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1.Пояснительная записка 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школьный театр» имеет художественную направленность. Уровень 

програмы -базовый. 

       Рабочая программа соответствует требованиям действующего 

законодательства: Федеральному закону «Об образовании Российской 

Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; Приказу Совета Министерства 

просвещения Российской Федерации по вопросам создания и развития 

школьных театров  в образовательных организациях субъектов Российской 

Федерации от 17 февраля 2022 г. № 83; Письму Минпросвещения Россиии « 

О формировании Всероссийского перечня ( реестра) школьных театров от 6 

мая 2022 г. №  ДГ- 1067/06.  

Актуальность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

направлена на развитие творческих способностей детей, расширение их 

кругозора и получение базового объема компетенций в области театрального 

искусства. 

Программа «Школьный театр» актуальна, так как обеспечивает 

удовлетворение индивидуальных потребностей школьников в 

художественно-эстетическом развитии и направлена на формирование и 

развитие творческих способностей обучающихся, выявление, развитие и 

поддержку талантливых детей. 

Театр – это игра! Игра актеров, игра образов, игра режиссерской 

мысли…  

С раннего возраста игра определяет развитие ребенка, а потому театр 

начинается с детства. Кто в детстве не представлял себя на сцене: робко один 

на один с зеркалом или на сцене детского театрального коллектива…  
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Театральный коллектив в школе – это, в первую очередь, коллектив 

единомышленников, поэтому так важно сформировать из детской 

театральной группы настоящую, дружную команду.  

Театральная деятельность тесно связана с понятием общение.  

Общение – важнейшая часть человеческой жизни, столь же 

необходимая как воздух и вода. В ходе общения люди обмениваются 

результатами своей деятельности, информацией, чувствами. И счастлив тот 

человек, кому дан этот дар – умение общаться. Понимать другого, понимать 

себя и быть понятым– такова логика человеческого взаимопонимания. В 

процессе занятий театральной деятельностью происходит объединение 

участников в сплоченный коллектив, а общение и взаимопонимание всех 

обогащают. 

Воспитание театром формирует эстетический вкус, мировоззрение, 

нравственные качества детей; развивает самостоятельное и независимое 

мышление, речевую культуру, коммуникативные способности, интуицию, 

воображение и фантазию; пробуждает потребность в самопознании и 

самореализации, в раскрытии и расширении своих созидательных 

возможностей;  

умению работать в коллективе. 

Театральное искусство, пожалуй, самое универсальное средство 

эстетического и нравственного воспитания, формирующего внутренний мир 

обучающихся. Потери в эстетическом воспитании обедняют внутренний мир 

человека, и, не зная подлинных ценностей, он легко принимает ценности 

лживые, мнимые. Театр помогает задуматься и иначе взглянуть на 

окружающий мир. 

У школьников, включенных в процесс театральной деятельности, 

постепенно формируется представление об идеале личности, который служит 

ориентиром в развитии их самосознания и самооценки. 

Театральный коллектив и творческая деятельность позволяют раскрыть 

способности человека, помочь ему найти свое место в жизни. Кто-то станет 
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актером, кто-то драматургом, другой увлечется танцами или музыкой, а кто-

то будет строить театры или корабли, а самое главное, что наши дети станут 

хорошими людьми. И пусть после ухода из театрального коллектива 

подросток 

пойдет своей дорогой, важно то, что театр оставил в его душе. 

 

Цель программы: приобщение детей среднего школьного возраста (5-

9 классы основной школы) к искусству театра, развитие творческих 

способностей и формирование социально активной личности средствами 

театрального искусства. 

     Задачи: 

Обучающие:  

• познакомить с историей театра; 

• познакомить с основами сценического искусства; 

• научить анализировать текст и образы героев художественных 

произведений; 

• научить выразительной речи, ритмопластике и действию на сцене; 

• сформировать навыки театрально-исполнительской деятельности. 

• овладеть основными навыками речевого искусства 

 

Развивающие: 

• развивать творческие задатки каждого ребенка;  

• пробудить интерес к чтению и посещению театра;  

• пробудить интерес к изучению мирового искусства;  

• развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, 

художественный вкус; 

• развивать индивидуальные актерские способности детей 

• (образное мышление, эмоциональную память, воображение, 

сосредоточенность, наблюдательность, выдержку, слуховое и 

визуальное внимание,  
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умение ориентироваться в пространстве, взаимодействие с партнером 

на сцене); 

• формировать правильную, грамотную и выразительную речь; 

• развивать навыки общения, коммуникативную культуру, умение вести 

диалог; 

• развивать навыки самоорганизации; 

• формировать потребность в саморазвитии. 

 

      Воспитательные: 

• воспитывать интерес к театральному искусству и зрительскую 

культуру; 

• прививать культуру осмысленного чтения литературных и 

драматургических произведений; 

• воспитывать волевые качества, дух командности (чувство 

коллективизма,  

взаимопонимания, взаимовыручки и поддержки в группе), а также 

трудолюбие,  

ответственность, внимательное и уважительное отношения к делу и 

человеку; 

• воспитывать социально адекватную личность, способную к активному 

творческому сотрудничеству; 

• помочь обучающимся обрести нравственные ориентиры;  

• формировать навыки поведения и совместной деятельности в 

творческом коллективе. 

