
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

     Дошкольники с нетерпением ждут приезда «артистов» и как правило, 

бывают рады представлениям кукольного театра в детском саду, но не 

меньше они любят и сами разыгрывать небольшие сценки или спектакли при 

помощи кукол , игрушек-самоделок, которые всегда находятся в их 

окружении - в группе или дома. Дети, самозабвенно  включаются в игру, 

погружаются в волшебный мир, где отвечают на вопросы персонажей, 

выполняют их просьбы, дают советы, перевоплощаются в тот или иной 

образ. Они переживают яркие эмоции: смеются, когда смеются персонажи, 

грустят вместе с ними, предупреждают об опасности, плачут над неудачами 

любимого героя, всегда готовы прийти к нему на помощь. Участвуя в 

театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром через 

образы, краски, звуки. 

Через различные формы театральной игры дети совершенствуют 

нравственно-коммуникативные качества личности, творческие способности, 

психические процессы. В игре развивается мышление, речь, воображение, 

память, усваиваются правила общественного поведения и воспитываются 

соответствующие навыки. Полноценное участие детей в игре требует особой 

подготовленности, которая проявляется в способности эстетическому 

восприятию искусства художественного слова, умении выслушивать текст, 

улавливать интонации, особенности речевых оборотов. Чтобы понять, 

каковы  герои, надо научиться  анализировать их, понимать мораль 

произведения. Умение представить героя произведения, его переживания, 

конкретную обстановку, в которой развиваются события, во многом зависит 

от личного опыта ребѐнка: чем разнообразнее его впечатления об 

окружающей жизни, чем богаче воображения, чувства, способность мыслить. 

Для исполнения роли ребѐнок должен владеть разнообразными 

изобразительными средствами (мимикой, телодвижениями, жестами, 

выразительной по лексике и интонации речью). Следовательно, 

подготовленность к театрализованной игре можно определить как такой 

уровень общекультурного развития, на основе которого облегчается 

понимание художественного произведения, возникает эмоциональный 

отклик на него, происходит овладение художественными средствами 

передачи образа. Все эти показатели не складываются стихийно, а 

формируются в ходе воспитательно-образовательной работы 

Театрализованные игры дошкольников можно разделить на две основные 

группы: режиссерские игры и игры-драматизации. 

 

К режиссерским играм можно отнести настольный, теневой театр и театр на 

фланелеграфе: ребенок или взрослый не является действующим лицом, а 

создает сцены, ведет роль игрушечного персонажа, действует за него, 

изображает его интонацией, мимикой. 

 

Драматизации основаны на собственных действиях исполнителя роли, 



который использует куклы или персонажи, надетые на пальцы. Ребенок в 

этом случае играет сам, используя свои средства выразительности - 

интонацию, мимику, пантомимику. 

 

    Л.В. Артемова предлагает 

следующую классификацию режиссерских игр, 

 

Настольный театр игрушек. Используются самые разнообразные игрушки 

и поделки. Главное, чтобы они устойчиво стояли на столе и не создавали 

помех при передвижении. 

 

Настольный театр картинок. Персонажи и декорации - картинки. Их 

действия ограничены. Состояние персонажа, его настроение передается 

интонацией играющего. Персонажи появляются по ходу действия, что 

создает элемент сюрпризности, вызывает интерес детей. 

 

Стенд-книжка. Динамику, последовательность событий изображают при 

помощи сменяющих друг друга иллюстраций. Переворачивая листы стенда 

книжки, ведущий демонстрирует личные сюжеты, изображающие события, 

встречи. 

 

Фланелеграф. Картинки или персонажи выставляются на экран. Удерживает 

их фланель, которой затянуты экран и оборотная сторона картинки. Вместо 

фланели на картинки можно приклеивать кусочки бархатной или наждачной 

бумаги. Рисунки подбираются вместе детьми из старых книг, журналов 

создаются самостоятельно. 

 

Теневой театр. Для него необходимо экран из полупрозрачной бумаги, 

черные плоскостные персонажи и я источник света за ними, благодаря 

которому персонажи отбрасывают на экран. Изображение можно получить и 

при помощи пальцев рук. Показ сопровождается соответствующим 

звучанием. 

 

    Л.В. Артемова также выделяет сколько видов игр-

драматизаций дошкольников. 

 

Игры-драматизации с пальчиками. Атрибуты ребенок надевает пальцы. 

Он «играет»за персонажа, изображение которого находится на руке. По ходу 

разворачивания сюжета действует одним или несколькими пальцами, 

проговаривая текст. Можно изображать действия, находясь за 

ширмой или свободно передвигаясь по комнате. 

 

Игры-драматизации с куклами бибабо. В этих играх на пальцы надевают 

куклы бибабо. Они обычно действуют на ширме, за которой стоит водящий. 

Таких кукол можно изготовить самостоятельно, используя старые игрушки. 



 

Импровизация. Это разыгрывание сюжета без предварительной подготовки. 

