
 
 

  

 



 Пояснительная записка 

 

      Дополнительная образовательная программа театральной студии «Образ» 

имеет социально- педагогическую и художественно – эстетическую 

направленность. Дополнительная образовательная программа  направлена на 

удовлетворение эстетических потребностей личности, способствует 

формированию ее сознания, расширяет жизненный опыт, способствует   

духовному, социальному и профессиональному становлению личности ребенка. 

     Важная роль в духовном становлении личности принадлежит театральному 

искусству, которое, удовлетворяя эстетические потребности личности, обладает 

способностью формировать ее сознание, расширять жизненный опыт и 

обогащать чувственно-эмоциональную сферу. «Значение произведений искусств 

заключается в том, что позволяют «пережить кусочек жизни» через осознание и 

переживание определенного мировоззрения, чем  «создают определенные 

отношения и моральные оценки, имеющие несравненно большую силу, чем 

оценки, просто сообщаемые и усваиваемые»(Б.В.Теплов).     

Совершенствование «аппарата переживания» (К.Станиславский) и «аппарата 

осмысления» через развитие театральных способностей, творческого мышления 

и творческой активности на основе классической театральной культуры 

способствует   духовному, социальному и профессиональному становлению 

личности ребенка.  

Актуальность программы театральной студии определяется необходимостью 

успешной социализации ребёнка в современном обществе, его жизненным и 

профессиональным самоопределением, продуктивным освоением социальных 

ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. Программа объединяет в 

себе различные аспекты театрально- творческой деятельности, необходимые как 

для профессионального становления, так и для практического применения в 

жизни. 

 

       Новизна  данной рабочей программы определена федеральным 

государственным стандартом начального общего образования 2010 года. 

Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на 

достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  

воспитательные результаты.  

3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую 

оценку в достижении планируемых результатов.   

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней 

системы оценки: педагогом, администрацией. 

5. При планировании содержания занятий  прописаны виды  деятельности 

учащихся по каждой теме. 

http://dramateshka.ru/index.php/methods/programs-occupation


Цель образовательной программы – эстетическое воспитание участников, 

создание атмосферы радости детского творчества, сотрудничества. 

Задачи:  

1. Формирование навыков плодотворного взаимодействия с большими и 

малыми социальными группами.  

2. Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание чувства 

сопереживания к проблемам друзей из ближнего и дальнего окружения.  

3. Формирование интереса к театру как средству познания жизни духовному 

обогащению.  

4. Развитие творческих способностей.  

            Все дети – творцы, у каждого ребенка есть способности и таланты. Одни 

склонны к изобразительному творчеству, другие – к конструированию, третьи – 

к сочинительству, а четвёртые – ещё к чему-либо.  Но все они, такие разные,  

любят  театр. Дети всегда с нетерпением ждут встречи с театром ведь там  могут 

всё или почти всё,  творят чудеса: веселят, обучают, развивают творческие 

способности детей, корректируют их поведение. Вот почему ребята так быстро 

включаются в спектакль. 

      Театр – искусство синтетическое, оно воздействует на детей целым 

комплексом художественных средств. При показе спектаклей  театра 

применяются и художественное слово, и наглядный образ, и живописно-

декоративное оформление, и музыка – песня, музыкальное сопровождение. 

     Театральная деятельность развивает личность ребёнка, прививает устойчивый 

интерес к литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре 

определённые переживания, побуждает к созданию новых образов. Благодаря 

занятиям в театре  жизнь ребят становится более интересной и содержательней, 

наполняется яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества. 

      Начинать занятия  театра целесообразнее в начальной школе. Младшие 

школьники, играя или  выступая перед публикой, в отличие от учеников 5 – 11 

классов, почти никогда не думают о том, как они выглядят со стороны, и что о 

них подумают окружающие. В начальной школе ещё не сложились 

определённые стереотипы отношений детей со сверстниками и взрослыми, 

имеющие место в более старшем возрасте. В 5 – 7 классах  появляются 

малоприятные  слова «всегда» и «никогда» («Он всегда такой рассеянный!», «У 

меня никогда так не получится!» и пр.)  Такие негативные реакции по 

отношению к себе и к другим людям, как правило, отсутствуют у школьников 7 

– 10 лет, и театральные занятия помогают предотвратить их и в будущем.  

Поэтому так важно, начиная с первого класса, приобщать маленького человека к 

театру. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

              

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира 

и самосовершенствованию.   



Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих 

мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и 

правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

     Ценность искусства и литературы-  как способ  познания красоты, 

гармонии, духовного мира человека, нравственного выбора, смысла жизни, 

эстетического развития человека 

 

     Цель занятий в театре : развитие творческих способностей детей средствами 

     театрального искусства. 

     Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

 реализация творческого потенциала личности младшего школьника; 

 знакомство учащихся с основами театрализации (театральная игра и 

актёрское мастерство,  сценическое движение, сценическая речь, 

музыкальное оформление пьесы, декорации, история театра); 

 систематическое и целенаправленное развитие зрительного восприятия, 

пространственного мышления, фантазии, речи детей; 

 развитие художественного и ассоциативного мышления младших 

школьников; 

 обогащение эмоционально-образной сферы школьников; 

 формирование художественных предпочтений, этических, эстетических 

оценок искусства, природы, окружающего мира;  

 формирование нравственных качеств,  гуманистической личностной 

позиции, позитивного и оптимистического отношения к жизни; 

 развитие коммуникативной культуры детей. 

     

 В основу курса  положены: 

 тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает 

задачам нравственного, трудового и эстетического воспитания 

школьников, учитывает интересы детей, их возрастные особенности;  

  обучение в порядке постепенного усложнения – от выполнения отдельных 

тренировочных упражнений  до разыгрывания роли, от упражнений  

наиболее простых до сложных постановочных композиций.  Таким 

образом ребёнок поднимается по ступенькам знаний, отталкиваясь от того, 

чему он уже научился;  

 построение занятий согласно логике творчества – от постановки творческой 

задачи до достижения творческого результата. Таким результатом может 

быть театральный этюд, крошечное стихотворение, сказка, мини-

представление, открытие чего-то нового для каждого ребёнка – в 



зависимости от того, чему посвящено занятие.  Но творческий итог должен 

быть.  

 взаимосвязь развития творческих и познавательных способностей учащихся. 

Реализация данного принципа предполагает коррекцию и развитие памяти, 

внимания, речи, восприятия, воображения, мышления детей наряду с 

развитием их творческих способностей. Огромную роль в развитии 

познавательной сферы играет этюдный тренаж, который проводится на 

каждом занятии  театра. Работа над спектаклем (работа над 

выразительностью речи, характерами героев, выступления перед 

зрителями и пр.) способствует развитию словарного запаса, фонетико-

фонематического восприятия, произвольного внимания, памяти, 

восприятия, мышления, воображения школьников. 

 построение занятий таким образом, чтобы в активной работе могли 

участвовать все ученики. Это достигается несколькими путями: работой 

группы как единого организма, делением всех детей на малые творческие 

группы, выполнение индивидуальных заданий. 

 построение занятий таким образом, чтобы дети имели возможность сменить 

типы и  ритмы работы, т.е. чередовались покой и движение, тишина и 

оживление, интеллектуальная и физическая деятельность, ведь человек 

представляет собой единство физического и психического. Игнорирование 

той или иной составляющей в процессе обучения ведёт к деформации всей 

органики развития личности ребёнка. 

 создание на занятиях эмоционально-комфортной среды через: 

             -  обучение с опорой на идеи педагогического сотрудничества: 

паритетные 

            отношения с детьми, обучение без принуждения, личностный подход; 

       - переориентацию стиля педагогического общения с детьми в 

направлении 

      насыщения теплотой, терпимостью, ровностью; 

       - технику эмоционально-выразительного и тактичного проявления 

отрицательных и положительных эмоций, чувств, настроений самого 

педагога; 

       - устранение причин эмоционального дискомфорта ребёнка на занятии;  

       - насыщение процесса обучения и образовательной среды 

эмоциональными 

     стимулами: игрой, интеллектуальными эмоциями удивления, 

необычности, 

     положительными эмоциями уверенности, успеха, достижения; 

 создание художественной среды. Школьный возраст является самым 

продуктивным периодом становления ребенка как личности. Духовная 

жизнь школьников неразрывно связана с «миром вещей». Эстетически 

организованная среда оказывает огромное влияние на мировоззрение 

человека. Художественная среда в  театре это: 

       - помещение, где красиво и уютно, где стены  в меру украшены панно, 

картинами, где находятся декорации, ширма, выставлены куклы; 

      - музыкальное оформление занятий, пьес. Музыка – неотъемлемая часть  

спектакля, она усиливает его эмоциональное восприятие. Дети очень любят, 

когда  поют, танцуют. Выбор песен, музыки определяется содержанием 



спектакля. Звучание инструментов за ширмой должно соответствовать 

действию, происходящему на сцене. 

      - подбор репертуара.  Театр – это не только средство развлечения, он 

оказывает  большое воспитательное воздействие на детей. В связи с этим 

необходимо серьёзно относится к подбору репертуара. Ученики младших 

классов любят спектакли с простым, ясным и забавным сюжетом, знакомыми 

персонажами и благополучным концом. Пьесы должны быть 

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

способствовать формированию положительных черт характера. Хорошо, если 

в спектакле показывается, что такое настоящая дружба, честность, смелость, 

отзывчивость и др. 

     Программа  театральной студии «Образ» предназначена для детей младшего 

школьного возраста и рассчитана на 4 года обучения: 

первый год обучения –  учащиеся первого класса; 

второй год обучения – учащиеся второго класса; 

третий год обучения  - учащиеся третьего класса; 

четвёртый год обучения – учащиеся четвёртого класса. 

        

     Количество учебных часов в неделю – 1час, в год- 34 часа. 

 

Этапы работы театральной студии 

     1 год обучения 

     Азы сценического мастерства (движения кукол, особенности речи, характера 

героя). Работа над небольшими по объёму спектаклями.  Создание декораций и 

бутафории к спектаклям.  

     2 год обучения 

     Расширение репертуара. Увеличение объёма пьес. Изготовление  декораций и 

бутафории к спектаклям.  

     3 год обучения 

      Усложнение репертуара. Работа над спектаклями. Самостоятельная 

разработка и постановка мини-пьес детьми.  Создание декораций и бутафории к 

спектаклям.  

     4 год обучения 

    Усложнение репертуара. Работа над спектаклями. Самостоятельная разработка 

и постановка мини-пьес детьми. Создание декораций и бутафории к спектаклям.  

Ожидаемые результаты: 

  В основу изучения театрального искусства  положены ценностные ориентиры, 

достижение которых определяются воспитательными результатами. 

Воспитательные результаты    оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов ( 1 год ) — приобретение младшим школьни-

ком социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями  как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 



 Второй уровень результатов ( 2-3 год) — получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в 

защищенной, дружественной  социальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов ( 4 год) — получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 

 

 

 К концу обучения в  театре учащиеся получат возможность: 

 

 Личностные Метапредметные Предметные 

Знать – о формах 

проявления заботы о 

человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

- правила поведения 

на занятиях, 

раздевалке, в 

игровом творческом 

процессе. 

- правила игрового 

общения, о 

правильном 

отношении к 

собственным 

ошибкам,  к победе, 

поражению. 

- знать о ценностном 

отношении к театру 

как к  культурному 

наследию народа. 

- иметь нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

детьми, взрослыми  в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами. 

 

-  необходимые 

сведения о видах 

изученных ролей, 

особенностях 

работы с 

партнёрами; 

- о сценической 

речи; 

- о декорациях к 

спектаклю; 

- о подборе 

музыкального 

сопровождения к 

спектаклю. 

Уметь -  анализировать и 

сопоставлять, 

обобщать, делать 

- планировать свои 

действия в 

соответствии с 

       

импровизировать; 

-  работать в 



выводы, проявлять 

настойчивость в 

достижении цели. 

-соблюдать 

правила игры и 

дисциплину; 

- правильно 

взаимодействовать с 

партнерами по 

команде (терпимо, 

имея взаимовыручку 

и т.д.).  

-  выражать себя в 

различных 

доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

творческой  и 

игровой 

деятельности. 

поставленной задачей          

-   адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

педагога, товарища, 

родителя и других 

людей 

- контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности;  

- выбирать вид чтения 

в зависимости от цели; 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

группе, в 

коллективе. 

-  выступать 

перед публикой, 

зрителями. 

 

 

 

 

 

 

Применя

ть 

- быть сдержанным, 

терпеливым, 

вежливым в процессе 

взаимодействия ; 

-подводить 

самостоятельный 

итог занятия; 

анализировать и 

систематизировать 

полученные умения и 

навыки. 

