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Школьный театр 

Школьный театр – популярное направление внеурочной деятельности, ко-

торое объединяет в себе различные виды искусства, создаёт в школе осо-

бую художественно-эстетическую атмосферу. Внутренняя природа теат-

рального действия глубоко родственна принципам системно- деятель-

ностного подхода. Она реализуется через эмоционально насыщенные, лич-

ностно значимые формы активного проживания художественных образов, 

идей и смыслов. В связи с этим данный вид творческого развития обуча-

ющихся является одним из наиболее эффективных способов и форм само-

познания, самораскрытия, самореализации личности. 

Современная система эстетического воспитания является наследницей бо-

гатых традиций отечественной культуры, в том числе по линии театраль-

ной педагогики. Опыт театральных постановок силами учащихся существо-

вал ещё в дореволюционной России. В ХХ столетии это направление полу-

чило не только дальнейшее развитие, но и научное обоснование. В лабора-

тории театра НИИ ХВ – ныне лаборатории литературы и театра ИХОиК 

РАО – детское театральное творчество изучалось как особый феномен 

наравне с другими формами взаимодействия театрального искусства и 

учебно-воспитательного процесса в рамках системы общего образования. 

Деятельность школьного театра вносит большой вклад в реализацию про-

граммы воспитательной работы, открывает широкие возможности для са-

моорганизации обучающихся, проявления их активной социальной пози-

ции. Внеурочные театральные занятия содержат в себе глубокий психоте-

рапевтический потенциал, они способны выполнять функцию арт-

пропедевтики (А. Мелик-Пашаев), предупреждения причин делинкветного 

поведения обучающихся. Дух сотрудничества, активные формы совмест-

ной проектной деятельности старших и младших школьников, разнообраз-

ные способы привлечения родительской аудитории позволяют сделать 

школьный театр «точкой сборки» межпоколенных отношений, укреплять 

гуманистические, нравственные, семейные ценности. Дружба, взаимопо-

мощь, чувство коллективизма, самоотдача, настроенность на другого чело-

века, уверенность в себе – эти и другие исключительно важные качества 

личности, ценностные установки формируются органично и естественно в 

процессе занятий театром. 

Деятельность театрального коллектива в общеобразовательной школе ста-

новится центром притяжения для всех участников образовательного про-

цесса. Каждое представление школьного театра является ярким событием 



не только для его воспитанников, но и для других обучающихся, учителей, 

администрации образовательного учреждения. Премьерные показы спек-

таклей превращаются в значимые вехи творческой жизни, делают школу 

привлекательным местом, создают атмосферу праздника, волшебства, 

придают учебно-воспитательному процессу особое измерение, дают им-

пульс жизненной энергии, свободы. 

Поддержку и пропаганду данного вида эстетического воспитания школь-

ников осуществляет Союз театральных деятелей Российской Федерации 

(Всероссийское театральное общество), активную просветительскую и 

шефскую помощь оказывают ТЮЗы крупных городов. Конкурсы и фести-

вали детских театров проводят культурные центры и общественные ассо-

циации, благотворительные фонды. Возможности и ресурсы данных 

учреждений и организаций могут быть органично включены в сферу дея-

тельности школьного театра. 

 

 
Пояснительная записка 

      Общая характеристика, место в учебном плане 

Занятия школьного театра в общеобразовательных организациях осуществ-

ляются в рамках вариативного подхода и являются практико- ориентиро-

ванной, самобытной формой углублённого изучения предметной области 

«Искусство». Среди различных видов эстетической деятельности  театр 

является наиболее универсальным направлением, которое обеспечивает 

широкий спектр способов проявления и развития не только творческих 

способностей обучающихся, но и их социальной, коммуникативной ком-

петентности, формой освоения различных моделей поведения и межлич-

ностного взаимодействия. 

Программа внеурочной деятельности школьного театра непосредственно 

коррелирует с предметами гуманитарного цикла, входящими в базовый 

учебный план начального общего и основного общего образования,    та-

кими    как    «Литература»    и    «Литературное    чтение», «Изобрази-

тельное искусство», «Технология», «История».  
 

Данная программа предназначена для организации внеурочной деятельно-

сти обучающихся начального и основного общего образования (1-4 и 5-9 

классы). Допускается расширение сферы её применения на ступень средне-

го общего образования при наличии соответствующих потребностей и за-

просов от обучающихся 10-11 классов, их родителей (законных предста-



вителей). 

Театральные занятия проводятся в первой половине дня для обучающихся 

второй смены и во второй половине дня для обучающихся первой смены. 

