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1.1.Стратегическая  цель,  задачи, этапы  управления,  содержание  и
методы развития коммуникативной культуры детей дошкольного возраста в
процессе театрализованной деятельности

Изучение  научно-педагогической,  психологической  и  философской
литературы  привело  нас  к  заключению  о  том,  что  коммуникативные
способности,  являющиеся  главным  элементом  процесса  общения,
предполагают  развитие  в  человеке  коммуникативной  культура,  которая
является  основой  духовного  становления  личности.  Для  духовного
становления необходимо понимание его высот, иначе грозит бедность души и
неспособность сберечь и оценить подлинное. Такой человек будет равнодушен
к  разрушению,  потерям  великого  наследия  по  той  простой  причине,  что
равнодушие идет от непонимания, от ложного убеждения.

Театрализованная  деятельность  сегодня,  когда  образование  приобрело
личностно-ориентированную  модель  культуросообразного  типа,  выступает
одним  из  сильных  средств  воспитания,  которое  отражает  мир  социальных
отношений,  мир  внутреннего  «Я»  человека  и  помогает  преодолевать
неуверенность, зажатость, скованность. Театр как явление культурной жизни
представляет  собой  не  только  зрелище,  доставляющее  эстетическое
удовольствие,  но,  прежде  всего,  это  панорама  человеческой  жизни
(В.И.Немирович-Данченко, К.С.Станиславский и др.).

Дети  вступают  в  этот  взрослый  мир,  еще  не  достаточно  накопив
социального и культурного опыта, и предстают в нем или как беспомощные,
затерянные  и  растерянные,  или  же,  как  агрессивные,  беспощадные,
отвергающие и отметающие все вокруг. Театр становится тем пространством,
которое устанавливает равновесие,  гармонию между всеми и одним, между
добром и злом, между вечностью и мгновением, между людьми и человеком.
Театр как порождение культуры и социума мог бы занять в образовательной
системе  достойное  место,  начиная  с  первых  дней  пребывания  ребенка  в
образовательном учреждении. Роль театра в развитии личности человека стала
предметом изучения философов: Т.В.Гегеля, Д.Дидро, Т.Лессинга, Р.Штайнера;
крупных теоретиков культуры, таких как Б.В.Алперс, С.О.Образцова, Л.Шпет,
М.И.Царева  и  др.,  где  авторы  изучали  влияние  сценического  искусства  на
чувства,  эмоции  и  поведение  человека.  Также  театральных  режиссеров  –
Ю.М.Бонди, А.А.Брянцев, В.Э.Мейерхольд, Вл.И. Немирович-Данченко, С.Г.
Розанов,  Г.Рошаль,  К.С.Станиславский,  Н.И.Сац,  А.И.Таиров  и  др.;
психологов:  М.М.Бахтин,  Л.С.Выготский,  Н.С.Кон,  З.Фрейд.  Театральная
среда является особенной в силу ее синтезированного характера, что является
мощным фактором воздействия на личность.

Специфика театрального искусства, как искусства человековедения, где
объектом исследования и изображения,  а  также исполнителем является сам
человек,  выходящий  на  прямое,  непосредственное  общение  с  другим
человеком  (партнером,  зрителем),  создает  особые  предпосылки  для
формирования  с  помощью этого  искусства  социально активной,  творческой
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личности, способной изменить мир. Формирование такой личности является
результатом  творческого  процесса,  связанного,  по  определению  Г.Гачева,  с
непрерывным «выпрямлением» человека, вырастанием индивида в человека,
носителя  всей  сущности  человечества.  Через  познание  другого  (личности,
индивида) происходит собственное «выпрямление».

Ученые с  разных точек  зрения  подходили к  пониманию театрального
искусства  в  жизни  общества  и  влиянии  его  на  развитие  и  формирование
личности  подрастающего  человека.  Видя  в  искусстве  огромную  силу,
способную  воздействовать  на  умонастроение  общества,  большое  внимание
уделяли  театру,  и  театральному  искусству  знаменитые  писатели  и  поэты,
разных  стран  и  эпох.  Великий  немецкий  драматург  Фридрих  Шиллер
утверждал, что "театр располагает самой проторенной дорогой к уму и сердцу"
человека. 

А.С.Пушкин  как  драматург  и  театральный  деятель  оказал  решающее
влияние  на  всю  последующую  историю  театра.  Глубина  социально  –
психологических  характеристик  исторических  персонажей,  умение
динамически строить действия, а не рассказывать о нем, богатство и красочная
образность  языка –  все  это остается,  по сей день образцом в драматургии.
Теоретические  работы  А.С.  Пушкина,  его  размышления  об  актерском
мастерстве в театре стали основой будущей реформы театральной культуры,
предпринятой  К.С.Станиславским  и  его  соратниками  на  рубеже  XIX –  XX
столетий. 

Театр  занимал  в  жизни  В.Г.Белинского  значительное  место  именно
потому, что он видел в нем «зеркало действительности», притом не простое, а
своего рода «волшебное» зеркало, способное отражать жизнь в ее наиболее
ярких,  и  наиболее  действенных  проявлениях.  Театр  выполняет  в  системе
культуры  социокультурную  функцию,  помогая  человеку  познать  мир,  в
котором он живет и действует, познать себя, а на этой основе изменить себя и
мир.

В  дошкольной  педагогике  проблеме  театрализованной  деятельности
были  посвящены  работы  ученых  О.В.Акуловой,  Л.В.Артемовой,
Т.Н.Караманенко,  И.Е.Киселева,  С.Г.Машевской,  Т.Г.Пеня,  А.Петровой,
Е.Р.Рагул,  Б.П.Юсова,  Р.М.  Чумичева  и  др.  Анализ  работ  данных  авторов
позволил  нам  определить  направления,  сложившиеся  в  исследовании  этого
вопроса. Л.В.Артемова, предлагает использовать театрализованные игры, как
сильное  педагогическое  средство,  которое  оказывает  большое  влияние  на
личность  ребенка.С.Г.Машевская рассматривает  структуру  театрализованной
деятельности, которая включает три звена – сочинительство, исполнительство
и  восприятие.  Это  позволяет  шире  использовать  творческие  возможности
детей, определяя их «актерский», «режиссерский» и «зрительский» потенциал.
А.Петрова выделяет два аспекта близости драматической формы для ребенка,
во-первых,  драматическая  форма  «изживания  впечатлений  жизни»,  лежит
глубоко  в  природе  ребенка  и  находит  свое  выражение  стихийно.  Детские
фантазии и образы не остаются в области мечтаний, как у взрослых. Всякую
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свою  выдумку,  впечатления  ребенку  хочется  воплотить  в  живые  образы  и
действия.  Во-вторых,  наблюдается  связь  всякой  драматизации  с  игрой.
Б.П.Юсов видит развитие ребенка средствами театра, т.е. ребенок становится
вовлеченным в продуктивную творческую деятельность.

Поиск  эффективных  путей  развития  личности  ребенка  дошкольного
возраста  обусловил  выбор  темы  нашего  проекта  «Развитие
коммуникативной  культуры  детей  дошкольного  возраста  в  процессе
театрализованной деятельности».

Стратегическою  целью  проекта является  создание  условий  для
развития  у  старших  дошкольников  коммуникативной  культуры  в  процессе
театрализованной деятельности»

Задачи, реализуемые проектом:
1. Выявить степень разработанности проблемы развития коммуникативной

культуры  детей  дошкольного  возраста  в  процессе  театрализованной
деятельности.

