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1.Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана  в соответствии с : 

-ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.; 

-Приказом Минпросвещения России от 27.07.2022 № 629 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

-СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы - художественная. 

Театральная деятельность - это самый распространенный вид деятельности детского 

творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое 

отражение стихийно, потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатление из 

окружающей жизни ребенку хочется воплотить в живые образы и действия. Входя в 

образ, он играет любые роли, стараясь подражать тому, что видел,  и что его 

заинтересовало, получая огромное эмоциональное наслаждение. 

Кукольный театр - одно из самых любимых зрелищ детей. Он привлекает детей 

своей яркостью, красочностью, динамикой. В кукольном театре дети видят знакомые и 

близкие игрушки: мишку, зайку, собачку, кукол и др. - только они ожили, задвигались, 

заговорили и стали еще привлекательнее и интереснее. Необычайность зрелища 

захватывает детей, переносит их совершенно особый, увлекательный мир, где все 

необыкновенно, все возможно.  

Кукольный театр доставляет детям удовольствие и приносит много радости. Однако 

нельзя рассматривать спектакль кукол как развлечение: его воспитательное значение 

намного шире.  

Для осуществлений этих целей кукольный театр располагает большими 

возможностями. Кукольный театр воздействует на зрителей целым комплексом средств: 

художественные образы - персонажи, оформление и музыка - все это помогает ребенку 

легче, ярче и правильнее понять содержание литературного произведения, влияет на 

развитие его художественного вкуса.  

Эмоционально пережитый спектакль помогает определить отношение детей к 

действующим лицам и их поступкам, вызывает желание подражать положительным 

героям и быть непохожими на отрицательных. Увиденное в театре расширяет кругозор 

детей и надолго остается у них в памяти: они делятся впечатлениями с товарищами, 

рассказывают о спектакле родителям. Такие разговоры и рассказы способствуют развитию 

речи и умению выражать свои чувства.  

Дети передают в рисунках различные эпизоды спектакля, лепят фигурки отдельных 

персонажей и целые сцены. Но самое яркое отражение кукольный спектакль находит в 

творческих играх: дети устраивают театр и сами или при помощи игрушек разыгрывают 

виденное. Эти игры развивают творческие силы и способности детей. Таким образом, 

кукольный театр имеет большое значение для всестороннего развития детей. 

Актуальность программы заключается в следующем: программа 

предусматривает развитие у учащихся художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

Цель и задачи: 

Цель: приобщение детей к миру кукольного театра. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

Образовательные: 

Изучить особенности различных видов кукол, театра кукол; 

Познакомить детей с техническим обеспечением театра кукол; 

Освоить учебно-тренировочную работу с куклой; 



Овладеть навыками актерского мастерства работы с куклой. 

Развивающие: 

Развивать у детей навыки правильной речи, дикции; 

Развивать интерес к сценическому искусству; 

Развивать воображение детей, как основу творческой деятельности; 

Воспитательные: 

Формировать чувство коллективизма; 

Воспитывать в детях потребность к постоянному совершенствованию своего голосового 

и речевого аппарата, к изучению живого языка; 

Воспитывать в детях профессиональное мастерство. 

 

Планируемые результаты освоения программы 
Обучающие, развивающие и воспитательные задачи направлены на формирование 

универсальных учебных действий (УУД):  

Личностные УУД: формирование мотива,  реализующего потребность в социально 

значимой и социально оцениваемой деятельности. Развитие готовности к сотрудничеству 

и дружбе. Формирование установки на здоровый образ жизни. 

Познавательные УУД: умение устанавливать причинно-следственные связи, 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач. Умение осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения творческих заданий, умение  строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД: умение вступать в диалог, понимание возможности различных 

позиций и точек зрения на какой-либо предмет и вопрос. Умение договариваться, 

находить общее решение, работать в группах. Умение аргументировать своё 

предложение, убеждать и уступать, умение контролировать действия партнёра по 

деятельности. Умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром. Формировать способность адекватно 

использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. Уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Регулятивные УУД: Моделирование различных ситуаций поведения в школе и других 

общественных местах. Различение допустимых и недопустимых форм поведения. 