Частота и регулярность занятий – по 1,5(2) академических часа 1 раз в не-

делю. Программа рассчитана на 1 год преподавания.  

Основное содержание занятий – постановка спектаклей, которая реализу-

ется через репетиции и выступления на сцене, а также текущую работу, 

направленную на развитие комплекса сценических способностей, умений 

и навыков обучающихся; представление номеров театральных жанров на 

школьных мероприятиях.  

Программа составлена на основе «Требований к результатам освоения ос-

новной образовательной программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образо-

вания и основного общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). Программа раз-

работана с учетом актуальных целей и задач обучения и воспитания, раз-

вития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов при освоении предметной об-

ласти «Искусство».  

 

Типы и виды занятий 

По форме проведения занятия подразделяются на следующие типы: 

1. занятие-прослушивание (мелкогрупповое и / или индивидуальное) 

− при наборе в театральный коллектив, 

− для периодической оценки индивидуального темпа раз-

вития исполнительских и творческих навыков обучаю-

щихся; 

− для работы с солистами, исполнителями главных ролей; 

2. занятие, направленное на развитие комплекса сценических умений и 

навыков (актёрские этюды и упражнения, импровизации, разучива-

ние ролей); 

3. творческая проектная деятельность (создание декораций, костюмов, 

реквизита; реклама и PR коллектива в целом, конкретной постановки; 

работа над режиссёрским замыслом спектакля; популяризация теат-

рального искусства среди сверстников) 



4. репетиционно-постановочный процесс: работа над фрагментами 

спектакля, групповая (по партиям, по ролям) и коллективная работа, 

постановка мизансцен; 

5. сводная репетиция, прогон спектакля; 

6. сценический показ: спектакль, представление; 

7. посещение театров, музеев, просмотр видеоспектаклей; обсуждение, 

анализ событий театральной жизни. 

Указанный перечень типов занятий не является исчерпывающим, может 

быть дополнен, скомбинирован с другими элементами и формами по вы-

бору учителя. 

Педагогические кадры 

Важным условием полноценного освоения обучающимися данной про-

граммы является профессиональное кадровое обеспечение учебно- воспи-

тательного процесса. Высокие результаты возможны только при условии 

проведения занятий педагогом, имеющим комплекс профессиональных 

компетенций. В этот комплекс входят такие сферы творческой деятельно-

сти, как актёрское мастерство, сценическое движение и сценическая речь 

и  режиссура. 

Ключевым фактором успеха при реализации программы школьного театра 

является организационный талант руководителя, масштаб его творческой 

личности. Искренность чувств, глубина и правдивость художественного 

образа на сцене способны появиться только в атмосфере искренних, не-

формальных взаимоотношений наставника и его воспитанников. Учитель 

должен сам сохранять артистический взгляд на мир, быть готовым к им-

провизации, игре как стилю жизни. «Настрой учителя-воспитателя на те-

атрально-творческие занятия, его мобилизация (готовность) к работе <…> 

должны отличаться от мобилизации учителя, идущего на обычный урок. 

На театральных занятиях воспитателю предстоит осуществлять самый 

трудный вид руководства – руководство игрой. Здесь учителю совершен-

но необходимы смелость, свобода и творческий покой каждого ученика в 

группе. <…> Нельзя допускать в атмосфере занятий страха перед ошиб-

кой. Нельзя допускать даже самой незначительной стабилизации группы 

на «исполнителей» и «зрителей», т.е. на постоянно выступающих и посто-

янно остающихся смотреть, как работают другие»1. 

В текущей оценке деятельности обучающихся учитель использует, пре-

 
1 Программы общеобразовательных учреждений. Театр I-XI классы. М.: Просвещение, 1995. 159 с., 
С. 15. 

 



имущественно, метод непосредственного педагогического наблюдения, 

качественного, а не количественного оценивания деятельности обучаю-

щихся. Аттестация с выставлением баллов не предусмотрена. Главным ито-

гом работы являются публичные показы спектаклей, их фрагментов, от-

дельных сцен. Каждый показ спектакля на публике в обязательном поряд-

ке обсуждается со всеми участниками коллектива. Педагог в таких ситуа-

циях выступает в роли модератора обсуждения, при этом содержательную 

рефлексивную оценку своему творчеству участники коллектива дают са-

ми. 