Формируемые компетенции: ценностно-смысловые, общекультурные, 

учебно-познавательные, коммуникативные, социально-трудовые. 

Адресат программы. Категория обучающихся 

Программа предназначена для обучающихся 5-9 классов основной школы.  

Возраст обучающихся по данной программе: 11-15 лет.  

К обучению по программе допускаются дети без предварительного отбора.  
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Группы формируются по возрастному принципу(11-13 лет, 13-15 лет).  

Образовательный процесс выстраивается с учетом психофизических 

и возрастных особенностей детей в группе. 

Занятия проходят 2 раз в неделю – занятие длится 1 час. В группе 

второго и первого года обучения от 10 до 15 воспитанников. 

Образовательный процесс выстраивается с учетом психофизических и 

возрастных особенностей детей в группе. 

Продолжительность образовательного процесса по программе 

составляет 9 месяцев (36 рабочих недель) 

Воспитанники учувствуют в мероприятиях, проводимых в школе. 

Участвуют в районных, городских, областных конкурсах. 

 

Возрастные и психофизические особенности детей среднего 

школьного возраста ( 11-13 лет) 

У подростков в среднем школьном возрасте происходит переход от 

незрелости к начальному этапу зрелости. Он затрагивает весь организм  

ребенка:  физиологическую,  интеллектуальную и нравственную стороны. 

Именно 

в этом возрасте формируется характер ученика, происходит перестройка 

психофизического аппарата, ломка сложившихся форм взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками. Существенное  значение  необходимо  придавать 

эмоциональному аппарату подростка. Эмоции в этот период становления 

отличаются серьезностью веры в них самого подростка и трудностью 

управления ими, прежде всего, из-за неспособности их контролировать, 

неумением 

сдерживать себя, что отражается на окружающих из-за резкости поведения 

ученика. 

Если  говорить  про  мыслительный  процесс подростка, необходимо 

отметить, что происходит неосознанное развитие абстрактного мышления, 

хотя и наглядные (конкретно – образные) компоненты сохраняются. Это 
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связано с тем, что влияние чувств на подростка происходит гораздо сильнее, 

нежели восприятие им 

книг и учителей.  

Существенным изменением подвергается память и внимание. С одной 

стороны, формируется произвольное внимание, с другой– обилие различных 

впечатлений, связанных с эмоциональной, чувствительной активностью, 

приводит к быстрой потере внимания и отвлекаемости.  

В этом возрасте происходит скачок мыслительного процесса. Появляется 

определенная  систематичность  в  подходе  к  изучению предметов  

школьной  программы:  самостоятельный мыслительный процесс, 

возможность делать выводы и обобщения, раскрытие содержания того или 

иного понятия в конкретных образах.  

Желание  подростка  изучать  различные предметы связано с его 

потребностями в новых знаниях и впечатлениях. Задача педагогов не  только  

общеобразовательных  предметов, но  и  школьных  театров  заключается  в  

под-держке этих стремлений школьника. В процессе воспитания и обучения 

в школьных театрах необходимо  всячески  убеждать  подростков в том, что 

именно образованный и умный человек может быть успешным, лучшим в 

своем 

деле. Если у подростка произойдет слияние его интересов и убеждений 

(педагогическая задача), тогда последует эмоциональный всплеск, 

направленный на изучение предмета. Важно, чтобы ученик всегда ощущал 

успех, чувствовал, что у него получается, тогда будет постоянная 

заинтересованность в дальнейшем освоении процесса обучения. Ни в коем 

случае нельзя натаскивать подростков на определенный результат.  

Выстраивать процесс обучения необходимо всегда от «простого к 

сложному» (от простых элементов школы актерского мастерства к более 

сложным). И еще–  необходимо помнить, что в профессии педагога его 

терпение– это самая важная составляющая творческого  роста  и  развития  

его  учеников.  
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Выстроенная модель воспитания и обучения должна приносить 

удовольствие, а не сиюминутный успех« в загнанных» рамках. 

Исходя  из  особенностей  детей (активность,  бурная  фантазия  и  

воображение,  зарождающиеся  комплексы  и  неуверенность, сомнение  в  

признанных  авторитетах,  чрезмерная любознательность), занятия 

становятся более структурированные. Педагог больше внимания уделяет 

дисциплине. Важно максимально емко и компактно объяснять задачи 

упражнения, тем самым стремиться к осознанности занятий. Отвечать на 

вопросы и быть за-интересованным в положительном результате. 

Дети-подростки должны понимать и чувствовать авторитет педагога, 

доверять его знаниям и умениям, которые он может частично деле-гировать 

(доверить кому-то из детей провести конкретное  упражнение  или  фрагмент  

раз-минки). Игровая форма занятий остается, но игры меняются в 

соответствии с возрастными интересами. 

 

Возрастные и психофизические особенности детей среднего 

школьного возраста ( 13-15 лет) 

 

Дети 7-9 классов становятся более самостоятельными.  Исходя  из  

особенностей школьников  этого  возраста (продолжение становления 

личности; актуализация отношений между мальчиками и девочками; 

понимание  личной ответственности;  проявление психологической 

неустойчивости, ранимости и в то же время независимости, отсюда часто 

становятся  дерзкими  и  их  высказывания 

сложно поддаются социальному нормированию),  педагог  должен  проявить  

чуткость  и внимание к мнению учащихся, объяснять и обосновывать свою 

позицию, заинтересовывать и мотивировать на занятия речью.  

