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Пояснительная записка 

В настоящее время для нас, педагогов современного общества, остро встала 

проблема роста заболеваемости детей младшего дошкольного возраста. Анализ 

поведения детей в первые дни пребывания в детском учреждении показывает, что 

процесс приспособления, т.е. адаптации к новым социальным условиям не всегда 

и не у всех детей проходит легко и быстро. У многих детей процесс адаптации 

сопровождается рядом, хотя и временных, но серьёзных нарушений поведения и 

общего состояния. К таким нарушениям относят:1. нарушение аппетита (отказ от 

еды или недоедание) 2. нарушение сна (дети не могут заснуть, сон 

кратковременный, прерывистый), 3. а также меняется эмоциональное состояние 

(дети много плачут, раздражаются). Сегодня в дошкольных учреждениях над 

данной проблемой работают психологи, педагоги и другие специалисты. Многие 

ищут инновационные методы и модели психолого-педагогической помощи детям. 

В свою очередь я, как музыкальный руководитель детей раннего возраста, решила 

не остаться в стороне, и обратилась к такому мало изученному коррекционному 

методу, как музыкальная терапия.  

Музыкотерапия – это метод, использующий музыку в качестве средства 

коррекции эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и речевых 

расстройств, отклонений в поведении, при коммуникативных затруднениях, а 

также для лечения различных соматических и психосоматических заболеваний. 

Выдающийся психоневролог академик В.М. Бехтерев считал, что музыка 

положительно влияет на дыхание, кровообращение, устраняет растущую усталость 

и придаёт физическую бодрость. Так же он считал, что с помощью музыкального 

ритма можно установить равновесие в деятельности нервной системы ребёнка, 

умерить слишком возбуждённые темпераменты и растормозить заторможенных 

детей, урегулировать неправильные и лишние движения. В свою очередь, изучив 

различную литературу, опыт работы специалистов, педагогов, я решила создать 

адаптивную программу по влиянию музыки на психоэмоциональное состояние 

детей раннего возраста, которую назвала.  

 

Цель разработки: 

создание благоприятных условий для пребывания детей в ДОУ через 

поэтапное прослушивание классических и инструментальных произведений. 

Задачи разработки: 

сформировать оптимальные условия для вновь прибывших детей в 

адаптационный период, способствовать положительному психоэмоциональному 

состоянию детей раннего возраста средством музыкотерапии; интегрировать 

музыкальное воздействие с другими видами деятельности. 

Ожидаемый результат: 



благотворное влияние музыки на общее эмоциональное состояние детей 

раннего возраста (снятие тревожности, страхов, прохождение адаптации в легкой 

форме). 

Условия реализации разработки: 

создание благоприятных условий для прослушивания музыкальных 

произведений; формирование программно-методического обеспечения; 

интеграция с другими образовательными областями. 

Основные принципы: 

1. Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на укрепления здоровья, научно-обоснованными и практически 

апробированными методиками. 

2. Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов 

в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению детей. 

3. Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов 

деятельности. 

4. Принцип адресованности и преемственности – учет разноуровневого 

развития и состояния здоровья. 

5. Принцип результативности и гарантированности – гарантия 

положительного результата не зависимо от возраста и уровня развития детей. 

 

Музыкотерапия в детском саду 

В последние десятилетия во всём мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. Как музыка может влиять на здоровье ребёнка? В 

1997 году доктором медицинских наук Михаилом Львовичем Лазаревым была 

создана Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй! ». В этой 

программе музыка занимает центральное место, так как «именно в ней заложен 

колоссальный потенциал для оздоровления». 

Музыкотерапия может быть задействована в течении всего дня, пребывания 

ребенка в детском саду. 

М. Л. Лазарев считает, что во-первых, музыка воздействует на многие сферы 

жизнедеятельности через три основных фактора: 

1) Вибрационный фактор музыки является стимулятором обменного 

процесса на уровне клетки. 

2) Физиологический фактор музыки способен изменять различные 

функции организма – такие как дыхательная, двигательная, сердечнососудистая. 

3) Психологический фактор через ассоциативные связи, медитацию 

способен значительно менять психическое состояние ребенка. 



Во-вторых, музыка имеет фундаментальные начала всего живого: ритм, 

мелодию и гармонию. Она учит ребёнка чувствовать ритмы жизни, гармонизирует 

его собственные биоритмы, синхронизирует биохимические процессы организма. 

