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Аннотация: В статье речь идет о развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами театрального искусства. 
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Искусство театра представляет собой органический синтез музыки, танца, живописи, риторики, 

актерского мастерства, сосредотачивает в единое целое средства выразительности, имеющиеся 

в арсенале отдельных искусств, тем самым, создает условия для воспитания целостной 

творческой личности, способствует осуществлению цели современного образования. Театр - 

это игра, чудо, волшебство, сказка! 

Детство каждого из нас проходит в мире ролевых игр, которые помогают ребенку освоить 

правила и законы взрослых людей. Каждый ребенок играет по- своему, но все они копируют в 

своих играх взрослых, любимых героев, стараются быть похожими на них: на красавицу Забаву, 

озорного Буратино, добрую Дюймовочку. Игры детей можно рассматривать как 

импровизированные театральные постановки. Ребенку предоставляется возможность побывать 

в роли актера, режиссера, декоратора, бутафора, музыканта. Изготовление бутафории, 

декораций, костюмов дает повод для изобразительного и технического творчества детей. Дети 

рисуют, лепят, шьют, и все эти занятия приобретают смысл и цель как часть общего, 

волнующего детей замысла. Особое значение в детских образовательных учреждениях можно и 

нужно уделять театрализованной деятельности, всем видам детского театра, потому что они 

помогают: 

 сформировать правильную модель поведения в современном мире; 

 повысить общую культуру ребенка, приобщать к духовным ценностям; 

 познакомить его с детской литературой, музыкой, изобразительным искусством, правилами 

этикета, обрядами, традициями, привить устойчивый интерес; 

 совершенствовать навык воплощать в игре определенные переживания, побуждать к 

созданию новых образов, побуждать к мышлению. 

Кроме того, театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких 

переживаний ребенка, т.е. развивает эмоциональную сферу ребенка, заставляя сочувствовать 

персонажам, сопереживать разыгрываемые события. Самый короткий путь эмоционального 

раскрепощения ребенка, снятие сжатости, обучения чувствованию и художественному 

воображению – это путь через игру, фантазирование, сочинительство. «Театрализованная 

деятельность является неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний и 

эмоциональных открытий ребѐнка, приобщает его к духовному богатству. Постановка сказки 

заставляет волноваться, сопереживать персонажу и событиям, и в процессе этого 

сопереживания создаются определѐнные отношения и моральные оценки, просто сообщаемые и 

усваиваемые» (В. А. Сухомлинский). С театрализованной деятельностью тесно связано и 
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совершенствование речи, так как в процессе работы над выразительностью реплик персонажей, 

собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется 

звуковая культура его речи, ее интонационный строй. 

Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит ребенка перед необходимостью ясно, четко, 

понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй, он 

начинает активно пользоваться словарем, который, в свою очередь, тоже пополняется. Участвуя 

в театрализованной деятельности, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 

многообразии через образы, краски, звуки, а правильно поставленные вопросы заставляют их 

думать, анализировать, делать выводы и обобщения, способствуют развитию умственных 

способностей. Любовь к театру становится ярким воспоминанием детства, ощущением 

праздника, проведенного вместе со сверстниками, родителями и педагогами в необычном 

волшебном мире. Театрализованная деятельность создаѐт условия для развития творческих 

способностей. Этот вид деятельности требует от детей: внимания, сообразительности, 

быстроты реакции, организованности, умения действовать, подчиняясь определѐнному образу, 

перевоплощаясь в него, живя его жизнью. Поэтому, наряду со словесным творчеством 

драматизация или театральная постановка, представляет самый частый и распространенный вид 

детского творчества. В.Г. Петрова отмечает, что, театрализованная деятельность это форма 

изживания впечатлений жизни, лежит глубоко в природе детей и находит свое выражение 

стихийно, независимо от желания взрослых. Наибольшая ценность детской театрализованной 

деятельности заключается в том, что драматизация непосредственно связана с игрой (Л. С. 

