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2 Эмоциональное развитие ребенка теснейшим образом взаимосвязано с 

особенностями мира его чувств и переживаний. Эмоции, с одной стороны, 

являются “индикатором” состояния ребенка, с другой – сами существенным 

образом влияют на его познавательные процессы и поведение, определяя 

направленность его внимания, особенности восприятия окружающего мира. 

3 Маленькие дети часто находятся в “плену эмоций”, поскольку еще не могут 

управлять своими чувствами, что может приводить к импульсивности поведения, 

осложнениями в общении со сверстниками и взрослыми. Дети не всегда 

правильно понимают даже простые эмоции, тем более трудно им осознавать те 

разнообразные переживания, которые возникают по мере расширения их связей 

с окружающим миром. 

  Но сама по себе эмоциональная сфера детей качественно не развивается, её 

необходимо развивать.  
 

4 Отечественные психологи утверждают, что эмоции – это особая форма 

отношения к предметам и явлениям действительности. 

Развитию эмоциональной сферы способствуют все виды деятельности 

ребенка. 
 

5 Действенным средством для эмоционального развития детей является творческая 

театрализованная деятельность - возможность раскрытия творческого 

потенциала ребёнка, воспитания творческой направленности личности. Дети 

учатся замечать в окружающем мире интересные идеи, воплощать их, создавать 

свой художественный образ персонажа, у них развиваются творческое 

воображение, ассоциативное мышление, умение видеть необычное в обыденном. 

Театральное искусство близко и понятно, как детям, так и взрослым, прежде 

всего потому, что в основе его лежит игра.    Театрализованная игра - одно из 

ярких эмоциональных средств, формирующих художественный вкус детей. 
 

6 Коллективная театрализованная деятельность создаёт условия для социализации 

ребёнка, усиливая адаптационные способности, развивает коммуникативные 

качества, помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, успешности. 
 

7 Приобщение детей к театрализованной деятельности 

       Приобщение детей к театрализованной деятельности способствует освоению 

мира человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к 

сопереживанию. Должны использоваться разные возможности для того, чтобы 

обыграть какой - либо предмет или событие, пробуждая фантазию ребёнка. 

Например, воспитатель на прогулке, увидев ворону, может сказать детям: 

"Посмотрите, какая красивая и любопытная ворона прилетела. Она сидит на 

ветке и каркает, это она с вами здоровается. Давайте мы ей улыбнёмся и тоже 

поздороваемся. А теперь полетаем и покаркаем, как ворона". 
 



 

 

8 Ступени работы для развития театрализованной деятельности следующие: 

1. Игра-имитация отдельных действий человека, животных и птиц (дети 

проснулись, потянулись; воробушки машут крыльями) и имитация 

основных эмоций человека (выглянуло солнышко- дети обрадовались: 

улыбнулись, захлопали в ладоши, запрыгали на месте).  

2.  Игра-имитация цепочки последовательных действий в сочетании с 

передачей основных эмоций героя (весёлые матрёшки захлопали в 

ладошки и стали танцевать; зайчик увидел лису, испугался и прыгнул на 

дерево). 

3. Игра-имитация образов хорошо знакомых сказочных персонажей 

(неуклюжий медведь идет к домику; храбрый петушок шагает по дорожке). 

4. Игра-импровизация под музыку («Весёлый дождик», «Листочки летят по 

ветру и падают на дорожку», «Хоровод вокруг ёлки»). 

5. Бессловесная игра - импровизация с одним персонажем по текстам стихов 

и прибауток, которые читает воспитатель («Катя, Катя маленькая…», 

«Заинька, попляши…», Валентин Берестов «Больная кукла», А. Барто 

«Снег, снег»). 

6. Игра-импровизация по текстам коротких сказок, рассказов и стихов, 

которые рассказывает воспитатель (Зинаида Александрова «Ёлочка»; 

Константин Ушинский «Петушок с семьёй», «Васька»; Нина Павлова «На 

машине», «Земляничка»; Евгений Чарушин «Утка с утятами»). 
 

