
«Организация и руководство игрой – 

драматизацией» 

Ни одна сторона педагогической работы не вызывает у воспитателя столько трудностей, сколько 

руководство играми детей. Они возникают иногда из-за одностороннего понимания роли игры, 

преувеличения ее дидактического значения и недооценки влияния на воспитание детей. Это 

относится к играм-драматизациям 

В отдельных дошкольных учреждениях игры-драматизации похожи на подготовительные 

инсценировки с разученными заранее ролями или отсутствуют совсем.  

Драматизировать - значит представить, разыграть в лицах какое-либо литературное произведение, 

сохраняя последовательность эпизодов. 

 Игра драматизация - это своеобразный и самостоятельно существующий вид игровой 

деятельности. Она отличается от обычной сюжетно-ролевой деятельности тем, что создаѐтся по 

готовому сюжету, взятому из книги.  

Цель игры; 

• При целенаправленном руководстве воспитателя эти игры имеют большое значение. Они 

обогащают детей впечатлениями, воспитывают интерес и любовь к литературе, родному 

слову. Участие в инсценировке представляет участниками широкий простор для 

проявления инициативы и  творчества, так как игровые действия следует создать, 

воплотить у каких-то движениях, мимике, интонациях - ведь они не даны в произведении в 

готовом виде. 

• У детей развиваются речевые и двигательные умения    

• Является  эффективным средством эстетического воспитания детей, развития их 

художественных способностей. 

Этапы игры 

Вся подготовительная работа по подведению детей к драматизации должна осуществляться 

поэтапно.  

1 Начало работы над игрой-драматизацией состоит в подборе художественного произведения. 

Далеко не каждая книжка может дать содержание детской игре. С. Я. Маршак сказал, что 

настоящая книжка для детей та, в которую они захотят играть. Необходимо, чтобы 

художественное произведение заинтересовала детей, вызвало сильные чувства и переживания. 

Для игры нужно произведение с занимательно развивающимся сюжетом, герои должны совершать 

поступки, вступать друг с другом в разнообразные отношения.. 

При отборе литературных произведений для игры-драматизации необходимо учитывать, что детей 

дошкольного возраста, прежде всего, привлекают динамичный и занимательный сюжет, наличие 

диалогов, коротких монологов, яркий художественный язык.  

Особенно любят дошкольники народные сказки. Для них характерны драматический конфликт, 

острота ситуаций, эмоциональная насыщенность, короткие и выразительные диалоги, простота и 

образность языка. Дети старшего дошкольного возраста с большим удовольствием драматизируют 



такие сказки, как «Лиса, заяц и петух», «Лисичка со скалочкой», «Волк и семерок озлят» 

«Теремок» и др.  

Очень привлекают детей произведения с веселым сюжетом, где главными действующими лицами 

являются животные-детеныши, например «Цыпленок и утенок», «Кто сказал «мяу», «Мышонок и 

карандаш»,.  

Целесообразно на первых порах отбирать для драматизации произведения, требующие 

ограниченных действий. Для детей средней группы хороши народные потекши, например, 

«Кисонька-мурысенька», «Где мой пальчик? » и др. Переживания, несложные действия этих 

произведений близки жизненному опыту детей, что облегчает произведение игры на первых 

порах.  

2   Вначале на занятиях по развитию речи в процессе чтения и рассказывания произведения дети 

знакомятся с текстом. Затем воспитатель предлагает им прослушать его записи. Это помогает 

дошкольникам лучше понять содержание, дать правильную оценку героям. 

3 В дальнейшем они упражняются в пересказе, импровизации диалогов (с детьми не стоит 

заучивать тест, так как это затормаживает их свободную речь и действия, сковывает и связывает 

творческие проявления).  

Задачей воспитателя на этом этапе является формирование у детей желания принять участие в 

игре, интереса к нему, к тому, что надо делать, куда идти, что говорить. Постепенно для детей 

становится существенным не только то, что надо выполнять, но и как выполнять. 

4  Этому помогает рассматривание иллюстраций, экскурсии, прогулки, в процессах которых 

дошкольники имеют возможность присмотреться к повадкам собаки, прислушаться к крику 

петуха, заметить особенности поведения кошки и т. д.  

5 Уровень способностей детей не может быть одинаковым, поэтому так важна индивидуальная 

работа с каждым ребенком при подготовке его к исполнительской работе, деятельности.  

Учим детей, модулируя голосом, говорить громко, тихо, грубо, передавать интонацией удивление, 

радость, печаль, страх. Например, детям можно дать такие задания: передать голосом игривость и 

веселость главных персонажей из сказки С. Михалков «Три поросенка», исполнить песенку козы 

из сказки «Волк и семеро козлят». 

