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Введение 

 

Актуальность заключается в том, что театрализованная деятельность 

имеет большое значение для всестороннего воспитания детей: развивает 

художественный вкус, творческую самостоятельность, формирует чувство 

коллективизма, развивает память, внимание, мышление, воображение, 

восприятие детей. 

Сформированность этих качеств поможет будущему первокласснику 

быстро входить в контакт, в любой сложной ситуации не растеряться, смело 

задавать вопросы учителю, учиться у одноклассников, самому оказывать 

помощь другим. Посещая занятия, ребенок учится коллективно работать над 

замыслом будущего спектакля, создавать художественные образы, 

обмениваться информацией, планировать различные виды художественно-

творческой деятельности (подбор музыкальных характеристик персонажам, 

работа над ролью и т. д.), а также координировать свои функции. 

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 

проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это 

помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. 

Педагогическая целесообразность методических рекомендаций 

заключается в возможности средствами театрализованной деятельности 

помочь детям раскрыть их творческие способности, развить психические, 

физические и нравственные качества, а также повысить уровень общей 

культуры и эрудиции, развить память, мышление, речь, пластику движений. А 

также одной из самых важных потребностей детей является потребность 

взаимодействия со сверстниками. В этой связи приоритетной задачей 

воспитания является развитие у детей таких качеств, которые помогут в 

общении со сверстниками и не только: понимания, что все люди разные, 

принятия этих различий, умения сотрудничать и разрешать возникающие 

противоречия в общении. 



Цель: создание полноценной мотивационной основы для формирования 

навыков и умений деятельности средствами театральных игровых технологий. 

Задачи: 

- развивать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности; 

- развивать воображение, фантазию, внимание, самостоятельность 

мышления; 

- совершенствовать игровые навыки и творческую самостоятельность 

через театрализованные игры, развивающие творческие способности 

дошкольников; 

- обогащать и активизировать словарь; 

- развивать диалогическую и монологическую речь; 

- воспитывать гуманные чувства у детей. 

Усвоение ребёнком знаний и умений, развитие его способностей 

осуществляется только в активной деятельности. 

Одной из форм организации педагогического процесса является 

театральная игра. 

Важные положения о генетической связи игры и искусства содержатся в 

исследованиях психологов П.П. Блонского, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева. 

Л.С. Выготский рассматривал игру ребенка как синкретическую 

художественную деятельность и считал ее первичной драматической формой, 

в которой артист, зритель, автор пьесы, декоратор и техник соединены в одном 

лице, а творчество ребенка в ней имеет характер синтеза – его 

интеллектуальная и волевая области возбуждены с непосредственной силой 

жизни без лишнего напряжения его психики. 

Являясь ведущим видом деятельности дошкольника, игра становится 

основой творческого и интеллектуального развития ребенка. 

Театрализованные игры способствуют развитию детской фантазии, 

воображения, памяти, познавательных процессов, знаний об окружающем 

мире, готовности к взаимодействию с ним. 



Театрализованные игры представляют собой разыгрывание в лицах 

литературных произведений (сказки, рассказы, специально написанные 

инсценировки). Герои литературных произведений становятся действующими 

лицами, а их приключения, события жизни, измененные детской фантазией – 

сюжетом игры. Особенность театрализованных игр состоит в том, что они 

имеют готовый сюжет, а значит, деятельность ребенка во многом 

предопределена текстом произведения. 

Настоящая творческая игра представляет собой богатейшее поле для 

творчества детей. Ведь текст произведения как канва, в которую дети сами 

вплетают новые сюжетные линии, вводят дополнительные роли, меняют 

концовку и т.д. В театрализованной игре образ героя, его основные черты, 

действия, переживания определены содержанием произведения. Творчество 

ребенка проявляется в правдивом изображении персонажа. Чтобы это 

осуществить, надо понять, каков персонаж, почему он так поступает, 

представить себе состояние, чувства, то есть проникнуть в его внутренний 

мир. И сделать это нужно в процессе слушания произведения. 

Все это наводит на мысль о том, что полноценное участие детей в игре 

требует особой подготовленности, которая проявляется в способности к 

эстетическому восприятию искусства художественного слова, умении 

вслушиваться в текст, улавливать интонации, особенности речевых оборотов. 

Чтобы понять, какой герой, надо научиться элементарно анализировать его 

поступки, оценивать их, понимать мораль произведения. Умение представлять 

героя произведения, его переживания, конкретную обстановку, в которой 

развиваются события, во многом зависит от личного опыта ребенка: чем 

разнообразнее его впечатления об окружающей жизни, тем богаче 

воображение, чувства, способность мыслить. Для исполнения роли ребенок 

должен владеть разнообразными изобразительными средствами (мимикой, 

телодвижениями, жестами, выразительной по лексике и интонации речью и 

т.п.). Следовательно, подготовленность к театрализованной игре можно 

определить как такой уровень общекультурного развития, на основе которого 



облегчается понимание художественного произведения, возникает 

эмоциональный отклик на него, происходит овладение художественными 

средствами передачи образа. Все эти показатели не складываются стихийно, а 

формируются в ходе воспитательно-образовательной работы. 

