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Духовная жизнь ребёнка полна лишь тогда, когда он живёт в мире 

сказок, творчества, воображения, фантазий, а без этого он засушенный 

цветок! 

В. Сухомлинский. 

 

1. Аннотация 

Данная методическая разработка поможет воспитателю детского сада 

посредством театрализованной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста, создать педагогические условия, способствующие более полно 

охватить личность ребенка, что отвечает специфике развития его 

психических процессов: цельности и одномоментности восприятия, легкости 

воображения и веры в превращения, эмоциональной восприимчивости, не 

только образного, но и логического мышления, двигательной и речевой 

активности. 

 

2. Введение 

На всех этапах становления педагогики проблема развития детского 

творчества, имеющая большое педагогическое и социальное значение, не 

теряла своей актуальности, поэтому одной из важнейших задач на сегодня 

является создание такой системы общественного образования и воспитания, 

в основе которой лежит формирование творческого типа мышления, 

творческих качеств личности. Выявление и развитие творческих 

способностей начинается с раннего детства. Важная роль в этом процессе 

отводится эстетическому воспитанию, занятиям детей дошкольного 

возраста  различными видами искусства и театрально-игровой деятельности. 

Театр – это удивительный мир. Даже маленький ребенок, который едва 

научился осмыслять окружающую его жизнь, охотно демонстрирует, как 

скачет белочка или зайчик, как передвигается косолапый медведь. Театр – 

это сказка и это реальность, где каждый ребенок может проявить свое 

творчество. 

Мир детства, внутренний мир ребенка - ключ ко многим волнующим 

проблемам нашей жизни. Раскрыть заветную дверь в мир детского сознания 

помогает игра. Игра связывает детей между собой, детей с взрослыми в 

единое волшебное целое. И если ребенок начинает доверять вам, верить - 

значит, можно творить, фантазировать, воображать. 

Игра – основной вид деятельности ребенка – дошкольника. Вся жизнь 

детей насыщена игрой. Театрализованная деятельность является 

разновидностью игры. Научить ребенка играть, брать на себя роль и 

действовать, вместе с тем помогая ему приобретать жизненный опыт, – все 

это помогает осуществить театрализованная деятельность. Она позволяет 

формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что 

каждая сказка или литературное произведение для детей дошкольного 

возраста всегда имеют нравственную направленность (доброта, смелость). 

Благодаря театру он познает мир не только умом, но и сердцем и выражает 
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свое собственное отношение к добру и злу. Театрализованная деятельность 

помогает ребенку преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость, 

способствует тому, чтобы сделать жизнь детей в группе увлекательнее, 

разнообразнее. 

Выдающийся режиссер и актер К.С. Станиславский в своей книге 

«Работа актера над собой», характеризуя детскую игру, говорит, что игра 

ребенка отличается верой в подлинность и правдой вымысла. Стоит ребенку 

только сказать себе «...как будто бы», и вымысел живет уже в нем. При этом 

у ребенка замечается еще одно свойство: дети знают, чему они могут верить 

и чего не надо замечать. 

В игре ребенок не только получает информацию об окружающем мире, 

законах общества, о красоте человеческих отношений, но и учится жить в 

этом мире, строить свои отношения, а это требует творческой активности 

личности (внимания, воображения, логики, эмоциональной памяти, хорошо 

развитой речи, мимики), т.е. умения держать себя в обществе. 

Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть свою 

роль. Но как это сделать? Как научить малыша играть, брать на себя роль и 

действовать? Этому поможет театр. 

Театр  - один из самых демократичных и доступных видов искусства для 

детей, он позволяет решить многие актуальные проблемы современной 

педагогики и психологии  

 Главное, театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребенка и 

дает реальную возможность адаптироваться ему в социальной среде. 

 Преобразования, происходящие в обществе, порождают в образовании 

новые требования к подготовке детей к школе. Одним из них является 

развитие художественно-творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 Художественно-творческие способности являются одним из 

компонентов общей структуры личности. Развитие их способствует развитию 

личности ребенка в целом. Как утверждают выдающиеся психологи Л.С. 

Выготский, Л.А. Венгер, Б.М. Теплов, Д.Б. Эльконин и др., основой 

художественно-творческих способностей являются общие способности. Если 

ребенок умеет анализировать, сравнивать, наблюдать, рассуждать, обобщать, 

то у него, как правило, обнаруживается высокий уровень интеллекта. Такой 

ребенок может быть одаренным и в других сферах: художественной, 

музыкальной, сфере социальных отношений (лидерство), психомоторной 

(спорт), творческой, где его будет отличать высокая способность к созданию 

новых идей. Исходя из анализа работ отечественных и зарубежных 

психологов, которые раскрывают свойства и качества творческой личности, 

мною были выделены общие критерии творческих способностей: готовность 

к импровизации, оправданную экспрессивность, новизну, оригинальность, 

легкость ассоциирования, независимость мнений и оценок, особую 

чувствительность. 
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Л. С. Фурмина считает, что театрализованные игры - это игры-

представления, в которых в лицах с помощью таких выразительных средств, 

как интонация, мимика, жест, поза и походка, разыгрывается литературное 

произведение, то есть воссоздаются конкретные образы. По мнению 

исследователя, в дошкольном учреждении театрально-игровая деятельность 

детей принимает две формы: когда действующими лицами являются 

определенные предметы (игрушки, куклы) и когда дети сами в образе 

действующего лица исполняют взятую на себя роль. Предметные игры 

составляют первый тип театрализованных игр, к которым относятся игры с 

куклами в различных видах кукольного театра (настольный, на ширме), а 

непредметные - второй тип игр, к которым относятся драматизации. 
Исследователи (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Н. А. Ветлугина, Д. В. 

Менджерицкая, Л. С Фурмина и  др.) считают театрализованную игру (игру-

драматизацию) предэстетической деятельностью, усматривая в ней источник 

художественного творчества, а возраст 5-7 лет — наиболее благоприятным 

(сензитивиым) для детского творчества. Д. В. Менджерицкая, в частности, 

видит переход игры-драматизации к искусству в том, что у детей 6-7 лет она 

часто становится спектаклем. Л. С. Фурмина считает, что творчество детей в 

театрализованной игре проявляется в трех аспектах: в создании 

драматургического материала, в исполнении своего или авторского замысла, 

в оформлении спектакля. Таким образом, в театрализованной игре (в 

разыгрывании сюжета с куклой и в игре-драматизации) деятельность детей 

предстает как творческая художественно-эстетическая деятельность (то есть 

деятельность в области искусства, живущая по законам красоты), носящая 

игровой (импровизационный) характер. 
Именно театрализованная деятельность является 

уникальным   средством развития художественно-творческих способностей 

детей. Решение задач, направленных на развитие художественно-творческих 

способностей, требует определения иной технологии, использования 

театральных методик и их комбинаций в целостном педагогическом 

процессе. 

Становление творческой личности ребенка особенно эффективно 

происходит в условиях реализации театрализованной деятельности. 

Театрализованная деятельность формирует способность детей к 

эмоциональной эмпатии, развивает творческую активность, их 

исполнительные возможности.  

Занятия по театрализованной деятельности выполняют ряд функций: 

познавательную, воспитательную и развивающую. Их задачей является не 

только подготовка к спектаклям. Содержание, формы и методы проведения 

данных занятий должны преследовать одновременное выполнение трех 

основных задач: 

— развитие речи и навыков театрально-исполнительской деятельности; 

— создание атмосферы творчества; 

— социально-эмоциональное развитие детей. 
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Цель данной методической разработки: Создание условий для 

активной и самостоятельной деятельности, формирование у ребёнка 

межличностных отношений в процессе игр - театрализаций. 

Задачи приоритетной образовательной области «Художественно-

эстетическое  развитие»: 

Образовательные задачи: 

 Создать условия для развития творческой активности детей в 

театрализованной деятельности (поощрять исполнительское творчество). 

 формировать устойчивый интерес к театрально-игровой 

деятельности; 

 формировать желание перевоплощаться в изображаемые образы, 

используя различные средства выразительности  (поза, движение, жест, 

мимика). 

Развивающие задачи: 

 развивать эмоциональную сферу детей; 

 развивать умение с помощью взрослого инсценировать и 

драматизировать отрывки из народных сказок; 

 развивать интерес к художественному слову в процессе игр; 

 развивать внимание, воображение, память, мышление детей. 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать интерес детей к театрализованным играм; 

 воспитывать самостоятельность, активность в игре с игрушками 

и театральными куклами. 

Задачи образовательных областей в интеграции: 

Познавательное развитие: 

 познакомить детей с различными видами театра; 

 приобщать детей к театральной культуре (знакомить с 

устройством театра, театральными жанрами). 

 «Речевое развитие»: 

 способствовать овладению речью, как средством общения; 

 развивать литературную речь;  

 приобщать детей к словесному искусству (обогащать словарный 

запас, умение вести диалог, правильно строить предложения).         

Физическое развитие: 

 создать благоприятную атмосферу для развития психических 

процессов (повышение самооценки, самоконтроля, эмоциональной сферы, 

умения побороть в себе застенчивость). 

 тренировать координацию движений при работе с различными 

видами кукол;  

 развивать артикуляционный и дыхательный аппарат; 

 овладевать двигательными умениями и навыками, при участии 

речи. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 развивать у детей свободное общение с взрослыми и детьми; 
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 развивать игровую деятельность детей. 

Предварительная работа: 

 организация предметно-пространственной среды, 

способствующей    развитию театрально-игровой деятельности детей 

младшего дошкольного возраста;  

 подбор театрализованных игр; 

 подбор иллюстративного материала. 

Используя предоставленный материал, педагог сможет организовать 

театрально – игровую деятельность детей младшего дошкольного возраста и 

достичь следующих результатов у своих воспитанников: 

 дети смогут самостоятельно организовывать театрализованные игры;  

 использовать  доступные им средства выразительности;  

 научатся владеть приемами кукловождения при игре в настольный 

театр;  

 дети освоят невербальные средства общения (жесты, мимику, 

движения); 

 речь детей станет более связной, выразительной;  

 обогатится словарный запас;  

 уровень коммуникативных способностей станет выше;  

 дети научатся выражать свои эмоции и понимать чувства других;  

 у детей появится интерес к театру как к виду искусства. 

 

3. Основная часть 

Основные требования к организации театрализованных игр: 

 содержательность и разнообразие тематики; 

 постепенное, ежедневное включение театрализованных игр во 

все формы педагогического процесса; 

 максимальная активность детей на этапах подготовки и 

проведения игры; 

 сотрудничество детей друг с другом и с взрослыми на этих этапах 

организации театрализованной игры. 

Последовательность и усложнение содержания тем и сюжетов 

соответствуют возрасту и умениям детей. 

В старшем возрасте 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 - всё это создаёт 

благоприятные условия для проведения театрализованных игр на основе 

сказок. 

