
Государственное  бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской  области 

начальная школа №1 с. Хворостянка муниципального района 

Хворостянский Самарской области 
 

 

       

 

 

 

            ПРИНЯТО                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

           Педагогическим советом                                                                            Директор ГБОУ 

           Протокол №1            _______  Е.П. Викторова 

           от «29» августа 2022 года                      Приказ № 33/4 - од от «29» августа 2022 г 
 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная программа- 

театрализованной направленности 

«Театральная деятельность в деском саду» 

(Сорокина Н.Ф. Программа «Театр – Творчество - Дети») 

 

 

 

 

 

 

Возраст детей: 3-7 лет 

Срок реализации: 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Хворостянка



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1.1. Цели и задачи программы. 

1.2. Формы работы. 

1.3. Содержание и основные направления программы. 

1.4. Перспективный план. 

 

2. РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

2.1. Содержание и методика занятий по театрализованной деятельности. 

2.2. Роль педагога в организации театрализованной деятельности. 

2.3. Основные направления работы с детьми в разных возрастных группах. 

2.4. Развивающая предметно-пространственная среда. 

2.5.Требования к уровню подготовки воспитанников. 

2.6. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов по 

программе. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 

содержании воспитательного процесса дошкольной образовательной организации 

и является её приоритетным направлением. Для эстетического развития личности 

ребенка огромное значение имеет разнообразная художественная деятельность — 

изобразительная, музыкальная, художественно-речевая и др. 

Важной задачей художественно-эстетического воспитания является 

формирование у детей эстетических интересов, потребностей, эстетического 

вкуса, а также творческих способностей. Богатейшее поле для эстетического 

развития детей, а также развития их творческих способностей представляет 

театрализованная деятельность. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. 

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии 

через образы, краски, звуки, а умело, поставленные вопросы заставляют их 

думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С умственным развитием 

тесно связано и совершенствование речи. В процессе работы над 

выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно 

активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, ее 

интонационный строй. Исполняемая роль, произносимые реплики ставят малыша 

перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается 

диалогическая речь, ее грамматический строй. 

Можно утверждать, что театрализованная деятельность является источником 

развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к 

духовным, ценностям. Это — конкретный, зримый результат. Но не менее важно, 

что театрализованные занятия развивают эмоциональную сферу ребенка, 

заставляют его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые 

события. «В процессе этого сопереживания, — как отмечал психолог и педагог, 

академик Б.М. Теплов (1896—1965), — создаются определенные отношения и 

моральные оценки, имеющие несравненно большую принудительную силу, чем 

оценки, просто сообщаемые и усваиваемые». Таким образом, театрализованная 

деятельность — важнейшее средство развития у детей, эмпатии, т.е. способности 

распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, интонации, 

умения ставить себя на его место в различных ситуациях, находить адекватные 

способы содействия. «Чтобы веселиться чужим весельем и сочувствовать чужому 

горю, нужно уметь с помощью воображения перенестись в положение другого 

человека, мысленно стать на его место», — утверждал В.М. Теплов. 

В условиях введения ФГОС ДО, в условиях построения образовательного 

процесса в детском саду преимущественно на принципах индивидуализации 

встает вопрос о необходимости использования различных видов деятельности для 

развития дошкольника по всем пяти образовательным областям. Огромные 

возможности для решения данных задач представляет театрализованная 

деятельность. Из практики видно, что самыми популярным и увлекательным 

направлением в дошкольном воспитании является театрализованная 

деятельность, имеющая в своей основе игровую этиологию. С точки зрения 

педагогической привлекательности можно говорить об универсальности, игровой 

природе и социальной направленности театра. 
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Именно театрализованная деятельность позволяет решать многие 

педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи 

ребёнка, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. 

Участвуя в театрализованных играх, дети становятся участниками разных 

событий из жизни людей, животных, растений, позволяя ребёнку глубже познать 

окружающий мир, приобщая его к родной культуре, литературе, театру. 

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности 

ребенка; способствуют общему развитию; проявлению любознательности, 

стремления к познанию нового, усвоению новой информации и новых способов 

действия, развитию ассоциативного мышления; настойчивости, 

целеустремленности, проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании 

ролей. Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют от ребенка 

решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что способствует 

формированию волевых черт характера. У ребенка развивается умение 

комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к 

импровизации. 

Занятия театральной деятельностью и частые выступления на сцене перед 

зрителями способствуют реализации творческих сил и духовных потребностей 

ребенка, раскрепощению и повышению самооценки, Чередование функций 

исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на себя ребенок, помогает ему 

продемонстрировать товарищам свою позицию, умения, знания, фантазию. 

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой 

аппарат ребенка. Выполнение игровых заданий в образах животных и персонажей 

из сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать пластические 

возможности движений. Театрализованные игры и спектакли позволяют ребятам 

с большим интересом и легкостью погружаться в мир фантазии, учат замечать и 

оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся более раскрепощенными, 

общительными; они учатся четко формулировать свои мысли и излагать их 

публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир. 

Использование данной 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. Ребенок начинает 

чувствовать, что логика — это не единственный способ познания мира, что 

прекрасным может быть и то, что не всегда понятно и обычно. Осознав, что не 

существует истины одной для всех, ребенок учится уважать чужое мнение, быть 

терпимым к различным точкам зрения, учится преобразовывать мир, задействуя 

фантазию, воображение, общение с окружающими людьми. 

Данная программа направлена на воспитание творческого человека в процессе 

театральной деятельности, развитие у него самостоятельности, активности, 

инициативы в процессе овладения навыками театральной деятельности, а также в 

других видах деятельности: коммуникативной, художественно-эстетической, 

познавательной. Показ своего «Я» в рисовании, народно-прикладном искусстве, в 

создании стихотворений, придумывании рассказов, выражении сценического 

образа, в своем видении какой-то познавательной проблемы, но в то же время 
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уважение к коллективу, умение идти на компромиссы - важные моменты этой 

программы. 

В дошкольном возрасте дети подражательны, не самостоятельны, творчество 

проявляется незначительно. Дети повторяют за педагогом, за другими детьми 

рассказ, рисунок, образ. Данная программа направлена на развитие у детей 

самостоятельности в художественном творчестве, активности. Я хочу научить 

детей самому придумывать игры, сказки, рассказы, сценарии, по-своему 

передавать сценический образ. Не копировать чужое, а самому создавать, 

фантазировать. Программа способствует развитию наблюдательности у детей. 

Лишь наблюдая за поведением животных, людей, дети могут понять реальные 

чувства наблюдаемых, донести до зрителя эти чувства. Данная программа 

охватывает, кроме театральной и другие виды деятельности: познавательную, 

художественно-эстетическую, коммуникативную. Дети проявляют творчество и в 

изобразительной деятельности – самостоятельно выбирают материал для 

изготовления различных видов театров, по-своему изображают героев сказки, 

передавая в рисунке свое отношение к нему, каким он представляет, видит 

данного героя, передает в рисунке эпизоды рассказа, придуманные им самим. В 

коммуникативной деятельности дети высказывают свое собственное мнение: «Я 

считаю», «Я полагаю». Важно научить ребенка думать, размышлять, не бояться 

высказывать собственное мнение, отличное от мнения других. 

Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной 

деятельности детей дошкольного возраста 3-7 лет (младшие, средняя, старшая и 

подготовительная группы). Рассчитана на 96 часов в год. 

Она разработана на основе обязательного минимума содержания по 

театрализованной деятельности с учетом обновления содержания по программе 

Сорокиной Н. Ф. «Театр – Творчество – Дети». 

 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по 

разделам: 

1. Художественно – эстетическое развитие: 

«Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное 

эмоциональное состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой; 

слушают музыку к очередному спектаклю, отмечая разнохарактерное ее 

содержание, дающее возможность более полно оценить и понять характер героя, 

его образ. 

«Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с иллюстрациями, 

близкими по содержанию сюжету спектакля, учатся рисовать разными 

материалами по сюжету спектакля или отдельных его персонажей. 

«Ритмика», где дети учатся через танцевальные движения передавать образ 

какого-либо героя, его характер, настроение. 

2. «Речевое развитие», на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, 

ведется работа над развитием артикуляционного аппарата с использованием 

скороговорок, чистоговорок, потешек. 

3. «Познавательное», где дети знакомятся с литературными произведениями, 

которые лягут в основу предстоящей постановки спектакля и других форм 

организации театрализованной деятельности (занятий по театрализованной 
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деятельности, театрализованных игр на других занятиях, праздниках и 

развлечениях, в повседневной жизни, самостоятельной театральной деятельности 

детей). 

4. «Социально-коммуникативная», где дети знакомятся с явлениями 

общественной жизни, предметами ближайшего окружения, природными 

явлениями, что послужит материалом, входящим в содержание театрализованных 

игр и упражнений. 

Взаимодействие с родителями и специалистами: 

Работа по театрализованной деятельности проходит более эффективно и 

результативно при участии специалистов: к консультации педагога-психолога 

прибегаем для решения социально-нравственных проблем у детей. Советы 

логопеда помогают совершенствовать речевые навыки дошкольников. Другие 

педагоги принимают участие в праздниках, развлечениях в роли персонажей. 

Родители оказывают помощь в изготовлении атрибутов, костюмов к праздникам; 

участвуют в качестве персонажей. 

Беседы с родителями, их участие в работе кружка помогают и дома закреплять 

знания и навыки, полученные детьми на занятиях и, тем самым, достичь 

желаемых нами результатов. 

 
 

РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

2.1.Цели и задачи программы. 

Цель программы — развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства, формирование у детей интереса к театрализованной 

деятельности. 

 
Задачи: 

▪ Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 
театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных 
видов творчества по возрастным группам. 

▪ Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и 
взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, 
сотрудников ДОУ, организация выступлений детей старших групп перед 
младшими и пр.). 

▪ Обучать детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных 
видов. 

▪ Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 
воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

▪ Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров 
(кукольный, драматический, музыкальный, детский театр и др.). 

▪ Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: 
знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, 
костюмах, атрибутах, театральной терминологии. 
▪ Развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

▪ Развивать у детей интонационную выразительность речи. 

▪ Развивать умение чувствовать характер литературного произведения. 
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▪ Развивать у детей выразительность жестов, мимики. 

▪ Развивать умение различать жанры: потешка, сказка, рассказ, выделять 
положительные и отрицательные качества персонажей. 

▪ Развивать умение оценивать поступки героев, ситуации, чувствовать юмор. 

▪ Развивать умение детей принимать участие в инсценировках по сюжетам 
знакомых художественных произведений. 

▪ Поощрять инициативу, творчество. 

▪ Развивать умение чисто и чётко проговаривать все звуки; согласовывать 
слова в предложениях. 

▪ Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 
 

1.2. Формы работы. 

1. Театрализованные игры. 

2. Занятия театрализованной деятельностью. 

3. Рассказы воспитателя о театре. 

4. Организация спектаклей. 

5. Беседы-диалоги. 

6. Изготовление и ремонт атрибутов и пособий к спектаклям. 

7. Чтение литературы. 

8. Оформление альбома о театре. 

9. Показ представлений. 

 

1.3. Содержание программы. 

Содержание программы включает восемь основных блоков, представленных в 

таблице. Перечислим их. 

Блок 1 – основы кукловождения. 

Блок 2 – основы кукольного театра. 

Блок 3 – основы актерского мастерства. 

Блок 4 – основные принципы драматизации. 

Блок 5 – самостоятельная театральная деятельность. 

Блок 6 – театральная азбука. 

Блок 7 – проведение праздников. 

Блок 8 – проведение досугов и развлечений. 

 

Основные направления программы: 

1. Театрально-игровая деятельность. Направлено на развитие 

игрового поведения детей, формирование умения общаться со сверстниками и 

взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях. 

Содержит: игры и упражнения, развивающие способность к 

перевоплощению; театрализованные игры на развитие воображения 

фантазии; инсценировки стихов, рассказов, сказок. 

 

2. Музыкально-творческое. Включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 

естественных психомоторных способностей дошкольников, обретение ими 



 

ощущения    гармонии    своего    тела    с окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений. 

Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости и подвижности; игры на развитие чувства 

ритма и координации движений, пластической выразительности и музыкальности; музыкально- пластические 

импровизации. 

 

3. Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и упражнения, направленные на совершенствование 

речевого дыхания, формирование правильной артикуляции, интонационной выразительности и логики речи, сохранение 

русского языка. 

Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, артикуляционная гимнастика; игры, позволяющие 

сформировать интонационную выразительность речи (научиться пользоваться разными интонациями), расширить 

образный строй речи; игры и упражнения, направленные на совершенствование логики речи. 

 

4. Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для овладения дошкольниками элементарными   

знаниями   о   театральном искусстве. Ваш ребенок получит ответы на вопросы: 

Что такое театр, театральное искусство? Какие представления бывают в театре? 

Кто такие актеры? 

Какие превращения происходят на сцене? Как вести себя в театре? 

 

5. Работа над спектаклем. Базируется на авторских сценариях   и включает в себя темы: 

- «Знакомство с пьесой» (совместное чтение), и «От этюдов к спектаклю» (выбор пьесы или инсценировки и 

обсуждение ее с детьми; работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом; поиски 

музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев; создание эскизов и декораций; репетиции 

отдельных картин и всей пьесы целиком; премьера спектакля; обсуждение его с детьми). К работе над спектаклем широко 

привлекаются родители (помощь в разучивании текста, подготовке декораций, костюмов). 

- Участие в сценках, спектаклях и театрализованных праздниках. 

- Подготовка декораций, реквизита, афиши (сами придумываем, рисуем, клеим!). 

Работа над разделами программы продолжается в процессе всего обучения детей. Содержание разделов в зависимости 

от этапа обучения расширяется, углубляется. 

Результатом работы являются спектакли и театрализованные праздники, в которых принимают участие все без 

исключения студийцы вне зависимости от уровня их подготовки и натренированности. 

 

 



 

1.4. Перспективный план. 
 

          Перспективно – календарное планирование по театрализованной деятельности 
                                                                              

 

Перспективное планирование по театральной деятельности младший возраст 
 

Месяц  Неделя  
Тема 

(Вид деятельности) 

 
 

Задачи 

 
 

Игровые 
Упражнения 

сентябрь 1 неделя «Давайте познакомимся» 
 
 
(знакомство детей с театром) 

Дать детям возможность окунуться в мир фантазии 

и воображения. Познакомить с понятием «театр». 
 Подведение детей к пониманию того, что в качестве 

куклы может быть любой предмет.  

Игра «Назови своё имя ласково» 

2 неделя «Мы играем и поем» 
 
 
(культура и техника речи) 

учить детей свободно двигаться, используя все 

окружающее пространство; воспитывать 

эмоционально-образное восприятие содержания 

небольших стихотворений; помочь найти средства 

выражения образа в движениях, мимике, жестах. 

Игра «Назови соседа ласково» 

3 неделя «Мешок с сюрпризом» 
 
 
(обыгрывание персонажей) 

формировать у детей характерные жесты 

отталкивания, притяжения, раскрытия, закрытия; 

воспитывать партнерские отношения между детьми.  

Игра «Театральная разминка» 

4 неделя «Загудел паровоз» 
 
 
(игровая ситуация) 

развивать имитационные навыки; развивать 

фантазию, эмоциональную память; воспитывать 

дружелюбные отношения в игре;  

Игра «Путешествие» 

 

октябрь 
 

1 неделя 
 

« Мы не просто ребятки, а 

ребятки-цыплятки». 
 
