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Использование театральной деятельности 
на уроках
Полноценное участие детей в игре требует 
особой подготовленности, которая проявляется в 
способности к эстетическому восприятию 
искусства художественного слова, умении 
вслушиваться в текст, улавливать интонации, 
особенности речевых оборотов. Чтобы понять, 
какой герой, надо научиться элементарно 
анализировать его поступки, оценивать их, 
понимать мораль произведения. Умение 
представлять героя произведения, его 
переживания, конкретную обстановку, в которой 
развиваются события, во много зависит от 
личного опыта ребенка: чем разнообразнее его 
впечатления об окружающей жизни, тем богаче 
воображение, чувства, способность мыслить. 
Для исполнения роли ребенок должен владеть 
разнообразными изобразительными средствами 
(мимикой, телодвижениями, жестами, 
выразительной по лексике и интонации речью и 
т.п.). Следовательно, подготовленность к 
театрализованной игре можно определить как 
такой уровень общекультурного развития, на 
основе которого облегчается понимание 
художественного произведения, возникает 
эмоциональный отклик на него, происходит 
овладение художественными средствами 
передачи образа. Все эти показатели не 
складываются стихийно, а формируются в ходе 
воспитательно-образовательной работы.



Часто дети выступают в роли изготовителей персонажей предстоящего спектакля. Очень важно, какой персонаж 
выбирает ребенок для изготовления куклы, каким характером он его наделяет или какими чертами дополняет, какое 
придумывает выражение лица и настроение куклы. По этим признакам можно судить об особенностях настроения 
самого ребенка, о его психологическом состоянии, так как часто человек персонализирует, воплощает в кукле 
сокровенную часть себя.



Сами по себе театрализованные творческие игры являются частью такой воспитательно-образовательной работы. Она 
имеет большое значение для развития личности не только потому, что в ней упражняются отдельные психические 
процессы, но и потому, что эти процессы поднимаются на более высокую ступень развития благодаря тому, что в игре 
развивается вся личность ребенка, его сознание. Ребенок осознает себя, учиться желать и подчинять желанию свои 
мимолетные аффективные стремления; учится действовать, подчиняя свои действия определенному образцу, правилу 
поведения, учится жить, проживая жизни своих героев, любя или не любя их, анализируя и пытаясь вникнуть в суть и 
причины их поступков и учась на их ошибках 



Работа с куклой позволяет совершенствовать мелкую моторику руки и координацию движений, нести ответственность 
за управление куклой, проявлять через куклу те эмоции, чувства, состояния, движения, которые в обычной жизни по каким-
либо причинам ребенок не может или не позволяет себе проявлять; позволяет осознавать причинно-следственные связи 
между своими действиями и изменением состояния куклы, научиться находить адекватное телесное выражение 
различным эмоциям, чувствам, состояниям. Эта работа развивает произвольное внимание, а также позволяет 
совершенствовать коммуникативные навыки и культуру.

Хочется отметить, что такое всестороннее влияние на развитие основных 
психических и физических процессов у ребенка (мелкая моторика рук, 
фантазия, воображение, мышление, концентрация внимание и т.д.), 
совершенствование навыков общения, происходящее в процессе изготовления 
персонажей-кукол, управления ими в процессе театрализованной игры, 
является коррекционно-развивающим в работе с «особыми» детьми. Ведь, 
умело подбирая литературное произведение для инсценировки, интересно 
организовав работу над игрой, можно дать возможность погрузиться ребенку в 
более благоприятный мир, увлечь его, ненавязчиво побудить тем самым его к 
действиям, к определенной реакции. Подтолкнуть его к добровольному 
участию в игре, выполнению задач, поставленных ею, а, следовательно, и к 
развитию в ней.

Заучивание роли прекрасно тренирует произвольную память. Как известно 
совершенствование произвольной памяти у школьников тесно связано с 
постановкой перед ними специальных задач на запоминание, сохранение и 
воспроизведение материала. Множество таких задач естественно возникает в 
игровой деятельности. Особенно, если ребенку интересно то, что необходимо 
запомнить, в данном случае его роль – образ выбранного героя.

Но можно обойтись и без заучивания ролей детьми, если предложить, 
например, вылепить фигурки персонажей так, чтобы можно было с их 
помощью разыграть сказку по памяти.



Ребенок начинает отождествлять себя с полюбившимся образом, перевоплощается в него, живет его жизнью это 
самый частый и распространённый вид театрализованной деятельности как развитие детского творчества. Поскольку 
положительные качества поощряются, а отрицательные осуждаются, то дети в большинстве случаев хотят подрожать 
добрым, честным персонажам. А одобрение взрослым достойных поступков создаёт уних удовлетворение, которое служит 
стимулом к дальнейшему контролю за своим поведением. 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 детей.