Рекомендуется выявлять лидеров в группе, налаживать  с  ними  

отношения  и  привлекать  к «мозговому штурму» – придумыванию новых 
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упражнений на заданную тему с точно сформулированными техническими 

заданиями. 

При этом важно обеспечивать психологическую поддержку всем 

участникам занятия.  

Подростков в этот период отличает пик эмоциональной  

неуравновешенности,  происходит легкость возбуждения и невозможность 

справится со своим состоянием, отсутствие контроля, – это приводит к 

ухудшению дисциплины.  Настроение  подвержено  серьезным перепадам (от 

веселья к депрессии), возможно занижение самооценки; борьба за 

самостоятельность; переутомление и снижение внимания; нежелание 

слушать какие-либо советы; опоздание на занятия; нежелание учиться; 

обидчивость; упрямство. 

Основное направление интересов– это общение  со  сверстниками  и  

осмысление, каким видят подростка его одноклассники.  

Однако, именно общение со взрослым является для подростка скрытым 

желанием, так как именно через «общение на равных» повышается 

самооценка подростка и его роль в коллективе. Педагогу придется проводить 

много  индивидуальных  бесед  с  ребятами.  

Необходимо в процессе обучения смягчать требования,  если  есть  

ощущение  внутреннего  протеста  у  учащегося,  предоставлять право 

выбора ученику, не требовать, не критиковать, а наоборот всячески 

поощрять.  

Ни в  коем  случае  нельзя  позволять  занижать 

оценки за обучение, игнорировать или легкомысленно относиться к успехам 

учеников, обобщать  в  негативном  смысле  и  переносить  настроение  на  

личность  подростка  в присутствии коллектива.  

Педагогу необходимо очень тонко работать с учащимися этой 

возрастной категории, выстраивая общение с ними, как со взрослыми 

людьми. Важно, чтобы ребята чувствовали доверие и уважение со стороны 

преподавателя. 
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Формы и режим занятий: 

Основная форма обучения – очная, групповая. Основная форма обучения 

фиксируется в учебном плане.  

На занятиях применяется дифференцированный, индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся.  

Количество обучающихся в группе: 10-15 человек.  

Занятия проходят 2 раза в неделю по 1 часу. 

Сроки реализации программы 

Срок реализации программы– 1 год.  

Количество учебных часов в год: 72 часа. 

Планируемые (ожидаемые) результаты освоения программы 

Предметные результаты 

По итогам обучения, обучающиеся будут знать:  

• правила безопасности при работе в группе; 

• сведения об истории театра,  

• особенности театра как вида искусства;  

• виды театров;  

• правила поведения в театре(на сцене и в зрительном зале); 

• театральные профессии и особенности работы театральных цехов;  

• теоретические основы актерского мастерства, пластики и сценической 

речи;  

• упражнения и тренинги;  

• правила проведения рефлексии; 

уметь:  

• ориентироваться в сценическом пространстве; 

• взаимодействовать на сценической площадке с партнерами; 

• работать с воображаемым предметом; 

владеть: 

• основами дыхательной гимнастики;  
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• основами актерского мастерства через упражнения и тренинги,  

навыками сценического воплощения через процесс создания 

художественного образа;  

• навыками сценической речи, сценического движения, пластики; 

• музыкально-ритмическими навыкам 

• навыками кукловождения марионеток, перчаточных   

Личностные результаты 

• наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,  

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

• формирование художественно-эстетического вкуса;  

• приобретение навыков сотрудничества, содержательного 

и бесконфликтного участия в совместной учебной работе;  

• приобретение опыта общественно-полезной социально-значимой 

деятельности.  

Метапредметные результаты 

• формирование адекватной самооценки и самоконтроля творческих 

достижений;  

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

• способность осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности. 

 

2. Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы контроля: 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля: 

• Текущий контроль проводится на занятиях в форме педагогического 

наблюдения за выполнением специальных упражнений, театральных игр, 
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творческих заданий, тестирования, конкурсов, викторин по пройденному 

материалу. Оценивается также умение решать проблемные ситуации по 

темам «Этикет в театре», «Событийный ряд». Проводится показ этюдных 

зарисовок,  

танцевальных этюдов. 

• промежуточный – проводится для оценки эффективности реализации 

и усвоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы и повышения качества образовательного 

процесса. 

Промежуточная аттестация проводится1 раз в год в форме открытого занятия  

и включает в себя проверку практических умений и навыков. 

Формы проведения промежуточной аттестации: игры и упражнения по 

актерскому психотренингу, этюдные зарисовки, инсценировки, показ 

отдельных эпизодов или сцен из спектакля; выполнение тестовых творческих 

заданий по разделам программы, самооценка обучающихся. 

• итоговый – проводится в конце учебного года по окончании 

освоения  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  

программы «Школьный театр» в форме творческого отчета – показа 

инсценировок, эпизодов или сцен из спектакля, театральных миниатюр. 