 
(обыгрывание эпизода) 

учить находить выразительные средства в мимике, 

жестах, интонациях. 
Подвижная игра 
«Курочка и цып-лята» 

2 неделя «Курочка ряба» 
 
 
(театр мягкой игрушки) 

стимулировать эмоциональное восприятие детьми 

сказки; пополнять словарь лексикой, отражающей 

эмоциональное состояние человека; 

Игры на выразительность жестов и 

мимики. 
«Вышла курочка гулять» 

3 неделя «Волшебная корзина» 
 
 
(игровая ситуация) 

продолжать работу над интонационной 

выразительностью речи детей и их умением 

имитировать движения персонажей театрального 

действия. 

Имитационные упражнения 

«Изобрази героя» 

4неделя «Поле чудес» развивать творческие способности детей; учить Артикуляционная 



 

  
 
 
  

 
 
(беседа-импровизация) 

 

  

интонационно, выразительно проговаривать фразы. 

 

  

гимнастика«Часики» 

ноябрь 1 неделя «Выросла репка большая-

пребольшая» 
 
 
(рассказ с использованием 

иллюстраций к русской 

народной сказке «Репка») 

учить воспроизводить текст знакомой сказки в 

театральной игре; развивать память; учить 

подбирать соответствующую интонацию для 

характеристики сказочного героя: воспитать 

доброжелательные отношения и партнерские 

качества; развивать артикуляционный аппарат; 

формировать живой интерес к русскому фольклору. 

Игра «Театральная разминка» 

 2 неделя «Тянут-потянут—вытянуть не 

могут» 
 
 
(обыгрывание эпизода) 

развивать умение следить за развитием действия; 

продолжать учить передавать эмоциональное 

состояние персонажей. 

Игра на пластику 
«Море волнуеся» 

 3 неделя «К дедушке все прибегали, 
тянуть репку помогали» 
 
 
(инсценировка с 

использованием элементов 

костюмов) 

развивать имитационные навыки; развивать 

фантазию, эмоциональную память; воспитывать 

дружелюбные отношения в игре; продолжать работу 

над интонационной выразительностью речи детей и 

их умением имитировать движения персонажей 

театрального действия. 

Имитационные упражнения 

«Изобрази героя) 

 4неделя «Репка» 
 
 
(театра на ковролине) 

развивать творческие способности детей; побуждать 

к активному участию в театральном действии; учить 

интонационно, выразительно проговаривать фразы. 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика«Часики» 

декабрь 1 неделя “Встали детки в кружок – 

закружились как снежок”. 
 
 
(импровизация на тему «Зимний 

лес») 

продолжать учить детей импровизировать под 

музыку; развивать фантазию, ассоциативное 

мышление; формировать эстетическое восприятие 

природы; развивать память физических ощущений. 

Этюд-упражнение 
«Как воет ветер» 

 2 неделя «Я от бабушки ушёл….» 
 
 
 
 
(рассказывание сказки с 

использованием иллюстраций) 

познакомить детей со сказкой “Колобок”; 

формировать у детей достаточно необходимый запас 

эмоций и впечатлений; воспитывать дружеские, 

партнерские взаимопонимания. 

Игра «Подскажи словечко» 

 3 неделя «Я тебе песенку спою!» 
 
 

побуждать детей к активному участию в 

театральной игре; учить четко, проговаривать слова, 

сочетая движения и речь; учить эмоционально, 

Пальчиковая гимнастика «Замок» 



 

(обыгрывание эпизода) 
 
 
 

воспринимать сказку, внимательно относиться к 

образному слову, запоминать и интонационно 

выразительно воспроизводить слова и фразы из 

текста. 

 4неделя «Колобок» 
 
 
(театр резиновой игрушки) 

развивать умение давать оценку поступкам 

действующих лиц в театре; продолжать 

формировать эмоциональную выразительность речи 

детей. 

Упражнения на развитие мимики 

«Грустный и весёлый» 

Январь 1 неделя «Наши уточки с утра» 
 
 
(свободная импровизация) 

учить сочетать речь с пластическими движениями; 

побуждать участию в театральной игре. 
Игра-имитация «Птичий двор» 

 2 неделя «Бабыз» «Мoe годо» 
 
 
(обыгрывание персонажей) 

развивать мелкую моторику рук в сочетании с 

речью; развивать устойчивый интерес к различной 

театральной деятельности; познакомить с театром 

рук; воспитывать партнерские отношения между 

детьми; учить детей интонационно выразительно 

воспроизводить заданную фразу. 

Игра на развитие моторики рук 

«Моя семья» 

февраль 1 неделя «Маша и медведь» 
 
 
(рассказ с использованием 

иллюстраций) 

учить детей рассказывать сказку с помощью 

воспитателя; воспитывать коммуникативные навыки 

общения; 

Игра « Да-нет» 

 2 неделя «Высоко сижу, далеко гляжу!» 
 
 
(ориентировка в пространстве) 

воспитывать умение владеть своим вниманием, 

развивать фантазию и воображение детей. 
Ролевая гимнастика у зеркала 

«Попробуй как я» 

 3 неделя «Здравствуй бабушка, 

здравствуй дедушка!» 
 
 
(обыгрывание персонажей) 
 
 
 

вызвать желание участвовать в играх-

драматизациях; подводить детей к созданию образа 

героя, используя для этого мимику, жест, движения. 
 

Игра «Придумай весёлый диалог» 

Игра «Придумай весёлый диалог» 

 4неделя «Маша и медведь» 
 
 
(театр би-ба-бо) 

поддерживать желание детей коллективно 

рассказывать знакомые сказки; обеспечивать 

дальнейшее развитие разносторонних 

представлений о видах театра. 

Игра «Что изминилось?» 

март 1 неделя  
 
“Весна пришла!” 
 
 

учить детей проговаривать заданную фразу с 

определенной интонацией в сочетании с жестами; 

воспитывать коммуникативные навыки общения, 

учить сочетать напевную речь с пластическими 

движениями. 

Песенка-игра 
« Пряники для мамочки» 



 

(беседа-импровизация) 

 2 неделя «Стоит в поле теремок, 

теремок» 
(рассказ с использованием 

иллюстраций) 

вызвать желание участвовать в играх-

драматизациях; подводить детей к созданию образа 

героя, используя для этого мимику, жест, движения. 

Игра «Дружок» 

 3 неделя «Кто в теремочке живёт?» 
 
 
(обыгрывание эпизода) 

развивать артикуляционный аппарат и продолжать 

работу над интонационной выразительностью; учить 

детей использовать в игре все пространство; 

воспитывать коммуникативные качества; 

формировать необходимый запас эмоций. 

Игра в спектакль по выбору детей. 

 4 неделя «Теремок» 
 
 
(настольного театра,) 

развивать память; учить подбирать 

соответствующую интонацию для характеристики 

сказочного героя: 

 

 

Развитие моторики 
«Повернись, покажись» 

апрель 1 не деля « В гостях у сказки» 
 
 
(обыгрывание персонажей) 

воспитать доброжелательные отношения и 

партнерские качества; развивать артикуляционный 

аппарат; формировать живой интерес к русскому 

фольклору. 

Артикуляционные упражнения 

«Маляр», «Пузыри» 

 2 неделя «Волк и козлята» 
(рассказ с использованием 

иллюстраций) 

стимулировать эмоциональное восприятие детьми 

сказки; пополнять словарь лексикой, отражающей 

эмоциональное состояние человека; 

Игра « Дружные ребята» 

 3 неделя “К нам гости пришли!” 
(обыгрывание сюжета) 

Дать детям возможность окунуться в мир фантазии 

и воображения. Познакомить с понятием «театр». 
Игра «Чей голос?» 

 4неделя «Кот,петух и лиса» 
(театр масок) 

учить подбирать соответствующую интонацию для 

характеристики сказочного героя: воспитать 

доброжелательные отношения и партнерские 

качества; развивать артикуляционный аппарат. 

 

Игра «Потерялись» 

май 1 неделя «Уасаг» «Гогыз» 
 
 
(обыгрывание сюжета) 

формировать у детей живой интерес к 

театрализованной игре, желание участвовать в 

общем действии и использовать все окружающее 

пространство; побуждать детей к активному 

общению, развивать речь и умение строить диалог. 

Игра «Кто как кричит» 

 2 неделя “Зайка серенький сидит!”. 
(чтение потешки с 

использованием иллюстраций) 
 

развивать артикуляционный аппарат; формировать 

живой интерес к русскому фольклору; развивать 

двигательную активность детей. 

Развиваем внимание 
«Кто лишний?» 

 3 неделя “Лисичка- рыжая сестричка” 
(импровизация сюжетов) 

стимулировать эмоциональное восприятие детьми 

театрализованной игры и активное участие в ней; 
Игра-песенка «Ладушки» 

 4 неделя «Лиса и заяц» 
 
 
(театр на перчатке) 

учить воспроизводить текст знакомой сказки в 

театральной игре; развивать память; учить 

подбирать соответствующую интонацию для 

характеристики сказочного героя: 

Игра « Кто такой?» 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перспективное  планирование по театрализованной деятельности в средней группе 

 

 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
се

н
тя

б
р

ь
    

Занятие 

Тема 

цели и задачи Методические рекомендации Материал и 

оборудование 

 

1 

      Знакомство 

Вызвать интерес к театрализованной 

деятельности; развивать эмоционально-

чувственную сферу детей, побуждая их к 

выражению своих чувств, к общению; 

Первое посещение детьми театрального кружка в новом 

учебном году.  

Знакомство с новыми детьми. 

Игра «Назови свое имя» 

Игра «Радио» 

Мяч, музыкальный 

центр, 

 

2 

Мир театра 

Учить выражать эмоции через движения и 

мимику; учить выразительной интонации. 

 

Беседа с детьми «Что такое театр». 

Ряженье в костюмы. 

Игра «Измени голос». 

Хоровод-игра «Мышки на лугу» 

Ширма для кукольного 

театра, куклы бибабо, 

маски 

 

3 

Музыка осени 

Познакомить  детей с понятиями: 

«Мимика»; вызывать положительный 

эмоциональный отклик детей; учить 

красиво двигаться под спокойную музыку, 

делая плавные движения. 

«Выразительное движение». Игровые упражнения. 

Игра – импровизация «Листочки в саду». 

Музыкально – ритмическая композиция «Осенний вальс» 

Декорация осеннего сада, 

музыкальное 

сопровождение, 

осенние листочки 

 

4 

Наш богатый урожай 

Учить вслушиваться в стихотворный текст 

и соотносить его смысл с выразительным 

движением под музыку. 

 

«Язык жестов». 

 Игра «Где мы были, мы не скажем».  

Отгадывание загадок. 

 Инсценировка «Мышка - норушка». 

Хороводная игра «Огород у нас хорош». 

Шапочки овощей для 

игры, театральная кукла 

Мышка, зерна в плошке, 

муляжи пирожков. 
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               Занятие 

Тема 

 

 

цели и задачи 

 

 

Методические рекомендации 

 

 

Материал и 

оборудование 

октябрь 

5 

Вовлечь детей в  сюжетно-игровую 

ситуацию; побуждать детей к двигательной 

Игры с бабушкой Забавой. 

 Игры и упражнения: «Диктор», 

Ширма, театральная 

кукла  «Бабушка» 



 

Бабушка 

Забава 

 

активности.  «Изобрази героя». 

 

6 

В гостях у 

Сказки 

Познакомить с новой сказкой; познакомить 

с настольным кукольным театром; учить 

отвечать на вопросы полным и 

содержательным ответом. 

 

 

«Колобок – колючий бок». 

 Знакомство с содержанием сказки В. Бианки. Показ 

настольного театра.  

Вопросы по содержанию. 

 Рассматривание иллюстраций к сказке с обсуждением 

характерных особенностей персонажей. 

Настольный театр, 

иллюстрации к сказке. 

 

7 

В гостях у 

сказки 

Учить детей бесконфликтно распределять 

роли; формировать дружеское 

взаимоотношение; разучить сказку по 

ролям, работать над произношением 

реплик, над жестами и мимикой; ввести 

диалог в процессе показа сказки 

 «Колобок – колючий бок». 

 Рассматривание костюмов. 

Ряженье в костюмы. 

Отгадывание загадок. 

Маски героев по сказке, 

костюмы 

 

8 

Колобок- 

Колючий бок 

 

Развивать творческие способности; 

вызвать эмоциональный отклик детей на 

выступление перед зрителями. 

 

Драматизация сказки  

« Колобок – колючий бок». 

 

Декорация к сказке, 

музыкальное 

сопровождение. 
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Занятие   

Тема 

цели и задачи Методические рекомендации Материал и 

оборудование 

 

1 

Наша дружба 

Воспитывать у детей чувство осознанной 

необходимости друг в друге, понимание 

взаимопомощи, дружбы; развивать 

воображение и учить детей высказываться; 

учить восприятию сюжета игры. 

Беседа о друзьях. Чтение стихотворения. Рассказывание 

сказки «Лучшие друзья». 

 Игра « Скажи о друге ласковое слово». 

 

Игрушка «Зайчик», 

воздушный шарик, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

2 

 

Если с другом вышел в 

путь. 

Учить выразительно двигаться под музыку, 

ощущая ее ритмичность или плавность 

звучания. 

 

Отгадывание загадок по содержанию сказки. Этюды на 

выразительность передачи  

образа с помощью мимики и жестов. 

 

Зеркало, музыкальное 

сопровождение   /песня 

«Если с другом вышел в 

путь» В. Шаинского. 

 

3 

Все мы делим пополам. 

Порадовать детей, создать дружественную 

атмосферу занятия. 

 

 

Рассказывание детьми сказки  

«Лучшие друзья». 

 Музыкально-ритмическая композиция 

 «Все мы делим пополам». 

 

Маски зверей, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

4 

Лучшие друзья 

Развивать творческие способности. 

Постановка сказки для детей детского сада. 

Подготовка и драматизация сказки 

 «Лучшие друзья». 

 

Декорация к сказке, 

костюмы, музыкальное 

сопровождение 

 

 



 

 
  

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
 Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

 
Занятие 

Тема 

цели и задачи Методические рекомендации Материал и 

оборудование 

 

1 

Мимика 

Вовлечь детей в игровой сюжет; 

побуждать к двигательной имитации, 

учить импровизировать, в рамках 

заданной ситуации. 

Игра «Что я умею». 

 Чтение стихотворения Б.Заходера  

«Вот как я умею».  

Упражнения на выразительность движений и мимики.  

Мимические этюды у зеркала. 

Мяч,  мягкие игрушки 

щенок и козленок. 

 

2 

Страна воображения 

 

Создать положительный эмоциональный 

настрой; 

Учить действовать с воображаемыми 

предметами 

Упражнения на развитие воображения и внимания: 

 «Ковер-самолет»,  

«Давайте потанцуем». 

 

Музыкальное 

сопровождение. 

 

3 

Наше настроение 

Побуждать детей к выражению образов 

героев в движении, мимике, эмоциях; дать 

представление об основных эмоциях. 

Этюды на выражение основных эмоций: 

 «Чуть-чуть грустно»,  

«Курица с цыплятами»,  

«Гусь». 

Иллюстрации  к 

основным эмоциям. 

