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Значение театрализованных игр для дошкольников
В детском саду театрализованные игры направлены на 
формирование личностных качеств дошкольников. Этому 
способствует специфика данного вида деятельности, 
заключающаяся в воздействии на личность через 
художественный образ. Во время игры дети познают 
окружающий мир через музыку, образы и краски, решают 
личностные проблемы (например, преодолевают свои 
комплексы), самовыражаются и саморазвиваются, приобретают 
навыки общения и адаптации, учатся логически выстраивать ход 
мыслей и анализировать ситуации. Театрализованные игры также 
способствуют развитию нравственности у дошкольников, 
поскольку игровые действия основаны на литературных и 
фольклорных произведениях, содержащих в подтексте проблемы 
такого характера.



Задачи театрализованных игр: 
❖ Учить детей ориентироваться в 

пространстве, равномерно размещаться 
по площадке, строить диалог с 
партнером на заданную тему; 

❖ развивать способность произвольно 
напрягать и расслаблять отдельные 
группы мышц, запоминать слова героев 
спектаклей; 

❖ развивать зрительное, слуховое 
внимание, память, наблюдательность, 
образное мышление, фантазию, 
воображение, интерес к сценическому 
искусству; 

❖ упражнять в четком произношении слов, 
отрабатывать дикцию; воспитывать 
нравственно-этические качества.



Театр в жизни ребенка—это праздник, всплеск эмоций, сказка; 
ребенок сопереживает, сочувствует, мысленно «проживает» с 
героем весь его путь.



Виды театрализованных игр в детском саду
В дошкольном образовании выделяют 2 основных вида игр:
❖ Основанные на самостоятельных действиях ребёнка, где он играет сам или 

использует предметы, но основными средствами выразительности при этом 
являются мимика, пантомимика и жесты. Это игры-драматизации.

❖ Игры, где ребёнок не принимает прямого участия, но создаёт сценические 
действия и ведёт игрушечного персонажа, действуя за него. Основным 
средством выразительности здесь выступает интонация. Это режиссёрские 
игры.



Игры-драматизации
В детском саду выделяют следующие виды таких игр:
❖ Пальчиковые. В игре участвуют куклы, которые дети надевают на пальцы и 

управляют ими. По движению сюжета ребёнок действует одним или 
несколькими персонажами-пальцами, произнося текст. Допускаются свободные 
действия или за ширмой.

❖ С куклами бибабо. Действие игры происходит на ширме. Дети надевают на 
руку куклы и становятся водящими, проговаривая текст за персонажа. На 
усмотрение воспитателя допускается свободное передвижение дошкольников.

❖ Импровизация. Этот вид игры-драматизации предполагает использование 
кукол и самостоятельную игру детей. Главное отличие от других — разработка 
сюжета по ходу действия.

❖ Самостоятельная игра. Предполагается, что ребёнок, облачившись по 
возможности в маску, накидку и т. п., играет за персонажа самостоятельно, без 
кукол и проч.



Режиссёрские игры
Среди этого вида игр принято выделять следующие:
❖ Настольный театр игрушек. Игра предполагает использование игрушек и 

поделок. Главное условие — устойчивость на поверхности и отсутствие 
помех при передвижении.

❖ Настольный театр картинок. В качестве персонажей и декораций в этой 
игре используются картинки и рисунки. Действия героев ограничены, а 
настроения передаются исключительно интонацией играющего. Персонажи 
появляются по ходу действия, создавая эффект сюрприза.

❖ Стенд-книжка. Сюжет изображается с помощью иллюстраций, которые 
сменяют друг друга: ведущий переворачивает листы стенд-книжки, 
показывая действия героев и события.

❖ Фланелеграф. Действия игры происходят на экране из фланелевой ткани. 
Персонажи-картинки крепятся к нему с помощью приклеенных на обратной 
стороне кусочков бархатной или наждачной бумаги или ткани.

❖ Теневой театр. Для игры используется экран из полупрозрачной бумаги или 
тонкой белой ткани, а также свет лампы за ним. Герои игры — плоскостные 
(желательно чёрные) персонажи, которые отбрасывают тени, а также 
пальцы рук.



