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Воспитание в дошкольном учреждении

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРИ КОРРЕКЦИИ ЗАМКНУТОСТИ У ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ

О. Крамаренко, Т. Дроздова

Современная педагогическая наука рассматривает искусство как одно из ведущих 
образовательных воздействий на формирование личности ребёнка, его мировоззрения, 

духовного потенциала. Оно имеет большое воспитательное и познавательное 
значение для человека, так как позволяет ему значительно расширить 

свой жизненный опыт, удовлетворять свои растущие интересы 
к окружающему миру, формирует его духовный мир. В эстетическом 
воспитании личности искусству принадлежит роль главного фактора.

Особое место среди дру-

гих занимает искусство театра. 

Оно сосредоточивает в единое це-

лое средства выразительности раз-

ных искусств (музыки, танца, жи-

вописи, скульптуры). Известно, что 

формированию целостной творче-

ской личности в наибольшей сте-

пени способствует синтез искусств, 

что позволяет рассматривать театра-

лизованную деятельность ребёнка 

как наиболее природосообразную 

и целостную систему социального 

и эстетического образования и вос-

питания. Актуальность исследования 

заключается в том, что оно направ-

лено на выявление возможностей 

театрализованной деятельности 

для коррекции замкнутости у детей 

5–7 лет. Участие в театрализованной 

деятельности создаёт условия для 

раскрытия внутренних качеств лич-

ности и её самореализации, форми-

рования содержательного общения 

по поводу общей деятельности, уме-

ния взаимодействовать в коллективе, 

для развития художественного твор-

чества, эстетического вкуса и стрем-

ления к освоению нового опыта.

Проблема коррекции и воспи-

тания детей средствами театраль-

ного искусства актуальна для детей 

старшего дошкольного возраста. Те-

атрализованная игра способствует 
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развитию творческих способно-

стей и познавательной активности 

детей, нравственному развитию до-

школьника, формированию вооб-

ражения, формированию эмоцио-

нального контроля и таких высших 

социальных чувств, как эмпатия, со-

чувствие, сопереживание.

Театрализованная деятель-

ность включает в себя большие вос-

питательные возможности. Участвуя 

в ней, дети знакомятся с окружаю-

щим миром во всём его многообра-

зии, а умело поставленные вопросы 

заставляют их думать, анализировать, 

делать выводы и обобщения. С ум-

ственным развитием тесно связано 

и совершенствование речи. В про-

цессе работы над выразительностью 

реплик персонажей, собственных 

высказываний незаметно активизи-

руется словарь ребёнка, совершен-

ствуется звуковая культура речи, её 

интонационный строй. У него улуч-

шается диалогическая речь, её грам-

матический строй. Театрализован-

ная деятельность также помогает 

в работе с детьми, имеющими ре-

чевые расстройства, которые могут 

привести к нарушению коммуни-

кативной функции речи. И в этом 

случае у детей формируется непра-

вильное отношение к своему дефек-

ту, появляются нерешительность, 

застенчивость в поведении, недоста-

точная активность в общении и дру-

гих видах деятельности.

Выдающийся исследователь 

в области детской психологии 

Л. С. Выготский подчёркивал непо-

вторимую специфику дошкольной 

игры. Среди многочисленных игр 

особенной любовью детей пользу-

ется игра «в театр», драматизации, 

сюжетами которых служат хорошо 

известные сказки, рассказы или те-

атральные представления. Причём 

в одних случаях дети сами изобра-

жают персонажей сказок, в других 

персонажами становятся их игруш-

ки, куклы. Иногда они целиком пе-

редают содержание литературных 

произведений, но порой изменяют, 

дополняют его. В театрализованной 

игре каждый персонаж наделён сво-

им характером, за ним закреплены 

определённые поступки, указаны 

условия, в которых он живёт, с кем 

встречается и что говорит.

Театрализованные игры назва-

ны так, по-видимому, за свою бли-

зость к театральному представле-

нию. Зрелищность всегда вызывает 

радость, а сказочность усиливает 

привлекательность игры. Можно ут-

верждать, что театрализованная дея-

тельность является источником раз-

вития чувств, глубоких переживаний 

и открытий ребёнка, приобщает 

его к духовным ценностям. Осо-

бо следует отметить роль театрали-

зованных игр в приобщении детей 

к искусству: литературному, драма-

тическому, театральному. Дошколь-
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ники знакомятся с разными видами 

театрального искусства. В театра-

лизованных играх развиваются раз-

личные виды детского творчества: 

художественно-речевое, музыкаль-

но-игровое, танцевальное, сцени-

ческое, певческое.

