных 

открытий, способ приобщения к духовному богатству. В результате ребёнок 

познаёт мир умом и сердцем, выражая своё отношение к добру и злу; познаёт 

радость, связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. В 

нашем мире, насыщенном информацией и стрессами, душа просит сказки  - чуда, 

ощущения беззаботного детства.             



Театрализованная деятельность позволяет ребёнку решать проблемные 

ситуации, помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. 

Таким образом, театрализованные занятия помогают всесторонне развивать 

ребёнка. 
  Изучив современную методическую литературу, я выбрала материал для 

внедрения таких занятий в практику, а также пришла к выводу, что используя 

данный материал, можно повысить интерес к театрально – игровой деятельности, 

расширить представления детей об окружающей действительности, 

совершенствовать умение связно и выразительно пересказывать сказки. 
Организация работы с детьми строилась следующим образом: 
- создание атмосферы психологического контроля и сотрудничества; 
- подбор репертуара, создание сценария сказки (основные требования сказка 

должна быть интересной, доступной, музыкальной, воспитывающей, выявление 

способностей каждого ребенка и взрослого, изготовление костюмов, декораций и 

атрибутики). 
В основе данного опыта лежит творческое взаимодействие музыкального 

руководителя, детей, сотрудников детского сада и родителей. 
Мною были поставлены следующие задачи: 

1. Создать условия для развития творческой активности детей в 

театрализованной деятельности. 
2. Развивать способность, свободно и раскрепощено держаться при 

выступлении. 
3. Побуждать детей к импровизации средствами мимики, выразительных 

движений и интонации. 
4. Познакомить детей с разными видами кукольных театров. 
5. Обеспечить взаимосвязь театрализованной деятельности с другими 

видами деятельности. 
6. Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей 

и взрослых. 

 Был оборудован театральный уголок, а также «тихий уголок», где ребёнок 

может побыть один и прорепетировать какую-нибудь роль или просмотреть 

иллюстрации к театрализации. 
 Поскольку предметно-развивающая среда должна обеспечивать право и 

свободу выбора каждого ребёнка на театрализацию любимого произведения, в зоне 

театрализованной деятельности я разместила разные виды кукольного театра – 

пальчиковый, би-ба-бо, маски, куклы, декорации и др. Кроме того, периодически 

обновляю материал, ориентируясь на интересы разных детей. Это создало условия 

для персонифицированного общения с каждым ребёнком. 
При чтении или рассказывании чего-либо я пытаюсь выразить искренность и 

неподдельность своих чувств к прочитанному или рассказанному. Но ни в коем 

случае не пытаюсь навязывать свои оценки, отношения. Наоборот, предоставляю 

детям возможность высказаться, проявить эмоциональную активность, старалась 

не подавить робкого ребёнка, превратив его только в зрителя. Стараюсь не 

допустить у детей страха перед ошибкой, чтобы ребёнок боялся выйти на «сцену». 

Поэтому, предлагая ребёнку «сыграть» или «показать» что-либо, я исхожу из 

реальных возможностей конкретных детей. Чтобы ярче раскрыть свои 



возможности и таланты в театрализованной деятельности, дети должны 

приобрести много навыков и умений. 
Для развития дикции я использую скороговорки, чистоговорки, игры. 
С целью развития воображения, мышления, памяти детям предлагаю закончить 

«Короткие истории» например: 
1. Мальчик вернулся домой с прогулки, его встречает мама и говорит: «А у 

меня для тебя новость». Какая новость может быть у мамы? 
2. Мальчик говорит себе тихо-тихо: «Как страшно!». 
Чего он может бояться? 
3. О чём может думать один карандаш, лёжа в коробке карандашей? 
    Особенно нравятся детям упражнения для развития выразительной 

мимики: 

1. Солёный чай. 
2. Ем лимон. 
3. Сердитый дедушка. 
4. Лампочка потухла, зажглась. 
5. Грязная бумажка. 
6. Тепло – холодно. 
7. Рассердились на драчуна. 
8. Обиделись. 
9. Мне грустно. 

10.  Показать, как кошка выпрашивает колбасу. 

