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РАЗДЕЛ 1. 

«КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ» 

1.1 Пояснительная записка 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из основных направлений современной школы и системы 

дополнительного образования – усиление воспитывающей функции всего 

учебно-воспитательного процесса, дальнейшее обновление содержания, 

форм, методов обучения и воспитания в соответствии с поставленными 

целями и задачами. 

Во все века детское театральное творчество было тесно связано с 

образованием и передачей культурных традиций в самом широком смысле 

этого слова. В формах театральной игры дети всегда приобщались к основным 

культурным ценностям своей общины, к  ее традициям, верованиям и 

мировоззрению в целом. 

       Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, 

синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в 

эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга. Театр - 

симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. 

Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с занятиями 

танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными 

ремеслами.  

     Данная программа составлена с учетом ФГОС и учитывает эти 

особенности общения с театром и рассматривает их как возможность 

воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру.  

Направленность программы -художественная 

Вид программы: 

по степени авторства - модифицированная 

по уровню освоения – ознакомительная-базовая 

по форме организации содержания – интегрированная  

Актуальность  

Актуальность данной программы. Изучение данного курса актуально 

в связи с тем, что воспитание средствами театра предполагает развитие 

полноценного восприятия искусства, понимания языка искусства и его 

специфики. Актуальность данной программы обусловлена также ее 

практической значимостью. У обучающихся происходит развитие 

чувственного восприятия, фантазии, эмоций, мысли в процессе воздействия 

искусства на человека происходит благодаря целостному переживанию и 

осмыслению в искусстве. Программа направлена на: - создание условий для 

развития обучающегося; - развитие мотивации к познанию и творчеству; - 



подготовки личности к постижению великого мира искусства; - создание 

условий для творческой самореализации личности ребенка, социального и 

культурного самоопределения; - обеспечение эмоционального благополучия 

ребенка, снятия зажатости, комплексов, профилактику асоциального 

поведения. Для раскрытия тех или иных способностей ребенка педагогом 

создается ситуация, в которой данные способности обнаруживаются, и 

возникает необходимость в использовании именно этих способностей. 

Задания постоянно усложняются и, таким образом, раскрытые способности 

постепенно развиваются. По способу организации педагогического 

процесса программа является интегрированной, т.к. предусматривает 

взаимодействие музыки, литературы, сценического движения, элементов 

актерского мастерства. Комплексное освоение искусства оптимизирует 

фантазию, воображение, артистичность, интеллект, то есть формирует 

универсальные способности, важные для любых сфер деятельности. 

Полученные знания и умения: умение правильно произносить слова, 

выразительно читать, умение подать себя, навыки актерского мастерства 

обучающиеся смогут применить не только на уроках предметов 

гуманитарного цикла, но и с повседневной жизни. Исполнение, т.е. показ 

спектакля - итог учебной и репетиционной работы. В основе программы 

систематизирован опыт создания детского творческого коллектива на 

основе многосторонней работы по обучению театральному искусству, 

музыкальной грамоте, развитию вокальных данных, развитию творческой 

личности, способной адаптироваться в современных условиях. 

Отличительные особенности программы Отличительной 

особенностью программы является деятельный подход к обучению, 

развитию, воспитанию ребенка средствами интеграции, т.е. воспитанник в 

течение двух лет обучения остается вовлеченным в продуктивную 

созидательную деятельность, позволяющую ему с одной стороны выступать 

в качестве исполнителя, а с другой – автора-творца. Это требует от 

обучающегося самостоятельности, внутренней свободы, оригинальности 

мышления. Организация творческого процесса целиком и полностью лежит 

на плечах педагога, который на всех этапах занятия является для каждого 

воспитанника соавтором и сотворцом. Поэтому определяющим 

направлением творческого процесса программы является педагогика 

сотрудничества, в которой преподаватель является не авторитарным 

руководителем, а участвует в творческом процессе наравне с 

воспитанником, что создает особый психологический климат, 

способствующий раскрепощению обучающихся, их сближению друг с 

другом и раскрытию их внутреннего мира.   

Новизна программы Новизна и оригинальность данной программы, 



реализуемой в работе театральной студии «Амплуа» , состоит: – в 

реализации идеи эффективного развития творческой личности в условиях 

сотворчества учащихся в разновозрастном творческом объединении; – в 

синтетическом подходе к обучению детей и комплексному тематическому 

отбору репертуара в образовательных областях «театр» и «музыка»; – в 

использовании в качестве основных репертуарных произведений авторских 

пьес и текстов песен (сочиненных педагогами и старшими студийцами). 

Программа в ряде элементов перекликается с существующими в данной 

области (её технологической основой можно считать программу 

«Актерское мастерство» А.П. Ершовой и В.М. Букатова). Но все 

содержательные и методические аспекты настоящей программы 

адаптированы к занятиям разновозрастного объединения и комплекса 

ознакомительных, исполнительских и творческих занятий. В 

общепедагогическом плане программа ориентирована на удовлетворение 

общественной потребности в художественном образовании в системе 

учреждений дополнительного образования с массовым контингентом 

обучающихся, в развитии коммуникативной и эмоциональной сферы 

личности ребёнка, содействии социализации и способности к 

сотрудничеству в продуктивной деятельности, выявлении и развитии 

задатков и творческих способностей младших школьников. Частно 

дидактический аспект программы связан с развитием художественных 

способностей детей в конкретных направлениях: – художественно-речевая 

и театрализованная деятельность; – основы вокального искусства и 

вокального ансамбля; – основы сценического движения и сценического 

танца. 

Педагогическая целесообразность Педагогическая 

целесообразность. Внедрение данной программы помогает решить 

проблему создания единой среды обучения и воспитания, определения 

образовательных и воспитательных возможностей всех видов деятельности 

учащихся в системе дополнительного образования. Учебные и 

воспитательные задачи решаются непосредственно в процессе работы над 

спектаклем, а теоретические сведения даются в ходе подготовки над 

сценическим репертуаром. Образовательная деятельность театральной 

студии связана с поиском модели художественно-творческого развития 

школьников в условиях системы дополнительного образования детей на 

основе синтеза искусств (сценическое искусство, вокал, литературное 

творчество) в разных видах художественной деятельности (восприятие, 



исполнительство, творчество)..Адресат программы 

 Программа рассчитана на групповую работу с детьми 6-17 лет, 

количество детей в группе от 8 человек, соответственно возраста, 

предусмотрены и мелкогрупповые занятия от 2 человек. Срок обучения 5 

лет. Разработка данной программы обусловлена поиском оптимальных 

форм работы со школьниками в системе дополнительного образования, а 

также является попыткой систематизировать методы, знания и приемы для 

практического применения при организации театральной студии в 

общеобразовательной школе. Продолжительность занятия составляет один 

или два академических часа (может колебаться в зависимости от возраста 

детей, уровня и направленности работы, конкретных образовательных и 

творческих задач и т.д.). Занятия проходят 2 раза в неделю, по 2 или 3 часа 

в неделю в зависимости от уровня группы (возможно больше).  

Особенности организации образовательного процесса 

Объем программы 576 часов за3 года (144 ч.  1 год обучения, 216 – 2 и 3 

год обучения) 

Сроки программы 3 года 

Режим занятий 2 раза в неделю (по 1 ч.) 

Формы обучения очная 

Форма организации образовательной деятельности - творческие 

коллективы 

Методы обучения; словесные, наглядные, практические, проектные, др. 

Формы проведения занятий: комбинированные, теоретические, 

практические, диагностические, репетиционные, тренировочные, флеш-

мобы, челленджи, акции, онлайн марафоны, квесты и др. 

 Состав группы, особенности набора  разновозрастные  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы  – создать условия для воспитания нравственных 

качеств личности воспитанников, творческих умений и навыков 

средствами театрального искусства, организации  их досуга путем 

вовлечения в театральную деятельность. 

Задачи программы:  

Обучающие 

– организация начального литературного образования (НЛО) и 

детского 

литературного творчества; 

– научить детей использованию простых танцевальных движений в 

воплощении 

сценического материала 



– научить основам сценического движения и сценического танца; 

– научить детей пению в вокальном ансамбле; 

Развивающие: 

– развивать у детей навыки пластической импровизации, 

пантомимики; 

– развивать у детей чувство ритма, двигательную координацию, 

владение своим телом; 

– дать детям основы вокально-технической культуры исполнения; 

– добиться овладения певческим дыханием как важнейшим фактором 

голосообразования; 

– добиться овладения звукообразованием, высокой вокальной 

позицией, дикцией, различными способами звуковедения; 

– организовать детский вокальный ансамбль; 

– закрепить знания детей о различных литературных жанрах, стилях; 

основах стихосложения и т.д.; 

– дать основы художественного анализа литературного произведения 

в процессе ознакомления со спецификой и историей сказочного жанра; 

– содействовать развитию поэтического слуха в процессе восприятия, 

игр, инсценирования, различных форм сочинительства в разных жанрах; 

Воспитательные: 

– сформировать нравственно-эстетические идеалы, 

содействовать развитию и воспитанию духовной культуры  

– воспитать у детей навыки чистой интонации на базе развития слуха; 

– воспитать у детей навыки эмоциональной выразительности 

исполнения, включающей в себя тембр, динамику, фразировку; 

– предоставить детям опыт эмоционально-творческих переживаний в 

процессе постановки и показа спектакля; организации театрализованно-

досуговой деятельности. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 

№ Раздел 

Количество часов  

1 год 
2 

год 

3 

год 

1.  Вводное занятие. 

 

2 

 

3 

 

3 

2.  История театра. Театр как вид 

искусства. 

 

30 

 

42 

 

42 

 

3.  Актерская грамота. 32 48 48 



 

4.  Художественное чтение 10 18 

 

18 

 

5.  Сценическое движение. 10 

 

15 

 

15 

 

6.  Работа над пьесой 

 

40 66 69 

7.  Мероприятия и 

психологические практикумы 

 

10 12 12 

8.  Экскурсии 

 

8 9 9 

9.  Итоговое занятие 2 3 3 

 ВСЕГО: 144 21

6 

216 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(1-й год обучения) 

1.Вводное занятие  «Разрешите представиться»   - 2 часа 

Теория: Цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста. 

Знакомство с театром как видом искусства.  

Практическая работа: Просмотр творческих работ, видеофильмов 

со спектаклями, мероприятиями выпускников.  

Форма проведения занятия – презентация коллектива. 

Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстрированный. 

Дидактический материал: видеофильмы, фотографии. 

Форма подведения итогов: анкетирование, беседа. 

2. История театра. Театр как вид искусства  - 30 часов 

2.1.Первоначальные представления о театре как виде искусства. 

Теория: Знакомство с особенностями современного театра как вида 

искусства. Место театра в жизни общества. Общее представление о видах 

и жанрах театрального искусства: драматический театр, музыкальный 

театр (опера, балет, оперетта, мюзикл), театр кукол, радио- и телетеатр.  

