
ГУО «Островенская средняя школа Бешенковичского района имени  

 

 

Автор: 

заместитель директора 

 по воспитательной работе  

Потапенко Елена Николаевна 

 

 

аг. Островно 

2023 

 



        Белорусский народный театр «Батлейка» является одним из древнейших 

видов белорусского искусства. Название «батлейка» происходит от города 

Вифлием, где, согласно библейскому сказанию, родился Иисус Христос. Про 

связь происхождения батлейки с библейской темой свидетельствуют 

каноничные сюжеты постановки «Царь Ирод». Другие варианты названия 

этого древнего театра — вертеп, батлеемка, остмейка или жлоб. 

Принято считать, что театры батлеечного типа появились в Европе в XVв. 

Для белорусского батлеечного театра характерны те же особенности, что и 

для европейских батлеечных театров средневековья. Батлеечные спектакли 

своими сюжетами обычно изображали социальные и религиозные процессы, 

которые имели место в обществе. 

Надо отметить, что репертуар батлеек можно было разделить на 2 жанра: 

«высокий» — религиозная тематика и «низкий» — сатиричные сценки из 

народной жизни. В связи с этими особенностями корпуса батлеек также 

строились по несколько разным типам. И каждое место батлеечного ящика 

имело свой особый символизм: с левой стороны верхнего яруса обычно 

находился «рай», с правой стороны нижнего яруса — «ад». 

В Беларуси бытовало несколько типов батлеечных театров: — одноэтажные; 

— двухэтажные с движущимися куклами; — двухэтажные с башней; — 

батлейки по принципу теневого театра; — батлейки с прозрачными 

декорациями, которые менялись во время спектакля; — батлейки-«звезды». 

        Одноэтажная батлейка по своей конструкции напоминала дом 

белорусского крестьянина. Передняя стенка была из полотна, которое 

опускалось и подымалось как завеса в театре. Репертуар такой батлейки 

обычно составляли мистериальные сюжеты о Рождестве Христа и 

поклонении волхвов. Сама батлейка имела довольно простой вид, чтобы не 

отвлекать внимания зрителей от происходившего на сцене. 

        Двухэтажные батлейки с подвижными куклами и каноничным 

оформлением бытовали на Полесье (Мозырь, Бобруйск, Копоткевичи, 

Березина). Батлейка такого типа представляет собой большой, часто выше 

двух метров, ящик с двумя этажами. Конструкция имела от одного до трех 

куполов. Верхний ярус — «небо» — символизировал место, где родился 

Иисус, тут проходили представления, связанные с библейскими темами. В 

центре верхнего яруса находилась ниша, где помещались ясли с младенцем 

Иисусом. Нижний ярус — «земля» — представлял собой дворец Ирода и тут 

же демонстрировались сцены бытового характера. Этот ярус оформлялся 

более скромно, здесь находился трон царя Ирода, обклеенный золотой 

бумагой. Также на этом ярусе могла находиться голова дьявола над 

символическим входом в «ад».  

        Игры-драматизации как средства духовно-нравственного развития 

учащихся (на примере традиционного белорусского театра «Батлейка»)» 

способствуют социально-нравственному и эмоциональному развитию 

учащихся, развитию их познавательной активности, творческих 

способностей и воображения - познавательного, влияющего на становление 

логико-символической функции сознания, и аффективного, 



способствующего пониманию смыслов человеческих отношений, 

адекватному эмоциональному реагированию, формированию таких высших 

социальных чувств, как эмпатия, сочувствие, сопереживание, отзывчивости. 

В тесной связи с развитием творческих способностей у детей развиваются и 

остальные психические процессы: восприятие, мышление, внимание, память 

и др. 

       Игры-драматизации помогают глубже почувствовать ее художественную 

ценность, способствуют развитию выразительности речи и движений. 

       Театрализованные игры, имеют готовый сюжет, а значит деятельность 

ребенка во многом определена текстом художественного произведения. В 

игре-драматизации ребенок берет на себя роль, входит в образ героя 

художественного произведения. Важно, что в такой игре ребенок создает 

свой маленький мир и чувствует себя хозяином, творцом происходящих 

событий. Он управляет действиями персонажей и строит их отношения. 

Учащийся в игре превращается в актера, и в режиссера, и в сценариста. Он 

озвучивает героев, придумывает историю, проживает то, что в обычной 

жизни ему прожить бывает нелегко. Во время таких игр происходит 

интенсивное развитие речи, качественно и количественно обогащается 

словарный запас, развивается воображение, творческие способности ребенка, 

эмоции и чувства, способность управлять собой, удерживать внимание в 

соответствии с сюжетом, логичность и самостоятельность мышления, все это 

очень важно для формирования нравственных ценностей. 

