
«РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ  

И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

      В современном обществе резко повысился социальный престиж интеллекта и научных 

знаний. С этим связано стремление как можно раньше научить детей считать, читать и 

писать. Педагогическая установка в первую очередь на развитие мышления превращает 

эмоционально-духовную сущность ребёнка во вторичную ценность. Современные дети 

знают гораздо больше того, что знали их сверстники лет 10-15 назад, но значительно реже 

восхищаются, удивляются прекрасному, сопереживают ему. Чаще проявляют чёрствость, 

равнодушие, ограниченность интересов. Их игры однообразны. 

На момент поступления в школу психологи очень часто констатируют у детей следующие 

проблемы: 

·                         Страхи, срывы, заторможенность или, наоборот, развязность и суетливость; 

·                         Отсутствие навыков произвольного поведения; 

·                         Недостаточное развитие памяти и внимания. 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения, снятия психологических зажимов, 

чувства скованности и зажатости, обучения чувствованию слова, развитие 

художественного воображения предоставляет театрально-игровая деятельность. 

Занятие сценическим искусством не только вводит детей в мир прекрасного, но и 

развивает сферу чувств, пробуждает сострадание, соучастие. 

Для того, чтобы ребенок проявил творчество, необходимо обогатить его жизненный опыт 

яркими художественными впечатлениями, дать необходимые знания и умения. Чем богаче 

опыт, тем ярче будут творческие проявления в разных видах деятельности. Поэтому так 

важно с самого раннего детства приобщать ребенка к музыке, театру, литературе, 

живописи. 

Чем раньше начать развивать творческие способности, тем больших результатов можно 

достигнуть. 

Особенность развития творческих способностей детей 

Актуальность развития творческих способностей детей средствами театрально – игровой 

деятельности определяется необходимостью успешной социализации ребёнка в 

современном обществе, его жизненным и профессиональным самоопределением, 

продуктивным освоением социальных ролей в широком диапазоне и творческой 

реализацией. 

Занятия объединяют в себе различные аспекты театрально-игровой деятельности, 

необходимые как для профессионального становления, так и для практического 

применения в жизни. 

Особенность развития творческого способностей заключается в том, что реализация 

потенциала осуществляется по трем направлениям: 



самопрезентация – школа ведущего;  

коммуникативная деятельность и социальная адаптация  – участие в тренингах, 

упражнения, репетициях 

досуговая деятельность – подготовка праздничных мероприятий и их показ. 

Процесс обучения и воспитания выстраивается через эмоциональный контакт, психолого-

педагогическое воздействие на ребёнка. 

Обучение проводится в форме групповых занятий по общей программе, однако это не 

исключает необходимости индивидуального подхода к воспитаннику и включает в себя: 

·        актерское мастерство, 

·        сценическую речь, 

·        сценическое движение, 

·        мастерство ведущего.  

Формы работы:  

·        беседы, 

·        упражнения, 

·        тренинги, 

·        репетиции, 

·        индивидуальная работа, 

·        коллективное творчество, 

·        подготовка и проведение мероприятий. 

Игра, как выразительное средство сценического искусства 

Расширению творческих способностей воспитанников способствуют театрализованные 

игры, их можно разделить на две основные группы: режиссерские игры и игры-

драматизации. 

К режиссерским играм относятся 

o   настольный, 

o   теневой театр, 

o   театр на фланелеграфе. 



Тут ребенок или взрослый сам не является действующим лицом, он создает сцены, ведет 

роль игрушечного персонала – объемного или плоскостного. Он действует за него, 

изображает его интонацией, мимикой. 

Пантомима ребенка ограничена. Ведь он действует неподвижной или малоподвижной 

фигурой, игрушкой. 

Драматизации основаны на собственных действиях исполнителя роли. Ребенок или 

взрослый в этом случае сам, преимущественно используя свои средства выразительности - 

интонацию, мимику, пантомиму. 

