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Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности 

разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 Письма Минпросвещения России от 17.06.2022г. №03-871 «Об 

организации занятий «Разговоры о важном» 

 Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций по организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования» 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 

29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 основной образовательной программы НОО ОО 

  Плана внеурочной деятельности ОО на 2024-2025 учебный год. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Театральная студия» 

разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и с учѐтом 

программы «Театр» И.А Генераловой.  

Программа рассчитана на 34 часа  в год  (1 час в неделю).  



 
 
 
 
 

Цель:  Обучить каждого ребѐнка осмысленной интонационной 

выразительной речи и чтению и превратить эти навыки в норму 

общения; развить познавательные и творческие способности учащихся 

через искусство художественного слова,  театрализацию, концертную 

деятельность, практические занятия по сценическому мастерству. 

Основные задачи: 

           1. Знакомство детей с различными видами театра. 

 2. Поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 

 3. Совершенствование артистических навыков детей в плане 

переживания и воплощения образа, моделирование навыков социального 

поведения в заданных условиях. 

Взаимосвязь с программой воспитания. 

Педагогической основой цикла внеурочных занятий Театральная 

студия«Мозаика»  стали идеи ценностно-ориентированного воспитания, 

междисциплинарного подхода к реализации содержания образования. 

Большое внимание уделено организации внеурочной деятельности, как 

дополнительной среды развития ребенка. Внеурочная художественная 

деятельность может способствовать в первую очередь духовно-нравственному 

развитию и воспитанию школьника, так как синтезирует различные виды 

творчества. Одним из таких синтетических видов является театр. Театр своей 

многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой способен 

помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, увлечь его добром, 

желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, 

творя и играя. Ведь именно игра есть непременный атрибут театрального 

искусства, и вместе с тем при наличии игры дети, педагоги взаимодействуют 

друг с другом, получая максимально положительный результат. Игра, игровые 

упражнения, особенно в первом классе, выступают как способ адаптации 

ребенка к школьной среде. Проиграв этюд-эксперимент, школьники могут 

практически побывать в любой ситуации и проверить на своем жизненно - 

игровом опыте предположения и варианты поведения и решения подобной 



 
 
 
 
 

проблемы. Материал программы предполагает межпредметную связь с 

такими учебными предметами, как «Литература», «Окружающий мир», 

«Музыка», «изобразительное искусство», «Технология».  

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Театральная студия» 

Содержание программы внеурочной деятельности соответствует цели и 

задачам основной образовательной программы, реализуемой в 

образовательном учреждении. 

Связь содержания программы с учебными предметами 
В курсе внеурочной деятельности «Театральная студия» 

осуществляются тесные межпредметные связи с литературой, так как 

широко используются художественные произведения различных жанров, 

развиваются навыки выразительного чтения, чтения по ролям, работы с 

репликой; с уроками русского языка: первые опыты пробы пера (составление 

сценария, устные рассказы по прочитанным книгам, сочинение сказок, 

рассказов, забавных историй); с уроками музыки, изобразительного 

искусства, технологии:  создание эскизов декораций и костюмов при 

оформлении спектакля, праздника, определение нужного музыкального фона. 

 

Особенности реализации программы 

Программа включает следующие разделы: 

1. Театральная игра 

2. Культура и техника речи 

3. Ритмопластика 

4. Основы театральной культуры 

5. Работа над спектаклем, праздником, показ спектакля, проведение 

праздника 

Занятия состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая 

часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл 

познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы 

об окружающей красоте, профессиональной ориентации школьников. 

Практическая часть работы направлена на получение навыков актерского 

мастерства, проведение праздников. 

Формы занятий - групповые и индивидуальные для отработки дикции, 

 мезансцены. 

 Основными формами проведения занятий являются театральные игры, 

конкурсы, викторины, беседы, экскурсии в театр и музеи, спектакли, 

праздники. 

 Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка 

школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из 



 
 
 
 
 

литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к 

театральному искусству и мастерству. 

Методы работы: 
Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь 

увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного 

выступления и творческой работы. Важно, что в театральном кружке дети 

учатся коллективной работе, работе с партнѐром, учатся общаться со 

зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, 

творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся 

выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть 

осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, 

каким они его видят. Дети привносят элементы своих идеи, свои 

представления в сценарий, оформление спектакля. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, 

над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также 

развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет 

реализовать возможности детей в данных областях деятельности. 

Важной формой занятий данного кружка являются экскурсии в театр, где 

дети напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение 

гримерной, костюмерной, просмотр спектакля. Совместные просмотры и 

обсуждение спектаклей, фильмов, посещение театров, выставок местных 

художников; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о 

просмотренных спектаклях, сочинения. 

Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями 

реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывают 

общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие 

зрительской культуры детей. 

     Освоение программного материала происходит через теоретическую и 

практическую части, в основном преобладает практическое направление. 

Занятие включает в себя организационную, теоретическую и практическую 

части. Организационный этап предполагает подготовку к работе, 

теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию 

по теме.         

Алгоритм работы  над  пьесой. 

 Выбор пьесы,   обсуждение еѐ с детьми. 

 Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. 

 Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, 

постановка танцев (если есть необходимость). Создание совместно с детьми 

эскизов декораций и костюмов. 

 Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение 

предлагаемых обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей. 

 Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декорации и 

реквизита (можно условно), с музыкальным оформлением. 

 Репетиция всей пьесы целиком.   



 
 
 
 
 

 Премьера. 

Алгоритм работы  над  литературной композицией (праздник, вечер, 

калейдоскоп, гостиная). 

 Знакомство с поэтическими сборниками, выбор стихотворений. 

 Составление сценария 

 Отработка выразительного чтения. 

 Иллюстрирование стихотворений. 

 Поиски музыкального фона отдельных стихотворений (если есть 

необходимость). 

 Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декорации и 

реквизита (можно условно), с музыкальным оформлением. 

 Репетиция.   

 Премьера. 

Место курса в плане внеурочной деятельности: 
Программа внеурочной деятельности  «Театральная студия» рассчитана 

на учащихся 1-9 классов, на 1год обучения. 

На  реализацию театрального курса «Театральная студия»  в  1-9 классах 

 отводится  34  ч  в год  (1 час  в  неделю). 

            70%  содержания планирования направлено на активную 

 двигательную деятельность учащихся: репетиции, показ спектаклей, 

изготовление декораций, эскизов костюмов; подготовка праздников, 

посещение театра, школьные концерты, выставки.  Остальное время 

 распределено на проведение  тематических бесед, просмотр электронных 

презентаций и сказок, заучивание текстов, посещение Сызранского 

драматического театра.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  программы 

внеурочной деятельности  «Театральная студия «Мозаика»: 

 Личностные универсальные учебные действия-готовность и способность 

к саморазвитию;-развитие познавательных интересов, учебных мотивов;-

знание основных моральных норм (справедливое распределение, 

взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность.) 

Регулятивные универсальные учебные действия-оценивать правильность 

выполнения работы на уровне адекватной оценки;-вносить  необходимые 

коррективы; 

 Познавательные универсальные учебные действия- самостоятельно 

включаться в творческую деятельность-осуществлять выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 



 
 
 
 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия-допускать 

возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной;-учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций.  

Планируемые результаты реализации программы: 

В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение 

которых определяются воспитательными результатами,  воспитательные 

результаты внеурочной деятельности   оцениваются  по трѐм уровням. 

Результаты первого уровня. Приобретение школьниками знаний об 

общественных нормах поведения в  различных местах (театре). 