В процессе текущей репетиционной работы педагогу необходимо целена-

правленно акцентировать внимание на критериях художественной целесо-

образности, формировать представления об ответственности обучающих-

ся за собственную работу перед своими товарищами по коллективу и пе-

ред зрителями. «Воплощение и осуществление детьми банальных задумок, 

традиционных толкований при одобрении педагога не только обедняют, 

но и калечат механизм творческого поиска, сводят на нет требователь-

ность к глубине и своеобразию понимания окружающей жизни»2. Поэтому 

особую ценность имеет принципиальная установка на самостоятельность, 

самобытность решения творческих задач, которая требует обострённого 

внимания педагога к поискам и находкам учеников. 

 

 
Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническими условиями реализации данной программы яв-

ляется наличие помещения (помещений) для репетиционных занятий; зала 

со сценой, оборудованной в соответствии с особенностями театрального 

искусства (одежда сцены, акустическая система, осветительное и проек-

ционное оборудование, микшерный пульт), помещений для переодевания 

(гримёрные). Оборудование: звуковоспроизводящая аппаратура. 

Должна быть также обеспечена материальная база для создания реквизита, 

декораций, костюмов и их хранения; технические условия для видеосъем-

ки как готовых спектаклей, так и репетиционного процесса (для последу-

ющего творческого анализа обучающимися своих сценических действий). 

Цели и задачи 

Цели и задачи программы внеурочной деятельности определяются в рам-

 
2 Там же., С. 115 



ках обобщённых целей и задач Федеральных государственных стандартов 

и Примерных программ начального общего и основного общего образова-

ния, являются их логическим продолжением. 

Главная цель: 

Развитие театральной культуры обучающихся как части их духовной куль-

туры через коллективное творчество – создание  сценического образа. 

Основные цели в соответствии со спецификой освоения предметной обла-

сти «Искусство» в целом, и театрального искусства в частности: 

1. становление мировоззрения, системы ценностей обучающихся в 

единстве эмоциональной и рациональной сферы; 

2. осознание значения искусства как специфического способа познания 

мира, художественного отражения многообразия жизни, универ-

сального языка общения; 

3. реализация эстетических потребностей обучающихся, развитие по-

требности в общении с произведениями искусства, внутренней моти-

вации к творческой деятельности и самореализации. 

Достижению поставленных целей способствует решение круга задач, кон-

кретизирующих в процессе регулярной театральной деятельности обуча-

ющихся наиболее важные направления, а именно: 

− приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через опыт 

собственного проживания сценических образов, развитие и совер-

шенствование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрас-

ное в искусстве и в жизни; 

− развитие эмоционального интеллекта; общих и специальных спо-

собностей обучающихся, в том числе таких как ассоциативное и об-

разное мышление, воображение, память, внимание, наблюдатель-

ность, чувство ритма, координация и пластика движений, мимика, 

речь и т.д.; 

− формирование устойчивого интереса к постижению художественной 

картины мира, приобретение разнообразного опыта восприятия 

произведений искусства; 

− приобретение навыков театрально-исполнительской деятельности, 

понимание основных закономерностей театрального искусства, его 

языка, выразительных средств; 



− накопление знаний о театре и других видах искусства; владение 

специальной терминологией; 

− воспитание уважения к культурному наследию; практическое освое-

ние образного содержания произведений отечественной   и зарубежной 

культуры; 

− формирование чувства коллективизма, сопричастности к общему 

творческому делу, ответственности за общий результат; 

− гармонизация межличностных отношений, формирование позитив-

ного взгляда на окружающий мир; 

− получение опыта публичных выступлений, формирование активной 

социальной позиции, участие в творческой и культурной жизни 

школы, района, города, республики, страны; 

− создание в образовательном учреждении творческой культурной 

среды. 

 

 

Содержание рабочей программы внеурочной 

деятельности школьного театра  

«Мозаика» 

Основным содержанием обучения и воспитания по данной программе 

внеурочной деятельности  является опыт проживания специфического 

комплекса эмоций, чувств, характеров, способов действия, порождаемых 

ситуациями коллективного воплощения театральных образов. 

Занятия театром имеют, в первую очередь, практическую направленность 

и нацелены на раскрытие творческого потенциала участников коллектива, в 

основе которых лежит способность к воплощению сценического действия в 

связности, целесообразности, осмысленности поведения в образе героя. 

Главным смысловым стержнем программы является постановка отдельных 

сцен и фрагментов, а также развёрнутых сценических произведений, спек-

таклей и  театрализованных представлений. Премьерный показ новой по-

становки является кульминацией учебного процесса. Остальное учебное 

время распределяется с учётом необходимого подготовительного периода 

и репетиционной работы. 