1. Изучить  особенности  организации  театрализованной  деятельности  в
ДОО  как  среды  развития  коммуникативной  культуры  детей  дошкольного
возраста

2. Выявить  особенности  содержания  коммуникативной  культуры
дошкольника в театрализованной деятельности.

3. Определить оптимальные условия  развития коммуникативной культуры
детей дошкольного возраста.

Этапы  управления  инновационным  проектом«Развитие  коммуникативной
культуры  детей  дошкольного  возраста  в  процессе  театрализованной
деятельности»представлены в таблице № 1.

Таблица № 1.

Этапы управления проектом «Развитие коммуникативной культуры детей
дошкольного возраста в процессе театрализованной деятельности»

Этапы  управления
проектом

Деятельность  проектной
группы

Деятельность
руководителя ДОО.

-Обоснование
актуальности  проекта.
Определение  состава
проектной группы.

-Распределение  членами
группы  обязанностей  по
реализации проекта.
-Анкетирование педагогов,
родителей,  диагностика
дошкольников.

-Сбор и систематизация 
полученных проектной 
группой данных.

-Формулирование  задач
и цели проекта.
-Определение
требований,
предъявляемых  к
проекту.
-Определение  ресурсов,

-Участие  группы  в
подготовке проекта.

-Обучение  группы
основам  управления
проектом.
-Сбор  научной,
методической,
исторической  и
искусствоведческой
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системы  контроля,
рисков проекта.

информации.
-Заключения договора о
сотрудничестве  с
социальными
институтами  (театрами,
музеями,  школой
искусств и т.д.) 

-Исполнение проекта -Участие  группы  в
реализации проекта
-Самоконтроль  членами
проектной  группы  своей
деятельности.

-Контроль  за
исполнением  проекта
(принятие  необходимых
корректирующих
действий).
-Установление  обратной
связи с  каждым членом
проектной группы.

-Анализ  достижения
поставленной  цели  и
полученных
результатов.
-Оценка проекта в целях
определения  его
актуальности).

-Участие  в  коллективном
анализе проекта.
-Коллективная  оценка
результатов проекта.

-Проведение  аудита
проекта.
-Принятие  решения  о
продолжении  или
закрытии проекта.

Отличительными  признаками  проекта  является  то,  что  проект
ориентирован на проникновение в духовные пласты личности ребёнка, в его
эмоционально-эстетические и социально-нравственные сферы. 

Нами  создавались  условия  для  апробации  образовательно–
театрализованной  модели  среды  дошкольной  организации,  в  которой
осуществлялось развитие детей и обеспечивалось развитие коммуникативной
культуры  дошкольников.  В  связи  с  тем,  что  в  среде  были  представлены
специально организованные виды деятельности,  в которых накапливались и
систематизировались представления детей о театре,  содержании спектаклей,
их героев и средств создания образов.

В ходе  диалогов с  детьми на тему «Что такое театр?» мы хотели
сформировать у дошкольников представление о том, что театр – это отражение
жизни людей, в нем можно научиться посредством художественных образов –
дружить, разрешать споры, узнавать других людей и т.п. На первых встречах с
детьми  основными  методами  наиболее  эффективного  формирования
представления  детей  выступили  интегрированные  рассказы  педагога,
имитация,  драматизация  детьми  отдельных  эпизодов  рассказа  и  рисунков
художников о театре. 

В  ходе  беседы  «Ожившие  литературные  герои» дети  проявили
устойчивый интерес к драматизации литературных сюжетов. Мы использовали
этот  интерес  детей  с  целью  обучения  их  умению  строить  различные
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развернутые конструкции речи. Нами были выявлены такие закономерности:
дети  начинают  самостоятельно  составлять  конструкции  диалоги  того  или
иного  героя  в  том  случае,  если  они  приобрели  навык  слышать  подобные
речевые конструкции во многих литературных произведениях.  Учитывалась
точность  построения  детьми  предложений  за  счет  применения  в  ходе
эксперимента  моделей,  схем,  конструкции высказываний ребенка  или героя
средствами разработанных знаков.

Для  предоставления  условий  всем  детям  реализовать  свои
потенциальные возможности в  изобразительной деятельности,в таких видах
деятельности  как  «музыкальное  сочинительство»  и  «декорирование
спектакля». Эти виды деятельности были выбраны в работе с застенчивыми
детьми, проявляющими повышенный интерес к музыке или изобразительной
деятельности. Следует заметить, что, объединившись в группу, они с самого
начала самостоятельно смогли придумать, «сочинить» музыку к тому герою,
которого изображали дети. «Музыкальная импровизация» стала в последствии
самым  любимым  детским  занятием,  которое  эти  же  дети  превратили  в
«концерты», «премьеры» и т.п.

Серия речевых диалогов «Я играю роль», «Я создаю образ героя», «Я и
мой  образ», были  направлены  на  разучивание  диалогов,  на  развитие
интонационной выразительности речи, на установление отношений детей по
роли, на развитие непосредственности и импровизации. В ходе таких видов
деятельности широко использовали разработанные нами диалоги, назначение
которых  было  различным.  Для  детей  застенчивых,  говоривших  тихо  мы
использовали  диалоги  самопрезентации,  возвышали  их  не  пространством
группы  детей,  поддерживали  игровыми  атрибутами.  Это  позволило  детям
почувствовать защищенность и поддержку со стороны педагога и детей. Дети
с помощью своей роли самостоятельно начинали проявлять  свое  уверенное
«Я». 

После  таких  диалогов  нами  проводились индивидуальные  беседы,
организовывалась изобразительная  деятельность  ребенка  на  темы «Чего  я
боялся», «Куда убежал страх», «Что было очень интересным». Такие беседы и
рисунки освобождали ребенка от эмоционального напряжения, позволяли ему
обнаружить свой страх и «распрощаться» с ним. 

Диалог  с  детьми «Я играю роль» был направлен  на  воспроизведение
действий,  состояний,  диалогов  героя;  «Я  создаю  образ  героя»  –  на  поиск
новых  способов  и  средств  создания  образа;  «Я  и  мой  образ»  –  на
рассказывание  ребенком  своего  состояния,  переживаний  отношений,
возникших в процессе проигрывания роли. 

Диалог – поддержка как педагогический метод оказал особое влияние на
становление  сознательно  комфортных  отношений  между  детьми.  В
дельнейшем, дети в свободном общении, или в конфликтных ситуациях, и в
занятиях познавательного цикла, использовали такие речевые обороты: «Давай
помогу»,  «А  мне  тоже  было  тяжело,  я  тебя  понимаю»,  «Давай  вместе  это
сделаем»,  «Хочешь,  я  покажу  тебе,  как  это  делается»  и  т.п.  Такие
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коммуникативные  упражнения  как  «скажи  другое  слово»,  «скажи  иное
мнение», «сделай положительное отрицательным, и наоборот», «докажи, что
слон такой…» и т.п. увеличили силу ребенка противостоять и уверенность в
том,  что  он  сможет  высказать  другое  мнение,  чем  все  остальные.  Таким
образом,  дети  учились  слушать  и  слышать  друг  друга,  искать  что-либо
интересное в информации других и использовать ее в создании образа.

Специально  организованный  компонент  образовательного  процесса
явился  подготовительным  к  развертыванию  самостоятельной
театрализованной  деятельности.  Мы  выявили,  что  отдельные  диалоги  по
ознакомлению  с  театром,  не  позволяют  детям  накопить  достаточно
впечатлений. Необходимо систематическая интеграция знаний о театре во все
виды детской деятельности. 

