
«Волшебный мир театра!»
Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. 

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 
многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы 
заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С 
умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. В процессе 
работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 
высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется 
звуковая культура речи, ее интонационный строй.

Можно сказать, что театрализованная деятельность является источником 
развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его 
к духовным ценностям. Но не менее важно, что театрализованные занятия 
развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать 
персонажам, сопереживать разыгрываемые события.

Таким образом, театрализованная деятельность - важнейшее средство 
развития у детей эмпатии, т. е. способности распознавать эмоциональное 
состояние человека по мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на 
его место в различных ситуациях, находить адекватные способы содействия.

Содержание театрализованных занятий
Безусловно, что в театрализованной деятельности огромную роль играет 

воспитатель. Следует подчеркнуть, что театрализованные занятия должны 
выполнять одновременно познавательную, воспитательную и развивающую 
функции и ни в коем случае сводится к подготовке выступлений.

Содержание театрализованных занятий включает в себя:
 Просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;
 Разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок;
 Упражнения по формированию выразительности 

исполнения (вербальной и невербальной);
 Упражнения по социально-эмоциональному развитию детей 

дошкольного возраста;
Поэтому содержанием таких занятий является не только знакомство с 

текстом какого-либо литературного произведения или сказки, но и жестами, 
мимикой, движением, костюмами.

Построение среды для театрализованной деятельности.
Среда является одним из основных средств развития личности ребенка, 

источником его индивидуальных знаний и социального опыта. Предметно-
пространственная среда должна не только обеспечивать совместную 
театрализованную деятельность детей, но и являться основой 
самостоятельного творчества каждого ребенка, своеобразной формой его 
самообразования. Поэтому при проектировании предметно-
пространственной среды, обеспечивающей театрализованную деятельность 
детей, следует учитывать.

 Индивидуальные социально-психологические особенности ребенка;
 Особенности его эмоционально-личностного развития;
 Интересы, склонности, предпочтения и потребности;



 Любознательность, исследовательский интерес и творческие 
способности;

 Возрастные и полоролевые особенности.
Театр и родители?!
Развитие театральной деятельности в дошкольных образовательных 

учреждениях и накопление эмоционально-чувственного опыта у детей - 
длительная работа, которая требует участия родителей. Важно участие 
родителей в тематических вечерах, в которых родители и дети являются 
равноправными участниками.

Важно участие родителей в таких вечерах в качестве исполнителей роли, 
авторов текста, изготовителей декораций, костюмов и т. д. В любом случае 
совместная работа педагогов и родителей способствует интеллектуальному, 
эмоциональному и эстетическому развитию детей.

Необходимо участие родителей в театральной деятельности. Это вызывает 
у детей много эмоций, обостряет чувства гордости за родителей, которые 
участвуют в театрализованных постановках.

Консультация для родителей «Сказки нужны детям»
А сказка? Сказка не обманет.
Ребёнку сказку расскажи –
На свете правды больше станет.
В. Берестов

Сказки… они сопутствовали народу на протяжении многих веков его 
истории. Простые, мудрые и прекрасные, они дороги каждому русскому 
человеку, дороги так, как могут быть дороги родина и мать, народ и его 
история.
«… Какая бы тень ни набежала на нашу жизнь, - посетит ли вас тревога о 
судьбе России, придут ли вам «мысли чёрные» о вашей личной судьбе, или 
просто жизнь покажется «несносной раной», - вспомните о русской сказке и 
прислушайтесь к её тихому, древнему, мудрому голосу… Она ни на что не 
притязает, никому не навязывается, ничего не затевает. «Не любо – не 
слушай». Она – «… как цвет незаметных и неведомых полевых цветов, а 
духовный смысл её – как тонкий и благоуханный мёд: попробуешь и 
слышишь на языке всё неизречённое естество родной природы – запах 
родной земли, и зной родного солнца, и дыхание родных цветов, и что-то 
тонкое и богатое, вечно юное и вечно древнее… ».
Так начинает повествование о сказке замечательный русский философ И.А. 
Ильин. Действительно, тысячи лет сказка накапливала в себе национальный 
духовный опыт, отстаивала всё лучшее в нём и через чудодейственную силу 
своего воздействия на душу человеческую «взращивала её, неназойливо 
воспитывала, умудряла, врачевала, укрепляла»… Так уж издавна повелось, 
что во все времена и у всех народов долгими зимними вечерами, когда за 
окошком завывала вьюга, а луна тоскливо смотрела из-за туч, люди слушали 



сказки. Слушали их в деревнях и на хуторах, уютно устроившись у тёплых 
очагов, слушали в городах у камельков и каминов. И вставал перед 
слушателями волшебный мир, порождённый народной фантазией: его 
населяли колдуны и лешие, эльфы и русалки, гномы и мальчик-спальчик, 
тролли и великаны, Баба Яга и Кощей Бессмертный, царевна и серый волк, 
невиданные звери…
И тогда сказка начинала переливаться всеми цветами, наполнялась блеском 
светлого неба, сиянием звёзд и светил.
Мир волшебной сказки становился сродни миру народной игрушки – миру 
раскрашенных коней и баранчиков, краснощёких красавиц-модниц, 
диковинных птиц с распущенными хвостами: тут и золото, и серебро, и 
травяная зелень, и снежная белизна мела, и васильковая синева. По-особому, 
притягательно и волнующе, звучал зачин сказки: «Жили-были», «в 
некотором царстве, в некотором государстве» или особая сказочная формула,
вроде такой: «Скоро сказка говорится, не скоро дело делается».
И вот одно чудо сменяет другое чудо. И слушатель уже знает, что сейчас 
появятся три брата, что старший и средний – корыстны и коварны, а 
младший – простодушен и добр.
И обязательно тот, кто гоним, обижен, победит и восторжествует 
справедливость.
«… Собирайте русские сказки и передавайте их нам такими, какими вы 
послушали их из уст народа… » - писал критик В.Г. Белинский, обращаясь к 
собирателям фольклора.
Меняются времена, меняется и отношение к сказке. Нет, она не ушла из 
нашей жизни. Сказка продолжает жить и пленять читателей. И от того, что 
сейчас сказки, в основном, читают, а не слушают, они не становятся менее 
интересными. И от того, что сказки сейчас экранизированы, они остаются 
привлекательными для малышей, заставляют после просмотра кинофильма 
обратиться к первоисточнику – книге.
«Ведь в сказке содержатся, как в молоке, все витамины, полезные для 
здоровья: фантазия, выдумка, ненавязчивая мораль, которая одновременно 
учит и забавляет, веселье, шутка, конечно же, чувство родной речи».  
Но что же изменилось сейчас в нашем отношении к сказке? Стал другим век. 
Мы называем его модным словом «прагматический». Сегодня многие 
родители предпочитают колыбельной и сказке компьютер, компьютерные 
игры, примитивные зарубежные фильмы. Сложнее и сложнее учителю 
начальной, учителю-словеснику вернуть важную для детства веру в 
чудесное, в торжество справедливости и добра, вести детей в светлый мир 
народной сказки, которая выводит своих детей на распутье, учит выбирать 
жизненную дорогу и идти по ней достойно. Сказка учит сострадать, любить 
всё живое, быть правдивым, трудолюбивым, готовым помочь оказавшемуся в
беде.
Пусть сказка, поможет нашим детям постичь Добро, Красоту и Истину.



Консультация для родителей «Воспитание ребёнка посредством
театральной деятельности»

«Театр - искусство прекрасное. Оно облагораживает, воспитывает 
человека. Тот, кто любит театр по настоящему, всегда уносит из него 
запас мудрости и доброты».
                                                                        К.С.Станиславский

Театральная деятельность – это самый распространённый вид детского 
творчества. Она близка и понятна ребёнку, глубоко лежит в его природе и 
находит своё отражение стихийно, потому что связана с игрой.
Всякую свою выдумку, впечатление из окружающей жизни ребёнку хочется 
воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, 
стараясь подражать тому, что видел и что его заинтересовало, и получая 
огромное наслаждение.
Во время занятий театрализованной деятельностью развивается 
любознательность, стремление к познанию нового и интересного, 
усваивается новая информация, настойчивость и целеустремлённость. У 
ребёнка развивается умение комбинировать образы, интуиция, смекалка и 
изобретательность.
Взрослым не следует навязывать своё видение, свои вкусы ребёнку, нужно 
предоставить возможность самому выбрать, к какому виду театральной 
деятельности появился устойчивый интерес в силу его склонностей и 
способностей. Театр бывает кукольный, настольный, пальчиковый, теневой и
просто театр, где ребёнок может попробовать свои силы.
Театр, как никто другой! - возвращает нас к исконным корням. Он – 
единственный, сохраняющий и культивирующий народную мудрость вне 
зависимости от национальной принадлежности. В опосредованной форме он 
учит детей быть честными и добрыми, устремлёнными и трудолюбивыми, 
способными по – настоящему оценить и полюбить богатство родного слова.
Плюсы театральной деятельности.
- Дети умеют действовать согласованно, включаясь в действие одновременно
или последовательно.
- Снимают напряжение с отдельных групп мышц.
- Запоминают заданные позы.
- Знают 5 – 8 артикуляционных упражнений.
- Умеют произносить скороговорки и чистоговорки в разных темпах, 
шёпотом
- Умеют произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 
интонациями.
- Умеют прочитать диалогический стихотворный текст, правильно и чётко 
произнося слова с нужными интонациями.
- Умеют составлять предложения с заданными словами.