Постановка спектакля – это, без преувеличения, ключевое событие в жиз-

ни не только каждого участника школьного театра, но и открытое 



«выражение нравственной позиции коллектива»3 в целом. «Очень важен 

сам процесс работы, увлечённость им участников коллектива, чтобы то-

гда, когда начнётся работа над конкретным спектаклем, репетиции были 

радостью, творческой потребностью исполнителей, а не скучной необхо-

димостью. Постановка спектакля – результат длительной, большой, кро-

потливой работы, во время которой участники коллектива познают радость 

и муки творчества»4. 

Как правило, один детский театральный коллектив способен подготовить 

и показать на публике один спектакль в год. При этом постановки прошлых 

лет могут некоторое время поддерживаться в актуальном состоянии, позво-

ляя обучающимся принимать активное участие в творческой и социально-

культурной жизни школы и местного сообщества, демонстрировать своё 

искусство на конкурсах и фестивалях. 

Параллельно на каждом занятии осуществляется работа по планомерному 

развитию способностей и навыков обучающихся на материале, не имею-

щем прямого отношения к конкретной постановке. Это комплекс упраж-

нений, этюдов, импровизаций, которые дают представление об основах 

сценической речи и сценического движения, позволяют осваивать азы ак-

тёрского, сценарного и режиссерского мастерства. Благодаря системе тре-

нингов осуществляется поэтапный отбор и накопление элементов актёр-

ской техники, пробуждается личная активность участников театрального 

коллектива к различным формам творческого самовыражения. 

Программа предполагает формирование определённого уровня умений и 

навыков в сфере вокального, танцевального искусства, художественно- 

изобразительного творчества, осваиваемых с учётом психофизиологиче-

ских возможностей школьников и особенностей текущей постановки. 

Материал программы опирается на адаптированные упражнения, извест-

ные в        театральной педагогике. 

Сценический репертуар, материал для текущих упражнений подбирается с 

таким расчётом, чтобы каждый участник коллектива мог попробовать 

свои силы в исполнении разноплановых ролей, принять участие в поста-

новках различной тематики. При организации процесса важно соблюдать 

принципы равноправия, чтобы школьники были готовы не только высту-

 
3 Программы общеобразовательных учреждений. Театр I-XI классы. М.: Просвещение, 1995. 159 с., 
С. 69 

 
4 Там же., С. 64. 

 



пать на сцене, но и выполнять другую работу, необходимую для поста-

новки спектакля (рабочий сцены, осветитель, гримёр и т.д.). Таким обра-

зом снимается риск появления у отдельных обучающихся необоснованных 

амбиций, «звёздной болезни»; прививается ответственность за общее дело, 

реализуются на практике ценности трудового воспитания. 

Одновременно с развитием творческих способностей, освоением практи-

ческих умений и навыков, обучающиеся получают определённые знания о 

театральном искусстве, знакомятся с основными понятиями, категориями, 

терминами, развивают кругозор, осведомлённость в других видах искус-

ства, культуре в целом. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение программы внеурочной деятельности «Музыкальный театр» 

направлено на достижение трёх групп результатов: личностных, мета-

предметных и предметных. При этом теоретическое структурное разгра-

ничение различных видов результатов на практике выступает как орга-

ничная нерасторжимая целостность. Личностные и метапредметные, в 

первую очередь коммуникативные результаты, имеют глубокое и содер-

жательное предметное воплощение. Тематика театральных постановок 

способна отражать важнейшие направления воспитательной работы, ори-

ентирована на комплекс базовых национальных ценностей. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы «Музыкальный театр» 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к освоению традиций своего края, музыкальной куль-

туры народов России; стремление развивать и сохранять культуру своей 

страны, своего края. 

2. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых в лучших 

произведениях мировой культуры, готовность поступать в своей жизни в 

соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными 



в них; активное участие в музыкальной, социокультурной жизни образо-

вательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концер-

тов, культурно-просветительских акций, праздничных мероприятий. 

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценно-

сти и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность воспринимать 

театральное искусство с учётом моральных и духовных ценностей этиче-

ского и религиозного контекста, социально-исторических особенностей 

этики и эстетики; придерживаться принципов справедливости, взаимопо-

мощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной творче-

ской деятельности, при подготовке спектаклей, концертов, участии в фе-

стивалях и конкурсах. 

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам ис-

кусства, стремление видеть прекрасное в окружающей действительности, 

готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание 

ценности творчества, таланта; осознание важности  театрального искусства 

как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отече-

ственного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах ис-

кусства. 