В виду возрастных особенно-

стей период старшего дошкольно-

го возраста — это период творче-

ства. Ребёнок творчески осваивает 

речь, у него появляется творческое 

воображение. У старшего дошколь-

ника своя, особая логика мышле-

ния, подчиняющаяся динамике об-

разных представлений. Это период 

первоначального становления лич-

ности. Возникновение эмоциональ-

ного предвосхищения последствий 

своего поведения, самооценки, ус-

ложнение и осознание пережива-

ний, обогащение новыми чувствами 

и мотивами эмоционально-потреб-

ностной сферы — вот неполный пе-

речень особенностей, характерных 

для личностного развития старшего 

дошкольника. Центральными ново-

образованиями этого возраста мож-

но считать соподчинение мотивов 

и самосознание.

Театрализованная деятельность 

позволяет ребёнку решать многие 

проблемные ситуации опосредо-

ванно от лица, какого-либо персо-

нажа. Это помогает преодолевать 

робость, неуверенность в себе, за-

стенчивость, замкнутость, то есть 

таит в себе огромные возможности 

для коррекции личностного разви-

тия ребёнка. Она особенно актуаль-

на в работе с импульсивными и пас-

сивными детьми в предупреждении 

и преодолении у ребёнка неуверен-

ности в себе и своих возможностях. 

Ведь выступая перед зрителями, 

дети стараются преодолеть робость 

и смущение, замкнутость, мобили-

зовать своё внимание.

Спецификой детского худо-

жественного творчества является 

то, что ребёнок активно открывает 

что-то новое для себя, а для окру-

жающих — новое в себе. При вы-

полнении творческого задания, во-

площение драматического образа 

у ребёнка возникает необходимость 

самостоятельно комбинировать 

свои впечатления, создавать новые 

образы, широко использовать, пре-

образовывать прошлый опыт. Осно-

вываясь на положениях Н. Н. Под-

дьякова о значении для развития 

творческих процессов дошкольни-

ка проблемных ситуаций, детский 

театр предполагает расширение 

содержаний воспринимаемой дей-

ствительности, умение «схватывать» 

целостное впечатление раньше теа-

трализованного анализа. Безуслов-

но, значимым является овладение 

социальными средствами воплоще-

ния образа и варьирование их ис-

пользования в собственном твор-

честве ребёнка.
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Проникновение во внутрен-

ний мир другого человека возмож-

но только при живом взаимодей-

ствии с ним. В краткие моменты 

прямого контакта с другими людь-

ми происходит социальный рост 

ребёнка, изменение его лично-

сти. Прямой контакт — это встре-

ча лицом к лицу, взгляд глаза в глаза, 

прикосновение, улыбка. Смотреть 

в глаза человеку, который отвечает 

на взгляд, – особый опыт, вызываю-

щий эмоциональные реакции. Теле-

сный контакт, нежность необходимы 

для эмоционального благополучия. 

В такие моменты можно интенсивно 

пережить близость с другим челове-

ком, прямую и глубокую связь с ним. 

Однако неуверенные дети чувству-

ют себя неуютно от прямых взгля-

дов, редко смотрят в глаза друг другу, 

сторонятся прикосновений, что уси-

ливает их эмоциональные проблемы.

Замкнутость ребёнка — это от-

каз, отстранённость от игровой де-

ятельности, от социальных контак-

тов, погружение в свой внутренний 

мир. Она может быть вызвана раз-

ными причинами: с психологиче-

скими особенностями ребёнка, тон-

костью его душевной организации, 

богатством его внутреннего мира. 

Замкнутость может быть связана 

с переутомлением, недомоганием, 

ссорой с близкими людьми, про-

блемами общения со сверстниками. 

Довольно распространённым счита-

ется замкнутость единственного ре-

бёнка в семье. Лишённый общества 

брата или сестры, вынужденный ча-

сто играть в одиночестве, он получа-

ет неверную установку на общение, 

и его коммуникативные способно-

сти развиваются порой неполно-

ценно. Усугубляет ситуацию раз-

общённость взрослых, которые, 

пользуясь благами современной ци-

вилизации, заменяют полноценное 

общение короткими разговорами 

по телефону. Не видя у родителей 

потребности в общении с ровесни-

ками и знакомыми, ребёнок тоже 

перестаёт стремиться устанавливать 

контакты с теми, кто его окружает.