- Умеют сочинять этюды по сказкам.
- Умеют строить простейший диалог.

Театр кукол
У нас сегодня с мамой
Культурная программа.
Давай мне, мама, руку,
Пойдем в театр кукол!
Что я большой - я знаю,
Но кукол обожаю
Смотрю и не могу понять,
Как куклой можно управлять?
Взял рукавичку и надел
И вот уж Петушок запел,
А поменял ты рукавичку
И превратился он в Лисичку!
Но знаю я наверняка -
Актера трудится рука,
И кукла оживает,
Поет, переживает
Волшебно это превращенье!
И мама смотрит с восхищеньем.
А мы в театр еще пойдем,
И папу мы с собой возьмем!
Консультация для родителей «Театрализованная деятельность

в детском саду»
Важнейшей предпосылкой совершенствования речевой деятельности 
дошкольников является создание эмоционально благоприятной ситуации, 
которая способствует возникновению желания активно участвовать в 
речевом общении. Процесс  автоматизации  звуков – это кропотливый и 
долгий труд родителя, воспитателя и логопеда. Часто ребенок просто 
отказывается от монотонных заданий и теряет интерес к таким занятиям. 
Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. 
Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 
многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы 
педагога, заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения.
Можно сказать, что театрализованная деятельность является источником 
развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его 
к духовным ценностям. Но не менее важно, что театрализованная 
деятельность развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его 
сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. Таким 
образом, театрализованная деятельность - важнейшее средство развития у 
детей эмпатии, т. е. способности распознавать эмоциональное состояние 



человека по мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на его место в 
различных ситуациях, находить адекватные способы содействия.
«Чтобы веселиться чужым весельем и сочувствовать чужому горю, нужно 
уметь с помощью воображения перенестись в положение другого человека, 
мысленно стать на его место».                                (Б. М. Теплов)

Театр и родители.
Развитие театральной деятельности в дошкольных образовательных 
учреждениях и накопление эмоционально-чувственного опыта у детей - 
длительная работа, которая требует и участия родителей. Важно родителям 
принимать участие в тематических вечерах, в которых родители и дети 
являются равноправными участниками. Родители могут исполнять роли, 
принимать участие в изготовлении декорации, костюмов и т. д. В любом 
случае совместная работа педагогов и родителей способствует 
интеллектуальному, эмоциональному и эстетическому развитию детей.
Участие родителей в совместной деятельности с детьми вызывает у них 
много эмоций, обостряет чувства гордости за родителей, которые участвуют 
в театрализованных постановках.
         Я предлагаю родителям  в домашних условиям устроить детям театр.
Давайте рассмотрим, какие бывают куклы и как с ними играть.
Куколки на пальчик.
Игра с пальчиками – первый шаг, знакомство с первой игровой условностью. 
Это первый театр, не требующий больших затрат времени и финансов для 
изготовления атрибутов.
Возьмите лист бумаги шириной 5-7см, примерно по длине вашего 
указательного пальца. Если кукловодом будет ребенок, то соответственно 
лист бумаги должен быть меньше. Сворачиваете бумагу рулончиком прямо 
на пальце и склеиваете. Дальше — раскрашиваете, украшаете аппликацией, 
бисером или палетками. Обязательно сделайте отличительные признаки 
персонажей: королю — корону, деду — бороду и усы, а бабке — платочек… 
Играть такими куколками-рулончиками интересно и одному, и целой 
компанией. Надеваете на палец… и вы уже не мама, а капризная принцесса! 
Еще такие артисты очень удобны для сказок с большим количеством 
персонажей. Каждый палец — отдельный герой. Так можно поставить 
«Репку», «Теремок», «Зимовье зверей».

Театр на столе.
Именно на нем и разыгрываются представления.
Сначала вырезаете из журнала приглянувшиеся картинки и наклеиваете их на
картон для прочности. Фигуры должны быть не больше 10 см в высоту.
Возьмите половинку от внутреннего футляра шоколадного яйца. На каждой 
сделайте сверху щель ножом. В эту прорезь вставьте картинку на картоне. 
Герой новой сказки готов! Так можно создать целую семью: маму, папу, 
малыша, снабдить их необходимыми предметами обихода. Сделайте на таких
же подставочках изображения детской кроватки, колясочки, стола. Любая 
журнальная иллюстрация пойдет в дело! Такие актеры и декорации прочно 
стоят на столе и их можно свободно передвигать. А то, что в вашей сказке не 



будет традиционных персонажей бабки и дедки, пожалуй, и лучше: сможете 
сами вместе с ребенком сочинить новую сказку, с новыми действующими 
лицами.

Конусные куклы.
Возьмите лист тонкого картона или ватмана, сверните конусом (диаметр 
основания 7-10 см). Склейте или скрепите степлером. Установите, чтобы он 
прочно стоял на столе. Это будет туловище будущего героя. Сверху на конус 
приклеиваем голову. Ее изображение может быть двойным: вид спереди и 
вид сзади. Эти две половинки склеиваем между собой, а внутри, между ними,
— вершина конуса. К конусу прикрепите ручки-ножки, усики-рожки. 
Объемные куклы сложнее хранить. Они легко мнутся, поэтому их нужно 
аккуратно сложить в коробку, а плоские фигурки можно снять с подставочек 
и хранить даже в конверте. Для представления с такими куколками можно 
смастерить даже декорации — простую ширму, сделанную из 3-4 плотных 
листов картона большого формата (А4 или A3), соединенных между собой 
«гармошкой» с помощью скотча или лейкопластыря. Он эластичный, 
прочный, отлично клеится и не шуршит при открывании и закрывании 
ширмы. На листы наклейте скотчем прозрачные папки-файлы в виде 
кармашков. Туда вы будете вставлять картинки, соответствующие теме 
действия, и ширма всегда будет другой. Картон лучше взять разных цветов: 
это и смотрится интереснее, и обыграть в постановке можно. На зеленом 
фоне — пара деревьев, вот и получился лес. На голубом легко представить 
море или речку, на желтом либо коричневатом сделаете дорогу или пляж. 
Будет совсем как в настоящем кукольном театре!

Перчаточные куклы.
Можно их сшить самим, а можно — взять обычную перчатку, у которой 
потерялась пара. Для головы подойдет шарик от пинг-понга с отверстием для
указательного пальца. С помощью перманентного маркера изобразите на нем
лицо, повяжите платочек или приклейте универсальным клеем шевелюру из 
шерстяных ниток. Если делаете лицо человечка, вместо шарика можно взять 
небольшой клубочек, обтянутый светлой тканью. Если хотите получить 
меховую мордашку, можно клубочек не обтягивать, а просто подобрать по 
цвету: мишке - коричневый, а зайке - белый или серенький. Здесь главное - 
аксессуары: платочек для старушки, косички для девчушки и т.п.
Можно саму перчатку оставить такой, какая она есть, а можно сверху надеть 
рубашечку или юбочку. Такие куколки обязательно полюбятся малышу, они 
ведь как живые: двигаются, у них явно есть характер, они разговаривают и 
ведут себя почти как люди. Наденьте такого «актера» на руку, и 
почувствуете, что говорите-то вовсе не вы. Это кукла заставляет вас 
произносить слова, танцевать и петь. Только прислушайтесь!
Работа над созданием игрушки вместе с ребенком очень увлекательна. 
Игрушка сделанная ребенком, пусть с помощью взрослого, является не 
только результатом его труда, но и творческим выражением 
индивидуальности ее создателя. Она особенно дорога ему, с ней гораздо 
увлекательнее изображать героев сказок, песенок, небольших рассказов.