 

Средства контроля 

Контроль освоения программы обучающимися осуществляется по 

следующим критериям:  

• соблюдение правил техники безопасности на сцене; 

• знание и соблюдение законов сценического проживания; 

• артикуляция и дикция; 

• контроль за свободой своего тела(владение собственным телом, 

мышечная свобода); 

• умение удерживать внимание зрителей/слушателей; 

• уверенность действия на сценической площадке;  
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• правильность выполнения задач роли;  

• взаимодействие с партнером или малой группой;  

• самоконтроль поведения, бесконфликтность поведения, вежливость, 

доброжелательность и т.п. 

Результативность обучения дифференцируется по трем уровням: высокий, 

средний, низкий. 

Результативность обучения дифференцируется по трем уровням: 

высокий, средний, низкий.  

Высокий уровень освоения программы (8-10 баллов) 

Для высокого уровня освоения программы характерны: активная 

познавательная и творческая преобразующая деятельность детей, 

самостоятельная работа, заинтересованность, увлечeнность, высокая 

внутренняя мотивация. 

Обучающийся проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. Понимает основную идею литературного 

произведения (пьесы). Творчески интерпретирует его содержание. Способен 

сопереживать героям и передавать их эмоциональные 

состояния, самостоятельно находит выразительные средства 

перевоплощения. Владеет интонационно-образной и языковой 

выразительностью художественной речи и применяет в различных видах 

художественно-творческой деятельности. Активный организатор и ведущий 

коллективной творческой деятельности. Проявляет творчество и активность 

на всех этапах работы.  

Средний уровень освоения программы(5-7 баллов)  

Для среднего уровня освоения программы характерны: активная 

познавательная деятельность, проявление самостоятельности и творческой 

инициативы при выполнении заданий, неустойчивая положительная 

мотивация. 
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Обучающийся проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству 

и театрализованной деятельности. Владеет знаниями о различных видах 

театра и театральных профессиях.  

Понимает содержание произведения. Дает словесные характеристики 

персонажам пьесы, используя эпитеты, сравнения и образные выражения. 

Владеет знаниями об эмоциональных состояниях героев, может их 

продемонстрировать в работе над пьесой с помощью педагога. Создает по 

эскизу или словесной характеристике– инструкции педагога образ 

персонажа. Проявляет активность и согласованность действий с партнерами. 

Активно участвует в различных видах творческой деятельности.  

Низкий уровень освоения программы(1-4 баллов)  

Для низкого уровня освоения программы характерны: репродуктивный 

характер творческой деятельности ребeнка, начальный познавательный 

уровень активности, трудности с изображением или представлением 

сценических персонажей, на занятии необходима помощь педагога, внешний 

вид мотивации.  

Обучающийся мало эмоционален, проявляет интерес к театральному 

искусству только как зритель. Затрудняется в определении различных видов 

театра. Знает правила поведения в театре. Понимает содержание 

произведения, но не может выделить единицы сюжета. Пересказывает 

произведение только с помощью руководителя. Различает элементарные 

эмоциональные 

состояния героев, но не может их продемонстрировать при помощи мимики, 

жеста, движения.  

Не проявляет активности в коллективной творческой деятельности. 

Несамостоятелен, выполняет все операции только с помощью руководителя. 
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3.Содержание программы 

 

3.1.Учебно-тематический план программы: 

 

 

 

№ Название темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля 

по разделам) 

  Всего Теория Практика  

1 Азбука театра 2 1 1 Беседа, 

выполнение 

творческих 

заданий 

2 Сценическая 

движение и 

ритмопластика 

 

19 2 17 Выполнение 

творческих 

заданий, 

наблюдение 

3 Кукловождение 10 1 9  Выполнение 

упражнений 

и творческих 

заданий, 

наблюдение 

4 Актерское 

мастерство 

11 2 9 Беседа, 

наблюдение, 

выполнение 

творческих 

заданий 

5 Сценическая речь 11 2 9 Беседа, 
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(культура и 

техника речи) 

наблюдение, 

выполнение 

творческих 

заданий 

6 Актерский 

практикум. Работа 

над 

инсценировками 

(миниатюрами, 

миниспектаклями) 

17 2 15 Беседа, 

наблюдение, 

выполнение 

творческих 

заданий 

7 Промежуточная 

аттестация 

1 1 1 Открытое 

занятие 

8 Итоговая 

аттестация 

1 1 1 Творческий 

отчет, показ 

спектакля 

 Итого: 72    

 

Примечание: количество часов учебного (тематического) плана 

представлено из расчета на 1 учебную группу, 2 часа в неделю, 36 учебных 

недель.  

 

 

3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 Азбука театра.  

Теория. 

Знакомство с обучающимися. Ознакомление с режимом занятий, 

правилами поведения на занятиях, формой одежды и программой. 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях, во время посещения 

спектаклей, поездок в автобусе, правилами противопожарной безопасности. 
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Беседа о театре. Театр как вид искусства. Особенности театрального 

искусства. Виды театров. Правила поведения в театре. Устройство сцены и 

театра. Театральные профессии.  

Практика:  

Театр вокруг нас. Ролевая игра «Мы идем в театр».  

Актер– главное «чудо» театра. Беседа «Почему актера называют 

чудом?». О профессии актера и его способности перевоплощаться. Игры «По 

правде и понарошку», «Одно и то же по-разному».  

Разработка Устава коллектива.. 

Сценическое движение и ритмопластика 

Теория. , 

Пластика. Мышечная свобода. Жесты. 