 

 

- полученные сведения 

о многообразии 

театрального искусства 

красивую, 

правильную, четкую, 

звучную речь как 

средство полноценного 

общения. 

- самостоятельно 

выбирать, 

организовывать  

небольшой 

творческий проект 

-иметь 

первоначальный  

опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

формирования 

потребности и 

умения выражать 

себя в доступных 

видах творчества, 

игре и 

использовать 

накопленные 

знания. 

 

     Формы подведения итогов занятий младших школьников в  театре: 



- выступления перед зрителями в школе и детских садах; 

- участие в конкурсах и фестивалях театральных коллективов. 

     Результативность работы помогут оценить и результаты анкетирования самих 

участников  театра, их родителей, а также зрителей. 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения    

 

№ Тема занятия Количество часов 

  на тему теория практика 

1 Вводное занятие. Особенности 

театральной терминологии 

6 2 4 

2 Устройство сцены и декорации 

Показ сказки на выбор 

18 2 16 

3 Виды театральных амплуа 10 2 8 

4 Выбор сказки, репетиция  и показ её на 

празднике в Центре «Возрождение» 

16 2 14 

5 Особенности работы  артиста 12 2 10 

6 Посещение театра  .Обсуждение спектакля 

(зарисовки) 

6 1 5 

7 Речевая гимнастика 8 2 6 

8 Выбор пьесы и работа над ней 17 2 15 

9 Генеральная репетиция. Спектакль 15 1 14 

 Всего 108 16 92 

  

Содержание 1 этапа 

1. Вводное занятие. Особенности театральной терминологии 

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

действии, сюжете и т. д. Особенности организации работы театра .  Театральные 

понятия. Ознакомление детей с принципом работы артиста. Техника 

безопасности. Особенности театральной терминологии. 

Практическая работа: отработка техники движений . 
2. Устройство сцены  и декораций 

Знакомство с понятием «декорация». Ознакомление с элементами оформления 

(декорации, цвет, свет, звук, шумы и т. п.) спектакля  театра. Первичные навыки 

работы на сцене. Понятие о плоскостных, полуплоскостных и объёмных 

декорациях. Изготовление плоскостных декораций (деревья, дома и т. д.). 

Понятие о физико-технических свойствах материалов для изготовления 

театрального реквизита. 

Практическая работа: установка атрибутики и изготовление элементов 

декораций. 

3.   Виды театрального амплуа артиста 

     Расширение знаний о лириках, трагиках, комедиантах и т.д. 

Практическая работа: Развитие умения  перевоплощаться. 

4.  Выбор сказки. Показ на зрителя. 

Знакомство с особенностями театра .  

Практическая работа: Этюдный тренаж.  Работа над спектаклем. 

5.Особенности работы артиста 



Понятие о разнообразии  сценических движений . Отработка навыков движений  

Особенности психологической подготовки юного артиста. 

Закрепление навыков жестикуляции и физических действий.  Понятие о 

театральных профессиях (актёр, режиссёр, художник, костюмер, гримёр, 

осветитель и др.). 

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

протяжённости всего спектакля. Этюдный тренаж. 

6. Посещение театра . Обсуждение спектакля (зарисовки) 

Посещение областного художественного театра . Знакомство с правилами 

поведения в театре. 

Знакомство детей с театром предполагает просмотр телеспектаклей. . Дети 

учатся различать понятия “театр” как здание и театр как явление общественной 

жизни, как результат коллективного творчества. А также учатся одновременно и 

последовательно включаться в коллективную работу.                                                                                

   Практическая работа: Обсуждение спектакля (зарисовки). Этюдный 

тренаж. 

7. Речевая гимнастика 

Понятие о речевой гимнастике и об особенностях речи различных персонажей 

кукольного спектакля (детей, взрослых персонажей, различных зверей). 

Голосовые модуляции. Понятие об артикуляции и выразительном чтении 

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

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

Природные задатки человека, пути их развития. Посещение спектакля. 

Практическая работа: отработка (тренинг) сценической речи, Этюдный 

тренаж.. 

8. Выбор пьесы 

Выбор пьесы. Чтение сценария. Распределение и пробы ролей (два состава). 

Разучивание ролей с применением голосовых модуляций. Оформление 

спектакля: изготовление аксессуаров, подбор музыкального оформления. 

Соединение словесного действия (текст) с физическим действием персонажей. 

Отработка музыкальных номеров, репетиции. Понятие об актёрском мастерстве 

и о художественных средствах создания театрального образа. Драматургия, 

сюжет, роли. 

Практическая работа: тренинг по взаимодействию действующих лиц в 

предлагаемых обстоятельствах на сцене. 

7. Генеральная репетиция. Спектакль 

Подготовка помещения для презентации кукольного спектакля. Состав жюри. 

Установка ширмы и размещение всех исполнителей (актёров). Звуковое, 

цветовое и световое оформление спектакля. Установка оборудования для музы-

кального и светового сопровождения спектакля (имитация различных шумов и 

звуков). Управление светом, сменой декораций. Разбор итогов генеральной 

репетиции. 

Практическая работа: организация и проведение спектакля; организация и 

проведение гастролей (подготовка коробок для хранения и первозки  декораций); 

показ спектакля учащимся начальных классов, дошкольникам; участие в 

областном и районном смотре театров. 

 



Календарно- тематическое планирование 

1 год 

№ Тема занятия Содержание Количество часов 

   Вид 

деятельности,  

теори

я 

пра

кти

ка 

1 Вводное занятие. 

Особенности 

театральной терми-

нологии 

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

персонажах, действии, сюжете и т. д. Особенности театральной 

терминологии:  

- антракт-  промежуток   между  действиями  спектакля. 

- бутафория – предметы  и украшения,  имитирующие  подлинные. 

- декорации  ( от латин.- украшение)- худ.оформление  действия   на  

сцене. 

- мизансцена – определённое расположение  декораций,  предметов и  

действующих   лиц  на сцене   в  отдельные  моменты  спектакля. 

- монолог-  речь  одного  лица. 

- папье-маше-  способ  изготовления   декораций  с помощью   

пластилиновой   формы, оклеивоемой   бумагой. 

- реквизит-  вещи и предметы, используемые  по  ходу действия  

спектакля. 

- репертуар- спектакли,  идущие  в  определённый   промежуток   

времени. 

Практическая работа: отработка техники  сценических движений. 

 

Игровая 

познавательна

я 

0,5 0,5 

2 Особенности театра  Особенности организации работы театра . Понятие  артист. Техника 

безопасности. Понятие о театральных профессиях (актёр, режиссёр, 

художник, костюмер, гримёр, осветитель и др.). Просмотр видио 

фрагмента  и  его последующий анализ. 

Игровая 

Познават. 

Проблемно-

ценн  общение 

0,5 0,5 

3-4 Устройство сцены и 

декорации 

Знакомство с понятием «декорация». Ознакомление с элементами 

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

Понятие о плоскостных, полуплоскостных и объёмных декорациях. 

Трудовая 

Игровая 

познавательна

1 1 



Изготовление плоскостных декораций (деревья, дома и т. 

Практическая работа: установка ширмы и изготовление элементов 

декораций. 

Первичные навыки работы с ширмой. д.). 

я 

5 Речевая  

гимнастика. 

Понятие о физико-технических свойствах материалов для 

изготовления театрального реквизита. Речевая  гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. Учить детей самостоятельно делать 

артикуляционную гимнастику. 

Игровая 

познавательна

я 

1  

6 Изготовление 

декораций 

 Выбор спектакля. Изготовление плоских декораций  ( по выбору 

учащихся) 

Игровая 

Познават. 

трудовая 

 1 

7  театр на сцене Знакомство с особенностями театра .  

 

Игровая 

 

1  

8 Работа с  

партнёрами 

 Этюдный тренаж. Обучение приёмам работы с партнёрами.  

 “Превращении и перевоплощении” главное явлении театрального 

искусства. 

Игровая 

Познавательн

ая 

 1 

9 Речевая гимнастика Понятие о речевой гимнастике и об особенностях речи различных 

персонажей  спектакля (детей, взрослых персонажей, различных 

зверей). Работа над спектаклем. 

Игровая 

Познавательн

ая 

 1 

10 Спектакль Показ спектакля учащимся 1 классов . анализ. Худ. 

творчество, 

соцтворчество 

 1 

11  театр      Виды театрального амплуа артиста.  Отбор спектакля. Голосовые 

модуляции  

Практическая работа: Развитие умения превоплащаться. 

Игровая 

Познавательн

ая 

1  

12 Изготовление 

декораций 

 Изготовление  декораций для спектакля Трудовая 

Игровая 

Познавательн

ая 

 1 

13 Работа над 

спектаклем 

Работа над спектаклем. Распределение ролей. Речевая гимнастика Худ-ое 

творчество 

 1 

14 Работа над Работа над спектаклем. Артикуляция.  Худ-ое  1 



спектаклем творчество 

15 Движение  по краю 

сцены 

Отработка навыков движения по сцене.  Игровая 

Познават. 

 1 

16 Движение в глубине 

сцены 

 Отработка навыков движения куклы в глубине ширмы. Игровая 

Худ-ое 

творчество 

 1 

17 Движение по сцене Отработка навыков движения по сцене. Худ-ое 

творчество 

 1 

18 Психологическая 

готовность актера 

Особенности психологической подготовки юного артиста. Проблемно-

цен.общение 

0,5 0,5 

19 Работа над 

спектаклем.   

Соединение словесного действия (текст) с физическим действием 

персонажей. тренинг по взаимодействию действующих лиц в 

предлагаемых обстоятельствах на сцене. 

Игровая 

Худ-ое 

творчество 

 1 

20 Генеральная 

репетиция 

спектакля 

Генеральная репетиция. Разбор спектакля Худ-ое 

творчество 

 1 

21 Спектакль Показ спектакля на празднике в Центре «Возрождение». Анализ. социальное 

творчество 

 1 

22 

23 

Посещение театра  

Обсуждение 

спектакля 

(зарисовки) 

Посещение областного художественного театра . Знакомство с 

правилами поведения в театре. 

Знакомство детей с театром предполагает просмотр телеспектаклей. . 

Дети учатся различать понятия “театр” как здание и театр как 

явление общественной жизни, как результат коллективного 

творчества. А также учатся одновременно и последовательно 

включаться в коллективную работу.                                                                                

   Практическая работа: Обсуждение спектакля (зарисовки). 

Этюдный тренаж. 

Досугово- 

развлекательн

ая, 

проблемно-

ценностное 

общение 

1 1 

 

24 Особенности 

работы артиста 

Понятие о разнообразии движений .  

Закрепление навыков жестикуляции и физических действий  

Выбор пьесы. 

Игровая 

Познавательн

ая 

 

1  

25 Пробы ролей  Чтение сценария. Распределение и пробы ролей (два состава). Игровая  1 



Речевая гимнастика . Работа со скороговорками. Познават. 

26 Сценическая речь Отработка (тренинг) сценической речи, Этюдный тренаж.. Игровая 

Познавательн

ая 

 1 

27 Актерское 

мастерство 

Разучивание ролей с применением голосовых модуляций. Понятие об 

актёрском мастерстве и о художественных средствах создания 

театрального образа. 

Игровая 

 

 1 

28 Изготовление 

декораций 

Оформление спектакля: изготовление аксессуаров, декараций, подбор 

музыкального оформления. 

Трудовая 

Игровая 

Познават. 

 1 

29 Соединение 

словесного и 

физического 

действия 

Соединение словесного действия (текст) с физическим действием 

персонажей. тренинг по взаимодействию действующих лиц в 

предлагаемых обстоятельствах на сцене. 

Игровая 

Познавательн

ая 

 1 

30 Работа над 

спектаклем 

Работа над спектаклем. Репетиция Игровая 

Худ-ое 

творчество 

 1 

31 Работа над 

спектаклем 

Работа над спектаклем. Репетиция Игровая 

Худ-ое 

творчество 

 1 

32 Работа над 

спектаклем 

Работа над спектаклем. Репетиция Игровая 

Худ-ое 

творчество 

 1 

33 Генеральная 

репетиция 

Подготовка помещения для презентации  спектакля.  Установка 

декораций и размещение всех исполнителей (актёров). Генеральная 

репетиция. Разбор итогов генеральной репетиции. 

Худ-ое 

творчество 

трудовая 

 1 

34 Спектакль  Организация и проведение спектакля учащимся начальных классов; 

Показ спектакля. Анализ спектакля. 

 социальное 

творчество 

 1 

 Всего  34 8 26 



Результаты 1 года обучения 

1 уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе, о правилах групповой работы и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

 Личностные Метапредметные Предметные 

 

Знать – о формах проявления 

заботы о человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

- правила поведения на 

занятиях, раздевалке, в 

игровом творческом 

процессе. 