Родители! Не жалейте времени на домашние постановки по материалам 
сказок - результат будет стоить того.
Для ваших детей это будет настоящий праздник!
Консультация для родителей «Использование театральной деятельности

в работе с неуверенными детьми»
Организуя театральные игры с детьми дошкольного возраста мы часто наблюдаем случаи 
отказа детей от участия в этом виде деятельности. Если же детей спросишь, почему они не
принимают участие в общей игре, они мотивируют свой отказ тем, что им это не 
интересно. Однако опыт работы показывает, что в общей игре хотят участвовать все дети, 
но некоторые из них в силу своих психологических особенностей бояться принять участие
в групповой деятельности. Таким образом, возникает вопрос?
- как привлечь детей к театральным играм?
- как помочь им преодолеть неуверенность в себе, научить их общаться со сверстниками и
взрослыми?
Важным является то, что - надо вовремя помочь ребенку справиться с возникшими 
проблемами. Иначе боязнь общения, замкнутость в своих переживаниях, страх быть 
осмеянным сверстниками, нежелание получить негативную оценку своей деятельности со 
стороны взрослых - все это как снежная лавина обрушивается на маленького человека. 
Загоняя его в мир страхов и сомнений.
В этой ситуации на помощь ребенку могут прийти куклы и театрализованные игры, так 
как они никого не могут оставить равнодушными.
Психика человека предназначена для активности. И нам хотелось бы познакомить вас со 
специальным методом, который можно использовать в работе с неуверенными детьми. 
Это метод куклотерапия. Этот метод основан на процессах идентификации ребенка со 
смелым героем мультика или сказки. Если ребенок имеет любимый персонаж, то можно 
этим воспользоваться и рассказать ему («в лицах»), как этот персонаж попадает в 
страшную историю, связанную с пугающим ребенка объектом, и справляется с ней. Если 
есть у ребенка любимая кукла, то она может быть использована для постановки 
небольшого спектакля, важно, только, чтобы в действующих персонажах ребенок узнавал 
любимую игрушку и страшилище. Действительно ли подготовленные куклы ребенок 
сравнивает с выбранным персонажем? В этом надо убедиться в беседе «до спектакля» 
Этот метод основан на том, что ребенок идентифицируется в процессе прослушивания 
сказки или просмотра мультика с героем, которому симпатизирует.
В процессе высказывания или демонстрации «страной истории» не надо все время 
успокаивать ребенка, прерывая тем, естественное течение переживаний. Необходимо 
добиться того, чтобы сказка захватила ребенка и он сочувствовал бы основному герою 
(идентифицировался с ним). По мере разворачивания   сюжета   эмоциональное   
напряжение   ребенка   должно возрастать (для этого сюжет надо построить по 
«нарастающей», с разрешением проблемы в конце), а достигнув максимума, смениться 
бурными поведенческими эмоциональными реакциями (плачем, смехом...) и снятием 
напряжения. После завершения «спектакля» ребенок почувствует облегчение и, скорее 
всего, освободиться от страха и неуверенности в себе. Таким образом, главная задача 
здесь стоит в усилении напряжения, которое постоянно испытывает ребенок, до такой 
степени, чтобы оно могло перейти в новую фразу - расслабление. Обычно напряжение у 
ребенка с эмоциональным нарушением личности, с одной стороны, дезорганизует его 
поведение, мешает появлению положительных эмоций и пр., с другой стороны - оно 
настолько сильно, чтобы произошел катарсис. Поэтому необходимы специальные, 
«вызывающие» аффект действия. Необходимость достижения катарсиса, однако, не 
предполагает доведение ребенка до истерики или припадков. Чтобы этого избежать 
необходимо, учитывать, что нельзя долго «тянуть» рассказ, и надо варьировать его в 
зависимости от состояния и возраста ребенка.



Важно, чтобы в рассказе было начало, кульминация (когда главному герою что либо 
угрожает) и развязка (герой побеждает).
Описанный метод входит в систему коррекционных приемов -куклотерапию -и является 
наиболее простым в использовании. Куклотерапия помогает при различных нарушениях. 
Но случаи с нарушением личности требуют более длительной и серьезной подготовки, 
чем при эмоциональных нарушениях, не связанных с глубинными деформациями 
личности.
Главное - создать между взрослыми и детьми отношения доброты, сердечности и любви. 
Желание педагогов понять психологические проблемы ребенка, стремление помочь ему 
выйти победителем из тупиковой ситуации создают предпосылки для дальнейшей 
творческой деятельности. Чем раньше начать заниматься с детьми кукольным театром, 
тем меньше маленьких людей придется впоследствии выводить из тупиковой ситуации. 
Несколько лет назад в средней группе нашего детского сада мы решили поставить сказку 
«Колобок», используя для этого деревянные ложки. Родители помогли превратить ложки 
в персонажей сказки. Для большей красочности оформили их кусочками ткани, украсили 
тесьмой, лентами, кружевами. Игрушки получились легкими, удобными в управлении, а 
самое главное - они предвосхищали знакомство детей с театром на гапите, являясь как бы 
его упрощенным вариантом.
Маленьким театралам они понравились. Ребята стали просить научить их управлять 
игрушками. Мы внесли ширму, объяснили, как надо держать куклу, как двигать ею по 
грядке (краю ширмы). Управлять пробовали все дети, кроме Кати, которая с интересом 
следила за всем происходящим, однако подойти не решалась. Мы видели, что ей очень 
хочется взять куклу в руки, но мешает робость, неуверенность в себе. Так продолжалось 
несколько занятий.
Мы понимали, что надо как-то помочь девочке, и однажды попросили Катю принести 
«актеров» и раздать их детям. Катя нашу просьбу исполнила, а после спектакля сама 
собрала игрушки и вернула их на место. И потом каждый раз, видя, что дети собираются 
на музыкальные занятия, бережно несла их в зал и раздавала. И хотя девочка так и не 
вышла с куклой к ширме она почувствовала себя участницей спектакля, выбрала роль, 
которую могла сыграть - роль организатора. Мы понимали, что придет время и Катя 
сможет побороть свою робость. Так и случилось. Примерно через полгода девочка сама 
подошла к куклам и выбрала зайчика (мы репетировали сказку «Теремок»). Вначале 
несмело, затем все более уверенно исполняла выбранную роль. Буквально через два-три 
занятия трудно было поверить, что когда-то она не подходила к ширме. Участие в итоге 
кукольных спектаклях помогло Кате побороть в себе страх, воспитать волю и характер. У 
нее появились черты лидера.
Понимая огромное значение кукольного театра для всестороннего развития ребенка, мы 
стремимся к тому, чтобы театральная кукла стала для ребенка мостиком, соединяющим 
игру с творчеством. «Детям, пока они еще не совсем ушли из сферы игр и игрушек и 
полны творческой динамики, надо что-то переходное, ведущее их от игры к театру, так, 
чтобы последний являлся естественным следствием первой. К театру, как к таковому, как 
к "очень сильно действующему средству", необходимо подходить очень постепенно, 
чтобы не повредить нежных и оригинальных ростков детства: а повредить трафаретом 
изжитых уже переживаний взрослых весьма легко. Занимаясь с детьми, главной целью мы
полагаем развитие их творческих способностей средствами театрального искусства.
Театральная деятельность развивает личность ребенка, прививает устойчивый интерес к 
литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре определенные переживания, 
побуждает к созданию новых образов. Важнейшим в театрализованных играх является 
процесс на репетиций, процесс творческого переживания и воплощения, а не конечный 
результат. Таким образом, репетиции, работа над этюдами не менее важны, чем спектакль.
Мы стремимся к тому, чтобы театрализованные занятия сохраняли непосредственность 
детской игры, основанной на импровизации. Поэтому не заучиваем с детьми текст роли, 



не отрабатываем позы, жесты, движения, считая, что постановка нисколько не пострадает,
если дети неточно произнесут реплику, менее удачно, с точки зрения взрослых, выстроят 
мизансцену и т. д. Главное - это понимание смысла и атмосферы театрального действа. 
Мы хотим, чтобы маленькие актеры, основываясь на хорошем знании пьесы, сами 
придумывали диалоги действующих лиц, самостоятельно искали выразительные 
особенности для своих героев, используя мимику, пластику, песенные, танцевальные и 
игровые импровизации.
«Заучивание слов роли, не всегда соответствующих пониманию и чувству ребенка, 
сковывает детское творчество. Гораздо ближе детское понимание пьесы, сочиненное 
самими детьми или сочиняемое и импровизируемое ими в процессе творчества. Такие 
пьесы будут неизбежно более нескладны и менее литературны, чем готовые, написанные 
взрослыми писателями, но они будут иметь огромное преимущество, заключающееся в 
том, что они возникают игру в процессе детского творчества». Чем богаче жизненный 
опыт ребенка, тем ярче он проявляется в различных видах творческой деятельности. 
Поэтому так важно с самого раннего детства приобщать маленького человека к театру, 
литературе, живописи. Чем раньше это начать, тем больших результатов можно 
достигнуть.
Знакомство детей с театрализованными играми начинается в 1-й младшей группе. 
Малыши смотрят небольшие кукольные спектакли и инсценировки, которые разыгрывают
воспитатели и старшие дошкольники. Встреча с театральной куклой помогает ребятишкам
расслабиться, снять напряжение, создает радостную атмосферу. Занимаясь с детьми, мы 
стремимся вызвать у них положительные эмоции по отношению к театрально-игровой 
деятельности, побуждаем их общаться с куклой, хорошенько ее рассмотреть, не 
препятствуем стремлению поиграть с «актерами», участвующими в спектакле. Так, 
незаметно для себя малыши включаются в театрализованные игры.
Начиная со 2-й младшей группы и до выпуска, мы последовательно знакомим детей с 
различными видами кукольных театров. Для этого используем этюды, обучающие 
способам управления куклами различных систем.
После того как приемы кукловождения освоены, приступаем к постановке спектакля. 
Параллельно в каждой возрастной группе обучаем детей основам актерского мастерства. 
Для этой цели используем этюдный тренаж, который способствует развитию внимания, 
памяти, мышления, воображения и восприятия. Развиваем также навыки выражения 
различных эмоций, настроений, отдельных черт характера.
Начиная со 2-й младшей группы, работу над кукольными спектаклями и 
театрализованными играми ведем параллельно. В средней группе и далее стремимся 
объединить кукольный спектакль и театрализованную игру в единое целое. Этот вид 
деятельности мы называем театрализованными играми с элементами кукольного театра. 
Он интересен тем, что одновременно одна часть детей играет с театральными куклами, а 
другая -подвизается в качестве актеров драматического театра. Малыши сами выбирают 
вид деятельности (кукольный театр или инсценировка) в соответствии со своим 
психологическим состоянием. Не уверенные в себе ребятишки чаще всего предпочитают 
кукольный театр, так как кукла для них является ширмой, за которую ребенок стремится 
спрятаться в стрессовой ситуации (выступление перед зрителями).
Используя в работе с детьми театрализованные игры, мы основываемся на представлениях
выдающегося русского психолога Л.С.Выготского: «Не следует забывать. Что основной 
закон творчества заключается в том, что ценность его следует видеть не в результате. Не в
продукте творчества, важно то, что они создают, творят, упражняются в творческом 
воображении и его воплощении».
Занимаясь с детьми театром, мы ставим перед собой цель -сделать жизнь наших 
воспитанников интересной и содержательной, наполнить ее яркими впечатлениями, 
интересными делами, радостью творчества. Мы стремимся к тому, что навыки, 
полученные в театрализованных играх, дети смогли использовать в повседневной жизни.