5. Ценности научного познания: ориентация на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, 

культурной средой; овладение языком искусства, овладение основными 

способами исследовательской деятельности на материале доступной тек-

стовой, аудио- и видео-информации о различных явлениях искусства, ис-

пользование специальной терминологии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия: осознание ценности жизни с опорой на соб-

ственный жизненный опыт и опыт восприятия произведений искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процес-

се артистической, творческой, исследовательской деятельности; умение 

осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние дру-

гих; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в 

практической деятельности при подготовке спектакля, проведении репети-



ций, сценических показов; трудолюбие, настойчивость в достижении по-

ставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере 

культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельно-

сти. 

8. Экологического воспитания: повышение уровня экологической куль-

туры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; участие в экологических проектах через различные формы теат-

рального творчества. 

9. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение со-

циального опыта, основных социальных ролей, норм и правил обществен-

ного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сфор-

мированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культур-

ной среды; стремление перенимать опыт, учиться у других людей – как 

взрослых, так и сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях 

творчества, овладения различными навыками в сфере  театрального и дру-

гих видов искусства; смелость при соприкосновении с новым эмоцио-

нальным опытом, воспитание чувства нового, способность ставить и ре-

шать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание 

на перспективные тенденции и направления развития культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный опыт, опыт и навыки 

управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуа-

ции, воля к победе. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты, достигаемые при освоении программы отра-

жают специфику искусства, как иного (в отличие от науки) способа познания 

мира. Поэтому основная линия формирования метапредметных результатов 

ориентирована не столько на когнитивные процессы и функции, сколько на 

психомоторную и аффективную сферу деятельности обучающихся. 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Овладение системой универсальных познавательных действий в рамках 

программы реализуется в контексте развития специфического типа интел-

лектуальной деятельности – художественно- образного мышления, кото-



рое связано с формированием соответствующих когнитивных навыков 

обучающихся, в том числе: 

 

1.1  Базовые логические действия: 

− выявлять и характеризовать существенные признаки конкрет-

ного  театрального явления; 

− сравнивать виды и жанры театрального искусства, элементы 

театрального действия, сценические образы, сюжеты; 

− устанавливать основания для сравнения, проводить аналогии, 

находить          ассоциации с другими явлениями искусства; 

− устанавливать существенные признаки для классификации 

явлений культуры и искусства, выбирать основания для ана-

лиза, сравнения и обобщения отдельных выразительных 

средств, элементов сценографии, актёрской игры, музыкально-

го и визуального образа спектакля; 

− выявлять недостаток информации, необходимой для досто-

верного и стилистически оправданного воплощения на сцене 

художественной задачи; 

− обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и 

стилей театрального искусства друг на друга, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

− выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия 

в комплексе выразительных средств, используемых при со-

здании сценического образа конкретного произведения, жан-

ра, стиля. 

 

1.2 Базовые исследовательские действия: 

− следовать за развитием, наблюдать процесс развёртывания 

драматического действия; 

− использовать вопросы как инструмент познания; 

− формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоот-

ветствие между реальным и желательным состоянием учеб-

ной ситуации, восприятия, сценического воплощения теат-

ральных образов; 

− составлять алгоритм действий и использовать его для реше-

ния актёрских, музыкально-исполнительских и других твор-

ческих задач; 



− проводить по самостоятельно составленному плану неболь-

шое исследование по установлению особенностей, сравнению 

художественных процессов, явлений, культурных объектов 

между собой; 

− самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре-

зультатам проведённого наблюдения, исследования. 

 

1.3 Работа с информацией: 

− применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной 

или творческой задачи и заданных критериев; 

− оценивать надёжность информации по критериям, предло-

женным учителем или сформулированным самостоятельно; 

− различать тексты информационного и художественного со-

держания, трансформировать, интерпретировать их в соответ-

ствии с учебной или творческой задачей; 

− самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации (драматическое, вокальное исполнение, текст, 

таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимо-

сти от коммуникативной установки. 

 

 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий в рамках 

программы реализуется, в первую очередь, через совместную деятель-

ность, содержанием и результатом которой является постановка и публич-

ный показ спектаклей. Она предполагает нелинейную динамику творче-

ского процесса, в которой сочетаются индивидуальные, групповые и кол-

лективные формы работы. 

Сценическое действие предполагает не только игру актёров. Оно не может 

быть реализовано без решения дополнительных практических задач, кото-

рые также обеспечиваются силами участников театрального коллектива 

(рабочий сцены, осветитель, костюмер, гримёр, администратор; ответ-

ственные за изготовление реквизита, бутафории; ответственные за инфор-

мационную поддержку и т.д.). Постоянная ротация участников, готов-

ность и умение каждого не только выступать на сцене, но и выполнять

 вспомогательные функции являются естественной средой, обеспе-



чивающей разноуровневую коммуникацию обучающихся. 