Наблюдая за играми старших дошкольников, Д.Б. Менджерицкая 

отмечала: «такая игра сложнее для ребёнка, чем подражание событиям из 

жизни, потому что в ней требуется понять и почувствовать образы героев, их 

поведение, выучить и запомнить текст произведения». 
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С целью усвоения последовательности событий, уточнения образов, 

персонажей организуется разнообразная художественно-творческая 

деятельность: рисование, аппликация, лепка по темам произведения. 

Закончив работу, дети представляют сказку по своим работам. Таким 

образом отпадает необходимость в специальном запоминании текста. 

Содержанием занятий по театрализованной деятельности является не 

только знакомство с текстом литературного произведения или сказки, но и с 

жестом, мимикой, движением, костюмом, мизансценой и т. д., то есть со 

"знаками", играющими роль выразительного языка. 

Огромную роль в организации театрализованной деятельности играет 

воспитатель, умело направляющий данный процесс. Необходимо, чтобы 

воспитатель не только выразительно читал или рассказывал что-либо, умел 

смотреть и видеть, слушать и слышать, но и был готов к любому 

«превращению», то есть владел основами актерского мастерства, а также 

основами режиссерских умений. Именно это ведет к повышению его 

творческого потенциала и помогает совершенствовать театрализованную 

деятельность детей. 

Ни в коем случае нельзя применять никакого давления, сравнения, 

оценки, осуждения. Наоборот, необходимо предоставить детям возможность 

высказаться, проявить внутреннюю активность. Педагог должен строго 

следить за тем, чтобы своей актерской активностью и раскованностью не 

подавить робкого ребенка, не превратить его только в зрителя. Нельзя 

допускать, чтобы дети боялись выйти "на сцену", боялись ошибиться. 

Недопустимо деление на "артистов" и "зрителей", то есть на постоянно 

выступающих и постоянно остающихся смотреть, как "играют" другие. 

Следует подчеркнуть, чем полнее и эмоциональнее восприятие 

произведений, тем выше уровень театрализованной деятельности. В 

соответствии с этим перед мною, как воспитателем встали две основные 

задачи: 

— понять, разобраться в том, что чувствует ребенок, на что направлены 

его переживания, насколько они глубоки и серьезны; 

— помочь ребенку полнее высказать, проявить свои чувства, создать 

особые условия, в которых может развернуться содействие персонажам 

произведений. 

Занятия по театрализованной деятельности могут включать как 

разыгрывание сказок, сценок, так и ролевые диалоги по иллюстрациям, 

самостоятельные импровизации на темы, взятые из жизни. 

Занятия по театрализованной деятельности проходят в двух 

направления: 

1.    Освоение детьми основ актерского мастерства в процессе 

выполнения упражнений творческого характера; 

2.    Освоение детьми технических приемов, характерных для различных 

видов театрального искусств. 
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Для того, чтобы все дети были вовлечены в работу, мною 

использовались разнообразные приемы: выбор детьми роли по желанию; 

назначение на главные роли наиболее робких, застенчивых детей; 

распределение ролей по карточкам (дети берут из рук воспитателя любую 

карточку, на которой схематично изображен персонаж); проигрывание ролей 

в парах. 

Во время занятий необходимо: выслушивать ответы и предложения 

детей; если дети не отвечают, не требовать объяснений, а перейти к действию 

с персонажем; при встрече детей с героями произведений выделять время на 

то, чтобы они могли подействовать или поговорить с ними; в заключении 

различными способами вызывать у детей радость. 

Наибольший эффект дают такие методы развития творчества, как: 

творческое задание; постановка проблемы или создание проблемной 

ситуации; создание креативного поля; переход игры на другой, более 

сложный творческий уровень; упражнения; этюды. 

Творческие способности – далеко не новый  предмет   исследования. 

Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес людей 

во все времена. Однако в прошлом у общества не возникало 

особой  потребности в овладении  творчеством. Таланты появлялись как бы 

сами собой, стихийно создавали шедевры литературы и искусства: делали 

научные открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым потребности 

развивающейся человеческой культуры. В наше время ситуация коренным 

образом изменилась. Жизнь в эпоху научно-технического прогресса 

становится все разнообразнее и сложнее. И она требует от человека не 

шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, 

быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к 

решению больших и малых проблем. Если учесть тот факт, что доля 

умственного труда почти во всех профессиях постоянно растет, а все 

большая часть исполнительской деятельности перекладывается на машины, 

то становиться очевидным, что творческие способности человека следует 

признать самой существенной частью его интеллекта и задачу их развития – 

одной из важнейших задач в воспитании современного человека. Ведь все 

культурные ценности, накопленные человечеством – результат творческой 

деятельности людей. И то, насколько продвинется вперед человеческое 

общество в будущем, будет определяться творческим потенциалом 

подрастающего поколения.  
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4. Заключение 

Таким образом, в театрализованной деятельности поощряется 

инициативность, гибкость и самостоятельность мышления, творчество детей. 

Развитие творческих способностей в контексте театрализованной 

деятельности способствует общему психологическому развитию, 

возможностям нравственно-эстетического воздействия на детей со стороны 

педагогов. Театрализованная деятельность — это вариативная система, 

позволяющая формировать способности к анализу и синтезу, эмоциональным 

переживаниям, развитию творческой активности детей. Театрализованная 

деятельность позволяет комплексно воздействовать на детей в вербальном и 

невербальном плане, эффективно решает задачи нравственного и 

эстетического воспитания, обогащает эмоциональную сферу, активизирует 

речевую деятельность и корригирует отклонения в разных сферах 

психической деятельности. 

В заключение следует отметить, что воспитание творческих 

способностей детей  будет эффективным лишь в том случае, если оно будет 

представлять собой целенаправленный процесс, в ходе которого решается 

ряд частных педагогических задач, направленных на достижение конечной 

цели. И в данной  работе мы, на основе изучения литературы  по данной 

теме, попытались определить основные направления и педагогические задачи 

по развитию таких важнейших компонентов творческих способностей как 

творческое мышление и воображение в дошкольном возрасте. Так же важна 

заинтересованность  в занятиях самого педагога. Известно, что 

заинтересовать детей, чем-либо, взрослый может только, когда он увлечен 

сам. Если ребенок чувствует такое отношение взрослого, восхищение 

красотой музыки, он постепенно тоже признает музыкальные ценности. Если 

же взрослый проявляет равнодушие, оно передается и детям.  

«Театр дает уроки красоты, морали и нравственности. А чем они богаче, тем 

успешнее идет развитие духовного мира детей…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Список используемой литературы: 

 

1. Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. - М.: ТЦ 

Сфера, 2006 г. 

2. Бочкарева, Л.П. Театрально-игровая деятельность дошкольников. 

Методическое пособие для специалистов по дошкольному 

образованию. [Текст] - Ульяновск, ИПКПРО, 2010. 

3. Гончарова О.В. и др. Театральная палитра: Программа художественно-

эстетического воспитания. – М.: ТЦ Сфера, 2010 г. 

4. Зинкевич - Евстигнеева Т.Д. Тренинг по сказкотерапии. СПб.: Речь, 

2005 г. 

5. Иванова Г.П. Театр настроений. Коррекция и развитие эмоционально-

нравственной сферы у дошкольников. - М.: “Скрипторий 2003”, 2006 г. 

6. Калинина Г. Давайте устроим театр! Домашний театр как средство 

воспитания. – М.: Лепта-Книга, 2007 г. 

7. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. - М.: ТЦ 

Сфера, 2001г. 

8. Петрова Т.И. Театрализованные игры в детском саду: Разработки 

занятий для всех возрастных групп с методическими рекомендациями. 

- М.: Школьная пресса, 2004 

9. Рахно М.О. Домашний кукольный театр. -  Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 

10.  Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 4-5 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Приложение № 1 

Театрализованные игры в старшей группе (по сказкам) 

  

Игра «Лиса, заяц и петух». (Театр на руке - пальчиковый) 

Цель: Побуждать детей к активному участию в театрализованной игре. 

Игровая задача для детей: Развивать коммуникативные умения и 

самостоятельность. 

Атрибуты: Сшитые на пальчик герои сказки (петух, собачка, медведь, бык, 

лиса, заяц); дом для лисы - голубой и домик для зайца; коса. 

Предварительная работа: Изготовление домиков для лисы и для зайца, 

разучивание слов героев сказки и слов автора 

Игровые правила: Дети распределяют роли и определяют очередность 

выступления героев. Играет 7-8 человек. 

Игровые действия: Стоят 2 избы: ледяная и лубяная. В ледяной живет лиса, а 

в лубяной живет заяц. Весной ледяная изба растаяла. Лиса выгоняет зайца из 

лубяной избушки и поселяется сама в ней. Заплакав, заяц жалуется собаке, 

медведю, быку. Они не смогли выгнать лису. А петух с косой выгоняет лису. 

Заяц и петух стали дружно жить. 

  

Игра «Заяц - хваста» (Театр на руке - пальчиковый) 

Цель: Развивать интерес к сценическому искусству. 

Игровая задача для детей: Развивать умения согласовывать действия с 

другими детьми – героями сказки. 

Атрибуты: Сшитые на пальчик: заяц большой и 3-4 поменьше; ворона; 2 

собаки. 

Предварительная работа: Чтение русской народной сказки «Заяц - хваста», 

рассматривание иллюстраций в книге, разучивание слов героев. 

Игровые правила: Играет детей 8 детей. Дети распределяют роли и 

определяют очередность выступления. 

Игровые действия: Игра начинается в лесу. Заяц хвастается перед другими 

зайцами, что он никого не боится. Узнала об этом ворона. Ворона 

пристыдила и попросила, чтобы он больше не хвастался. Заяц обещает 

больше не хвастать. Один раз собаки напали на ворону. Заяц спасает ворону. 

Ворона хвалит его и говорит, что он храбрец. 

Результат: Инсценировка сказки 

  

Игра «Лиса и кувшин». (Театр на руке – варежковый) 

Цель: Учить детей исполнять средства выразительности мимикой и 

интонацией. 

Игровая задача для детей: Расширять словарный запас детей. 

Атрибуты: Сшитые из варежки герои сказки (лиса, кувшин, 

женщина, декорации: поле, река. 
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Предварительная работа: Знакомство с содержанием сказки, рассматривание 

иллюстраций, разучивание слов героев сказки. 

Игровые правила: Играют трое детей. Они определяют очередность 

выступления героев. 

Игровые действия: Действие сказки начинается со слов автора. Лиса находит 

кувшин и засунув голову в кувшин кушает из него. Съев содержимое, лиса не 

могла сама достать голову из кувшина. Она долго уговаривала отдать голову. 

А потом решила его утопить и сама вместе с ним ушла под воду. 

  

Игра «Крылатый, мохнатый и масляный» (Театр на руке – варежковый) 

Цель: Развивать творческие способности детей. 

Игровая задача для детей: Развивать внимание и образную память. 