Часто дети выступают в роли изготовителей персонажей предстоящего 

спектакля. Очень важно, какой персонаж выбирает ребенок для изготовления 

куклы, каким характером он его наделяет или какими чертами дополняет, 

какое придумывает выражение лица и настроение куклы. По этим признакам 

можно судить об особенностях настроения самого ребенка, о его 

психологическом состоянии, так как часто человек персонализирует, 

воплощает в кукле сокровенную часть себя. 

Как правило, детям до 8 лет еще сложно самостоятельно изготовить 

даже простую куклу. Полезно к этому процессу привлекать родителей, 

старших братьев, сестер. Это сплачивает детей и родителей, позволяет им 

лучше понимать друг друга. А также нормализует взаимоотношения между 

воспитателем и родителями. Часто педагоги жалуются на то, что им не хватает 

участия родителей в процессе воспитания. Организация театрализованного 

представления поможет в некоторой мере решить эту проблему. 

Сами по себе театрализованные творческие игры имеют большое 

значение для развития личности не только потому, что в ней упражняются 

отдельные психические процессы, но и потому, что эти процессы 

поднимаются на более высокую ступень развития благодаря тому, что в игре 

развивается вся личность ребенка, его сознание. Ребенок осознает себя, учится 

желать и подчинять желанию свои мимолетные аффективные стремления; 

учится действовать, подчиняя свои действия определенному образцу, правилу 

поведения, учится жить, проживая жизни своих героев, любя или не любя их, 

анализируя и пытаясь вникнуть в суть и причины их поступков и учась на их 

ошибках. 

Театрализованные игры можно рассматривать как моделирование 

жизненного опыта людей, как мощный психотренинг. Именно в условиях 



игры тренируется способность взаимодействовать с людьми, находить выход 

в различных ситуациях, умение делать выбор. 

Все игры условно делятся на два вида: общеразвивающие игры и 

специальные театральные игры. 

Общеразвивающие игры способствуют быстрой и легкой адаптации 

ребенка и создают предпосылки для дальнейшего успешного обучения за счет 

актуализации интеллектуального, эмоционально-волевого и социального 

компонента. Обычно все дети делятся на мини-группы (4 чел.). Как правило, 

это зрители и исполнители, это дает возможность анализировать различные 

ситуации с разных позиций. 

Специальные театральные игры необходимы при работе над этюдами и 

спектаклями. Они развивают воображение и фантазию, готовят детей к 

действию в сценических условиях, где все является вымыслом. Развивают 

умение действовать в предлагаемых обстоятельствах, веру в воображаемую 

ситуацию. Знакомить детей со сценическим действием можно на материале 

упражнений и этюдов, импровизируя на основе хорошо знакомых небольших 

сказок. 

Театральная игра способствует: 

1. Развитию речи детей. 

2. Развитию нравственно-коммуникативных качеств личности. 

3. Развитию двигательных качеств и умений. 

4. Развитию творческого воображения и фантазии. 

5. Развитию познавательных способностей. 

Основные требования к организации театрализованных игр (И.Зимина): 

1. Содержание и разнообразие тематики. 

2. Максимальная активность детей на этапах подготовки и проведения 

игр. 

3. Сотрудничество детей друг с другом и со взрослыми на всех этапах 

организации театрализованной игры. 

  



Основная часть. Методические рекомендации к организации 

театрализованной деятельности с помощью игровых технологий 

 

Используя в работе с детьми театрализованные игры нужно 

базироваться на представлениях выдающегося российского психолога Л.С. 

Выготского: «Не стоит забывать, что основной закон детского творчества 

заключается в том, что ценность его следует видеть не в результате, а в 

продукте творчества, важно то, что они создают, творят, упражняются в 

творческом воображении и его воплощении». 

Важнейшими условиями в осуществлении игровых форм работы, 

являются: 

1. Использование речевых упражнений. 

2. Выбор упражнений или заданий в зависимости от индивидуальности 

детей. 

3. Обеспечение психологического комфорта на занятиях и вне занятий. 

4. Побуждение детей активно участвовать в театральной игре, 

упражнении, этюде. 

Театрализованные игры включают: 

1. Действия с кукольными персонажами (сюжетными и образными 

игрушками, пальчиковыми, плоскими фигурами); 

2. Непосредственные действия детей по ролям; 

3. Литературную деятельность (проявляется в виде диалогов и 

монологов от лица персонажей литературных произведений); 

4. Изобразительную деятельность – носит характер пространственно-

изобразительной, оформительской: дети создают рисованные или 

аппликационные декорации, костюмы персонажей; 

5. Музыкальную – выполнение знакомых песен от лица персонажей, 

авторских характерных песен к театрализованным играм, песен-

импровизаций, песен и мелодий, созданных самими детьми. 

