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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Краткая аннотация программы

Программа «Волшебный мир театра» направлен на создание условий для
повышения творческой активности детей в условиях детского сада, на обеспечение
возможности творческой самореализации личности в различных видах
деятельности, реализацию творческого потенциала одаренных детей. Данная
программа способствует созданию единого воспитательного пространства
дошкольного образовательного учреждения и семьи, объединённых общей
направленностью на приобщение детей к музыкально-театральной культуре.
Представленный опыт педагогической работы содержит практический материал:
описание этапов работы постановки спектакля в детском саду, методические
рекомендации при подборе музыкального материала к спектаклю.

1.1 Пояснительная записка
В соответствии с целевыми ориентирами, которые обозначены во ФГОС ДО,

ребенок на этапе завершения дошкольного образования должен обладать развитым
воображением, проявлять инициативу и самостоятельность в разных
видах деятельности, активно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. Все
эти личностные характеристики особенно ярко развиваются в театрализованной
деятельности. В своей книге «Театр всевозможного» А.И. Буренина пишет о том,
что «с точки зрения педагогической привлекательности тут можно говорить об
универсальности, игровой природе и социальной направленности, а также о
коррекционных возможностях театра». Но, до сих пор театрализованная
деятельность остается не до конца раскрытой, и далеко не все ее возможности
исчерпаны, не все педагоги, несмотря на универсальность, используют ее в своей
работе. Многие педагоги относятся поверхностно к театрализованной деятельности
и не имеют опыта создания спектакля в детском саду.

Именно театрализованная деятельность позволяет решать многие
педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребенка,
интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. Участвуя в
театрализованных играх, дети становятся участниками разных событий из жизни
людей, животных, растений, что дает им возможность глубже познать окружающий
мир. Одновременно театрализованная игра прививает ребенку устойчивый интерес к
родной культуре, литературе, театру.

Очевидно, что театрализованная деятельность учит детей быть творческими
личностями, способными к восприятию новизны, умению импровизировать.
Нашему обществу необходим человек такого качества, который бы смело, мог
входить в современную ситуацию, умел владеть проблемой творчески, без
предварительной подготовки, имел мужество пробовать и ошибаться, пока не будет
найдено верное решение.

Театрализованные игры пользуются у детей неизменной любовью. Большое и
разностороннее влияние театрализованных игр на личность ребенка позволяет
использовать их как сильное, но не навязчивое педагогическое средство, ведь
ребенок во время игры чувствует себя более раскованно, свободно и естественно.
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Огромны воспитательные возможности театральной игры: ее тематика не
ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания ребенка. Участвуя в
ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии – через
образы, краски, звуки, музыку. Театрализованная деятельность – неисчерпаемый
источник развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий, способ
приобщения к духовному богатству. В результате ребенок познает мир умом и
сердцем, выражая свое отношение к добру и злу; познает радость, связанную с
преодолением трудностей общения, неуверенности в себе.

Программа дополнительного образования по организации театрализованной
деятельности детей старшего дошкольного возраста «Волшебный мир театра»
(далее Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной
программой дошкольного образования МКДОУ д/с №465, а также в соответствии
с нормативными документами:

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил СП3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы
Цель Программы - формирование творческой личности ребенка посредством
театрализованной деятельности.

Задачи:

 Создавать условия для развития творческой активности детей;
 Приобщать детей к театральной культуре;
 Обучать элементам актерского мастерства (мимика, жест, движения,

интонация);
 Способствовать развитию эмоций, чувств, воображения, фантазии средствами

театрализованных игр;
 Формировать навык коллективной творческой работы, воспитывать чувство

ответственности перед коллективом;

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы.
При организации театрально-игровой деятельности с дошкольниками

учитывались:
Принцип единства процессов интеграции и дифференциации совместной

деятельности. Это организация совместной деятельности детей и педагогов,
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основанная на взаимопонимания и взаимопомощи. Данный принцип
способствует развитию самостоятельности, инициативы детей, предполагает
частичную передачу им полномочий и ответственности.
Принцип отсутствия принуждения исключается всякое принуждение детей,

противоречащее сущности этой деятельности.
Принцип поддержания игровой атмосферы предполагает создание условий

для поддержания интереса детей к театрально-игровой деятельности
посредством использования разнообразных методов и приемов.
Принцип взаимосвязи игровой и неигровой деятельности заключается в

том, чтобы опыт игровых действий постепенно был перенесен в жизнь детей и
наоборот, знания, полученные в быту, на занятиях, были перенесены в их
игровую деятельность, что способствует дальнейшему воспитанию, обучению
и развитию детей в школьные годы.
Принцип стимулирования творчества ребенка. Для творчества необходимо

комфортно-психологическая обстановка, теплая дружелюбная атмосфера в
детском коллективе. В то же время нужна такая образовательной среды,
которая стимулирует развитие творческих способностей. При создании
среды необходимо руководствоваться принципом эвристичности, так как
центральным элементом творчества является озарение, что связано с
нахождением нового, оригинального решения проблемы. В эвристичной среде
заложена информация, которая сразу себя не обнаруживает, а побуждает
ребенка к поиску. Если среда неисчерпаема, информативна, она дает
возможность открытий (эврика – «Я нашел!»), удовлетворяет потребность
ребенка в новизне, которая обнаруживается им по ходу действий.

1.1.3 Характеристика детей старшего дошкольного возраста

Программа ориентирована на детей от 5 до 7 лет.
Характеристика детей от 5 до 6 лет
Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать
связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В
старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной
эрудиции детей. Формируются начальные представления о видах театра и жанрах
музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами
выразительности, используемыми авторами произведений, формулируются
эстетические оценки и суждения, обосновываются предпочтения, проявляется
некоторая эстетическая избирательность.

Характеристика детей от 6 до 7 лет
В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный

субъект деятельности и поведения. Музыкально-художественная
деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла
работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми
эмоционально-выразительными и техническими умениями.



6

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать
художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование
средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-
художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к
посещению театров, понимать ценность произведений искусства. Зарождается
оценка и самооценка. К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода
на следующую ступень образования.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
В ходе освоения Программы ребенок:
— разыгрывает сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням с
использованием кукол знакомых видов театров, элементов костюмов, декораций;
— чувствует и понимает эмоциональное состояние героев, вступает в ролевое
взаимодействие с другими персонажами;
— выступает перед сверстниками, детьми младших групп, родителями, иной
аудиторией.
— знает некоторые виды театров (кукольный, драматический, музыкальный,
детский, театр зверей и др.);
— имеет представление о театре, театральной культуре, истории театра; устройстве
театра (зрительный зал, фойе, гардероб); театральных профессиях (актер, гример,
костюмер, режиссер, звукорежиссер, декоратор, осветитель, суфлер).

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Описание образовательной деятельности.

Программа является комплексной, с приоритетным направлением социально –
личностного развития детей. В Программе предусмотрена интеграция
образовательных областей:

 «Социально-коммуникативное развитие». Воспитываются дружеские
взаимоотношения между детьми, развивается умение самостоятельно объединяться
для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом,
договариваться, помогать друг другу. Воспитывается организованность,
дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Формируются такие
качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развиваются
волевые качества. Дети включаются в систему социальных отношений через образы
своих героев. Они «проживают» жизнь своего персонажа, «примеряют» на себя его
характер, учатся оценивать поступки героев художественного произведения.

 «Познавательное развитие». Углубляются знания детей о театре как о
виде искусства, о его истории, театральных профессиях и т.д.

 «Речевое развитие». Развивается чёткая, ясная дикция, ведется работа
над развитием артикуляционного аппарата с использованием скороговорок,
чистоговорок, потешек. Происходит развитие всех сторон речи. Активизируется
словарь, совершенствуется звукопроизношение, дети учатся выстраивать диалоги.
Через знакомство с художественными произведениями различных жанров
происходит приобщение детей к словесному искусству, развитие литературной
речи.
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 «Художественно- эстетическое развитие». Развивается эмоциональная
восприимчивость, эмоциональный отклик на литературные и музыкальные
произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. В процессе
совместного с детьми изготовления атрибутов, различных видов кукольных театров,
элементов костюмов к выбранной для разыгрывания сказке у детей происходит
развитие продуктивной деятельности, творческих способностей, приобщение к
изобразительному искусству.

Содержание программы включает такие направления работы с детьми как:

Театральная игра - способствует формированию умения ориентироваться в
пространстве, равномерно размещаться по площадке, строить диалог с партнёром на
заданную тему, развивает зрительное, слуховое внимание, память,
наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес к
сценическому искусству.
Ритмопластика - формирует умение произвольно реагировать на команду или
музыкальный сигнал, готовность действовать согласовано, развивает координацию
движения.
Культура и техника речи - развивает речевое дыхание и правильную артикуляцию,
чёткую дикцию, разнообразную интонацию, логику речи.
Основы театральной культуры - знакомят детей с театральной терминологией, с
основными видами театрального искусства, воспитывают культуру поведения в
театре.

