
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный профессионально-педагогический 

университет» 
 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ КАК СРЕДСТВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра 

направления 44.03.01 Педагогическое образование  

профиля «Художественное образование» 

 профилизации «Менеджмент в музыкальном искусстве и образовании»  

 

 

 

Идентификационный код ВКР: 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2016 



 
3 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный профессионально-педагогический 

университет» 

Институт гуманитарного и социально-экономического образования 

Кафедра музыкально-компьютерных технологий, кино и телевидения 

К ЗАЩИТЕ ДОПУСКАЮ: 

Заведующая кафедрой МКТ 

________Л.В. Кордюкова 

«___»_____________2016 г. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ КАК СРЕДСТВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Выпускная квалификационная работа бакалавра 

направления 44.03.01 Педагогическое образование  

профиля «Художественное образование» 

профилизации «Менеджмент в музыкальном искусстве и образовании» 

Идентификационный код ВКР: 

Исполнитель: 

студент группы ММ-411                                                                   А.И. Резчикова 

Руководитель:                                                                                        Л.М. Кетова 

доцент кафедры музыкально- 

компьютерных технологий, канд. пед. наук 

Нормоконтроль:     

Зав. кафедрой МКТ                                                                          Л.В. Кордюкова 

доцент, кандидат искусствоведения 

Екатеринбург, 2016 



 
4 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................... 5 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ КАК СРЕДСТВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ…………………………………………………………………..1

0 

1.1. Особенности формирования творческих способностей младших 

школьников .............................................................................................................. 10 

1.2. Театральная деятельность как средство развития личности ребенка 

в системе дополнительного образования .............................................................. 18 

1.3. Способы организации деятельности детской театральной студии .......... 24 

ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ 

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ............................. 33 

2.1. Характеристика авторской программы по развитию творческих 

способностей младших школьников на занятиях театральной студии 

«Каламбур» .............................................................................................................. 33 

2.2. Реализация авторской программы «Ведущий за собой» ........................... 43 

2.3. Анализ апробации авторской программы в деятельности театральной 

студии «Каламбур» ................................................................................................. 51 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 61 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ....................................... 65 

Приложение 1. Авторская программа «Ведущий за собой»…………..……….69 

 

  



 
5 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Главной задачей современного образования является формирование 

личности человека. Формирование личности человека в процессе образования 

и воспитания предполагает, прежде всего, развитие его творческих 

способностей.  

Развитие творческих способностей учащихся является важнейшей 

задачей современной школы. Особую значимость в развитии творческих 

способностей младших школьников играют предметы художественно-

эстетического цикла: музыка, изобразительное искусство, хореография и др. 

Но к сожалению, в школьную программу не входит изучение театра 

и театральной деятельности. Между тем, роль театра в развитии личности 

человека трудно переоценить. С древности человечество использовало театр 

и формы театрального действа в целях образования, развития личности 

и общества. Возможности театра как искусства синтетического, 

соединяющего в себе литературу, музыку, танец, безграничны. 

Одним из незаменимых средств формирования творческих способностей 

является занятие театральной деятельностью в рамках театральной студии 

в системе дополнительного образования. Сложившаяся в России система 

дополнительного образования детей обладает уникальным потенциалом 

развития разнообразных способностей обучающихся. 

В отличии от школы, занятия в учреждениях дополнительного 

образования протекают в рамках свободного времени ребенка, которое 

он может отдавать познавательному досугу или проводить его 

в неформальной компании сверстников. При этом ребенок чаще всего 

находится в ситуации добровольного выбора той или иной формы 

организации досуга. Именно дополнительное образование зачастую является 

определяющим фактором в выборе профессии, образа мыслей и жизни 

подрастающего человека.  
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Занятия в театральной студии оказывают непосредственное 

эмоционального воздействия на личность ребенка. Будь он зрителем или 

исполнителем самой главной роли, ребенок вступает с героями спектакля 

в эмоциональный контакт, переживает вместе с ними. Такое глубокое 

сопереживание затрагивает чувственную и интеллектуальную сферу ребенка. 

Сравнение себя с героем и сопоставление своих поступков с его поступками 

меняют взгляды на похожие ситуации, происходящие в жизни, или становятся 

подтверждением и утверждением собственной, начинающей складываться 

в этом возрасте, жизненной позиции. 

Но на практике, недостаточно используются возможности 

формирования творческих способностей младших школьников с помощью 

театральной деятельности. В системе дополнительного образования 

недостаточно развернута сеть театральных студий и других театральных 

объединений при школах, при клубах. Помещения студий часто 

не оборудованы современной аппаратурой, находятся в неудобных для 

занятий помещениях, нуждаются в более активной поддержке администрации. 

Отсюда следует ряд противоречий, между: 

• необходимостью широкого использования потенциала театральных 

студий для формирования творческих способностей младших школьников 

и недостаточным их количеством в системе дополнительного образования; 

• необходимостью материального и организационного обеспечения 

детских театральных студий и недостаточной поддержкой со стороны 

муниципальных органов и общественности; 

• необходимой потребностью в профессиональных педагогах, 

руководителях театральных студий и недостатком специалистов такого 

профиля; 

• необходимостью строить работу театральной студии на хорошей 

методической базе и недостатком необходимых образовательных программ 

по развитию творческих способностей на основе детских театральных студий. 
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Проблема исследования: способы эффективной организации детской 

театральной студии для развития творческих способностей детей.  

Тема исследования: «Организация театральной студии как средства 

формирования творческих способностей младших школьников в системе 

дополнительного образования». 

Цель работы: теоретически обосновать необходимость организации 

театральной студии для развития творческих способностей младших 

школьников в системе дополнительного образования, разработать и внедрить 

авторскую образовательною программу. 

Объект исследования: формирование творческих способностей младших 

школьников в системе дополнительного образования детей. 

Предмет исследования: особенности формирования творческих 

способностей детей на занятиях в театральной студии. 

Гипотеза: формирование творческих способностей младших школьников 

на занятиях в театральной студии будет успешным, если: 

• будет выстроено как целенаправленная педагогическая деятельность 

с использованием эффективных форм и методов работы (беседа, диалог, 

театральная импровизация, интерактивное и игровое общение); 

• будет учитывать возрастные особенности младших школьников; 

• будет проводиться на основе авторской программы по развитию 

творческих способностей в соответствии с требованиями современного 

менеджмента. 

Задачи:  

1) раскрыть особенности формирования творческих способностей 

младших школьников; 

2)  показать театральную деятельность как фактор развития личности 

ребенка в системе дополнительного образования; 

3) рассмотреть способы организации деятельности детской театральной 

студии; 
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4) дать характеристику авторской программе «Ведущий за собой»; 

5) описать опыт реализации авторской программы «Ведущий за собой» 

на базе детской театральной студии «Каламбур»; 

6) проанализировать внедрение авторской программы в деятельность 

театральной студии. 

Методологической основой исследования являются научные труды 

отечественных и зарубежных учёных в области педагогики и психологии 

(Выготский Л.С., Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л.(добавить), в области 

театральной педагогики (Люблинский И.JI, Рубина Ю.И., Шильгави В.П., 

Ершова А.П., Карпинской Н.С., Михайлова, А.Я., Пеня Т. Г, Стуль М. П, 

Разбаш М.А, Чухман Е.К.), труды в области менеджмента в культуре (Пилилян 

Е.К., Тульчинский Г. Л. и др., в области развития творческих способностей 

детей с помощью театра и театральной деятельности (Л. С. Выгодский, 

Н.А. Бердяев, Д. С. Лихачёв, А. С. Каргин, В. А. Разумный, Мотков О.И., 

Артемьева Т.И., Ермолаева-Томина Л.Б., Теплов Б.М., Мелик-Пашаев  А.А.), 

а также исследования по организации работы детской театральной студии 

Ершовой А.П., Щегольковой С.В. 

Методы исследования:  

теоретические – анализ документов по вопросам образования, 

действующих планов и программ (различных уровней и типов 

образовательных учреждений по дисциплинам), учебно-программной 

документации, учебных пособий, методических материалов, рабочих 

программ, учебных планов; классификация; аналогия; моделирование 

(педагогических условий; этапов и содержания методики по формированию 

творческих способностей младших школьников). 

эмпирические – педагогическое наблюдение; тестирование; беседа 

(диалог, дискуссия); опрос (устный, письменный); творческие задания; 

рефлексивный анализ личного опыта соискателя; мониторинг процесса 
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(в соответствии с исследовательской проблематикой; изучение, наблюдение, 

измерение, сравнение; анкетирование. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что рассмотрены 

подходы к изучению творческих способностей младших школьников 

с помощью театральной деятельности, в том числе в рамках театральной 

студии. 
Практическая значимость работы состоит в возможности внедрения 

авторской образовательной программы по развитию творческих способностей 

младших школьников на занятиях детской театральной студии в практику 

работы куба по месту жительства «Искра» и в другие учреждения 

дополнительного образования. 

Апробация и внедрение результатов исследования проводились на базе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей 

клуба по месту жительства «Искра», город Екатеринбург. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ КАК СРЕДСТВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Особенности формирования творческих способностей 

младших школьников 

 
Проблема исследования развития творческих способностей находится 

в центре внимания современных отечественных педагогов и психологов. Так 

советский психолог, основатель школы дифференциальной психологии 

Б.М. Теплов, под творческими способностями понимал «определённые 

индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека 

от другого, которые не сводятся к наличному, имеющемуся уже у человека 

запасу навыков и знаний, а обуславливают лёгкость и быстроту 

их приобретения» [6, с. 19]. 

Шадриковым В.Д., автором  теории системогенеза 

деятельности и теории способностей, творческие способности определялись 

как «свойство функциональных систем, реализующих отдельные психические 

функции, которые имеют индивидуальную меру выраженности, 

проявляющуюся в успешности и качественном своеобразии освоения 

деятельности» [6, с. 19]. 

Большакова Л.А. творческие способности определяет, как «сложное 

личное качество, отражающее способность человека к творчеству в разных 

сферах жизнедеятельности, а также позволяет оказывать поддержку 

в творческой самореализации другим людям. Это высокая степень 

увлечённости, интеллектуальной активности, познавательной 

самодеятельности личности» [7, с. 14]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
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Мотков О.И. под творческими способностями понимал способность 

удивляться и познавать, умение находить решения в нестандартных ситуациях 

считал, что это нацеленность на открытие нового и способность к глубокому 

осознанию своего опыта [30, с. 126]. 

Определение творческих способностей, которое дано в «Педагогической 

энциклопедии» рассматривает их как «способности к созданию оригинального 

продукта, изделия, в процессе работы над которыми самостоятельно 

применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются 

хотя бы в минимальном отступлении от образца индивидуальность, 

художество» [48]. 

Проанализировав различные определения, можно обобщить, что под 

творческими способностями понимаются индивидуальные психологические 

особенности ребёнка, которые не всегда зависят от умственных способностей 

и проявляются в детской фантазии, воображении, особом видении мира, 

в наличии своей точки зрения на окружающую действительность. 

Вопросом творческих способностей занимались многие психологи, 

философы, педагоги. Достаточно назвать таких авторов, как Л. Н. Коган, 

Л. С. Выгодский, Н. А. Бердяев, Д. С. Лихачёв, А. С. Каргин, В. А. Разумный, 

Мотков О.И. и другие. Сначала творческие способности отождествлялись 

с интуицией, затем прямое отождествление было с интеллектом. 

От отождествления с интеллектом перешло к противопоставлению. 

Было доказано, что творческие способности имеют свою локализацию – это 

«особая точка» индивидуальных свойств, которые не зависят 

от интеллектуальности, так как большинство испытуемых с высоким 

интеллектом имели низкие творческие способности. 

Для определения творческих способностей Богоявленская Д.Б. выделяет 

следующие параметры: 

• беглость мысли (количество идей); 
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• гибкость мысли (способность переключаться с одной идеи 

на другую); 

• оригинальность (способность производить идеи); 

• любознательность; 

• воображение и фантазия [6, с. 20]. 

Важнейшей задачей современной школы является развитие творческих 

способностей учащихся. Этот процесс охватывает все этапы развития 

личности ребенка, пробуждает инициативность и самостоятельность 

принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность 

в себе. Особую значимость в развитии творческих способностей младших 

школьников играют предметы художественно-эстетического цикла (музыка, 

изобразительное искусство, хореография) [4, с. 32]. 

Заметная роль в школьной программе по изобразительному искусству 

отведена декоративно-прикладному творчеству. Большую роль в развитии 

творческих способностей детей занимают занятия по шитью, вязанию, 

макраме, оригами. Изучив основы вязания, дети сами комбинируют узоры, 

творчески подходят к выполнению изделия. Раскроив себе изделие, дети 

подбирают оформление для изделия по принципу цветовой гаммы. В процессе 

таких занятий у детей развивается логическое мышление, творческое 

воображение. 

Важное место в художественно-творческой деятельности детей занимает 

музыка. В младшем школьном возрасте зарождается интерес к серьёзным 

занятиям музыкой, который в дальнейшем может перерасти в настоящее 

увлечение и способствовать развитию музыкального дарования. Дети учатся 

петь, выполнять разнообразные ритмичные движения под музыку, в частности 

танцевальные. Вокальные занятия так же cпособствуют развитию творческих 

способностей. Пение развивает музыкальный слух и вокальные способности. 

Для раскрытия творческих способностей используются коллективно 

разыгрываемые этюды, музыкально-танцевальные импровизации. 
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Развитие творческих способностей ребенка, его самостоятельности, 

инициативы, стремления к самореализации и самоопределению реализуются 

не только школой, но и учреждениями дополнительного образования детей, 

имеющим богатый опыт работы в нашей стране и призванными 

удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные, социокультурные 

и образовательные потребности ребенка. Дополнительное образование 

является средством мотивации развития личности к познанию и творчеству 

через широкое разнообразие видов деятельности. 

Занятия в различных учреждениях дополнительного образования 

помогают решить проблемы с развитием личности ребенка. Существует 

проблема, волнующая многих педагогов, психологов, родителей: у одних 

детей возникают страхи, срывы, заторможенность, а у других, наоборот, 

развязность и суетливость. У детей часто отсутствуют навыки произвольного 

поведения, недостаточно развиты память, внимание и речь. Самый короткий 

путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятие сжатости, обучения 

чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, 

фантазирование, сочинительство. Все это может дать театрализованная 

деятельность. Являясь одним из распространенных видов детского творчества, 

именно драматизация связывает художественное творчество с личными 

переживаниями, театр обладает силой воздействия на эмоциональный мир 

ребенка. 

Театрализованная деятельность создаёт условия для развития 

творческих способностей. Этот вид деятельности требует от детей внимания, 

сообразительности, быстроты реакции, организованности, умения 

действовать, подчиняясь определённому образу, перевоплощаясь в него, живя 

его жизнью. Поэтому, наряду со словесным творчеством драматизация или 

театральная постановка представляет распространенный вид детского 

творчества. 
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В драматической форме осуществляется целостный круг воображения, 

в котором образ, созданный из элементов действительности, воплощает 

и реализует слова в действительность, хотя бы и условную. Таким образом, 

стремление к действию, к воплощению, к реализации, которое заложено 

в самом процессе воображения, именно в театрализации находит полное 

осуществление. Дети сами сочиняют, импровизируют роли, инсценируют 

готовый литературный материал. Это словесное творчество детей, нужное 

и понятное самим детям. Изготовление бутафории, декораций, костюмов дает 

повод для изобразительного и технического творчества детей. Дети рисуют, 

лепят, шьют, и все эти занятия приобретают смысл и цель как часть общего, 

волнующего детей замысла. И, наконец, сама игра, состоящая в представлении 

действующих лиц, завершает всю эту работу и дает ей полное и окончательное 

выражение. 

Театрализованная деятельность позволяет решать многие задачи. 

Разнообразие тематики, средств изображения, эмоциональности 

театрализованной деятельности дают возможность использовать их в целях 

всестороннего развития личности её творческих способностей [5, c. 21]. 

Вопросы, поставленные при подготовке к театрализованной деятельности, 

побуждают думать, анализировать довольно сложные ситуации, делать 

выводы и обобщения. В процессе работы над выразительностью реплик 

персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарный 

запас слов ребенка, совершенствуется звуковая сторона речи. Новая роль, 

особенно диалог персонажей, ставит ребенка перед необходимостью ясно, 

четко, понятно изъясняться. Художественная выразительность образов, иногда 

комичность персонажей усиливают впечатление от их высказываний, 

поступков, событий, в которых они участвуют. 