Консультация для родителей «Развитие детей в театрализованной
деятельности»

Цели:
1)приобщать родителей к театральному искусству, к театрализованной деятельности;
2)способствовать повышению педагогической культуры родителей, пополнению их 
знаний по театрализованной деятельности ребенка в семье и детском саду;
3)содействовать сплочению родительского коллектива, вовлечению в жизнедеятельность 
группового сообщества;
4)развитие творческих способностей родителей.
Задачи:
-создавать условия для организации совместной театральной деятельности детей и 
взрослых, направленные на сближения детей, родителей и педагогов ДОУ;
-способствовать формированию эстетического вкуса;
-приобщать родителей к театрально-культурной жизни ДОУ;
-осуществлять полноценный подход к психическому и физическому развитию детей через
взаимодействие родителя, знающего особенности своего ребёнка, посредством 
театрализованной деятельности;
-повышать физиологическую и валеологическую компетентность родителей.
«Волшебный край!» - так когда-то назвал театр великий русский поэт А. С. Пушкин.
Хочется добавить - это волшебный край, в котором ребенок радуется, играя, а в игре он 
познает мир.
Театральное искусство, близко и понятно детям ведь в основе театра лежит игра. Театр 
обладает огромной мощью воздействия на эмоциональный мир ребёнка.
На первых порах главную роль в театрализованной деятельности берут на себя родители, 
рассказывая и показывая различные сказки и потешки. Но, уже начиная с 3-4 летнего 
возраста дети, подражая взрослым, самостоятельно обыгрывают фрагменты литературных
произведений в свободной деятельности.
Домашний театр - это совокупность театрализованных игр и разнообразных видов театра.
Для домашнего пользования доступны - кукольный, настольный, теневой театры.
Родители могут организовать кукольный театр, используя имеющиеся в доме игрушки 
или изготавливая своими руками из разных материалов, например, папье-маше, дерева, 
картона, ткани, ниток, старых носков, перчаток. К работе по изготовлению кукол, 
костюмов желательно привлекать и ребенка. В дальнейшем он будет с удовольствием 
использовать их, разыгрывая сюжеты знакомых сказок. Например: старый меховой 
воротник в ловких руках может стать хитрой лисой или коварным волком. Бумажный 
пакетик может превратиться в весёлого человечка. На пакетике нарисуйте лицо и 
прорежьте дырку для носа, в которую просуньте указательный палец, а большой и 
средний станут руками. Кукла из носка: набейте носок тряпками и вставьте внутрь 
линейку. Все скрепите верёвочкой или резинкой. Кукла из бумажной тарелки. На 
бумажной тарелке нарисуйте рожицу. К обратной стороне прикрепите липкой лентой 
палочку.Игрушки и куклы из пластмассовых бутылок и коробок. Коробки можно склеить 
друг с другом, обклеить бумагой и приклеить детали. И тому подобное…
Создавая домашний кукольный театр, вы вместе с малышом примеряете на себя 
множество ролей: будете делать кукол, рисовать декорации, писать сценарий, оформлять 
сцену, продумывать музыкальное сопровождение и, конечно, показывать сам спектакль. 
Только представьте, сколько творчества, смекалки, уверенности в себе потребует это 
занятие от крохи. А еще тренировка мелкой моторики, развитие речи, художественного 
вкуса и фантазии, познание нового и интересного, радость совместной деятельности с 
близкими людьми, гордость за свои успехи… Действительно, создание домашнего 
кукольного театра - настолько развивающая и многогранная деятельность, что стоит не 
пожалеть на это времени и сил.



Дети любят сами перевоплощаться в любимых героев и действовать от их имени в 
соответствии с сюжетами сказок, мультфильмов, детских спектаклей.
Домашние постановки помогают удовлетворить физический и эмоциональный потенциал.
Дети учатся замечать хорошие и плохие поступки, проявлять любознательность, они 
становятся более раскрепощенными и общительными, учатся четко формулировать свои 
мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир.
Значение театрализованной деятельности невозможно переоценить. Театрализованные 
игры способствуют всестороннему развитию детей: развивается речь, память, 
целеустремленность, усидчивость, отрабатываются физические навыки (имитация 
движений различных животных). Кроме того, занятия театральной деятельностью 
требуют решительности, трудолюбия, смекалки. А как загораются глаза малыша, когда 
взрослый читает вслух, интонационно выделяя характер каждого героя произведения!
Театрализованные игры всегда радуют, часто смешат детей, пользуясь у них неизменной 
любовью. Дети видят окружающий мир через образы, краски, звуки. Малыши смеются, 
когда смеются персонажи, грустят, огорчаются вместе с ними. С удовольствием 
перевоплощаясь в полюбившийся образ, малыши добровольно принимают и присваивают 
свойственные ему черты.
Разнообразие тематики, средств изображения, эмоциональность театрализованных игр 
дают возможность использовать их в целях всестороннего воспитания личности.
Родители могут также стать инициаторами организации в домашней обстановке 
разнообразных театрализованных игр. Это могут быть игры-забавы, игры-драматизации 
под пение типа «У медведя во бору», «Каравай», «Репка», слушание сказок, записанных 
на дисках, с их последующим разыгрыванием и другое. Такие совместные развлечения 
могут сыграть большую роль в создании дружеской доверительной, творческой 
атмосферы в семье, что важно для укрепления семейных отношений.
Для осуществления данной работы в семье должна быть создана соответствующая 
художественно-эстетическая среда, предполагающая наличие игрушек или кукол, 
сделанных своими руками, фонотеки и библиотеки сказок, детских музыкальных 
инструментов, инструментов-самоделок, дидактических игр. Но самое главное – 
организация взрослыми разнообразной совместной с ребенком художественно-творческой
деятельности в различных формах (драматизации, пение, танцы, хороводы, игры и др.).
Уважаемые родители! Сейчас поиграем с вами так, как мы играем с детьми на занятии :
Игра «Узнай по голосу»
Водящий в центре круга с закрытыми глазами. Все движутся по кругу со словами:
Мы немножко поиграли,
А теперь в кружок мы встали.
Ты загадку отгадай.
Кто назвал тебя – узнай!
Водящий называет по имени сказавшего ему: «Узнай, кто я?»
Игра «Иностранец»
Вы попали в другую страну, языка которой не знаете. Спросите с помощью жестов, как 
найти кинотеатр, кафе, почту.
Упражнения
1. С помощью мимики выразите горе, радость, боль, страх, удивление.
2. Покажите, как вы сидите у телевизора (захватывающий фильм), за шахматной доской, 
на рыбалке (клюет).
Игры со скороговорками
Скороговорку надо отрабатывать через очень медленную, преувеличенно четкую речь. 
Скороговорки сначала произносятся беззвучно с активной артикуляцией губ; затем 
шепотом, затем вслух и быстро (несколько раз). Скороговорки помогают детям научиться 
быстро и чисто проговаривать труднопроизносимые слова и фразы.
Варианты скороговорок:



Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши.
Король – орел, орел-король.
У Сени и Сани в сетях сом с усами.
Испорченный телефон
Первый игрок получает карточку со скороговоркой, передает её по цепи, а последний 
участник произносит её вслух.
Пальчиковые игры со словами
Пальчиковые игры способствуют подготовке руки к письму, развивая мелкую моторику 
рук, внимание, воображение и память.
Два щенка, кулаки правой и левой руки, поочередно становятся на стол ребром щека к 
щеке, кулачки трутся друг о друга, щиплют щечку, правая ладонь обхватывает кончики 
пальцев левой, и наоборот.
Пантомимические этюды и упражнения
Давайте детям дома задания: понаблюдать, запомнить, повторить поведение людей и 
животных, бытовые предметы в простейших ситуациях. Лучше начать с предметов, 
потому что дети хорошо их зрительно помнят и для этого не требуется особых 
наблюдений.
Покажите, как :
-вратарь ловит мяч;
-зоолог ловит бабочку;
-рыбак ловит большую рыбу;
-ребенок ловит муху.
Попробуйте изобразить:
Парикмахера, пожарника, строителя, космонавта.
Большое значение для ребенка имеет театр, театральная деятельность. Ценность 
театральной деятельности в том, что она помогает детям зрительно увидеть содержание 
литературного произведения, развивает воображение, без которого не возможно 
полноценное восприятие художественной литературы. Ведь умение живо представить 
себе то, о чем читаешь или слышишь, вырабатывается на основе внешнего видения, из 
опыта реальных представлений. Драматизация служит для ребенка средством проявления 
артистических способностей, развития речи, морального опыта. Игра в театр очень близка
ребенку, стремящемуся все свои переживания и впечатления выразить в действии.
Родители не должны задаваться вопросом: а нужно ли посещение театра в наше время? Да
еще с таким маленьким ребенком? Есть Интернет, кабельное телевидение. Не надо 
забывать, что театрализованные постановки помогли и помогают решать многие 
актуальные проблемы в воспитании дошкольника:

 формирование правильного эстетического вкуса;
 развитие коммуникативных способностей;
 влияние на развитие речи, памяти, внимания, воображения;
 помогает решить конфликт в процессе игры;
 создание положительного эмоционального настроя;
 помогает нравственному воспитанию.

Важно так же участие родителей в тематических вечерах, в которых родители и дети 
являются равноправными участниками.Важно участие родителей в таких вечерах в 
качестве исполнителей роли, авторов текста, изготовителей декораций, костюмов и т. д. В 
любом случае совместная работа педагогов и родителей способствует интеллектуальному 
и эмоциональному развитию детей.
Необходимо участие родителей в театральной деятельности. Это вызывает у детей много 
эмоций, обостряет чувства гордости за родителей, которые участвуют в театрализованных
постановках.
Итоги данной консультации.



Совместная театрально-игровая деятельность - уникальный вид сотрудничества. В ней все
равны: ребенок, педагог, мамы, папы, бабушки и дедушки. Играя вместе со взрослыми, 
дети овладевают ценными навыками общения, а общение в свою очередь - это умение 
слышать друг друга, в доброжелательной атмосфере, с обратной связью, на одном 
уровне", "глаза в глаза", и не стоит искажать смысл сказанного, алюбую ситуацию 
разрешать при совместных действиях. Хочу особенно отметить, что в процессе занятий 
активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, память, 
формируется отношение к окружающему миру.
Такого вида консультации способствуют расширению кругозора, обогащают внутренний 
мир, а главное – учат членов семьи взаимопониманию, сближают их. Во многих семьях 
стали практиковаться развлечения. Проявление такого общего интереса сплачивает 
семью, коллектив детей, воспитателей и родителей.
Занимаясь с детьми театром, мы сделаем их жизнь интересной и содержательной, 
наполним ее яркими впечатлениями и радостью творчества. А самое главное - навыки, 
полученные в театрализованных играх, представлениях дети смогут использовать в 
повседневной жизни.

Консультация для родителей «Театрализованные игры»
     Игра - наиболее доступный ребенку и интересный для него способ переработки и 
выражения впечатлений, знаний и эмоций (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьсв, А.Р. Лурия, 
Д.Б. Эльконин и др.).         Театрализованная игра как один из ее видов является 
эффективным средством социализации дошкольника в процессе осмысления им 
нравственного подтекста литературного или фольклорного произведения и участия в игре,
которая имеет коллективный характер, что и создает благоприятные условия для развития 
чувства партнерства и освоения способов позитивного взаимодействия. В 
театрализованной игре осуществляется эмоциональное развитие: дети знакомятся с 
чувствами, настроениями героев, осваивают способы их внешнего выражения, осознают 
причины того или иного настроя. Велико значение театрализованной игры и для речевого 
развития (совершенствование диалогов и монологов, освоение выразительности речи). 
Наконец, театрализованная игра является средством самовыражения и самореализации 
ребенка.
      Вместе с тем ныне в дошкольных учреждениях развивающий потенциал 
театрализованной игры используется недостаточно, что можно объяснить наличием двух 
противоречащих друг другу тенденций в способах ее организации.
      Согласно первой тенденции (назовем ее условно обучение), театрализованные игры 
применяются главным образом в качестве некоего "зрелища" на праздниках. Стремление 
добиться хороших результатов заставляет педагогов заучивать с детьми не только тексты, 
но и интонации и движения в ходе неоправданно большого числа индивидуальных и 
коллективных репетиций. Ребенка обучают быть "хорошим артистом". И, как результат, 
зрелище состоялось, спектакль понравился зрителям. Однако освоенные таким образом 
умения не переносятся детьми в свободную игровую деятельность. Еще бы - ведь и 
подготовка к спектаклю, и сам он так не похожи на игру!
Вторую тенденцию в организации театрализованной игры можно назвать 
невмешательством взрослого. Правда, на практике оно часто перерастает в полное 
отсутствие внимания с его стороны к этому виду игровой деятельности: дети 
предоставлены самим себе, а, воспитатель только готовит атрибуты для "театра". Из 
группы в группу ребенка сопровождает однотипный набор шапочек-масок, элементов 
костюмов, фигурок героев... Младших дошкольников это привлекает прежде всего из-за 
возможности переодеться, а значит - измениться, а старшего дошкольника это уже не 
удовлетворяет, поскольку не соответствует его познавательным интересам, уровню 
развития психических процессов, возросшим возможностям самореализации в творческой
деятельности. Следствием является почти полное отсутствие театрализации в игровом 
опыте детей 5 - 7 лет при наличии у них интереса к этой деятельности и потребности в 



ней. Между тем музыкальный руководитель принес в группу новый сценарий спектакля... 
Круг замкнулся, и самостоятельной творческой театрализованной игре места в нем не 
осталось...
       Противоречие между развивающим потенциалом театрализованной игры и его 
недостаточным использованием в дошкольном учреждении может быть разрешено только
при условии разработки научно обоснованной и практико-ориентированной 
педагогической технологии. Чтобы понять ее, необходимо, прежде всего, раскрыть 
основные теоретические идеи, лежащие в основе концепции развития театрализованной 
игры, и определиться с понятиями.
      Характерными особенностями театрализованных игр являются - литературная или 
фольклорная основа  их содержания и наличие зрителей (Л.B. Артемова, Л.В. Ворошнина,
Л.С Фурмина и др.) Их можно разделить на две основные группы: драматизации и 
режиссерские (каждая из них, в свою очередь, подразделяется на несколько видов).
      В играх-драматизациях ребенок, исполняя роль в качестве "артиста", самостоятельно 
создает образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности.
Видами драматизации являются 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 (или нескольких сюжетов) без предварительной подготовки.
       В режиссерской игре "артистами" являются игрушки или их заместители, а ребенок, 
организуя деятельность как "сценарист и режиссер" управляет "артистами". "Озвучивая" 
героев и комментируя сюжет, он использует разные средства вербальной 
выразительности. Виды режиссерских игр определяются в соответствии с разнообразием 
театров, используемых в детском саду: настольный, плоскостной и объемный, кукольный 
(бибабо, пальчиковый, марионеток) и т.д.
Общим всех для театрализованных игр является наличие зрителей. Кроме того, они 
представляют собой "рубежный" вид деятельности, тесно связанный с литературным и 
художественным творчеством (А.Н. Леонтьев). Театрализованную игру (особенно игру-
драматизацию) характеризует перенос акцента с процесса игры на ее результат, 
интересный не только участникам, но и зрителям. Ее можно рассматривать как 
разновидность художественной деятельности, а значит, развитие театрализованной 
деятельности целесообразно осуществлять в контексте художественной деятельности.
      Генезис становления последней раскрыт Н.А. Ветлугиной. С ее точки зрения, 
художественная деятельность состоит из трех этапов; восприятия, исполнения (как 
развития специальных умений) и творчества.
      Не вызывает сомнения, что развитие изобразительной, литературной, музыкальной 
деятельности детей дошкольного возраста происходит в общем контексте становления 
художественной деятельности. Однако данный подход по отношению к театрализованной 
деятельности разработан недостаточно.
       Вместе с тем анализ психолого-педагогической литературы и научных исследований 
(О.В. Акулова, А.Г. Гогоберидзе и др.) доказывает целесообразность его применения для 
целенаправленного развития театрализованной деятельности в дошкольном возрасте.
     
      Итак, система работы по развитию театрализованной деятельности делится на три 
этапа:
     
     • художественное восприятие литературных и фольклорных произведений;
     • освоение специальных умений для становления основных ("актер", "режиссер") и 
дополнительных позиций ("сценарист", "оформитель", "костюмер");
    •самостоятельная творческая деятельность.
     
