
Консультация для родителей 

«Формирование самостоятельности у детей» 

Наверное каждый родитель желает видеть своего ребёнка успешным в 

будущем: в учёбе, на производстве. «Кирпичики развития» создаются не 

сразу, они появляются ёще в раннем возрасте. От совместных усилий при 

взаимодействии педагогов, родителей и детей. Успешность ребёнка во 

многих видах деятельности зависит от способности проявить 

самостоятельность, управлять своими действиями, добиваться поставленных 

целей, которые ставятся перед ребёнком в воспитании и обучении. Всё это 

приобретается постепенно и только с помощью взрослого, родителя. Чтобы 

помочь ребёнку приобрести перечисленные раннее навыки, нужно знать, как 

в зависимости от возрастных особенностей формируется самостоятельность, 

управление действий. 

 1. Речь как регулятор поведения 

В 3-4 года речь взрослого является регулирующей. Чтобы ребёнок понимал 

нас, наши требования, указания: они должны быть чёткими, конкретными и 

не длительными по содержанию. По словесной инструкции ребёнок ещё не 

может выполнять сложные действия. Можно давать их пошаговыми 

инструкциями, где переход от одних действий к другим. 

 2. В познавательной сфере при помощи активности зрения, слуха, 

тактильных ощущений тела, рук, ног, ребёнок не может длительное время 

подчинять своё внимание и поведение - правилам предложенным взрослыми. 

Отсюда, необходимо развивать у ребёнка познавательный интерес к 

длительным видам деятельности, которые требуют наблюдательности, 

усидчивости. Формируйте в ребёнке интерес к объектам природы, учите 

наблюдать за изменениями в природе. Учите фиксировать внимание ребёнка 

на переменах, происходящих в ближайшей обстановке, на столе, в комнате. 

При длительной умственной, физической нагрузки ребёнок утомляем. 

Помните, по программным задачам, в воспитании и обучении под редакцией 

Васильевой, у детей 2 младшей группы занятия длятся до 10 минут (когда 

ребёнок проявляет особый интерес к какой-то деятельности, то можно 

исходить от его желания). 

Первые 5 минут ребёнок может быть более внимательным. Последующие 7-8 

минут ребёнок начинает отвлекаться, он не может длительно сохранять 

неподвижную позу и слушать вас. Если вы в это время желаете продолжать 

совместные занятия, позвольте ребёнку переключить внимание. Дайте ему 

расслабиться, снять напряжение на 2 - 3 минуты на подвижные действия. Это 



может быть зарядка, игра для отдельных частей тела (рук, ног, пальчиков). 

Затем ребёнок с новыми силами станет воспринимать дальнейшие 

совместные беседы, игры. Ребёнок 3 - 4 лет особо нуждается, чтобы его 

внимание и восприятие активизировали, направляли и стимулировали. 

 3. В воспитании и обучении учитывайте возрастные особенности 

детей. В 2,2 - 3 года ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого, формируется образ «Я» (с помощью взрослого). 

Ребёнок стремится быть самостоятельным. Так позвольте ребёнку быть 

самостоятельным, успешным в той деятельности, с которой он может 

справиться сам. (Пример: культурно - гигиенические навыки). Чтобы ребёнок 

стремился быть самостоятельным, выполнял действия, которые ему по 

силам: 

   - слушать взрослого; 

   - выполнять простые просьбы, поручения; 

   - умел подражать, повторять элементарные движения в игре, действия с 

игрушками, предметами; 

поощряйте похвалой, подбадриванием, создавайте маленькие игровые 

сюрпризы. Когда взрослый требует что-либо от ребёнка, помните, что ему не 

так легко это сделать и сориентироваться. Он стремится овладевать 

правилами (но не всегда), переносит требования в разные ситуации. 

• Не стоит переживать и настойчиво требовать от ребёнка выполнять все 

ваши указания. В этом возрасте дети больше опираются на свои личные, 

эгоистические интересы. 

• Поставленную цель задания или поручения, ребёнок может подменить на 

свою (соответствует возрасту). Пример: родители попросили ребёнка 

нарисовать забор, а он прорисовал траву, дождик. 