 

4 

Играем в театр 

Развивать способности детей; дать заряд 

положительных эмоций; 

 

 

 

 

Игровое занятие, построенное на театрализованных 

играх, способствующих 

развитию памяти,  

внимания, воображения. 

«Изобрази жестом», «Глухая бабушка», «Ласка», 

«Вкусная конфета», «Тише». 

Музыкальное 

сопровождение, зеркало, 

цветик - семицветик. 

 

. 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

Занятие 

Тема 

цели и задачи Методические рекомендации Материал и 

оборудование 

 

1 

Лесная сказка 

Побуждать к активному восприятию сказки; 

учить слушать внимательно сказку до конца 

и следить за развитием сюжета. 

Знакомство с содержанием  музыкальной сказки «Три 

медведя». 

 Рассматривание иллюстраций к сказке. Обсуждение 

характерных особенностей героев. 

Фланелеграф, 

иллюстрации к сказке.  

 

2 

Лесные жители 

Учить вспоминать знакомую сказку, 

отвечать на вопросы по ее сюжету; 

характеризовать героев; вместе с педагогом 

пересказывать сказку, показывая характер 

героя при помощи интонации. 

Игровые упражнения, передающие образы 

 героев сказки /зайчики, лисички, 

 медведи, подружки/.  

Выбор костюмов к сказке. 

 

Маски зверей, костюмы. 

 

3 

Музыка в сказке 

Побуждать детей к выражению образов 

героев в движении; учить импровизировать 

под музыку; учить координации движения. 

Разучивание музыкальных номеров 

 /хоровод подружек, песня Машеньки,  

общий танец/. 

Музыкальное 

сопровождение.  

 

4 

Три медведя 

Учить  эмоционально и выразительно 

выступать перед зрителями, развивать 

творческие способности. 

Подготовка и драматизация сказки 

 «Три медведя». 

Декорация к сказке, 

костюмы героев, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

. 



 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

  

Занятие 

Тема 

цели и задачи Методические рекомендации Материал и 

оборудование 

 

1 

Храбрый петух 

Порадовать детей просмотром кукольного 

театра; дать представление о кукольном 

театре; учить внимательно смотреть сказку. 

Знакомство с кукольным театром. 

 Рассматривание атрибутов кукольного театра. Просмотр  

сказки «Храбрый петух». 

Ширма, куклы бибабо к 

сказке. 

 

2 

Наступили холода 

Дать представление о «холодном» 

настроении в музыке и эмоционально на него 

отзываться; упражнять в звукоподражании; 

учить выразительной артикуляции. 

 

Игра – разминка «Холодок». 

Имитационные этюды /Метель, ласка и т.д./, 

игра – имитация «Догадайся, о ком я говорю». 

Этюд – упражнение «Как воет ветер». 

Декорация  зимней 

полянки, музыкальные 

записи для 

имитационных этюдов. 

 

3 

Музыкальное 

путешествие 

Учить красиво двигаться под музыку, 

выражать эмоции через танцевальные 

движения, развивать музыкальные 

способности. 

Музыкально-ритмические композиции 

 «Веселые путешественники», 

 «Разноцветная игра». 

 

Музыкальное 

сопровождение 

 

4 

Веселые этюды 

Вовлечь детей в сюжетно – игровую 

ситуацию; учить выразительной мимике и 

движениям в играх-этюдах. 

 

Пантомимические этюды /Озорной щенок, щенок ищет и 

т.д./  

Игра «Ай, дили, дили.» 

Разминка для голоса «И-го-го!» 

Игра – оркестр «Музыка для лошадки». 

Игрушки:  лошадка, 

щенок, инструменты 

детского шумового 

оркестра 

 

 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
М

А
Р

Т
 

 

Занятие 

Тема 

цели и задачи Методические рекомендации Материал и 

оборудование 

 

1 

Добрые слова 

Побуждать к активному восприятию 

стихотворения; исполнять музыкальную 

композицию, передавая образ доброты и 

дружбы. 

 

 

Чтение стихотворения «Добрые слова». 

 Игра « Назови вежливое слово». 

 Музыкально-ритмическая композиция  

«Если добрый ты». 

«Волшебная дверь». 

 

Цветок, музыкальное 

сопровождение, ключик. 

 

2 

Домашние любимцы 

 

Дать представление о жизни домашних 

животных; учить воплощаться в роли и 

ролевому поведению; использовать 

звукоподражание. 

Рассказывание сказки В.Сутеева 

 «Кто сказал «мяу»? 

 Пантомимическая игра  

«Угадай, кого покажу». 

Настольный театр, маски 

зверей по сказке. 

 

3 

Мой щенок 

Учить детей взаимодействовать друг с 

другом в произношении диалогов; 

упражнять в звукоподражании. 

Упражнения в интонирование диалогов. Пантомимическая 

игра 

 «Угадай, кого встретил щенок?» 

Маски –шапочки зверей. 

 

4 

Кто сказал мяу? 

Создать положительный эмоциональный 

настрой перед выступлением. 

Подготовка к драматизации. 

 Драматизация сказки  

«Кто сказал «мяу»? 

Декорации к сказке, 

музыкальное 

сопровождение, 

костюмы. 

 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

Занятие 

Тема 

цели и задачи Методические рекомендации Материал и 

оборудование 

 

1 

Порадовать детей,  развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку, 

Рассказывание сказки В. Сутеева «Под грибом». Беседа по 

содержанию.  

Декорация весенней 

лужайки, шапочки 



 

Весенний дождь учить ролевому воплощению, побуждать к 

двигательной активности. 

 

Игра  «Дождливо - солнечно». 

Этюд – игра «Цветы на полянке». Танец – игра  

«Цветочный вальс». 

цветов, зонтики, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

2 

Выйдем мы в лесок 

 

Развивать воображение детей, учить 

высказываться, учить выразительно 

двигаться под музыку. 

Загадки по сказке. 

 Игра-конкурс «Попросись под грибок». 

Рассматривание иллюстраций к сказке. 

 Игра «Узнай, кто попросился под грибок». 

Иллюстрации к сказке, 

грибок, маски шапочки 

зверей. 

 

3 

Пойми меня 

Учить передавать характерные движения и 

мимику героев сказки, побуждать к 

двигательной активности. 

Игра-имитация «Пойми меня». 

 Разучивание музыкально-ритмических композиций к 

сказке.  

Заключительная пляска. 

Карточки с 

изображением героев 

сказки «Под грибком». 

Музыкальное 

сопровождение в записи. 

 

4 

Под грибком 

Учить воплощаться в роли и ролевому 

поведению при  публичном выступлении, 

развивать эстетический вкус.  

Драматизация сказки В.Сутеева 

 « Под грибом». 

 

Декорация к сказке, 

костюмы, музыкальное 

сопровождение. 

 

 

М
А

Й
 Занятие 

Тема 

цели и задачи Методические рекомендации Материал и 

оборудование 

 

1 

По следам сказок 

Создать радостное настроение, подвести 

итог занятий кружка. 

Учить вспоминать знакомые сказки, 

разыгрывать их, предварительно наряжаясь 

в костюмы 

Итоговое занятие.  

Драматизация сказок по желанию детей. 

 

Музыкальное 

сопровождение, 

атрибуты к сказкам, 

маски, декорации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по театрализованной деятельности в старшей группе 

 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

   

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические рекомендации Материал и 

оборудование 

 

1 

Кончилось лето 

Собрать детей вместе после летнего 

перерыва, порадоваться теплой встрече; 

учить разыгрывать знакомую сказку в 

настольном театре. 

 

Первое занятие в новом учебном году. 

  Беседа о театре. 

 Игра «Назови свое имя ласково. 

 Назови ласково соседа». 

 Игра – спектакль «Колобок» 

Небольшой мяч, 

волшебный мешочек, 

настольный театр, маски 

к сказке . 

 

2 

Знакомые сказки 

Вызвать положительный настрой на  

театрализованную игру; познакомить с 

понятием «Пантомима»; активизировать 

воображение детей; побуждать 

Игры: «Театральная разминка», 

 «К нам гости пришли».  

 Творческая игра «Угадай сказку:  

Репка или Колобок». 

Музыкальное 

сопровождение, 

Фланелеграф и картинки 

для сказок, шапочки для 



 

эмоционально откликаться на 

предложенную роль. 

 

 героев сказок. 

 

3 

Приключение глупых 

лягушат 

Дать интонационно-образное 

представление о новой сказке; побуждать к 

образному воплощению в роли; учить 

выразительно двигаться, учить отвечать на 

вопросы по содержанию сказки. 

 «Приключение глупых лягушат». 

 Беседа по содержанию сказки. 

 Вопросы. 

 

Иллюстрации к сказке, 

маски героев сказки. 

 

4 

Уборка леса. 

Порадовать детей; Вовлечь в веселую игру; 

учить выразительной мимике и движениям 

в играх-этюдах; учить четко произносить 

слова. 

 

Имитационные упражнения, характеризующие героев 

сказки.  

Игра-разминка «Уборка леса»;  

упражнения на выразительность интонации. Игра-

имитация «Догадайся, о ком я говорю?» 

 

Музыкальное 

сопровождение, лопата, 

скатерть, костюм 

Лесовичка, веник, 

сервировка для чая. 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

   

Тема, 

занятие 

Цели и задачи Методические рекомендации Материал и 

оборудование 

 

1 

Веселый хоровод 

Побуждать к импровизации; создать 

эмоционально положительный настрой на 

сказку; развивать отзывчивость на музыку: 

слуховые представления, ритмическое и 

ладово-интонационное чувство детей. 

Игра «Узнай героя сказки. Этюды на выразительность 

передачи образа.  

Разучивание музыкальных номеров к сказке./Танец 

лягушат, хоровод цветов/ 

 

Музыкальное 

сопровождение, шапочки 

героев сказки. 

 

2 

Лесные сказки 

 

Развивать воображение детей; побуждать к 

фантазированию; учить рассказывать 

сказку выразительно, эмоционально; 

настраивать на игровой сюжет. 

 

Рассказывание сказки детьми. 

 Подбор костюмов к сказке.  

Упражнения на выразительность  

движений и мимики. 

Двигательная импровизация «Летел листочек» 

Атрибуты  для выбора 

костюма, маски героев 

сказки, осенние листочки 

 

3 

Овощной базар 

Вовлечь в игровой сюжет; учить 

взаимодействовать с партнером в сюжетно-

ролевой игре; учить выражать эмоции в 

роли; способствовать выразительной 

интонации речи. 

 

Игра «Продавцы – покупатели»,  

хороводная игра «Веселый хоровод». 

Инсценировка песни « Урожай собирай». 

 

Корзины с овощами для 

украшения стола, 

шапочки овощей для 

игры и инсценировки. 

 

3 

В гости к сказке. 

Приобщить детей к драматизации; учить 

готовить самостоятельно все необходимое 

для своего спектакля; учить партнерскому 

взаимодействию 

Драматизация сказки 

 «Приключения глупых лягушат». 

 

Декорации к сказке, 

костюмы и маски героев 

сказки, музыкальное 

сопровождение. 

 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

    

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические рекомендации Материал и 

оборудование 

 

1 

Игра в спектакль 

Способствовать объединению детей в 

совместной театрализованной 

деятельности; знакомить с различными 

видами театра. 

 

Неделя театра. Беседы с детьми о разных  

видах театра. Драматизация детьми средней, старшей и 

подготовительной групп сказок, подготовленных  

совместно с воспитателем 

 для детей своего детского сада и гостей. 

Декорации к сказкам, 

костюмы и маски, 

волшебная книга. 



 

 

 

 

 Игра «Как стать сказочником». 

 

 

2 

Теремок 

 

Учить средствами  мимики и жестов 

передавать наиболее характерные черты 

персонажей сказки; учить проявлять свою 

индивидуальность и неповторимость. 

 

 

Пересказ сказки В.Бианки «Теремок» 

 детьми по частям. Упражнения-этюды, отражающие 

образы персонажей сказки. 

 Игра « Угадай героя».  

Драматизация сказки. 

 

Иллюстрации к сказке, 

шапочки героев, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

3 

«Игрушки» 

Агнии Барто 

 

Развивать  творчество в процессе 

выразительного чтения стихотворения; 

совершенствовать умение передавать 

эмоциональное состояние героев 

стихотворений мимикой, жестами. 

 

 

Знакомство с понятием «Интонация». 

 Беседа. Упражнения и игры на отработку интонационной 

выразительности. 

 Выразительное чтение стихов А.Барто. 

 

Книги с иллюстрациями 

А.Барто. 

Игрушки. 

 

4 

Веселое путешествие 

Вовлечь детей в игровой сюжет; побуждать 

детей действовать в воображаемой 

ситуации; способствовать развитию 

воображения; развивать дикцию при 

помощи скороговорок 

 

Учимся четко говорить. Введение понятия 

«Скороговорка».  

Игра-упражнение «Едем на паровозе». Физкультминутка 

«Буратино». 

 Музыкально-ритмическая композиция 

 «Песенка о разных языках». 

Музыкальное 

сопровождение, 

игрушечный паровозик, 

голоса птиц в записи. 

 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

     

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические рекомендации Материал и 

оборудование 

 

1 

Веселые стихи 

Создать положительный эмоциональный 

настрой; ввести понятия «Рифма»; 

побуждать детей к совместному 

стихосложению; упражнять в подборе 

рифм к словам. 

 

Придумывание рифмующихся слов. Дидактическая игра 

«Придумай как можно больше слов».  

Физкультминутка «Бабочка». 

 «Веселые стихи». 

Мяч, птица Говорун, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

2 

Двенадцать месяцев 

Познакомить детей с зимней сказкой; учить 

вступать в диалог; обсуждать характеры 

героев сказки, пробудить эмоциональный 

отклик у детей. 

Знакомство со сказкой 

 «Двенадцать месяцев». 

 Рассматривание иллюстраций.  

Беседа по содержанию сказки. 

Иллюстрации к сказке, 

музыкальное 

сопровождение. 



 

 

3 

Зимняя 

сказка 

Развивать у детей выразительность жестов, 

мимики, голоса;  совершенствовать 

выразительность движений; развивать 

умение детей давать характеристику 

персонажам сказки; учить внимательно 

слушать музыкальное произведение и 

эмоционально откликаться на него. 

Характеристика персонажей сказки. 

 Слушание сказки с музыкальными  

фрагментами. Пантомимические и интонационные 

упражнения. 

Музыкальные 

произведения к сказке. 

 

4 

Ставим спектакль. 

Совершенствовать умение детей 

драматизировать сказку; учить детей 

коллективно и согласовано 

взаимодействовать, проявляя свою 

индивидуальность. 

Драматизация сказки 

 « Двенадцать месяцев». 

 

Декорация к сказке, 

костюмы героев. 

 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

    

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические рекомендации Материал и 

оборудование 

 

1 

Прогулка с куклами. 

Развивать воображение детей; учить 

этюдам с воображаемыми предметами и 

действиями; побуждать эмоционально 

отзываться на игру, входить в 

предлагаемый обстоятельства. 

 

Сценка «Мастерица».  

Разминка « Игра с куклами».  

Катание на саночках.  

Этюд «Получился Снеговик».  

Музыкально-ритмическая композиция «Снежная 

баба».  

Одежда, санки для кукол, 

игрушка Снеговик 

 

2 

Сказки из сундучка. 

