
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основу рабочей программы театрального кружка «Теремок» для 1-ого и 2-

ого года обучения составляют следующие документы:  

1. ООП НОО МАОУ «Школа №2»  

2. Авторская программа  

Актуальность программы обусловлена тем, что театральное 

искусство имеет незаменимые возможности духовно-нравственного 

воздействия. Ребёнок, оказавшийся в позиции актёра - исполнителя, может 

пройти все этапы художественно-творческого осмысления мира, а это значит 

– задуматься о том, что и зачем человек говорит и делает, как это понимают 

люди, зачем показывать зрителю то, что ты можешь и хочешь сыграть, что 

ты считаешь дорогим и важным в жизни.  

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального 

общего образования на основе методической литературы Н.Ф. Сорокиной, 

И.Б. Караманенко, С.М. Альхимович, Ю.Л. Алянского и др., в которых 

рассматриваются вопросы организации театра, в том числе и кукольного, в 

общеобразовательной школе.  

Программа «Теремок» адаптирована МАОУ «Школа №2» г. Губахи, 

разработана с учетом требований федерального образовательного стандарта 

начального общего образования второго поколения, направлена для 

реализации общекультурного направления по ФГОС и расчитана для занятий 

с детьми младшего школьного возраста. Программа направлена на развитие 

творческой личности и создание условий для её самореализации. Основная 

театрализованная деятельность этой программы – это хорошая возможность 

раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания творческой 

направленности личности. Кроме того, коллективная театрализованная 

деятельность направлена на целостное воздействие на личность ребенка, его 

раскрепощение, вовлечение в действие, активизируя при этом все 

имеющиеся у него возможности; на самостоятельное творчество; развитие 

всех ведущих психических процессов. Способствует самопознанию, 

самовыражению личности при достаточно высокой степени свободы; создает 

условия для социализации ребенка, усиливая при этом его адаптационные 

способности, корректирует коммуникативные отклонения; помогает 

осознанию чувства удовлетворения, радости, значимости, возникающих в 

результате выявления скрытых талантов и потенций.  



Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных 

задач общества и государства является воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В 

обновленном Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования процесс образования понимается не только как процесс 

усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих 

инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как 

процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, 

семейных и других ценностей. Государство и общество ставят перед 

педагогами следующие задачи: создание системы воспитательных 

мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике 

использовать полученные знания; формирование целостной образовательной 

среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и 

учитывающую историко-культурную, этническую и региональную 

специфику; формирование активной деятельностной позиции; выстраивание 

социального партнерства школы с семьей.  

Большое внимание уделено организации внеурочной деятельности, как 

дополнительной среды развития ребенка. Внеурочная художественная 

деятельность может способствовать в первую очередь духовно-

нравственному развитию и воспитанию школьника, так как синтезирует 

различные виды творчества. Одним из таких синтетических видов является 

театр.  

Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической 

природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, 

увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать 

других, развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть непременный 

атрибут театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети, 

педагоги взаимодействуют друг с другом, получая максимально 

положительный результат. Игра, игровые упражнения, особенно в первом 

классе, выступают как способ адаптации ребенка к школьной среде. 

Проиграв этюд-эксперимент, школьники могут практически побывать в 

любой ситуации и проверить на своем жизненно - игровом опыте 

предположения и варианты поведения и решения подобной проблемы.  

В то же время театральное искусство (театрализация)   

- способствует внешней и внутренней социализации ребёнка, т.е. помогает 

ему легко входить в коллективную работу, вырабатывает чувство 



товарищества, волю, целеустремлённость, терпение и другие качества, 

необходимые для успешного взаимодействия с социальной средой;  

 - пробуждает интерес к литературе, дети начинают читать с удовольствием и 

более осмысленно;   

- активизирует и развивает интеллектуальные и творческие способности 

ребёнка; он начинает свободно фантазировать и в области текста и 

музыкального оформления – словом всего того, что связано с игрой в театре. 

 Работа педагога заключается в создании организованной творческой 

атмосферы, «когда ты интересен всем, все интересны тебе». Тренировка 

внимания к окружающим обеспечивается в коллективных играх и заданиях, 

где каждый должен выступать только в своё время и на своём месте. 

Необходима и тренировка, раскрытие, активизация самобытности, 

самостоятельности каждого ребёнка. Этим и объясняется разработка 

программы театрального кружка.  

Программа «Теремок» разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС, с нормами СанПИНа. Составлена с учётом запросов родителей и 

интересов ребёнка, ориентирована на обучающихся начальных классов и 

может быть реализована в работе педагога, как с отдельно взятым классом, 

так и с группой обучающихся из разных классов.  

Данная программа «Теремок» эффективно влияет на воспитательно - 

образовательный процесс. Помогает воспитывать, с помощью игры, так как 

для детей игра в этом возрасте – основной вид деятельности. Младшие 

школьники с удовольствием включаются в игру: отвечают на вопросы кукол, 

выполняют их просьбы, перевоплощаются в тот или иной образ. Ребята 

смеются, когда смеются персонажи, грустят вместе с ними, всегда готовы 

прийти к ним на помощь. Участвуя в театрализованных играх, дети 

знакомятся с окружающим миром через образы, краски, звуки 

 Преимущество кукольного театра, как концертного коллектива, 

состоит в его мобильности: он может выступать практически на любой 

площадке, в зале, в классе, в детском саду. Репертуар подбирается с учётом 

возрастных особенностей учащихся.  