Разновидностями театральных игр являются: 



1. Игры с элементами театрализации. 

2. Занятие-игра. 

3. Театрализованный рассказ. 

4. Викторина-развлечение. 

5. Спектакль-игра. 

Виды театрализованных игр: 

I. Игры с элементами театрализации. 

Игры с элементами театрализации включают в себя: речевые 

упражнения; этюды на выражение основных эмоций; этюды на 

воспроизведение основных черт характера; игры на развитие внимания и 

памяти; этюды на выразительность жестов; ролевые игры. 

1. Речевые упражнения влияют на эмоционально-личностную сферу 

ребёнка; развивают чистоту произношения; совершенствуют интонационную 

окраску речи; развивают умение пользоваться выразительными средствами 

голоса. Для выполнения этих упражнений необходимо предварительное 

разучивание текстов. Упражнение может быть коллективным или 

индивидуальным. Важно, чтобы дети делали это осмысленно, эмоционально, 

с интересом. Тексты должны соответствовать возрастным особенностям 

детей. 

Например, такие: «Эхо», «Едем, едем на тележке», «Чистоговорки» – 

развивают выразительность речи, память, воображение. 

2. Этюды на выражение основных эмоций развивают нравственно-

коммуникативные качества личности; способствуют пониманию 

эмоционального состояния другого человека и умению адекватно выразить 

своё. Содержание этюдов не читается детям. 

Эмоциональный пересказ предложенной ситуации является условием 

для создания множества игровых вариантов на заданную тему. Этюды должны 

быть коротки, разнообразны и доступны детям по содержанию. 

Так, в этюде «Лисичка подслушивает» дети через определённую позу и 

мимику учатся передавать эмоциональное состояние персонажа. 



3. В этюдах на воспроизведение черт характера дети учатся понимать, 

какое поведение какой черте характера соответствует. 

Акцент делается на модель положительного поведения. 

Так, в эпизодах «Жадный пёс», «Страшный зверь» через мимику, жест, 

позу дети передают отдельные черты характера (жадность, замкнутость, 

трусость, смелость). 

4. Игры на развитие внимания и памяти развивают умение быстро 

сосредоточиться; активизируют память и наблюдательность. В этих играх 

дети выполняют различные движения по сигналу, повторяют заданные 

движения и упражнения. 

Так, в игре «Волшебный круг» дети выполняют различные движения по 

сигналу и развивают внимание; в игре «Заводные игрушки» через 

перевоплощения играющие развивают моторно-слуховую память. 

5. Целью этюдов на выразительность жестов является развитие 

правильного понимания детьми эмоционально-выразительных движений рук 

и адекватное использование жеста. Содержание этюдов активизирует 

выразительность движений, творческое воображение. 

В игре «Снежки» дети через воображаемое зимнее развлечение 

осваивают выразительность движений; в «Дружной семье» через 

пантомимику развивается точность и выразительность передаваемых 

действий: рисование кистью, вязание, шитьё, лепка и т. д. 

6. Ролевые игры с использованием элементов костюмов, реквизита, 

масок и кукол развивают творческое воображение, фантазию, 

коммуникативность. Дети вместе с педагогом мастерят маски, реквизит, 

элементы костюмов и декораций. В процессе подготовки могут участвовать 

родители. 

В игре «Организуем всеобщий театр» дети вместе с педагогом мастерят 

кукол из бумажных пакетов, стаканчиков и разыгрывают бытовые и сказочные 

сюжеты. Развиваются коллективные взаимоотношения, творческое 

воображение, фантазия. 



II. Занятие-игра. 

Эта форма организации педагогической работы может включать в себя: 

этюды, фрагменты сказок, игры с элементами театрализации. 

На занятии в импровизированной форме исполняются фрагменты 

сказки. Такая методика ведения занятия помогает увлекательно решать 

программные задачи; положительно влияет на формирование эмоционально-

нравственной среды ребёнка. На комплексном занятии-игре по русской 

народной сказке «Маша и медведь» дети выполняют задания педагога по 

развитию связной речи, развивают математические способности, память, 

внимание. 

III. Театрализованный рассказ. 

Приёмы и методы театрализованного рассказа можно использовать и во 

время занятия и вне его. Во время чтения или рассказывания литературного 

произведения педагог сам «играет» персонажей, использует интонационную, 

эмоциональную окраску речи. Через выразительное чтение, разыгрывание 

эпизодов, через иллюстративный материал дети погружаются в атмосферу 

литературного произведения. Все задачи, которые входят в программное 

содержание занятия, можно решать с помощью выразительных игровых 

театральных средств. Примером такой театрализованной формы может быть 

занятие по ознакомлению с художественной литературой: русская народная 

сказка «Хаврошечка». 