Атрибуты: Сшитые из варежки воробей, мышь, блин и лиса; декорации в 

доме, в лесу. 

Предварительная работа: Чтение русской народной сказки, разучивание слов 

героев и слов автора. 

Игровые правила: Играет 5 детей. Поиграв один раз, дети могут поменяться 

ролями. Очередность выступления определяют самостоятельно. 

Игровые действия: Действие сказки начинается в доме, потом действие 

продолжается в лесу и заканчивается снова в доме у главных героев. 

Результат: Инсценировка сказки. 

  

Игра «Снегурушка» (Театр на руке – перчаточный) 

Цель: Способствовать развитию творческой самостоятельности, 

эстетического вкуса в передаче образа своего героя. 

Игровая задача для детей: Тренировать память, наблюдательность. 

Атрибуты: Сшитые из перчаток герои сказки (Снегурушка, дед, баба, 

медведь, волк и лиса); декорации двора и дома, леса. 

Предварительная работа: Чтение русской народной сказки «Снегурушка», 

разучивание слов героев и автора. Оформление декораций. 

Игровые правила: Играет 7 детей, ведущий – ребенок. 

Игровые действия: Игра начинается около дома. Снегурушка уходит в лес с 

подружками. Там отстает от подружек, а дорогу домой найти не может. Она 

залезает на дерево и плачет. Подходит медведь и предлагает отвести ее 

домой. Снегурушка с ним не идет. Потом приходит волк. И с ним девочка 

отказывается идти. А лисе она поверила. Лиса довела Снегурушку домой. 

Дед с бабой поблагодарили лису и подарили ей подарок. 

  

Игра «У страха глаза велики». (Театр на руке - театр теней) 

Цель: Упражнять в развитии коммуникативных умений 

Игровая задача для детей: Учить изготавливать декорации в форме 

рисования. 
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Атрибуты: Из черной бумаги: бабушка, внучка, курочка, мышка, заяц, печка, 

лавочка, яблоня, яблоко. 

Предварительная работа: Знакомство с содержанием сказки, рассматривание 

иллюстраций, разучивание слов героев сказки. 

Игровые правила: Играет 6 детей (5 героев, автор - взрослый, декоратор - 

ребенок). Когда дети научатся, за автора может читать ребенок. Декоратор 

помогает с декорациями 

Игровые действия: Игра начинается с того, как пошли бабушка, внучка, 

курочка, мышка за водой. Идут обратно через огород, а там яблонька росла. 

Под яблоней заяц сидел. Подул ветер, одно яблоко упало на лоб зайцу. Он 

испугался и покатился под ноги водоносам. Они тоже испугались, бросили 

ведра и убежали домой. Бабушка подумала, что на нее напал медведь. Внучка 

подумала, что на нее напал страшный волк; курочка - лиса, мышка - котище 

усатый. Заяц подумал, что за ним неслись 4 охотника и все с 

собаками. Вывод: у страха глаза велики. Результат: Инсценировка сказки с 

помощью воспитателя 

  

Развлечение игра - драматизация «Рукавичка» («Зимовье»). 

Цель: развивать выразительность речи и пантомимики детей; закреплять 

знания содержания сказки, умение пользоваться атрибутами театра. 

Ход игры - драматизации: Воспитатель предлагает назвать волшебные 

предметы, с помощью которых можно попасть в сказку. Дети называют. 

Затем воспитатель достает маски и предлагает детям превратиться в зверей 

из сказки «Рукавичка». В процессе игры-драматизации помогает детям. В 

конце благодарит всех за интересную инсценировку. 

  

Кукольный театр «Теремок». 

Цель: развивать вербальную и пантомимическую выразительность; 

активизировать речь, развивать речевую выразительность 

Ход инсценировки: Детям предлагается выбрать героя сказки, которого они 

хотят озвучивать; вспомнить последовательность действий. Воспитатель 

обращает внимание ребенка на особенности выбранного персонажа. 

Воспитатель предлагает превратиться в сказочных зверей и начать сказку. 

Воспитатель ведет основную линию сюжета, дети озвучивают персонажей. 

По завершении представления педагог благодарит детей за интересную 

инсценировку; у зрителей интересуется, кто из персонажей им больше 

понравился, почему. 
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Приложение № 2 

 

Игры на мышечное напряжение и расслабление 
 

Паровозики 

Круговые движения плечами. Руки согнуты в локтях, пальцы собраны в 

кулачок. Непрерывное неторопливое круговое движение плечами вверх-

назад — вниз-вперед. Локти от корпуса не отводятся. Амплитуда во всех 

направлениях должна быть максимальной. При отклонении плеч назад 

напряжение усиливается, локти сближаются, голова отклоняется назад. 

Упражнение выполняется несколько раз без остановки. Желательно, чтобы 

движение плеч начиналось вверх и назад, а не вперед т.е. расширяя, а не 

сужая грудную клетку. 

 

Великаны и гномы 

Положив руки на пояс, встать пяточками вместе, носочки отведя в стороны. 

Не спеша подняться на полупальцы, продолжая держать пятки вместе. После 

короткой паузы опуститься на всю ступню, не перенося тяжесть на пятки. 

 

Загадки без слов 

Цель: развивать выразительность мимики и жестов. 

Воспитатель созывает детей: 

Сяду рядышком на лавку, 

С вами вместе посижу. 

Загадаю вам загадки, 

Кто смышленей — погляжу. 

Воспитатель вместе с первой подгруппой детей садятся на модули и 

рассматривают иллюстрации к загадкам без слов. Дети выбирают картинки, 

которые могут загадать, не произнося ни слова. Вторая подгруппа в это 

время располагается в другой части зала. 

Дети первой подгруппы без слов, с помощью мимики и жестов изображают, 

например: ветер, море, ручеек, чайник (если сложно, то: кошку, лающую 

собаку, мышь и т.д.). Дети второй подгруппы отгадывают. Затем загадывает 

вторая подгруппа, а отгадывает — первая. 

 

Телефон 

Цель: развивать фантазию, диалогическую речь. 

Петрушки на загадка: 

Поверчу волшебный круг — 

И меня услышит друг. 

Что ЭТО? (Телефон.) 

Петрушка приглашает по два человека от каждой команды, особенно тех, кто 

любит беседовать по телефону. Для каждой пары предлагается ситуация и 

тема для разговора. Пара составляется из членов противоположных команд. 
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1.  Поздравить с днем рождения и напроситься в гости. 

2.  Пригласить на спектакль человека, который не любит ходить в театр. 

3.  Вам купили новые игрушки, а вашему другу хочется в них поиграть. 

4.  Вас обидели, а друг вас утешает. 

5.  Ваш друг (подруга) отнял любимую игрушку, а теперь извиняется. 

6. У вас именины 

 

Пантомима 

Дети одной команды с помощью пантомимы показывают предмет (поезд, 

утюг, телефон, гриб, дерево, цветок, пчела, жук, заяц, собака, телевизор, 

кран, бабочка, книга). Дети другой команды угадывают. 

 

Моя Вообразилия 

Цель: развивать навыки импровизации, фантазию, творческое воображение. 

В моей Вообразилии, в моей Вообразилии Там царствует фантазия во всем 

своем всесилии; Там все мечты сбываются, а наши огорчения. Сейчас же 

превращаются в смешные приключения; Воспитатель достает из волшебного 

мешка маски «Рак» и «Лягушка». Разыгрывание по ролям мини-сценки «Рак-

бездельник». 

Ведущий: Жил у речки под корягой Старый рак-отшельник. Был он соня, 

белоручка, Лодырь и бездельник. Он позвал к себе лягушку: 

Рак: Будешь мне портнихой, 

Белошвейкой, судомойкой, Прачкой, поварихой. 

Ведущий: А лягушка-белогрудка Раку отвечает: 

Лягушка: Не хочу я быть служанкой глупому лентяю! 

Мини-сценку дети разыгрывают несколько раз различными группами. А 

затем предлагается придумать и разыграть продолжение диалога. В игру 

включаются воспитатель и родители. 

Воспитатель: Я взмахну своей волшебной палочкой, и вы больше не сможете 

говорить, а будете только двигаться. 

(Звучит текст, дети имитируют движения.) 

—  Только в лес мы пришли, появились комары. 

—  Вдруг мы видим: у куста птенчик выпал из гнезда. 

Тихо птенчика берем и назад в гнездо несем. 

—  На полянку мы заходим, много ягод мы находим. 

 Земляника так душиста, что не лень и наклониться. 

—  Впереди из-за куста смотрит рыжая лиса. 

 Мы лисицу обхитрим, на носочках побежим. 

—  Лесорубами мы стали, топоры мы в руки взяли. 

 И руками сделав взмах, по полену сильно — БАХ! 

—  На болоте две подружки, две зеленые лягушки 

 Утром рано умывались, полотенцем растирались, 

 Лапками шлепали, лапками хлопали. 

Лапки вместе, лапки врозь, лапки прямо, лапки вкось, 
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Лапки здесь и лапки там, что за шум и что за гам! 

(Включается веселая плясовая мелодия. Дети произвольно пляшут.) 

Воспитатель читает стихотворение: 

В мою Вообразилию попасть совсем несложно, 

Она ведь исключительно удобно расположена! 

И только тот, кто начисто лишен воображения, — 

Увы, не знает, как войти в ее расположение! 

 

Проговаривание диалога с различными интонациями 

Ребенок: Мед в лесу медведь нашел... 

 Медведь: Мало меду, много пчел! 

Диалог проговаривается всеми детьми. Воспитатель помогает найти нужную 

интонацию. 

 

Игра: «У зеркала». Ролевая гимнастика у зеркала. 

Цель: совершенствовать образные исполнительские умения. Развивать 

творческую самостоятельность в передаче образа. 

1)  Нахмуриться, как: 

а) король, 

б) ребенок, у которого отняли игрушку, 

в) человек, скрывающий улыбку. 

2) Улыбнуться, как: 

а) вежливый японец, 

б) собака своему хозяину, 

в) мать младенцу, 

г) младенец матери, 

д) кот на солнце. 

3)  Сесть, как: 

а) пчела на цветок, 

б) наказанный Буратино, 

в) обиженная собака, 

г) обезьяна, изображавшая вас, 

д) наездник на лошади, 

е) невеста на свадьбе. 

«Игра с платком». Предложить ребенку с помощью платка, движений, 

мимики изобразить: 

а) бабочку, 

б) лису, 

в) принцессу, 

г) волшебника, 

 д) бабушку, 

е) фокусника,                                                         

ж) больного с зубной болью. 
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Игры–стихи. 

Цель: учить детей обыгрывать литературный текст, поддерживать 

стремление самостоятельно искать выразительные средства для создания 

образа, используя движение, мимику, позу, жест. 

 

Звонкий день 

(на мотив «Ах вы, сени») 

Взял Топтыгин контрабас: 

«Ну-ка, все пускайтесь в пляс! 

