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Чуткость, восприимчивость к красоте в детские годы  

несравненно глубже, чем в поздние периоды развития личности.  

Потребность в красивом утверждает моральную красоту,  

рождая непримиримость ко всему пошлому, уродливому. 

 

В. А. Сухомлинский 

 

 

 

Одной из важнейших задач ФГОС ДО является Воспитание достойных будущих 

граждан России, патриотов своего Отечества, гуманной, духовно – нравственной личности с 

глубокой привязанностью к семье, дому, Родине, родной природе, обладающей толерантным 

отношением к другим людям, гражданско – патриотическими чувствами, уважающими 

культурное, историческое прошлое России, через выставки, встречи, экскурсии, семинары, 

проектную деятельность 

 Ребёнок не рождается злым или добрым, нравственные качества ему предстоит 

приобрести. В возрасте от 3 до 7 лет у ребёнка начинают формироваться первые понятия и 

представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо». У него возникают первые 

нравственные чувства – симпатия и сочувствие к окружающим людям: матери и отцу. На 

протяжении дошкольного возраста в него закладываются основы самых глубоких, сложных 

и важных человеческих чувств: чести, правдивости, чувства дома, любви и уважения к труду. 

Когда ребёнок совершает в определённой ситуации поступки, ставшие привычными, то он 

испытывает радостные чувства. Когда же что-либо препятствует выполнению этих 

поступков, ребёнок переживает беспокойство, которое в дальнейшем развивается в чувство 

стыда. Нравственные привычки, приобретённые ребёнком, лежат в основе нравственного 

поведения. 

Дошкольный возраст является самой лучшей почвой для формирования нравственных 

качеств, так как в этот период в ребёнке те значимые изменения, на которые можно повлиять 

с положительной позиции. Именно в этом возрасте у ребёнка начинают закладываться: 

нравственное поведение, нравственное сознание и нравственное переживание, которые 

могут повлиять на характер человека и на его дальнейшую жизнь. 

  Малыши  играют, развиваются, осваивают представления о нравственном поведении, 

получают определенные эмоции. Взрослые,  создавая игровую среду, окружая малыша 

вниманием и любовью, показывая общение на личном примере, играя с детьми, должны 

формировать нравственные  качества у ребенка. Но на самом деле этого не происходит: мы 

все чаще наблюдаем примеры детской жестокости, агрессивности по отношению друг к 



другу, по отношению к близким людям. У детей искажены представления о нравственных 

качествах: о доброте, милосердии, справедливости. Надо ли перечислять все те беды, 

которые рождает человеческое равнодушие, жестокость, опустошённость, безразличие. 

Ребенок, воспитанный в любви и заботе  взрослых, тем не менее, не имеет достаточных  

представлений, чтобы проявить  такие нравственные качества, как доброжелательность, 

заботу, внимание, сопереживание. Вина его равнодушия, нежелания считаться с мнением 

или действием других, неумения выразить  доброту, сопереживание, заботу ложится на нас, 

взрослых. Это мы, родители и педагоги, не сумели достучаться до сердца ребёнка и заронить 

в нём доброту и любовь. Наша вина в том, что роль игры в нравственном развитии не 

осознается в должной мере. Не всегда соблюдаются и правила организации игры. Не во всех 

семьях есть игровой уголок. Не понимая педагогического значения детской игры, взрослые 

не учитывают, что в игре малыши по-своему осмысливают взаимоотношения людей, знания, 

приобретаемый опыт поведения. Путем игры можно воспитать черствого, равнодушного 

человека, а можно - прекрасного, нужного обществу. 

Л.С.Выготский писал: «Не следует забывать, что основной закон детского творчества 

заключается в том, что ценность его следует видеть не в результате, не в продукте 

творчества, важно то, что они создают, творят, упражняются в творческом воображении и 

его воплощении». 

