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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ  

 1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа внеурочной 

деятельности – Театральный кружок «ВыДумали» (далее - Программа) имеет 

художественную направленность, ориентирована на развитие художественного вкуса, 

художественных способностей и склонностей к занятиям театрального искусства, 

творческого подхода, эмоционального восприятия, подготовки личности к постижению 

великого мира искусства.  

Программа рассчитана на детей, прошедших программу театрального 

направления ознакомительного (базового) уровня.  

Театр – искусство синтетическое и коллективное, объединяющее специалистов самых 

разных творческих профессий и направлений. В современном театре соединено воедино 

все: литература, музыка, вокал, хореография, изобразительное искусство, анимация, 

цифровые технологии. И вместе с тем театр – искусство индивидуальностей, 

объединённый одной общей целью, которой является постановка спектакля. Формы 

организации деятельности обучающихся могут быть разными: кружок, студия, 

объединение, клуб, лаборатория, театр, творческий коллектив.  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая Программа внеурочной 

деятельности сформирована с учетом федеральной программы воспитания. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами Министерства 

образования РФ и с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 30.12.2021).  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации». 

- Протокол заседания Совета Министерства просвещения Российской Федерации 

по вопросам создания и развития школьных театров в образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации от 24 марта 2022 года № 1. 

- Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 144-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2020 г. 

№ 533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

- Примерная номенклатура дел для использования в работе учреждений 

дополнительного образования детей «Рекомендации по реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных 
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общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий» Минпросвещения России от 07.05.2020; 

- Распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 № Р-136 «Об утверждении 

методических рекомендаций по приобретению средств обучения и воспитания в целях 

создания новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 

рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результата федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта 

"Образование", и признании утратившим силу распоряжения Минпросвещения России 

от 1 марта 2019 г. № Р-21 "Об утверждении рекомендуемого перечня средств обучения 

для создания новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей». 

- Письмо Минпросвещения России «О формировании Всероссийского перечня 

(реестра) школьных театров» от 6 мая 2022 г. № ДГ-1067/06.  

- Протокол расширенного совещания по созданию и развитию школьных театров в 

субъектах Российской Федерации от 27 декабря 2021 г. № К-31/06пр.  

- Приказ о Совете Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам 

создания и развития школьных театров в образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации по вопросам создания и развития школьных театров в 

образовательных организациях субъектов Российской Федерации от 17 февраля 2022 

г.№ 83.  

- Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

- Примерные требования к дополнительным образовательным программам 06-1844 

от 11.12.2006. 

 

Главной целью развития отечественной системы школьного образования является 

формирование личности, готовой к активной, творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры.  

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы.  

Актуальность программы определяется необходимостью социализации ребёнка в 

современном обществе, его жизненного и профессионального самоопределения. 

Программа объединяет в себе различные аспекты театрально-творческой 

деятельности, необходимые как для профессионального становления, так и для 

практического применения в жизни. 

Театрализованная деятельность является способом самовыражения, средством снятия 

психологического напряжения, предполагает развитие активности, инициативы 

учащихся, их индивидуальных склонностей и способностей. 

Сценическая работа детей – это проверка действием множества межличностных 

отношений. В репетиционной работе приобретаются навыки публичного поведения, 

взаимодействия друг с другом, совместной работы и творчества. 

Точка удивления, мизансцена, этюд, предлагаемые обстоятельства... Оказывается, эти 

термины из мира театра позволяют сделать дополнительное образование 

увлекательным и человечным. Сегодня дети мало общаются, много времени проводят 

за компьютером, часто пребывают в виртуальном мире. Как помочь и заинтересовать 

школьников «живым» общением?  
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На занятиях по программе создается необходимость максимального личного 

включения всех и каждого в процесс театрального действия. Театральная педагогика 

(как часть педагогики искусства) предлагает создание открытой творческой среды для 

живого общения. Диалог в этой художественно-творческой среде может быть на 

любую тему (от науки до космоса), но целью его всегда будет формирование 

целостной картины мира, одновременное развитие эмоциональных и 

интеллектуальных способностей ученика.   

Педагогическая целесообразность программы заключается в возможности 

методами театральной деятельности помочь детям раскрыть их творческие 

способности, развить психические, физические и нравственные качества, повысить 

уровень общей культуры и эрудиции (развитие памяти, мышления, речи, музыкально-

эстетического воспитания, пластики движений), что в будущем поможет быть более 

успешными в социуме. Известно, что одной из самых важных потребностей детей 

является потребность в общении. В этой связи одной из приоритетных задач является 

развитие у них качеств, которые помогут в общении со сверстниками и не только: 

понимания, что все люди разные, принятия этих различий, умения сотрудничать и 

разрешать возникающие противоречия в общении. 