• Выполнение действий ребёнка в определённых видах деятельности 

(пример: умение слушать рассказ, познавать что-либо новое, культурно-

гигиенические навыки, желание заниматься творчеством, конструировать из 

кубиков постройки, лепить из пластилина) зависит: 

- от личной заинтересованности; 

- от умений, которые сформировались при помощи взрослых; -от умений 

взрослого заинтересовать ребёнка к определённой деятельности с помощью 

игровых приёмов, методов поощрения, похвалы.  

• Игра и игровые приёмы являются лучшей стимуляцией для формирования  

самостоятельности, управлением действий. 



В подвижных играх учите ребёнка несложных движениям по образцу.  

Показывайте и обучайте ребёнка взаимодействовать с предметами 

конструкторами, разборными игрушками. При этом обратите внимание, 

как ребёнок относится к трудностям, если у него что-то не получается: 

- быстро теряет свой интерес и бросает заниматься деятельностью (нужно 

разобраться в чём дело) ребёнок по возрасту утомляем, либо плохо себя 

чувствует, возможно ему трудна эта деятельность и требуется не раз ребёнку 

показать и обучить в определённой деятельности; знания, которые даются 

могут быть не по возрасту; у ребёнка отсутствует упорство, настойчивость а 

это важное качество при обучении; - ребёнок нервничает и при этом не 

просит помощи взрослого (ребёнок возможно стремится быть 

самостоятельным, но виду малых знаний, навыков ему трудна деятельность, 

учите словесно ребёнка обращаться за вашей помощью); 

• Помните, именно в этом возрасте взрослый образец для подражания. 

Ребёнок стремится копировать ваши действия с игрушками, предметами. В 

настольных играх, при взаимодействии с игрушками, разыгрывайте сюжет 

игры, побуждайте ребёнка внимательно следить за образцом действий. 

Чтобы ребёнок мог повторять за вами. 

 4. Воспитывайте культурно-гигиенические навыки 

• Продолжайте учить детей под контролем взрослого самостоятельно мыть 

руки перед едой, после прогулки. 

• Помогайте и направляйте ребёнка к привычке быть опрятным, аккуратным. 

Во время приёма пищи, при одевании, снятии одежды и складывании её в 

определённое место. 

• Приучайте ребёнка пользоваться индивидуальными предметами (носовой 

платок, салфетки, полотенце, расчёска) и складывать их в положенное место. 

От того как привьются культурно-гигиенические навыки сформируется 

привычка и отношение к трудовой деятельности. Умение трудиться 

развивает характер и целеустремлённость, стремление доводить 

поставленную цель до конца. 

Всё это создаёт благодатную почву при формировании познавательного 

интереса к интеллектуальной деятельности. 

«Помните философскую мысль: «Посеешь семена привычки, взойдут 

всходы поведения, от них пожнёшь характер» 

Всё в ваших руках уважаемые родители! 

 



Памятка для родителей по формированию у детей  

правил поведения на улице 

   Никто не может заменить родителей в вопросе формирования у ребёнка 

дисциплинированного поведения на улице, соблюдения им правил 

безопасности. 

   В младшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 

- без взрослых на дорогу выходить нельзя, когда идёшь со взрослым за руку, 

то не вырывайся, один не сходи с тротуара; 

- ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь правой стороны 

тротуара; 

- переходить дорогу можно только по переходу (наземному и подземному); 

- прежде чем переходить улицу, посмотри на светофор: «коль зелёный свет 

горит, значит – путь тебе открыт»; 

- дорога предназначена только для машин, а тротуар – для пешеходов; 

- движение транспорта и пешеходов на улице регулируется сигналами 

светофора или милиционером – регулировщиком; 

- в общественном транспорте не высовывайся из окна, не выставляй руки или 

какие-либо предметы. 

   Все эти понятия ребёнок усвоит более прочно, если его знакомят с 

правилами дорожного движения систематически ненавязчиво. Используйте 

для этого соответствующие ситуации на улице, во дворе, на дороге. Находясь 

с малышом на улице, полезно объяснять ему всё, что происходит на дороге с 

транспортом, с пешеходами. Например, почему в данный момент нельзя 

перейти улицу, какие на этот случай существуют правила для пешеходов и 

автомобилей, укажите на нарушителей, отметив, что, нарушая правила, они 

рискуют попасть под транспорт. 

   Чтобы развить у ребёнка зрительную память, закрепить зрительные 

впечатления, предложите малышу, возвращаясь с ним из детского сада, 

самому найти дорогу домой или, наоборот, «привести» вас утром в детский 

сад. 