В атмосфере доброжелательного и терпеливого отношения друг к 

другу формируется чуткость детей к правдивому целенаправленному 

действию. Для тренировки воображения служат и упражнения голосом и 

речью: говорить медленно, громко, тихо, быстро, басом. Речевые упражнения 



выполняют пропедевтическую роль будущей работы над художественным 

чтением.  

В художественном мире сегодняшнего школьника театр занимает более 

скромное место, чем кино, эстрадная музыка, литература. Детскому 

восприятию очень близок кукольный театр, поскольку детям свойственно 

мысленное одушевление кукол, игрушек, предметов окружающего мира.  

В воспитательном процессе в начальной школе основными средствами 

воспитания является: культура. Эта область человеческого бытия, в 

основании которой лежат общечеловеческие ценности. Накапливая опыт 

отношений с окружающим миром, ребенок развивается как личность 

 Несомненно, всё это оказывает благотворное воздействие на развитие 

детского восприятия, воображения, способствует переживанию 

положительных эмоций. Этот вид искусства доставляет детям много радости 

и создает у них хорошее настроение, развивается эстетический вкус, 

отрабатывается отчетливое произношение и выразительность речи. 

 Увиденное и показанное в театре расширяет кругозор детей и надолго 

остаётся в памяти: делятся впечатлениями о спектакле, рассказывают 

родителям. Это способствует развитию речи и умению выражать свои 

чувства.  

В процессе изготовления куклы учащиеся приобретают разносторонние 

навыки в обращении с различными инструментами и материалами, у них 

развиваются сообразительность и конструктивные способности, 

эстетический вкус и способности в изобразительном искусстве – чувство 

цвета, формы, понимание художественного образа.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: Программа внеурочной деятельности 

«Теремок» разработана для учащихся 1-2 классов на детей 7 – 8 лет 

(Начальная школа).  

Цель занятий в кукольном театре: развитие творческих 

способностей детей средствами кукольного театрального искусства.  

Данная цель реализуется через решение следующих задач:  

• реализация творческого потенциала личности младшего школьника;  

• систематическое и целенаправленное развитие зрительного 

восприятия, пространственного мышления, фантазии, речи детей;  



• знакомство учащихся с основами кукольной театрализации 

(театральная игра и актёрское мастерство, приёмы кукловождения, 

сценическое движение, сценическая речь, музыкальное оформление пьесы, 

декорации, история кукольного театра);  

• развитие художественного и ассоциативного мышления младших 

школьников; познавательной сферы и произвольных психических процессов; 

• обогащение эмоционально-образной сферы школьников;  

• формирование нравственных качеств, гуманистической личностной 

позиции, позитивного и оптимистического отношения к жизни.  

В программе выделено два типа задач:  

Первый тип – это воспитательные задачи, которые направлены на 

развитие эмоциональности, интеллекта, а также коммуникативных 

особенностей ребенка средствами детского театра.  

Второй тип – это образовательные задачи, которые связаны 

непосредственно с развитием артистизма и навыков сценических 

воплощений, необходимых для участия в детском театре.  

Место программы театрального кружка «Теремок» в учебной 

деятельности. Настоящая программа составлена на 34 часа в 1-2 классах, в 

соответствии с Учебным планом МАОУ «Школа №2» из расчета 34 учебных 

недели. 

 Занятия проходят 1 раз в неделю на базе общеобразовательного 

учреждения МАОУ «Школа №2» г. Губаха во внеурочное время. 

Продолжительность занятия - 40 минут. Возможна корректировка 

продолжительности занятия согласно нормам СанПин.  

Срок реализации программы: 2022 – 2023 уч.г., 2023-2024 уч.г.  

Ожидаемые результаты реализации программы и способы их 

проверки 

В результате изучения данного курса у выпускников начальной школы 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия.  

Личностные:   



 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе;   

 способность к самооценке; 

  основы гражданской идентичности личности в форме осознания 

своего «Я» как гражданина России, чувство сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ, историю;   

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей;  знание основных моральных норм; 

  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной литературой;   

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Метапредметные:  

Регулятивные УУД  

 определять и формулировать цель деятельности;   

 в сотрудничестве с учителем ставить новые задачи; 

  планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации;   

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок.  

Познавательные УУД  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

различных задач;   

 строить речевое высказывание как в устной, так и письменной форме; 

  основам смыслового чтения художественных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов;  строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях.  

Коммуникативные УУД   



 допускать возможность существования различных точек зрения, 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

  задавать вопросы; 

  формулировать собственное мнение и позицию; 

  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Предметные  

По завершении 1 года учащиеся должны:   

 получить знания об истории происхождения кукол, о видах кукол; 

  овладеть умением распределять дыхание во время произношения 

текста; 

  научиться сочинять истории в предлагаемых обстоятельствах и при 

прослушивании музыки;   

 овладеть навыком вождения перчаточной куклой; 

  научиться переносить образ героя в рисунок; 

  овладеть культурой общения со сверстниками и со взрослыми; 

  осознать чувство ответственности перед коллективом во время 

совместной работы по созданию спектакля;  

 знать фольклор чувашского народа: сказки, предания, легенды, 

сказания.  

По завершении 2 года учащиеся должны:   

 научиться анализировать пьесу, давать характеристику героям; 

  овладеть умением анализировать роль, определять «зерно» 

характера; 

  обучиться переносу образа с эскиза в скульптуру будущей куклы; 



  научиться использовать выразительные возможности куклы; 

  уметь сочинять сказки и рифмовки; 

  научиться умению использовать метафору и ассоциации для 

нахождения образасимвола; 

  научиться понимать значимость и возможности коллектива и свою 

ответственность перед ним.  знать историю создания и отличительные 

особенности чувашского национального костюма.  

