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В настоящее время растет интерес к осмыслению, укреплению 

национальных культурных традиций, воплощенных в самобытных 

жанрах фольклора, семейно-бытовых обычаях, обрядах, ритуалах. 

Приобщить детей к национальной культуре можно посредством 

театрализованной деятельности, так как именно она является одним из 

самых распространенных видов детского творчества. Театрализованные 

занятия и развлечения позволяют приобщать детей к истокам народной 

культуры. 

Ни что так не способствует формированию и развитию личности, 

её творческой активности, как обращение к народным традициям, 

обрядам, народному творчеству, устному и песенному, поскольку, 

находясь в естественной речевой обстановке, которой является для 

ребенка его родной язык. 

Знакомство детей с произведениями искусства, с сокровищницей 

белорусской культуры, с лучшими образцами устного народного 

творчества должно начинаться с первых лет его жизни, так как период 

раннего и дошкольного детства – определяющий этап в развитии 

человеческой личности. Именно в этот период дети с поразительной 

быстротой и активностью начинают перенимать нормы поведения 

окружающих, а главное – овладевать средством общения – речью. 

Овладевая речью, ребёнок получает ключ к познанию окружающего 

мира природы, осваивает основную форму речевого общения – 

диалогическую. Самых маленьких детей в первую очередь знакомят с 

произведениями устного народного творчества.  

Знакомство ребенка с устным народным творчеством начинается с 

песенок, потешек. Знакомя детей с потешками, стихами, сказками 

воспитатель привлекает их к подражанию крику птиц, животных. 

Лучшему пониманию сказок, стихотворений помогает инсценирование 

их с помощью игрушек, настольного театра. Перед инсценировкой 

детям дают возможность рассмотреть игрушки, плоскостные фигурки, 

чтобы затем малыши больше сосредоточились на слуховых 

впечатлениях. В качестве дополнительных средств воспитания народная 

педагогика использует и другие компоненты народной культуры: песни, 

сказки, пословицы, поговорки, праздники, они раскрывают содержание 

образования детей, основные нравственные правила и идеалы, 



понимание добра и зла, нормы общения и человеческих отношений; 

отражают мировоззрение человека через мифологию, религию, 

предания и поверья; описывают историю народа в виде эпоса, 

летописей и устного творчества. Благодаря им раскрываются 

эстетические воззрения народа, они украшают повседневную жизнь, 

труд и отдых. 

Театрализованная деятельность по произведениям белорусских 

авторов в комплексе с другими воспитательными средствами 

представляют собой основу начального этапа формирования 

гармонически развитой личности, сочетающей в себе духовное 

богатство, моральную чистоту и приобщение к высокой культуре и 

традициям своего народа. С её помощью взрослый легко устанавливает 

с ребенком эмоциональный контакт, эмоциональное общение. 

Интересное содержание, богатство фантазии, яркие художественные 

образы привлекают внимание ребенка, доставляют ему радость и в то 

же время оказывают на него своё воспитательное воздействие. 

Устное народное творчество – это произведения всех родов и 

жанров. Это песни о героях, разнообразные сказки, лирика, драма. 

Народные песенки, сказки, пословицы, загадки радуют нас простотой 

слова, заражают своим весельем, волнуют глубиной мысли. 

Через организацию театрально-игровой деятельности решаются 

следующие задачи: 

1. Приобщение воспитанников к театральной культуре, 

ознакомление с различными видами театров, народным творчеством и 

традициями белорусского народа. 

2. Развитие психофизических процессов (восприятие память, 

внимание, воображение), речи, творческих способностей (умение 

перевоплощаться, брать на себя роль), специальные умения (актер, 

зритель). 

3. Воспитывается положительное отношение к театральным играм, 

желание играть с театральными куклами, эмоционально-положительное 

отношение к сверстникам, воспитание воли и уверенности в себе, 

уважение к традициям и культуре белорусского народа. 

Театрализованная деятельность развивает личность ребенка, 

прививает устойчивый интерес к литературе, музыке, театру, 

совершенствует навык воплощать в игре определенные переживания, 

побуждает к созданию новых образов, побуждает к мышлению. У детей 

часто отсутствуют навыки произвольного поведения, недостаточно 

развиты память, внимание и речь. Самый короткий путь 

эмоционального раскрепощения ребенка, снятие сжатости, обучения 

чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, 

фантазирование, сочинительство. Все это может дать театрализованная 



деятельность. Являясь наиболее распространенным видом детского 

творчества, именно драматизация, связывает художественное 

творчество с личными переживаниями, ведь театр обладает огромной 

силой воздействия на эмоциональный мир ребенка. 

Театрализованная деятельность создаёт условия для развития 

творческих способностей. Этот вид деятельности требует от детей: 

внимание, 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 этом и заключается наибольшая ценность детской 

театрализованной деятельности и дает повод и материал для самых 

разнообразных видов детского творчества. Дети сами сочиняют, 

импровизируют роли, инсценируют какой-нибудь готовый 

литературный материал. Это словесное творчество детей, нужное и 

понятное самим детям. 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. 

Театрализованная игра является эффективным средством 

социализации дошкольника в процессе осмысления им нравственного 

подтекста литературного или фольклорного произведения и участия в 

игре, которая имеет коллективный характер, что и создает 

благоприятные условия для развития чувства партнерства и освоения 

способов позитивного взаимодействия. В театрализованной игре 

осуществляется эмоциональное развитие: дети знакомятся с чувствами, 

настроениями героев, осваивают способы их внешнего выражения, 

осознают причины того или иного настроя. Велико значение 

театрализованной игры и для речевого развития (совершенствование 

диалогов и монологов, освоение выразительности речи). Наконец, 

театрализованная игра является средством самовыражения и 

самореализации ребенка. 

Характерными особенностями театрализованных игр являются 

литературная или фольклорная основа их содержания и наличие 

зрителей. Их можно разделить на две основные группы: драматизации и 

режиссерские (каждая из них, в свою очередь, подразделяется на 

несколько видов). 

В играх-драматизациях ребенок, исполняя роль в качестве 

«артиста», самостоятельно создает образ с помощью комплекса средств 

вербальной и невербальной выразительности. Видами драматизации 



являются 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 (или 

нескольких сюжетов) без предварительной подготовки. 

В режиссерской игре «артистами» являются игрушки или их 

заместители, а ребенок, организуя деятельность как «сценарист и 

режиссер» управляет «артистами». «Озвучивая» героев и комментируя 

сюжет, он использует разные средства вербальной выразительности. 

Виды режиссерских игр определяются в соответствии с разнообразием 

театров, используемых в детском саду: настольный, плоскостной и 

объемный, кукольный (бибабо, пальчиковый, марионеток) и т.д. 

Система работы по развитию театрализованной деятельности 

делится на три этапа: 

- художественное восприятие литературных и фольклорных 

произведений; 

- освоение специальных умений для становления основных («актер», 

«режиссер») и дополнительных позиций («сценарист», «оформитель», 

«костюмер»); 

- самостоятельная творческая деятельность. 

Таким образом, произведения народного творчества в театрально-

игровой деятельности – это школа развития национального 

самосознания детей. 
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