- знать о ценностном отношении к 

театру как к  культурному наследию 

народа. 

- о  способах взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми  в соответствии с 

общепринятыми нравственными 

нормами.  

-  необходимые сведения о театре ; 

- о сценической речи; 

- о декорациях к спектаклю;  

Уметь  Определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие 

для всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 В предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

- Определять и формулировать цель 

деятельности   с помощью учителя.  

- Проговаривать последовательность 

действий  .  

- высказывать своё предположение 

(версию) 

- работать по предложенному 

учителем плану. 

- отличать верно выполненное задание 

от неверного. 

 совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

товарищей.  

    -   работать с партнёрами; 

- импровизировать; 

-  работать в группе, в 

коллективе. 

-  выступать перед публикой, 

зрителями. 

 

 

 

 

 



поведения,  делать 

выбор, при поддержке 

других участников 

группы и педагога, как 

поступить. 

-соблюдать правила игры 

и дисциплину; 

- Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

 

 

 

 

 

 



 

2 год обучения 

 

№ Тема занятия Количество часов 

  на тему теория практика 

1 Азбука театра 6 2 4 

2 Виды актёрского амплуа 18 2 16 

3 Секреты сценического мастерства 10 2 8 

4 Театр  16 2 14 

5 Выбор пьесы и работа над ней 12 2 10 

6 Репетиция и показ пьессы 15 1 14 

7 Особенности изготовления 

декораций 

6 1 5 

8 Изготовление декораций и 

бутафории 

8 2 6 

9 Генеральная репетиция. Спектакль. 17 2 15 

 Всего 108 16 92 

Содержание 2 этапа 

1. Азбука театра. 

Особенности  театра. Роль артиста. Оформление декораций. Сцена. Зрители. 

Практическая работа: Театральный словарь - работа с театральными словами в 

группах, объяснение слов и терминов. Этюдный тренаж. 

2. Виды актёрского амплуа. 

     Расширение знаний о видах актёрского амплуа.  

Практическая работа: отработка техники движений на сцене. 

Развитие умения сценического движения. 

3. Секреты сценического мастерства.  

Роль. Озвучивание пьесы. Музыкальное оформление спектакля. 

    Практическая работа: 

 Этюдный тренаж.  

4. Театр. 

     Расширение знаний о театре . Роль декораций в постановке.  

Практическая работа:  Этюдный тренаж.  

5. Выбор пьесы и работа над ней. 

Чтение пьесы, её анализ.  Распределение ролей. Работа над характерами героев.  

Практическая работа: Отработка чтения каждой роли. Разучивание ролей. 

Репетиции. Импровизация.  

6. Особенности изготовления декораций 

Знакомство с технологией разработки выкроек декораций. Выбор материалов для 

изготовления различных частей . Порядок изготовления декораций.  

Практическая работа: изготовление различных декораций 

7. Изготовление декораций и бутафории 

   Практическая работа:  Изготовление декораций и бутафории 

8. Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ выступлений. 

Практическая работа:  Выступление перед зрителями.  



 

Календарно-тематическое планирование      2 год обучения 

№ Тема занятия Содержание Количество часов 

   Вид деятельности,  теор

ия 

пра

кти

ка 

1 Азбука 

театра. 

 

Особенности  театра. Роль артиста. Оформление декораций. 

Сцена. Зрители. 

 

Игровая 

Познавательная 

 

1  

2 Театральный 

словарь 

Работа с театральными словами в группах, объяснение слов 

и терминов. Этюдный тренаж. 

Игровая 

Познавательная 

Проблемно-ценностное  общение 

 1 

3-4 Виды 

театральных 

пстановок 

     Расширение знаний о театре. Отработка техники 

движений .    

 

Трудовая 

Игровая 

познавательная 

1 1 

5 Выбор 

пьесы и 

работа над 

ней. 

 

Чтение пьесы, её анализ.  Распределение ролей. Работа 

над характерами героев. Импровизация. 

 

Игровая 

Познавательная 

Проблемно-ценностное  общение 

0.5 0.5 

6 Работа над 

пьесой 

Отработка чтения каждой роли. Разучивание ролей.  

 

Игровая 

Познавательная 

трудовая 

 1 

7 Работа над 

пьесой 

Репетиции. Отработка чтения каждой роли. Игровая 

Познавательная 

трудовая 

 1 

8 Секреты 

сценического 

мастерства 

Роль. Озвучивание пьесы.  

     

  

Игровая 

Познавательная 

Проблемно-ценностное общение 

 1 

9 Работа над 

пьесой 

Репетиции. Игровая 

трудовая 

 1 

10 Секреты Музыкальное оформление спектакля. Этюдный тренаж. Игровая 0.5 0.5 



сценического 

мастерства.  

Познавательная 

Проблемно-ценностное  общение 

11 Работа над 

пьесой 

Репетиции. Игровая 

Трудовая 

 1 

12 Изготовлени

е декораций 

и бутафории 

Изготовление декораций и бутафории к спектаклю Трудовая 

Игровая 

Художественнее творчество 

 1 

13-

14 

Показ 

спектакля 

Генеральная репетиция. Показ спектакля. Анализ Художественнее творчество, 

социальное творчество 

1 1 

15 Театр . 

 

     Расширение знаний о театре. Роль декораций в 

постановке.  

Игровая 

Познавательная 

1  

16 Этюды Этюдный тренаж.  

 

Игровая 

Познавательная 

 1 

17-

21 

Особенности 

изготовления 

декораций 

 

Знакомство с технологией разработки выкроек. Выбор 

материалов для изготовления различных частей.  Понятие о 

технологии изготовления различных  декораций. 

Практическая работа: изготовление различных 

декороаций. 

Худ-ое творчество 

Игровая 

Познавательная 

трудовая 

1 4 

22 Выбор 

пьесы. 

Чтение пьесы, её анализ.  Распределение ролей. Работа над 

характерами героев. 

Игровая 

Проблемно-ценностное  общение 

0.5 0.5 

23 Работа над 

пьесой 

Репетиции. Трудовая 

Игровая 

 1 

24 Изготовлени

е декораций 

и бутафории 

    

Изготовление декораций и бутафории к спектаклю Трудовая 

Игровая 

Познавательная Художественнее 

творчество 

 1 

25 Секреты 

сценического 

мастерства.  

Озвучивание пьесы.  Игровая 

Познавательная 

Проблемно-ценностное общение 

0.5 0.5 

26 Секреты 

сценического 

мастерства.  

Музыкальное оформление спектакля. Репетиция Игровая 

Познавательная 

трудовая 

 1 



 

 

 

 

 

27 Секреты 

сценического 

мастерства.  

Взаимодействие актеров на сцене. Манипуляции голоса. 

Репетиция 

Игровая 

Познавательная 

Проблемно-ценностное общение 

 1 

28 Работа над 

пьесой 

Репетиции. Игровая 

Проблемно-ценностное общение 

 1 

29 Работа над 

пьесой 

Репетиции. Трудовая 

Игровая 

 1 

30 Работа над 

пьесой 

Репетиции. Игровая 

 

 1 

31 Генеральная 

репетиция. 

Показспектакл 

Генеральная репетиция. Показ спектакля. Рефлексия 

актеров и зрителей 

Художественнее творчество, 

социальное творчество 

 1 

32 Театр. 

 

Расширение знаний о театре. Этюдный тренаж. Игровая 

Худ-ое творчество 

 1 

33 Театр. 

 

Расширение знаний о театре. Этюдный тренаж. Игровая 

трудовая 

 1 

34 Театр. 

 

Расширение знаний о театре. Импровизация Игровая 

трудовая 

 1 

 Всего  34 7 27 



Результаты 2 года обучения 

2 уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

  

 Личностные Метапредметные Предметные 

 

Знать – о формах проявления 

заботы о человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

- правила поведения на 

занятиях, раздевалке, в 

игровом творческом 

процессе.                                      

- правила игрового 

общения, о правильном 

отношении к 

собственным ошибкам,  

к победе, поражению. 

- знать о ценностном 

отношении к театру как 

к  культурному 

наследию народа. 

- иметь нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

детьми, взрослыми  в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами. 

 

-  необходимые 

сведения о театре 

- о способах   

- о сценической 

речи; 

- о декорациях к 

спектаклю;                                 

-технологию 

изготовления 

куклы-перчатки 

Уметь  Определять и 

высказывать общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 В предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения,  

делать выбор, как 

поступить. 

-  анализировать и 

сопоставлять, 

обобщать, делать 

выводы, проявлять 

- Определять и 

формулировать цель 

деятельности .  

- Проговаривать 

последовательность 

действий  .  

- высказывать своё 

предположение 

(версию) 

- совместно с учителем 

и другими учениками 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

товарищей.  

- Донести свою позицию 

до других: оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне небольшого 

                    -   

работать с куклами 

изученных систем 

при показе 

спектакля; 

- импровизировать

; 

-  работать в 

группе, в 

коллективе. 

-  выступать перед 

публикой, 

зрителями. 

 

 

 

 



настойчивость в 

достижении цели. 

-соблюдать правила 

игры и дисциплину; 

- правильно 

взаимодействовать с 

партнерами по команде 

(терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.).  

-  выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

творческой  и игровой 

деятельности. 

 

текста). 

- Слушать и понимать 

речь других. 

- Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им 

- планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей          

-   адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарища, 

родителя и других 

людей 

- контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности ( 

под руководством 

учителя);  

- выбирать вид чтения в 

зависимости от цели;                             

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности                                           

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию под 

руководством учителя 

 

 

Применя

ть 

- быть сдержанным, 

терпеливым, вежливым 

в процессе 

взаимодействия ;              

-подводить 

самостоятельный итог 

занятия; анализировать 

и систематизировать 

полученные умения и 

навыки. 

- полученные сведения о 

многообразии 

театрального искусства 

 

-иметь 

первоначальный  

опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности,  

- в игре 

использовать 

накопленные 

знания. 

 

 

 



 

3 год обучения 

 

№ Тема занятия Количество часов 

  на тему теория практика 

1 Театр 6 2 4 

2 Азбука театра 5 1 4 

3 Виды театральной деятельности 6 2 4 

4 Секреты сценического мастерства 9 2 7 

5 Театр  12 2 10 

6 Выбор пьесы и работа над ней 16 2 14 

7 Изготовление  декораций и 

бутафории 

8 2 6 

8 Генеральная репетиция. Спектакль. 10 2 15 

9 Театр  15 1 14 

10 Выбор пьесы и работа над ней 7 1 6 

11 Изготовление декораций и 

бутафории 

7 1 6 

12 Генеральная репетиция. Спектакль. 9 2 7 

 Всего 108 19 89 

 

Содержание 3 этапа 

1. Театр кукол. 

     Расширение знаний о театре . Исторические сведения. 

Практическая работа: Этюдный тренаж. 

2. Азбука театра. 

     Актёр, режиссёр, декоратор. Виды сценической речи. Зритель. Театральный плакат. 

Практическая работа: Выпуск альбома «Все работы хороши» 

3. Виды театральной деятельности. 

     Расширение знаний о видах театральной деятельности.  

Практическая работа: Развитие умения. 

4. Секреты сценического мастерства. 

       Роль. «Озвучивание» роли. 

Практическая работа: Этюдный тренаж. 

5. Театр. 

     Расширение знаний о театре .  Роль декораций в постановке. Реквизит. Чтение пьесы, 

её анализ. Работа над характерами героев. Разучивание ролей. Репетиции. Выступление 

перед зрителями. Коллективный анализ выступлений. 

Практическая работа: Этюдный тренаж. Импровизация. 

6. Выбор пьесы и работа над ней. 

Чтение пьесы, её анализ.  Распределение ролей. Работа над характерами героев.  

Практическая работа: Отработка чтения каждой роли. Разучивание ролей. 

Репетиции.  

7. Изготовление  декораций и бутафории 

   Практическая работа:  Изготовление   декораций и бутафории к спектаклю 

8. Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ выступлений. 

Практическая работа:  Выступление перед зрителями.  



9. Театр  

     Роль декораций в постановке.  

Практическая работа:  Этюдный тренаж. 

10. Выбор пьесы и работа над ней. 

Чтение пьесы, её анализ.  Распределение ролей. Работа над характерами героев.  

Практическая работа: Отработка чтения каждой роли. Разучивание ролей. 

Репетиции.  

11. Изготовление  декораций и бутафории 

   Практическая работа:  Изготовление   декораций и бутафории к спектаклю 

12. Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ выступлений. 

Практическая работа:  Выступление перед зрителями.  

Результаты 3 года обучения 

2 уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

  

 Личностные Метапредметные Предметные 

Знать – о формах проявления 

заботы о человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

- правила поведения на 

занятиях, раздевалке, в 

игровом творческом 

процессе.                                      

- правила игрового 

общения, о правильном 

отношении к 

собственным ошибкам,  

к победе, поражению. 