Помогает и следующие упражнение: одни ребенок произносит слова разных персонажей.  

 6 Следует помочь детям в отборе выразительных средств, в правильной передаче образа (мимики, 

пантомимики, интонации и т. д.). 

Воспитатель придумывает целый комплекс творческих заданий, направленных на развитие 

двигательной активности детей. Задача педагога состоит в том, чтобы дошкольники проявляли 

инициативу, оригинальную выдумку.  

Детям можно предложить игры-упражнения такого типа: представьте, а за тем покажите, как 

умывается кошка, как тяжело и неуклюже передвигается медведь, после зимней спячки, как бежит 

по лесу осторожная хитрая лиса и т. д.  

Практика показала, что совмещение в игре речи и движений, речи и жестов сложно для 

дошкольников, при этом у них нарушается согласованность действий. Помощь в преодолении 



этих затруднений помогут следующие задания; представить себя кем-нибудь, показать и 

рассказать о себе, например; «Я медвежонок, хожу, переваливаясь (показать, я маленький 

неуклюжий (показать, люблю, есть малину и очень люблю мед». Представить рассказать, как 

бабушка печет колобок; что делают дедушка и бабушка после того, как колобок от них укатился и 

т. д.  

Эти задания помогут детям предать настроение, характер образа, дают возможность найти связь 

между словами и действиями, глубже войти в роль, передать образу индивидуальные, 

неповторимые черты.  

Учитывая, что дошкольники очень любят импровизировать, воспитателю следует поощрять их, но 

необходимо следить за тем, чтобы дети не искажали главной мысли и сути произведения. 

Импровизируя, дети самостоятельно распределяются по группам, выбирают конкретный эпизод 

им знакомой сказки, рассказа, распределяют между собой роли и показываю  сценку друг другу. 

Таким образом, они постепенно подготавливаются к драматизации того или иного произведения.  

7 Воспитатель обсуждает с детьми необходимые элементы костюмов, декораций и помогает 

изготовить их. 

Игра-драматизация требует обдуманной организации детей. Их следует  

делить на небольшие группы по числу персонажей, действующих в произведении. Игра 

проводится с каждым составом участников. Как показала практика, этот способ удобен и 

рационален, способствует активизации детей. Одна группа действует, другие в это время следят за 

ними.  

Чтобы повысить интерес к качеству исполнения роли, перед детьми следует поставить цель - 

подготовительную драматизацию показать родителям или детям другой группы. Это вызывает у 

дошкольников желание поделиться с другими результатами своих усилий, своими достижениями.  

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. 

  

Л.В. Артемова выделяет несколько видов игр-драматизаций дошкольников: 

Игры-драматизации с пальчиками. Атрибуты ребенок надевает на пальцы. Он «играет» за 

персонажа, изображение которого находится на руке. По ходу разворачивания сюжета действует 

одним или несколькими пальцами, проговаривая текст. Можно изображать действия, находясь за 

ширмой или свободно передвигаясь по комнате.  

Игры-драматизации с куклами бибабо. В этих играх на пальцы руки надевают куклы бибабо. Они 

обычно действуют на ширме, за которой стоит водящий. Такие куклы можно купить или 

изготовить самостоятельно, используя старые игрушки  



Импровизация. Это разыгрывание сюжета без предварительной подготовки. 

Процесс игры – драматизации возможен, если ребенок: 

имеет опыт восприятия литературных произведений, их переживания и осмысливания; 

имеет опыт взаимодействия с театральным искусством (знает, что такое театр, что такое 

спектакль и как он рождается, имеет опыт восприятия и переживания театрализованного 

действия); 

включается в игровую деятельность соответственно своим способностям  и возможностям 

(ребенок –«режиссер», ребенок–«актер», ребенок-«зритель», ребенок–«оформитель»-

«декоратор» спектакля  

Игры-драматизации всегда радуют, часто смешат детей, пользуются у них неизменной любовью. 

Дети видят окружающий мир через образы, краски, звуки. Дети смеются, когда смеются 

персонажи, грустят, огорчаются вместе с ними, могут плакать над неудачами любимого героя, 

всегда готовы прийти к нему на помощь. 

Игра-драматизация  обогащает  развитие  ребёнка, являясь  средством  удовлетворения  его  

разнообразных  потребностей, формирования мотивационной  сферы. В  игре  появляются  и  

закрепляются  новые  интересы, новые  мотивы  деятельности  ребёнка. Детство  не  отделимо  от  

игры. 

Занятия с детьми драматизацией очень продуктивны. Их основной целью является формирование 

думающего, чувствующего, любящего и активного человека, готового к творческой деятельности. 

 

 

 