Не запугивайте ребёнка улицей – панический страх перед транспортом не 

менее вреден, чем беспечность и невнимательность! 



   Полезно прочитать ребёнку стихотворение: «Про одного мальчика» С. 

Михалкова, «Меч» С. Маршака, «Для пешеходов» В. Тимофеева, «Азбука 

безопасности» О. Бедарева, «Для чего нужен светофор» О. Тарутина. 

Полезно рассмотреть с ребёнком набор красочных рисунков «Красный, 

жёлтый, зелёный», «Пешеходу – малышу». Купите ребёнку игрушечные 

автомобили, автобусы, светофоры, фигурки постовых – регулировщиков и 

др. и организуйте игры по придуманному вами сюжету, отражающие любые 

ситуации на улице. Игра – хорошее средство обучения ребёнка дорожной 

грамоте. 

Если в вашем доме есть фильмоскоп, покажите ребёнку диафильмы: «Сказка 

о трёхглазке», «Однажды в городе», «Наглядный урок», «Сигналы 

светофора» и др. 

   ПОМНИТЕ! Ребёнок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей, 

с других взрослых. Пусть ваш пример учит дисциплинированному 

поведению на улице не только вашего ребёнка, но и других детей. 

Переходите улицу в точном соответствии с правилами. Старайтесь сделать 

всё возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев на дорогах! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей  

«Как отвечать на детские вопросы?» 

 

Вопросы ребенка взрослому – проявление уважения и доверия к опыту и 

компетенции старших. И хотя порой от них хочется спрятаться, 

прикрывшись свежей газетой или срочным разговором, побыть наедине со 

своими мыслями, решить накопившиеся проблемы, вы должны реагировать 

на исследовательский азарт малыша, который иногда не дает "бедным" 

взрослым ни минуты покоя! Вопросы, которые задают малыши, могут быть 

причудливы и неожиданны. Интересно, что хочет услышать в ответ ребенок, 

который спрашивает: "Куда едут машины?", "Где живут микробы?", "Почему 

зима?" или: "Что такое развод?" Чаще всего это вопросы возникают, когда 

малыш пытается понять связь между разными вещами и событиями, 

начинает понимать, что все, происходящее вокруг, не случайно. Ребенок 

достигает возраста "почемучки", и у родителей начинаются тяжелые времена. 

Ответить на все вопросы необходимо. Но как сделать это грамотно: так, 

чтобы не запутать малыша еще больше? Ведь взрослые знают столько всего 

про машины, микробы, погоду и разводы, и не только с научной или 

юридической точек зрения, но и из собственного жизненного опыта. Однако 

малыш, которому едва исполнилось четыре года, вовсе не нуждается в 

сложных объяснениях. Ему нужны понятные, доступные слова, а не 

перегруженный сложными терминами ответ. Из длинной подробной лекции 

о микробах, двигателях и физиологии ребенок сможет выделить два-три 

важных для него момента и связать их между собой. Но все же не 

усложняйте свой ответ длинными техническими подробностями, которые 

ребенок не сможет понять, поскольку еще слишком мал для этого... 

Вопросы ребёнка часто распространяются и на ситуации, которые 

изначально не должны были вызывать долгого обсуждения. Например, во 

время завтрака вы говорите малышу, чтобы он не трогал чайник. И слышите 

в ответ: "Почему?" Любопытно, что в этот момент его меньше всего 

интересует чайник и горячая вода, просто так он пытается понять, чем 

обоснованы ваши ограничения, старается еще раз разобраться в 

правильности запретов, а заодно и убедиться в компетентности взрослого. 

"Почему нельзя трогать провода? Почему надо ложиться спать? Почему 

нельзя взять еще одну шоколадку? Почему надо идти к доктору?" – все эти 

вопросы задаются не столько для того, чтобы выяснить причину запретов, 

сколько с целью еще раз уточнить права взрослого и ребенка. За этими 



совершенно разными вопросами стоит один общий, очень важный для 

ребенка вопрос: "Почему я должен вас слушаться? Почему вы все время 

говорите мне, что нужно делать, а чего делать нельзя?" Конечно, в ответ 

взрослый может показать силу и власть старшего, ответив: "Ты должен, 

потому что я так сказал". 