Конечным продуктом проектной деятельности является спектакль, работа над
которым длится в течение нескольких месяцев. Создание спектакля с детьми –
очень увлекательное и полезное занятие. Совместная творческая деятельность
вовлекает в процесс постановки даже недостаточно активных детей, помогая им
преодолевать застенчивость и зажатость
Постановка спектакля.
Основные этапы работы над спектаклем:

1. Выбор пьесы и обсуждение ее с детьми.
Выбирая пьесу нужно учитывать возраст участников. Она должна быть
понятной и интересной для исполнителей, обогащать их жизненный опыт,
пробуждать интерес к новым знаниям, расширять творческие возможности.

2. Знакомство со сценарием, распределение ролей.
Работу над будущим спектаклем начинаем с совместного прочтения сценария,
с обмена мнениями. Рассматриваем ключевые события, обсуждаем
персонажей и их взаимоотношения. На данном этапе использую методику
«Лаборатория историй» и «Волшебная лупа», предложенную программой
«ПРОдетей» (авторы Е.Г. Юдина, Е.В. Бодрова). Данные методики помогают
детям понять характер персонажей, почувствовать предложенные
обстоятельства, понять идейную ценность будущего спектакля и запомнить
хоть событий.

После прочтения и обсуждения пьесы приступаем к распределению ролей.
Это дело не только режиссерское, но и педагогическое. Мы стараемся
избегать назначения детей на роли. За детьми остается право выбора.
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3. Поиски мизансцен, уточнение предлагаемых обстоятельств и мотивов
поведения отдельных персонажей.
Мизансцена – расположение актеров на площадке. Внутри мизансцены актеры
передвигаются, распределяются на сцене, взаимодействуют. Лучше не
предлагать заранее придуманные мизансцены, а лишь устанавливать линию
поведения каждого персонажа, и тогда мизансцена выстраивается по
инициативе детей, опираясь на их творческое воображение и лишь
корректируется взрослым.

4. Работа над ролью, над выразительностью речи и подлинностью
поведения в сценических условиях.
Необходимо чтобы ребенок-актер хорошо представил и поверил в
воображаемую ситуацию, чтобы его поведение приобрело определенную
естественность и произошла фиксация этой установки в процессе работы над
спектаклем.

5. Музыкальное оформление спектакля. Подбор вокальных и танцевальных
номеров.
Музыка – важнейший компонент спектакля, помогающий создать атмосферу
спектакля и организовать сценическую жизнь исполнителей.
В каждом сценарии указаны песни, танцы, музыкальные заставки. Они
соотносятся с содержанием пьесы и соответствуют эмоциональному
напряжению эпизода или сцены. Как правильно подобрать музыку к
спектаклю описано в приложении 4.

6. Репетиция отдельных картин с реквизитом.
На репетиции необходимо следить за размещением детей на сцене:

- не следует поворачиваться спиной к зрителям;
- не следует перекрывать партнера во время реплики и монолога;
- наиболее выгодный ракурс –это три четверти поворота к залу;
- посыл звука должен быть максимально в зал.

Следить за тем, чтобы дети не повторяли поз, жестов, интонаций других
исполнителей, а искали и находили свои собственные варианты. Всякую
находку, новое удачное решение обязательно отмечать и поощрять. Очень
важно добиваться взаимодействия с партнером, умения слушать и слышать
друг друга, и соответственно корректировать свое поведение.

7. Обсуждение и создание декораций, костюмов к спектаклю.
Важнейшим элементом является театральный костюм. В спектакле он, прежде
всего является средством выявления характера героя, говорит о
принадлежности персонажа к тому или иному времени.

Дети, с помощью родителей, принимают активное участие в подготовке
костюмов, декораций. Это развивает их вкус, воспитывает чувство
прекрасного, создает соответствующее настроение, повышает эмоциональный
тонус ребенка.

8. Репетиции всего спектакля.
Репетиции идут с музыкальным сопровождением, происходит уточнение

темпоритма спектакля. Затянутость отдельных сцен или, наоборот, излишняя
торопливость, делает спектакль неинтересным для зрителя.
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Перед премьерой дети готовят пригласительные билеты на спектакль,
программки, рисуют афишу (в этом так же помогают родители).

9. Премьера спектакля.
Премьера – это всегда волнение, суета и. конечно, приподнятое, праздничное
настроение. Дети на практике начинают понимать, что такое коллективность
театрального искусства, как от внимания и ответственности каждого
исполнителя зависит успех спектакля. Первый спектакль обычно показываем
своей публике: родителям, педагогам, воспитанникам детского сада т. д.
Обсуждение премьеры не имеет смысла проводить сразу после выступления.
Но на следующий день в беседе с детьми можно выяснить, насколько
критически они способны относиться к своей игре. Обязательно хвалю детей и
отмечаю наиболее удачные и интересные моменты выступления.

10. Повторные показы спектакля.
Многоразовый показ спектакля имеет большое воспитательное значение.
Постоянные встречи со зрителями, их непосредственная реакция воспитывает
у детей выдержку, внимание, находчивость, умение владеть собой, повышает
ответственность за свою работу и требовательность к себе.

месяц Мероприятия

октябрь
Беседы «Что такое театр?», «Кто придумал театр?»
Тренинг «Актерский ход»
Игра на развитие дыхания «Весёлые стихи читаем, дыхание
развиваем»
Чтение сказок, рассказов с использование методики
«Лаборатория историй» программы «ПРОдетей» (авторы
Е.Г. Юдина, Е.В. Бодрова)

ноябрь
Беседа  «Театральная азбука» (знакомство с театральными
терминами: актёр, суфлёр, режиссёр, сцена, декорации,
занавес, антракт и т.д.)
Игра «Зеркало», тренинг «Баба Яга»
Сюжетно-ролевая игра «Театр»
Игра на развитие эмоций «Волшебная шляпа»
Ритмопластика: «Поймай хлопок»
Чтение сценария сказки, с использование методики
«Лаборатория историй» и «Волшебная лупа» программы
«ПРОДЕТЕЙ» (авторы Е.Г. Юдина, Е.В. Бодрова),
распределение ролей.
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декабрь
Беседа «Виды и жанры театра»
Игра «Изменю себя друзья, догадайся кто же я!»
Тренинг «Яблоко», «Превращение»
Лепка «Герой любимой сказки»
Психогимнастика «Представь себя иным»
Работа над спектаклем

январь
Беседа-диалог «Как вести себя в театре»
Знакомство с театрами г. Новосибирска (Мини-проекты)
Артикуляционная гимнастика
Зарядка для губ «Весёлый пятачок»
Работа над спектаклем
Изготовление декораций и реквизитов для представления

февраль
Ритмопластика: «Не ошибись»

Игра на выражение эмоций «Сделай лицо»
Рисование «Занавес и сцена для театра»
Игра «Тень»
Пересказ по ролям
Изготовление афиши для представления

март
Беседа на тему: «Новые виды театров» (театр на ложках,
театр на нагрудниках, на стаканчиках и т.д.)
Дидактические игры: «Громко – тихо».
Работа над спектаклем
Премьера спектакля
Участие в курсах и фестивалях

Образовательные технологии, применяемые в программе:
 игровая технология;
 технология сотрудничества (В.Дьяченко, А.Соколов и др.);
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 проектная технология

Игровая технология
Концептуальные идеи и принципы:
 игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса

обучения;
 игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования

обучающихся к познавательной деятельности;
 постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает

активность действий;
 игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через

общение она передается, общением она организуется, в общении она
функционирует;

 использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого
потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и
быстрому освоению изучаемой дисциплины;

 цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат
прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут;

 механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные
потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции,
самореализации.

Технология сотрудничества
Концептуальные идеи и принципы:
 позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного

в их деятельность;
 уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу,

различие и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и
активную интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его
предвосхищение в собственном высказывании, взаимная дополнительность позиций
участников совместной деятельности;

 неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия
является диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не
просто обмен идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной
деятельности;

 диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия:
педагог - ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок –
родители;

 сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность.
Заинтересованность со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой
действительности, активизирует его познавательную деятельность, стремление
подтвердить свои предположения и высказывания в практике;

 сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге -
фактор развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя
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равными, свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности,
самоконтролю.

Проектная технология
Концептуальные идеи и принципы:
 развитие свободной творческой личности, которое определяется

задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей,
динамичностью предметно-пространственной среды;

 особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать
проблему, проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, включение
ребёнка в обсуждение путей решения поставленной проблемы;

 способ достижения дидактической цели в проектной технологии
осуществляется через детальную разработку проблемы (технологию);

 интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках
единого проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность;

 завершение процесса овладения определенной областью практического
или теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым
практическим результатом, оформленным тем или иным образом.

