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I Целевой раздел 

 

 1.1 Пояснительная записка 

 Работа по развитию речи детей занимает одно из центральных мест в 

дошкольном образование, это объясняется важностью периода раннего 

дошкольного детства в речевом становлении ребенка. Значимость речевого 

развития подтверждается и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, в котором выделена образовательная 

область «Речевое развитие». 

В соответствии со стандартом речевое развитие детей раннего 

дошкольного возраста включает овладение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте . 

 Состояние развития речи детей раннего дошкольного возраста на 

современном этапе ученые характеризуют как крайне неудовлетворительное 

(Т.И.Гризик, Л.Е.Тимощук, О.С.Ушакова и др.) и отмечают необходимость 

целенаправленно обновления и систематизации речевой работы в 

дошкольных образовательных учреждениях. Данное обстоятельство диктует 

необходимость рассмотрения, не только классического подхода, но и 

включения различных современных авторских технологий к организации 

работы по речевому развитию детей раннего дошкольного возраста в 

условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

          В речевом развитии детей огромную помощь может оказать 

театрализованная деятельность. Театрализованная деятельность всегда 

радует детей и пользуется у них неизменной любовью даже в раннем 

возрасте. Воспитательные и образовательные возможности театрализованной 

деятельности и её компонентов широки, т.к. участвуя в ней, дети знакомятся 

с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, 

а умело поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать 

выводы и обобщения. Театрализованная деятельность позволяет 

формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что 

каждое литературное произведение или сказка для дошкольников имеют 

нравственную направленность. Она позволяет ребенку решать многие 

проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа, это 

помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким 

образом, театрализованная деятельность помогает всесторонне развивать 
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ребенка, создавать микроклимат, в основе которого лежит уважение к 

личности маленького ребенка, забота о нем, доверительные отношения 

между взрослыми и детьми. 

    Для младших дошкольников характерно принятие действий взрослых в 

качестве образца, именно через роль в театрализованной игре ребенок 

усваивает нормы поведения, принятые в мире взрослых. Только яркие 

художественные образы, запоминающиеся, увлекательные сюжеты, близкие 

жизненному опыту ребенка, становятся основой для детской игры.  

     Программа рассчитана для детей 1,5-2 лет (группа раннего возраста). 

Данный вид деятельности рекомендуется один раз в неделю во второй 

половине дня, продолжительностью 10 минут. 

 Срок реализации программы 1 год 

  

1.2. Цель и задачи программы  

 

Цель программы: развитие речи детей в раннем возрасте с помощью 

театрализованной деятельности. 

Задачи программы:   

- побуждать использовать речь для общения со взрослыми и сверстниками, 

выражать свои ощущения в словесной форме; 

- упражнять детей в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов, 

нескольких фраз;            

- формировать правильное произношением изолированных гласных и 

большинства согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 

- формировать навыки согласования слов при построении простых 

предложений (из 2–4 слов); 

 -учить вслушиваться в звучание слова; 

- знакомить (в практическом плане) с терминами «слово», «звук»; 

- формировать понимание интонационной выразительности речи взрослого 

(умение пользоваться высотой и силой голоса, передавая вопросительную и 

восклицательную интонацию); 

- развивать способность участвовать в драматизации отрывков знакомых 

сказок; 

- воспитывать любовь к произведениям детских писателей и фольклору;  

- воспитывать у детей дружеские взаимоотношения друг с другом и интерес к 

театрально-игровой деятельности. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

 

Принцип научности: 

- предполагает подкрепление всех средств познания научно - обоснованными 

и практически апробированными методиками; 

- содержание работы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования. 
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Принцип целостности: 

- основывается на комплексном принципе построения и непрерывности 

процесса поисково-исследовательской деятельности; 

- предусматривает решение программных задач в совместной деятельности 

педагогов, детей и родителей. 

Принцип систематичности и последовательности: 

- предполагает повторяемость, что позволяет детям применить усвоенное и 

познать новое на следующем этапе развития;  

-формирует у детей динамические стереотипы в результате многократных 

повторений. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания: 

- обеспечивает психологическую защищенность ребенка, эмоциональный 

комфорт, создание условий для самореализации с опорой, на 

индивидуальные особенности ребенка. 