При этом специфика освоения элементов актёрского мастерства, непосред-

ственного взаимодействия с партнёрами в режиме «здесь и сейчас» позво-

ляет обучающимся формировать расширенный спектр компетенций в сфе-

ре общения. А именно: 

− выражать свою идею, мысль комплексно, используя вербальные и 

невербальные средства коммуникации; 

− ярко и убедительно выражать эмоции, собственное отношение к 

происходящему; 

− вести устный диалог, владеть техниками «пристройки» к собеседни-

ку; 

− анализировать внешние обстоятельства общения, чувствовать логи-

ку событий, улавливать подтекст; 

− выступать на публике, владеть основами ораторского искусства и 

сценического движения, органично чувствовать себя в пространстве, 

преодолевать сценическое волнение; 

− конструктивно обсуждать с товарищами по коллективу текущую де-

ятельность – как свою собственную, так и других людей; 

− видеть различия в поведении других людей, воспринимать их как 

естественное проявление разнообразия, богатства социального 

окружения человека. 

В совместной деятельности: 

− согласовывать собственные цели и действия с целями и       действиями 

других участников коллектива, 

− коллегиально строить действия по достижению общей цели: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы; 

− выполнять свой участок работы, нести безусловную ответствен-

ность за её качество; 

− выручать товарищей в непредвиденной ситуации, приходить на 

помощь, уметь жертвовать своими интересами ради общего дела; 

− проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

− развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, 

соучастия, сопереживания в процессе исполнения и восприятия 

произведений искусства; понимать ценность такого социально- пси-



хологического опыта, переносить его на другие сферы взаимодей-

ствия; 

 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Личные результаты обучающихся, сформированные в результате занятий  

выходят далеко за рамки художественно- эстетической деятельности, они 

воспитывают ценные навыки, привычки, установки, которые обеспечива-

ют социальные аспекты функциональной грамотности, вырабатывают 

компетенции, позволяющие быстро адаптироваться в окружающем мире. 

Особое значение, исключительную ценность они обретают и в качестве 

вклада каждого участника коллектива в общее дело. В рамках про-

граммы регулятивные универсальные учебные действия тесно смыкаются 

с коммуникативными умениями и навыками. Самоорганизация и рефлек-

сия всегда идут двумя параллельными путями – как в индивидуальном 

плане, так и в логике планирования и оценке совместных действий. Взаи-

модействие этих путей регулятивных универсальных учебных действий, 

как правило, предполагают корректировку личных интересов и намерений, 

их подчинение интересам и потребностям творческого коллектива в целом. 

 

3.1 Самоорганизация: 

− выявлять проблемы в своей жизни, которые могут быть решены с 

помощью приёмов и навыков, освоенных в ходе театральных заня-

тий; 

− рассматривать жизненную проблему, как актёрский этюд, творче-

скую задачу, которая может быть решена различными способами, 

рассматривать альтернативные варианты, выбирать наилучший ва-

риант решения; 

− чувствовать ответственность перед партнёром по сцене, координиро-

вать свои действия с учётом возможностей и намерений партнёра, 

нести ответственность за свою часть работы перед всем коллекти-

вом; 

− уметь ограничивать свои личные интересы и намерения с учётом 

мнения, интересов, возможностей других членов коллектива 

− ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосо-

вершенствованию, в том числе в части творческих, исполнитель-

ских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставлен-

ной цели; 



− планировать достижение целей через решение ряда последователь-

ных задач частного характера. 

 

3.2 Самоконтроль (рефлексия): 

− владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

− давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения; 

− предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятель-

ствам; 

− объяснять причины достижения (недостижения) результатов дея-

тельности; понимать причины неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретённому опыту; 

− вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших труд-

ностей. 

 

3.3 Эмоциональный интеллект: 

− чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и дру-

гих людей, использовать возможности театрального искусства для 

расширения своих компетенций в данной сфере; 

− развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоци-

ями других, как в повседневной жизни, так и в ситуациях сцениче-

ского общения, публичного выступления; 

− выявлять и анализировать причины эмоций; 

− понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя ком-

муникативно-интонационную ситуацию; 

− регулировать способ выражения собственных эмоций. 

 

3.4 Принятие себя и других: 

− уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мне-

нию, эстетическим предпочтениям и вкусам; 

− признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошиб-

ки фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения резуль-

татов деятельности; 

− принимать себя и других, не осуждая; 

− проявлять открытость. 