Основные методы работы с дошкольниками:
1. Словесные методы (Методика «Лаборатория историй», из программы

дошкольного образования «ПРОДЕТЕЙ» (авторы Е.Г. Юдина, Е.В.
Бодрова): метод творческой беседы (предлагает введение детей в
художественный образ путем специальной постановки вопроса, тактики
ведения диалога).

2. Наглядные методы: прямые (педагог показывает способы действия) и
косвенные (педагог побуждает ребенка к самостоятельному действию).

3. Метод моделирования ситуаций: создание вместе с детьми сюжетов, моделей,
ситуаций-моделей, этюдов, в которых они будут осваивать способы
художественно-творческой деятельности.

4. Практические методы: посещение, просмотр театральных спектаклей с
последующим анализом, изготовление атрибутов к спектаклю, просмотр на
видеозаписи своих мини-спектаклей и последующее обсуждение, подбор
произведений для театрализации согласно возрастным особенностям, участие
в игре, придумывание сказок.
Использую в своей работе словесно-дидактические игры (приложение 3) на

подбор рифм, придумывание движений, развитие голоса.
Для развитие ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений

искусства использую методику «Волшебная лупа», из программы дошкольного
образования «ПРОДЕТЕЙ» (авторы Е.Г. Юдина, Е.В. Бодрова) (приложение 5).
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2.2 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного
образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в
образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных
проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.

Реализация данной программы осуществляется во взаимодействии с семьями
воспитанников. Самые главные ценители театральных постановок, восторженные
почитатели талантов маленьких актеров - это их родители. Только при
тесном взаимодействии семьи и детского сада театрализованная деятельность будет
успешной. В процессе творческого взаимодействия с ребенком педагог прежде всего
озабочен процессом воспитания, а не обучения.  А воспитание детей включает и
воспитание их родителей, что требует от педагога особого такта, знаний и терпения.

Основные формы работы с родителями:

 консультации «Играем с детьми в театр дома» (о способах развития
способностей и преодоления проблем конкретного ребенка);

 мастер-класс для родителей (родители и дети) «Актерский тренинг как
средство развития творческих способностей дошкольников» (Приложение 6)

 родительские собрания по теме «Актуальность театрализованной
деятельности для развития дошкольников»;

 привлечение родителей к изготовлению театральных реквизитов, костюмов,
декораций.

 Совместные творческие вечера (родители привлекаются для постановки
спектаклей, для участия в конкурсах)

 Творческие мастерские (именно здесь родители и педагоги делятся опытом,
совместно подготавливают материал для досугов детей)

 Совместные спектакли
 Совместные театральные праздники (по инициативе родителей)

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)

Шестой год жизни

Месяц Содержание образовательной
работы

Задачи

Октябрь Оформление рабочего стенда для
родителей. Консультация
«Посещение театра всей семьёй».

Вызвать у родителей интерес к
театральной деятельности.
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Ноябрь Консультация «Играем с детьми в
театр».

Научить использовать разные
виды театра в домашних
условиях.

Декабрь Консультация «Театрализованная
деятельность, как средство
преодоления речевых нарушений».

Познакомить родителей с
театрализованными играми,
помогающими в преодолении
речевых нарушений.

Декабрь Мастер-класс «Актерский тренинг
как средство развития творческих
способностей дошкольников»

Познакомить родителей с
актерским тренингом и его
возможностями.

Январь Конкурс на лучшую афишу для
нашего спектакля.

Привлечь к участию в совместных
с детьми выставках.

Февраль Совместная работа с родителями по
обновлению центра сюжетно -
ролевой игры.

Привлечь родителей к
пополнению и обновлению
центра сюжетно-ролевой игры в
группе.

Март Мастер- класс «Кукольный театр
своими руками»

Рассказать о способах
изготовления театра.

Апрель Выставка « Лучший кукольный
театр своими руками»

Привлечь к участию в совместных
с детьми выставках

Май Работа (совместно с родителями)
над альбомом «Всё о театре»

Рекомендации родителям на летний
период.

Учить детей обобщать
полученный опыт, развивать
эстетический вкус.

Седьмой год жизни
Октябрь Оформление рабочего стенда для

родителей. Консультация «Театр и
дети».

Продолжать создавать у
родителей интерес к театрально –
игровой деятельности.

Ноябрь Совместная работа с родителями по
обновлению центра сюжетно -
ролевой игры.

Привлечь родителей к
пополнению и обновлению
центра сюжетно-ролевой игры в
группе.

Декабрь Конкурс рисунков «Волшебный мир
театра»

Привлечь к участию в совместных
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с детьми выставках.

Январь Памятка для родителей «Как
поддержать у детей интерес к
театру».

Вести воспитательную работу с
родителями, донести до их
внимания важность театра в
жизни ребёнка.

Февраль Консультация для родителей:
«Чтобы сказка не стала скучной…».
Рекомендации родителям по выбору
художественной литературы для
домашнего театра.

Повышать компетентность
родителей в вопросах воспитания.

Март Познакомиться с афишами
новосибирских театров, в
репертуаре которых есть детские
спектакли.

Организовать совместно с
родителями праздник «День театра».

Активизировать интерес к
театральному искусству, к разным
его видам.

Апрель Оформить папку - передвижку
«Кукольный театр своими руками».

Воспитывать любовь к
творческой деятельности,
развивать эстетический,
художественный вкус.

Май Совместное с родителями
изготовление стенда  «Поговорим о
театре» (стихи, тематические
фотографии, интересная
информация, творчество детей –
рисунки, аппликации, советы,
памятки о поведении в театре и т.д.)

Рекомендации родителям на летний
период.

Развивать эстетический вкус в
оформлении стендов.

3. Организационный раздел
3.1 Особенности организации развивающей предметно- пространственной

среды
Обязательным условием развития творческих способностей дошкольников

является самостоятельная деятельность в театрализованной деятельности.
 При оформлении дополнительного центра активности «Театр»,

используется все пространство группы, и место использования материалов не
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должно быть замкнуто местом его расположения, т.е., используется принцип
мобильности.

 Чтобы обеспечить развивающий характер среды необходимо
выполнение принципа сменяемости материал.

 Важно предусмотреть и принципы: многофункциональности,
эстетичности и доступности, всего предлагаемого материала.

Обязательными составляющими центра активности «Театр» должны быть:
театрально-игровое оборудование:
• большая складная ширма,
• маленькая ширма для настольного театра,
• фланелеграф,
• простейшие декорации,
• стойка-вешалка для костюмов.
Костюмы, маски, парики, атрибуты для постановки 4-5 сказок.

Разные виды кукольного театра:
• театр картинок,
• театр игрушки,
• театр масок,
• пальчиковый,
• перчаточный,
• театр Би-ба-бо,
• театр марионеток,
• теневой театр фигур,
• тростевые куклы,
• куклы с живой рукой и др.

Технические средства обучения:
• аудиозаписи музыкальных произведений,
• записи звукошумовых эффектов,
• музыкальные игрушки,
• видео-фонотеки литературных произведений.
Для развития у детей старшего дошкольного возраста творческого

воображения и искусства перевоплощения, в театральных уголках целесообразно
наличие алгоритмов.

Оживит театрализованную деятельность, сделает ее более интересной и
привлекательной наличие в театральных уголках всех групп «Волшебных вещей»:

 волшебные ларец, шкатулка, коробочка (для обыгрывания появления
героев, какой либо вещи, сюрпризного момента);

 волшебный колпачок (обладатель его становится невидимым, может
незаметно наблюдать за всеми), используется в играх на развитие чувства веры в
предлагаемые обстоятельства;

 волшебная дудочка (играет – все танцуют, не могут остановиться);
 волшебная палочка (для перевоплощения, снятия зажатости и робости

при исполнении роли, для изменения сюжета);
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 волшебный мешочек (из которого можно достать любую вещь, а также
для беспредметного обыгрывания, и для развития фантазии);

 волшебный стаканчик в нем может быть любой напиток – обыгрывание
этюдов на память физических действий, развитие мимики);

 волшебная маска (превращение в любого героя, действие от его имени);
 волшебное зеркальце(ребенок превращается и видит себя в зеркале тем,

кем захочет), используется для описательного рассказа, для развития связной речи,
фантазии, воображения;

 волшебная скатерть(дети используют в сюжетной игре для
изображения имитационных движений в этюдах «За столом», «Очень вкусно» и т.д.)
на развитие мимики, жеста;

 волшебные башмачки, тапочки (с их помощью можно быстро бегать,
высоко прыгать, хорошо танцевать).

Хранителем-талисманом театрального центра, может быть кукла из любого
вида театра. Это, своего рода, кукла-зазывалка.

3.2 Кадровый потенциал
Воспитатели: убежденность в целесообразности театрализованной

деятельности в детском саду; компетентность в реализации парциальной
программы; совершенствование в театрализованной деятельности.

Заведующий организует предметно-развивающую среду; старший
воспитатель обеспечивает методической литературой; музыкальный руководитель
(режисер)подбирает музыкальный репертуар, пишет сценарии, ставит спектакли.