Причиной замкнутости ребён-

ка могут быть его физические недо-

статки (например, недоразвитие 

речи, плохое зрение, при котором 

приходится носить очки, полнота 

или худоба, заикание и др.) Усиле-

нию в ребёнке замкнутости могут 

способствовать такие факторы, как 

завышенные требования со сторо-

ны родителей и воспитателей, так 

как они вызывают ситуацию хро-

нической неуспешности. Сталкива-

ясь с постоянными расхождениями 

между своими реальными возмож-

ностями и тем высоким уровнем до-

стижений, которого ждут от него 

взрослые, ребёнок испытывает бес-

покойство, которое легко перерас-

тает в замкнутость. Если вовремя 

не обратить внимания на замкну-
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тость ребёнка, из него может вы-

расти неуверенный в себе человек, 

обладающий многочисленными 

комплексами.

На каждом занятии необходи-

мо постепенно сближать детей друг 

с другом, опираясь на врождённый 

механизм познания — подражание. 

Пробуждая интерес детей, их эмо-

циональные реакции, подводим их 

к современному повторению дви-

жений и действий, а ритм усиливает 

ощущение единства. Создаём усло-

вия для установления детьми разных 

видов эмоционального контакта: 

от взгляда, улыбки — к контакту глаз, 

от прикосновения — к более тесно-

му тактильному взаимодействию.

Социально-адаптированное 

поведение ребёнка включает уме-

ние свободно выражать свои чув-

ства (как позитивные, так и негатив-

ные) во взаимодействии с другими 

детьми, а также умение чувствовать 

другого, сопереживать ему. Игнори-

рование своих чувств, неумение от-

крыто выражать эмоции порождают 

у ребёнка недовольство собой, сни-

жение чувства значимости своего 

«Я», самооценки. Такие дети часто 

не могут заявить о своих желаниях, 

сделать выбор, удовлетворить свои 

потребности, что способствует за-

креплению форм поведения, харак-

терных для замкнутых детей: зам-

кнутости, зависимости от поведения 

и выбора других детей в установле-

нии контакта, самопредъявлении, 

самовыражении. Театрализованная 

деятельность позволяет ребёнку 

решать многие проблемные ситуа-

ции опосредованно от лица, какого- 

либо персонажа. Это помогает пре-

одолевать робость, неуверенность 

в себе, застенчивость.

Театрализованная деятель-

ность включает в себя большие вос-

питательные возможности. Участвуя 

в ней, дети знакомятся с окружаю-

щим миром во всём его многооб-

разии через образы, краски, звуки, 

а умело поставленные вопросы за-

ставляют их думать, анализировать, 

делать выводы и обобщения. С ум-

ственным развитием тесно связано 

и совершенствование речи. В про-

цессе работы над выразительностью 

реплик персонажей, собственных 

высказываний незаметно активизи-

руется словарь ребёнка, совершен-

ствуется звуковая культура речи, её 

интонационный строй. Исполня-

емая роль, произносимые реплики 

ставят ребёнка перед необходимо-

стью ясно, чётко, понятно изъяс-

няться. У него улучшается диалогиче-

ская речь, её грамматический строй.

Социально-психологические 

особенности детей дошкольно-

го возраста предполагают стремле-

ния ребёнка участвовать в совмест-

ной деятельности со сверстниками 

и взрослыми, а также время от вре-

мени возникающую потребность 
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в уединении. При этом для обеспе-

чения оптимального баланса со-

вместной и самостоятельной теа-

трализованной деятельности детей 

в каждой возрастной группе должна 

быть оборудована театральная зона 

или уголок сказки, а также «тихий 

уголок» где ребёнок может побыть 

один и прорепетировать какую-ли-

бо роль перед зеркалом или ещё раз 

просмотреть иллюстрации к спек-

таклю и т. д.

Учёт индивидуальных особен-

ностей эмоционально-личностного 

развития ребёнка требует проекти-

рования своеобразных зон приват-

ности — специальных мест, где каж-

дый ребёнок хранит своё личное 

имущество: домашнюю любимую 

игрушку, украшение, какой-то ко-

стюм и др., которые он может ис-

пользовать в театрализованной де-

ятельности. В целях реализации 

индивидуальных интересов, склон-

ностей и потребностей для до-

школьников предметно-простран-

ственная среда должна обеспечивать 

право и свободу выбора каждого 

ребёнка на любимые занятия или 

на театрализацию любимого про-

изведения. Поэтому в зоне театра-

лизованной деятельности должны 

быть разные виды кукольного теа-

тра (пальчиковый, би-ба-бо, мари-

онеточный), детские рисунки и др. 