Результаты второго уровня. Получение ребѐнком опыта переживания и 

позитивного отношения к ценностям общества. 

Результаты третьего уровня. Получение ребѐнком опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Результаты четвёртого  уровня. Целеустремлѐнность и настойчивость в 

достижении целей; готовность к преодолению трудностей. 

 

Сохранность контингента не менее 90 %, участие в муниципальных, 

школьных и других мероприятиях, проведение праздников, постановка 

спектаклей. 

 

Календарно -  тематическое планирование 

Наименование 

раздела, темы 

Колич

ество 

часов 

Виды 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

 Культура и 

техника речи. 

3 Рассказывать об 

истории театра. 

Делать 

артикуляционну

ю 

гимнастику. 

Произносить на 

одном дыхании 

длинную фразу 

У учеников будут 

сформированы: 

• потребность 

сотрудничества со 

сверстниками, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, 

бесконфликтное 

Регулятивные 

УУД: 

Обучающийся 

научится: 

• понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

сформулированну

ю учителем; 



 
 
 
 
 

или 

четверостишие 

поведение; 

• целостность 

взгляда на мир 

средствами 

литературных 

произведений; 

• этические чувства, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

на основе опыта 

слушания и 

заучивания 

произведений 

художественной 

 литературы; 

• осознание 

значимости занятий 

театрально-игровой 

деятельностью для 

личного развития. 

 Познавательные 

УУД: 

Обучающийся 

научится: 

• пользоваться 

приѐмами анализа 

и синтеза при 

чтении и 

просмотре 

видеозаписей, 

проводить 

сравнение и 

анализ поведения 

героя; 

• понимать и 

применять 

полученную 

информацию при 

выполнении 

заданий; 

Коммуникативные 

УУД: 

Обучающийся 

научится: 

• включаться в 

диалог, в 

коллективное 

обсуждение, 

проявлять 

инициативу и 

активность 

• работать в 

группе, учитывать 

мнения партнѐров, 

отличные от 

собственных; 

• обращаться за 

помощью; 

• формулировать 

свои затруднения; 

• предлагать 

помощь и 

сотрудничество; 



 
 
 
 
 

• слушать 

собеседника; 

• договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной  

деятельности, 

приходить к 

общему решению; 

• осуществлять 

взаимный 

контроль; 

• адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Основы 

театральной 

культуры. 

2 Выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Распределять 

роли. 

 

У учеников будут 

сформированы: 

• потребность 

сотрудничества со 

сверстниками, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, 

бесконфликтное 

поведение; 

• целостность 

взгляда на мир 

средствами 

литературных 

произведений; 

• этические чувства, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

на основе опыта 

слушания и 

заучивания 

произведений 

художественной 

Регулятивные 

УУД: 

Обучающийся 

научится: 

• понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

сформулированну

ю учителем; 

 Познавательные 

УУД: 

Обучающийся 

научится: 

• понимать и 

применять 

полученную 

информацию при 

выполнении 

заданий; 

• проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности в 

игре, этюдах, 



 
 
 
 
 

 литературы; 

• осознание 

значимости занятий 

театрально-игровой 

деятельностью для 

личного развития. 

чтении по ролям и 

инсценировании. 

Коммуникативные 

УУД: 

Обучающийся 

научится: 

• включаться в 

диалог, в 

коллективное 

обсуждение, 

проявлять 

инициативу и 

активность 

• работать в 

группе, учитывать 

мнения партнѐров, 

отличные от 

собственных; 

• обращаться за 

помощью; 

• формулировать 

свои затруднения; 

• предлагать 

помощь и 

сотрудничество; 

• слушать 

собеседника; 

• договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной  

деятельности, 

приходить к 

общему решению; 

• осуществлять 

взаимный 

контроль; 

• адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 



 
 
 
 
 

Театральная 

деятельность. 

12 Демонстрирова

ть 

нормы 

поведения в 

театре. 

Наблюдать 

за 

особенностями 

театрального 

творчества. 

 

У учеников будут 

сформированы: 

• потребность 

сотрудничества со 

сверстниками, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, 

бесконфликтное 

поведение; 

• целостность 

взгляда на мир 

средствами 

литературных 

произведений; 

• этические чувства, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

на основе опыта 

слушания и 

заучивания 

произведений 

художественной 

 литературы; 

• осознание 

значимости занятий 

театрально-игровой 

деятельностью для 

личного развития. 

Регулятивные 

УУД: 

Обучающийся 

научится: 

• понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

сформулированну

ю учителем; 

• осуществлять 

контроль, 

коррекцию и 

оценку результатов 

своей 

деятельности; 

• анализировать 

причины 

успеха/неуспеха. • 

Познавательные 

УУД: 

Обучающийся 

научится: 

• понимать и 

применять 

полученную 

информацию при 

выполнении 

заданий; 

• проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности в 

игре, этюдах, 

чтении по ролям и 

инсценировании. 

Коммуникативные 

УУД: 

Обучающийся 

научится: 

• включаться в 

диалог, в 

коллективное 

обсуждение, 



 
 
 
 
 

проявлять 

инициативу и 

активность 

• работать в 

группе, учитывать 

мнения партнѐров, 

отличные от 

собственных; 

• обращаться за 

помощью; 

• формулировать 

свои затруднения; 

• предлагать 

помощь и 

сотрудничество; 

• слушать 

собеседника; 

• договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной  

деятельности, 

приходить к 

общему решению; 

• осуществлять 

взаимный 

контроль; 

• адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

 Театральная 

игра, 

ритмопластика. 

7 Моделировать 

различные 

ситуации 

поведения в 

школе 

и других 

общественных 

местах. 

Взаимодействов

У учеников будут 

сформированы: 

• потребность 

сотрудничества со 

сверстниками, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, 

бесконфликтное 

Регулятивные 

УУД: 

Обучающийся 

научится: 

• осуществлять 

контроль, 

коррекцию и 

оценку результатов 

своей 



 
 
 
 
 

ать 

с партнерами. 

Действовать на 

сценической 

площадке 

естественно. 

 

поведение; 

• целостность 

взгляда на мир 

средствами 

литературных 

произведений; 

• этические чувства, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

на основе опыта 

слушания и 

заучивания 

произведений 

художественной 

 литературы; 

• осознание 

значимости занятий 

театрально-игровой 

деятельностью для 

личного развития. 

деятельности; 

• анализировать 

причины 

успеха/неуспеха. • 

Познавательные 

УУД: 

Обучающийся 

научится: 

• понимать и 

применять 

полученную 

информацию при 

выполнении 

заданий; 

• проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности в 

игре, этюдах, 

чтении по ролям и 

инсценировании. 

Коммуникативные 

УУД: 

Обучающийся 

научится: 

• включаться в 

диалог, в 

коллективное 

обсуждение, 

проявлять 

инициативу и 

активность 

• работать в 

группе, учитывать 

мнения партнѐров, 

отличные от 

собственных; 

• обращаться за 

помощью; 

• формулировать 

свои затруднения; 

• предлагать 

помощь и 



 
 
 
 
 

сотрудничество; 

• слушать 

собеседника; 

• договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной  

деятельности, 

приходить к 

общему решению; 

• осуществлять 

взаимный 

контроль; 

• адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

     

     

 

 

 

Календарно-поурочное планирование 

№ 

зан 

Тема занятия Форма организации 

1 Вводное  занятие  Игровые упражнения со свечой. Испорченный  телефон. 

2 
Театральное 

искусство 

 Индивидуальная работа :дикция , дыхание, интонация. 

Игры по развитию языковой догадки:» Рифма, 

«Наборщик.» 