3.3 Материально- техническое обеспечение программы
Оснащение МКДОУ д/с № 465 для организации театрально- игровой

деятельности.
Помещение Оснащение Кол- во
Музыкальный
зал

-большая ширма
-маленькая ширма для настольного театра
-стойка- вешалка для костюмов
-костюмы, парики, атрибуты для постановки сказок
-аудиозаписи музыкальных произведений
-видео- фонотека литературных произведений
-музыкальные игрушки
-музыкальный центр

- 3шт.
-1 шт.
- 1 шт.

3.4 Планирование образовательной деятельности
1. Групповые занятия. Занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй половине

дня. Продолжительность занятия 25-30 минут.
2. Индивидуальная работа. На индивидуальных занятиях разучивают стишки,

потешки, отгадывают загадки.

Содержание образовательной деятельности по возрастам.
Старший дошкольный возраст (5-6 лет)

Месяц Блок Содержание Задачи
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образовательной
работы

сентябрь Знакомство с детьми,
наблюдение, оценка
уровня развития
театрально- игровой
деятельности детей.

Оценить умения детей в
театрально- игровой
деятельности.

Составление плана
работы.

Разработать план развития
творческих способностей
детей, опираясь на
полученные результаты.

октябрь «Основы
театральной
азбуки»

Беседа-диалог «Мы идём
в театр» и  посещение
театра

1. активизировать творческие
проявления детей;
2. развивать чувство
прекрасного, навыки
культурного поведения,
потребности в познании
нового.

«Театральная
игра»

Создание «Центра
театрального искусства»

пополнить его различными
костюмами, масками,
атрибутами для драматизаций
и т.д.

«Основы
кукольного
театра»

Знакомство с ширмой рассказать  об устройстве и
назначении театральной
ширмы.

ноябрь «Основы
театральной
азбуки»

Беседа с детьми
«Рождение спектакля»

1.активизировать
познавательный интерес к
театральным профессиям;
2.познакомить детей с
профессиями: актер,
режиссер, художник.
3.воспитывать желание
узнать новое.

«Театральная
игра»

Игры -«Изменю себя
друзья, догадайся кто же
я!», «Что мы делали не
скажем, а что делали
покажем»
Театральный центр
пополняется словарём
театральных терминов.

1.развивать у детей умение
пользоваться жестами;
2.развивать двигательные
способности детей;
3.побуждать детей
экспериментировать со своей
внешностью (мимика,
жесты).

«Основы
кукольного
театра»

Этюды - «Заяц и
медведь», «Медведь и
лиса» и т. д.

формировать навыки
кукловождения резиновой,
пластмассовой, мягкой
игрушкой настольного
театра.
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декабрь «Основы
театральной
азбуки»

Беседа на тему
«Удивительный мир
кукол»

познакомить с видами кукол
и способами действия с ними.

«Театральная
игра»

Мимические этюды у
зеркала «Радость»,
«Гнев», «Грусть»,
«Страх» и т.д.

Отгадывание загадок, с
изображением их героев

развивать способность
понимать эмоциональное
состояние человека и уметь
адекватно выразить своё
настроение.
отработка показа образов
животных с помощью
выразительных  движений;
развивать творчество,
воображение и фантазию.

«Основы
кукольного
театра»

Этюды «В гости к
Маше», «Собака и
медведь» и др.

обучать детей приёмам
кукловождения настольно-
плоскостного театра.

январь «Основы
театральной
азбуки»

Беседа на тему « Театр
снаружи и изнутри»
(фото, иллюстрации с
изображением театров)

1.познакомить детей с
устройством театрального
здания;
2.обогащать словарь детей.

«Театральная
игра»

Знакомство детей со
сказкой «Заюшкина
избушка»:
Распределение ролей

учить детей внимательно
слушать сказку и отвечать на
вопросы по содержанию.
1.учить детей дружно и
согласованно договариваться;
2.воспитывать чувство
коллективного творчества.

«Основы
кукольного
театра»

Этюды «Дед и репа»,
«Две мышки» и др.

познакомить детей с
приёмами вождения
верховых кукол.

февраль «Основы
театральной
азбуки»

Беседа на тему: «Новые
виды театров» (театр на
ложках, театр на
нагрудниках, на
стаканчиках и т.д.)

Познакомить детей с новыми,
неординарными видами
театров.

«Театральная
игра»

Репетиции  сказки
«Заюшкина избушка»

1.отработать диалоги,
выразительность и
интонацию;
2.развивать в движениях
чувство ритма, координацию
движений.

«Основы
кукольного
театра»

Этюды «Встреча лисы и
зайца», «Встреча мышки
с лягушкой» и др.

продолжать обучать детей
приёмам вождения верховых
кукол на ширме.

март «Основы Экскурсия в кукольный Закрепить полученные
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театральной
азбуки»

театр. знания о театре и правилах
поведения в нём.

«Театральная
игра»

Показ  сказки
«Заюшкина избушка»

1.развивать способность
свободно и раскрепощёно
держаться перед зрителями;
2.воспитывать и
поддерживать желание
доставить удовольствие
своим выступлением детям и
воспитателям.

Этюды «Встреча кошки
с собакой», «Пляска
мышей» и др.

обучать детей приёмам
последовательного
накладывания картинок
согласно сюжету простых,
знакомых сказок (стендовый
театр на фланелеграфе и
магнитной доске).

апрель «Основы
театральной
азбуки»

Просмотр отрывков
видео спектаклей разных
видов театров.

Приобщение детей к миру
театра.

«Театральная
игра»

Занятие-игра «Весёлые
стихи читаем и слово-
рифму подбираем»

1.создать положительный
эмоциональный настрой;
2.упражнять детей в подборе
рифм к словам;
3.поощрять совместное
стихосложение.

Этюды «К нам пришёл
зайчик», «Кот и
петушок» и др.

закреплять навыки
кукловождения пальчикового
театра.

май «Основы
театральной
азбуки»

Оценка умения детей в
театрально- игровой
деятельности на
пройденном материале.

«Театральная
игра»

Театральные игры по
выбору детей.

1. развитие творческих
способностей детей.
2. развитие инициативы,
самостоятельности.

«Основы
кукольного
театра»

Этюды «К нам в гости
пришёл клоун», «Танец
Алёнушки» и др.

познакомить детей с
приёмами кукловождения
марионеток.

Старший дошкольный возраст (6-7 лет)
Месяц Блок Содержание

образовательной
Задачи
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работы
сентябрь Оценка уровня развития

театрально- игровой
деятельности детей.

Оценить умения детей в
театрально- игровой
деятельности.

Составление плана
работы.

Разработать план развития
творческих способностей
детей, опираясь на
полученные результаты.

октябрь «Основы
театральной
азбуки»

Беседа-диалог «Кто
придумал театр» и
посещение театра

1. активизировать творческие
проявления детей;
2. развивать чувство
прекрасного, навыки
культурного поведения,
потребности в познании
нового.

«Театральная
игра»

Знакомство детей со
сказками «Золушка»,
«Симбад-Мореход»,
«Соловей-разбойник» и
др.
Распределение ролей

учить детей внимательно
слушать сказку и отвечать на
вопросы по содержанию.

1.учить детей дружно и
согласованно договариваться;
2.воспитывать чувство
коллективного творчества.

«Основы
кукольного
театра»

Продолжать знакомство
с ширмой

пополнять знания  об
устройстве и назначении
театральной  ширмы.

ноябрь «Основы
театральной
азбуки»

Беседа с детьми
«Знакомство с
музыкальными
театрами»

1.дать представление о
разнообразных жанрах
музыкального театр, таких
как «опера», «балет»,
«мюзикл», «музыкальная
сказка»;
2.воспитывать желание
узнать новое.

«Театральная
игра»

Игры -«Изменю себя
друзья, догадайся кто же
я!», «Что мы делали не
скажем, а что делали
покажем»

1.развивать у детей умение
пользоваться жестами;
2.развивать двигательные
способности детей;

«Основы
кукольного
театра»

Этюды - «А Коток,
Коток, Коток», «Гусёнок
пропал» и т. д.

продолжатьформировать
навыки кукловождения
резиновой, пластмассовой,
мягкой игрушкой
настольного театра.
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Репетиции музыкальной
сказки «В гостях у
сказки»

1.отработать диалоги,
выразительность и
интонацию;
2.развивать в движениях
чувство ритма, координацию
движений.

декабрь «Основы
театральной
азбуки»

Беседа на тему «Театры
нашего города»

познакомитьс театрами
Новосибирска.

«Театральная
игра»

Мимические этюды у
зеркала «Радость»,
«Гнев», «Грусть»,
«Страх» и т.д.:

Показ музыкальной
сказки «В гостях у
сказки» родителям

развивать способность
понимать эмоциональное
состояние человека и уметь
адекватно выразить своё
настроение.

1.развивать способность
свободно и раскрепощёно
держаться перед зрителями;
2.воспитывать и
поддерживать желание
доставить удовольствие
своим выступлением
родителям и воспитателям.