Реализация программы позволяет включить в механизм воспитания каждого члена 

коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации.  

Программа предоставляет возможность, помимо получения базовых знаний, 

эффективно готовить учащихся к освоению накопленного человечеством социально-

культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, позитивному 

самоопределению. 

Новизна и отличительные особенности программы. Занятия театрализованной 

деятельностью вводят детей в мир прекрасного, пробуждают способности к 

состраданию и сопереживанию, активизируют мышление и познавательный интерес, 

а главное – раскрепощают его творческие возможности и помогают психологической 

адаптации ребенка в коллективе.  

В театральной деятельности каждый ребенок может проявить свои способности, 

чувства, эмоции, передать свое отношение к персонажам и сказочным событиям. 

Сочетая возможности нескольких видов искусств – музыки, танца, литературы и 

актерской игры, театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир 

ребенка. Замкнутому ребенку он помогает раскрыться, а расторможенному – 

научиться координировать свои действия, сострадать и любить, поможет объединить 

духовной близостью не только детей, но и детей и родителей. Разбуженные 

эстетические чувства, обогащение нравственного мира способствуют развитию в 

юном актере, а также зрителе творческих способностей, которые найдут выход в 

труде, в отношениях со сверстниками и взрослыми, в обретении активной жизненной 

позиции.   

Осуществлению поставленных в программе задач служит широкий спектр 

упражнений, заданий и игр – средств театральной педагогики. Через любимую 

деятельность детей – игру можно помочь ребёнку сформироваться интересной и 

неординарной личностью.  

Занятия формируют смелость публичного выступления, готовность выйти на сцену, 

умение сосредоточить внимание на поставленной задаче. Ребёнок становится 

раскрепощённым, контактным, учится чётко формулировать свои мысли и излагать 

их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир. Чередование 

функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на себя ребёнок, помогает 
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ему продемонстрировать товарищам свою позицию, свои умения, знания и фантазию. 

В результате у детей развивается ассоциативно-образное мышление, формируются 

нравственная и эстетическая позиции.   

 

Структура занятия:   

- приветствие детей, организационные вопросы;   

- работа над речью;   

- театральные подвижные игры;  

- индивидуальные и групповые задания на площадке;  

- актерский тренинг;  

- анализ занятия  

 

Формы организации образовательного процесса: индивидуально-групповые.   

Виды занятий по программе:  

практические занятия, мастер-классы, мастерские, ролевые игры, тренинги, 

творческое задание, концерты, творческие отчеты, участие в конкурсах и 

фестивалях.   

 

Используемые в программе педагогические технологии:  

Технология коллективно-творческой деятельности - это технология, в которой 

достижение творческого уровня является приоритетной целью. В основе 

технологии лежат организационные принципы: социально-полезная 

направленность деятельности детей и взрослых; сотрудничество детей и взрослых; 

романтизм и творчество. Основные задачи технологии:   

– выявить, учесть, развить творческие способности детей и приобщить их к 

многообразной творческой деятельности с выходом на конкретный продукт, 

который можно фиксировать (в данной программе – постановка и демонстрация 

спектакля.)   

– воспитать общественно-активную творческую личность   

Технология предполагает такую организацию совместной деятельности детей и 

взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, 

подготовке, осуществлении и анализе любого дела (в данной программе – 

постановка и демонстрация спектакля.). Мотивом деятельности детей является 

стремление к самовыражению и самоусовершенствованию. Технология 

коллективно-творческой деятельности: раскрепощение личности, формирование 

гражданского самосознания, развитие его способностей к социальному 

творчеству, воспитание общественно-активной творческой личности.  

Игровая технология: включение обучающихся в творческие игры, в ходе 

которых происходит нестандартное обучение и воспитание, социальная адаптация, 

активизация деятельности обучающихся.  

Технологии дифференцированного обучения: обучение каждого ребенка на 

уровне его возможностей и способностей; на занятиях происходит адаптация 

различных форм, методов и средств обучения к особенностям группы.  

 

Адресат программы.  

Программа рассчитана на обучающихся 12-13 лет. Группа театрального кружка 

составляет – 15 человек. Зачисление в кружок осуществляется по личному желанию 

обучающегося и с заявлением его законного представителя. Во время зачисления 
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сдача контрольно-тестовых упражнений и проведение вступительных испытаний не 

предусмотрена.  