Практическая работа: использование имеющегося 

художественного опыта учащихся; творческие игры; рисование 

кинофильма для закрепления представлений о театре как виде искусства. 

Просмотр театральных постановок  драматического театра им.Чехова 

г.Москва.  Игры  «Театр в твоей жизни («Что такое театр?», «Театр в 

твоем доме. Театр на улице», «Школьный театр. Профессиональный театр 

для детей. Зачем люди ходят в театр?». Упражнения-тренинги «Так и не 

так в театре (готовимся, приходим, смотрим)». Занятие-тренинг по 

культуре поведения «Как себя вести в театре». 



Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению 

новых знаний. 

Приёмы и методы:  метод игрового содержания, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный.   

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, 

DVD, CD – диски с записями спектаклей . 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, самостоятельные 

импровизации. 

2.2. Театр как одно из древнейших искусств 

Теория: Народные истоки театрального искусства («обряд 

инициации», славянский обряд «плювиальной» (дождевой магии) песни, 

пляски, игры, праздники детства). Скоморохи – первые профессиональные 

актеры на Руси, их популярность в народе. Преследование скоморохов со 

стороны государства и церкви. 

Практическая работа: проигрывание игр, обрядов Калужской  

области 

 праздники «Масленица», «Сретенье», «Покрова», «Рождественские 

посиделки», «Сочельник и Коляда» и т.д. «Игры в скоморохов» - на 

придуманные или взятые из литературных источников сюжеты. Кукольный 

скомороший театр. О Петрушке. 

Формы проведения занятий: игровые групповые занятия. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, 

DVD, CD – диски с народными песнями, танцами. 

Форма подведения итогов: игры-импровизации  

2.3. Развитие представления о видах  

театрального искусства: театр кукол 

Теория: Рождение театра кукол. Зарубежные братья Петрушки. Виды 

кукольного театра. Знакомство с современным кукольным театром. Его 

художественные возможности. Особенности выразительного языка театра 

кукол. 

Практическая работа: просмотр с детьми кукольных спектаклей. 

Изготовление кукол-петрушек или других кукол.  

Формы проведения занятий: практические занятия, творческая 

лаборатория. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, 

DVD, CD – диски с кукольными спектаклями. 

Форма подведения итогов: разыгрывание сценок на темы 

сказочных сюжетов. 

2.4. Театр – искусство коллективное 



Теория: Знакомство с театральными профессиями. Спектакль – 

результат коллективного творчества. Кто есть кто в театре. Актер – 

«главное чудо театра».  

Практическая работа: творческие задания на ознакомление с 

элементами театральных профессий: создание афиш, эскизов декораций и 

костюмов.  

Формы проведения занятий: заочная экскурсия по театральным 

цехам. 

Приёмы и методы: репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный   

Дидактический материал: фотографии, DVD, CD – диски. 

Форма подведения итогов: рефераты на тему:  «Путешествие по 

театральной программке». 

3. Актерская грамота   -   32 часа 

3.1. Многообразие выразительных средств в театре 

Теория: Знакомство с  драматургией, декорациями, костюмами, 

гримом, музыкальным и шумовым оформлением. Стержень театрального 

искусства – исполнительское искусство актера. 

Практическая работа: тренинги  на внимание: «Поймать хлопок», 

«Невидимая нить», «Много ниточек, или Большое зеркало». 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

3.2. Значение поведения в актерском искусстве. 

Теория: возможности актера «превращать», преображать с помощью 

изменения своего поведения место, время, ситуацию, партнеров. 

Практическая работа: упражнения на коллективную 

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). 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: самостоятельная импровизация 

3.3.  Бессловесные и словесные действия 

Теория: Развитие требований к органичности поведения в условиях 

вымысла. Словесные действия. Психофизическая выразительность речи. 

Словесные воздействия как подтекст. Этюдное оправдание заданной 

цепочки словесных действий. 



Практическая работа: 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, занятия-

зачёт. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей.  

4. Художественное чтение – 10 часов 

 Художественное чтение как вид исполнительского искусства.  

Теория: Роль чтения вслух в повышении общей читательской 

культуры. Основы практической работы над голосом. Анатомия, 

физиология и гигиена речевого аппарата. Литературное произношение. 

Практическая работа: отработка навыка правильного дыхания при 

чтении и сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном 

голоса, его силой и подвижностью». Упражнения на рождение звука: 

«Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», 

Антенна», «Разноцветный фонтан». Отработка навыка правильного дыхания 

при чтении и сознательного управления речевым аппаратом. 

Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с 

упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: упражнения по дыханию, упражнения 

на развитие и управление речеголосовым аппаратом. 

 Логика речи. 

Теория: Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о 

фразе. Естественное построение фразы. Фраза простая и сложная. Основа и 

пояснение фразы. Пояснения на басах и верхах. 

Практическая работа: Артикуляционная гимнастика: упражнения 

для губ «Улыбка-хоботок», «Часы», «Шторки»; упражнения  для языка: 

«Уколы», «Змея», «Коктейль». Чтение отрывков или литературных 

анекдотов. 

Формы проведения занятий: групповые, игровые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с 

упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: упражнения по дыханию, исполнение 

текста, демонстрирующего владение «лепкой» фразы.  



 Словесные воздействия. 

Теория: Классификация словесных воздействий. Текст и подтекст 

литературного произведения Возможность звучащим голосом рисовать ту 

или иную картину. Связь рисуемой картины с жанром литературного 

произведения.  

Практическая работа: Упражнения на натуральное действие : 

превращение заданного предмета с помощью действий во что-то другое 

(индивидуально, с помощником); упражнения  для голоса: «Прыжок в 

воду», «Колокола», «Прыгун», «Аквалангист».  

Формы проведения занятий: групповые, занятие-зачёт. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с 

упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: исполнение каждым воспитанником 

работ из своего чтецкого репертуара. 

5. Сценическое движение – 10 часов 

 Основы акробатики. 

 Теория: Школы и методики движенческой подготовки актера. 

Развитие психофизического аппарата. Основы акробатики, работа с 

равновесием, работа с предметами. Техника безопасности. 

Практическая работа: Разминка плечевого пояса: «Ветряная 

мельница», «Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор».  Тренинг 

:«Тележка», «Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Элементы 

акробатики: кувырок вперед, кувырок назад, кенгуру, кузнечик. 

Сценические падения: падения вперед согнувшись, падение назад на спину. 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

плотных нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

Форма подведения итогов: этюды 

5.2. Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации. 

Теория: Беседы: «В поисках собственного стиля», «Танец сегодня», 

«Об Айседоре Дункан». «Бальные» танцы: «Танец-шествие», «Мазурка», 

«Менуэт»,  «Вальс Дружбы», «Фигурный вальс». 

Практическая работа: Универсальная разминка. Элементы разных 

по стилю танцевальных форм. Классический танец (батман тандю, батман 

жете, гран батман). Основные позиции рук, ног, постановка корпуса. 

Разучивание основных элементов народного танца: простой шаг, 

переменный шаг, шаг с притопом, веревочка, ковырялочка. «Бальные» 

танцы: «Танец-шествие», «Мазурка», «Менуэт». Разучивание их основных 

элементов.  



Разучивание вальсового шага. Счет танцев  «Вальс Дружбы», 

«Фигурный вальс». 

Позиции в паре. Основные элементы бального танца «Фигурный 

вальс»: «балансе с поворотом», «окошечко», «вальсовая дорожка», «правый 

поворот в паре». 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

плотных нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

      Форма подведения итогов: танцевальная композиция на 

заданную тему. 

6. Работа над пьесой – 40 часов 

6.1. Пьеса – основа спектакля 

Теория:  Особенности композиционного построения пьесы: ее 

экспозиция, завязка, кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - 

действующие лица спектакля. 

Практическая работа: работа над выбранной пьесой, осмысление 

сюжета, выделение основных событий, являющихся поворотными 

моментами в развитии действия. Определение главной темы пьесы и идеи 

автора, раскрывающиеся через основной конфликт. Определение жанра 

спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о 

замысле спектакля. 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с 

упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: анализ пьесы 

6.2. Текст-основа постановки. 

Теория:  Повествовательный и драматический текст. Речевая 

характеристика персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и 

диалог. 

Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к 

драматическому диалогу», «Сфера диалога и сфера игры», «Кто это 

сказал?», «Создание речевых характеристик персонажей через анализ 

текста», выразительное чтение по ролям, расстановка ударение в тексте, 

упражнения на коллективную согласованность действий, отработка 

логического соединения текста и движения. Основная этюдно-

постановочная работа по ролям 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: эвристический, проблемный   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с 

упражнениями по теме. 



Форма подведения итогов: составление таблицы «История про…, 

который…». 

6.3.  Театральный грим. Костюм. 

Теория:  Отражение сценического образа при помощи грима.  Грим 

как один из способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, 

характерный, абстрактный.  Способы накладывания грима. 

Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание 

эскизов грима для героев выбранной пьесы. Накладывание грима 

воспитанниками друг другу. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  гримировальный набор, жирный крем, 

тональный крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные 

тампоны, бумажные салфетки, альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: создание эскизов более сложного 

грима. 

6.4. Театральный костюм. 

 Теория:  Костюм – один из основных элементов, влияющих на 

представление об образе и характере. Костюм «конкретизированный» и 

«универсальный». Цвет, фактура. 

Практическая работа: создание эскизов костюмов для выбранной 

пьесы. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  иллюстрации из книг, фотографии, 

альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: рефераты на тему: «Эпохи в зеркале 

моды». 

6.5. Репетиционный период. 

Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в 

декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции 

с музыкальным и световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с 

объединением всех выразительных средств. Генеральная репетиция. 

Формы проведения занятий: репетиции 

Приёмы и методы: метод импровизации, метод полных нагрузок.   

Форма подведения итогов: премьера (первый показ спектакля на 

зрителя). Обсуждение премьерного спектакля (участвуют все актеры, все 

службы). 

7. Мероприятия и психологические практикумы-10 часов. 

Теория: Знакомство с методикой проведения и организации 

досуговых мероприятий. Тематическое планирование, разработка 

сценариев.  



Практическая работа. Участие в подготовке досуговых 

мероприятий внутри учреждения. Выявление ошибок Оформление газеты 

«В мире театра». 

Форма проведения занятия: вечера, праздники, конкурсы. 

Приёмы и методы: эвристический, метод полных нагрузок 

Дидактический материал : сценарии. 

Формы подведения итогов: Совместное обсуждение и оценка 

сделанного.  

8. Экскурсии – 8 часов. 

Экскурсии в краеведческие музеи, в храмы посёлка, в природу 

9. Итоговое занятие – 2 часа 

Теория: Викторина по разделам программы обучения за год. 