Умение адекватно принимать оценку учителя и одноклассников. Умение осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

Возраст учащихся, на который рассчитана данная программа –11 – 16 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение –  11 лет. 

Срок реализации программы: 1 год  

Объем программы: по 4.5 часа в неделю, 144 часа в год 

Количество учебных часов по программе: 144 часа на 1 год 

Формы проведения занятий: 

 игра 

 беседа 

 иллюстрирование 

 изучение основ 

сценического мастерства  

 мастерская образа 

 мастерская костюма, 

декораций 

 инсценирование 

прочитанного произведения 

 постановка спектакля  

 посещение спектакля 

 работа в малых группах 

 выступление 

 



Материально-техническое обеспечение программы: 

Специальное оборудование: 

Переносная ширма; 

Набор кукол – марионеток для постановки спектаклей; 

Материалы для изготовления декораций и реквизита; 

Декорации и реквизит для спектаклей. 

Технические средства обучения: 

Магнитофон; 

 Проектор. 

 

Ожидаемые результаты: 

В результате освоения программы обучающиеся будут знать: 

 традиции театра разных систем и традиционного русского театра кукол; 

 театральные профессии и специальные термины театрального мира. 

 Будут уметь: 

 выбирать произведение для спектакля; 

 учитывать особенности произведений при выборе их для постановки; 

 изготавливать куклы и декорации; 

 работать с куклой на ширме и без неё.  

2.Учебно – тематический план  

№ Основные блоки Количество часов 

Всего Теория Практика Формы 

аттестации 

1 Вводное занятие 4 2  2  

2 Основы актёрского мастерства: 

Дикция. Интонация. Темп речи. 

Рифма. Ритм. Искусство 

декламации. Импровизация. 

Диалог. Монолог. 

12 6 6 Просмотр 

3 Выбор для спектакля пьесы 12 6 6  

4 Изготовление кукол и бутафории. 

Беседа по охране труда 

36 18 18 Практические 

занятия 

5 Работа над выбранной для 

спектакля пьесой, работа над 

выразительными средствами речи 

64 32 32 Просмотр 

6 Показ пьесы 12   12 Показ 

7 Посещение театральных спектаклей 4   4  

Всего 144 64 80 



 

3.Содержание программы  

 

№  Разделы, темы Теория Практика Часы 

1 Вводное занятие Театр. Его истоки. Знакомство 

с историей возникновения 

театра петрушек, с 

театральной лексикой, 

профессиями людей, которые 

работают в театре (режиссер, 

художник - декоратор, 

бутафор, актер). 

Просмотр 

видеофрагментов. 

4 

2 Основы 

актёрского 

мастерства 

Кукольная анимация. Ввести 

детей в мир театра, дать 

первоначальное 

представление о 

“превращении и 

перевоплощении”, как 

главном явлении театрального 

искусства. 

Отработка  роли 12 

3 Выбор для 

спектакля пьесы 

Работа над темой спектакля. 

Сбор материала. Создание 

сценария.  

Распределение ролей  12 

4 Изготовление 

кукол и 

бутафории. 

Работа над образом героев. Иллюстрирование. Работа 

по созданию кукол в 

разных техниках: 

пальчиковая кукла, кукла 

на палочке, кукла на руку, 

марионетка. Создание 

фонов и декораций к 

спектаклям. 

36 

5 Работа над 

выбранной для 

спектакля 

пьесой, работа 

над 

выразительными 

средствами речи 

Учить детей умению 

вживаться в свою роль, учить 

их интонации передавать 

настроение, чувства, 

персонажа.  

Оживление куклы. Работа 

над движением 

64 

6 Показ пьесы Демонстрация результата работы над спектаклем. 12 

7 Посещение 

театральных 

спектаклей 

 4 

 

4.Оценочные материалы 

   Оценка качества реализации программы «Театр кукол» включает в себя  

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

проводится в течении 1, 2, 3 четверти  на основе массовой работы  учащихся, результатов  

выступлений на праздниках и выездных мероприятиях. Промежуточная аттестация 

обеспечивает корректировку и проводится с целью определения: 



 качества теоретической и практической подготовки; 

  уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на  

определенном этапе. 