Для  развития личности ребенка необходимо создавать такие условия, в которых 

ребенок сможет не только получать знания, но и перерабатывать их и выражать свое 

отношение к ним. Наилучшие условия для этого создаются на театрализованных занятиях, 

т.к. игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, а театр – один из самых 

демократичных и доступных видов искусства, который позволяет решать многие актуальные 

проблемы педагогики и психологии, связанные с эмоционально - нравственным 

воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, развитием воображения, 

фантазии, инициативности, раскрепощенности. Участвуя в театрализованных занятиях, 

ребенок знакомится с окружающим миром через образы, краски, звуки. Театрально-игровая 

деятельность обогащает детей новыми впечатлениями, знаниями, умениями, развивает 

интерес к литературе, активизирует словарь, разговорную речь. Выдающийся педагог 

Я.А.Коменский видел в театре «первейшее средство для изгнания душевной вялости и 

возбуждения живости в учениках». 

Игры-драматизации являются частью воспитательно-образовательной работы, не 

только потому, что в них упражняются отдельные психические процессы, но и потому, что 

эти процессы поднимаются на более высокую ступень развития. 

 



  Таким образом, мнения многих авторов и актуальность проблемы  побудили   к 

поиску игр,  которые  будут способствовать нравственному развитию, и при каких условиях 

формирование нравственных качеств дошкольника в игре будет проходить эффективнее.  

Наш детский сад  работает по программе, которая направлена на решение трёх 

основных задач: укрепление здоровья, полноценное психическое развитие каждого ребёнка 

и обеспечение радостной и содержательной жизни в детском саду. Среди целей воспитания 

выделяем, в частности, развитии дружелюбия и терпимости по отношению к сверстникам. 

Поэтому стала работать над темой: «Формирование нравственных ценностей у детей  

дошкольного возраста средством игр-драматизаций». 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что в настоящее время, люди 

стремятся создать правовое общество с высокой культурой отношений между людьми, 

которые будут определяться социальной справедливостью, совестью и 

дисциплинированностью. Такое общество обуславливает необходимость нравственной 

воспитанности каждого. Большое значение в нравственном развитии личности имеет ее 

собственное отношение к совершаемым действиям и поступкам, к соблюдению 

установленных в обществе моральных требований. Надо, чтобы сама личность стремилась 

быть нравственной, чтобы она соблюдала моральные нормы и правила в силу собственного 

внутреннего влечения и глубокого понимания их необходимости. 

Игры-драматизации способствуют социально-нравственному и эмоциональному 

развитию дошкольника, развитию его познавательной активности, творческих способностей 

и воображения - познавательного, влияющего на становление логико-символической 

функции сознания, и аффективного, способствующего пониманию ребенком смыслов 

человеческих отношений, адекватному эмоциональному реагированию, формированию 

таких высших социальных чувств, как эмпатия, сочувствие, сопереживание, отзывчивости. В 

тесной связи с развитием творческих способностей у детей развиваются и остальные 

психические процессы: восприятие, мышление, внимание, память и др. 

Поскольку проблема формирования нравственных ценностей является актуальной, 

она была выбрана  для более глубокого изучения, определена цель и задачи работы. 

Цель  – создать  условия для формирования в детях доброты, заботы, отзывчивости, 

стремления оказать помощь, культуры поведения,  через игру-драматизацию. 

  Игра-драматизация может способствовать формированию нравственных ценностей 

при соблюдении ряда условий: 

- правильная организация и руководство игрой 



- правильно сформулированная мотивация 

-многообразие детских игр-драматизаций, направленных на развитие положительных 

качеств дошкольников, их эстетичность и привлекательность. 

- учет индивидуальных особенностей  ребенка, его интересов. 

Данная цель требовала решения следующих задач: 

1. Изучение психолого - педагогической литературы по данной проблеме. 

2. Классифицировать игры-драматизации  для формирования нравственных ценностей 

и подготовить их обеспечение. 

3. Создание игровой среды в группе  и  условий эффективности влияния игры-

драматизации на формирование нравственных ценностей   детей дошкольного возраста. 

4. Проведение диагностики  по формированию нравственных ценностей. 

5. Повысить компетентность родителей в вопросе нравственного воспитания детей. 

6. Повысить личную компетентность в данном вопросе. 

При решении поставленных задач применялись следующие методы и приемы 

работы: 

1. Организация жизненных и игровых развивающих ситуаций, обеспечивающих детям 

возможность осваивать опыт нравственного поведения и доброжелательного отношения к 

сверстникам и близким взрослым. 