3 
Дорога в театр 

 

 Индивидуальная работа: дикция, дыхание, интонация. 

Игры. Направленные на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата. 

4 
Что возьмем в театр 

 Заочная экскурсия в чудесный мир театра. Просмотр  

слайдов. 

5 
Когда нужно 

  Работа у зеркала. Этюды «Мороженое», «Разговор по 

телефону», «Звуковые потешки». 



 
 
 
 
 

приходить в театр 

6 
Театральные 

профессии 

 Обсуждение текстов типа повествование, рассуждение. 

описани е,придуманных учащимися.  Работа в  остром 

рисунке в  «маске». 

7 
В театре. Перед 

спектаклем. 

 Сценический этюд «Диалог-звукоподражание и разговор 

животных. 

8 
Антракт 

Аплодисменты 

Освоение  сценического пространства ( сыграть тот или 

иной образ, который возникает при получении атрибутов: 

«бабочка и полотенце», « ремень и пилотка». 

      

9 Создание спектакля 
 Чтение сказки, обсуждение и дополнение. 

10 
В мастерской 

художника и 

костюмер 

Изготовление атрибутов к сказке,      элементов костюмов. 

11 
Мастерская актера и 

режиссера 

 Изготовление афиши к спектаклю, пригласительных 

билетов. 

12 
Придумываем и 

делаем костюмы 

 Распределение ролей.  оформление сцены. 

13 
Театральные маски 

 Игровые упражнения, индивидуальная работа. 

Посещение Сызранского драматического театра. 

14 Делаем декорации 

(практическое 

занятие) 

 Обыгрывание элементов костюмов. 

15 
В мастерской 

бутафора 

 Показ пьесы- сказки «Колобок». 

16 
Пальчиковые куклы 

Речевой этикет  в различных ситуациях. Проигрывание 

мини – сценок. 

17 Пальчиковые куклы  Речевой этикет в различных ситуациях. Проигрывание  



 
 
 
 
 

мини-сценок. 

18 Играем в сказку  

 

 Пантомимические этюды «Один делает- другой мешает». 

Движение в образе. 

19 Наши эмоции  

 

 Тренировка ритмичности движений. 

21 Распознаем эмоции 

по мимике и 

интонации голоса

  

 Мини конкурс на лучший сценический вымысел по 

произведениям  детских писателей. 

22 Настроение героев

  

Тренировка ритмичности движений. 

23 Игровой урок  

 

Диспут – игра «Учимся общаться.2 

24 Преодолеем страх

  

Изучение основ сценического мастерства.. Проигрывание 

отдельных эпизодов.. 

25 
Делаем афишу и 

программки 

 

. Заучивание ролей. Отработка движений, жестов и 

мимики. Выразительность и подлинность поведения в 

сценических условиях. 

26  Использование 

интонаций в 

различных образах. 

 Тестирование «Особенности эмоций». Анализ текста. 

27  Воображаемые 

интонации на тему: 

«Если бы.» 

 Создание сценических этюдов: «В такси»,»На улице», «В 

транспорте», «На отдыхе». 

28 Воображаемые 

ситуации на  

 Беседа «Дружба» Разрешение ситуаций. 

   

 тему:»Предлагаемы

е обстоятельства.» 

 

29  Формирование 

произношения, 

артикуляции. 

Постановка речевого  голоса. Тренинг правильной 

дикции. 

30  Быстрота и 

четкость 

проговаривания 

слов и фраз. 

 Шутливые словесные загадки на развитие внимания, 

расширение словарного запаса, артикуляции. 

31  Согласованность 

действий актеров и 

развитие внимания. 

Изучение основ сценического мастерства. Проигрывание 

отдельных эпизодов. 



 
 
 
 
 

32 Знакомство с 

отрывками 

музыкальных 

произведений, 

звучащих в 

спектакле. 

 Обсуждение подобранных музыкальных произведений к 

сценарию. 

33  Выразительность 

речи и подлинность 

поведения в 

сценических 

условиях. 

Импровизации на тему русских народных сказок по 

имеющимся атрибутам. 

34 

 

 Инсценировка 

басен  И.А. 

Крылова. 

 Премьера  басен  И. А.Крылова.  

Посещение Сызранского драматического театра. 

 

 

 

                    

 

 

 

Дидактический материал 

 

1.Театральная ширма 

2.Разные виды кукольных театров: масочный, варежковый, 

игрушечный. 

3.Костюмы. 

4.Декорации. 

 

 

 

Упражнения, задания, игры для театральных занятий 
 

«Ай да я!» 

Сидя в полукруге, дети по порядку ведут счѐт, начиная с 1, но пропуская 

число 3, а далее все числа, которые делятся или оканчиваются на 3 (13, 23 и 

т.д.), вместо них говорят: «Ай да я!» Кто ошибся - выбывает. Можно 

провести соревнования между двумя командами. 

«Ходьба с изменениями» 



 
 
 
 
 

Дети встают в затылок друг другу. По команде - «раз» колонна движется по 

залу в том направлении, как стоят. По команде - «два» движение меняется на 

обратное направление, «три» — повернуться на 360 градусов и продолжать 

движение, «четыре» - скакать на одной ноге. Кто ошибся - выбывает. 

«Кто сзади?» 

Один ученик стоит спиной к остальным с закрытыми глазами. Другой 

подходит сзади к водящему, называет его имя и тихо садится. Голос можно 

изменять. Водящий должен угадать, кто к нему подходил. 

«Изобрази птицу или животное» 

Каждый ребенок задумает, в какое животное или птицу он хочет 

превратиться, и показывает в виде пантомимы. Другие угадывают: кто это? 

Первое условие - верить в превращение. Не улыбаться во время показа! 

«Встреча двух детѐнышей» 
Представить себе, что детѐныши двух разных животных первый раз вышли 

на прогулку и встретились. Они ещѐ не знают, с кем произошла встреча, 

поэтому стараются узнать друг о друге всѐ: кто он, где живѐт, чем питается, 

кого опасается и т.д. Прежде чем войти в образ, нужно продумать все эти 

вопросы. 

  

«Животные во дворе» 
Сначала нужно вспомним, какие домашние животные обитают на 

деревенском дворе... У них у всех разные характеры. Даже животные одного 

вида этим отличаются друг от друга. Каждый ребенок получает карточку, где 

написано, кого он будет изображать, а остальные отгадывают, что это за 

животное, и определяют его характер. 

Карточки: надменный  индюк, трусливый      кролик,       голодный 

поросѐнок, злобный гусь, красавец павлин, бодливый козѐл, рассерженный 

петух, ленивый кот, крикливый щенок, наглая ворона, юркий воробей и т.д. 

«Картина» 

Представить, что сцена - это чистый лист бумаги. Детям нужно нарисовать 

картину на заданную тему. Перед тем, как выйти на сцену, нужно решить, кто 

он и что будет делать. Когда один из учеников примет им задуманную позу, 

то другие должны угадать, что он делает. Можно изображать и 

неодушевлѐнные предметы: камень, дерево и т.д. Условие; нельзя 

повторяться. 

Темы: «На речке летом», «В лесу», «На спортивной площадке», «В огороде», 

«В городском парке». 

«Театр-экспромт» 



 
 
 
 
 

Выбирается короткая сказка или история, где действие происходит в одном 

месте, и прочитывается вслух один-два раза. Распределяются роли, и 

исполнители приглашаются на сцену. Диктор (рассказчик) произносит текст, 

несущий информацию о действиях героев, «актѐры» появляются из-за кулис 

и последовательно исполняют всѐ, о чѐм говорится. Читать нужно чѐтко, 

делая паузы достаточные для выполнения действий. Прямая речь тоже идѐт 

от рассказчика. 

