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Это все – эксперименты –  

Интересные моменты! 

Удивляемся всему:  

Как? Зачем? И почему? 

 

         Авторская дополнительная образовательная программа по развитию 

речи «Сказка за сказкой» в рамках экспериментальной театрализованной 

 деятельности в условиях ГБУ «Старооскольский центр «Старт»» 

рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета учреждения, 

протокол от 30 августа 2023 года №1.  

Материал содержит опыт работы о развитии  речевых, 

коммуникативных способностей детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья,  

средствами экспериментальной театрально-игровой деятельности; 

теоретические, практические наработки по данной теме  и рекомендации по 

их использованию в организации деятельности детей. 

В программе показаны результаты экспериментальной работы по 

выявлению актуального уровня развития речи детей в процессе 

театрализованной деятельности. 

Данные материалы рекомендованы воспитателям, педагогам-

психологам и педагогам дополнительного образования. 

Пояснительная записка 

Авторская дополнительная образовательная программа творческого  

объединения «Сказка за сказкой» реализуется в рамках художественной 

направленности. 

Театр ассоциируется у многих с высочайшим искусством. Владение 

телом, красивый речитатив, умение показать красоту любого предмета, 

грацию. На занятиях по данному направлению ребята изучают основные 

методы и техники, используемые в театре. Также готовят настоящие 

спектакли. 

Далеко не каждый ребенок имеет возможность приобрести и развить 

навыки актерского мастерства самостоятельно, поэтому обучение этому 

направлению искусства должно осуществляться централизованно.  

В связи с этим возникла необходимость создания объединения, 

специализирующегося на театральном искусстве, актерском мастерстве. 

 Объединение развивает у учащихся наблюдательность, способствует 

эстетическому воспитанию, улучшает целеустремленность, уверенность в 

собственных силах, развивает различные творческие способности. 

Одним из видов детской деятельности, широко используемой в 

процессе воспитания и всестороннего развития детей является 

театрализованная деятельность, которая в полной мере позволяет 



реализовывать принципы природосообразности и 

культуросообразностивоспитания. Анализ современной практики 

образования позволяет сделать вывод о том, что все больше внимания 

уделяется педагогами раскрытию потенциальных возможностей ребенка, его 

скрытого таланта средствами театрального искусства. Программа 

ориентирует педагога на создание условий для активизации у ребенка 

эстетических установок как неотъемлемой характеристики его 

мировосприятия и поведения. Содержание программы позволяет 

стимулировать способность детей к образному и свободному восприятию 

окружающего мира (людей, культурных ценностей, природы), которое, 

развиваясь параллельно с традиционным рациональным восприятием, 

расширяет и обогащает его. 

Программа предназначена для работы с детьми в системе 

дополнительного образования. Данная общеобразовательная программа 

направлена на обучение детей основам актерского мастерства. 

Программа способствует развитию и совершенствованию основных 

психических процессов ребенка, наблюдательности, фантазии, мышечной 

свободы, смелости публичного выступления и содержит в себе элементы 

этики, эстетики, риторики, пластики, музыки и литературы. 

 Театр - искусство синтетическое, объединяющее искусство слова и 

действия с изобразительным искусством, музыкой. Привлечение детей к 

многообразной деятельности, обусловленной спецификой театра, открывает 

большие возможности для многостороннего развития их способностей. 

Занятия по данной программе требуют от участников вдумчивого 

анализа исполняемого произведения (пьесы, инсценировки, композиции), 

проникновения в идейно-художественный замысел пьесы. Это способствует 

формированию у воспитанников адекватных идейно-эстетических оценок, 

доступных их пониманию. 

Актуальность программы в том, что в нашем современном мире 

возникла необходимость укрепления связей ребенка с новыми 

информационными технологиями и искусством. 

Новизна программы в том, что она не дает ребенку «уйти в 

виртуальный мир», учит видеть красоту реального мира, позволяет «творить» 

искусство путем погружения в театральный мир. В программе 

усовершенствована структура образовательного процесса за счет внедрения 

комплекса интегрированных учебных дисциплин: актёрское мастерство, 

сценическая речь, сценическое движение, грим,изменены подходы к 

структуре и содержанию образовательного процесса с учетом интеграции 

общего и дополнительного образования. 



Театр - искусство коллективное. Спектакль - результат творческих 

усилий коллектива. Театральные занятия воспитывают у детей такие ценные 

качества, как коллективизм, способность чувствовать и ценить красоту 

настоящей дружбы и товарищества, требовательность к себе и другим. 

Занятия театральным искусством это не только удовлетворение, но и труд, 

связанный с необходимостью овладения новыми знаниями, умениями. 

Программа «Сказка за сказкой» не замыкается в рамках занятий, а 

способствует оживлению внеурочной работы с опорой на самостоятельное 

творчество воспитанников. Основной принцип реализации программы – 

 дифференциация воспитательно-образовательного процесса. При 

сохранении преимущественно коллективных форм организации процесса 

обучения программа предусматривает учет индивидуальных особенностей, 

возможностей и способностей каждого воспитанника. 

Занимаясь в объединении, дети учатся сценической речи, поведению на 

сцене, избавляет от страха публичных выступлений. Занятия объединения 

развивают у воспитанников логическое мышление, внимание, память, 

фантазию и творческие способности, которые наверняка помогут им в жизни 

и при выборе будущей профессии. 

Педагогическая целесообразность программы: 

Реализация программы позволяет включить механизм воспитания 

каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой 

самореализации. 