Практическая работа: экзамен-выступление: упражнения на 

коллективную согласованность; превращение и оправдание предмета, позы, 

ситуации, мизансцены; этюды на оправдание заданных бессловесных 

элементов действий разными предлагаемыми обстоятельствами; 

упражнения  по курсу «Художественное слово». 

Форма проведения занятия: блиц-турнир, зачет. 

Приёмы и методы: дизайн-анализ, создание ситуации достижения и 

успеха. 

Дидактический материал : текст викторины. 

Формы подведения итогов: экзамен, самоанализ деятельности. 

 

1.4 Планируемые результаты 

– активное, деятельное отношение ребёнка к окружающей 

действительности; 

– развитая эмоциональная сфера личности; 

– гибкость мышления, умение видеть ситуацию или задачу с разных 

позиций, в 

разном контексте и содержании; 

– развитие творческого потенциала личности; 

– развитие умений работать в команде, полностью отвечая за качество 

процесса и 

результат своей собственной деятельности; 

– формирование технических умений в определённой деятельностной 

сфере; 

– развитие исполнительских способностей. 

 

 

Планируемые (ожидаемые) результаты программы: 

 1 год обучения 

По завершении 1 года обучения воспитанники должны знать: 



• особенности театра как  вида искусства,  иметь представление о 

видах и жанрах театрального искусства; 

• народные истоки театрального искусства; 

•  художественное чтение как вид исполнительского искусства; 

• об основах сценической «лепки» фразы (логика речи). 

    Должны уметь: 

• активизировать свою фантазию; 

• «превращаться», преображаться с помощью изменения своего 

поведения место, время, ситуацию; 

• видеть возможность разного поведения в одних и тех же 

предлагаемых обстоятельствах; 

• коллективно выполнять задания; 

• культуру суждений о себе и о других; 

• выполнять элементы разных по стилю танцевальных форм. 

   Содержание занятия-зачета: открытое занятие, включающее: упражнения 

на память физических действий и исполнение воспитанниками текста 

(короткого), демонстрирующего владение «лепкой» фразы. 

 

          В качестве промежуточных результатов работы могут 

рассматриваться:  

   Подготовка сольных исполнительских номеров (чтецких, вокальных) или 

отдельных групповых композиций (сценок, ансамблей); постановка 

музыкально-драматических спектаклей, подготовленных участниками 

объединения.  

         О результате обучения можно судить по двум группам показателей по 

системе разработанных критериев:  

• предметным и метапредметным, фиксирующим общеучебные знания, 

умения и навыки; • личностным, выражающим изменения личностных 

качеств ребенка под влиянием занятий по данной программе.. Для фиксации 

полученных результатов на каждого ребенка используется карта учета 

результатов освоения программы дополнительного образования. В ней 

отмечается динамика результатов конкретного ребенка. Критерии 

оценивания результативности обучения по программе дополни 

преобразование; могут включать):  

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план (2-й год обучения) 

№ Разделы В том числе Всего 



п.п программ

ы и темы 

занятий 

Теория  

 

Практика 

1. 

 

Вводное 

занятие. 

 

Знакомство с 

планом работы. 

Анкета «Ваши 

предложения по работе 

кружка» 

3 

2. 

 

 

 

История 

театра. 

Театр как 

вид 

искусства. 

Страницы 

истории театра: 

театр Древней 

Греции. Развитие 

представлений о 

видах 

театрального 

искусства: 

музыкальный 

театр. 

Закрепление 

представлений и 

зрительского опыта 

воспитанников. 

Практическая работа по 

составлению 

произведений различных 

видов искусства 

(воплощение одного 

сюжета художественными 

средствами разных 

искусств). 

42 

 

3. 

 

 

 

Актерская 

грамота. 

 

 

 

Значение и 

способы 

превращения 

своей логики 

действия в логику 

действий 

персонажа. 

Разные логики 

поведения одного 

и того же 

действующего 

лица в избранном 

отрывке. 

Работа над одной ролью 

(одним отрывком) всех 

студийцев. Коллективные 

показы одного и того же 

отрывка в разных 

составах. Определение 

различий в характере 

действия. 

48 

4. 

 

Художест

венное 

чтение 

Чтение 

произведения 

вслух как 

последний этап 

освоения текста. 

Упражнения на 

тренировку силы голоса, 

диапазона голоса 

18 

 

5. 

 

Сценичес

кое 

движение. 

Пластическая 

выразительность 

актера. 

Сценическая акробатика, 

универсальная разминка, 

Танцевальные 

композиции. 

15 

 



6. 

 

 

Работа 

над пьесой 

 

Анализ пьесы, 

чтение и 

обсуждение. 

Образы героев. 

 

Выразительное чтение 

по ролям. 

Определение сквозного 

действия роли. 

Репетиции. Показ 

спектакля. 

66 

7. 

 

Меропри

ятия и 

психологи

ческие 

практикум

ы. 

  12 

8. Экскурси

и 

  9 

9. Итоговое 

занятие 

  3 

 ИТОГО:   216 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

(2-й год обучения) 

 

1.Вводное занятие.   – 3 часа 

Цели и задачи обучения. Знакомство с курсом. Перспектива 

творческого роста на 2-ом году обучения. 

Практическая работа: Участие детей в мероприятии «День 

открытых дверей». 

Форма проведения занятия – игра-путешествие. 

Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстрированный. 

Дидактический материал: видеофильмы, фотографии. 

Форма подведения итогов: анкетирование, беседа. 

 

2. История театра. Театр как вид искусства  - 42 часа 

2.1. Страницы истории театра: театр Древнего Востока. 

Теория: Культура и искусство Древнего Востока. Мистерии -  

праздники в храмах Древнего Востока. 

Практическая работа: Драматургический анализ мифа об Осирисе: 

завязка, кульминация, промежуточные события, главные герои-

противники. Реконструкция мистерии «Песнь семи Хатхор». 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению 

новых знаний. 

Приёмы и методы:  эвристический, метод импровизации. 



Дидактический материал: карточки с раздаточным материалом, 

таблицы для драматургического анализа мифа. 

Форма подведения итогов: разыгрывание мистерии. 

2.2. Страницы истории театра: театр Древней Греции. 

Теория: Общий подъем культуры и искусства в Древней Греции. 

Общественно-воспитательная роль театра. Особенности древнегреческого 

театра: сочетание музыки и пластики, слова – активное средство 

воздействия на зрителя. Костюм и маска – элементы обобщенной 

характеристики персонажей. Трагедия и комедия – основные жанры 

древнегреческой драматургии. 

Практическая работа: Комментирование чтение отрывков из 

«Прометея прикованного» Эсхила. Чтение книги А.Говорова «Алкамен – 

театральный мальчик». Знакомство по иллюстрациям и фотографиям с 

устройством зрительного зала и оформлением сценической площадки 

древнегреческого театра. Заочная экскурсия по современному 

театральному зданию. 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению 

новых знаний. 

Приёмы и методы:  метод игрового содержания, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный.   

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, 

DVD, CD – диски. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, самостоятельные 

импровизации. 

2.3. Развитие представлений о видах театрального искусства: 

музыкальный театр. 

Теория: Опера, балет, оперетта, мюзикл. Общее и специфическое в 

каждом жанре. Работа композитора. Либретто. Значение сценографии. 

Хореография. 

Практическая работа: Просмотр спектакля (телеспектакля) 

музыкального театра. Прослушивание отрывка из мюзикла «Юнона и 

Авось». 

Формы проведения занятий: практические занятия, творческая 

лаборатория. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, 

DVD, CD – диски с музыкальными спектаклями. 

Форма подведения итогов: творческие работы на тему: «О чём 

рассказала музыка». 

2.4. Театр в ряду других искусств. Общее и особенное. 



Теория: Театр и литература. Театр и кино – «друзья и соперники». 

Изобразительное искусство и театр. Театр и музыка. Взаимосвязь театра с 

другими видами искусства.  

Практическая работа: Просмотр театральных постановок  

драматического театра им.Чехова г. Москва. Закрепление представлений и 

зрительского опыта воспитанников в рассказах, сочинениях, рисунках. 

Практическая работа по составлению произведений различных видов 

искусства (воплощение одного сюжета художественными средствами 

разных искусств). Упражнения «Вихрь», «Выбор» (литературный этюд). 

Формы проведения занятий: творческая лаборатория. 

Приёмы и методы: репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный, поисковый   

Дидактический материал: фотографии, DVD, CD – диски. 

Форма подведения итогов: Творческие задания по сопоставлению 

литературного прозаического произведения, пьесы, спектакля, 

кинофильма, мультфильма, оперы, балета и т.д. 

 

3. Актерская грамота   -   48 часов 

3.1. Средства актёрского искусства.  

Теория: Значение и способы превращения своей логики действия в 

логику действий персонажа. Разные логики поведения одного и того же 

действующего лица в избранном отрывке. Первоначальное представление о 

средствах актерского искусства, помогающих преодолеть статичность 

исполнения (или «купание в чувствах» по К.С. Станиславскому). 

Практическая работа: Просмотр и прослушивание музыки и 

видеоклипов.Работа над одной ролью (одним отрывком) всех студийцев. 

Коллективные показы одного и того же отрывка в разных составах. 

Определение различий в характере действия или «Большое зеркало». 

Упражнения на коллективную 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). 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

3.2. Актер и его роли. 

Теория: Параллельная отделочная работа над несколькими ролями 

каждого воспитанника как средство активизации овладения техникой 

действий.  

Практическая работа: упражнения на коллективную 

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). Тренинги  на внимание: «Поймать 

хлопок», «Невидимая нить», «Много ниточек, или Большое зеркало». 

Выполнение этюдов, упражнений- тренингов. Упражнение: «Я сегодня – это 

…» 

Формы проведения занятий: игровые, практические. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

      Форма подведения итогов: Анализ работы своей и товарищей. 

3.3.  Бессловесные и словесные действия (повторение). 

Теория: Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий. 

Зарождение представления о действенном характере замысла этюда 

(парного). 

Практическая работа: 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, занятия-

зачёт. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей.  

 

4.Художественное чтение – 18 часов 

4.1. Художественное чтение как вид 

исполнительского искусства. 

Теория: Чтение произведения вслух как последний этап освоения 

текста. Словесные воздействия в живой речи и использование их в чтецкой 

работе. 

Практическая работа: Отработка навыка правильного дыхания при 

чтении и сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном 

голоса, его силой и подвижностью».Упражнения на рождение звука: 

«Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», 

Антенна», «Разноцветный фонтан». Основы сценической «лепки» фразы 

(логика речи). Понятие о фразе. Естественное построение фразы. 

Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с 

упражнениями по теме. 



Форма подведения итогов: Исполнение текста, демонстрирующего 

владение «лепкой» фразы. 

4.2. Разнообразие художественных приемов 

литературы. 

Теория: Возможность звучащим голосом «рисовать» ту или иную 

картину. Связь рисуемой картины с жанром литературного произведения. 

Особенности  исполнения лирики.  