Проверка результатов проходит в форме:  

 простое наблюдение 

  тестирования 

  проведение игр 

  игровых занятий на повторение театральных понятий (конкурсы, 

викторины, составление кроссвордов и др.),  

 проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др.  

Ожидаемый результат: постановки самостоятельных спектаклей, 

творческое и духовное развитие участников процесса, воспитание социально-

адаптированного человека, способного применять на практике знания, 

полученные в кукольном театре.  

Формы подведения итогов реализации программы  

Для полноценной реализации данной программы используются разные 

виды контроля:   

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за 

деятельностью ребенка в процессе занятий;   

 промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, 

конкурсы, проводимые в образовательном учреждении;   

 итоговый – открытые занятия, спектакли, фестивали.  

Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются 

промежуточными этапами контроля за развитием каждого ребенка, 

раскрытием его творческих и духовных устремлений.  



Творческие задания, вытекающие из содержания занятия, дают 

возможность текущего контроля.  

Открытые занятия по актерскому мастерству и сценической речи 

являются одной из форм итогового контроля.  

Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать 

развитие способностей каждого ребенка, является спектакль или театральное 

представление.  

Реализация программы, не только на занятиях, но и в выступлениях на 

праздниках, позволит стимулировать способность обучающихся к образному 

и свободному восприятию окружающего мира.  

Содержание курса 

(первый год) 

1.Азбука театра  

Знакомство детей с историей театра в России. Понятие о пьесе, 

персонажах, действии, сюжете. Особенности организации работы театра. 

Техника безопасности. Особенности театральной терминологии.  

Практическая работа: отработка техники движений куклы на руке.  

2. Виды кукол и способы управления ими  

Понятие «кукловод». Ознакомление детей с принципом управления 

движения куклы (движение головы, рук куклы).  

3.Секреты сценического мастерства  

Понятие о речевой гимнастике и об особенностях речи различных 

персонажей кукольного спектакля (детей, взрослых персонажей, различных 

зверей). Голосовые модуляции. Понятие об артикуляции и выразительном 

чтении различных текстов (диалог, монолог, рассказ о природе, прямая речь, 

речь автора за кадром и т. п.). Речевая гимнастика (в декорации). Работа со 

скороговорками. Природные задатки человека, пути их развития. Посещение 

спектакля кукольного театра.  

Практическая работа: отработка (тренинг) сценической речи.  

4 Особенности работы кукловода  



Понятие о разнообразии движений различных частей кукол. Отработка 

навыков движений куклы по передней створке ширмы. Особенности 

психологической подготовки юного артиста-кукловода. Закрепление навыков 

жестикуляции и физических действий. Отработка навыков движения куклы в 

глубине ширмы. Понятие о театральных профессиях (актёр, режиссёр, 

художник, гримёр, осветитель и др.)  

Практическая работа: расчёт времени тех или иных сцен, мизансцен и 

протяжённости всего спектакля.  

5.Выбор пьесы и работа над ней  

Выбор пьесы. Чтение сценария. Распределение и пробы ролей (по два 

состава). Разучивание ролей с применением голосовых модуляций. 

Оформление спектакля: изготовление аксессуаров, подбор музыкального 

оформления. Соединение словесного действия (текст) с физическим 

действием персонажей. Отработка музыкальных номеров, репетиции. 

Посещение кукольных спектаклей в театре. Понятие об актёрском мастерстве 

и о художественных средствах создания театрального образа. Драматургия, 

сюжет, роли.  

Практическая работа: тренинг по взаимодействию действующих лиц 

в предполагаемых обстоятельствах на сцене. 

 6.Особенности изготовления кукол  

Знакомство с технологией разработки выкроек кукол. Выбор 

материалов для изготовления различных частей куклы. Порядок 

изготовления различных частей куклы (куклы-девочки, зайца, волка, медведя 

и др.). Изготовление одежды кукол. Понятие о технологии изготовления 

различных кукольных персонажей.  

Практическая работа: изготовление различных кукол.  

7. Изготовление декораций и бутафории  

Знакомство с понятием «декорация». Ознакомление с элементами 

оформления (декорации, цвет, свет, шумы и т. п.) спектакля кукольного 

театра. Первичные навыки работы с ширмой. Понятие о плоскостных, 

полуплоскостных и объёмных декорациях. Изготовление плоскостных 

декораций (деревья, дома и т. д.). Понятие о физико-технических свойствах 

материалов для изготовления театрального реквизита.  



Практическая работа: установка ширмы и изготовление элементов 

декораций.  

8. Итоговое выступление  

Подготовка помещения для презентации кукольного спектакля. Состав 

жюри. Установка ширмы и размещение всех исполнителей (актёров). 

Звуковое, цветовое и световое оформление спектакля. Установка 

оборудования для музыкального и светового сопровождения спектакля 

(имитация различных шумов и звуков). Управление светом, сменой 

декораций. Разбор итогов генеральной репетиции.  

Практическая работа: организация и проведение спектакля; 

организация и проведение гастролей; показ спектакля учащимся начальной 

школы, дошкольникам; участие в смотре школьных кукольных театров.  

Учебный план на 1 год обучения 

№ п/п Темы Количество часов 

1 Азбука театра 2 

2 Виды кукол и способы управления ими 2 

3 Секреты сценического мастерства 5 

4 Особенности работы кукловода 5 

5 Выбор пьесы и работа над ней 10 

6 Особенности изготовления кукол 5 

7 Изготовление декораций и бутафории 1 

8 Итоговое выступление 4 

 ВСЕГО 34 

 

(второй год обучения) 

 

1. Актёрская грамота  

 

Знакомство с драматургией, декорациями, костюмами, гримом, музыкальным 

и шумовым оформлением. Стержень театрального искусства – 

исполнительское искусство актера; возможности актера «превращать», 

преображать с помощью изменения своего поведения место, время, 

ситуацию, партнеров. Анализ роли.  