           Полноценное участие детей в игре-драматизации с использованием 

«батлейки» требует особой подготовленности, которая проявляется в 

способности к эстетическому восприятию искусства, художественного слова, 

умении вслушиваться в текст, улавливать интонации, особенности речевых 

оборотов. Чтобы понять, каков герой, надо научиться элементарно 

анализировать его поступки, оценивать их, понимать мораль произведения. 

Умение представить героя произведения, его переживания, конкретную 

обстановку, в которой развиваются события, во многом зависит от личного 

опыта ребенка: чем разнообразнее его впечатления об окружающей жизни, 

тем богаче воображение, чувства, способность мыслить. Для исполнения 

роли ребенок должен владеть разнообразными средствами (мимикой, 

телодвижениями, жестами, выразительной по лексике и интонации речью и 

т.п.).  

       Следовательно, подготовленность к театрализованной игре можно 

определить как такой уровень общекультурного развития, на основе которого 

облегчается понимание художественного произведения, возникает 

эмоциональный отклик на него, происходит овладение художественными 

средствами передачи образа. 

          Формированию нравственных ценностей способствует понимание 

переживание персонажей, приятие их в последующие «проживание» в ходе 

драматизации описанных в тексте событий. 

К театральным играм важно подводить детей постепенно. 

Последовательность работы, может быть следующей: 



1) знакомство с текстом; 

2) игра-беседа с персонажами; 

3) повторное чтение-разыгрывание текста; 

4) беседа по картине или серии картин и драматизация фрагментов текста; 

5) самостоятельное чтение текста; 

6) подготовка к театральной игре по усвоенному сюжету; 

7) игра-спектакль по сказке с внедрением батлеечного театра. 

       Тематика и содержание театрализованных игр имеют нравственную 

направленность, которая заключена в каждой сказке, литературном 

произведении и должна найти место в импровизированных постановках. Это 

дружба, отзывчивость, доброта, честность, смелость. Любимые герои 

становятся образцами для подражания. С удовольствием перевоплощаясь в 

полюбившийся образ, малыш добровольно принимает и присваивает 

свойственные ему черты. Самостоятельное разыгрывание роли детьми 

позволяет формировать опыт нравственного поведения, умение поступать в 

соответствии с нравственными нормами. Таково влияние на дошкольников 

как положительных, так и отрицательных образов. 

        Поскольку положительные качества поощряются, а отрицательные 

осуждаются, то дети в большинстве случаев хотят подражать добрым, 

честным персонажам. А одобрение взрослым достойных поступков создает у 

них ощущение удовлетворения, которое служит стимулом к дальнейшему 

контролю за своим поведением. 

        Но многие темы, сюжеты предлагают борьбу, противопоставление добра 

и зла путем эмоциональной характеристики положительных и негативных 

персонажей. Дети, наряду с положительными героями, могут подражать и 

отрицательным, что бывает довольно часто. 

        Являясь разновидностью творческой игры, игра-драматизация с 

использованием кукольного театра «Батлейка» по сюжету художественного 

произведения имеет и свои специфические особенности: она представляет 

собой синтез восприятия художественного произведения является, во-

первых, особой внутренней творческой деятельностью; во-вторых, в ходе 

сопереживания и сочувствия персонажам у ребенка появляются новые 

эмоциональные отношения. Однако взрослый должен создать, подготовить 

условия, в которых такая игра может появиться и развиться. 

       Игра-драматизация, если использовать ее в гибкой, подчиненной 

определенным задачам форме, может дать педагогу прекрасные условия для 

воспитания нравственных чувств у детей. 

      Игра-драматизация позволяет ребенку психологически сблизиться с 

героем сказки, пережить его победы и поражения, счастье и беду. Одно это 

уже раздвигает границы жизненного опыта учащегося, обогащает его. В 

играх-драматизациях дети могут в определенных рамках изменять отдельные 

моменты сюжетной линии, т.е. все хорошее, что пережили ребята во время 

чтения сказки и кукольного спектакля, они могут реализовать в игре, 

проявить свою активность, преданность, отзывчивость. Эти качества находят 



соответствующий отклик у детей, исполняющих и положительные, и 

отрицательные роли. 

        Таким образом, в играх-драматизациях происходит сближение детей с 

персонажами произведения, что позволяет не только выявить уровень 

развития нравственных ценностей, но и создать условия для их 

формирования - как в отношении своих сверстников, так и в отношении 

взрослых.  

         Нравственные ценности присваиваются на индивидуальном уровне в 

процессе интериоризации. Интериоризация – это переход извне вовнутрь. 

Воспитание как процесс интериоризации общечеловеческих ценностей 

происходит лишь тогда, когда в необходимый момент внутреннего 

существования человек может четко формулировать цели своей 

деятельности, видеть её гуманистический смысл, находить эффективные 

средства их реализации, правильного своевременного контроля, оценки и 

корректировки своих действий. 
        
 