Режим занятий: Программой предусмотрено обучение 4 часа в неделю, 36 

учебных недель с сентября по май включительно. Предлагаемый режим занятий 2 

раз в неделю по 2 часа.   

  Общий объем учебной нагрузки – 144 часа в год.   

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы – 1 год.  

  

 2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

Цель программы:  

Приобщение детей к искусству, развитие личности обучающегося, способного к  

творческому самовыражению путем вовлечения в театральную деятельность.   

Задачи  

Обучающие:  

- Познакомить с историей театра;  

- Совершенствовать грамматический строй речи, его звуковую культуру, 

монологическую  

и диалогическую формы речи, эффективное общение и речевую выразительность;  

- Формировать основы исполнительской, зрительской и общей культуры;  

художественно - эстетический вкус.   

Развивающие:   

- Прививать эмоциональное, эстетическое, образное восприятие;  

- Укреплять познавательные интересы через расширение представлений о 

видах театрального искусства;  

- Совершенствовать коммуникативные и организаторские способности воспитанника;  

- Повышать уровень взаимоотношений между обучающимися и педагогом. 

Воспитательные:  

- Прививать чувство патриотизма, любви к Родине, ответственности за порученное 

дело; 

- Формировать социальную активность личности обучающегося;  

- Укреплять волевые качества, дух командности (чувство коллективизма, 

взаимопонимания, взаимовыручки и поддержки в группе), а также трудолюбие, 

ответственность, внимательное и уважительное отношения к делу и человеку; 

- Повысить восприятие, исполнительства и творческого самовыражения, пластической 

культуры и выразительности движений.   
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 Учебный план  

 

 Наименование 

разделов  

Количество часов  Формы 

аттестации 

/контроля  
всего  теория  практика  

1  Вводное занятие. 

Тема.  Правила 

поведения и техника 

безопасности на 

занятиях.  Знакомство 

1  1   -  

2. Раздел 1. История 

театра  

Знакомство с 

особенностями 

современного театра 

как вида искусства. 

Место театра в жизни 

общества. Общее 

представление о видах 

и жанрах театрального 

искусства. 

 

4 1  3  Текущий 

3. 

 
Радел 2. Актерское 

мастерство  

Основные понятия 

системы 

Станиславского. 

Стержень 

театрального 

искусства – 

исполнительское 

искусство актера.  

40 

 

1 

1 

 

1 

 39  Текущий 

Игровые упражнения 

на развитие внимания. 

Игровые упражнения 

на развитие фантазии 

и воображения 

20 - 20 текущий 

Импровизация. 

Магическое «Если 

бы…» 

7 - 7 Текущий 

Выполнение этюдов 

на заданную тему - 

одиночные, парные, 

групповые, без слов и 

с минимальным 

использованием 

12 - 12 Текущий 
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текста. 

4.  

 
Раздел 3. 

Художественное 

чтение 

Основы практической 

работы над голосом. 

Логика речи 

Отработка навыка 

правильного дыхания. 

20 

 

 

10 

2 

 

 

1 

18 

 

 

9 

Текущий 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Работа с дикцией. 

10 1 9 Текущий 

5.  

  
Раздел 4. 

Сценическое 

движение 

Театральные 

разминки 

Темпо-ритм  

Работа с предметом.  

29 

 

 

15 

1 

 

 

1 

28 

 

 

14 

Текущий  

Сценическое 

движение, 

сценическое 

внимание.  

Работа с партнером. 

Внутренняя и 

мышечная свобода. 

14 - 14 Текущий 

6. Проведение 

открытого урока для 

зрителя 

2  2 Итоговый 

7. Раздел 5. Работа над 

произведением 

Особенности 

композиционного 

построения пьесы: ее 

экспозиция, завязка, 

кульминация и 

развязка. Персонажи - 

действующие лица 

спектакля. 

10 

 

2 

10 

 

2 

- 

 

- 

Текущий 

Чтение и обсуждение 

пьесы, ее темы, идеи. 

Осмысление сюжета, 

выделение основных 

событий, являющихся 

поворотными 

8 8 - Текущий 
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моментами в развитии 

действия. 

8. Раздел 6. Постановка 

выбранного 

произведения, 

инсценировки 

Репетиционный 

период. 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

30 

 

текущий 

9. 

 

 

Создание эскизов 

костюмов для героев 

выбранного 

произведения 

3 1 2 текущий 

Создание реквизита и 

декораций. 

2 1 1 текущий 

Репетиции в 

костюмах, 

декорациях, с 

реквизитом и 

бутафорией. 

26 2 24 текущий 

Генеральные 

репетиции. 

2 - 2 итоговый 

Итоговый показ для 

зрителя 

1  1 итоговый 

10. Раздел 7.  