 

Практическая работа: выполнение этюдов, упражнений- тренингов. 

Поиск похожих ситуаций в жизни.  



Чтение и обсуждение пьесы. Поиск проблемы каждого героя. Выявление 

мотивов поведения каждого героя, характеры героев.  

 

Практическая работа: использование имеющегося художественного 

опыта учащихся; творческие игры; рисование кинофильма для закрепления 

представлений о театре как виде искусства. Посещение кукольного театра. 

Занятие-тренинг по культуре поведения «Как себя вести в театре».  

 

2. Виды кукол и способы управления ими  

 

Понятие «кукловод». Ознакомление детей с принципом управления 

движения куклы (движение головы, рук куклы).  

 

3. Устройство ширмы и декорации   

Знакомство с понятием «ширма» и «декорация». Ознакомление с элементами 

оформления (декорации, цвет, свет, шумы и т. п.) спектакля кукольного 

театра. Первичные навыки работы с ширмой. Понятие о плоскостных, 

полуплоскостных и объёмных декорациях. Изготовление плоскостных 

декораций (деревья, дома и т. д.). Понятие о физико-технических свойствах 

материалов для изготовления театрального реквизита.  

 

Практическая работа: установка ширмы и изготовление элементов 

декораций  

 

4.Работа над пьесой  

 

Выбор пьесы. Чтение сценария. Распределение и пробы ролей (по два 

состава). Разучивание ролей с применением голосовых модуляций. Роль 

чтения вслух в повышении общей читательской культуры. Основы 

практической работы над голосом. Понятие о фразе. Текст и подтекст 

литературного произведения. Возможность звучащим голосом рисовать ту 

или иную картину. Главная мысль в тексте. Паузы в тексте. Упражнения на 

рождение звука; отработка навыка правильного дыхания при чтении и 

сознательного управления речевым аппаратом. Артикуляционная 

гимнастика. Физическое и психологическое самочувствие актёра в роли 

через куклу. Работа с декорациями. Музыка и движение куклы, жесты. Речь 

актёра и движение куклы. Подготовка помещения для презентации 

кукольного спектакля. Состав жюри. Установка ширмы и размещение всех 

исполнителей (актёров). Звуковое, цветовое и световое оформление 



спектакля. Установка оборудования для музыкального и светового 

сопровождения спектакля (имитация различных шумов и звуков). 

Управление светом, сменой декораций. Разбор итогов генеральной 

репетиции.  

 

5.Итоговое выступление  

 

Подготовка к спектаклю, отработка и репетиции на сцене; организация 

и проведение спектакля; организация и проведение гастролей; показ 

спектакля учащимся начальной школы, дошкольникам.  

 

Учебный план на 2 год обучения 

№ п/п Темы Количество часов 

1 Актерская грамота 4 

2 Виды кукол и способы управления ими 6 

3 Устройство ширмы и декорации 5 

4 Работа над пьесой 14 

5 Итоговое выступление 5 

 ВСЕГО 34 

 

Основные направления работы с детьми 

 

Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. Задачи. Учить 

детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на 

площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать 

способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, 

запоминать слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое 

внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, 

воображение, интерес к сценическому искусству; упражнять в четком 

произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать 

нравственноэстетические качества.  

 

Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие 

естественных психомоторных способностей детей, свободы и 

выразительности телодвижении; обретение ощущения гармонии своего тела 

с окружающим миром. Задачи. Развивать умение произвольно реагировать на 



команду или музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, 

включаясь в действие одновременно или последовательно; развивать 

координацию движений; учить запоминать заданные позы и образно 

передавать их; развивать способность искренне верить в любую 

воображаемую ситуацию; учить создавать образы животных с помощью 

выразительных пластических движений.  

 

Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата. Задачи. Развивать речевое 

дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную 

интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; 

учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; 

произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение 

согласных в конце слова; пользоваться интонациями, выражающими 

основные чувства; пополнять словарный запас.  

 

Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными 

понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства 

(особенности театрального искусства; виды театрального искусства, основы 

актерского мастерства;культура зрителя). Задачи. Познакомить детей с 

театральной терминологией; с основными видами театрального искусства; 

воспитывать культуру поведения в театре.  

 

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в 

себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к 

рождению спектакля. Задачи. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; 

развивать навыки действий с воображаемыми предметами; учить находить 

ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом; 

развивать умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные 

эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, 

восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); 

пополнять словарный запас, образный строй речи.  

 

В конце года обучения ученик будет знать:   

     Сценой в кукольном театре, является ширма. 

  Понятия «театр», «режиссер», «художник-декоратор», «бутафор», 

«актер». 

  Правила поведения в театре. 



 Ученик будет уметь:  делать артикуляционную гимнастику с 

помощью учителя. 

  Правильно одевать на руку куклу. 

  Управлять куклой и говорить за нее, спрятавшись за ширму. 

  Изменять тембр голоса в соответствии роли и характера куклы 

  Выступать перед зрителями работая в группе. 

 

Занятия рассчитаны на групповую работу. Они построены таким 

образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 

сделать работу динамичной, и менее утомительной.  

