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1. Введение 

Стратегия в области государственного образования, отраженная в 

«Национальной доктрине образования в РФ», в «Концепции модернизации 

российского образования на период до 2010 года», состоит в том, чтобы средствами 

образования способствовать решению общесоциальных задач, прежде всего - 

преодолению социально-экономического и духовного кризиса, обеспечению 

высокого качества жизни народа и национальной безопасности, утверждению 

статуса России в мировом сообществе как великой державы в сфере образования, 

культуры, науки. У Российского государства есть все потенциальные возможности 

для утверждения этого статуса, подтверждаемые многократно различными 

достижениями Россиян на мировом уровне.  

Концепция художественного образования в РФ (Утверждена 

Министерством образования и культуры  РФ в ноябре 2001 г) нацелена на 

обеспечение реализации нравственного потенциала искусства, как средства 

формирования и развития этических принципов и идеалов личности, использование 

возможности искусства, художественно-творческой деятельности в целях 

коррекционной педагогики, психофизического оздоровления детей, выявление 

художественно одаренных детей и обеспечение соответствующих условий для их 

образования и творчества. 

Детство каждого из нас проходит в мире ролевых игр, которые помогают 

ребенку освоить правила и законы взрослых людей. Игры для детей можно 

рассматривать как импровизированные театральные постановки, в которых кукла 

или сам ребенок имеет свои вещи, игрушки, мебель, одежду и т.д. Ребенку 

предоставляется возможность побывать в роли актера, режиссера, декоратора, 

бутафора, музыканта. Каждый ребенок играет по своему, но все они копируют в 

своих играх взрослых. По играм и как в них играют дети можно представить наше 

будущее общество. 

Поэтому особое значение в детских садах можно и нужно уделять 

театрально-игровой деятельности, всем видам детского театра, которые помогут 

сформировать правильную модель поведения в современном мире, повысить общую 
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культуру ребенка, познакомить его с детской литературой, музыкой, 

изобразительным искусством, правилами этикета, обрядами, традициями. Любовь к 

театру становится не только ярким воспоминанием детства, но и ощущением 

праздника, проведенного вместе со сверстниками, родителями и педагогами в 

необычном волшебном мире. 

Театрально-игровая деятельность в детском саду – это хорошая 

возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания творческой 

направленности личности. Дети учатся замечать в окружающем мире интересные 

идеи, воплощать их, создавать свой художественный образ персонажа, у них 

развивается творческое воображение, ассоциативное мышление, умение видеть 

необычные моменты в обыденном. Кроме того, коллективная театрально-игровая 

деятельность направлена на целостное воздействие на личность ребенка, его 

раскрепощение, вовлечение в действие, активизируя при этом все имеющиеся у него 

возможности; на самостоятельное творчество; развитие всех ведущих психических 

процессов; способствует самопознанию, самовыражению личности при достаточно 

высокой степени свободы; создает условия для социализации ребенка, усиливая при 

этом его адаптационные способности, корректирует коммуникативные отклонения; 

помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, значимости, возникающих в 

результате выявления скрытых потенциалов  и талантов. 
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2. Цели и задачи исследования. 

2.1. Цели исследования: 

Согласно современным представлениям целью образования является 

всестороннее развитие ребенка с учетом его возрастных возможностей и 

индивидуальных особенностей при сохранении и укреплении здоровья.  

Целью данной работы является организация педагогического процесса с 

детьми дошкольного возраста таким образом, чтобы способствовать развитию 

творческих способностей дошкольников в театрально-игровой деятельности. Исходя 

из поставленной цели, задачами исследования являются: 

 

2.2. Задачи исследования: 

1. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг в 

развитии творческих способностей детей путем организации 

театрально-игровой деятельности в детском саду: 

а. На занятиях; 

б. В самостоятельной деятельности; 

в. В игре; 

г. Через дополнительное образование. 

2. Организация просветительской  работы с родителями, 

формирование подходов к взаимодействию с семьей и развитие 

социального партнерства. 

3. Обобщение опыта работы, его трансляция на районном, областном 

уровнях. 
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3. Определение актуальности  темы 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что особая роль 

по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста, принадлежит 

театрально-игровой деятельности. Значение и специфика театрального искусства 

заключаются в одномоментности сопереживания, познавательности, 

эмоциональности, коммуникативности, живом воздействии художественного образа 

на личность.  

Актуальность темы «Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста в театрально-игровой деятельности» заключается в том, что  

театрально - игровая деятельность является благоприятной средой для творческого 

развития способностей детей, так как в ней особенно проявляются разные стороны 

развития ребенка. Театрализованная деятельность - самый короткий путь 

эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию 

и художественному воображению, раскрытию творческих способностей – это путь 

через игру, фантазирование, сочинительство. Эта работа востребована и необходима 

для достижения общих целей учреждения, развития воспитанников, развития 

учреждения в современных условиях. Опыт работы по этой теме способствует 

решению проблемы творческого развития детей с использованием современных 

технологий, организации дополнительного образования, организации проведения 

массовых мероприятий, участию детей в массовых мероприятиях районного и 

областного уровней. 

 Выдвижение социального развития ребенка  в число приоритетных 

задач общественного и социального развития общества, обуславливает актуальность 

теоретической и практической разработки данного опыта работы, необходимость 

развертывания соответствующих исследований и выработку алгоритма действий. 
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4. Содержание исследования. 

 4.1. Первый этап деятельности – аналитический. 

4.1.1. Обзор исторического возникновения и становления  педагогического опыта по 

вопросу организации театрализованной деятельности в детском саду. 

Ведущим видом деятельности  дошкольника является игра. 

Следовательно, любая игровая деятельность – это педагогический кладезь  по 

воспитанию и развитию ребенка. Театрально-игровая деятельность дает 

возможность ребенку проиграть ту или иную ситуацию, которая, возможно, в 

реальной жизни вызвала бы дискомфорт или испуг. Придя к этому выводу, я 

обратилась к опыту отечественных педагогов. 