Участие в 

театральных 

фестивалях и 

конкурсах 

4 - 4  

  итого  144 20  124    
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

   Вводное занятие.  

  Теория: 

Правила поведения и техника безопасности на занятиях.  Цели и задачи обучения. 

Перспективы творческого роста. Знакомство с театром как видом искусства.   

 

 Раздел 1. История театра.  

  Теория:  

Основные темы и понятия. Театральное искусство в жизни общества. Общее представление о 

видах и жанрах театрального искусства.  

Знакомство с театральными жанрами: трагедия, драма, комедия, мюзикл. Знакомство с 

видами театра на примерах театров города: драматических, музыкальных, кукольных.  

Атмосфера зрительного зала. Художественный мир сцены и волшебное Закулисье. 

Театральные здания. Культура поведения в театре.   

Театральная терминология: театр, спектакль, афиша, театральная программка, гардероб, 

театральное фойе, антракт, амфитеатр, зрительный зал, кулиса, одежда сцены, декорация, 

сценический костюм, реквизит, бутафория.  

  Практика: 

Развитие познавательных интересов. Экскурсия в сарапульский драматический театр 

(закулисье, бутафорский цех, костюмерная).  

Просмотр спектаклей самодеятельных театральных коллективов города. Обсуждение 

спектаклей, обмен впечатлениями. Просмотр видеозаписей спектаклей с последующим 

обсуждением. Просмотр спектакля Сарапульского драматического театра. 

 

 Раздел 2. Актерское мастерство.      

  Теория:  

Основные понятия системы Станиславского (сверхзадача, правда переживаний, 

предлагаемые обстоятельства «Если бы…»  

Стержень театрального искусства – исполнительское искусство актера. 

  Практика:  

Упражнения для развития фантазии, воображения, согласованности действий: «Путь в 

школу», «Мой любимец», «Расклад предметов», «Кто как одет?», «Видящие пальцы», 

«Цепочка», «Работа с воображаемым предметом», «Превращение палочки». Вход и выход из 

комнаты, поссорился с другом, не выучил урок, разбил чашку, потерял деньги, вкусная 

конфета и т.д.   

Игровые упражнения, развивающие ассоциативное мышление: «Упражнение с предметами», 

«Оживи предмет», «Фотографы», «Сочини сказку», «Осенние листья», «Не ошибись», 

«Звукоулавливатели», «Репетиция сказки».   

Магическое «Если бы…» в упражнениях на память физических действий. Задания на 

воспроизведения действий с воображаемыми предметами: свечой, иголкой и ниткой, 

яблоком, пуговицей, шариком, чашкой, зеркалом, спичечным коробком и т.д. (с 

последующим усложнением заданий по мере приобретения соответствующих навыков).  

Комплекс упражнений на чёткость действий с воображаемым предметом: получение одного 

воображаемого предмета, действенная трансформация его в другой по очереди.  Игровая 

импровизация на заданные предлагаемые обстоятельства: «что было бы, если бы…» - 

переход из реального мира в мир вымысла.   

Импровизация. Разбор ситуации (действие в предлагаемых обстоятельствах) 
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Выполнение этюдов на заданную тему – одиночные, парные, групповые, без слов и с 

минимальным использованием текста.  

 

Раздел 3. Художественное чтение.   

  Теория:  

Основы практической работы над голосом. Логика речи. Основные темы и понятия: звуки 

природы и звуки речи. Что изучает фонетика? Гласные и согласные звуки. Звук, который 

играет в прятки.  Строение речевого аппарата. Основные темы и понятия: артикуляция, 

дикция, дыхание в звучащей речи, фонационное дыхание. Три типа дыхания: грудное, 

брюшное и смешано-диафрагмальное. 

  Практика:  

Артикуляция и дикция. Дыхательная грамматика – голосообразование, дыхание. Речевое 

дыхание. Дикция. Артикуляционная гимнастика Артикуляционные упражнения для языка и 

губ: «Хомячок», «Рожицы», «Мячик», «Часики», «Конфетка», «Уколы». Игры: «Поезд» 

(передать стук колес в разных темпах), «Цокот копыт», «Трубочист». Соединение гласной с 

согласной – чёткое и быстрое произнесение однотипных слогов: ба-бо-бу…  

Упражнения на произнесение пучков взрывных согласных: БДГИ, ВГДИ, ВЗГО, ЗДРЯЖД, 

ГБДУ, ЗДБГЫ, БГДИ, с посылом как можно дальше. 