IV. Викторина-развлечение. 

Театрализованная форма литературной викторины-развлечения 

способствует расширению кругозора детей; активизирует эмоциональный и 

творческий потенциал. Проводится работа по изготовлению костюмов и 

реквизита. Готовится музыкальное оформление, записывается фонограмма, 

разучиваются тексты, проводятся репетиции отрывков из литературных 

произведений. 

Сценический вариант занятия-игры по произведениям А.С. Пушкина 

«Лукоморье» ведёт детей в сказочное путешествие. В этой викторине дети 



участвуют в коротких инсценировках, отвечают на вопросы, отгадывают 

загадки. Дошкольники с интересом и удовольствием участвуют в 

познавательной театральной игре.   

V. Спектакль-игра. 

Эта форма работы требует длительной и тщательной подготовки: 

пишется специальная инсценировка с учётом возрастных индивидуальных 

особенностей детей. В игровой форме проводятся репетиции. Готовятся 

декорации и костюмы, выпускаются афиша и театральные программки. 

Спектакль-игра, поставленный по русской народной сказке «Репка», 

способствует раскрытию творческого потенциала детей, эмоционально 

обогащает исполнителей и зрителей спектакля. 

Таким образом, дети через различные формы театральной игры 

развивают нравственно-коммуникативные качества, творческие способности, 

психические процессы. 

Руководство театрально-игровой деятельностью требует от педагога 

умения строить работу в системе, подбирать содержательные материалы, 

ставить и решать педагогические задачи, цель которых – формировать 

творческие и театральные способности детей. 

Педагог должен помогать детям организовывать деятельность – 

объединяться в небольшие творческие группы, вместе готовить, оформлять и 

проигрывать от начала до конца литературные произведения. 

Все это поможет подготовить детей к активному участию в 

театрализованных играх и является прекрасным средством повышения 

эмоционального тонуса детей, развивать их общение, выразительную речь. 

Для этого хорошо подойдут игры-потешки, прибаутки, скороговорки, в 

которых дети учатся сопоставлять слова и движения, выполнять заданный 

ритмический рисунок. 

Игры с использованием пальцев можно оживить, сделав головки 

мальчиков и девочек. Рисуют или вырезают из старых книг и журналов, 

наклеивают на картон или марлю, а сзади пришивают резинку по размеру 



пальца. С помощью таких игрушек педагог может обыграть ряд 

стихотворений и потешек. 

Предлагая детям театрализованные игры, педагог должен четко 

предусматривать весь ход деятельности. Главное и необходимое условие - 

использовать хорошо знакомые детям произведения, то есть те, которые 

соответствуют их возрасту. Целесообразно выбирать небольшие 

произведения. 

При подборе музыкального материала тоже нужно быть очень 

осторожными. Музыка должна быть яркой, легкой, понятной детям в 

зависимости от возрастных возможностей. Песенный материал должен 

соответствовать возможностям детей, их естественному диапазону. 

Педагог предлагает поиграть в «сказку», причем дети должны сами 

выбирать одну из двух, трех. 

Для обыгрывания более сложных произведений целесообразно 

подобрать иллюстрации, грамзапись. Это поможет детям составить более 

четкое представление о героях произведений, их характерных особенностях. 

После чтения педагог задает вопросы, которые помогут выявить 

последовательность действий, вспомнить характерные черты персонажей. 

Если произведение большое, его следует готовить по частям. 

Используя при работе над театрализованными играми импровизацию, 

мы тем самым уходим от рутинной работы, от зубрежки, от необходимости 

заучивать реплики, позы, движения. Однообразие убивает желание играть в 

театр, делает это занятие безрадостным и неинтересным. Дети быстро устают, 

их внимание рассеивается. Они не могут в силу своего возраста долго 

сосредоточиваться на чем-то одном. Творческий подход к работе с малышами 

дает возможность развивать одновременно их всех, независимо от уровня 

подготовленности. 

Нужно избегать назначения на ведущие роли одних и тех же детей. 

Считая, что каждый ребенок талантлив от природы, нужно стараться каждому 

помочь раскрыть свои способности. Перед тем, как выбрать роль, нужно дать 



ребенку возможность попробовать себя во всех других, таким образом ребенок 

сознательно определит ту, которая ему ближе. 

Занимаясь с детьми театром, нужно ставить перед собой цель - сделать 

жизнь наших воспитанников интересной и содержательной, наполнить ее 

яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества. Нужно 

стремиться к тому, чтобы навыки, полученные в театрализованных играх, дети 

смогли использовать в повседневной жизни. 

  



Заключительная часть 

 

Театрализованная игра как один из ее видов представляет собой 

эффективное средство социализации дошкольника в процессе осмысления им 

нравственного подтекста фольклорного или литературного произведения и 

участия в игре, имеющей коллективный характер, что и создает 

благоприятные условия для развития чувства партнерства и освоения 

способов позитивного взаимодействия. Велико значение театрализованной 

игры и для речевого развития. 