Принцип доступности: 

- предусматривает решение программных задач, в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Принцип активного обучения: 

- обеспечивает использование активных форм и методов обучения 

дошкольников, способствующих развитию у детей самостоятельности, 

инициативы, творчества. 

Принцип креативности: 

- предусматривает «выращивание» у дошкольников способности переносить 

ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребности детей самостоятельно находить 

решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

Принцип результативности: 

- предусматривает получение положительного результата проводимой 

работы по теме независимо от уровня интеллектуального развития детей. 

     

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности у детей группы раннего 

возраста (1,5– 2 лет)         
 

           На втором году жизни развивается самостоятельность детей, 

формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы 

сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, 

затем характер делового сотрудничества.   

        Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, 

чувственное познание действительности. 

       Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная 

активность. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на 

земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 
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После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). 

        В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать 

свои движения и действия друг с другом В разных видах деятельности 

обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребёнок 

слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, 

стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит 

и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырёхугольник, круг, 

треугольник). С помощью взрослого ребёнок упражняется в установлении 

сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия 

(большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — 

маленький чёрный мишка и т. д.). 

         При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрёшки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы 

с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребёнок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 

        Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они 

сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, 

например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в 

игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ею и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «много звеньевой ритуал». Перед 

едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, 

кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году 

жизни нет. Ребёнок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 

поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота 

подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

        На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для неё сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. 

В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

         Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ею 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребёнок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое до конца, добиваясь результата. 
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           Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 

6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

          В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, 

что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень 

шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребёнка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря 

на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображённые на картинке, в 

то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» 

он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к тому, 

что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети 

действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного 

театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или 

вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — 

«Собачку». — «Кого кормили зёрнышками?» — «Птичку». Активный 

словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит 

скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, 

туда и т. д.), а также предлоги. Упрощённые слова (ту-ту, ав-ав) заменяются 

обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После 

полутора лет ребёнок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число 

слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу.  Попытки улучшить произношение, повторяя 

слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится 

возможным лишь на третьем году жизни. Ребёнок в большинстве случаев 

после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), 

передние нёбноязычные (т, д, н), задние нёбноязычные (г, х). Свистящие, 

шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, 

произносимых ребёнком, встречаются крайне редко. 
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       Вначале произносимое ребёнком слово является целым предложением. 

Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

         К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трёх-, четырёхсловных предложений. Ребёнок старше полутора лет активно 

обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно 

интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными 

словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба 

куда пошла?», «Это что?» Дети учатся выполнять словесные просьбы 

взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. 

           На втором году жизни ребёнок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В 

речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности, аккуратности. 

        Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребёнку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 

действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный 

характер. 

          На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом 

к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений 

с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребёнок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

         На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального общения. Они самостоятельно играют друг с другом (по 

двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). Однако опыт общения у детей невелик, и основа его ещё не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнёра. Ребёнок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. 

        Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что 

стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, 
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малыш просто бросает ею. Воспитателю следует пресекать подобные факты, 

чтобы у детей не пропало желание общаться. 

        Общение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые 

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей   

приучают, соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть 

вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не 

лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть ещё один 

ребёнок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми 

словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

        На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого.   

        Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ею функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 

слов. С помощью речи можно организовать поведение ребёнка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения с взрослым. С одной 

стороны, возрастает самостоятельность ребёнка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая 

другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой 

для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

1.5.  Планируемые результаты освоения детьми Программы:  

-  пользуется речью для общения со взрослыми и сверстниками, выражает 

свои ощущения в словесной форме, знает названия окружающих предметов и 

игрушек;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия 

взрослого, эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу; 

- правильно воспроизводит звукоподражание;            

- правильно произносит изолированные гласные и большинство согласных 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 

- понимать интонационную выразительность речи взрослого (умение 

пользоваться высотой и силой голоса, передавая вопросительную и 

восклицательную интонацию); 
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- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 

II Содержательный раздел 

 

 2.1. Формы организации совместной деятельности:  

 

        Структура образовательного процесса включает следующие 

компоненты:  

           - непосредственно образовательная деятельность; 

           - образовательная деятельность в режимных моментах; 

           - самостоятельная деятельность детей; 

           - образовательная деятельность в семье. 