Формы аттестации – выступление на празднике. 

             Контроль осуществляется  в виде промежуточной аттестации по результатам 

собеседования и диагностики  творческого потенциала и культуры школьников на момент 

начала  обучения,  и  итоговой аттестации на момент окончания обучения. 

Текущий контроль осуществляется в ходе собеседования, индивидуального опроса, 

практических работ в процессе проведения занятий. При этом должны учитываться: 

       - полнота раскрытия темы; 

       - умение самостоятельно ставить творческую задачу и планировать свою 

деятельность; 

       - умение анализировать, формулировать выводы; 

       - умение применять полученные знания, умения и навыки в процессе работы над 

спектаклем. 

Степень достижения результатов оценивается по трем уровням: 

высокий уровень- 

  • точное знание своей роли и соответствие художественному образу; 

  • владение куклой; 

  • сценодвижение; 

  • эмоциональность исполнения. 

средний уровень- 

  • не до конца проработал над образом роли; 

  • нарушения в произношении. 

низкий уровень- 

  • невнятное произношение; 

  • неэмоциональное исполнение роли; 

  • нарушение кукловождения. 

 

5.Методическое обеспечение 

№ Раздел, тема Форма занятия Методы, 

технологии 

Дидактический материал и ТСО 

1 Вводное занятие Беседа Словесные, 

наглядные, 

практические 

Компьютер, видеопроектор для 

просмотра на экране; альбомы, 

плакаты, видеоматериалы, 

ширма, куклы для кукольного 



театра, магнитофон. 

2 Основы 

актёрского 

мастерства 

Мастерская 

образа 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Компьютер, видеопроектор для 

просмотра на экране; альбомы, 

плакаты, видеоматериалы, 

ширма, куклы для кукольного 

театра, магнитофон. 

3 Выбор для 

спектакля 

пьесы, чтение 

по ролям. 

Изучение основ 

сценического 

мастерства 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Компьютер, видеопроектор для 

просмотра на экране; альбомы, 

плакаты, видеоматериалы, 

ширма, куклы для кукольного 

театра, магнитофон. 

4 Изготовление 

кукол и 

бутафории. 

Мастерская 

костюма 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Материалы для изготовления 

кукол и бутафории: ткань, 

бумага, картон, клей, краски, 

кисти, ножницы. 

5 Работа над 

выбранной для 

спектакля 

пьесой, работа 

над 

выразительными 

средствами речи 

Инсценирование 

произведения 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Компьютер, видеопроектор для 

просмотра на экране; альбомы, 

плакаты, видеоматериалы, 

ширма, куклы для кукольного 

театра, магнитофон. 

6 Показ пьесы Показ пьесы Словесные, 

наглядные, 

практические 

Компьютер, видеопроектор для 

просмотра на экране; 

видеоматериалы, ширма, куклы 

для кукольного театра, 

магнитофон. 

 



Этапы работы над кукольным спектаклем 

1.Введение в театральную деятельность. 

Беседы, игры, выявление возможностей учащихся для распределения ролей, 

литературного творчества. 

2.Слушание детских художественных произведений, отбор материала для театрализации. 

Анализ. 

3.Разбор по ролям. Работа над текстом, читка. Упражнения, формирующие 

речемыслительную деятельность. 

4.Обдумывание движения кукол, схем взаимодействия актеров, автора-рассказчика с 

основными участниками театрального действа. 

5.Создание декораций заднего и переднего плана, оформление переднего края ширмы, 

костюмов кукол. Эскизы, конкурсный отбор, выполнение. 

6.Общение, взаимодействие. Импровизация. Этюды. Сочетание движения куклы со 

словесным действием. 

7.Мизансценирование, этюды. (Репетиция с учетом оформления, поиск мизансцен – 

определения место нахождения действующих лиц в каждый определенный момент. 

8.Репетиции общей и индивидуальной направленности (овладение сценическим 

пространством ширмы). 

9.Прогоны, замечания. 