В диалоги природоведческого цикла вводились элементы «оживления»,
«имитации» природных объектов – «цветы говорили», «листья танцевали» и
т.п.  Любое  изображение  в  детском  рисунке  «оживлялось»  волшебными
словами,  движениями ребенка.  Каждый из  детей разыгрывал «Театр одного
актера», «вдыхал» в свой рисунок диалог, пантомиму и др. 

Для  оказания  помощи  детям  в  указанной  ситуации  мы  разработали
игровые  интонационные  упражнения:  «Скажи  звук  (а,  у,  о,),  изображая
зубную боль, неожиданный испуг, тихую радость и т.п.»; «Скажи фразу так,
чтобы все узнали, что это говорит дедушка, мальчик, мужчина и т.п.»; «Скажи
шепотом, чтобы тебя услышали в конце зала»; «Найди звук изображающий
шум  дождя.»;  «Будь  дождем,  ветром  и  т.д.».  Упражнения  со  звуками  дети
выполняли с увлечением – это было в их раннем опыте.

Своеобразным переходным мостиком к развертыванию самостоятельной
театрализованной  деятельности  детьми  выступали  такие  методы  как
импровизационные этюды, эпизоды, реплики, репризы.  Для того чтобы дети
понимали их смысл и могли пользоваться, мы раскрыли им значение этих слов
и показали, что это за актерские действия.

1. Реплика –  это  ответ,  который  бывает  разный (возражение,  замечание,
недовольство,  согласие,  и  др.).  Дети  и  воспитатель  играли  в  «бросание»
реплик друг другу, устраивали конкурсы. 

2. Эпизод-  это  маленький случай в жизни человека,  или в сказке,  или в
спектакле.  Он раскрывает  действие,  диалоги,  состояние  героя.  Воспитатель
вначале читал эпизод из книги, а потом его проигрывал, предлагал повторить
детям.

3. Этюд  –  это  маленькое  изображение,  кусочек  в  большом  действии.
Воспитатель показывал, что лиса в спектакле изображает двадцать различных
действий, а одно сейчас мы покажем – это, и есть этюд.

Для детей очень важно понять смысл слова, тогда они легко справляются
с заданием. Задача педагога состоит в том, чтобы перевести значение слова на
детский  уровень  понимания,  отождествить  с  имеющемся  опытом,  и
актуализировать  в  ситуациях  общения.  Если  эти  условия  выдерживаются  в
педагогическом процессе,  тогда  театрализованная  деятельность  наполняется
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уже имеющимся у ребенка опытом. Например, дети изображали эпизод «Таня
уронила в речку мячик», кто-то их детей сказал: «Села в лужу» и сразу же дети
почувствовали,  что  эпизод  из  печального,  превратился  в  смешной.  В
дальнейшем  уже  при  чтении  незнакомых  детям  текстов  они  «бросали»
реплики  героям.  В  этом  упражнении  преуспевали  все  дети,  что  помогало
создавать  эмоционально  комфортный климат  в  группе,  разрешать  ситуации
между детьми.

В итоге был организован конкурс на лучшую «эпизодическую роль», что
позволило  поднять  в  глазах  всех  детей  ребят,  которые  играли  маленькие,
второстепенные роли. Победители получали в качестве приза – главную роль.
Так устанавливалась  справедливость  в распределении ролей,  воспитывалась
сила в достижении успехов и устойчивость к неудачам.

Особую  группу  детей  составляют  «зрители».  Долгое  время,  они
занимали  пассивную  роль  и  отстраненную  позицию.  Организуя  процесс
воспитания  средствами  театрализованной  деятельности,  необходимо  было
найти и приемы, которые позволили бы самореализовываться«зрителям» а не
«завидовать»  «агрессировать»  по  отношению  к  детям  –  «актерам».  Для
решения этой задачи мы разрабатывали различные  сюрпризные моменты и
для «зрителей»: продажа «украшений» для девочек, «машинки-сувениры» для
мальчиков,  для  активных  зрителей  –  «подарок  от  режиссера»,  книжки  -
раскраски  в  «праздничные  дни».  Такие  сюрпризы  формировали  вначале
непроизвольный  интерес  к  формальной  стороне  «театра».  Но  по  мере
организации театрализованной деятельности, которая готовилась в «тайне» от
зрителей  к  «спектаклям»  начинали  готовиться  и  зрители:  наряды,  читали
афиши и т.п. 

Как  показатель  эффективности  апробированной  нами  образовательно-
театрализованной  модели  в  ДОО  явились  примеры  развернутых
самостоятельных театрализованных видов деятельности. но самое главное
то, что дети по своим представлениям создавали среду, в которой разыгрывали
ситуации.

2. Критерии, показатели и уровниразвития коммуникативной культуры
детей дошкольного возраста

Опытно-экспериментальная  деятельность  позволила  нам  выявить
различные  уровни  сформированности  компонентов  коммуникативной
культуры.  Достаточный  уровень  сформированности  был  выявлен  по
следующим показателям (по Р.М. Чумичевой, И.И. Иванец):

- способность описать свое состояние цветом (методика «Ниткопись»);
- способность ребенка соотносить состояние другого человека с цветом

(методика «Пальцеграфия»);
-  умение  детей  преобразовывать  звуковой  знак  в  символ  (тестовое

задание «Слова в символах»);
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-  умение  ребенка  через  символ  нести  информацию  о  себе  (тестовое
задание «Я в символах»);

- умение сотрудничать в практической деятельности (подготовительная
группа), (методика «Рукавички»)

-  интегративно-воссоздающая  функция  коммуникации  (методика
«Гномики»);

- умение раскодировать позы человека (методика «Позы человека»);
- рефлексия (методика «Ты кто?»);
-  степень  эмоционального  отношения  к  произведениям  искусства

(тестовое задание «Разноцветное стихотворение»);
-  умение  сотрудничать  в  практической деятельности  (старшая группу,

методика «Рукавички»).
Показателями коммуникативной культуры являются:
-умение детей раскодировать невербальные знаки, то есть, понимать ту

ценную  информацию  эмоциональную,  социальную,  нравственную,  которую
несут в себе жест, взгляд, поза, мимика;

-  наличие  и  развитие  рефлексии  дошкольника,  что  означает  процесс
самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний;

-  эмоционально  окрашенное  отношение  детей  к  произведениям
искусства  -  это  умение  чувствовать  и  понимать  гармонию,  дисгармонию,
композицию,  ритм,  темп  в  произведениях  искусства  и  литературы  и  уметь
переносить эти компоненты в пласт искусства, художественного цвета;

- способность соединять и соотносить свое эмоциональное состояние с
цветом,  то  есть,  понимать  информацию  цвета,  соотносить  со  своими
эмоциональными переживаниями и воплощать это соотношение в искусстве;

- эмпатийная способность, то есть умение соотносить состояние другого
человека с цветом;

- овладение разными способами невербальных средств общения, то есть,
познание  разнообразных:  способов  передачи  информации  с  помощью
невербальных средств общения и реализация этих способов в реальной жизни
через самостоятельный выбор;

- умение преобразовывать звуковой символ в образ,  то есть,  познание
ребёнком и усвоение разных способов сохранения и передачи информации в
реальных условиях;

- умение передавать информацию о себе в символах, то есть, осознание и
принятие ребёнком того, что он является частицей этого большого мира – с
одной  стороны,  с  другой  –  он  является  ценностью,  неповторим,  в  нём
заключены тайные знания о себе самом;

-  наличие  сформированности  суггестии,  то  есть,  эмоциональное
переживание  ребёнком  через  восприятие  какого-либо  явления  природы,
произведения  искусства  и  т.д.  Эта  способность  необходима  ребёнку  для
вхождения в мир культуры, окружающий мир через развитие своей духовной
сущности;
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- умение сотрудничать в совместной творческой деятельности, то есть
познание ребёнком новых способов действий и поведения, необходимых для
сотрудничества  и  достижения  её  цели,  это  умение  предполагает  развитие
творческой личности, постоянное стремление к духовному становлению;

- интегративно-воссоздающая способность – умение воспринимать мир
не только как целое, но как целое, состоящее из гармонично взаимосвязанных
частей, понимание того, что информацию несет не только целое, но и часть
целого, в котором закодирована информация, которая потом взаимодействуя с
остальными частями, соединяется ив результате появляется целое, несущее в
себе ценности.

