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Согласно федеральному государственному об-
разовательному стандарту дошкольного образования 
художественно-эстетическое развитие предполагает: 
развитие предпосылок ценностно-смыслового вос-
приятия и понимания произведений искусства, мира 
природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музы-
ки, художественной литературы, фольклора; стимули-
рование сопереживания персонажам художественных  
произведений; реализацию самостоятельной творче-
ской деятельности детей [2].

Исследованием  проблемы художественно-эсте-
тического развития дошкольников занимались такие 
отечественные ученые, как  Н.А. Ветлугина, Д.А. Ле-
онтьев, Д.Б. Лихачев, Б.М. Неменский, Б.М. Теплов, 
Е.А. Флерина и др. Большинство исследователей на-
зывают следующие категории художественно-эстети-
ческого развития: эстетическое восприятие, эстетиче-
ский вкус, эстетический идеал, эстетическая оценка. 
Д.Б. Лихачев выделяет также эстетическое чувство, 
эстетическую потребность и эстетическое суждение. 
Вся система художественно-эстетического развития 
нацелена на общее развитие дошкольника как в эсте-
тическом и художественном плане, так и в духовном, 
нравственном и интеллектуальном. 

Поскольку ведущим видом деятельности до-
школьников является игра, то театрализованной де-
ятельности, в рамках художественно-эстетического 
развития, отводится важное место. Театрализованная 
деятельность – это неисчерпаемый источник развития 
чувств, переживаний, эмоциональных открытий, спо-
соб приобщения к духовному богатству. В результате 
дошкольник познает мир умом и сердцем, выражая 
свое отношение к добру и злу, познает радость, свя-
занную с преодолением трудностей общения и неуве-
ренности в себе. 

Учеными установлено, что старший дошкольный 
возраст является сензитивным к театральному ис-
кусству (Л.С. Выготский), а театрализованная игра 
является ведущим видом деятельности детей данного 
возраста.

А.Г. Гогоберидзе и С.Г. Машевской установлено, 
что исходя из своих способностей и возможностей, в 
театрализованных играх старшие дошкольники спо-
собны выступать в разных игровых позициях: ребенок-
«актер», ребенок-«режиссер», ребенок-«декоратор», 
ребенок-«зритель». По мнению С. Н. Томчиковой, те-
атрализованная деятельность – это специфический вид 
художественно-творческой деятельности, в процессе 
которого ее участники осваивают доступные средства 
сценического искусства и, согласно выбранной роли 
(актера, сценариста, художника-оформителя, зрителя и 
т.д.), участвуют в подготовке и разыгрывании разного 
вида театральных представлений, приобщаются к теа-
тральной культуре [1].

Для того чтобы процесс художественно-эстети-
ческого развития старших дошкольников средствами 
театрализованной деятельности проходил успешно 
необходимо создавать определенные условия. Среди 

которых, на наш взгляд, большое значение имеет на-
личие программы художественно–эстетического раз-
вития старших дошкольников средствами театрализо-
ванной деятельности. 

В ходе экспериментальной работы нами была раз-
работана программа «Театральная азбука» для детей 
шестого года жизни. Цель программы: художествен-
но-эстетическое развитие старших дошкольников 
средствами театрализованной деятельности.

Задачи программы:
Формировать у детей позитивное отношение к те-

атрализованным   играм и  сверстникам.
Совершенствовать  игровые  позиции  детей: 

ребенок-«зритель», ребенок-«актер», ребенок-
«декоратор».

Развивать у старших дошкольников инициативу и 
самостоятельность в раскрытии образа героя с помо-
щью комплекса средств невербальной, интонацион-
ной и языковой выразительности.

Принципы: системности и последовательности, 
учета возрастных особенностей детей, доступности 
и привлекательности для детей, свободы детского 
творчества и импровизации, индивидуальный подход. 
Программа состоит из трех разделов. 