Таким образом, в процессе организации театрализованной игры у детей 

развиваются организаторские умения и навыки, совершенствуются формы, 

виды и средства общения, складываются и осознаются непосредственные 

взаимоотношения детей друг с другом, приобретаются коммуникативные 

умения и навыки. Качества личности, обнаруживаемые ими в игре, 

определяют формирующиеся взаимоотношения. С детьми, не соблюдающими 

установленных правил в игре, демонстрирующими отрицательные черты 

характера в общении, сверстники отказываются иметь дело. Возникает 

личностность в общении, строящаяся на осознаваемой, мотивированной 

основе. В процессе игры и подготовке к ней между детьми складываются 

отношения сотрудничества, взаимопомощи, разделения и кооперации труда, 

заботы и внимания друг к другу. В такого рода играх дети учатся 

воспринимать и передавать информацию, ориентироваться на реакции 

собеседников, зрителей и учитывать их в своих собственных действиях. 

Особенно это важно для того, чтобы суметь быстро сориентироваться, 

овладеть собой в трудной ситуации, которая может сложиться во время 

выступления, например: кто-то из участников забыл свои слова, перепутал 

очередность и т.д. Поэтому очень важно взаимопонимание между детьми-

участниками и взаимовыручка, которые и складываются в процессе игры и 

подготовки к ней. 



Роль педагога в организации и проведении таких театрализаций очень 

велика. Она заключается в том, чтобы поставить перед детьми достаточно 

четкие задачи и незаметно передать инициативу детям, умело организовать их 

совместную деятельность и направить ее в нужное русло; не оставлять без 

внимания ни одного вопроса, как организационного плана, так и вопросов, 

касающихся лично каждого ребенка (его эмоций, переживаний, реакции на 

происходящее); на трудности, с которыми дети сталкиваются. Педагогу очень 

важно осуществить индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Таким образом, театрализованная игра должна являться школой такой 

деятельности, в которой подчинение необходимости выступает не как 

навязанное извне, а как отвечающее собственной инициативе ребенка, как 

желанное. Театрализованная игра по своей психологической структуре 

является прототипом будущей серьезной деятельности - жизни. 
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Приложение 1 

Картотека театрализованных игр для детей 6-7 лет 

 

Кругосветное путешествие 

Цель. Развивать умение оправдывать свое поведение, развивать веру и 

фантазию, расширять знания детей.  

Ход игры. Детям предлагается отправиться в кругосветное 

путешествие. Они должны придумать, где проляжет их путь – по пустыне, по 

горной тропе, по болоту, через лес, джунгли, через океан на корабле — и 

соответственно изменять свое поведение. 

Больной зуб Ход. Детям предлагается представить, что у них очень 

болит зуб, и они начинают постанывать на звуке «м». Губы слегка сомкнуты, 

все мышцы свободны. Звук монотонный, тянущийся. Капризуля Ход. Дети 

изображают капризного ребенка, который ноет, требуя взять его на ручки. 

Ныть на звуке «н», не завышая и не занижая звука, отыскивая тон, на котором 

ровно и свободно звучит голос. Театр пантомим Делятся на две команды. У 

ведущего в коробочке карточки с изображением кипящего чайника, 

мороженного, будильника, телефона и т.д. Поочередно от каждой команды 

подходит по одному игроку и вытягивают для себя задания. Игрок должен 

изобразить то, что нарисовано, а команды отгадывают. Команда, которая 

первой назовет то, что показывает ребенок, получает фишку. К концу игры 

выявляется команда-победитель.  

Кактус и ива 

Цель. Развивать умение владеть мышечным напряжением и 

расслаблением, ориентироваться в пространстве, координировать движения, 

останавливаться точно по сигналу педагога. 

Ход игры. По любому сигналу, например хлопку, дети начинают 

хаотично двигаться по залу, как в упражнении «Муравьи». По команде 

педагога «Кактус» дети останавливаются и принимают «позу кактуса» – ноги 

на ширине плеч, руки слегка согнуты в локтях, подняты над головой, ладони 



тыльной стороной повернуты друг к другу, пальцы растопырены, как 

колючки, все мышцы напряжены. По хлопку педагога хаотическое движение 

возобновляется, затем следует команда: «Ива». Дети останавливаются и 

принимают позу «ивы»: слегка разведенные в стороны руки расслаблены в 

локтях и висят, как ветви ивы; голова висит, мышцы шеи расслаблены. 

Движение возобновляется, команды чередуются. 

Буратино и Пьеро 

Цель. Развивать умение правильно напрягать и расслаблять мышцы. 