Комплексная, профессионально-ориентированная программа в 

контексте заданной цели, интегрирует усилия профессиональной и 

социальной педагогики. Она предоставляет возможность, помимо получения 

базовых знаний, эффективно готовить воспитанников к освоению 

накопленного человечеством социально-культурного опыта, безболезненной 

адаптации в окружающей среде, позитивному самоопределению. Обучение 

подростков отличается практической и гуманитарной направленностью. 

Цель:развитие речи детей средствами театрального искусства и 

создание условий для творческой реализации личности. 

Задачи, решаемые экспериментальной театрализованной 

деятельностью по речевому и социально - коммуникативному развитию 

детей:  

Речевое развитие  

 содействие развитию монологической и диалогической речи; 

 обогащение словаря: образных выражений, сравнений, эпитетов, 

 синонимов, антонимов и пр.; 



 овладение выразительными средствами общения: словесными 

 (регулированием темпа, громкости, произнесения, интонации и др.) 

 и невербальными (мимикой, пантомимикой, позами, жестами). 

Социально-коммуникативное развитие 

 формирование положительных взаимоотношений между детьми 

в  процессе   совместной деятельности; 

 воспитание культуры познания взрослых и детей 

(эмоциональные  состояния, личностные качества, оценка поступков и пр.); 

 воспитание у ребенка уважения к себе, сознательного отношения 

к своей  деятельности; 

 развитие эмоций; 

 воспитание этически ценных способов общения в соответствии с 

нормами  и правилами жизни в обществе. 

  Театрализованная деятельность воспитанников центра базируется на 

принципах развивающего обучения, методы и организация которых 

опираются на закономерности развития ребенка, при этом учитывается 

психологическая комфортность, которая предполагает снятие, по 

возможности, всех стрессообразуюших факторов, создание на занятиях 

эмоционально-комфортной среды через: 

- личностный подход; 

- переориентацию стиля педагогического общения с детьми в 

направлении насыщения теплотой, терпимостью, ровностью; 

- технику эмоционально-выразительного и тактичного проявления 

отрицательных и положительных эмоций, чувств, настроений самого 

педагога; 

- устранение причин эмоционального дискомфорта ребёнка на занятии; 

- насыщение процесса обучения и образовательной среды 

эмоциональными стимулами: игрой, интеллектуальными эмоциями 

удивления, необычности, положительными эмоциями уверенности, успеха, 

достижения. 

Формой подведения итогов организации театрализованных 

представлений является выступление детей перед зрителями на отчетном 

концерте внутри центра «Старт» и выезд с гастролями в другие 

образовательные организации нашего города. Результативность работы 

помогут оценить отзывы самих участников театрализованного 

представления, а также зрителей. 

   В основу данной программы положены следующие педагогические 

принципы: 



- любовь и уважение к ребенку как активному субъекту обучения и 

воспитания; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка; 

- принцип гуманизации; 

- принцип природосообразности и культуросообразности; 

- принцип самоценности личности; 

-принцип увлекательности;  

-принцип креативности. 

 В процессе обучения используются следующие методы: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, эвристический, исследовательский. 

Ведущий методический прием– метод художественной импровизации. 

На занятиях объединения применяются следующие формы работы: 

фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Фронтальная форма предусматривает подачу учебного материала всему 

коллективу учащихся. Индивидуальная форма предполагает самостоятельную 

работу учащихся, то есть оказание такой помощи каждому из них со стороны 

педагога, которая позволяет, не уменьшая активности ребенка, содействовать 

выработке навыков самостоятельной работы. В ходе групповой работы детям 

предоставляется возможность самостоятельно построить свою деятельность 

на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг 

друга, учесть возможность каждого на конкретном этапе деятельности. Все 

это способствует более быстрому и качественному выполнению задания. 

В процессе обучения предусматриваются следующие формы учебных 

занятий: типовое занятие, сочетающее в себе объяснение и практическое 

упражнение, собеседование, консультация, практикум, учебная игра, 

самостоятельная работа, мастер-классы от педагога. 

Педагогическая целесообразность: позволяет обеспечить занятость 

свободного времени детей, профессиональное самоопределение, 

пробуждение интереса обучающихся к новой деятельности.  Обучение по 

данной программе способствует адаптации учащихся к постоянно 

меняющимся социально-экономическим условиям, подготовке к 

самостоятельной жизни в современном мире, профессиональному 

самоопределению. 

Направленность данной программы– художественная.  

Структура программы предполагает возможность творческой 

интерпретации ее содержания.  

  Программа построена на драматизации русских народных сказок. 

Творчество детей в театрально-игровой деятельности проявляется в трех 

направлениях: как творчество продуктивное (сочинение собственных 



сюжетов или творческая интерпретация заданного сюжета); исполнительское 

(речевое, двигательное); оформительское (декорации, костюмы и т.д.). 

В процессе организации театрализованного представления, ребята 

смогут освоить артистические навыки переживания и воплощения образа. 

 Прежде чем «оживлять» героя актер знакомится с содержанием сценария 

спектакля, рассматривает внешний образ, характер поведения, интонацию и 

стиль речи, совместно с руководителем  продумывают костюмы, подбирают 

музыкальное сопровождение. 

Театрализованное представление оказывает большое воспитательное 

воздействие на детей. В связи с этим необходимо серьёзно относится к 

подбору репертуара. Спектакли должны быть увлекательными, они должны 

развивать фантазию ребёнка, способствовать формированию положительных 

черт характера. При выборе репертуара театрализованного представления 

учитываются интересы, возрастные особенности детей, их развитие. 

Предложенный в проекте репертуар может изменяться. В репертуар 

включены: 

-инсценировки литературных произведений для детей любого возраста; 

- адаптированные готовые пьесы; 

- новые, самостоятельно разработанные, пьесы. 