Практическая работа: самостоятельная подготовка произведения к 

исполнению (на материале русской прозы и поэзии). 

Формы проведения занятий: групповые, игровые, занятие – зачёт. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с 

упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: исполнение каждым воспитанником 

работ из своего чтецкого репертуара.  

4.3. Словесные воздействия. 

Теория: Их классификация. Текст и подтекст литературного 

произведения. Возможность звучащим голосом рисовать ту или иную 

картину. Связь рисуемой картины с жанром литературного произведения. 

Практическая работа: Упражнения на «распро-ультра-натуральное 

действие»: превращение заданного предмета с помощью действий во что-то 

другое (индивидуально, с помощником). Работа над художественным 

произведением. Подготовка чтецкого репертуара. Формы проведения 

занятий: групповые, игровые, занятие – зачёт. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с 

упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: исполнение каждым воспитанником 

работ из своего чтецкого репертуара.  

 

5. Сценическое движение – 15 часов 

5.1. Основы акробатики. 

 Теория: Основы акробатики, работа с равновесием, работа с 

предметами. Техника безопасности. 

Практическая работа: Продолжение работы над разминкой 

плечевого пояса: «Ветряная мельница», «Миксер», «Пружина», «Кошка 

лезет на забор». Тренинг «Тележка», «Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок 

на месте». Сценические падения : падения вперед согнувшись, падение 

назад на спину. 

Формы проведения занятий: групповые. 



Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

плотных нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

Форма подведения итогов: этюды 

5.2. Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации. 

Теория: Контрастная музыка: быстрая, медленная, веселая грустная. 

Сюжеты некоторых танцев. Особенности их движений. Элементы 

современного танца. Обучение танцу и искусству танцевальной 

импровизации. 

Практическая работа: Учебно-тренировочная работа: 

универсальная разминка, тренировка суставно-мышечного аппарата, 

разучивание основных движений под музыку. Упражнения на вокально-

двигательную координацию. Элементы разных по стилю танцевальных 

форм.  

Позиции рук, позиции ног. Разучивание разминки плечевого пояса: 

«Ветряная мельница», «Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор». 

Основные элементы бального танца «Венский вальс»: вальс – простая 

перемена (левый квадрат, правый квадрат), левый и правый поворот, фигура 

перемена направлений ( правая и левая). Кружева. Волчок. 

Приблизительная схема танца на 8 тактов.  

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

плотных нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

     Форма подведения итогов: Составление  и разучивание 

танцевальной композиции с выученными элементами. 

6. Работа над пьесой – 66 часов 

6.1. Пьеса – основа спектакля 

Теория:  Особенности композиционного построения пьесы: ее 

экспозиция, завязка, кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи- 

действующие лица спектакля. 

Практическая работа: работа над выбранной пьесой, осмысление 

сюжета, выделение основных событий, являющихся поворотными 

моментами в развитии действия. Определение главной темы пьесы и идеи 

автора, раскрывающиеся через основной конфликт. Определение жанра 

спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о 

замысле спектакля. 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с 

упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: анализ пьесы 



6.2. Текст-основа постановки. 

Теория:  Повествовательный и драматический текст. Речевая 

характеристика персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и 

диалог. 

Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к 

драматическому диалогу», «Сфера диалога и сфера игры», «Кто это 

сказал?», «Создание речевых характеристик персонажей через анализ 

текста», , выразительное чтение по ролям, расстановка ударение в тексте, 

упражнения на коллективную согласованность действий, отработка 

логического соединения текста и движения. Основная этюдно-

постановочная работа по ролям 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: эвристический, проблемный   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с 

упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: составление таблицы «История про…, 

который…». 

6.3.  Театральный грим. Костюм. 

Теория:  Отражение сценического образа при помощи грима.  Грим 

как один из способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, 

характерный, абстрактный.  Способы накладывания грима. 

Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание 

эскизов грима для героев выбранной пьесы. Накладывание грима 

воспитанниками друг другу. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  гримировальный набор, жирный крем, 

тональный крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные 

тампоны, бумажные салфетки, альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: создание эскизов более сложного 

грима. 

6.4.Театральный костюм. 

 Теория:  Костюм – один из основных элементов, влияющих на 

представление об образе и характере. Костюм «конкретизированный» и 

«универсальный». Цвет, фактура. 

Практическая работа: создание эскизов костюмов для выбранной 

пьесы. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  иллюстрации из книг, фотографии, 

альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: рефераты на тему: «Эпохи в зеркале 

моды». 



6.5. Репетиционный период. 

Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в 

декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции 

с музыкальным и световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с 

объединением всех выразительных средств. Генеральная репетиция. 

       Формы проведения занятий: репетиции 

Приёмы и методы: метод импровизации, метод полных нагрузок.   

Форма подведения итогов: премьера (первый показ спектакля на 

зрителя). Обсуждение премьерного спектакля (участвуют все актеры, все 

службы). 

7. Мероприятия и психологические практикумы-12 часов. 

Теория: Знакомство с методикой проведения и организации 

досуговых мероприятий. Тематическое планирование, разработка 

сценариев.  

Практическая работа. Участие в подготовке досуговых 

мероприятий внутри учреждения. Выявление ошибок Оформление газеты 

«В мире театра». 

Форма проведения занятия: вечера, праздники, конкурсы. 

Приёмы и методы: эвристический, метод полных нагрузок 

Дидактический материал : сценарии. 

Формы подведения итогов: Совместное обсуждение и оценка 

сделанного.  

8. Экскурсии – 9 часов. 

Экскурсии в краеведческие музеи, в храмы посёлка, в природу.  

9. Итоговое занятие – 3 часа 

Теория: Викторина по разделам программы обучения за год. 

Практическая работа: упражнения на коллективную 

согласованность; этюды на оправдание заданных словесных действий; 

чтецкие работы  по курсу «Художественное слово». 

Форма проведения занятия: экзамен-выступление. 

Приёмы и методы: создание ситуации достижения и успеха. 

Дидактический материал : текст викторины. 

Формы подведения итогов: экзамен, самоанализ деятельности. 

 

Прогнозируемый результат 

 

По завершении 2 года обучения воспитанники должны знать: 

• историю театра  Древней Греции, особенность древнегреческого 

театра; 

• о видах театрального искусства, о взаимосвязи театра с другими 

видами искусства; 

         Должны уметь: 



• пользоваться словесными воздействиями, размещать тело в 

сценическом пространстве; 

• Сознательно управлять речеголосовым аппаратом; 

• Логично и естественно произнести сложную фразу, небольшой 

отрывок из заданного текста; 

• взаимодействовать с партнером, создавать образ героя, работать 

над ролью. 

• Сочинять, подготавливать и выполнять этюды; 

• Анализировать работу свою и товарищей; 

• Выполнять основные элементы вальса. 

   Содержание занятия-зачета: спектакль или открытое занятие, 

включающее: упражнения на коллективную согласованность действий и 

исполнение воспитанниками работ из своего чтецкого репертуара. 

 

 Учебно-тематический план  (3-й год обучения) 

№ 

п/п 

Разделы 

программ

ы и темы 

занятий 

В том числе Все

го Теория  

 

Практика 

1. 

 

Вводное 

занятие. 

 

Цели и задачи обучения. 

Учебный план. 

Перспектива творческого 

роста. 

Показ литературно-

музыкальной композиции 

для воспитанников 1 года. 

3 

2. 

 

 

 

История 

театра. 

Театр как 

вид 

искусства. 

Страницы истории 

театра: средневековый 

площадной театр. 

Школьные театры. 

Знакомство с жизнью и 

творчеством М. Щепкина, 

П. Мочалова и др. 

Разыгрывание сценок, 

импровизации в духе 

средневековых 

театральных жанров. 

Заочная экскурсия по 

современным театрам. 

Подготовка 

воспитанниками 

рефератов.  

4

2 

 

3. 

 

 

 

Актерская 

грамота. 

 

 

 

Проявление 

индивидуальности 

человека в особенностях 

общения. Расширение 

сферы знаний о 

закономерностях 

действий. Знакомство с 

логикой межличностного 

общения. 

Этюды на удерживание 

настойчивости. 

Упражнения на 

перевоплощение путем 

изменения  логики 

взаимодействия с 

партнером. 

Упражнение «Я играю 

так, потому что …» 

4

8 



4. 

 

Художест

венное 

чтение 

Многообразие 

индивидуальных форм 

выступления. Чтецкий 

номер в концерте. 

Разнообразие 

художественных приёмов 

литературы. 

Отработка навыка 

правильного дыхания при 

чтении и сознательного 

управления речеголосовым 

аппаратом (диапазоном 

голоса, его силой и 

подвижностью». Создание 

композиций путём 

сокращения текста. 

1

8 

 

5. 

 

Сценичес

кое 

движение. 

Основы акробатики, 

работа с равновесием, 

работа с предметами. ТБ. 

Обучение танцу и 

искусству танцевальной 

импровизации. 

Сценическая акробатика, 

универсальная разминка, 

танцевальные композиции. 

1

5 

 

6. 

 

 

Работа 

над пьесой 

 

Повествовательный и 

драматический текст. 

Речевая характеристика 

персонажа. Анализ пьесы, 

чтение и обсуждение. 

Образы героев. 

Выразительное чтение по 

ролям. Определение 

сквозного действия роли. 

Репетиции. Показ 

спектакля. 

6

9 

7. 

 

Мероприя

тия и 

психологи

ческие 

практикум

ы. 

  1

2 

8. Экскурси

и 

Правила ТБ  9 

9. Итоговое 

занятие 

 Подведение  итогов за 

прошедший год. Планы на 

будущий. Поход в лес. 

Песни у костра. 

3 

 ИТОГО:   2

16 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(3-й год обучения) 

1.Вводное занятие.   – 3 часа 

Теория: Цели и задачи обучения. Учебный план. Перспектива 

творческого роста. 

Практика: Показ литературно-музыкальной композиции для 

воспитанников 1-го года обучения.. 

Форма проведения занятия: выставка, мини-конференция. 

Приемы и методы: создание ситуации успеха, наглядный, 

словесный, игровой. 

Дидактический материал: выставочные экспонаты, фото, 

иллюстрации. 

Формы подведения итогов: анкетирование, беседа. 

2. История театра. Театр как вид искусства  - 42 часа 

2.1. Страницы истории театра: средневековый площадной 

театр. 

Теория:. Актер средневекового театра, его религиозный смысл. 

Актер средневекового театра, синтетический характер искусства 

«профессиональных развлекателей». Символика и условность 

оформления средневекового спектакля. Связь театра со средневековой 

литературой и изобразительным искусством. Трансформации традиций 

средневекового театра в современных театрализованных празднествах 

(карнавалах, маскарадах, шествиях). 