Универсальная разминка. Тренировка суставно-мышечного аппарата. Тело 

человека: его физические качества, двигательные возможности, проблемы и 

ограничения. Гимнастика на снятие зажимов рук, ног и шейного отдела. 

Речевая и двигательная гимнастика. Произношение текста в движении. 

Характерность движения. 

Правильно поставленный корпус – основа всякого движения. 

Упражнения на координацию движений и ощущения тела в пространстве при 

произнесении диалога. Речевое взаимодействие. Такт, музыкальная фраза, 

акценты, сильная и слабая доля. Правильная техника дыхания. 

Музыкальный образ средствами пластики и пантомимы. Музыка и 

пластический образ.  

Влияние музыки на возникновение пластических образов, попытки 

создания образа, внутреннее созерцание образа в движении под музыку. 

Пластическая импровизация на музыку разного характера. 

Понятия: 

• точки зала(сцены); 

• круг, колонна, линия(шеренга); 

• темпы: быстро, медленно, умеренно. 
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Буквы и звуки. Комплексы упражнений, тренирующих все части тела с 

акцентом на развитие гибкости и подвижности во время произнесения текста 

и выполнения сценической задачи:  общее и различное. 

Практика. Выполнение упражнений на развитие двигательных способностей 

(ловкости,  

гибкости, подвижности, выносливости), на освобождение мышц, равновесие, 

координацию в пространстве. Участие в играх и выполнение упражнений на 

развитие пластической выразительности (ритмичности, музыкальности, 

координации движений). Тренинги: «Тележка», «Собачка», «Гусиный шаг», 

«Прыжок на месте». 

Тренировочный  бег.  Бег  с  произношением  цифр,  чтением  стихов,  

прозы.  Выполнение упражнений при произнесении элементарных 

стихотворных текстов.  

Выполнение основных позиций рук, ног, постановки корпуса. Работа над 

жестами (уместность, выразительность). Участие в играх на жестикуляцию 

(плач, прощание, встреча). Выполнение этюдов на основные эмоции (грусть, 

радость, гнев).  

Перестроение в указанные (геометричские) фигуры. Хлопки, ходьба, 

бег в заданном ритме. Выполнение упражнений на запоминание и 

воспроизведение ритмического рисунка, для 

развития актерской выразительности.  

Участие в играх на определение сценического образа через образ 

музыкальный. 

Слушание музыки и выполнение движений(бег– кони, прыжки– воробей, 

заяц, наклоны– ветер дует и т.д.) в темпе музыкального произведения. 

Кукловождение 

Теоретическая часть:  Виды  и системы театральных кукол и их 

классификация: перчаточные, пальчиковые, марионетки, варежковые 

говоруны, парные куклы, би-ба-бо, планшетные (паркетные, напольные), 
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тростевые, ростовые куклы. Особенности вождения  низовых и верховых 

кукол. 

 Театр теней и  три способа изготовления кукол для теневого театра. 

Работа с куклой голосом, специфика движений куклы и умение их воплотить. 

 Подбор и создание декораций в кукольном спектакле. 

Практическая часть: 

Упражнения для развития гибкости рук и пальцев рук: «Пружинка», 

«Шпагат», «Веер», «Домики», «Буратино». 

Образные упражнения на память физических действий, связанных с 

работой пальцами и кистей рук. 

 Этюды с руками: «Неосторожные рыбаки», «цветы и колючки», 

«Пожар». 

 Этюды на фантазию: «Необитаемый остров», «Добрый зонтик». 

Выполнение упражнений с тренажерами ( специальным реквизитом: 

колпачками, башмачками, платочками, мячиками, снежками, обручами, 

бусами, глазками и другими). 

Игры и речевые разминки  с варежковыми говорунами: « Змейки», 

«Кто кого обидел первый», «Жил на свете старичок маленького роста». 

Игры и упражнения с перчаточными куклами: «Акробаты», «Облачко и 

птичка». 

Сценки с куклами- марионетками: «Лялечки», «Цирковые собачки и 

обезьянки». 

Сценки  и этюды с парными куклами и варежковыми говорунами: 

«Звездный хор», «Гриша заболел», «Жил-был Гриша», «Все могут быть 

друзьями», «Два гуся», «Говорящий попугай», «Квак и Квакелла». 

Упражнения и сценки для теневого театра: «Живые картинки», 

«Танцующие тени», «Серебристая луна». 

 Упражнения и игровые сценки с напольными куклами: «Добрый 

цветок», 

«Вальс цветов». 
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Актерское мастерство 

 Теоретическая часть:  

Упражнения по актерскому мастерству, направленные на развитие 

творческой личности ребенка, воспитывают в ребенке: умение слушать, 

развитие памяти, концентрацию, трудовую этику (не подвести партнеров), 

самодисциплину, умение работать под давлением, улучшение языка тела, 

бесстрашие перед публичными выступлениями, коммуникативные навыки 

(исчезает замкнутость и скрытость), уверенность (исчезают страхи), 

уравновешенность. Ребенок учится решать проблемы, развивает внимание, 

мышечную свободу, воображение, фантазию и многое другое. 

Упражнения на развитие фантазии на основе реальных образов природы: 

рассматривание форм камней, раковин, корней и веток деревьев, поиск 

ассоциаций. Наблюдение за состоянием природы. Наблюдение за повадками 

диких и домашних животных. Упражнения на подражание голоса животных.  