       При организации деятельности взрослого с детьми следует опираться на 

следующие тезисы: 

       -    включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

       -    добровольное присоединение детей к деятельности (без психического 

и дисциплинарного принуждения); 

      -    свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

       -    открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

        Непосредственно образовательная деятельность реализуется в 

совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-

исследовательской деятельности, ее интеграцию с другими видами детской 

деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, а 

также чтения художественной литературы). Данный вид деятельности 

рекомендуется один раз в неделю во второй половине дня, по подгруппам 

продолжительностью 6-10 мин. 

 

Формы работы с детьми 

 игра 

 импровизация  

 чтение воспитателя 

 беседы 

 просмотр видеофильмов 

 разучивание произведений устного народного творчества 

 обсуждение 

 наблюдения 

 словесные, настольные и подвижные игры. 

 пантомимические этюды и упражнения. 
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Здоровье сберегающие технологии 

 дыхательная гимнастика 

 артикуляционная гимнастика. 

 пальчиковые игры со словами, 

 гимнастика для глаз, 

 физкультминутка, динамические паузы. 

2.2. Средства реализации программы: 

 

           Формирование предметно-развивающей среды. Это создание речевого 

и театрального центров в группе, включающих в себя: 

  Альбом пальчиковых игр 

 Игр для развития дыхания 

 Альбомы для рассматривания 

 Настольный театр 

 Пальчиковый театр 

 Декорации (настольная и напольная ширма) 

 Театр конусной игрушки 

 Куклы – бибабо 

 Книги по программе, книжки-малышки, книжки-игрушки. Примерный 

список литературы для чтения детям (см. в приложение) 

 Маски – шапочки 

 Уголок «Ряженья» 

 
2.3. Педагогическая диагностика 

         Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности 

Педагогический анализ знаний и умений детей (мониторинг) проводится 2 

раза в год: вводный - в октябре, итоговый – в мае. (см. в приложение) 

2.4. Взаимодействие с семьей 

 1.Консультации для родителей «Оздоровление малыша с помощью  

сказок» 

 2. Папка-передвижка, «Какие   бывают театры: кукольный, настольный, 

теневой, пальчиковый     и др.» 

 3. Советы родителям «Пальчиковая гимнастика дома». «Пальчиковые игры» 

Оформление буклетов. 

 4. Рекомендации родителям как можно сделать кукольный театр своими 

руками. Папка-передвижка «Домашний театр». 

 5. Привлечение родителей к изготовлению атрибутов. Выставка «Театр 

своими руками с детьми дома».  

 

III Организационный раздел 
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3.1 Календарно-тематическое планирование совместной деятельности 

педагога с детьми на 2021-2022 учебный год. 

 

Сентябрь 

1. “Давайте познакомимся”. 

2. “Для деда, для бабы Курочка-Ряба яичко снесла золотое”. 

3. “Ходит осень по дорожке”. (по сказке “Теремок”) 

4. “Прогулка по лесу”. 

Октябрь 

1. “Мы играем и поем”. (имитация игры на дудочке в свободной пляске 

“Маша и медведь”) 

2. “Забыла девочка котенка покормить, не мог он вспомнить, как 

покушать попросить”. 

3. “Во садочке я была…”. 

4. “Игровая викторина по стихам А. Барто”. 

Ноябрь 

1. “Быстро времечко пройдет, и Цыпленок подрастет”. 

2. “Мы водили хоровод”. 

3. “Заюшкина избушка”. (театр конусной игрушки) 

4. “Зеркало, зеркало – скажи…”. 

Декабрь 

1. “Потеряли котятки по дороге перчатки”. 

2. “Встали детки в кружок – закружились как снежок”. 

3. “Мешок с сюрпризом”. (театр на картоне) 

4. “Заходите в гости к нам”. 

Январь 

1. “Сказка о глупом мышонке”.    

 

2. “Лисичку заяц в дом пустил, и вот на улице один”. 

3. “Ох, и хитрая лиса! Трудно ее выгнать, да!”. 

4. “Звери в гостях у Снегурочки”. 

Февраль 

1. “Без друзей нам не прожить ни за что на свете”. 

2. “В гости к ежику и лисе”. 

3. “Мы актеры”. 