Ход игры. Дети двигаются как в упражнении «Муравьи», по команде 

«Буратино» останавливаются в позе: ноги на ширине плеч, руки согнуты в 

локтях, раскрыты в сторону, кисти прямые, пальцы растопырены, все мышцы 

напряжены. Движение по залу возобновляется. По команде «Пьеро» – опять 

замирают, изображая грустного Пьеро: голова висит, шея расслаблена, руки 

болтаются внизу. В дальнейшем можно предложить детям двигаться, сохраняя 

образы деревянного крепкого Буратино и расслабленного, мягкого Пьеро. 

Насос и надувная кукла 

Цель. Умение напрягать и расслаблять мышцы, взаимодействовать с 

партнером, тренировать три вида выдыхания, артикулировать звуки «с» и «ш»; 

действовать с воображаемым предметом. 

Ход игры. Дети распределяются на пары. Один ребенок — надувная 

кукла, из которой выпущен воздух, он сидит на корточках, все мышцы 

расслаблены, руки и голова опущены; второй — «накачивает» воздух в куклу 

с помощью насоса; наклоняясь вперед, при каждом нажатии на «рычаг», он 

выдыхает воздух со звуком «с-с-с-с» (второй вид выдыхания), при вдохе — 

выпрямляется. Кукла, «наполняясь воздухом», медленно поднимается и 

выпрямляется, руки раскинуты вверх и немного в стороны. Затем куклу 

сдувают, вытаскивают пробку, воздух выходит со звуком «ш-ш-ш-ш» (первый 

вид выдыхания), ребенок опускается на корточки, вновь расслабляя все 

мышцы. Затем дети меняются ролями. Можно предложить надувать куклу 

быстро, подключая третий вид выдыхания: «С! С! С!»  



Пантомимы 

Цель: учить детей элементам искусства пантомимы, развивать 

выразительность мимики. Совершенствовать исполнительские умения детей в 

создании выразительного образа. 

1. Одеваемся на улицу. Раздеваемся. 

2. Много снега – протопчем тропинку. 

3. Моем посуду. Вытираем. 

4. Мама с папой собираются в театр. 

5. Как падает снежинка. 

6. Как ходит тишина. 

7. Как скачет солнечный зайчик. 

8. Жарим картошку: набираем, моем, чистим, режем, жарим, едим. 

9. Едим щи, попалась вкусная косточка. 

10. Рыбалка: сборы, поход, добывание червей, закидывание удочки, лов. 

11. Разводим костер: собираем разные ветки, колем щепочки, зажигаем, 

подкладываем дрова. Потушили. 

12. Лепим снежки. 

13. Расцвели, как цветы. Завяли. 

14. Волк крадется за зайцем. Не поймал. 

15. Лошадка: бьет копытом, встряхивает гривой, скачет (рысью, 

галопом), приехала. 

16. Котенок на солнышке: жмурится, нежится. 

17. Пчела на цветке. 

18. Обиженный щенок. 

19. Обезьяна, изображающая вас. 

20. Поросенок в луже. 

21. Наездник на лошади. 

22. Невеста на свадьбе. Жених. 

23. Бабочка порхает с цветка на цветок. 

24. Зуб болит. 



25. Принцесса капризная, величественная.  

26. Бабушка старенькая, хромает. 

27. Холодно: мерзнут ноги, руки, тело. 

28. Ловим кузнечика. Ничего не получилось. 

29. Сосулька. У нас под крышей Белый гвоздь висит (руки подняты 

вверх). Солнце взойдёт — Гвоздь упадет (расслабленные руки падают вниз, 

присесть). 

30. Теплый луч упал на землю и согрел зернышко. Из него проклюнулся 

росток. Из него вырос прекрасный цветок. Он нежится на солнце, подставляет 

теплу каждый лепесток, поворачивая головку к солнцу. 

31. Стыдно: брови приподняты вверх и сведены, плечи приподняты. 

32. Я не знаю. 

33. Гадкий утенок, его все гонят (голова опущена, плечи сведены назад). 

34. Я — страшная гиена, Я — гневная гиена. От гнева на моих губах 

Всегда вскипает пена. 

35. Пожарить глазунью. Съесть. 

36. «Мы в лесу». 

Превращение комнаты 

Цель. Развивать чувство веры и правды, смелость, сообразительность, 

воображение и фантазию. 

Ход игры. Дети распределяются на 2-3 группы, и каждая из них 

придумывает свой вариант превращения комнаты. Остальные дети по 

поведению участников превращения отгадывают, во что именно превращена 

комната. Возможные варианты, предложенные детьми: магазин, театр, берег 

моря, поликлиника, зоопарк, замок Спящей красавицы, пещера дракона и т.д. 

Превращение детей 

Цель. Развивать чувство веры и правды, смелость, сообразительность, 

воображение и фантазию. 



Ход игры. По команде педагога дети превращаются в деревья, цветы, 

грибы, игрушки, бабочек, змей, лягушек, котят и т.д. Педагог может сам 

превратиться в злую волшебницу и превращать детей по своему желанию.  

День рождения 

Цель. Развивать навыки действия с воображаемыми предметами, 

воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками. 