Выготский, Н. Я. Михайленко), поэтому наиболее синкретична, т. е. содержит в себе элементы 

самых различных видов творчества. Дети сами сочиняют, импровизируют роли, инсценируют 

какой-нибудь готовый литературный материал. 

В театрализованной деятельности действия не даются в готовом виде. Литературное 

произведение лишь подсказывает эти действия, но их еще надо воссоздать с помощью 

движений, жестов, мимики. Ребенок сам выбирает выразительные средства, перенимает их от 

старших. 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. 

Именно театрализованная деятельность является уникальным средством развития 

художественно-творческих способностей детей. Решение задач, направленных на развитие 

художественно-творческих способностей, требует определения иной технологии, 

использования театральных методик и их комбинаций в целостном педагогическом процессе. 

Вместе с тем на практике мы наблюдаем, что развивающий потенциал театрализованной 

деятельности используется недостаточно. Чем можно это объяснить? 

1. Недостаток учебного времени, т.е. общая загруженность воспитателей. 

2. Приобщение к театру не носит массового характера и значит, часть детей остается вне этого 

вида деятельности. 

3. Недопонимание значения театрализованной деятельности для развития ребенка. 

4. У дошкольников отсутствует опыт восприятия театрального искусства. Наблюдается 

бессистемность и поверхностное ознакомление с театром в детском саду и в семье, что 

формируется у детей представления о доступном восприятии сценического оформления 

произведений без специальных знаний. 

5. Театральные игры применяются в основном как «зрелище» на праздниках. Ребенка обучают 

быть «хорошим артистом», заучивать текст, интонации, движения. Однако освоенные таким 

образом умения не переносятся в свободную игровую деятельность. 
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6. Невмешательство взрослого в театрализованную игру. Дети предостав лены сами себе, 

воспитатель готовит атрибуты для театра. 

Однотипный набор шапочек - масок, элементы костюмов героев переходят из группы в группу. 

Младших дошкольников это привлекает из - за возможности переодеться, а старшего 

дошкольника не удовлетворяет, поскольку не соответствует его познавательным интересам, 

уровню развития психических процессов, возможностям самореализации в творческой 

деятельности. Следствием является полное отсутствие театрализации в игровом опыте детей 5 -

7 лет при наличии у них интереса к этой деятельности и потребности в ней. 

Возникает противоречие: с одной стороны – признание искусствоведческой и педагогической 

наукой значение театра в эмоциональном и творческом развитии ребенка. С другой стороны 

дефицит театрального искусства в жизни детей. 

Преодоление этого противоречия возможно только при обеспечении синтеза театрализованной 

деятельности путем ознакомления детей с театром, как с видом искусства и организации 

театрально-игровой деятельности самих детей. 

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

 как творчество продуктивное (сочинение собственных сюжетов или творческая 

интерпретация заданного сюжета); 

 исполнительское (речевое, двигательное) – актерские способности; 

 оформительское (декорации, костюмы и т.д.).  

С психологической точки зрения дошкольное детство является благоприятным периодом для 

развития творческих способностей потому, что в этом возрасте дети чрезвычайно 

любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир. Становление 

компетентности ребенка в различных сферах художественной деятельности, готовности к игре 

– драматизации осуществляется в семье, при поддержке родителей и в педагогическом процессе 

ДОУ. Психолого - педагогические исследования свидетельствуют о том, что дошкольники 

сохраняют положительное отношение к игре – драматизации, она остается интересной для них. 

В этих играх расширяются возможности ребенка. В старшем дошкольном возрасте значительно 

вырастают физические возможности детей: движения становятся более координированными и 

пластичными, длительное время они могут переживать определенное эмоциональное 

состояние, готовы анализировать его, выражать. Дети 7–го года жизни отличаются 

способностью устанавливать причинно–следственные связи между событиями и явлениями, 

понимать причины поведения и поступков героев литературных произведений деятельность 

детей по подготовке и проведению театрализованных представлений приобретает более 

самостоятельный и коллективный характер, самостоятельно выбирать литературную основу 

спектакля, иногда сами сочиняют коллективный сценарий, комбинируя различные сюжеты, 

распределяют обязанности, готовят атрибуты, декорации. 

