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«Театрализованная игра в самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста». 

Театрализованная игра, или драматизация, является одним из видов творческих игр в 

дошкольном учреждении. Занятия театрализованной деятельностью не только знакомят детей с 

миром прекрасного, но и пробуждают в них способность к состраданию, сопереживанию, 

активизируют мышление, воображение, а главное - помогают психологической адаптации ребенка 

в коллективе. Старшие дошкольники проявляют большой интерес к театральному искусству, что 

является предпосылкой развития творческих возможностей ребенка. Вместе с тем у дошкольников 

отсутствует опыт восприятия сценического искусства, не сформирована готовность к 

самостоятельной театрализованной деятельности. Лишь немногие выпускники детского сада 

имеют достаточный уровень представлений о театре и игровых умениях, позволяющий им 

организовать самостоятельную театрализованную деятельность. 

Игра - наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки полученных из 

окружающего мира впечатлений, знаний. В игре ярко проявляются особенности мышления и 

воображения ребенка, его эмоциональность, активность, потребность в общении. Чем старше 

становятся дети, чем выше оказывается уровень общего развития, тем более ценной бывает игра 

для становления самодеятельных форм поведения: у детей появляется возможность самим 

намечать сюжет или организовывать игры с правилами, находить партнеров, ставить цель и 

выбирать средства для реализации своих замыслов. Самодеятельная игра, тем более в условиях 

общественного дошкольного воспитания, требует от ребенка умения устанавливать 

взаимоотношения с товарищами. В этих неформальных детских объединениях проявляются 

разные черты характера ребенка, его привычки, интересы, представления об окружающем, 

различные умения. 
Восприятие дошкольником театра и самостоятельная театрализованная деятельность — 

процессы, исходные точки которых различны. Последовательность восприятия сценического 

искусства определяется психологическими особенностями и характером восприятия ребенком 

этого возраста различных видов театра (восприятие различного сценического действия). Анализ 

истории театрального искусства, психологических особенностей восприятия, а также 

сравнительных характеристик театрализованной и сюжетно-ролевой игр показывает, что 

восприятие театрального искусства целесообразно начинать с наиболее простого, доступного для 

эмоционального отклика ребенка вида — кукольного театра. Последовательность формирования 

театрализованных игр соответствует историческому развитию разных видов сценического 

искусства. Поэтому самостоятельная театрализованная деятельность дошкольников приближается 

к ролевой игре как ведущей деятельности детей этого возраста и как предпосылке 

индивидуального сценического действия. 

Творчество детей в театрально-игровой деятельности проявляется в трех направлениях — 

как творчество продуктивное (сочинение собственных сюжетов или творческая интерпретация 

заданного сюжета), исполнительское (речевое, двигательное) и оформительское (декорации, 

костюмы и т.д.), которые могут объединяться. Условия для проявления самостоятельности и 

творчества дошкольников в театрализованных играх следующие: содержание игр должно 

соответствовать интересам и возможностям детей; педагогическое сопровождение строить с 



учетом постепенного нарастания самостоятельности и творчества ребенка; театрально-игровая 

среда должна быть динамично изменяющейся, а в ее создании принимают участие дети.  

В младшем дошкольном возрасте педагог создает условия для индивидуальных 

режиссерских игр с помощью насыщения предметно-игровой среды мелкими образными 

игрушками (куколки, матрешки, звери, технические игрушки, конструкторы, мебель и др.). 

Участие педагога в индивидуальных режиссерских играх проявляется в разыгрывании им бытовых 

и сказочных ситуаций, показе пользования ролевой речью, звукоподражанием, втягивании 

ребенка в игру, подсказывании реплик, объяснении действий.  

В средней группе педагог создает условия для коллективных режиссерских игр. В 

предметно-игровой среде кроме образных игрушек должен быть разнообразный бросовый 

материал (дощечки, катушки, небьющиеся пузырьки и др.), способствующий развитию 

воображения, способности действовать с предметами-заместителями. Организуя режиссерские 

игры, педагог занимает позицию помощника: просит ребенка пояснить смысл действий, 

побуждает к ролевой речи («Что сказал?», «Куда пошел?), иногда выступая носителем игровых 

умений, показывая при помощи игрушек и предметов-заместителей фантастические истории, что 

помогает ребенку включиться в подобную деятельность. Ребенку предлагаются творческие 

игровые задания, направленные на организацию индивидуальной или совместной режиссерской 

игры: завершить историю, показанную воспитателем; придумать и показать начало истории, 

которую продолжит воспитатель или другой ребенок. В средней группе у ребенка развиваются 

способности к импровизации в режиссерских играх, которые постепенно превращаются в 

совместную деятельность.  