В театрализованной деятельности литературное произведение 

подсказывает действия, но их еще нужно воссоздать с помощью движений, 
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мимики и жестов. Все выразительные средства ребенок перенимает 

от педагога.  

В создании образа героя особенно велика роль слова. С помощью него 

ребенок способен выразить свои мысли и чувства, понять переживания 

партнеров, согласовывать с ними свои действия.  

Тематика и содержание театрализованной деятельности, как правило, 

имеет нравственную направленность, которая заключена в каждой сказке. 

Ребенок начинает сравнивать себя с полюбившимся образом, 

перевоплощается в него, живет его жизнью. Дети в младшем школьном 

возрасте чаще всего хотят подражать положительным персонажем, поскольку 

положительные качества поощряются, а отрицательные осуждаются.  

Большое и разнообразное влияние театрализованной деятельности 

на личность ребенка позволяет использовать их в качестве сильного, 

но ненавязчивого педагогического средства, так как сам ребенок испытывает 

при этом удовольствие, радость. Театр может влиять на воспитание детей 

путем разнообразия используемых тем занятий, подбирающихся 

на разносторонние интересы детей.  

Также влияет на эстетические вкусы детей грамотно оформленный 

спектакль (декорации, костюмы) Активное участие ребят в подготовке 

атрибутов, декораций развивает вкус, воспитывает чувство прекрасного. 

Эстетическое влияние театрализованных игр может быть более глубоким: 

восхищение прекрасным и отвращение к негативному вызывают нравственно-

эстетические переживания, которые, в свою очередь, создают 

соответствующее настроение, эмоциональный подъем, повышают жизненный 

тонус ребят [5, с. 77]. 

Гармоничное сочетание разных видов художественной деятельности 

в театральной студии позволяет решить задачу формирования 

художественного вкуса и творческой активности младших школьников 
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(Л.С. Выготский, Р.И. Жуковская, Н.С. Карпинская, Д.В. Менджерицкая, 

Б.М. Теплов и др.) [12, c. 46]. 

Творческие способности – далеко не новый предмет исследования. 

Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес людей 

во все времена. Однако в прошлом у общества не возникало особой 

потребности в овладении творчеством людей. Таланты появлялись как 

бы сами собой, стихийно создавали шедевры литературы и искусства: делали 

научные открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым потребности 

развивающейся человеческой культуры.  

В наше время ситуация коренным образом изменилась. Жизнь в эпоху 

научно-технического прогресса становится все разнообразнее и сложнее. 

И она требует от человека не шаблонных, привычных действий, 

а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации 

к новым условиям, творческого подхода к решению больших и малых 

проблем. Если учесть тот факт, что доля умственного труда почти во всех 

профессиях постоянно растет, а все большая часть исполнительской 

деятельности перекладывается на машины, то становиться очевидным, 

что творческие способности человека следует признать самой существенной 

частью его интеллекта и задачу их развития, одной из важнейших задач 

в воспитании современного человека. Ведь все культурные ценности, 

накопленные человечеством – результат творческой деятельности людей. 

И то, насколько продвинется вперед человеческое общество в будущем, будет 

определяться творческим потенциалом подрастающего поколения. 
Воспитание творческих способностей младших школьников будет 

эффективным лишь в том случае, если оно будет представлять собой 

целенаправленный процесс, в ходе которого решается ряд частных 

педагогических задач, направленных на достижение конечной цели. 

Так же важна заинтересованность в занятиях самого педагога. 
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Изучив теоретические основы формирования творческих способностей 

младших школьников и выявив педагогические условия формирования, 

мы сделали следующие выводы. 

Таким образом, творческие способности являются необходимым 

условием творческой деятельности человека. Под творческими способностями 

понимаются такие индивидуально-психологические особенности личности, 

которые позволяют ей осуществлять творческую деятельность т.е. создавать 

нечто новое в духовной или практической сфере.  

Творческие способности формируются только в процессе деятельности 

человека, их необходимо развивать с раннего детства. Поэтому формирование 

творческих способностей является одной из важнейших задач образования. 

Развитие творческих способностей ребенка, его самостоятельности, 

инициативы, стремления к самореализации и самоопределению реализуется 

не только в школе, но и в учреждениях дополнительного образования, 

в том числе в театральных кружках и студиях. 

Театральная деятельность является незаменимым средством 

формирования творческих способностей, так как возможности театра как 

искусства синтетического, соединяющего в себе литературу, музыку, танец 

безграничны. Театральная деятельность способствует развитию 

эмоциональной сферы ребенка, воображения, фантазии, образного мышления 

и преодолению психологической зажатости. В процессе занятий в театральной 

студии закладываются основы актерских навыков в области пластики 

движений, сценической речи, способности к перевоплощению в образы 

персонажей спектакля и др. Развитие всех этих качеств и навыков в конечном 

счете направленно на формирование гармонической личности ребенка. 
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1.2. Театральная деятельность как средство развития личности 

ребенка в системе дополнительного образования 

 
Анализ литературы о театральном искусстве показывает, что первые 

театральные постановки специально для детей возникли в семье. В описании 

быта дворянства и интеллигенции первой трети XIX века можно найти 

множество таких примеров. В «Воспоминаниях» Марии Федоровны 

Каменской (1817-1899) красочно, с обилием деталей описаны семейные 

спектакли. «В зале давались вечеринки, маскарады и спектакли. В старину 

люди были сентиментальны, и потому эти спектакли давались всегда 

сюрпризом и непременно по случаю чьих-либо именин. Виновник торжества, 

«именинник», всегда был глубоко тронут сюрпризом и благодарил родных-

актеров со слезами на глазах. Актеры были счастливы тем, что игру 

их похвалили. Хозяева театра блаженствовали уже тому, что к ним собрались 

милые им люди и что удалось их повеселить [33, с. 25]. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы свидетельствует о том, 

что семейные театральные постановки для детей и с их участием играли 

важную роль в их развитии. домашние театры первыми приобщали детей 

к театральному искусству. Они не только приносили радость понимания 

искусства театра, но и воспитывали художественный вкус, учили ребенка 

лучше понимать окружающий его мир. 

«Светлой радостью детства» называл свой детский театр марионеток 

великий русский писатель Михаил Юрьевич Лермонтов. По воспоминаниям 

современников, жизнь пятилетнего Михаила Лермонтова в Тарханах была 

наполнена весельем, играми и забавами. Но особенно он увлекался лепкой 

из красного воска. Военные колесницы и боевые слоны, украшенные бусами, 

стеклярусом и фольгой, были выполнены так тщательно, что вызывали 

искреннее восхищение всех обитателей барского дома. Но однажды Мишель 

решил «оживить» их. И с этого момента началось его увлечение театром 
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марионеток. С помощью ниток и простых приспособлений фигурки 

приходили в движение. Возможность действовать с ними приводила мальчика 

в восторг, доставляя ни с чем не сравнимую радость. Движение порождало 

сюжет, и вскоре он начал сам сочинять истории, которые тут же и разыгрывал 

перед присутствующими [33, с. 39]. 

Таких примеров из жизни детей можно привести много, и все они будут 

свидетельствовать об огромном значении театрализованной деятельности 

для развития и воспитания ребенка. Вместе с тем для каждого ребенка театр 

может быть представлен в двух ипостасях: как вид искусства, в процессе 

восприятия которого ребенок выступает в роли зрителя, и как 

театрализованная деятельность, в которой он сам участвует  

Специальные исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом, 

убедительно показали, что обе роли – зрителя и актера – являются 

для развития ребенка очень значимыми [33, с.33]. Первый в мире постоянный 

театр для детей открылся в Москве 6 ноября 1918 года. Его организатором, 

а в последствии художественным руководителем была Н.И. Сац. В нем шли 

спектакли театра петрушек, теней, марионеток, балетные представления. 

В их создании принимали участие такие замечательные деятели искусства, как 

художники В. Фаворский, И. Ефимов, композитор Ан. Александров, 

балетмейстер К. Голейзовский [33, с.39]. Затем появились детские 

театры в Харькове, Краснодаре, Петрограде и других городах. Появление 

детских театров явилось важнейшим событием не только в культурной жизни 

того времени, но и для всей педагогической общественности. Истории 

отечественной культуры известны многие случаи, когда уважаемые 

и признанные художники становились кукольниками. 

Так произошло с Н.Я. Симонович-Ефимовой, И.С. Ефимовым 

и Н.В. Поленовой, жизнь и творчество которых являются для нас гражданским 

подвигом во имя любви к детям и искусству театра. Нина Яковлевна 

Симонович-Ефимова была талантливым художником, одаренным 
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живописцем, человеком высокой культуры, а ее муж, Иван Семенович 

Ефимов, одним из лучших русских художников-анималистов. Поэтому, когда 

они организовали свой театр кукол, их вкус, мастерство, художественная 

культура проявились особенно ярко и самобытно [33, с.40]. 

Интерес представляет даже тот факт, что деятельностью детских театров 

в то время руководил народный комиссар просвещенья, а не министерство 

культуры. В каждом театре была педагогическая часть, но вопросы, 

связанные с репертуаром, музыкальным и художественным оформлением 

спектаклей, обсуждались коллегиально. Это позволяло, с одной стороны, 

учитывать интересы детей, особенность их восприятия, а с другой – создавать 

высокохудожественные произведения. Благодаря этому союзу даже 

художники сцены должны были мыслить, как педагоги, а педагоги –

чувствовать силу искусства как художники. В результате наша страна 

приобрела уникальный опыт театральной педагогики, а театры средствами 

искусства расширяли кругозор детей, помогали им вырасти людьми, 

любящими и понимающими искусство, наполнить их сердца радостью. 

Не случайно А. Брянцев назвал первый ТЮЗ «театром детской радости» 

[33, с.45]. 

Сегодня в Российской Федерации зафиксирован перечень форм 

объединений дополнительного образования, которые могут осуществлять 

свою деятельность в сфере художественно-творческого воспитания детей. 

Так, например, в документе Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 июня 2012 г. N 504 «Об утверждении типового положения 

об образовательном учреждении дополнительного образования детей», 

приводится список таких учреждений. 

 В этот перечень входят Центры дополнительного образования, Дворцы 

детского (юношеского) творчества, Дома детского творчества, Станции юных 

натуралистов, Адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки, 

Детско-юношеские спортивные школы, Детские школы искусств. Основными 
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направлениями работы этих объединений являются научно-техническое, 

спортивно-оздоровительная, эстетическое, экологическое [2]. 

В этом же документе декларируются их основные задачи: обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет; адаптация их к жизни в обществе; 

формирование общей культуры; организация содержательного досуга. 

Система дополнительного образования осуществляет свою деятельность 

в соответствии с реализацией образовательных программ десяти 

направленностей: научно-технической, спортивно-технической, 

физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, туристско-

краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-

педагогической, культурологической, естественно-научной [1]. 

Качество дополнительного образования во многом зависит от того, 

насколько системно, целостно функционируют учреждения, насколько 

целесообразна их организационная структура, как обеспечена устойчивость 

жизнедеятельности структурных подразделений, каков характер связей, 

объединяющих компоненты системы. Открытость, гуманность, прочность 

их связей с окружающей социокультурной средой – непременные признаки 

успешного качественного функционирования системы дополнительного 

образования детей, определяющие ее совокупный социальный эффект. 

Для достижения заявленных целей во всех представленных типах 

учреждений в том или ином виде могут присутствовать формы добровольного 

объединения детей и подростков, интерес которых лежит в области 

театрального искусства. Определились следующие устоявшиеся их формы: 

семейный театр, театр-клуб, театральный кружок, театр-студия, театр-

лаборатория, народный театр, школьный театр, театральные коллективы 

при детских центрах искусств и школах искусств, колледжей искусств, 

детские театральные студии, драматические кружки, театральные школы, 
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детские центры театрального творчества. Их мы и будем в дальнейшем 

подразумевать под общим названием – детские театральные объединения.  

С развитием системы дополнительно образования одним 

из распространённым и востребованным направлением является детская 

театральная студия. Искусство театра представляет собой органический синтез 

музыки, танца, живописи, риторики, актерского мастерства, сосредоточивает 

в единое целое средство их выразительности и тем самым создает условия для 

воспитания гармонической творческой личности. 

Понятие «театральной студии» рассматривается «Энциклопедией 

Кольера», как «независимый, некоммерческий и, как правило, любительский 

театральный коллектив» [50]. Такие театры чаще всего появляются там, где 

отсутствует профессиональный театр. Театры-студии возникли в 19 в. 

В Европе как реакция на академические претензии коммерческого театра. 

В Москве актер и режиссер К.С. Станиславский основал драматический 

кружок, впоследствии ставший Московским Художественным театром. 

Любительские труппы создавались в Париже и других европейских городах, 

и даже такие известные профессиональные коллективы, как «Общество 

литературного театра» в Лондоне и «Театр Аббатства» в Дублине, 

первоначально возникли как любительские студии [50].   

В США история театра-студии восходит к 1853, когда начала свою 

деятельность «Драматическая ассоциация Дезерета» в Солт-Лейк-Сити 

(шт. Юта). Из ранних театров-студий известны также «Театральный клуб» 

в Бостоне (1877) и нью-йоркский «Клуб любителей комедии» (1884), 

существующие и поныне. С тех пор любительские коллективы по обе стороны 

Атлантики неудержимо множились, отчего со временем заговорили 

о «студийном движении». Только в США сейчас более 75 000 театров-студий, 

которые разделяются на самодеятельные, студенческие и экспериментальные. 

Самодеятельный театр в этнических и прочих общинах является центром 

общественно-культурной жизни и досуга [50]. 
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Театр прочно вошел и в жизнь детей младшего школьного возраста. 

Особая роль принадлежит педагогу, умело направляющему данный процесс 

воспитания и развития младшего школьника. Творческие способности будут 

развивается в том случае, если в процессе занятий будет грамотно 

организована театральная деятельность. В процессе реализации комплекса 

занятий по театрализованной деятельности решаются следующие задачи: 

• развитие творческих способностей и творческой самостоятельности 

младшего школьника; 

• воспитание интереса к различным видам творческой деятельности; 

овладение импровизационными умениями; развитие всех компонентов, 

функций и форм речевой деятельности, совершенствование познавательных 

процессов.  

В зависимости от сочетания перечисленных факторов руководитель 

вынужден постоянно искать такие приемы и методы работы с коллективом, 

которые позволяли бы успешно решать стоящие перед ним в тот или иной 

период времени творческие и воспитательные задачи. 

Занятия в театральной студии будут эффективными если будет 

учитываться содержательность занятий, разнообразие тематики и методов 

работы, ежедневное включение театрализованных игр во все формы 

организации педагогического процесса, сотрудничество детей друг с другом 

и со взрослыми [37, с. 93]. 

Театр – одна из наиболее наглядных форм художественного отражения 

жизни. Театр побуждает детей действовать в вымышленных обстоятельствах 

по-настоящему, как в жизни. Театр открывает перед ребенком возможность 

активного проявления себя в самых различных видах деятельности в жизни. 

Роль помогает раскрыть в ребенке то, что в нем скрыто, заторможено. В этом 

заключается коррекционное свойство театрализованной деятельности 

Исходя из вышеизложенного можно сделать выводы. Театр, театральное 

искусство и театральная деятельность являются важнейшими средствами 
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развития личности человека с раннего возраста. Хорошо известна роль 

семейных детских театров и различных постановок для детей и с участием 

детей. В нашей стране накоплен богатый опыт театральной педагогики 

и воздействия театральной деятельности на развитие личности ребенка. 

Детские театральные объединения (театры, кружки, студии и др.) 

представлены сегодня в системе дополнительного образования. Одним 

из наиболее популярных видов детского объединения является детская 

театральная студия. Специфика детской театральной студии как формы 

объединения в том, что она позволяет объединить в своей деятельности 

образовательную, познавательную и творческо-практическую деятельность, 

т.е. её участники не только знакомятся с историей театра, познают 

особенности актерского мастерства, но и могут по пробовать свои силы 

в различных видах театральной деятельности. 

 

1.3. Способы организации деятельности детской театральной 

студии 

 

Организация как понятие и как явление многозначно и имеет разные 

трактовки. В «Большой советской энциклопедии» представлено следующее 

толкование: «Организация – (франц. оrganisatiоn – от ср.-век. лат. оrganizо – 

сообщаю стройный вид, устраиваю). 1) Внутренняя упорядоченность, 

согласованность, взаимодействие более или менее дифференцированных 

и автономных частей целого, обусловленные его строением. 2) Совокупность 

процессов или действий, ведущих к образованию и совершенствованию 

взаимосвязей между частями целого. 3) Объединение людей, совместно 

реализующих программу или цель и действующих на основе определенных 

правил, и процедур. Применяют к биологическим, социальным и некоторым 

техническим объектам, фиксируя динамические закономерности, 
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т. е. относящиеся к функционированию, поведению и взаимодействию частей; 

обычно соотносится с понятиями структуры, системы, управления» [45]. 