 Однако такой ответ произведет впечатление один или два раза, а потом вам 

придется подтверждать свою власть, наращивая силу голоса и увеличивая 

количество сказанных слов. Гораздо лучше построить свой ответ так, чтобы 

малыш понял, что провода нельзя трогать ни в коем случае, и это правило 

едино для всех, что ночью спать надо всем (и взрослым и детям), чтобы быть 

здоровыми и сильными. Иногда за вопросами ребенка стоит не просто 

любопытство и желание узнать как можно больше нового. Часто за ними 

прячется одиночество или тревога, потребность во внимании или просьба 

помочь. Если один и тот же вопрос возникает у малыша снова и снова, если в 

нем слышится тревога и недоверие, если ответ известен и понятен, но вопрос 

задается опять, он означает что-то более серьезное, о чем малышу трудно 

говорить напрямую. "Ты, правда, меня любишь?", "Ты видишь, какой я уже 

умный?", "Объясни мне, что происходит..." Если ребенок задает вопрос 

взрослому, значит, взрослый ему нужен, значит, маленький Почемучка верит 

в его разумность, в то, что старший способен понять, поддержать, 

разъяснить, дать совет. Когда ребенок вдруг перестает задавать вопросы, это 

может означать потерю доверия к взрослым или уверенности в себе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитание у ребенка интереса и любви к книгам 

«Если с детства у ребёнка не воспитана любовь к книге, если чтение не стало 

его духовной  потребностью – в годы отрочества душа  подростка будет 

пустой,  на свет божий выползет, как будто неизвестно откуда взявшееся 

плохое». 

                                                                                                 (В.А.Сухомлинский) 

     Художественная литература служит действенным средством умственного, 

нравственного и эстетического развития детей, оказывает огромное влияние 

на формирование грамотной речи, обогащает лексику. 

   К сожалению, в наш век информатизации отношение детей к книге 

изменилось, интерес к чтению стал падать. По данным многочисленных 

исследований уже в дошкольном возрасте дети предпочитают чтению 

просмотр телевизионных передач и мультфильмов, компьютерные игры. 

   Не читая, человек не развивается, не совершенствует свою  память, 

внимание, воображение, не усиливает и не  использует опыт 

предшественников, не учится думать, анализировать, сопоставлять, делать 

выводы. 

     В поэтических образах художественная литература открывает и объясняет 

ребёнку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и 

взаимоотношений. 

    Умение  понимать литературное произведение не приходит само собой: 

его надо развивать с раннего возраста.  В связи с этим очень важно учить 

детей слушать и воспринимать художественное произведение. 

     Кто же вводит дошкольника в мир книги?  Этим занимаются родители и 

педагоги детских садов. Библиотека и школа – последующий этап 

формирования читателя. 

    Дети дошкольного возраста – слушатели, художественное произведение 

доносит до них взрослый. Поэтому овладение взрослыми навыками 

выразительного чтения приобретает особое значение. Ведь надо раскрыть 

замысел литературного произведения, вызвать у слушателя эмоциональное 

отношение к прочитанному. 

 

 



Роль книги в развитии детей дошкольного возраста 

  

Книга – учитель, книга - наставник. 

Книга – близкий товарищ и друг. 

Ум, как ручей, высыхает и старится, 

Если выпустишь книгу из рук. 

Книга – советчик, книга – разведчик, 

Книга – активный борец и боец. 

Книга - нетленная память и вечность, 

Спутник планеты земли, наконец. 

Книга не просто красивая мебель, 

Не приложенье дубовых шкафов, 

Книга – волшебник, умеющий небыль. 

В быль превращать и в основу основ.                                               

                                                     В. Боков.  

       Дошкольное детство как период в человеческой жизни играет 

исключительную роль в формировании того, каким станет не только каждый 

отдельный человек, но и все человечество, мир в целом. Заложенные в 

дошкольном детстве образовательные, мировоззренческие, нравственные, 

культурные и физические приоритеты определяют жизненный путь 

поколений, воздействуют на развитие и состояние всей цивилизации. Сейчас 

необходимо как можно больше внимания уделять становлению внутреннего 

мира ребенка, воспитанию в нем созидательного начала.                                     

     Меняются Времена, ситуации, осуществляются образовательные 

реформы, но для всех поколений ценностью особого рода оставалось чтение.  