Старший дошкольный возраст – период расцвета режиссерской игры, которая становится 

полноценной совместной деятельностью. Содержанием игр являются фантастические сюжеты, в 

которых реальность переплетается с событиями из мультфильмов, книг. Предметно-игровая среда 

для режиссерских игр конструируется на основе полифункционального игрового материала 

(карта-макет игрового пространства). Его использование помогает ребенку придумывать и 

разыгрывать события, составляющие сюжетную канву, представить сюжетную ситуацию еще до 

ее разыгрывания, а затем конкретизировать в процессе режиссерской игры, наполнив ее игровыми 

событиями. Близость структуры игрового и сказочного сюжета дает возможность использовать 

литературную сказку как основу для развития сюжетосложения. На начальном этапе освоения 

сюжетосложения необходимо, чтобы игровой материал помогал ребенку домыслить, вообразить, 

опираясь на предложенную взрослым предметную ситуацию, выступал в роли «пускового 

механизма», способствующего разворачиванию воображения и детского творчества. Педагог 

выступает как создатель проблемно-игровых ситуаций, направляющих замыслы режиссерской 

игры. Опора делается на опыт детей, который активизируется при помощи содержания и 

структуры материала, а также постановки «сказочной» игровой проблемы, требующей 

разрешения. Педагог, не принимая непосредственного участия в игре, лишь направляет замыслы 

детей вопросами: «Что было дальше? Кого они встретили? Что с ними случилось?». Его позицию 

можно определить как помощник в реализации детьми игровых замыслов. Развитие воображения 

позволяет дошкольнику занять особую внутреннюю позицию, предоставляющую ему 

возможность самостоятельно задать предметные отношения, создать собственный сюжет и 

реализовать его. Дети создают игровые образы, используя речевые обороты, интонации, типичные 

для героя, действуя в соответствии с характером персонажа.  

Организации игр предшествует общий замысел. Каждый придумывает кусочек сюжета к 

выбранной теме. Задача педагога – научить детей согласовывать замыслы. Это требует от него 

установления связей между событиями, придуманными разными детьми. Он обращает внимание 

на то, что сочинять интересно, когда каждый продолжает часть истории, придуманную другими. 



Педагог выступает, как носитель умения проигрывать часть сюжета на основе приема «как будто». 

В старшем дошкольном возрасте ярко проявляются индивидуальные особенности игрового 

творчества каждого ребенка (О.Солнцева). У детей - «сочинителей» творческие проявления 

связаны, прежде всего с созданием игровых сюжетов, с осуществлением игры в речевом плане и 

воображении. Они рано переходят к фантазированию. Дети - «исполнители» проявляют игровое 

творчество в реализации замыслов при создании образов игровых персонажей, используя мимику, 

жест, речевую интонацию, комментирующую и оценочную речь. 

Дети - «режиссеры» максимально проявляют себя в игровом организационном общении, 

выступая посредниками в разрешении спорных ситуаций и конфликтов, «дирижируя» замыслами 

игроков, способствуя их согласованию. Эффективность детской театрализованной деятельности и 

создание оригинальных сценических образов обусловлены степенью готовности дошкольника к 

ним.  

Готовность к театрализованной деятельности ребенка определяется как система знаний и 

умений, обеспечивающих возможность совместной деятельности по созданию спектакля и 

комфортность ребенка на всех ее этапах. Эта система включает: знания об искусстве театра и 

эмоционально- положительное отношение к нему; умения, позволяющие дошкольнику создать 

образ в соответствии со сценической задачей; умение строить сценический образ действующих 

лиц; практические умения по осуществлению собственной сценической деятельности. 

Педагогическое сопровождение театрализованных игр направлено на сохранение 

самостоятельности игры и пробуждение игрового творчества, желания совместно придумывать 

сюжеты, ролевые диалоги и элементы предметно-игровой среды. Педагог стремиться пробудить у 

ребенка способность к импровизации, насыщению сюжетов оригинальными событиями, 

сочетающими реальные и фантастические элементы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