Таким образом, мы видим, что организация представляет собой некий 

процесс или совокупность действий, направленных на реализацию того или 

иного общественного продукта в сфере производства товаров, услуг, 

информации, знаний, социальных и культурных проектов и т.д. Для нас более 

существенным в приведенных выше определениях являются истолкования 

этого термина как деятельность или совокупность процессов, направленная 

на создание определенной программы, действующая на основе определенных 

правил. 

Организация какой-либо деятельности в любой сфере в том числе 

и в сфере дополнительного образования рассматривается в связи 

с требованиями современного менеджмента. Опора на основные принципы 

менеджмента помогает обеспечению успешного проведения различных 

мероприятий. 

Менеджмент имеет место практически во всех сферах 

жизнедеятельности общества (коммерческом и некоммерческом бизнесе, 

политике, науке, образовании, конфессиональной активности и т. д.). 

Технологии, т. е. конкретные способы осуществления менеджмента, зависят 

от социально-экономического развития общества и конкретной сферы 

применения, информационного обеспечения, действующего законодательства 

и целого ряда других факторов. Можно привести определения менеджмента 

наиболее авторитетных специалистов в этой области. 

Так, например, В.С. Юкаева рассматривает менеджмент «как 

универсальный вид деятельности, направленный на достижение целей 

и прибыли, а также высокой производительности любой коммерческой 

и некоммерческой организации, за счет использования грамотного подхода 

различных принципов, методов и форм управления» [44, с 24]. 
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В изложении Л.А. Дробышевой, «менеджмент – это отрасль знаний, 

которая с помощью управленческого искусства достигает успеха в области 

экономики, социологии, психологии и т. д.». Также автор предлагает еще один 

вариант определения: «Менеджмент – процесс установления целей, 

формирование ресурсов для достижения поставленных целей, последующая 

оценка результативности и определение дальнейших стратегических 

действий» [44, 25]. 

Начало истории развития менеджмента базируется на опыте, собранном 

еще нашими далекими предками. Было подмечено, что, пользуясь 

определенными правилами разделения труда и правильной мотивацией, любая 

деятельность начинала приносить гораздо лучшие результаты. С годами 

основные принципы не изменились, а лишь с каждым витком развития 

цивилизации стали обрастать дополнениями и новыми подходами 

к подчиненным [9, c. 50]. 

К концу ХIХ – началу ХХ в. появились первые работы, в которых была 

сделана попытка научного обобщения накопленного опыта и формирования 

основ науки менеджмента. Это было ответом на потребности промышленного 

развития, массовое производство и массовый сбыт, ориентация на рынки 

большой емкости и крупномасштабную организацию в форме мощных 

корпораций и акционерных обществ [9, c. 64]. 

Общие функции менеджмента, отражающие его содержание, были 

сформулированы в 1916 г. А. Файолем. В качестве таковых он выделил 

организацию, планирование, координацию, контроль и распорядительство. 

Сегодня к ним можно добавить еще мотивацию, информирование и развитие.  

Главной функцией менеджмента считается планирование в широком 

смысле слова. А. Файоль рассматривал планирование как условие успешного 

управления, подчеркивая, что сложная и крайне динамичная рыночная 

ситуация вызывает необходимость в детальном предвидении, в частности для 

того, чтобы предотвратить или смягчить колебания [9, c. 64]. 
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Как и любая другая деятельность, управление осуществляется 

в соответствии с определенными принципами, т. е. правилами. Они могут 

быть общими для всех его видов или могут относиться к некоторой их части. 

Соблюдение принципов обеспечивает успех, несоблюдение может привести 

к неудачам и убыткам. 

Задачи, которые решается менеджментом зависят от определения 

конкретных целей развития организации, выявления определенной 

последовательности целей и очередность решения задач, разработки стратегии 

её развития, запланированного временного отрезка для решения проблем, 

определения необходимых ресурсов и источников их обеспечения, 

установления контроля за выполнением поставленных задач. 

Таким образом, под менеджментом понимается система управленческой 

деятельности, обеспечивающей успешное функционирование самых 

различных социальных институтов – организаций, призванных осуществлять 

некоторую социально значимую деятельность. Менеджмент – совокупность 

таких видов деятельности как планирование, организация и координация, 

контроль и регулирование, мотивация, осуществление которых обеспечивает 

эффективное функционирование организации. Иными словами, можно 

сказать, что если организация – процесс или совокупность действий, 

направленных на реализацию того или иного продукта, то менеджмент – это 

система управления этим процессом на основе определенных принципов.  

Менеджмент прошел через несколько этапов, прежде чем стать 

полноценной наукой. Среди этих этапов выделяют: 

• классическая школа (основатели: Ф.У. Тейлор, Г. Гант, Ф.Гилберт, 

период: начало ХIХ - конец ХХ века); 

• школа научного менеджмента (основатель: Ф. Тейлор, год: 1903); 

• школа человеческих отношений (основатели: Г. Мюнстерберг, 

Э. Майо, А. Маслоу, год: 1940-1950); 
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• количественная школа науки управления (основатели: Р. Акофф, 

С. Бир, А. Голдберг и др., года: 1950 – настоящее время); [10, c. 57]. 

На сегодняшний день приоритетное значение приобрела количественная 

школа управления, основанная на понимании сложных управленческих 

проблем, благодаря разработке и применению моделей с использованием 

количественных методов. 

В наше время культура имеет отношение к деятельности организаций 

в любой сфере, а значит и к процессу управления этой деятельностью, 

т.е. к менеджменту. Современный менеджмент не только проявляет 

все большую зависимость от своего социально культурного контекста, 

от социально культурной среды фирмы, но и сам приобретает черты 

технологии социально культурного нововведения. Современный менеджмент 

очень тесно сотрудничает с учреждениями сферы культуры: широкое развитие 

спонсорства, благотворительности, других форм связей с общественностью 

неосуществимы без такого сотрудничества [38, c. 14]. 

Государственные учреждения культуры, общественные некоммерческие 

организации, коммерческие структуры, частные фирмы, творческие 

коллективы и индивиды, действующие в сфере культуры и искусства, создают 

новые рабочие места и открывают возможность инвестиций в сферу культуры. 

Тем самым осуществляется непосредственный вклад в развитие экономики 

конкретного региона. Речь идет не только об обеспечении занятости, 

но и о налоговых и прочих отчислениях в государственные бюджеты, 

социальном страховании. 

Культура и искусство социально значимы и даже выгодны, так как 

являются социальными инвестициями. Культура хранит и передаёт 

отобранные временем ценности, образы и смыслы без которых невозможна 

любая деятельность человека, в том числе и коммерческая [38, c. 15]. 

Обычно специфику менеджмента в сфере культуры связывают 

с особенностями «духовного производства». «Продукты» такой деятельности 
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носят не столько вещественный характер, сколько связаны с феноменами 

сознания (восприятия, понимания, мышления, переживания и т.д.), 

не поддаются непосредственному прямому счету, складированию. 

Их производство зачастую совпадает с их потреблением (просмотр спектакля, 

кинофильма, прослушивание концерта, чтение книги и т.д. Книга, которую 

не читают, картина, которую не смотрят и т.п., не являются художественными 

ценностями). Более того, в отличие от продуктов материального производства, 

уничтожаемых в процессе потребления (сапоги снашиваются, яблоки 

съедаются), культурные ценности в процессе потребления наращивают свою 

ценность (чем больше людей прочитало книгу, видело картину, слышало 

концерт и т.п., – тем выше их социальная значимость) [38, с. 18]. 

Сфера культуры – сфера преимущественно некоммерческой 

деятельности. Главная особенность менеджмента в сфере культуры 

заключается в том, что деньги в этой сфере появляются путём вовлечения 

интересов органов власти, которые обладают бюджетными средствами, 

спонсоров, благотворительных организаций. Некоммерческая деятельность 

не означает что она непривлекательна для бизнеса она обладает рядом 

законодательно закрепленных льгот и гарантий, привлекающих туда капитал. 

В силу своей публичности, социальной значимости она обладает явно 

выраженным рекламным потенциалом, возможностями формирования 

и продвижения привлекательного имиджа, репутации, социального статуса 

[38, с. 19]. 

Особенности сказываются на технологии менеджмента в социально-

культурной сфере. Однако при всей их важности они не отличают менеджмент 

в социально-культурной сфере от любого менеджмента услуг.  

Все особенности проявляются на фоне бурного развития современных 

информационных технологий, информатизации и компьютеризации, 

мультимедиа, освоения возможностей Интернета, без которого немыслимы 

уже современная реклама, PR, другие бизнес-технологии. Интенсивно 
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проникают эти технологии и в социально-культурную сферу, открывая перед 

нею совершенно новые горизонты развития. 

Все эти обстоятельства предъявляют новые требования 

к компетентности и профессионализму современного менеджера. 

К традиционным требованиям знания технологии, организации, финансового 

контроля и маркетинга в современных условиях добавляются требования 

культурологического и гуманитарного характера.  

Сегодня, педагог дополнительного образования кроме психолого-

педагогических компетенций должен овладеть умением организации своей 

деятельности на основе принципов менеджмента, т.е. он должен быть 

педагогом и менеджером особенно если он возглавляет или создает какое-то 

учреждение и объединение, например, детскую театральную студию. 

Организация ее работы также должна быть построена на основе требований 

современного менеджмента. Работу нашей студии мы строили на основе 

проанализированных требований к современному менеджменту 

и разработанной нами программы деятельности театральной студии 

по развитию творческих способностей младших школьников. 

На этапе планирования определялась стратегия работы студии, методы 

её реализации, создавалась материально-техническая база. Сегодня студия 

имеет в своем распоряжении просторный, хорошо проветриваемый класс 

со свободной серединой и минимальным количеством мебели, музыкальный 

центр, телевизор и проектор для демонстрации слайдов, наглядный 

и раздаточный материал. 

 Также нами определялся срок реализации этой программы (2 года), 

разрабатывались темы, по которым будут обучаться младшие школьники 

(учебно-тематический план), комплекс заданий и упражнений (содержание 

учебно-тематического плана).  Исходя из опыта других студий детского клуба 

«Искра», мы сделали выводы о недостаточной целостности и гармонии 

на занятиях, нет четко выделенной задачи по развитию творческих 
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способностей. Поэтому мы стремились сделать свою программу более 

целостной и системной, выделив в ней главное направление – развитие 

творческих способностей.  

На этапе организации и координации работы студии проводились 

беседы с методическим советом Детско-юношеского центра «Юность», 

вырабатывалась стратегия развития. Далее нами были составлены объявления, 

которые мы расклеивали на информационные доски Железнодорожного 

района. Также на организационном этапе мы посещали родительские собрания 

в детских учреждениях (школах, садиках), информировали о деятельности 

детских клубов, в том числе и об открытии детской театральной студии. 

Для координации работы было налажено сотрудничество с администрацией 

Детско-юношеского центра «Юность». Мы приглашали целые классы 

и проводили «дни именинника», разнообразные конкурсно-игровые 

программы с целью привлечения детей в клуб. 

При организации деятельности театрального объединения очень важно 

было привлечь к сотрудничеству учителей, родителей, убедить их в огромных 

возможностях театральной деятельности для развития личности ребенка. 

Контроль за деятельностью студии предусматривал наблюдение 

за развитием творческих способностей в течение года занятий 

по специальным критериям (уровень развития воображения, способность 

к перевоплощению, навыки пластики сценического движения) и навыкам 

актерского мастерства. Обратная связь между родителями и педагогами 

осуществлялась с помощью анкет, отзывов, телефонных звонков. 

Таким образом, под менеджментом понимается система управленческой 

деятельности, обеспечивающей успешное функционирование самых 

различных социальных институтов и организаций. Менеджмент –

 совокупность таких видов деятельности как планирование, организация 

и координация, контроль и регулирование, мотивация, осуществление 

которых обеспечивает эффективное функционирование организации. Иными 
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словами, можно сказать, что если организация – процесс или совокупность 

действий, направленных на реализацию того или иного продукта, 

то менеджмент – это система управления этим процессом на основе 

определенных принципов. 

Организация мероприятий в сфере культуры имеет свои особенности, 

так как в сферу культуры входит преимущественно некоммерческая 

деятельность. Деятельность в сфере культуры направлена не на получение 

прибыли, даже если она возможна, а на формирование человеческой личности, 

а значит на такие виды деятельности, которые способствуют социализации 

и духовному развитию человека: сфера образования, просвещения, 

организация досуга. Несмотря на то что деятельность в сфере культуры носит 

в основном некоммерческий характер, организация этой деятельности должна 

опираться на основные принципы менеджмента.  

Организация работы детской театральной студии «Каламбур» была 

построена на основе разработанной нами программы с учетом требований 

современного менеджмента.  
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ 

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

2.1.  Характеристика авторской программы по развитию 

творческих способностей младших школьников на занятиях 

театральной студии «Каламбур» 

 

Развитие творческих способностей в рамках театральной студии имеет 

определенные традиции. Многие руководители театральных студий, 

работающие с младшими школьниками, отразили опыт своей работы 

в различных публикациях. 

Удачным примером организации работы театральной студии является 

опыт Центра образования «Измайлово» № 1811 (Государственное 

образовательное учреждение города Москвы). Этот центр в течение 

нескольких лет осуществлял совместно с сотрудниками лаборатории театра 

Института художественного образования РАО эксперимент по организации 

и проведению творческой театральной деятельности учащихся 

и преподавателей школы и включению этой деятельности в единый 

педагогических процесс.   

Проведение данного эксперимента опиралось на теоретические 

и методические рекомендации известного специалиста в области театральной 

педагогики А. П. Ершовой. В своих работах «Чему мы хотим научить 

учителя», «Размышления в лаборатории театра» автор научно обосновывает 

и предлагает пути развития непрерывного образовательного процесса 

по гармоническому развитию личности с помощью театральной деятельности. 

По мнению А.П. Ершовой (заведующая лабораторией театра Института 

художественного образования РАО), театральная деятельность должна 

охватывать все ступени среднего образования от младшего школьника 
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до старшей школы включительно [21, c. 14]. Организация различных 

театральных объединений на базе школ, домов, дворцов школьников 

и учреждений дополнительного образования по месту жительства имеет 

богатые традиции в нашей стране.   

В зависимости от времени эта деятельность принимала различные 

формы: 

• уроки театра в общеобразовательной школе; 

• применение театральных методов в общеобразовательном процессе 

(на уроках); 

• детские театральные студии, кружки и лаборатории; 

• театрализованные конкурсы и др. [21, c. 14].   

Некоторые направления сосуществуют параллельно и взаимосвязано 

и в настоящее время, а некоторые (по разным причинам, в том числе 

и организационным) прекратили функционирование.  

Организаторы названного выше эксперимента опирались в своей работе 

на новый вид театральной деятельности, которая представляла собой 

объединение исследовательской и практической работы. В начале 

эксперимента были определены цель, задачи, этапы, формы и приемы работы 

с учащимися. 

 Целью данного эксперимента является вызвать интерес 

к театрализованной деятельности, желание выступать вместе с коллективом 

сверстников, развивая творческие способности. Для реализации поставленной 

цели были выдвинуты задачи на развитие творческих способностей детей 

средствами театрализованной деятельности; развивать творческую 

самостоятельность в создании художественного образа, используя для этой 

цели игровые, песенные, танцевальные импровизации, импровизацию 

на детских музыкальных инструментах; побуждать детей к импровизации 

средствами мимики, пантомимы, выразительных движений и интонации 

[21, c. 53]. 
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Организация работы театральной студии Центра образования 

«Измайлово» разделена на три основных этапа. На первом этапе – 

«Открытие», использовались упражнения, которые помогали раскрепостить 

детей, и разглядеть в каждом ребенке те, качества которыми они в избытки 

обладают в реальной жизни. Так же все упражнения имеют определенные 

принципы построения (от простого к сложному, от фантазирования образа 

к созданию и воплощению, выполнение упражнений коллективно и в кругу). 

Непосредственно в работе на этапе «открытие» учитываются возрастные 

особенности коллектива, знания и умения детей. 

