
Освоение пальчикового театра 

Игровые упражнения с пальчиковыми куклами укрепляют мышцы пальцев 

рук, развивают мелкую моторику, помогают в развитии координации 

движений, способствуют эмоциональному подъему у детей.  

Дети двух лет могут играть только одной рукой, советуем вам выбирать при 

этом самые простые сюжеты, с минимумом героев. Трехлетнему ребенку уже 

можно попробовать играть двумя руками и несколько усложнить сюжеты 

постановок. Через год ваш малыш уже сможет самостоятельно, без подсказок 

разыграть несколько идущих одна за другой сцен. 

Чтобы разыгрывать самые разнообразные сюжеты, возьмите набор 

пальчиковых кукол: членов семьи, фигурки различных лесных животных, 

героев русских народных сказок. 

Когда вы только принесете или сделаете кукол, дайте малышу время для 

того, чтобы, как следует их рассмотреть и пощупать. Затем по очереди 

одевайте персонажей себе на палец и знакомьте их с малышом, пускай 

актеры вступят в несложную беседу с ребенком, поклонятся ему, расспросят 

его об известных ему сказочных сюжетах с этим героем. 

Есть упражнения, чтобы научить ребенка держать указательный палец право 

и левой руки. Кроме того, важно научить детей двигать указательным 

пальцем в соответствии с текстом. 

Упражнение «Ай-яй-яй» М.И.Родиной «Кукляндия» 

Ай-яй-яй, ай-яй-яй,      покачать пальчиком из стороны в сторону 

Ты малыш, не зевай,    погрозить указательным пальчиком 

Ай-яй-яй, ай-яй-яй,       покачать пальчиком из стороны в сторону 

Пальчик спрячь и не давай.    обхватить его другой рукой 

После этого этапа настал момент, когда малышу можно предложить самому 

надеть понравившуюся фигурку на палец. Теперь наденьте вторую фигурку 

сами и разыграйте небольшую сценку. Например: «Привет, лисичка, как тебя 

зовут? А откуда это ты бежишь? А я - сорока, хочешь, я покажу тебе, как я 

летаю» и т.п. 

После этих небольших репетиций можно браться за постановку сказки. Для 

начала лучше выбрать произведение, которое ребенок очень хорошо знает и 

любит читать или слушать. Это могут быть «Теремок» и «Репка», «Курочка 

Ряба» и «Маша и медведь». 



Перечитайте сказку еще раз, обратив внимание на иллюстрации и детали, 

затем проговорите с малышом, какие характеры у разных персонажей этой 

сказки и каковы основные повороты сюжета. После этого пришло время 

первого выхода на сцену. Надеваем на палец фигурку с нужным персонажем, 

а остальные сжимаем в кулачок. Если в сценке участвует сразу два 

персонажа, удобнее показывать их взаимодействие двумя руками. 

Первые представления будьте готовы показывать сами. Затем можно 

поручить малышу одного из героев, можно для начала второстепенного. 

По мере приобретения опыта сценической игры сказки усложняем, вводим 

большее количество персонажей, декорации делаем более детализованными 

и реалистично выглядящими. От русских народных сказок движемся к 

волшебным сказкам, а также к инсценировке стихотворных произведений, 

состоящих из нескольких действий. 

Если ребенку игры с пальчиковыми актерами приносят радость и 

удовольствие, попробуйте мыслить шире и инсценировать все литературные 

произведения, которые вы читаете. Проявите фантазию в изготовлении 

декораций. Но даже в дорожных условиях, с минимумом реквизита игра не 

будет терять своего очарования, ведь норкой мышки может запросто стать 

кулак, а рукав или карман куртки вполне похожи на сказочный теремок. 

Не стоит считать, что если вы собрались устраивать театр, то обязательно 

нужно следовать заранее написанному сценарию. Импровизация не менее, а, 

возможно, и более интересная форма. Особенно полезно поиграть в 

импровизации со старшими дошкольниками, детские идеи, с одной стороны, 

смогут привнести в сказку новые интересные повороты событий, а с другой – 

помогут родителям разобраться, как ощущает себя, что думает и чувствует 

их ребенок. Ибо в порыве свободного творчества он обязательно отразит в 

своем замысле и свои радости и увлечения, и свои беды и расстройства. 

 