 

Календарно-тематическое планирование, 

1 год обучения 

 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

Дата по 

календарю 

1 Тема «Азбука театра» 2  

1.1 Вводное занятие.  1  

1.2 Азбука театра 1  

2 Тема «Виды кукол и способы управления ими» 2  

2.1 Упражнения и игры на внимание 1  

2.2. Импровизация в театральном искусстве 1  

3 Тема «Секреты сценического мастерства» 5  

3.1 Знакомство с основами актерского мастерства 3  

3.2 Выбор пьесы для спектакля. Выразительное 

чтение пьесы 

1  

3.3 Распределение ролей и чтение произведения 1  

4 Тема «Особенности работы кукловода» 5  

4.1 Отработка чтения каждой роли 1  

4.2 Этюдный тренаж 2  

4.3 Развитие дикции на основе скороговорок 2  

5 Тема «Выбор пьесы и работа над ней» 10  

5.1 Развитие дикции на основе чистоговорок 1  

5.2 Обучение работе над ширмой 3  

5.3 Изготовление кукол и бутафории. Беседа по 

охране труда 

2  

5.4 Генеральная репетиция пьесы 1  

5.5 Показ пьесы детям, родителям 2  



5.6 Анализ выступления 1  

6 Тема «Особенности изготовления кукол» 5  

6.1 Чтение по ролям, глубокий и детальный разбор 

пьесы 

1  

6.2 Репетиция пьесы. Изготовление бутафории и 

кукол для пьесы 

1  

6.3 Репетиция пьесы 3  

7 Тема «Изготовление декораций и бутафории 1  

8 Итоговое выступление 4  

8.1 Шенеральная репетиция. Звуковое оформление 

спектакля 

2  

8.2 Показ пьесы детям и родителям 2  

 Итого часов 34  

 

Календарно-тематическое планирование, 

2 год обучения 

 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

Дата по 

календарю 

1 Тема «Актерская грамота» 4  

1.1 Вводное занятие.  1  

1.2 Особенности кукольного театра 1  

1.3 Речевая гимнастика 1  

1.4 Речевая и пальчиковая гимнастика 1  

2 Виды кукол и способы управления ими 6  

2.1 Работа с куклами-картинками 1  

2.2  Кукольный театр на фланелеграфе 1  

2.3 Пальчиковый театр 1  

2.4 Изготовление пальчиковых кукол и декораций 2  

2.5 Мини спектакль 1  

3 Устройство ширмы и декорации 5  

3.1 Выбор пьесы. Устройство ширмы и декорации 1  

3.2 Изготовление декораций 1  

3.3 Движение кукол по передней стенке ширмы 1  

3.4  Движение кукол в глубине ширмы 1  

3.5 Движение куклы на сцене 1  

4 Работа над пьесой 14  

4.1 Особенности работы кукловода 1  



4.2 Работа с текстом 1  

4.3 Чтение по ролям, глубокий и детальный разбор 

пьесы 

1  

4.4 Пробы ролей 1  

4.5 Сценическая речь 1  

4.6 Отработка каждой роли 1  

4.7 Актерское мастерство 1  

4.8 Соединение словесного и физического действия 1  

4.9 Работа над спектаклем 3  

4.10 Психологическая готовность актера 1  

4.11 Работа над спектаклем 2  

5 Итоговое выступление 5  

5.1 Генеральная репетиция 2  

5.2 Спектакль для детей и взрослых 2  

5.3 Заключительное занятие. Анализ спектакля 1  

 Итого часов 34  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

 

Подбор репертуара для постановок в кружке.  

Кукольный театр – это не только средство развлечения, он оказывает 

большое воспитательное воздействие на детей. В связи с этим необходимо 

серьёзно относится к подбору репертуара. Пьесы должны быть 

увлекательными, они должны «будить» и развивать фантазию ребёнка, 

способствовать формированию положительных черт характера. При выборе 

репертуара театра кукол учитываются интересы, возрастные особенности 

детей, их развитие. Предложенный в программе репертуар на каждый год 

обучения может изменяться. В репертуар кукольного театра включены:  

- инсценировки литературных произведений для детей младшего 

школьного возраста;  

- адаптированные к условиям школьного кукольного театра готовые 

пьесы;  

- новые, самостоятельно разработанные, пьесы.  

В данной программе большую часть репертуара составляют пьесы по 

народным сказкам, по мотивам народных сказок в авторской обработке. 

 Обязательный элемент каждого занятия - этюдный тренаж. Этюдный 

тренаж – это своеобразная школа, в которой дети постигают азы 

сценического мастерства, основы кукловождения. Это работа актёра над 

собой. Она помогает развить память, внимание, воображение детей, их 



умение двигаться на сцене (ширме), общаться с партнёрами. Прежде, чем 

начать работу над этюдом, детям предлагается поиграть с куклой, подержать 

её в руках, попытаться «оживить».  

Этюдный тренаж включает в себя:  

1) этюды (упражнения) на развитие внимания;  

2) этюды на развитие памяти;  

3) этюды на развитие воображения;  

4) этюды на развитие мышления;  

5) этюды на выражении эмоций;  

6) этюды по развитию сценической речи («разогрев суставов»; 

дыхательные комплексы; артикуляционная гимнастика; упражнения по 

активному использованию междометий, слов, фраз, стихов, поговорок; 

упражнения на развитие диапазона голоса);  

7) этюды на выразительность жеста;  

8) этюды на воспроизведение отдельных черт характера;  

9) этюды на отработку движений кукол различных видов.  