4. “В гости пальчики пришли”. 

Март 

1. “Весна пришла!”. 

2. “Смоляной бычок”. (театр мягкой игрушки) 

3. “Представьте себе…”. 

4. “Воробей и кот”. 

Апрель 

1. “В тесноте, да не в обиде”. 
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2. “Свет мой зеркальце скажи…”. 

3. “На болоте две подружки, две зеленые лягушки”. 

4. “Дайте только срок, построим теремок!”. 

Май 

1. “К нам гости пришли!”. 

2. “Ладушки – ладошки”. 

3. “Пчелки – детки, полетели!”. 

4. “Два веселых гуся”. 

 

 

Литература 
Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. М., 1991г. 

Алянский Ю. «Азбука театра» М.:1998г. 

Альхимович С.А.. Театр Петрушки в гостях у малышей. 

Вакуленко Ю.А.,., О.П. Власенко. Театрализованные инсценировки сказок в 

детском саду - Волгоград: Учитель, 2008. 

Горохова Л.А.., Т.Н. Макарова. Музыкальная и театрализованная 

деятельность в ДОУ.  

 Караманенко Т.Н. “Кукольный театр – дошкольникам” Москва, 

“Просвещение” 1982г. 

Лазаренко О.И. «Артикуляционно - пальчиковая гимнастика». Комплекс 

упражнений.М.:2012г 

Лаптева Г.В. «Игры для развития эмоций и творческих способностей». 

Театральные занятия для детей 5-9 лет. С.-П.:2011г. 

Лыкова И.А. «Теневой театр вчера и сегодня» С.-П.:2012г. 

Лыкова И.А. «Театр на пальчиках» М.2012г. 

Маханова М.Д. Эмоциональное развитие дошкольника. М., 1985г. М.Д. 

Занятия по театрализованной деятельности в детском саду. М., 2009г. М. Д.  

Маханева М.Д “Театральные занятия в детском саду” Москва, Творческий 

центр “Сфера” 2003г. 

Макарова Л.П., В.Г. Рябчикова,. Н.Н.Мосягина.  

Новотворцев Н. Развитие речи детей. Ярославль, 1995г. 

Орлова Ф.М. и Е.Н Соковина. Нам весело.  

.Петрова Т,И, Сергеева, Е.С. Петрова “Театрализованные игры в д/с” Москва 

“Школьная пресса” 2000г. 

Распопов А.Г. «Какие бывают театры» Изд-во: Школьная пресса 2011г. 

Совушкина А.Г. «Развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика). 

Сорокина Н. Ф. «Играем в кукольный театр» М.: АРКТИ, 2002. 

Сорокина Н.Ф.. Сценарии театральных кукольных занятий. – М.: Аркти, 

2004. 

Театрализованные праздники для детей.- Воронеж, 2006.Г.А.Лапшина. - 

Волглград, 2007.  

Интернет ресурсы: 

a2b2.ru›methods/17693_kruzhok_zhivaya_skazka_v_… 

http://a2b2.ru/
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nsportal.ru›…rabochaya-programma…po…deyatelnosti… 

 

 

 

 

                                             

Приложение 1 

Примерный список литературы для чтения детям раннего возраста 
  

Русский фольклор: 

 «Наши уточки с утра…», «Пошел котик на Торжок…», «Огуречик, 

огуречик…», «Наша Маша маленька…», «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком…», «Заяц Егорка…», «Из-за леса, из-за гор…», «Солнышко, 

ведрышко…», «Чики, чики, кички…», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон 

на дубу». 

 Сказки:  

«Козлятки и волк» (обр. К.Ушинского); «Теремок», «Маша и медведь» (обр. 

М.Булатова). 

 Фольклор народов мира : 

«Три веселых братца» (пер. с нем. Л.Яхина), «Бу-бу, я рогатый» (лит., обр. 

Ю.Григорьева), «Котауси и Мауси» (англ., обр. К.Чуковского), «Ой ты, 

заюшка-пострел…» (пер. с молд. И.Токмаковой), «Ты, собачка, не лай…» 

(пер. с молд. И.Токмаковой), «Разговоры» (чуваш.,пер. Л.Яхнина), 

«Снегирек» (пер. с нем. В.Викторова), «Сапожник» (польск., обр. 