Обязательный элемент каждого занятия - это работа актёра над собой. 

Она помогает развить память, внимание, воображение детей, их умение 

двигаться на сцене, общаться с партнёрами. Прежде, чем начать работу над 

сценическим образом, детям предлагается просмотреть художественные 

фильмы с героем, чей образ инсценирует обучающийся. 

Работа над сценическим образом включает в себя: 

 разучивание реплик; 

 работа над выражением эмоций; 

 работа по развитию сценической речи (дыхательные упражнения; 

артикуляционная гимнастика); 

 работа над выразительностью жестов; 

 отработка поз и движений актера. 

Для реализации данной программы требуется актовый зал, 

сценические костюмы, ширмы. 

Влияние экспериментальных  театрализованных игр на развитие 

речи детей. 

К трем годам ребенок овладевает осознанной речью и начинается его 

социально-личностное развитие. Она становится средством самовыражения. 

Ребенок не просто манипулирует с игрушкой, а начинает вести с ней диалог. 

С этого и начинается игровая театральная деятельность. Актерские 

способности присущи всем детям. Театрализованные игры создают 



непосредственный межличностный контакт, который оказывается 

решающим для стимулирования эмоционального и 

языкового развития детей, способствует развитиювсех компонентов речи: 

словарного запаса, грамматического строя речи, способствуетречевой 

активности. Постепенное вовлечение ребенка в театральноигровую 

деятельность развивает и раскрывает в нем врожденные актерские 

способности,  что способствует формированию коммуникативных качеств и 

положительных сторон его характера. 

В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, 

собственных высказываний активизируется словарь ребенка, со-

вершенствуется звуковая культура речи. Исполняемая роль, особенно диалог 

с другим персонажем, ставит маленького актера перед необходимостью ясно 

четко, понятно изъясняться. 

Театрализованная деятельность прививает устойчивый интерес к 

литературе, театру, совершенствует артистические навыки детей в  плане 

переживания и воплощения образа, развивает личность, а также творческое 

воображение, мышление, память, внимание. А это очень большая подготовка 

к школе. 

Полноценное развитие личности ребенка невозможно без 

формирования у него правильной речи. С каждым годом количество детей с 

нарушениями речи заметно возрастает. Смазанная непонятная речь 

затрудняет общение не только со взрослыми, но и со сверстниками, 

откладывает отпечаток на черты характера ребенка. Дети с  проблемами 

речи более замкнутые, проявляют негативизм, раздражительность. 

Первостепенной задачей педагога является формирование правильной 

речи детей, через все компоненты речи: звукопроизношение, лексико - 

грамматический строй речи, слоговую структуру слова, развитие связной 

монологической и диалогической речи, а также развитие психических 

функций: внимания, памяти, мышления.  

Театрализация в первую очередь - это импровизация, оживление 

предметов и звуков. Она тесно связана с другими видами деятельности - 

пением, движением под музыку, слушанием, систематизируя все в единый 

процесс. Музыкальный язык соответственно, как и речь человека, имеет 

свои особенности. В речи слова несут смысл того, что говорит человек, а 

интонация голоса (сила, тембр, паузы, акценты, темп речи) позволяет 

окрасить речь определенным чувством, настроением (нежности, скорби, 

радости) и выразительностью движений: пластикой, жестами, мимикой, 

пантомимикой. 

Занимаясь танцем во время театральной постановки, ребенок учится 

не просто ориентироваться в пространстве, но выражает чувственное 

эмоциональное отношение к образу, а образ в свою очередь помогает 

раскрыть возможности его тела, т.е. ребенок познает через танец в 



театральной постановке самого себя. Попутно реализуются такие задачи, как 

снятие нервного напряжения, развитие гибкости, координации движения, 

слуха, чувства ритма, умение видеть образы в звуках, что в целом формирует 

положительные качества личности. Дети становятся активными, 

инициативными, что значительно повышает уровень положительного 

эмоционального состояния ребенка. Желательно учить сказки, пьесы в 

стихотворной форме, потому что она более доступна, детям, т.к. 

рифмизированная речь, как и музыка, успокаивает ребенка, вызывает 

положительные эмоции. 

Настроение и характер героя отражает его театральный костюм. Дети 

начинают ориентироваться в том, что отрицательные герои всегда одеты в 

холодные тона, а положительные в яркие, теплые. Цвет через костюм ярко 

воздействует на психоэмоциональное восприятие данного образа. Такое же 

воздействие оказывают цвет атрибутов и декораций. 

Срок реализации программы: программа составлена на 1 год 

обучения, рассчитана на 166 часов, занятия проводятся два - три раза в 

неделю. 

В реализации программы по дополнительному образованию участвуют дети 

от 9 до 13 лет. 

Помимо прохождения теоретической и практической частей 

программы, предусматриваются посещения кинопоказов и театральных 

представлений, мастер-классов.  

Диагностика театрализованной деятельности детей проводится в конце 

учебного года. Методика заимствована из программы «Театр – Творчество – 

Дети» авт. Н. Ф. Сорокина. 

Итоговая аттестация - с 15.04.2024 по 20.05.2024 г.  

Способами определения результативности программы являются 

диагностика, проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-

педагогического наблюдения: 

 интереса учащихся к театрализованным представлениям; 

 индивидуальных достижений учащихся; 

 выполнение творческих заданий, их презентация. 

 Ожидаемые образовательные и социальные результаты 

программы. 