Ход игры. С помощью считалки выбирается ребенок, который 

приглашает детей на «день рождения». Гости приходят по очереди и приносят 

воображаемые подарки. С помощью выразительных движений, условных 

игровых действий дети должны показать, что именно они решили дарить. 

Не ошибись 

Цель. Развивать чувство ритма, произвольное внимание, координацию. 

Ход игры. Педагог в разных сочетаниях и ритмах чередует хлопки в ладоши, 

притопы ногой и хлопки по коленям. Дети повторяют вслед за ним. 

Постепенно ритмические рисунки усложняются, а темп убыстряется. 

Тюльпан 

Цель. Развивать пластику рук. 

Ход игры. Дети стоят врассыпную в основной стойке, руки внизу, 

ладони вниз, средние пальцы соединены. 

1. Утром тюльпан раскрывается (Соединяя ладони, поднять руки к 

подбородку, раскрыть ладони, локти соединить) 

2. На ночь закрывается (Соединяя ладони, опустить руки вниз) 

3. Тюльпанное дерево (Внизу соединить тыльные стороны ладоней и 

поднимать руки над головой) 

4. Раскидывает свои (Руки сверху раскинуть в стороны, ветви ладони 

вверх) 

5. И осенью листики опадают (Повернуть ладони вниз и мягко опускать 

вниз, чуть перебирая пальцами). 

Марионетки 



Цель. Развивать умение владеть своим телом, ощущать импульс. 

Ход игры. Дети стоят врассыпную в основной стойке. По хлопку 

педагога они должны импульсивно, очень резко принять какую-либо позу, по 

второму хлопку – быстро принять новую позу и т.д. В упражнении должны 

участвовать все части тела, менять положение в пространстве (лежа, сидя, 

стоя). 

В «Детском мире» 

Цель. Развивать воображение и фантазию, учить создавать образы с 

помощью выразительных движений. 

Ход игры. Дети распределяются на покупателей и игрушки, выбирают 

ребенка на роль продавца. Покупатели по очереди просят продавца показать 

ту или иную игрушку. Продавец заводит ее ключом. Игрушка оживает, 

начинает двигаться, а покупатель должен отгадать, что это за игрушка. Затем 

дети меняются ролями. 

Одно и то же по-разному 

Цель. Развивать умение оправдывать свое поведение, свои действия 

нафантазированными причинами (предлагаемыми обстоятельствами), 

развивать воображение, веру, фантазию. 

Ход игры. Детям предлагается придумать и показать несколько 

вариантов поведения по определенному заданию: человек «идет», «сидит», 

«бежит», «поднимает руку», «слушает» и т.д. Каждый ребенок придумывает 

свой вариант поведения, а остальные дети должны догадаться, чем он 

занимается и где находится. Одно и то же действие в разных условиях 

выглядит по-разному. Дети делятся на 2-3 творческие группы, и каждая 

получает определенное задание. 

I группа – задание «сидеть». Возможные варианты: 

а) сидеть у телевизора; 

б) сидеть в цирке; 

в) сидеть в кабинете у зубного врача; 

г) сидеть у шахматной доски; 



д) сидеть с удочкой на берегу реки и т.п. 

II группа – задание «идти». Возможные варианты: 

а) идти по дороге, вокруг лужи и грязь; 

б) идти по горячему песку; 

в) идти по палубе корабля; 

г) идти по бревну или узкому мостику; 

д) идти по узкой горной тропинке и т.д. 

III группа – задание «бежать». Возможные варианты: 

а) бежать, опаздывая в театр; 

б) бежать от злой собаки; 

в) бежать, попав под дождь; 

г) бежать, играя в жмурки и т.д. 

IV группа – задание «размахивать руками». Возможные варианты: 

а) отгонять комаров; 

б) подавать сигнал кораблю, чтобы заметили; 

в) сушить мокрые руки и т.д. 

V группа – задание «Ловить зверюшку». Возможные варианты: 

а) кошку; 

б) попугайчика; 

в) кузнечика и т.д. 

Угадай, что я делаю 

Цель. Оправдать заданную позу, развивать память, воображение. 

Ход игры. Педагог предлагает детям принять определенную позу и 

оправдать ее. 

1. Стоять с поднятой рукой (возможные варианты ответов: кладу книгу 

на полку; достаю конфету из вазы в шкафчике; вешаю куртку; украшаю елку 

и т.п.); 

2. Стоять на коленях, руки и корпус устремлены вперед (ищу под столом 

ложку; наблюдаю за гусеницей; кормлю котенка; натираю пол); 

3. Сидеть на корточках (смотрю на разбитую чашку; рисую мелом); 



4. Наклониться вперед (завязываю шнурки; поднимаю платок, срываю 

цветок); 

Что слышишь? 

Цель. Тренировать слуховое внимание. 