Познакомить детей с новой сказкой; 

закреплять умение слушать сказку 

внимательно; побуждать желание 

обыгрывать  сказку в пластических этюдах 

  «Сказка о том, как лисенок ждал зиму». Беседа по 

содержанию. 

 Пантомимическая игра «Узнай героя». Этюды на 

выразительность пластики и эмоций. 

 

Сундучок сказок, костюм 

сказочницы. 

 

3 

Приключения в лесу. 

Побудить интерес детей к разыгрыванию 

знакомой сказки; научить выражать свои 

эмоции в настольном театре мягкой 

игрушки; учить играть спектакль, не 

заучивая специально текст. 

 

  «Сказка о том, как лисенок ждал зиму». 

Игра «Кто в домике живет?» 

Хоровод « С нами пляшут звери». 

Декорации к сказке, 

куклы и мягкие игрушки 

для театра, шапочки для 

подвижной игры. 

 

4 

Такие разные эмоции. 

Познакомить с понятия «Эмоция». 

Знакомить с пиктограммами, 

изображающими радость, грусть, злость  и 

т.д.; учить распознавать эмоциональное 

состояние по мимике; учить детей 

подбирать нужную графическую карточку 

с эмоциями в конкретной ситуации и  

изображать соответствующую эмоцию у 

Рассматривание сюжетных картинок. Упражнение 

«Изобрази эмоцию».  

Этюды на изображение этих эмоций. 

Рассматривание графических карточек. Беседа. Игра 

«Угадай эмоцию». 

 Упражнения на различные эмоции. Игра 

«Испорченный телефон» 

 

Пиктограммы, сюжетные 

картинки, музыкальное 

сопровождение. 



 

себя на лице. 
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Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические рекомендации Материал и 

оборудование 

 

1 

В гостях у бабушки. 

Вовлечь детей в игровой сюжет; побуждать 

к двигательной и интонационной 

имитации; учить действовать 

импровизационно, в рамках заданной 

ситуации. 

 

 

Игра «Дружок». Этюд «Курочка, цыплята и петушок» 

Знакомство с музыкальной сказкой  

«Курочка Ряба». Обсуждение особенностей  

в исполнении характеров  героев.  

Выбор костюмов к сказке. 

 

Декорации деревенского 

дома, игрушки: курочка, 

петушок, цыплята, 

щенок, козочка. 

 

2 

Сундучок, откройся. 

Пробуждать ассоциации детей; учить 

вживаться в художественный образ; увлечь 

игровой ситуацией; учить вступать во 

взаимодействие с партнером. 

Слушание музыки к сказке. Разучивание музыкальных 

номеров. /Выход Деда, Бабы, Курочки Рябы,  Мышки. 

Выразительное исполнение своих ролей. 

 

Музыкальное 

сопровождение, костюмы 

героев сказки, маски, 

сундучок, куклы и 

игрушки – герои сказки. 

 

3 

Такое разное настроение. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку; учить отмечать смену настроения 

героев; помочь детям понять и осмыслить 

настроение героев сказки; способствовать 

открытому проявлению эмоций и чувств 

различными способами. 

 

Игровое занятие. Разучивание заключительного танца. 

Беседа о смене настроения героев, /радость, печаль и т.д./  

Отгадывание загадок. 

 Упражнения у зеркала  

«Изобрази настроение». 

Музыкальное 

сопровождение, картинки 

изображающие 

различное настроение, 

зеркало. 

 

4 

Спешим на 

представление. 

Вызвать у детей эмоциональный  

настрой на постановку сказки; 

формировать у детей чувство уверенности 

при выступлении перед зрителями. 

 

 

Драматизация музыкальной сказки 

 «Курочка Ряба». 

 

Декорации к сказке, 

костюмы, маски. 

 

 

 

М
А

Р
Т

 

    

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические рекомендации Материал и 

оборудование 

 

1 

Дружные ребята 

Помочь детям понять взаимозависимость 

людей и их необходимость друг другу; 

воспитывать у детей эмпатию (сочувствие, 

желание прийти на помощь другу.); 

совершенствовать умение логично излагать 

свои мысли. 

Слушание песни В. Шаинского «Если с другом вышел в 

путь». Беседа о друге. Рассказ из личного опыта. 

Чтение стихов о дружбе. 

 Музыкально-ритмическая композиция  

«Как положено друзьям». 

 

Иллюстрации на тему 

«Дружба», музыкальное 

сопровождение, 

 

2 

Любимые сказки. 

Развивать память детей; учить 

пересказывать сказку при помощи 

кукольного  и настольного театров; учить 

отвечать на вопросы по содержанию 

Беседа о любимых сказках. 

 Игра-загадка «Зеркало».  

Отгадывание загадок.  

Игра «Отгадай сказку». 

Сказочные атрибуты, 

мягкие игрушки, 

настольный театр, 

шапочки героев сказок. 



 

сказок; развивать эмоциональную сторону 

речи детей, создать эмоционально-

положительный настрой на сказку. 

 Ряженье в костюмы. 

 

 

 3 

 Муха-Цокотуха 

Познакомить с музыкальной сказкой 

«Муха Цокотуха». Учить детей 

бесконфликтно распределять роли, уступая 

друг другу или находя другие варианты; 

совершенствовать средства 

выразительности в передаче образа 

 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Муха-Цокотуха». 

Распределение ролей. Характеристика героев сказки. 

 Игра «Угадай, кто потерял».  

Пантомимические  упражнения к сказке. 

 

Иллюстрации к сказке, 

предметы героев сказки, 

маски и шапочки. 

  

4 

Ярмарочная площадь 

Вызывать эмоциональный отклик детей; 

вовлечь в фольклерное действие; 

побуждать к импровизации; учить 

разыгрывать сценки. 

Разучивание музыкальной композиции 

 к сказке -  «Ярмарка», 

 /танец ложкарей, 

 хоровод с платками, 

 танец коробейников/ 

Атрибуты для торговли 

товарами, ложки, платки, 

музыкальное 

сопровождение. 
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Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические рекомендации Материал и 

оборудование 

 

1 

Веселые затеи. 

Совершенствовать умения детей 

 выразительно изображать героев сказки; 

работать над выразительной передачей в 

движении музыкального образа героев. 

 

Пантомимическая игра «Изобрази героя». 

 Творческая игра «Что такое сказка?». 

Сцена « В гости к Мухе-Цокотухе». 

 

Костюмы героев сказки, 

маски, шапочки, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

2 

Танцуем круглый год. 

Побуждать детей к двигательной  

импровизации; добиваться мышечной, 

двигательной свободы при исполнении 

роли; учить двигаться в соответствии с 

музыкальной характеристикой образа. 

 

Игра «Сочини свой танец». 

Игра «Огонь и лед». 

Заключительная сцена сказки. 

/ Свадебный марш, 

 Веселая полька/. 

 

Музыкальное 

сопровождение. 

 

3 

Кто стучится в нашу 

дверь? 

Побудить детей к сюжетно-ролевой игре; 

включаться в ролевой диалог; развивать 

образную речь. Совершенствовать навыки 

четкого и эмоционального 

Чтения текста. 

 

Игра «Кто в гости  пришел?». 

Упражнения на выразительность голоса, 

 мимики, жестов. 

 Выбор костюмов к сказке.  

Подготовка декорации. 

Репетиция сказки «Муха-Цокотуха» 

 

Декорации к сказке, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

4 

Веселое представление 

Поощрять творческую активность детей; 

поддерживать интерес к выступлению на 

публике. 

Драматизация музыкальной сказки  

« Муха Цокотуха». 

Декорации к сказке, 

музыкальное 

сопровождение, костюмы 

и атрибуты. 

 

 

 М А Й
 

    Тема, цели и задачи Методические рекомендации Материал и 



 

занятие оборудование 

 

1 

Веселые игры 

Вызвать у детей радостное настроение; 

совершенствовать исполнительское 

мастерство. 

 

Итоговое занятие кружка:  

«Веселые игры в стране «Театралии»». 

Игровые задания:  «Путешествие», «Волшебный сон», 

«Сказка» и другие 

Музыкальное 

сопровождение, маски 

животных. 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по театрализованной деятельности   подготовительной группе 

 

 

С
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Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические рекомендации Сопутствующие формы 

работы 

 

1 

Летние зарисовки. 

Собрать детей вместе после летнего 

перерыва; создать эмоционально 

благоприятную атмосферу для дружеских 

взаимоотношений; развивать способность 

понимать собеседника. 

 

Беседа «Летние впечатления».  

 Игра «Где мы были, мы не скажем».  

Музакльно-ритмическая композиция  

«В гостях у лета». 

 Подвижные игры. 

 

Музыкальное 

сопровождение, 

небольшой мяч, 

чудесный мешочек. 

 

2 

Что такое театр? 

Повторить основные понятия: интонация, 

эмоция, мимика, жесты, /упражнения к 

этим понятиям/; упражнять детей в 

изображении героев с помощью мимики, 

жестов, интонации и эмоций. 

 

Беседа «Что такое театр?». 

 Рассматривание иллюстраций 

 к теме «Театр».  

Пантомимические загадки 

и упражнения. 

Иллюстрации по теме 

«Театр», музыкальное 

сопровождение. 

 

3 

Играем в профессии 

Познакомить  детей с профессиями: актер, 

режиссер, художник, композитор, 

костюмер; обсудить  особенности этих 

профессий. 

Игра «Театральная разминка», 

Загадки о театральных профессиях, 

Подвижные игры. 

Творческие задания по теме занятия. 

Волшебный цветок, 

музыкальное 

сопровождение, картинки 

с профессиями. 

 

4 

Веселые сочинялки 

Побуждать детей к сочинительству сказок; 

учить входить в роль; развивать творчество 

и фантазию детей; учить работать вместе, 

сообща, дружно. 

«Веселые сочинялки». 

 Игры «Сочини предложение», 

 «Фраза по кругу». 

Музыкально – ритмическая композиция «Танцуем сидя». 

Музыкальное 

сопровождение, мяч. 
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Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические рекомендации Сопутствующие формы 

работы 

 

1 

Сказки осени 

Познакомить детей 

 музыкальной сказкой «Осенняя история»; 

учить связно и логично передавать мысли, 

полно отвечать на вопросы по содержанию 

сказки. 

Музыкальная сказка «Осенняя история».  

Беседа по содержанию. 

Отгадывание загадок по сказке. 

 Музыкальные зарисовки к сказке. 

 

Музыкальное 

сопровождение, 

Фланелеграф. 



 

Побуждать слушать музыку, передающую  

образ героев сказки. 

 

2 

Музыка ветра 

Дать детям понятие, что музыка помогает 

лучше понять образ героев сказки; 

совершенствовать средства 

выразительности в передаче образа 

Разучивание музыкальных номеров  

/ танец Ветра и Листочков,  

музыкальная композиция  

«В мире животных». 

 

Музыкальное 

сопровождение, осенние 

листочки, зонтики. 

 

3 

Осенний лес. 

Порадовать детей эмоционально – игровой 

ситуацией; побуждать к двигательной 

импровизации; учить выступать в ролях 

перед сверстниками. 

 

Работа с детьми над передачей  

музыкального образа главных героев 

 /Ежика, Белочки, Волка,  

Медведя, Девочки/. 

 

Музыкальное 

сопровождение, 

атрибуты к сказке, 

шапочки героев, костюм 

осени. 

  

4 

Девочка в лесу 

 

Упражнять детей в выразительном  

исполнении характерных  

особенностей героев сказки; побуждать 

детей самостоятельно выбирать костюмы к 

сказке, приобщать к совместному 

(родители,  воспитатели и дети) 

 изготовлению декораций к сказке. 

Подготовка к сказке 

 «Осенняя история» 

Музыкальное 

сопровождение, костюмы 

к сказке, 

Бумага, краски, ножницы 

и т.д. 
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Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические рекомендации Сопутствующие формы 

работы 

 

1 

Осенняя история 

Вызвать у детей радостное настроение от 

выступления перед зрителями; развивать  

самостоятельность и умение согласованно 

действовать в коллективе (социальные 

навыки). 

Драматизация сказки 

 «Осенняя История» 

 для детей детского сада. 

 

Декорации, костюмы и 

маски, музыкальное 

сопровождение. 

 

2 

Мыльные пузыри 

Порадовать детей новым сказочным 

сюжетом; побуждать к двигательной 

импровизации; учить детей дышать 

правильно; 

 

 

Игры и упражнения на 

 развитие речевого дыхания 

 и правильной артикуляции: 

 «Мыльные пузыри»,  

«Веселый  пятачок» и т.д. 

 

Мыльные пузыри, 

картинки для сказки на 

фланелеграфе. 

 

3 

Вежливый зритель 

Познакомить детей  с понятиями 

«Зрительская культура», 

а так же сцена, занавес, спектакль, 

аплодисменты, сценарист, суфлер, дублер. 

Игра «Угадай!», 

Настольный театр «Хвостатый хвастунишка». 

Альбом «Мир Театра». 

Настольный театр, 

альбом, картинки по теме 

«Театр». 

 

4 

Наши фантазии 

Учить детей передаче  музыкального 

образа при помощи движений и жестов, 

побуждать де-тей внимательно слушать 

музыкальное произведение и 

эмоционально откликаться на неё; 

развивать двигательные способности 

Упражнения по ритмопластике.  

.  

Музыкальное произведение М. Глинки 

 «Вальс Фантазия». 

  

 

Музыкальное 

сопровождение. 



 

детей: ловкость, гибкость, подвижность. 

 

 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

    

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические рекомендации Сопутствующие формы 

работы 

 

1 

Сказка зимнего леса. 

Учить внимательно слушать сказку; дать 

представление о жизни лесных зверей 

зимой; продолжать учить детей давать 

характеристики  персонажам сказки; 

 

Слушание русской народной сказки 

 «Рукавичка». Рассматривание  

иллюстраций к сказке.  

Беседа по содержанию. 

 

Иллюстрации к сказке 

«Рукавичка». 

 

2 

Зимовье зверей. 

совершенствовать умение передавать 

соответствующее настроение героев сказки 

с помощью различных интонаций. 

познакомить  детей с музыкаль-ными 

номерами сказки; побуждать к 

двигательной активности; 

Выразительное рассказывание сказки детьми.  

Обсуждение характерных особенностей героев. 

 Игра «Узнай героя сказки». 

Музыкальные номера сказки. 

 

Музыкальное 

сопровождение. 

Маски и шапочки героев 

сказки. 

 

3 

Музыкальная карусель. 

 

Совершенствовать умение выразительно 

двигаться под музыку, ощущая её 

ритмичность или плавность звучания 

 

 

 

 

«Хоровод зверей». 

Репетиция сказки «Рукавичка». 

Декорация, костюмы, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

4 

Рукавичка 

Порадовать  детей, создать сказочную 

атмосферу . 

 

Драматизация сказки 

 «Рукавичка». 

 

Декорация, костюмы, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

    

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические рекомендации Сопутствующие формы 

работы 

 

1 

Чудесен мир театра. 

Познакомить детей с особенностями 

театрального искусства, его отличие от 

других видов искусств /живописи, музыки, 

литературы/; побуждать к совместной 

работе воспитателей, родителей и детей. 

 

Оформление альбома «Все о театре».  

Рассматривание картинок, фотографий  с детскими 

спектаклями. 

Выбор материала для альбома. 