Раздел 1. «Театральный зритель». Цель: художе-
ственно-эстетическое развитие старших дошкольни-
ков в позиции «зритель». 

Темы: «Театральные встречи», «Угадываем на-
строение», «Учимся сопереживать».

В первом разделе дети погружаются в мир теа-
тра. Знакомятся с театральным искусством и про-
фессиями людей, работающими в театре, правилами 
поведения в театре, учатся выражать свое отноше-
ние к прочитанным произведениям и просмотрен-
ным спектаклям. Для этого проводятся виртуальные 
и непосредственные экскурсии в театры г. Магни-
тогорска, просмотры спектаклей и видеофильмов,  
знакомство с произведениями композитора  М.Ф. 
Старикова  и с  книгами детских поэтов (А. Барто, 
К. Чуковского и др.), русскими народными сказками. 
Для развития наблюдательности и эмпатии исполь-
зуются специальные игры и упражнения: «Выбери 
девочку», «На участке дождь», «Фантазии», «Спя-
щая красавица» и т.д.

Раздел 2. «Школа маленького актера».  Целью раз-
дела является художественно-эстетическое развитие 
старших дошкольников в позиции «актер».

Темы: «Вырази свои эмоции правильно», «Что 
значит «интонация»?», «Мимики и пластика», «Вооб-
ражение и память», «Черта характера», «Вживание в 
роль», «Работа над спектаклем».

Во втором разделе у дошкольников развивают-
ся коммуникативные способности, способности к 
чувственному восприятию образа персонажа  и его 
раскрытию с помощью комплекса средств невербаль-
ной, интонационной и языковой выразительности. 
Используются этюды на развитие памяти и вообра-
жения, изменение тембра голоса, пантомимические 
этюды, этюды на воспроизведение отдельных черт 
характера. Осуществляется драматизация сказок «У 
страха глаза велики», «Каша из топора».  

Раздел 3. «Уроки декоратора». Цель: художествен-
но-эстетическое развитие старших дошкольников в 
позиции «декоратор».

Темы: «Волшебная декорация», «Я – художник», 
«Наши впечатления от спектакля».

В третьем разделе развиваются художественно-
изобразительные умения детей, чувство цвета, фор-
мы в передаче образа литературных героев и замысла 
произведения в целом. Дети совместно с педагогами 
готовят декорации для драматизации сказок, рисуют 
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афиши и пригласительные билеты. Свои впечатле-
ния от просмотренных спектаклей и самостоятель-
ных выступлений старшие дошкольники отражают в 
рисунках.

Программа реализуется в непосредственно обра-
зовательной деятельности, образовательной деятель-
ности в ходе режимных моментов, а также во взаимо-
действии с семьями детей по реализации Программы. 

Данная программа прошла апробацию в практи-
ке работы дошкольной образовательной организации. 
Результаты, полученные в ходе контрольного этапа 
эксперимента, показали значительное повышение 

уровня художественно-эстетического развития стар-
ших дошкольников.

Таким образом, проведенная экспериментальная 
работа подтвердила целесообразность разработанной 
программы «Театральная азбука», направленной на ху-
дожественно-эстетическое развитие старших дошколь-
ников средствами театрализованной деятельности. 
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Современный спорт требует от студента, занимаю-
щегося спортом достижений высокого функциональ-
ного уровня, способности переносить очень большие 
тренировочные и соревновательные нагрузки, быстро 
восстанавливаться после них. Для этого нужен специ-
альный фундамент, точно соответствующий требо-
ваниям избранного вида спорта и обеспечивающий 
подготовленность для эффективного выполнения ос-
новной специальной физической подготовки и всего 
дальнейшего тренировочного процесса.

Задачами построения специальной физической 
подготовки студентов-спортсменов  является: укре-
пить организм соответственно особенностям выбран-
ного вида спорта; совершенствовать координацию в 
функциональной деятельности организма спортсме-
на; закрепить технику движений; совершенствовать 
другие компоненты подготовленности соответствен-
но выбранной модели.