 

 

Предметные результаты 

− выступать на сцене, играть разнохарактерные роли, выразительно и 

достоверно передавая художественный замысел автора, вкладывая в 

актёрскую игру личностно значимый смысл; 

− исполнять вокальные, танцевальные, пластические номера в составе 

развёрнутого драматического действия, отдельных сценах, концерт-

ных номерах; 

− органично и естественно чувствовать себя перед публикой, взаимо-

действовать с партнёрами по сцене; 

− понимать специфику, иметь представление о комплексе выразитель-

ных средств театрального искусства; 

− владеть основами ораторского и вокального искусства, уметь выра-

зительно и грамотно говорить, освоить различные манеры сцениче-

ской речи; 

− владеть пластикой своего тела, освоить основы сценического движе-

ния, пантомимы; 

− выполнять сценическую задачу, органично и естественно существо-

вать           в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать; 

− знать приёмы и способы развития памяти, действий в конфликтных 

ситуациях, снятия психологических зажимов, уметь их применять на 

сцене и в жизни; 

− уметь организовать собственную работу над ролью, помогать педа-

гогу в организации репетиций с младшими обучающимися; 

− представлять на концертах, праздниках, фестивалях и конкурсах        ре-

зультаты коллективной исполнительской, творческой деятельности, 

принимать участие в культурно-просветительской и общественной 

жизни. 

 

                              Учебный план 

 

№ 

п/ 

п 

Название 

раздела 

Количество часов 

Формы работы Все-

го 

Тео-

рия 

Пра

кт 

ика 



1. 
Вводное за-

нятие. 
1 1 0 

Беседа, игра, ин-

структаж. 

 

2. 

Сцениче-

ская речь. 

Культура и 

техника ре-

чи. 

 

8 

 

2 

 

6 

Беседа, наблюде-

ние, выполнение 

упражнений, тре-

нинги. 

 

3. 

Основы 

сценическо-

го движе-

ния. 

 

9 

 

2 

 

7 

Беседа, наблюде-

ние, выполнение 

упражнений, тре-

нинги. 

 

4. 

Основы 

сценарного 

мастерства. 

Выбор про-

изведения 

для поста-

новки спек-

такля 

 

4 

 

2 

 

2 

Беседа, наблюде-

ние, читка, обсуж-

дение 

 

 

 

5. 

 

 

 

Работа над 

созданием 

спектакля 

 

 

 

42 

 

 

 

9 

 

 

 

33 

Работа по ролям, 

репетиции фраг-

ментами, отдель-

ными сценами, со-

здание реквизита и 

костюмов, подго-

товка музыкально-

го и видео-

сопровождения 

 

 

6. 

 

Показ спек-

такля  

 

 

2 

 

 

0 

 

 

2 

Творческое вы-

ступление перед 

зрителем 

7. 
Анализ, ра-

бота над 
2 2 0 

Беседа, наблюде-

ние, обсуждение 



ошибками 

 Итого 68 18 50  

 

 

                       Содержание программы 

 

 

Дикция – 

вежливость актёра 

Артикуляционная гимнастика, выполнение упражне-

ний на дыхание, дикцию, подачу звука, всестороннее 

развитие голосового аппарата. 

Тренировка сложных звукосочетаний, скороговорки. 

Подбор, сочинение и отработка текстов, направлен-

ных на выправление индивидуальных 

недостатков речи. 

Наблюдение 

(Наблюдение – основа 

перевоплощения) 

Решение практических задач, упражнений на внима-

ние, наблюдательность. Навыки осознанного наблю-

дения за окружающим миром, животными, людьми.   

Импровизации   –   имитации   поведения 

животных и птиц, людей разного возраста, профес-

сии,   характерных   сказочных   персонажей. 

 

Обсуждение, анализ достоверности, правдивости (по-

хоже – не похоже, перевоплощается – кривляется). 

Актёрские задания на точность и вариативность 

повторения: «повтори», «дополни», 

«отличись». 

Физические действия 

(логика поведения, ве-

дущая к заданной цели) 

Импровизации, упражнения на физические действия с 

различными предметами (логичный набор: швабра, 

тряпка, ведро; нелогичный набор: швабра, ножницы, 

плюшевый медведь и т.д.) 

«Если бы…,

 как будто…» 

Трансформация физических действий с учётом меня-

ющихся условий (рисовать так, как будто болит рука, 

ломается карандаш, ветер сдувает листок бумаги и 

т.д.) 