Не к чему ворчать и злиться, 

Лучше будем веселиться!» 

Тут и Волк на поляне 

Заиграл на барабане: 

«Веселитесь, так и быть! 

Я не буду больше выть!» 

Чудеса, чудеса! За роялем Лиса, 

Лиса-пианистка — рыжая солистка! 

Старик-барсук продул мундштук: 

«До чего же у трубы 

Превосходный звук!» 

От такого звука убегает скука! 

В барабаны стук да стук 

Зайцы на лужайке, 

Ёжик-дед и Ёжик - внук 

Взяли балалайки…. 

Подхватили Белочки 

Модные тарелочки. 

Дзинь-дзинь! Трень-брень! 

Очень звонкий день! 
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Приложение № 3 

 

Игры на развитие пластической выразительности 
Цель: научить детей владеть своим телом, свободно и непринуждённо 

пользоваться движениями своих рук и ног. Формировать простейшие 

образно-выразительные умения. 

 

Лисичка подслушивает 

Лисичка стоит у окна избушки, в которой живут Котик с Петушком, и 

подслушивает, о чем они говорят. 

Поза: ногу выставить вперед, корпус тела слегка также наклонить вперед. 

Выразительные движения: голову наклонить в сторону (слушать, подставляя 

ухо), взгляд направить в другую сторону, рот полуоткрыть. 

Жаркое лето. Только прошел дождь. Дети осторожно ступают, ходят вокруг 

воображаемой лужи, стараясь не замочить ног. Потом, расшалившись, 

прыгают по лужам так сильно, что брызги летят во все стороны. Им очень 

весело. 

Танец розы 

Под красивую мелодию (грамзапись, собственный напев) исполнять танец 

удивительно прекрасного цветка — розы. Ребенок сам придумывает к нему 

движения. 

Внезапно музыка прекращается. Это порыв северного ветра «заморозил» 

прекрасную розу. Ребенок застывает в любой придуманной им позе. 

 

1.   Предложить детям пройти по камешкам через ручей от лица любого 

персонажа (сказки, рассказа, мультфильма) по их выбору. 

2.  Предложить ребенку от лица любого персонажа подкрасться к спящему 

зверю (зайцу, медведю, волку). 

3.   Предложить ловить бабочку или муху от лица различных персонажей. 

4. Изобразить прогулку семейства трех медведей, но так, чтобы все три 

медведя вели себя и действовали по-разному. 

 

Цветочек 

Потянуться вверх, напрягая до кончиков пальцев весь корпус («цветочек 

встречает солнышко»). Затем последовательно уронить кисти («спряталось 

солнышко, головка цветочка поникла»), согнуть руки в локтях («стебелек 

сломался»), освободив от напряжения мышцы спины, шеи и плеч, позволить 

корпусу, голове и рукам пассивно «упасть» вперед и слегка согнуть колени 

(«завял цветочек»). 

Веревочки 

Слегка наклониться вперед, подняв руки в стороны и затем уронив их. 

Повиснув, они пассивно покачиваются, пока не остановятся. Активно 

раскачивать руками после падения не следует. Можно подсказать игровой 

образ: ронять руки, как веревочки. 
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Что мы делали, не скажем, но зато мы вам покажем 

Цель. Развивать воображение, инициативу, внимание, умение действовать 

согласованно, обыгрывать воображаемые предметы. 

Ход игры. Комната делится пополам шнуром или чертой. С одной стороны, 

находятся выбранные с помощью считалки «Дедушка и трое—пятеро 

внучат», с другой стороны — остальные дети и педагог, которые будут 

загадывать загадки. Договорившись, о чем будет загадка, дети идут к 

«дедушке» и «внучатам». 

Дети. Здравствуй, дедушка седой с длинной-длинной бородой! 

Дедушка. Здравствуйте, внучата! Здравствуйте, ребята! Где побывали? Что 

вы повидали? 

Дети. Побывали мы в лесу, там увидели лису. Что мы делали, скажем, но зато 

мы вам покажем! 

Дети показывают придуманную загадку. Если «дедушка» и «внучата» дают 

правильный ответ, дети возвращаются на свою половину и придумывают 

новую загадку. Если разгадка дана правильно, дети говорят верный ответ и 

после слов «Раз, два, три — догони!» бегут за черту, в свой дом, а «дедушка» 

и «внуки» стараются догнать их, пока те не пересекли спасительной линии. 

После двух загадок выбираются новые «дедушка» и «внучата». 

В загадках дети показывают, как они, например, моют руки, стирают 

платочки, грызут орехи, собирают цветы, грибы или ягоды, играют в мяч, 

подметают веником пол, и т.п. 

 

Пальма 

Цель. Напрягать и расслаблять попеременно мышцы рук в кистях, локтях и 

плечах. 

Ход игры. «Выросла пальма большая-пребольшая»: правую руку вытянуть 

вверх, потянуться за рукой, посмотреть на руку. 

«Завяли листочки»: уронить кисть. «Ветви»: уронить руку от локтя. «вся 

пальма»: уронить руку вниз. Упражнение повторить левой рукой. 

 

Штанга 

Цель. Попеременное напряжение и расслабление мышц плечевого пояса и 

рук. 

Ход игры. Ребенок поднимает «тяжелую штангу». Потом бросает ее, 

отдыхает. 

 

Самолеты и бабочки 

Цель. Учить детей владеть мышцами шеи и рук; ориентироваться в 

пространстве, равномерно размещаться по площадке. 

Ход игры. Дети двигаются врассыпную, как в упражнении «Муравьи», по 

команде «самолеты» бегают стремительно, вытянув руки в стороны (мышцы 

рук, шеи и корпуса напряжены); по команде «бабочки» переходят на легкий 

бег, делая руками плавные взмахи, голова мягко поворачивается из стороны в 
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сторону («бабочка ищет красивый цветок»), кисти, локти, плечи и шея не 

зажаты. 

Упражнение можно делать под музыку, подобрав соответствующие 

произведения из репертуара по музыкальному воспитанию. 

 

Кто на картинке? 

Цель. Развивать умение передавать образы живых существ с помощью 

пластических выразительных движений. 

Ход игры. Дети разбирают карточки с изображением животных, птиц, 

насекомых и т.д. Затем по одному передают в пластике заданный образ, 

остальные отгадывают. На нескольких карточках изображения могут 

совпадать, что дает возможность сравнить несколько вариантов одного 

задания и отметить лучшее исполнение. 

 

Радиограмма 

Цель. Развивать внимание, выдержку, согласованность действий. 

Ход игры. Дети сидят на стульях в полукруге. 

Игровая ситуация: в море тонет корабль, радист передает радиограмму с 

просьбой о помощи. Ребенок, сидящий на первом стуле, — «радист», он 

передает по цепочке хлопками или похлопыванием по плечу определенный 

ритмический рисунок. Все дети по очереди повторяют его, передавая дальше. 

Если задание выполнено правильно и последний ребенок — «капитан» 

спасательного судна точно повторяет ритм, тогда корабль спасен. 

 

Передай позу 

Цель. Развивать память, внимание, наблюдательность, фантазию, выдержку. 

Ход игры. Дети сидят на стульях в полукруге и на полу по-турецки с 

закрытыми глазами. Водящий ребенок придумывает и фиксирует позу, 

показывая ее первому ребенку. Тот запоминает и показывает следующему. В 

итоге сравнивается поза последнего ребенка с позой водящего. Детей 

обязательно следует поделить на исполнителей и зрителей. 

 

Веселые обезьянки 

Цель. Развивать внимание, наблюдательность, быстроту реакции. 

Ход игры. Дети стоят врассыпную — это обезьянки. Лицом к ним — ребенок 

— посетитель зоопарка, который выполняет различные движения и жесты. 

«Обезьянки », передразнивая ребенка, точно повторяют все за ним. 
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Приложение № 4 

Игры–драматизации для детей всех возрастных групп 
Игры-драматизации хорошо организуют детский коллектив, не требуют 

специальных условий – их можно проводить в помещении, на участке, на 

полянке. 

Игры доставляют детям не только радость и удовольствие, но и учат быть 

добрыми, смелыми, внимательными, ловкими, всесторонне развивают и 

воспитывают. 

«Мыши» С. Маршака (мл. гр.) 

Воспитатель рассказывает детям о том, что мышки – маленькие, бегают тихо, 

всего боятся: и кошки, и шума, поэтому, изображая мышек, нужно двигаться 

очень осторожно. 

Ход игры 

Воспитатель таинственно и негромко читает стихи, жестом подзывая к себе 

детей. 

-Вышли мыши как-то раз 

Посмотреть, который час. 

Малыши встают и идут осторожно и медленно. Воспитатель, быстро хлопнув 

в ладоши, громко говорит: 

-Вдруг раздался страшный звон, игр 

Убежали мышки вон! 

Дети убегают на свои места. 

Эта игра приучает детей быть внимательными, чётко выполнять правила. 

 

«Зайка» А. Барто (мл.гр.) 

Воспитатель выбирает активного ребёнка чтобы он мог показать, как зайчик 

плачет, трёт глазки, стряхивает водичку и т.д. 

Ход игры 

Дети сидят на стульчиках. Малыша, выполняющего роль зайчика, усаживают 

на стульчик лицом к остальным. Воспитатель вместе с детьми рассказывает 

стихотворение: 

«Зайку бросила хозяйка, 

Под дождём остался зайка, 

Со скамейки слезть не мог, 

Весь до ниточки промок» 

Ребёнок показывает, как зайчик плачет, вытирает слёзы и т.д. 

Воспитатель предлагает детям пожалеть зайчика и пригасить его 

потанцевать. 

«Мячик» А. Барто (мл.гр.) 

Наша Таня громко плачет: 

Уронила в речку мячик. 

-Тише, Танечка, не плачь: 

Не утонит в речке мяч. 
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Воспитатель вместе с детьми читают стихотворение, девочка Таня 

изображает горе, жалость, отчаяние, показывает, как она хочет, но не может 

достать мяч (мяч лежит на полу в обруче-озере). 

Кто-нибудь из детей помогает Тане достать мячик (например, палочкой или 

сачком) 

«Бычок» А.Барто (мл.гр.) 

Выбирается ребёнок на роль бычка. 

Ход игры 

Дети сидят. Ребёнок, выполняющий роль бычка, идёт по доске, покачиваясь 

из стороны в сторону, и читает стихотворение: 

-Идёт бычок, качается, 

Вздыхает на ходу: 

«Ох, доска качается, 

Сейчас я упаду!» 

Воспитатель обращается к детям: «Юра, Лена, помогите, пожалуйста, бычку, 

снимите его с доски». 

Дети подходят к бычку, берут за руки с двух сторон и приводят к ребятам. 

 

«Котята» 

Воспитатель читает английскую народную песенку в переводе С. Маршака 

-Два маленьких котёнка поссорились в углу, 

Сердитая хозяйка взяла свою метлу, 

И вымела из кухни дерущихся котят, 

Не справившись при этом, кто прав, кто виноват. 