Игры-драматизации. 

Участвуя в играх-драматизациях, ребенок как бы входит в образ, перевоплощается в него, 

живет его жизнью. Это, пожалуй, наиболее сложное исполнение, так как оно не опирается 

ни на какой овеществленный образец. 

Атрибут – признак персонажа, который символизирует его типичные свойства. Например, 

характерную маску зверя, вырезанную из бумаги, шапочку, фартучек (элементы рабочей 

одежды), кокошник, венок, пояс (элементы национального убора) т.д. ребенок надевает на 

себя. 

Создавать же образ он должен рядом с помощью интонации, мимики, жестов, движений. 

Общеразвивающие игры. 

Эстетическое воспитание детей, в том числе и средствами театра, направлено в первую 

очередь на формирование в ребенке готовности к творчеству. Для достижения этой цели 

необходимо развивать такие качества, как внимание и наблюдательность, без которых 

невозможно творческое восприятие окружающего мира, воображение и фантазия которые 

являются главным условием для любой творческой деятельности. 

Не менее важно научить ребенка умению ориентироваться в окружающей обстановке, 

развить произвольную память и быстроту реакции, воспитать смелость и находчивость. 

умение согласовывать свои действия с партнерами, активизировав мыслительный процесс 

в целом. 

Решая все эти задачи общеразвивающие игры, включенные в театральный тренинг. Они не 

только готовят ребенка к художественной деятельности, но и способствуют более быстрой 

и легкой адаптации детей в социально-коммуникативную среду, готовят ребёнка к школе, 

создают предпосылки для успешной учебы в начальных классах – в первую очередь за 

счет актуализации интеллектуального, эмоционально-волевого и социально 

психологического компонентов психологической готовности к школьному обучению.  

Проводя коллективные развивающие игры, на занятиях создается веселая и 

непринужденная атмосфера, подбадриваются зажатые и скованных дети, не 

акцентируется внимание на промахах и ошибках. 

Почти во всех играх дети желательно делятся на несколько команд или на исполнителей и 

зрителей, чтобы дать возможность оценить действия других и сравнить их со своим 

собственными. 



Причем роль ведущего во многих играх выполнятся ребенком. 

Специальные театральные игры. 

Знакомство со спецификой и видами театрального искусств; общеразвивающие и 

ритмопластические игры и упражнения, занятие по культуре и технике речи полезны всем 

детям, поскольку развивают качества и формируют навыки, необходимые любому 

культурному творчески мыслящему человеку, способствуют развитию интеллект; 

активизируют познавательный интерес, расширяют знания ребенка об окружающем мире, 

готовят его к тонкому восприятию различных видов искусств. 

Вовсе необязательно готовить с детьми спектакли и углубляться в своеобразие поведения 

актеров на сцене, говорить о создании сценического образа и т.п. Но для того, чтобы 

перейти от театральных игр к работе над эпизодами и спектаклями, необходимы, как мы 

их условно назвали, специальные театральные игры, развивающие главным образом 

воображение и фантазию. Не являясь курсом актерского мастерства, они готовят детей к 

действию в сценических условиях, где все является вымыслом. Воображение и вера в этот 

вымысел - главная отличительная черта сценического творчества. 

 К.С. Станиславский призывал актеров учиться вере и правде игры у детей, поскольку 

дети очень серьезно и искренне способны верить в любую воображаемую ситуацию, легко 

менять свое отношение к предметам, месту действия и партнерам по игре. 

Игры на действия с воображаемыми предметами или на память 

физических действий. 

Эти игры способствуют развитию чувства правды и веры в замысел. Ребенок силой 

воображения представляет, как это происходит в жизни, проделывает необходимые 

физические действия. Предлагая такие задания, имеем в виду, что дети должны вспомнить 

и представить, как они действовали с данными предметами в жизни, какие ощущения они 

испытывали. 

Подготовить детей к действиям с воображаемыми предметами помогают известные 

народные и специально подобранные игры 

Культура и техника речи. 