Критерии сформированности коммуникативной культуры дошкольников
представлены в таблице № 2.

Таблица №2
Критерии сформированности коммуникативной культуры дошкольников

Критерии Содержание критериев
Достаточный -у ребёнка сформирована потребность во взаимодействии с людьми

в различных системах с помощью средств речевого и неречевого
воздействия, выбранного им самостоятельно;
-стремление  личности  ребёнка  достичь  изменений  в
познавательных,  мотивационно  эмоциональных  и  поведенческих
сферах;
-стремление  проявить  и  развить  свою  индивидуальность  в
предметной деятельности и во взаимодействии с другими людьми
через разнообразные способы коммуникации;
-интонационно-окрашенная  речь,  сопровождающаяся  мимикой,
движениями, жестами;
-стремление к соучастию и созвучию с миром другого;
-стремление к изменению способов поведения, обусловливающих
установлению  гармонии  между  ребёнком  и  окружающей
действительностью, и тем самым достигая степень сопереживания,
согласия между людьми

Средний -во  взаимодействии  с  людьми  ориентируются  только  на
предложенные нормы и способы поведения;
-неустойчивость  стремления детей в  достижении положительных
изменений в различных коммуникативных сферах;
-ситуативное стремление детей проявить  свою индивидуальность
через  однотипные  способы  поведения  во  взаимодействии  с
окружающей действительностью;
-речь эмоционально окрашена,  коммуникация носит ситуативный
характер;
-стремление к соучастию, но оно не гармонизировано, не приводит
к достижению цели взаимодействия;
-дети  изменяют  поведение  под  воздействием  внешних  стимулов
тогда, когда это значимо и необходимо для них, при этом не всегда
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достигая сопереживания и взаимопонимания
Низкий -нет осознания ценности коммуникативного процесса;

-во  взаимодействии  с  людьми  используют  способы  речевого  и
неречевого  воздействия,  не  приводящие  к  согласию  и  гармонии
между ребёнком и окружающими людьми;
-не  сформирована  потребность  в  самопознании  и
самосовершенствовании;
-не  активное  стремление  ребёнка  к  достижению  изменений  в
различных поведенческих сферах;
-дети  не  способны  продолжать  процесс  коммуникации  без
посредника в разных сферах бытия;
-отсутствие способности к сопереживанию и взаимопониманию;
-у  ребёнка  не  развита  потребность  в  познании  и  усвоении
общечеловеческих, культурных и духовных ценностей, источником
которых  являются  четыре  мира:  природы,  культуры,  значимых
других и своего «Я».

3.  Научно-методическое  и  кадровое  обеспечение  процесса  развития  у
дошкольников  коммуникативной  культуры  в  системе  дошкольного
образования.

3.1.  Программно-методический  материал  как  условие  обеспечения
качества процесса развития у дошкольников коммуникативной культуры

Мес
яц

Тема Цели и задачи Методические рекомендации
Сопутствующие
формы работы

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь 1.Летние 

зарисовки
.

Собрать детей вместе после 
летнего перерыва; создать 
эмоционально 
благоприятную атмосферу 
для дружеских 
взаимоотношений; развивать 
способность понимать 
собеседника.

Беседа «Летние впечатления». 
 Игра «Где мы были, мы не 
скажем». 
Музыкально-ритмическая 
композиция «В гостях у лета».
 Подвижные игры.

Музыкальное 
сопровождение, 
небольшой мяч, 
чудесный 
мешочек.

2.Что 
такое 
театр?

Повторить основные 
понятия: интонация, эмоция, 
мимика, жесты, /упражнения 
к этим понятиям/; упражнять
детей в изображении героев с
помощью мимики, жестов, 
интонации и эмоций.

Беседа «Что такое театр?».
Рассматривание иллюстраций
 к теме «Театр». 
Пантомимические загадки
и упражнения.

Иллюстрации по 
теме «Театр», 
музыкальное 
сопровождение.

3.Играем 
в 
професси
и

Познакомить детей с 
профессиями: актер, 
режиссер, художник, 
композитор, костюмер; 
обсудить особенности этих 
профессий.

Игра «Театральная разминка»,
Загадки о театральных профессиях.
Подвижные игры.
Творческие задания по теме 
занятия.

Волшебный 
цветок, 
музыкальное 
сопровождение, 
картинки с 
профессиями.

4.Веселы
е 

Побуждать детей к 
сочинительству сказок; учить

«Веселые сочинялки».
 Игры «Сочини предложение»,

Музыкальное 
сопровождение, 
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Мес
яц

Тема Цели и задачи Методические рекомендации
Сопутствующие
формы работы

сочинялк
и

входить в роль; развивать 
творчество и фантазию 
детей; учить работать вместе,
сообща, дружно.

 «Фраза по кругу».
Музыкально – ритмическая 
композиция «Танцуем сидя».

мяч.

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь 1. Сказки 
осени

Познакомить детей  
музыкальной сказкой 
«Осенняя история»; учить 
связно и логично передавать 
мысли, полно отвечать на 
вопросы по содержанию 
сказки.
Побуждать слушать музыку, 
передающую образ героев 
сказки.

Музыкальная сказка «Осенняя 
история». 
Беседа по содержанию.
Отгадывание загадок по сказке.
 Музыкальные зарисовки к 
сказке.

Музыкальное 
сопровождение, 
Фланелеграф.

2. Музыка
ветра

Дать детям понятие, что 
музыка помогает лучше 
понять образ героев сказки; 
совершенствовать средства 
выразительности в передаче 
образа.

Разучивание музыкальных 
номеров 
/ танец Ветра и Листочков, 
музыкальная композиция 
«В мире животных».

Музыкальное 
сопровождение, 
осенние листочки,
зонтики.

3. 
Осенний 
лес.

Порадовать детей 
эмоционально – игровой 
ситуацией; побуждать к 
двигательной импровизации;
учить выступать в ролях 
перед сверстниками.

Работа с детьми над передачей 
музыкального образа главных 
героев
 /Ежика, Белочки, Волка, 
Медведя, Девочки/.

Музыкальное 
сопровождение, 
атрибуты к сказке,
шапочки героев, 
костюм осени.

4. 
Девочка в
лесу

Упражнять детей в 
выразительном исполнении 
характерных особенностей 
героев сказки; побуждать 
детей самостоятельно 
выбирать костюмы к сказке, 
приобщать к совместному 
(родители, воспитатели и 
дети)  изготовлению 
декораций к сказке.

Подготовка к сказке
 «Осенняя история»

Музыкальное 
сопровождение, 
костюмы к сказке,
Бумага, краски, 
ножницы и т.д.