Практическая работа: Знакомство с искусством средневековой 

Европы по иллюстрациям и слайдам, по описаниям театральных 

представлений. Разыгрывание сценок, импровизации в духе 

средневековых театральных жанров. Подготовка этюдов 

«Средневековый театр». Просмотр видеофильмов с карнавалами, 

маскарадами. 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению 

новых знаний. 

Приёмы и методы:  эвристический, метод импровизации. 

Дидактический материал: карточки с раздаточным материалом, 

литература по теме,  видеофильмы. 

Форма подведения итогов: разыгрывание мистерии. 

2.2. Страницы истории театра: Театры, где играют дети. 

Теория: Судьба школьного театра в России. Первый русский 

просветитель – Симеон Полоцкий. «Потешная палата», «Комедиальная 

храмина». Школьный театр Славяно-греко-латинской академии. Детское 

театральное движение 80-х  гг. XX в. Современные школьные театры. 

Практическая работа: Знакомство по иллюстрациям и 

фотографиям с устройством зрительного зала и оформлением 

сценической площадки русских театров. Заочная экскурсия по 

современным театрам. 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению 

новых знаний. 
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Приёмы и методы:  метод игрового содержания, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный,    

Дидактический материал: литература, фотографии, DVD, CD – 

диски. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос. 

2.3. Гении русской сцены. 

Теория: Знакомство с жизнью и творчеством М.Щепкина, 

П.Мочалова, В.Каратыгина.. 

Практическая работа: самостоятельная подготовка 

воспитанниками рефератов на тему. 

Формы проведения занятий: устный журнал. 

Приёмы и методы: поисковый, эвристический, метод 

взаимообучения, объяснительно-иллюстративный. 

Дидактический материал: литература по теме, фотографии, DVD, 

CD – диски. 

Форма подведения итогов: создание папки-накопителя «Гении 

русской сцены». 

2.4. Великие русские драматурги. 

Теория: Знакомство с жизнью и творчеством Н. Островского и 

других драматургов.  

Практическая работа: самостоятельная подготовка 

воспитанниками рефератов на тему. 

Формы проведения занятий: устный журнал. 

Приёмы и методы: поисковый, эвристический, метод 

взаимообучения, объяснительно-иллюстративный. 

Дидактический материал: литература по теме, фотографии, DVD, 

CD – диски. 

Форма подведения итогов: создание папки-накопителя «Гении 

русской сцены». 

3. Актерская грамота   -   48 часов 

3.1. Средства актёрского искусства. 

Теория: Проявление индивидуальности человека в особенностях 

общения. Расширение сферы знаний о закономерностях действий. 

Знакомство с логикой межличностного общения. Борьба в 

межличностном общении как условие сценической выразительности. 

Практическая работа: Этюды на удерживание настойчивости. 

Упражнения на перевоплощение путем изменения  логики 

взаимодействия с партнером. Упражнение «Я играю так, потому что …». 

Просмотр и прослушивание музыки и видеоклипов. Работа над одной 

ролью (одним отрывком) всех студийцев. Упражнения на коллективную 

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). 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 
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содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с упражнениями и этюдами.. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

3.2. Актер и его роли. 

Теория: Проявление основных характерологических особенностей 

человека в особенностях логики построения взаимодействий с партнером 

(параметры общения). Значение постоянной работы над 

совершенствованием техники в творчестве актера.  

Практическая работа: упражнения на коллективную 

согласованность действий (одновременно, друг за другом, вовремя); 

Этюды на выразительность подачи одного из параметров межличностного 

общения: соотношение сил, интересов, инициативности, претенциозности 

или поглощения делом., или Большое зеркало». Выполнение этюдов, 

упражнений- тренингов. Упражнение: «Я сегодня – это …» 

Формы проведения занятий: игровые, практические. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

      Форма подведения итогов: Анализ работы своей и товарищей. 

3.3.  Импровизация. 

Теория: Роль импровизации, взаимосвязь импровизации с 

техническими навыками в репетиционной работе. Мизансцены спектакля. 

Импровизация и точность выполнения установленных мизансцен. 

Практическая работа: Выполнение этюдов, упражнений- 

тренингов. Анализ работы своей и товарищей. 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, занятия-

зачёт. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей.  

 

4.Художественное чтение – 18 часов 

4.1. Индивидуальные формы выступления 

Теория: Многообразие индивидуальных форм выступления. Чтецкий 

номер в концерте. Мелодекламация. Литературная композиция и монтаж. 

«Театр одного актера». 

Практическая работа: Отработка навыка правильного дыхания при 

чтении и сознательного управления речеголосовым аппаратом 

(диапазоном голоса, его силой и подвижностью».Упражнения на рождение 

звука: «Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла», 

«Фонарь», Антенна», «Разноцветный фонтан». Основы сценической 

«лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. Естественное построение 

фразы. 
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Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, 

метод игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с 

упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: Исполнение текста, демонстрирующего 

владение «лепкой» фразы. 

4.2. Разнообразие художественных приемов литературы. 

Теория: Многообразие групповых форм выступления. «Поэтический 

театр», «Синяя блуза», «Агитбригада», капустник.  

Практическая работа: Создание композиции путем сокращения 

текста с сохранением основной темы, идеи, главных героев. Соединение 

различных по содержанию, форме, стилю, ритму фрагментов 

литературных произведений. 

Формы проведения занятий: групповые, игровые, занятие – зачёт. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, 

метод игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с 

упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: капустник ко Дню театра. 

 

5. Сценическое движение – 15 часов 

5.1. Основы акробатики. 

 Теория: Основы акробатики, работа с равновесием, работа с 

предметами. Техника безопасности. 

Практическая работа: Продолжение работы над разминкой 

плечевого пояса. Сценические падения : падения вперед согнувшись, 

падение назад на спину. 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, 

метод плотных нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

Форма подведения итогов: этюды 

5.2.  Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации. 

Теория: Контрастная музыка: быстрая, медленная, веселая грустная. 

Сюжеты некоторых танцев. Особенности их движений. Элементы 

современного танца. Обучение танцу и искусству танцевальной 

импровизации. 

Практическая работа: Универсальная разминка. Тренировка 

суставно-мышечного аппарата, разучивание основных движений под 

музыку. Упражнения на вокально-двигательную координацию. Элементы 

разных по стилю танцевальных форм. Позиции рук, позиции ног. Самба – 

основной шаг, шаг с продвижением, виск, бутафого, корте-джако. «Ча-ча-
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ча» - основной шаг, веер, раскрытие (или «Нью-Йорк»). Основы 

европейского бального танца «Медленный вальс».Танцевальные 

композиции 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, 

метод плотных нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

Форма подведения итогов: Составление  и разучивание 

танцевальной композиции с выученными элементами. 

6. Работа над пьесой – 69 часов 

6.1. Пьеса – основа спектакля 

Теория:  Особенности композиционного построения пьесы: ее 

экспозиция, завязка, кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - 

действующие лица спектакля. 

Практическая работа: работа над выбранной пьесой, осмысление 

сюжета, выделение основных событий, являющихся поворотными 

моментами в развитии действия. Определение главной темы пьесы и идеи 

автора, раскрывающиеся через основной конфликт. Определение жанра 

спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о 

замысле спектакля. 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, 

метод игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с 

упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: анализ пьесы 

6.2. Текст-основа постановки. 

Теория:  Повествовательный и драматический текст. Речевая 

характеристика персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и 

диалог. 

Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к 

драматическому диалогу», «Сфера диалога и сфера игры», «Кто это 

сказал?», «Создание речевых характеристик персонажей через анализ 

текста», выразительное чтение по ролям, расстановка ударение в тексте, 

упражнения на коллективную согласованность действий, отработка 

логического соединения текста и движения. Основная этюдно-

постановочная работа по ролям 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: эвристический, проблемный   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с 

упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: составление таблицы «История про…, 

который…». 

6.3.  Театральный грим. Костюм. 

Теория:  Отражение сценического образа при помощи грима.  Грим 

как один из способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, 
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характерный, абстрактный.  Способы накладывания грима. 

Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание 

эскизов грима для героев выбранной пьесы. Накладывание грима 

воспитанниками друг другу. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-

иллюстративный   

Дидактический материал:  гримировальный набор, жирный крем, 

тональный крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные 

тампоны, бумажные салфетки, альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: создание эскизов более сложного 

грима. 

6.4.Театральный костюм. 

 Теория:  Костюм – один из основных элементов, влияющих на 

представление об образе и характере. Костюм «конкретизированный» и 

«универсальный». Цвет, фактура. 

Практическая работа: создание эскизов костюмов для выбранной 

пьесы. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-

иллюстративный   

Дидактический материал:  иллюстрации из книг, фотографии, 

альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: рефераты на тему: «Эпохи в зеркале 

моды». 

6.5. Репетиционный период. 

Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в 

декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции 

с музыкальным и световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с 

объединением всех выразительных средств. Генеральная репетиция. 

       Формы проведения занятий: репетиции 

Приёмы и методы: метод импровизации, метод полных нагрузок.   

Форма подведения итогов: премьера (первый показ спектакля на 

зрителя). Обсуждение премьерного спектакля (участвуют все актеры, все 

службы). 

7. Мероприятия и психологические практикумы-12 часов. 

Теория: Знакомство с методикой проведения и организации 

досуговых мероприятий. Тематическое планирование, разработка 

сценариев.  

Практическая работа. Участие в подготовке досуговых 

мероприятий внутри учреждения. Выявление ошибок Оформление 

газеты «В мире театра». 

Форма проведения занятия: вечера, праздники, конкурсы. 

Приёмы и методы: эвристический, метод полных нагрузок 

Дидактический материал: сценарии. 

Формы подведения итогов: 
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Совместное обсуждение и оценка сделанного.  

8. Экскурсии – 9 часов. 

Экскурсии в краеведческие музеи, в храмы посёлка, в природу 

9. Выпускной экзамен - 3 часа 

Итоговый результат выпускного экзамена выводится на основании 

трех оценок: 

• за участие в спектаклях (качество и количество); 

• за устный ответ и импровизированное выполнение этюда; 

• за исполнение актёрских работ и чтецкого репертуара на 

экзамене-концерте. 

Прогнозируемый результат 

По завершении 3 года обучения воспитанники должны знать: 

• О конфликте в драматическом произведении; 

• О характере и  развитии характера героя в столкновении с 

другими действующими лицами; 

• О средневековом театре и о трансформации средневекового 

театра в современных театрализованных празднествах; 

          Должны уметь: 

• Использовать и совершенствовать приобретенные умения при 

решении исполнительских задач; 

• Точно соблюдать текст при исполнении; 

• Культурно воспринимать реакцию зрителей; 

• Самостоятельно работать над ролью, вносить корректировку в 

исполнение своей роли от спектакля к спектаклю; 

• Выполнять основные элементы латиноамериканских танцев. 

Контроль знаний и умений учащихся проводится в форме отчётного 

спектакля, тестирования, рефератов, творческих конкурсов, экзамена. 