Анализ литературы показывает, что первые театральные постановки 

специально для детей возникли в семье. В описании быта дворянства и русской 

интеллигенции первой трети XIX века можно найти множество таких примеров. В 

«Воспоминаниях» Марьи Федоровны Каменской (1817-1899) с красочностью и 

обилием деталей так описаны семейные спектакли: «В зале давались вечеринки, 

маскарады и спектакли. В старину люди были сентиментальны, и потому эти 

спектакли давались всегда сюрпризом и непременно по случаю чьих-либо именин. 

Сцена и вся обстановка изготовлялись тайно и в той же зале, при закрытых дверях. 

И даже прислуга для прочности тайны в залу не допускалась. Работали там только 

родные руки маменьки, теток и дядей... Разумеется, папенька орудовал больше всех, 

на его долю приходилось самое трудное: он писал кулисы и писал их не небрежно, 

как их всегда пишут, а так, что у него выходили не кулисы, а прелестные пейзажи». 

Анализ отечественной и зарубежной литературы свидетельствует о том, 

что семейные театральные постановки для детей и с их участием играли важную 

роль в их развитии. Домашние театры первыми приобщали детей к театральному 

искусству. Они не только приносили радость понимания искусства театра, но и 

воспитывали художественный вкус, учили ребенка лучше понимать окружающий 

его мир. 

С развитием системы общественного дошкольного воспитания театр 

прочно вошел в жизнь детей дошкольного возраста 
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Т.Н. и Ю.Г. Караманенко разработали одно из первых и наиболее 

популярных пособий для воспитателей по использованию разных видов кукольного 

театра. Благодаря выходу этого пособия, а затем – работы Г. Генева, арсенал средств 

педагогического воздействия на детей дошкольного возраста обогатился разными 

видами театров, что повысило активность привлечения самих детей к 

театрализованной деятельности. 

Изучение психолого-педагогической и методической литературы, 

передового опыта показывает, что в настоящее время накоплен большой 

теоретический и практический опыт по организации театрально-игровой 

деятельности в детском саду. Вопросы, связанные с организацией и методикой 

театрализованной деятельности, широко представлены в работах отечественных 

педагогов, ученых, методистов – Н.Карпинской, А.Николаичевой, Л.Фурминой, 

Л.Ворошниной, Р.Сигуткиной, И.Реуцкой, Л.Бочкаревой, И.Медведевой и 

Т.Шишовой и др. 

Под театрализованными играми ученые понимают «игры в театр», 

«сюжетами которых служат хорошо известные сказки или театральные 

представления по готовым сценариям». 

Было установлено, что театрализованные игры отличаются от сюжетно-

ролевых игр не только сюжетом, но и характером игровой деятельности. 

Театрализованные игры являются играми-представлениями, которые имеют 

фиксированное содержание в виде литературного произведения, разыгрываемое 

детьми в лицах. В них, как и в настоящем театральном искусстве, с помощью таких 

выразительных средств, как интонация, мимика, жест, поза и походка, создаются 

конкретные образы. 

В дальнейшем, благодаря специальным педагогическим исследованиям, 

проведенным Л.Вырошниной, Н.Карпинской, Е.Трусовой, Л.Фурминой и др., было 

установлено следующее. 

Самостоятельно в театрализованные игры даже дети старшего 

дошкольного возраста не играют. Наибольший интерес у них вызывают игры-

драматизации по предложению воспитателя и под его руководством (Л.Фурмина). 
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Но, если с первой младшей группы дети будут с помощью воспитателя разыгрывать 

народные песенки, потешки, небольшие сценки, а во второй младшей группе, 

используя игрушки и фигурки плоскостного театра, будут продолжать заниматься 

этим, то уже в среднем возрасте театрализованная деятельность возможна как 

самостоятельная (Сигуткина). 

Было установлено, что дети пятого года жизни в процессе 

театрализованной деятельности активно стремятся вносить в исполнение ролей 

личное, индивидуальное, своеобразное (Н.Карпинская). А в старшем дошкольном 

возрасте становится возможным специальное обучение детей способам 

художественно-образной выразительности (Кофман). 

В этом же возрасте становится возможным включать фрагменты 

театрализованной деятельности с использованием разных видов театра в систему 

занятий по обучению детей рассказыванию, а также использовать занятия по 

развитию речи для обогащения театрализованных игр (Л. Вырошнина). 

Н.Карпинской была разработана методика работы с детьми по 

театральной деятельности на занятиях: 

на первом этапе - дети коллективно воспроизводят текст сказки. 

на втором этапе - предлагается одному ребенку читать за всех персонажей 

сказки. 

на третьем этапе – дети выполняют ряд творческих заданий (выразить 

радость, страх и т.п.). 

на четвертом - осуществляется чтение сказки по ролям и т.п. 

Было также установлено, что эффективность театрализованной 

деятельности во многом зависит от ее интегрирования с занятиями по 

изобразительному творчеству детей. В процессе декоративно-оформительского 

творчества дети имеют возможность подумать, поразмыслить, вспомнить и 

пофантазировать, что также положительно влияет на выразительность создаваемых 

образов (Е.Трусова).  

Велика роль театрализованной деятельности и в речевом развитии 

ребенка. Исследование, проведенное Г.А.Волковой по логопедической ритмике, 
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убедительно показало, что театрализованные игры детей способствуют активизации 

разных сторон их речи – словаря, грамматического строя, диалога, монолога, 

совершенствования звуковой стороны речи и др. При этом было отмечено, что 

интенсивному речевому развитию служит именно самостоятельная театрально-

игровая деятельность, которая включает в себя не только само действие детей с 

кукольными персонажами или собственные действия по ролям, но также и 

xyдoжecтвeннo - peчeвyю деятельность (выбор темы, передача знакомого 

содержания, сочинение, исполнение песен от лица персонажей, их инсценирование, 

приплясывания, напевание и т.д.). 
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4.2. Второй этап деятельности – анализ, разработка 

соответствующих материалов. 