Воспитанники должны знать на доступном для их возраста 

уровне:театральные термины: театр, актер, зритель, аплодисменты, сцена, 

декорации, кулисы, костюмер, гример, режиссер, драматург, декоратор, 

осветитель, бутафория, реквизит, премьера  

Воспитанники должны уметь: уверенно выполнять любые упражнения 

по актерскому мастерству, упражнения с воображаемыми предметами, уметь 

придумать и исполнить, иметь представление об этюде, воплощать 



пластическое решение образа, уметь действовать и импровизировать в 

предлагаемых обстоятельствах, уверенно интонировать в упражнениях по 

сценической речи, совмещать сценическую речь и движение, эмоционально 

читать стихи, выполнять несложные упражнения по сценическому 

движению, пространственное перемещение. 

 

Учебно-тематический план 

работы творческого объединения «Сказка за сказкой» 

на 2023-2024 учебный год 

 

№ 

п/п 
Разделы программы 

Количество часов 

Всего часов 
теория практика 

1 
История театра. Работа с 

мимикой. 
2 3 5 

2 
Грим, макияж, театральное 

изменение внешности. 
2 3 5 

3 
Работа с эмоциями. 

Пантомима. 
2 3 5 

4 
Монолог в театре. Проба 

постановки. 
2 8 10 

5 
Работа в команде. Построение 

небольшого спектакля. 
1 9 10 

6 

Импровизация хорошо 

знакомых русских народных 

сказок. 

- 2 2 

7 Свет. Влияние.  1 1 2 

8 

Подготовка спектакля, 

используя различную 

атрибутику, включая костюмы, 

декорации. 

20 30 50 

9 Показ инсценировки. - 2 2 

10 
Киноактер. Принципиальные 

отличия.  
2 3 5 

11 
Постановка музыкально-

театральной композиции. 
1 39 40 

12 
Подготовка и постановка 

кукольного спектакля. 
11 19 30 

 Всего:   166 

 

 



Таким образом, театрализованная игра способна приучить детей к 

искусству речевой коммуникации. Поэтому, удачно выстроенные, яркие, 

эмоциональные монологи и диалоги в таких играх надо при обсуждении 

положительно отмечать, стараться создать эмоциональный комфорт для 

наиболее полной творческой отдачи играющих. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что на основе 

театрализованной деятельности можно реализовать практически все задачи 

воспитания, развития и обучения детей. 

Можно с уверенностью  сказать, что театр имеет большое значение в 

жизни ребёнка. Театральная деятельность развивает личность, прививает 

устойчивый интерес к литературе, развивает умственные способности, речь, 

способствует координации движения, развивает творческие способности и 

воображение, помогает эмоционально и физически разрядиться. Поэтому 

так важно приобщать ребёнка с самого раннего возраста к музыке, 

литературе, театру. Чем раньше начать развивать детское творчество, тем 

больших результатов можно достигнуть. 

  

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

1.Театральная ширма 

2.Разные виды кукольных театров: 

- пальчиковый 

- настольный 

- конусный 

- би-ба-бо (перчаточный) 

- магнитный 

- масочный 

- варежковый 

- ростовой 

- театр матрёшки 

- игрушечный (резиновые, деревянные, мягкие куклы) 

3. Ноутбук, колонки; 

4. Проектор, презентации 

5. Костюмы 

6. Декорации 

7. Атрибуты к играм и инсценировкам 

8. Музыкальные инструменты 

 

Информационное обеспечение программы: 

 

Интернет-ресурсы:NSPORTAL, Портал Маам, Портал Мультиурок. 

 

Дидактическое обеспечение реализации программы: схемы, 

плакаты, дидактические игры, репертуарные сборники,  видео-, аудиофонд, 



картотеки артикуляционных, дыхательных, речевых, театральных  игр и 

упражнений. 

Список литературы: 

 

1. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006. 

2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 

2004. 

3. Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 1985. 

4. Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. - М., 1979. 

5. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001. 

6. Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-

М.: Искусство, 2002. 

7. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Просвещение, 1978. 

8. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006. 

9. Корогодский З.Я. Начало, СПб, 2005. 

10. Косарецкий С. Г. П.П.М.С. – центры России: современное положения и 

тенденции. // Школа здоровья. – 2007.- № 3.- с. 52-57. 

11.Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004.  

12. Логинова В. Заметки художника-гримера. - М.: Искусство, 1994. 

13. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002. 

14. Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. - 

М.: Просвещение, 2006. 

15. Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 

1988. 

16.Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1989, с. 151. 

17. Смирнов Н. В. Философия и образование. Проблемы философской 

культуры педагога.- М.: Социум, 2000. 

18. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. 

Методическая разработка.- С.: СГАКИ, 2009. 

19. Товстоногов Т.А. Зеркало сцены. - Т.1-2.-Л., 1980. 

20. Щуркова Н. Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры. - М.: 

Педагогический поиск, 2005. 

21. Чистякова М.И. Психогимнастика.-М: Просвещение, 2004. 

22. Эфрос А.В. Профессия: режиссер. - М., 2000.  

 

 

 

Приложение 1 

Методика театрализованных игр и условия их осуществления 

 

I.  Игры с элементами театрализации включают в себя:  

 

1. Речевые упражнения;  

2. Этюды на выражение основных эмоций;  

3. Этюды на воспроизведение основных черт характера;  



4. Игры на развитие внимания и памяти;  

5. Этюды на выразительность жестов;  

6. Ролевые игры. 

 

1. Речевые упражнения влияют на эмоционально-личностную сферу 

ребёнка; развивают чистоту произношения; совершенствуют интонационную 

окраску речи; развивают умение пользоваться выразительными средствами 

голоса. Для выполнения этих упражнений необходимо предварительное 

разучивание текстов. Упражнение может быть коллективным или 

индивидуальным. Важно, чтобы дети делали это осмысленно, эмоционально, 

с интересом. Тексты должны соответствовать возрастным особенностям 

детей. 