В-третих, музыка, оживляя эмоциональную сферу, восстанавливает 

иммунитет, так как при снижении эмоционального тонуса или при наличии 

негативных эмоций снижается иммунитет ребёнка, и он чаще болеет. 

Музыка действует на эмоции ребёнка, а любая эмоция, как известно, связана 

с определёнными биологическими реакциями в организме. Поэтому, в 

определённом смысле можно считать, что каждое музыкальное произведение 

вызывает различные изменения в биохимических процессах. 

Музыка развивает экспрессию человека – двигательную, речевую, 

мимическую. Прослушивание медитативной музыки приводит ребёнка в 

состояние полного расслабления, при котором восстанавливается естественное 

физиологическое дыхание. Музыка позволяет снимать стрессы и может быть 

первым шагом на пути оздоровления. 

Другими словами, музыка может стать одним из условий формирования 

здорового образа жизни, а оздоровительные занятия с использованием музыки 

дадут потрясающий эффект. 

Восприятие музыки не требует предварительной подготовки и доступно 

детям самого раннего возраста. 

В дошкольном возрасте седативный или активизирующий эффект музыки 

достигается в музыкальном оформлении игр; музыкальной релаксации. 

Для детей с различным темпераментом, соответственно, и музыка 

подбирается разная. Мелодии со спокойным ритмом («анданте», «адажио») 

должны слушать беспокойные дети. Согласно мнению медиков, таким детям 

подойдет немецкая или венская музыка из произведений Шуберта, Моцарта, 

Гайдна, а также рождественские церковные песнопения. 

А заторможенным детям с плохим аппетитом, испытывающим проблемы с 

дыханием, необходимо слушать музыку в темпе «аллегро», «аллегро модерато», 

вальсы из балетов Чайковского, произведения Вивальди, маршевые композиции. 

Неоднократно отмечалось, что значительно сильнее влияют на ребенка мелодии 

со словами. Причем язык практически не имеет значения. 

Наибольшим возбуждающим воздействием обладает музыка Вагнера, 

оперетты Оффенбаха, «Болеро» Равеля, «Весна священная» Стравинского, 

«Каприз № 24» Никколо Паганини. Эти мелодии могут использоваться в работе с 

вялыми детьми. 

Успокаивающее, уравновешивающее действие на нервную систему 

оказывают: «Времена года» Чайковского, «Лунная соната» Бетховена, 

фонограмма пения птиц. 



Бесшумная обстановка отрицательно влияет на психику человека, поскольку 

абсолютная тишина не является для него привычным окружающим фоном. 

Отношение к музыке в нашем обществе несколько иначе, чем раньше, 

музыкальная среда заполнена эстрадно-развлекательной музыкой, поэтому важно 

поддерживать интерес детей к классической и народной музыке. 

Элементы музыкотерапии можно использовать и в группе в течение дня. 

- Утренний прием в детском саду начинается под музыку Моцарта, потому 

что «Моцарт оказывает воздействие, сила которого не сравнима с другими. 

Будучи исключением из исключений, он оказывает высвобождающее, лечебное, 

целительное воздействие. Сила его превосходит все, что мы можем видеть у его 

предшественников, современников и последователей». Эта музыка располагает к 

тесному контакту между взрослым и ребенком, создает атмосферу уюта, тепла, 

любви и обеспечивает психологическое благополучие. 

Вариантами музыки для утреннего приема могут быть и следующие 

произведения: 

«Утро» (музыка Грига из сюиты «Пер Гюнт»); музыкальные композиции 

(оркестр Поля Мориа); обработки для русского народного оркестра («Барыня», 

«Камаринская», «Калинка»); Сен-Санс «Карнавал животных» (симфонический 

оркестр). 

Дневной сон проходит под тихую, спокойную музыку. Известно, что сон 

рассматривается как проявление сложноорганизованной деятельности ряда 

мозговых структур. Отсюда его важнейшая роль в обеспечении нервно-

психического здоровья детей. Музыка во время сна оказывает оздоровляющее 

терапевтическое воздействие. Дневной сон может сопровождаться следующими 

музыкальными произведениями: 

Соло фортепиано (Клейдерман и симфонический оркестр); «Времена года» 

П. И. Чайковского; Бетховен соната № 14 «Лунная». 

Музыка для вечернего времени способствует снятию накопившейся 

усталости, стрессовых ситуаций за день. Она успокаивает, расслабляет, 

нормализует кровяное давление и работу нервной системы детского организма. 

