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Формирование основ моральных качеств начинается ещё в дошкольном 

детстве. От того насколько успешно осуществляется этот процесс, во многом 

зависит духовно - нравственное развитие ребёнка.  

           Дошкольный возраст - фундамент общего развития ребёнка, стартовый 

период всех высоких человеческих начал. Сохранить человеческое в наших 

детях, заложить нравственные основы, которые сделают их более 

устойчивыми к нежелательным влияниям, учить их правилам общения, 

умению жить среди людей – главные идеи воспитания духовно- 

нравственных качеств личности. 

Ребенок становится человеком не сам по себе, а лишь общаясь    с 

взрослыми, перенимая у них не только умение ходить, разговаривать, 

обслуживать себя, но и нравственные нормы. 

            Мы сами, наш пример, нравственный аспект в жизни взрослых и вся 

окружающая действительность учит этому. 

Одним из средств духовно-нравственного воспитания дошкольников 

является устное народное творчество. Неслучайно фольклор с давних времен 

должным образом оценивается в разных аспектах: как средство 

педагогического воздействия, как средство психолого-педагогического 

изучения ребенка, как средство формирования духовно-нравственной 

культуры, как средство обогащения словарного запаса детей и как средство 

передачи красоты и образности русского языка. 

Только произведения устного народного творчества удивительным образом 

совмещают в себе глубокую мудрость, легкость осознания и простоту 

запоминания, соответствующие психофизиологическим особенностям 

дошкольников. 

           К.Д. Ушинский подчеркивал, что литература, с которой 

впервые  встречается ребенок, должна вводить его в мир народной мысли, 

народного  чувства, народной жизни, в область народного духа. Такой 

литературой,  приобщающей ребенка к духовной жизни своего народа, 

прежде всего,  являются произведения устного народного творчества во всём 

его жанровом  многообразии: потешки, пестушки, загадки, считалки, 

перевертыши,  пословицы, поговорки, скороговорки, сказки и другое. 

Произведения своим  содержанием и формой наилучшим образом отвечают 

задачам духовно-нравственного воспитания и  развития ребенка. Через 

устное народное творчество ребёнок не только овладевает родным языком, 

но и, осваивая его красоту, лаконичность, приобщается к культуре своего 

народа, получает первые впечатления о ней. 

 

              Целью театрализованной деятельности является обеспечение 

разностороннего интеллектуального, нравственного и эстетического развития 

ребёнка; воспитание его творческой индивидуальности; пробуждение 

интереса к искусству театра и актёрской деятельности. Исходя из данной 

цели, можно отметить, что большой потенциал фольклора и цели 

театрализованной деятельности пересекаются, что позволяет делать выводы 

о перспективах их совместного использования в работе. 



В театрализованной деятельности отражаются впечатления детей об 

окружающей жизни, происходит углубление чувств и отношений. Но, что 

гораздо важнее, в них проявляется самостоятельность, свобода детей в 

речевом общении, формируются навыки связной речи. Содержание 

театрализованных игр дети часто придумывают сами. 

Театрализованные игры включены в различные виды деятельности в течение 

дня. Так как они всегда радуют малышей, пользуются у них большой 

любовью. Дети видят окружающий мир через образы, краски, звуки. Ребята 

смеются, когда смеются персонажи пьесы, грустят, огорчаются вместе с 

ними, могут плакать над неудачами любимого сказочного героя, всегда 

готовы прийти к нему на помощь. Они развивают воображение и фантазию 

детей, пополняют словарный запас, учат вести диалог с партнером, 

составлять предложения и небольшие сюжетные рассказы.  

 

          Театрализованные игры можно разделить на две основные группы: 

-  игры – драматизации; 

- режиссерские игры. 

 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 без предварительной 

подготовки.  

   Инсценирование  сказок очень увлекает детей, они быстро запоминают 

слова всех персонажей, часто импровизируют самостоятельно, речь их 

становится более выразительной, грамотной. Дети начинают использовать 

новые слова, пословицы и поговорки из сценария, причем в бытовых 

ситуациях, совпадающих с их смысловым содержанием. 

          Особое внимание  мы уделяем взаимодействию с семьей. Родители не 

находятся в роли сторонних наблюдателей или обычных зрителей, напротив, 

они участвуют в работе над театрализацией.  Дома помогают детям 

разыгрывать полюбившиеся сказки, стихи, потешки. Родители оказывают 

помощь в изготовлении костюмов и атрибутов к фольклорным праздникам.  

Знакомя детей с обрядовыми праздниками, которые были частью труда и 

быта русского народа, дети получают возможность познакомиться с 

историей народа, с его укладом жизни и народной мудростью. Народный 

праздник помогает детям научиться творчески самовыражаться, свободно 

общаться со сверстниками и взрослыми. Это способствует развитию речи 

ребенка, расширению кругозора, обогащает внутренний мир.   

Заканчивая, я хочу подчеркнуть, что на основе театрализованной игры 

можно реализовать практически все задачи воспитания, развития и обучения 



детей-дошкольников.  А благодаря фольклору, в частности народным 

песням, потешкам, прибауткам, колыбельным песням, ребёнок легче входит 

в окружающий мир, через сопереживание героям полнее ощущает прелесть 

родной природы, усваивает представления народа о красоте, знакомится с 

обычаями, обрядами, - словом, вместе с эстетическим наслаждением 

впитывает то, что называется духовным наследием народа, без чего 

формирование полноценной личности просто невозможно. Таким образом, 

театрализованная деятельность при работе с детьми дошкольного возраста 

направлена на развитие личности, интеллекта, способствует достижению 

воспитательных целей. Всё это раскрывает возможность использования 

театрализованной деятельности при ознакомлении детей с фольклором. 

 