А дело было ночью, зимою, в январе, 

Два маленьких котёнка озябли на дворе. 

Легли они, свернувшись, на камень у крыльца. 

Носы уткнули в лапки и стали ждать конца. 

Но сжалилась хозяйка и отворила дверь 

«Ну что, — она спросила. – не ссоритесь теперь?» 

Пошли они тихонько в свой угол на ночлег, 

Со шкурки отряхнули холодный мокрый снег, 

И оба перед печкой заснули сладким сном, 

А вьюга до рассвета шумела за окном.- 

Дети, послушав песенку, по очереди показывают мимику хозяйки, озябших 

котят, сладкий сон согревшихся котят. Затем разыгрывают всю сценку 

полностью. 

«Курочка-рябушечка» сл.нар. (ср.гр.) 

Ход игры 

Дети сидят на стульчиках. Ребёнок, выполняющий роль курочки, гуляет с 

ведёрком в руках около них. 

Ребята вместе с воспитателем обращаются к курочке: 

— Курочка-рябушечка, куда пошла? 

— На речку. 



24 
 

— Курочка-рябушечка, зачем пошла? 

— За водичкой. 

— Курочка-рябушечка, зачем водичка? 

— Цыпляткам. Они пить хотят, во всё горлышко кричат. 

Ребёнок подходит к детям, которые пищат как цыплята: «Пи-пи-пи», и даёт 

им «водички». Они пьют, набирая как бы воды в клюв, запрокидывая 

головки. 

«Матросская шапка» А. Барто (ср.гр.) 

Выбирают мальчика-капитана, 3-4-х ребят – лягушек. Капитану даётся в руки 

кораблик на верёвочке. 

Ход игры 

Дети сидят на стульях. Вместе с воспитателем они читают стихотворение: 

«Матросская шапка, верёвка в руке, 

Тяну я кораблик по быстрой реке. 

(Ребёнок, изображающий капитана, ходит перед детьми в разных 

направлениях) 

И скачут лягушки за мной по пятам, 

И просят меня: «Прокати, капитан» 

(Дети, выполняющие роль лягушек, выскакивают, приговаривая вместе со 

всеми: «Прокати, капитан»). 

Затем на роль капитана выбираются другие дети. 

 

«Жили у бабуси два весёлых гуся» сл.нар. (ср.гр.) 

Роли гусей выполняют два мальчика. Они одеты в рубашки (один — в белую, 

другой – в серую), на головке – шапочка гуся, на обуви – красные «лапки». 

Двигаются гуси медленно, друг за другом, держа руки за спиной, покачивая 

плечами слева направо. 
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Приложение № 5 

 

Игры-драматизации: 

1. Игра-драматизация «Дунюшка» 

 

Воспитатель читает детям потешку «Дунюшка», дети совместно с 

воспитателем заучивают её. 

«Дунюшка» 

Дунюшка, вставай, уже день занимается.  

Пусть занимается, у него до вечера много дел.  

Вставай, Дунюшка, уже солнышко всходит.  

Пусть всходит, ему далеко бежать.  

Вставай, Дунюшка, уже каша готова.  

Матушка, да я уже за столом сижу! 

Ход игры. 

Дети распределяют роли и инсценируют потешку. (Действующие лица – 

мама и дочка):  

Мама: «Дунюшка, вставай, уже день занимается».  

Дочка: «Пусть занимается, у него до вечера много дел».  

Мама: Вставай, Дунюшка, уже солнышко всходит.  

Дочка: Пусть всходит, ему далеко бежать.  

Мама: Вставай, Дунюшка, уже каша готова.  

Дочка: Матушка, да я уже за столом сижу! 

 

                            2. Игра-драматизация «Идёт кисанька из кухни». 

 

Песенку «Идёт кисанька из кухни» (слова народные) нужно выучить заранее. 

Это вызовет интерес к игре, радостное ожидание её.  

«Идёт кисанька из кухни». 

Идёт кисанька из кухни, 

У ней глазаньки опухли. 

О чем, кисанька, ты плачешь? 

Повар пеночку слизал 

И на кисаньку сказал… 

Ход игры. 

Дети сидят на стульях. Из-за дверей выходит ребенок, выполняющий роль 

кисаньки. На нем передничек, на шее бант. Кисанька проходит мимо детей. 

Она очень печальна, вытирает лапкой слезы.  

Дети читают стихи: 

Идёт кисанька из кухни, 

У ней глазаньки опухли. 

О чем, кисанька, ты плачешь? 

Киска: (останавливается и плача отвечает детям): 

Повар пеночку слизал 
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И на кисаньку сказал… 

Воспитатель её утешает, гладит, предлагает кому-нибудь из ребят также 

пожалеть кисаньку, напоить её молоком. Варианты концовки могут быть 

разными.  

 

                        3. Игра-драматизация "Патаха с имбирем" 

 

Воспитатель читает потешку "Патаха с имбирем":, дети заучивают потушку. 

"Патаха с имбирем" 

Патаху с имбирем 

Варил дядя Симеон, 

Тетушка Арина 

Кушала - хвалила! 

А дедушка Елизар 

Все пальчики облизал! 

Аленушка молода 

Калачей напекла, 

Калачи горячи -  

На окошко мечи, 

Прилетели грачи, 

Утащили калачи! 

Апчхи!!!!!! 

Вот тебе и калачи! 

Ход игры. 

(Действующие лица – Алёнушка, дядя Симеон, тетушка Арина, дедушка 

Елизар, грачи Петрушка): 

Дядя Симеон:  

«Патаху с имбирем 

Варил дядя Симеон», 

Тётушка Арина:  

«Тётушка Арина 

Кушала - хвалила!» 

Дедушка Елизар: 

«А дедушка Елизар 

Все пальчики облизал!» 

Аленушка : 

«Аленушка молода 

Калачей напекла, 

Калачи горячи -  

На окошко мечи» 

Грачи: 

«Прилетели грачи, 

Утащили калачи! 

Апчхи!!!!!! 
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Вот тебе и калачи!» 

(все плачут) 

Петрушка: 

« Это что же за народ?  

Слезы горькие он льет?» 

Аленушка: 

« Да, противные грачи, утащили калачи.» 

Петрушка: «Можно жить без калачей, был бы чай погорячей!» 

 

             4. Игра-драматизация «Вреднуля, Жаднуля и Пачкуля» 

                                        («Полезные советы» Г. Остер) 

 

Дети сидят полукругом. Педагог читает детям отрывок из «Полезных 

советов» Г.Остера, затем дети заучивают его: 

Если вас зовут за столик, 

Гордо прячьтесь под диван, 

И лежите там тихонько, 

Чтоб не сразу вас нашли. 

А когда из-под дивана 

Будут за ноги тащить, 

Вырывайтесь и кусайтесь, 

Не сдавайтесь без борьбы.  

Сесть старайся рядом с тортом, 

В разговоры не вступай: 

Ты во время разговора 

Вдвое меньше съешь конфет. 

Если вдруг дадут орехи, 

Сыпь их бережно в карман, 

Но не прячь туда варенье - 

Трудно будет вынимать.  

Ход игры. 

Педагог: Ребята давайте разыграем смешные истории, дети вместе с 

педагогом распределяют роли Вреднули, Жаднули и Пачкули . 

Вреднуля:  

Если руки за обедом 

Вы испачкали салатом, 

И стесняетесь о скатерть  

Пальцы вытереть свои,  

Опустите незаметно  

Их под стол, и там спокойно  

Вытирайте ваши руки  

Об соседские штаны.  

Жаднуля:  

Сесть старайся рядом с тортом, 
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В разговоры не вступай: 

Ты во время разговора 

Вдвое меньше съешь конфет. 

Если вдруг дадут орехи, 

Сыпь их бережно в карман, 

Но не прячь туда варенье - 

Трудно будет вынимать.  

Пачкуля:  

Если руки за обедом 

Вы испачкали салатом, 

И стесняетесь о скатерть  

Пальцы вытереть свои,  

Опустите незаметно  

Их под стол, и там спокойно  

Вытирайте ваши руки  

Об соседские штаны.  

 

 

                         5.Игра-драматизация "Три товарища" А.Осеевой 

 

Педагог читает детям рассказ А.Осеевой «Три товарища»: 

Витя потерял завтрак. На большой перемене все ребята завтракали, а Витя 

стоял в сторонке. 

- Почему ты не ешь? - спросил его Коля. 

- Завтрак потерял... 

- Плохо, - сказал Коля, откусывая большой кусок белого хлеба. - До обеда 

далеко ещё! 

- А ты где его потерял? - спросил Миша. 

- Не знаю... - тихо сказал Витя и отвернулся. 

- Ты, наверное, в кармане нёс, а надо в сумку класть, - сказал Миша. А 

Володя ничего не спросил. Он подошёл к Вите, разломил пополам кусок 

хлеба с маслом и протянул товарищу: 

- Бери, ешь! 

Ход игры. 

Педагог предлагает инсценировать его, распределить роли. 

Педагог: «Витя потерял завтрак. На большой перемене все ребята 

завтракали, а Витя стоял в сторонке».  

Коля: «Почему ты не ешь?» 

Витя: «Завтрак потерял..».  

Коля: «Плохо. До обеда далеко ещё! («откусывает» большой кусок белого 

хлеба) 

Миша: «А ты где его потерял?» 

Витя: «Не знаю…» (Витя говорит тихо и отворачивается).  

Миша: «Ты, наверное, в кармане нёс, а надо в сумку класть»  
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Педагог : «А Володя ничего не спросил. Он подошёл к Вите, разломил 

пополам кусок хлеба с маслом и протянул товарищу:  

Володя: « Бери, ешь!»  

Педагог: «Ребята, как вы думаете, кто из мальчиков оказался настоящим 

товарищем и почему?» 

Ответы детей 

 

6.Игра – драматизация «Хорошо спрятанная котлета» (Г. Остер). 

 

Прочитать детям сказку «Хорошо спрятанная котлета» (Г. Остер): 

Щенок пришёл к котёнку на чердак и принёс котлету. 

— Посмотри, чтоб никто не утащил мою котлету, — попросил щенок. — Я 

немножко поиграю во дворе, а потом приду и съем её. 

— Ладно, — согласился котёнок Гав. 

 

Котёнок остался сторожить котлету. На всякий случай, он накрыл котлету 

коробкой из-под торта. 

И тут прилетела муха. Пришлось её прогнать. 

Кот, который отдыхал на крыше, вдруг почуял очень знакомый и вкусный 

запах. 

— Так вот откуда пахнет котлетами... — сказал кот и просунул в щель 

когтистую лапу. 

«Ой! — подумал котёнок Гав. — Котлету надо спасать...» 

— Где моя котлета? — спросил щенок. 

— Я её спрятал! — сказал котёнок Гав. 

