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Краснодар 2022г. 



Игра - наиболее доступный ребенку и интересный для него способ переработки 

и выражения впечатлений, знаний и эмоций (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьсв, А.Р. 

Лурия, Д.Б. Эльконин и др.). Театрализованная игра как один из ее видов является 

эффективным средством социализации дошкольника в процессе осмысления им 

нравственного подтекста литературного или фольклорного произведения и участия в 

игре, которая имеет коллективный характер, что и создает благоприятные условия 

для развития чувства партнерства и освоения способов позитивного взаимодействия. 

В театрализованной игре осуществляется эмоциональное развитие: дети знакомятся 

с чувствами, настроениями героев, осваивают способы их внешнего выражения, 

осознают причины того или иного настроя. Велико значение театрализованной игры 

и для речевого развития (совершенствование диалогов и монологов, освоение 

выразительности речи). Наконец, театрализованная игра является средством 

самовыражения и самореализации ребенка.          

Характерными особенностями театрализованных игр являются - литературная 

или фольклорная основа их содержания и наличие зрителей (Л.B. Артемова, Л.В. 

Ворошнина, Л.С Фурмина и др.). Их можно разделить на две основные группы: 

драматизации и режиссерские (каждая из них, в свою очередь, подразделяется на 

несколько видов).  

В играх-драматизациях ребенок, исполняя роль в качестве "артиста", 

самостоятельно создает образ с помощью комплекса средств вербальной и 

невербальной выразительности. Видами драматизации являются игры-имитации 

образов животных, людей, литературных персонажей; ролевые диалоги на основе 

текста; инсценировки произведений; постановки спектаклей по одному или 

нескольким произведениям; игры-импровизации с разыгрыванием сюжета (или 

нескольких сюжетов) без предварительной подготовки.  

В режиссерской игре "артистами" являются игрушки или их заместители, а 

ребенок, организуя деятельность как "сценарист и режиссер" управляет "артистами". 

"Озвучивая" героев и комментируя сюжет, он использует разные средства вербальной 

выразительности. Виды режиссерских игр определяются в соответствии с 

разнообразием театров, используемых в детском саду: настольный, плоскостной и 

объемный, кукольный (бибабо, пальчиковый, марионеток) и т.д. 

    Общим всех для театрализованных игр является наличие зрителей. Кроме того, они 

представляют собой "рубежный" вид деятельности, тесно связанный с литературным 

и художественным творчеством (А.Н. Леонтьев). Театрализованную игру (особенно 

игру-драматизацию) характеризует перенос акцента с процесса игры на ее результат, 

интересный не только участникам, но и зрителям. Ее можно рассматривать как 

разновидность художественной деятельности, а значит, развитие театрализованной 

деятельности целесообразно осуществлять в контексте художественной 

деятельности.  

Итак, система работы по развитию театрализованной деятельности делится на 

три этапа:  

  • художественное восприятие литературных и фольклорных произведений;  

  • освоение специальных умений для становления основных ("актер", "режиссер") и 



дополнительных позиций ("сценарист", "оформитель", "костюмер");  

  • самостоятельная творческая деятельность.  

В старшем дошкольном возрасте происходит углубление театрально - игрового 

опыта за счет освоения разных видов игры-драматизации и режиссерской 

театрализованной игры. Углубление опыта игры-драматизации заключается в том, 

что дети становятся более активными и самостоятельными в выборе содержания игр, 

относятся к выбору творчески. Старшему дошкольнику наравне с образно-игровыми 

этюдами, играми-импровизациями, инсценированием становятся доступны 

самостоятельные постановки спектаклей, в том числе на основе "коллажа" из 

нескольких литературных произведений. Например, "Путешествие по сказкам А.С. 

Пушкина", "Новые приключения героев сказок Ш. Перро" и пр. Опыт режиссерской 

игры обогащается за счет марионеток, кукол с "живой рукой", тростевых кукол. 

Усложняются тексты для постановок, отличают более глубокий нравственный 

смысл и скрытый подтекст, в том числе юмористический. В театрализованной игре 

начинают использоваться русские народные сказки-басни о животных ("Лиса и 

журавль", "Заяц и еж"), произведения Л. Толстого, И. Крылова, Г.Х. Андерсена, М. 

Зощенко, Н. Носова.  