 

    В традиционной педагогике игры - драматизации относят к разделу 

творческих игр, в которых дети творчески воспроизводят содержание 

литературных произведений, 

Основные требования к организации театрализованных игр 

 

• Содержательность и разнообразие тематики. 

 

• Постоянное, ежедневное включение театрализованных игр во все формы 

педагогического процесса, что делает их такими же необходимыми для 

детей, как и сюжетно-ролевые игры. 

 

• Максимальная активность детей на этапах и подготовки, и проведения игр. 

 

• Сотрудничество детей друг с другом и с взрослыми на всех этапах 

организации театрализованной игры. 

 

   Последовательность и усложнение содержания тем и сюжетов, избранных 

для игр, соответствуют возрасту и умениям детей. 

 

   В младшей группе прообразом театрализованных игр 

являются игры с ролью. З.М. Богуславская и Е.О. Смирнова считают, что 

малыши, действуя в соответствии с ролью, полнее используют свои 

возможности и значительно легче справляются со многими задачами. 

Действуя от имени осторожных воробушков, смелых мышек или дружных 

гусей, они учатся, причем незаметно для себя. Кроме того, игры с ролью 

активизируют и развивают воображение детей, готовят их к самостоятельной 

творческой игре. 

 

   Дети младшей группы с удовольствием перевоплощаются в собак, кошек и 

других знакомых животных, однако развить и обыграть сюжет пока не могут. 

Они лишь подражают животным, копируя их внешне, не раскрывая 

особенностей поведения, поэтому детей младшей группы важно научить 

некоторым способам игровых действий по образцу. О.С. Лапутина 

рекомендует с этой целью проводить игры «Наседка и цыплята», «Медведица 

и медвежата», «Зайчиха и зайчата», а на занятиях разыгрывать небольшие 

сценки из детского быта, организовывать игры по литературным 

произведениям: «Игрушки» А. Барто, «Котик и козлик» В. Жуковского. 

 

   Формируя интерес к играм-драматизациям, необходимо как можно больше 

читать и рассказывать детям сказки и другие литературные произведения. 

 

   В средней группе можно уже учить детей сочетать в роли движение и 



слово, использовать пантомиму двух-четырех действующих лиц. Возможно 

использование обучающих упражнений, например «Представь себя 

маленьким зайчиком и расскажи о себе».  

 

   С группой наиболее активных детей целесообразно драматизировать 

простейшие сказки, используя настольный театр (сказка «Колобок»). 

Привлекая к играм малоактивных детей, можно драматизировать 

произведений, в которых небольшое количество действий (потешки, 

прибаутки) 

 

   В старшей группе дети продолжают совершенствовать свои 

исполнительские умения. Воспитатель учит их самостоятельно находить 

способы образной выразительности. Драматический конфликт, становление 

характеров, острота ситуаций, эмоциональная насыщенность, короткие, 

выразительные диалоги, простота и образность языка - все это создает 

благоприятные условия для проведения игр-драматизаций на основе сказок. 

 

   Наблюдая за играми старших дошкольников, Д.Б. Менджерицкая отмечала: 

такая игра сложнее для ребенка, чем подражание событиям из жизни, потому 

что в ней требуется понять и почувствовать образы героев, их поведение, 

выучить и запомнить текст произведения. 

Подготовка к проведению театрализованной игры осуществляется в три 

этапа: 

1. освоение литературного текста, который будет драматизироваться. При 

подборе важно, что бы произведение вызывало сильные чувства, 

переживания. Должно быть несколько главных и эпизодических ролей, 

обязательно наличие диалогов. Выбрав произведение, воспитатель несколько 

раз читает, рассматривают иллюстрации, беседуют о прочитаном, учатся 

пересказывать текст; 

2. дети приобретают и расширяют представления о персонажах и событиях 

произведения находят выразительные средства для передачи речи, движений 

героев, создаются декорации, костюмы; 

3. проведение театрализованной игры, в которой дети используют ранее 

полученные представления, знания, навыки. 

Помимо выше перечисленных видов театра, которые используются в ходе 

театрализованных игр, используются нетрадиционные виды театров: 

 театр "Живая рука"; 

 театральные ростовые куклы; 

 театр передников; 

 театр из подушек; 

 театр нестандартной игрушки; 

 театр "Рукавичка"; 

 театр на ложках; 

 театр из шерстяных ниток. 



Разнообразные виды театра делают театральную деятельность 

дошкольников интересной, разнообразной. 

Известный композитор Д.Б. Кабалевский в книге "Воспитание ума и 

сердца" так писал о значении театрализованных игр для детей: "Оставляя 

неизгладимое впечатление на всю жизнь, они уже в эти ранние годы дают 

нам уроки не только красоты, но и уроки морали и нравственности. И чем 

богаче и содержательнее эти уроки, тем легче и успешнее идѐт развитие 

духовного мира детей. Количество и качество этих уроков в первую очередь 

зависит от родителей и от воспитателей детских садов. Как правило, 

маленькие дети активно относятся к тому, что вызывает у них интерес". 
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