Для этого можно использовать следующие мелодии: 

Мендельсон «Концерт для скрипки с оркестром»; Бах «Органные 

произведения»; Вивальди «Времена года»; «Голоса природы». 

Так же, в течении дня можно использовать музыкально-терапевтическое 

занятие (урок здоровья, пятиминутка здоровья, оздоровительная пауза) состоит из 

3 фаз: 

-Установление контакта (формирование определенной атмосферы, 

налаживание контакта между взрослым и детьми, подготовка к дальнейшему 

прослушиванию. 



-Снятие напряжения (музыкальное произведение по характеру напряжения., 

динамичная. Которая проявляет общее настроение детей, несет основную 

нагрузку, стимулирует интенсивные эмоции, дает эмоциональную разгрузку). 

-Раслабление и заряд положительными эмоциями (музыкальное 

произведение снимает напряжение, создает атмосферу покоя. Оно обычно 

спокойное релаксирующее, либо энергичное, жизнеутверждающее, дающее заряд 

бодрости, энергии и оптимизма). 

Особенности использования музыкотерапии: 

- громкость звучания музыки должна быть строго дозирована (не громко, но 

и не тихо); 

- использовать для прослушивания следует те произведения, которые 

нравятся всем детям; 

- продолжительность прослушивания должна составлять не более 10 минут 

одновременно. 

Что представляет собой музыкотерапия для дошкольников? 

Музыкальная терапия в группе детей может быть выражена в следующих 

формах: 

 прослушивание музыки; 

 хоровое пение; 

 танцы; 

 создание собственных музыкальных произведений и запись их на 

аудионосители; 

 игра на простых музыкальных инструментах и т.п. 

Кроме групповой формы, нередко используется индивидуальная форма 

влияния на ребенка. В этом случае педагог или психолог взаимодействует с 

малышом с помощью музыкальных произведений. Обычно такой метод 

применяется, если у ребенка имеются какие-либо нарушения психики или 

отклонения в развитии.  

В чем польза музыкотерапии для детей дошкольного возраста? 

Правильно подобранная музыка способна полностью изменить душевное и 

физическое состояние, как взрослого человека, так и ребенка. Мелодии, которые 

нравятся деткам, улучшают их настроение и избавляют от негативных эмоций, 

настраивают на позитивный лад, способствуют раскрепощению. Некоторые 

малыши перестают стесняться в процессе танцев под веселую музыку. 

Кроме того, танцевальная музыка стимулирует двигательную активность, что 

особенно полезно для деток с различными нарушениями физического развития. 

К тому же, музыкотерапия способствует сенсорному развитию ребенка и 

усилению активности речевых функций. Сегодня многие врачи-логопеды также 

стараются использовать в своей работе с детьми дошкольного возраста элементы 

музыкотерапии, отмечая необычайно высокую эффективность таких занятий. 

https://rschips.ru/sistema-ohlazhdeniya/muzykoterapiya-v-detskom-sadu-muzykalnaya-terapiya-v-detskom.html
https://rschips.ru/toplivnaya-sistema/klassifikaciya-muzykalnyh-instrumentov-vidy-muzykalnyh.html
https://rschips.ru/hodovaya-chast/osoznannost-i-negativnye-emocii-cheloveka-kak-sovladat-s-soboi-osoznanie.html
https://rschips.ru/kuzov/rechevoe-razvitie-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-normy-rechevogo.html
https://rschips.ru/kuzov/rechevoe-razvitie-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-normy-rechevogo.html


 

Методы музыкотерапии 

Индивидуальная музыкотерапия 

Подобный тип воздействия может быть осуществлен в трех вариантах: 

1. Отличительно-коммуникативный. При таком типе воздействия 

музыкальное произведение ребенок прослушивает вместе с педагогом. В этом 

случае мелодия способна улучшить взаимодействия между взрослым и его 

воспитанником. 

2. Реактивный. Подобное воздействие способствует очищению. 

3. Регулятивный. Этот тип воздействия позволяет устранить у ребенка 

нервно-психическое напряжение. 

Эти формы на занятии музыкотерапии в детском саду могут быть применены 

отдельно друг от друга или же в комплексе. 