Оно было всегда доброй традицией в русских семьях -  от среднего сословия 

до царской семьи.                                                                                                       

        В процессе общения с книгою человек не только познает прошлое, 

настоящее и будущее мира, но и учится думать, анализировать, развивается 

творчески; таким образом, формируется нравственная и культурная основа 

его личности.                                                                                                              

       Чтение развивает речь человека, делает ее правильной, четкой, понятной, 

образной, красивой.                                                                                  

       Чтение развивает душу человека, учит его сострадать, быть 

милосердным, чувствовать чужую боль и радоваться чужому 

успеху.                                        



      Чтение – это импульс к творческому озарению, к созданию нового 

художественного творения.                                                                                  

Особое место в дошкольных учреждениях занимает ознакомление детей с 

художественной литературой как искусством и средством развития 

интеллекта, речи, позитивного отношения к миру, любви и интереса к 

книге.   Работая на занятии с книгой малыши, прежде всего, обращают 

внимание на героев, их интересуют внешность персонажа, его действия, 

поступки. Младшие дошкольники переживают все, что происходит с героем: 

бурно радуются победе положительного персонажа, благополучному исходу 

событий, торжеству добра над злом.                                                           

Характерной особенностью детей от 2 до 5 лет является необычайная тяга к 

ритмически организованному складу речи, звучным ритмам и рифмам, 

выразительной интонации. Дети любят слушать и читать стихи, явно 

предпочитая их прозе. При этом они тяготеют к ритмам динамичным, 

мелодике радостной, плясовой.  Круг чтения в связи с этим у младших 

дошкольников составляют главным образом произведения русского 

фольклора.                                                          

        С помощью фольклора не только передаются представления о жизни, о 

нравственности, но решаются задачи развития ребенка. Фольклор оказывает 

психофизиологическое воздействие на детей: вызывает радостные эмоции, 

помогает координировать движения, развивать речь, учит преодолевать 

страх. Детский фольклор способствует эстетическому развитию малышей.      

      В младшем дошкольном возрасте хорошо читать потешки. Это короткие 

стихотворные приговоры, которые сопровождают движения ребенка, 

способствуют его физическому развитию, помогают малышу легче 

переносить не всегда приятное для него купание, одевание, создают ту 

ситуацию, в которой происходит психическое, культурное развитие ребенка, 

активизируют межличностное общение. Исполняя пестушки, потешки, 

детские песенки, взрослый сопровождает их движениями рук, стимулируя, 

тем самым, его активность, вызывая эмоциональные 

реакции.                                         

          Детям 3-4 лет сказки необходимо не читать, а рассказывать и даже 

разыгрывать их, передавая действие в лицах, в движении. К таким сказкам 

относятся: «Колобок», «Репка», «Теремок» и др.;  народные (о животных, 

волшебные): «Пузырь, соломинка и лапоть», «Гуси-лебеди», любые 

докучные сказки.                                                                                                       

      Детям с 4-х лет становятся понятны небылицы-перевертыши. Этот 

особый вид прибауток необходим детям для тренировки интеллекта.  Все 

дети очень любят слушать сказки, рассказы, короткие стихотворения, 



произведения русских и советских писателей.  Следует отметить, что для 

развития мышления детей наиболее эффективны народные сказки в 

классических обработках (как русские, так и народов 

мира).                                                                                                                          

        Ребенок дошкольник является своеобразным читателем. Он 

воспринимает литературу на слух, и этот процесс длится до тех пор, пока он 

сам не научится читать. Но, даже овладев техникой чтения, он еще долго по-

детски относится к книжным событиям и героям.     

        Но чтение не должно оставаться за дверьми детского сада. Оно должно 

продолжаться в семейном кругу.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей «Театр дома» 

Сегодня существуют самые разнообразные виды театров, где актёрами 

являются взрослые куклы, и даже сами дети. Выбор театров велик, а вот 

репертуар, как правило, составляют сказки, которые учат детей быть 

добрыми и справедливыми. Огромную радость детям доставляет театр. 

Дошкольники очень впечатлительны, поддаются эмоциональному 

воздействию. Благодаря театру ребёнок познаёт мир не только умом, но и 

сердцем и выражает своё собственное отношение к добру и злу. 

Театрализованная деятельность помогает преодолеть робость, неуверенность 

в себе, застенчивость, расширяет кругозор детей, создаёт обстановку, 

требующую от них вступить в беседу, поделиться своими впечатлениями с 

друзьями и родителями. Всё это несомненно, способствует развитию речи, 

умению вести диалог и передавать свои впечатления в монологической 

форме. 