Это очень эмоциональное по характеру и простое для ребят задание, которое 

подводит их к работе над драматургией произведения, еѐ законами и в итоге - 

постановке спектакля. 

«Животные в цирке» 

На занятиях готовится много номеров с «дрессированными животными». 

Сначала решается, какие это будут номера. Затем назначаются ответственные 

дрессировщики, «отбираются» движения, которые будут выполняться 

«зверями», и определяется их очерѐдность в номере. 

Что же могут делать животные? (каждому даѐтся имя): 

«Собачки» - отзываться на кличку, танцевать, кружиться, переворачиваться 

боком, ходить на задних лапах, положив передние на плечи другой, играть в 

чехарду, решать задачки. 

«Обезьяны» - визжать, дурачиться, почѐсываться, водить хоровод, 

пародировать - как ребята ведут себя в столовой, на перемене, прыгать через 

скакалку, хлопать, сидя на полу, подпрыгивать на ягодицах.              

«Медведи» - кувыркаться, танцевать в парах, боксировать, играть с мячом, 

приносить ту или иную вещь. 

«Кошки» - умываться, потягиваться, играть с клубочком, ходить на задних 

лапах, переворачиваться боком, ходить между ног дрессировщика, крутить 

обруч. 

«Тигры» - вставать на задние лапы, рычать, драться, прыгать через палку и 

друг друга, прыгать через обруч, отбивать мяч. 

«Морские котики» - ползать, опираясь на передние лапы, кланяться, играть с 

воздушным шариком, переворачиваться боком. 

«Зайчики» - прыгать, барабанить, играть в чехарду, прыгать с поворотами. 

«Попугай» - кланяться, бегать по жѐрдочке боком, переговариваться, решать 

задачки, отвечать на вопросы. 

  

«Войди в образ» 
Нужно пройти по сцене и сесть, потом встать и пройти уже в образе того или 

иного человека: очень старого, больного, раненого, к кому-то 

подкрадывающегося, что-то ищущего, от кого-то спасающегося и т.д. 



 
 
 
 
 

«Профессионалы» 

Вообразить себя представителем той или иной профессии и при помощи 

искусства пантомимы показать его в работе. Вспомнить, кто по профессии 

родители или знакомые. Зрители должны догадаться, кого участник 

изобразил. 

«Зеркало» 
Артисты гримируются перед зеркалом. Дети встают в парах, лицом друг к 

другу. Один из них артист, а другой - зеркало. «Зеркало» внимательно следит 

за движениями «артиста» и повторяет их зеркально. Движения должны быть 

плавными и неторопливыми. 

Что может делать артист? Надевать парик, укладывать волосы, класть на 

лицо тон, подводить брови, красить ресницы и губы и т.д. 

«Окно» 

Между детьми воображаемое окно с очень толстым стеклом, через которое 

звуки не проходят. Один хочет что-то сказать товарищу. Каждому надо 

заранее решить, что он собирается сообщать партнѐру. Для этого он может 

артикулировать губами, писать воображаемые буквы на стекле, объяснять на 

пальцах. Партнѐр должен его понять и ответить подобным же образом. 

«Цирковые артисты» 

Детям нужно представить себя, что они настоящие артисты цирка. Это 

канатоходцы на проволоке, тяжеловесы, боксѐры, фокусники, жонглѐры, 

наездники на лошадях, акробаты, клоуны, гимнастки. Перевоплощение будет 

полным, если дети научатся работать с воображаемыми предметами. 

«Массовые сценки» (этюды-импровизации) 

Это задание подводит учеников к профессиональному пониманию 

драматургии. Оно включает в себя комплекс умений и навыков, 

приобретѐнных в процессе обучения, позволяющих «показать» своего 

персонажа в зависимости от места и времени действия, его желания. Сначала 

выбираются места действия, уже знакомые детям по сценической работе. 

Например, представляются следующие сценки: «В зале игровых автоматов», 

«В ателье готового платья» (кто-то может изображать манекенов), «В 

троллейбусе», «В магазине», «На уроке», «На вещевом рынке», 

«Вбиблиотеке», «На почте», «В парикмахерской», «В фотоателье» и т.д. 

Когда место выбрано, делается выгородка-декорация. Обсуждаются вопросы: 

«Кого вы хотите представить? Как должно выглядеть сценическое место в 

той или иной игровой ситуации?» Распределяются роли, подбирается 

реквизит. 



 
 
 
 
 

После просмотра проводится анализ сценок учениками-зрителями и 

учителем. 

«Импровизация сказки» 

Класс делится пополам, и обе группы выбирают себе режиссѐра и подбирают 

для инсценировки хорошо известную сказку, распределяют роли. Можно 

изображать и неодушевлѐнные предметы. Требуется говорить своими 

словами, а самое главное - сохранять сюжетную линию! 

«Одновременный поклон, хлопнуть в ладоши» 

Всем сразу или одной группе даѐтся время, за которое дети должны 

собраться и без всяких команд с чьей-либо стороны одновременно хлопнуть в 

ладоши, а через какую-то паузу (например, три секунды) снова хлопнуть и 

т.д. Хлопки можно заменить поклоном в пояс, подниманием рук или 

подпрыгиванием. Упражнение считается хорошо выполненным, когда всѐ 

выполняется одновременно, когда нет рикошета в хлопках или разнобоя в 

движениях. 

«Превращение предмета» 

Если стул превращают в мотор автобуса, то другие ученики могут «стать» 

пассажирами, кондуктором, помощником слесаря, товарищем шофѐра и т.п. 

Когда зрители догадываются о содержании, месте и времени «превращения», 

каждый из зрителей может выдумать роль и дело для себя, но такое, чтобы 

«превращение», заданное первым исполнителем, стало более полным и 

выразительным. Каждый может стать помощником. Работу помощников 

следует оценивать: хорошо работает такой помощник, который, во-первых, 

не мешает главному исполнителю, во-вторых, нашѐл себе неожиданное дело, 

в-третьих, выполнил его по правде, в четвѐртых, его работа помогла и 

расширила эффект превращения. 

«Превратился сам» 

Группе учеников (3-7 человек) предлагается «превратиться» в кусты, деревья, 

цветы, игрушки, инструменты, фрукты, овощи, ягоды, хлеб и т.д. Задание 

можно давать в форме: «Мы входим в... (пауза, собирается внимание)... 

спортивный магазин. Раз... Два... Три. После команды «три» каждый из 

группы изображает предмет, меняя свою позу так, чтобы тело напоминало 

задуманный предмет. В этом упражнении тренируется смелость, фантазия, 

изобретательность, изобразительность. Ученик «корѐжит» своѐ расположение 

в пространстве, как бы влезая в кожу заданного предмета. Например, чтобы 

изобразить гриб сморчок, мальчик садится на корточки, сжимается, 

вытягивается и делает мятое лицо-гримасу. Упражнение удобно для начала 

занятий; усложняется по линии более сложных слов-заданий. 



 
 
 
 
 

«Делиться на команды» 

Все играющие делятся на пары, хотя бы при помощи расчѐта на 1-ый и 2-ой. 

Потом каждая пара предлагает ведущему выбор - солнце-дождик; поезд-

самолѐт; капуста-лук и т.п. Причѐм, эти слова нужно не сказать, а сыграть. 

Ведущий, отгадывая сыгранное слово, выбирает одного из пары и команду 1, 

другого - в команду 2 (воробьи - вороны) и вся группа разделена, причѐм 

партнѐры имеют возможность хорошо запомнить друг друга. 