Групповое прослушивание 

Данный вид занятий по музыкотерапии в детском саду должен быть построен 

так, чтобы все участники процесса могли свободно общаться между собой. Только 

в этом случае занятия станут достаточно динамичными, ведь внутри группы 

непременно возникнут взаимоотношения коммуникативно-эмоционального 

характера. 

Организация творческой деятельности является одним из лучших 

способов снятия напряжения. Особенно важно это для тех детей, которые не 

могут выговориться. Им намного проще заняться творчеством, где найдут 

выражение их фантазии. Рассказы для них очень сложны. 

Пассивная музыкотерапия 

Эта рецептивная форма воздействия, отличие которой заключается в том, что 

ребенок не принимает активного участия в занятии. В этом процессе он является 

простым слушателем. 

Во время проведения занятий с использованием пассивной формы 

музыкотерапии в детском саду дошкольникам предлагается прослушать самые 

разные композиции или вслушаться в звучания, подобранные в соответствии с 

состоянием здоровья малыша и с этапом лечения. Такие мероприятия ставят своей 

целью смоделировать положительное эмоциональное состояние. Все это позволит 

ребенку выйти из травмирующей его ситуации посредством релаксации. 

 

 

 

 

https://rschips.ru/elektrooborudovanie/kak-izbavitsya-ot-silno-obvisshego-zhivota-luchshie-sposoby-izbavitsya-ot.html
https://rschips.ru/elektrooborudovanie/kak-izbavitsya-ot-silno-obvisshego-zhivota-luchshie-sposoby-izbavitsya-ot.html
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Актуальность дополнительной образовательной программы 

Творческая личность и проблемы ее воспитания занимают одно из 

центральных мест в современной педагогической науке. Для творческой личности 

характерна способность к самоактуализации, самостоятельность в принятии 

решений, умение взять на себя ответственность за результат и способы его 

достижения. Эти проблемы являются особо актуальными в современных условиях и 

рассматриваются не только специалистами в области педагогики, но и различных 

других отраслей науки. 

Психолого-педагогические исследования убедительно доказывают 

значимость дошкольного периода в воспитании активности, самостоятельности и 

инициативы детей. К этим исследованиям относятся разработки по проблемам 

развития творчества у детей в различных видах деятельности (Н.А. Ветлугина, Л.С. 

Выготский, Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина). Также сензитивность дошкольного 

периода подтверждается и практикой работы детских садов в данном направлении. 

В решении проблемы воспитания творческой активности дошкольников одна 

из ведущих ролей принадлежит театрализованной деятельности. Ее ресурсы сегодня 

достаточно широко используются в обеспечении образовательного процесса, однако 

поиск потенциальных путей повышения ее эффективности еще продолжается. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для 

детской театрализации всегда имеют нравственную направленность (дружба, 

доброта, честность, смелость и т.д.). Благодаря сказке ребенок познает мир не только 

умом, но и сердцем. И не только познает, но и выражает свое собственное отношение 

к добру и злу. 

Театрализованные занятия – органичный синтез художественной литературы, 

музыки, изобразительного искусства. Взгляд на мир через призму театра позволяет 

ребенку по-новому пережить знакомые жизненные ситуации. Распознавая 

эмоциональное состояние другого (человека, животного, героя сказки), он учится 

адекватно выражать свои чувства и настроения, устанавливать контакты при 

общении. Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 

проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа, обеспечивает 

участие в общем деле. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, 

застенчивость. 

Осваивая в процессе занятий разнообразные способы общения (вербальные и 

невербальные), дошкольник приходит к понятию «выразительная речь», стремится 

интонационно окрашивать чтение стихов, проговаривать реплики. 

Театрализованная игра представляет собой обучение в эмоционально 

привлекательной для ребенка форме. Таким образом, театрализованные занятия 

помогают педагогу всесторонне развивать ребенка. 

Настоящая программа описывает систему образовательной работы по 

развитию театрализованной деятельности у детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

Программа разработана с учетом интересов, потребностей и способностей 

воспитанников в данном виде деятельности. 



В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой 

деятельности, обосновано распределение их в соответствии с психолого-

педагогическими особенностями дошкольников разного возраста. Предусмотрено 

поэтапное использование отдельных видов детской творческой деятельности 

(песенной, танцевальной, игровой) в процессе театрального воплощения. 

Программа реализуется в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», расширяет и обогащает ее специфическими задачами, 

представленными в пункте 1.2. 