10. Подготовка к показу. Показ спектакля зрителю. 

 

 

Особенности кукловождения 

       Обучение приемам кукловождения лучше начинать с театра ложек. 

Кукла, изготовленная из деревянных ложек, легка в управлении. Ребенок 

берет ложку за ручку и поднимает ее вверх. Рука ребенка спрятана под юбочкой, одетой 

на ложку. 

Работая с ширмой, ребенок должен ощущать, что кукла «идет» не проваливаясь и не 

слишком возвышаясь. Нужно научить передавать походку, образ данного персонажа 

(легко, вперевалку, суетливо и т.д.). Уходить кукла должна постепенно так же, как и 

входить. Когда куклы «разговаривают», то слегка двигается та кукла, которая в данный 

момент «говорит». Другая в этот момент внимательно «слушает», на время прекращает 

любое движение. Этот прием позволяет зрителям определить, какая из кукол в данный 

момент произносит свою реплику. Во время беседы куклы должны «смотреть» друг на 

друга, стоя одна против другой. Важно, чтобы речь ребенка совпадала с движением 

куклы, этюды помогут «оживить» куклу, освоить основы кукловождения. 

 

Общие правила кукловождения(Е.А.Антипова) 

1. Куклу следует держать на определенном уровне по отношению к ширме. Кукла, 

поставленная вплотную к краю ширмы, должна возвышаться на 3/4 своей высоты. 

2. Когда кукла выполняет движения, ее руки должны быть прижаты к туловищу. 

3. Держать куклу следует прямо. Наклон куклы осуществляется наклоном кисти руки. 

Талия куклы приходится как раз на запястье руки. 

4. Отводя куклу на второй план, надо поднимать ее выше.  

5. Чтобы посадить куклу, нужно сначала наклонить ее, согнув в запястье, потом опереть 

запястье на то место, куда сажается кукла. Когда сидевшая ранее кукла встает, она 



сначала наклоняется вперед, выпрямляется и одновременно приподнимается до 

выпрямленного положения.  Если у куклы нет ног, сажая ее на край ширмы, на место 

воображаемых колен поставить снизу свободную руку, прикрыв ее одеждой куклы. 

6. Движения куклы и слова должны быть обращены к определенному объекту внимания. 

7. Говорящая кукла должна подчеркивать наиболее важные слова движениями головы или 

рук. 

8. Когда одна кукла говорит, остальные должны быть неподвижны: иначе непонятно, кому 

принадлежат слова. 

9. Характер актера передается кукле. 
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Приложение 1 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

для проведения промежуточной аттестации  

Первый год обучения 

1. Первые упоминания о кукольном театре связаны с праздниками: 

А) Древнего Египта. 

Б) Древней Греции. 

В) Древнего Рима. 

2. Это персонаж русского народного творчества. Изображается обычно в красной рубахе, 

холщовых штанах и остроконечном колпаке с кисточкой. В словаре В. Даля это: прозвище 

куклы балаганной, русского шута, потешника, остряка в красном кафтане и в красном 

колпаке. Кто этот персонаж? 

А) Буратино. 

Б) Петрушка. 

В) Незнайка. 

3. Это один из самых известных кукольных театров России. Он был организован в 1931 

году. В 1937 году при театре был создан Музей театральных кукол, коллекция которого 

считается одной из лучших в мире. Кто является создателем и руководителем этого 

театра? 



А) Сергей Владимирович Образцов. 

Б) Сергей Владимирович Михалков. 

В) Юрий Дмитриевич Куклачев. 

4. Как называется театр, где актеры не разговаривают, а поют? 

А) Балет. 

Б) Опера. 

В) Цирк. 

5. Как называется реклама спектакля? 

А) Объявление. 

Б) Афиша. 

В) Плакат. 

6. Как называется краска на лице актера, помогающая создать определенный образ? 

А) Румяна. 

Б) Тени. 

В) Грим. 

7. Соедини картинку, на которой изображена кукла и ее название: 

1) Кукла марионетка (Б). 

2) Тростевая кукла (В). 

3) Перчаточная кукла (А). 