В дошкольном возрасте дети способны к полному перевоплощению, сознательному поиску 

сценических средств выразительности для передачи настроения, характера, состояния 

персонажа, умеют находить связи между словом и действием, жестом и интонацией, 

самостоятельно додумывают и входят в роль, придают ей индивидуальные черты. Ведущую 

роль начинают играть личные ощущения, эмоции, переживания. У ребенка возникает желание 

поруководить спектаклем, быть режиссером. Основная задача педагога - активизировать и 

развивать индивидуальные особенности и возможности каждого ребенка. 

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 
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лиц; практические умения по осуществлению собственной сценической деятельности, 

педагогическое сопровождение строить с учетом постепенного нарастания самостоятельности и 

творчества ребенка; реализации детьми игровых замыслов. (С.А.Козлова, Т.А. Куликова) 

Огромную роль в организации театрализованной деятельности играет воспитатель, умело 

направляющий данный процесс. Необходимо, чтобы воспитатель не только выразительно читал 

или рассказывал что-либо, умел смотреть и видеть, слушать и слышать, но и был готов к 

любому "превращению", то есть владел основами актерского мастерства, а также основами 

режиссерских умений. Именно это ведет к повышению его творческого потенциала и помогает 

совершенствовать театрализованную деятельность детей. Педагог должен строго следить за 

тем, чтобы своей актерской активностью и раскованностью не подавить робкого ребенка, не 

превратить его только в зрителя. Нельзя допускать, чтобы дети боялись выйти "на сцену", 

боялись ошибиться. Недопустимо деление на "артистов" и "зрителей", то есть на постоянно 

выступающих и постоянно остающихся смотреть, как "играют" другие. 

В процессе реализации комплекса занятий по театрализованной деятельности решаются 

следующие задачи: 

 развитие творческих способностей и творческой самостоятельности дошкольника; 

 воспитание интереса к различным видам творческой деятельности; 

 овладение импровизационными умениями; 

 развитие всех компонентов, функций и форм речевой деятельности 

 совершенствование познавательных процессов. 

Игра – наиболее доступный ребенку, интересный способ переработки, выражения эмоций, 

впечатлений (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, А.Р. Лурия, Д. Б. Эльконин и др.). 

Театрализованная игра – эффективное средство социализации дошкольника в процессе 

осмысления им нравственного подтекста литературного произведения, благоприятное условие 

для развития чувства партнерства, освоения способов позитивного взаимодействия. В 

театрализованной игре дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают способы 

эмоционального выражения, самореализуются, самовыражаются, знакомятся с окружающим 

миром через образы, краски, звуки, которые способствуют развитию психических процессов, 

качеств и свойств личности – воображения, самостоятельности, инициативности, 

эмоциональной отзывчивости. 

Большинство исследователей приходят к выводу о том, что театрализованные игры наиболее 

близки к искусству 

И часто называют их «творческими» (М.А.Васильева, С.А. Козлова, Д. Б. Эльконин). Е. Л. 

Трусова применяет синонимы понятия «театрализованная игра», «театрально-игровая 

деятельность и творчество» и «игра-драматизация». Театрализованная игра сохраняет все 

структурные компоненты сюжетно-ролевой игры, выделенные Д. Б. Элькониным: 

1. роль (определяющий компонент) 

2. игровые действия 

3. игровое употребление предметов 

4. реальные отношения. 

В театрализованных играх игровое действие и игровой предмет, костюм или кукла, имеют 

большее значение, так как облегчают принятие ребенком роли, определяющей выбор игровых 

действий. Характерными особенностями театрализованной игры являются литературная или 

фольклорная основа содержания и наличие зрителей (Л.В.Артемова, Л. В. Ворошина, Л. С. 