Б.Заходера). 

Произведения поэтов и писателей России:  

А.Барто «Мишка», «Грузовик», «Бычок», «Мячик», «Слон», «Лошадка», 

«Кто как кричит», «Кораблик»; В.Берестов «Большая кукла», «Котенок»; 

Г.Лагздынь «Петушок»; С.Маршак «Детки в клетке», «Сказка о глупом 

мышонке»; Э.Машковская «Приказ»; Н.Пикулева «Лисий хвостик», 

«Надувала кошка шар…»; Н. Саконская «Где мой пальчик»; А.Пушкин 

«Ветер по морю гуляет…»; М.Лермонтов «Спи, младенец»; А.Барто, П.Барто 

«Девочка-ревушка»; А.Введенский «Мышка»; А.Плещеев «Сельская песня»; 

Г.Сапгир «Кошка»; К. Чуковский «Федотка», «Путаница», Л.Толстой «Спала 

кошка на крыше», «Был у Пети и Миши конь…», «Три медведя»; В.Сутеев 

«Кто сказал «мяу»; В.Бианки «Лис и мышонок»; Г.Балл «Желтячок», 

Н.Павлова «Земляничка». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран:  

 С.Капутикян «Все спят», «Маша обедает» (пер. с арм. Т.Спендиаровой), 

П.Воронько «Обновки» (пер. с укр. С.Маршака); Д.Биссет «Га-га-га!» (пер. с 

англ. Н.Шерешевской); Ч. Янчарский «В магазине игрушек», «Друзья!» (пер. 

с польск. В.Приходько). 

  

https://nsportal.ru/
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Приложение 2 

 

Календарно-тематическое планирование совместной деятельности 

педагога с детьми на 2021-2022 учебный год. 

 Сентябрь 

Тема: “Давайте познакомимся”. 

Цель: формировать у детей живой интерес к театрализованной игре, желание 

участвовать в общем действии и использовать все окружающее 

пространство; побуждать детей к активному общению, развивать речь и 

умение строить диалог. 

Литература: М. Д. Маханева “Театральные занятия в детском саду” Москва, 

Творческий центр “Сфера” 2003г. 

Тема: “Для деда, для бабы Курочка-Ряба яичко снесла золотое”. 

Цель: стимулировать эмоциональное восприятие детьми театрализованной 

игры и активное участие в ней; развивать двигательную активность детей. 

Литература: Т.Н. Караманенко “Кукольный театр – дошкольникам” Москва, 

“Просвещение” 1982г. 

Тема: “Ходит осень по дорожкам”. (по сказке “Теремок”) 

Цель: стимулировать эмоциональное восприятие детьми сказки; пополнять 

словарь лексикой, отражающей эмоциональное состояние человека; учить 

находить выразительные средства в мимике, жестах, интонациях. 

Литература: Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова “Театрализованные 

игры в д/с” Москва “Школьная пресса” 2000г. 

Тема: “Прогулка по лесу”. 

Цель: учить детей эмоционально проговаривать фразы; воспитывать 

бережное отношение к природе, видеть красоту осеннего леса; развивать 

фантазию, творческие способности, ассоциативное мышление. 

Литература: М. Д. Маханев “Театральные занятия в детском саду”                                         

Москва, Творческий центр “Сфера” 2003г. 

 Октябрь. 

Тема: “Мы играем и поем”. (имитация игры на дудочке в свободной пляске 

“Маша и медведь”) 

Цель: вызвать интерес и желание играть с музыкальными игрушками; 

побуждать детей импровизировать простейшие танцевальные движения. 

Литература: Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Милаванович  Программа “Театр – 

творчество – дети” Москва 1995г. 
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Тема: “Забыла девочка котенка покормить, не мог он вспомнить, как 

покушать попросить”. 

Цель: учить отождествлять себя с театральным персонажем; развивать 

внимательность; учить сочетать движения и речь; закреплять знания об 

окружающем. 

Литература: Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова “Театрализованные 

игры в д/с” Москва “Школьная пресса” 2000г. 

Тема: “Во садочке я была…”. 

Цель: учить детей свободно двигаться, используя все окружающее 

пространство; воспитывать эмоционально-образное восприятие содержания 

небольших стихотворений; помочь найти средства выражения образа в 

движениях, мимике, жестах. 