Театр не может существовать без творчества, поэтому на занятиях 

кукольного кружка большая роль отводится импровизации. Импровизация 

позволяет уйти от рутинного труда, от зубрёжки, от необходимости 

заучивать реплики, позы, движения. Творческий подход к работе с младшими 

школьниками даёт возможность развивать одновременно всех детей, 

независимо от уровня их подготовленности.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Для организации кукольного театра используются перчаточные куклы, 

пальчиковые, куклы марионетки начиная от самых простых в управлении к 

сложным.  

Музыка – неотъемлемая часть кукольного спектакля, она усиливает его 

эмоциональное восприятие. Выбор песни и музыки определяется 

содержанием спектакля.  

Занятия кукольного кружка проводятся в классе или другом 

приспособленном для этих целей помещении. Для организации театра кукол 

необходимо следующее оснащение:  

-детская литература со сказками;  

- куклы;  

- театральная ширма;  

- декорации к спектаклям.  



Всё необходимое оснащение можно изготовить самостоятельно. Под 

руководством педагога дети могут сшить необходимых актёров-кукол. 

Посильную помощь в изготовлении кукол, декораций и ширм могут оказать 

родители школьников.  
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Приложение 1 

  

Игры на развитие внимания и воображения к разделу «Мы играем – мы 

мечтаем!» (из программы обучения детей основам сценического искусства 

«Школьный театр» Е.Р. Ганелина)   

Картинки из спичек 

 Упражнение строится, как конкурс детей. Ученики складывают из 

спичек картинки по своему вкусу и объясняют их. Кроме элемента 

состязательности, важного для самих учеников, следует отметить, что эта 

игра прекрасно развивает чувство художественного вкуса, воображение, и, 

благодаря однотипности «строительного материала», - чувство пропорции. 

Лучше всего проводить упражнение на полу (ковёр), так как дети не связаны 

размером столов и чувствуют себя более раскованно.   

 

Нарисую у тебя на спине… 

 Упражнение на сенсорное воображение. Играют парами. Рисующий 

пальцем воспроизводит на спине водящего какое-либо изображение. Задача 

водящего – отгадать, что же было «нарисовано» у него на спине.  

Стоит дать рисующему задачу – «не захотеть», чтобы водящий отгадал 

рисунок, поведение обоих играющих резко меняется: водящий максимально 

концентрирует внимание, доводя его остроту до максимума, а рисующий, 

«обманывая», пытается сбить накал внимания партнёра нарочитой 

расслабленностью. Это – одно из самых увлекательных заданий, но педагог 

должен тщательно контролировать ход его выполнения, не допуская обид и 

огорчений, присущих малышам, эмоциональной перегрузки и усталости. В 

конце концов, не беда, если водящий не сумеет точно определить, что за 

изображение вывел пальцем на его спине рисующий, - важна осознанная 

попытка представить себе этот рисунок и выразить это словами.   

 

Рисунки на заборе 

 Преподаватель предлагает каждому участнику нарисовать на 

«заборе» (стена класса) воображаемый рисунок, то есть начертить его 

пальцем. Наблюдающие должны рассказать о том, что они увидели, причём 



надо следить за тем, чтобы «рисунок» участника не «налезал» на 

предыдущий. Наиболее ценным дидактическим моментом является 

отсутствие возможности негативной оценки со стороны группы, так как 

условность изображения не дает повода для его критики и реального 

сравнения художественных достоинств. Здесь «каждый – гений», что очень 

важно в воспитании не только уверенности в своих творческих способностях 

и силах, но и «коллективного воображения», доверия к способностям 

партнёра.   

 

Цирковая афиша 

 Каждый ученик, сочинив свой «цирковой номер», рисует свою 

афишу, в которой пытается наиболее полно выразить своё представление о 

жанре, сложности, яркости и других особенностях своего «номера». 

Поощряется изобретение псевдонимов и кратких анонсов к номерам. Чем 

ярче ребёнок воображает свой номер, то, что он делает «на арене», тем ярче 

работает его художественная фантазия.   

 

Роботы 

 Играют двое. Первый – участник, дающий «роботу» команды. Второй 

– «робот», исполняющий их с завязанными глазами. Методические цели, 

стоящие перед играющими, можно сгруппировать по двум направлениям:  

1. Умение поставить точно сформулированную задачу для «робота».  

2. Умение реализовать словесный приказ в физическом действии. 

Преподаватель должен чётко проследить за тем, чтобы команды подавались 

не «вообще», а были направлены на осуществление пусть простого, но 

вполне продуктивного действия, к примеру, - найти, подобрать и принести 

какой-либо предмет. Говоря о контроле за действиями самого «робота», 

важно подчеркнуть, что они должны строго соответствовать командам. Робот 

должен доверять командам, исполнять их в строгой очерёдности.  

 

Приложение 2  

 

Упражнения для развития хорошей дикции (из программы курса 

«Театр» для начальной школы И.А. Генералова)  

Тренинг гласных звуков   

Произнеси ряд гласных, ставя под ударение один из звуков. 

 И Э А О У Ы И Э А О У Ы  

И Э А О У Ы И Э А О У Ы  

И Э А О У Ы И Э А О У Ы   



Тренинг согласных звуков   

Разминка:  

а) ведущий произносит звуки, игроки выполняют движения;  

б) ведущий выполняет движения, игроки произносят звуки.  

[л] – руки подняты вверх, как бы завинчивая лампочку;  

[р] – руки внизу, как бы закрывая воображаемый кран;  

[б] - [п] – хлопки в ладоши;  

[д] - [т] – попеременное постукивание кулаком по ладоням;  

[г] - [к] – щелчки;  

[з] - [с] – соединяем попеременно пальцы с большим пальцем;  

[в] - [ф] – отталкивающие движения руками;  

[ж] - [ш] – забираемся обеими руками по воображаемому канату.  