«Основы
кукольного
театра»

Этюды «Жадина»,
«Дырки в сыре» и др.

продолжатьобучать детей
приёмам кукловождения
настольно-плоскостного
театра.

январь «Основы
театральной
азбуки»

Беседа на тему
«Знакомство с театрами
разных стран» (фото,
иллюстрации с
изображением театров)

1.познакомить детей с
театрами разных стран,
обратить внимание на
неординарность архитектуры;
2.обогащать словарь детей.

«Театральная
игра»

Игра “Придумай
веселый и грустный
диалог между Белкой и
Стрелкой”.

Совершенствовать
диалогическую форму речи.

«Основы
кукольного
театра»

Этюды «Медвежонок -
невежа», «Котик» и др.

продолжатьзнакомить детей с
приёмами вождения
верховых кукол.

февраль «Основы
театральной
азбуки»

Беседа на тему:
«Зрительская культура»

закреплять правила
поведения в
театре,формировать
личностное отношение к
несоблюдению и нарушению
правил.

«Театральная "Веселые сочинялки". побуждать детей сочинять
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игра» Пересказ одной из
знакомых сказок с
использованием
элементов кукольного
театра.

несложные истории с
героями знакомых
произведений. Воспитывать
чувство юмора,
способствовать повышению
самооценки детей. Развивать
связную речь детей.

«Основы
кукольного
театра»

Этюды «У бабушки
козёл», «Слонёнок
пошёл учиться» и др.

Изготовление игрушек –
самоделок оригами-
сказки.

продолжать обучать детей
приёмам вождения верховых
кукол на ширме.
развивать умение детей
самостоятельно
изготавливать персонажей к
сказке. Воспитывать
аккуратность в работе с
бумагой. Развивать память,
внимание, творчество и
фантазию.

март «Основы
театральной
азбуки»

Просмотр отрывков
музыкальных фильмов
«Мама» (по сказке
«Волк и семеро козлят»,
балета «Щелкунчик»,
мюзикла «Русалочка»,
оперы «Снегурочка» и
др.

приобщение детей к миру
музыкального искусства.

«Театральная
игра»

Упражнение “Расскажи
стихи А. Барто с
помощью жестов и
мимики”.

учить передавать образы
персонажей с помощью
выразительных пластических
движений. Развивать
творчество, воображение и
фантазию.

«Основы
кукольного
театра»

Этюды «Кот-
бездельник», «Чудаки» и
др.

обучать детей приёмам
последовательного
накладывания картинок
согласно сюжету простых,
знакомых сказок( стендовый
театр на фланелеграфе и
магнитной доске).

апрель «Основы
театральной
азбуки»

Памятка в родительский
уголок «Театр-
помощник в воспитании
ребенка»

Вести воспитательную
работу с родителями, донести
до их внимания важность
театра в жизни ребёнка.

«Театральная
игра»

Ритмопластика.
Музыкальная
композиция: «Карнавал

развивать двигательные
способности детей; ловкость,
гибкость, подвижность.
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животных», «Поездка в
зоопарк».

Учить равномерно, двигаться
по площадке не наталкиваясь,
друг на друга.

«Основы
кукольного
театра»

Этюды «Где ты брат
Иван?», «Летел соколок»
и др.

закреплять навыки
кукловождения пальчикового
театра.

май «Основы
театральной
азбуки»

Оценка умения детей в
театрально- игровой
деятельности на
пройденном материале.

«Театральная
игра»

Занятие-игра «Весёлые
стихи читаем и слово-
рифму подбираем»:

1.создать положительный
эмоциональный настрой;
2.упражнять детей в подборе
рифм к словам;
3.поощрять совместное
стихосложение.

«Основы
кукольного
театра»

Самостоятельная
деятельность детей в
театральном уголке.
Этюды с настольными
куклами на основе
хорошо знакомых
русских народных
сказках.

совершенствовать приёмы
кукловождения, закреплять
знания о правилах
манипуляции театральными
куклами разных систем.

3.5.  Методические материалы и средства обучения.
1. Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. - М.: ТЦ

Сфера, 2006.
2. Гончарова О.В. и др. Театральная палитра: Программа художественно-

эстетического воспитания. – М.: ТЦ Сфера,2010.
3. Караманенко Т.Н. Кукольный театр – дошкольникам.- М.: Просвещение,

1969.
4. Лебедев Ю.А. и др. Сказка как источник творчества детей /Пособие для

педагогов дошкольных учреждений/. - М.: ВЛАДОС, 2001.
5. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. - М.: ТЦ Сфера,

2001.
6. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в

детском саду. - М.: Школьная пресса, 2000.
7. Сорокина Н. Д. Сценарии театральных кукольных занятий.- М.: АРКТИ,

2007.
8. Сорокина Н.Ы., Миланович Л.Г. Авторская программа «Театр – творчество

– дети»
9. Толченов О.А. Сценарии игровых и театрализованных представлений для

детей разного возраста: Нескучалия. - М.:ВЛАДОС, 2001.
10. Чистякова М.И. Психогимнастика. – М.: Просвещение, 1990.



25

11. Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. Методические
рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013.

12. Щеткин А.В. «Театральная деятельность в детском саду» М.: Мозаика –
Синтез, 2007. – 144 с.



26

Приложение 1
Результативное участие театрального коллектива

в конкурсах различного уровня

- серебряная медаль в конкурса «Золотая медаль 2021» в номинации развитие и

поддержка талантов;

- диплом лауреата ХХVIII фестиваля детского и юношеского театрального

творчества  «Времен связующая нить» 2019 г. за постановку музыкальной сказки

«Кошкин дом»;

- диплом в номинации «Лучшая актерская работа» ХVIII фестиваля детского и

юношеского театрального творчества  «Времен связующая нить» 2019 г. за

постановку музыкальной сказки «Кошкин дом»;

- диплом лауреата II степени в VII Районном вокально-хоровом конкурсе

«Прекрасен мир поющий» с песней Кошки из спектакля «Кошкин дом»;

- диплом лауреата 1 степени ХХIХ фестиваля детского и юношеского

театрального творчества  «Времен связующая нить» 2020 г.

за спектакль «По щучьему велению»;

- диплом лауреата III степени ХХХ фестиваля детского и юношеского

театрального творчества  «Времен связующая нить» 2021 г

Ссылка на видео спектакля «По щучьему велению»

https://www.youtube.com/watch?v=HigL3uwMzYs

- диплом лауреата 1 степени в международном фестивале-конкурсе

профессионального и любительского творчества «Премьера -2020» за спектакль

«По щучьему велению»;
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- диплом лауреата III степени в международном фестивале-конкурсе талантов

«Талант и успех» за постановку мюзикла «Овощная история».
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Приложение 2
Педагогическая диагностика театрализованной деятельности

(Т.С. Комарова)

1.Основы театральной культуры

Высокий уровень:

- проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и театрализованной

деятельности;

- знает правила поведения в театре;

- называет различные виды театра, знает их различия и может охарактеризовать

театральные профессии.

Средний уровень:

- интересуется театрализованной деятельностью, использует свои знания в

театрализованной деятельности.

Низкий уровень:

- не проявляет интереса к театрализованной деятельности;

- знает правила поведения в театре;

- затрудняется назвать различные виды театра.

2. Речевая культура

Высокий уровень:

- понимает главную идею литературного произведения, поясняет свое

высказывание;

- дает подробные словесные характеристики главных и второстепенных героев;

- творчески интерпретирует единицы сюжета на основе литературного

произведения;

- умеет пересказывать произведение от разных лиц, используя языковые и

интонационно-образные средства выразительности речи.

Cредний уровень:
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- понимает главную идею литературного произведения; дает словесные

характеристики главных и второстепенных героев;

- выделяет и может охарактеризовать единицы сюжета;

- в пересказе использует средства языковой выразительности (эпитеты, сравнения,

образные выражения)

Низкий уровень:

- понимает содержание произведения;

- различает главных и второстепенных героев;

- затрудняется выделить единицы сюжета;

- пересказывает произведение с помощью педагога.

3. Эмоционально-образное развитие

Высокий уровень:

- творчески применяет в спектаклях и инсценировках знания о различных

эмоциональных состояниях и характере героев.

Средний уровень:

- владеет знаниями о различных эмоциональных состояниях и может их

продемонстрировать их, используя мимику, жест, позу, движение.

Низкий уровень:

- различает эмоциональные состояния и их характеристики, но затруднятся их

продемонстрировать средствами мимики, жеста, движения.

4. Музыкальное развитие

Высокий уровень:

- импровизирует под музыку разного характера, создавая выразительные

пластические образы;

- свободно подбирает музыкальные характеристики героев, музыкальное

сопровождение к частям сюжета;

- самостоятельно использует музыкальное сопровождение, свободно исполняет

песню, танец в спектакле.