4.2.1. Организация театрально-игровой деятельности в ДОУ. 

 «Люди в большей степени используют свой творческий потенциал 

не когда побуждением к работе является давление извне, а когда 

они получают от нее удовольствие и удовлетворение, когда они  

испытывают к ней интерес, когда им бросается вызов» 
Хеннеси и Амабайл 

Проанализировав опыт работы педагогов, а, также обратившись к 

собственному опыту, я пришла к выводу, что театрально-игровая деятельность 

является эффективным средством социализации дошкольника. В этом виде детской 

деятельности осуществляется эмоциональное  развитие: дети знакомятся с  

чувствами, настроением героев, осваивают способы их внешнего выражения, 

осознают причины того или иного настроя. Кроме этого, театрально-игровая 

деятельность способствует речевому развитию, является средством самовыражения 

и самореализации ребенка.  

В процессе своей педагогической деятельности, организуя работу по 

преемственности между ДОУ и школой, анализировала данные о социальной 

адаптации выпускников моей группы. По аналитическим данным выпуска 2005 года 

результаты были следующими: 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

адаптированы 45 %

средний уровень 32%

низкий уровень 23 %

 

Социально адаптированы – 45 %; 

Социальная адаптация на среднем уровне – 32 %; 

Социальная адаптация на низком уровне – 23 %. 

Данные определялись по листу социальной адаптации, который я 

разработала с учетом мнения педагогов начальной школы. (Приложение 1) 
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В результате я обратила внимание на то, что у 21 % выпускников 

возникли проблемы в установлении отношений с одноклассниками, у 19 % - с 

учителем, некоторые дети боялись отвечать на уроке. Побеседовав с родителями, 

выяснила, что проблемы в установлении контактов с посторонними людьми есть и 

вне стен школы.  

На мой взгляд, эти проблемы можно решить путем организации 

театрально-игровой деятельности в детском саду. Как уже было сказано выше, 

театрально-игровая деятельность является эффективным средством социализации 

дошкольника,  так как дает возможность ребенку проиграть ту или иную ситуацию, 

которая, возможно, в реальной жизни вызвала бы дискомфорт или испуг. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности огромны, т.к. 

участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром, развивается речь, умение 

адаптироваться к сложившейся ситуации и многое другое. В связи с этим я считаю, 

что театрально-игровая деятельность способствует всестороннему развитию 

дошкольника и решению основных психолого-педагогических задач воспитательно-

образовательного процесса, а в частности способствует развитию творческих 

способностей детей.  

Существуют различные формы организации театрализованной 

деятельности в детском саду. 
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4.2.1.1. Формы организации театрализованной деятельности  в детском саду. 

Типы занятий.  

     Исходя из задач по развитию театрализованной деятельности с 

дошкольниками, определяется ее содержание работы в детском саду. При этом 

формы организации могут быть различными.  

 занятия (фронтальные, подгрупповые и индивидуальные); 

 праздники; 

 развлечения;  

 спектакли,  

 театрализованные действия; 

  игра.  

Основная форма – занятие. Л.В.Куцакова и С.И.Мерзлякова выделили 

следующие типы театральных занятий: 

 Типовые, которые включают следующие виды деятельности: театрально-

игровую, ритмопластику, художественно-речевую, театральную азбуку 

(элементарные знания о театральном искусстве). (Приложение 2) 

 Доминантные - доминирует один из указанных видов деятельности. 

 Тематические, на которых все названные виды деятельности объединены 

одной темой, например: «Что такое хорошо и что такое плохо?», «О собаках и 

кошках» и т. п. 

 Комплексные - используется синтез искусств, дается представление о 

специфике видов искусства (театр, хореография, поэзия, музыка, живопись), о 

современных технических средствах (аудио-, видеоматериалы). Объединяются 

все виды художественной деятельности, чередуются, находятся черты 

близости и различия в произведениях, средствах выразительности каждого 

вида искусства, по-своему передающих образ. 

 Интегрированные, где в качестве стержневого вида деятельности выступает не 

только художественная, но и любая другая деятельность. (Приложение 3) 

 Репетиционные, на которых осуществляется «прогон» подготавливаемого к 

постановке спектакля или его отдельных фрагментов. 
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      Организуя занятия, необходимо помнить, что знания и умения, 

усвоенные без желания и интереса, не стимулируют познавательную активность 

дошкольников. 

В нашем учреждении ежегодно планируется и проводится тематическая 

неделя, которая называется «Неделя театра» (Приложение 3.1). Эта форма работы 

позволяет активизировать деятельность педагогов по театрально-игровому 

направлению, расширять представления и знания  дошкольников по этому вопросу, 

устанавливать взаимоотношения с различными учреждениями города, 

работающими в этом же направлении. 
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 4.2.1.2.Условия для развития театрализованных игр и приобщения детей к 

театральной деятельности. Организация уголка театрализованной деятельности. 

      Условия для развития театрализованных игр и приобщения детей к 

театральной деятельности (С.А.Козлова, Т.А.Куликова): 

      - с раннего возраста учить детей вслушиваться в художественное слово, 

эмоционально откликаться на него, чаще обращаться к потешкам, пестушкам, 

попевкам, шуткам, стихотворениям, в том числе побуждающим к диалогу; 

      - воспитывать у детей интерес к театральной деятельности, создавать ситуации, в 

которых персонажи кукольного театра вступают с детьми в диалог, разыгрывают 

сценки; 

      - заботиться об оснащении театрализованных игр: приобретение театральных 

игрушек, изготовление игрушек-самоделок, костюмов, декораций, атрибутов, 

стендов с фотографиями, отражающими театрализованные игры воспитанников; 

      - уделять серьезное внимание подбору литературных произведений для 

театрализованных игр: с понятной для детей моральной идеей, с динамичными 

событиями, с персонажами, наделенными выразительными характеристиками. 