Например, такие: «Эхо», «Едем, едем на тележке», «Чистоговорки»- 

развивают выразительность речи, память, воображение. 

 Применение кукол БИ-БА–БО дает положительный результат в 

раскрепощении ребенка и формированию связной речи. 

 

 
 

2. Этюды на выражение основных эмоций развивают нравственно-

коммуникативные качества личности; способствуют пониманию 

эмоционального состояния другого человека и умению адекватно выразить 

своё. Содержание этюдов не читается детям. 

Эмоциональный пересказ предложенной ситуации является условием для 

создания множества игровых вариантов на заданную тему. Этюды должны 

быть коротки, разнообразны и доступны детям по содержанию. 

Так, в этюде «Жили - были…», дети через определённую позу и мимику 

учатся передавать эмоциональное состояние персонажа. 

 



 
 

3. В этюдах на воспроизведение черт характера дети учатся понимать, 

какое поведение, какой черте характера соответствует. 

Акцент делается на модель положительного поведения. 

Так, например, в эпизоде «Кто живет в болоте?» через мимику, жест, позу 

дети передают отдельные черты характера (жадность, замкнутость, трусость, 

смелость). 

 

 
 

 

 

 

4. Игры на развитие внимания и памятиразвивают умение быстро 

сосредоточиться; активизируют память и наблюдательность. В этих играх 

дети выполняют различные движения по сигналу, повторяют заданные 

движения и упражнения. 

Так, в игре «Братец лис» дети выполняют различные движения по сигналу и 

развивают внимание; в игре «Заводные игрушки» через перевоплощения 

играющие развивают моторно-слуховую память.  

 

 
 
 

 
 

 



 
 

5.Целью этюдов на выразительность жестов является развитие 

правильного понимания детьми эмоционально-выразительных движений рук 

и адекватное использование жеста. Содержание этюдов активизирует 

выразительность движений, творческое воображение. 

В игре «Звуки в природе» дети через воображаемое посещение леса учатся 

подражать голосам животных; в «Дружной семье» через куклу развивается 

точность и выразительность передаваемых действий. 

 

 
6. Ролевые игры с использованием элементов костюмов, реквизита, масок и 

кукол развивают творческое воображение, фантазию, коммуникативность.  

Дети вместе с педагогом мастерят маски, реквизит, элементы костюмов и 

декораций.  



В игре «Организуем всеобщий театр» дети вместе с педагогом мастерят 

кукол из подручных материалов, изготавливают различные виды ширм и 

разыгрывают бытовые и сказочные сюжеты. Развиваются коллективные 

взаимоотношения, творческое воображение, фантазия. 

 

 
 

II Занятие-игра. 

Эта форма организации педагогической работы может включать в себя: 

этюды, фрагменты сказок, игры с элементами театрализации. 

На занятии в импровизированной форме исполняются фрагменты сказки. 

Такая методика ведения занятия помогает увлекательно решать программные 

задачи; положительно влияет на формирование эмоционально-нравственной 

среды ребёнка. На комплексном занятии-игре по русской народной сказке 

«Маша и медведь», дети выполняют задания педагога по развитию связной 

речи, развивают математические способности, память, внимание.      

Активно применяются музыкальные инструменты при импровизации.  

 

                               

              

III Театрализованный рассказ. 

Приёмы и методы театрализованного рассказа можно использовать и во 

время занятия и вне его. Во время чтения или рассказывания литературного 

произведения, педагог сам «играет» персонажей, использует интонационную, 



эмоциональную окраску речи. Через выразительное чтение, разыгрывание 

эпизодов; через иллюстративный материал, дети погружаются в атмосферу 

литературного произведения. Все задачи, которые входят в программное 

содержание занятия, можно решать с помощью выразительных игровых 

театральных средств. Примером такой театрализованной формы может быть  

занятие по ознакомлению с художественной литературой: русская народная 

сказка «Репка». 

 

 
 

IV Викторина – развлечение. 

Театрализованная форма литературной викторины-развлечения способствует 

расширению кругозора детей; активизирует эмоциональный и творческий 

потенциал. Проводится работа по изготовлению костюмов и реквизита. 

Готовится музыкальное оформление, записывается фонограмма, 

разучиваются тексты, проводятся репетиции отрывков из литературных 

произведений. 

Сценический вариант занятия-игры по произведениям А.С.Пушкина 

«Лукоморье» ведёт детей в сказочное путешествие. В этой викторине дети 

участвуют в коротких инсценировках, отвечают на вопросы, отгадывают 

загадки.   

 



 
 

V Спектакль-игра. 

Эта форма работы требует длительной и тщательной подготовки: пишется 

специальная инсценировка с учётом возрастных индивидуальных 

особенностей детей. В игровой форме проводятся репетиции. Готовятся 

декорации и костюмы, выпускается афиша и театральные программки. 

Новогодний спектакль-игра «Мишкина ёлка», способствует раскрытию 

творческого потенциала детей, эмоционально обогащает исполнителей и 

зрителей спектакля.         

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Сценарий театрализованной постановки «Теремок» 

  
Продолжительность спектакля: 10 минут; количество актеров:  6. 

Действующие лица: 

Мышка  

Лягушка 

Заяц 

Лиса 

Волк 

Медведь 

 

Слева стоит теремок. Справа – несколько деревьев. На втором плане лес. 