Методика проведения театрализованных игр в ДОУ
Соблюдение требований и методик способствует успешной организации игры.
Требования к играм
К организации этого вида игровой деятельности предъявляют следующие 
требования:
❖ Содержание и тематика игр должна соответствовать возрасту, нести в себе 

смысловую (нравственную, ценностную и др.) и эмоциональную нагрузку.
❖ Элементы театрализованных игр должны включаться в ежедневные занятия и во 

вовсе формы педагогического процесса.
❖ Дети должны быть максимально активными при подготовке и проведении игр.
❖ На всех этапах игровой деятельности поддерживается сотрудничество детей с 

воспитателем.



Этапы работы с игровым материалом
В педагогической практике принято выделять 3 этапа работы с игровым 
материалом:
❖ Восприятие материала литературных и фольклорных произведений: 

происходит знакомство детей с сюжетом сказок, потешками, считалками и 
др. Воспитатель может рассказывать наизусть или читать готовый текст. 
Если игра импровизированная, объясняется ситуация, которую 
дошкольники будут обыгрывать.

❖ Освоение специальных умений и навыков: объяснение воспитателем или 
знание детьми специфики деятельности театральных специальностей 
(«актёр», «режиссёр», «сценарист», «оформитель» и «костюмер»), умение 
выполнять их роли.

❖ Самостоятельная творческая деятельность: после знакомства с текстом, 
разработкой реквизита, происходит переход к игре, где дети действуют 
самостоятельно, а воспитатель только направляет игру в нужное русло.



Работа по совершенствованию театрально-игровых навыков
Прежде чем приступать к игре, необходимо проводить с детьми 
подготовительные занятия. Для этого в педагогике разработано несколько 
основных методов совершенствования навыков:
❖ Моделирование ситуаций. Метод предполагает выполнение заданий, 

тренирующих умение переключаться с одного действия на другое, 
контролировать жесты и мимику. Например, детям предлагают 
представить себя то лёгкими облачками, то массивными скалами и т. п.

❖ Творческая беседа. Воспитатель ведёт диалог, активирующий творческое 
сознание детей, путём постановки проблемных вопросов. Например, 
просит представить и описать идеальный дом, игрушку и т. п. При этом 
должны быть заданы наводящие вопросы типа «Какого цвета?», 
«Сколько этажей в доме?», «Сколько комнат?» и т. д.

❖ Ассоциации. Метод направлен на активацию творческих способностей 
ребёнка путём выстраивания ассоциативных рядов. Это помогает 
создавать на основе возникающих образов новых персонажей и т. п. 
Например, воспитатель называет слово «домовой» и спрашивает, что 
дети представили («маленький человек», «лохматый», «большой», 
«страшный», «добрый» и т. д.).



Важную роль в организации театрализованной деятельности играет 
воспитатель, умело направляющий этот процесс. Педагог должен не 
только выразительно декламировать или рассказывать что-либо, уметь 
смотреть и видеть, слушать и слышать, но и владеть основами 
актёрского и режиссёрского мастерства. Это способствует повышению 
творческого потенциала самого воспитателя и помогает 
совершенствовать театрализованную деятельность дошкольников.



Рекомендации к проведению
Театрализованные игры эффективны на любых занятиях и в различных 
видах деятельности. Для более успешной организации игры следует 
придерживаться следующих рекомендаций:
❖ Внимательно слушайте ответы и предложенные детьми варианты: ваша 

задача поправить, если что-то идёт не так или ребёнок не совсем понял 
свою задачу. Например, вы поручили ему роль «костюмера», но он 
предлагает хорошие дополнения сценария. Внимательно выслушав все 
варианты, вы сможете использовать их в игре, а также вовремя объяснить 
ребёнку его задачу.

❖ При отсутствии ответов переходите к действиям персонажа. Если видите, 
что ребёнок не совсем понимает, что именно от него требуется в роли 
персонажа, задайте ему вопросы, которые помогут представить, как 
действует его герой, какое у него настроение и т. д.

❖ Стремитесь вызвать радость после проделанной работы, находите для 
этого разные способы поощрения: аплодисменты, сладкие призы и др.