2. Инсценировки с игрушками, демонстрирующие детям образцы правильного 

поведения и взаимоотношений в детском саду и в семье. 

3. Общение и совместная деятельность с воспитателем - как средство установления 

доверия, обогащения социальных представлений и опыта взаимодействия. 

4. Наблюдение за действиями и отношениями взрослых в детском саду (повар, няня, 

врач, дворник, воспитатель). 

5. Чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о 

животных. 

6. Рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях обогащения социальных 

представлений о людях (взрослых и детях), ориентировки в ближайшем окружении (в 

группе, ДОУ и в семье). 

Практическая значимость  состоит в том, что накопленный материал (планирование, 

конспекты игр-драматизаций, консультации для педагогов и родителей и др.) может быть 

использован при проведении праздников, развлечений, в повседневной жизни детей, на 

занятиях в театральных кружках. 

Гипотеза: Формирование нравственных ценностей у детей  дошкольного возраста 

будет осуществляться эффективнее, если: 



1) включать игры-драматизации в целостный педагогический процесс; 

2) игры-драматизации будут разыгрываться по художественным произведениям, 

сюжет которых помогает дошкольникам усвоить нравственные ценности; 

3) игры-драматизации будут наполняться творческой деятельностью, включающей в 

себя проявление нравственных ценностей: доброты, отзывчивости, сочувствия, 

сопереживания, смелости, честности и др. 

Для того чтобы начать работу, я изучила методическую литературу:      

       1.«Нравственное воспитание дошкольников в детском саду» под редакцией В. Г. 

Нечаевой и Т. А. Марковой. (В этой книге определены цели и задачи нравственного 

воспитания дошкольников. Это помогло мне определить и поставить  нравственные цели и 

задачи в игровой деятельности). 

2.«Посеешь привычку – пожнёшь характер» Л. И. Каплан (Я узнала и применила в 

своей работе опыт педагога в формировании полезных привычек у детей). 

3.«Воспитание детей в игре» А. К. Бондаренко, А. И. Матусик (Данное пособие 

помогло мне вовлечь детей в игру-драматизацию, помочь им понять нравственные нормы и 

представления). 

4.«Младший дошкольник в детском саду» Т. И. Бабаева (Эта книга помогла мне в 

выборе игр-драматизаций и игровых ситуаций для формирования нравственных качеств).  

6.«Педагогические ситуации в семейном воспитании дошкольника» Л. Ф. Островская 

(применила примеры  педагогических ситуаций на родительском собрании, что помогло 

определить уровень нравственного развития в семье). 

 7.«Роль игры в воспитании детей» А. П. Усова (Книга помогла мне понять значение 

игры в нравственном развитии дошкольников). 

        Исходя из выше изученной литературы, я выбрала путь, который показался мне 

самым верным - воспитывать у дошкольников  такие нравственные качества: культура 

поведения, гуманные отношения (доброжелательность, отзывчивость, заботливое 

отношение), стремление оказать помощь, через игру-драматизацию. 

 

 

Мною были определены основные принципы, которые легли в основу опыта: 

Принцип целенаправленности. Я учитываю, что цели и задачи моей работы 

строятся на единой концепции государственной политики в области дошкольного 

образования. 



Принцип систематичности и последовательности. Начиная с раннего дошкольного 

возраста «учу – играя», прививая знания, умения и навыки на практике. 

Принцип доступности. Опираясь на него, я учитываю возрастные особенности, 

потребности, интересы, уровни подготовленности детей, их небольшой жизненный опыт. 

Принцип наглядности обучения. Я продумываю: 

- дидактические цели исследования наглядности, 

- методику показа, 

- количество наглядности и последовательность демонстрации, 

- сочетание определенных видов наглядности, 

- включение детей в анализ наблюдаемых объектов, 

- соблюдение требований культуры показа и к оформлению наглядности. 

Принцип интегрированного подхода. Предлагаю план совместной работы с 

педагогом-психологом, с учителем-логопедом, родителями. 

Принцип воспитывающего и развивающего обучения. Определяю ведущие цели 

обучения: познавательную, воспитательную, развивающую. В процессе работы побуждаю 

детей к самостоятельному поиску, импровизации. 

Принцип прочности. 