Н
О

Я
Б

Р
Ь 1. 

Осенняя 
история

Вызвать у детей радостное 
настроение от выступления 
перед зрителями; развивать 
самостоятельность и умение 
согласованно действовать в 
коллективе (социальные 
навыки).

Драматизация сказки
 «Осенняя История»
 для детей детского сада.

Декорации, 
костюмы и маски,
музыкальное 
сопровождение.

2. 
Мыльные
пузыри

Порадовать детей новым 
сказочным сюжетом; 
побуждать к двигательной 
импровизации; учить детей 
дышать правильно.

Игры и упражнения на
 развитие речевого дыхания
 и правильной артикуляции:
 «Мыльные пузыри», 
«Веселый пятачок» и т.д.

Мыльные пузыри,
картинки для 
сказки на 
фланелеграфе.

3. 
Вежливы

Познакомить детей с 
понятиями

Игра «Угадай!»,
Настольный театр «Хвостатый 

Настольный 
театр, альбом, 
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й зритель «Зрительская культура»,
а так же сцена, занавес, 
спектакль, аплодисменты, 
сценарист, суфлер, дублер.

хвастунишка».
Альбом «Мир Театра».

картинки по теме 
«Театр».

4. Наши 
фантазии

Учить детей передаче 
музыкального образа при 
помощи движений и жестов, 
побуждать детей 
внимательно слушать 
музыкальное произведение и
эмоционально откликаться 
на неё; развивать 
двигательные способности 
детей: ловкость, гибкость, 
подвижность.

Упражнения по ритмопластике. . 
Музыкальное произведение М. 
Глинки
 «Вальс Фантазия».

Музыкальное 
сопровождение.

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь 1. Сказка 
зимнего 
леса.

Учить внимательно слушать 
сказку; дать представление о 
жизни лесных зверей зимой; 
продолжать учить детей 
давать характеристики 
персонажам сказки;

Слушание русской народной 
сказки
 «Рукавичка». Рассматривание 
иллюстраций к сказке. 
Беседа по содержанию.

Иллюстрации к 
сказке 
«Рукавичка».

2. 
Зимовье 
зверей.

Совершенствовать умение 
передавать соответствующее 
настроение героев сказки с 
помощью различных 
интонаций.
Познакомить детей с 
музыкальными номерами 
сказки; побуждать к 
двигательной активности.

Выразительное рассказывание 
сказки детьми. 
Обсуждение характерных 
особенностей героев.
 Игра «Узнай героя сказки».
Музыкальные номера сказки.

Музыкальное 
сопровождение.
Маски и шапочки 
героев сказки.

3. 
Музыкаль
ная 
карусель.

Совершенствовать умение 
выразительно двигаться под 
музыку, ощущая её 
ритмичность или плавность 
звучания

«Хоровод зверей».
Репетиция сказки «Рукавичка».

Декорация, 
костюмы, 
музыкальное 
сопровождение.

4 
Рукавичка

Порадовать  детей, создать 
сказочную атмосферу .

Драматизация сказки
 «Рукавичка».

Декорация, 
костюмы, 
музыкальное 
сопровождение.

Я
Н

В
А

Р
Ь 1. 

Чудесен 
мир 
театра.

Познакомить детей с 
особенностями театрального 
искусства, его отличие от 
других видов искусств 
/живописи, музыки, 
литературы/; побуждать к 
совместной работе 
воспитателей, родителей и 
детей.

Оформление альбома «Все о 
театре». 
Рассматривание картинок, 
фотографий с детскими 
спектаклями.
Выбор материала для альбома.

Альбов, 
фотографии и 
картинки по теме 
«Театр».

2. 
Карнавал 

Развивать у детей творческое
воображение и фантазию; 

Упражнения на развитие 
творчества, воображения и 

Музыкальное 
сопровождение.
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животных совершенствовать умение 
выразительно передавать в 
танцевальных движениях 
музыкальный образ.

фантазии.
 Игра «Снежинки», 
Музыкальная композиция Сен-
Санс  «Карнавал животных».
 Игра «Передай позу».

3. 
Мастерск
ая актера

Познакомить с профессиями 
художника-декоратора и 
костюмера; дать детям 
представление о значимости 
и особенностях этих в 
профессий в мире театра.

Открытие «Мастерской актера».
 Изготовление атрибутов к сказке 
(выбор сказки по желанию детей).
 Работа с костюмами. Выбор 
костюмов самостоятельно.
 Подготовка их к выступлению.

Костюмы, маски, 
краски, бумага и 
т.д.

4. У 
страха 
глаза 
велики

Вызвать у детей 
эмоциональный настрой на 
сказку; продолжить 
развивать умение различать 
основные человеческие 
эмоции (страх, радость); 
продолжать учить грамотно 
отвечать на вопросы по 
содержанию сказки.

Сказка «У страха глаза велики».
Беседа по сказке. 
Изображение эмоций по сказке.
Рассказы детей из личного 
опыта.

Фланелеграф, 
музыкальное 
сопровождение.

Ф
Е

В
РА

Л
Ь 1. 

Дюймово
чка

Познакомить с музыкальной 
сказкой «Дюймовочка»; 
помочь детям понять и 
осмыслить настроение 
героев сказки; 
совершенствовать умение 
понятно выражать свои 
чувства и понимать 
переживания других. 

Музыкальная сказка 
«Дюймовочка». Слушание 
музыкальных 
номеров сказки. Обсуждение 
характерных особенностей 
героев. 
Рассматривание иллюстраций к 
сказке.

Музыкальное 
сопровождение, 
иллюстрации к 
сказке.

2. Мир 
игры.

Продолжать учить детей 
бесконфликтно распределять 
роли, уступая друг другу; 
совершенствовать навыки 
групповой работы, 
продолжить работать над 
развитием дикции.

Распределение ролей.
 Игровые упражнения для 
развития речи «Со свечей», 
«Испорченный телефон», 
«Придумай рифму».

Музыкальное 
сопровождение, 
небольшой мяч.

3. 
Музыкаль
ная сказка

Способствовать обогащению 
эмоциональной сферы  детей; 
учить слушать музыкальное 
произведение внимательно, 
чувствовать его настроение.

Работа над музыкальными 
образами  героев сказки / 
Звездочета, Дюймовочки, 
Звездочек/.

Музыкальное 
сопровождение,

4. Давай 
поговори
м.

Побуждать детей к 
совместной работе;  обратить 
внимание на интонационную 
выразительность речи; 
объяснить понятие 
«интонация»; упражнять 
детей в проговаривании фразы
с различной интонацией

Веселые диалоги. 
Упражнения на развитие 
выразительной интонации.
Разучивание  танца «Звездочек и 
лягушек».

Музыкальное 
сопровождение, 
цветок.
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М
А

Р
Т 1. 

Расскажи 
сказку.

Пробудить интерес к 
драматизации; 
способствовать развитию 
артистических навыков; 
развивать интонационную и 
эмоциональную сторону 
речи; закреплять умение 
разыгрывать сюжет в 
настольном театре.

Рассказывание детьми сказки 
«Дюймовочка» по ролям.

Маски героев 
сказки.
Куклы для 
настольного 
театра.

2. Мир 
природы

Побуждать к двигательной 
импровизации; 
совершенствовать умение 
передавать образ через 
музыку и танцевальные 
движения.

Разучивание танца Кувшинок,
 танца Мышек. 
Индивидуальная работа 
над ролью Дюймовочки

Музыкальное 
сопровождение, 
шапочки героев.