- знать о ценностном 

отношении к театру как 

к  культурному 

наследию народа. 

- иметь нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

детьми, взрослыми  в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами. 

-  необходимые 

сведения о видах 

изученных 

особенностей 

театра; 

- о сценической 

речи; 

- о декорациях к 

спектаклю;                                 

-технологию 

изготовления 

декораций 

Уметь  Определять и 

высказывать общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

 В предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие 

для всех простые 

- Определять и 

формулировать цель 

деятельности .  

- Проговаривать 

последовательность 

действий  .  

- высказывать своё 

предположение 

(версию) 

- совместно с учителем 

и другими учениками 

давать эмоциональную 

                    -   

работать с куклами 

изученных систем 

при показе 

спектакля; 

- импровизировать

; 

-  работать в 

группе, в 

коллективе. 

-  выступать перед 

публикой, 

зрителями. 



правила поведения,  

делать выбор, как 

поступить. 

-  анализировать и 

сопоставлять, 

обобщать, делать 

выводы, проявлять 

настойчивость в 

достижении цели. 

-соблюдать правила 

игры и дисциплину; 

- правильно 

взаимодействовать с 

партнерами по команде 

(терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.).  

-  выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

творческой  и игровой 

деятельности. 

 

оценку деятельности 

товарищей.  

- Донести свою позицию 

до других: оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне небольшого 

текста). 

- Слушать и понимать 

речь других. 

- Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им 

- планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей          

-   адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарища, 

родителя и других 

людей 

- контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности ( 

под руководством 

учителя);  

- выбирать вид чтения в 

зависимости от цели;                             

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности                                           

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию под 

руководством учителя 

 

 

 

 

 

 

Применя

ть 

- быть сдержанным, 

терпеливым, вежливым 

в процессе 

взаимодействия ;              

-подводить 

самостоятельный итог 

занятия; анализировать 

- полученные сведения о 

многообразии 

театрального искусства 

 

-иметь 

первоначальный  

опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 



и систематизировать 

полученные умения и 

навыки. 

деятельности,  

- в игре 

использовать 

накопленные 

знания. 

     



4 год обучения 

 

№ Тема занятия Количество часов 

  на тему теория практика 

1 Театр  6 1 5 

2 Азбука театра 5 1 4 

3 Сценическое движение 6 1 5 

4 Секреты сценического мастерства 9 1 8 

5 Театр  10 1 9 

6 Изготовление  декораций и 

бутафории 

9 1 8 

7 Пьесы - миниатюры 8 1 7 

8 Театр  10 1 9 

9 Изготовление  декораций и 

бутафории 

13 2 11 

10 Пьесы - миниатюры 7 1 6 

11 Театр  7 1 6 

12 Изготовление  декораций и 

бутафории 

9 1 8 

13 Пьесы - миниатюры 4 1 3 

14 Генеральная репетиция. Спектакль 5 1 4  

Практическая 

работа: 

Этюдный 

тренаж. 

Изготовление 

театрального 

плаката 

 

 Всего 108 15 83 

 

Содержание 4 этапа 

1. Театр кукол. 

     Расширение знаний о театре . Исторические сведения. 

Практическая работа: Этюдный тренаж. 

2. Азбука театра. 

     Актёр, режиссёр, декоратор. Репертуар. Бутафория.  Виды сценической речи. 

Зритель. Театральный плакат. Мини-пьесы. Сценическое движение 

     Расширение знаний о видах сценического движения.  

Практическая работа: Изготовление декораций. Развитие умения сценического 

движения. 

3. Секреты сценического мастерства 

      Роль. «Озвучивание» роли. 

Практическая работа: Этюдный тренаж. 

4. Театр Петрушек 

     Расширение знаний о театре . Импровизация. Роль декораций в постановке. Реквизит 

Практическая работа: Этюдный тренаж.  



5. Изготовление  декораций и бутафории  

Практическая работа Ремонт и изготовление декораций. Подбор и изготовление 

декораций и бутафории. 

6. Пьесы-миниатюры. Чтение пьес, их анализ. Работа над характерами героев. 

Коллективный анализ выступлений. Отбор пьес-миниатюр. Их постановка.  

Практическая работа: Разучивание ролей. Репетиции. Выступление перед 

зрителями. Анализ пьес. 

7. Театр . 

         Знакомство с театром. Роль декораций в постановке. Импровизация 

Практическая работа: Этюдный тренаж.  

8. Изготовление  декораций и бутафории  

Практическая работа: Ремонт и изготовление декораций. Подбор и изготовление 

декораций и бутафории. 

9. Пьесы-миниатюры. Чтение пьес, их анализ. Работа над характерами героев. 

Коллективный анализ выступлений. Отбор пьес-миниатюр. Их постановка.  

Практическая работа:  Разучивание ролей. Репетиции. Выступление перед 

зрителями. Анализ пьес. 

10. Театр . 

  Чтение пьесы, её анализ. Работа над характерами героев. Разучивание ролей. 

Репетиции. Импровизация. Выступление перед зрителями. Коллективный анализ 

выступлений. Составление пьес-миниатюр и их постановка. Анализ пьес.  

11. Изготовление  декораций и бутафории  

Практическая работа: Ремонт и изготовление декораций. Подбор и изготовление 

декораций и бутафории. 

12. Пьесы-миниатюры. Чтение пьес, их анализ. Работа над характерами героев. 

Коллективный анализ выступлений. Отбор пьес-миниатюр. Их постановка.  

Практическая работа: Приёмы кукловождения. Разучивание ролей. Репетиции. 

Выступление перед зрителями. Анализ пьес 

14. Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ выступлений. 

Практическая работа:  Выступление перед зрителями.  

 

Результаты 4 года обучения 

3 уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия,  публичного сценического выступления, взаимодействия с 

большими и малыми социальными группами  

 Личностные Метапредметны

е 

Предметны 

Знать – о формах проявления 

заботы о человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

- правила поведения на 

занятиях, раздевалке, в 

игровом творческом 

- знать о 

ценностном 

отношении к 

театру как к  

культурному 

наследию народа. 

- иметь 

нравственно-

-  необходимые 

сведения о театре 

- о сценической 

речи; 

- о декорациях к 

спектаклю; 

- о подборе 

музыкального 



процессе. 

- правила игрового 

общения, о правильном 

отношении к 

собственным ошибкам,  к 

победе, поражению. 

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми  в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами. 

сопровождения к 

спектаклю. 

Уметь -  анализировать и 

сопоставлять, обобщать, 

делать выводы, проявлять 

настойчивость в 

достижении цели. 

-соблюдать правила 

игры и дисциплину; 

- правильно 

взаимодействовать с 

партнерами по команде 

(терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.).  

-  выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах творческой  

и игровой деятельности. 

 

- планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей          -   

адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителя, 

товарища, 

родителя и других 

людей 

- контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности;  

- выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели; 

- договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности 

- формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

                    -   

работать с 

партнёром при 

показе спектакля; 

- импровизировать

; 

-  работать в 

группе, в 

коллективе. 

-  выступать перед 

публикой, 

зрителями. 

 

 

 

 

 

 

Применя

ть 

- быть сдержанным, 

терпеливым, вежливым в 

процессе взаимодействия 

; 

-подводить 

самостоятельный итог 

занятия; анализировать и 

систематизировать 

- полученные 

сведения о 

многообразии 

театрального 

мискусства 

красивую, 

правильную, 

четкую, звучную 

- самостоятельно 

выбирать, 

организовывать  

небольшой 

творческий проект 

-иметь 

первоначальный  

опыт 



полученные умения и 

навыки. 

 

 

речь как средство 

полноценного 

общения. 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

формирования 

потребности и 

умения выражать 

себя в доступных 

видах творчества, 

игре и использовать 

накопленные 

знания. 

 

Методическое обеспечение программы 

     Одним из непременных условий успешной реализации курса является разнообразие 

форм и видов работы, которые способствуют развитию творческих возможностей 

учащихся, ставя их в позицию активных участников. С целью создания  условий для 

самореализации детей используется: 

 включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и 

активность детей; 

 создание благоприятных диалоговых социально-психологических условий для 

свободного межличностного общения; 

 моральное поощрение инициативы и творчества; 

 продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм 

деятельности; 

 регулирование активности и отдыха (расслабления). 

     На занятиях широко применяются: 

 словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или подводящий 

диалог); 

 метод наблюдений над «языком» театра, секретами создания образа, сценической 

речи и пр.; 

 наглядные методы обучения (работа с рисунками, картинами, просмотр пьесы, 

показ образца движения куклы и пр.); 

 работа с книгой (чтение литературного произведения, получение нужной 

информации на определённую тему).  

      Ребята с удовольствием участвуют в проведении конкурсов на лучшее сочинение, 

загадку, сказку, рисунок, пантомиму, мини-пьесу и пр. Здесь активен каждый, он не 

слушатель, не сторонний наблюдатель, а непосредственный участник, вникающий во 

все детали работы. Соревнования обычно проводятся в занимательной форме, что 

гораздо более эффективно в данном возрасте, чем просто указание условий конкурса. 

     Значительное место при проведении занятий занимают  театральные игры, 

способствующие развитию фантазии, воображения, мышления, внимания  детей, 

помогающие устранить телесные и  психологические зажимы, которые могут 

возникнуть во время выступления перед зрителями. 

      Большинство игровых упражнений выполняется коллективно, часто в кругу. Все 

они строятся согласно нескольким принципам: 

 игрового самочувствия; 

 от простого к сложному; 



 от элементарного фантазирования к созданию образа. 

      Существует большое разнообразие театральных игровых упражнений, благодаря 

чему педагог может подбирать и варьировать их по своему усмотрению. 

Примеры театральных игр. 

1. «Существительное – прилагательное». Группа делится пополам. Участники 

садятся друг против друга, на некотором расстоянии. Члены первой команды по 

очереди бросают небольшой мяч соперникам. При броске каждый называет 

любое существительное. Ребёнок, поймавший мяч, бросает его участнику другой 

команды, называя при этом подходящее по смыслу прилагательное. Например: 

«Солнце – хрустальное». Важно не правильно ответить, а придумать первый 

возникший образ. В дальнейшем игра усложняется. Используется литературный 

материал, литературные образы, что помогает детям разобраться в своём 

отношении к персонажам, «вскрыть» их внутренний мир. Например: «Муми мама 

– тёплая».  

2. «Звучащие игрушки». Все участники игры равномерно распределяются по 

пространству помещения, выбирают для себя воображаемую звучащую игрушку: 

погремушку, машинку, пищалку и пр., садятся на пол. У каждого игрушка со 

своим звуком. По команде ведущего играющие «превращаются» в маленьких 

детей. Их задача заключается в том, чтобы, воспроизводя звучание своего 

инструмента, доползти, как это делают малыши, до ближайшего  соседа и 

обменяться с ним игрушками. Главная задача этого упражнения – развитие 

актёрской смелости. 

3. «Конкурс инсценированной песни». Дети делятся на команды. Каждая команда 

выбирает песню на определённую тематику и на фоне музыки и слов песни, 

инсценирует её. Получается маленький музыкально-пластический спектакль. 

      Обязательный элемент каждого занятия - этюдный тренаж. Этюдный тренаж – это 

своеобразная школа, в которой дети постигают азы сценического мастерства, основы 

кукловождения. Это работа актёра над собой. Она помогает развить память, внимание, 

воображение детей, их умение двигаться на сцене (ширме), общаться с партнёрами. 

Прежде, чем начать работу над этюдом, детям предлагается поиграть с куклой, 

подержать её в руках, попытаться «оживить». 

     Этюдный тренаж включает в себя: 

1) этюды (упражнения) на развитие внимания; 

2) этюды на развитие памяти;  

3) этюды на развитие воображения; 

4) этюды на развитие мышления; 

5) этюды на выражении эмоций; 

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

комплексы; артикуляционная гимнастика; упражнения по активному 

использованию междометий, слов, фраз, стихов, поговорок; упражнения на 

развитие диапазона голоса); 

7) этюды на выразительность жеста; 

8) этюды на воспроизведение отдельных черт характера; 

9) этюды на отработку движений кукол различных видов. 

     Театр не может существовать без творчества, поэтому на занятиях кукольного 

кружка большая роль отводится импровизации. Импровизация позволяет уйти от 

рутинного труда, от зубрёжки, от необходимости заучивать реплики, позы, движения. 

Творческий подход к работе с младшими школьниками  даёт возможность развивать 



одновременно всех детей, независимо от уровня их подготовленности.  Каждый 

ребёнок имеет возможность импровизировать индивидуально, так как он умеет. 