А так же я предлагаю детям разыграть маленькие сценки, где необходимо 

подчеркнуть особенности ситуации мимикой. Например, изобразить, как мальчику 

подарили новую машину или как ребёнок испугался медведя. 
      Для развития уверенности в себе и социальных навыков поведения, я стараюсь 

так организовать  театрализованную деятельность детей, чтобы каждый ребёнок 

имел возможность проявить себя в какой-то роли. Для этого я использую 

разнообразные приёмы: 
- выбор детьми роли по желанию; 
- назначение на роли наиболее робких, застенчивых детей; 
- распределение ролей по карточкам; 
- проигрывание ролей в парах. 

    Для снятия мышечного напряжения использую следующие упражнения: 

«Поздоровайтесь друг с другом за обе руки поочерёдно», «Найди взглядом своего 

товарища», «Не перепутайте движения»; игры: «Капуста», «Перестройся по росту». 
Пальчиковый игры: «Утречко», «Мальчик – пальчик, где ты был?», 

«Барабанщики», «Солдаты», «Мы – мастера», «Дятел», «Стирка белья», 

«Погрозим», «Я играю», «До свидания» помогает развивать мелкую моторику. 
    Для обучения детей средствам речевой выразительности я использую 

артикуляционную гимнастику: «Мама шинкует капусту», «Жало змеи», «Ставим 

укольчики», «Лошадка», «Чистим зубки», «Заводим мотоцикл». Предлагаю детям 

произнести с разной интонацией самые привычные слова: «возьми», «принеси», 

«помоги», «здравствуй» (приветливо, небрежно, просящее, требовательно). 

Привлекаю внимание детей к тому, как можно изменить смысл фразы путём 

перестановки логического ударения (каждый раз на другое слово): «Принеси мне 



игрушку», «Мама ушла на работу». А так же использовала задания – упражнения 

«Разные настроения», «Я радуюсь, когда…», «Я грущу, когда…». 
Работая над театрализацией сказки, я использую следующий план: 

1.Чтение сказки. 
2. Беседа по содержанию. 
3.Рассказывание сказки по ролям.  

4. Обсуждение кандидатур на роли персонажей сказки 
5.Работа с артистами: 

                           а) выразительное чтение; 
                           б) игровые движения; 
                           в) мимика.   

6.Индивидуальная работа по ролям. 
7. Закрепление. 
8.Объединённая репетиция для всех участников спектакля. 
9.Закрепление. 
10.Генеральная репетиция. 
11.Показ для зрителей. 

Поскольку развитие театрализованной деятельности детей и накопление ими 

эмоционально - чувственного опыта – длительная работа, потребовалось участие 

родителей. 
 Для них я проводила консультации, давала советы рекомендации. Обновляла 

материал в уголке для родителей, стараясь подобрать интересные и доступные по 

содержанию игры, задания, упражнения, которые они могли бы самостоятельно 

использовать дома. 
Рекомендации родителям: 

1. Чтение произведений художественной литературы, устного 

народного творчества. 
2. Проводить беседы по содержанию прочитанных произведений. 
3. Анализировать характеры персонажей, давать оценку их 

поступкам. 
4. Предлагать детям задания, игры, упражнения на развитие 

памяти, мышления, выразительной речи, мимики, жестов. 
5. Постановка спектаклей, драматизация сказок в семейном кругу. 
6. Посещение театров. 
7. Принимать участие в тематических вечерах, праздниках, 

развлечениях. 

 Основы драматизации и актёрского мастерства закреплялись и раскрывались 

на музыкальных занятиях, в самостоятельной театрализованной деятельности, на 

праздниках и развлечениях.  
Результативность опыта. 
             Вышеописанные действия, направленные на приобщение детей к 

театрализованной деятельности дают положительные результаты в воспитании и 

развитии детей. Для выбора наиболее эффективных методов формирования 

способностей ребенка дошкольного возраста, необходимо знать возрастные 

особенности детей. С этой целью с каждым ребенком в начале и конце учебного 

года проводится диагностика развития детей дошкольного возраста в процессе 



театрализованной деятельности. 