 

Альбов, фотографии и 

картинки по теме 

«Театр». 

 

2 

Карнавал животных 

Развивать у детей творческое воображение 

и фантазию; совершенствовать умение 

выразительно передавать в танцевальных 

движениях музыкальный образ. 

 

Упражнения на развитие творчества, воображения и 

фантазии. 

 Игра «Снежинки»,  

Музыкальная композиция Сен-Санс 

 «Карнавал животных». 

 Игра «Передай позу». 

Музыкальное 

сопровождение. 

 

3 

Познакомить с профессиями художника-

декоратора и костюмера; дать детям 

Открытие  «Мастерской актера». 

 Изготовление атрибутов к сказке (выбор сказки по 

Костюмы, маски, краски, 

бумага и т.д. 



 

Мастерская актера представление о значимости и 

особенностях этих в профессий в мире 

театра. 

 

желанию детей). Работа с костюмами. Выбор костюмов 

самостоятельно. Подготовка их к выступлению. 

 

4 

У страха глаза велики 

Вызвать у детей эмоциональный настрой 

на сказку; продолжить развивать умение 

различать основные человеческие эмоции 

(страх, радость); продолжать учить 

грамотно отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 

Сказка «У страха глаза велики». 

Беседа по сказке.  

Изображение эмоций по сказке. 

Рассказы детей из личного опыта. 

Фланелеграф, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

    

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические рекомендации Сопутствующие формы 

работы 

 

1 

Дюймовочка 

Познакомить  с музыкальной сказкой 

«Дюймовочка»; помочь детям понять и 

осмыслить настроение героев сказки; 

совершенствовать умение понятно 

выражать свои чувства и понимать 

переживания других.  

Музыкальная сказка «Дюймовочка». Слушание 

музыкальных номеров сказки. Обсуждение характерных 

особенностей героев. Рассматривание иллюстраций к 

сказке. 

Музыкальное 

сопровождение, 

иллюстрации к сказке. 

 

2 

Мир игры. 

Продолжать учить детей бесконфликтно 

распределять роли, уступая друг другу; 

совершенствовать навыки групповой 

работы,  продолжить работать над  

развитием дикции. 

 

 

Распределение ролей. 

 Игровые упражнения для развития речи 

«Со свечей», «Испорченный телефон», «Придумай 

рифму». 

 

Музыкальное 

сопровождение, 

небольшой мяч. 

 

3 

 Музыкальная сказка 

Способствовать обогащению 

эмоциональной сферы  детей; учить 

слушать музыкальное произведение 

внимательно, чувствовать его настроение. 

Работа над музыкальными образами 

 героев сказки / Звездочета, Дюймовочки, Звездочек/. 

 

Музыкальное 

сопровождение, 

  

4 

Давай поговорим. 

Побуждать детей к совместной работе;  

обратить внимание на интонационную 

выразительность речи; объяснить понятие 

«интонация»; упражнять детей в 

проговаривании фразы с различной 

интонацией 

Веселые диалоги.  

Упражнения на развитие  

выразительной интонации. 

Разучивание  танца «Звездочек и лягушек». 

 

Музыкальное 

сопровождение, цветок. 

 

 

 

М
А

Р
Т

 

     

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические рекомендации Сопутствующие формы 

работы 

 

1 

Расскажи сказку. 

Пробудить интерес к драматизации; 

способствовать развитию артистических 

навыков; развивать интонационную и 

Рассказывание детьми сказки  

«Дюймовочка» по ролям. 

Маски героев сказки. 

Куклы для настольного 

театра. 



 

эмоциональную сторону речи; закреплять 

умение разыгрывать сюжет в настольном 

театре. 

 

2 

Мир природы 

Побуждать к двигательной импровизации; 

совершенствовать умение передавать образ 

через музыку и танцевальные движения. 

 

Разучивание танца Кувшинок, 

 танца Мышек.  

Индивидуальная работа  

над ролью Дюймовочки 

Музыкальное 

сопровождение, шапочки 

героев. 

 

3 

На полянке 

Отрабатывать выразительность мимики, 

жестов, голоса и движений 

с отдельными героями сказки; побуждать 

детей действовать в воображаемой 

ситуации. 

Сцена на поляне. 

 /Бал Жуков и бабочек/. 

. 

 

Музыкальное 

сопровождение, шапочки 

героев. 

 

4 

Страна эльфов. 

Совершенствовать исполнительское 

мастерство в эмоциональной передаче 

музыкального образа героев. 

Заключительная сцена сказки.  

«Вальс цветов» 

 

Музыкальное 

сопровождение, шапочки 

героев. 

 

 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

    

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические рекомендации Сопутствующие формы 

работы 

 

1 

Музыкальный калейдоскоп 

Соединить отдельные музыкальные номера 

в единое целое; работать вместе с детьми  

над текстом и выразительным исполнением 

своих ролей. 

Сказка «Дюймовочка». 

Пантомимические  и интонационные упражнения. 

«Голоса героев» 

Музыкальное 

сопровождение, костюмы 

героев. 

 

 2 

Рисуем сказку. 

Подготовить декорацию, костюмы и 

атрибуты к сказке «Дюймовочка». 

Побуждать к совместной работе детей, 

родителей и воспитателей. 

 

 

 

«Тюльпан», «Лесная полянка», 

 «Пруд», «Дворец эльфов» 

Краски, цветная бумага, 

картон и т.д. 

 

3 

Репетируем сказку 

Совершенствовать умение детей  

драматизировать сказку; учить детей 

коллективно и согласованно 

взаимодействовать, проявляя свою 

индивидуальность. 

Генеральная репетиция сказки 

 «Дюймовочка». 

 

Декорация к сказке, 

музыкальное 

сопровождение,  

костюмы и маски. 

 

4 

Играем сказку 

Вызвать у детей эмоциональный настрой 

на сказку;  воспитывать уверенность в себе, 

в своих силах и возможностях. 

Драматизация музыкальной сказки «Дюймовочка»  Декорация к сказке, 

музыкальное 

сопровождение,  

костюмы и маски. 

 

 

 М
А

Й
 

   

 

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические рекомендации Сопутствующие формы 

работы 

 Вовлечь детей в игровой сюжет; проверить Итоговое занятие Музыкальное 



 

1 

Мой любимый театр 

приобретенные знания и умения за время  

занятий в театральном кружке; закреплять 

умение детей использовать различные 

средства выразительности в передаче 

образов героев сказок. 

 театрального кружка 

 «Мой любимый театр». 

Викторина по знакомым сказкам. 

Драматизация любимой сказки 

 ( по желанию детей). 

сопровождение, маски и 

шапочки для сказки. 
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РАЗДЕЛ 2. 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

2.1. Содержание и методика занятий по театрализованной деятельности. 

Театрализованная деятельность в детском саду может быть организована в 

утренние и вечерние часы в нерегламентированное время; органично включена в 

различные другие занятия (музыкальные, по изодеятельности и др.), а также 

запланирована специально в недельном расписании занятий по родному языку и 

ознакомлению с окружающим миром. Желательно, чтобы все организованные 

формы театрализованной деятельности проводились небольшими подгруппами, 

что обеспечит индивидуальный подход к каждому ребенку. Причем каждый раз 

подгруппы должны формироваться по-разному, в зависимости от содержания 

занятий. 

Занятия, включающие театрализованную игру, выполняют одновременно 

воспитательные, познавательные и развивающие функции, ни в коей мере не 

сводятся только к подготовке выступлений. 

Содержание, формы и методы проведения должны преследовать одновременно 

выполнение следующих целей: 

1) Развитие речи и навыков театральной исполнительской деятельности 

2) Создание атмосферы творчества 

3) Развитие музыкальных способностей 

4) Социально-эмоциональное развитие 
 

Содержание театрализованных занятий включают в себя: 

а) просмотр кукольных сценок 

б) театрализованные игры 

в) разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок 

г) беседы о театре 

д) упражнения по формированию выразительности исполнения песенного, 

танцевального творчества 

е) упражнения по социально-эмоциональному развитию детей 
 

Занятия в основном строятся по единой схеме: 

1. Введение в тему, создание эмоционального настроения 
2. Театрализованная игра (обыгрывание стихотворений, сказок): 

✓ действия детей с кукольными персонажами 

✓ непосредственные действия детей по ролям 

✓ литературная деятельность (диалоги и монологи) 

✓ изобразительная деятельность — дети создают декорации, костюмы 
персонажей 

✓ музыкальное исполнительство-исполнение знакомых песен от лица 
персонажа, их инсценирование, напевание. 

 

Обогащению детей художественными средствами передачи образа 

способствуют этюды. 

Детям предлагают изобразить отдельные эпизоды из прочитанного 

произведения, например, показать, как лиса строила ледяную избушку, а заяц — 
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лубяную. В сказке об этом говорится в одном предложении, следовательно, дети 

сами должны продумать поведение персонажей, их диалоги, реплики, а затем — 

проиграть. В другом случае требуется выбрать любое событие из сказки и молча 

разыгрывать его. Остальные зрители угадывают, какой эпизод представлен. 

Благодаря таким комплексным игровым импровизациям у ребёнка постепенно 

развиваются художественные способности, без которых театрализованная игра 

лишена красок и выразительности. 

Также для обучения детей средствам выразительности в театрализованных 

играх используются упражнения. Например, можно предложить детям произнести 

с разной интонацией самые привычные слова: «возьми», «помоги», «здравствуй» 

(приветливо, небрежно, просяще, требовательно). Выполнение таких упражнений 

закономерно приводит к необходимости ознакомления детей с основными 

эмоциональными состояниями (радость, печаль, страх, удивление, злость) и 

способами их невербального и вербального выражения. 

Театр в дошкольном детстве занимает особое место в воспитательно- 

образовательном процессе. При организации театрализованных игр необходимы 

следующие условия: создание уголка театра в каждой возрастной группе, 

оснащение его разнообразными видами кукольного театра, владеть методикой 

организации и руководства данным видом деятельности, учитывать взаимосвязь с 

другими видами деятельности в детском саду. 

 

Для успешного формирования творческой активности детей в 

театрализованной деятельности необходимо соблюдать ряд условий: 

➢ Приобщать детей к театральному искусству, начиная с просмотров 
спектаклей в исполнении взрослых. 

➢ Чередование просмотров спектаклей кукольного и драматического театров 
позволяют детям осваивать законы жанра. Накопленные впечатления помогают 
им при разыгрывании простейших ролей, постижении азов перевоплощения. 

Осваивая способы действий, ребенок начинает все более свободно чувствовать 
себя в творческой игре. 

➢ Педагог должен осознанно выбирать художественное произведение для 

работы. Вначале воспитателю необходимо выразительно прочитать произведение, 

а затем провести по нему беседу, поясняющую и выясняющую понимание не 

только содержания, но и отдельных средств выразительности. Чем меньше 

ребенок, тем определеннее, акцентированнее должно быть чтение, направленное 

на артистичность, искренность и неподдельность чувств педагога, являющихся 

для детей образцом эмоционального отношения к тем или иным ситуациям. 

➢ Огромную роль   в   осмыслении   познавательного   и   эмоционального 

материала играют иллюстрации. При рассматривании иллюстраций особое 

внимание необходимо уделять анализу эмоционального состояния персонажей, 

изображенных на картинах. («Что с ним? Почему он плачет?» и т. д.) При 

организации игр можно использовать фланелеграф (особенно на начальных 

этапах). Так, особенно эффективно использовать фланелеграф для составления 

сезонных сказок: например, на небе появилась тучка, из нее сыплются сестрички- 

снежинки, они покрывают землю белым пушистым покрывалом. Можно 

использовать настольный театр кукол, в котором четко фиксируются различные 

ситуации. Особенно много сценок можно разыграть с куклами бибабо. 
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➢ Необходимо предоставлять детям возможность самовыражаться в своем 
творчестве (в сочинении, разыгрывании и оформлении своих авторских сюжетов). 

➢ Учиться творчеству можно только при поддержке взрослых, в том числе и 
родителей. 

Рекомендуемые формы работы с родителями: проведение досугов, 

тематических вечеров «Любимые сказки», «Театральные встречи», бесед, 

консультаций, домашнее сочинение сказок и различных историй и их 

разыгрывание, совместное изготовление атрибутов, костюмов. 

Социально-психологические особенности детей дошкольного возраста 

включают стремление участвовать в совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, а так же время от времени возникающую потребность в уединении. 

Поэтому в каждой возрастной группе должна быть оборудована театральная зона 

или уголок сказки, а так же «тихий уголок», в котором ребенок может побыть 

один и «прорепетировать» какую-либо роль перед зеркалом или еще раз 

посмотреть иллюстрации и т. д. 

В группе для детей 2-4 лет должен быть уголок ряженья и игрушки-животные 

для театрализации сказок. В группе детей 5-7 лет более широко должны быть 

представлены виды театров, а так же разнообразные материалы для изготовления 

атрибутов к спектаклям. В целях учета поло-ролевых особенностей детей 

оборудование зоны для театрализованной деятельности должны отвечать 

интересам как мальчиков, так и девочек. 

Театрализованная деятельность выполняет одновременно познавательную, 

воспитательную и развивающую функцию. 

Участвую в театрализованных играх, дети познают окружающий мир, 

становятся участниками событий из жизни людей, животных растений. Тематика 

театрализованных игр может быть разнообразной. 

Воспитательное значение театрализованных игр состоит в формировании 

уважительного отношения детей друг к другу, развитии коллективизма. Особенно 

важны нравственные уроки сказок-игр, которые дети получают в результате 

совместного анализа каждой игры. 

В театрализованных играх развивается творческая активность детей. Детям 

становится интересно, когда они не только говорят, но и действуют как сказочные 

герои. 

Полезно использовать любые моменты в жизни группы для упражнений в 

различном интонировании слов (радостно, удивленно, грустно, тихо, громко, 

быстро и т.д.). Так у детей развивается мелодико-интонационная 

выразительность, плавность речи. 

В театрализованной игре дети имитируют движения персонажей, при этом 

совершенствуется их координация, вырабатывается чувство ритма. А движения в 

свою очередь повышают активность рече-двигательного анализатора, 

«балансируют» процессы возбуждения и торможения. 

От игры к игре нарастает активность детей, они запоминают текст, 

перевоплощаются, входят в образ, овладевают средствами выразительности. Дети 

начинают чувствовать ответственность за успех игры. 

Дети в свободное время самостоятельно разыгрывают любимые сказки, 

сочиняют истории от первого лица, а также сказки-придумки. 
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На занятиях по театрализованной деятельности необходимо отрабатывать 

умения эмоционально передавать образ выбранного персонажа: использовать 

интонацию, мимику, жесты, характерные особенности походки и др. 

Дети должны посещать театр, смотреть детские спектакли, знакомиться с 

театральными профессиями, узнавать о том, что делают участники 

театрализованного действия (актеры, режиссер, гример, костюмер, осветитель и 

др.). 

Полученные знания дети должны использовать в разных видах деятельности — 

игровой, изобразительной, также разыгрывать сценки на закрепление правил 

поведения в театре. 

Работа по ознакомлению детей с театром и формированию знаний о нем, кроме 

приобщения детей к одному из прекрасных древнейших видов искусства, 

способствует умственному, эстетическому и нравственному воспитанию. 