Кроме того, необходимо периоди-

ческое обновление материала, ори-

ентированного на интересы разных 

детей, это создаёт условия для пер-

сонифицированного общения вос-

питателей с каждым ребёнком.

Развитие любознательно-

сти и исследовательского интере-

са основано на создании спектра 

возможностей для моделирова-

ния, поиска и экспериментирова-

ния с различными материалами при 

подготовке атрибутов, декораций 

и костюмов к спектаклям. Для этого 

в зоне театрализованной деятельно-

сти необходимо иметь разнообраз-

ный природный материал, ткани, ко-

стюмы для ряжений.

Раскрытию творческих спо-

собностей детей способствуют 

и специальные помещения (музы-

кальный и театральный залы, ком-

ната сказок и др.), где могут прово-

диться театрализованные занятия, 

студийная работа и разнообраз-

ные праздники. В «Школе разви-

тия» В. А. Сухомлинского была 

оборудована специальная комна-

та сказки, где дети чувствовали себя 

в мире волшебных образов. Талант-

ливый педагог придавал большое 

значение эстетическому характе-

ру обстановки, в которой дети бу-

дут слушать и разыгрывать сказку. 

Он писал: «Каждая картина, каждый 

наглядный образ обостряли воспри-

имчивость к художественному сло-

ву, глубже раскрывали идею сказки. 

Даже освещение в комнате сказки 
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играло очень большую роль». Учёт 

возрастных особенностей ребёнка 

как грани его индивидуальных осо-

бенностей требует при проектиро-

вании театральной зоны в группе 

возрастную адресованность обору-

дования и материалов. В группе для 

детей 5–7 лет более широко должны 

быть представлены разные виды ку-

кольного театра, разнообразные ма-

териалы для изготовления атрибутов 

к спектаклям и т. д. Учитывая поло-

ролевые особенности детей в зонах 

для театрализованной деятельно-

сти, размещают оборудование и ма-

териалы, отвечающие интересам как 

мальчиков, так и девочек.

Безусловно, что в театрали-

зованной деятельности огромную 

роль играет воспитатель. Следует 

подчеркнуть, что театрализованные 

занятия должны выполнять одно-

временно познавательную, воспи-

тательную и развивающую функ-

ции и ни в коей мере не сводиться 

только к подготовке выступлений. 

Их содержание, формы и методы 

проведения должны способство-

вать одновременно достижению 

трёх основных целей: развитию 

речи и навыков театрально-испол-

нительской деятельности; созда-

нию атмосферы творчества; соци-

ально-эмоциональному развитию 

детей. Поэтому содержанием таких 

занятий является не только знаком-

ство с текстом какого-либо литера-

турного произведения или сказки, 

но и с жестами, мимикой, движени-

ем, костюмами, мизансценой, т. е. 

со «знаками» визуального языка. 

В соответствии с этим практиче-

ское действие каждого ребёнка яв-

ляется важнейшим методическим 

принципом проведения данных за-

нятий.

Особое внимание уделяет-

ся взаимодействию ДОУ с семьёй. 

Поэтому задачи социально-лич-

ностного и художественно-эсте-

тического развития детей в те-

атрализованной деятельности 

представлены по двум направле-

ниям: для педагогов и родителей.

В семье

Поддерживать интерес ребён-

ка к театрализованной деятельности. 

По мере возможности стараться при-

сутствовать на детских спектаклях. 

Обсуждать с ребёнком перед спек-

таклем особенности той роли, ко-

торую ему предстоит играть, а после 

спектакля — полученный результат. 

Отмечать достижения и определять 

пути дальнейшего совершенствова-

ния. Предлагать исполнить понра-

вившуюся роль в домашних условиях, 

помогать разыгрывать полюбившие-

ся сказки, стихотворения. Рассказы-

вать знакомым в присутствии ребён-

ка о его достижениях. Рассказывать 

ребёнку о собственных впечатлени-



48

Воспитание в дошкольном учреждении

ях, полученных в результате просмо-

тра спектакля, кинофильмов и т. п. 

Постепенно вырабатывать у ребён-

ка понимание театрального искус-

ства, специфическое «театральное 

восприятие», основанное на обще-

нии «живого артиста и живого зри-

теля». По мере возможности орга-

низовывать посещение театров или 

просмотр видеозаписей театраль-

ных постановок.