Например, при создании танцевальной характеристики Снежной Королевы у одних 

девочек танец получился ярче, выразительнее, менее подготовленные дети стремились 

им подражать, используя в своей импровизации то, что им понравилось. Такими 

общими усилиями рождалась танцевальная характеристика персонажа. 

     При выборе репертуара театра  учитываются интересы, возрастные особенности 

детей, их развитие. Пьесы должны быть увлекательными, развивающими фантазию и 

творческие способности ребёнка, способствующими формированию положительных 

черт характера школьника. Предложенный в программе репертуар на каждый год 

обучения может изменяться. Любой педагог имеет возможность его варьировать по 

своему усмотрению, опираясь при этом на интересы и возможности конкретного 

коллектива детей.  

     Музыка – неотъемлемая часть кукольного спектакля, она усиливает его 

эмоциональное восприятие. Выбор песни и музыки определяется содержанием 

спектакля. 

       

     Техническое оснащение занятий 

     Занятия театрального кружка проводятся в актовом  зале . Для организации театра  

необходимо следующее оснащение:  

- рисунки для мини – декораций. 

- декорации к спектаклям. 
     Всё необходимое оснащение можно изготовить самостоятельно. Под руководством педагога дети 
могут сшить необходимые для актёров костюмы.  Посильную помощь в изготовлении  могут оказать 
родители школьников.    



Результат реализации программы будет отслежен следующими методиками.  

Название методик.  Что отслеживается.  

«Незавершенная 

сказка» 

Выявление развития познавательных интересов и 

инициативы учащегося 

(Л. В. Байбородова) Уровень социальной адаптированности, активности, 

автономности и нравственной воспитанности. 

2. Методика:  

“Коммуникабельны 

ли Вы”.  

Сформированность коммуникативных навыков; 

3. Методика: 

“Самооценка 

эмоционального 

состояния”.  

Эмоциональное состояние;  

Тревожность, спокойствие, энергичность, усталость.  

4. Методика: 

“Личностный рост”.  

 

Уровень подготовленности ребенка к ценностям. Отношение 

к культуре 

5. Методика: 

“Социометрическое 

изучение 

межличностных 

отношений в 

группе”.  

Сплочённость группы.  

Тест 

направленности 

личности Б. Басса 

необходимость  выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на себя», «на 

общение», «на дело» 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Приложение №1.  

Диагностика результативности воспитательно-образовательного процессса по 

программе театральной – студии. 

В воспитании художественной культуры ребенка выделяются в качестве основных пять 

показателей: 

1. Качество знаний, умений, навыков. 

2. Особенности мотивации к занятиям. 

3. Творческая активность. 

4. Эмоционально-художественная настроенность. 

5. Достижения. 

    Педагоги могут дополнять список показателей.  

    Для характеристики каждого показателя разработаны критерии по четырем уровням 

дополнительного образования в соответствии со следующей моделью: 

    первый уровень – подготовительный; 

    второй уровень – начальный; 

    третий уровень – освоения; 

    четвертый уровень – совершенствования.  

Критерии оценки. 

 

  

 



 

Таблица результатов итоговой диагностики образовательного уровня воспитанников 

детских объединений культурно-эстетического отдела 

Название объединения _________________________________________________ 

Ф. И. О. педагога _____________________________________________________ 

Дата проведения диагностики _____________________________ 



 
 

 

№ 1. ГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 

 
  

По вертикали отмечается уровень знаний, умений и навыков студийцев, оцениваемый 

по десятибалльной шкале, по направлениям: 

- актерское мастерство; 

- сценическая речь; 

- сценическое движение; 

а также отмечается регулярность посещения занятий. 

    Для удобства каждый предмет на графике выделен другим цветом. 

    По горизонтали отмечается отрезок времени (месяц), начиная с сентября и 

заканчивая последним учебным месяцем. 

    Шкала оценок: 

1-3 балла – низкий уровень; 

4-7 баллов – средний уровень; 

8-10 баллов – высокий уровень. 

 

Приложение № 2.  

Методика изучения мотивов участия школьников в театральной деятельности. 

Цель: выявление мотивов участия в театральной деятельности. 

Ход проведения: 

    Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в 

совместной деятельности. 

    Для ответа на вопрос используется следующая шкала: 



3 – привлекает очень сильно; 

2 – привлекает в значительной степени; 

1 – привлекает слабо; 

0 – не привлекает совсем. 

Что тебя привлекает в театральной деятельности? 

1. Интересное дело. 

2. Общение. 

3. Помочь товарищам. 

4. Возможность показать свои способности. 

5. Творчество. 

6. Приобретение новых знаний, умений. 

7. Возможность проявить организаторские качества. 

8. Участие в делах своего коллектива. 

9. Вероятность заслужить уважение. 

10. Сделать доброе дело для других. 

11. Выделиться среди других. 

12. Выработать у себя определенные черты характера. 

    Обработка и интерпретация результатов: 

    Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие блоки: 

а) коллективные мотивы (пункты 3, 4, 8, 10); 

б) личностные мотивы (пункты 1, 2, 5, 6, 12); 

в) мотивы престижа (пункты 7, 9, 11). 

    Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить преобладающие 

мотивы участия школьников в деятельности. 

 

Приложение № 3.  

Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся  

(составлена на основе материалов пособия Р.В. Овчаровой  

"Справочная книга школьного психолога") 

Цель: выявление коммуникативных склонностей учащихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается следующая инструкция: "Вам необходимо 

ответить на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каждому из них и 

отвечайте на них только "да" или "нет". Если Ваш ответ на вопрос положителен, то в 

соответствующей клетке листа поставьте знак "+", если отрицательный, то "–". 

Представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями, не 

затрачивайте много времени на обдумывание, отвечайте быстро". 

Вопросы: 

1.    Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими 

Вашего мнения? 

2.    Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

3.    Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

4.    Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли 

Вы отступаете от задуманного? 

5.    Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные 

игры и развлечения? 

6.    Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было выполнить 

сегодня? 



7.    Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с 

вашим мнением? 

8.    Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими 

своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

9.    Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 

10.    Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке? 

11.    Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

12.    Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

13.    Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы Ваших товарищей? 

14.    Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15.    Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (классе)? 

16.    Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не 

было сразу принято Вашими товарищами? 

17.    Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

18.    Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

19.    Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

20.    Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой 

группы своих товарищей? 

Лист ответов: 

 

1            6        11        16 

2            7        12        17 

3            8        13        18 

4            9        14        19 

5            10        15        20 

 

Обработка полученных результатов. Показатель выраженности коммуникативных 

склонностей определяется по сумме положительных ответов на все нечетные вопросы и 

отрицательных ответов на все четные вопросы, разделенной на 20. По полученному 

таким образом показателю можно судить об уровне развития коммуникативных 

способностей ребенка: 

?    низкий уровень – 0,1 – 0,45; 

?    ниже среднего – 0,46 – 0,55; 

?    средний уровень – 0,56 – 0,65; 

?    выше среднего – 0,66 – 0,75; 

?    высокий уровень – 0,76 – 1. 

 

Приложение № 4.  

Методика диагностики уровня творческой активности учащихся (подготовлена М.И, 

Рожковым, Ю.С. Тюнниковым, Б.С. Алишевым, Л.А. Воловичем) 

Цель: на основе выявления критериев и эмпирических показателей провести 

сравнительный анализ изменений в сформированности у учащихся творческой 

активности. 

Ход проведения. Замеры осуществляются по четырем критериям: чувство новизны; 



критичность; способность преобразовать структуру объекта; направленность на 

творчество. 

Предусмотрен также контрольный опрос, предлагающий сравнение оценки ответов и 

самооценки качеств, осуществляемой испытуемыми. 

Оценивание критерия осуществляется по средней оценке, получаемой учащимися по 

каждому критерию. При этом важно сопоставить полученные результаты с 

самооценкой, которая выявляется в последнем разделе опросника. Самооценка по 

критерию "чувство новизны" определяется по среднему баллу ответов на вопросы 41-

44; по критерию "критичность" – на вопросы 45-48; по критерию "способность 

преобразовать структуру объекта"  - на вопросы 49-52; по критерию "направленность на 

творчество" – на вопросы 53-56. например, по критерию "чувство новизны" средний 

балл составил 1,45, а самооценка – 0,9. в этом случае мы корректируем оценку, 

высчитывая средний результат между оценкой и самооценкой. 

Можно выделить три уровня творческой активности школьника и отдельных ее 

аспектов: низкий – от 0 до 1; средний – от 1 до 1,5; высокий – от 1,5 до 2. 

Опросник. "Чувство новизны" 

Выберите тот ответ, который соответствовал бы Вашему поступку в предложенных 

ниже ситуациях (заполняется символ ответа в карточках): 

1.    Если бы я строил дом для себя, то: 

а) построил бы его по типовому проекту            0 

б) построил бы такой, который видел  

              на картинке в журнале или в кино            1 

в) построил бы такой, которого нет ни у кого        2 

2.    Если мне нужно развлекать гостей, то я: 

а) провожу вечер, как проводят мои родители 

    со своими знакомыми                        0 

б) сочиняю сам сюрприз для гостей                2 

в) стараюсь провести вечер,  

    как любимые герои в кино                    1 

3.    Среди предложенных задач на контрольной я выбираю: 

а) оригинальную                            2 

б) трудную                                1 

в) простую                                0 

4.    Если бы я написал картину, то выбрал бы для нее название: 

а) красивое                                1 

б) точное                                0 

в) необычное                             2 

5.    Когда я пишу сочинение, то: 

а) подбираю слова как можно проще            0 

б) стремлюсь употреблять те слова, 

    которые привычны для слуха и хорошо 

    отражают мои мысли                    1 

в) стараюсь употребить оригинальные,  

    новые для меня слова                        2 

6.    Мне хочется, чтобы на уроках: 

а) все работали                            1 

б) было весело                            0 



в) было много нового                        2 

7.    Для меня в общении самое важное: 

а) хорошее отношение товарищей            0 

б) возможность узнать новое ("родство душ")    2 

в) взаимопомощь                         1 

8.    Если бы я был актером, то: 

а) стремился бы к тому, чтобы  

    всем нравился мой герой                    0 

б) придумал бы новые черты характера герою    2 

в) старался бы мастерски сыграть роль        1 

9.    Из трех телевизионных передач, идущих по разным программ, я выбрал бы: 

а) "Седьмое чувство"                        0 

б) "Поле чудес"                            1 

в) "Очевидное – невероятное"                2 

10.    Если бы я отправился в путешествие, то выбрал бы: 

а) наиболее удобный маршрут                0 

б) неизведанный маршрут                    2 

в) маршрут, который хвалили мои друзья        1 

2. Опросник "Критичность" 

Согласны ли Вы со следующими высказываниями великих? Обозначьте на карточке 

следующими символами Ваши ответы: 

а) полностью согласен – 0; 

б) не согласен – 2; 

в) не готов дать оценку данному высказыванию – 1. 

11.    Знания и только знания делают человека свободным и великим (Д.И. Писарев). 

12.    Лицо – зеркало души (М. Горький). 

13.    Единственная настоящая ценность – это труд человеческий (А. Франс). 

14.    Разум человека сильнее его кулаков (Ф. Рабле). 

15.    Ум, несомненно, первое условие для счастья (Софокл). 

16.    Дорога к славе прокладывается трудом (Публимий Сир). 

17.    Боится презрения лишь тот, кто его заслуживает (Франсуа де Ларошфуко). 

18.    Нас утешает любой пустяк, потому что любой пустяк приводит нас в уныние (Блез 

Паскаль). 

19.    Способности, как и мускулы, растут при тренировке (К.А. Тимирязев). 

20.    Только глупцы и покойники никогда не меняют своих мнений (Д.Л. Оруэлл). 

3. Испытание "Способность преобразовывать структуру объекта" 

21-23 (для старшеклассников) 

 

В каждом пункте есть пара слов, между которыми существует некоторая связь или 

какое-то соотношение. Вы должны определить, какая связь или какое соотношение 

существует между этими двумя словами, и выбрать из четырех предложенных ответов 

пару слов, между которыми существует та же связь или то же соотношение. Запишите в 

карточку номер ответа. 

21.     ИЗГНАНИЕ – ЗАВОЕВАТЕЛЬ  

а) вор 

б) обвиняемый 

в) судья 

г) адвокат 



 

22.     ОЗЕРО – ВАННА 

а) лужа 

б) труба 

в) вода 

г) душ 

 

23.     ВУЛКАН – ЛАВА 

1)    источник – родник 

2)    глаз – слеза 

3)    огонь – костер 

4)    шторм – наводнение 

 

21-23 (для среднего  возраста) 

 

Представлена исходная пара слов, которые находятся в определенном отношении, и 

пять других слов, из которых только одно находится в таком же отношении к 

исходному слову (правильный выбор оценивается оценкой 2). 