 

 Прочитай, а затем озвучь текст. Как ты думаешь, что произошло с его 

героями? 

Ж  

Ж Ж Ж Ж Ж Ж  

Ж Ж Ж Ж  

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж  

Ж Ж Ж Ж  

БАЦ!  

Ж Ж Ж Ж  

Ж…Ж…  

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж  

БАЦ! БАЦ!  

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж  

БАЦ! БУМ! ДЗИНЬ!  

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж  

ТОП. Ж Ж Ж Ж  

ТОП – ТОП.  

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж  

ШЛЁП!!! ШМЯК.  

И СТАЛО ТИХО.  

 

Приложение 3  

 

Скороговорки, используемые на занятиях по сценической речи  

Нашей Юле купили юлу,  

Юля играла с юлой на полу.  



Шесть мышат в камышах шуршат.  

Баран Буян залез в бурьян.  

Наш Полкан попал в капкан.  

Бобры для бобрят добры.  

Кричал Архип, Архип охрип.  

Не надо Архипу кричать до хрипу.  

Около кола колокола.  

Съел Слава сало, Да сала было мало.  

Шла Саша по шоссе и сосала сушку.  

Кукушка кукушонку Купила капюшон.  

Надел кукушонок капюшон:  

Как в капюшоне он смешон!  

Маленькая болтунья  

Молоко болтала, болтала,  

Да не выболтала.  

Горихвостка, горихвосточка,  

Выгорихвостилагорихвостят.  

Хитрую сороку  

Поймать морока.  

А сорок сорок — 

Сорок морок.  

У Кондрата куртка коротковата.  

Влас у нас, а Афанас у вас.  

Скрепи скрепки крестиком.  

Кровельщик Кирилл криво крышу крыл.  

Верзила Вавила весело ворочал вилы.  

Фофанова фуфайка Фефеле впору.  

Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит.  

Злое зелье не уйдёт в землю.  

На дворе — трава, На траве — дрова.  

Из кузова в кузов сгружали арбузы.  

Купила Марусе бусы бабуся,  

На рынке споткнулась бабуся о гуся.  

Не будет подарка у внучки Маруси — 

 Все бусы склевали по бусинке гуси.  

Бык тупогуб, тупогубенький бычок.  

У бела быка губа была тупа.  

Не буду Будду я будить,  

А буду будоражить Будду.  



Поезд мчится, скрежеща:  

«Же-ча-ща, же-ча-ща!»  

В шалаше шуршит шелками  

Жёлтый дервиш из Алжира  

И, жонглируя ножами,  

Штуку кушает инжира.  

От топота копыт  

Пыль по полю летит.  

Звенит земля от золотого зноя.  

У нас на дворе погода размокропогодилась.  

Щетина у чушки, чешуя у щучки.  

Идёт косой козёл с косой.  

Около омута охала Ольга: «Ох-ох-ох!»  

Хохлатые хохотушки  

Хохотом хохотали:«Ха-ха-ха-ха-ха!»  

Карл у Клары Украл кораллы,  

А Клара у Карла Украла кларнет.  

У попа поп, и поп попа похваливает.  

Ткачи ткали ткани на платье Тане.  

 

Приложение 4  

 

Словарь кукольника  

Авансцена — передняя часть сцены.  

Антракт — промежуток между действиями спектакля.  

Батлейка — белорусское народное кукольное представление, сходное 

по типу с вертепом и шопкой. В её репертуар наряду с историей, 

рассказывающей о рождении Христа, входили народные пьесы («Царь 

Максимилиан») и короткие интермедии («Вольский — кузнец польский», 

«Корчмарь Берек» и др.).  

Бутафория — предметы и украшения, имитирующие подлинные в 

сценической обстановке.  

Вага — особая конструкция, к которой крепятся нити для управления 

марионеточной куклой. Она бывает горизонтальной (для марионеток-

животных) и вертикальной. Вертеп (старославян. и древнерусс. — пещера) — 

переносный театр кукол, в котором разыгрываются представления 

религиозного характера, связанные с легендой о рождении Христа. Обычно 

имеет строение в два этажа. На верхнем разыгрываются библейские сюжеты, 



на нижнем — светские (бытовые, комедийные, порой — социальные). 

Вертепные куклы передвигаются по прорезям в полу сцены.  

Гапит — трость, на которую насажена головка тростевой куклы. Гапит, 

снабженный простейшей механикой, позволяет поворачивать и наклонять 

головку. Возможен вариант крепления к гапиту ниток, управляющих глазами 

и ртом куклы.  

Гансвурст (с нем. — «Ганс-колбаса») — герой немецкого народного 

драматического театра и театра кукол. Появившись в XVI веке, Гансвурст 

уже через два столетия уступил место новому национальному 

героюКасперле, который унаследовал некоторые черты его характера.  

Гиньоль — персонаж французского театра кукол. Родился в Лионе в 

начале XIX века. Сюжеты сценок, в которых он участвовал, были 

заимствованы из жизни ткачей города. Все возрастающая популярность 

Гиньоля в народных кругах вытеснила старого Полишинеля. До сих пор 

французские кукольные представления носят его имя, а самому народному 

любимцу в Лионе сооружен памятник.  

Грядка — верхний передний край (или план) ширмы.  

Даланг — актер яванского театра кукол. В его задачу входит только 

кукловождение, а текст произносит находящийся рядом чтец. Декорации (от 

латин. — украшение) — художественное оформление действия на ширме или 

театральной сцены.  