Второй этап «Развитие» – продолжительный и эффективный. На этом 

этапе осуществляется развивающая деятельность, как с подгруппой детей, так 

и персонально. Основная задача этого этапа – помочь ребенку вернуться 

к себе естественному, настоящему, раскрепощенному. Так же используются 

тренинги на развитие внимания, воображения, силы голоса, речевого дыхания, 

выразительности речи, мимики и жестов, коммуникативных способностей 

[21, c. 76]. 

 «Творчество», третий этап. Его главное содержание – создание 

и участие в спектакле (инсценировке). В ходе подготовки к спектаклю 

соблюдаются правила, при которых дети пробуют себя в разных ролях.  

Еще одним примером развития творческих способностей с помощью 

театральной деятельности можно назвать работу театральной студии 

«Маленький актёр» в системе дополнительного образования. Работа этой 

студии строилась на основе авторской программы педагога дополнительного 

образования С.В. Щегольковой. 

В пояснительной записке этой программы говорится о важности 

художественно – эстетического развития детей и важности театральной 

деятельности для этого развития. «Эстетическое воспитание занимает одно 

из ведущих мест в содержании воспитательно – образовательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения и является приоритетным 
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направлением» [49]. «Богатейшее поле для эстетического развития детей, 

а также развития их творческих способностей представляет театрализованная 

деятельность» [49]. 

Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной 

деятельности детей дошкольного возраста 4-7 лет. Она разработана на основе 

обязательного минимума содержания по театрализованной деятельности 

для учреждений дополнительного образования (далее ДОУ). 

В основу программы положен опыт воспитания ребенка, как артиста, 

творца, исполнителя с позиции театральной «школы переживания», созданной 

К. С. Станиславским, где учитываются личностный опыт ребенка и уровень 

психофизического развития. 

Основной целью программы «Маленький актёр является обеспечение 

эстетического, интеллектуального, нравственного развития дошкольника, 

воспитание творческой индивидуальности ребенка, развитие интереса 

и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности, освоение детьми 

вокально-хоровых и музыкально-ритмических компонентов музыкально-

сценической деятельности; включение детей в активную продуктивно-

творческую деятельность, накопление определенного багажа образных 

действий, необходимого для первоначального выражения ребенком своего 

личностного отношения к музыке, пробуждение чувств сопереживания 

воплощаемому образу, воспитание культуры движений. 

В основу программы «Маленький актёр» положены ведущие 

методологические принципы современной педагогики и психологии. 

Системный подход, личностный подход, утверждающий представления 

о социальной, деятельной и творческой сущности одаренного ребенка как 

личности. Деятельностный подход, деятельность – основа, средства 

и решающее условие развития личности. Полусубъектный подход вытекает 

из того, что сущность человека значительно богаче, разностороннее 



 
37 

 

и сложнее, чем его деятельность. Культурологический подход обусловлен 

объективной связью человека с культурой как системой ценностей [49].  

Реализация этих принципов позволяет определить основные способы 

решения проблем при работе с детьми, осуществлять планирование 

и моделирование работы. 

Так же в образовательной программе «Маленький актер» 

используется комбинации элементов известных методик; постановка 

и решение новых педагогических задач; использование авторских разработок. 

Программа «Маленький актёр» предусматривает использование 

следующих методов и приёмов: 

• метод убеждения средствами театрального искусства (разъяснение 

темы, выразительные средства, организация целенаправленного внимания); 

• метод приучения упражнений в практической действительности, 

предназначенный для преобразования окружающей театральной среды 

и выработке навыков культуры поведения; 

• метод проблемных ситуаций, побуждающий к творческим 

действиям; 

• метод побуждения к сопереживанию, формирующий 

эмоционально положительное отношение к позитивному, прекрасному 

в жизни и искусстве [49]. 

В большинстве методических разработок и программ рассматривается 

работа театральной студии в целом и не уделяется должное внимание 

формированию творческих способностей младших школьников с помощью 

театральной деятельности на индивидуальном уровне. При использовании 

вышеназванных разработок в клубах по месту жительства необходимо 

учитывать специфику деятельности этих клубов. Например, особый состав 

детей и подростков. 

Идея создание авторской образовательной программы для театральной 

студии возникла не случайно. С 2005 года в детском клубе «Искра» 
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реализована программа «Эстрадная студия», нацеленная на выявление, 

развитие и поддержку музыкальных способностей детей. Опираясь на опыт 

работы «Эстрадной студии», мы определили основные направления 

деятельности с учетом специфики театральной деятельности и ее отличия 

от музыкальной. Круг детей, который может быть привлечен к театрально 

деятельности более широк, так как не требует специальных музыкальных 

способностей. 

Авторская программа состоит из следующий разделов. 

Пояснительная записка; учебно-тематический план первого и второго 

года обучения; содержание учебно-тематического плана первого и второго 

года обучения; требования к уровню подготовки первого и второго года 

обучения; методическое обеспечение и условия реализации программы. 

В пояснительной записке определяются специфика театральной 

деятельности и средств ее выразительности, возрастные и физиологические 

особенности младших школьников, формы проведения занятий и способы 

развития творческих способностей на этих занятиях. 

Театральная деятельность, как уже было отмечено выше, имеет 

синтетический характер, объединяет в себе силу разных искусств (музыка, 

танец, литература) и, поэтому, дает прекрасные возможности участникам 

студии развивать свои творческие способности. В процессе занятий в студии 

ребята осваивают выразительные средства театрального искусства, такие как 

интонация, мимика, жест, пластика движений. С помощью этих 

выразительных средств дети учатся создавать конкретные образы, характеры 

персонажей и их взаимоотношения, стремятся разгадать и воплотить замысел 

автора литературного произведения, лежащего в основе спектакля. 

Театральная игра способствует развитию детской фантазии, 

воображения, памяти, всех видов детского творчества (художественно-

речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического) в жизни 
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школьника. Одновременно способствует сплочению коллектива, расширению 

культурного диапазона и повышению культуры поведения.  

Научиться общаться и выступать перед аудиторией – это то, что очень 

необходимо во многих профессиях: менеджеры, социальные работники, 

журналисты, маркетологи, юристы.   Здесь важны и качества личности, стиль 

мышления, образ жизни. 

Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом указанных 

принципов, поставленной цели, выделенных задач образовательной 

программы «Ведущий за собой» и возраста воспитанников.  

Задачи реализации данной программы 

Предметные: 

• дать представление о функциях игровой и театральной деятельности; 

• использовать информационные и коммуникативные технологии 

для решения творческих задач; 

• овладение навыками ведущего; 

• овладение навыками организации и проведения игры. 

Метапредметные: 

• создавать ситуации, стимулирующие проявление лидерского 

потенциала; 

• формировать первоначальное представление о проведении досуговой 

деятельности; 

• развить ассоциативное внимание и память; 

• повышать творческую и деловую активность воспитанников.  

Личностные: 

• воспитать такие качества личности как целеустремленность 

и терпение, уважение к окружающим людям, способность работать и творить 

в команде; 
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• формировать у младших школьников активную жизненную 

позицию; 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру 

общения и взаимодействия в процессе занятий. 

Новизна, актуальность, программы заключается в том, что она 

ориентирована на развитие творческих способностей, на требования к его 

личностным и метапредметным результатам, основана на психологических 

особенностях развития младших школьников. 

Отличительная особенность образовательной программы состоит в том, 

что учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные 

направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие 

навыков исполнительской деятельности, работа с художественными 

произведениями, восприятие их через музыку, накопление знаний о театре, 

которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, 

что способствует формированию нравственных качеств у воспитанников 

объединения. 

Успешное обучение по данной программе возможно при выполнении 

следующих условий: 

• необходимо широкое использование иллюстративного материала 

(изобразительного, литературного, музыкального); 

• необходимо привлечение учащихся к самостоятельной 

и коллективной исследовательской и творческой деятельности; 

• используются разнообразные методы и приёмы обучения; 

• основное усвоение учебного материала достигается под контролем 

педагога; 

• теоретические занятия следует дополнять посещением театров, 

музеев. 

Направленность программы: художественно – эстетическая. 
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Данная программа рассчитана на 2 года обучения по 162 часа в год, 

из расчета по 4,5 часа в неделю.  

Методы организации театральных занятий: словесный – беседа, анализ 

текста, объяснение, рассказ; наглядный – показ (исполнение педагогом), 

демонстрация материала; практический – практические задания, упражнения. 

Так же применяются приемы: игровые упражнения; лекционная подача 

материала; экскурсионное обеспечение программы; работа с художественной 

литературой; театрализованные постановки; проведение викторин и опросов 

по пройденному материалу. 

Авторская образовательная программа «Ведущий за собой» включает 

учебно-тематический и календарный план занятий. Учебно-тематический план 

первого и второго года обучения представляет собой практические 

и теоретические занятия, которые разделены на разделы, такие как: 

коммуникативные навыки; развитие голосового аппарата; мастерская 

творчества; работа над отрывками, концертами, мини-спектаклями. В каждом 

разделе есть темы занятий и количество отведенных часов на каждую 

рассматриваемую тему. При реализации учебно-тематического плана были 

корректировки по ходу работы.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы.   

Рассмотренные выше примеры авторских программ и работы детских 

театральных студий представляют большой интерес как в содержательном, так 

и методическом плане для руководителей театральных студий в системе 

дополнительного образовании. Но не всегда подобные программы и опыт 

их реализации могут быть применены в других условиях работы театральных 

студий, например, при детских клубах по месту жительства. 

Исходя из этого, нами была разработана собственная образовательная 

программа под названием «Ведущий за собой» для детской театральной 

студии «Каламбур». Данная студия работает в клубе по месту жительства 

«Искра» при поддержке администрации города Екатеринбурга. 
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Главной целью нашей программы является создание условий для 

формирования творческих способностей на занятиях в театральной студии 

«Каламбур». Программа должна быть реализована в течение 2-3х лет. 

В программе предложены различные формы и методы формирования 

на занятиях таких выразительных средств как мимика, жесты, пластика 

движения. Занятия театральной деятельностью в студии должны 

способствовать развитию воображения, образного мышления, 

коммуникативных навыков и способностей перевоплощения в образы героев 

спектакля.  

Подведем итоги, развитие творческих способностей в рамках 

театральной студии имеет определенные традиции. Многие руководители 

театральных студий, работающие с младшими школьниками, отразили опыт 

своей работы в различных публикациях. 

В качестве интересных примеров можно назвать опыт Центра 

образования «Измайлово» № 1811 (руководитель А. П. Ершова) и театральной 

студии «Маленький актёр» (педагог С. В. Щеголькова). Анализируя этот опыт 

необходимо отметить интересные находки: объединение исследовательской 

и практической работы, использование принципов «школы переживания», 

и др. Но в большинстве методических разработках о театральных 

объединениях мы не нашли сосредоточения в работе на формирование 

творческих способностей. Кроме того, при организации работы театрального 

объединения необходимо учитывать местную специфику: место нахождения, 

контингента участников, возрастные особенности, увлечения и интерес.  

Поэтому нами была разработана программа «Ведущий за собой» для 

студии «Каламбур» на базе детского клуба «Искра». Программа включает 

в себя несколько разделов: пояснительная записка; учебно-тематический план 

первого и второго года обучения; содержание учебно-тематического плана 

первого и второго года обучения; требования к уровню подготовки первого 

и второго года обучения; методическое обеспечение и условия реализации 
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программы. В программе предусмотрены формы проведения учебных занятий 

и способы контроля.  

Новизна, актуальность, программы заключается в том, что она 

ориентирована на развитие творческих способностей, на требования к его 

личностным и метапредметным результатам, основана на психологических 

особенностях развития младших школьников 

 

2.2. Реализация авторской программы «Ведущий за собой»  

 

Детская театральная студия «Каламбур» была создана 20 марта 2014 

года на базе Детско-юношеского центра «Юность» в клубе по месту 

жительства «Искра». Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Юность» (далее 

МБУ ДО ДЮЦ «Юность») – многопрофильное учреждение дополнительного 

образования детей; создано в июле 2003 года на базе Объединения детских 

и подростковых клубов Железнодорожного района, действующего с 1991 года 

как структурное подразделение Комитета по делам молодежи 

Железнодорожного района города Екатеринбурга. 

В настоящее время в состав центра входят 20 клубов по месту 

жительства. В ДЮЦ «Юность» занимается на постоянной основе 4 265 

человек. 

Центр реализует программы дополнительного образования детей 

по направлениям: художественно-эстетическое; туристско-краеведческое; 

физкультурно-спортивное; военно-патриотическое и др. Кроме того, центр 

развивает социально-педагогическую и культурологическую направленность. 

Эти направления реализуются в таких видах деятельности как 

объединения дополнительного образования: кружки, секции, студии 

спортивного, художественного и технического характера. Сфера деятельности 

центра охватывает не только систему дополнительного образования, 
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но и организацию широкого круга мероприятий культурно-массовой, 

спортивно-оздоровительной, военно-патриотической, социально-

педагогической работы с детьми, подростками и молодежью по месту 

жительства. 

Одним из важных направлений работы является организация отдыха 

детей и молодежи в каникулярное время: во время зимних и летних каникул. 

В осуществлении всех мероприятий центр поддерживает тесные контакты 

с органами, осуществляющими профилактику безнадзорности, 

правонарушений и различных видов зависимостей среди 

несовершеннолетних. 

Все детские клубы, которые объединены в Детский центр «Юность», 

являются бесплатными учреждениями для воспитанников. Это позволяет 

вовлечь в работу клубов ребят из семей разного материального достатка 

и даже находящихся в группе риска.  

Работа театральной студии проводилась нами в период с 15 марта 2015 

по 31 мая 2016 года. В студию записались 30 человек, в основном это дети, 

которые живут недалеко от места нахождения клуба «Искра». За небольшой 

промежуток времени наша студия уже приняла к себе более 45 человек, 

которые мы разделили на три возрастные группы.  

Занятия театральной студии состоят из теоретической и практической 

частей. Теоретическая часть включает краткие сведения истоках театрального 

искусства, знакомство с театральными профессиями, общее представление 

о видах и жанрах театрального искусства: драматический театр, музыкальный 

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

познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра. Беседы 

проводились нами в соответствии с содержанием учебно-тематического плана, 

представленного в нашей программе. Особый интерес у ребят вызвали беседы 

о масках в истории театра (первые культовые маски, маска ирокезов – чужое 

фальшивое лицо; маски театра «Топенг»; античные маски).  
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Практическая часть работы направлена на получение первоначальных 

навыков актерского мастерства. Наша студия не ставит задачи воспитания 

будущих профессиональных актеров, но даже в процессе деятельности 

в рамках нашей студии необходимо развивать такие средства выразительности 

как мимика, жесты, сценическое движение.  

Характер театральной деятельности даже в рамках детской студии 

требует развития особенных умений и навыков, без которых не может быть 

поставлено театральное действо. К таким навыкам нужно прежде всего 

отнести коммуникативные навыки, которые в свою очередь делятся на два 

основных вида: вербальные и невербальные. Такие навыки отрабатывались 

вместе с детьми в период репетиций к различным выступлениям, с помощью 

специальных упражнений. Упражнения «Договоримся?», «Такие вот вопросы» 

направлены на развитие речи ребенка, установление партнерских отношений 

между участниками группы с помощью слова, т.е. вербальной коммуникации. 

А упражнение «Слепой и поводырь» помогает формированию партнерства 

и доверия через невербальные способы коммуникации. Ребята 

с удовольствием выполняли эти упражнения и отдельно, и в процессе 

репетиций спектаклей. 

Для актера важнейшей задачей является развитие голосового аппарата, 

для этого мы постоянно использовали упражнения на управление своим 

дыханием с помощью дыхательной гимнастики, учились контролировать 

звуки с помощью упражнений «Гримасы», «Насос», «Егорки». 

Дикция и артикуляция особо важная тема в театральной деятельности. 

Артикуляционные упражнения выполняются перед началом работы на каждом 

занятии, они способствуют настрою детей на продуктивную творческую 

деятельность. 