9 В повседневной жизни можно использовать разнообразные кукольные театры 

(бибабо, теневой, пальчиковый, настольный), а также обычные игрушки для 

инсценировки знакомых детям стихов и сказок ("Репка", "Теремок", "Колобок", 

"Курочка Ряба" и др.).  Привлекать детей к участию в инсценировках, обсуждать 

с ними увиденное. Детям раннего возраста сложно произнести текст роли 

полностью, поэтому они проговаривают некоторые фразы, изображая жестами 

действия персонажей. Например, при инсценировке сказки "Репка" малыши 

"тянут" репку, при разыгрывании сказки "Курочка Ряба" изображают плач деда 

и бабы, показывают, как мышка хвостиком махнула, и пищат за неё. Малыши 

могут не только сами исполнять некоторые роли, но и действовать кукольными 

персонажами. В процессе таких игр-инсценировок, действуя вместе с взрослым 

и подражая ему, малыши учатся понимать и использовать язык мимики и жестов, 

совершенствуют свою речь, в которой важными составляющими являются 

эмоциональная окраска и интонация. Очень важно само желание ребёнка 

участвовать в игре-инсценировке, его эмоциональное состояние. Стремление 

детей показать, что испытывает персонаж, помогает им осваивать азбуку 

взаимоотношений. Сопереживание героям инсценировок развивает чувства 

ребёнка, представления о плохих и хороших человеческих качествах. 
 

 

 

 



 

 

 Кукольный театр более, чем какой-либо другой, близок и доступен маленьким 

детям. Когда «ожившие куклы» начинают двигаться, они «переносят» детей в 

новый увлекательный мир игрушек, где все возможно и все необыкновенно. 

Малыши могут ритмично хлопать под музыку, сопровождающую действие 

спектакля. 

Если понаблюдать за ребенком, который смотрит кукольный театр, то на его 

лице можно увидеть целую гамму эмоций и переживаний. 

В дальнейшем важно стимулировать желание включится в спектакль, 

дополняя отдельные фразы в диалогах героев, устойчивые обороты зачина и 

концовки сказки. Внимание детей фиксируется на том, что в конце куклы 

кланяются и просят поблагодарить их, похлопать в ладоши. Театральные куклы 

используются как на занятиях, так и в повседневном общении (во всех режимных 

моментах). От их лица педагог благодарит и хвалит детей, здоровается и 

прощается. 
 

10 Театрализованная игра дошкольника насыщена самыми разнообразными 

эмоциями: удивлением, волнением, радостью, восторгом и т.д. И это дает 

возможность использовать игровую деятельность не только для развития и 

воспитания личности ребенка, но и для обогащения его эмоционального опыта. 
 

11 В возрасте 2 - 3 лет малыши живо интересуются играми с куклой, их 

впечатляют небольшие сюжеты, показанные воспитателем, они с удовольствием 

выражают свои эмоции в двигательных образах-импровизациях под музыку. 

Именно на основе первых впечатлений от художественной игры впоследствии 

будут развиваться творческие способности детей. Вначале это будут короткие 

инсценировки, например, портретная зарисовка и диалог воспитателя и 

персонажа с детьми. Например, воспитатель показывает куклу детям: 

-К вам пришла кукла Катя в нарядном платье. Что это у Кати? (Бантик.) Да, это 

бантик. А это что? (Шляпка) Что у неё на ножках? (Туфельки) Давайте попросим 

Катю поплясать: "Катя, попляши, пожалуйста". (Катя пляшет.) Катя, наши дети 

тоже умеют плясать. Посмотри. (Дети пляшут). 

Катя: Я - кукла Катя. У меня красивые платье и шляпка. Я люблю петь. Я спою 

вам весёлую песенку. (Дети слушают песню, например - " Куколка" муз. 

Красева). 

Воспитатель спрашивает у детей: 

- Хорошая песенка? Вам понравилась кукла Катя? Давайте пригласим Катю ещё 

к нам прийти в гости. Приходи к нам, Катя, еще, пожалуйста. 

       Театрализованная игра тесно связана с сюжетно-ролевой игрой, поэтому 

большинство игр отражают круг повседневных интересов детей: игры с куклами, 

с машинками, в стройку, в больницу и т. д. Знакомые стихи и песенки являются 

хорошим игровым материалом. Показывая мини-пьески в настольном театре, на 

фланелеграфе, в технике бибабо, при помощи отдельных игрушек и кукол, 

воспитатель передаёт палитру переживаний через интонацию, а по возможности 

и через внешние действия героя 
  



 

 

12 С целью раскрепощения и устранения внутренней скованности малышей 

проводятся специальные этюды, упражнения на развитие эмоций. Например, 

простые этюды «Погремушка», «Здравствуйте ладошки», в которых 

эмоциональное состояние передаётся детям при помощи словесной и 

музыкальной установок, побуждающих выполнять соответствующие движения. 