Огромную роль в театрализованной деятельности играет воспитатель. Следует 

подчеркнуть, что театрализованные занятия должны выполнять одновременно 

познавательную, воспитательную и развивающую функции, и ни в коей мере не 

сводиться к подготовке выступлений. 

Их содержание, формы и методы проведения должны способствовать 

одновременно достижению трех основных целей: развитию речи и навыков 

театрально-исполнительской деятельности; созданию атмосферы творчества; 

социально-эмоциональному развитию детей. 

Поэтому содержанием таких занятий является не только знакомство с текстом 

какого-либо литературного произведения или сказки, но и с жестами, мимикой, 

движением, костюмами, мизансценой, т.е. со «знаками» визуального языка. 

В соответствии с этим практическое действие каждого ребенка является 

важнейшим методическим принципом проведения данных занятий. 

Необходимо, чтобы воспитатель не только выразительно читал или рассказывал 

что-либо, умел смотреть и видеть, слушать и слышать, но и был готовым к 

любому «превращению», т.е. владел основами актерского мастерства и навыками 

режиссуры. Одно из главных условий — эмоциональное отношение взрослого к 

читаемому. 

При чтении детям необходима не столько артистичность, сколько искренность 

и неподдельность чувств педагога. Для малышей это является как бы образцом 

эмоционального отношения к тем или иным ситуациям. 

Причем чем меньше ребенок, тем определеннее, акцентированнее должно быть 

чтение. Однако и переигрывать не рекомендуется — дети очень тонко чувствуют 

преувеличение и фальшь. 

Старшим дошкольникам можно читать более сдержанно, менее эмоционально 

выраженно, чтобы не помешать самостоятельному усвоению ими содержания. Ни 

в коем случае нельзя навязывать свои оценки, отношение к прочитанному. 

Наоборот, необходимо предоставить детям возможность высказаться, проявить 

эмоциональную активность. Педагог должен строго следить, чтобы своей 

актерской активностью и раскованностью не подавить робкого ребенка, 

превратив его только в зрителя. Недопустима даже мысль о разделении детей на 

«артистов» и «зрителей», т.е. на постоянно выступающих и постоянно 

остающихся смотреть, как «играют» другие. Нельзя допускать в атмосфере 
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занятий страха перед ошибкой, чтобы дети боялись выйти «на сцену». Поэтому, 

предлагая «сыграть» или «показать» что-либо, педагог должен исходить из 

реальных возможностей конкретных детей. 

 

Подготовка к театрализованной деятельности детей должна проходить в 

несколько этапов. 

Вначале воспитателю необходимо выразительно прочитать произведение, а 

затем провести по нему беседу, поясняющую и выясняющую понимание не 

только содержания, но и отдельных средств выразительности. На пример, после 

чтения стихотворения С. Маршака «Котята» можно спросить у детей: «Какое 

настроение было у хозяйки в начале стихотворения? Как вы догадались об этом?» 

После чтения сказки А. Толстого «Приключения Буратино» можно предложить 

следующие вопросы: «Каких героев можно назвать злыми? Почему?». 

Чем полнее и эмоциональнее воспримут произведение дети, тем легче им будет 

потом театрализовать прочитанное. Поэтому при чтении желательно широко 

использовать весь комплекс средств интонационной, лексической и 

синтаксической выразительности. От педагога требуется глубокое знание детей, 

чтобы понять, что и как чувствует ребенок, слушая его чтение. Это подчеркивал 

В.А. Сухомлинский. Если ребенок, писал он, «не переживает борьбу добра и зла, 

если вместо радостных огоньков восхищения у него в глазах пренебрежение — 

это значит, что-то в детской душе надломлено, и много сил надо приложить, 

чтобы выпрямить детскую душу». 

Именно, поэтому перед воспитателем встают две основные задачи: во-первых, 

понять, разобраться в том, что чувствует малыш, на что направлены его 

переживания, насколько они глубоки и серьезны, и, во-вторых, помочь ему 

полнее выразить свои чувства, создать для него особые условия, в которых 

проявится его активность, его содействие тем, о ком он услышал. 

Как же должен реагировать воспитатель на эмоциональную активность детей 

во время чтения произведения или просмотра видеофильма? Разумеется, не 

следует делать детям замечаний, призывать их сидеть тихо» Это помешает им 

полноценно переживать события сказки, а педагогу не позволит наблюдать их 

эмоциональную реакцию, что в свою очередь затруднит ему дальнейшую работу» 

Для развития  у детей умения  внимательно  слушать, запоминать 

последовательность событий, свободно ориентироваться в тексте, представлять 

образы героев можно использовать специальные упражнения,  проблемные 

ситуации типа «Ты с этим согласен?». 

Например, воспитатель читает отрывок из сказки и спрашивает: «Вы согласны, 

что эта песня принадлежит волку, а не козе из сказки «Волк и семеро козлят»? 

(«Козлятушки-ребятушки, отворитеся, отопритеся…»). Почему вы так думаете?» 

Или он показывает детям иллюстрацию с лисой и спрашивает: «Вы согласны, что 

эта лиса из сказки «Лиса, заяц и петух»? Почему вы так решили?» Отвечая на эти 

вопросы и объясняя, почему именно так они думают, дети вынуждены 

вспоминать текст и представлять определенный образ. 

Огромную роль в осмыслении материала играют иллюстрации в детских 

книгах, а также видеофильмы по различным произведениям. При рассматривании 

с детьми иллюстраций особое внимание необходимо уделять анализу 
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эмоциональных состояний персонажей, изображенных на картинках («Что с 

ним?», «Почему он плачет?» и др.). 

После беседы о прочитанном (или рассказанном) и подобных упражнений 

необходимо вновь вернуться к тексту, привлекая детей к проговариванию его 

отдельных фрагментов. Причем никогда нельзя требовать буквального 

воспроизведения содержания. При необходимости можно непринужденно 

поправить ребенка и, не задерживаясь, двигаться дальше. Однако, когда текст 

будет достаточно хорошо усвоен, следует поощрять точность и выразительность 

его изложения. Это важно, чтобы не потерять авторские находки, из многообразия 

средств выразительности в детском саду рекомендуется: 

▪ во 2-й младшей группе формировать у детей простейшие образно- 
выразительные умения (уметь имитировать характерные движения сказочных 
животных); 

▪ в средней группе обучать элементам художественно-образных 
выразительных средств (интонации, мимике и пантомиме); 

▪ в старшей группе совершенствовать художественно-образные 
исполнительские умения; 

▪ в подготовительной к школе группе развивать творческую 
самостоятельность в передаче образа, выразительность речевых и 
пантомимических действий. 

Имитационным движениям (сказочных животных) можно обучать детей на 

физкультурных и музыкальных занятиях, в свободной деятельности. 

Передать характер персонажей в движении помогает музыка. Например, после 

прослушивания в грамзаписи русской народной мелодии «Курочка и петушок» 

воспитатель может спросить детей, подходит ли эта музыка образу смелого 

петушка из сказки «Лиса, заяц и петух», и попросить показать данный образ в 

движении. После этого можно предложить детям загадать друг другу загадки, 

имитируя движения различных животных. Причем, наблюдая с детьми за 

исполнителями, необходимо учить их подмечать различия в характере одного 

образа («Чем отличается лиса Таня от лисы Аленки?» и т.д.). 

При обучении детей средствам речевой выразительности необходимо 

использовать знакомые и любимые сказки, которые концентрируют в себе всю 

совокупность выразительных средств русского языка и предоставляют ребенку 

возможность естественного ознакомления с богатой языковой культурой русского 

народа. Кроме того, именно разыгрывание сказок позволяет научить детей 

пользоваться разнообразными выразительными средствами в их сочетании (речь, 

напев, мимика, пантомима, движения). 

Вначале фрагменты из сказок могут использоваться как упражнения. Например, 

детям предлагается попроситься в теремок, как лягушка или медведь (русская 

народная сказка «Теремок»), после чего воспитатель спрашивает, кто из них был 

более похожим по голосу и манерам на этих персонажей. В следующий раз можно 

усложнить задание, предложив одному ребенку (по желанию) разыграть диалог 

двух персонажей (проговаривая слова и действуя за каждого) и т.д. Таким 

образом, ненавязчиво и непринужденно, дети учатся словесному 

перевоплощению, стремясь, чтобы характер персонажа, голос и его привычки 
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легко узнавались всеми. Следует подчеркнуть, что здесь важно предоставлять 

детям больше свободы в действиях, фантазии при имитации движений. 

В старших группах для обучения детей средствам речевой выразительности 

используются более сложные упражнения. Например, можно предложить детям 

произнести с разной интонацией самые привычные слова: «возьми», «принеси», 

«помоги», «здравствуй» и другие (приветливо, небрежно, просяще, требовательно 

и т.д.), или привлечь внимание к тому, как можно изменить смысл фразы путем 

перестановки логического ударения (каждый раз на другое слово): «Дай мне 

куклу», «Мама пришла за мной» и т.д. Причем нельзя забывать, что интонация 

голоса воспитателя — образец для подражания.- Поэтому, прежде чем 

предложить какое-либо задание детям, следует неоднократно поупражняться 

самому. 

Выполнение таких упражнений закономерно приводит к необходимости 

ознакомления детей с основными эмоциональными состояниями (радость, печаль, 

страх, удивление, злость и др.) и способами их невербального и вербального 

выражения, Значение этой работы усиливается тем, что без глубокого понимания 

эмоционального состояния и способов его внешнего проявления невозможна 

выразительность речи. 

Решению этой задачи способствуют задания типа «Разные настроения» (по 

карточкам-пиктограммам), чтение произведений и просмотр и обсуждение 

кукольных спектаклей, где ярко отражены разные состояния (С. Маршак 

«Котята», Л. Толстой «Лев и собачка», «Птичка», Е. Чарушин «Страшный 

рассказ», Н. Носов «Живая шляпа» и др.), дискуссии по рассказам из личного 

опыта и по вернисажу картин, прослушивание музыкальных произведений (П. 

Чайковский «Болезнь куклы», «Смерть куклы», «Новая кукла» и др.), упражнения 

типа «Я радуюсь, когда. », «Я грущу, когда…» и т.д. 

При этом воспитатель должен быть особенно тактичным, придерживаться 

чувства меры. Моменты фиксации эмоциональных состояний должны проходить 

естественно, при максимальной доброжелательности со стороны педагога и 

никоим образом не превращаться в уроки мимики. 

Можно предложить детям разыграть отдельные маленькие сценки, где 

необходимо подчеркнуть особенности ситуации мимикой. Например, изобразить, 

как девочке подарили новую куклу или как ребенок испугался медведя и т.д. 

Хорошо, если одну и ту же сценку проигрывают несколько детей (или несколько 

пар). При этом не следует обращаться к остальным с вопросом, у кого лучше 

получилось. Лучше спросить, у кого получилось похоже и почему. 

Особое внимание детей надо обратить на связь между настроением и 

особенностями вербальной и невербальной выразительности (силой голоса, 

темпом, интонационными и логическими ударениями). Для этого можно 

использовать упражнение «говорящие картинки» — рассказы по схематичным 

картинкам, которые рисуются в ходе совместного обсуждения или когда один 

ребенок рассказывает, а другие (3—5 человек) разыгрывают роли с 

использованием невербальных средств выразительности. Большую пользу 

оказывают ролевые диалоги по иллюстрациям с использованием вербальных 

средств выразительности. При этом собственно разыгрывание не является 
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самоцелью. Работа строится по трехчастной структуре: беседа, исполнение 

отрывка, анализ выразительности воспроизведения. 

Театрализованные занятия могут включать как разыгрывание сказок, каких- 

либо сценок, так и ролевые диалоги по иллюстрациям, самостоятельные 

импровизации на темы, взятые из жизни (смешной случай, интересное событие и 

др.). 

Таким образом, развитию уверенности в себе и социальных навыков поведения 

способствует такая организация театрализованной деятельности детей, когда 

каждый ребенок имеет возможность проявить себя в какой-то роли, для этого 

необходимо использовать разнообразные приемы: 

➢ выбор детьми роли по желанию; 

➢ назначение на главные роли наиболее робких, застенчивых детей; 

➢ распределение ролей по карточкам (дети берут из рук воспитателя любую 
карточку, на которой схематично изображен персонаж); 

➢ проигрывание ролей в парах. 
 

При этом возникают две основные проблемы: 

✓ что делать, если ролей не хватает на всех детей; 

✓ кто будет играть отрицательных персонажей. 

Первую из них помогает решить подгрупповая организация занятий по 

театрализованной деятельности (по 10—12 детей в подгруппе), парное 

проигрывание ролей. Кроме того, воспитатель, чтобы охватить всех детей, может 

придумать дополнительные роли. 

Вторая проблема — исполнение ролей отрицательных персонажей — 

несколько сложнее и требует вдумчивого наблюдения за конкретными детьми, 

индивидуального подхода к каждому ребенку. Поскольку положительные 

качества поощряются, а отрицательные осуждаются, то дети, в большинстве 

случаев, хотят исполнять роли добрых, сильных и находчивых персонажей и не 

хотят играть злых, жестоких, бесчестных. В таких случаях нужно подчеркнуть, 

что в театрализованной деятельности все — и дети, и взрослые — артисты, и они 

должны уметь играть и положительные, и отрицательные роли. Причем зачастую 

сыграть роль отрицательного героя намного сложнее. 

Однако иногда бывает и так: стремление активно участвовать в 

театрализованной деятельности, привлечь внимание к себе толкает ребенка к 

постоянному исполнению отрицательных ролей. Постепенно образ как бы 

прилипает к нему, и, в конце концов, этот ребенок начинает вызывать насмешки у 

других детей» Поэтому необходимо, чтобы каждый из детей исполнял как 

отрицательные, так и положительные роли. 
 

Во время занятий необходимо: 

✓ внимательно выслушивать ответы и предложения детей; 

✓ если они не отвечают, не требовать объяснений, а переходить к действиям с 
персонажем; 

✓ при знакомстве детей с героями произведений выделять время на то, чтобы 
они могли подействовать или поговорить с ними; 

✓ в заключение различными способами вызывать у детей радость. 
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2.2. Роль педагога в организации театрализованной деятельности. 

Для всестороннего развития ребёнка средствами театрально-игровой 

деятельности в первую очередь организуется педагогический театр в 

соответствии с целями дошкольного образования. Работа самих педагогов требует 

от них необходимых артистических качеств, желания профессионально 

заниматься над развитием сценической пластики и речи, музыкальных 

способностей. При помощи театральной практики педагог накапливает знания, 

умения и навыки, необходимые ему в образовательной работе. Он становится 

стрессоустойчивым, артистичным, приобретает режиссёрские качества, умение 

заинтересовать детей выразительным воплощением в роли, его речь образна, 

используются «говорящие» жесты, мимика, движение, интонация. Педагог 

должен уметь выразительно читать, рассказывать, смотреть и видеть, слушать и 

слышать, быть готовым к любому превращению, т.е. обладать основами 

актёрского мастерства и навыками режиссуры. 

Главные условия – эмоциональное отношение взрослого ко всему 

происходящему искренность и неподдельность чувств. Интонация голоса 

педагога – образец для подражания. Педагогическое руководство игровой 

деятельностью в детском саду включает: 

- воспитание у ребенка основ общей культуры. 

- приобщение детей к искусству театра. 

- развитие творческой активности и игровых умений детей. 