— А её никто не найдёт? 

— Не волнуйся! — уверенно сказал Гав. — Я её очень хорошо спрятал. Я 

её съел. 

Ход игры. 

Дети совместно с воспитателем выбирают детей на роли щенка и котёнка 

и инсценируют сказку: 

Воспитатель:( зовёт щенка, причмокивая губами.) На! На! Выбегает Щенок. 

Щенок (ритмично открывая рот). Гав-тяв, тяв-тяв-тяв! (Убегает, 

приплясывая) 

Воспитатель: (Зовёт Котенка). Кис! Кис! Выбегает Котенок. 

Котенок (умывается лапкой, оглядывается вокруг). Мяу! Мяу! (Уходит.) 

Выбегает Щенок, в зубах у него котлета. 

Воспитатель: Щенок принес котлету на чердак, положил ее в уголок. 

Щенок кладёт котлету слева. 

Щенок (пугливо озираясь). Гав! 

Воспитатель: Позвал он котенка. 

Медленно и лениво потягиваясь, выходит Котенок. 

Щенок (повернувшись к котенку). Посмотри, пожалуйста, чтобы никто не 

утащил мою котлету, а я немножко поиграю во дворе, а потом ее съем. 
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Котенок (внимательно слушает, кивает). Хорошо! 

Щенок убегает. Котенок подкрадывается к котлете, хватает ее лапками. 

Котенок. Мя-у! Мяу-мяу! (Радостно убегает) 

Воспитатель: Щенок играл во дворе. Выбегает Щенок.  

Щенок. Ав-ав! Ав-ав-ав! Выходит Котенок. 

Котенок (сыто, довольно похлопывает себя лапкой по животу). Мя-у! 

Щенок. Гав! 

Воспитатель: Заволновался Щенок. 

Щенок. Почему ты оставил мою котлету без присмотра? 

Котенок. Я ее спрятал! 

Щенок. А вдруг ее кто-нибудь найдет? 

Котенок (успокаивающе махнув лапкой). Не волнуйся. 

Воспитатель: Уверенно сказал Котенок. 

Котенок. Я ее очень хорошо спрятал! (Похлопывает себя по животу.) Я 

ее… (широко открывает и закрывает рот) съел. (Поглаживает себя по 

животу.) 

Щенок поворачивается к Котенку, секунду остолбенело стоит с широко 

открытым ртом, потом бросается с лаем на Котенка. Котенок сердито 

фыркает, шипит и убегает, закрыв лапками голову. Щенок опускает голову 

и, жалобно повизгивая, уходит . 

Возможен и другой вариант этой инсценировки — на двух исполнителей 

(без слов воспитателя). 

Первый вариант труднее для детей тем, что им чаще приходится вступать в 

речь, постоянно переключать внимание с одного действующего лица на 

другое. 

Второй вариант легче, так как сокращается количество участников и оба 

исполнителя говорят непосредственно друг за другом. Зато равномернее и 

больше речевая нагрузка на каждого. Для образца предлагаем начало 

инсценировки.  

Выбегает Щенок., Кланяется. 

Появляется Котенок. Кланяется. 

Щенок и Котенок разбегаются и убегают в разные стороны 

Щенок (держит котлету в лапках, озирается, кладет, прижимает лапкой, 

как бы закапывает и тихо говорит Котенку, выбегает Котенок, смотрит 

на Щенка): Гав! Посмотри, пожалуйста, чтобы никто не утащил мою котлету. 

И т. д. 

 

                           7. Игра-драматизация «Жадина» (Э.Мошковская) 

 

Воспитатель читает стихотворение Э.Мошковской «Жадина», дети 

заучивают стихотворение 

«Жадина» 

Пёс шагал по переулку,  

Он жевал большую булку.  
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Подошел Щеночек,  

попросил кусочек.  

Встал Пёс,  

стал гадать:  

дать или не дать?  

Погадал – погадал -  

не дал.  

 

Подошла Кошка-мяушка,  

попросила Кошка мякушка.  

Встал Пёс,  

стал гадать:  

дать или не дать?  

Погадал – погадал,  

пожевал – пожевал –  

не дал.  

 

Прискакала Лягушка,  

Пошептала на ушко,  

Попросила Лягушка горбушку.  

Сел Пёс,  

стал гадать:  

дать или не дать?  

Погадал – погадал,  

пожевал – пожевал –  

не дал.  

Подошла Курочка,  

Попросила Курочка корочку.  

Встал Пёс,  

стал гадать:  

дать или не дать?  

Погадал – погадал,  

пожевал – пожевал –  

не дал.  

 

Подошла Уточка,  

Постояла минуточку,  

Попросила Уточка чуточку,  

Только попробовать!  

Сел Пёс,  

стал гадать:  

дать или не дать?  

Погадал – погадал,  

пожевал – пожевал  
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и сказал:  

- Я бы дал!  

У меня самого  

Больше нету ничего!  

Ход игры. 

Воспитатель предлагает инсценировать стихотворение Э.Мошковской 

«Жадина»  

Воспитатель: 

Пёс шагал по переулку,  

Он жевал большую булку.  

Щеночек: 

Подошел Щеночек,  

попросил кусочек.  

Пёс: 

Встал Пёс,  

стал гадать:  

дать или не дать?  

Погадал – погадал -  

не дал.  

Кошка-мяушка: 

Подошла Кошка-мяушка,  

попросила Кошка мякушка.  

Пёс: 

Встал Пёс,  

стал гадать:  

дать или не дать?  

Погадал – погадал,  

пожевал – пожевал –  

не дал.  

Лягушка:  

Прискакала Лягушка,  

Пошептала на ушко,  

Попросила Лягушка горбушку.  

Пёс: 

Сел Пёс,  

стал гадать:  

дать или не дать?  

Погадал – погадал,  

пожевал – пожевал –  

не дал.  

Курочка: 

Подошла Курочка,  

Попросила Курочка корочку.  

Пёс: 
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Встал Пёс,  

стал гадать:  

дать или не дать?  

Погадал – погадал,  

пожевал – пожевал –  

не дал.  

Уточка 

Подошла Уточка,  

Постояла минуточку,  

Попросила Уточка чуточку,  

Только попробовать!  

Пёс: 

Сел Пёс,  

стал гадать:  

дать или не дать?  

Погадал – погадал,  

пожевал – пожевал  

и сказал:  

- Я бы дал!  

У меня самого  

Больше нету ничего!  

 

                        8. Игра-драматизация «Друзья» (Е.Стеквашова). 

Педагог читает детям стихотворение Е.Стеквашовой «Друзья», дети 

совместно с педагогом заучивают его: 

Друзья. 

Как начну конфеты есть, 

У меня друзей не счесть.  

А закончились конфеты  

И друзей в помине нету. 

За конфету каждый друг.  

Так и рвет ее из рук. 

Ну зачем мне дружба эта?  

Я и сам люблю конфеты. 

Ход игры. 

Педагог: давайте выберем мальчика, который будет играть главного героя, 

остальные будут ему помогать в инсценировке. 

Выходит мальчик, прижимая к груди конфеты, «ест» конфеты. К нему 

подходит группа детей 

Мальчик с конфетами:  

Как начну конфеты есть, 

Мальчик с конфетами показывает на окруживших его детей 

Мальчик с конфетами:  

У меня друзей не счесть.  
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Мальчик с конфетами кладёт конфеты позади себя 

Мальчик с конфетами:  

А закончились конфеты  

И друзей в помине нету. 

Мальчик с конфетами:  

«Друзья» разбегаются 

Мальчик с конфетами:  

За конфету каждый друг. (подбирает конфеты) 

Мальчик с конфетами:  

Так и рвет ее из рук. 

«Друзья» стараются вырвать конфеты из рук  

Мальчик с конфетами:  

Ну зачем мне дружба эта? (машет рукой) 

Мальчик с конфетами:  

Я и сам люблю конфеты. (прижимает конфеты к груди) 

Педагог: Как вы думаете почему герой стихотворения не хочет отдавать 

конфеты «друзьям». 
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Приложение № 6 
 

Консультация для родителей 

«Игры-драматизации – как эффективное средство развития 

речи дошкольников» 
     В игре ребенок развивается, а игрушки, которые мы приобретаем для 

своих детей, могут либо тормозить, либо стимулировать игру, вносить новые 

грани в ее совершенствование. 

     В развитии игры а, следовательно, и ребенка, очень важная роль 

принадлежит родителям. Больших усилий и «затрат» для этого не нужно. 

Главное - быть ближе к своему ребенку, наблюдать за тем, что он чувствует и 

переживает в данный момент, и как можно больше играть! Ведь игре можно 

и нужно учить, вернее, приобщать ребенка к игре: сначала показывая 

спектакли, затем, передавая ему отдельные роли, а потом, доверяя ему играть 

самостоятельно. 

     Довольно часто дети не играют с игрушками, внутри которых находятся 

механизмы, с прописанными голосами, запрограммированными движениями 

и т.д. Причин этому может быть много, но главная заключается в том, что 

такая говорящая или танцующая кукла не может стать в 

руках ребенка артистом – она не может выразить его переживания, говорить 

его голосом, выполнять нужные ему действия. Ребенку для его полноценного 

развития необходимо фантазировать, придумывать различные сюжеты, 

вживаться в разные образы. И все это помогают сделать игрушки-артисты. 

     Игры-драматизации это особые игры, в которых ребенок разыгрывает 

знакомый сюжет, развивает его или придумывает новый. Важно, что в такой 

игре дети создают свой маленький мир и чувствует себя хозяином, творцом 

происходящих событий. Он управляет действиями персонажей и строит их 

отношения. Ребенок в игре превращается и в актера, и в режиссера, и в 

сценариста. В такие игры ребенок никогда не играет молча. Своим голосом 

или голосом персонажа ребенок проговаривает события и переживания. Он 

озвучивает героев, придумывает историю, проживает то, что в обычной 

жизни ему прожить бывает нелегко. Во время таких игр происходит 

интенсивное развитие речи, качественно и количественно обогащается 

словарный запас, развивается воображение, творческие способности ребенка, 

способность управлять собой, удерживать внимание в соответствии с 

сюжетом, логичность и самостоятельность мышления. Все это приобретает 

особое значение в познавательном развитии и дальнейшей учебной 

деятельности. Поэтому игры-драматизации необычайно полезны и нужны 

ребенку на разных этапах его развития. Но для таких игр необходимы особые 

игрушки – игрушки-артисты. Такими артистами, как правило, бывают куклы. 