Фурмина и др.). 
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Театрализованные игры дошкольников нельзя назвать искусством в полном смысле слова, но 

они приближаются к нему. Б.М.Теплов видел в них переход от игры к драматическому 

искусству, но в зачаточной форме. При разыгрывании спектакля в деятельности детей и 

настоящих артистов много общего. Детей также волнуют впечатления, реакция зрителей, они 

думают о воздействии на людей, их заботит результат (как изобразили). 

В отличие от театральной постановки театрализованная игра не требует обязательного 

присутствия зрителя, участия профессиональных актеров, в ней иногда достаточно внешнего 

подражания. Привлекая внимание родителей к этим играм, подчеркивая успехи ребенка, можно 

способствовать возрождению семейной традиции устройства домашнего театра. Репетиции, 

изготовление костюмов, декораций, билетов-приглашений для родственников сплачивают 

членов семьи, наполняют жизнь содержательной деятельностью, радостными ожиданиями. 

Целесообразно советовать родителям использовать опыт артистической и театральной 

деятельности ребенка, приобретенный им в дошкольном учреждении. Это повышает уровень 

самоуважения ребенка. (С. А. Козлова, Т.А. Куликова). Театрализованные игры дают большой 

простор для творческих проявлений ребѐнка. Они развивают творческую самостоятельность 

детей, побуждают к импровизации в составлении небольших рассказов и сказок, поддерживают 

стремление детей самостоятельно искать выразительные средства для создания образа, 

используя движения, позу, мимику, разную интонацию и жест. Драматизация или театральная 

постановка представляет самый частый и распространенный вид детского творчества. Это 

объясняется двумя основными моментами: во- первых, драма, основанная на действии, 

совершаемом самим ребенком, наиболее близко, действенно и непосредственно связывает 

художественное творчество с личным переживанием, во - вторых очень тесно связана с игрой. 

Творческие способности проявляются в том, что дошкольники объединяют в игре разные 

события, вводят новые, недавние, которые произвели на них впечатления, иногда включают в 

изображение реальной жизни эпизоды из сказок, т. е. создают игровую ситуацию. В 

театрализованной деятельности действия не даются в готовом виде. Литературное 

произведение лишь подсказывает эти действия, но их еще надо воссоздать с помощью 

движений, жестов, мимики. Ребенок сам выбирает выразительные средства, перенимает их от 

старших. В создании игрового образа особенно велика роль слова. Оно помогает ребенку 

выявить свои мысли и чувства, понять переживания партнеров, эмоциональной 

выразительности сюжета (Л.В.Артемова, Е.Л.Трусова). Л. В. Артемова выделяет игры – 

драматизации и режиссерские игры. 

В играх – драматизациях ребенок-артист, самостоятельно создает образ с помощью комплекса 

средств выразительности (интонация, мимика, пантомима), производит собственные действия 

исполнения роли. В игре-драматизации ребенок исполняет какой-либо сюжет, сценарий 

которого заранее существует, но не является жестким каноном, а служит канвой, в пределах 

которой развивается импровизация. Импровизация может касаться не только текста, но и 

сценического действия. 

Игры-драматизации могут исполняться без зрителей или носить характер концертного 

исполнения. Если они разыгрываются в обычной театральной форме (сцена, занавес, 

декорации, костюмы и т.д.) или в форме массового сюжетного зрелища, их называют 

театрализациями. 

Виды драматизации: 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 без 

предварительной подготовки. Драматизации основываются на действиях исполнителя, который 

может использовать куклы. 

Театрализованные игры в дошкольном возрасте, так или иначе, основаны на разыгрывании 

сказок - способом познания мира ребенком. Русская народная сказка радует детей своим 

оптимизмом, добротой, любовью ко всему живому, мудрой ясностью в понимании жизни, 

сочувствием слабому, лукавством и юмором при этом формируется опыт социальных навыков 
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поведения, а любимые герои становятся образцами для подражания (Е. А. Антипина). Приведем 

примеры педагогических ситуаций, разрешаемых с помощью театральной деятельности ( 

Н.В.Микляева). 

1. «Погружение в сказку» при помощи «волшебных вещей» из сказки. 