Средний уровень:

- передает в свободных пластических движениях характер музыки;
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- самостоятельно выбирает музыкальные характеристики героев, музыкальное

сопровождение к частям сюжета из предложенных педагогом;

- с помощью педагога использует детские музыкальные инструменты, подбирает

музыкальное сопровождение, исполняет песню, танец.

Низкий уровень:

- затрудняется в создании пластических образов в соответствии с характером

музыки;

- затрудняется выбрать музыкальную характеристику героев из предложенных

педагогом;

- затрудняется в игре на детских музыкальных инструментах и подборе знакомых

песен к спектаклю.

5. Основы изобразительно-оформительской деятельности

Высокий уровень:

- самостоятельно создает эскизы к основным действиям спектакля, эскизы

персонажей и декораций с учетом материала, из которого их будет изготавливать;

- проявляет фантазию в изготовлении декораций и персонажей к спектаклям для

различных видов театра (кукольного, настольного, теневого, на фланелеграфе).

Средний уровень:

- создает эскизы декораций, персонажей и основных действий спектакля;

- создает по эскизу или словесной характеристике-инструкции декорации из

различных материалов.

Низкий уровень:

- создает рисунки на основные действия спектакля;

- затрудняется в изготовлении декораций из различных материалов.

6. Основы коллективной творческой деятельности

Высокий уровень:

- проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами, творческую

активность на всех этапах работы над спектаклем.

Средний уровень:

- проявляет инициативу и согласованность действий с партнерами в планировании

коллективной деятельности.
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Низкий уровень:

- не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах работы над спектаклем.

Приложение 3
Этюды для передачи музыкально-образных характеристик

1. ПОДАРОК

Дети свободно и эмоционально передают радостное настроение в связи с

полученным подарком. Фантазируют, когда (Новый год или день рождения), от кого

(мама, папа, друг и т.п.), что именно получили в подарок. Музыкальное

сопровождение: «Новая кукла», муз. 77. Чайковского (Детский альбом) или «Вальс-

шутка», муз. Д. Шостаковича.

2. ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ

Ветер играет осенними листьями, они кружатся в причудливом танце, постепенно

опускаясь на землю. Музыкальное сопровождение: «Вальс-фантазия», муз.

М.Глинки или вальс «Осенний сон», муз. А.Джойса.

3. УТРО

Дети лежат на ковре (спят), ощущают, как солнечный луч скользнул по лицу,

медленно открывают глаза, потягиваются, поднимаются, подходят к окну и, открыв

его, любуются ранним утром... Музыкальное сопровождение: «Утро», муз. Э.Грига;

«Рассвет на Москве-реке», муз. М Мусоргского.

4. БАБОЧКИ

На летнем лугу летают бабочки. Одни собирают нектар с цветов, другие любуются

своими пестрыми крылышками. Легкие и воздушные, они порхают и кружатся в

своем радостном танце. Музыкальное сопровождение:  «Мотылек»,  муз.Д.

Кабалевского;  «Вальс» из балета «Коппелия», муз. Л Делиба.

5. В СТРАНЕ ЦВЕТОВ

В стране цветов праздничный бал. Каждый цветок импровизирует свои движения,

выражая общее радостное настроение. Музыкальное сопровождение: «Подснежник»

(«Времена года»); «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»; муз. П. Чайковского.

Этюды для передачи образных характеристик героев сказки.
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1. МОКРЫЕ КОТЯТА

Цель. Умение снимать напряжение поочередно с мышц рук, ног, шеи, корпуса;

двигаться врассыпную мягким, пружинящим шагом.

Ход игры. Дети двигаются по залу врассыпную мягким, слегка пружинящим шагом,

как маленькие котята. По команде «дождь» дети садятся на корточки и сжимаются в

комочек, напрягая все мышцы. По команде «солнышко» медленно встают и

стряхивают «капельки дождя» по очереди с каждой из четырех «лапок», с «головы»

и «хвостика», снимая соответственно зажимы с мышц рук, ног, шеи и корпуса.

2. БУРАТИНО И ПЬЕРО

Цель. Развивать умение правильно напрягать и расслаблять мышцы.

Ход игры. Дети двигаются по музыку, по команде «Буратино» останавливаются в

позе: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях, раскрыты в сторону, кисти

прямые, пальцы растопырены, все мышцы напряжены. Движение по залу

возобновляется. По команде «Пьеро» — опять замирают, изображая грустного

Пьеро: голова висит, шея расслаблена, руки болтаются внизу. В дальнейшем можно

предложить детям двигаться, сохраняя образы деревянного, крепкого

3. ИДИ СЮДА. Вытянуть руку вперед с повернутой вверх ладонью, а затем махнуть

«к себе».

4. УХОДИ. Согнуть руку перед грудью, кисть повернута ладонью «от себя»,

махнуть рукой «от себя».

5. СОГЛАСИЕ. Кивнуть головой один или два раза (утверждающий).

6. НЕСОГЛАСИЕ. Покачать головой из стороны в сторону (отрицающий).

7. ПРОСЬБА. Рука вытянута вперед с повернутой вверх ладонью. Тяжесть тела

переносится на переднюю часть стоп. Шея и корпус направлены вперед.

8. ОТКАЗ. Рука вытянута вперед с вертикально поставленной кистью. Ладонь

повернута «от себя», корпус наклонен назад, голова повернута в сторону.

9. ПЛАЧ. Закрыть лицо руками, наклонить голову вперед вниз, приподнять плечи,

плечи вздрагивают.

10.ЛАСКА. Поглаживать по плечу мягко, нежно, заглядывая в глаза.

11. КЛИЧ. Ладонь прикладывается «рупором» к приоткрытому рту, корпус подается

в сторону посылаемого «звука».
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12. ПРИВЕТСТВИЕ. Правая рука поднята вверх, маховые движения кистью из

стороны в сторону.

Разыгрывание сцен из знакомых сказок с помощью разных видов театра.

1. «КТО ПРОСИТСЯ В ТЕРЕМОК?» - ребенок просится в теремок за какого-либо

персонажа, а другие дети по голосу и манерам угадывают героя сказки. В

дальнейшем задача усложняется посредством предложения ребенку разыграть сразу

двух персонажей (диалог).

2. ТЕАТР ДВУХ АКТЕРОВ

Цель: Упражнять детей в произнесении слов в сочетании с движениями.

Ход игры: Воспитатель по очереди предлагает детям любую игрушку, которую

можно объединить одним сюжетом с игрушкой ребенка, и начинает вести игру,

побуждая ребенка отвечать ему.

3. ВОПРОС – ОТВЕТ

Цель: Учить строить диалог, самостоятельно выбирая партнера, развивать быструю

реакцию,  интонационную выразительность речи.

Ход игры: Ведущий произносит реплику и бросает мяч выбранному партнеру,

который должен, поймав мяч, ответить на его вопрос. Выполнив задание, ребенок, в

свою очередь, бросает мяч после своей реплики другому партнеру и т.д.

4. ПРИДУМАЙ ДИАЛОГ.

Цель: Строить диалог между двумя героям известных сказок, учитывая их

характеры и придумывая ситуацию, в которой им пришлось встретиться.

Ход игры: Дети распределяются на пары, им предлагается придумать и сыграть

диалог между Колобком и Репкой, Курочкой Рябой и Котом в сапогах, Буратино и

Малышом. Дети сами могут предлагать известных героев

Таким образом, ненавязчиво и непринужденно, дети учатся словесному

перевоплощению, стремясь, чтобы характер персонажа, голос и его привычки легко

узнавались всеми.

5. ВКУСНЫЕ СЛОВА

Цель: Расширять словарный запас, воспитывать умение вежливо общаться, действия

с воображаемыми предметами.
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Ход игры: Дети сидят в кругу, педагог протягивает первому ребенку ладонь с

воображаемой, например конфетой и, называя его по имени, предлагает угощение.

Ребенок съедает угощение, благодарит, и в свою очередь предлагает какое-либо

угощение своему соседу и т.д.

6. ХОДИТ ВАНЯ

Цель: Учить понимать чувства других людей, адекватно на них реагировать.

Побуждать участвовать в танцевальных импровизациях

Ход игры: Ходит Ваня, Ходит Ваня

Посреди кружочка,   посреди кружочка

Ищет Ваня, ищет Ваня

Для себя дружочка, для себя дружочка.

Нашел Ваня, нашел Ваня

Для себя дружочка, для себя дружочка.

Выбранный ребенок и Ваня изображают движениями то, о чем говорится в потешке

или в коротком сюжетном стихотворении, которое читает воспитатель.



37

Приложение 4
Методические рекомендации по введению

музыкального материала в детский спектакль

Музыку неспроста называют языком души, она способна сильно воздействовать на

область чувств человека, на его подсознание. Музыка всегда оставалась

неотъемлемой частью различного рода театрализованных действ, будь то обряд,

спектакль или детская игра - драматизация.

