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Театрализованная деятельность является одним из самых популярных и 

увлекательных направлений в дошкольном воспитании. С точки зрения 

педагогической привлекательности можно говорить об универсальности, 

игровой природе и социальной направленности, а также о коррекционных 

возможностях театра. 

Как сделать каждое занятие с ребенком интересным и увлекательным, 

просто и ненавязчиво рассказать ему о самом главном – о красоте и 

многообразии этого мира, как интересно можно жить в нем? 

Большое и разнообразное влияние театрализованной деятельности на 

личность ребенка позволяет использовать их в качестве сильного, но 

ненавязчивого педагогического средства, так как сам ребенок испытывает при 

этом удовольствие, радость. Воспитательные возможности театрализованной 

деятельности усиливаются тем, что их тематика практически не ограничена. 

Она может удовлетворять разносторонние интересы и желания детей. 

Участвуя в театрализованных играх, дети становятся участниками разных 

событий из жизни людей, животных, растений, что дает им возможность 

глубже познать окружающий мир. Одновременно театрализованная игра 

прививает ребенку устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру. 

Дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии – через 

образы, краски, звуки, музыку. 

 

Театрализованная деятельность – неисчерпаемый источник развития 

чувств, переживаний и эмоциональных открытий, способ приобщения к 

духовному богатству. В результате ребенок познает мир умом и сердцем, 

выражая свое отношение к добру и злу; познает радость, связанную с 

преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. 

С театрализованной деятельностью тесно связано и совершенствование 

речи, так как в процессе работы над выразительностью реплик персонажей, 

собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, 

совершенствуется звуковая культура его речи, её интонационный строй, 

улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй. 

Наибольшая ценность детской театрализованной деятельности 

заключается в том, что драматизация непосредственно связана с игрой, 

поэтому наиболее синкретична, т. е. содержит в себе элементы самых 

различных видов творчества. Дети сами сочиняют, импровизируют роли, 

инсценируют потешки, стихотворения, песенки и сказки. 

     Под театрализованными играми ученые понимают «игры в театр», 

«сюжетами которых служат хорошо известные сказки или театральные 

представления по готовым сценариям» [Бочкарёва Л. П.]. 

     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, разыгрываемого 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. Театрализованные игры дошкольников можно 

разделить на две основные группы: режиссерские игры и игры-драматизации. 

 

Картотека театральных этюдов, упражнений по ритмопластике, игр 

на выражение различных эмоций, игр - превращений, игр для развития 

мимики и пантомимики, коммуникативных игр-упражнений. 

Игра «Измени голос» 

Цель. Развивать внимание, наблюдательность, воображение детей. 

Дети приветствуют друг друга от имени любого, придуманного ими 

сказочного персонажа (лисы, зайца, волка), надевают (по желанию) костюмы 

и рассказывают, на кого они стали похожи. Педагог помогает им изобразить 

выбранных героев через выразительные движения, мимику, голос. 

Игра «Где мы были, мы не скажем» 

Цель. Развивать внимание, память, образное мышление детей. 

Водящий, которого выбирают дети, уходит за дверь, а оставшиеся ребята 

вместе с педагогом договариваются, кого или что они будут изображать. Затем 

входит водящий и говорит: «Расскажите, где вы были, что вы делали?» Дети 

отвечают: «Где мы были, мы не скажем, а что делали — покажем» (если они 

договорились изображать действие) или «Кого видели, покажем» (если они 

изображают животное) т.д. В процессе игры педагог помогает детям найти 

наиболее характерные особенности животных или предметов и 

выразительно их передать. 

Игра «Воображаемое путешествие» 

Цель. Развивать воображение, фантазию, память детей; умение общаться 

в предлагаемых обстоятельствах. 

Педагог. Сейчас мы отправимся в путешествие. Я буду описывать место, 

где мы окажемся, а вы должны представить, увидеть его мысленно и делать 

то, что вам подскажет воображение. Итак, возьмите со стульчиков 

воображаемые рюкзаки, наденьте их, выйдите на середину комнаты. Перед 

вами поляна, полная полевых цветов и ягод. Рвите цветы для букетов. 

Собирайте ягоды. Но сначала определите для себя, какой это цветок или ягода, 

потому что я могу спросить у вас: «Что это?» Учтите, все ягоды растут в траве, 

а значит, их, не сразу можно увидеть — траву нужно осторожно раздвигать 

руками. Теперь мы идем дальше по дороге к лесу. Здесь течет ручей, через 

который перекинута доска. Идите по доске. Мы вошли в лес, где много грибов 

и ягод, — осмотритесь. Теперь мы отдохнем и перекусим. Достаньте из 

рюкзаков завтраки, которые вам дала в дорогу мама, и перекусите. А я буду 

угадывать, что вы «едите». 