Театрализованные игры для детей 2 младшей группы.

Пантомима «Утренний туалет»
Цель: развивать воображение, выразительность жестов.
Воспитатель говорит, дети выполняют
— Представьте себе, что вы лежите в постели. Но нужно вставать, потянулись, 
зевнули, почесали затылок. Как не хочется вставать! Но — подъем!
Идемте в ванну. Чистите зубы, умываетесь, причесываетесь, надеваете одежду. 
Идите завтракать. Фу, опять каша! Но есть надо. Едите
без удовольствия, но вам дают конфету. Ура! Вы разворачиваете ее и кладете за 
щеку. Да, а фантик где? Правильно, бросаете его в ведро. И бегом на улицу!

«Кошка выпускает когти»
Постепенное выпрямление и сгибание пальцев и кистей рук. Руки согнуть в локтях, 
ладони вниз, кисти сжать в кулачки и отогнуть вверх. Постепенно с усилием 
выпрямлять все пальцы вверх и разводить их до предела в стороны («кошка 
выпускает когти»). Затем без остановки согнуть кисти вниз, одновременно сжимая 
пальцы в кулачок («кошка спрятала когти»), и, наконец, вернуться в исходное 
положение. Движение повторяется несколько раз безостановочно и плавно, но с 
большим напряжением. Позднее в упражнение следует включить движение всей 
руки — то сгибая ее в локтях и приводя кисть к плечам, то выпрямляя всю руку 
(«кошка загребает лапками»).



Театрализованные игры для детей средней группы.
Игра на имитацию движений

Воспитатель обращается к детям:
— Вспомните, как ходят дети?
Маленькие ножки шагали по дорожке. Большие ножки шагали по дорожке.
(Дети сначала идут маленькими шагами, затем большими — гигантскими шагами.)
— Как ходит Старичок-Лесовичок?
— Как ходит принцесса?
— Как катится колобок?
— Как серый волк по лесу рыщет?
— Как заяц, прижав уши, убегает от него?

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.



Театрализованные игры для детей старшей группы.

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.



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.



Театрализованные игры для детей подготовительной к школе 
группы.

Кругосветное путешествие
Цель. Развивать умение оправдывать свое поведение, развивать веру и 
фантазию, расширять знания детей.
Ход игры. Детям предлагается отправиться в кругосветное путешествие. Они 
должны придумать, где проляжет их путь — по пустыне, по горной тропе, по 
болоту, через лес, джунгли, через океан на корабле — и соответственно 
изменять свое поведение.

Больной зуб
Ход. Детям предлагается представить, что у них очень болит зуб, и они 
начинают постанывать на звуке «м». Губы слегка сомкнуты, все мышцы 
свободны. Звук монотонный, тянущийся.

Капризуля
Ход. Дети изображают капризного ребенка, который ноет, требуя взять его на 
ручки. Ныть на звуке «н», не завышая и не занижая звука, отыскивая тон, на 
котором ровно и свободно звучит голос.



Насос и надувная кукла
Цель. Умение напрягать и расслаблять мышцы, взаимодействовать с партнером, 
тренировать три вида выдыхания, артикулировать звуки «с» и «ш»; действовать с 
воображаемым предметом.
Ход игры. Дети распределяются на пары. Один ребенок — надувная кукла, из 
которой выпущен воздух, он сидит на корточках, все мышцы расслаблены, руки 
и голова опущены; второй — «накачивает» воздух в куклу с помощью насоса; 
наклоняясь вперед, при каждом нажатии на «рычаг», он выдыхает воздух со 
звуком «с-с-с-с» (второй вид выдыхания), при вдохе — выпрямляется. Кукла, 
«наполняясь воздухом», медленно поднимается и выпрямляется, руки раскинуты 
вверх и немного в стороны. Затем куклу сдувают, вытаскивают пробку, воздух 
выходит со звуком «ш-ш-ш-ш» (первый вид выдыхания), ребенок опускается на 
корточки, вновь расслабляя все мышцы. Затем дети меняются ролями. Можно 
предложить надувать куклу быстро, подключая третий вид выдыхания: «С! С! 
С!»