Литература: Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Милаванович  Программа “Театр – 

творчество – дети” Москва 1995г. 

Тема: “Игровая викторина по стихам А. Барто”. 

Цель: развивать имитационные навыки; развивать фантазию, эмоциональную 

память; воспитывать дружелюбные отношения в игре; продолжать работу 

над интонационной выразительностью речи детей и их умением имитировать 

движения персонажей театрального действия. 

Литература: М. Д. Маханева “Театральные занятия в детском саду” Москва, 

Творческий центр “Сфера” 2003г. 

Ноябрь 

Тема: “Быстро времечко пройдет, и Цыпленок подрастет”. 

Цель: продолжать учить слушать сказки, развивать ассоциативное 

мышление; развивать исполнительские умение через подражание повадкам 

животных, их движениям и голосу; воспитывать любовь к животным и 

желание ими любоваться. 

Литература: М. Д. Маханева “Театральные занятия в детском саду” Москва, 

Творческий центр “Сфера” 2003г. 

Тема: “Мы водили хоровод”. 

Цель: воспитывать доброжелательные отношения между детьми; развивать 

подражательные навыки и фантазию; формировать у детей необходимый 

запас эмоций и впечатлений. 

Литература: Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова “Театрализованные 

игры в д/с” Москва “Школьная пресса” 2000г. 

Тема: “Заюшкина избушка” (театр конусной игрушки). 

Цель: поддерживать желание детей коллективно рассказывать знакомые 

сказки; обеспечивать дальнейшее развитие разносторонних представлений о 

видах театра. 

Литература: Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова “Театрализованные 

игры в д/с” Москва “Школьная пресса” 2000г. 

Тема: “Зеркало, зеркало – скажи…”. 

Цель: воспитывать умение владеть своим вниманием, развивать фантазию и 

воображение детей. 
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Литература: Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Милаванович Программа “Театр – 

творчество – дети” Москва 1995г. 

  

Декабрь 

Тема: “Потеряли котятки по дороге перчатки”. 

Цель: развивать умение следить за развитием действия; продолжать учить 

передавать эмоциональное состояние персонажей. 

Литература: Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова “Театрализованные 

игры в д/с” Москва “Школьная пресса” 2000г. 

Тема: “Встали детки в кружок – закружились как снежок”. 

Цель: продолжать учить детей импровизировать под музыку; развивать 

фантазию, ассоциативное мышление; формировать эстетическое восприятие 

природы; развивать память физических ощущений. 

Литература: М. Д. Маханева  “Театральные занятия в детском саду” Москва, 

Творческий центр “Сфера” 2003г. 

Тема: “Мешок с сюрпризом”. (театр на картоне) 

Цель: побуждать интерес к театральной игровой деятельности; обеспечивать 

более яркое восприятие литературного произведения; развивать 

пространственное и образное восприятие. 

Литература: Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Милаванович Программа “Театр – 

творчество – дети” Москва 1995г. 

Тема: “Заходите в гости к нам”. 

Цель: развивать фантазию и умение ориентироваться в пространстве; 

формировать произвольное внимание, активизировать интерес к 

театральному искусству; развивать навыки имитации; учить выражать свои 

эмоции. 

Литература: Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова “Театрализованные 

игры в д/с” Москва “Школьная пресса” 2000г. 

  

Январь 

Тема: “Сказка о глупом мышонке”. 

Цель: побуждать детей к активному участию в театральной игре; учить четко, 

проговаривать слова, сочетая движения и речь; учить эмоционально, 

воспринимать сказку, внимательно относиться к образному слову, 

запоминать и интонационно выразительно воспроизводить слова и фразы из 

текста. 

Литература: М. Д. Маханева  “Театральные занятия в детском саду” Москва, 

Творческий центр “Сфера” 2003г. 

Тема: “Лисичку заяц в дом пустил, и вот на улице один”. 

Цель: познакомить детей со сказкой “Лиса, заяц и петух”; формировать у 

детей достаточно необходимый запас эмоций и впечатлений; воспитывать 

дружеские, партнерские взаимопонимания. 

Литература: М. Д. Маханева “Театральные занятия в детском саду” Москва, 

Творческий центр “Сфера” 2003г. 
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Тема: “Ох, и хитрая лиса! Трудно ее выгнать, да!”. 