Согласно задачам нашей программы, изложенным в разделе 

«Мастерская творчества», большое внимание в работе с ребятами уделялось 

развитию таких качеств как внимание, воображение и фантазия. 
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Формированию различных видов внимания (произвольное 

и непроизвольное) помогали такие упражнения как «Сыщики», «Опиши 

внешность», «Опиши обстановку», «Зеркало» и т.д., например, упражнение 

«Зеркало» вызывает особый интерес у младшего школьника. Для выполнения 

этого упражнения пара участников выходит вперед. Один из них –

исполнитель, а другой – его зеркальное отражение, подражающее всем 

движениям исполнителя. Остальные участники группы – зрители, они 

наблюдают за игрой пары и выставляют партнеру, играющему роль зеркала, 

оценку за артистизм. Затем партнеры в паре меняются ролями. Пары 

по очереди меняются, таким образом, перед группой выступают все 

ее участники. Каждый выступает в двух ролях: в роли исполнителя и в роли 

зеркала. Каждый выполняет по 2 действия. Группа оценивает актеров, 

играющих роль зеркала, по пятибалльной системе. Затем оценки всех 

участников суммируются и каждый узнает об успешности своей работы 

в роли зеркала. Главной задачей этого упражнения является обсуждения, как 

себя чувствовали участники в разных ролях, удобно ли им было быть 

зеркалом и отображать чужие действия. 

Развитие воображения и фантазии предполагает более сложные формы 

работы, не только упражнения, но и игры-ассоциации, этюды на свободную 

тему (зачины), этюды-оправдания на заданную тему.  

С особым интересом все ребята занимались развитием сценической 

речи. Имея определенные навыки произношения слов и правильной дикции, 

дети с легкостью выполняли упражнения с текстом. Например, в одном 

из упражнений им нужно было с помощью изменения интонации голоса 

выразить настроение (радостное, печальное, сонное, обиженное и т.д.). Ребята 

легко справлялись с этой задачей. Для закрепления приобретенных навыков 

сценической речи ребятам было предложено озвучить фрагмент мультфильма 

«Простоквашино». К сожалению, не все справились с задачей, так как из-за 

низкой скорости чтения ребята не успевали прочитать текст на экране. 
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Сценическое движение, является очень важным фактором 

для театральной постановки. Главная задача –  сделать мышцы ребенка 

пластичными, научить тело подчиняться воле исполнителя. Для многих ребят 

сценическое движение было сложным этапом, так как большинство 

упражнений были нацелены на память, силу, выносливость, скорость, 

ловкость, а у всех детей разная физическая подготовка. Особо понравились 

детям упражнения парные и групповые, такие как: «Качели», «Лодочка», 

«Мостик», «Паром», «Крокодил», «Видеокамера», «Ходьба по канату» и др. 

Трудно переоценить значение фантазии и наглядно-образного 

мышления для воплощения театральных образов на сцене. Развитию фантазии 

и наглядно-образного мышления способствуют чтение литературы, занятия 

музыкой. Особенно развивает, на наш взгляд, прослушивание музыкальных 

произведений. Прослушивание музыки развивает наглядно-образное 

мышление – способность анализировать образ, а затем синтезировать его. 

Этюды на развитие актерского мастерства включают в себя все темы, 

описанные выше, только в более серьезной интерпретации, готовя детей 

к серьезным постановкам. Знакомство с импровизацией в театральном 

искусстве. Сценическое оправдание как мотивировка сценического поведения 

актера. Значение фантазии в работе актера.  Упражнения: «Рассказ 

по фотографии», «Путешествие», «Сочинить сказку», «Фантастическое 

существо». Понятие оценки. Оценка как отношение к образу, возникшее 

на сцене. Понятие о ритме как о соотношении силы энергии и скорости. 

Упражнения: «Коробочка скоростей», «Мостик», «Ритмичные движения 

по хлопкам», «Находка».  

Также рассматривается на занятиях способность актера сравнивать 

сценическое поведение с жизненной правдой. Упражнения: «Ждать», 

«Распилить бревно», «Пианист», «Парикмахер», «Войти в дверь», 

«Художник». Сценическая задача как ряд действий образа, направленных 

к одной определенной цели. Упражнения с разными задачами: «Пишу 
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письмо», «Отдыхаю», «Наблюдаю», «Конвейер», «Дорога», «Это не книга» 

и др. 

Понятие о подтексте (том смысле, который хочет вложить в ту или иную 

фразу актер). Упражнения: «Слова, фразы в разных интонациях», «Читать 

стихотворение (грустно, радостно, удивленно, обиженно, торжественно и др.) 

и др. Упражнение «Оживление предметов».  Упражнение «Сочиняем сказки 

сами».  Упражнение «Скульптор и глина». 

Полученные навыки реализуются непосредственно в конкретной 

творческой работе – этюдах и спектаклях. Участие ребят в спектаклях 

и других мероприятиях, их актёрские навыки и творческие способности 

оценивается зрителями и педагогами. Благодаря разнообразному 

постановочному материалу каждый участник может попробовать себя 

в разноплановых и разнохарактерных ролях. 

За этот период времени нами были проведены отчетные мероприятия 

в виде концертных номеров и театральных постановок, согласно календарно-

тематическому плану: 

• 1 апреля – «День смеха». Участие принимали воспитанники детской 

театральной студии «Каламбур» в количестве 12 человек. Для концерта были 

представлены следующие композиции: музыкальный номер из мультфильма 

о бременских музыкантах «Звезды континентов». Ребята перевоплощались 

в героев знаменитого советского рисованного мультфильма 1969 года; 

представлены шуточные стихотворения Агнии Барто; танцевальный флэш-моб 

с участием приглашенных гостей; конкурсы и розыгрыши. 

• 31 мая – «Сказка про зайца с чудесными ушами». Авторы текста – 

Л. Васильева и А. Гангус. Участники: 17 человек. Приглашенные гости: 

30 человек. Для реализации сказки понадобилось 2 месяца активной 

подготовки. Дети создавали декорации (лес, избушки лесных жителей), шили 

совместно с родителями костюмы животных (белка, заяц, медведь, лиса), 
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учились нанесению сценического грима и отдельно уделялось время подбору 

музыкальных композиций.  

• 29 ноября – организация праздничного концерта, посвященного Дню 

матери, по сценарию Ольги Плехановой. В программе были представлены 

различные музыкальные и литературные номера. ребята приготовили 

стенгазету с фотографиями своих мам. Концерт завершился танцем 

с воздушными шарами, которые были подарены детьми своим мамам. 

• 29 декабря – новогодняя сказка «Волшебная снежинка». Данная 

постановка участвовала в межклубном конкурсе новогодних спектаклей. Дети 

очень серьезно отнеслись к данному конкурсу. Сказка «Волшебная снежинка» 

является авторской разработкой. В сказке участвовали 12 человек. 

Действующие лица: хозяйка; снежинка; подруги снежинки; кот; гномик –

домовенок; луна; Дед мороз. Продолжительность сказки 25 минут. 
• 23 февраля –  прошла встреча с председателем Регионального 

благотворительного фонда ветеранов морской пехоты «Черные береты» 

Досиком Константином Эдуардовичем. Встреча носила название «Герои 

нашего времени». К.Э. Досик прочитал ребятам свои стихи о морской пехоте 

и подарил клубу книгу «Морская пехота. Золотые звезды». Воспитанники 

театральной студии клуба продемонстрировали гостю литературно-

музыкальную композицию и задали интересующие их вопросы. Встреча 

оказалась очень познавательной, интересной и дружеской. 

• 14 апреля – состоялся конкурс чтецов «Искорки добра». В конкурсе 

приняли участие 15 дошкольников из клубов: «Солидарность», «Чайка», 

«Юность» и «Искра». Ребята читали стихи о доброте, заботе о близких 

и животных. На конкурсе присутствовала Уральская поэтесса Исупова Анна 

Михайловна с внучкой Софией. Все участники конкурса получили грамоты 

и дипломы. 

• 20 мая – сказка «Маша и Медведь». Ребята с большим энтузиазмом 

готовились к театральной постановке, упорно репетировали, сами изготовили 
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костюмы и декорации гримировали друг друга. На отчетный спектакль были 

приглашены родители и педагоги детского клуба «Искра». По итогам 

проведения мероприятия было проведено анкетирование среди родителей 

и анализ проделанной работы среди педагогов. 

Таким образом, реализация нашей программы проходила в течение года. 

За это время были проведены мероприятия «День смеха»; «Сказка про зайца 

с чудесными ушами»; организация праздничного мероприятия посвященному 

Дню матери; 23 февраля; сказка «Маша и Медведь». Особенно удачными 

мероприятиями были «Герои нашего времени», новогодняя сказка, конкурс 

чтецов, т.к. все эти мероприятия были в форме конкурсной программы 

где каждый ребенок понимал значимость и ответственность своей роли, 

ребята старались заинтересовать не только своих родителей и педагогов, 

но и жюри, которое пристально наблюдала за каждым исполнителем. 

В процессе подготовки, репетиций и проведения этих мероприятий 

ребята сумели преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость. Так 

же работали над созданием положительного эмоционального настроя, снятием 

напряжённости, решением конфликтных ситуаций через игру. Театральные 

постановки особенно помогали в развитии памяти, воображения, 

инициативности, фантазии, речи. 

Также более успешными были занятия, которые проводились в форме 

игровых упражнений, а именно занятие по теме «внимание», «сценическое 

движение», «воображение и фантазия». Именно в этих темах мы могли 

увидеть и оценить уровень развития творческих способностей.  

Таким образом, описывая опыт реализации авторской программы 

«Ведущий за собой» на базе детской театральной студии «Каламбур» 

мы можем сделать следующие выводы. 

«Детско-юношеский центр «Юность» объединяет 20 детских клубов, 

в которых занимаются свыше 4 тыс. детей. В клубах они получают 

возможность проявить свои творческие и спортивные таланты, заняться 
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любимым делом по разнообразным направлениям (художественно-

эстетическое, спортивно-оздоровительное, туристско-краеведческое, 

культурологическое, военно-патриотическое, социально-педагогическое) 

Заметную роль в художественно-эстетическом направлении играет 

детская театральная студия. Работа театральной студии проводилась нами 

в период с 15 марта 2015 по 31 мая 2016 года на основе авторской программы. 

В студию записались 30 человек, в основном это дети, которые живут 

недалеко от места нахождения клуба «Искра». За небольшой промежуток 

времени наша студия уже приняла к себе более 45 человек, которые 

мы разделили на три возрастные группы.  

В процессе театральной деятельности в рамках работы театральной 

студии отрабатывались необходимые актерские навыки, без которых не может 

быть поставлено театральное действо, а именно умение в полной мере владеть 

своим голосом, мимикой, жестами и языком тела. Отработка навыков 

проходила в процессе подготовки к спектаклям и другим мероприятиям. 

Наиболее удачными, по мнению педагогов и самих ребят, оказались такие 

мероприятия: «День смеха»; «Сказка про зайца с чудесными ушами»; 

организация праздничного мероприятия посвященному Дню матери; 23 

февраля; сказка «Маша и Медведь». Особенно удачными мероприятиями 

были «Герои нашего времени», а особенно удачным мероприятием оказалась 

итоговая сказка «Маша и Медведь». 

 

2.3. Анализ апробации авторской программы в деятельности 

театральной студии «Каламбур» 

 

В процессе работы детской театральной студии «Каламбур» в течение 

учебного года с марта 2015 по май 2016 года проводилась опытно-поисковая 

работа. В это время в студии занималось 45 человек, они были поделены 

на три группы по возрасту: первая группа – младшие школьники 7-8 лет, 
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вторая группа 9-10 лет, третья группа 11-12 лет. В опытно-поисковой работе 

участвовали самые младшие школьники – 7-8 лет в количестве 10 человек. 

Опытно-поисковая работа делилась на три этапа: констатирующий, 

формирующий, контрольный. На констатирующем этапе нами было 

проведено определение уровня творческих способностей ребят, поступивших 

в студию. Для этой цели необходимо было выделить критерии определения 

этих способностей. 

 Конечно определение творческих способностей в той или иной области 

является очень сложным и деликатным делом, единый творческий потенциал 

трудно разложит на отдельные составляющие. Но педагоги и психологи 

вынуждены это делать иначе никакие исследования творческих способностей 

будут невозможны. Уровень творческих способностей в сфере театральной 

деятельности может быть определен по уровню развития таких актерских 

качеств как творческая фантазия и воображение, умение перевоплощаться 

в образы героев, развитие эмоциональной сферы и культуры движения 

на сцене. А также по навыкам в сфере сценической речи, пластики движения, 

мимики. Для нашей опытно-поисковой работы мы выделили следующие 

критерии: уровень развития творческого воображения, пластики сценического 

движения, способности к перевоплощению в образы персонажей театральных 

постановок. 

Определение уровня творческих способностей с помощью этих 

критериев на констатирующем этапе проводилась во время педагогического 

наблюдения, беседы с родителями и детьми и специальной тест-игры. Целью 

беседы являлся обмен мнениями о развитии ребенка, обсуждение 

особенностей его характера и его заинтересованности в занятиях театральной 

деятельностью. Выявление возможных проблем и трудностей, с которыми 

может столкнуться ребенок. Во время педагогического наблюдения 

мы обращали внимание на развитие эмоциональной сферы, внимания, 
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пространственного восприятия, креативности и гибкости мышления, уровень 

развития воображения, фантазии, устной речи. 

Для оценки уровня развития творческого воображения младшего 

школьника была предложена тест-игра «Наборщик». Каждому ребенку 

предлагалось за 5 минут из слова «сковорода» придумать как можно больше 

слов из представленных букв. Признаки, по которым оцениваются работы 

детей: оригинальность слов, количество букв, скорость придумывания. 

Ребёнок может получить от 5 до 0 баллов в соответствии с критериями. 

В результате определения уровня творческого воображения у детей этой 

группы с помощью данного теста-игры было выявлено, что из 10 ребят 

7 человек обладают достаточным уровнем творческого мышления (двое из них 

получили оценку 5, двое – 4, трое – 3), а трое, к сожалению, проявили низкий 

уровень творческого воображения.  

Способность к перевоплощению определялась с помощью тест-игры 

«Перевоплощение». Цель данной тест-игры – выявить способности ребенка 

донести до зрителей эмоции, мимику, жесты героя. Участникам предлагалось 

превратиться в определенную вещь, вообразить себя этой вещью, погрузиться 

в ее мир, ощущать ее «характер». От лица этой вещи составить рассказ о том, 

что ее окружает, как она живет, что чувствует, о ее заботах, пристрастиях, 

о ее прошлом и будущем. 

Результаты диагностики с помощью этого теста показали, что, что из 10 

ребят 6 человек обладают достаточно хорошим умением к перевоплощению 

(трое из них получили оценку 5, один – 4, двое – 3), а четверо, к сожалению, 

проявили низкий уровень способностей к перевоплощению.  

Для определения уровня пластики сценического движения мы провели 

«Актёрский этюд». Этюды помогают с лёгкостью перевоплощаться не только 

в других людей, животных, но и в предметы, окружающие нас в повседневной 

жизни. На занятии детям предлагалось изобразить в движении транспортное 

средство (велосипед, самолёт, поезд). Изобразить танец (лисы, пингвина, 
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ёжика). Пройтись так как ходит маленькая девочка в хорошем настроении, 

старик с палочкой, малыш, который учится ходить. Представить мимикой 

и изобразить походкой испуганного кота, сытого поросёнка, радостного 

зайчика. 

Данные полученные путем наблюдения, тестирования показали, что из 

10 человек пять справились со всеми заданиями, а пять человек не смогли 

раскрепоститься и почувствовать возможности своего тела. В результате 

диагностики можно подсчитать средний суммарный балл по трем критериям 

(уровень развития воображения, способность к перевоплощению, навыки 

пластики сценического движения). 

Таким образом, в результате опытно-поисковой работы 

на констатирующем этапе нам удалось проанализировать уровень развития 

творческих способностей у младших школьников и сделать вывод о том, 

что из 10 ребят пять из них показали высокие результаты, а пять показали 

низкий уровень по выделенным нами критериям. 

Формирующий этап эксперимента проходил в естественных условиях 

работы театральной студии при осуществлении всех мероприятий учебно-

тематического плана. Развитию творческого воображения способствовали 

занятия по таким темам, как «Невербальная коммуникация», «Вербальная 

коммуникация», «Внимание. Произвольное и непроизвольное», «Сценическая 

речь», «Прослушивание музыкальных произведений».  

Особенно влияли на формирование творческого воображения игры-

ассоциации, этюды на свободную тему (зачины), этюды-оправдания 

на заданную тему. Например, в упражнениях «Рассказ по фотографии», 

«Путешествие», «Сочинить сказку», «Фантастическое существо» дети 

показывали, как они умеют составлять рассказ по картинке. С помощью таких 

занятий у детей развивалось и логическое, и образное мышление – ведь 

картинки нужно расставить по порядку, т.е. провести огромную 

мыслительную работу. Затем нужно описать, то что нарисовано, чтобы 
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получился рассказ. Таким образом, в процессе этих занятий развивали устную 

речь, пополняли словарный запас, учились последовательно и логично 

выстраивать рассказ, развивали свою фантазию и воображение. 