Яркой особенностью игр детей после 6 лет становится их частичный переход в 

речевой план. Это объясняется тенденцией к объединению разных видов сюжетной 

игры, в том числе игры-фантазирования. Она становится основой или важной частью 

театрализованной игры, в которой реальный, литературный и фантазийный планы 

дополняют друг друга. Для старших дошкольников характерны игры "с 

продолжением". Они осваивают и новую для себя игру "В театр", предполагающую 

сочетание ролевой и театрализованной игры, на основе знакомства с театром, 

деятельностью людей, участвующих в постановке спектакля.  

У детей развиваются специальные умения, обеспечивающие освоение 

комплекса игровых позиций.  

    Первая группа умений связана с совершенствованием позиции зрителя как 

"умного, доброго советчика".  

Вторая группа предполагает углубление позиции "артист", развитие 

способности выражать свое отношение к идее спектакля, герою и самовыражаться с 

помощью комплекса средств невербальной, интонационной и языковой 

выразительности.  

Третья группа обеспечивает становление позиции "режиссер-сценарист", что 

подразумевает способность воплощать свои замыслы не только собственными 

силами, но и организуя деятельность других детей.  

Четвертая группа позволяет ребенку овладеть некоторыми умениями 

оформителя-костюмера, т.е. способностью обозначать место "сцены" и "зрительного 

зала", отбирать, творчески использовать предметы-заместители и самостоятельно 

изготовленные атрибуты, и элементы костюмов, изготавливать афиши, приглашения 

и пр.  

 Пятая группа умений предполагает использование позитивных приемов общения со 

сверстниками в процессе планирования игры, по ее ходу (переход из игрового плана 



в план реальных отношений) и при анализе результатов театрализованной 

постановки.  

Дети более ярко и разнообразно проявляют самостоятельность и субъективную 

позицию в театрализованной игре. Достигается это, в том числе, средствами 

стимулирования их интереса к творчеству и импровизации в процессе придумывания 

содержания игры и воплощения задуманного образа с помощью средств 

выразительности. На конкретных примерах необходимо помочь ребенку понять, что 

"лучшая импровизация всегда подготовлена". Подготовка достигается наличием 

предшествующего опыта, умением интерпретировать содержание текста и 

осмысливать образы героев, определенным уровнем освоения разных средств 

реализации своих задумок и т.д.  

Организованная таким образом работа будет способствовать тому, что 

театрализованная игра станет средством самовыражения и самореализации ребенка в 

разных видах творчества, самоутверждения в группе сверстников. А жизнь 

дошкольников в детском саду обогатится за счет интеграции игры и разных видов 

искусства, которые находят свое воплощение в театрально-игровой деятельности. 

           Сценарий игры по русской литературе «В мире басен Крылова» 

Задачи: 

 Повторение и закрепление материала по теме. 

 Развитие интереса к творчеству И.А. Крылова. 

 Развитие интереса к изучению литературы. 

Оборудование: 

Портрет И.А. Крылова. 

Иллюстрации к басням Крылова. 

Рисунки детей. 

Действующие лица: Ворона; Лиса; Рассказчик. 

Рассказчик. 

Уж сколько раз твердили миру, 

Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

Вороне как-то Бог послал кусочек сыру. 

Из-за куста вылетает Ворона со здоровенным куском сыра в клюве и садится на 

верхушку елки. 

Рассказчик. 

На ель Ворона взгромоздясь, 

Позавтракать совсем уж было собралась, 

Да призадумалась, а сыр во рту держала. 

Тут на беду Лиса близехонько бежала. 

Из-за куста появляется Лиса и начинает принюхиваться. 

Рассказчик. 

Вдруг сырный дух Лису остановил: 

Лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил. 



Плутовка к дереву на цыпочках подходит; 

Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит 

И говорит так сладко, чуть дыша. 

Лиса. 

Голубушка, ах, как ты хороша! 

Ну что за шейка, что за глазки! 

Рассказывать, так, право, в сказке! 

Какие перушки! Какой носок! 

И, верно, ангельский быть должен голосок! 

Спой, светик, не стыдись! Что, ежели, сестрица, 

При красоте такой и петь ты мастерица, – 

Ведь ты б у нас была царь-птица! 

Рассказчик. 

Вещуньина с похвал вскружилась голова, 

От радости в зобу дыханье сперло, – 

И на приветливы Лисицыны слова 

Ворона каркнула во все воронье горло. 

Ворона. 

Кар! 

Сыр падает. Лиса хватает его и убегает. 

Рассказчик. 

Выпал сыр, и с ним была плутовка такова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект режиссёрской игры по сказке «Гуси лебеди» 

Задачи: 

 Продолжать совершенствовать навыки детей в управлении настольными 

куклами, совершенствовать исполнительское мастерство, выразительность в 

передаче образов героев сказки. 