Роль педагога в воспитании основ общей культуры состоит в том, чтобы 

воспитать у ребёнка потребности духовного свойства, выступающие главной 

побудительной силой поведения личности, источником её активности, 

основанием всей сложности системы мотивации, составляющей ядро личности. 

Этому способствуют привитие норм морали, нравственно – ценностная 

ориентация детей на высокохудожественные образцы (в музыке, 

изобразительном, в хореографическом, театральном искусстве, архитектуре, 

литературе), привитие навыков общения и взаимодействия с партнёром в разного 

рода деятельности. Театрализованные игры основаны на разыгрывание сказок. 

Русская народная сказка радует детей своим оптимизмом, добротой любовью ко 

всему живому, мудрой ясностью в понимании жизни, сочувствием слабому, 

лукавством и юмором, при этом формируется опыт социальных навыков 

поведения, а любимые герои становятся образцами для подражания. 

 

2.3. Основные направления работы с детьми в разных возрастных группах. 

Театральная игра. 

Задачи: Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться 

по площадке, строить диалог с партнёром на заданную тему. Развивать 

способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, 

запоминать слова героев спектаклей, развивать зрительное слуховое внимание, 

память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес 

к сценическому искусству. 
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Ритмопластика. 

Задачи: Развивать умение произвольно реагировать на команду или 

музыкальный сигнал, готовность действовать согласовано, развивать 

координацию движения, учить запоминать заданные позы и образно передавать 

их. 

 

Культура и техника речи. 

Задачи: Развивать речевое дыхание и правильною артикуляцию, чёткую 

дикцию, разнообразную интонацию логику речи; учить сочинять небольшие 

рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и 

стихи, пополнять словарный запас. 

 

Основы театральной культуры. 

Задачи: Познакомить детей с театральной терминологией, с основными видами 

театрального искусства, воспитывать культуру поведения в театре. 

 

Работа над спектаклем. 

Задачи: Учить сочинять этюды по сказкам; развивать навыки действий с 

воображаемыми предметами; развивать умение пользоваться интонациями, 

выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, 

сердито, удивленно, восхищённо, жалобно и т.д.). Организация театрализованной 

деятельности дошкольников на разных возрастных этапах. 

Выбирая материал для инсценировки, нужно отталкиваться от возрастных 

возможностей, знаний и умений детей, обогащать их жизненный опыт, побуждать 

интерес к новым знаниям, расширять творческий потенциал: 

1. Совместная театрализованная деятельность взрослых и детей, музей кукол, 

театральное занятие, театрализованная игра на праздниках и развлечениях. 

2.Самостоятельная театрально-художественная деятельность, театрализованные 

игра в повседневной жизни. 

3. Мини-игры на других занятиях, театрализованные игры-спектакли, 

посещение детьми театров совместно с родителями, мини-сценки с куклами в 

ходе изучения регионального компонента с детьми, привлечение главной куклы - 

Петрушки в решение познавательных задач. 

 

Первая и вторая младшие группы. 

В возрасте 2-3 лет малыши живо интересуются играми с куклой, их впечатляют 

небольшие сюжеты, показанные воспитателем, они с удовольствием выражают 

свои эмоции в двигательных образах-импровизациях под музыку. Именно на 

основе первых впечатлений от художественной игры впоследствии будут 

развиваться творческие способности детей. Вначале это будут короткие 

инсценировки, например, портретная зарисовка и диалог воспитателя и персонажа 

с детьми. Например, я показываю куклу детям: 

-К вам пришла кукла Катя в нарядном платье. Что это у Кати? (Бантик.) Да, это 

бантик. А это что? (Шляпка) Что у неё на ножках? (Туфельки) Давайте попросим 

Катю поплясать: «Катя, попляши, пожалуйста» (Катя пляшет.) Катя, наши дети 

тоже умеют плясать. Посмотри. (Дети пляшут под «Гопачок» укр. нар, мелодию). 
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Катя: Я - кукла Катя. У меня красивые платье и шляпка. Я люблю петь. Я спою 

вам весёлую песенку. (Дети слушают песню «Куколка» муз. Красева). 

Я спрашиваю у детей: 

- хорошая песенка? Вам понравилась кукла Катя? Давайте пригласим Катю ещё 

к нам прийти в гости. Приходи к нам, Катя, еще, пожалуйста. 

Театрализованная игра тесно связана с сюжетно-ролевой игрой, поэтому 

большинство игр отражают круг повседневных интересов детей: игры с куклами, 

с машинками, в стройку, в больницу и т. д. Знакомые стихи и песенки являются 

хорошим игровым материалом. Показывая мини-пьески в настольном театре, на 

фланелеграфе, в технике бибабо, при помощи отдельных игрушек и кукол, 

воспитатель передаёт палитру переживаний через интонацию, а по возможности и 

через внешние действия героя. Все слова и движения персонажей должны ясно 

определяться, различаться по своему характеру и настроению, следовать нужно в 

небыстром темпе и действие должно быть непродолжительным. С целью 

раскрепощения и устранения внутренней скованности малышей проводятся 

специальные этюды, упражнения на развитие эмоций. Например, простые этюды 

«Солнышко встаёт», «Солнышко садиться», в которых эмоциональное состояние 

передаётся детям при помощи словесной (солнышко встаёт и солнышко садится) 

и музыкальной (мелодия движется вверх и вниз) установок, побуждающих 

выполнять соответствующие движения. Используя склонность детей к 

подражанию, можно добиться выразительной имитации голосом различных 

звуков живой и неживой природы. Например, дети, изображая ветер, надувают 

щёки, делая это старательно и беззаботно. Упражнение усложняется, когда перед 

ними встаёт задача подуть так, чтобы спугнуть злого волка, лица детей делаются 

устрашающими, в глазах передаётся гамма самых разнообразных чувств. 

Театрализованная игра позволяет ребёнку вступить в особые отношения с 

окружающим миром, в которые он не может вступить сам в силу ограниченности 

своих возможностей, способствует развитию положительных эмоций, 

воображения, в дальнейшем соотносить различные впечатления со своим личным 

опытом в самостоятельной игровой деятельности. 

 

Средняя группа. 

Ребёнок постепенно переходит: 

- от игры «для себя» к игре, ориентированной на зрителя; 

- игры, в которой главное - сам процесс, к игре, где значимы и процесс и 

результат; 

- игры в малой группе сверстников, исполняющих аналогичные роли, к игре в 

группе из пяти-семи сверстников, ролевые позиции которых различны 

(равноправие, подчинение, управление); 

- создание в игре-драматизации простого образа к воплощению целостного 

образа, в котором сочетаются эмоции, настроения героя, их смена. 

Углубляется интерес к театрализованным играм. Дети учатся сочетать в роли 

движение и текст, движение и слово, развивать чувство партнёрства, использовать 

пантомиму двух-четырёх действующих лиц. Театрально-игровой опыт детей 

расширяется за счёт освоения игры-драматизации. В работе с детьми 

используются: 
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- многоперсонажные игры - драматизации по текстам двух – трёх - частных 

сказок о животных и волшебных сказок («Гуси-лебеди»); 

- игры - драматизации по рассказам по рассказам на тему " Труд взрослых"; 

- постановка спектакля по произведению. 

Содержательную основу составляют игровые этюды репродуктивного и 

импровизационного характера («Угадай, что я делаю»). 

Театрально-игровые этюды и упражнения по «Угадай, что я делаю», 

положительно влияют на развитие психических качеств детей: восприятия, 

ассоциативно-образного мышления, воображения, памяти, внимания. В ходе 

такого перевоплощения происходит совершенствование эмоциональной сферы; 

дети мгновенно, в рамках заданного образа, реагируют на смену музыкальных 

характеристик, подражают новым героям. Импровизационность становится 

основой работой на этапе обсуждения способов воплощения образов героев, и на 

этапе анализа результатов театрализованной игры, детей подводят к идее о том, 

что одного и того же героя, ситуацию, сюжет можно показать по-разному. 

Развивается режиссёрская игра. Необходимо поощрять желание придумать свои 

способы реализации задуманного, действовать в зависимости от своего 

понимания содержания текста. 

Старшая группа. 

Дети продолжают совершенствовать свои исполнительские умения, развивается 

чувство партнёрства. Проводятся прогулки, наблюдения за окружающим 

(поведение животных, людей, их интонации, движения.) Для развития 

воображения проходят такие задания, как: «Представьте море, песчаный берег. 

Мы лежим на тёплом песке, загораем. У нас хорошее настроение. Поболтали 

ногами, опустили их, разгребли тёплый песок руками» и т. д. Создавая обстановку 

свободы и раскованности, необходимо побуждать детей фантазировать, 

видоизменять, комбинировать, сочинять, импровизировать на основе уже 

имеющегося опыта. Так, они могут переиначивать начало и концовки знакомых 

сюжетов, придумывать новые обстоятельства, в которые попадает герой, вводить 

в действие новых персонажей. Используются мимические и пантомические этюды 

и этюды на запоминание физических действий. Дети подключаются к 

придумыванию оформления сказок, отражению их в изобразительной 

деятельности. В драматизации дети проявляют себя очень эмоционально и 

непосредственно, сам процесс драматизации захватывает ребёнка гораздо 

сильнее, чем результат. Артистические способности детей развиваются от 

выступления к выступлению. Совместное обсуждение постановки спектакля, 

коллективная работа по его воплощению, само проведение спектакля - всё это 

сближает участников творческого процесса, делает их союзниками, коллегами в 

общем деле, партнёрами. Работа по развитию театрализованной деятельности и 

формированию творческих способностей детей приносит ощутимые результаты. 

Искусство театра, являясь одним из важнейших факторов эстетических 

наклонностей, интересов, практических умений. В процессе театрализованной 

деятельности складывается особое, эстетическое отношение к окружающему 

миру, развиваются общие психические процессы: восприятие, образное 

мышление, воображение, внимание, память и др. 

 



41 
 

Подготовительная к школе группа. 

Дети подготовительной к школе группы живо интересуются театром как видом 

искусства. Их увлекают рассказы об истории театра и театрального искусства, о 

внутреннем обустройстве театрального помещения для зрителей (фойе с 

фотографиями артистов и сцен из спектаклей, гардероб, зрительный зал, буфет) и 

для работников театра (сцена, зрительный зал, репетиционные комнаты, 

костюмерная, гримёрная, художественная мастерская). Интересны детям и 

театральные профессии (режиссёр, актёр, гримёр, художник и др.). Дошкольники 

уже знают основные правила поведения в театре и стараются не нарушать их, 

когда приходят на представление. Подготовить их к посещению театра помогут 

специальные игры - беседы, викторины. Например: «Как Лисёнок в театр ходил», 

«Правила поведения в зрительном зале» и др. Знакомство с различными видами 

театра способствует накоплению живых театральных впечатлений, овладению 

навыком их осмысления и эстетическому восприятию. 

Игра - драматизация часто становится спектаклем, в котором дети играют для 

зрителей, а не для себя, им доступны режиссёрские игры, где персонажи - куклы, 

послушные ребёнку. Это требует от него умения регулировать своё поведение, 

движения, обдумывать свои слова. Дети продолжают разыгрывать небольшие 

сюжеты, используя разные виды театра: настольный, бибабо, стендовый, 

пальчиковый; придумывать и разыгрывать диалоги, выражая интонацией 

особенности характера и настроения героя. 

В подготовительной группе важное место занимает не только подготовка и 

проведение спектакля, но и последующая работа. Выясняется степень усвоения 

содержания воспринимаемого и разыгрываемого спектакля в специальной беседе 

с детьми, в ходе которой высказываются мнения о содержании пьесы, даются 

характеристики действующим персонажам, анализируются средства 

выразительности. Для выявления степени усвоения детьми материала можно 

использовать метод ассоциаций. Например, на отдельном занятии дети 

вспоминают весь сюжет спектакля в сопровождении музыкальных произведений, 

звучавших в ходе него, и, используя те же атрибуты, которые были на сцене. 

Повторное обращение к постановке способствует лучшему запоминанию и 

пониманию её содержания, акцентирует внимание детей на особенностях 

выразительных средств, даёт возможность вновь пережить испытанные чувства. В 

этом возрасте детей уже не устраивают готовые сюжеты - им хочется 

придумывать свои и для этого должны предоставляться необходимые условия: 

- нацеливать детей на создание собственных поделок для режиссёрской 

настольной театрализованной игры; 

- знакомить их с интересными рассказами и сказками, способствующими 

созданию собственного замысла; 

- давать детям возможность отражать замыслы в движении, пении, рисовании; 

- проявлять инициативу и творчество как пример для подражания. 

Совершенствованию отдельных элементов движений, интонаций помогают 

специальные упражнения и гимнастика, которую дошкольники могут проводить 

сами. Они придумывают и задают сверстникам какой-либо образ, сопровождая 

его словом, жестом, интонацией, позой, мимикой. Работа строится по структуре: 

чтение, беседа, исполнение отрывка, анализ выразительности воспроизведения. 
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Важно предоставлять детям больше свободы в действиях, фантазии при имитации 

движений. 

Например, упражнение на звуковое воображение: 

Можешь ли ты услышать, что говорит облако? Может, оно поёт, вздыхает? 

Представь и услышишь необыкновенные звуки или придумай свои, никому пока 

неизвестные. Опиши или нарисуй свой собственный звук. 

 
2.4. Развивающая предметно-пространственная среда. 

Среда является одним из основных средств развития личности ребенка, 

источником его индивидуальных знаний и социального опыта. Причем 

развивающая предметно-пространственная среда не только должна обеспечивать 

совместную театрализованную деятельность детей, но и являться основой 

самостоятельного творчества каждого ребенка, своеобразной формой его 

самообразования. 

Поэтому при проектировании предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей театрализованную деятельность детей, следует учитывать: 

➢ индивидуальные социально-психологические особенности ребенка; 

➢ особенности его эмоционально-личностного развития; 

➢ интересы, склонности, предпочтения и потребности; 

➢ любознательность, исследовательский интерес и творческие способности; 

➢ возрастные и полоролевые особенности. 

Социально-психологические особенности детей дошкольного возраста 

предполагают стремление ребенка участвовать в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, а также время от времени возникающую потребность 

в уединении. При этом для обеспечения оптимального баланса совместной и 

самостоятельной театрализованной деятельности детей в каждой возрастной 

группе должна быть оборудована театральная зона или уголок сказки, а также 

«тихий уголок», где ребенок может побыть один и прорепетировать какую-либо 

роль перед зеркалом или еще раз просмотреть иллюстрации к спектаклю и т.д. 

Учет индивидуальных особенностей эмоционально-личностного развития 

ребенка требует проектирования своеобразных зон приватности — специальных 

мест, где каждый ребенок хранит свое личное имущество: домашнюю любимую 

игрушку, украшение, какой-то костюм и др., которые он может использовать в 

театрализованной деятельности. 

В целях реализации индивидуальных интересов, склонностей и потребностей 

дошкольников предметно-пространственная среда должна обеспечивать право и 

свободу выбора каждого ребенка на любимое занятие или на театрализацию 

любимого произведения. Поэтому в зоне театрализованной деятельности должны 

быть разные виды кукольного театра (пальчиковый, бибабо, марионеточный), 

детские рисунки и др. Кроме того, необходимо периодическое обновление 

материала, ориентированного на интересы разных детей. Это создает условия для 

персонифицированного общения воспитателей с каждым ребенком. 