 

А) Б) 
 

В) 



8. Соедини картинку, на которой изображен театр и его название: 

1) Театр кукол (А). 

2) Театр пантомимы (В). 

3) Театр теней (А). 

 

А) 

 

Б) 

 

В) 

Практическое задание. 

Инсценировка басни 

Ивана Андреевича Крылова: 

«Лев и Лисица» 

Лиса, не видя сроду Льва, 

С ним встретясь, со страстей осталась 

чуть жива. 

Вот, несколько спустя, опять ей Лев 

попался, 

Но уж не так ей страшен показался. 

А третий раз потом 

Лиса и в разговор пустилася со Львом. 

Иного так же мы боимся, 

Поколь к нему не приглядимся. 

«Чиж и Голубь» 

Чижа захлопнула злодейка-западня: 

Бедняжка в ней и рвался и метался, 

А Голубь молодой над ним же издевался. 

«Не стыдно ль, – говорит, – средь бела дня 

Попался! 

Не провели бы так меня: 

За это я ручаюсь смело». 

Ан, смотришь, тут же сам запутался в 

силок. 

И дело! 

Вперёд чужой беде не смейся, Голубок. 

«Водопад и Ручей» 

Кипящий Водопад, свергался со скал, 

Целебному ключу с надменностью сказал 

(Который под горой едва лишь был 

приметен, 

Но силой славился лечебною своей): 

«Не странно ль это? Ты так мал, водой 

«Крестьянин и Лисица» 

Лиса Крестьянину однажды говорила: 

«Скажи, кум милый мой, 

Чем лошадь от тебя так дружбу заслужила, 

Что, вижу я, она всегда с тобой? 

В довольстве держишь ты её и в холе; 



так беден, 

А у тебя всегда премножество гостей? 

Не мудрено, коль мне приходит кто 

дивиться; 

К тебе зачем идут?» – «Лечиться», – 

Смиренно прожурчал Ручей. 

В дорогу ль – с нею ты, и часто с нею в 

поле; 

А ведь из всех зверей 

Едва ль она не всех глупей». – 

«Эх, кумушка, не в разуме тут сила! – 

Крестьянин отвечал. – Всё это суета. 

Цель у меня совсем не та: 

Мне нужно, чтоб она меня возила, 

Да чтобы слушалась кнута». 

Льва Николаевича Толстого: 

«Волк и Журавль» 

Подавился волк костью и не мог 

выперхнуть. Он подозвал журавля и 

сказал: 

«Ну-ка, ты, журавль, у тебя шея 

длинная, засунь ты мне в глотку 

голову и вытащи кость: я тебя 

награжу». 

Журавль засунул голову, вытащил 

кость и говорит: 

«Давай же награду». 

Волк заскрипел зубами, да и говорит: 

«Или тебе мало награды, что я тебе 

голову не откусил, когда она у меня в 

зубах была?» 

«Ворон и Лисица» 

Ворон добыл мяса кусок и сел на дерево. 

Захотелось лисице мяса, она подошла и 

говорит: 

– Эх, ворон, как посмотрю на тебя, – по твоему 

росту да красоте только бы тебе царем быть! 

И, верно, был бы царем, если бы у тебя голос 

был. 

Ворон разинул рот и заорал что было мочи. 

Мясо упало. Лисица подхватила и говорит: 

– Ах, ворон, коли бы еще у тебя и ум был, 

быть бы тебе царем. 

«Два товарища» 

Шли по лесу два товарища, и выскочил 

на них медведь. Один бросился бежать, 

влез на дерево и спрятался, а другой 

остался на дороге. Делать было ему 

нечего – он упал наземь и притворился 

мертвым. 

Медведь подошел к нему и стал 

нюхать: он и дышать перестал. 

Медведь понюхал ему лицо, подумал, 

что мертвый, в отошел. 

Когда медведь ушел, тот слез с дерева 

и смеется: «Ну что, – говорит, – 

медведь тебе на ухо говорил?» 