Все сформированные умения и навыки применяю на практике; осуществляя 

индивидуально – дифференцированный подход в процессе всего образовательного процесса. 

Усиление внимания к социальным аспектам поведения и деятельности связано с 

изменениями социальных, политических и экономических условий жизни, с 

нестабильностью в обществе. В сложившейся ситуации острейшего дефицита культуры 

общения и взаимоотношений людей, доброты и внимания друг к другу, педагоги и родители 

испытывают огромные трудности в вопросах профилактики и коррекции таких негативных 

проявлений в общении и взаимоотношениях ребенка с людьми как грубость, эмоциональная 

глухость, враждебность, которые нередко возникают под влиянием наблюдаемого поведения 

окружающих на улице, в транспорте, во дворе и даже в семье. 

Решение этих проблем самым тесным образом связано с формированием ценностных 

ориентации, нравственных начал в ребенке, составляющих духовную основу его личности. 

В настоящее время актуальный вопрос теории и практики дошкольного воспитания: 

как помочь педагогам и родителям противопоставить почти полностью вытесненные во 

многих детских садах и семьях великолепные игры с героями волшебных сказок, 

борющимися со злыми силами, помогающими слабым, обиженным, спасающими добрых и 

честных, играм с воинственным содержанием, в которых господствуют агрессивные 

персонажи популярных мультфильмов, "боевиков", преобладающим у многих детей, даже у 



девочек. На мой взгляд, решению этого вопроса способствуют игры-драматизации, которые 

позволяют обогатить игры детей нравственно-ценным содержанием и в определенной мере 

реализовать задачи социального развития дошкольников. 

Из всех видов совместной деятельности, как известно, именно игра оказывает 

существенное влияние на социально-нравственное развитие личности ребенка дошкольного 

возраста. В игре отражается содержание окружающего ребенка социального мира, 

существующих в нем нравственных норм и правил. Но успешность освоения социального 

опыта и становление дружеских взаимоотношений детей зависит от содержания и характера 

взаимодействия детей в игре. 

Игра-драматизация рассматривается педагогической наукой как одно из средств 

всестороннего воспитания ребенка и развития его личности. Ребенок усваивает идейное 

содержание произведения, логику и последовательность событий, причинную их 

обусловленность. Этот вид игры оказывает большое влияние на развитие речи. Ребенок 

знакомится с ярким и выразительным народным языком, обогащает свой словарь, 

формируется диалогическая, эмоционально насыщенная речь детей. 

Игра-драматизация способствует умственному развитию детей, развитию 

психических процессов (память, воображение, внимание и т. д.) и качеств личности – 

самостоятельности, инициативности, эмоциональной отзывчивости, воображению.  

Велико значение этих игр для эстетического воспитания дошкольников, развития 

художественных способностей и творчества, которое проявляется в поисках разнообразных 

средств выразительности для создания образа героя произведения. Развитие и 

совершенствование движений в игре способствует физическому развитию детей. 

Особо хочется выделить значение игр-драматизаций в социально-нравственном 

воспитании дошкольников.  Детей привлекает внутренняя, эмоциональная насыщенность 

литературных сюжетов, конкретные активные действия персонажей. Дети эмоционально 

осваивают литературное произведение, проникают во внутренний смысл поступков героев, у 

них формируется оценочное отношение к герою. Литературное произведение сближает 

ребенка с литературным персонажем, активизирует процессы формирования сопереживания, 

сочувствия, содействия, способствует становлению нравственных мотивов поведения. 

Уже первые шаги в данном направлении показали, насколько велик интерес детей к 

играм-драматизациям. Ребята с удовольствием участвуют в инсценировке сказок, подбирают 

элементы костюмов для персонажей, изготавливают атрибуты к сказкам, договариваются 

между собой о характере своих действий и т.п. 

Важным условием успешности работы по данному направлению является создание 

предметной среды, способствующей развитию личности ребенка. В группе  организован 



уголок для театрализованной деятельности. Ведь именно театр раскрывает духовный и 

творческий потенциал ребенка и дает реальную возможность ему адаптироваться в 

социальной среде. Уголок театрализованной деятельности  оснащен разнообразными видами 

театра: варежковый, теневой, пальчиковый, настольный, театр картинок и др. 