С течением времени можно условиться о характере слов, например, только 

одушевлѐнные, или неодушевлѐнные предметы, или один такой, другой - 

иной. Прилагательные, цветы, события, писатели и т.п. 

Эта игра даѐт возможность каждому что-то сыграть, т.к. это нужно не само по 

себе, что многим кажется страшным, а как вспомогательное задание для 

деления на команды. 

«Взять партнѐра, меняться местами» 
«Взять партнѐра» - это значит связаться глазами с кем-то в группе, при этом 

нельзя пользоваться жестами, словами, только ловить взгляд так, чтобы 

связаться глаза в глаза. Тогда возникают пары партнѐров, которым затем 

можно дать любое дополнительное задание - поменяться местами, задать 

друг другу вопрос, одному встать, другому сесть и т.д. Это упражнение 

удобно задавать и тогда, когда нужно по какой-то причине быстро изменить 

порядок распределения детей. Например, чтобы мальчики перемещались с 

девочками, достаточно дать цепочку команд; «Взяли глазами партнѐра 

(пауза). Бросили этого партнѐра, взяли другого (пауза). 

В любой групповой работе важно уметь внимательно и спокойно общаться 

друг с другом. Важно и самому удерживать внимание на партнѐре и замечать 

его внимание к себе. Начало этого умения будет тренировка быстро 

связываться взглядом (смотреть друг на друга). Стоящие в круге и сидящие 

связываются глазами и меняются местами. Далее можно просить связаться 

глазами группу в 3 - 4 человека и просить их встать одновременно. По мере 

тренировки задания следует усложнять: меняясь местами, задайте вопрос; 

поменяться местами вместе со стульями без грохота и стука; взять глазами 

первого партнѐра, бросить, взять второго, бросить, взять третьего, поменяться 

местами со вторым и т.д. 

«Упражнения со стульями» 
Вся группа по команде; «Приготовились! Пожалуйста!», одновременно 

встала, подняв стулья, ставит их в виде какой-то фигуры и одновременно 

садится. Например; «Приготовились одновременно поставить стулья в 

полукруг лицом к двери! Пожалуйста!» Важно, чтобы не было никаких 

разговоров во время выполнения задания, никто не командовал, всеработали 

одновременно, приспосабливаясь друг к другу. За этим могут следить 

«судьи». 



 
 
 
 
 

Постепенно фигуры можно усложнять, задавая поставить стулья кругом, 

квадратом, буквой Г, цифрой 3. Каждый раз следует обращать внимание на 

чѐткость конца упражнения, чтобы все работающие именно одновременно 

сели на свои поставленные стулья. 

«Испорченный телефон» 

Ученики передают какое-то слово шѐпотом на ухо один другому так, чтобы 

все ученики в ряду по цепочке получили и передали слово. Все остальные 

«ловят» на слух, пытаются поймать, какое слово передаѐт ряд. Сначала 

учитель спрашивает у тех, кто ловил, какое слово передавал ряд, потом - 

какое слово получил последний в линии передачи и, наконец, какое слово 

передал первый. Это упражнение можно проводить на русском и немецком 

языках. 

«Ходить след в след» 

Это упражнение на подстраивание к партнѐру, идущему впереди себя. 

Ставить ногу можно только в освободившийся «след» идущего впереди, так 

идѐт вся цепочка. Для оправдания можно выдумать, что идѐм через болото, 

или по грязи, или через ручей по камням, тогда можно не просто идти, а 

прыгать и выбирать, куда поставить ногу. Необходимо следить, чтобы 

идущий сзади не наступал на пятки впереди идущего, а дожидался, когда 

«след» освободится полностью. Когда упражнение выполняет только часть 

учеников, то другие могут следить за точностью выполнения. 

Подвижное упражнение для всей группы. Каждый следующий наступает в 

след предыдущего. Внимание и ориентация на поведение (шаги) другого 

лежит в основе театрального тренинга в этом упражнении. У новичков часто 

возникают трудности в выполнении этого простого задания. Важно повторять 

и тренировать тех, кто плохо с ним справляется. Это задание также может 

выглядеть как коллективный этюд «переход через болото» разными 

группами, с развитием этюда до «спасения» провалившихся и оказания 

помощи групп друг другу, сохраняя при этом задание ставить ноги след в 

след. Позже можно выбрать ведущих, которые выдумывают, где они, зачем и 

почему они так идут, какие на пути препятствия и т.д. В зависимости от 

задания должна меняться логика поведения, но сохраняться та же степень 

внимательности. 

«Летает, не летает» 
Эта традиционная детская игра на внимание. Ведущий называет 

существительные, играющие выполняют соответственно заданные движения: 

на летающий предмет, например, хлопают в ладоши или машут руками, на не 

летающий предмет - ничего не делают или прижимают руки вдоль тела. Кто 

ошибается, то вылетает из игры. Можно проводить игру на одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные предметы, на чѐтные и нечетные числа и т.д. 



 
 
 
 
 

«По правде и понарошку» 

Сначала выполняется реальное «дело» - искать спрятанную в классе иголку, 

затем это делается «понарошку», т.е. выполняющий, зная, что иголки нет, 

ищет еѐ так же, как искал по правде. «Дела» могут быть самыми разными; 

целить и кидать в цель мячик, мыть стены, поливать цветы, выметать пол, 

целиться, тренироваться: по правде, потом понарошку. 

«Игра в прятки» 

Сначала дети играют по правде, реально, водят и прячутся, а затем повторяют 

понарошку, т.е. играют будто бы играют в прятки, но так, чтобы никто не 

догадался, что понарошку. 

Игра важна для развития навыков коллективной работы. Важно, чтобы все 

дети принимали в ней участие, по еѐ характеру педагог сможет определить 

важные личностные свойства школьников. 

Играть по правде и играть понарошку, повторяя во втором случае всѐ, что 

было в первом, в большом коллективе трудно, т.к. все друг от друга зависят. 

Сыграть игру - задача конечная. Чтобы было интересно смотреть, можно 

вносить новые события, происшествия, поступки. 

1- ый этап - играем и повторяем элементы. 

2- ой этап - играем один раз и восстанавливаем всѐ происшедшее в 

повторении. 

3- ий этап - строим игру-спектакль. 

«По алфавиту» 
Предлагается всем детям по сигналу на скорость выстроиться по алфавиту 

первых букв фамилий или имѐн участников. 

Задание нужно выполнять молча. Задание возможно только в группе, где все 

знают фамилии друг друга и алфавит. В упражнении не следует допускать 

никаких разговоров, пререканий, споров (словами или жестами). Группа 

должна молча перемещаться, пока каждый не займѐт своего места; когда ряд 

построен, «судьи» оценивает их работу, проверяет, предлагает. 

Для театральной культуры важен настрой на совместную, коллективную 

работу. Это чувство связи необходимо в исполнительском театральном 

творчестве. Строиться можно по любому «правилу»: имена «на гласные», 

потом «на согласные» или «через одного», по алфавиту фамилий, по 

старшинству дней рождения и т.п. 

«Хоровод» 
Дети, сцепившись за руки «пишут» своим хороводом заданную педагогом 

букву; письменную Б, Е, Г, О, И, П, Л, Р, В и т.п. (печатные). До начала 

письма все должны стоять в хаотическом порядке, каждый сам по себе. Если 

детей много, то можно задать короткое слово, например: кот, як. 