Предлагаемые 

обстоятельства 

Обыгрывание обстоятельств места, времени, логики 

поведения (откуда и зачем пришёл, куда 

направляюсь, чего хочу, что мешает). Импровизации в 

предложенных обстоятельствах. 



Словесные 

действия 

Игры, импровизации с различными словесными         дей-

ствиями (упрекать, приказывать, удивлять, объяснять, 

предупреждать, ободрять). Сочетания одного действия 

с разными текстами и одного текста 

с разными действиями. 

Актёрский этюд. По-

ведение, действия ак-

тёра – главное выра-

зительное средство 

театра. 

Придумывание историй, показ «по правде». Поиск 

убедительного жеста, мимики, взгляда, интонации. 

Событие на сцене как актёрская задача, требующая 

определенной логики поведения. 

Анализ, обсуждение того, «что» и «как» играет актёр. 

Осознание самого себя «в двух лицах»: актёр – и 

«материал», и «мастер» в одном лице. 

Голос – инструмент 

актёра 

Упражнения на развитие осознанного внимания к тем-

пу, громкости, тембру речи, интонации. Упражнения, 

направленные на развитие ровности, плавности, гиб-

кости, выносливости голоса. Поиск звукового посыла, 

полётности звучания. Тренировка 

тихого звучания – театрального шёпота. 

Речевая орфоэпия 

Освоение культуры сценической речи. Практические 

упражнения на основе правил произнесения гласных и 

согласных, ударений, пауз и т.д.. Слушание, сравне-

ние и анализ с точки зрения орфоэпии разных 

вариантов произнесения одного и того же слова, 

 
фразы. Выработка установки на внимание к качеству 

собственной устной речи и речи окружающих. 

Темпо-ритм 

Управление темпо-ритмом действий (упражнения на 

освоение 10 ритмов состояния энергии). Сознательное 

ускорение и замедление темпо-ритма. Этюды на соот-

ветствие и несоответствие внешнего и 

внутреннего темпо-ритма. 

Поэтическая речь 
Выразительное чтение стихотворений. Самостоятель-

ный поиск   темпа, ритма, тембра, интонации. 

Образ героя 

Поиски внутренней и внешней характерности образа. 

«Зерно» образа, его эмоциональная сущность, осо-

бенности поведения, мимики, жеста. Характер, осо-

бенности поведения людей. Описание и показ своего     

друга,     сказочного     героя,     случайного 

прохожего. Действия от лица другого человека. 



Грим 

Поиск лица героя. Изучение своего лица. 

Элементы театрального грима (общий тон, румянец, 

грим носа, глаз и бровей; впадины и выпуклости, 

морщины; наклейки и накладки). 

Костюм 

Поведение в костюме. Влияние истории, среды, 

условий, отражённых в костюме на по-

ведение персонажа. 

Чувство партнёра 

Упражнения на органичное сосуществование на сцене 

вдвоём, втроём; развитие воображения, скорости ре-

акции, навыка совместной слаженной работы. Отра-

ботка вариантов: одновременное действие и действие 

друг с другом. Импровизации, 

«досочинение своей роли» в логике, заданной другим 

человеком. 

Бытовые сценки   и   коммуникативные   ситуации 

(«гость и хозяин», «в магазине», «в музее», «в автобу-

се» и т.д.) 

Сценическое  

общение 

Поиск и тренировка согласованности, контакта с 

партнёром по сцене. Тактика взаимодей-

ствия в пространстве, речевой интонации, мимике и 

жестах. 

Мизансцена 

Упражнения, этюды на выработку ощущения сцени-

ческого пространства. Стоп-кадры (умение построить 

мизансцену на различные темы). Композиционный 

центр мизансцены. Импровизация и точность выпол-

нения установленных мизансцен. 

Умение «видеть» партнера, не загораживать его. 

Сцена 

Сочинение сцены (не-

большой пьесы). 

Творческий групповой проект: придумать событие, 

действующих лиц, план развития события, мизансце-

ны; придумать реплики героев, распределить роли, 

выбрать режиссера, поставить и 

сыграть сцену. 

Память 

Упражнения для развития памяти, знание условий и 

приёмов лучшего запоминания текстов, элементы 

мнемотехники. 

Работа актера над 

ролью 

Переписка роли в ролевую тетрадь, разделение сво-

бодного    места   на    три    колонки:    «задачи», 

«подтекст»,  «замечания режиссёра». Выяснение всех 

непонятных слов и их правильного произношения. 

Совершенствование актерских выразительных средств 

от показа к показу. Анализ работы своей и товарищей.    

Закрепление    удачных    находок    и 

устранение ошибок. Связь со зрительным залом. 
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