      Участие детей в театрализованных играх и спектаклях становится 

возможным при сформированности у детей готовности к подобного рода 

деятельности: знание театра как вида искусства; эмоционально-положительное 

отношение к нему и определенный опыт собственной театрально-игровой 

деятельности. 

Прививать любовь к театру, развивать детей в театрализованной 

деятельности можно при условии, что сам любишь театр. В коллективе нашего 

детского сада уже давно сложились добрые традиции посещения Калужского 

драматического театра и различных театров г. Москвы. С регулярностью 1 раз в два 

месяца организуются эти поездки. Волшебный мир Мельпомены просто 

очаровывает нас. Я и мои коллеги искренне любим театральное искусство и 

прививаем эту любовь детям. Кроме организации поездок за пределы города, 

регулярно посещаем спектакли вместе с детьми в Доме детского творчества, 
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районном доме культуры, школе, принимаем артистов в детском саду. (Приложение 

4) 

      На разных этапах ознакомления детей с театром  и 

театрализованной деятельностью,  воспитания положительно-эмоционального 

отношения к этому решаются задачи: 

      • формирование представлений о театре, эмоционально-положительного 

отношения к нему; 

      • подведение к пониманию специфики актерского искусства. На основе 

просмотров спектаклей формировать понимание детьми средств образной 

выразительности, с помощью которых артисты передают образ; 

      • формирование представлений о театральных; 

      • ознакомление с правилами поведения в учреждении культуры; 

Зрительский опыт посещения театров, музеев способствует 

расширению и систематизации знаний, укрепляет культуру поведения в театре. Этот 

аспект должен пронизывать всю работу: предшествовать непосредственному 

знакомству с театром, сопутствовать беседам, играм, изобразительной деятельности 

и т.д. Необходимо неоднократно обсуждать с детьми следующие проблемы: «Какие 

существуют правила поведения в театре?»; «Кто их должен соблюдать и почему?»; 

«Как пройти к своему месту, если другие зрители уже сидят?»; «Можно ли 

разговаривать во время действия, есть, шуршать конфетными обертками?»; «Для 

чего нужен антракт?». После бесед на эти темы желательно, чтобы дети разыграли 

сценки на закрепление правил поведения в театре. Например: дети рисуют билеты, 

выбирают «кассира», «билетера». Купив билет, заходят в «зал» (стулья заранее 

расставлены как в зрительном зале). «Билетер» помогает «зрителям» находить свои 

места. «Зрители» просят помочь найти место, благодарят за помощь, извиняются 

при проходе по ряду и т.д. Можно предложить разыграть ситуации, в которых они 

могли бы оказаться: «Представь, что спектакль уже начался, а ты не можешь найти 

место. Как бы ты поступил?». 

      При знакомстве с разными видами театрального искусства, можно 

попробовать поставить хорошо знакомую сказку («Репка», «Теремок») в жанре 
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кукольного, драматического, музыкального (опера, балет, оперетта) спектаклей. 

Знакомиться с устройством театра также лучше, совершив экскурсию в 

«закулисный» театр, где можно походить по настоящей сцене, посидеть в 

гримерной, померить костюмы, сфотографироваться в них, послушать рассказы 

работников театра. 

      С основными понятиями и терминологией театрального искусства 

детей дошкольного возраста лучше знакомить практически: во время игр, работы 

над пьесой, посещения театров, музеев, выставок. Не следует строго требовать 

усвоения понятий, достаточно того, чтобы дети понимали основные театральные 

термины, пополняли свой словарный запас. Для этого предлагаются театральные 

игры в виде вопросов и ответов, ребусы, кроссворды, загадки-головоломки, которые 

всегда вызывают у детей положительные эмоции. 

В группе детского сада рекомендуется организовать уголки для 

театрализованных игр и представлений. В них отводится место для режиссерских 

игр с пальчиковым, настольным, стендовым театром, театром на рукавичках, 

театром шариков и кубиков, костюмов. Хорошо, когда в детском саду есть 

отдельное помещение для организации театральной комнаты или студии. Но в таких 

учреждениях как наш детский сад, где площадь помещений не позволяет этого, я 

организую уголок в группе. (Приложение 5) 

      В уголке располагаются : 

  различные виды театров (бибабо, настольный, теневой, пальчиковый, 

театр на фланелеграфе, марионеточный и др.); 

 реквизит для разыгрывания сценок и спектаклей (набор кукол, ширмы для 

кукольного театра, костюмы, элементы костюмов, маски); 

 атрибуты для различных игровых позиций (театральный реквизит, 

декорации, книги, афиши, программки, касса, билеты, бинокль, «деньги», 

и т.д.). 
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4.2.1.3. Характеристика театрализованных игр 

      Игра – наиболее доступный ребенку, интересный способ 

переработки, выражения эмоций, впечатлений (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

А.Р.Лурия, Д.Б.Эльконин и др.). Театрализованная игра – одно из эффективных 

средств социализации дошкольника в процессе осмысления им нравственного 

подтекста литературного произведения, участия в игре, создающей благоприятные 

условия для развития чувства партнерства, освоения способов позитивного 

взаимодействия. В ходе совершенствования диалогов и монологов, освоения 

выразительности речи наиболее эффективно происходит речевое развитие ребенка. 

В театрализованной игре дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, 

осваивают способы эмоционального выражения, самореализуются, 

самовыражаются, знакомятся с окружающим миром через образы, краски, звуки, 

которые способствуют развитию психических процессов, качеств и свойств 

личности – воображения, самостоятельности, инициативности, эмоциональной 

отзывчивости. 