Дубль — подменная кукла, копирующая своим внешним видом 

основную и заменяющая её в случае необходимости при решении особых 

сценических задач,  

Задник — расписной или гладкий фон на заднем плане ширмы или 

сцены.  

Зеркало сцены — плоскость видимого зрителю игрового пространства,. 

ограниченная в театре кукол ширмой, порталами и портальной аркой. 

 Карагез (с турец. — «черный глаз») — герой турецкого теневого 

театра кукол. Славился своими шутками и неприязнью к «власть имущим».  

Котурны — в театре кукол небольшие скамеечки, прикрепляемые к 

обуви, или специальные башмаки на толстой подошве. Они используются в 

том случае, когда рост актера-кукольника не позволяет ему держать куклу на 

уровне воображаемого пола ширмы  

Кулисы — вертикальные полосы ткани, обрамляющие сцену по бокам.  

Матей Копецкии (1762-1847 гг.) — чешский народный кукольник, 

создатель знаменитого театра и его героя Кашпарека, для которого им 

написано более 60 пьес. На могиле Матея Копецкого поставлен памятник из 



белого мрамора, на котором актер изображен со своей куклой. Сам 

знаменитый Кашпарек хранится в Национальном музее Праги.  

Марионетка — низовая кукла, управляемая с помощью нитей. Она 

требует особого устройства сцены и ваги.  

Мизансцена — определенное расположение декораций, предметов и 

действующих лиц на сцене в отдельные моменты спектакля.  

Мимирующая кукла — кукла из мягких материалов с подвижным 

выражением лица. Пальцы актера находятся непосредственно в голове куклы 

и управляют еертом, глазами и носом.  

Монолог — речь одного лица, мысли вслух.  

Образцов Сергей Владимирович (1901-1992 гг.) — знаменитый 

кукольный актер и режиссер, создатель собственного оригинального театра 

кукол. Многие его спектакли стали хрестоматийными: «Каштанка» (по А. П. 

Чехову), сказки «По щучьему велению», «Волшебная лампа Аладина» и др. 

А спектакли Б.Штока «Божественная комедия», «Говорит и показывает 

ГЦТК...» и «Необыкновенный концерт» признаны мировой классикой.  

Олеарий — немецкий путешественник, посетивший Россию и 

оставивший «Подробное описание путешествия голштинского посольства в 

Московию и Персию...» (1647 г.). С именем Олеария связано первое 

документальное упоминание о кукольном представлении на Руси, а в самой 

книге есть рисунок, изображающий кукольника с Петрушкой, датированный 

1636 годом.  

Падуга — горизонтальная часть декоративного оформления сцены. 

Представляет собой полоску ткани, подвешенную на штанге или тросе.  

Пантомима — выразительные движения телом, передача чувств и 

мыслей лицом и всем телом.  

Панч — популярный герой английского театра кукол, снискавший 

славу хулигана и драчуна. Панчу неизменно сопутствует жена Джуди. Их 

представления — образец английского юмора и злой социальной сатиры — 

пользовались в Англии огромным успехом и сохранились до сих пор.  

Папье-маше — наиболее распространенный способ изготовления 

кукольных голов, представляющий собой оклеивание бумагой по глиняному 

слепку снаружи или гипсовой форме изнутри.  

Парик — накладные волосы.  

Партер — места для зрителей ниже уровня сцены.  

Патронка — картонная трубочка, которая вклеивается в шею и руки 

перчаточной куклы. Она позволяет «подогнать» руку и голову персонажа к 

размерам пальцев актера.  



Передник ширмы (или фартук) — матерчатая занавеска, закрывающая 

конструкцию ширмы со стороны зрителя. В отличие от обтяжки, которая 

прикрепляется к рамке ширмы наглухо, передник просто подвешивается. 

Применяется при различных устройствах разборных ширм.  

Перчаточная кукла — кукла, которая имеет вид трехпалой перчатки 

для управления головой и реками куклы.  

Петрушка — любимый герой скоморохов, удалой смельчак и задира, в 

любой ситуации сохранявший чувствоюмора и оптимизм. Как внешний вид 

куклы (длинный нос, колпачок с кисточкой), так и сценки, которые он 

разыгрывал, почти не подвергались изменениям на протяжении столетий. В 

кукольных представления: вместе с Петрушкой принимали участие 

различные персонажи: цыган, лекарь, квартальный, капрал и др. Любопытно, 

что некоторые эпизоды в представлениях Петрушки перекликаются с 

кукольными представлениями других стран.  

Пищик — специальное приспособление, которыми пользовались 

актеры-петрушечники.  

Полишинель — герой французского театра кукол середины XVIII века, 

пришедший из Италии. По своему характеру Полишинель весельчак и 

немного циник.  

Пониженный план — окно или прорезь на основной ширме, 

находящиеся ниже основной грядки. Используется для показа контрастных 

сцен с «живым» актером или сюрпризных моментов.  

Портал (портальная арка) — плоскость, ограничивающая в виде рамки 

«зеркало» сцены с боков и сверху.  

Пульчинелла — популярный комический герой неаполитанской 

комедии «дель арте». Наиболее приметная черта — черная маска. Реквизит 

— подлинные и бутафорские вещи и предметы, используемые по ходу 

действия спектакля.  

Ремарка — пояснение автора на страницах пьесы, которое определяет 

место и обстановку действия, указывает на поведение и настроение 

персонажа в тех или иных обстоятельствах спектакля.  

Репетиция — повторение, предваряющее показ спектакля.  

Репертуар — пьесы, идущие в театре в определённый промежуток 

времени. 