Для решения этих задач подбирается трениро-
вочная работа, строго соответствующая характерным 
особенностям выбранного вида спорта. Например, 
общая выносливость, приобретенная в легкоатлети-
ческих кроссах, является фундаментом для развития 
специальной выносливости в любых видах спорта 
циклического характера. Но это верно только для бе-
гунов на средние и длинные дистанции. Для всех же 
других спортсменов кроссы – средство приобретения 
общей выносливости как части ОФП. 

Но для достижения высоких спортивных результа-
тов этого недостаточно. Необходим специальный фун-
дамент, которой органически связан с особенностями 
мышечной работы, с тонкостями техники и психиче-
скими проявлениями в избранном виде спорта.

В циклических видах спорта (бег, лыжные гонки, 
конькобежный и велосипедный спорт, гребля, плава-
ние и др.) эта задача решается достаточно просто: с 
помощью упражнения в своем же виде спорта. В та-
ких видах спорта, как конькобежный, лыжный, гребля, 
пока еще нет условий для тренировки в течение всего 
года, поэтому спортсмены пытаются в подготовитель-
ном периоде создать специальный фундамент, зани-
маясь греблей в бассейне, бегом на роликах, выпол-
няя имитационные упражнения. Разумеется, это дает 
определенный эффект в повышении функциональных 

возможностей. Однако полноценный специальный 
фундамент спортсменов высшего класса можно соз-
дать, лишь круглогодично тренируясь на каналах, ле-
дяных и снежных дорожках, в манеже, бассейнах.

Для приобретения специального фундамента 
спортсменам в ациклических видах спорта (спор-
тивные игры, гимнастика, метание, прыжки и др.) 
следует идти по двум направлениям: многократное 
повторение главных частей избранного вида спорта; 
повторение избранного вида упражнений в целом.

Для создания специального фундамента очень важ-
но использовать упражнения, выполняемые в затруд-
ненных условиях. Это могут быть упражнения со зна-
чительно повышенными требованиями к силе, силовой 
выносливости, скоростно-силовым качествам, а также 
выносливости. Такие упражнения могут выполняться 
дополнительно к программе предварительной специ-
альной физической подготовки, как часть занятия тре-
нировочного дня или микроцикла. Но это может быть 
и этапом особо повышенных специализированных на-
грузок на протяжении 3 – 4 недель. Пример тому – за-
ключительный этап предварительной специальной фи-
зической подготовки в тренировке бегунов – стайеров, 
лыжников, гребцов, велосипедистов. 

Упражнения, создающие специальный фунда-
мент, выполняются с уменьшенной интенсивностью. 
Это объясняется необходимостью выполнения очень 
большого объема тренировочной работы, что возмож-
но при снижении интенсивности до 75 – 80% от макси-
мальной. Кроме того, для любого подготовительного 
периода работы со средней и максимальной интен-
сивностью в большом объеме более результативна, 
так как создает более глубокие и прочные изменения 
в организме. Наконец, уменьшенная интенсивность 
требуется потому, что функциональная перестройка 
организма человека происходит вслед за изменениями 
в деятельности центральной нервной системы (ЦНС).

Однако интенсивность можно уменьшать толь-
ко до определенного предела. Кинематически этот 
предел – нижняя граница диапазона подвижности на-
выков в спортивной технике. Физиологически и пси-
хологически в видах спорта циклического характера 
интенсивность в предварительной специальной физи-
ческой подготовке держится на уровне, позволяющем 
длительно выполнять упражнения при пульсе равном 
150 – 170 уд/мин. В зависимости от подготовленно-
сти спортсмена этот уровень может быть и меньшим, 
особенно в начале предварительной специальной фи-
зической подготовки.

В ациклических видах спорта интенсивность тре-
нировочной работы на таком же уровне достигается 