Упражнение и игры из этого раздела должны помочь детям сформировать правильное 

четкое произношение (дыхание артикуляцию, дикцию, орфоэпию), научить точно и 

выразительно передавать мысли автора (интонацию, логическое ударение, диапазон силу 

голоса, темп речи), а также развить воображение, умение представить то, о чем говорится, 

расширить словарный запас, сделать их речь ярче и образнее. 

Для многих детей характерны общая зажатость мышц, в том числе и речевого аппарата, 

невыразительность и монотонность речи, отсутствие смысловых пауз и логического 

ударения, проглатывание начала и конца слов. 

Работая над раскрепощением ребенка невозможно обойтись без специальных игр и 

упражнений, развивающих дыхание, освобождающих мышцы речевого аппарата 

формирующих четкую дикцию и подвижность голоса. 



Для того чтобы добиться результатов в художественном воспитании дошкольников, 

необходимо опираться на эмоциональный мир ребенка, на его познавательный интерес. В 

связи с этим велика роль стихов в детских театральных играх и упражнениях. 

Стихотворный текст, как ритмически организованная речь активирует весь организм 

ребенка, способствует развитию его голосового аппарата. Но стихи носят не только 

тренировочный характер для формирования четкой, грамотной речи. Образные 

интересные детям, они находят эмоциональный отклик в душе ребенка, делают 

увлекательными различные игры и задания. Особенно полезно, использовать на занятиях 

диалогические стихи, которые очень нравятся детям. Говоря от имени определенного 

действующего лица, ребенок легче раскрепощается, общается с партнером. На следующем 

этапе из стихотворения можно создать целый мини-спектакль и разыграть его в форме 

этюдов. Кроме всего, разучивание стихов развивает память и интеллект. 

В раздел «Культура и техника речи» включены игры, которые мы назвали творческими 

играми со словами. Они развивают воображение и фантазию детей, пополняют словарный 

запас, учат вести диалог с партнером, составлять предложения и небольшие сюжетные 

рассказы. 

 Их необходимо связывать со специальными театральными играми (не превращение и 

действия с воображаемыми предметами и т.п. 

Развитие творческих способностей детей средствами театральной 

деятельности. 

Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с окружающим миром во 

всем его многообразии через образы, краски звуки.  Умело поставленные вопросы 

побуждают их думать анализировать, делать выводы и обобщения. В процессе работы над 

выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно 

активизируется словарь ребенка, совершенствуете звуковая культура речи. Исполняемая 

роль, особенно вступление диалог с другим персонажем, ставят ребенка перед 

необходимость ясно, четко, понятно изъясняться. 

Таким образом, театрализованная деятельность позволяет, решать многие педагогические 

задачи, касающиеся формирования выразительности речи, интеллектуального и 

художественно-эстетического воспитания. Она также является неисчерпаемым 

источником развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребенка, 

приобщает его к духовному богатству. 

Произведения искусства заставляют волноваться, сопереживать персонажам и событиям, 

и «в процессе этого сопереживания создаются определенные отношения и моральные 

оценки, прост сообщаемые и усваиваемые» (В А Сухомлинский). Следовательно, 

театрализованная деятельность является важнейшим средством развития эмпатии – 

условия, необходимого для организации совместной деятельности детей. 

В литературе подчеркивается: основа эмпатии – в умении распознавать эмоциональное 

состояние человека по мимике, выразительным движениям и речи, ставить себя на его 

место в различных ситуациях, находить адекватные способы содействия (В.А. 

Петровский, Л.П. Стрелкова и т.д.). «Чтобы веселиться чужим весельем и сочувствовать 

чужому горю, нужно уметь с помощью воображения перенестись в положение другого 

человека, мысленно стать на его место» (Б.М Теплев). А это подразумевает наличие 

определенного уровня взаимоотношений в социуме. 



Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка имеет 

нравственную направленность. В результате ребенок познает мир умом и сердцем и 

выражает свое отношение к добру и злу. Любимые герои становятся образцами для 

подражания и отождествления. Именно способность ребенка к такой идентификации с 

полюбившимся образом позволяет педагогам через театрализованную деятельность 

оказывать позитивное влияние на детей. 

Известный композитор Д.Б. Кабалевский так писал о значении искусства для детей: 

«Оставляя неизгладимое впечатление на всю жизнь, оно уже в эти ранние годы дает нам 

уроки не только красоты, но и уроки морали и нравственности. И чем богаче и 

содержательнее эти уроки, тем легче и успешнее идет развитие духовного мира детей. 

Качество и количество этих уроков, в первую очередь, зависят от родителей и от 

воспитателей детских садов. Как правило, маленькие дети активно относятся к тому, 

что вызывает их интерес». 

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации 

опосредованно – от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолеть робость, 

связанную с трудностями общения, неуверенностью в себе. 

Итак, занятия по театрализованной деятельности имеют большое значение для 

всестороннего развития ребенка. Именно поэтому во временных (примерных) 

требованиях к содержанию и методам работы в дошкольном общеобразовательном 

учреждении выделен специальный раздел «Развитие ребенка в театральной 

деятельности». 

В нем подчеркивается, что педагог обязан: 

·  создавать условия для развития творческой активности детей в театрализованной 

деятельности (поощрять исполнительское творчество, развивать способность свободно и 

раскрепощено держаться при выступлении, побуждать к импровизации средствами 

мимики, выразительных движений и интонаций и т.д.); 

·  приобщать детей к театральной культуре (знакомить с устройством театра, 

театральными жанрами, с разными видами кукольных театров); 

·  обеспечивать взаимосвязь театрализованной с другими видами деятельности в едином 

педагогическом процессе. 

В работе студий по театрализованной деятельности могут участвовать воспитатели и 

родители. Это очень важно, совместная творческая деятельность детей и взрослых . 

Подобная организация театрализованной деятельности не только создает условия для 

приобретения детьми новых знаний, умений и навыков, развития способностей и 

творчества, но и позволяет им вступать в контакты с детьми из других групп, с разными 

взрослыми. Расширение круга общения помогает создать полноценную среду развития, 

каждому ребенку найти свое, особенное место и одновременно стать полноценным 

членом сообщества; способствует самореализации каждого и взаимообогащению всех: 

взрослые и дети выступают здесь как равноправные партнеры взаимодействия. 

Участвуя в спектакле или концерте, ребенок усваивает опыт взрослых естественно и 

непринужденно, так же, как взрослый естественно и непринужденно задает собственным 



примером образцы поведения и способы деятельности. Кроме того, в совместной 

деятельности воспитатели лучше узнают детей, особенности их характера, темперамента, 

мечты и желания. Создается микроклимат, в основе которого лежат уважение к личности 

маленького человека, забота о нем, доверительные отношения между взрослыми и детьми. 

Среда является одним из основных средств развития личности ребенка в 

театрализованной деятельности, источником его индивидуальных знаний и социального 

опыта. При этом предметно-пространственная среда должна не только обеспечивать 

совместную театрализованную деятельность детей, но и является основой 

самостоятельного творчества каждого ребенка, своеобразной формой его 

самообразования. Поэтому при проектировании предметно- пространственной среды, 

обеспечивающей театрализованную деятельность детей, следует учитывать: 

· индивидуальные социально-психологические особенности ребенка; 

· особенности его эмоционально-личностного развития; 

· индивидуальные интересы, склонности, предпочтения и потребности; 

· любознательность, исследовательский интерес и творческие способности; 

· возрастные и поло-ролевые особенности. 