Игра «Дедушка Молчок» 

Цель. Развивать выразительность жестов, мимики, голоса. 

Дети сидят в творческом полукруге. Проводится игра «Дедушка 

Молчок». 

Педагог. Сегодня к нам в гости придет дедушка Молчок. Когда он 

появляется, становится тихо. 

Дедушка очень добрый, он любит детей и знает много интересных игр. 



Чики-чики-чики-чок, 

Здравствуй, дедушка Молчок! 

Где ты? Мы хотим играть, 

Много нового узнать. 

Где ты, добрый старичок? Тишина... Пришел Молчок. Не спугни его 

смотри, 

Тс-с-с, ничего не говори. 

Педагог просит детей очень тихо, на цыпочках, поискать дедушку, 

жестом призывая к соблюдению тишины. Далее педагог «находит» дедушку 

(надевает бороду и шапку) и действует от его имени: здоровается, 

говорит, что очень спешил к ребятам, потому что любит играть. 

Предлагает детям поиграть в игру «Узнай, кто говорит от другого имени». С 

помощью считалки выбирают водящего. Педагог от имени дедушки читает 

текст. Ребенок, на которого указывает Молчок, отвечает на вопрос, изменив 

голос. Водящий угадывает, кто из детей говорит от другого имени. 

Сидит кукушка на суку, 

И слышится в ответ... 

«Ку-ку», — отвечает ребенок, на которого указывает дедушка Молчок. 

А вот котеночек в углу, Мяукает он так... (Мяу! Мяу!) 

Щенок прогавкает в ответ, 

Услышим вот что мы вослед... (Гав! Гав!) 

Корова тоже не смолчит, 

А вслед нам громко замычит... (Му-у!) 

А петушок, встретив зарю, Нам пропоет... (Ку-ка-ре-ку!) 

Паровоз, набравши ход, Тоже весело поет... (У-у-у!) 

Если праздник, детвора Весело кричит... (Ура! Ура!) 

Игра «Тень» 

Цель. Учить детей согласовывать свои действия с другими детьми. 

Дети разбиваются на пары. Один ребенок в паре — это человек, он «ходит 

по лесу»: собирает грибы, ягоды, ловит бабочек и т. д. Другой ребенок — его 

тень. Повторяя движения человека, тень должна действовать в том же ритме и 

выражать то же самочувствие. Педагог объясняет детям значения слов «темп» 

и «ритм»:! «Темп —это скорость: быстро, медленно, совсем медленно. Ритм 

— это равномерное повторение определенных звуков: раз-два, тук-тук». Затем 

условия игры меняются. Один ребенок в паре — мышка, лягушка, зайчик, 

медведь, лиса, петушок, ежик (по выбору педагога), другой ребенок —его 

тень. Во время игры дети меняются ролями, а педагог подсказывает им, 

показывает! походку зверей. 

Игра «Узнай по носу» 

Цель. Развивать внимание, наблюдательность. 

Водящий уходит за занавес. Участники игры поочередно, чуть 

приоткрывая занавес, показывают ему руку, ногу, волосы, нос и т. д. Если 

водящий узнает товарища сразу, то получает фант. Игра повторяется 

несколько раз, водящие меняются. 

Игра «Зеркало» 



Цель. Учить детей распознавать эмоциональные состояния (радость, 

грусть, злость, страх) по мимике. 

Педагог. Представьте, что вы готовитесь к спектаклю и гримируетесь 

перед зеркалом. Что такое грим? Это подкрашивание лица, искусство 

придания лицу (с помощью специальных красок, наклеивания усов, бороды и 

т. п.) внешности, необходимой актеру для данной роли. Встаньте парами 

лицом друг к другу. Один из вас артист, а другой — зеркало. «Зеркало» 

внимательно следит за движениями артиста и повторяет их зеркально. 

Старайтесь предугадать любой жест, любую мимику. Что может делать 

артист? (Надевать парик, маску; укладывать волосы, класть на лицо тон, 

подводить брови, красить ресницы и губы; улыбаться, смеяться, плакать, 

грустить и т. д.) Движения должны быть плавными и неторопливыми. Не 

смейтесь при этом! Когда у вас бывает радостное настроение? Какие 

настроения вы знаете? 

Игра «Сам себе режиссер» 

Цель. Дать детям возможность самостоятельно сочинить сценку про 

животных. 

Педагог объясняет детям: «Режиссер — это руководитель, организатор 

номера или спектакля, или циркового выступления артистов». Один ребенок 

(по желанию) берет на себя роль режиссера. Он набирает артистов, 

придумывает сценку, использует реквизиты, костюмы. Остальные ребята, не 

занятые в сценке, придумывают свои сценки. 