 
На поляну из-за деревьев выходит мышка с узелком и направляется к теремку. 

Мышка (поет) 

Каждый должен где-то жить 

И зимой, и летом. 

Как же Мышке не тужить, 

Если дома нету? 

Каждый должен где-то спать 

И обедать где-то. 

Как же мне не горевать, 

Если дома нету? 

Мышка останавливается перед теремком. 

Мышка 

Что за славный теремок – 

Не большой, не маленький. 

Он не заперт на замок, 

Не закрыты ставенки. 

Флюгерок стоит на крыше, 

Под окном сирень цветет. 

Вы скажите серой мыши, 

Кто тут в тереме живет? 

Я готовить мастерица, 

Шить могу и вышивать. 

Я хочу здесь поселиться, 

Чтобы жить да поживать! 

Мышка оглядывается по сторонам. Ей никто не отвечает. Она входит в теремок и 

выглядывает из окошка. 

Мышка 



Хватит мне бродить по свету, 

Будет мне тепло зимой. 

Если никого здесь нету, 

Значит, домик этот – мой! 

Мышка исчезает в окне. На поляну из-за деревьев выходит Лягушка с узелком и 

направляется к теремку. 

 

Лягушка 

Что за славный теремок! 

Ах, какое чудо! 

Он не низок, не высок, 

Рядышком запруда! 

Из трубы дымок идет. 

Дверь мне отворите! 

Кто тут в тереме живет, 

Ну-ка, говорите! 

Из окна выглядывает Мышь. 

Мышка 

Мышка здесь живет норушка! 

Кто ты будешь, отвечай! 

Лягушка 

Я Лягушка-поскакушка, 

Будем пить с тобою чай! 

Я умею плавать брасом, 

Воду из реки носить. 

Со своим пришла матрасом 

И прошу меня пустить! 

Мышка 

Для тебя найдется место, 

Веселее жить вдвоем. 

Вот сейчас замесим тесто, 

А потом чайку попьем! 

Лягушка входит в дом. Мышка исчезает в окне. На поляну из-за деревьев выходит 

Зайчик с узелком и направляется к теремку. 

Зайчик 

Что за славный теремок 

Вырос среди леса? 

Заяц-принц здесь жить бы мог 

С заячьей принцессой! 

Посажу я огород 

Рядом на лужайке. 

Кто тут в тереме живет, 

Расскажите Зайке! 

Мышка выглядывает из окна. 

Мышка 

Мышка здесь живет норушка. 

Лягушка выглядывает из окна. 

Лягушка 

Кто тревожит наш покой? 

Я Лягушка-поскакушка. 

Говори, кто ты такой! 

Зайчик 



Открывайте, это я – 

Зайчик-побегайчик! 

Вы пустите жить меня, 

Я хороший Зайчик! 

Я полы умею мыть 

И махать ушами. 

Мышка (Лягушке) 

Может, пустим Зайца жить? 

Лягушка (Зайчику) 

Оставайся с нами! 

Зайчик заходит в дом. Мышка и Лягушка прячутся. На поляну из-за деревьев выходит 

Лиса с узелком и направляется к теремку. 

Лиса 

Вот так терем-теремок, 

Ладный да нарядный! 

Чую яблочный пирог… 

Где здесь вход парадный? 

Эй вы, мил честной народ, 

Отворяйте двери! 

Кто тут в тереме живет, 

Люди али звери? 

Мышка выглядывает из окна. 

Мышка 

Мышка здесь живет норушка. 

Зайчик выглядывает из окна. 

Зайчик 

И ушастый Зайка! 

Лягушка выглядывает из окна. 

Лягушка 

И Лягушка-поскакушка. 

Кто ты, отвечай-ка! 

Лиса 

Про красавицу-Лису 

Слух давно ведется. 

Знают все меня в лесу! 

Зайчик 

Место ей найдется! 

Мышка 

Заходи, кума, смелее, 

Вот как раз готов обед. 

Лягушка 

Вместе будет веселее! 

Лиса входит в дом. 

Лиса 

Лучше дома в мире нет! 

Все обитатели теремка скрываются в нем. На поляну из-за деревьев выходит Волк с 

узелком и направляется к теремку. 

Волк 

Вот хоромы так хоромы – 

Здесь простора хватит всем! 

Что молчите? Есть кто дома? 

Да не бойтесь вы, не съем! 



Из теремка по очереди робко выглядывают его обитатели. 

Мышка 

Мышка здесь живет норушка. 

Зайчик выглядывает из окна. 

Зайчик 

И ушастый Зайка! 

Лягушка выглядывает из окна. 

Лягушка 

И Лягушка-поскакушка. 

Лиса 

И Лиса, хозяйка! 

Не возьму я что-то в толк, 

Кто ты? 

Волк 

В дом пустите! 

Я совсем не страшный волк! 

Сами посмотрите! 

Зайчик 

Ладно, Серый, заходи, 

Только не кусайся! 

Лягушка 

Сразу выгоним, учти, 

Коль обидишь Зайца! 

Волк входит в дом. Все обитатели теремка выглядывают в окошки. 

Все жители теремка (хором) 

Мы теперь одна семья 

И гостям всем рады! 

Из-за деревьев выходит Медведь с узелком и идет к теремку. 

Медведь 

С вами жить хочу и я! 

Все (хором) 

Нет, Медведь, не надо! 

Медведь (обиженно) 

Зря вы так. Я пригожусь! 

Мышка 

Больно ты огромен. 

Медведь 

Да не бойтесь, помещусь. 

Я в запросах скромен. 

Медведь лезет в теремок. Дом начинает шататься и падает. Жители теремка 

плачут на развалинах. 