Социально-психологические особенности детей дошкольного возраста включают 

стремление участвовать в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, а также 

время от времени возникающую потребность в уединении. Для обеспечения оптимального 

баланса совместной и самостоятельной театрализованной деятельности детей в каждой 

возрастной группе должна быть оборудована театральная зона или уголок сказки, а также 

«тихий уголок», в котором ребенок может побыть один и «порепетировать» какую-либо 

роль перед зеркалом или еще раз посмотреть иллюстрации к спектаклю и т.д. 

В целях реализации индивидуальных интересов, склонностей и потребностей 

дошкольников предметно-пространственная среда должна обеспечивать право и свободу 

выбора. Поэтому в зоне театрализованной деятельности должны быть разные виды 

кукольного театра и ширма для его показа, детские рисунки и т.д. Кроме того, необходимо 

периодическое обновление материала, ориентированного на интересы разных детей. Это 

создает условия для персонифицированного общения воспитателя с каждым ребенком. 

Развитие любознательности и исследовательского интереса основано на создании 

возможностей для моделирования, поиска и экспериментирования с различными 

материалами при подготовке атрибутов, декораций и костюмов к спектаклям – в зоне 

театрализованной деятельности необходимо иметь разнообразный природный и бросовый 

материал, ткань, костюмы для ряженья. 

Раскрытию творческих способностей детей способствуют и специальные 

полифункциональные помещения (музыкальный и театральный залы, гримерная, комната 

сказок и т.д.), в которых могут проводиться специальные занятия по театрализованной 

деятельности детей, студийная работа и разнообразные праздники и развлечения. 

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 . 

 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 ребёнка, приобщает его к духовному 

богатству. Постановка сказки заставляет волноваться, сопереживать персонажу и 

событиям, и в процессе этого сопереживания создаются определённые отношения и 

моральные оценки, просто сообщаемые и усваиваемые» (В. А. Сухомлинский ). 

С театрализованной деятельностью тесно связано и 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 создаёт условия для развития творческих способностей. 

Этот вид деятельности требует от детей: внимания, сообразительности, быстроты 

реакции, организованности, умения действовать, подчиняясь определённому 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. 

  

Анализ проблемы развития творческих способностей определяется содержанием, которое 

вкладывается в это понятие. Очень часто в обыденном сознании творческие способности 

отождествляются со способностями к различным видам художественной деятельности, с 

умением красиво рисовать, сочинять стихи, писать музыку. Что такое творческие 

способности на самом деле? 

Очевидно, что рассматриваемое понятие тесным образом связано с 

понятием "творчество", "творческая деятельность". Под творческой 

деятельностью следует понимать такую деятельность человека, в результате которой 

создается нечто новое – будь это предмет внешнего мира или построение мышления, 

приводящее к новым знаниям о мире, или чувство, отражающее новое отношение к 

действительности. 



«Не следует забывать, что основной закон детского творчества заключается в том, 

что ценность его следует видеть не в продукте творчества, важно то, что они 

создают, творят, упражняются в творческом воображении и его воплощении». 

Театрализованная деятельность раскрывает духовный и творческий потенциал ребенка и 

дает реальную возможность адаптироваться ему в социальной среде. Очень важен 

креативный принцип в обучении и воспитании, то есть максимальная ориентация на 

творчество детей, на развитие психофизических ощущений, раскрепощение личности. 

Заключение 

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 ребёнок не 

потерял способность познавать мир умом и сердцем, выражая своё 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. И в данной работе мы, на основе изучения литературы по 

данной теме, попытались определить основные направления и педагогические задачи по 

развитию актерских способностей в дошкольном возрасте. 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 взрослый проявляет 

равнодушие, оно передается и детям. На наш взгляд, необходимо совершенствовать 

художественно - эстетическое воспитание школьников, 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 томy, что театрализованная 

игра станет и средствам самовыражения и самореализации ребенка в разных видах 



творчества, самоутверждения в группе сверстников. А жизнь обучающихся обогатится за 

счет интеграции игры и разных видов искусства, которые находят свое воплощение в 

театрально-игровой деятельности. 

 