Во время игры «Крокодил» так же продолжалось развитие творческого 

воображения. Дети должны были без помощи слов изобразить животное, 

предмет, героя мультфильма. Анализируя действия каждого, мы пришли 

к выводу о том, что не все могут разнообразно и последовательно изображать 

характерные черты заданного героя, в большинстве случаев дети 

зацикливались на одном движении, по которому остальным было трудно 

угадывать персонажа. Так как эта игра очень заинтересовала детей, 

то мы стали проводить её в качестве разминки перед репетициями спектаклей. 

И уже через несколько месяцев мы увидели результат нашей работы. Дети 

не только активно участвовали в ходе самой игры, но и сами старались 

придумывать более сложных для угадывания героев.  

Эта игра предоставляет возможности также для развития способностей 

к перевоплощению и пластике движений. Каждому ребенку предлагалось 

в какой-то степени превратиться в загаданного героя, перевоплотиться в его 

образ. В этой игре учились правильно передвигаться по сцене, тренировали 

координацию своих движений. 

Перевоплощаться в образы других героев ребята учились на таких 

занятиях, как «Сценическое движение», «Этюды на развитие актерского 

мастерства», «Развитие голосового аппарата» с помощью различных 

упражнений. Упражнение «Повтори», заключалось в том, чтобы как можно 

близко скопировать мимику, жесты, речь изображаемого на экране героя 

из мультфильма «Простоквашино». Дети изображали Дядю Федора, кота 

Матроскина, почтальона Печкина, Галчонка. В ходе упражнения 

мы наблюдали способность детей перевоплотиться в разные образы, и можем 

сделать вывод о том, что на начальном этапе занятий из 10 ребят смогли 
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перевоплотиться близко к образу героев только семь человек, остальные три 

человека были зажаты, стеснялись, и неуверенно двигались.  

Упражнения по теме «Дикция и артикуляция» также развивали 

способность к перевоплощению. На занятиях по этой теме дети выполняли 

артикуляционные упражнения, которые представляли собой скороговорки, 

но при этом скороговорку нужно было произносить с разным настроением 

(грустно, весело и тд), т.е. обязательно нужно было представить себе 

ситуацию, при которой могло бы поменяться настроение и изобразить его 

с помощью мимики, жестов, и интонации. Все дети успешно справились 

с поставленной задачей. Также рассматривается на занятиях способность 

актера сравнивать сценическое поведение с жизненной правдой. 

При выполнении упражнений «Распилить бревно», «Пианист», «Парикмахер», 

«Художник» ребятам предлагалось освоить с помощью перевоплощения 

разные профессии.  

На сцене нужно не только естественно двигаться, как в повседневности, 

но и делать это соответственно условиям, которые ставит ситуация, 

обыгрываемая в произведении. Координации и пластика движений 

отрабатывались с помощью упражнений «Коробочка скоростей», «Мостик», 

«Ритмичные движения по хлопкам», «Находка». У детей проявлялся особый 

интерес к этим упражнениям, если в них использовались различные способы 

звукоподражания (хлопки, щелчки пальцами, цоканье языком, шипение, 

бульканье, жужжание, шуршание, стук).  

Сценическое движение является очень важным фактором 

для театральной постановки. На занятиях и репетициях спектаклей 

мы оценивали способность воспринимать и передавать в движении образ 

и основные средства выразительности, изменять движения в соответствии 

с музыкальными фразами, темпом и ритмом. Также умение импровизировать 

под знакомую и незнакомую музыку на основе освоенных движений, 

придумывать собственные, оригинальные «Па». Особенно развивалась 
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выразительность движений в упражнении «Видеокамера», «Ходьба 

по канату». Увлечённость детей самим процессом движения под музыку 

усиливала мягкость и плавность движений рук. Таким образом, занятия 

по сценическому движению позволили справится с возможными трудностями 

физического воплощения роли при репетиции спектаклей.  

Полученные навыки на формирующем этапе реализуются 

непосредственно в конкретной творческой работе – этюдах и спектаклях, 

которые мы проанализировали на контрольном этапе опытно-поисковой 

работы.   

Контрольный этап совпал с итоговым мероприятием, сказкой «Маша 

и Медведь». В постановке спектакля участвовали 10 человек. Перед 

выступлением на последней репетиции нами была проведена контрольная 

диагностика по выделенным нами критериям (уровень развития воображения, 

способность к перевоплощению, навыки пластики сценического движения), 

как и на констатирующем этапе. Тест-игра «Наборщик» по диагностики 

творческого воображения показала, что ребята, которые получили по два бала 

на констатирующем этапе, справились с заданием гораздо быстрее, слова, 

придуманные ими, состояли из большего количества букв, уровень образного 

мышления повысился, количество слов возросло. 

Способность к перевоплощению, определялась с помощью тест-игры 

«Перевоплощение». Для ребят эта тест-игра стала легкой, все участники 

опытно-поисковой работы получили по четыре и пять баллов. Заметно 

возросла активность. Ребята не испытывали зажатости, двигались 

раскрепощенно. 

Для определения уровня пластики сценического движения мы провели 

повторно «Актёрский этюд». По результатам, полученным входе диагностики 

пластики движений мы определили, что у детей стали более плавные 

движения рук, исчезла резкость в движениях, стали более внимательны 
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и осторожны. Девять из десяти ребят успешно справились с заданием 

и получили по четыре и пять баллов. 

Итоговым мероприятием за учебный год явился спектакль по сказке 

«Маша и Медведь». К этому спектаклю ребята долго и увлеченно готовились, 

упорно работали над своими ролями, учились правильно двигаться по сцене 

и чувствовать партнера, работать как единая команда. Все участники 

спектакля прекрасно справились со своими ролями, сумели преодолеть свои 

страхи и неумения, сценическую зажатость. Участие в этом спектакле помогло 

им самоутвердится, повысить самооценку. Спектакль получился ярким 

и праздничным, явился событием не только для клуба «Искра», но и для 

жителей микрорайона. Особенную радость и гордость испытали родители 

детей – участников спектакля. Свое отношение к игре детей зрители спектакля 

выразили в ответах на предоставленные им анкеты. Они отметили, что дети 

были увлечены игрой в спектакле, проявили свои актерские способности 

и навыки, уверенно двигались по сцене, громко и выразительно произносили 

слова роли и, что особенно отметили зрители, умело перевоплощались 

в образы героев сказки. 

Не менее родителей, зрителей постановкой спектакля были довольны 

и дети. Участие в спектакле доставило им радость, вызвало глубокие 

эмоциональные переживания. Были здесь и слезы, и радость, некоторые дети 

остались недовольны своей игрой. Но в целом, и сам спектакль, и его 

атмосфера, и игра детей вызвали положительные отклики.  

Таким образом, проведенная за год работа по развитию творческих 

способностей детей на занятиях в студии «Каламбур» (репетиции, 

упражнения, спектакли) показала положительную динамику. Она выявляется 

при сравнительном анализе уровня творческого развития детей 

на констатирующем и контрольном этапах опытно-поисковой работы 

(см. ниже табл.1).  
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Таблица 1 – Сравнительная таблица анализа уровня творческого 

развития детей на констатирующем и контрольном этапах опытно-поисковой 

работы 

 

 

Участники 

Критерии 

Уровень 

развития 

воображения 

 

Способность 

к перевоплоще-

нию 

Навыки 

пластики 

сценического 

движения 

Конст. Контр. Конст. Контр. Конст. Контр. 

Кулишов Алексей 5 5 4 5 5 5 

Симонова Света 2 5 3 4 2 4 

Ежова Валерия 3 3 5 4 4 4 

Латыпова Мария 4 4 3 5 5 5 

Баратова Полина 4 4 5 4 4 4 

Сулейманова Мелек 3 5 2 5 3 5 

Гайсин Роман 2 4 2 5 3 5 

Егоров Данила 3 4 3 4 2 4 

Егоров Кирилл 2 4 1 4 2 4 

Сибирякова 

Елизавета  

5 5 5 4 4 4 

Таким образом, анализ работы детской театральной студии «Каламбур» 

в течение года показал, что работа студии велась в соответствии с целями 

и задачами авторской программы с учетом возрастных особенностей, с опорой 

на принципы современного менеджмента. Сравнительный анализ развития 

творческих способностей детей подтвердил эффективность формирования 

творческих способностей по следующим критериям: уровень развития 

воображения, способность к перевоплощению, навыки пластики сценического 

движения. 
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В результате нашего исследования было установлено, что благодаря 

выстраиванию работы театральной студии как целенаправленной 

педагогической деятельности на основе авторской программы по развитию 

творческих способностей младших школьников о с использованием 

эффективных форм и методов работы (беседа, диалог, театральная 

импровизация, интерактивное и игровое общение), с учетом возрастных 

особенностей младших школьников процесс формирования творческих 

способностей оказался эффективным, что подтверждает положения нашей 

гипотезы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что главной задачей 

современного образования является формирование личности человека. 

Формирование личности человека в процессе образования и воспитания 

предполагает прежде всего развитие его творческих способностей. Но именно 

детская театральная студия имеет большие преимущества в сравнении 

с другими видами деятельности по силе непосредственного эмоционального 

воздействия на личность ребенка, так как театр как искусство синтетическое, 

соединяет в себе литературу, музыку, танец. 

Творческие способности являются необходимым условием творческой 

деятельности человека. Под творческими способностями понимаются такие 

индивидуально-психологические особенности личности, которые позволяют 

ей осуществлять творческую деятельность т.е. создавать нечто новое 

в духовной или практической сфере.  

Развитие творческих способностей ребенка, его самостоятельности, 

инициативы, стремления к самореализации и самоопределению реализуется 

не только в школе, но и в учреждениях дополнительного образования, в том 

числе в театральных кружках и студиях. 

Детские театральные объединения (театры, кружки, студии и др.) 

представлены сегодня в системе дополнительного образования. Одним 

из наиболее популярных видов детского объединения является детская 

театральная студия. Специфика детской театральной студии как формы 

объединения в том, что она позволяет объединить в своей деятельности 

образовательную, познавательную и творческо-практическую деятельность, 

т.е. её участники не только знакомятся с историей театра, познают 

особенности актерского мастерства, но и могут по пробовать свои силы 

в различных видах театральной деятельности. 
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Менеджмент – совокупность таких видов деятельности как 

планирование, организация и координация, контроль и регулирование, 

мотивация, осуществление которых обеспечивает эффективное 

функционирование организации. Иными словами, можно сказать, что если 

организация – процесс или совокупность действий, направленных 

на реализацию того или иного продукта, то менеджмент – это система 

управления этим процессом на основе определенных принципов. 

Организация мероприятий в сфере культуры имеет свои особенности, 

так как в сферу культуры входит преимущественно некоммерческая 

деятельность. Деятельность в сфере культуры направлена не на получение 

прибыли, даже если она возможна, а на формирование человеческой личности, 

а значит на такие виды деятельности, которые способствуют социализации 

и духовному развитию человека: сфера образования, просвещения, 

организация досуга. Несмотря на то что деятельность в сфере культуры носит 

в основном некоммерческий характер, организация этой деятельности должна 

опираться на основные принципы менеджмента.  

В связи с проблемой эффективной организации детской театральной 

студии для развития творческих способностей детей, возникла необходимость 

создания авторской образовательной программы. Организация работы детской 

театральной студии «Каламбур» была построена на основе разработанной 

нами программы с учетом требований современного менеджмента.  

В рамках работы театрального объединения проводилась опытно-

поисковая работа, которая состояла из 3х этапов (констатирующий, 

формирующий, контрольный). Сравнительный анализ результатов 

на констатирующем и контрольном этапе подтвердил эффективность 

их формирования по следующим критериям: уровень развития воображения, 

способность к перевоплощению, навыки пластики сценического движения. 

Таким образом в результате нашего исследования было установлено, что 

благодаря выстраиванию работы студии как целенаправленной 
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педагогической деятельности на основе авторской программы с учетом 

требований современного менеджмента (планирование, организация, 

координация, контроль) и возрастных особенностей. Процесс формирования 

творческих способностей оказался эффективным, что подтверждает 

положения нашей гипотезы 

Нами была разработана программа «Ведущий за собой» для студии 

«Каламбур» на базе детского клуба «Искра». Работа театральной студии 

проводилась нами в период с 15 марта 2015 по 31 мая 2016 года на основе 

авторской программы. В студию записались 30 человек, в основном это дети, 

которые живут недалеко от места нахождения клуба «Искра». За небольшой 

промежуток времени наша студия уже приняла к себе более 45 человек, 

которые мы разделили на три возрастные группы.  

 Программа включает в себя несколько разделов: пояснительная записка; 

учебно-тематический план первого и второго года обучения; содержание 

учебно-тематического плана первого и второго года обучения; требования 

к уровню подготовки первого и второго года обучения; методическое 

обеспечение и условия реализации программы. В программе предусмотрены 

формы проведения учебных занятий и способы контроля.  

В процессе театральной деятельности в рамках работы театральной 

студии отрабатывались необходимые актерские навыки, без которых не может 

быть поставлено театральное действо, а именно умение в полной мере владеть 

своим голосом, мимикой, жестами и языком тела. Развитие этих навыков 

и умений проходили в естественном процессе работы театральной студии при 

выполнении упражнений согласно учебно-тематическому плану. Отработка 

навыков проходила в процессе подготовки к спектаклям и другим 

мероприятиям. Наиболее удачными по мнению педагогов и самих ребят 

оказались более такие мероприятия: «День смеха»; «Сказка про зайца 

с чудесными ушами»; организация праздничного мероприятия посвященному 

Дню матери; 23 февраля; сказка «Маша и Медведь». Особенно удачными 
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мероприятиями были «Герои нашего времени», а особенно удачным 

мероприятием оказалась итоговая сказка «Маша и Медведь». 

В рамках работы театрального объединения проводилась опытно-

поисковая работа, которая состояла из 3х этапов (констатирующий, 

формирующий, контрольный). Сравнительный анализ результатов 

на констатирующем и контрольном этапе подтвердил эффективность 

их формирования по следующим критериям: уровень развития воображения, 

способность к перевоплощению, навыки пластики сценического движения. 

Таким образом в результате нашего исследования было установлено, что 

благодаря выстраиванию работы студии как целенаправленной 

педагогической деятельности на основе авторской программы с учетом 

требований современного менеджмента (планирование, организация, 

координация, контроль) и возрастных особенностей. Процесс формирования 

творческих способностей оказался эффективным, что подтверждает 

положения нашей гипотезы. 

Цель исследования достигнута, задачи решены. 
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Пояснительная записка. 

Нет такого человека, который не смог бы  

значительно развить свои способности к лидерству,  

немного поразмыслив над этим и попрактиковавшись. 

Лорд Слим 

 Выйти вперёд и встать во главе других, в общем- то бывает несложно. 

Сложнее другое. Встающий впереди становится ведущим, а значит 

ответственным не только за себя, но и за тех, кого он поведёт, ответственным 

за то дело, ради которого он оказался впереди. Когда человек берётся вести 

по сложному пути других, ему необходимо знать не только  направление пути; 

ему понадобятся знания того, как увлечь людей за собой, как добиться того, 

чтобы тебе поверили, как организовать их. 

Сфера дополнительного образования способствует развитию ребёнка 

с учётом его индивидуальных способностей, мотивов интересов, ценностных 

ориентаций благодаря тому, что дополнительное образование может 

осуществляться только в форме добровольных объединений, и направлено 

на развитие специальных способностей каждого ребёнка по его выбору. 

Реализация программы с помощью выразительных средств театрального 

искусства таких как, интонация, мимика, жест, пластика, походка не только 

знакомит с содержанием определенных литературных произведений, но и 

учит детей воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать события, 

взаимоотношения между героями этого произведения. Театральная игра 

способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех видов 

детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, 

танцевального, сценического) в жизни школьника. Одновременно 

способствует сплочению коллектива класса, расширению культурного 

диапазона и повышению культуры поведения.  
Научиться общаться и выступать перед аудиторией – это то, что очень 

необходимо во многих профессиях: менеджеры, социальные работники, 
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журналисты, маркетологи, юристы. Здесь важны и качества личности, стиль 

мышления, образ жизни. 

Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом указанных 

принципов, поставленной цели, выделенных задач образовательной 

программы «Ведущий за собой» и возраста воспитанников.  