 
 
 
 
 

«Хоровод-письмо» - это упражнение выполняется легко, если хоровод 

послушен и сообразителен, если ведущий хорошо пишет, т.е. знает, как 

начинать писать букву. Для такого хоровода, нужно 10-12 человек. Он 

даѐтхорошую разминку и согласованность движений, кроме того имеет 

задание - действие - результат, причѐм, коллективные равноправные действия 

и чѐткий результат. В этом его польза как тренировка коллективной работы. 

«Превращение комнаты» 
Как и упражнение на превращение вещи выполняется за счѐт точного 

исполнения соответствующих действий. Ученик что-то делает в комнате, и 

мы понимаем, что это уже не комната, а лес, например, вокзал и т.д. 

Это упражнение считается центральным театральным заданием первого этапа 

знакомства с актѐрским творчеством. 

«Тело в деле» 

Ребенок застывает в какой-то позе, и все видят как бы фотографию во время 

выполнения какого-то дела, например, рассматривание витрины, 

укладывание продуктов в сумку, выход из подъезда и т.п. Другие дети 

пытаются отгадать сфотографированное дело, но отгадать без слов. Они 

выходят, повторяют позу и продолжают действие, прерванное моментом 

фотографии. Естественно, что разные дети будут показывать разные 

действия. Все обсуждает, в чѐм один показ отличается от другого, какой 

более соответствует тому, что они видели. Можно продолжить это 

упражнение заданием «дополни» - первый задаѐт свою фотографию, а 

второй, третий и т.д. «входит» в фотографию со своим пониманием первой 

позы, т.е. со своим представлением о сфотографированной истории, о том, 

что там должно и могло бы происходить ещѐ. Когда все желающие в 

фотографию вошли, даѐтся команда продолжать прерванное фотографией 

движение. Иногда получается, что один «живѐт» в лесу, другой на кухне, 

третий - в гимнастическом зале. Получается своеобразная «чепуха», и дети 

хорошо это видят, иногда к великой радости всех участников вся картина 

оживает без нарушений жизненной логики. 

«Сочинение сюжетов через костюмы» 

Называются или вызываются два, три персонажа-костюма, дети выдумывают 

сюжет, объединяющий их: где, когда, чем началось, что произошло, чем 

кончилось. Важно, чтобы задание игралось с минимум словесного текста, 

весь упор - на происходящее, действие каждого из исполнителей. 

Карнавальные костюмы позволяют развернуть работу по сочинению 

сюжетов-историй, действующие лица которых будут определяться 

«костюмами». Какая история-сюжет могла случиться между тигрѐнком и 

колокольчиком? Какая ~ между мушкетѐром и снежинкой? И т.п. Костюм 

даѐт толчок для фантазии, а столкновение двух костюмов в одной истории 



 
 
 
 
 

направляет эту фантазию по определѐнному руслу, в результате чего часто 

возникает яркий исполнительский эффект. Детям удаѐтся сыграть довольно 

протяжѐнную сценку, импровизируя текст в предлагаемых 

обстоятельствахсюжета и характера. Первое сочиняется на занятии. Второе 

вытекает из требования особого поведения в костюме. 

«Детские стихи по ролям» 
Это упражнение - диалог в разных интерпретациях. Это репетиция сценок, но 

с выстраиванием разных исполнений и разных замыслов. Прорабатывается 

связь между ними, - если играть так, то общий смысл будет такой; если 

задумать третье, то играть надо опять по-другому. Для работы удобны 

диалоги из стихов Маршака, Барто, Заходера. Например: 

- Заказное для Житкова. 

- Извините, нет такого. 

- Где же этот гражданин? 

- Улетел вчера в Берлин. 

«Массовая сцена» 
Детям предлагается создать «живую картину» под названием базар, 

перемена, стадион, пляж и т.д. Картина - фотография. Затем каждый 

исполнитель определяет для себя, где он был, что делал за 1 минуту до 

фотографии и что будет с ним через минуту. Затем предлагается начать 

проживать ситуацию до момента фотографии, хлопок в ладоши педагога - 

фиксирует момент, затем хлопок, и ситуация разворачивается дальше. 

Это упражнение сюжетно и объѐмно по исполнению, но мобилизовав 

терпение и организационные способности, педагог сможет подготовить с 

детьми достаточно выразительные и зрелищные театральные номера. 

Работа над «до» и «после» фотомига проводится для того, чтобы каждый 

исполнитель был в максимально живой и естественной ситуации в момент 

«стоп» - съѐмка. 

Массовую сцену можно усовершенствовать по законам мизансценирования, 

композиции. Можно «одеть» массовую сцену, подобрать реквизит. Если 

подготовить для показа то, что было «до» и «после», то потребуется сочинить 

слова. 

 

Для работы над массовой сценой можно брать за основу произведения 

литературы. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

Игры на развитие внимания и воображения 

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 (ковер), 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. Упражнение кажется 

очень простым. На самом деле, оно тесно связано с самым загадочным 

разделом ―системы‖ Станиславского ―Лучевосприятие и лучеизлучение‖, 

знаменитым ―Radiation‖, как называл это М. Чехов, его гениальный ученик – 

оппонент. (―Комментаторы трудов Станиславского давно установили, что 

многие термины, которые он применял, (в том числе, например, 

―лучеиспускание‖), заимствованы из книг известного французского психолога 

Т. Рибо. Менее охотно комментаторы упоминают о знакомстве создателя 

―системы‖ со старинной индийской йогой, с методами ―самопознания‖ и 

―самоосвобождения‖, выработанными этой религиозно-философской школой 

еще во II в. до н. э. Сам Станиславский этого не скрывал. ―Индусские йоги, 

достигающий чудес в области поди сверхсознания, дают много практически 

советов‖, — писал он. Йоги ―подходят к бессознательному через 

сознательные подготовительные приемы‖. Йогой навеяны слова 

Станиславского о ―неразрывной связи физического ощущения с душевными 

переживаниями‖. Связь была очевидна, весь вопрос опять же состоял в том, с 

чего начинать: с ―физического ощущений‖ или с ―душевного переживания‖? 

Станиславский спрашивал себя: ―нельзя ли подойти к возбуждению эмоций со 

стороны нашей физической природы, то есть идти внешнего к внутреннему, 

от тела к душе‖? Данная запись относится к 1911 г., и потому можно 

предположить, что в ней сказалось влияние Крэга, ибо Крэгу такой путь — 

―от тела к душе‖ — представлялся единственно практичным. Но и в 1909 и в 

1910 г. Станиславский предпочитал еще иной, обратный путь: ―от души к 

телу‖, от подсознания — к сознанию, от внутреннего к внешнему. Верно 

направленное ―духовное переживание‖ (―стрела‖), полагал он, высвобождает 

―прану‖, т. е. мышечную энергию, сопутствующую как ―лучеиспусканию‖, 

так и ―лучевосприятию‖ и придающую чувству пластическую форму‖.)[1] 



 
 
 
 
 

 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 партнера 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. 

 

 

 

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 четко 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 очередности. Здесь тоже 

речь идет о ―лучеизлучении и лучевосприятию‖, так как вербальный ряд, хотя 

и играет важную роль в общении участников, главная ценность упражнения – 

установление внутреннего контакта между участниками, создание 

индивидуального для каждой пары играющих ритма подачи команд и их 

исполнения, внутренней собранности и погруженности в то, что происходит 

между ―роботом‖ и его ―повелителем‖. Особое внимание уделяется, повторим, 

продуктивности действия, достижению его физического результата, ибо, 

только выполнив задачу, участники могут гордо заявить, что ―робот‖ сумел 

выполнить ту или иную работу. Можно добавить, что для обострения 

игрового начала упражнения бывает целесообразно установить временные 

рамки упражнения или провести конкурс на самого быстрого ―робота‖. 