Игра «Угадай, кто я» 

Цель. Развивать внимание, наблюдательность, память. 

Игра проходит веселее, когда в ней принимает участие много ребят. С 

помощью считалки выбирают водящего. Ему завязывают глаза. Дети берутся 

за руки и встают в круг вокруг водящего. Водящий хлопает в ладоши, а дети 

двигаются по кругу. Водящий хлопает еще раз — и круг замирает. Теперь 

водящий должен указать на какого-либо игрока и попытаться угадать, кто он. 

Если ему удается сделать это с первой попытки, то игрок, угаданный им, 

становится водящим. Если же водящий с первой попытки не угадал, кто перед 

ним, он имеет право дотронуться до этого игрока и попробовать угадать 

второй раз. В случае правильной догадки водящим становится ребенок, 

которого опознали. Если же водящий так и не смог правильно догадаться, он 

водит по второму кругу. 

Вариант игры. Можно ввести правило, по которому водящий может 

попросить игрока что-либо произнести, например, изобразить животное: 

прогавкать или мяукнуть. Если водящий не узнал игрока, он водит еще раз. 

Игра «Кто из нас самый наблюдательный?» 

Цель. Развивать наблюдательность, память. 

Эту игру любят все дети и охотно играют в нее. Выбирают водящего, 

который внимательно осматривает играющих: их одежду, обувь, кто где сидит 

или стоит, запоминает позы игроков. Водящий выходит из комнаты. Ребята 

меняются местами; изменяют позы, переобуваются; обмениваются 

кофточками, сумочками, ленточками, платочками, шарфиками. Входит 



водящий и ищет изменения. Чем больше изменений он находит, тем лучше, 

тем он наблюдательнее. 

Игра «Представьте себе» 

Цель. Развивать имитационные способности. 

-Солнце нужно всем! Цветам, бабочкам, муравьям, лягушкам. А кому еще 

нужно солнце? (Дети перечисляют.) Сейчас вы придумаете, в кого 

превратитесь, и под музыку изобразите того или то, что загадали, а я 

попытаюсь отгадать. 

Включается запись, дети имитируют движения задуманного персонажа. 

Это могут быть цветы, насекомые, животные, птицы, деревья и т.д. Педагог 

отгадывает, уточняет. 

— Солнышко скрылось за тучку, пошел дождь. Скорее под зонт! 

Игра «Ласковое слово» 

Цель. Формировать у детей доброжелательное отношение друг к другу. 

Педагог собирает детей в хоровод со словами: 

В хоровод, в хоровод 

Здесь собрался народ! 

Раз, два, три — начинаешь ты! 

Вслед за этим педагог надевает на себя колпачок и ласково обращаем к 

рядом стоящему ребенку. Например: — Сашенька, доброе утро! 

Педагог уточняет, какие добрые и ласковые слова мы можем 

произносить, обращаясь к своим друзьям (Здравствуйте, как я рад(а) тебя 

видеть; какой красивый у тебя бантик; у тебя красивое платье и т.д.). 

После этого дети снова идут по кругу с песенкой. Педагог передает 

колпачок следующему ребенку, который должен, в свою очередь, ласково 

обратиться к стоящему с ним рядом малышу, и т.д. 

Игра «Продолжи фразу и покажи» 

Цель. Развивать логику, творческие способности; развивать 

имитационные навыки. 

-Если холодно на улице, что вы надеваете? (Шубу, шапку, варежки...) 

-Если вам подарят маленького котенка, что вы сделаете? (Погладим его, 

приласкаем). 

-Если вы останетесь в лесу одни, что вы будете делать? (Громко кричать 

«Ау!».) 

-Если мама отдыхает, как вы будете себя вести? (Ходить на цыпочках, не 

шуметь...) 

-Если плачет ваш друг, что делать? (Утешить, погладить, заглянуть в 

глаза...). 

-Если вам на глаза попались спички? (Ответы детей, которые педагог 

обобщает выводом: спички детям не игрушка!) 

 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности огромны: 

ее тематика не ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания 

ребенка. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 

многообразии - через образы, краски, звуки, музыку, а умело поставленные 



воспитателем вопросы побуждают думать, анализировать, делать выводы и 

обобщения. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, 

собственных высказываний активизируется словарь ребенка, 

совершенствуется звуковая культура речи. 

Поэтому именно театрализованная деятельность позволяет решать 

многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности 

речи ребенка, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. 

Она - неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний и 

эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному богатству. В 

результате ребенок познает мир умом и сердцем, выражая свое отношение к 

добру и злу; познает радость, связанную с преодолением трудностей общения, 

неуверенности в себе. 