Учащиеся третьего года обучения участвуют в составлении этюдов, 

творческих заданий для учащихся 1–2 годов обучения, что также может 

рассматриваться как одна из форм проведения итогового контроля. 

Учащиеся, прошедшие все этапы обучения по данной программе, 

должны получить общие сведения о театральном искусстве, 

теоретические знания и практические навыки: 

• пользования театральными понятиями и терминами: «этюд», 

«действие», «событие», «конфликт», «образ», «пауза» и т.д.; 

• использование полученных практических навыков при работе 

над внешним обликом героя – гримом, костюмом, прической; 

• использование необходимых актерских навыков: свободно 

взаимодействовать с партнером, действовать в предлагаемых 

обстоятельствах, импровизировать, сосредотачивать внимание, 

«включать» эмоциональную память, общаться со зрителем; 

• владения необходимыми навыками пластической 

выразительности и сценической речи; 

• активного проявления своих индивидуальных способностей в 

работе над общим делом – оформлении декораций, записей фонограмм. 
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А главное, стремиться к постоянному духовному 

совершенствованию, расширению своего культурного кругозора. 

При анализе уровня усвоения программного материала 

воспитанниками педагог использует карты достижений обучающихся, 

где усвоение программного материала и развитие других качеств ребенка 

определяются по трем уровням: 

• максимальный – программный материал усвоен 

обучающимся полностью, воспитанник имеет высокие достижения 

(победитель международных, всероссийских, областных конкурсов, района 

и т.д.); 

• средний – усвоение программы в полном объеме, при наличии 

несущественных ошибок; участвует в смотрах конкурсах и др. на уровне 

Дома детского творчества, посёлка. 

• минимальный – усвоение программы в неполном объеме, 

допускает существенные ошибки в теоретических и практических 

заданиях; участвует в конкурсах на уровне коллектива. 
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РАЗДЕЛ № 2 

«КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ» 

 

Учебный план 

 

№ Раздел 
Количество часов 

1 год 2 год 3 год 

10.  Вводное занятие. 

 

   2 

 

   3 

 

   3 

11.  История театра. Театр как вид 

искусства. 

 

30 

 

42 

 

42 

 

12.  Актерская грамота. 

 

32 48 48 

13.  Художественное чтение 10 18 

 

18 

 

14.  Сценическое движение. 10 

 

15 

 

15 

 

15.  Работа над пьесой 

 

40 66 69 

16.  Мероприятия и 

психологические практикумы 

 

10 12 12 

17.  Экскурсии 

 

8 9 9 

18.  Итоговое занятие 2 3 3 

 ВСЕГО: 144 216 216 
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2.2 Условия реализации программы 

    Методическое обеспечение реализации программы включает, 

прежде всего, разнообразие форм проведения занятий. Основные формы 

организации занятий   

    Используются следующие формы занятий: – ознакомительное 

(беседа, показ, просмотр, встреча или интервью с деятелем искусства и 

т.д.); – исполнительское (тематическое или предметное); – творческое 

(импровизационное, сочинительское, игровое); – комбинированное или 

комплексное.  

    В ходе ознакомительного занятия дети знакомятся с различными 

аспектами той или иной области, направления, вида искусства, 

являющегося предметом образовательной и творческой деятельности 

объединения. Например, с творчеством конкретного деятеля искусств, с 

направлением в искусстве (жанром, видом театрального, музыкального, 

изобразительного искусства), с особенностями конкретной исторической 

эпохи, отразившимися в истории искусства и т.д.  

    Показ (демонстрация, исполнение произведений искусства, 

сопровождаемое рассказом об этом произведении) проводится, как 

правило, самим педагогом и используется как вводное занятие при 

знакомстве с музыкальным или театральным репертуаром. При просмотре 

в роли исполнителя выступает другой профессиональный исполнитель или 

коллектив, педагог в таком случае выполняет роль комментатора в начале 

или после просмотра. Наиболее часто используемой в ознакомительном 

занятии формой является беседа – целенаправленно организованный и 

содержательно продуманный диалог с ведущей ролью педагога на заранее 

запланированную тему (показ или просмотр могут стать составной частью 

беседы).  

   Методика проведения беседы ориентирована на включение в 

разговор всей группы, то есть на полилог, а не на диалог с одним-двумя 

наиболее активными и заинтересованными детьми. Также в ходе беседы 

важно создать определенный «эмоциональный накал», транслируемый в 

первую очередь заинтересованной и эмоциональной позицией педагога. 

Результаты беседы должны использоваться в последующей работе и 

побуждать обучающихся к самостоятельному поиску информации по 

данной теме. В ходе исполнительского занятия главной решаемой задачей 

является развитие технических навыков и художественных способностей 

детей в исполнительской деятельности на разных ее этапах. Оно занимает 

центральное место в деятельности театрально-музыкального творческого 

объединения.  

    Подобные занятия могут быть тематическими или предметными, 

проводиться в коллективной или индивидуальной форме. Методические 

приёмы, используемые педагогом, должны обеспечить соблюдение 

пропорций технической, тренинговой и исполнительскитворческой 

деятельности детей в ходе занятия, создать эмоционально-образный 

настрой всех участников на совместную деятельность, обеспечить 

включение всех детей группы в процесс занятия на каждом отрезке 

времени в сочетании с индивидуальным подходом к каждому ребёнку. 
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Важно, чтобы в ходе занятия и после него педагог мог оценить 

деятельность детей с точки зрения динамики изменения их 

исполнительского роста, а также, чтобы и сами дети приобретали в ходе 

таких занятий навыки самооценки.  

   Предметное исполнительское занятие имеет достаточно чёткую 

внутреннюю структуру (разминка, тренинг, работа над закреплением 

старого материала, разучивание нового, оценка проведённой работы). 

Тематическое исполнительское занятие может иметь более свободную 

структуру, в нём комбинируются разные виды деятельности детей, оно 

(особенно при работе с младшими школьниками) имеет, чаще всего, 

игровую форму («Путешествие в сказку», «Синяя страна» и т.п.). В 

творческом занятии создаются условия для развития общих и специальных 

творческих способностей детей на основе создания конкретных продуктов 

детского творчества (материального или духовного характера). В 

подготовке такого занятия необходим творческий подход; типовой 

структуры здесь не предполагается (независимо от возраста детей). 

Условно можно охарактеризовать занятия этого вида по преимущественно 

используемым приёмам и видам организации деятельности: импровизация, 

сочинительство, поисковая или творческая игра и т.д. (хотя они могут 

сочетаться и на одном занятии). Творческое занятие может проводиться 

как самостоятельное или как вторая часть комплексного занятия 

(например, предваряться ознакомительной беседой или показом). При 

импровизационной форме педагог направляет деятельность детей на ту 

или иную интерпретацию существующего произведения (исполнение его в 

определённом стиле, пародирование произведения и т.д.), чтобы выявить и 

развить способность ребёнка к импровизации.  

     В другом случае перед детьми ставится задача сочинить или 

«досочинить» какое-либо произведение на определённую тему, сюжет, по 

опорным сигналам (рисунки, музыкальный размер, пиктограмма и т.п.). 

Такая работа может носить индивидуальный и коллективный характер. 

Сходными по решаемым задачам являются игровые творческие занятия, 

где задаётся направленность игры («Звук превратился в жест», «Сказка 

наизнанку», «Колобок и ЦаревнаЛягушка», «Буратино подружился с 

Карабасом», «Скрипичный и басовый ключи поменялись местами», «Эхо», 

«Обезьяна и ее тень» и т.д.). Комбинированные и комплексные занятия 

решают задачи художественноэстетического развития личности ребёнка в 

разных направлениях (музыка + театр, театр + изобразительная 

деятельность, музыка + литературное творчество и т.д.), являясь 

технологическим воплощением идеи синтеза искусств и 

артпедагогического подхода в образовании. Такое занятие сочетает 

элементы разных форм и позволяет развивать разные личностные стороны 

участников «Амплуа». Кроме этого, в работе объединения используются и 

другие формы. Экскурсия – коллективное посещение музеев, выставок, 

достопримечательных мест, а также поездки с учебными или культурно-

просветительскими целями. Такая форма внеаудиторной работы 

обеспечивает наглядность обучения.  

    Экскурсии для детей, занимающихся в объединении, проводятся 

либо профессиональным экскурсоводом (Музей театра кукол им. С.В. 
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Образцова; Музей музыкальной культуры им. М.И. Глинки; Студия 

Мосфильм; Студия АНИМА-фильм; Политехнический музей и т.д.), либо 

самим педагогом. Важное место в методах работы объединения имеет 

совместное проведение досуга. Досуговая работа способствует развитию 

интереса детей к занятиям, новому взгляду на товарищей по объединению 

и педагогов и осознанию своего единства, развитию эмоциональной и 

познавательной сферы и т.д. Ведущей в досуговой работе является игровая 

деятельность в самом широком смысле этого слова. Условно по 

организационно-педагогическим особенностям можно выделить несколько 

видов досугов: – досуг, подготовленный детьми творческого объединения 

под руководством педагогического коллектива; – досуг, подготовленный 

самими детьми при активном участии педагогов; – досуг, подготовленный 

педагогами объединения для детей; – досуг, проводящийся силами 

приглашённых лиц (актёров, массовиков, психологов и т.д.)  

    В подготовке любого досуга очень важен нестандартный 

творческий подход и продуманность всех деталей в составлении сценария. 

Например, при составлении сценария концерта можно просто определить 

последовательность номеров и подготовить конферансье, объявляющего 

их в традиционной торжественной манере, а можно придумать 

нетрадиционный вариант конферанса (например, конферанс-интервью, 

конферанстеатрализация, конферанс-шоу и т.д.). В работе объединения 

широко применяются игровые методы, поскольку игра может 

использоваться: – как средство обучения (учить, играя); – как средство 

релаксации, создания эмоционально приподнятой и комфортной 

обстановки (отдыхаем, играя); – как средство воспитания 

коммуникативных, волевых и прочих качеств личности (развиваем, играя); 

– как средство коррекции (помогаем решать проблемы в игре); – как 

средство и форма досуговой деятельности (развлекаемся в игре); – как 

средство диагностики (раскрываемся в игре). В образовательном процессе 

объединения используются различные виды игр:  

● эмоционально-сенсорные игры, основанные на развитии 

чувственной и эмоциональной сферы личности ребёнка (игры-знакомства, 

игры на внимание, эмоционально-разогревающие игры, пальчиковые 

игры);  

● интеллектуальные игры, ориентированные на развитие 

нестандартного самостоятельного мышления, логики, интуиции, чувства 

юмора, интеллектуальной реакции (словесные, наглядно-предметные, 

соревновательные и интерактивные);  

● креативные игры, способствующие развитию ассоциативного, 

нестандартного, конструктивно-моделирующего взгляда на мир, 

воображения и фантазии, стремления к творчеству в процессе 

жизнедеятельности (словесные, пластические и драматические, 

изобразительные);  

● подвижные игры, которые носят полифункциональный характер, 

развивая чувство ритма, мысль, навыки общения, фантазию, волю, 

внимание и т.д. Одна из важнейших их особенностей – вариативность и 

возможность усложнения (сюжетные, соревновательные, эстафеты, 

аттракционы, народные хороводные игры).  
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    Требования к проведению игр: – точность воспитательно-

образовательной задачи; – четкость объяснения правил и методики 

проведения игры; – соответствие игры возрасту, уровню развития и 

интересам детей; – соответствие игры общему направлению деятельности 

объединения и задачам конкретного занятия; – эмоциональность и 

заинтересованность самого педагога в процессе игры; – вариативность, 

повторяемость и сменность игрового репертуара. Этапы и методика 

проведения игры: – подготовка и « проигрывание» игры самим педагогом; 

– точное краткое объяснение правил; – игра с ведущей ролью (примером) 

педагога; – 2-3 повторения игры на одном занятии; – закрепление игры на 

последующих занятиях напоминанием основных правил; – введение новых 

вариантов игры на основе уже хорошо знакомой; – предложение детям 

выбирать игры из известного репертуара. Игра может использоваться как 

на занятиях, так и на переменах, в досуговой деятельности. Возможно 

придумывание игр совместно с детьми (и как средство развития их 

творческого потенциала, и как средство диагностики и закрепления 

образовательного материала).  