Музыкальное оформление спектакля — дело достаточно сложное, особенно для

начинающего режиссера, роль которого, чаще всего, выполняет музыкальный

руководитель или воспитатель детского сада. Если по многим разделам

театрального искусства имеется достаточное количество руководств, книг, то по

вопросам музыкального оформления такой литературы не много. Чаще всего при

подборе музыкального сопровождения мы полагаемся на интуицию, не используем

выразительные возможности музыки в полной мере. Музыка чаще всего буквально

аккомпанирует артисту и иллюстрирует то, что он делает (таперский принцип).

Музыка превращается в фон, она теряет свою силу, перестает участвовать в

действии.

Я так же столкнулась с данной проблемой. Очень заинтересовало методическое

пособие Николая Бабича «Музыка в аспекте режиссуры пластического театра», в

которой он предлагает очень понятную и четкую концепцию введения

музыкального материала в спектакль.

Данную концепцию можно использовать при постановке детских спектаклей,

мюзиклов, а также при подборе музыкального ряда для любого праздника.

Музыкальный материал в спектакле можно разделить на три категории:

1. Музыка Персонажа: источник музыки находится во «внутреннем» пространстве

персонажа.

Эта музыка помогает почувствовать различные грани характера и состояния героя.

Музыка может дополнять образ героя, находиться в противоречии с ним,

свидетельствовать о чувствах, переживаемых персонажем. Музыка может быть не
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только характеристикой, но и самым быстрым способом экспонирования (показа)

сущности героя. Так, например, первое появление одного из главных героев связано

с музыкальной темой, которая сообщает о его сущности гораздо больше, нежели его

действия

2. Музыка от Автора: источник музыки находится вне физически обозначенного

пространства действия и выражает главную интонацию всего спектакля. Звучит, как

правило, в конце или начале.

Музыка от Автора – это комментарий режиссера, выражающего свое отношение к

персонажу, ситуации, проблеме. Распознать ее легко по местоположению (часто – в

прологе, финале, в моменты ключевых событий). Музыка от Автора, как правило,

носит характер философского обобщения, размышления. Музыка звучит

отстраненно от действий, словно взгляд со стороны, - но взгляд «пристрастный»,

оценивающий. Он придает определенную окраску действиям всех персонажей,

служит своего рода эмоциональной призмой, сквозь которую зритель воспринимает

данный эпизод или сцену.

3. Музыка Среды: источник музыки находится во внешнем, физически

существующем (видимом или невидимом) пространстве действия.

«Душа» Среды может быть представлена природными звуками, являющимися

одновременно изобразительным элементом и метафорой определенных чувств и

событий. Музыка Среды также может исходить из естественного источника.

Музыка Среды может быть враждебной по отношению к герою или же совпадать с

его душевным настроением либо влиять и изменять его.

Модели музыкального ряда:

Оригинальная музыка, специально созданная к конкретному спектаклю, когда

композитор создает подлинную музыкальную драматургию, точно отражающую

режиссерский замысел.

Компилированные образования – представляет самый распространенный

принцип организации музыкального ряда. Существуют две разновидности

компиляции – моностилистическая и полистилистическая. Моностилистическая

компиляция - музыкальный ряд, формируемый из произведений одного

композитора, обладает едиными жанрово-стилевыми признаками. Это позволяет
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сохранить стилистическое единство спектакля. В основе метода

полистилистической компиляции лежит принцип совмещения различных стиле.

Схема работы при подборе музыкального материала:
Для начала необходимо «охватить» внутренним взором все действия спектакля

сразу, от начала до конца. При этом должны отчетливо фиксироваться главные и

узловые моменты – кульминация, финал, точки столкновения сил, первое появление

героя и т.п. С этого и надо начинать «примерку» музыки.

1. Определение главного события, эмоциональной кульминации

спектакля должна стать первым пунктом в этом списке. Кульминация развития

конфликта должна быть самым ярким, значительным местом звуковой палитры. При

этом быть самым ярким – вовсе не значит быть самым громким. Кульминацией

может быть и момент тишины, которая при определенных обстоятельствах бывает

сильнее звуков. Очень важно решить: чья музыка должна звучать в

кульминационный момент?

Финал – итог, «изживание» конфликта и точка в развитии действия. От того, какова

будет музыка финала, зависит суждение зрителя, резюмирующего, о чем же был

спектакль. В финале может прозвучать музыка «от Автора», выражающая

отношение режиссера к героям, событиям, проблеме. Иногда автор с помощью

музыки призывает аудиторию разделить с ним определенные чувства. Кроме того,

финал нередко выполняет функцию философского обобщения. Если режиссер

решает, что в финале звучит тема героя, то, можно заключить: весь спектакль

посвящен упомянутому герою и музыка воспринимается как итог соответствующего

«жизнеописания». От музыки финала зависит, какие чувства унесет с собой зритель,

какая музыкальная тема останется в его душе.

2. Подумать о финальной музыке в самом начале полезно еще и потому, что

именно с финалом зачастую возникают трудности: режиссер попросту не знает, как

закончить спектакль. Поиск вариантов музыки для финала может дать

эмоциональную подсказку.

3. Вслед за решением финальной музыки, можно перейти непосредственно к

подбору темы (тем) души героев.
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Подбирая музыкальный материал, нужно стремиться к стилевой однородности и

фактурной цельности оркестровки. Использовать разнородные жанрово-

стилистические блоки возможно лишь в определенных случаях, когда этого требует

художественный замысел спектакля. Например, для показа конфликтного

столкновения двух антагонистических миров подойдут разностилевые и

разножанровые музыкальные характеристики.

При подборе музыки нужно помнить о том, чтобы у героя была лишь одна яркая

тема. Эта тема призвана отражать суть или существенную черту характера. Однако

вовсе не обязательно, чтобы каждый герой имел собственную музыкальную тему.

Музыка вводится с учетом необходимости продвижения конфликта и развития

действия. Проверить, насколько музыка включена в событийно-

действенный ряд, можно простым способом: сыграть один и тот же эпизод с

музыкой и без нее.

Иногда для того чтобы актер почувствовал ритм и нужную эмоцию можно ввести

«служебный музыкальный фрагмент», не имеющий отношения к концептуальному

решению.

Стилистика является одним из сложных вопросов, которые предстоит решить

режиссеру. Сочетание стиля музыки и стиля действия создает неповторимый облик

спектакля.

Музыка при правильном использовании, меняет смысл события, привнося новое

качество в содержание, открывая новые стороны характера. От того как введена

музыка в действие, зависит смысл подтекста. Существует ряд признаков, по

которым определяется принадлежность музыки тому или другому герою. Например,

если при выходе персонажа звучит новая музыка, она прочитывается зрителем как

музыка души этого персонажа. Но стоит актеру немного запоздать с выходом, и

музыка прозвучит немного раньше, - тогда «источником» ее становится

пространство, в котором пребывает персонаж. В подобных случаях смысл

появления музыки может измениться или остаться неясным. Режиссеру следует

позаботиться о четкости введения музыки в экспозиционных эпизодах, где

устанавливается символическая связь с ее «источником». Нередко встречается и

такая ситуация. Вопреки тому, чтобы, следую смыслу сцены, оборвать музыку, ее
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плавно «уводят» в тишину. А ведь обрыв, как и плавное угасание звука, имеет

большое смысловое значение.

Принципы организации музыкально ряда:
1. Чередования музыки и тишины.

Зачастую приходится сталкиваться с проблемой так называемого слухового

(аудиального) перенасыщения, когда фонограмма, состоящая из множества

музыкальных фрагментов, не прерывается от начала до конца. Это касается не

танцевальных спектаклей. Необходимо наметить «зоны тишины» в действии,

ограничив ими звуковые блоки и превратить навязчивый фон в действенный

элемент драматургии. Паузы могут быть технического характера либо смысловые.

Они нужны для отдыха от предшествующего звучания и в качестве

драматургического приема.

2. Принцип соразмерности звучащих отрывков по времени и громкости

3. (музыкальное высказывание не должно прерываться).

4. Принцип контраста (избегать двух одинаковых фрагментов по характеру,

ритму и темпу).

5. Принцип повтора – укрепляет форму, например в начале, середине, конце.

6. Принцип сквозного развития (к кульминации музыкальное напряжение

растет).

7. Принцип внезапности (любые внезапные изменения качества музыки: темп,

ритм, динамика и т.д.).

8. Принцип единства музыкального материала. Музыкальные фрагменты

должны сочетаться между собой в историческом, национальном, авторском

аспектах.

Вывод:

1.Главная задача музыкального ряда - сопряженность с действием.
2. Музыка должна иметь источник своего возникновения.
Осознание и принятие указанного положения дает возможность получить
максимальный эффект от использования музыки в действии.
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Приложение 5
Развитие ценностно-смыслового восприятия

дошкольников при помощи методики «Волшебная лупа»

Одним из эффективных способов организации  восприятия произведений

искусства детьми дошкольного возраста является методика «Волшебная лупа»,

предложенная  программой дошкольного образования «ПРОдетей» (авторы Е.Г.

Юдина, Е.В. Бодрова). При помощи «Волшебной лупы»  я предложила детям

исследовать картины художников и музыкальные произведения.