Развитие любознательности и исследовательского интереса основано на 

создании спектра возможностей для моделирования, поиска и 

экспериментирования с различными материалами при подготовке атрибутов, 

декораций и костюмов к спектаклям. Для этого в зоне театрализованной 
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деятельности необходимо иметь разнообразный природный и бросовый материал, 

ткани, костюмы для ряженья. 

Раскрытию творческих способностей детей способствуют и специальные 

полифункциональные помещения (музыкальный и театральный залы, гримерная, 

комната сказок и др.), где могут проводиться театрализованные занятия, 

студийная работа и разнообразные праздники. 

В «Школе развития» В. А. Сухомлинского была оборудована специальная 

комната сказки, где дети чувствовали себя в мире волшебных образов. 

Талантливый педагог придавал большое значение эстетическому характеру 

обстановки, в которой дети будут слушать, и разыгрывать сказку. 

Он писал в книге «Сердце отдаю детям»: «Каждая картина, каждый наглядный 

образ обостряли восприимчивость к художественному слову, глубже раскрывали 

идею сказки. Даже освещение в комнате сказки играло очень большую роль». 

Учет возрастных особенностей ребенка как грани его индивидуальных 

особенностей требует при проектировании театральной зоны в группе 

предусматривать возрастную адресованность оборудования и материалов. В 

группе для детей 5-7 лет более широко должны быть представлены разные виды 

кукольного театра, разнообразные материалы для изготовления атрибутов к 

спектаклям и т.д. 

Учитывая полоролевые особенности детей, в зонах для театрализованной 

деятельности размещают оборудование и материалы, отвечающие интересам, как 

мальчиков, так и девочек. 

Таким образом, проектирование зоны театрализованной деятельности детей 

предполагает соблюдение основных принципов построения развивающей 

предметно-пространственной среды в детском саду: 

➢ обеспечение баланса между совместной и индивидуальной деятельностью 
детей; 

➢ организация «зон приватности»; 

➢ предоставление права и свободы выбора; 

➢ создание условий для моделирования, поиска и экспериментирования; 

➢ полифункциональность использования помещения и оборудования; 

➢ возрастная и полоролевая адресованность оборудования и материалов. 

В группе детского сада необходимо создать центр театрального искусства, 

пополнить его различными видами кукольного театра, учитывая возраст детей, а 

также определить место для костюмерной и гримерной. 

Оборудование детской театральной студии. 

1.Настольный театр игрушек. 

2.Настольный театр картинок. 

3.Стенд-книжка. 

4.Фланелеграф. 

5.Теневой театр. 

6.Пальчиковый театр. 

7.Театр Би-ба-бо. 

8. Театр Петрушки. 

9. Детские костюмы для спектаклей. 

10.Взрослые костюмы для спектаклей. 
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11.Элементы костюмов для детей и взрослых. 

12.Атрибуты для занятий и для спектаклей. 

13.Ширма для кукольного театра. 

14.Музыкальный центр, видеоаппаратура 

15.Медиотека (аудио- и CD диски). 

16. Декорации к спектаклям 

17. Методическая литература 
 

2.5. Требования к уровню подготовки воспитанников. 

Возраст Должен уметь Должен знать 

Младший 1. Заинтересованно заниматься 1 . Некоторые виды театров 

дошколь- театрально – игровой (кукольный, драматический, 

ный деятельностью. музыкальный, детский, театр 

возраст 2. Разыгрывать несложные зверей и др.). 
 представления по знакомым 2. Некоторый приемы и 
 литературным сюжетам, манипуляции, применяемые в 
 используя выразительные 

средства (интонацию, мимику, 

жест). 

3. Использовать  в  

театрализованных играх образные 

игрушки  и бибабо, 

самостоятельно изготовленные 

игрушки из разных материалов. 

знакомых видах театров: 

резиновой, пластмассовой, 

мягкой игрушки (кукольный), 

настольном, настольно – 

плоскостном,  конусной 

игрушки, стендовом на 

фланелеграфе и магнитной 

доске, верховых кукол. 

Должен иметь представления: 

1. О театре, театральной 

культуре. 

2. О роли артистов и кукол. 

3. Об имеющихся правилах 

поведения в театре. 

4. Об азбуке театра (название 

отдельных видов театров, 

театральных персонажей, 

предметов, декораций). 
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Средний 

дошколь- 

ный 

возраст 

1. Заинтересованно заниматься 

театрально–игровой 

деятельностью. 

2. Разыгрывать несложные 

представления по знакомым 

литературным  сюжетам, 

используя выразительные 

средства (интонацию, мимику, 

жест). 

3. Использовать  в 

театрализованных играх образные 

игрушки  и бибабо, 

самостоятельно изготовленные 

игрушки из разных материалов. 

1. Некоторые виды театров 

(кукольный, драматический, 

музыкальный, детский, театр 

зверей и др.). 

2. Некоторый приемы и 

манипуляции, применяемые в 

знакомых видах театров: 

резиновой, пластмассовой, 

мягкой игрушки (кукольный), 

настольном,  настольно- 

плоскостном, конусной 

игрушки, стендовом на 

фланелеграфе и магнитной 

доске, верховых кукол. 

  
Должен иметь представления: 

1. О театре, театральной 

культуре. 

2. О роли артистов и кукол. 

3. Об имеющихся правилах 

поведения в театре. 

4. Об азбуке театра (название 

отдельных видов театров, 

театральных персонажей, 

предметов, декораций). 

Старшая 1. Разыгрывать сценки по 1. Некоторые виды театров 

группа знакомым сказкам, (кукольный, драматический, 

группа стихотворениям, песням с музыкальный, детский, театр 

 использованием кукол знакомых 

видов театров, элементов 

костюмов, декораций. 

2. Чувствовать и понимать 

эмоциональное состояние героев, 

вступать в ролевое 

взаимодействие с другими 

персонажами. 

3. Выступать перед сверстниками, 

детьми младших групп, 

родителями, иной аудиторией. 

зверей и т.д.). 

2. Некоторые приемы и 

манипуляции, применяемые в 

знакомых видах театров; 

верховых кукол, пальчиковом, 

бибабо. 

 

Должен иметь представления: 

1. О театре, театральной 

культуре. 

2 . Об истории театра. 

3. Об устройстве театра 

(зрительный зал, фойе, 

гардероб) . 

4. Театральных профессиях 

(актер, гример, костюмер, 

режиссер, звукорежиссер, 

декоратор, осветитель, суфлер). 
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Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

1.Самостоятельно организовывать 

театрализованные игры (выбирать 

сказку, стихотворения, песню для 

постановки, готовить 

необходимые атрибуты, 

распределять между собой 

обязанности и роли) 

2 . Разыгрывать представления, 

инсценировки, использовать 

средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, голос, движение). 

3. Широко использовать в 

театрализованной деятельности 

различные виды театров. 

1. Некоторые виды театров 

(кукольный, драматический, 

музыкальный, детский, театр 

зверей и т.д.) 

2. Некоторые приемы и 

манипуляции, применяемые в 

знакомых видах театров: кукол 

– вертушек, тростевых кукол, 

напольном конусном. 

 

Должен иметь представления: 

1. О театре, театральной 

культуре. 

2. Театральных профессиях 

(капельдинер, постановщик 

танцев и т.д.). 
 

Ожидаемые результаты: 

Дети овладевают навыками выразительной речи, правилами поведения, этикета 

общения со сверстниками и взрослыми. 

Проявляют интерес, желание к театральному искусству. 

Умеют передавать различные чувства, используя мимику, жест, интонацию. 

Самостоятельно исполняют и передают образы сказочных персонажей. 

Дети стараются уверенно чувствовать себя во время выступлений. 

Предметно-пространственная развивающая среда дополнилась разными видами 

театров, пособиями, рисунками, картотеками творческих игр. 

Установлен тесный контакт с родителями. 

Предполагаемые умения и навыки: 

Первая и вторая младшая группы. 

Умеют действовать согласованно. 

Умеют снимать напряжение с отдельных групп мышц. 

Запоминают заданные позы. 

Запоминают и описывают внешний вид любого ребенка. 

Знают 5-8 артикуляционных упражнений. 

Умеют делать длинный выдох при незаметном коротком вздохе. 

Умеют произносить скороговорки в разных темпах. 

Умеют произносить скороговорку с разными интонациями. 

Умеют строить простейший диалог. 

Умеют составлять предложения с заданными словами. 

 

Средняя группа. 

Умеют действовать согласованно. 

Умеют снимать напряжение с отдельных групп мышц. 

Запоминают заданные позы. 

Запоминают и описывают внешний вид любого ребенка. 

Знают 5-8 артикуляционных упражнений. 
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Умеют делать длинный выдох при незаметном коротком вздохе. 

Умеют произносить скороговорки в разных темпах. 

Умеют произносить скороговорку с разными интонациями. 

Умеют строить простейший диалог. 

Умеют составлять предложения с заданными словами. 

 

Старшая группа. 

Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или 

последовательно. 

Уметь снимать напряжение с отдельных групп мышц. 

Запоминать заданные позы. 

Запоминать и описывать внешний вид любого ребенка. 

Знать 5—8 артикуляционных упражнений. 

Уметь делать длинный выдох при незаметном коротком вдохе, не прерывать 

дыхание в середине фразы. 

Уметь произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и беззвучно. 

Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями. 

Уметь выразительно прочитать наизусть диалогический стихотворный текст, 

правильно и четко произнося слова с нужными интонациями. 

Уметь составлять предложения с заданными словами. 

Уметь строить простейший диалог. 

Уметь сочинять этюды по сказкам. 

Подготовительная группа 

Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц. 

Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке. 

Уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в пары, 

тройки, четверки. 

Уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по кругу или 

цепочке. 

Уметь создавать пластические импровизации под музыку разного характера. 

Уметь запоминать заданные режиссером мизансцены. 

Находить оправдание заданной позе. 

На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические действия. 

Уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную тему. 

Владеть комплексом артикуляционной гимнастики. 

Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и разных 

позах. Уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное 

четверостишие. 

Знать и четко произносить в разных темпах 8—10 скороговорок. 

Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями. Уметь прочитать наизусть стихотворный текст, правильно 

произнося слова и расставляя логические ударения. 

Уметь строить диалог с партнером на заданную тему. 

Уметь составлять предложение из 3—4 заданных слов. 

Уметь подобрать рифму к заданному слову. 
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Уметь сочинить рассказ от имени героя. 

Уметь составлять диалог между сказочными героями. 

Знать наизусть 7—10 стихотворений русских и зарубежных авторов. 

 

2.6. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

по программе. 

Акцент в организации театрализованной деятельности с дошкольниками 

делается не на результат, в виде внешней демонстрации театрализованного 

действия, а на организацию коллективной творческой деятельности в процессе 

создания спектакля. 

1. Основы театральной культуры. 

Высокий уровень – 3 балла: проявляет устойчивый интерес к театральной 

деятельности; знает правила поведения в театре; называет различные виды театра, 

знает их различия, может охарактеризовать театральные профессии. 

Средний уровень – 2 балла: интересуется театральной деятельностью; 

использует свои знания в театрализованной деятельности. 

Низкий уровень – 1 балл: не проявляет интереса к театральной деятельности; 

затрудняется назвать различные виды театра. 

 

2. Речевая культура. 

Высокий уровень – 3 балла: понимает главную идею литературного 

произведения, поясняет свое высказывание; дает подробные словесные 

характеристики своих героев; творчески интерпретирует единицы сюжета на 

основе литературного произведения. 

Средний уровень – 2 балла: понимает главную идею литературного 

произведения, дает словесные характеристики главных и второстепенных 

героев; выделяет и может охарактеризовать единицы литературного 

произведения. 

Низкий уровень – 1 балл: понимает произведение, различает главных и 

второстепенных героев, затрудняется выделить литературные единицы сюжета; 

пересказывает с помощью педагога. 

 

3. Эмоционально-образное развитие. 

Высокий уровень – 3 балла: творчески применяет в спектаклях и 

инсценировках знания о различных эмоциональных состояниях и характерах 

героев; использует различные средства выразительности. 

Средний уровень – 2 балла: владеет знания о различных эмоциональных 

состояниях и может их продемонстрировать; использует мимику, жест, позу, 

движение. 

Низкий уровень – 1 балл: различает эмоциональные состояния, но 

использует различные средства выразительности с помощью воспитателя. 

4. Навыки кукловождения. 

Высокий уровень – 3 балла: импровизирует с куклами разных систем в работе 

над спектаклем. 

Средний уровень – 2 балла: использует навыки кукловождения в работе 

над спектаклем. 
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Низкий уровень – 1 балл: владеет элементарными навыками кукловождения. 

 

5. Основы коллективной творческой деятельности. 

Высокий уровень - 3 балла: проявляет инициативу, согласованность 

действий с партнерами, творческую активность на всех этапах работы над 

спектаклем. 

Средний уровень – 2 балла: проявляет инициативу, согласованность 

действий с партнерами в коллективной деятельности. 

Низкий уровень – 1 балл: не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах 

работы над спектаклем. 

Так как программа является развивающей, то достигнутые успехи 

демонстрируются воспитанниками во время проведения творческих мероприятий: 

концерты, творческие показы, вечера внутри группы для показа другим 

группам, родителям. 

 

Характеристика уровней знаний и умений театрализованной 

деятельности. 

Высокий уровень 

Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и театрализованной 

деятельности. Понимает основную идею литературного произведения (пьесы). 

Творчески интерпретирует его содержание. 

Способен сопереживать героям и передавать их эмоциональные состояния, 

самостоятельно находит выразительные средства перевоплощения. 

Владеет интонационно-образной        и       языковой выразительностью 

художественной речи и применяет в различных видах художественно- 

творческой деятельности. 

Импровизирует с куклами различных систем. Свободно подбирает 

музыкальные характеристики к персонажам или использует ДМИ, свободно поет, 

танцует. Активный организатор и ведущий коллективной творческой 

деятельности. Проявляет творчество и активность на всех этапах работы. 

 

Средний уровень. 

Проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. Владеет знаниями о различных видах театра и 

театральных профессиях. Понимает содержание произведения. 

Дает словесные характеристики персонажам пьесы, используя эпитеты, 

сравнения и образные выражения. 

Владеет знаниями об эмоциональных состояниях героев, может их 

продемонстрировать в работе над пьесой с помощью воспитателя. 

Создает по эскизу или словесной характеристике-инструкции воспитателя 

образ персонажа. Владеет навыками кукловождения, может применять их в 

свободной творческой деятельности. 

С помощью руководителя подбирает музыкальные характеристики к 

персонажам и единицам сюжета. 

Проявляет активность и согласованность действий с партнерами. 

Активно участвует в различных видах творческой деятельности. 
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Низкий уровень. 

Малоэмоционален, проявляет интерес к театральному искусству только как 

зритель. Затрудняется в определении различных видов театра. 

Знает правила поведения в театре. 

Понимает содержание произведения, но не может выделить единицы сюжета. 

Пересказывает произведение только с помощью руководителя. 

Различает элементарные эмоциональные состояния героев, но не может их 

продемонстрировать при помощи мимики, жеста, движения. 

Владеет элементарными навыками кукловождения, но не проявляет 

инициативы их продемонстрировать в процессе работы над спектаклем. 

Не проявляет активности в коллективной творческой деятельности. 

Не самостоятелен, выполняет все операции только с помощью руководителя. 
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