3. На 
полянке

Отрабатывать 
выразительность мимики, 
жестов, голоса и движений с 
отдельными героями сказки; 
побуждать детей действовать 
в воображаемой ситуации.

Сцена на поляне.
 /Бал Жуков и бабочек/.

Музыкальное 
сопровождение, 
шапочки героев.

4. Страна 
эльфов.

Совершенствовать 
исполнительское мастерство 
в эмоциональной передаче 
музыкального образа героев.

Заключительная сцена сказки. 
«Вальс цветов»

Музыкальное 
сопровождение, 
шапочки героев.

А
П

Р
Е

Л
Ь 1. 

Музыкаль
ный 
калейдоск
оп

Соединить отдельные 
музыкальные номера в 
единое целое; работать 
вместе с детьми над текстом 
и выразительным 
исполнением своих ролей.

Сказка «Дюймовочка».
Пантомимические и 
интонационные упражнения.
«Голоса героев»

Музыкальное 
сопровождение, 
костюмы героев.

2. Рисуем 
сказку.

Подготовить  декорацию,
костюмы и атрибуты к сказке
«Дюймовочка». Побуждать к
совместной  работе  детей,
родителей и воспитателей.

«Тюльпан»,  «Лесная  полянка»,
«Пруд», «Дворец эльфов»

Краски, цветная 
бумага, картон и 
т.д.

3. 
Репетируе
м сказку

Совершенствовать умение 
детейдраматизировать 
сказку; учить детей 
коллективно и согласованно 
взаимодействовать, проявляя 
свою индивидуальность.

Генеральная репетиция сказки  
«Дюймовочка».

Декорация к 
сказке, 
музыкальное 
сопровождение,  
костюмы и маски.

4. Играем
сказку

Вызвать у детей 
эмоциональный настрой на 
сказку; воспитывать 
уверенность в себе, в своих 
силах и возможностях.

Драматизация музыкальной 
сказки «Дюймовочка» 

Декорация к 
сказке, 
музыкальное 
сопровождение,  
костюмы и маски.

М
А

Й 1. Мой 
любимый 
театр

Вовлечь детей в игровой 
сюжет; проверить 
приобретенные знания и 

Итоговое занятие
 театрального кружка
 «Мой любимый театр».

Музыкальное 
сопровождение, 
маски и шапочки 
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умения за время занятий в 
театральном кружке; 
закреплять умение детей 
использовать различные 
средства выразительности в 
передаче образов героев 
сказок.

Викторина по знакомым сказкам.
Драматизация любимой сказки
 по желанию детей).

для сказки.

3.2. Повышение квалификации специалистов в дошкольном образовательном
учреждении  как  субъективный  фактор,  обусловливающий  эффективность
реализации проекта.

Направления деятельности с субъектами образовательного процесса:
1.  Теоретический  семинар  по  освоению  понятий  «коммуникация»»,

«коммуникативная  культура»,  «коммуникативное  развитие»,
«театрализованная  деятельность».  Цель:  освоение  теоретических  понятий
процесса развития у дошкольников коммуникативной культуры.

2. Семинары-практикумы «Театрализованная деятельность как средство
развития  коммуникативной  культуры  дошкольников»,  «Технологии
коммуникативного  развития  дошкольников».  Цель:  развитие
профессиональной  компетентности  педагогов  ДОО  в  вопросах  развития  у
дошкольников коммуникативной культуры.

3.  Тренинг  «Диалог  с  прекрасным».  Цель:  формирование  способов
взаимодействия  ребенка  со  сверстниками  и  взрослыми  в  процессе
театрализованных, изобразительных видов деятельности.

4. Освоение технологий развивающего обучения: консультации учёных
по системам и  технологиям развития  дошкольников,  имитационные игры с
родителями и воспитателями.

5. Осуществление систематического контроля:
-со  стороны администрации  по  оценке  качества  освоения  содержания

проекта.
-с  точки  зрения  педагогов:  рефлексивный  анализ  применяемых

технологий развития у дошкольников коммуникативной культуры.
 -с  точки зрения родителей: обмен мнениями по вопросам развития у

дошкольников коммуникативной культуры

4. Перспективные направления развития проекта. 
2013  –  2014  гг.  –  теоретическое  осмысление  содержания  проекта  как

условие развития у дошкольников коммуникативной культуры;
2014 – 2015 гг. – разработка научно-методического обеспечения проекта;
2015  –  2016  гг.  –  внедрение  проекта  «Развитие  коммуникативной

культуры  детей  дошкольного  возраста  в  процессе  театрализованной
деятельности» в образовательный процесс ДОО;

2016 – 2017 гг. – отслеживание результатов качества реализации проекта;
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2017 – 2018 гг. – обобщение опыта работы педагогического коллектива
по реализации проекта.
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Приложение
Сценарии.

Красная Шапочка и добрый волк.
Действующие лица:
Красная Шапочка.
Бабушка.
Волк.
Волчонок.

Действие происходит в лесу. 
Красная Шапочка (напевает). 
Здравствуйте, горы вот такой вышины!
Здравствуйте, реки вот такой глубины!
Навстречу ей идет волк.
Волк (очень грустно). Здравствуй, Красная Шапочка.
Красная Шапочка (прячась за дерево, испуганно). Волк, прошу тебя,

уходи…Ой-Ой-Ой! 
Волк. Не бойся меня.
Красная Шапочка.Легко сказать “не бойся”! Ты ведь мою бабушку и

меня чуть не съел, хорошо, что охотники подоспели, а то …
Волк. Прости  меня,  Красная  Шапочка.  Я  многое  понял  после  того

случая …Я понял, что злому тяжело жить на свете. Вот я и решил, что теперь
буду добрым. Не бойся меня!

Красная Шапочка. А ты меня не обманываешь?
Волк.  Нет, нет! Я говорю правду, честное-пречестное слово даю.
Красная  Шапочка  (появляется  из-задерева,  робко  приближается  к

волку). Ну, если “честное-пречестное…” Что ж, я рада, что ты все понял. Я
теперь с тобой дружить буду. 

Волк (грустно вздыхает). И я рад, что ты мне поверила… 
Красная Шапочка. Почему же ты так грустно вздыхаешь?
Волк. Беда у меня, девочка… Может быть, ты мне поможешь?
Красная Шапочка. Конечно, помогу! А что случилось?
Волк. У  меня  есть  маленький  сын,  добрый  и  послушный  волчонок.

Вчера он бежал по лесу и угодил в капкан. Лапку повредил, скулит…Что я
только  не  делал,  какие  только  лечебные  травы  к  больному  месту  ни
прикладывал, ничего не помогает.

Красная Шапочка. Надо срочно показать волчонка врачу. 
Волк. (машет лапами). Что ты, что ты! Стоит нам только появиться на

людях, как они сразу же позовут охотников…
Красная Шапочка. Вот видишь, как плохо жить в постоянной вражде.

Что же делать? (размышляет). Придумала! Я приведу сюда мою бабушку, она
все знает, все умеет. 

Волк. Милая  Красная  Шапочка,  беги  скорей  за  бабушкой,  помоги
бедному маленькому волчонку.
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Девочка  убегает.  Происходит  смена  декораций:  вместо  леса  –  волчье
логово.