Цель:   

Создать условия социально активной личности, способной 

к самоопределению и самореализации; раскрыть творческие 

и коммуникативные особенности, с помощью музыкальных и актерских 

постановок в студии «каламбур». 

Задачи: 

• дать представление о функциях игровой и театральной деятельности; 

• использовать информационные и коммуникативные технологии для 

решения творческих задач; 

• создавать ситуации стимулирующие проявление лидерского 

потенциала; 

• формировать первоначальное представление о проведении досуговой 

деятельности; 

• развить ассоциативное внимание и память; 

• повышать творческую и деловую активность воспитанников.  

• формировать у младших школьников активную жизненную позицию; 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру 

общения и взаимодействия в процессе занятий. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

программы заключается в том, что она ориентирована на развитие личности 

ребенка, на требования к его личностным и метапредметным результатам, 

направлена на гуманизацию воспитательно-образовательной работы с детьми, 

основана на психологических особенностях развития младших школьников. 
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В основе программы лежит идея использования потенциала театральной 

педагогики, позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать 

процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений.  

Отличительная особенность образовательной программы состоит 

в том, что учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные 

направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие 

навыков исполнительской деятельности, работа с художественными 

произведениями, восприятие их через музыку, накопление знаний о театре, 

которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что 

способствует формированию нравственных качеств у воспитанников 

объединения. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры 

и отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, 

обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей.  

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую 

инертность, позволят развить их творческую активность, способность 

сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться 

к ним. 

Структура программы. 

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической 

частей. Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии 

театрального искусства, цикл познавательных бесед о жизни и творчестве 

великих мастеров театра, беседы о красоте вокруг нас, профессиональной 

ориентации школьников. Практическая часть работы направлена на получение 

навыков актерского мастерства. 

Условия реализации программы. 

Успешное обучение по данной программе возможно при выполнении 

следующих условий: 
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• необходимо широкое использование иллюстративного материала 

(изобразительного, литературного, музыкального); 

• необходимо привлечение учащихся к самостоятельной 

и коллективной исследовательской и творческой деятельности; 

• используются разнообразные методы и приёмы обучения; 

• основное усвоение учебного материала достигается под контролем 

педагога; 

• теоретические занятия следует дополнять посещением театров, 

музеев. 

Направленность программы: художественно – эстетическая. 

Данная программа рассчитана на 2 года обучения по 162 часа в год, 

из расчета по 4,5 часа в неделю.  

Возрастные и психологические особенности младших                     

школьников 7-12 лет. 

 Именно на границе перехода от младшего школьного к подростковому 

возрасту решаются специфические задачи личностного развития и взросления 

человека, идет интенсивное усвоение культурных ценностей, определяющих 

в дальнейшем его главные жизненные предпочтения. 

Важной потребностью младшего подростка является и потребность 

эмоционального самовыражения и взаимодействия. Так как эмоциональная 

сфера является неотъемлемой от рациональной, когнитивной в структуре 

самосознания, для развития понятийного и абстрактного мышления младшему 

подростку необходимо эмоциональное наполнение его деятельности, общения 

и поведения. 

Физиологические особенности младшего школьника заключаются 

в следующем: формируются все изгибы позвоночника, окостенение скелета 

еще не заканчивается, быстрая утомляемость. Костная система в младшем 

школьном возрасте еще окончательно не сформирована. Не завершено 

окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей. Позвоночник 
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гибок и податлив, при длительном неправильном положении тела возможно 

его искривление. Поэтому необходимо следить за правильной осанкой 

и походкой.  

Для детей данного возраста естественной является потребность в высокой 

двигательной активности. Идет довольно пропорциональное увеличение роста 

и веса, мышцы становятся более крепкими, происходит активное развитие 

функций головного мозга, что способствует его интенсивной работе. 

Изменяется соотношение между процессами возбуждения и торможения. 

Процесс торможения становится сильнее, хотя возбудимость еще достаточно 

велика. 

В этот период достаточно развитыми являются процессы восприятия (у 

них наблюдается высокая острота зрения, слуха, они хорошо ориентируются 

на различные формы и цвета), но их восприятие в учебной деятельности 

сводится лишь к узнаванию и называнию формы и цвета. 

Дети младшего школьного возраста, обращают свое внимание 

в основном на то, что им непосредственно интересно, что выделяются 

яркостью и необычностью (непроизвольное внимание). Произвольное 

внимание развивается к 9 годам жизни ребенка посредством постепенного 

направления, устойчивого сохранения ребенком внимания на нужных, а не 

просто внешне привлекательных предметах, расширение его объема и умение 

распределять внимание между разными видами действий. 

В младшем школьном возрасте развивается воссоздающее 

(репродуктивное) воображение. Преобладает преимущественно наглядно-

действенное мышление. В 9-10 лет происходит овладение детьми родовыми 

соотношениями между отдельными признаками понятий, т.е. классификацией.  

Характерной чертой взаимоотношений младших школьников состоит 

в том, что их дружба основана, как правило, на общности внешних жизненных 

обстоятельств и случайных интересов (дети сидят за одной партой, живут 
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в одном доме, интересуются приключенческой литературой и т.д.). Взрослый 

для младшего школьника является авторитетом. 

Таким образом, в результате воздействия учебной деятельности 

на психику младшего школьника возникают два основных новообразования – 

возможность произвольной регуляции психических процессов (внимание, 

память, воображение) и построение внутреннего плана действий, 

необходимого для более качественного и глубокого освоения знаний. 

Ожидаемые результаты: 

• анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью 

учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое 

смогу». 

• пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

• понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям 

и инсценировании. 

• включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять 

инициативу и активность 

• работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные 

от собственных; 

• обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество;  

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению;  

• формулировать собственное мнение и позицию; 
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• адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

• развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

Результативность программы оценивается: 

• участием в игровых программах, в концертах и в других 

представлениях;  

• уровнем творческих работ, обучающихся по итогам каждой темы; 

• наблюдением за индивидуальным развитием обучающихся 

на проверочных тренингах. 

Методы диагностики: 

Наблюдение (начинается с диагностики творческих умений и навыков 

выявляется педагогом в начале учебного года на занятиях творческого 

полукруга): 

• изучение качеств личности и особенностей развития подростка; 

• выявление динамики изменений личностных особенностей. 

Опрос – определение степени осознания и понимания подростком того, 

что он делает; выявление позиции, мотивов поведения: 

• первичная диагностика в начале учебного года (выявляет исходный 

уровень по основным исследуемым     характеристикам); проводится 

педагогом по рекомендации психолога, который даёт соответствующие тесты 

и делает заключение по результатам этих тестов; 

• контрольная диагностика в конце учебного года (позволяет 

констатировать творческие изменения, которые происходят у детей), 

проводится аналогично первой. 

Анализ выступлений (дает представление об индивидуальных 

психологических особенностях и способностях, об уровне развития 

мышления, знаний, умений и навыков обучающихся.) 
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Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план 1 года обучения 
№ 
п.п 

Наименование темы Общее 
кол-во 
часов 

В том числе 
Теория            Практика 

Тема 1. Введение 3 1 2 
1.1 
 
 

Стартовое занятие. 
Веселое знакомство «Встреча».   

3 1 2 

Тема 2. Коммуникативные навыки  22 6 16 
2.1. Ролевые игры по тематике 

«Невербальная коммуникация» 
11 3 8 

2.2. Ролевые игры по тематике «Вербальная 
коммуникация» 

11 3 8 

Тема 3. Развитие голосового аппарата 41 11 30 
3.1. Распевание, упражнения для развития 

дыхания.  
12 3 9 

3.2. Дикция и артикуляция 12 3 9 
3.3. Постановка музыкального номера 17 5 12 

Тема 4. Мастерская творчества 64 18 46 
4.1 

 
Внимание. Произвольное 
и непроизвольное. Круги внимания 

8 2 6 

4.2. Воображение. Фантазия 8 2 6 
4.3. Сценическая речь. 12 3 9 

4.4. Сценическое движение. 12 3 9 

4.5. Прослушивание музыкальных 
произведений 

12 5 7 

4.6. Этюды на развитие актерского 
мастерства 

12 3 9 

Тема 5. Работа над отрывками, концертами, 
мини- спектаклями 

32 4 28 

 ИТОГО 162 40 122 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения: 

Тема 1. Введение 3 часа 

1.1.Стартовое занятие. Веселое знакомство «Встреча» – 3 часа. 

Теория- 1час 

Инструктаж по технике безопасности и противопожарной защиты, 

санитарии и гигиены. Правила поведения в кабинете, соблюдение мер 

предосторожности на практических занятиях. Вводный мониторинг. 

Практика -2 часа 

Знакомство с группой.  

Игра «ветер дует на…» 

Со словами «ветер дует на …» ведущий начинает игру. Чтобы 

участники игры побольше узнали о друг друге. (Ветер дует на того, кто ходит 

в школу, дети объединяются в группы) 

Упражнение «кто я?» Участники разбиваются на пары. Каждому к спине 

прикрепляется карточка с именем героя (мультфильмы, книги, кинофильмы, 

сказки и т.п). Задавая вопросы каждый должен выяснить, что написано на его 

карточке. 

Игра «Клубочек».  

Игра полезна в компании малознакомых людей. 

Тема 2. Коммуникативные навыки- 22 часа 

2.1. Невербальная коммуникация- 11 часов 

Теория 3 часа 

Общение. Самовыражение. Самоуправление. Приемы и способы 

самораскрытия. Межличностное пространство. Взгляд. Язык поз и жестов. 

Практика 8 часов 

Работа в группах, командах. Выполнение поручений. Игры 

на командное взаимодействие и творчество, игры-разминки. 

Упражнение «Автобус» 



 
81 

 

Цель упражнения: отработка гибкости невербального поведения 

После невербального проигрывания, участники тренинга делятся 

информацией о том, как они поняли друг друга. 

Психогимнастика – «Марионетка»; Упражнение «Зеркало». 

2.2. «Вербальная коммуникация»- 11 часов  

Теория - 3 часа 

Базовые понятия: устная речь как самый распространенный способ 

коммуникации. Совершенствование навыков письменной речи. 

Практика - 8  часов 

Рассказ о себе; Упражнение «Договоримся?» 

Цель Создание партнерских отношений между участниками группы. 

Упражнение «Такие вот вопросы» 

Цель: Развитие творческого мышления и вербальной коммуникации. 

Обсуждение Какими способами вы пользовались для ответов: 

полученной ранее информацией, опросом присутствующих, подсчитывали 

сами? Распределялись ли вопросы в подгруппе или вы работали все вместе? 

Упражнение «Слепой и поводырь» 

Тренируется владение вербальными и невербальными средствами 

общения.  

Анализ упражнения. Как вы себя чувствовали, когда были «слепыми»? 

Вел ли вас «поводырь» бережно и уверенно? Знали ли вы все время, где 

находитесь? Как ощущали себя в роли «поводыря»? Что делали, чтобы 

вызвать и укрепить доверие «слепого»? В какой роли чувствовали себя 

комфортнее? Хотелось ли во время игры изменить ситуацию? 

Игра «Активити»  

Настольные игры ролевые и психологические настольные игры дают 

каждому игроку определенную роль.  

 

 

http://sarov-games.ru/
http://sarov-games.ru/
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Тема 3. Развитие голосового аппарата-41 час 

3.1. Распевание, упражнения для развития дыхания- 12 часов 

Теория-  3 часа 

Базовые понятия: голосовой аппарат, умение правильного посыла звука, 

Роль слуха в воспитании речевого голоса, звуковысотность, диапазон 

голоса, интонация, освоение практических навыков дыхательной гимнастики - 

вдоха и выдоха; особенности выполнения упражнения.  
Практика- 9 часов  

Упражнения для тренировки дыхания и дикции. Упражнения на подачу 

звука, контроль звука. 

Работа над вдохом-выдохом. Упражнение «Гримасы»; упражнение 

«Для губ и языка»; упражнения для выработки навыков правильного речевого 

дыхания;  

Упражнения для развития активности дыхания: «Насос», «Вежливый 

поклон», «Цветочный магазин», «Звукоподражание», «Трубач», «Егорки».  

3.2. Дикция и артикуляция – 12 часов 

Теория- 3 часов  

Понятия: Дикция. Понятие артикуляция и характеристика гласных 

звуков. Согласные звуки, их значение для формирования слова.  

Практика- 9 часов 

Развитие четкого внятного произношения текста. Виды 

артикуляционных упражнений, гимнастика. Чистоговорки, скороговорки. 

Упражнения на произношение звуков в словах гласные и согласные. (см. 

приложение) 

3.3. Постановка музыкального номера–17 часов 

Теория-5 часов 

Выполнение упражнений с импровизацией. Виды микрофонов 
и особенности работы с ними.  

Практика- 12 часов 
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Выполнение упражнений по заданию и самостоятельно. Упражнения 
приёмы работы с микрофоном на сцене 

Тема 4. Мастерская творчества – 48 часов 

Разучивание диалогов из детских мультиков. Изучение сценической 

речи, актерского мастерства. 

4.1. Внимание. Произвольное и непроизвольное. Круги внимания- 8 
часов. 

Теория – 2 часа   
Понятие о внимании, объекте внимания. Особенности сценического 

внимания. Виды внимания. Виды непроизвольного внимания: внимание 

к окружающим обстоятельствам, внимание к себе, внимание к партнеру.  

Практика – 6 часов. 
Упражнения на развитие всех видов внимания: «Сыщики», «Опиши 

внешность», «Опиши обстановку», «Зеркало» и т.д. Упражнения на навыки 

рабочего самочувствия (организованность, коллективность, законченность 

действий).  

4.2. Воображение. Фантазия. 8 часов. 

Теория – 2часа. 

Базовые понятия: импровизация, интонация, мимика, пластика.  

Практика – 6 часов. 

Игры-ассоциации. Упражнения на развитие воображения. Этюды 

на свободную тему (зачины), этюды-оправдания на заданную тему.  

 Упражнения с воображаемыми предметами. Люди-вещи. Люди-

игрушки. 

Упражнение «Цирк». Упражнение «Животные».  

4.3. Сценическая речь- 10 часов 

Теория – 2 часа. 

Базовые понятия: голос и дикция. Мышечная свобода речевого аппарата. 

Понятие речевой аппарат. 

Практика – 9 часов. 
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Артикуляционная гимнастика.  Упражнения для нижней челюсти, 

губных мышц, мышц языка. Речевая постановка голоса. Пословицы, 

скороговорки, Работа с текстом по выделению «ведущего настроения». 

Радостное, светлое. Печальное, сонное. Хвастливое, хвалебное, насмешливое. 

Сердитое, возмущенное, обиженное настроение. Таинственное, капризное, 

противоречивое настроение.  

Озвучивание детских мультиков. Работа с микрофоном. 

4.4. Сценическое движение – 12 часов 

 Теория – 3 часа 

Понятия «мышечное внимание», «координация движений», 

«темпоритм», «пластика».  

Практика – 9 часов. 

 Главная задача –  сделать мышцы ребенка пластичными, научить тело 

подчиняться воле исполнителя. Общие двигательные навыки. Вводные 

упражнения. Вводная композиция. Упражнения на внимание, память, силу, 

выносливость, скорость, ловкость и др. 

Общее развитие мышечно-двигательного аппарата упражнениями. 

Комплексные упражнения для развития мышечных групп спины, живота 

и ног: упражнения одиночные в статике; упражнения одиночные в динамике; 

парные упражнения. 

Упражнения в равновесии. Различные виды одиночного 

балансирования. Упражнения: «Крокодил», «Видеокамера», «Ходьба 

по канату» и др. 

Парные и групповые упражнения. Упражнения: «Качели», «Лодочка», 

«Мостик», «Паром? «Крокодил», «Видеокамера», «Ходьба по канату»  и др. 

Упражнения на гибкость и растяжку; координацию и реакцию. 

Пластический тренинг. Упражнения на расслабление и напряжение; 

подвижность и выразительность.  
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Упражнения на развитие чувства пространства, формы, чувство 

партнёра, инерции движений. 

 4.5. Прослушивание музыкальных произведений- 12 часов. 
Теория – 3 часа 
Музыкально – познавательные беседы, знакомство с жанрами 

и исполнителями.  
Практика – 9 часов 
Музыка помогает развивать фантазию детей, без которой невозможно 

овладение другими видами искусств. Прослушивание музыки развивает 

наглядно-образное мышление – способность анализировать образ, а затем 

синтезировать его. 