 

21. ШКОЛА - ОБУЧЕНИЕ 

а) доктор 

б) ученик 

в) учреждение 

г) лечение 

д) больной 

 

22.    ПЕСНЯ - ГЛУХОЙ 

а) хромой 

б) слепой 

Картина     в) художник 

г) рисунок 

д) больной 

 

23.    РЫБА – СЕТЬ 

а) решето 

б) комар 

Муха     в) комната 

г) жужжать 

д) паутина 

24-27. Найдите выход из предложенных ниже ситуаций (свой ответ запишите на 

обороте карточки). 

24. Заснув в своей постели, утром Вы проснулись в пустыне. Ваши действия? 

25. В машине, которой вы управляли, оказались проколотыми два колеса, а запасное 

только одно. Необходимо срочно ехать дальше – Ваши действия? 

26. В чужом городе Вы оказались без документов и денег. Вам нужно найти выход из 

положения. 

27. Вы оказались в городе, где говорят на незнакомом вам языке. Как Вы будете 

изъясняться? 



    Для ответа на каждый из четырех вопросов дается 30 секунд. Экспериментатор 

оценивает ответ следующим образом: 

отсутствие ответа – 0; 

тривиальный ответ – 1; 

оригинальный ответ – 2. 

28-30. На обороте карточки перечислите как можно больше способов использования 

каждого названного ниже предмета. 

28. Консервная банка. 

29. Металлическая линейка. 

30. Велосипедное колесо. 

4. «Направленность на творчество» 

31-40. Если бы у Вас был выбор, то что бы Вы предпочли? 

31.     а) читать книгу;                                0 

б) сочинять книгу;                            2 

в) пересказывать содержание книги друзьям            1 

32.    а) выступать в роли актера                        2 

    б) выступать в роли зрителя                        0 

    в) выступать в роли критика                        1 

33.    а) рассказывать всем местные новости                0 

    б) не пересказывать услышанное                    1 

    в) прокомментировать то, что услышали                2 

34.     а) придумывать новые способы выполнения работ        2 

    б) работать, используя испытанные приемы            0 

    в) искать в опыте других лучший способ работы        1 

35.    а) исполнять указания                            0 

    б) организовывать людей                        2 

    в) быть помощником руководителя                    1 

36.    а) играть в игры, где каждый действует сам за себя        2 

    б) играть в игры, где можно проявить себя            1 

    в) играть в команде                            0 

37.    а) смотреть интересный фильм дома                1 

    б) читать книгу                                2 

    в) проводить время в компании друзей                0 

38.    а) размышлять, как улучшить мир                    2 

    б) обсуждать с друзьями, как улучшить мир            1 

    в) смотреть спектакль о красивой жизни                0 

39.    а) петь в хоре                                0 

    б) петь песню соло или дуэтом                    1 

    в) петь свою песню                            2 

40.    а) отдыхать на самом лучшем курорте                0 

    б) отправиться в путешествие на корабле                1 

    в) отправиться в экспедицию с учеными                2 

5. Самооценка (контрольный опрос) 

Да – 2; трудно сказать – 1; нет – 0 

41. Мне нравится создавать фантастические проекты. 

42. Могу представить себе то, чего не бывает на свете. 

43. Буду участвовать в том деле, которое для меня ново. 

44. Быстро нахожу решения в трудных ситуациях. 



45. В основном стараюсь обо всем иметь свое мнение. 

46. Мне удается находить причины своих неудач. 

47. Старюсь дать оценку поступкам и событиям на основе своих убеждений. 

48. Могу обосновать, почему мне что-то нравится или не нравится. 

49. Мне не трудно в любой задаче выделить главное и второстепенное. 

50. Убедительно могу доказать свою правоту. 

51. Умею сложную задачу разделить на несколько простых. 

52. У меня часто рождаются интересные идеи. 

53. Мне интереснее работать творчески, чем по-другому. 

54. Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу проявить творчество. 

55. Мне нравится организовывать своих товарищей на интересные дела. 

56. Для меня очень важно, как оценивают мой труд окружающие. 

Карта ответов на вопросы анкеты 

Фамилия, имя_______________________________ 

Дата заполнения________________________ 

 

 
 

* В карточке с номером вопроса напишите букву или цифру, обозначающую 

выбранный вами ответ. 

 

Приложение №5 

Диагностическое обеспечение базового  

образовательного минимума 

Элементарные знания о природе театра 

 

Вопросы: 

1.    Что означает слово «Театр»? 

Слово «театр» переводится с греческого как «место для зрелища». «Театр» означает: 

- род искусства; 

- представление, спектакль; 

- здание, где происходит театральное представление. 

2.    Что такое коллективность? 

С одной стороны, коллективность – это ответственность каждого за работу всего 

коллектива, уважение к партнерам, зависимость друг от друга. С другой стороны, театр 

по своей природе искусство общественное, требующее коллективного восприятия. 

Театр не может существовать без зрителей, которые создают вокруг спектакля 

определенную общественную среду. 

3.    Что такое синтетичность? 

Синтетичность – это взаимодействие театрального искусства с другими видами 

искусства (музыка, танец, живопись). Основоположники синтетического театра – В.И. 

Мейерхольд, Е.Б. Вахтангов, К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, Б.Брехт. 

4.    Что такое актуальность? 
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Актуальность, с одной стороны, - это востребованность спектакля в определенное 

время в определенном месте. С другой стороны, - это сиюминутность. Театр 

воздействует на зрителя путем приобщения его к тому, сто происходит на сцене и чему 

зритель становится непосредственным свидетелем. 

5.    Какие вы знаете виды искусства? 

Музыка, живопись, скульптура, архитектура, танец, кино, театр. 

6.    Какие типы театров вы знаете: 

Драматические, оперные, балетные, театры промежуточными формами. 

 

 

Представление об истории театра 

Вопросы к устному опросу. 

1.    Когда возник театр в Древней Греции и в Древнем Риме? 

Греческий театр достиг своего расцвета в V в. До н.э., римский – со второй половины III 

в. и во II в. н.э.. 

2.    Каких греческих драматургов вы знаете? Что они написали? 

Эсхил – «Персы», «Орестея»; Софокл – «Антигона»; Еврипид – «Медея»; Аристофан – 

«Всадники»; Аристотель – «Поэтика». 

3.    Назовите римских драматургов и их произведения. 

Плавт «Близнецы», «Клад»; Теренций «Братья». 

4.    Назовите всемирно известных драматургов, писавших в эпоху Возрождения, 

Классицизма, Просвещения. 

Эпоха Возрождения XV – XVII вв.: Лопе де Вега «Собака на сене» (Испания); Шекспир 

«Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Король Лир» (Англия). 

Классицизм (XVII в): Корнель «Сид», Расин «Фреда», Мольер «Мещанин во 

дворянстве» (Франция). 

Эпоха Просвещения (XVIII в): Вольтер «Заира», Бомарше «Женитьба Фигаро» 

(Франция); Гольдони «Слуга двух господ» (Италия); Шиллер «Разбойники», Гете 

«Фауст» (Германия). 

5.    Когда и где в России возник первый профессиональный театр? Кто его создатель? 

XVIII в., г.Ярославль, Федор Волков. 

6.    Назовите выдающихся актеров прошлого и современности. 

К.С. Станиславский, Б. Щукин, В. Качалов, Н. Черкасов, М. Ульянов, И. 

Смоктуновский, А. Миронов, А. Райкин. 

7.    Перечислите театры прошлого и настоящего с мировой известностью? 

«Глобус» - театр Шекспира, «Комедии Франсез» - Франция, МХАТ, театр им. 

Вахтангова и т.д. 

 

 

 

Знание основной театральной терминологии 

 

КРОССВОРД «ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…» 



 
 

По горизонтали: 1. один из персонажей итальянской комедии, первоначально простак, 

увалень, позднее – слуга, хитрец в костюме из разноцветных треугольников. 2. 

Осветительный прибор с оптическим устройством, концентрирующим световые лучи от 

источника света в направленный пучок. 3. Архитектурно выделенный на фасаде вход в 

здание на сцене – вырез в передней стене сцены, отделяющей ее от зрительного зала. 4. 

Плоские части театральной декорации, расположенные по бокам сцены параллельно 

или под углом к рампе. 5. Расположение актеров на сцене в определенных сочетаниях 

друг с другом и с окружающей вещественной средой в те или иные моменты спектакля. 

По вертикали: 6. Театральная осветительная аппаратура, установленная на полу сцены 

вдоль ее переднего края, предназначенная для освещения сцены спереди и сзади. 7. 

Часть сцены, несколько выдвинутая в зрительный зал (перед занавесом). 8. Возражение, 

ответ, замечание на слова говорящего собеседника. Фраза, которую актер произносит в 

ответ на слова партнера. 

Ответы:  

по горизонтали: 1. Арлекин. 2. Прожектор. 3. Портал. 4. Кулисы. 5. Мизансцена. 

по вертикали: 6. Рампа. 7. Авансцена. 8. Реплика. 

Постижение основ актерского мастерства 

Вопросы к устному опросу. 

1.    Что такое этюд? 

Этюд – это упражнение, в котором есть содержание жизни, отрезок жизненного 

процесса. 

2.    Какие качества необходимы актеру, чтобы быть на сцене выразительным? 

Воля, активность, внимание, память, ловкость, ритмичность, координация, 

подвижность. 

3.    Перечислите этюды, которые помогают в совершенствовании актерского 

мастерства. 

Этюд на любую домашнюю работу; этюд на три заданных слова; этюд «Люди, звери, 

птицы»; этюд «Молча вдвоем»; этюд из школьной жизни; этюд с музыкальным 

моментом; этюд по репродукции картины; этюд на тему «Люблю и ненавижу»; этюд по 

интересному факту; этюд на общественную тему; этюд по басне (сказке); этюд на 

свободную тему. 



Навыки наложения сценического грима: 

- Техника наложения простого грима; 

- Наложение характерного грима. 

Вопросы к собеседованию. 

1.    Назовите гигиенические правила нанесения грима.  

Лицо и руки должны быть чистыми; лицо перед гримировкой смазать вазелином; 

наносить грим на лицо легко и в одном направлении. 

2.    Назовите технические правила гримирования. 

Гримирующий должен сидеть прямо перед зеркалом. Лицо должно быть хорошо 

освещено. Волосы должны быть убраны, т.е. зачесаны. 

3.    Назовите последовательность наложения простого грима. 

Сначала наносят краску общего тона. Затем накладывают румянец, рисуют впадины, 

выпуклости, гримируют глаза, брови, морщины, губы. 

4.    Что такое характерный грим? Каковы его особенности? 

Характерный грим – это грим персонажей спектакля, существенно меняющий 

внешность актера (старческий грим, клоунский грим, грим образов животных). 

Командная конкурсная игра «Театральный ринг» 

    В игре принимают участие две команды. 

    Цель игры: в соревновательной форме выявить творческие способности  детей, их 

знания и умения по сцен.речи, сценодвижению, актерскому мастерству. 

    Жюри оценивает команды по экзаменационным листам (листы прилагаются). 

    Игра проводится в три тура (1 тур – сценическая речь, 2 тур – сценодвижение, 3 тур- 

актерское мастерство). 

    I тур – Сценическая речь. 

    Задание №1. Скороговорки. 

    Вызывается по одному представителю от каждой команды. В течение 30 сек. 

необходимо проговорить несколько раз скороговорку «Сшила Саша Сашке шапку, 

Саша шапкой шишку сшиб». 

Задание №2. Аукцион скороговорок. 

    Команды по очереди произносят скороговорки. Выигрывает та, которая назовет 

больше. 

Задание №3. Воздушный футбол. 

    На воздушный шарик нужно дуть так, чтобы он летел на нужную территорию. 

    Жюри подводит итоги трех конкурсов. 

II тур – Сценическое движение. 

    Задание №1. Мимикой и жестами загадать сопернику пословицы: 

    - Посади свинью за стол, она и ноги на стол; 

    - Семеро одного не ждут; 

    - На чужой каравай рот не разевай; 

    - Москва слезам не верит. 

Задание №2. Мимикой и жестами показать сопернику предметы: 

- будильник; 

- утюг; 

- вентилятор; 

- мясорубка. 

    Задание №3. Угадать, какую профессию изображает соперник: 

    - стоматолог; 



    - медсестра; 

    - повар; 

    - плотник. 

    Задание №4. Показать сопернику ситуацию: 

    - Я получил двойку; 

- Я потерял ключ от квартиры. 

Жюри подводит итоги после каждого конкурса.  

III тур – Актерское мастерство. 

    Задание №1. Домашнее задание «Инопланетяне». 