Создание воображаемой ситуации. Например, посмотреть на вещи, стоящие в группе, 

используя «волшебный ритуал» (зажмурить глазки, вдохнуть, с выдохом открыть глазки и 

осмотреться) или «волшебные очки». Затем привлечь внимание детей к какой-либо вещи: 

скамейка («Не с нее ли упало яичко?»), миска («Может в этой миске испекли Колобок?») и т.д. 

Затем детей спрашивают, узнали ли они из какой сказки эти вещи. 

2. Чтение и совместный анализ сказок. Например, проводится беседа, направленная на 

знакомство с эмоциями и чувствами, затем – выделение героев с различными чертами 

характера и идентификация себя с одним из персонажей. Для этого во время драматизации 

дети могут смотреться в «специальное» зеркало, которое позволяет видеть себя в различные 

моменты театрализованной игры и с успехом используется при проигрывании перед ним 

различных эмоциональных состояний. 

3. Проигрывание отрывков из сказки, передающих различные черты характера, с 

параллельным объяснением или разъяснением воспитателем и детьми нравственных качеств 

и мотивов действий персонажей. 

4. Режиссерская игра (со строительным и дидактическим материалом). 

5. Рисование, раскрашивание наиболее ярких и эмоциональных для детей событий из сказок с 

речевым комментированием и объяснением личностного смысла изображаемых событий. 

6. Словесные, настольно-печатные и подвижные игры, направленные на усвоение 

нравственных правил и постановку нравственных задач в свободной деятельности детей 

после занятия. 

Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все разнообразнее и сложнее. И она 

требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, 

быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению больших 

и малых проблем. Творческие способности человека следует признать самой существенной 

частью его интеллекта и задачу их развития – одной из важнейших задач в воспитании 

современного человека. Ведь все культурные ценности, накопленные человечеством – 

результат творческой деятельности людей. И то, насколько продвинется вперед человеческое 

общество в будущем, будет определяться творческим потенциалом подрастающего поколения. 

Творческие способности – далеко не новый предмет исследования. Проблема человеческих 

способностей вызывала огромный интерес людей вовсе времена. Очень важно чтобы в мире, 

насыщенном информацией, новыми технологиями ребѐнок не потерял способность познавать 

мир умом и сердцем, выражая своѐ отношение к добру и злу, мог познать радость, связанную с 

преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. Следует отметить, что воспитание 

творческих способностей детей будет эффективным лишь в том случае, если оно будет 

представлять собой целенаправленный процесс, в ходе которого решается ряд частных 

педагогических задач, направленных на достижение конечной цели. Развитие творческих 

способностей в контексте театрализованной деятельности способствует общему 

психологическому развитию, возможностям нравственно-эстетического воздействия на детей 

со стороны педагогов. Театрализованная деятельность — это вариативная система, 

позволяющая формировать способности к анализу и синтезу, эмоциональным переживаниям, 

развитию творческой активности детей. Театрализованная деятельность позволяет комплексно 

воздействовать на детей в вербальном и невербальном плане, эффективно решает задачи 

нравственного и эстетического воспитания, обогащает эмоциональную сферу, активизирует 

речевую деятельность. Так же важна заинтересованность в занятиях самого педагога. Известно, 

что заинтересовать детей чем-либо, взрослый может только, когда он увлечен сам. Если же 
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взрослый проявляет равнодушие, оно передается и детям. На наш взгляд, необходимо 

совершенствовать художественно - эстетическое воспитание дошкольников, и 

совершенствовать не посредством создания новых программ, методик, а придерживаться уже 

существующего материала, как уже говорилось, использовать на занятиях все виды детской 

театральной деятельности. Организованная таким образом работа будет способствовать тому, 

что театрализованная игра станет и средствам самовыражения и самореализации ребенка в 

разных видах творчества, самоутверждения в группе сверстников. А жизнь дошкольников в 

детском саду обогатится за счет интеграция игры и разных видов искусства, которые находят 

свое воплощение в театрально-игровой деятельности. 
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