      

Рисунки на заборе 

Особую роль в развитии внимания и воображения имеет игра. Ее значение в 

воспитании абстрактного мышления трудно переоценить. Преподаватель 

предлагает каждому участнику нарисовать на ―заборе‖ (стена класса) 



 
 
 
 
 

воображаемый рисунок, то есть начертить его пальцем. Наблюдающие 

должны рассказать о том, что они увидели, причем 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 партнера. Воспитание доброжелательного отношения 

к творчеству других, уважения к чужому мнению – необходимые элементы 

развития гармоничной личности. В этом смысле, упражнение ―Рисунки на 

заборе‖ просто незаменимо. 

Упражнения, приведенные выше, так или иначе, обращены на развитие 

внимания и эмоциональной сферы ребенка. Но не менее важно развитие 

сообразительности, ―игры ума‖. Принципиально важно в приводимом курсе 

то, что ребенок приобретает не просто навыки свободы поведения в этаком 

американском духе ―to get fun‖, а подчиняет ее (свободу поведения) и свою 

фантазию некоей цели, творческой задаче. Так и хочется употребить термин 

Станиславского ―сверхзадача‖, однако не стоит лишний раз углубляться в 

терминологию, ибо, как сказано в немецкой пословице, ―всякое сравнение 

хромает‖. 

Ниже будут приведены упражнения А.К. Михайловой, которые соединяют в 

себе элементы общего развития с постижением самых первых шагов освоения 

понятия ―характер‖, хотя бы в смысле постижения того, что такое – 

индивидуальные отличия, особенности. 

 

 

Клоун – раскидай 

Каждый ученик класса создает своими руками из одних и тех же материалов и 

по единой технологии, определяемой преподавателем, куклу клоуна в 

соответствии со своим индивидуальным представлением о том, как он должен 

выглядеть: раскрашивает лицо, подбирает элементы костюма и тому 

подобное. Это задание, понятно, выполняется не на одном занятии, а в 

течение нескольких уроков. Работе с материалами, беседам с педагогом о том, 

каким хотелось бы видеть своего клоуна каждому из учеников, могут быть 

посвящены 5-6 занятий. По окончании изготовления куклы преподаватель 

предлагает каждому из детей ―оживить‖ своего клоуна, дает возможность 

нескольким клоунам вступить в диалог, разыграть простейшие ситуации. 

Кроме чисто творческого начала в этом упражнении присутствует такой 

необходимый в развитии ребенка элемент, как тренировка мелкой моторики в 

период создания куклы и во время освоения ее управления. Важность этого 

трудно переоценить. Кроме того, кукла, сделанная своими руками, и 



 
 
 
 
 

наделенная чертами, которые вдохнул в нее сам ребенок, оказывается для него 

куда более любимой и дорогой игрушкой, чем все радиоуправляемые 

трансформеры и прочие достижения игрушечной индустрии. 

Мозаика 

Детям предлагается разложить на листе-рисунке набор из слов на тему 

заданную педагогом. Слова должны составить связный рассказ, касающийся 

того рисунка, на котором они разложены. Любопытно, что часто дети с 

затрудненной речью лучше и легче остальных выполняют эти упражнения., 

так как в процессе расстановки слов они ―репетируют‖ фразу, которую 

собираются позже произнести вслух. Педагог следит за тем, чтобы рассказы 

детей не повторялись и были бы в той или иной степени с общей темой, 

задаваемой рисунком, на котором складывается ―мозаика‖. 

Цирковая афиша 

Каждый ученик, сочинив свой ―цирковой номер‖, рисует свою афишу, в 

которой пытается наиболее полно выразить свое представление о жанре, 

сложности, яркости и других особенностях своего ―номера‖. Поощряется 

изобретение псевдонимов и кратких анонсов к номерам. Чем ярче ребенок 

воображает свой номер, то, что он делает ―на арене‖, тем ярче работает его 

художественная фантазия. 

Естественно, что все эти упражнения и задания - далеко не все, что 

необходимо для воспитания внимания, сообразительности и творческого 

воображения у младших школьников. Изложение именно этого курса 

приводится здесь последовательно потому, что он наиболее полно, как 

кажется, соответствует реализации методических требований, приведенных 

во вступительной части этой программы. Работа над этими заданиями 

занимает 40-45 минут во второй части занятия, после которой следует вторая 

перемена, которая длится 10-15 минут, чуть дольше, чтобы дети могли 

отдохнуть, перестроиться, сбросить груз психоэмоционального напряжения. 

Третья часть урока базируется на упражнениях школы актерского тренинга, 

которые опираются на материал, доступный детскому мироощущению: 

детских стихах, баснях, любимых всеми играх, инсценированных песнях. 

Повторю, каждый преподаватель, имеющий опыт работы с детьми, наверняка 

имеет множество своих ―секретов‖ в этом деле, поэтому приведем те задания 

и разработки, которые уже много лет успешно используются в подготовке 

младших классов и прошли длительную практическую апробацию: 

Говорим по-болтунски! 

Ребенок читает небольшое стихотворение или короткую басню. Педагог и 

группа просят его своими словами пересказать сюжет и смысл. Затем просят 

рассказать то же стихотворение или ту же басню на языке, которого не 

существует (болтунский). Любопытно, что задание, выполнение которого 

всегда довольно затруднительно для взрослых, у детей находит почти всегда 



 
 
 
 
 

быстрый и радостный отклик. Изобретательность детей столь высока, что, 

чаще всего, они почти сразу, поняв задание и заговорив ―по-болтунски‖, 

используют довольно точные рифмы, вернее их звукоподражающее 

соответствие. Суть упражнения – схватить интонацию, поймать ритм и 

направленность действия. Заметим, дети почти всегда блестяще исполняют 

это упражнение. 

Зеркало 

Двое играющих становятся лицом к лицу. Один – человек перед зеркалом, 

другой – его отражение. Задача играющих – совпасть в движениях так, чтобы 

отражение полностью соответствовало воспроизводимому движению. 

Разновидностью этого упражнения является Кривое зеркало. Преподаватель 

может ―наделить‖ отражение некоторыми характерными чертами, той или 

иной ―кривизной‖, за счет чего искажаются формы отражения. Оно может 

быть гротесково-увеличенным, либо уменьшенным и так далее… 

―Вредные советы” 

Игра  ―на вылет‖. Можно выбрать любую детскую игру, при которой остается 

один проигравший. Именно этот проигравший читает стихи из книги Г. 

Остера ―Вредные советы‖. Таким образом, дети, слушая других, запоминают 

текст быстрее. Чтение наизусть перед одноклассниками позволяет педагогу 

осуществлять постоянный контроль за овладением культуры речи. Важен и 

момент выбора материала (стихов, песен). Прежде, чем остановиться на 

каком-либо конкретном произведении того или иного автора (в данном случае 

Г. Остера), педагог на уроках читает детям несколько произведений, 

принадлежащих перу разных авторов, обсуждая с детьми их достоинства, 

особенности. Такая работа способствует сплочению коллектива, стиранию 

возрастных барьеров, (в этом возрасте разница в 1-2 года очень ощутима), 

воспитанию литературного вкуса. 

―Елки-палки” 

Детям предлагаются для игры следующие предметы: гимнастические палки, 

мячи, обручи, скакалки. При их помощи просят создать ―лес‖, ―паровоз‖, 

какое-либо место действия, объект и тому подобное. Разрешается дудеть, 

прыгать, лежать на полу, подражать ветру и так далее. Важно, чтобы создание 

общего места действия или предмета захватило всю группу, чтобы никто не 

остался безучастным к происходящему. Педагог следит за пластическим 

выражением эмоций, за жестом, направляя детей к работе ―от плеча‖, а не ―от 

локтя‖. 