Упражнения на звукоподражание. 

Работа актера над собой. Особенности сценического внимания. Значение 

дыхания в актерской работе. Мышечная свобода. Зажим. Сценическое 

оправдание как мотивировка сценического поведения актера. Понятие о 

предлагаемых обстоятельствах. Сценическое отношение– путь к образу. 

Сценическая задача и чувство. Сценическое действие. Мысль и подтекст. 

Понятие «театральная игра». Значение игры в театральном искусстве. 

Воображение и вера в вымысел.  

Режиссерская игра.  

Игры-импровизации. Игры-инсценировки. Игры-превращения. Игры-

драматизации. 

Практическая часть: 

Игры и упражнения «Пишущая машинка», «Волшебная дверь», 

«Привидешка». Тренинги  на  внимание: «Что изменилось», «Постройтесь 

по…».  Выполнение  упражнений  на  коллективную  согласованность 

действий «Стул», «Зеркало», «Королевские покои», «Необитаемый остров». 
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Тренинги и выполнение упражнений с приемами релаксации: «Цветок», 

«Свеча». « Выполнение упражнений на развитие сценического внимания. 

Работа над дыханием. Выполнение этюдов: на достижение цели, на события, 

на зону молчания, на рождение слова, этюдов-наблюдений «Сплетницы», 

«Поход», «Заколдованная пещера». 

 Инсценировка басен, сказок, стихов: Ю. Мориц, С. Михалкова,  Д. Хармса, 

В. Левина, Б. Заходера, С. Маршака, А.Пушкина, С. Черного и других. 

Формы проведения занятий: групповые, индивидуальные. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями 

по теме, аудиозапись звуков. 

Сценическая речь 

Теоретическая часть:  

Основы практической работы над голосом.   Дыхательная гимнастика. 

Развитие артикуляционного аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и 

чистоговорках. Выразительное чтение. Громкость и отчетливость речи. В 

раздел включены игры со словом, развивающие связную образную речь, 

умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие 

рифмы.  

 Дети учатся создавать различные по характеру образы. В этой работе 

ребенок проживает вместе с героем действия и поступки, эмоционально 

реагирует на его внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику 

поведения героя. У детей формируется нравственно - эстетическая 

отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. При 

сочинении произведений обогащается словарный запас, развивается логика 

построения сюжета, при выборе музыкальных и художественных элементов 

для яркости образа формируется чувство вкуса. 

Практическая часть: 

Упражнения по сценической речи выполняются по алгоритму: 
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• Педагогический показ 

• Просмотр упражнения 

• Контроль  корректировка 

Дыхание: 
 

• Упражнение на развитие правильного дыхания даются через 

образ и фантазию ( например: у вас в животе цветок, мяч)  

• Упражнения на «теплый» и «холодный» выдох (например, 

сдувать пылинки пушинки, согревать партнера, оттаивать 

заледеневшее стекло или рисовать на нем рисунки). 

• Упражнение на дыхание лежа (например, поднимать ноги в 

положение «Шлагбаум» и не пропускать других детей или 

конкретного партнера). 

Артикуляция. Обращать внимание на: 

• обособленность движений (занимаемся развитием мышц 

языка,  

а губы и нижняя челюсть находятся в покое);  

• медленный темп увеличивает нагрузку на мышцы и делает 

упражнение более эффективным; 

• координация движений и покоя всех частей речевого аппарата;  

• соединение координации и моторики  (например, использовать 

предметы-мячики, игрушки-мнушки, кольца су-джок и т.д.); 

В итоге работы с артикуляционным блоком можно использовать 

упражнения под музыку. 

Дикция. Обращать внимание на: 

• медленный темп упражнений(тексты скороговорок сначала 

читать 

медленно и только после четкого внятного произношения 

прибавлять скорость); 

• внятное произношение всех необходимых звуков(не 
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проглатывать звуки, слоги, согласный в конце слова); 

• ритмические вариации(скороговорки в диалогах, с различным 

словесным действием– убедить, заинтересовать, посмеяться над 

кем-то и т.п.); 

• многократное повторение, которое должно перевести 

количество в качество. 

Блок упражнений по артикуляции и дикции в этой возрастной 

категории рекомендуется сделать основным. 

Голос. Упражнения на развитие голоса для этого возраста 

нецелесообразны. Финальным материалом может быть коллективно 

рассказанная сказка с вкраплением дикционных и дыхательных 

упражнений, а также детские стихи в хоровом и индивидуальном 

варианте. 

Теоретическая часть:.  

Предмет сценической речи. Диапазон звучания.  Темп речи. 

Интонация. Дыхательная гимнастика, фонационная (звуковая) 

гимнастика. Артикуляционная гимнастика. Гигиенический массаж, 

вибрационный массаж. Художественное чтение как вид 

исполнительского 

искусства. Основы практической работы над голосом. Выразительное 

чтение, громкость и отчетливость речи, посыл звука в зрительный зал.  

Практическая часть: Работа над четкой артикуляцией. Гимнастика 

для губ, языка, челюсти. Например, выполнение таких упражнений 

артикуляционной гимнастики как: «Точилка», «Иголки», «Ходики»,  

««Лопатки– жало», «Волейбольная сетка», «Трубочка», «Укол», 

«Зонтик», «Чашечка», «Кружочки», «Лопатка», «Лошадки» и т.д.  