Отличительной особенностью дополнительной образовательной программы 

является то, что в нее включен региональный компонент. Дети знакомятся с 

многонациональной культурой Краснодарского края, инсценируя сказки разных 

народов; с театральной площадкой родного поселка, посещая ее с родителями, 

воспитателями или на виртуальных экскурсиях в ДОУ. 

Деятельность в рамках программы помогает развивать интересы и 

способности ребенка; способствует общему развитию; проявлению 

любознательности, стремлению к познанию нового. 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. 

 

1.2. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель: Развитие творческой активности у детей дошкольного возраста 

средствами театрализованной деятельности. 

Задачи: 

1. Развивать начальный интерес детей к театрально-игровой деятельности. 

2. Развивать исполнительские умения детей в создании художественного 

образа, используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации. 

3. Формировать представления детей об окружающей действительности, 

уточняя представления о костюмах, атрибутах спектакля, декорациях. 

4. Знакомить детей с различными настроениями, переживаниями, 

эмоциональными состояниями персонажей. 

5. Стимулировать желание искать выразительные средства для создания 

игрового образа персонажа, пользуясь для этого движениями, мимикой, жестом, 

выразительной интонацией. 

 

1.3. Принципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации программы 

В основу программы заложены следующие принципы: 

1. Принцип деятельности. На занятиях ребенок находится в постоянном 

процессе открытия новых знаний, умений, которые направлены на формирование 

восприятия произведений театрального искусства. 

2. Принцип вариативности. Каждый педагог вправе предлагать на занятиях 

музыкальный, литературный и иллюстративный материал, не противоречащий 

позиции автора. Этот принцип дает педагогу свободу выбора. 

3. Принцип креативности (организации творческой активности детей). 

Педагог должен все время стимулировать и поощрять активность детей, создавать 



ситуации, в которых каждый ребенок становится творцом и реализует свою 

музыкально-художественную деятельность через коллективную и индивидуальную 

работу. 

4. Принцип непрерывности. Важно, чтобы процесс художественно-

эстетического воспитания интегрировался с другими видами деятельности и имел 

продолжение в школьном возрасте. То есть, речь может идти о непрерывном 

процессе формирования правильного отношения к театрально-игровому творчеству. 

5. Принцип эстетизации наполняет жизнь детей яркими переживаниями от 

соприкосновения с произведениями театрального искусства, что способствует 

эстетическому развитию личности ребенка. 

6. Обогащения детского развития средствами различных видов театрального 

искусства: драматический, кукольный, теневой, пальчиковый и др. 

7. Доступности – темы программы, ее содержание и методы обучения 

соответствуют возрастным особенностям детей дошкольного возраста, уровню их 

развития и индивидуальным особенностям ребенка. Доступность обеспечивается 

самим материалом, его организацией и методикой работы с ним. 

8. Коммуникативности – данный принцип является ведущим, т.к. результатом 

обучения, является формирование навыков и умений как средством общения, этот 

принцип предполагает создание условий для речемыслительной активности  

9. Дифференциации и интеграции – процесс интеграции проявляется в том, что 

усвоение различных аспектов театрализованной деятельности происходит не 

отдельно, а интегрировано, а также через взаимосвязь с различными видами 

искусства. 

Основополагающими подходами к построению образовательной деятельности 

в рамках программы стали: 

• системно-деятельностный подход, обеспечивающий системное 

целенаправленное обучение детей с учетом психолого-возрастных особенностей 

ребенка и присущие этим особенностям формы деятельности: игровая, 

коммуникативная, восприятие художественной литературы, музыкальная, 

двигательная. Данный подход предоставляет детям возможности самим открывать 

новые знания, выстраивать их в систему, применять их на практике, формирует 

умение рефлексировать, нацелен на развитие личности, помогает раскрепостить 

детей, развивать у них самостоятельность, творческое мышление. 

• гуманитарный подход, позволяющий рассматривать развитие личности 

ребенка, как главную цель образовательной деятельности. Данный подход 

предполагает обращенность к личности ребенка через неукоснительное соблюдение 

его прав, обеспечение его интересов; удовлетворение его потребностей, т.е. 

становление в каждом ребенке субъектности. 

• культурологический подход является основополагающим для организации 

культурных практик дошкольников и рассматривается нами в рамках программы как 

интегративный метод системной организации целостного образовательного 

процесса, обеспечивающего формирование личности ребенка как субъекта 

культуры, как целостной личности, базирующейся на истинных ценностях мировой 

и национальной культуры. 