      Педагогическая задача усложняется синтетической природой театрализованной 



деятельности, в которой восприятие, мышление, воображение, речь выступают в тесной 
взаимосвязи друг с другом и проявляются в разных видах детской активности (речевая, 
двигательная, музыкальная и пр.).
      Значит, театрализованная деятельность интегративна, причем активность и творчество 
проявляются в трех аспектах.
      Во-первых, в создании драматического содержания, т.е. в интерпретации, 
переосмыслении заданного литературным текстом сюжета или сочинении вариативного 
либо собственного сюжета.
      Во-вторых, в исполнении собственного замысла, т.е. в умении адекватно воплощать 
художественный образ с помощью разных средств выразительности: интонации, мимики, 
пантомимики, движения, напева.
      В-третьих, в оформлении спектакля - в создании (подбор, изготовление, нестандартное
использование) декораций, костюмов, музыкального сопровождения, афиш, программок.
Из-за этих особенностей театрализованной деятельности по отношению к ней чаще 
используется термин "театрально-игровая деятельность", что также вызывает 
определенные трудности в педагогической работе, поскольку содержит ряд противоречий:
между свободой ребенка в игре и обязательной содержательной основой театрализации; 
между импровизационностью игры и этапностью подготовки театрализации; между 
акцентом в игре на сам процесс, а в театрализации - на ее результат. Эти противоречия 
снимаются при условии организации театрально-игровой деятельности как самоценной 
свободной и творческой деятельности дошкольника.
     
      Театрализованно-игровая деятельность детей рассматривается в двух взаимосвязанных
аспектах:
       • как разновидность художественной деятельности, где интегрируется со следующими
видами деятельности; литературная, музыкальная и изобразительная;
         • как творческая сюжетная игра, бытующая в самостоятельном игровом опыте 
ребенка. Так достигается сочетание косвенного руководства ею с предоставлением 
ребенку возможности свободного самовыражения и бытование театрализованной игры в 
самостоятельной детской деятельности.
 
      Цели, задачи и содержание работы с детьми старшего дошкольного возраста.
     
      Основные направления развития театрализованной игры состоят в постепенном 
переходе ребенка от игры по одному литературному или фольклорному тексту к игре-
контаминации, подразумевающей свободное построение ребенком сюжета, в котором 
литературная основа сочетается со свободной ее интерпретацией ребенком или 
соединяются несколько произведений; от игры, где используются средства 
выразительности для передачи особенностей персонажа, к игре как средству 
самовыражения через образ героя; от игры, в которой центром является "артист", к игре, в 
которой представлен комплекс позиций "артист", "режиссер", "сценарист", "оформитель", 
"костюмер", но при этом предпочтения каждого ребенка связаны с каким-либо одним из 
них, в зависимости от индивидуальных способностей и интересов; от театрализованной 
игры к театрально-игровой деятельности как средству самовыражения личности и 
самореализации способностей.
     
             Задачи и содержание работы    
     
      Первая - формирование положительного отношения детей к театрализованным играм. 
Это подразумевает углубление их интереса к определенному виду театрализованной игры,
образу героя, сюжету, наличие интереса к театральной культуре, осознание причин 
положительного или индифферентного отношения к игре, связанного с наличием или 



отсутствием интереса и способности к самовыражению в театрализованной деятельности.
      Новым аспектом совместной деятельности взрослого и детей становится приобщение 
детей к театральной культуре, т.е. знакомство с назначением театра, историей его 
возникновения в России, устройством здания театра, деятельностью людей, работающих в
театре, яркими представителями данных профессии, видами и жанрами театрального 
искусства (драматический, музыкальный) кукольный, театрзверей,клоуна и пр.)
        В старшем дошкольном возрасте происходит углубление театралъно-игрового опыта 
за счет освоения разных видов игры-драматизации и режиссерской театрализованной 
игры. Углубление опыта игры-драматизации заключается в том, что дети становятся более
активными и самостоятельными в выборе содержания игр, относятся к выбору творчески. 
Старшему дошкольнику наравне с образно-игровыми этюдами, играми-импровизациями, 
инсценированием становятся доступны самостоятельные постановки спектаклей, в том 
числе на основе "коллажа" из нескольких литературных произведений. Например, 
"Путешествие по сказкам А.С. Пушкина", "Новые приключения героев сказок Ш. Перро" 
и пр. Опыт режиссерской игры обогащается за счет марионеток, кукол с "живой рукой", 
тростевых кукол.
Усложняются тексты для постановок, отличают более глубокий нравственный смысл и 
скрытый подтекст, в том числе юмористический. В театрализованной игре начинают 
использоваться русские народные сказки-басни о животных ("Лиса и журавль", "Заяц и 
еж"), произведения Л. Толстого, И. Крылова, Г.Х. Андерсена, М. Зощенко,Н.Носова.
       Яркой особенностью игр детей после 6 лет становится их частичный переход в 
речевой план. Это объясняется тенденцией к объединению разных видов сюжетной ифы, в
том числе игры-фантазирования. Она становится основой или важной частью 
театрализованной игры, в которой реальный, литературный и фантазийный планы 
дополняют друг друга. Для старших дошкольников характерны игры "с продолжением". 
Они осваивают и новую для себя игру "В театр", предполагающую сочетание ролевой и 
театрализованной игры, на основе знакомства с театром, деятельностью людей, 
участвующих в постановке спектакля.
      У детей развиваются специальные умения, обеспечивающие освоение комплекса 
игровых позиций.
      Первая группа умений связана с совершенствованием позиции зрителя как "умного, 
доброго советчика".
      Вторая группа предполагает углубление позиции "артист", развитие способности 
выражать свое отношение к идее спектакля, герою и самовыражаться с помощью 
комплекса средств невербальной, интонационной и языковой выразительности.
       Третья группа обеспечивает становление позиции "режиссер-сценарист", что 
подразумевает способность воплощать свои замыслы не только собственными силами, но 
и организуя деятельность других детей.
      Четвертая группа позволяет ребенку овладеть некоторыми умениями оформителя-
костюмера, т.е. способностью обозначать место "сцены" и "зрительного зала", отбирать, 
творчески использовать предметы-заместители и самостоятельно изготовленные атрибуты
и элементы костюмов, изготавливать афиши, приглашения и пр.
       Пятая группа умений предполагает использование позитивных приемов общения со 
сверстниками в процессе планирования игры, по ее ходу (переход из игрового плана в 
план реальных отношений) и при анализе результатов театрализованной постановки.
      Дети более ярко и разнообразно проявляют самостоятельность и субъективную 
позицию в театрализованной игре. Достигается это, в том числе, средствами 
стимулирования их интереса к творчеству и импровизации в процессе придумывания 
содержания игры и воплощения задуманного образа с помощью средств выразительности.
На конкретных примерах необходимо помочь ребенку понять, что "лучшая импровизация 
всегда подготовлена". Подготовка достигается наличием предшествующего опыта, 
умением интерпретировать содержание текста и осмысливать образы героев, 



определенным уровнем освоения разных средств реализации своих задумок и т.д. 
Решение данной задачи требует предоставления детям права выбора средств для 
импровизации и самовыражения.
Реализация названных задач и содержания работы с детьми всех возрастных групп 
требует учета основных принципов организации театрализованной игры.
      Важнейшим является принцип специфичности данной деятельности, объединяющей 
игровой (свободный, непроизвольный) и художественный (подготовленный, осмысленно 
пережитый) компоненты.
       Принцип комплексности предполагает взаимосвязь театрализованной игры с разными 
видами искусства и разными видами художественной деятельности ребенка.
      Согласно принципу импровизационности театрализованная игра рассматривается как 
творческая деятельность, что обусловливает особое взаимодействие взрослого и ребенка, 
детей между собой, основу которого составляют свободная атмосфера, поощрение 
детской инициативы, отсутствие образца для подражания, наличие своей точки зрения у 
ребенка, стремление к оригинальности и самовыражению.
       Все названные выше принципы находят свое выражение в принципе интегративности,
в соответствии с которым целенаправленная работа по развитию театрализованно-игровой
деятельности включается в целостный педагогический процесс. Это предполагает, в том 
числе, организацию работы по театрализации с учетом этапов художественной 
деятельности.
       Первый этап посвящен углублению художественного восприятия литературного 
текста (содержание, смысловой и эмоциональный подтекст и образность). Отсюда и цель 
работы - обогащение познавательного и эмоционального опыта по теме и идее 
произведения для театрализации. Ее реализация требует проведения занятий по 
познавательному и речевому развитию детей, а также по изобразительной и музыкальной 
деятельности в соответствии с содержанием литературного произведения, В совместной 
деятельности воспитателя и детей вне занятий проводятся ознакомление с текстом, работа
по углублению восприятия (беседы, рассматривание книжных иллюстраций, слушание и 
анализ аудиозаписей, дидактические игры, лексические упражнения, викторины и пр.). 
Материалы предметно-развивающей среды призваны стимулировать интерес детей к 
общению с книгой.
      Второй этап имеет целью развитие умений передавать образы с помощью средств 
невербальной, интонационной и языковой выразительности. Основным методом ее 
реализации выступают образно-игровые этюды. Создание образа - задача сложная для 
дошкольников, поэтому необходима специальная работа. Углублению понимания детьми 
героев литературного произведения, мотивов их поступков, состояний и настроений 
способствуют занятия по познавательному и речевому развитию, по изобразительной и 
музыкальной деятельности, подвижные игры с текстами, лексические упражнения, 
рассматривание разных видов наглядностиит.д.
       Предметно-развивающая среда должна обеспечивать самостоятельную игровую и 
художественную деятельность детей на основе текста.
       Организованная таким образом работа будет способствовать тому, что 
театрализованная игра станет средством самовыражения и самореализации ребенка в 
разных видах творчества, самоутверждения в группе сверстников. А жизнь дошкольников 
в детском саду обогатится за счет интеграции игры и разных видов искусства, которые 
находят свое воплощение в театрально-игровой деятельности
 