Цель: учить детей рассказывать сказку с помощью воспитателя; воспитывать 

коммуникативные навыки общения; учить сочетать речь с пластическими 

движениями; побуждать участию в театральной игре. 

Литература: М. Д. Маханева  “Театральные занятия в детском саду” Москва, 

Творческий центр “Сфера” 2003г. 

Тема: “Звери в гостях у Снегурочки”. 

Цель: вызвать желание участвовать в играх-драматизациях; подводить детей 

к созданию образа героя, используя для этого мимику, жест, движения. 

Литература: Т.И. Петрова, Е.Я. Сергеева, Е.С. Петрова “Театрализованные 

игры в д/с” Москва “Школьная пресса” 2000г. 

  

Февраль 

Тема: “Без друзей нам не прожить ни за что на свете”. 

Цель: учить детей отгадывать загадки; развивать исполнительские умения 

через подражание повадкам животных; воспитывать любовь к животным. 

Литература: М. Д. Маханева “Театральные занятия в детском саду” Москва, 

Творческий центр “Сфера” 2003г. 

Тема: “В гости к ежику и лисе”. 

Цель: учить детей интонационно выразительно проговаривать слова 

чистоговорки, меняя силу голоса; формировать достаточно необходимый 

запас эмоций и впечатлений; развивать воображение и способности к 

творчеству; воспитывать дружеские, партнерские взаимопонимания. 

Литература: Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова “Театрализованные 

игры в д/с” Москва “Школьная пресса” 2000г. 

Тема: “Мы актеры”. 

Цель: формировать у детей характерные жесты отталкивания, притяжения, 

раскрытия, закрытия; воспитывать партнерские отношения между детьми. 

Литература: Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Милаванович Программа “Театр – 

творчество – дети” Москва 1995г. 

Тема: “В гости пальчики пришли”. 

Цель: развивать мелкую моторику рук в сочетании с речью; развивать 

устойчивый интерес к различной театральной деятельности; познакомить с 

театром рук; воспитывать партнерские отношения между детьми; учить 

детей интонационно выразительно воспроизводить заданную фразу. 

Литература: Т.И. Петрова, Е.Я. Сергеева, Е.С. Петрова “Театрализованные 

игры в д/с” Москва “Школьная пресса” 2000г. 

 Март 

Тема: “Весна пришла!”. 

Цель: учить детей проговаривать заданную фразу с определенной 

интонацией в сочетании с жестами; воспитывать коммуникативные навыки 

общения, учить сочетать напевную речь с пластическими движениями. 

Литература: М. Д. Маханева  “Театральные занятия в детском саду” Москва, 

Творческий центр “Сфера” 2003 
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Тема: “Смоляной бычок”. 

Цель: развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в театре; 

продолжать формировать эмоциональную выразительность речи детей. 

Литература: Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова “Театрализованные 

игры в д/с” Москва “Школьная пресса” 2000г. 

Тема: “Представьте себе…”. 

Цель: вызвать у детей радостный эмоциональный настрой; развивать 

элементарные навыки мимики и жестикуляции; учить детей интонационно 

проговаривать фразы; развивать воображение. 

Литература: Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Милаванович Программа “Театр – 

творчество – дети” Москва 1995г. 

Тема: “Воробей и кот”. 

Цель: учить детей слушать сказку; рассказывать ее вместе с воспитателем; 

формировать необходимый запас эмоций; развивать воображение. 

Литература: М. Д. Маханева “Театральные занятия в детском саду” Москва, 

Творческий центр “Сфера” 2003 г. 

 Апрель 

Тема: “В тесноте, да не в обиде”. 

Цель: учить детей отгадывать загадки; воспитывать коммуникативные 

качества; учить сочетать речь с движением; развивать воображение. 

Литература: М. Д. Маханева “Театральные занятия в детском саду” Москва, 

Творческий центр “Сфера” 2003г. 

 Тема: “Свет мой зеркальце скажи”. 

Цель: развивать способности детей понимать эмоциональное состояние 

другого человека и уметь адекватно выразить свое 

Литература: Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Милаванович Программа “Театр – 

творчество – дети” Москва 1995г. 

Тема: “На болоте две подружки, две зеленные лягушки”.  