      В психолого-педагогической литературе отсутствует обобщенное 

определение театрализованной игры. Л.С.Выготский детское театральное 

творчество рассматривает как драматизацию, Е.Л.Трусова применяет как синонимы 

понятия «театрализованная игра», «театрально-игровая деятельность и творчество» 

и «игра-драматизация». Большинство исследователей приходят к выводу о том, что 

театрализованные игры наиболее близки к искусству и часто называют их 

«творческими» (М.А.Васильева, С.А. Козлова, Д.Б.Эльконин и др.). 

      Игры-драматизации «представляют собой намеренное 

произвольное воспроизведение определенного сюжета в соответствии с заданным 

образцом — сценарием игры» (О.А.Карабанова). В отличие от театральной 

постановки театрализованная игра не требует обязательного присутствия зрителя, 

участия профессиональных актеров, в ней иногда достаточно внешнего подражания. 

      Театрализованная игра близка и к сюжетной игре, и к игре с 

правилами (Л.С.Выготский, Н.Я.Михайленко, Д.Б.Эльконин). Исследователи 
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(П.И.Пидкасистый, Ж.С.Хайдаров и др.) выделяют семь различных форм игровой 

деятельности: индивидуальную, одиночную, парную, групповую, 

коллективную, массовую и планетарную. Театрализованная игра как сюжетная по 

существу является групповой, но может быть индивидуальной. 

      Театрализованная игра — это действия в заданной 

художественным произведением или заранее оговоренной сюжетом реальности, т.е. 

она может носить репродуктивный характер. В театрализованной игре нет 

отношений состязания (если они не заложены в сценарии) в отличие от игры с 

правилами. Вместе с тем театрализованная игра сохраняет все структурные 

компоненты сюжетно-ролевой игры, выделенные Д. Б. Элькониным: роль 

(определяющий компонент), игровые действия, игровое употребление предметов, 

реальные отношения. 

      В театрализованных играх игровое действие и игровой предмет, 

костюм или кукла, имеют большее значение, так как облегчают принятие ребенком 

роли, определяющей выбор игровых действий. Игровое действие может носить 

разный характер. В режиссерской игре ребенок одновременно «актер», 

исполняющий последовательно роли каждого персонажа, и «режиссер», 

управляющий поворотами сюжета «сверху».  «Роль» обозначает человека или 

животного, для которого характерны типичные проявления; игровой образ, скорее, 

сам результат изображения конкретного человека в конкретной игре и в 

определенное время. Характерными особенностями театрализованной игры 

являются литературная или фольклорная основа содержания и наличие зрителей. 

      В самой природе театрализованной игры (показ спектакля) заложены ее связи с 

сюжетно-ролевой игрой (игра в театр), что дает возможность объединить детей 

общей идеей, переживаниями, сплотить на основе интересной деятельности, 

позволяющей каждому проявить активность, индивидуальность, творчество. 
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4.2.1.4. Классификация театрализованных игр. 

      Существует множественность точек зрения на классификацию 

игр, составляющих театрально-игровую деятельность. 

    1.  Предметные и непредметные игры (классификация 

Л.С.Фурминой.) 

    2.   Театрализованные игр по замыслу, по литературному тексту, по 

предложенным взрослым обстоятельствам (классификация Е.Л.Трусова). 

(Приложение 6) 

      3. В ряде исследований театрализованные игры 

классифицируются по средствам изображения в зависимости от ведущих способов 

эмоциональной выразительности сюжета (Л.В.Артемова, Е.Л.Трусова). 

      Театрализованную игру Л.В.Артемова делит на две группы: 

драматизации и режиссерские. В играх-драматизациях ребенок-артист, 

самостоятельно создает образ с помощью комплекса средств выразительности 

(интонация, мимика, пантомима), производит собственные действия исполнения 

роли. В игре-драматизации ребенок исполняет какой-либо сюжет, сценарий 

которого заранее существует, но не является жестким каноном, а служит канвой, в 

пределах которой развивается импровизация. 

      Виды драматизации: игры-имитации образов животных, людей, 

литературных персонажей; ролевые диалоги на основе текста; инсценировки 

произведений; постановки спектаклей по одному или нескольким произведениям; 

игры-импровизации с разыгрыванием сюжета без предварительной подготовки. 

      Л.В.Артемова выделяет несколько видов игр-драматизаций 

дошкольников.  

 Игры-драматизации с пальчиками.  

 Игры-драматизации с куклами бибабо.  

 Импровизация.  

 Режиссерская игра 
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4.2.1.5. Методика руководства театрализованными играми 

       Театрализованные игры в дошкольном возрасте, так или иначе, 

основаны на разыгрывании сказок - способом познания мира ребенком.  

      Если необходимо ввести проблемные игровые ситуации, то 

театрализованные игры могут проводиться в двух вариантах: с изменением сюжета, 

сохранив образы произведения или с заменой героев, сохранив содержание сказки.  

В процессе работы над ролью рекомендуется: 

 составление словесного портрета героя; 

 фантазирование по поводу его дома, взаимоотношений с родителями, 

друзьями, придумывание его любимых блюд, занятий, игр; 

 сочинение различных случаев из жизни героя, не предусмотренных 

инсценировкой; 

 анализ придуманных поступков; 

 работа над сценической выразительностью: определение целесообразных 

действий, движений, жестов персонажа, места на сценической площадке, 

мимики, интонации; 

 подготовка театрального костюма; 

 использование грима для создания образа. 

      Развитие театрализованных игр зависит от содержания и методики 

художественного воспитания детей в целом и от уровня образовательной работы в 

группе. 

      В основе руководства театрализованными играми лежит работа над 

текстом литературного произведения. Текст произведения следует преподносить 

выразительно, художественно, а при повторном чтении вовлекать их в несложный 

анализ содержания, подводить к осознанию мотивов поступков персонажей. 

      Основная цель педагогического руководства – будить воображение 

ребенка, создавать условия для изобретательности, творчества детей. 
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        4.2.1.6.Условия для  организации самостоятельной театрализованной  

деятельности и развитию творческой активности дошкольников. 