Консультация для родителей «Развитие речи детей старшего дошкольного
возраста через театрализованную деятельность»

Дошкольный возраст - наиболее благоприятный период в развитии ребенка. Ведущей 
деятельностью дошкольника является игра. Игра - это своеобразная форма приобщения 
ребенка к будущей взрослой жизни, это школа, где ребенок познает себя и свои 



возможности, приобретает первые знания и представления об окружающем мире, 
человеческих отношениях, где устанавливаются первые контакты, формируются 
нравственные и моральные основы. Игра – самая радостная деятельность детей. Она 
требует от дошкольника действий во внутреннем, воображаемом плане, то есть видения 
предметов, в соответствии с принятой ролью. В игре ребенка формируется социальная 
ориентация, требующая согласования своей точки зрения с точкой зрения других 
играющих. При недостаточной сформированности ведущей игровой деятельности 
нарушается становление ряда психических свойств и качеств ребенка, способствующих 
приобретению знании, умений и навыков. Многие виды игр невозможны без речевого 
оформления, без диалогического общения.
 В дошкольном возрасте впервые проявляется потребность в хорошем отношении со 
стороны окружающих людей, желание быть понятым и принятым ими. Дети в 
театрализованной деятельности присматриваются друг к другу, оценивают друг друга в 
зависимости от таких оценок, проявляют или не проявляют взаимные симпатии. Качества 
личности, обнаруживаемые в игре-театрализации, определяют формирующиеся 
взаимоотношения.
            В процессе игры-театрализациии подготовке к ней между детьми складываются 
отношения сотрудничества, взаимопомощи, разделения на кооперации труда, работы и 
внимания друг к другу. В такого рода играх дети учатся воспринимать и передавать 
информацию, ориентироваться на реакции собеседников, зрителей и учитывать их в своих
собственных действиях. Именно в обыгрывании роли дети получают опыт равенства в 
общении, учатся контролировать друг друга и себя, учатся говорить более понятно, 
связно, задавать вопросы, отвечать, рассуждать, аргументировать, высказывать 
предложения и пожелания. Во взаимодействии детей в ходе театральной постановки 
эффективен прием драматизации. В нем наиболее ярко проявляется принцип обучения: 
учить играя. Драматизация привлекает близостью к игре с использованием игрушек, 
элементов декораций, ряженья.
            Театрализованная игра (или драматизация) является эффективным средством 
социализации дошкольника в процессе осмысления им нравственного подтекста 
литературного или фольклорного произведения и участия в игре, которая имеет 
коллективный характер, что создает благоприятные условия для развития чувства 
партнерства и освоения способов позитивного взаимодействия. В театрализованной игре 
осуществляется эмоциональное развитие: дети знакомятся с чувствами, настроениями 
героев, осваивают способы их внешнего выражения, осознают причины того или иного 
настроя. Велико значение театрализованной игры и для речевого развития 
(совершенствование диалогов и монологов, освоение выразительности речи). Наконец, 
театрализованная игра является средством самовыражения и самореализации ребенка.
            Театрализованная игра представляет собой богатейшее поле для творчества детей. 
Ведь текст произведения как канва, в которую дети сами вплетают новые сюжетные 
линии, вводят дополнительные роли, меняют концовку и т. д.
            В театрализованной игре образ героя, его основные черты, действия, переживания 
определены содержанием произведения. Творчество ребенка проявляется в правдивом 
изображении персонажа. Чтобы это осуществить, надо понять, каков персонаж, почему он
так поступает, представить себе состояние, чувства, то есть, проникнут в его внутренний 
мир. И сделать это нужно в процессе слушания произведения.
            Характерными особенностями театрализованных игр является литературная или 
фольклорная основа их содержания и наличие зрителей. Виды театрализованных игр 
разнообразны, по Н. А. Роуцкой: театрализованная игра,  игра с настольным театром, игра
– драматизация, плоскостные фигурки, фланелеграф,  объемные фигурки, теневой театр, 
игра с марионетками, бибабо.
По мнению О. Акуловой все театрализованные игры можно разделить на две основные: 
игры драматизации и режиссерские.



В играх-драматизациях ребенок, исполняя роль в качестве «артиста», самостоятельно 
создает образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности.
            Видами драматизации являются игры-имитации образов животных, людей, 
литературных персонажей; ролевые дилогии на основе текста, инсценировки 
произведений, постановки спектаклей по одному или нескольким произведениям; игры-
импровизации с разыгрыванием сюжета (или сюжетов) без предварительной подготовки.
В режиссерской игре «артистами» являются игрушки или их заместители, а ребенок, 
организуя деятельность как «сценарист и режиссер» управляет артистами, «озвучивая» 
героев и комментируя сюжет, он использует разные средства вербальной 
выразительности. Виды режиссерских игр определяются в соответствии с разнообразием 
театров, используемых в детском саду: настольный, плоскостной и объемный, кукольный 
(бибабо, пальчиковый, театр марионеток) и т. д.
Для проведения игр необходимы определенные требования:
 • Знание литературного текста
 • Правильный отбор художественного произведения небольшого по объему, желательно 
из «Программы… »
 • Должны быть действия.
 • Должен быть диалог и монолог.
 • Доступность понимания детьми.
 • Произведение должно быть ценно в воспитательном отношении.
 • Наличие атрибутов: костюмов, декораций, игрушек.
Приемы руководства играми-драматизациями заключается в следующем:
 • Чтение произведения.
 • Беседа по содержания произведения. Здесь надо обратить внимание детей на действие 
героев, чувства, состояние.
 • Рассматривание иллюстраций, мультфильмов, прослушивание грамзаписи, поделка 
атрибутов и пособий.
 • Игры – имитации мимики, жестов.
 • Работа над текстом.
 • Инсценирование (игра-драматизиция).
            Роль педагога в организации и проведении игр очень велика. Она заключается в 
том, чтобы поставить перед детьми достаточно четкие задачи и незаметно передать 
инициативу детям, умело организовать их совместную деятельность и направить ее в 
нужное русло; не оставлять без внимания ни одного вопроса, как организованного плана, 
так и вопросов, касающихся лично каждого ребенка (его эмоций, переживаний, реакции 
на происходящее); на трудности, с которыми дети сталкиваются. Педагогу очень важно 
осуществить индивидуальный подход.
            В старшей воспитатель и дети находятся на позиции сотворчества, сотрудничества,
разыгрывать сценки, заниматься подготовкой к спектаклям можно во второй половине 
дня. Опыт участия в организованных театрализованных играх дети используют в 
самостоятельных играх в театр. Они сами сочиняют, импровизируют роли, инсценируют 
какой-нибудь готовый литературный материал. При этом сюжет сказки и опыт 
совместного разыгрывания спектакля позволяют детям налаживать взаимодействия, 
подыскивать реплики для ролевого диалога, действовать согласованно и получать радость
от общения друг с другом. Роль взрослого в организации совместных самостоятельных 
театрализованных игр не непосредственная, а опосредованная.
Необходимо также отметить возрастные особенности детей старшего дошкольного 
возраста.