В дошкольном 
образовательном учреждении

Вызвать интерес к театрализо-

ванной деятельности и желание вы-

ступать вместе с коллективом свер-

стников. Побуждать к импровизации 

с использованием доступных каж-

дому ребёнку средств выразитель-

ности (мимика, жесты, движения 

и т. п.). Помогать в подборе выра-

зительных средств. Способствовать 

тому, чтобы знания ребёнка о жизни, 

его желания и интересы естественно 

вплетались в содержание театрали-

зованной деятельности. Учить согла-

совывать свои действия с действия-

ми партнёра (слушать, не перебивая; 

говорить, обращаясь к партнёру). 

Выполнять движения и действия 

соответственно логике действий 

персонажей и с учётом места дей-

ствия. Вызвать желание произно-

сить небольшие монологи и раз-

вёрнутые диалоги (в соответствии 

с сюжетом инсценировки). Позна-

комить детей с историей театра ма-

рионеток и театра теней. Научить 

управлению простейшей куклой-ма-

рионеткой с применением разноо-

бразных движений (поворот туло-

вища, ходьба), согласовывать свои 

действия с действиями партнёров.

Решение программных задач 

осуществляется на основе мето-

дики, разработанной для каждого 

возраста. Работа с детьми в старших 

группах может проводиться в двух 

формах: специально организованная 

работа педагога с детьми; игра в про-

цессе свободной самостоятельной 

деятельности детей.

Эффективность развития де-

тей в театрализованной деятельно-

сти во многом определяется при-

сутствием родителей в качестве 

зрителя, поэтому очень важным мо-

ментом является выбор времени по-

становки спектакля. Оптимальным 

временем мы считаем пятницу, вто-

рую половину дня, так как это будет 

удобно для большинства работаю-

щих пап и мам.

Наблюдения показали, что при 

распределении ролей дети пятого 

года жизни ещё не в состоянии оце-

нить свои возможности и поэтому 

каждый готов к исполнению глав-

ной роли. Неравноценное распреде-

ление ролей болезненно восприни-

мается детьми, которые понимают, 

что, например, в инсценировке сказ-
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ки «Красная Шапочка» роли девоч-

ки, волка, бабушки, лесорубов и дру-

гих персонажей более значимы, чем 

роли деревьев. Если такое распре-

деление повторяется от спектакля 

к спектаклю, – это может стать од-

ной из причин различного развития 

детей в театрализованной деятель-

ности. Поэтому первый театраль-

ный сезон строится на репертуа-

ре, в котором принимают участие 

все дети группы, действуя в одина-

ковых ролях. Это фольклор наро-

дов мира, русская и мировая класси-

ческая поэзия, стихи современных 

отечественных и зарубежных ав-

торов. Широкое использование 

в детском репертуаре поэтических 

произведений имеет большое зна-

чение. По образному выражению 

И. П. Токмаковой, именно поэзия 

является для ребёнка необходимым 

«витамином» духовного развития 

и способствует развитию вообра-

жения, фантазии. Но поэтические 

произведения не должны ограничи-

вать творчество воспитателей. Каж-

дый педагог может создать реперту-

ар по своему усмотрению.

Особое внимание следует уде-

лить работе над ролью. Педагог 

заинтересовывает детей содержа-

нием произведения, которое будет 

использоваться для инсценировки, 

и выразительно читает его. Интере-

суется, понравилось ли оно детям 

или нет. Получив утвердительный 

ответ, предлагает разыграть его в ро-

лях перед родителями и повторно 

выразительно читает. Затем кратко, 

но достаточно убедительно даёт ху-

дожественное описание того места, 

где будет происходить действие инс-

ценировки (лес, дом, дорога и т. п.), 

вновь выразительно читает произве-

дение, привлекая детей к проговари-

ванию строк, которые им запомни-

лись. Далее анализируются события, 

которые описаны в произведении, 

и формируются интерес и желание 

участвовать в их сценическом вопло-

щении, приняв на себя определён-

ную роль. Педагог побуждает детей 

представить внешний вид действую-

щих лиц, их поведения, отношение 

к другим персонажам и т. п. (Какой 

твой котёнок: весёлый, какой груст-

ный? Как он выглядит?). Обсужде-

ние заканчивается выразительным 

чтением инсценируемого произ-

ведения педагогом вместе с детьми. 

В заключение проводится репети-

ция спектакля. Дети используют из-

готовленные атрибуты и действуют 

согласно тексту.

Спектакли могут проходить как 

в групповой комнате, так и в зале. 

По возможности сделайте в группе 

стационарную сцену с занавесом или 

портативную, которая легко склады-

вается. Сцена может быть обозначе-

на шнуром, выложена из строитель-

ного материала и т. п. После того как 

зрители займут свои места, педагог 
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торжественно объявляет о начале 

спектакля. Для того чтобы возник-

ло соответствующее настроение, 

можно использовать «живую» му-

зыку (звон колокольчика; сыгранная 

на металлофоне, дудочке мелодия 

и т. п.) или включить звукозапись. 