Выполнение упражнений дыхательной гимнастики.  

Выполнение  дикционных  упражнений,  произнесение  скороговорок.  

Голосовой  тренинг.  

Участие в играх на выразительность и громкость голоса: «Оркестр», 
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«Метание звуков», «Звук и движение».  

Выразительное чтение по ролям. Разучивание и инсценировка 

чистоговорок, скороговорок и стихов. Участие в играх со словами и 

звуками: «Ворона», «Чик-чирик», «Мишень», «Сочиняю я рассказ». 

«Все слова на букву…». Упражнения  «и,э,а,о,у,ы»; двойные 

согласные: «пэ-ббэ,  

па-бба, пу-ббу, пы-ббы» и т.п. Сказ о том, как была придумана 

азбука(по сказке Р. Киплинга «Как была выдумана азбука»). 

Развитие навыка логического анализа текста  (на материале детских 

стишков). Знаки препинания, грамматические паузы, логические 

ударения. 

Актерский практикум. Работа над постановкой 

Теоретическая часть: Знакомство с  драматургией, декорациями, 

костюмами, гримом, музыкальным и шумовым оформлением. Стержень 

театрального искусства – исполнительское искусство актера.  Возможности 

актера «превращать», преображать с помощью изменения своего поведения 

место, время, ситуацию, партнеров. Развитие требований к органичности 

поведения в условиях вымысла. Словесные действия. Психофизическая 

выразительность речи. Словесные воздействия как подтекст. Этюдное 

оправдание заданной цепочки словесных действий. 

 Особенности композиционного построения спектакля: экспозиция, 

завязка, кульминация и развязка. Персонажи - действующие лица спектакля. 

Практическая часть: работа над спектаклем, осмысление сюжета, 

выделение основных событий, являющихся поворотными моментами в 

развитии действия. Определение жанра спектакля. Чтение и обсуждение 

пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле спектакля. Сводные 

репетиции, репетиции с объединением всех выразительных средств. 

Генеральная репетиция. 

Тренинги  на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая нить», «Много 

ниточек, или Большое зеркало». Упражнения на коллективную 
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согласованность действий (одновременно, друг за другом, вовремя); 

воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду играть один..»; 

превращения заданного предмета с помощью действий во что-то другое 

(индивидуально, с помощниками). Выполнение этюдов, упражнений- 

тренингов., упражнение: «Я сегодня – это …», этюды на пословицы, 

крылатые выражения, поговорки, сюжетные стихи, картины – одиночные, 

парные, групповые, без слов и с минимальным использованием текста. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы:  метод игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями, театральный реквизит 

и куклы. 

  Промежуточная аттестация 

Практическая часть: Открытое занятие. Показ специальных 

упражнений по актерскому психотренингу, театральных миниатюр 

(инсценировок), игры. 

Рефлексия. 

             Итоговая аттестация 

Практическая часть: творческий отчет, показ спектакля, инсценировок, 

концертных номеров. Обсуждение, рефлексия.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1.Учебно-методическое обеспечение программы 

Основные формы организации образовательной деятельности:  беседа, 

наблюдение, показ, репетиция. 

При реализации программы «Школьный театр» используются следующие 

педагогические технологии: 

• личностно ориентированное обучение,  

• дифференцированное обучение, 

• игровые технологии, 
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• системно-деятельностный подход в организации обучения 

школьников. 

Также могут быть использованы дистанционные образовательные 

технологии.  

Программа построена на принципах дидактики: 

• принцип развивающего и воспитывающего характера обучения; 

• принцип систематичности и последовательности в практическом 

овладении основами театральной культуры; 

• принцип движения от простого к сложному, постепенное 

усложнение 

теоретического и практического материала; 

• принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, 

наблюдения, показа; 

• принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности 

школьников. 

Эти важнейшие педагогические принципы позволяют вносить 

коррективы в программу согласно интересам, потребностям и возможностям 

каждого ребeнка в его творческом развитии. 

При освоении программы используются следующие методы обучения:  

• наглядные(показ, просмотр видеоматериалов);  

• словесные(рассказы, беседы, работа с текстами, анализ и 

обсуждение); 

• практические (репетиции, экскурсии, посещение театров и 

концертных залов). 

 

4.2.Материально-техническое обеспечение программы 

Требования к помещению для занятий:  

• проветриваемый кабинет (аудитория, актовый зал) с хорошим 

освещением или учебный класс, соответствующий требованиям 

СанПиН2.4.4.3172-14  
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(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от04.07.2014, №41); 

• аудио и видеоаппаратура (компьютер); 

• игрушки мягкие, мячи, маты(коврики) для тренинга; 

• элементы театральных(сценических) костюмов; 

• предметы мелкого реквизита для этюдов. 

Требования к мебели:  

• наличие ученических столов и стульев согласно 

(СанПиН1.2.3685-21).  
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12. Театр, где играют дети. Учебно-методическое пособие для 
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ 

1) http://dramateshka.ru/ 

2) https://pedsovet.su/load/1228-1-0-40601 - сценарии сказок на новый 

лад 
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Контрольно-измерительные материалы оценки 

результатов при промежуточной аттестации 

Контрольный критерий №1 

Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или 

последовательно. Обучающийся должен в зависимости от задания 

включиться в игровое пространство вместе с другими или выполнить 

действие один. 