Цель: развивать артикуляционный аппарат и продолжать работу над 

интонационной выразительностью; учить детей использовать в игре все 

пространство; воспитывать коммуникативные качества; формировать 

необходимый запас эмоций. 

Литература: Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова “Театрализованные 

игры в д/с” Москва “Школьная пресса” 2000г. 

Тема: “Дайте только срок, построим теремок!”. 

Цель: продолжат учить детей отгадывать загадки; развивать элементарные 

навыки мимики и жестикуляции; учить сочетать движения и речь; развивать 

воображение. 

Литература: М. Д. Маханева “Театральные занятия в детском саду” Москва, 

Творческий центр “Сфера” 2003г. 

Май 

Тема: “К нам гости пришли!” 

Цель: вызывать у детей радостный эмоциональный настрой; развивать 

элементарные навыки мимики и жестикуляции; учит детей интонационно 
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выразительно проговаривать фразы; учить сочетать движения и речь; 

развивать воображение. 

Литература: Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова “Театрализованные 

игры 

в д/с” Москва “Школьная пресса” 2000г. 

Тема: “Ладушки-ладошки” 

Цель: учить воспроизводить текст знакомой сказки в театральной игре; 

развивать память; учить подбирать соответствующую интонацию для 

характеристики сказочного героя: воспитать доброжелательные отношения и 

партнерские качества; развивать артикуляционный аппарат; формировать 

живой интерес к русскому фольклору. 

Литература: М. Д. Маханева “Театральные занятия в детском саду” Москва, 

Творческий центр “Сфера” 2003г. 

Тема: “Пчелки-детки, полетели!” 

Цель: развивать артикуляционный аппарат посредством проговаривания 

чистоговорки; развивать творческие способности детей; побуждать к 

активному участию в театральном действии; учить интанционно-

выразительно проговаривать фразы из стихотворного текста. 

Литература: Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова “Театрализованные 

игры в д/с” Москва “Школьная пресса” 2000г. 

Тема: “Два веселых гуся” 

Цель: развить память физических ощущений; учить интанционно-

выразительно проговаривать фразы; воспитать бережное отношение к 

окружающему миру; развить пантомические навыки. 

Литература: Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова. “Театрализованные 

игры в д/с” Москва “Школьная пресса” 2000 г. 
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                                                     Приложение 3 

 

Педагогическая диагностика  
Методика: при проведении педагогической диагностики были использованы 

низко формализованные методы: наблюдение (в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на непосредственно театрализованной организованной 

деятельности) 

Индивидуальная карта речевого развития детей раннего возраста 

посредством реализации рабочей программы «Первые шаги в Закулисье» 

Фамилия Имя ребенка ____________Группа «Смешарики » Учебный год  2022-2023.  

Воспитатель Ломоносова Т.В. 

№ Показатели и критерии педагогического мониторинга 

  
Методы 

диагностики 

Этапы мониторинга 

 Стартовый 

 

Итоговый 

 

 

1 Пользуется речью для общения со взрослыми и 

сверстниками, выражает свои ощущения в 

словесной форме. 

Наблюдение   

2 Знает названия окружающих предметов и 

игрушек.  

 

   

3 Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребёнок 

воспроизводит действия взрослого, эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу 

 

   

4 Правильно воспроизводит звукоподражание    

5 Правильно произносит изолированные гласные и 

большинство согласных (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных) звуков. 

 

   

6 Понимает интонационную выразительность речи 

взрослого (умение пользоваться высотой и силой 

голоса, передавая вопросительную и 

восклицательную интонацию). 
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7 Сформирован навык согласования слов при 

построении простых предложений (из 2–4 слов). 

 

   

8  Вслушиваться в звучание слова. 

 

   

9 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинок, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 

   

10 С пониманием следит за действиями героев 

кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх. 

 

 

   

 

Условные обозначения: 

Проявление:       - не сформирован;      +\- находится в стадии формирования ;      

+ сформирован 

Примечание: 

 показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не 

зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия 

взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или не 

успешности предыдущей деятельности и т. д. 

 показатель "находится в стадии формирования" означает, что 

показатель периодически проявляется и его проявление зависит от 

особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, 

настроения ребенка и т. д.  

 показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется 

крайне редко и его появление носит случайный характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
 