Волчонок. (плачет, стонет, охает). Как же мне больно!
Волк. Потерпи, сынок. Недолго осталось ждать: добрые люди помогут. 
Волчонок. Люди? Какие люди? Охотники?
Волк. Нет, нет! Красная Шапочка и ее бабушка.
Волчонок. Те самые, которых ты чуть не съел?
Волк. Да, именно они. (вздыхает). Злым я был, глупым… Зачем хороших

людей обижал? Добрым надо быть. За добро всегда добром воздается.
Появляются Красная Шапочка и бабушка.
Бабушка  (щупает  волчонку  лоб).  Миленький  мой,  как  же  это  тебя

угораздило в капкан попасть? (Осматривает волчонка). Ну, потерпи, немного.
Я тебя вылечу. 

Волк (виновато).  Прости меня, бабушка, прости. Я многое понял после
нашей последней встречи. Теперь я хочу быть добрым, и сына тому же учу.

Бабушка  (бинтует лапу волчонку).   Вот и хорошо, что ты все понял.
Добрым на свете живется легче. Доброму каждый помочь старается. Ну, вот,
лапка забинтована, скоро все заживет. Люди и звери должны жить в дружбе и
помогать друг другу.

Волк.  И  я  так  думаю.  А  ты,  сынок,  слышал,  что  сказала  бабушка?
Запомни ее слова.

Волчонок. Слышал, папа! Даю тебе слово быть добрым. Спасибо тебе,
Красная  Шапочка,  за  отзывчивость.  Спасибо  тебе,  бабушка,  мне  уже  легче
стало, лапа меньше болит.

Волк. Спасибо!
Бабушка. На здоровье!  Поправляйся,  волчонок,  скорей,  а  ты Красная

Шапочка, найди охотников и попроси их убрать из леса все капканы.
Красная Шапочка. (убегая).  Надо поторопиться,  а  то вдруг еще кто-

нибудь пострадает.
Волк. Чем я могу вам помочь? 
Бабушка. А ты уже помог. Сам стал добрым и сына тому же учишь… Ну

что ж, мне пора домой. До свидания.
Волк. До свидания! Приходите к нам, мы всегда рады вам!
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Мишуткина находка.
Действующие лица:
Медведица (мама).
Мишутка (сын). 
Дедушка.

Мишутка (гуляет по лесу и напевает).
Как хорошо у нас в лесу!
Может, встречу я лису?
С нею будем мы играть,
Веселиться и скакать.
(Видит под деревом корзину с грибами).  А что это такое? Ой, да это

грибы!  Интересно,  чьи  они…  (Смотрит  по  сторонам).  Никого  не  видно.
Значит, грибы ничьи… Да нет, раз я их нашел, они мои. Отнесу-ка их домой,
вот мама обрадуется.  (Бежит к избушке, кричит). Мамочка, посмотри, что я
нашел!

Медведица (выходит из избы). Что случилось, сынок?
Мишутка.  Вот что я нашел!
Медведица.  Корзина с грибами? Как ты мог взять ее?
Мишутка.  Но ведь она ничья!
Медведица.  А разве грибы растут в корзинах? 
Мишутка (грустно). Нет, не растут.
Медведица.  Значит,  кто-то встал рано,  долго ходил по лесу,  собирал

их… А ты, выходит, не подумал об этом и взял чужое. Нехорошо, так нельзя
поступать.  Отнеси  корзину  на  то  самое  место,  где  ты  ее  нашел.  Хозяин
обязательно вернется за ней. 

Мишутка. Но корзина такая тяжелая…
Медведица. А когда ты ее сюда нес, она легче была? Представь, если бы

ты потерял грибы, которые долго собирал…
Мишутка (вздыхает). Я бы, наверное, расплакался от обиды. 
Медведица. Вот и тому, кто забыл корзину под деревом, тоже, наверно,

до слез обидно.
Мишутка. Ты  права,  жаль  его.   (На  бегу).   Отнесу  корзину  назад.

(Около дерева ходит дедушка, что-то ищет). Это ваши грибы?
Дедушка  (радостно).  Мои, мои! Старый я стал,  немощный, а корзина

тяжелая, вот я ее и оставил под деревом, а сам решил еще по лесу побродить. 
Мишутка. Вот она, ваша корзина. Я ни одного гриба не взял.
Дедушка. Спасибо  тебе!  Сразу  видно,  что  ты  хороший  медвежонок.

Знаешь что? Приходи ко мне в гости! Я тебя медом угощу.
Мишутка (обрадовано). Я у мамы разрешения спрошу и обязательно к

вам приду.
Дедушка (уходя). А ты и маму возьми с собой, я только рад буду. 
Мишутка (бежит, подпрыгивая и напевая). До свидания, до встречи! 

«Волшебный цветок».
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Участвуют куклы:
Маша. 
Волк.
Птичка.
Заяц.

Лиса.
Медведь.
Старичок-Лесовичок.



На ширме деревья, цветы. Появляется Маша, напевая, собирает цветы.
Маша. Ой, я, кажется, заблудилась. Что же мне делать? 
(Пролетает Птичка.)
Птичка. Чик-чирик, чик-чирик. Здравствуй, девочка!
Маша.  Здравствуй,  Птичка!  Я  по  лесу  гуляла,  цветочки  собирала.  И

заблудилась. (Плачет.)
Птичка.  Не плачь, девочка. Вижу, ты приветливая, вежливая. Помогу я

тебе. Полечу вперед, а ты за мной иди. Приведу тебя к Старичку-Лесовичку.
Он все знает.

(Птичка летит. Маша идет за ней.)
Птичка. Здесь живет Старичок-Лесовичок. (Улетает.)
Маша.  Старичок-Лесовичок,  покажись.  Старичок-Лесовичок,  появись.

Не показывается. Позову погромче.
(Повторяет эти слова погромче. Появляется Старичок-Лесовичок.) 
Старичок-Лесовичок. Здравствуй, Машенька! Здравствуй, милая! Стар

я стал. Крепко спал. И тебя не слыхал. 
Маша.  Здравствуй,  Старичок-Лесовичок!  Я  по  лесу  гуляла,  цветочки

собирала и дорогу потеряла. (Плачет.)
Лесовичок.  Не плачь,  Машенька.  Подарю я  тебе,  волшебный цветок.

(Протягивает Маше цветок.).Понюхай его- и сразу веселее станешь. Да со
мной, старичком попляшешь.

Маша. (нюхает цветок, приплясывает).
Ох, ох, ох, не стою на месте.
Ох,ох,ох, потанцуем вместе.
(Звучит веселая музыка. Лесовичок и Маша пляшут.)
Маша. Спасибо тебе, Лесовичок, за цветок.
Лесовичок.  Иди  по  этой  дорожке.  Если  тебе  понадобится  помощь,

цветок поможет. 
Маша. Спасибо, Лесовичок. До свидания! 
(Маша уходит. На тропинке ее встречает волк.). 
Волк. Я волк – зубами щелк, съем тебя, девочка. 
Маша. Не ешь меня, Волк. Лучше понюхай цветок. 
(Волк нюхает.).
Волк.  Что  со  мной  стало?  Зубы  не  щелкают,  и  злость  пропала.

(Приближается  к  Маше.)  Нет,  не  буду  я  ее  есть.  Она  очень  хорошая  да
пригожая. (Выскакивает Заяц, увидев Волка, испуганно прячется.)