Затем воспитатель называет инсце-

нируемое произведение, его автора 

и представляет действующих лиц, 

то есть каждого ребёнка. Кратко рас-

сказывает о том, где происходит дей-

ствие, описывает внешность и харак-

теры персонажей.

Во время спектакля должна 

царить обстановка, располагаю-

щая к преодолению сценического 

волнения: недопустимо одёргивать 

детей, корректировать их действия. 

По окончании инсценировки педа-

гог вновь торжественно представ-

ляет каждого ребёнка зрителям: 

«В спектакле роли исполняли за-

мечательные артисты нашей груп-

пы: Олечка Михеева… и т. д.». Ро-

дители должны наградить каждого 

бурными аплодисментами. Зрите-

ли также доставят огромное удо-

вольствие «артистам», выразив 

желание ещё раз, «на бис», посмо-

треть спектакль. Выступление мо-

жет состоять из нескольких корот-

ких инсценировок. По окончании 

спектакля декорации сохраняются 

и используются детьми в процес-

се свободной самостоятельной де-

ятельности.

Работа с детьми 5–6 лет 

строится в два этапа

Первый подготовительный 

этап рассчитан на неделю (от пят-

ницы до пятницы). Дети знакомят-

ся с содержанием инсценируемого 

произведения, изготавливают ко-

стюмы, кукол и атрибуты, работают 

над ролью. Известный отечествен-

ный режиссёр К. С. Станиславский 

считал, что сценическое искусство 

возникает только тогда, когда ак-

тёр принимает за правду то, что он 

создал своей фантазией. И очевид-

но, что осуществить это маленькому 

ребёнку гораздо проще не на содер-

жании инсценировок, предложен-

ных взрослыми, а на личном опы-

те, собственных представлениях 

об окружающей действительности. 

Поэтому второй театральный сезон 

рекомендуется построить на репер-

туаре, в который войдут спектакли, 

придуманные самими детьми.

Создавая целостный сюжет 

из предложений детей, педагог дол-

жен учитывать требования к распре-

делению ролей: независимо от спо-

собностей каждый ребёнок участвует 

в спектакле. Роли подбираются рав-

ноценные, но с правом выбора обра-

за, характера героя. Творческая дея-

тельность ребёнка затруднена из-за 

особой сложности выразительных 

средств, характерных для театраль-

ного искусства, поэтому подготовку 

к спектаклю следует начинать с из-
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готовления деталей костюма, маски 

или куклы (если ребёнок — участ-

ник кукольного спектакля). При 

создании образа используются на-

выки, полученные детьми на заняти-

ях по ИЗО и художественному труду. 

Вначале с помощью наводящих во-

просов педагог подводит дошколь-

ников к пониманию того, что, напри-

мер, для накидки куклы надо выбрать 

цвета, соответствующие её характе-

ру. При этом очень важно избегать 

навязывания цветовых шаблонов 

(например, если человечек из кону-

сов злой — значит, цвет его одежды 

должен быть чёрным, а если добрый, 

то светлым и т. п.). Затем от изобра-

зительных средств следует перей-

ти к обдумыванию движений. (А как 

твой герой, твоя кукла двигаются?). 

Для этого педагог выясняет у каждо-

го ребёнка, каков характер его героя. 

На основании общих характери-

стик выделяет подгруппы персона-

жей, например смелых, решительных 

«зайцев»; добрых, важных; «обык-

новенных», трусливых и т. д. После 

этого даётся обобщённая характе-

ристика движений каждой подгруп-

пы, например: «Высоко подняв мор-

дочки, смелые, решительные зайцы 

быстро и уверенно шагали по лесной 

тропинке. Их плечи были расправ-

лены, грудь выставлена вперёд, лапы 

засунуты в карманы брюк (сложены 

за спиной) и т. д.». И в заключение 

детям каждой подгруппы предлага-

ется продемонстрировать движение 

своих персонажей. Работа над вы-

разительностью речи также прово-

дится по подгруппам. Выбор инто-

нации зависит от образа и характера 

героя. Так, например, если зайцы 

смелые и решительные, то говорить 

будут громко, глядя прямо в глаза со-

беседнику и т. п. Каждому из детей, 

кто сможет добавить к общей харак-

теристике что-нибудь новое, детский 

коллектив должен выразить благо-

дарность в виде аплодисментов.