Особенности развития  детей от 5 лет до 7 лет (старший дошкольный возраст).
Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с изменением 
психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими 
среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое



положение. Он поддерживает в детях ощущение  «взрослости» и на его основе вызывает у
них стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 
деятельности.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 
поведение, придерживаясь роли, игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 
другие.
     Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, И 
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
изменениями.
     Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны 
выделять основные части предполагаемой постройки. Дети могут конструировать из 
бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 
материала. Они осваивают два способа конструирования:
1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 
деталями);
2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников; воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов.
     Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
     В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Кроме 
того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о
классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, 
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 
Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два 
признака: цвет и форму (материал) и т. д.
     Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 
причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 
наглядного опыта.
     Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 



оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации.
     Продолжают развиваться свойства внимания: объем, устойчивость, распределение, 
переключение. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
     Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 
речи, развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали.
     Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца.
     Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 
сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 
умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 
образ «Я».
     В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия 
становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 
каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.
     Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек.  Изображение человека становится еще 
более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 
нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
     Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа изображений и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объемными предметами. В этом возрасте дети уже могут 
освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому 
их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он 
важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 
конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 
композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях.
     У детей продолжает развиватьсявосприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков.  
     Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено.
     Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
     Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 



приводящими к стереотипности детских образов.
      Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
     У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 
антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 
образовательной, работы у детей развиваются диалогическая речь и некоторые виды 
монологической речи.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Все это - обязательные 
элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной 
творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 
определения замысла, способов и форм eгo воплощения.
   Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является участие в 
разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, 
воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и пр.), в развивающих играх, 
головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и 
моделей.         
     Старшие дошкольники способны освоить правила культуры поведения и общения. Им 
становятся понятны мотивы выполнения правил. Характерной особенностью старших 
дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки детского 
сада и личного опыта.
     Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению.
Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группах старших 
дошкольников.
     В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 
осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 
формируется позиция школьника.
     К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

  

Консультация для родителей «Театр дома»
            Театральное искусство близко и понятно детям, ведь в основе театра
лежит игра.
Какими  же  должны  быть  театральные  игры  дошкольников  и  как  помочь
детям возможно полнее и разностороннее проявить себя в своем «детском
театре»?
                Потребность  в  игре  у  детей,  несомненно,  велика  и  проявляется
очень  рано.  Уже  в  2  –  3  года  малыши  охотно  изображают  прыгающих
зайчиков или цыпляток, бегающих за курочкой-мамой. Они с удовольствием
перевоплощаются  в  котяток  и  собачек,  маленьких  козляток.  Действия  их
подражательны  и  имитационны,  всегда  одноплановы,  но  чрезвычайно
насыщены и потому несут в себе большой положительный заряд.
                Совсем маленькие дети – благодарные слушатели и зрители, если с
ними умеют разговаривать со сцены, учитывая их возрастные особенности.
Хорошо, если мамы и папы понимают, куда и зачем можно повести малыша.
В настоящий театр, например, двух – трех летних малышей вести еще рано,



поскольку спектакли там вовсе не рассчитаны на этот возраст, но вот дома
показать ребенку небольшой спектакль – игру и даже привлечь к нему самого
малыша, наверное, можно. Домашние спектакли, как – то позабыты сейчас в
силу того, что в наш дом прочно и уверенно вошло телевидение, но ведь оно
никогда не сможет заменить живого творческого общения родителей и детей.
                Не  стоит  смотреть  скептически  на  возможность  организации
театральных  зрелищ  для  детей  дома.  Начать  можно  с  простейшего:
«Посмотри,  Машенька,  что  я  тебе  принесла»,-  говорит  мама и  достает  из
сумки  сверток,  разворачивает  его…  .  Перед  глазами  малышки  предстает
забавная,  пушистая,  мягкая собачка.  Девочка прижимает ее к  себе,  весело
смеется,  потом целый день  ходит  с  ней,  не  выпуская  из  рук,  и,  наконец,
ложится с ней спать.
                На следующий день на пороге комнаты показывается мама, за ней
на поводке движется знакомая уже собачка.
                Постепенно  действия  игрушек  становятся  более  сложными,  все
больше  подчиняются  заранее  обдуманному   замыслу.  Теперь  уже  можно
объединить  несколько  персонажей  в  знакомом  литературном  сюжете  и
попробовать  воспроизвести  его  в  лицах,  стараясь,  чтобы  персонажи  не
только говорили, но и выполняли определенные действия. Например, сказка
«Теремок». В продажу поступают готовые комплекты для игр по этой сказке,
небольшие по величине,  которые состоят  из  сборно -  разборного  домика-
теремка и персонажей. Этот комплект своего рода модель, и с ним ребенок
может один проиграть всю сказку, проговорив слова каждого персонажа и
действуя за каждого из них.
           Следует  обратить  внимание  детей  на  то,  что  каждый  персонаж
действует и говорит по - своему, разными голосами. Двигаться они должны
тоже  по-разному.  Полезно  пофантазировать   о  каждом  персонаже  в
отдельности, о том, что с ним было до того, как он увидел теремок. Хорошо,
если  ребенок  придумает  о  каждом  персонаже  рассказ,  это  значительно
расширит представление малыша об игровом образе.
                Игрушка в своем общественно-образном виде, чаще всего лишенная
характерности  и  пластической  динамичности,  подвижности,  во  многом
ограничивает театральное действие. Возникает потребность в  использовании
дополнительных, выразительных средств, таких, как декорации, костюмы, а в
дальнейшем  музыкальное  или  шумовое  оформление.  Совершенствуются
умения ребенка в управлении персонажей, в речевой характеристике образа.
К  старшему  дошкольному  возрасту  при  систематичности  театрально-
игровой деятельности  можно добиться  от  детей хороших результатов,  что
позволяет подойти к созданию своего домашнего театра,  в котором могут
принимать участие все члены семьи и даже приглашенные. Рядом с готовыми
литературными  сюжетами  могут  появиться  собственные  пьески  или
инсценировки.  В  кукольных  спектаклях  игрушку  уже  можно  заменить
театральной  куклой  и  от  сценической  плоскости  перейти  к  сценическому
пространству  на  ширме.  Можно  попытаться  расширить  границы  жанра  и
подобрать свой репертуар для показа его друзьям и гостям.



                Так  постепенно  от  элементарной  детской  игры  с  простейшими
театральными  проявлениями  можно  перейти  к  домашнему  театру,
наполненному  общими  мыслями  и  чувствами,  переживаниями  и  единым
интересом,  который  приведет  малыша  в  мир  театра  большого,
профессионального и позволит ему стать умным, чутким зрителем.
                Используя  взятый  из  книги  или  из  просмотренного  спектакля
сюжет, дети создают своеобразные инсценировки. Такая игра идет так, как
будто бы все, что в ней совершается, происходит с ее участниками на самом
деле. Но даже при самом большом увлечении игрой дети ясно отдают себе
отчет, что они играют. И все же « как будто» и только оно помогает ребятам
действовать искренне и убедительно. Наивное и чудесное «как будто» словно
путеводитель  детской  творческой  фантазии,  обязательный  спутник  их
образного мышления, неизменный помощник в их игровой деятельности. В
одинаковой  степени  это  относится  и  к   обычным  ролевым  играм,  и  к
драматизации   (  инсценировкам),  и к   сценической игре,  игре театральной,
руководимой взрослыми.
                Инсценировками,  драматизациями,  т.е.  театральными  играми
дошкольников,  всегда  руководит  взрослый  человек.  Дошкольники
недостаточно  критично  относятся  к  содержанию  и  развитию  игрового
действия  и  вполне  удовлетворяются  тем,  что  участвуют  в  игре,  что-  то
говорят,  двигаются.  При  более  высоком  уровне  игровых  умений  дети
начинают  испытывать  радость  не  только  от  игры  вообще,  но  и  от  роли,
которая им нравится.
                Вряд ли стоит говорить о том, что в театрализованных играх дети
создают законченные художественные образы, но в их сценических этюдах
иногда  просматриваются  элементы  подлинного  творчества.  Живое
реалистическое  исполнение  роли  доставляет  эстетическую  радость,  как
участникам  игры,  так  и  зрителям.  Дети  смотрят,  слушают,  запоминают,
потом  обмениваются  впечатлениями,  из  которых  можно  сделать  вывод,
насколько ясно было передано содержание разыгрываемого произведения.
                Но игра – драматизация – это лишь та ступенька, которая выводит
на  более  высокий  уровень  театрального  творчества,  когда  дети  начинают
принимать участие в создании театрального спектакля. Эта новая и довольно
сложная  форма  игровой  деятельности  для  детей,  хотя  и  здесь  нужно
стремиться сохранить характер сюжетно-ролевой игры.
                В детском саду или школе несложно подобрать детей для участия в
спектакле. Но как быть с домашним театром, когда в семье чаще всего один,
два,  реже  три  ребенка.  Конечно,  вместе  с  родителями  это  уже  несколько
исполнителей, но и этого часто бывает недостаточно для спектакля. Впрочем,
вряд ли нужно стремиться к сложным домашним постановкам. Тем более что
и  цель-то у них совсем другая, чем в условиях детского сада и школы. Дома
даже самые стеснительные дети ведут себя свободно и раскованно, они более
открыты в своих проявлениях, с ними проще войти в контакт.
                Дома  можно  пойти  на   некоторый  компромисс  в  оценке
исполнительских   умений  ребят,  подбодрить,  поддержать  их  творческие



проявления.  Осторожное,  тактичное  вовлечение  детей  в  театральное
действие очень скоро принесет первые положительные результаты.
                В театральной игре ребенок воспроизводит знакомые литературные
сюжеты,  и  это  активизирует  его  мышление,  тренирует  память  и
художественно-образное  восприятие,  развивает  воображение  и  фантазию,
совершенствует речь. Выступая перед зрителем, дети преодолевают робость
и  смущение,  мобилизуют  свое  внимание.  Все  эти  качества  благотворно
скажутся  на  учебной  деятельности  ребенка  в  школе,  помогут  ему
почувствовать себя уверенно среди сверстников.