«А он сказал мне, что – плохие люди 

те, которые в опасности от товарищей 

«Комар и Лев» 

Комар прилетел ко льву и говорит: «Ты 

думаешь, в тебе силы больше моего? Как бы 

не так! Какая в тебе сила? Что царапаешь 

когтями и грызешь зубами, это и бабы так-то с 

мужиками дерутся. Я сильнее тебя; хочешь, 

выходи на войну!» 

И комар затрубил и стал кусать льва в голые 

щеки и в нос. Лев стал бить себя по лицу 

лапами и драть когтями; изодрал себе в кровь 

все лицо и из сил выбился. Комар затрубил с 

радости и улетел. Потом запутался в паутину к 

пауку, и стал паук его сосать. Комар и 

говорит: «Сильного зверя, льва, одолел, а вот 

от дрянного паука погибаю». 



убегают». 

«Дележ наследства» 

У одного отца было два сына. Он 

сказал им: 

- Умру - разделите всё пополам. 

Когда отец умер, сыновья не могли 

разделиться без спора. Они пошли 

судиться к соседу. Сосед спросил у 

них: 

- Как вам отец велел делиться? 

Они сказали: 

- Он велел делить всё пополам. 

Сосед сказал: 

- Так разорвите пополам все платья, 

разбейте пополам всю посуду и 

пополам разрежьте всю скотину. 

Братья послушали соседа, и у них 

ничего не осталось. 

«Дойная корова» 

У одного человека была корова; она давала 

каждый день горшок молока. Человек позвал 

гостей; и чтобы набрать для гостей больше 

молока, он десять дней не доил коровы. Он 

думал, что на десятый день корова даст ему 

десять кувшинов молока. 

Но в корове перегорело все молоко, и она дала 

меньше молока, чем прежде. 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Показ импровизированного этюда на заданную тему: 

1. Дружная семья. 6. Человек под дожем. 

2. Я все сам знаю. 7. Грустный фильм. 

3. Большой начальник. 8. Выигрышный лотерейный билет. 

4. Спящий котенок. 9. Маленький хомячок в колесе. 

5. Веселый малыш. 10. Восхищенный пейзажем турист. 

 

Приложение 2 

Игры на развитие внимания и воображения к разделу  

(из программы обучения детей основам сценического искусства «Школьный театр» Е.Р. 

Ганелина) 

 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 3 

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 

 С помощью ряда гласных попытайся задать вопросы, делая ударение поочерёдно 

на каждом звуке. 

 

Вопрос Ответ 

 

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.           

 

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 ЖЖЖЖЖЖЖЖ 

Ж ЖЖЖЖ 

Ж ЖЖЖЖЖЖ 

БАЦ! 

Ж ЖЖЖ 

Ж…Ж… 

Ж ЖЖЖЖЖЖЖЖ 

БАЦ! БАЦ! 

Ж ЖЖЖЖЖЖЖ 

БАЦ! БУМ! ДЗИНЬ! 

Ж ЖЖЖЖЖЖЖ 

ТОП. 

Ж ЖЖЖ 

ТОП – ТОП. 



Ж ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ 

ШЛЁП!!! ШМЯК. 

И СТАЛО ТИХО. 

 

Приложение 4 

Скороговорки  

 Как известно бобры добры, 

Добротою бобры полны, 

Если хочешь себе добра, 

Надо просто позвать бобра.  

Если ты без бобра добр,  

Значит сам ты в душе бобр! 

 

 Женя с Жанной подружилась. 

Дружба с Жанной не сложилась. 

Чтобы жить с друзьями дружно, 

Обижать друзей не нужно. 

 

 У крошки матрешки пропали сережки, 

Сережки Сережка нашёл на дорожке. 

 

 Топали да топали, 

Дотопали до тополя, 

До тополя дотопали, 

Да ноги-то оттопали. 

 

 Грачиха говорит грачу: 

«Слетай с грачатами к врачу, 

Прививки делать им пора 

Для укрепления пера! 

 

  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, 

Выгорихвостила горихвостят. 

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. 

 

 

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 

сценическойобстановке. 



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 герою Касперле, 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 ее ртом, 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 показываетГЦТК...» 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, изобра-жающий 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, которым 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. 
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