При знакомстве с новым музыкальным произведением я прошу детей выбрать

«Волшебную лупу»- макет увеличительного стекла с изображением органов чувств

и прошу исследовать музыку:

- дети, которые выбрали «лупу – рука» слушают музыку, описывают, что они

узнали о музыке, трогая ее на ощупь;

- дети, которые выбрали «лупу – язык» слушают музыку, описывают ее вкус;

- дети, которые выбрали «лупу – нос» слушают музыку, описывают ее запах;

- дети, которые выбрали «лупу – глаз» слушают музыку и описывают все, что

увидеть, представили во время звучания музыки.

Предлагаю детям прослушать музыкальное произведение, не объявляя

названия. После прослушивания происходит обсуждение, дети описывают, что они

узнали о музыке, используя «Волшебную лупу». В этот момент важно помнить, что

все высказывания детей субъективны и основаны на небольшом личном опыте. Нет

правильных и неправильных ответов. Ребенок при помощи «Волшебной лупе»

скорее исследует себя, нежели музыкальное произведение, свои ощущения, чувства

и эмоции, которые вызвала у него музыка. Это очень трудная задача и я пришла к

выводу, что детям  нужно дать небольшие подсказки в виде наборов тканей разной

фактуры, запахов, вкусов, красок и природных материалов. Они помогают детям

понять собственные ощущения и чувства, провести жизненные аналогии,

подсказывают образ. Так, например,  прослушав «Вальс - шутку» Д.Д. Шостаковича

дети выбрали прозрачные ткани, с которыми легко кружиться, сладкий вкус и
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ванильный запах. Для  «Бабы Яги» П.И. Чайковского подобрали подходящий запах -

чеснок и лук, а попробовав на вкус «Песню Сольвей»  Э. Грига многие ребята

ответили, что она соленая, как слеза.

Из запахов и вкусов у ребенка складывается определенный образ. Дети

придумывают своё название, все предложенные  варианты я записываю на доске,

далее объявляю название произведения и композитора, мы сравниваем, решаем чьё

название ближе к авторскому.

Исследуя картину художника, я предлагаю детям выбрать «Волшебную лупу» и

переместиться внутрь картины, принять те же позы или жесты, превратится в часть

этой картины и прислушаться к своим ощущениям. Это очень интересный  и

увлекательный процесс, дети начинают замечать мелкие детали и задаваться

вопросом: «Зачем художник так нарисовал?». Вместе мы ищем ответы и строим

догадки.

Данная методика позволяет:

- создать условия для восприятия подлинных произведений классического

искусства;

- способствовать умению всматриваться в произведение искусства и

анализировать его содержание;

- способствовать эмоционально-ценностному отношению к искусству;

- обеспечить условия для общения, диалога и достижения взаимопонимания

между участниками.

Данная методика помогла организовать общение детей с искусством,

которое строится на собственных переживаниях, ощущениях, а не на теоретических

знаниях. Основные действия методики «Волшебная лупа» построены на эмпатии,

идентификации, уподоблении. «Схватывание интонации» художественного образа

происходит путем синтеза разных ощущений: зрительных, слуховых, двигательно-

моторных, путем вживания и уподобления, активизации памяти чувственного и

жизненного опыта. Я считаю, если применять методику «Волшебная лупа»

постоянно, то сенсорный аппарат детей будет открытым, дети научатся

прислушиваться к собственным ощущениям, обогатят и структурируют свой внут-

ренний опыт и на его основе смогут постигать произведения искусства.
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Приложение 6
Актерский тренинг как средство развития

творческих способностей дошкольников

Тре́нинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) — метод

активного обучения, направленный на развитие знаний, умений, навыков и

социальных установок.

Тренинг позволяет:

- отрабатывать в игровой форме определенные умения и навыки;

- развивать у детей внимание, память, воображение, лидерские качества, умение

работать в команде;

- создавать условия для психологической разгрузки, снятия внутренних зажимов

и барьеров;

- побуждать ребенка к самораскрытию и творческому поиску.

Как сказал Л.С. Выготский: "Не следует забывать, что основной закон детского

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

в продукте творчества, а в самом процессе. Важно не то, что создадут дети, важно

то, что они создают, творят, упражняются в творческом воображении и его

воплощении»

Мы используем тренинг в работе с детьми при каждой встрече. Тренинги

способствуют поднятию творческой активности, через тренинг, через

импровизацию юному актеру проще найти нужную оценку, характер, "нащупать"

образ своего героя.  Далее из тренингов можно выстраивать этюды, а из этюдов

можно строить массовые сцены для спектакля.
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Тренинги

Напряжение – расслабление

Баба Яга.

На резком выдохе принять неудобную, не естественную позу (превратится в

Бабу Ягу), замереть на счет 1,2,3,4, сделать вдох, на счет 1,2,3,4 – расслабиться.

Повторить 4-6 раз.

Достань яблоко.

Достаем воображаемое яблоко, на счет 1,2,3,4 на вдохе тянемся, и на 1,2,3,4 –

расслабляемся на выдохе. Сначала правой рукой, затем левой, 4-6 повторов.

Насос и надувная игрушка.

Участники разбиваются на пары. Один - надувная игрушка, из которой выпущен

воздух, лежит совершенно расслаблено на полу. Другой – «накачивает» игрушку

воздухом с помощью насоса: ритмично наклоняясь вперед, произносит звук «с»

на выдохе. Игрушка постепенно наполняется воздухом, ее части распрямляются,

выравниваются. Дальнейшее накачивание ее воздухом опасно - игрушка

напрягается, деревенеет, может лопнуть. Накачивание необходимо вовремя

закончить. Это время окончания надувания, участник с «насосом» определяет по

состоянию напряжения тела игрушки. После этого игрушку «сдувают», вынимая

из нее насос. Воздух постепенно выходит, она «опадает». Это прекрасное

упражнение на расслабление-напряжение, а также на парное взаимодействие.

Оправдание позы.

Участники ходят по кругу. По хлопку ведущего каждый должен бросить свое

тело в неожиданную для себя позу. Для каждой позы должно быть подобрано

объяснение. «Представьте себе, что вы совершали какое-то осмысленное

действие… По команде «Отомри» продолжайте это действие. Мы должны

понять, что вы делаете. Постарайтесь не придумывать банальных оправданий,

которыми можно объяснить любую позу. Ищите действия, соответствующие
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именно тому положению вашего тела, в котором вы замерли, только ему и

никакому другому».

Огонь-лёд.

Упражнение включает в себя попеременное напряжение и расслабление всего

тела. Участники выполняют упражнение стоя в кругу. По команде ведущего

«Огонь» участники начинают интенсивные движения всем телом. Плавность и

степень интенсивности движений выбираются каждым участником

произвольно. По команде «Лед» участники застывают в позе, в которой

застигла их команда, напрягая до предела все тело. Ведущий несколько раз

чередует обе команды, произвольно меняя время выполнения той и другой.

Фантазия

Актерский ход.

Участники двигаются по залу в разных направлениях, выполняя задание: идём по

песку, по лужи, по мокрой глине, по тонкой доске или бревну, идём по крапиве, по

болоту и т.д.

Волшебная палочка.

Передаем по кругу волшебную палочку, превращая ее в другой предмет: смычек,

кисть, расческа, дирижерская палочка и т. д.

Мяч по кругу.

Передаем мяч по кругу, превращая его в другой предмет. Важно принять

предмет, превратить и передать другому, сохраняя темпо-ритм.

Взаимодействие

Лампочка.

Участники стоят в кругу, держатся за руки, правая рука - снизу, левая- сверху.

Глаза закрыты. Ведущий отправляет импульсы, «ток» по кругу в обе стороны.

Как только импульсы встречаются лампочка «горит».
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Ритм по кругу.

Педагог, или кто-либо из участников показывает ритм, состоящий из хлопков,

топанья и т.п. звуковых эффектов. Задача участников - соблюдая заданный

темп и продолжительность пауз, исполнять по очереди (в заданном порядке)

только по одному элементу ритма (хлопку, топанью и т. п.)

Топ-топ

Хлоп-хлоп

Ту-ту!

Дай – нет.

Работа в парах. Один участник просит, другой отказывает, не повторяя

интонаций.

Дыхание

Выполняется на активном вдохе через нос и фиксированном выдохе через рот.

Читаем стихотворение с жестом, распределяя дыхание. Сначала 1 слово, затем

2 и т.д. читаем монотонно, в грудном регистре.

«У Лукоморья»

Речь

Рассказываем стихотворение или скороговорку с разными актерскими задачами:

как диктор телевидения, предупреждаем о катастрофе, рассказываем сказку

детям, рассказываем тайну и т.д.

Вёз корабль карамель,

Наскочил корабль на мель.

И матросы три надели

Карамель на мели ели.

На развитие диапазона
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Рассказываем стихотворение, выполняем жест рукой.

Краской крашу я карниз,

Вверх и вниз.

Литература:
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