 

 



1.4. Возраст детей, на которых рассчитана программа 

Программа рассчитана на работу с детьми 3-7 лет. 

Дети 4-го года жизни начинают постепенно овладевать ролевыми умениями – 

объединяют игрушки в режиссерской игре, включаются в сюжетно-ролевую игру. 

Сам процесс игры доставляет им удовольствие и радость. Расширяя сюжеты, 

воспитатель акцентирует внимание детей на деталях исполняемой роли, помогая им 

ориентироваться в игровом пространстве. 

У детей продолжается развиваться и поддерживаться интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и 

навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

Дети готовы к обыгрыванию сюжетов, могут имитировать образ, показанный 

взрослым. Развиваются умения разыгрывать несложные представления по 

знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Дети учатся 

чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

На 5-ом году жизни ребенок переходит к игре ориентированной на зрителя, 

где важна не только игра, но и важен результат. Игра становится средством 

самовыражения, дети учатся сочетать в роли текст и движение, развивается чувство 

партнерства. Вводятся рассказы от первого лица с сопровождением текста, 

движений и музыки. Театральный игровой опыт детей расширяется за счет игр-

драматизаций с использованием нескольких персонажей, где дети знакомятся с 

постановками спектакля настольного, пальчикового театра. Содержательную 

основу составляют игровые этюды репродуктивного и импровизированного 

характера. Особое внимание уделяется импровизации и творческому придумыванию 

игры. 

Дети 6-го года жизни стремятся к художественному изображению 

литературного произведения не только как «артисты», исполняющие роли, но и как 

«художники», оформляющие спектакль, как «музыканты», обеспечивающие 

звуковое сопровождение. Каждый вид такой деятельности помогает раскрыть 

индивидуальные особенности, способности, развивать талант воспитанников, 

увлечь их. Эти приемы стимулируют развитие мышления, фантазии, воображения, 

умение анализировать увиденное и прочитанное, умение переживать и 

сопереживать, обогащает детей художественными средствами передачи образа.  

Понравившуюся роль дети репетируют в домашних условиях вместе с 

родителями с целью вживания в роль. 

Во многих играх дети делятся на исполнителей и зрителей, что дает 

возможность оценить действия других и сравнить их с собственными действиями. 

Предлагаемые игры и упражнения используются во время самостоятельной 

деятельности детей в течение дня. Дети 6-го года жизни уже могут поставить себя 

на место другого, радоваться и тревожиться вместе с ними. 

На 7-ом году жизни активно развиваются организаторские способности, 

потребность в хорошем к себе отношении со стороны окружающих людей, желание 

быть понятым и принятым ими в действиях. Дети умеют организоваться в группы, 

договариваться о том, что будет разыгрываться, определять и осуществлять 



основные подготовительные действия (подобрать необходимые атрибуты, костюмы, 

декорации, оформить место действия, выделить ведущего, распределиться на роли, 

произвести несколько раз пробное разыгрывание). 

Ребенок подготовительной группы может применять самостоятельно 

усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в жизнь. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми дополнительной 

образовательной программы 

В результате освоения программы у ребенка формируются следующие 

качества: 

• Демонстрирует понимание эстетической ценности образцов народного 

творчества (описывает средства выразительности), проявляет эстетическое чувство 

в процессе восприятия произведений театрального искусства. 

• Способен разработать план действий по созданию продукта, составления 

описательного или творческого рассказа о предмете художественно-творческой 

деятельности. 

• Способен уверенно действовать по образцу педагога в процессе создания 

образа и описания продукта собственной художественно-творческой деятельности. 

 

1.6. Формы подведения итогов 

Освоение дошкольниками содержания программы изучается в процессе 

специально организованных наблюдений за самостоятельной театрализованной 

деятельностью детей (развитие театрального сюжета, взаимодействие с партнерами, 

ролевое поведение). Кроме того, проводится анкетирование родителей с целью 

изучения увлечений и творческих проявлений ребенка в семье. 

Педагогическая диагностика театрализованной деятельности детей 

дошкольного возраста представлена в Приложении 1. 

Кроме диагностических процедур на каждом возрастном этапе проводятся 

итоговые мероприятия: выступления на родительских собраниях, кукольные 

спектакли, представления. 
 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 

 



 



 



 

 



 

 

 



 



 

 

 



 



 

 

 

 

 



 



 



 

 

 



 

 



 