Развитие театральной деятельности в дошкольных образовательных 

учреждениях и накопление эмоционально-чувственного опыта у детей - 

длительная работа, которая требует и участия родителей. Важно участие 

родителей в тематических вечерах, в которых родители и дети являются 

равноправными участниками. 

Родители могут также стать инициаторами организации в домашней 

обстановке разнообразных театрализованных игр. Это могут быть игры-

забавы, игры-драматизации под пение типа «У медведя во бору», «Каравай», 

«Репка», слушание сказок, записанных на дисках, с их последующим 

разыгрыванием и другое. Такие совместные развлечения могут сыграть 

большую роль в создании дружеской доверительной, творческой атмосферы 

в семье, что важно для укрепления семейных отношений. 

Для осуществления данной работы в семье должна быть создана 

соответствующая художественно-эстетическая среда, предполагающая 

наличие игрушек или кукол, сделанных своими руками, фонотеки и 

библиотеки сказок, детских музыкальных инструментов, инструментов-

самоделок, дидактических игр. Но самое главное – организация взрослыми 

разнообразной совместной с ребенком художественно-творческой 

деятельности в различных формах (драматизации, пение, танцы, хороводы, 

игры и др.) . 

Домашний театр - это совокупность театрализованных игр и разнообразных 

видов театра. 



Для домашнего пользования доступны - кукольный, настольный, теневой 

театры. 

Родители могут организовать кукольный театр, используя имеющиеся в доме 

игрушки или изготавливая своими руками из разных материалов, например, 

папье-маше, дерева, картона, ткани, ниток, старых носков, перчаток. К работе 

по изготовлению кукол, костюмов желательно привлекать и ребенка. 

В дальнейшем он будет с удовольствием использовать их, разыгрывая 

сюжеты знакомых сказок. Например: старый меховой воротник в ловких 

руках может стать хитрой лисой или коварным волком. Бумажный пакетик 

может превратиться в весёлого человечка. На пакетике нарисуйте лицо и 

прорежьте дырку для носа, в которую просуньте указательный палец, а 

большой и средний станут руками. Кукла из носка: набейте носок тряпками и 

вставьте внутрь линейку. Все скрепите верёвочкой или резинкой. Кукла из 

бумажной тарелки. На бумажной тарелке нарисуйте рожицу. К обратной 

стороне прикрепите липкой лентой палочку. Игрушки и куклы из 

пластмассовых бутылок и коробок. Коробки можно склеить друг с другом, 

обклеить бумагой и приклеить детали. И тому подобное… 

Создавая домашний кукольный театр, вы вместе с малышом примеряете на 

себя множество ролей: будете делать кукол, рисовать декорации, писать 

сценарий, оформлять сцену, продумывать музыкальное сопровождение и, 

конечно, показывать сам спектакль. Только представьте, сколько творчества, 

смекалки, уверенности в себе потребует это занятие от крохи. А еще 

тренировка мелкой моторики, развитие речи, художественного вкуса и 

фантазии, познание нового и интересного, радость совместной деятельности 

с близкими людьми, гордость за свои успехи… Действительно, создание 

домашнего кукольного театра - настолько развивающая и многогранная 

деятельность, что стоит не пожалеть на это времени и сил. 

Дети любят сами перевоплощаться в любимых героев и действовать от их 

имени в соответствии с сюжетами сказок, мультфильмов, детских 

спектаклей. 

Домашние постановки помогают удовлетворить физический и 

эмоциональный потенциал. Дети учатся замечать хорошие и плохие 

поступки, проявлять любознательность, они становятся более 

раскрепощенными и общительными, учатся четко формулировать свои 

мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий 

мир. Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют 



решительности, трудолюбия, смекалки. А как загораются глаза малыша, 

когда взрослый читает вслух, интонационно выделяя характер каждого героя 

произведения! 

Театрализованные игры всегда радуют, часто смешат детей, пользуясь у них 

неизменной любовью. Дети видят окружающий мир через образы, краски, 

звуки. Малыши смеются, когда смеются персонажи, грустят, огорчаются 

вместе с ними. С удовольствием перевоплощаясь в полюбившийся образ, 

черты. 

Разнообразие тематики, средств изображения, эмоциональность 

театрализованных игр дают возможность использовать их в целях 

всестороннего воспитания личности. 

 

  

 

  

 

  

 

 