Маша. Не прячься, Зайчик, покажись.
Заяц. Как тебе я покажусь, если Волка боюсь? 
Маша. Понюхай цветок.
Заяц.  (нюхает цветок, прыгает).  Никого я не боюсь, не боюсь, Даже

Волку покажусь, покажусь. 
Волк. Добрый я стал и не злюсь, А с Зайчишкой подружусь. 
(Заяц и Волк убегают, появляется Лиса.)
Лиса. Я Лиса-краса, 



Ох, как я хитра.
Обхитрю, кого хочу, 
Потому и хохочу.
(Смеется:  «ха-ха-ха».  Замечает  Машу.)  А вот  и  девочка.  Пойдем  со

мной. Я приведу тебя домой. 
Маша. Понюхай, Лисонька, мой цветочек. 
Лиса. Очень нежен мой носок. (Нюхает). 
Ох, что со мной стало?
Поверь, теперь я не хитрю
И только правду говорю. 
О волшебном цветке никому
Не известно в лесу.
О нем слух на весь лес разнесу. (Убегает).
(Появляется Медведь.)
Медведь.  Не  пойму,  кто  так  напугал  Лису?  А  это  кто  еще  в  лесу?

Задавлю, раздавлю, затопчу. 
Маша. Мишенька, понюхай цветок. (Медведь нюхает цветок). 
Медведь.  Что случилось со мной? Стал я легок, хоть большой. Никого

не задавлю, никого не затопчу. (Уходит).
(Маша идет и, напевая, собирает цветы.)
Маша. Долго по лесу я шла,
Но дорогу нашла.
И пришла я в детский сад, 
Чтоб порадовать ребят.
Я цветок покажу,
О его волшебстве расскажу:
Волк не стал кусаться.
Заяц перестал бояться.
Лиса перестала хитрить.
Медведь - лесных зверят давить.
Ребята, понюхайте и вы цветок, 
Будьте, дети, добры.
Будьте ласковы, умны.
Все здоровы и красивы
И, конечно, веселы.
Попляшите для меня.
С вами мы теперь друзья!
(Звучит веселая музыка, все танцуют.)
Маша. До свидания! О волшебном цветке не забывайте!

Как зайка выздоровел.
Сценка кукольного театра для средней группы.

Зайка. (за ширмой). Ох-ох-ох!
(Выходит девочка.)
Девочка. Здравствуйте, ребята! Меня зовут Марина! Кто это тут охает? Это

ты, Сережа, охаешь? Ты, Настя, охаешь? (Задает вопрос нескольким детям.)



Зайка. Это я охаю! (Появляется заяц, одетый в зимнюю одежду.)
Девочка. Скажи, ты девочка?
Зайчик. Нет. 
Девочка. Значит, мальчик! 
Зайчик. Нет
Девочка. Так кто же ты? 
Зайка. Зайчик.
Девочка. Зайчик? А где твои длинные уши?
Зайка. Под шапкой. 
Девочка. А где твой короткий хвостик?
Зайка. Под шубкой. (Опять начинает охать.) 
Девочка. Зайчик, что ты все время охаешь?
Зайка. Мне очень плохо!
Девочка. А почему тебе плохо? 
Зайка. Не знаю! 
Девочка. А я догадываюсь! Тебе просто жарко. Весна наступила, а ты все в

теплой шапке и шубке ходишь. Хочешь, я помогу тебе раздеться?  (Девочка
помогает Зайчику раздеться.) 

Девочка.  Снимаем шапку – вот  и ушки видны. Снимаем шубку –  вот  и
хвостик. Теперь я вижу, что ты зайчик.   (Зайчик радуется, веселится. Вдруг
опять начинает охать.)  

Девочка. Ну что ты опять охаешь? 
Зайка. Мне что-то нездоровится! 
Девочка. Почему? 
Зайка. Не знаю! 
Девочка.  А я догадываюсь! Весной всем зверям витаминов не хватает! Тебе

надо  срочно  подкрепиться  витаминами!  Вот  тебе  морковка.  (Дает  Зайчику
морковку.)

Зайчик. Спасибо, Мариночка, я так люблю морковку!  (Ест морковку.) 
Воспитатель. Мариночка! А дети тоже любят морковку! 
Девочка. А я и ребятам принесла морковки целую корзину! Угощайтесь!
Зайка.  Ох,   и  вкусная  морковка!  Ешьте,  ребята,  ешьте.  От  морковки

вырастают длинные – предлинные уши, как у меня! И хвостик распушится,
как у меня.   (Показывает свои ушки и хвостик.)

Девочка. Что ты, Зайчик, говоришь?! Это у зайчиков растут длинные ушки и
пушистые хвостики! А у деток от морковки крепнут зубки и румянятся щечки. 

Зайчик.  Какое у меня хорошее настроение! Я совсем выздоровел. Давай,
Мариночка, с тобой потанцуем!  (Девочка и Зайчик пляшут.)

Зайчик. Ребята, хотите с нами потанцевать? 
(Дети встают, танцуют под веселую мелодию.)

К НАМ ГОСТИ ПРИШЛИ.
Кукольный спектакль для детей среднего и старшего дошкольного возраста.

Куклы: Хрюша, Каркуша, Степашка. 
Атрибуты: кукольная гитара, две веточки мимозы, ширма. 



За ширмой раздается стук. 
Ведущая.  Ой,  ребята,  кто-то  к  нам стучится!  Давайте  быстро  сядем на

стульчики и посмотрим, кто это к нам пришел в гости. 
Дети садятся, опять раздается стук. 
Ведущая. Давайте спросим: «Кто там?» 
Дети. Кто там?
Голоса. Мы! 
Ведущая. Кто это «мы»?
1-й голос: (Хрюша) Я!
2-й голос: (Каркуша) и Я!
3-й голос: (Степашка) и Я!
Голоса. Мы пришли на праздник! Привет вам всем, друзья!
Ведущая. Кто же вы? Покажитесь! 
Голоса. А вы отгадайте. 
1-й голос. Хрюша. Приходим каждый вечер мы в гости к малышам, ви-ви!
2-й голос. Каркуша. Скажите быстро, кто мы? Кар-р-р?
3-й голос. Степашка. И мы все выйдем к вам!
Дети  отгадывают  персонажей,  и  те  сами  открывают  ширму,

кланяются. 
Хрюша. С праздником, мамы!
Каркуша. С праздником, бабушки!
Степашка. С праздником, воспитатели и няни!
Хрюша и Степашка. С праздником милые девочки и дорогая Каркушечка!
Хрюша. И Степашечка!
Степашка. Да ты что, Хрюша? Ведь я мальчик!
Хрюша.  Ой,  правда…  Что  это  я  разошелся…  Хрю-хрю…  Ну  ладно,

начинаем концерт! Выступает народный детский артист Хрюша! Ви-ви! Песня
называется  «Помощник»,  музыку  написал  композитор  А.Мартынов,  стихи
сочинила поэтесса Л.Дымова. 

Играет на гитаре и поет. 

Думал я и день и ночь, как бы маме мне помочь. 
Мыть тарелки я не буду, чтоб целей была посуда. 
Думал я и день и ночь, как бы маме мне помочь.
Чтобы пыль не поднимать, я не буду подметать.
Думал я и день и ночь, как бы маме мне помочь.
А готовить суп жаркое – это дело не мужское.
Думал я и день и ночь, как бы маме мне помочь.
Я полить цветы готов – только нет у нас цветов.
А  вообще-то  я  не  прочь  маме  в  чем-нибудь  помочь!    (Хрюша

раскланивается и уходит.)
Степашка.  Стихотворение  называется…(Выходит  Хрюша,

раскланивается, уходит.)
Степашка. Стихотворение…(Выходит Хрюша, раскланивается, уходит.)
Степашка. Стихот…(Выходит Хрюша, раскланивается, уходит. )



Степашка. Хрюша, ну хватит! (Хрюша продолжает раскланиваться.)
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