 

                          

 

имеются разнообразные музыкальные инструменты, в том числе и самодельные. 

 

                                                

   

          В уголке  присутствовуют элементы костюмов персонажей сказок, костюмы для 

сюжетно-ролевых игр, маски и т.п.  

          Изготовление и подбор атрибутов для игр-драматизаций, инсценирования сказок 

проходит совместно с детьми и родителями: изготовление элементов костюмов, кукол и 

игрушек для разных видов театров. 

Руководство игрой-драматизацией, как правило, начинается с отбора литературных 

произведений. Выбор произведений был обусловлен задачами социально-нравственного 

воспитания и осуществлялся по следующим принципам: 

 – сюжет должен иметь четко выраженное воспитательное воздействие; 

– эмоциональная выразительность персонажей с присущими им нравственными 

качествами, наличие противоположных персонажей;  

– увлекательный сюжет: повторы в тексте, динамичные действия; 

         –  богатый и яркий иллюстративный материал. 

Все произведения, предлагаемые для игр-драматизаций, я условно разделила на 5 циклов. 

1. Произведения, в которых герои проявляют умение дружить (“Кот, петух и лиса”, 

“Теремок”, “Под грибом”).  



2. Сказки, раскрывающие нравственный смысл любви, заботы, по отношению к близким 

людям (“Петушок и бобовое зернышко”, “Курочка Ряба”, “Гуси – лебеди”, “Кошкин дом”). 

3. Произведения, которые близки по идейному содержанию, в них часто 

противопоставляется добро и зло (“Морозко”, “Колобок”). 

4. Показаны примеры героя справедливого, доброго, смелого (“Заюшкина избушка”, 

“Айболит”).  

5. Формирование обобщенного положительного образа человека. В этих произведениях 

показаны как положительные, так и отрицательные черты (“Заяц-хваста”, “Маша и 

медведь”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по социально-нравственному воспитанию дошкольников при 

организации игр-драматизаций  разделила на 3 этапа. 

На I-м этапе решались задачи формирования представлений детей о нравственных 

качествах персонажей литературных произведений, умение их оценивать. Предварительная 

работа по организации игр-драматизаций начиналась с ознакомления с художественным 

произведением. После чтения произведения, чтобы вызвать у детей интерес к будущей игре, 

использовала такие приемы, как выборочное чтение, беседа по сказке.  

Главное условие воздействия сказки на ребенка на этапе чтения является 

эмоциональное отношение взрослого к читаемому произведению. При чтении необходима 

артистичность, искренность и неподдельность чувств взрослого. Выразительно читая книгу, 

старалась  подвести детей к прочувствованию глубины содержания сказки. Одного лишь 

прочтения недостаточно, чтобы оценить то, что освоено ребенком в эмоционально-

нравственном плане. 

Инсценирование 

потешек 

Игра-драматизация 

Инсценирование 

песенок 

Инсценирование 

небольших сказок 

Инсценирование  

литературных текстов 

Творчество детей 



Чтобы помочь ребенку глубже почувствовать события и поступки персонажей после 

прочтения сказки я проводила беседы с детьми по осмыслению прочитанного. Тщательно 

продумывая вопросы, которые должны стимулировать эмоциональное отношение ребенка к 

прочитанному. Главная цель беседы заключается в том, чтобы, побудив ребёнка к диалогу, 

научить его выражать свои эмоциональные переживания в речи. 

Огромную роль в осмыслении материала, как познавательного, так и эмоционального 

характера, играют иллюстрации в детских книгах. Они представляют ребенку наглядный 

образ ситуации и способствуют пониманию характеристик персонажей. При рассматривании 

с детьми иллюстраций особое внимание уделяла анализу эмоциональных состояний 

персонажей, изображенных на картинках, а так же умению определять настроение при 

рассматривании пейзажных картин. 

При работе над сказками  использовала, прием игры-беседы с персонажами сказок. 

Цель данного приема – оценить то, насколько детям понятно содержание сказки, то, как 

ребёнок усвоил нравственные эталоны, какова его позиция по отношению к разным героям. 