            В результате запланированной работы по развитию детей через 

театрализованные игры происходит: 

• развитие ребёнка по всем направлениям образовательных областей; 

• значительное расширение представлений детей о театральной культуре; 

• создание предметной среды, способствующей развитию у детей театральной 

культуры; 

• дети учатся осуществлять выбор ролей, осознавать себя в определённой роли, 

производя соответствующие ролевые действия; 

• умеют перевоплощаться в роли, используя выразительные средства (интонации, 

мимику, движение, применяя атрибуты, реквизит; 

• умеют пересказывать и сочинять небольшие сказки, истории, рассказы; отвечать 

на вопросы по содержанию, драматизировать; 

• овладевают способами действий с различными игрушками, театральными 

куклами, бытовыми предметами и т. д.; 

• умеют взаимодействовать с другими детьми в самостоятельной театрализованной 

игре; 

           После проведённой работы у детей происходят значительные сдвиги в 

состоянии речевых возможностей и коммуникативных функций. Параллельно 

происходит развитие всех психических процессов: внимания, памяти, мышления и 

воображения. 

         Особое внимание уделяется раскрытию эмоциональности ребенка, раскрытию 

его творческого потенциала, актерского мастерства, что считается определяющим 

для обучения детей театрализованной деятельности. 

6. Анализ результативности. 
        Результатом проводимой мною работы явилась положительная динамика 

игровой деятельности детей. Использование нетрадиционных игровых методов и 

приёмов с дошкольниками позволило добиться высоких стабильных результатов, 

реализации поставленных задач. Дети стали активны, коммуникабельны в общении 

со сверстниками, знакомыми и незнакомыми в различных ситуациях общения. 

Научились согласовывать тему игры, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре. 

Дошколята стали больше проявлять творческую самостоятельность в игре. 

Повысился интерес детей к играм, что подтверждает эффективность использования 

нетрадиционных методов и приёмов в развитии игровой деятельности. Родители 

стали больше внимания уделять играм с детьми. Представленный опыт доказывает, 

что необходимо использовать нетрадиционные разнообразные игровые методы и 

приёмы, которые позволяют сделать процесс игровой деятельности интересным и 

доступным. 

        В результате совместной игровой деятельности, дети научились переносить 

игровые действия с одной игрушки на другую. Широко использовала в своей 

работе игры-показы. 

Результат опыта: 
- повысился уровень речевого развития и речевого этикета детей; 

- появилось умение контролировать эмоциональное состояние детей; 

- появилось осознанное поведение и общение в обществе. 

- повысился эмоциональный контакт с семьями воспитанников. 

7. Трудности и проблемы при использовании данного опыта. 



При использовании данного опыта работы я столкнулась с некоторыми 

проблемами и трудностями: 

• Трудностями же использования данного опыта я бы назвала следующие: 

- что делать, если ролей не хватает на всех детей; 

- кто будет играть отрицательных персонажей? 

           Первая трудность вполне решаема. Здесь возможна подгрупповая 

организация занятий по театральной деятельности. Кроме того, воспитатель может 

придумать какие-либо дополнительные роли, чтобы охватить всех детей. 

Вторая же трудность несколько сложнее и требует вдумчивого наблюдения за 

конкретными детьми, индивидуального подхода к каждому ребенку. Поскольку 

положительные качества поощряются, а отрицательные осуждаются, то дети, в 

большинстве случаев, хотят исполнять роли добрых, сильных и находчивых 

персонажей и не хотят играть злых, жестоких, бесчестных. В таких случаях нужно 

подчеркнуть, что в театрализованной деятельности все — и дети, и взрослые — 

артисты, и они должны уметь играть и положительные, и отрицательные роли. 

Причем зачастую сыграть роль отрицательного героя намного сложнее. Однако 

иногда бывает и так: стремление активно участвовать в театрализованной 

деятельности, привлечь внимание к себе толкает ребенка к постоянному 

исполнению отрицательных ролей. Постепенно образ как бы прилипает к нему, и, в 

конце концов, этот ребенок начинает вызывать насмешки у других детей, поэтому 

необходимо, чтобы каждый из детей исполнял как отрицательные, так и 

положительные роли. 

8. Адресные рекомендации по использованию опыта 
Полученные результаты будут иметь практическую ценность: 

– для педагогов дошкольных образовательных учреждений 

для родителей в плане организации совместной деятельности с ребенком в 

домашних условиях; 

Наиболее приемлемыми формами трансляции опыта работы считаю: 

– информационные брошюры, содержащие описание и иллюстративный материал 

методики проведения игр, организованных форм образовательной деятельности, 

совместной деятельности педагога с детьми, родителей с детьми; 

– мастер-классы, мероприятия 

– консультации; 

– дни открытых дверей для родителей и педагогов других дошкольных 

образовательных учреждений; 

– сайт ДОУ. 

 

 
 
 