    Особое место в методическом обеспечении деятельности 

объединения играет тренинг – специальная систематическая тренировка, 

обучение по заранее отработанной методике, сконцентрированное на 

формировании и совершенствовании определенных умений, навыков и их 

комбинаций. Тренинг используется для решения преимущественно 

обучающих и технических задач; кроме того, в работе объединения 

возможно и целесообразно использование психологического тренинга как 

метода активного социально-психологического развития и обучения. В 

последнем случае тренинг используется в целях совершенствования 

разных сторон личностного развития и в целях коррекции и преодоления 

проблем личностного развития.  

      Формы проведения тренингов могут быть различны 

(индивидуальные, парные, малыми группами и целыми группами 

объединения). По ведущему способу (виду) деятельности тренинги можно 

подразделить на – технические (используемые для отработки 

определенных движений, быстроты реакции, навыков, операций 

исполнительского мастерства и т.п.) – игровые (используемые 

преимущественно в психотренингах – ролевые игры, психодрама, 

психогимнастика; либо сходные по задачам с техническими, но решающие 

их в игровой форме – особенно часто это необходимо в работе с детьми 

младшего возраста) – контактные (связанные с отработкой умений 

обучающихся работать в паре или в ансамбле; в психотренингах – для 

решения задач коммуникативного развития и проблем в общении)  

      Основой любой тренинговой технологии обучающего характера 

является формирование устойчивого психо-динамического стереотипа на 

основе осмысленного многократного повторения определенной 

совокупности действий. При этом важен именно момент осмысленности, 

интереса к действию, который возникает из содержания и стиля 

постановки тренинговой задачи (иначе тренинг превращается в дрессуру). 

Поэтому и содержание тренинга, и его словесное и наглядное (при 

необходимости) оформление, и преподнесение детям должны быть 
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тщательно продуманы, ярки, образны, эмоциональны и, конечно, 

результативны. Тренинг обучающего характера, как правило, проводится в 

первой части занятия как техническая разминка (пальчиковая гимнастика, 

психогимнастика, упражнения на беглость руки и скорость реакции, этюды 

и т.д.). 

       Вместе с тем игровые обучающие тренинги охотно 

воспринимаются детьми и в середине занятия как разминочное 

упражнение (а при хорошей организации и продуманной интересной 

форме – и как отдых). При этом необходимо отметить, что даже неигровой 

тренинг по форме должен быть привлекателен; дети должны знать и 

понимать, зачем проводится то или иное упражнение, знать правила его 

выполнения, учиться операциям самоконтроля в процессе тренинга. 

Психологический тренинг может быть использован как специально 

(скажем, разыгрывание психодрамы при возникновении сложной ситуации 

внутри коллектива, или при обнаружившемся в результате диагностики 

низком уровне произвольного внимания большой части детей группы, или 

ри сильном переживании детьми творческого неуспеха на конкурсе и т.п.), 

так и ситуативно (утомление детей, спад интереса к занятию, переживание 

разочарования неуспехом во время занятия и т.п.). Используются такие 

виды тренингов: – психогимнастика (Н. Чистякова, Н. Самоукина и др.) – 

комплексы коротких упражнений-этюдов мимического, пластического, 

жестового, двигательного характера (релаксационные, адаптационные, 

позиционные, защитные, сенсорные); – мозговой штурм (А. Осборн) как 

организация групповой формы мышления, не только позволяющей 

объединить творческие усилия отдельных индивидов, но и способствовать 

проявлению и повышению творческого потенциала каждого члена группы. 

Его цель – формирование алогического стиля мышления, свободного от 

контроля и критики рассудочного сознания; создание творческой 

атмосферы, обеспечивающей радость интеллектуального общения. 

Мозговой штурм может быть использован в начале большой работы (поиск 

режиссерского решения при постановке спектакля, выбор средств 

визуализации музыкального произведения и т.п.) и в процессе творческих 

занятий; – синектика (У. Гордон, С. Альтшуллер) – «соединение 

разнородного» в творчестве и игре. Ее цель – формирование у личности 

особого видения проблемы, опирающегося на образы, метафоры, 

сравнения, аналогии, способствующие превращению известного в 

неизвестное, обычного в необычное; формирование аналогического 

мышления, центральную роль в котором играет критика. К средствам 

методического обеспечения относится и работа на перемене. В работе с 

детьми младшего возраста, при проведении комбинированных, 

комплексных и тематических занятий необходимый детям 

«содержательный отдых», смена видов деятельности, движение, 

релаксация могут быть уже включены в содержание (как правило, между 

технической и творческой частями или между повторением старого и 

разучиванием нового репертуара). Требования к организации работы на 

перемене: – сменность видов деятельности; – учёт гигиенической и 

эстетической обстановки в помещении; – обеспечение безопасности и 

охраны здоровья детей (во время перемены все дети должны быть в поле 
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внимания педагога); – соотнесённость содержания работы на перемене с 

содержанием занятия или другой формы работы; – свободный 

развивающий характер деятельности детей на перемене; – учёт 

индивидуальных особенностей детей; – активная позиция руководителя.  

      Перемена используется и для подготовки к следующей части 

занятия совместными усилиями педагога и детей, которые получают 

различные посильные поручения (разложить бумагу для записей, принести 

магнитофон, достать из шкафа реквизит, убрать на место уже не нужную 

атрибутику и т.д.).  

     Наконец, необходимым средством методического обеспечения 

деятельности объединения является и работа с родителями. Используются 

такие основные формы: – проведение родительских собраний; – 

анкетирование; – концерты и открытые занятия для родителей; – 

совместные праздники (просмотры, экскурсии); – непосредственное 

участие родителей в деятельности творческого объединения. Условиями 

успешности этой работы являются: – точная и корректная диагностика 

статуса ребёнка в семье и стиля семейного воспитания; – создание 

заинтересованности родителей не только в продуктивном, но и в 

развивающем результате занятий ребёнка в творческом объединении; – 

информированность родителей о процессе работы объединения, в котором 

занимается ребёнок; – установление традиций проведения совместных с 

родителями мероприятий; – умение педагога «говорить на языке» и детей, 

и родителей (что в каждом конкретном случае весьма индивидуально). – 

чёткая принципиальная позиция педагога по всем вопросам деятельности 

объединения и работы каждого ребенка в нем Специфика работы 

театрально-музыкального творческого объединения также предполагает 

определённую форму построения занятий.  

      Каждое занятие целесообразно начинать с «технической части» – 

наработки навыков актёрской игры, сценического мастерства и вокальной 

техники (распевания). Продолжительность разминки от 20 до 40 минут, в 

зависимости от задач этапа работы коллектива и временных возможностей. 

Структура и наполнение разминки Часть разминки Упражнения Моторная  

• Для головы и шеи: наклоны, вращение, вытягивание  

• Плечи и руки: пожимание, вращение, торсии, вытяжки • Корпус: 

вращение, вытягивание, торсии с руками, вес  

• Ноги: вращение, прыжки, приседания. 

 • Ритмические упражнения (эхо, пулеметная очередь…) 

 • Упражнения на внимание (ловля хлопка, мяу-пшшш…) 

Артикуляционная  

• Разминка для губ и челюстей: вращение, растягивание  

• Для языка: уколы, вытягивание, болтушки  

• Вибрации с постукиванием кончиками пальцев и кулаками. 

Дикционная 

 • А-о-у-э-ы + слоги  

• Контрастные гласные + скороговорки  

• Чистоговорки с напрашивающимися рифмами  
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• Скороговорки с ритмическими рисунками Интонационная • 

Скороговорки с заданной интонацией 

 • «Лепка фразы» с заданными интонациями – 2 команды  

• Одна интонация (на имя, на счет) 

 • Пулеметная очередь интонаций Пластическая  

• Разделение на группы 

 • Этюды по темам 

 • Этюды по картинам  

• Игры (ниточка, шар, канат, зеркало, тень, кошки, лепка) 

Требования к проведению разминки: 

 • Темп.  

• Мотивированность учащихся 

. • Эмоциональный подъём. 

 • Соотнесение с общими задачами на данном этапе работы 

объединения.  

• Индивидуальный и дифференцированный подход.  

• Включение в каждую часть задач импровизационного, творческого, 

партнерского характера. С самого начала обучения актёрскому мастерству 

необходимо развивать у учащихся «чувство локтя». Театр – искусство 

коллективное. Поэтому данные упражнения целесообразны не только на 

начальном этапе, но и на протяжении всего периода обучения как средство 

собрать внимание, мобилизовать, разделить на творческие команды группу 

перед началом занятия, репетиции. 

   Групповые упражнения вырабатывают умение чувствовать своих 

партнёров. Используется комплекс упражнений такого рода: «встать по 

пальцам», «собрать разобранные предметы», «собрать радугу», «собрать 

одноцветные цветки из лепестков», «собрать разрезанные картинки», 

«поменяться местами», «японская машинка», «третий лишний» и др. При 

выполнении упражнений поощряется импровизационность, умение 

обучающихся придумать как можно больше разных этюдов в рамках 

заданного упражнения. Специальные упражнения посвящены отработке 

техники бессловесного действия как основы физического действия на 

сцене. 

     Отрабатываются такие элементы этой техники, как: – вход, то 

есть любое движение к объекту (реальному – видимому или невидимому 

зрителю, воображаемому; одушевлённому или неодушевлённому; 

материальному или нематериальному). Виды входа (этюды и упражнения): 

«к цели, к делу, думая, ища, уходя»; – оценка (первый момент всякого 

осознаваемого субъектом действия, когда цель его только возникает в 

сознании); – мобилизация (та или иная концентрация внимания человека 

на цели).  