Так, например после чтения в младшей группе сказки "Колобок”, я поинтересовалась 

у детей "Понравилась ли им песенка Колобка? Почему понравилась?” и предложила вместе 

выучить песенку, используя метод "расскажи стихи руками”. Далее я показала детям эту 

сказку, используя театр картинок, т.к. просмотр иллюстраций оказывает огромную помощь в 

осознании образов персонажей, особенно в младшем возрасте. Впоследствии с детьми было 

проведено занятие-лепка на тему "Испечем колобок для бабушки” 

II-й этап посвящен поискам средств выразительности: интонации, мимике, жестам. 

Для этого использовала разнообразные игры-драматизации и речевые упражнения на 

развитие выразительности речи, движений, сплоченности детей.  

Так, например, игра “Встреча в лесу”. Я брала волшебную палочку и “превращала” 

детей в лесных жителей. Дети изображали диких животных, используя характерные 

движения, а я, вместе с другими детьми угадывали, кто в кого “превратился”. Также с детьми 

разучивались пальчиковые игры с использованием мимики (“Бабушка Маланья”, 

“Колпачок”, “Зеркало”, “Пиктограммы”). 

Для углубленного понимания детьми эмоциональных состояний персонажей и 

подготовки к проведению игр-драматизаций проводилась работа над этюдами, 

предложенными в книге М.И. Чистяковой "Психогимнастика". Мини-сценки помогают 

детям лучше осмыслить переживания героев, а так же ведут к закреплению у них навыка 

перевоплощения в героев художественных произведений. 

На III-м этапе основное внимание  уделяла  развитию общения и взаимодействия по 

поводу игры-драматизации. В младшей группе начинала работу с обыгрывания малых 



литературных форм: потешек, небольших стихотворений. Так, например, при разучивании в 

младшей группе потешки "Кошкин дом”,  читаем произведение 2-3 раза, потом  с детьми 

обсуждаем какая кошка, как бегут курочка, как лошадка и т.д. Затем мы вместе с детьми 

строим дом для кошки (из модулей), распределяем роли и инсценируем потешку. В игре-

драматизации одновременно принимают участие несколько детей, игру-

драматизацию  проводим несколько раз, так, чтобы все дети, даже самые застенчивые и 

неактивные, могли исполнить разные роли. Вначале они привлекаются к участию в играх-

упражнениях, играют второстепенные роли, а затем с удовольствием исполняют главные. 

При распределении ролей я учитывала желания и интересы детей, а также использовала 

выбор с помощью “волшебной палочки”, считалок. Атрибуты и декорации  готовились 

самостоятельно, в присутствии детей.  

Важным условием руководства играми-драматизациями является индивидуальный 

подход к детям, учет их особенностей. В игре – драматизации участвуют все дети, даже 

самые застенчивые. Вначале они привлекаются к участию в играх-упражнениях, играют 

второстепенные роли, а затем с удовольствием исполняют главные.  

Игра-драматизация способствует развитию коммуникативных качеств личности, 

создает положительный эмоциональный настрой, снимает напряжение, способствует 

раскрепощению личности ребенка. 

Поэтапность работы обеспечивает постепенное сближение детей с персонажами 

литературных произведений, и они начинают видеть то, что они не замечали раньше. 

Сближение с персонажами, превращение их в хорошо знакомых детям друзей или недругов, 

ролевое изображение самих персонажей, ежедневное введение сказки в жизнь детей, вот те 

способы, которые я использую для глубокого понимания нравственного смысла 

художественного произведения и воздействие его на поведение ребенка. 

В работе по социально-нравственному воспитанию стараюсь  придерживаться 

следующих принципов: 

         ·  активно поддерживаю стремление детей к прекрасному, воспитываю в них 

нетерпимость ко злу. В результате этого у детей формируется потребность помочь другому, 

проявляется желание быть умным, добрым, похожим на понравившегося героя. Стараюсь, 

чтобы поведение, поступки героя оставались эталоном для организации собственного 

поведения; 

          ·    формирую способность детей к самообучаемости. Развиваю умение не только 

технически исполнить роль, но и передать свое к ней отношение; 

·    формирую у детей оценочное отношение к окружающей действительности, 

индивидуальные нравственные качества; 



·    занимаясь театрализованной деятельностью с детьми, я стараюсь вовлекать их в 

интересный, творческий процесс, где они раскрепощаются, учатся объективно оценивать 

себя и других, чувствовать истинное и фальшь. 