Ход игры. Сидеть спокойно и слушать звуки, которые прозвучат в 

комнате для занятий в течение определенного времени. Вариант: слушать 

звуки в коридоре или за окном. 

Запомни фотографию 

Цель. Развивать произвольное внимание, воображение и фантазию, 

согласованность действий. 

Ход игры. Дети распределяются на несколько групп по 4-5 человек. В 

каждой группе выбирается «фотограф». Он располагает свою группу в 

определенном порядке и «фотографирует», запоминая расположение группы. 

Затем он отворачивается, а дети меняют расположение и позы. «Фотограф» 

должен воспроизвести изначальный вариант. Игра усложняется, если 

предложить детям взять в руки какие-нибудь предметы или придумать, кто и 

где фотографируется. 

Кто во что одет? 

Цель. Развивать наблюдательность, произвольную зрительную память. 

Ход игры. Водящий ребенок стоит в центре круга. Дети идут по кругу, 

взявшись за руки, и поют на мелодию русской народной песни «Как у наших 

у ворот». Для мальчиков: В центр круга ты вставай и глаза не открывай. 

Поскорее дай ответ: Ваня наш во что одет? Для девочек: Ждем мы твоего 

ответа: Машенька во что одета? Дети останавливаются, а водящий закрывает 

глаза и описывает детали, а также цвет одежды названного ребенка. 

Телепаты 

Цель. Учить удерживать внимание, чувствовать партнера. 

Ход игры. Дети стоят врассыпную, перед ними водящий ребенок – 

«телепат». Он должен, не используя слова и жесты, связаться только глазами 

с кем-либо из детей и поменяться с ним местами. Игру продолжает новый 



«телепат». В дальнейшем можно предложить детям, меняясь местами, 

поздороваться или сказать друг другу что-нибудь приятное. Продолжая 

развивать игру, дети придумывают ситуации, когда нельзя шевелиться и 

разговаривать, но необходимо позвать к себе партнера или поменяться с ним 

местами. Например: «В разведке», «На охоте», «В царстве Кощея» и т.п. 

Воробьи-вороны 

Цель. Развивать внимание, выдержку, ловкость. 

Ход игры. Дети распределяются на две команды: «Воробьи» и 

«Вороны»; затем становятся в две шеренги спинами друг к другу. Та команда, 

которую называет ведущий, ловит; команда, которую не называют, – убегает 

в «домики» (на стулья или до определенной черты). Ведущий говорит 

медленно: «Во - о-ро - о...». В этот момент готовы убегать и ловить обе 

команды. Именно этот момент мобилизации важен в игре. Более простой 

вариант: та команда, которую называет ведущий, хлопает в ладоши или 

начинает «летать» по залу врассыпную, а вторая команда остается на месте. 

Тень 

Цель. Развивать внимание, наблюдательность, воображение, фантазию. 

Ход игры. Один ребенок — водящий ходит по залу, делая произвольные 

движения: останавливается, поднимает руку, наклоняется, поворачивается. 

Группа детей (3-5 человек), как тень, следует за ним, стараясь в точности 

повторить все, что он делает. Развивая эту игру, можно предложить детям 

объяснять свои действия: остановился потому, что впереди яма; поднял руку, 

чтобы поймать бабочку; наклонился, чтобы сорвать цветок; повернулся, так 

как услышал чей-то крик; и т.д. 

Поварята 

Цель. Развивать память, внимание, фантазию. 

Ход игры. Дети распределяются на две группы по 7-8 человек. Одной 

группе «поварят» предлагается сварить первое блюдо (что предложат дети), а 

второй, например, приготовить салат. Каждый ребенок придумывает, чем он 

будет: луком, морковью, свеклой, капустой, петрушкой, перцем, солью и т.п. 



– для борща; картофелем, огурцом, луком, горошком, яйцом, майонезом – для 

салата. Все становятся в общий круг – это кастрюля – и поют песню 

(импровизацию): 

Сварить можем быстро мы борщ или суп 

И вкусную кашу из нескольких круп, 

Нарезать салат иль простой винегрет, 

Компот приготовить. Вот славный обед. 

Дети останавливаются, а ведущий называет по очереди, что он хочет 

положить в кастрюлю. Узнавший себя ребенок впрыгивает в круг. Когда все 

«компоненты» блюда окажутся в круге, ведущий предлагает приготовить 

следующее блюдо. Игра начинается сначала. В следующее занятие детям 

можно предложить приготовить кашу из разных круп или компот из разных 

фруктов. 

Вышивание 

Цель. Тренировать ориентировку в пространстве, согласованность 

действий, воображение. 

Ход игры. С помощью считалки выбирается ведущий – «иголка», 

остальные дети становятся, держась за руки, за ним – «нитка». «Иголка» 

двигается по залу в разных направлениях, вышивая различные узоры. Темп 

движения может меняться, «нитка» не должна рваться. Усложняя игру, на 

пути можно поставить препятствия, разбросав мягкие модули. 
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