На втором этапе проводятся 

репетиции, на которых педагог про-

должает стимулировать детей к даль-

нейшим творческим поискам: «А что 

вам удалось придумать нового, ин-

тересного для своей роли? Что бу-

дет нести твой герой? А как бы вы-

глядел твой смелый заяц, если бы он 

повстречал медведя?»

При работе над ролью следу-

ет руководствоваться указанными 

выше рекомендациями. В зависимо-

сти от желания дошкольников и их 

заинтересованного участия в театра-

лизованной деятельности во второй 

половине учебного года можно каж-

дую пятницу играть не одну, а две 

и даже три инсценировки. Начи-

нать следует с новой, а для того что-

бы дети могли ограниченно перейти 

к уже знакомым им образам, нужно 

больше внимания уделять описанию 

обстановки и настроению героев. 

Очень важно, чтобы костюмы, атри-
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буты, куклы были предоставлены 

в течение всей последующей неде-

ли в постоянное пользование детям.

Работа с детьми 6–7 лет прово-

дится ежедневно во второй поло-

вине дня и осуществляется по двум 

взаимосвязанным направлени-

ям. Первое направление — занятия 

на развитие внимания, воображе-

ния, движений детей. С одной сто-

роны, очень важно сохранить богат-

ство, живость и непосредственность 

передачи различных эмоциональных 

состояний. С другой стороны, необ-

ходимо вооружить детей элементар-

ными приёмами актёрской техники. 

Как это сделать? Предлагаем начать 

со специальных упражнений.

Упражнения на напряжение мышц:

 • «рубить» дрова;

 • волочить «тяжёлый» ящик;

 • нести очень «тяжёлый» чемодан;

 • дотянуться до высоко висяще-

го яблока, сорвать его и быстро 

спрятать и т. п.

Упражнения на расслабление 

мышц:

 • «заснуть» на стуле;

 • сидя на стуле, «смахнуть» с ки-

стей рук капли воды;

 • сидя на стуле, медленно напрячь 

пальцы правой руки, следя за тем, 

чтобы были напряжены только 

пальцы, а локоть и плечо свобод-

ны. Уметь двигать локтем и плечом, 

оставив пальцы в напряжении.

Упражнения на развитие 

воображения:

 • передавать друг другу верёвку, 

произнося слово «змея»;

 • передавать друг другу кубик 

со словами «лягушка» или «мо-

роженое»;

 • передавать друг другу пустую ко-

робку, по очереди «вынимать» 

оттуда что-либо воображаемое 

и обыгрывать это.

Второе направление — 

работа над ролью

1. Знакомство с инсценировкой: 

о чём она? Какие события в ней 

главные?

2. Знакомство с героями инсцени-

ровки:

 • составление словесного пор-

трета героя;

 • фантазирование по поводу его 

дома, взаимоотношения с ро-

дителями, друзьями, придумы-

вание его любимых блюд, за-

нятий, игр;

 • сочинение различных случаев 

из жизни героя, не предусмо-

тренных инсценировкой;

 • анализ придуманных поступ-

ков;

 • работа над сценической вы-

разительностью: определение 

целесообразных действий, 

движений, жестов персонажа, 

места на сценической площад-

ке; мимики, интонации;
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 • подготовка театрального ко-

стюма;

 • использование грима для соз-

дания образа.

В работе с детьми 6–7 лет 

рекомендуем использовать:

 • инсценировки по художествен-

ным произведениям, в которых 

дети исполняют разные роли;

 • спектакли на основе содержания, 

придуманного детьми («Ново-

годняя сказка», «Подарок Деду 

Морозу», «Поздравляем мам»);

 • инсценировки с использова-

нием кукол-марионеток и пло-

скостных фигурок. Как распре-

делить роли?

Мы избегаем назначения на ве-

дущие роли одних и тех же детей. 

Считая, что каждый ребёнок талант-

лив от природы, каждому и стремим-

ся помочь раскрыть свои способ-

ности. При распределении ролей 

мы учитываем желание ребёнка ис-

полнить ту или иную роль, а также 

рекомендации логопеда. Логопед 

совместно с воспитателем и музы-

кальным руководителем распре-

деляет роли, с учётом имеющих-

ся у ребёнка речевых нарушений, 

и в соответствии с этапом работы 

над определёнными звуками (по-

становка, автоматизация, диффе-

ренциация). Если идёт этап поста-

новки определённого звука, тогда 

мы стараемся подобрать такой ре-

чевой материал, в котором данный 

звук отсутствует, а если присутству-

ет, то в небольшом количестве. По-

сле распределения ролей логопед 

проводит индивидуальную работу 

с ребёнком над чётким, правильным 

произношением всех звуков в сло-

вах, а также над выразительностью 

речи. Затем к работе над ролью под-

ключается инструктор по физиче-

ской культуре. Она вводит на заня-

тиях дополнительные упражнения, 

позволяющие развить у ребёнка ка-

чества, обусловленные ролью (осан-

ка, координация, гибкость, ориенти-

ровка в пространстве, дыхательные 

упражнения, упражнения на отдель-

ные части тела и т. д.)