Мышка 

Что ж ты, Мишка, натворил? 

Лягушка 

Мы ж предупреждали. 

Зайчик 

Теремок наш развалил! 

Лиса 

Без угла оставил! 

Медведь 

Ну, простите вы меня, 

Я ведь не нарочно. 



Хоть упал ваш домик с пня, 

В нем и так жить можно. 

Мышка 

Где же подпол, чтоб хранить 

На зиму запасы, 

Жарким летом – холодить 

Бочку с мятным квасом? 

Лягушка 

Где же мой большой чулан, 

Мокрый, с комарами? 

Лиса 

И светелка, чтобы там 

Прясть мне вечерами? 

Зайчик 

Где крылечко в огород? 

Волк 

И сторожка рядом – 

Вдруг без спроса кто придет, 

А ему не рады? 

Медведь 

Да-а! И печки нет, чтоб греть 

Мне зимою спину… 

Зайчик 

Ах, зачем же ты, медведь, 

Домик опрокинул? 

Лиса 

Жить теперь-то будем как? 

Медведь (со вздохом) 

Не могу представить! 

Лягушка (Медведю) 

Если сделал что не так, 

То сумей исправить! 

Волк 

Хоть и виноват медведь, 

Мы ему поможем! 

Зайчик 

Чем о домике жалеть,  

Лучше новый сложим! 

Медведь ставит новый теремок на место старого. Все кричат ура. Конец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Теремок» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Сценарий театральной постановки «Колобок» 

 

Продолжительность спектакля: 15 минут; количество актеров: 7. 

Действующие лица: 

Колобок 

Дед 

Бабка 

Заяц 

Волк 

Медведь 

Лиса 

Действие первое 

На переднем плане слева деревенский дом. Справа деревья. На втором плане 

лес. 

 
Из-за деревьев справа выходит Дед с вязанкой хвороста и идет к дому. На 

середине сцены останавливается и кладет вязанку на край ширмы. 

Дед 

Ох, умаялся! Устал! 

Я сегодня рано встал, 

Десять грядок посадил, 

В лес за хворостом сходил. 

Много переделал дел, 

А покушать не успел. 

Бабка, скоро ли обед? 

Из окна выглядывает Бабка. 

Бабка (весело) 

А его, дедочек, нет! 

Ели хлеб и пили квас 

Вот и вышел весь запас! 

Будет новый урожай, 

Так обедать приезжай! 

Бабка выходит из дома, забирает хворост и снова скрывается в доме. Кто-

то скребется. Дед прислушивается. 

Дед 



Погоди-ка, бабка, слышишь, 

В кладовой скребутся мыши. 

Ты скорей туда пойди, 

По сусекам помети. 

Собери муку в совок, 

Испечем мы колобок. 

В общем, бабка, покумекай. 

Бабка выходит из дома с ведром и дает его Деду. 

Бабка 

Ты ж пока сходи на реку 

И водицы принеси, 

Чтобы тесто замесить! 

Ну а лучше ключевой 

Да не мертвой, а живой! 

Дед берет ведро и скрывается за деревьями справа. 

Бабка 

Как пойду я, как пойду 

По сусекам помету! 

Соберу муку в совок, 

Испеку нам колобок! 

Бабка скрывается в доме, возвращается с миской, ставит ее на край ширмы. 

Из-за деревьев справа выходит Дед с ведром, подходит к Бабке. 

Дед 

Вот студеная вода! 

Бабка 

Наливай ее сюда! 

Дед выливает воду в миску. Бабка начинает месить тесто. 

Бабка (поет) 

Тили-тили-тили-тесто – 

Дед жених, а я невеста, 

Коли доживем до мая, 

Будет свадьба золотая! 

Бабка перестает месить и достает из миски ком теста. 

Дед 

Ставь его скорее в печку! 

Бабка 

Обожди, мое сердечко! 

Коли тесто подойдет, 

Легче в рот потом войдет! 

Ждем, ждем, ждем… А вот сейчас 

Ставить в печку в самый раз! 

Бабка уносит комок теста в дом. 

Дед 

Вот премудрое занятье! 

Никогда не мог понять я, 



Почему бы хлеб нам печь 

Не могла сама испечь? 

Бабка выглядывает в окно. 

Бабка 

Что стремиться к чудесам, 

Если можешь сделать сам? 

Бабка выносит Колобка на крыльцо. 

Бабка 

Вот смотри-ка с пылу с жару. 

Скоро сядем к самовару 

И, как водится, вдвоем 

С колобком чайку попьем. 

Дед хочет его взять, но обжигается. 

Дед 

Ай! 

Бабка 

Ты руки не тяни, 

Пригодятся нам они. 

Подожди еще малечко, 

Пусть постынет на крылечке. 

Мы ж, пока он спустит жар, 

Подогреем самовар. 

Дед с Бабкой скрываются в доме. 

Колобок (испуганно) 

В печке чуть не засушили, 

А теперь и съесть решили. 

Ждать я смерти не могу, 

Я из дома убегу! 

Колобок спрыгивает с крылечка и скрывается за правой кулисой. Бабка и дед 

выходят из дома. 

Бабка (изумленно) 

Дед, смотри, он укатился, 

С нами даже не простился! 

Дед (сокрушенно) 

А все ты! Мол, посиди, 

Подожди да подожди. 

Вот, остались без обеда! 

Бабка 

Может быть, пойдем по следу? 

Дед 

Полно, бабка, не шути, 

Колобка нам не найти! 