Используя склонность детей к подражанию, можно добиться выразительной 

имитации голосом различных звуков живой и неживой природы. Например, 

дети, изображая ветер, надувают щёки, делая это старательно и беззаботно. 

Упражнение усложняется, когда перед ними встаёт задача подуть так, чтобы 

спугнуть злого волка, лица детей делаются устрашающими, в глазах передаётся 

гамма самых разнообразных чувств.   Театрализованная игра позволяет ребёнку 

вступить в особые отношения с окружающим миром, в которые он не может 

вступить сам в силу ограниченности своих возможностей, способствует 

развитию положительных эмоций, воображения, в дальнейшем соотносить 

различные впечатления со своим личным опытом в самостоятельной игровой 

деятельности. 

                
 

13 Эмоциональное отношение ребенка к театрализованной игре 

       Различный характер переживаний, возникающих по ходу игры, позволяет 

выделить два типа эмоционального поведения детей раннего возраста. 

       У эмоционально активных детей ярко выражен интерес к театральной игре 

в целом и к действиям с одной или несколькими куклами, или предметами. Они 

играют в течение длительного времени. Совершают с игрушками большое 

количество действий, многие из которых завершаются непосредственными, ярко 

выраженными реакциями: смехом, удивлением, восторгом и т.д. 

      Важно отметить, что многие эмоционально окрашенные действия начинают 

сопровождаться речью: восклицанием, обращением за помощью к взрослому. 

       У эмоционально пассивных детей соответственно все выше 

перечисленное отсутствует совсем, либо слабо выражено. В данном случае 

большое значение отводится действиям педагога. Ему необходимо использовать 

в работе с такими детьми показ и словесные указания для освоения новых 

способов элементарных игровых действий с одними и теми же предметами, 

нацеливать детей на создание игровых ситуаций, естественно вытекающих из 

предметных действий и являющихся как бы их продолжением. Побуждать 

ребенка к активной речи, стараясь вызвать переживания, центром которых 

становятся действия с куклами и другими образными игрушками. 
 

 

 

 

 

 



 

14 Развитие эмоций, возникающих в ходе действий с персонажами 

       Эмоциональное отношение ребенка к игровому персонажу важно не только 

для развития театрализованной игры, но и для его воспитания. Практика 

показывает, что дети чаще всего эмоционально выражают в своих играх 

действия положительных персонажей, и неохотно передают образ 

отрицательных героев. Для того чтобы этого не происходило важны умения 

воспитателя:  

а) неторопливо вести игру, объясняя действия отдельных персонажей;  

б) максимально полно развертывать общение и взаимодействие персонажей; в) 

постоянно обращаться к партнеру в соответствии с его ролью.  

И как итог игры – исправление персонажа из плохого в хорошего. 

Соблюдение данных условий, как правило, приводит к пробуждению у ребенка 

живого интереса к театрализованной игре, воображения, игрового творчества. 

Для обогащения эмоционального опыта используются различные 

средства: рассматривание иллюстраций; чтение художественных произведений; 

введение в игру специальных наборов театров и образных игрушек с ярко 

выраженным эмоциональным содержанием. 

       Дети впечатлительны, быстро поддаются эмоциональному воздействию, 

активно включаются в действие, сопереживают театральному герою. Театр 

развлекает и воспитывает детей, раскрепощает ребенка, повышает уверенность 

в себе, создает соответствующий эмоциональный настрой, поэтому очень 

важно в детском коллективе создать атмосферу доверия и доброжелательности, 

уважительного отношения к себе и друг к другу. 

15 В групповом помещении необходимо создать определенные условия, для 

развития эмоций средствами театрализованной деятельности: 

✓ заботится об оснащении театрализованных игр; 

✓ побуждать детей вслушиваться в художественное слово; 

✓ ежедневное включение театрализованных игр в жизнь ребенка; 

✓ создавать ситуации, в которых персонажи театра вступают в диалог с 

детьми; 

✓ поощрение стремления детей к театрально-игровой деятельности; 

✓ уделять серьёзное внимание подбору литературных произведений. 

 

В театрализованной игре осуществляется эмоциональное развитие: дети 

знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают способы их внешнего 

выражения, осознают причины того или иного настроя, игра является средством 

самовыражения и самореализации ребенка. 

16 Театрально-игровая деятельность — это неисчерпаемый источник 

развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий, способ приобщения 

к духовному богатству. В результате ребенок познает мир умом и сердцем, 

выражая свое отношение к добру и злу. 

17 Спасибо за внимание 

 