Роль положительного персона-

жа желательно дать ребёнку с низ-

ким уровнем социальных эмоций, 

а роль отрицательного предложить 

дошкольнику, отличающемуся нрав-

ственным поведением. Если ребёнок 

отказывается, то педагог не настаи-

вает и предлагает другую роль, на эту 

вызывает «добровольцев» либо бе-

рёт её сам. Одни дети формально ис-

полняют отрицательную роль, дру-

гие с нескрываемым удовольствием 

вживаются в образ. Воспитатель 

здесь должен особенно внимательно 

наблюдать за тем, не вносит ли ре-

бёнок в роль своё личное отноше-

ние к сказочным ситуациям, которые 

аналогичны жизненным. Отметив 

пристрастное отношение к отри-
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цательной роли, педагог, пользуясь 

косвенными методами руководства 

игрой (например, выступая в каче-

стве одного из персонажа), осуждает 

персонажа-злодея, а также выясняет 

отношение к этой роли её исполни-

теля. Здесь особенно важны отклики 

зрителей, которым не нравятся дей-

ствия персонажа и соответственно 

игра «артиста».

При организации работы 

с детьми мы также используем инте-

грированные занятия, которые по-

зволяют более планомерно вести 

исследования и оказывают влияние 

на развитие их творческих способ-

ностей. Как пишет Т. С. Комарова, 

интеграция позволяет дошкольни-

кам глубже познать окружающую 

действительность, оказывает влия-

ние на всестороннее развитие ре-

бёнка и, прежде всего, создаёт усло-

вия для формирования творчества.

В театрализованной деятель-

ности детей данного возраста важ-

ная роль принадлежит музыке, 

поэтому репертуар третьего теа-

трального сезона предоставляет 

огромные возможности для твор-

чества музыкального руководи-

теля. Развитие театрализованной 

деятельности в дошкольных обра-

зовательных учреждениях и нако-

пление эмоционально-чувствен-

ного опыта у детей — длительная 

работа. Театр воздействует на во-

ображение ребёнка различны-

ми средствами: словом, действи-

ем, изобразительным искусством, 

музыкой и т. д., что способствует 

всестороннему развитию, непо-

вторимой индивидуальности. Те-

атрализованная деятельность таит 

в себе огромные возможности для 

коррекции личностного развития 

ребёнка. Она особенно актуальна 

в работе с импульсивными и пас-

сивными детьми в предупреждении 

и преодолении у ребёнка неуве-

ренности в себе и своих возмож-

ностях. Ведь выступая перед зрите-

лями, дети стараются преодолеть 

робость и смущение, мобилизовать 

своё внимание. В ходе работы дети 

постепенно овладевают средства-

ми выразительности, которые по-

могут им добиться успеха, почув-

ствовать уверенность в себе и своих 

возможностях. Театрализованная 

деятельность также помогает в ра-

боте с детьми, имеющими речевые 

расстройства, которые могут при-

вести к нарушению коммуникатив-

ной функции речи. И в этом случае 

у детей формируется неправильное 

отношение к своему дефекту, появ-

ляется нерешительность, застенчи-

вость в поведении, недостаточная 

активность в общении и других ви-

дах деятельности.

Разностороннее влияние те-

атрализованной деятельности 

на личность ребёнка обуславливает 

её использование как эффективное 
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средство развития детей, а именно: 

развивать у детей способности по-

нимать своё эмоциональное состо-

яние и эмоциональное состояние 

других детей; развивать у детей уме-

ние выражать своё эмоциональное 

состояние различными способами: 

вербально, движениями, мимикой, 

в рисунках и др.; развивать у детей 

самоутверждающие формы пове-

дения, уверенность в себе; научить 

детей принимать себя в различных 

эмоциональных состояниях; разви-

вать умение сопереживать другому 

ребёнку; развивать умение взаимо-

действовать и сотрудничать с деть-

ми и взрослыми в различных ситуа-

циях общения.
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