      В театральном искусстве творчество – это соединение и раскрытие 

драматургом, режиссером, художником, композитором и актерами художественных 

образов, объединенных единым замыслом. В театрализованных играх детям 

приходится быть и художниками, и актерами, и режиссерами, но результаты их 

деятельности нельзя сравнивать с результатами работы взрослых. 

       Старшие дошкольники проявляют большой интерес к 

театральному искусству, что является предпосылкой развития творческих 

возможностей ребенка.  

Условия для проявления самостоятельности и творчества 

дошкольников в театрализованных играх следующие (О.Солнцева): 

 содержание игр должно соответствовать интересам и возможностям детей; 

 педагогическое сопровождение строить с учетом постепенного нарастания 

самостоятельности и творчества ребенка; 

 театрально-игровая среда должна быть динамично изменяющейся, а в ее 

создании принимают участие дети. 

   В младшем дошкольном возрасте педагог создает условия для 

индивидуальных режиссерских игр с помощью насыщения предметно-игровой 

среды мелкими образными игрушками (куколки, матрешки, звери, технические 

игрушки, конструкторы, мебель и др.). Участие педагога в индивидуальных 

режиссерских играх проявляется в разыгрывании им бытовых и сказочных ситуаций 

(из потешек, произведений В.Берестова, Е.Благининой и др.), показе пользования 

ролевой речью, звукоподражанием, втягивании ребенка в игру, подсказывании 

реплик, объяснении действий. 

      В средней группе педагог создает условия для коллективных 

режиссерских игр. В предметно-игровой среде кроме образных игрушек должен 

быть разнообразный бросовый материал (дощечки, катушки, небьющиеся пузырьки 

и др.), способствующий развитию воображения, способности действовать с 

предметами-заместителями. Организуя режиссерские игры, педагог занимает 
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позицию помощника: просит ребенка пояснить смысл действий, побуждает к 

ролевой речи («Что сказал?», «Куда пошел?), иногда выступая носителем игровых 

умений, показывая при помощи игрушек и предметов-заместителей фантастические 

истории, что помогает ребенку включиться в подобную деятельность. 

      Старший дошкольный возраст – период расцвета режиссерской 

игры, которая становится полноценной совместной деятельностью. Содержанием 

игр являются фантастические сюжеты, в которых реальность переплетается с 

событиями из мультфильмов, книг. Предметно-игровая среда для режиссерских игр 

конструируется на основе полифункционального игрового материала (карта-макет 

игрового пространства). Его использование помогает ребенку придумывать и 

разыгрывать события, составляющие 

сюжетную канву, представить сюжетную ситуацию еще до ее разыгрывания, а затем 

конкретизировать в процессе режиссерской игры, наполнив ее игровыми 

событиями. Развитие воображения позволяет дошкольнику занять особую 

внутреннюю позицию, предоставляющую ему возможность самостоятельно задать 

предметные отношения, создать собственный сюжет и реализовать его. Дети 

создают игровые образы, используя речевые обороты, интонации, типичные для 

героя, действуя в соответствии с характером персонажа. Организации игр 

предшествует общий замысел. Каждый придумывает кусочек сюжета к выбранной 

теме. Задача педагога – научить детей согласовывать замыслы. Это требует от него 

установления связей между событиями, придуманными разными детьми. Он 

обращает внимание на то, что сочинять интересно когда каждый продолжает часть 

истории, придуманную другими. Педагог выступает как носитель умения 

проигрывать часть сюжета на основе приема «как будто». 

      Педагогическое сопровождение театрализованных игр направлено 

на сохранение самостоятельности игры и пробуждение игрового творчества, 

желания совместно придумывать сюжеты, ролевые диалоги и элементы предметно-

игровой среды. Педагог должен стремиться пробудить у ребенка способность к 

импровизации, насыщению сюжетов оригинальными событиями, сочетающими 

реальные и фантастические элементы. 
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4.2.1.7. Педагогическая диагностика театрализованной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

     Особую значимость театрализованная деятельность приобретает 

накануне поступления ребенка в школу. Сформированность познавательных и 

психических процессов, коммуникативных навыков, как основ социальной 

культуры поможет первокласснику быстро входить в контакт, в любой сложной 

ситуации не растеряться, смело задавать вопросы учителю, учиться  

одноклассников, самому оказывать помощь другим. 

В отечественной педагогике существует ряд различных 

диагностических методик, в частности: «Диагностика развития музыкальных и 

артистических способностей у детей дошкольного возраста» (Е.А.Антипина), 

«Педагогическая диагностика театрализованной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста (на примере игр-драматизаций)» (В.А. Деркунская), 

«Педагогическая диагностика театрализованной деятельности детей дошкольного 

возраста» (Т.С. Комарова) (Приложение 7) и другие. Так как я уже начала 

исследовательскую работу по организации театрально-игровой деятельности, 

наиболее интересной и близкой моей деятельности является методика Т.С. 

Комаровой,  которая акцент в организации театрализованной деятельности с 

дошкольниками делает не на результат, в виде внешней демонстрации 

театрализованного действия, а на организацию коллективной творческой 

деятельности в процессе создания спектакля. Диагностика уровней умений и 

навыков старших дошкольников по театрализованной деятельности в данной 

методике проводится на основе творческих заданий (Приложение 8).  

В процессе работы я определилась с организацией дополнительного 

образования по театрально-игровой деятельности в форме кружка и использую 

данную методику для диагностики в конце учебного года. 
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4.2.3. Дополнительное образование – как способ организации 

театрализованной деятельности в ДОУ. 
4.2.3.1. Изучение запросов родителей. 