 Развивать устойчивый интерес к игре-драматизации, умение детей 

последовательно и выразительно пересказывать сказку. 

 Закреплять умение бесконфликтно общаться в ходе подготовки к 

драматизации сказки. 

Предварительная работа: 

чтение сказки «Гуси-лебеди», беседы по содержанию сказки. 



 Организация настольного театра 

Педагог: Ребята, прежде чем мы начнем показ, расскажите, кто участвует в 

спектакле? (режиссер, актеры, художник, музыканты и т.д.) Кто такой режиссер ? (Он 

самый главный в театре, выбирает актеров, показывает куда расставить декорации, 

соблюдает последовательность событий и т. д).  

 Расстановка реквизита 

Последовательность: изба + задний план, куклы сестры и братца, печка, яблоня, 

речка, изображение леса, избушка Бабы-яги, отдельные деревья, гуси-лебеди, ежик. 

Показ сказки  

Педагог: Итак, сказка начинается…Жили-были муж да жена. И были у них дочка 

Машенька да сынок Иванушка. Как-то раз родители уезжали в город и наказывали 

дочке, чтобы она не ходила со двора, не оставляла братца одного. За это они вернутся 

домой с подарками. Но не послушалась девочка родителей; как только они уехали, 

она посадила братца у окна, а сама побежала к подружкам. А тут налетели гуси-

лебеди, подхватили Иванушку и улетели. Вот вернулась Машенька  

А братца-то нет! Только метнулись вдали гуси-лебеди и пропали. Догадалась девочка, 

кто унес её братца. Бросилась Машенька искать-догонять их . А на пути у неё печка. 

М.: Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели? 

П.: Поешь моего ржаного пирожка, скажу. 

М.:  У моего батюшки и пшеничные не едятся. 

Ничего не сказала ей печка. Побежала девочка дальше, на пути у неё яблоня. 

М.: Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели? 

Я.: Поешь моего лесного яблочка, скажу. 

М.:  У моего батюшки и садовые не едятся. 

Ничего не ответила ей яблоня. Побежала сестрица дальше. Повстречала молочную 

речку кисельные берега. 

М.: Речка, речка. Скажи, куда гуси-лебеди полетели? 

Р.: Поешь моего молочка с кисельком  скажу. 

М.:  У моего батюшки и сливочки не едятся. 

Опять ничего не узнала Машенька. Бежит она дальше. Прибежала к дремучему лесу, 

как быть? Тут навстречу ей ёжик. 

М.: Ёжик, ёжик, подскажи, куда гуси-лебеди улетели? 

Ё.: Видел я этих разбойников, служат они Бабе, верно они утащили твоего братца, 

пойдем, покажу дорогу. 

Показал  Ёжик дорогу, а сам ушел в лес. В дремучем лесу стояла избушка Бабы-яги, 

а рядом на лавочке сидел её братец  и играл яблочками. Схватила девочка Иванушку 

и бегом из леса. Заметила Баба-яга пропажу и послала помощников своих в погоню. 

Бежит Машенька, а тут речка. 

М.: Речка, речка, спрячь нас. 

Р.: Поешь моего молочка с кисельком. 

Поели  сестра с братцем, речка их и спрятала под крутым бережком. Полетали Гуси-

лебеди, ничего не заметили, дальше полетели. Поблагодарили дети речку, опять 



побежали. А Гуси вернулись, догоняют Машеньку и Братца. В поле яблоня стоит, они 

к ней. 

М.: Яблоня, яблоня, спрячь нас. 

Я.: Поешьте моего лесного яблочка. 

Съели дети по яблочку, укрыла своими ветками и листочками их яблоня. Полетали 

гуси над яблоней, ничего не заметили, прочь улетели. Бегут дети дальше, на пути им 

печка. 

М.: Печка, печка, спрячь нас. 

П.: Съешьте моего ржаного пирожка, спрячу. 

Поели сестрица с братцем пирожков. Спрятала их печка, полетали гуси над печкой, 

полетали-полетали, покричали-покричали, так ни с чем и вернулись к Бабе-яге. А 

Машенька с братцем вернулись домой, да вовремя. Тут и мать с отцом приехали 

подарки привезли. Вот и сказочке конец, а кто слушал- молодец! 

Педагог: Вот какая поучительная сказка о том, как важно слушаться родителей.  

Воспитатель и дети вместе складывают реквизит на место. 

 

 