    Вы инопланетяне. Вам надо решить, чем вы будете заниматься: подготовите концерт, 

проведете собрание по выбору президента, организуете встречу гостей, проведете 

дискуссию и т.д. Но у вас «свой язык», свои манеры, ритуалы, роли. Никаких заданных 

правил, рамок – все на фантазии и импровизации. 

Задание №2. «Играем сказку» 

Командам необходимо поставить сказку за 3-5. каждая команда выбирает своего 

режиссера, актеров, статистов и т.д. Можно поставить небольшой отрывок из сказки 

(«Курочка Ряба», «Колобок» и пр.). 

    Задание №3. Поставить сказку «Три медведя». Первая команда ставит фильм ужасов, 

вторая – комедию. Время подготовки 3-5 минут. 

В конце подводятся итоги третьего тура и всего конкурса. Жюри оценивает команды по 

экзаменационным листам. 

Тест «Определение коммуникативных и организаторских способностей» 

Цель: Изменение выраженности коммуникативных и организаторских способностей. 

Инструкция: За положительные ответы ставьте «+», за отрицательные «-». 

1.    Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь? 

2.    Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию вашего 

решения? 

3.    Долго ли вас беспокоит чувство обиды? 

4.    Всегда ли вам трудно ориентироваться в критической ситуации? 

5.    Есть ли у вас стремление к установлению новых знакомств? 

6.    Нравится ли вам заниматься общественной работой? 

7.    Верно ли, что вам приятно проводить время за книгами, чем с людьми? 

8.    Если возникли помехи в осуществлении ваших намерений, то легко ли вы 

отступаете от них? 

9.    Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые старше вас по возрасту? 

10.    Любите ли вы придумывать или организовывать игры и развлечения? 

11.    Трудно ли вам входить в новые компании? 

12.    Часто ли вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно сделать сегодня? 

13.    Легко ли вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

14.    Стремитесь ли вы добиваться, чтобы ваши товарищи действовали в соответствии с 

вашим мнением? 

15.    Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16.    Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с друзьями из-за невыполнения ими 

своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

17.    Стремитесь ли вы познакомиться и побеседовать с новым человеком? 

18.    Часто ли в решении важных дел вы принимаете инициативу на себя? 

19.    Раздражают ли вас окружающие люди, и хочется ли вам побыть одному? 

20.    Правда ли, что вы плохо ориентируетесь в незнакомой остановке? 



21.    Нравится ли вам постоянно находиться среди людей? 

22.    Раздражаетесь вы, если вам не удается закончить начатое дело? 

23.    Испытываете ли вы затруднение, если приходится проявлять инициативу, чтобы 

познакомится с новым человеком? 

24.    Утомляетесь ли вы от частого общения с друзьями? 

25.    Любите ли вы участвовать в коллективных развлечениях? 

26.    Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы ваших друзей? 

27.    Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых людей? 

28.     Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29.    Считаете ли вы, что вам не представляет особого труда внести оживление в 

малознакомую компанию? 

30.    Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе? 

31.    Ограничиваете ли вы круг своих знакомых? 

32.    Отстаиваете ли вы свое мнение или решение, ели оно не была сразу принята 

вашими товарищами? 

33.    Попав в чужую компанию, чувствуете ли вы себя непринужденно? 

34.    Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

35.    Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенно, когда приходится 

говорить, что-либо большой группе людей? 

36.    Часто ли вы опаздываете в школу? 

37.    У вас много друзей? 

38.    Часто ли вы оказываетесь в центре внимания? 

39.    Вы смущаетесь в разговоре с незнакомыми людьми? 

40.    Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой 

группы своих друзей? 

Результаты: 

Сравните ваши ответы со значениями дешифраторов №1, №2. Количество совпавших 

ответов позволит найти коэффициент организаторских или коммуникативных 

склонностей. 

Коммуникативные склонности 



 
 



Приложение №6  

Методические рекомендации по воспитанию у юного актера творческого начала, 

творческого воображения, творческого внимания и сценического самочувствия. 

I. В основу авторской школы К.С. Станиславского, которая  получила название 

психотехнической школы, положен принцип "подсознательное – через 

сознательное, непроизвольное – через произвольное"; "подсознательное 

творчество природы – через сознательную психотехнику артиста". 

Еще в конце прошлого века в очень интересной брошюре музыкальный мастер 

М. Курбатова писал: "Вполне понятно стремление, … однако дело 

чрезвычайно затрудняется тем обстоятельством, что художественными 

приемами следует пользоваться бессознательно… стоит только заострить 

внимание на исполняемом приеме, как он становится деланным, 

преднамеренным". Сам Станиславский отмечает в книге "Работа актера над 

собой" "напрасны все старания искусственно превратить в сознательный 

процесс все то, что по природным законам происходит бессознательно".  

Следовательно, в контексте театральной педагогики, следует искать окольные 

подходы к цели, кружные пути сознательного управления подсознательными 

процессами. Важнейшим средством, помогающим исполнителю роли найти 

убедительные приемы, является целенаправленность и целеустремленность 

действия. Для технического совершенствования требуется в меньшей степени 

физические упражнения, а гораздо большей психически ясное представление о 

задаче. Воспитание устремленности к цели вместо обучения движениям – 

таков психотехнический принцип, который должен быть положен в основу 

методики обучения актерскому мастерству каждого педагога. 

Станиславский известен как сторонник "искусства переживания". Поэтому в 

его работах так много месте занимаю рекомендации по воспитания 

творческого воображения, творческого внимания и сценического 

самочувствия. Помочь растущему актеру усвоить мысль автора и сделать его 

личным достоянием – одна из основных задач педагога. Необходимо в ребенке 

воспитывать "чувство веры и правды" ("Искренность исполнения придает 

художественному произведения силу и жизненность"). 

Усилия педагога и воспитанника должны быть направлены, в первую очередь, 

на умение сосредотачиваться на объекте. "Добиться полной 

сосредоточенности… крайне трудно", но "эта способность, несомненно, 

поддается развитию". 

Автор психотехнической школы считает, что область обучения 

исполнительскому искусству должна быть расширена, что должна включать в 

себя воспитание "культуры внимания", "силы и воли характера", высокой 

этичности… Воспитание этих качеств касается области педагога-психолога, но 

Станиславский советует смело подходить к непроизвольным психологическим 

процессам и учить подопечного управлять ими. Педагогу следует быть крайне 

наблюдательным к своим ученикам, суметь уловить его индивидуальность и 

воздействовать на нее для развития способностей ребенка. Станиславский 

советует необходимым покорить воле не только "аппарат воплощения", но в 

первую очередь "творческий аппарат переживания". Учитель должен пытаться 

найти методы, которые дали бы возможность влиять на "сценические чувства", 

сосредоточенность, воображение, самообладание и сценическое самочувствие. 



II. Значение педагогической школы актера определяется ценностью и 

прогрессивностью той художественной цели, к которой она ведет ученика, и 

соответствует между этой целью, с одной стороны, и педагогическими 

принципами, приемами, методами обучения и воспитания – с другой. 

Педагогические идеи Станиславского тесно связаны с художественными 

принципами и отличается гармоничной согласованностью цели и пути, идеала 

и метода подведения к нему. Взгляды на задачи обучения, на 

взаимоотношения педагога и воспитанника, имеет важное значение для 

театральной педагогики. Художественная правда и искренность должны 

лежать в основе эстетической и педагогической концепции воспитателя и 

ученика. Только прочувствовав и внутренне согласившись с авторской 

мыслью, исполнитель начнет говорить от своего имени. "Нельзя творить то, 

чему сам не веришь, что считаешь неправдой". Нельзя убедить другого в том, в 

чем не убежден сам". 

III. Главная задача педагога – ввести ребенка в мир искусства, разбудить его 

творческие способности и вооружить техникой игры. Эта цель осуществима 

через упражнения для развития "аппарата переживания" и "аппарата 

воплощения". Если педагог занят только показом игры, ему никогда не 

подвести воспитанника к творчеству. Работа над ролью не может являться 

целью. Каждое поставленное задание должно помочь юному актеру 

приобрести какое-то новое качество. 

Известно, что творчеству научить нельзя, работать творчески можно. 

Управлять грамотно этим процессом является обязательной работой для 

педагога. Этому способствует высокая культура и профессиональное 

мастерство учителя, которые совершенствуются ежедневно через неутомимый 

поиск и труд над собой. 

По мысли Станиславского, надо осудить такие убийственные для воспитания 

"чувства правды и веры" и, следовательно, для искусства, педагогические 

методы, как натаскивание, подражание и копирование. Натаскивание влечет за 

собой неосмысленное, а потому вредное копирование. Педагог, стремясь 

сократить процесс развития, сам того не замечая, превращает этот процесс в 

длинный и нередко в самый худший путь. 

При натаскивании используется копирование, которое не следует 

отождествлять с первым. Показ и использование подражания на первых порах 

работы возможно, т.к. является одной из характерных для детей форм 

поведения. В этот момент они позволяют и приспосабливаются к внешнему 

миру, что способствует их развитию. Для примера можно вспомнить жизнь 

великих людей в период их формирования. Они испытывали на себе влияние 

творческих индивидуальностей и нередко подражали им. Не всегда показ 

влечет за собой "пассивное копирование": хорошо скопировать вовсе не 

просто, ведь это требует активного осмысления. 

В данный момент может возникнуть вопрос об индивидуальности 

формируемого объекта. По Мартинсену, начиная заниматься с ребенком, 

педагог должен в хаотической бесформенности еще не сложившейся 

индивидуальности своего воспитанника найти черты его природной 

эстетической устремленности. Как это сделать? - постоянно 

экспериментировать и пробовать. Таким путем можно выявить к какому из 

трех типов относится учащийся: к статическому (классическому), 



экстатическому (романтическому) и экспансивному (экспрессионистскому). 

Когда "индивидуальность" определена можно приступать к формированию Я-

концепции. "Индивидуальность" – это не только природные задатки, это 

сложная изменяющаяся категория. А потому, развитие творческих 

способностей не только не помешает "индивидуальности", наоборот, раскрасит 

ее пышным цветом. 

Система творческого воспитания противостоит авторитарной – воспитать по 

образу и подобию учителя; противостоит они и методам "свободного 

выращивания" ученика. Она требует индивидуализации путей работы с 

воспитанником, своевременности в развитии, т.е. его природосообразности. 

Она предполагает понимание педагогом известной истины: воспитать у 

ребенка желание и умение приобретать знания и навыки. 

Немаловажную роль в актерской педагогике отводится не только воспитанию 

чувственных и творческих способностей, но и технических – все "тело" – 

органика и неорганика должны выражать смысл. 

Система творческого воспитания предъявляет к личности учителя огромные 

требования, ведь он не только обучает основам театрального искусства, но, 

воспитывает "душевный аппарат", является художественным и эстетическим 

руководителем объекта обучения и воспитания. 

Система творческого воспитания призывает к борьбе с беспочвенностью и 

бессистемностью, к научной проверке практических методов. 

IV. В основу программы формирования исполнителя "по-Станиславскому" 

положены три психологических принципа, которые помогли найти ключ к 

воспитанию творческой страстности, воображения, исполнительской воли и 

сценического самообладания. 

1.    "Подсознательное – через сознательное". Этот принцип направляет на 

поиски наиболее "доступных и сговорчивых" элементов психики, 

подчиняющихся воле человека. Такими являются ум, и все чувствительные 

модальности = зрение, слух, обоняние и т.д.; они подчиняются 

педагогическому воздействию и вместе с тем способны возбудить чувство. 

2.    «Тесно связан с первым и из него вытекает» – использование взаимосвязи 

между различными сторонами психики ученика. Развивая каждую 

способность, она, в свою очередь, становится "манком", возбудителем для ряда 

других. К примеру, воображение будит внимание и "поднимает градус 

творчества". Творческий нагрев, возникший самопроизвольно, в процессе 

увлечения "потянет" сосредоточенность и творческую фантазию. 

3.    Заключается в том, что отдельные психические способности становятся 

"манками" друг для друга и вместе с тем возбудителями творческого 

самочувствия только при одном условии: если каждая проводимая работа и 

каждое упражнение, каждое творческое действие доведены до предела. 

Научиться "предельности" является основой практических методов воспитания 

"душевного аппарата переживания". 

V. Воспитание творческого воображения имеет целью развитие 

инициативности, гибкости, ясности и рельефности. 