Театр Мишки и Куклы 

     Самый простой вариант игры-драматизации в домашних условиях –

 спектакль игрушек. Уже в возрасте 6-7 месяцев вы можете «устраивать» 

представления для своего ребенка. Например, любимый утенок будет 
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приходить и петь песенки. Это простое представление не оставит 

равнодушным вашего малыша. Он будет улыбаться, пытаться достать утенка 

и, выразит желание участвовать в этом представлении. Позже, после 1 года, 

когда ребенок начнет понимать речь, родители могут разыгрывать маленькие 

сценки перед ним уже между двумя игрушками. Мишкой и Куклой, 

например. Кукла с Мишкой могут танцевать, прыгать, играть в прятки, 

догонять друг друга. Для такого театра также ничего особенного не 

потребуется: всего лишь две игрушки. А чудо, которое ребенок видит, стоит 

ваших усилий! Ребенок открыт воображаемому миру, воображаемой 

ситуации. Он существует в фантазии, как в реальности. Малыш не замечает 

ваших рук, он видит историю, которая перед ним разыгрывается и 

сопереживает. В возрасте около 2,5 лет, попробуйте разыгрывать 

классические сюжеты с помощью обычных домашних игрушек. Например, 

сказки «Колобок», «Курочка Ряба» и т.д. Достаточно лишь подобрать 

необходимые для спектакля игрушки из тех, которые у вас есть. Они должны 

быть средних размеров и с выразительной знаковой внешностью. Лучше, 

если они будут в одежде, которую можно менять. Возможно, для игры 

потребуются аксессуары, которые могут понадобиться в игре: мячик (его 

можно катать друг другу), тряпочки (с их помощью можно прятать игрушку, 

одевать ее или укрывать) и т.д. 

     Сначала ребенок видит маленький спектакль в ваших руках, а затем ему 

захочется взять игрушку в свои руки и заговорить от ее имени. Очень важно 

играя, обращаться к ребенку, включая его в игру. Чтобы игрушка стала 

артистом, нужно самому быть немножко артистом. Если такие спектакли в 

ваших руках достаточно выразительны и «заразительны», то с 3-4 лет дети 

сами активно играют с игрушками-артистами, имеющимися у них под рукой. 

Театр маленьких пальчиков 

     Особой популярностью пользуется у детей и взрослых пальчиковый театр. 

Он особенно полезен для развития мелкой моторики рук, а в возрасте 5-7 

лет мастерство пальчикового театра готовит руку к письму. С самого 

раннего возраста можно показывать ребенку спектакли на пальчиках. В нем 

все герои, сцена и сюжет расположены… на одной или двух руках. Для этого 

есть специальные пальчиковые куклы. Они изготовлены из ткани, дерева. Их 

можно найти в продаже. 

     Достоверность образа можно считать одним из важных признаков 

качественной игрушки. У кукол - мягко прорисованные выразительные лица 

без оттенка сатиры в образе, у зверей - характерные черты того или иного 

животного. 

     Деревянные игрушки могут выглядеть как крошечные головки 

персонажей, а могут быть целой фигуркой с головой, туловищем, руками, 

ногами или лапками (если это животное).     Детали тканевых или 

комбинированных кукол должны быть выполнены из качественных 

материалов и хорошо крепиться между собой. 
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     Деревянные куколки имеют углубление для пальца, поэтому, при выборе 

игрушки, важно обратить внимание на размер этого углубления. Куколка 

должна плотно облегать палец, не выскакивая из него и наоборот, не 

сдавливая слишком туго. Тонкая и нежная кожа ребенка уязвима, поэтому 

дерево должно быть хорошо отшлифовано. 

    Эти простые и недорогие игрушки позволят вам вместе с ребенком 

устроить настоящий театр. Наденьте сначала на свой палец одну куколку и с 

ней разыграйте простой сюжет, любимую сказку, например, «Колобок». 

Пальчик-персонаж шевелится, танцует, подпрыгивает, общается с вами и 

малышом, создавая ощущение того, что он - живой актер. 

     С 3-4 лет можно разыгрывать сказки с более сложным сюжетом: 

«Теремок», «Коза-дереза», «Бычок, смоляной бочок» и др. Дети с 

удовольствием самостоятельно показывают спектакли на пальчиках, как по 

сказкам, так и собственного сочинения. 

     В ходе игры хорошо использовать настольную ширму, за которой будут 

меняться актеры и декорации. Ширма для пальчикового театра продается в 

магазине, но ее легко сделать самим. Для этого можно использовать лоскут 

ткани, накинутый на веревочку, раскрытую книгу или большую коробку из-

под обуви. 

     И сам театр легко самостоятельно сделать. Здесь может пригодиться все, 

начиная от пробок от шампуня и заканчивая шляпками от желудей. Кукол 

можно связать, сшить или вообще скомбинировать из различных материалов. 

К картонному туловищу, например, можно сшить костюм, а затем приклеить 

ручки и ножки. Многообразие вариантов бесконечно. Ваш ребенок с 

удовольствием будет вам помогать, да и любить «своих» кукол он будет 

гораздо сильнее. 

Игры на столе 

     Малыши очень любят настольно-плоскостной театр – это картонные 

или фанерные силуэты на устойчивых подставках. Все персонажи окрашены 

с двух сторон и передвигаются скольжением по столу. Фанерный аналог 

более долговечен, и расширяет период использования театра. Это особенно 

актуально, если в семье двое и более детей. 

     Настольно-плоскостной театр отечественного производства широко 

представлен на прилавках магазинов, и в основном «посвящен» какой-либо 

сказке. Но можно встретить наборы животных, семью насекомых и т.п. Этот 

вид театра подойдет детям, начиная с четырех лет. 

      Сначала этот театр привлекает ребенка не только сюжетными 

возможностями, но и декорациями. В ходе игры дети увлекаются деталями. 

Например, Аленушка, убегающая от Бабы Яги, будет долго-долго бежать по 

лесу, плыть через реку, прятаться под деревом и, наконец, попадет домой. 

Поэтому в комплекте набора такого театра всегда есть дополнительные 

предметы: деревья, домики, ручейки и т.д. Играя, ребенок с удовольствием 

озвучивает роли всех персонажей сказки. Ему приходится придумывать 

каждому герою свой неповторимый голос, а это не только звери и люди. 
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Придумать голос бывает необходимо и ветру, и дереву, и даже волшебным 

феям. Такая игра развивает и воображение, и речь, и голосовой диапазон 

ребенка. 

     В детских садах часто используют в играх с детьми - конусный театр. Он 

также имеется в продаже в виде альбома, в котором все необходимые детали 

вырезаются и склеиваются. Все детали, из которых состоят игрушки-артисты 

– геометрические фигурки. Голова – круг, туловище и руки – конусы, ушки – 

треугольники, а усы – прямоугольные полоски. Готовый корпус фигурки 

можно раскрасить, дополнить аппликацией и т.п. Куклы получаются 

объемными и занимают на столе достаточно много места, поэтому в 

спектакле используются не более трех куколок. Т.к. поле деятельности с 

конусными игрушками-артистами в этом виде театра ограничено, поскольку 

каждый набор предназначен только для одного сюжета, а конусные фигурки 

имеют маленькую степень подвижности, то все творчество и фантазия 

ребенка воплощается в озвучивании ролей. Здесь каждый ребенок может 

проявить все свои возможности. Особенно хорошо удается инсценировать 

потешки, песенки и мини-сказки. Как правило, такой театр предпочитают 

дети старшего дошкольного возраста. Малышам его не рекомендуют, т.к. 

бумажные куклы очень непрочные и требуют осторожного обращения. 

Удачной альтернативой могут стать куклы-статуэтки или животные, 

деревянные, сшитые или связанные и наполненные овечьей шерстью. Они 

теплые, как живые, устойчивые и долговечные. Образцы для изготовления 

можно найти в журналах для рукоделия. 

Домашний кукольный театр 

     Наиболее богатые возможности для игры-драматизации дает 

настоящий кукольный театр, 

который вполне можно утроить дома с помощью кукол «бибабо». Это 

перчаточные куклы, которые сделаны из твердой головы и приклеенного к 

ней костюма. Указательный палец управляет головой, а большой и средний – 

руками. Перчаточным куклам присуще разнообразие в движениях и жестах. 

Они могут хохотать, плакать, кричать, обижаться, принимать различные 

позы, удивляться, «ныть», похихикивать и смотреть «букой». Все, что может 

испытывать ваш ребенок, может выразить такая кукла. Играть можно как с 

одной куклой, так и с целым театром. Вы одеваете куклу на руку… и в жизнь 

входит сказка. Возможности этих кукол безграничны. В раннем возрасте вы 

можете показывать для малыша спектакли, например, «История одного 

котенка», где единственным действующим персонажем будет кукла «бибабо» 

– котенок, с которым что-то происходит и он, от избытка чувств, поет и 

танцует, грустит и ликует. От такого представления не откажется не один 

ребенок! Дети поменьше воспринимают куклу как человека, делятся с ней 

своими переживаниями, воспитывают ее. Она может быть капризулькой, и 

малыш будет обучать ее хорошим манерам и кормить кашей. Дети постарше 

сами одевают куклу на руку и от ее имени могут сказать то, что в обычной 

ситуации сказать не решились бы. Внимательно наблюдая за играми ребенка 



39 
 

с игрушками-артистами, вы можете безошибочно определить, что его 

тревожит, чем он огорчен, что его очень впечатлило. Если в доме две куклы 

«бибабо» - можно разыгрывать с ребенком целые придуманные сценки или 

истории из жизни. 

     Смастерить «бибабошку» самостоятельно в домашних условиях 

достаточно трудно. Проще такую куклу купить. Они продаются как по одной, 

так и целыми наборами, и бывают и в виде животных и людей разного 

возраста: от стариков до младенцев. При покупке обратите внимание на 

размер головы: она должна быть не большой, не маленькой, не тяжелой. Она 

должна плотно сидеть на указательном пальце и ребенок должен легко ее 

удерживать. Это очень важно помнить т.к. куклы «бибабо» изготавливаются 

как для взрослых, так и для детей. Очень важно, чтобы кукла ребенку 

понравилась. Поэтому лучше, если вы будете выбирать ее вместе с малышом. 

     Несколько слов хочется сказать о двуликой перчаточной кукле. У нее два 

лица, два настроения и две эмоции. Она особенно хороша в игре с детьми, 

имеющими нестабильный эмоциональный фон. С одной стороны она может 

помочь в выявлении настроения, а с другой в закреплении положительных 

эмоций. Играя, ребенок забывает обо всем. Он забывает о реальном мире, в 

котором живет. Все его сознание устремляется в мир фантазии и сказки, и 

ребенок раскрывается. Застенчивый малыш во время спектакля может взять 

на себя роль забияки и задиры.  Резкий и агрессивный может быть «тихоней» 

и почувствовать агрессию на себе. Куклы помогают ребенку 

перевоплотиться. Взять на себя несвойственную для него роль. Как правило, 

такие игрушки используются в психотерапии для выражения 

противоположных чувств. 