Совершенствование работы по социально-нравственному воспитанию ребенка 

дошкольного возраста предполагает поиск новых путей во взаимосвязи дошкольного 

учреждения и семьи, повышения педагогической культуры родителей. Любая педагогическая 

деятельность может быть по настоящему успешна только в том случае, если родители 

являются активными участниками и помощниками.  

Поэтому в своей работе, прежде всего,  направляю внимание родителей на осознание 

необходимости повышения их роли в социально-нравственном воспитании детей в период 

дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с родителями разнообразны: 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с 

родителями 

Беседы, консультации Открытые занятия, 

игры 

Родительские 

гостинные, собрания 
Изготовление 

атрибутов, костюмов, 

декораций  

Тематические 

выставки 

Участие в написании 

сценариев 

Участие в праздниках, развлечениях, 

театрализованных представлениях 



 

 

 

 

Родители имеют возможность познакомиться с общей характеристикой 

занимательного материала по социально-нравственному воспитанию посредством игр-

драматизаций, подчеркивая его игровой характер, интерес к нему детей дошкольного  

возраста; знакомятся с различными видами театров, способами их изготовления. Раскрываю 

роль игр-драматизаций в социально-нравственном воспитании.  

В ходе бесед, консультаций родителям даю рекомендации по руководству играми-

драматизациями, основными задачами, которые можно решать в процессе их проведения. На 

родительских собраниях затрагиваются и обсуждаются вопросы социально-нравственного 

воспитания детей; знакомлю с результатами проведенной работы, достижениями детей. 

Введение в образовательный процесс игр – драматизаций обеспечивает не только 

формирование социально-нравственных представлений, но и развивает социальные эмоции, 

чувства и ценные способы общения. Включение элементов игр-драматизаций в 

образовательный процесс поможет детям успешно усвоить социальный опыт и повысить 

творческую активность, которая предопределяет весь духовный потенциал ребенка. 

Во время игр-драматизаций у детей снижается тревожность и необоснованное 

беспокойство. Тем самым создаются необходимые личностные предпосылки для успешного 

протекания обучения на всех последующих этапах образования. 

Таким образом, игру-драматизацию надо рассматривать как особый вид игровой 

деятельности, имеющей свою специфику. Дети наивно вживаются в данные обстоятельства, 

искренне верят в то, что говорят и делают, достигают естественного и реалистического 

исполнения, осознают нравственные нормы, приобретают определенные знания, умения и 

навыки. Причем в этой деятельности, в своеобразном комплексе проявляются внимание, 

воображение, отношение, оценка, общение. А все это имеет особое значение в развитии 

личности ребенка. 

 Результативность опыта 

Ценность и польза игр-драматизаций очевидна, так как они тесно связаны с другими 

видами деятельности - пением, движением под музыку, слушанием, рисованием и т. д.  В 

процессе наблюдения, я обратила внимание на следующее: 

- Дети стали активно пользоваться средствами выразительности (мимика, жесты, 

движения). 



- Повысилась эмоциональная отзывчивость, развилась ориентация в эмоциональном 

содержании, которая базируется на умении различать чувства, настроения и сопоставлять их 

с соответствующими актерскими проявлениями. 

- Дети стали больше проявлять активность, инициативность, участвуя в игре. 

- У детей развиваются нравственно-коммуникативные и волевые качества 

личности (общительность, вежливость, чуткость, доброта, умение, довести дело или роль 

до конца). 

- Дети стали эмоциональнее и выразительнее исполнять песни, танцы, стихи. 

- У детей появилось умение выразить свое понимание сюжета игры и характера 

персонажа (в движении, речи). 

- У детей появилось желание придумать, рассказать сказку и т. д. 

- Дети стали проявлять стойкий интерес к играм-драматизациям. 

У детей появились позитивные изменения, которые можно сравнивать по результатам 

начальной характеристики ребенка и характеристики к концу обучающего периода. 

С учетом анализа собственного опыта пришла к выводу, что система проведенной 

работы оказалась наиболее оптимальной, адекватной и эффективной в моей работе с детьми.  

Я, как педагог, получаю удовольствие, радость от самого процесса совместной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 