4.6. Этюды на развитие актерского мастерства – 12 часов. 

Теория –  3 часа. 

Знакомство с импровизацией в театральном искусстве. Понятие 

о внимании, объекте внимания. Особенности сценического внимания. 

Значение дыхания в работе.  

Практика – 12 часов. 

Этюды на развитие актерских способностей, выполнение творческих 

заданий. Тренинги и упражнения с приемами релаксации. Практические 

упражнения на развитие сценического внимания. Практические занятия 

по работе над дыханием. Упражнения: «Сосулька», «Снежинки», «Холодно 

жарко», «Тряпичная кукла – солдат», «Шалтай-болтай», «Штанга», 

«Муравей», «Спящий котенок», «Насос и мяч», «Зернышко», «Пишущая 

машинка» и др. 

Мускульная свобода. Снятие мышечных зажимов. 

Мускульная свобода как целесообразное распределение и расходование 

мышечной энергии.  Явление «Зажим».  Практические упражнения, 

направленные на снятие мышечных зажимов: «Сон-пробуждение», 

«Расслабление по счету до10», «Расслабление и зажим», «Расслабление тела 

кроме одной части тела», «Выполнить определенные действия по счету» и др. 
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Творческое оправдание и фантазия. 

Понятие о сценическом оправдании. Сценическое оправдание как 

мотивировка сценического поведения актера. Понятие о прилагаемых 

обстоятельствах (обстоятельствах, которые создает сам актер для оправдания 

намеченных действий). Путь к оправданию через творческую фантазию 

актера. Значение фантазии в работе актера.  Упражнения: «Рассказ 

по фотографии», «Путешествие», «Сочинить сказку», «Фантастическое 

существо» и др. 

Сценическое отношение и оценка факта. 

Сценическое отношение – путь к образу. Отношение – основа действия. 

2 вида сценического отношения. Зарождение сценического действия. 

Сценическая вера как серьезное отношение к сценической неправде, заданной 

ролью. Упражнения «Не растеряйся», «Предмет – животное», «Мячи и слова», 

«Семафор» и др. 

Оценка и ритм. 

Понятие оценки. Оценка как отношение к образу, возникшее на сцене. 

Понятие о ритме как о соотношении силы энергии и скорости. Упражнения: 

«Коробочка скоростей», «Мостик», «Ритмичные движения по хлопкам», 

«Находка». 

Чувство правды и контроль. 

Чувство правды как способность актера сравнивать сценическое 

поведение с жизненной правдой. Упражнения: «Ждать»,  «Распилить бревно», 

«Пианист», «Парикмахер», «Войти в дверь», «Художник», «Зеркало» и др. 

Сценическая задача и чувство. Сценическое действие.  

Сценическая задача как ряд действий образа, направленных к одной 

определенной цели. Три элемента сценической задачи. Чувства и формы 

их выражения, возникающие в результате столкновения задачи 

и противодействия.  Упражнения с разными задачами: «Пишу письмо», 

«Отдыхаю», «Наблюдаю», «Конвейер», «Дорога», «Это не книга» и др. 
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Мысль и подтекст.  

Понятие о подтексте (том смысле, который хочет вложить в ту или иную 

фразу актер). Упражнения: «Слова, фразы в разных интонациях», «Читать 

стихотворение (грустно, радостно, удивленно, обиженно, торжественно и др.) 

и др. 

Раздел 5. Работа над отрывками, концертами, мини-спектаклями. 32 

часа. 

 Теория- 4 часа. 

Основные правила ведения торжественных мероприятий. Одежда, речь 

ведущего. Особенности при проведении досуговых мероприятий. Умение 

завладеть аудиторией. Объяснение правил игры во время праздников.  

Репетиции  спектаклей. 

Практика – 28 часов. 

Подготовка к дням именинника, праздникам, театральным капустникам. 

Походы в музеи для изучения эпох при приготовлении декораций и костюмов 

к спектаклям. «Вы – личность», «Дайте волю воображению», «Воля 

и самостоятельность», «Решение проблем», «Мир эмоций», «Общение: 

необходимость и роскошь», «Шансы стать генералом», «Без конфликтов 

не бывает», «Правила делового общения», «К своей социальной зрелости», 

«Будь уверен в себе». Изготовление декораций, костюмов, реквизита.  

Требования к уровню подготовки. 

К концу 1-го года обучения дети должны: 

• уметь выполнять упражнения актерского тренинга 

в присутствии постороннего; 

• знать построение простейшего бытового сюжета, используя 

опорные слова, обозначающие действия; 

• уметь найти оправдание любой произвольной позе; 

• знать схему построения рассказа, чем сегодняшний день 

отличается от вчерашнего; 
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• уметь передать пластическую форму живой природы, предмета 

и произведения искусства через пластику собственного тела и уметь 

описать своеобразие этих пластических форм; 

• знать способы перевоплощения в придуманный образ; 

• знать этапы создания сюжета для придуманных образов. 

Формы подведения итогов реализации программы: полученные 

навыки реализуются в конкретной творческой работе – этюды и спектакли, 

которые играются в конце каждого учебного полугодия. Работа оценивается 

зрителями, педагогами. Постановочный материал подбирается таким образом, 

чтобы каждый ученик играл несколько разноплановых ролей. 

1. Входной контроль (сентябрь). 

2. Текущий контроль (в течение года). 

3. Промежуточный контроль (декабрь). 

4. Итоговый контроль (май). 

Методическое обеспечение программы. 

Методы организации и проведения занятий:  

• словесный – беседа, анализ текста, объяснение, рассказ; 

• наглядный – показ (исполнение педагогом), демонстрация 

материала; 

• практический – практические задания, упражнения. 

С детьми младшего возраста работа основывается в основном 

на ролевых играх.  

Приемы:  - игровые упражнения; 

1. лекционная подача материала; 

2. работа с художественной литературой; 

3. проведение викторин и опросов по пройденному материалу. 

          В работе используются учебно-методические пособия и литература: 
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1. Театр, где играют дети. - Учебно-методическое пособие для 

руководителей детских театральных коллективов. – Автор и составитель А.Б. 

Никитина.  

2. М.В.Терентьева «Театральная игра». 

3. А.И. Переславцев «Актерское мастерство». 

Материально-техническое обеспечение:  

• Просторный, хорошо проветриваемый класс со свободной 

серединой и минимальным количеством мебели;  

• музыкальный центр или магнитофон, телевизор и проектор для 

демонстрации слайдов; 

• наглядный и раздаточный материал. 

               Учебно-тематический план 2 года обучения 
№ 
п.п 

Наименование темы Общее кол-
во часов 

В том числе 
Теория            Практика 

Тема 1. Введение 3 1 2 

1.1 Стартовое занятие. 
Веселое знакомство «Встреча».   

3 1 2 

Тема 2. История театра. Театр как вид искусства. 22 6 16 
2.1. Первоначальные представления о театре 

как виде искусства. 
7 2 5 

2.2. Театр как одно из древнейших искусств. 7 2 5 
2.3. Театр – искусство коллективное. 8 2 6 

Тема 3. Актерская грамота. 32 7 25 

3.1. Многообразие выразительных средств 
в театре. 

10 3 7 

3.2. Значение поведения в актерском 
искусстве. 

11 2 9 

3.3. Бессловесные и словесные действия. 11 2 9 
Тема 4. Мастерская творчества. 40 10 30 

4.1 
 

Художественное чтение как вид 
исполнительского искусства.  

10 3 7 

4.2. Логика речи. 10 3 7 
4.3. Основы акробатики. 10 2 8 
4.4. Обучение танцу и искусству 

импровизации. 
10 2 8 

Тема 5.  Работа над пьесой. 53 13 40 
5.1. Пьеса – основа спектакля 10 3 7 

5.2. Текст-основа постановки. 10 3 7 
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5.3.   Театральный грим. Костюм. 10 3 7 

5.4. Театральный костюм. 11 3 8 

5.5. Репетиционный период. 12 1 11 
Тема 6. Мероприятия и психологические 

практикумы. 

10 2 8 

Тема 7. Итоговое занятие. 2 1 1 

 ИТОГО 162 40 122 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2  год обучения: 

Тема 1. Введение – 3 часа. 

1.1. Стартовое занятие. Веселое знакомство «Встреча» – 3 часа. 

Теория –  1 час 

Цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста. Знакомство 
с театром как видом искусства.  

Практика – 2 часа 
 Просмотр творческих работ, видеофильмов со спектаклями, 

мероприятиями выпускников. Презентация коллектива. 
Тема 2. История театра. Театр как вид искусства - 22 часа. 

2.1. Первоначальные представления о театре как виде                         

искусства - 7 часов. 

Теория   – 2 часа. 

 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.  

Практика –  5 часов. 

Творческие игры; 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». 
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2.2. Театр как одно из древнейших искусств - 7 часов. 

Теория  – 2 часа. 

 Народные истоки театрального искусства. Скоморохи – первые 

профессиональные актеры на Руси, их популярность в народе. Преследование 

скоморохов со стороны государства и церкви. 

Практика – 5 часов. 

Проигрывание игр, праздники «Масленица», «Сретенье», «Покрова», 

«Рождественские посиделки», «Сочельник и Коляда» и т.д. «Игры 

в скоморохов» – на придуманные или взятые из литературных источников 

сюжеты. 
2.3. Театр – искусство коллективное   –  8 часов. 

Теория – 2 часа. 

 Знакомство с театральными профессиями. Спектакль – результат 

коллективного творчества. Кто есть кто в театре. Актер – «главное чудо 

театра».  

Практика – 6 часов. 

Творческие задания на ознакомление с элементами театральных 

профессий: создание афиш, эскизов декораций и костюмов.  

Тема 3. Актерская грамота   -   32 часа. 

3.1. Многообразие выразительных средств в театре - 10 часов. 

Теория –  3 часа. 

Знакомство с драматургией, декорациями, костюмами, гримом, 

музыкальным и шумовым оформлением. Стержень театрального искусства – 

исполнительское искусство актера. 

Практика – 7 часов.  

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

ниточек, или Большое зеркало». 

3.2. Значение поведения в актерском искусстве – 11 часов. 

Теория –  2 часа. 
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Возможности актера «превращать», преображать с помощью изменения 

своего поведения место, время, ситуацию, партнеров. 

Практика – 9 часов. 

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). 

3.3.  Бессловесные и словесные действия – 11 часов. 

Теория – 2 часа. 

 Развитие требований к органичности поведения в условиях вымысла. 

Словесные действия. Психофизическая выразительность речи. Словесные 

воздействия как подтекст. Этюдное оправдание заданной цепочки словесных 

действий. 

Практика – 9 часов. 

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. 

Тема 4. Мастерская творчества – 40 часов 

4.1. Художественное чтение как вид исполнительского искусства -10 

часов. 

Теория –  3 часа. 

Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. Основы 

практической работы над голосом. Анатомия, физиология и гигиена речевого 

аппарата. Литературное произношение. 

Практика – 7 часов 

Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного 

управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его силой 

и подвижностью». Упражнения на рождение звука: «Бамбук», «Корни», 
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«Тряпичная кукла», «Фонарь», Антенна», «Разноцветный фонтан». Отработка 

навыка правильного дыхания при чтении и сознательного управления речевым 

аппаратом. 

4.2. Логика речи - 10 часов 

Теория – 3 часа 

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. 

Практика  –  7 часов 

 Артикуляционная гимнастика: упражнения для губ «Улыбка-хоботок», 

«Часы», «Шторки»; упражнения для языка: «Уколы», «Змея», «Коктейль». 

Чтение отрывков или литературных анекдотов. Упражнения по дыханию, 

исполнение текста, демонстрирующего владение «лепкой» фразы.  

4.3. Основы акробатики- 10 часов. 

 Теория –  2 часа. 

 Школы и методики движенческой подготовки актера. Развитие 

психофизического аппарата. Основы акробатики, работа с равновесием, 

работа с предметами. Техника безопасности. 

Практика – 8 часов. 

 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. 

4.4. Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации- 10 
часов. 

Теория – 2 часа. 
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 Беседы: «В поисках собственного стиля», «Танец сегодня», «Бальные» 

танцы: «Танец-шествие», «Мазурка», «Менуэт», «Вальс Дружбы», «Фигурный 

вальс». 

Практика – 8 часов. 

 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». 

Тема 5. Работа над пьесой – 53 часов 

  5.1. Пьеса – основа спектакля – 10 часов 

Теория - 3 часа. 

 Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, 

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

лица спектакля. 

Практика - 7 часов. 

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. 

5.2. Текст-основа постановки – 10 часов.  

Теория – 3 часа. 
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Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика 

персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог. 

Практика -7 часов. 

 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. 

5.3.  Театральный грим. Костюм -  10 часов. 

Теория - 3 часа. 

 Отражение сценического образа при помощи грима.  Грим как один 

из способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, 

абстрактный.  Способы накладывания грима. 

Практика – 7 часов. 

Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для героев 

выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг другу. 

5.4. Театральный костюм – 11 часов 

 Теория – 3 часа. 

Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление 

об образе и характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». 

Цвет, фактура. 

Практика – 8 часов. 

Создание эскизов костюмов для выбранной пьесы. 

5.5. Репетиционный период – 12 часов 

Теория – 1 час. 

Практика – 11 часов 

Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, с реквизитом 

и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и световым 
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оформлением, сводные репетиции, репетиции с объединением всех 

выразительных средств. Генеральная репетиция. 

Тема 6 . Мероприятия и психологические практикумы –10 часов. 

 Теория – 2 часа. 

 Знакомство с методикой проведения и организации досуговых 

мероприятий. Тематическое планирование, разработка сценариев.  

Практика – 8 часов. 

Участие в подготовке досуговых мероприятий внутри учреждения. 

Выявление ошибок Оформление газеты «В мире театра». Совместное 

обсуждение и оценка сделанного.  

Тема 7. Итоговое занятие – 2 часа 

Теория –1 час. 

Викторина по разделам программы обучения за год. 

Практика – 1 час. 

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». 

Требования к уровню подготовки: 

          К концу 2-го года обучения дети должны: 

• уметь равномерно распределять свои движения в определенном 

ритме на определенный счет; 

• знать способы удерживания заданного ритма;  

• знать основы импровизации; 

• знать построение простейшего бытового сюжета, используя 

опорные слова, обозначающие действия; 

• знать этапы создания сюжета для придуманных образов; 
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• уметь выполнять простейшие этюды в ритме, заранее заданном 

педагогом; 

• воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, 

сопереживание, стремление помочь, чувство собственного достоинства, 

уверенность; 

• овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать 

себя комфортно в любой обстановке. 

Виды и этапы контроля 2 год обучения 

 Методы организации и проведения занятий:  

• словесный – беседа, анализ текста, объяснение, рассказ; 

• наглядный – показ (исполнение педагогом), демонстрация 

материала; 

• практический – практические задания, упражнения. 

Существуют общие позиции в работе с детьми всех возрастов при 

обучении. Прежде всего, это установочные беседы - о понимании такого 

феномена, как театр, о способе существования на сцене, об отношениях между 

людьми, о всевозможных бытовых ситуациях.  

В зависимости от возраста, меняются способы работы с детьми. Для 

детей старшего возраста, кроме игр, используются наиболее интересные 

и сложные тренинги (индивидуальные и групповые), связанные с этюдным 

методом по различным темам. 

Все учащиеся обязательно посещают столичные театры. Спектакли 

выбираются в соответствии с возрастом учащихся. Обсуждение спектакля – 

обязательный фактор просмотра. 

Приемы:  

игровые упражнения; 

• лекционная подача материала; 

• экскурсионное обеспечение программы; 

• работа с художественной литературой; 
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• театрализованные постановки; 

• проведение викторин и опросов по пройденному материалу. 

На занятиях используются альбомы по искусству, иллюстрации, макеты 

декораций. 

Материально-техническое обеспечение:  

• просторный класс со свободной серединой и минимальным 

количеством мебели; 

• Из технических средств - музыкальный центр или 

магнитофон, телевизор и проектор для демонстрации слайдов. 
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Сведения о разработчике программы: 
• Фамилия, имя, отчество : 

Резчикова Алена Игоревна 

• Место работы, должность: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Юность», Клуб по месту жительства «Искра». 

• Образование, с указанием полного названия образовательного 

учреждения, года окончания, специальности, присвоенная квалификация: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждения 

высшего образования «Российский государственный профессионально-

педагогический университет» 

• Контактный телефон: 
8908 907 52 02 

• Электронный адрес: 
Alena3232447@rambler.ru 
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