Контрольно-измерительный материал: игра «Японская машинка»: все 

участники занятия выполняют синхронно ряд движений(как машина). Когда 

группа овладела набором и последовательностью движений и выполняет их 

ритмично и синхронно, меняется темп движений согласно темпу, 

задаваемому ведущим. Затем вводится и речь. Упражнение тренирует 

координацию движений, слов, внимания. 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

Обучающийся 

не понял 

смысл 

задания, 

начал 

движение не 

со всеми, 

закончил 

не по команде 

Обучающийся 

вступил в 

игровое 

пространство 

вместе со 

всеми, 

но закончил 

не по команде 

Обучающийся 

вступил в 

игровое 

пространство 

вместе со всеми, 

выполнил 

требования 

игры, но не 

справился 

с 

самостоятельным 

вступлением 

Обучающийся 

вступил в 

игровое 

пространство 

вместе 

со всеми, 

выполнил 

требования игры,  

справился 

с 

самостоятельным 

вступлением 
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Контрольный критерий №2 

Готовность к творчеству, интерес к сценическому искусству 

Формирование у обучающихся в процессе обучения положительного 

отношения к сценическому искусству и развитие мотивации к дальнейшему 

овладению актерским мастерством и развитию познавательного интереса. 

Контрольно-измерительный материал: музыкально-театральные 

миниатюры. 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

Не проявляет 

активности на 

занятии. 

Нет интереса 

к 

изображению 

и 

представлению 

различных 

сценических 

персонажей. 

Отрицательная 

мотивация 

Низкий уровень 

познавательной 

деятельности.  

Самостоятельно 

выполняет 

задания,  

но без 

инициативы. 

Внешний вид 

мотивации 

Активная 

познавательная 

деятельность.  

Проявляет 

самостоятельность 

и инициативу 

на занятии.  

Неустойчивая 

положительная 

мотивация 

Высокий 

уровень 

познавательной 

деятельности.  

С интересом 

изучает,  

играет 

различные 

роли. 

Проявляет 

творческую 

активность 

на занятии. 

Высокая 

внутренняя 

мотивация 
 

  

   

 

Контрольный критерий №3 



32 

 

Действие с воображаемым предметом 

Обучающийся должен представить воображаемый предмет и совершить 

простейшие физические действия с ним. 

Контрольно-измерительный материал: игра «Память физических 

действий»: школьники, работая с воображаемыми предметами, 

демонстрируют различные действия: готовят еду, шьют, одежду, делают 

медицинские процедуры и т.д. 

действия: готовят еду, шьют, одежду, делают 

медицинские процедуры и т.д. 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

Обучающийся 

не 

представляет 

воображаемый 

предмет 

Обучающийся 

представил 

воображаемый 

предмет, но 

с 

неправильными 

формами и 

неточными 

движениями 

Обучающийся 

представил 

воображаемый 

предмет, 

правильно 

показал его 

формы и 

произвел 

точные 

действия с 

ним 

Обучающийся 

представил 

воображаемый 

предмет, 

правильно 

показал его 

формы 

и произвел 

действия с ним 

в 

согласованности 

с партнером 
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Действие в предлагаемых обстоятельствах 

Умение представить себя и партнера в предлагаемых обстоятельствах, 

выполнять одни и те же действия в различных воображаемых ситуациях. 

Контрольно-измерительный материал: игра «Превращение комнаты»: 

обучающиеся работают по группам или по одному. Детям предлагается 

выполнить такие движения, которые бы подсказали действия на 

определенные предлагаемые обстоятельства(этюд), например: вы находитесь 

в лесу, на необитаемом острове, в магазине игрушек и т.д. Обучающиеся 

должны уметь 

представить себя и других партнеров в предлагаемых обстоятельствах и 

разыграть историю. 

Этюды на действия в предлагаемых обстоятельствах(индивидуальные и 

групповые 

Контрольный тест по программе «Школьный театр» 

Выберите правильный вариант ответа 

1. Театр– это… 

а) искусство  в) учение 

б) наука  г) благотворительный фонд 

2. Театр– это искусство… 

а) пения  в) изобразительного творчества 

б) действия  г) макраме 

3. В театре выпускают… 

а) модели одежды  в) книги 

б) спектакли  г) кино 
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4. Постановкой спектакля занимается… 

а) оператор  в) композитор 

б) режиссер  г) продюсер 

5. Выберите театральные профессии 

а) учитель  в) композитор 

б) режиссер  г) костюмер 

6. Выразительными средствами спектакля являются… 

а) свет  в) декорации 

б) музыка  г) грим 

7. Кого называют «главным чудом» театра? 

а) художника  в) осветителя 

б) актера  г) гримера 

8. Как называется театр, где актеры– куклы? 

а) театр юного зрителя  в) кукольный 

б) драматический  г) театр теней 

9. Выберите подходящую одежду для похода в театр: 

а) школьная форма  в) домашняя одежда 

б) карнавальный костюм  г) нарядное платье, костюм 

10. Что самое главное во время просмотра спектакля? 

а) разговоры с соседом  в) смех 

б) внимание  г) мысли о буфете 
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