Культивируя актерские способности ученика, воспитанию воображения 

необходимо отвести ведущее место. Продуктивность творческого воображения 

зависит от опыта и культурного уровня обучающегося. Работа с 

воображаемыми предметами важна для юного актера потому, что "при 



реальных предметах многие действия инстинктивно, по жизненной 

механичности, сами собой проскакивают, так что играющий не успевает 

уследить за ними… при беспредметном действии" невольно приковывается 

внимание к самой маленькой составной части большого действий. В развитии 

творческого воображения большую роль могут сыграть сопоставления и 

сравнения, в работе они становятся возбудителями фантазии. Вводимые 

сопоставления помогают творчески осмыслить образ. С помощью наводящих 

вопросов (метод), сравнение и сопоставление (метод) помогают воспитать 

творческую) инициативу. Здесь еще раз следует напомнить советы 

Станиславского – ничего не делать формально и механически. Бессмысленная 

работа пагубным образом сказывается на творческой фантазии и притупляет 

ее. Вот почему стоит запретить проигрывание упражнений бесцельно. 

Сосредоточенное внимание, т.е. направлять и длительно концентрировать на 

чем-либо психическую деятельность, - необходимая предпосылка творческой 

работы. Станиславский повторял, что "центром человеческого творчества 

является внимание", мало того – "обладатель длительного внимания – есть 

человек талантливый". Он предложил специальную тренировку внимания 

актера, которая эффективно ложится на процесс воспитания юного актера. 

1.    Сосредоточиться на рисовании простых фигур: круга, квадрата. 

2.    Из массы звуков сосредоточиться на одном. 

3.    Двое читают вслух; переносить внимание с одного на другого. 

4.    Сосредоточиться на каком-нибудь вычислении, отвлечься, а затем 

продолжить мысль. 

5.    Сосредоточиться на чтении и абстрагироваться от внешнего мира. 

Эти упражнения на концентрацию, переключение и перераспределение 

внимания требуют ежедневного и систематического повторения. 

К числу способностей, которые имеют решающее значение для успеха актера, 

относится творческое сценическое самочувствие. "Когда актер выходит на 

сцену, то он от испуга, конфуза, застенчивости, ответственности, трудностей 

может потерять самообладание". Станиславский рекомендовал в момент 

выступления сосредоточиться на самом действии. Уместно в этот момент 

напомнить о мышечном  напряжении, которое может дезорганизовать "аппарат 

воплощения", вызывая тем технические неполадки. Телесные "зажимы" 

сковывают душевные переживания и творческое воображение. Станиславский 

предлагает путем специальной тренировки выработать в себе "мышечного 

контроллера". "Он должен неустанно как в жизни, так и на сцене следить за 

тем, чтобы нигде не появлялось мышечных зажимов и судорог. Процесс 

снятия напряжения должен быть доведен до механической бессознательной 

приученности. 

Руководствуясь рекомендациями К.С. Станиславского, в театре-студии 

"Маска" разработан комплекс упражнений, который апробирован и успешно 

реализуется в образовательном процессе. 

 Прогоночные и генеральные репетиции проходят при участии всех педагогов 

театра-студии, на которых каждый педагог оценивает уровень подготовки 

студийца по своему предмету, а также корректирует его работу. 

Приложение №7 Понятийный комментарий к программе 

детского театрального коллектива 

(воспитательный аспект) 



Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической 

природой способен помочь ребенку раздвинуть горизонты окружающего его 

мира, заразить добром, научить слышать других, развиваться через творчества 

и игру. 

Учреждения дополнительного образования позволяют расширить круг 

общения ребенка, создать атмосферу равноправного сотрудничества, создать 

условия для социального взаимодействия и социальных отношений. 

Специфика воспитания артиста детского театра предполагает необходимость 

активизации всех качеств социальной, профессиональной и личностной 

направленности. 

Встав на позицию актера-творца, воспитанник накапливает эмоциональный, 

интеллектуальный, нравственный, социальный, трудовой опыт, и, в итоге, 

совершенствует свою творческую и актерскую культуру. 

Программа базируется на основных принципах системы Станиславского, 

достижениях современной педагогики и возрастной психологии и состоит из 3-

х взаимосвязанных частей: сценическая теория, артистическая техника, 

составляющие в совокупности целостное учение об актерском творчестве и 

воспитательный модуль, направленный на воспитание компетентного 

исполнителя, грамотного зрителя и человека культурного  программа 

воспитания юного актера основывается на идеях Гармонии, Добра, Красоты. 

Идея, облагораживающего влияния театра на воспитанников и зрителей – 

обращенность к классическим и современным литературным, поэтическим и 

музыкальным произведениям, народному творчеству. Синтез театрального 

действа позволяет донести до детей гуманистические и эстетические идеи 

театра. 

Идея создания театрального образа, отличного от реального жизненного, 

положена в основу жизнедеятельности детского театра. Искусство театра – это 

сложный процесс внутреннего и внешнего перевоплощения актера в образ 

другого человека, характеризующийся индивидуальностью создания и 

раскрытия его. 

По мнению Станиславского, это уникальная возможность «не представиться в 

роли и даже не имитационно сыграть ее перед зрителем, а именно отразиться в 

ней, как в образе выражения себя, своих чувств, мироощущений, личных 

социальных и нравственных смыслов в другой роли, в другой судьбе, а, 

главное, в другой системе жизненных мотиваций и целеустремлений». 

Отсюда, воспитание личности формируется в деятельности, и только она 

создает условия для самореализации. 

Идея социализации ребенка осуществляется через создание учебной среды 

приближенной к реальному социуму. 

Идея восхождения воспитанников к общечеловеческим ценностям: Красота. 

Гармония. Духовность. Познание. 

Реализация всех перечисленных идей позволяет воспитать, прежде всего, 

человека, а это самая основная задача, которая стоит перед педагогом, 

режиссером и руководителем детского творческого объединения. 

Чтобы воспитать художника, недостаточно вооружить его только техникой 

искусства, нужно помочь своему воспитаннику сформироваться как личность 

и утвердиться в эстетических позициях. 

Способы и формы воспитания в детском театре совсем иные, чем в семье или 



школе, они обусловлены спецификой деятельности, но задачи едины: 

воспитать честных, умн6ых, добрых людей; способствовать выработке 

позитивных нравственных оценок и принципов. 

А это означает, что семья вместе со школой и учреждениями дополнительного 

образования создает тот важнейший комплекс факторов воспитывающей 

среды, который определяет успешность либо неспешность всего учебно-

воспитательного процесса. 

Одним из продуктивных способов привлечения родителей является 

демонстрация успехов их ребенка. Когда родители видят заинтересованность 

педагога в результате их ребенка, они готовы к сотрудничеству. 

В театре существуют различные формы работы с родителями: 

- собеседование; 

- «день открытых дверей»; 

- родительское собрание; 

- приглашение на спектакли; 

- прямое и косвенное участие родителей в выпуске спектакля и других 

публичных выступлениях детей: фестивалях, конкурсах и других культурно-

массовых мероприятиях; 

- организация выездов, гастролей, презентаций за пределами ОДТДМ. 

В практике взаимодействия руководителей детской студии – театра с 

родителями сложились некоторые функции данного направления работы, 

которые определяют содержание воспитательной работы с семьей: 

- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса, обусловленного необходимостью выработки 

единых требований, общих принципов, определения цели и задач, содержания 

и организационных форм воспитания; 

- интеграция усилий педагогов и родителей с целью увеличения позитивного 

влияния на ребенка; 

- взаимодействие с родительским активом для решения локальных задач 

детского театра. 

Идея А.С. Макаренко о коллективе нацелена на воспитание социальных 

качеств и навыков: ответственности, толерантности, чувства долга, 

товарищества и др. и требует глубокого осмысления этих понятий. 

Решающим условием эффективности воспитательного процесса является 

компле6ксность, систематичность, последовательность, логичности и 

целенаправленность. 

От педагогического такта и мастерства, осторожности и чуткости педагога 

особенно зависит успех в деле воспитания коллектива и каждого его члена, 

поэтому новые подходы к обучению и воспитанию в дополнительном 

образовании требуют возрастающего педагогического профессионализма. 

Педагог в первую очередь должен предвидеть результаты своей работы, иметь 

теоретическую подготовку, постоянно самосовершенствоваться. Это позволяет 

прогностически конструировать педагогический процесс, искать оптимальные 

варианты педагогического взаимодействия с воспитанниками и коллегами, 

осознанно получать новые количественные и качественные характеристики 

воспитательной деятельности.  

Особое внимание уделяется приемам и методам общения взрослого с ребенком 

через понимание, признание и принятие личности ребенка, умение взрослого 



стать на позицию ребенка, учесть его точку зрения, уважать чувство 

достоинства ребенка. 

Сложность процесса воздействия театрального искусства на нравственные 

качества воспитанников и одновременно становление этих качеств в их 

собственном эстетическом освоении действительности требуют осмысленного 

подбора форм и методов обучения и воспитания, начиная от способов 

организации творческой деятельности детей до развития театральной культуры 

самого педагога, определения его личной свободы в выборе и интерпретации 

того или иного спектакля, форм его обсуждения. 

Готовить детей к восприятию театрального искусства следует непосредственно 

в процессе их собственной деятельности при условии формирования 

критериев оценки конечного результата. Для полноценной реализации этой 

педагогической установки необходимы определенные условия: возможность 

использования на занятиях элементов театрального костюма, реквизита, 

декораций; желательно также иметь сценическую площадку, выносной свет и 

театральную аудио и медиа установку. 

Никто не рождается с готовыми представлениями о жизни, мировоззрение не 

передается по наследству, как черты лица или характера, оно формируется в 

сознании годами, а фундамент его закладывается в детстве и юности. 

Каким будет человек – добрым или злым? Какие ценности будут возведены им 

в ранг принципиальных? Будет ли он любить искусство? Удовлетворит ли он 

свои интеллектуальные, профессиональные и социальные амбиции? Как 

воспитать гражданина? Такие проблемы ставит перед собой коллектив 

детского театра, продолжая свой путь к цели.  

 

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! 

Приложение 

Игры на развитие внимания и воображения к разделу «Мы  
 

играем – мы мечтаем!» (из программы обучения детей основам сценического 

искусства «Школьный театр» Е.Р. Ганелина) 

 

^ Картинки из спичек 
 

Упражнение строится, как конкурс детей. Ученики складывают из спичек картинки по 

своему вкусу и объясняют их. Кроме элемента состязательности, важного для самих 

учеников, следует отметить, что эта игра прекрасно развивает чувство художественного 

вкуса, воображение, и, благодаря однотипности «строительного материала», - чувство 

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

связаны размером столов и чувствуют себя более раскованно. 

 

^ Нарисую у тебя на спине… 
 

Упражнение на сенсорное воображение. Играют парами. Рисующий пальцем 

воспроизводит на спине водящего какое-либо изображение. Задача водящего – отгадать, 

что же было «нарисовано» у него на спине.  

 

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

поведение обоих играющих резко меняется: водящий максимально концентрирует 

внимание, доводя его остроту до максимума, а рисующий, «обманывая», пытается 

сбить накал внимания партнёра нарочитой расслабленностью. Это – одно из самых 

увлекательных заданий, но педагог должен тщательно контролировать ход его 

выполнения, не допуская обид и огорчений, присущих малышам, эмоциональной 

перегрузки и усталости. В конце концов, не беда, если водящий не сумеет точно 

определить, что за изображение вывел пальцем на его спине рисующий, - важна 

осознанная попытка представить себе этот рисунок и выразить это словами. 

 

^ Рисунки на заборе 
 

Преподаватель предлагает каждому участнику нарисовать на «заборе» (стена класса) 

воображаемый рисунок, то есть начертить его пальцем. Наблюдающие должны 

рассказать о том, что они увидели, причём надо следить за тем, чтобы «рисунок» 

участника не «налезал» на предыдущий. Наиболее ценным дидактическим моментом 

является отсутствие возможности негативной оценки со стороны группы, так как 

условность изображения не дает повода для его критики и реального сравнения 

художественных достоинств. Здесь «каждый – гений», что очень важно в воспитании не 

только уверенности в своих творческих способностях и силах, но и «коллективного 

воображения», доверия к способностям партнёра. 

 



^ Цирковая афиша 
 

Каждый ученик, сочинив свой «цирковой номер», рисует свою афишу, в которой 

пытается наиболее полно выразить своё представление о жанре, сложности, яркости и 

других особенностях своего «номера». Поощряется изобретение псевдонимов и кратких 

анонсов к номерам. Чем ярче ребёнок воображает свой номер, то, что он делает «на 

арене», тем ярче работает его художественная фантазия. 

 

Роботы  

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

исполняющий их с завязанными глазами. Методические цели, стоящие перед 

играющими, можно сгруппировать по двум направлениям: 

 

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

 

2. Умение реализовать словесный приказ в физическом действии. 

 

Преподаватель должен чётко проследить за тем, чтобы команды подавались не 

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

продуктивного действия, к примеру, - найти, подобрать и принести какой-либо предмет. 

Говоря о контроле за действиями самого «робота», важно подчеркнуть, что они должны 

строго соответствовать командам. Робот должен доверять командам, исполнять их в 

строгой очерёдности.



 