Бабка (причитая) 

Эх, дедочек мой, дедочек, 

Укатился колобочек, 



Сколько лет с тобой живем – 

Все вдвоем, да все вдвоем… 

Нет ни дочки, ни сынка. 

Дед 

Да не уж-то Колобка 

Хочешь ты усыновить? 

Бабка (вздыхая) 

Может быть, дед, может быть! 

Он ведь только что родился. 

Ах, зачем он укатился 

И куда теперь пойдет? 

Пропадет он, пропадет! 

Дед 

Да уж, вышел бойкий слишком! 

Бабка 

Ох, хлебнет беды мальчишка. 

Воротился бы домой 

Колобок, сыночек мой! 

А все ты! У, бессердечный! 

Дед 

Что ж меня ты пилишь вечно? 

Нет моей ни в чем вины. 

Бабка, испеки блины! 

Действие второе 

На переднем плане слева и справа несколько деревьев. На втором плане лес. 

 
Из-за деревьев слева выкатывается Колобок. 

Колобок 

Я по коробу скребен, 

По сусеку я метен, 

У меня румяный бок. 

Я – веселый Колобок! 

Навстречу Колобку из-за деревьев справа выходит Заяц. 

Заяц 

Любит серенький зайчишка 

Бегать по лесу вприпрыжку! 

Ушками все слушать, 



Зубками все кушать! 

Ты же свеженький совсем, 

Погоди, тебя я съем! 

Колобок отпрыгивает в сторону. 

Колобок 

Не хочу я быть обедом, 

Я ушел от бабки с дедом! 

Я не попаду в беду, 

От тебя, Косой, уйду! 

Колобок быстро катится мимо Зайца и исчезает за деревьями справа. Заяц 

убегает за ним. 

Заяц 

Стой! 

Колобок 

 Гоняйся хоть полдня, 

Не догонишь ты меня! 

Через некоторое время Колобок снова появляется из-за деревьев слева. 

Колобок 

Я по коробу скребен, 

По сусеку я метен, 

У меня румяный бок. 

Я – веселый Колобок! 

Из-за деревьев справа выходит Волк. 

Волк 

Хочет ухватить волчок 

Всех зубами за бочок 

Положить в свой ротик, 

А потом в животик. 

Ты вот свеженький совсем! 

Погоди, тебя я съем! 

Колобок 

Не хочу я быть обедом! 

Я ушел от бабки с дедом, 

Ты меня бы не пужал, 

Я от Зайца убежал! 

Догонять меня без толку, 

Убегу я и от волка! 

Колобок быстро катится мимо Волка и исчезает за деревьями справа. Волк 

убегает за ним. Колобок снова появляется из-за деревьев слева. 

Колобок 

Я по коробу скребен, 

По сусеку я метен, 

У меня румяный бок. 

Я – веселый Колобок! 

Из-за деревьев справа выходит Медведь. 



Медведь 

Обожает с медом пышки 

Кушать косолапый мишка. 

Ты же свеженький совсем! 

Погоди, тебя я съем! 

Колобок 

Не хочу я быть обедом! 

Я ушел от бабки с дедом, 

Ты меня бы не пужал, 

Я от Зайца убежал! 

Догонять меня без толку, 

Убежал я и от Волка. 

Я не попаду в беду, 

От тебя, Медведь, уйду! 

Колобок быстро катится мимо Медведя и исчезает за деревьями справа. 

Медведь убегает за ним. Колобок снова появляется из-за деревьев слева. 

Колобок 

Я по коробу скребен, 

По сусеку я метен, 

У меня румяный бок. 

Я – веселый Колобок! 

Из-за деревьев справа выходит Лиса. 

Лиса 

Вы слыхали про лису? 

Нет хитрей меня в лесу. 

В назиданье детям всем 

Колобка сейчас я съем! 

Колобок 

Не хочу я быть обедом! 

Я ушел от бабки с дедом, 

И от Зайца убежал. 

Волк мне тоже угрожал. 

Я его не испугался, 

И Медведю я не дался! 

Я не попаду в беду, 

От тебя, Лиса, уйду! 

Лиса (вкрадчиво) 

Славно, милый, ты поешь, 

Жаль, что слов не разберешь. 

Сядь ко мне на язычок, 

Про румяный спой бочок. 

Колобок 

Я по коробу скребен, 

По сусеку я метен, 



У меня румяный бок. 

Я – веселый … 
Со всех сторон появляются волк, медведь, заяц. Подходят к Колобку. 

Волк 

Ах вот он сказочный певец! 

Ты, Колобочек, молодец! 

Провёл ты всех зверей лесных, 

Но не уйти тебе от них! 

Лиса пытается оттолкнуть всех остальных зверей. 

Лиса 

Вам нужно дальше всем присесть, 

Его одна я буду есть! 

 

Медведь отталкивает всех, подходит к Колобку. 

Медведь 

Я вам его не уступлю, 

Вас всех в болоте утоплю! 

ВолкЗря спорите мои друзья, 

На ужин съем его лишь я! 

Заяц 

Мне остается лишь уйти, 

У нас с ним разные пути! 

Колобок 

Нельзя мне ни минуты ждать, 

Скорее нужно убегать! 

Ведущий 

И быстро, быстро он помчался, 

Один лишь пень стоять остался. 

Умчался прочь из леса он, 

Решил вернуться в родной дом. 

Колобок прикатился к дому на опушке. Выходят дед с бабкой. 

Ведущий 

Обрадовались бабушка и дед 

Не стали его кушать на обед. 

Сказали 

Милый, Колобок, 

Для нас ты будешь как сынок!   

Вот и сказке конец, а кто слушал- молодец! 

 

 

 

 

 

 



«Колобок» 
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