      Ей предшествует «мобилизованность» – степень готовности 

человека к деятельности до уяснения цели (до оценки). После оценки 

мобилизованность переходит в ту или иную мобилизацию. 

Мобилизованность выражается в общей собранности внимания и, 

следовательно, в направлении взгляда, в глазах, в дыхании, в общей 

подтянутости мускулатуры тела и, в частности, позвоночника. Это – 
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рабочее состояние тела, его приспособленность к затрате усилий и 

относительно широкому выбору действий; – пристройка, которая 

начинается немедленно после оценки, когда в сознании возникает 

конкретная, предметная цель; это – преодоление физических преград, 

препятствий на пути к цели. Пристройка бывает двух видов: для 

воздействия на неодушевленные предметы и для воздействия на партнера. 

Большое внимание при тренинге пристройки уделяется выработке умения 

подсознательно ощущать свой вес как вид изменения в бессловесном 

действии (три вида веса – тяжёлый, лёгкий, «с достоинством»); – 

воздейстёие (непосредственное воздействие на партнёров в той или иной 

форме). Объектом словесного воздействия является сознание человека; 

воздействие на сознание партнера производится с целью переделать его, 

перестроить, приспособить к интересам действующего. Имеется шесть 

«адресов» воздействия на сознание – внимание, чувство, воображение, 

память, мышление и воля . При словесном воздействии особое значение 

имеет лепка фразы. Действовать словами – это значит рисовать ими 

картину не для слуха, а для глаза партнёра, внедрять в его сознание свои 

видения. Чтобы действовать словами, нужно, прежде всего, видеть, 

отчётливо представлять себе то, о чём говоришь. Средство такого 

рисования – использование всего диапазона голоса. Рисуемая словами 

картина в зависимости от её содержания состоит из более крупных и более 

мелких частей – элементов и их связей (в том числе, из общих логических 

и интонационных конструкций). Внутренняя психологическая сторона 

«лепки фразы» заключается в умении видеть не только присутствующие в 

ней элементы, а цельную картину, состоящую из отдельных частей: 

Субординация ударных слов в различных фразах при рисовании одной 

картины создаёт перспективу речи, увлекающую слушателей. Средства 

словесной живописи – паузы, повышения, повышения, усиление, 

ослабление звука и темп. Этими средствами выделяются ударные слова. 

Упражнения по «лепке фразы», используемые в объединении: медленное 

чтение, выделение ударных слов, словесный рисунок, наблюдение, цифры 

или «тарабарский язык» и др.  

    Значительное место в методике развития сценических 

способностей учащихся занимает тренинг пластики. Пластика 

(пластичность) в искусстве – художественная выразительность объёмной 

формы, достигаемая за счет эмоциональности, образной убедительности, 

внутренней смысловой наполненности скульптурной формы, а в 

театральной педагогике: – средство физического совершенствования 

организма ребёнка; – раздел основ актерского мастерства; – одно из 

выразительных средств сценического действия. Основная задача занятий 

пластикой в театральной педагогике – гармонизация взаимодействия тела, 

разума и эмоций человека и его взаимодействий с миром. Упражнения и 

игры на развитие пластических способностей очень нравятся детям, несут 

необходимую для них эмоциональную и образно-смысловую нагрузку 

(дают возможность то отдохнуть, то сосредоточиться, то подвигаться). Их 

можно весьма органично и продуктивно сочетать с дыхательной и 

артикуляционной гимнастикой, этюдами на бессловесное действие; они 

дают детям возможность творчески, выразительно проявить себя и увидеть 
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другого; наконец, в них решается множество специальных задач развития 

сценических способностей детей (кинестатических ощущений, чувства 

ритма, контакта с партнером, чувства меры и т.д.). В работе с детьми могут 

использоваться как подвижные игры с постепенно усложняющимся 

пластическим компонентом правил («Море», «Испорченный телефон» и 

т.д.), так и специальные упражнения и этюды. В занятиях по пластике 

решаются задачи: – физический и эмоциональный разогрев; – 

концентрация внимания; – релаксация, расслабление; – координация 

движений и равновесие; – освоение пространства; – создание образа. Для 

тренировки пластики используется целый комплекс специальных 

пластических упражнений: «Волшебная булавка» (на воображение), 

«Переход в Зазеркалье» (на внимание, воображение и быстроту реакции), 

«Два кота» (на память и воображение), «Перетягивание верёвки» (на 

воображение и раскрепощение), «Падающие мячи» (на воображение и 

раскрепощение), «Ритмическое эхо» (на развитие чувства темпоритма), 

«Спасатели» (на быстроту реакции и мобилизацию), «Тир» (на внимание и 

быстроту реакции), «Каша в кастрюле» (на раскрепощение и 

воображение), «Ямы в воде» (на быстроту реакции и воображение), 

«Слепой ловит невидимку» (на воображение и быстроту реакции), 

«Неприятные ощущения» (на память и воображение), «Краски» и «Мокрая 

курица» (на воображение и раскрепощение), «Хрустальный шар» (на 

воображение и восстановление энергетического баланса малой группы) 

информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет 

источники;  

− кадровое обеспечение – целесообразно перечислить педагогов, 

занятых в реализации программы, охарактеризовать их профессионализм, 

квалификацию, критерии отбора. 

 

2.3 Формы аттестации (контроля) 

 

Способы проверки результатов обучения 

Диагностика по методике О.С. Ушаковой (знания о жанровых и 

стилистических особенностях произведений литературы, уровень 

ачитанности и способности в области словесного творчества, авторские 

сочинительские произведения или сочинительство в соавторстве). 

Организация художественно-речевой и театрализованной  

деятельности 

Диагностика: 

– техники речи (артикуляция, дикция, орфоэпия, тембр, темп и т.д.); 

– интонационной выразительности речи (способность к 

интонированию по образцу, по заданию, на основе образа); 

– уровня развития исполнительских умений (на основе исполнения 

ребёнком художественного произведения); 

– уровня моторно-двигательного развития (чувство ритма, пластика, 

координация движений); 

– уровня коммуникативного и рефлексивного развития (в процессе 

беседы с ребёнком). 

Основы вокального искусства и организация вокального ансамбля 



20  

Диагностика музыкальных данных: 

– слуха (определение количества и высоты звуков); 

– ритма (повторение ритмических построений); 

– голосовых данных (исполнение знакомой песни с сопровождением 

и без него); 

– интонационно-слуховых данных (на основе доступного 

музыкального материала); 

– музыкальной памяти (на основе небольших музыкальных 

построений). 

Методы и формы диагностики могут варьироваться (беседа, игра, 

театрализация, досуг и т.д.). В качестве параметра определения 

достигнутых результатов служит уровень овладения художественными 

умениями (в сравнении с начальным) и творческие достижения каждого 

обучающегося. 

Основы сценического движения и сценического танца 

Диагностика: 

– физического и соматического здоровья ребёнка; 

– уровня развития двигательной координации и чувства ритма; 

– готовности и умения воспроизвести танцевальные движения на 

предложенную музыку. 
 

 
Время 

проведения 

Цель проведения Форма контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале 

учебного года 

Определение уровня 

развития учащихся, их 

способностей 

Беседа, опрос, 

тестирование, анкетирование 

Текущий контроль 

В течение 

всего 

учебного года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности 

обучающихся в обучении. 

Выявление отстающих и 

опережающих обучение. 

Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

контрольное   занятие. 

Самостоятельная работа. 

Промежуточный контроль 
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По окончании 

изучения темы 

или раздела. В 

конце месяца, 

полугодия. 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение результатов 

обучения. 

Конкурс, 

концерт, фестиваль, праздник,  

презентация творческих 

работ, тестирование, 

анкетирование 

Итоговый контроль 
В конце 

учебного года 

или курса 

Определение изменения 

уровня развития детей, их 

творческих способностей. 

Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

обучающихся на 

дальнейшее обучение. 

Получение сведений для 

совершенствования 

образовательной 

программы и методов 

обучения. 

Конкурс, 

концерт, фестиваль, праздник, 

творческая работа, 

коллективная рефлексия, 

коллективный анализ работы, 

отзыв, самоанализ,  

презентация творческих работ, 

тестирование, анкетирование 

и др. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Для успешной реализации программы разработаны и применяются 

следующие дидактические материалы: 

иллюстративный и демонстрационный материал: 

• иллюстративный материал к теме «Путешествие по линии времени»;  

• иллюстрации, репродукции к темам по истории театра;  

•  иллюстрации по темам  «Сценический костюм», «Театральный грим», 

«Сценография». 

• таблицы, схемы «Изготовление декораций»; 

раздаточный материал: 

• карточки с упражнениями по теме  «Практическая работа над голосом»; 

• карточки с заданиями к разделу «История театра»; 

• вспомогательные таблицы;  

материалы для проверки освоения программы:  

• карточки с заданиями для  занятий-зачётов, экзамена-выступления по 

разделам программы; 

• творческие задания; 

• тесты по разделу «История театра»; 

• кроссворды, викторины и др. 

В учебно-воспитательный процесс следует включать экскурсии в 

краеведческие музеи, вечера-встречи с деятелями театрального искусства, 

воспитательные мероприятия, психологические тренинги, посещение 

спектаклей профессионального и любительских театров,  что  позволит 

накопить и расширить зрительский опыт воспитанников, развить у них умение 

отличать настоящее искусство от «лживого», приходить к правильному 

нравственному суждению. 
  



22  

2.5 Методические материалы 

При реализации программы  используются как традиционные методы 

обучения, так и инновационные технологии: репродуктивный метод (педагог 

сам объясняет материал); объяснительно-иллюстративный метод 

(иллюстрации, демонстрации, в том числе показ видеофильмов); проблемный 

(педагог помогает в решении проблемы); поисковый (воспитанники сами 

решают проблему, а педагог делает вывод); эвристический (изложение 

педагога + творческий поиск обучаемых), методы развивающего обучения, 

метод взаимообучения, метод временных ограничений, метод полных 

нагрузок (превращает тренинг в цепь целесообразных, вытекающих одно из 

другого упражнений), метод ступенчатого повышения нагрузок (предполагает 

постепенное увеличение нагрузок по мере освоения технологии 

голосоведения и сценической речи), метод игрового содержания, метод 

импровизации. 

Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность 

занятий, повышает интерес учащихся к учебному процессу. 

В процессе обучения применяются такие формы занятий: групповые 

занятия, индивидуальные, теоретические, практические, игровые, семинары, 

творческие лаборатории, соревнования, конкурсы, устный журнал, экскурсии, 

занятие-путешествие, занятия  зачёты, экзаменационные показы. 

В зависимости от поставленной цели: обучающей, воспитывающей, 

развивающей используются различные  формы работы на занятиях: 
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