Полноправными участниками педагогического процесса являются 

родители, поэтому вела большую просветительскую работу  и анализ потребностей 

социума. С этой целью проводила анкетирование как в группе где работаю, так и в 

других группах ДОУ (Приложение 9)   

По результатам анкетирования, а также личных бесед, родительских 

собраний выяснила, что 54 % опрошенных родителей помимо физического, 

умственного развития и пр., считают необходимым развитие художественных 

способностей. Необходимость дополнительного образования считают 72%, из них 

49% предпочли бы кружковые занятия в театральной студии. 

4.2.3.2. Организация дополнительного образования. 

 Организацию театрально-игровой деятельности я начала  во второй 

младшей группе в 2005 – 2006 году, где в основном это была театрализованная игра. 

В средней группе у меня возникла идея организации дополнительных занятий в 

кружковой работе. Обратившись к опыту отечественных педагогов и изучив 

имеющиеся в практике программы (Е.А. Антипина, Э.Г. Чурилова, А.В. Щеткин), а 

также изучив имеющиеся условия нашего ДОУ, разработала программу «Золотая 

маска» для воспитанников дошкольных учреждений 6 -7 лет, рассчитанную на 1 год 

обучения. (Приложение 10) 

Программа «Золотая маска» предполагает обучение театральному 

искусству детей дошкольного возраста. Программа направлена не столько на 

приобретение ребенком профессиональных умений и навыков, сколько на развитие 

игрового поведения, эстетического чувства, творческой активности, умение 

общаться со сверстниками и взрослыми в любой жизненной ситуации. Все это 

способствует становлению личности ребенка, развитию коммуникативности, его 

творческих способностей, что является одними из основных задач развития детей в 

дошкольном возрасте. В этом заключается актуальность программы «Золотая 

маска». 
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Программа «Золотая маска» предполагает решать проблемы развития речи 

детей, обретения ими ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, 

развития свободы и выразительности телодвижений; развития творческой фантазии, 

расширения представлений детей о театральной деятельности. 

В настоящее время общество предъявляет высокие требования к уровню 

образования и развития детей. В небольших городах, таких, как Медынь, нет 

возможности для дополнительного развития детей. Но, исходя из запросов, социума 

и благодаря программе «Золотая Маска», предлагается возможность по выявлению 

одаренных детей, развитию их способностей. 

Программа «Золотая маска» перекликается с программой воспитания, 

развития и обучения под редакцией М.А. Васильевой, по которой работает детский 

сад и в системе образования занимает дополнительное, но немаловажное место. 

Цели и задачи программы «Золотая маска» те же, что и в программе редакцией М.А. 

Васильевой, но они не дублируются, а расширяют возможность педагога для более 

эффективного  достижения этих целей. Программа основана на временных 

государственных стандартах, в соответствии с которыми ведется работа в 

дошкольных учреждениях. 

Формы и методы проведения занятий различны, но преобладают 

нетрадиционные, интегрированные занятия, которые позволяют сделать занятие 

более интересным и содержательным. 

Занятия в рамках кружка проводились  во второй половине дня и очень 

нравились детям.  Они были разнообразными как по форме, так и по содержанию 

(Приложение 11). Занятия кружка посещали 10 человек. Уже к концу первого 

полугодия стали заметны результаты деятельности: после привлечения 

стеснительного и малоактивного мальчика к исполнению ведущих ролей в 

спектакле (Денис Н.), он заметно раскрепостился в отношениях с детьми, 

взрослыми. Проявился удивительный актерский талант у Олега Ф., причем он 

настолько проникался игрой роли, что искренне начинал плакать на репетиции 

сказки «Зайкина избушка» (Приложение 12), где играл роль зайчика, которого 

выгоняла лиса. 
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Занятия по дополнительному образованию проводятся не в групповом 

помещении, а в специальной театральной комнате или музыкальном зале. Эта смена 

обстановки благотворно действует на детей и они с удовольствием занимаются в 

кружке. 

Таким образом, дополнительные занятия в форме кружковой работы 

способствуют решению задач педагогического процесса в целом и развития ребенка 

в театрализованной деятельности в частности. 
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4.2.4. Обобщение и распространение педагогического опыта по 

вопросу организации театрализованной деятельности в ДОУ. 

Опыт помогает воспитателю использовать новые подходы к работе с 

детьми. В то же время он пробуждает инициативу, творчество, способствует 

совершенствованию профессионального мастерства. Для любого педагога, 

изучающего опыт других, важен не только сам результат, но и методы, приемы, при 

помощи которых результат достигнут. Трансляция опыта педагога позволяет 

проанализировать его значимость, ценность, использование в практической 

деятельности. 

В организации театрально-игровой деятельности  для распространения 

педагогического опыта я использовала: 

 открытый показ; 

 медиапроеты (презентация видео и фотоматериалов);(Приложение 

13) 

 консультация для педагогов; 

 доклад на педагогическом совете; 

 консультация для родителей; 

 оформление информационных стендов; 

 подбор методических материалов «Методическая копилка»; 

 доклад на методическом объединении; 

В результате распространения опыта моей работы, коллеги из детского 

сада «Солнышко» заинтересовались работой кружка «Золотая маска» и работой по 

театрально-игровой деятельности в целом. На совместной встрече на методическом 

объединении, запланировали осуществлять взаимодействие между ДОУ в этом 

направлении, первым опытом которой стало совместное проведение Праздника птиц 

на базе ДОУ «Солнышко». 
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4.3. Третий этап анализ полученных результатов. 
 

На третьем этапе деятельности по организации театрально-игровой в ДОУ 

необходимо проанализировать полученные результаты в соответствии с факторами, 

влияющими на качество образовательного процесса организации данной работы.  