Цирк 

Традиционное для русской актерской школы упражнение. Применительно к 

младшей возрастной группе, важно помочь детям почувствовать важность и 

значимость выхода ―на арену‖, создать атмосферу приподнятой 

торжественности, праздника. ―Цирк‖ – прекрасная форма для проведения 

контрольного урока в конце учебного года. 



 
 
 
 
 

―Баранья голова”. “Машинка”. 

Игры, которые развивают и помогают концентрировать внимание. Также – 

традиционные упражнения. Применительно к младшим школьникам, лучше 

использовать Баранью голову, игру, в которой каждый произносит одно 

произвольно придуманное слово, повторив предварительно все слова, 

придуманные другими участниками. В случае, когда чье-либо слово забыто, 

надо произнести: ―баранья голова‖, после чего продолжить перечисление. 

Побеждает самый памятливый и внимательный участник. Любопытно, что 

игра прекрасно развивает ассоциативную память, слова ассоциируются с 

людьми, их произносившими, что является дополнительной подсказкой в 

игре. 

 

 

 

Тепло –холодно 

Музыкальная игра, тренирующая внимание. По мере приближения к 

спрятанному педагогом предмету, музыка меняет свой характер (из мажора – в 

минор, убыстрение, замедление темпа и т.д.). Ребенок сосредотачивает свое 

внимание параллельно на двух объектах (предмет поиска и звучание музыки). 

Это дает дополнительный эффект в деле развития внимания и музыкального 

слуха. 

Люди – самолеты, люди – мотоциклы. 

Упражнение очень полезно для развития дыхательного аппарата. Кроме того, 

оно важно в воспитании у ребенка чувства группы, партнерства и дает 

возможность изменения отношения к объекту. 

Группа становится по кругу, и преподаватель, играющий роль руководителя 

полетов (заездов мотоциклистов), подает команды: ―на взлет‖, ―выезжайте на 

рулежную дорожку‖, ―взлет‖, ―набор высоты‖ и т.д. У всех участвующих в 

игре предполагается один тип самолетов (спортивные, грузовые, военные и 

т.д.). Исходя из этого, ученики голосом воспроизводят звук моторов этих 

машин. В зависимости от высоты и типа самолета дети ведут себя 

соответственно в ―полете‖. ―Диспетчер‖ просит ―самолеты‖ развернуться, 

увидеть аэродром посадки, ―приземлиться‖ и выключить ―двигатели‖. 

С миру по строчке… 

Каждому ученику дается  по порядку строчка из стихотворения или басни, 

известной всему классу. Задача группы – составить из этих последовательных 

строчек рассказ, смысл которого меняется в зависимости от задания педагога 

(группа – прокурор, адвокат героя и т.п.). Дело не в том, чтобы выстроить 

интонацию, а в том, чтобы на действие, заданное преподавателем, каждая 

строчка была бы нанизана, как бусинка на нить. Это дает возможность не 

только физически ощутить ―вкус‖ действия, но и, с изменением задания, 



 
 
 
 
 

прикоснуться к очень важному понятию – интерпретации. Впоследствии, 

произведения, сыгранные в таком ключе могут быть вынесены на 

контрольный урок. 

С днем рождения! 

День рождения каждого ученика класса является праздником для всех. Вот 

почему очень важно приучить группу к тому, что накануне дня рождения 

кого-либо из класса все готовят творческий подарок, не связанный с 

приобретением дорогостоящих игрушек. Это могут быть песенка, танец, 

стихотворение, новое упражнение, в центре которого должен быть 

новорожденный. Педагог не должен контролировать подготовку поздравлений 

явным образом, и даже в случае неуспеха какого-либо поздравления, должен 

поддержать их усилия и поблагодарить за самостоятельность в работе. Дело в 

том, что самостоятельная работа на сцене, пусть несовершенная, часто 

приносит больше пользы, чем многие упражнения, ибо в ее основе лежит 

яркое индивидуальное желание что-то сделать самому. Это следует 

приветствовать самым активным образом. 

  

 

 

 

Упражнения для развития хорошей дикции  

• Произнеси ряд гласных, ставя под ударение один из звуков. 

  

  

 

И  Э  А  О  У  Ы          И  Э  А  О  У  Ы 

  

И  Э  А  О  У  Ы          И  Э  А  О  У  Ы 

  

  

 

И  Э  А  О  У  Ы          И  Э  А  О  У  Ы 

        

      

 

        

      

 



 
 
 
 
 

• С помощью ряда гласных попытайся задать вопросы, делая ударение 

поочерѐдно на каждом звуке. 

  

Вопрос Ответ 

 

И    Э    А    О    У    Ы 

?         

 

И    Э    А    О    У    Ы.          

 

И    Э    А    О    У    Ы ?       

 

И    Э    А    О    У    Ы.          

 

И    Э    А    О    У    Ы 

?         

 

И    Э    А    О    У    Ы.          

 

И    Э    А    О    У    Ы 

?         

 

И    Э    А    О    У    Ы.           

 

И    Э    А    О    У    Ы ?        

 

И    Э    А    О    У    Ы.         

 

И    Э    А    О    У    Ы 

?         

 

И    Э    А    О    У    Ы.          

  

Тренинг согласных звуков 

• Разминка: а) ведущий произносит звуки, игроки выполняют движения; 

б) ведущий выполняет движения, игроки произносят звуки. 

[л]            – руки подняты вверх, как бы завинчивая лампочку; 

[р]            – руки внизу, как бы закрывая воображаемый кран; 

[б] - [п]    – хлопки в ладоши; 



 
 
 
 
 

[д] - [т]    – попеременное постукивание кулаком по ладоням; 

[г] - [к]    – щелчки; 

[з] - [с]    – соединяем попеременно пальцы с большим пальцем; 

[в] - [ф]   – отталкивающие движения руками; 

[ж] - [ш] – забираемся обеими руками по воображаемому канату. 

• Прочитай, а затем озвучь текст. Как ты думаешь, что произошло с его 

героями? 

Ж 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

Ж Ж Ж Ж Ж 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

БАЦ! 

Ж Ж Ж Ж 

Ж…Ж… 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

БАЦ! БАЦ! 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

БАЦ! БУМ! ДЗИНЬ! 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

ТОП. 

Ж Ж Ж Ж 

ТОП – ТОП. 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

ШЛЁП!!! ШМЯК. 

И СТАЛО ТИХО. 

 

Приложение 3 

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 нашѐл 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! 

Интернет – ресурсы 

Имена.org- популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

World Art - мировое искусство http://www.world-art.ru 

Р . Ганелин Программа обучения детей основам сценического искусства 

Школьный театр .  ... biblioteka.teatr-obraz.ru 

Образовательная программа «Основы театрального искусства». 

/dyts/programs/2009/o_tea.doc  

Методический конструктор» пособие для учителей 

https:(//studfiles.net/download.php?id=1622320&code=7183c36b615847f2 

2c9cf865281083d8)(распечатка с интернет ресурса)  

| Театральная библиотека: пьесы, книги ... biblioteka.teatr-obraz.ru › Книги / 

Статьи › Актерское мастерство Самоучитель актерского мастерства: Монолог | 

Театральная ... biblioteka.teatr-obraz.ru › 

http://www.imena.org/
http://www.world-art.ru/


 
 
 
 
 

 Актерское мастерство театральная педагогика в современной школе - 

Издательская ... www.e-osnova.ru/PDF/osnova_17_8_2925.pdf 

 

 

 

 