     Перчаточным куклам присуще еще одно очень важное качество: ребенок 

легко отождествляет себя с куклой. Поэтому этих кукол часто используют 

психологи, логопеды и воспитатели на занятиях. Терапевтическое 

воздействие, оказываемое куклами на внутренний мир ребенка неоспоримо и 

уникально. Кукла может лечить! В разыгрываемых сюжетах есть и 

напряжение, и хороший конец. Куклотерапия, используемая психологами на 

занятиях, может проводиться как с группой детей, так и с одним ребенком. 

Подобные занятия благотворно влияют на детей страдающих неврозами, 

речевыми и эмоциональными нарушениями. 
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Приложение № 7 

 

Консультация для родителей 

«Игра-драматизация в воспитании дошкольника» 
Знакомство детей с играми-драматизациями начинается с ясельного 

возраста, когда сказки приходят к детям с театром Петрушки, би-ба-бо, 

настольным театром в исполнении взрослого или старших дошкольников, с 

музыкальным сопровождением. У малышей появляется желание подпевать, 

вторить голосом, изображать какие-то движения в такт музыке. 

У старших дошкольников игра в сказку приобретает черты 

театрального творчества. В результате целенаправленных занятий, 

упражнений творческих заданий у детей проявляется творческая активность: 

инициатива, фантазия, увлеченность. 

Все дети хотят играть в сказку, но многим мешают страх, 

неуверенность, неудачи. Опыт работы подсказал мне необходимые 

методические приемы, стимулирующие творческое воображение детей. 

Так, наряду с показом взрослого и с показом упражнения одним 

ребенком я практикую коллективные показы-упражнения. При анализе 

показа-упражнения одного из ребят отмечаю достоинства и находки 

исполнителя и обращаюсь ко всем: «Кто хочет показать, как движется и 

рычит медведь, крадется лукавая рыжая лиса, задорно поет храбрый петух?» 

Глаза ребят говорят об огромном желании играть, но многим мешает 

внутренняя скованность, страх. И тогда выручают коллективные задания 

типа: «Ребята, сейчас мы с вами в лесу и все мы медведи - ищем мед!» или 

«Мы - хитрые лисоньки (или квакающие лягушки)». Моментально группа 

наполняется ожившими персонажами сказки. Пассивных нет – все дети 

изображают злого волка, смелого петуха, хозяюшку лягушку и т.д. Я 

сопереживаю вместе с детьми, повторяю движения и голоса героев сказки, 

ищу удачи в игре ребят. 

Постепенно неуверенные попытки передать голос, характерные 

движения своего героя сменяются умением использовать свои 

художественные навыки полно и ярко. Игра усложняется, предлагаются 

контрастные задания: изобрази старого медведя и медвежонка, старую 

лягушку и лягушонка, злую собаку и беззащитного щенка и т.д. 

Принесенные в группу костюмы, шапочки, маски, атрибуты к сказке 

делают игру эмоциональной и искренней. 

Проявлению творческих способностей детей помогает прослушивание 

и анализ фонозаписи их игр, рассматривание фотографий. Слушая записи 

своих спектаклей, дети забывают об окружающих, входят в образ, и мы 

наблюдаем интересные зрелища оживших персонажей сказки. Анализируя 

фотографии, где дети запечатлены во время игры, я направляю их внимание 

на удачные мизансценические решения, на выражения лиц персонажей, на 

наличие новых красок в позе, лице, движениях. Дети учатся правильно 
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оценивать исполнение ролей у товарищей и сами пытаются украшать игру 

новыми решениями. 

Творчеству детей способствует контакт с вами дорогие родители. Вы 

не безучастны к спектаклям детей. Вы мои союзники и помощники в 

организации художественной деятельности детей, охотно участвуете в 

создании декораций к детским спектаклям, изготавливаете вместе с ребятами 

костюмы, помогаете учить текст роли. 

Изображая добрую муху-говорюху, неповоротливого мишку, хитрую 

лисоньку, я приглашала детей поиграть вместе. Постепенно от простого 

манипулирования дети переходили к игре. Вначале это были робкие попытки 

разрозненно, в одиночку передать образ героя, но сюжет сказки не 

обыгрывался. Для этого требовалось объединить детей. Я всячески поощряла 

попытки играть вместе, сама принимала участие в игре. Внимание детей 

обращала на положительные поступки героев, над торжество добра над злом. 

Так, заинтересовывая детей, обучая их основным приемам, я достигла 

цели: дети стали играть группами, игры становились более длительными, 

увлекательными. Игры-драматизации стали любимыми в группе. 

Вся предварительная деятельность взрослых и детей заканчивается 

интересным зрелищем «Играем в сказку!» Мы видим моменты 

возникновения театра из игры. Герои сказки не просто расхаживают, а 

начинают жить. Вместе с персонажами ими созданными, дети негодуют и 

радуются, борются со злом, утверждают добро. Неподдельная искренность 

переживаний, выдумка украшают игру детей, вселяют в них уверенность, 

желание фантазировать. 

Так, при инсценировке сказки «Теремок» еж  (Сережа) и петух (Игорь) 

предлагают встретить злого волка и лису (Колю и Иру) на полянке за 

елочками и неожиданно напасть на них и эти уберечь жителей теремка от 

недобрых зверей. Мы были свидетелями мгновенного перевоплощения: 

озабоченные лица воинственная осанка, крадущиеся движения. Интуитивно в 

ответ на поступки ежа и петуха рождалась ответная реакция жителей 

теремка. Им передавалось желание активно защищаться. Вместо страха 

беспомощности появилась решительность. И чем чаще повторялась игра, тем 

свободнее дети использовали приобретенный опыт для дальнейших 

импровизаций и находок. 

Порой ребята сами меняют сюжет сказки. Так недоброму медведю, 

который хочет разрушить теремок, жители теремка, посоветовавшись 

однажды , с чувством собственного достоинства и уверенности предлагают 

жить в добре и дружбе. Медведь от неожиданности растерялся и вместо 

злого рычания и нападения радостно заплясал, мотая головой, что-то веселое 

бормоча себе под нос, а ребята-актеры и ребята-зрители весело захлопали  в 

ладоши. 

В игре чаще стали повторятся ситуации в которых проявлялись 

моральные качества детей. складывались благоприятные условия для 

формирования личности ребенка, его нравственных черт характера. 
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Участие в игре-драматизации приносит чувство радости, эстетического 

наслаждения. Вот добрая хозяюшка лягушка однажды вдруг впускает зайку 

(Вадима) в теремок, заявляет: «Ты Свету обижал на прогулке, и сандалии у 

тебя не застегнуты». Влияние роли на ребенка так велико, что, не выходя из 

образа, заяц (Вадим) мгновенно застегивает сандалии и с неподдельной 

искренностью обещает не обижать девочек, только бы его впустили в 

теремок. Вот так в игре ребята учатся управлять своими чувствами. 

В работе с детьми 5-го года жизни по формированию глубокого 

непроизвольного интереса к игре возрастает роль бесед, анализа игры, 

индивидуальной работы по привитию художественных навыков. Игры 

становятся более самостоятельными, меняется роль воспитателя. Основными 

приемами становится совет, напоминание. Дети сами чаще всего изъявляют 

желание играть в сказку. Играют группками, свободно передают движения 

героев, не просто ходят, а расхаживают, живут вместе с созданными ими 

персонажами. Если игра у кого-то не получается, воспитатель тактично, 

доброжелательно помогает, поощряя самую маленькую удачу ребенка. 

Умение воспитателя создать необходимую обстановку, вовремя 

подключиться в игру, способствует организованности игры. 

Игры-драматизации стали бытовать в группе и в праздничные дни. Так, 

в чей-либо день рождения, самая желанная роль отдается имениннику. Дети 

привыкают быть доброжелательными, чуткими к товарищам: «У нас в группе 

праздник! У Тани день рождения», сообщил однажды Игорь пришедшим в 

группу взрослым. Воспитатель использует эту ситуацию и приглашает из 

соседней группы ребят-зрителей. И всегда застенчивая Таня играет в  сказке 

с особой радостью. Ребята радуются успеху девочки и дарят ей 

приготовленные маленькие подарки. Подобные игры и ситуации в них 

способствовали созданию детского коллектива, возникновению и развитию в 

нем дружеских отношений, создали атмосферу радости и доброты. 

Для детей старших групп игра-драматизация стала неотъемлемой 

частью их жизни. Приобретенные знания детей, художественные навыки 

воспитатель направляет на формирование коллективных взаимоотношений в 

игре, воспитание взаимопомощи, уважения, взаимовыручки. Игры-

драматизации в этом возрасте самостоятельны, носят творческий характер. 

Главным в игре-драматизации становится коллективная устремленная 

деятельность. Особую значимость приобретает трудовая деятельность. Она 

эмоционально окрашена, имеет радостную перспективу. Например, 

организуется мастерская по изготовлению шапочек, элементов декораций, 

необходимых атрибутов к игре. Ребята сами распределяют роли 

договариваются, кто играет сегодня, кто- зрители. Усиливаются симпатии 

детей к товарищам, партнерам по игре, развивается взаимопомощь, 

ответственность друг за друга. Большое значение в создании дружного 

коллектива имеют выступления детей старших групп перед малышами. Дети 

мобилизуют свою изобретательность, у них повышается ответственность за 

каждого выступающего. 
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- Пусть мухой-говорюхой будет Таня: она добрая много знает всего и у 

нее лучше всех получается. 

- А петуха пусть играет Олег. Он девочек защищает и петух боевой, как 

настоящий. 

В старших группах более эмоционально проходят дни рождения ребят. 

Они сами отдают любимые роли именинникам, помогают им надеть костюм, 

следят за порядком в группе, устраивают декорации. 

Леночка очень застенчива, держится в стороне, ей мешает внутренняя 

скованность, страх. Перед игрой воспитатель говорит ей: «Леночка сегодня 

раздашь шапочки и поможешь расставить декорации», затем предлагает ей 

занять место рядом и тихонько подсказывать ребятам, забывшим свой текст. 

Роль суфлера закрепляется за Леной до тех пор, пока она однажды не 

попросила: «Я тоже хочу играть». Такт, уважение, бережное отношение 

воспитателя к душевному состоянию ребенка помогли девочке побороть 

неуверенность, скованность в себе. Лена стала играть вместе со всеми 

детьми, вначале робко, затем все активнее и смелее. 

Положительно влияют игры-драматизации и на детей подвижных, 

несдержанных. Систематически усваивая в игре нормы взаимоотношений, 

они учатся подчинять свои желания, волю интересам коллектива. 

Подвижному, самоуверенному ребенку воспитатель часто предлагает роли 

спокойных добрых персонажей. При анализе игры я подчеркиваю удачи, 

направляя его внимание на нравственную сторон у поступков. 

Игра-драматизация помогает детям чувствовать красоту поступков, 

учит помогать слабому. На опыте я убедилась, что эти игры при их 

правильной организации могут быть богатым источником для формирования 

дружного коллектива, где атмосфера радости и доброты помогает 

воспитывать необходимые нравственные качества у дошкольников.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