Для анализа результативности своей деятельности по итогам 2008 - 2009 

учебного года я провела самоанализ и диагностику детей по разделу «Т» ВГОС, где 

результаты были следующими: 

Самоанализ – 84 % ( высокий уровень) 

Диагностика детской деятельности 79 % (высокий уровень) 

Кроме этого я вновь обратилась к листам социальной адаптации, 

которые были заполнены по результатам выпускников 2009 года. (Приложение 14)  

Детей я разделила на 2 группы: 1 – дети, занимавшиеся в кружке дополнительного 

образования, 2 – не занимавшиеся. В целом результат адаптации был выше и отзывы 

учителей свидетельствовали о том, что серьезных проблем в адаптационный период 

не возникало (Таблица 1). Но дети, посещавшие кружок, гораздо активнее в 

общественной деятельности, проявляют творчество, легко идут на контакт не только 

с детьми своего класса, но и устанавливают отношения с первоклассниками из 

параллельных классов.(Таблица 2).             Таблица 1. 
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Социально адаптированы – 51 %; 
Социальная адаптация на среднем уровне – 31 %; 
Социальная адаптация на низком уровне – 18 %.         Таблица 2 
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Социально адаптированы – 67 %; 

Социальная адаптация на среднем уровне – 19 %; 

Социальная адаптация на низком уровне –14 %. 

 

 Анализируя организационный период, можно увидеть  следующие 

качественные изменения:  

1 фактор. Качество условий для организации деятельности. 

 Оборудование театрального уголка: 

- куклы для театра би-ба-бо; 

- оборудование «Театральная касса»; 

- оборудование гримерная; 

- пальчиковые куклы; 

- костюмы животных; 

 Оборудование для занятий; 

 Организация ежегодной «Недели театра»; 

 Организация самообразования. 

2 фактор. Организация театрально-игровой  деятельности 

 Организация и проведение регулярных театрально-игровых мероприятий; 

 Проведение занятий различной формы и содержания с использованием 

здоровьесберегающих технологий; 

 Организация и проведение тематических праздников; 

 Организация дополнительного образования через кружковую работу; 

 Создание программ дополнительного образования, сценариев проведения 

массовых мероприятий с трансляцией опыта на различные уровни; 

 Организация подготовки детей для участия в районных, областных 

мероприятиях; 

 Организация на базе ДОУ районных мероприятий по данному направлению; 

 Оборудование театральных уголков в групповых помещениях; 

 Создание методических копилок с разработками проводимых мероприятий;  

 Организация методической работы с коллективом. 
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3 фактор.  Качество  научно-методического обеспечения 

 Создание библиографического справочника по данному вопросу; 

 Пополнение методической библиотеки современными изданиями; 

 Использование инновационных материалов, предлагаемых в Интернете, 

периодической печати; 

 Соответствие проводимой деятельности государственным программам, 

официальным нормативным документам; 

 Создание положений о проводимых мероприятиях; 

 Подписка на современные периодические издания; 

 Организация методической работы в соответствии с современными 

потребностями общества, используя инновационные технологии. 

 Курсовая переподготовка педагогов с целью повышения квалификации; 

 Создание личных портфолио педагогов. 

4 фактор. Качество взаимодействия с семьей 

 Разработка паспорта семьи с целью создания банка данных; 

 Организация нетрадиционных форм работы с родителями (проведение 

родительских собраний в нетрадиционной форме, организация дней открытых 

дверей с приглашением на занятия) 

 Создание информационных тематических брошюр; 

 Индивидуальные беседы; 

 Создание информационных тематических газет; 

 Регулярное привлечение родителей к участию в общесадовских, районных и 

областных мероприятиях; 

 Освещение деятельности через районную периодическую печать; 

(Приложение 15) 

 Проведение совместных мероприятий с другими ДОУ 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что проведенная 

работа имела положительные результаты, подтверждением которым стали высокие 

результаты диагностики по разделу «Т» ВГОС,  положительные результаты 

социальной адаптации первоклассников, многочисленные награждения дипломами, 
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грамотами, занятые на районных, областных мероприятиях (Приложение 16) , 

установка рабочих отношений с учреждениями дополнительного образования, 

культуры и т.д.  Кроме этого произошли качественные изменения в образовательном 

процессе, в вопросе самообразования, работы по театрально-игровой деятельности, 

организации дополнительного образования, организации работы с семьей. 

Опыт работы, который появился за это время, анализируется для 

дальнейшего использования в работе: какие-то моменты необходимо 

усовершенствовать, модернизировать, что-то использовать как положительный 

опыт, а что - то больше не использовать в работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

5. Заключение. 
 

В любом виде педагогической деятельности каждый участник 

педагогического процесса должен уметь увязать свое участие в общем деле. 

Основная задача в организации любого вида деятельности заключается, прежде 

всего, в управлении процессом. Необходимо грамотное распределение и 

планирование действий, владение методиками и технологиями. 

Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 

1. Театрализованная деятельность выполняет одновременно 

познавательную, воспитательную и развивающую функцию. 

2. Театрализовано-игровая деятельность - один из самых эффективных 

способов воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется принцип 

обучения: учить играя! 

 В процессе театрализовано-игровой деятельности расширяются и углубляются 

знания детей об окружающем мире;  

 Развиваются психические процессы: внимание, память, восприятие, 

воображение, стимулируются мыслительные операции;  

 Происходит развитие различных анализаторов;  

 Активизируется и совершенствуется словарный запас, грамматический строй 

речи, звукопроизношение, навыки связной речи, мелодико-интонационная 

сторона речи, темп, выразительность речи.  

 Совершенствуется моторика, координация, плавность, переключаемость, 

целенаправленность движений.  

 Развивается эмоционально-волевая сфера;  

 Происходит коррекция поведения;  

 Развивается чувство коллективизма, ответственность друг за друга, 

формируется опыт нравственного поведения;  

 Стимулируется развитие творческой активности, самостоятельности;  

 Участие в театрализованных играх доставляют детям радость, вызывают 

активный интерес, увлекают их.  
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3. Тема «Развитие детей дошкольного возраста в театрально-игровой 

деятельности» актуальна и способствует решению педагогических задач для 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста 
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