Выразительное чтение. Голосо-речевой тренинг. Как человек произносит звуки.  «Речевые 

разминки», «Развитие артикуляции в скороговорках», «Чистота произношения звука», игры 

со словом.  Упражнения на тренировку дикции на материале скороговорок и правильное 

произношение: «Испорченный телефон», «Ручной мяч», «Фраза по кругу», «Главное слово». 

Диалогические скороговорки: «Покупка», «Мышонок», «Краб».   

Дыхательная гимнастика. Упражнения для развития дыхательного и речевого аппарата: 

беззвучные упражнения: «Вдох-выдох», «Разброс», «Сова», «Упрямая свечка», «Ветер», 

«Счёт». Упражнения с одним звуком: «Комарик», «Провода», «Самолёт» «Насос». 

Упражнения с одним словом: «Пинг-понг», «Сачок».  Упражнения с одной или несколькими 

фразами (скороговорки или поговорки).   

Переключение дыхания в различных ритмах. Упражнения: «Насос» на выдох рывками, 

«Пульверизатор» на эмоциональный экспрессивный выдох в быстром темпе.  

Игра со словами для гимнастики ума: «Продолжи фразу», «Кто следующий?». Коллективное 

составление небольшого рассказа на тему из школьной жизни: «Случай на уроке», «После 

школы», «Как стать отличником». Построение простейшего диалога на заданную тему. 

Подбор слов-действий по общим признакам, поиск образов, стоящих за словом.  Групповые 

игры на расширение словарного запаса: сочинение истории по принципу «добавь слово».  

Упражнения на произнесение отдельных слогов из гласных букв УО! УА! УЭ! УИ! УЫ! с 

актерской задачей: отчитывать, стыдить, упрекать, подозревать, хвалить и т. д.  Скороговорка 

в игре со смысловым перенесением акцентов («В саду падали яблоки», «Бык тупогуб, 

тупогубенький бычок» и др.).    

 

 Раздел 4. Сценическое движение.  

  Теория: 

Общие понятия сценического движения. Чувство ритма, координация, внимание. Чувство 

партнера. 

Практика: 

Разминка – подготовка физического аппарата к движению: контроль осанки, разогрев и 

растяжка мышц. Упражнения, формирующие правильную осанку: «Марионетки», 

«Вешалка», «Красим забор». Упражнения, снимающие мышечные зажимы: «Мокрые 
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котята», «Огонь и лед», «Дерево», «Буратино и Пьеро», «Насос и надувная кукла», 

«Снеговик», «Самолёты и бабочки». Упражнения на развитие активности, внимательности и 

ловкости: «Ходьба с изменениями», «Переходы», «Муравьи».   

Упражнения на темпо-ритм. Ритмические задания на счёт, под хлопки, чтение стихотворения, 

исполнение песни и под музыкальное сопровождение: «Переходы по залу», «По кругу», 

«Геометрические построения», «Ритмическое зеркало». Упражнения на оправдание действий: 

«Времена года», «Попробуй, повтори!», «День рождения – подарок», «В стране гномов».   

 Сценическое движение. Упражнения на развитие чувства ритма, координацию движений, 

быстроту реакции, согласованность действий, на управление собственным телом: 

«Ритмический этюд», «Голова - хвост», «Считалочка». «Не ошибись», «Радиограмма», 

«Ритмический этюд», «Поймай хлопок», «Заводная кукла», «Скульптор и глина», «Снежная 

королева», «Скакалка», «Балерина».  

Сценическое внимание.  

Внутреннее внимание – вспоминаем сегодняшний день, про себя. Свои чувства эмоции. По 

хлопку переводим внутреннее внимание на внешнее, рассказываем вслух.  

Произвольное внимание – работаем в парах, зеркало. 

Непроизвольное внимание -– Хлопки (Дети сидят кольцом. По команде преподавателя 

«Начали!» ученики начинают по очереди в заданном темпе по часовой стрелке хлопать в 

ладоши (один хлопок). По команде «Хоп!» хлопки начинаются в обратную сторону (против 

часовой стрелки). Очень важно во время этого перехода не сбиться с темпа. Ведущий должен 

следить, чтобы команда «Хоп!» прозвучала до того, как очередной участник начнет делать 

хлопок).  

Три круга внимания. Имя, город, фрукт, Мяч, переход, имя – три круга внимания сначала по 

очереди все круги – совмещаем, два одинаковых круга не могут стоять рядом.  

Упражнения с партнером.  (дорога от дома, повтори фотографию, по звукам с улицы, нарисуй 

картину) 

Мышечная и внутренняя свобода.  

Упражнение «Кошка» (Нужно представить, что вместо подбородка у нас язык, которым мы 

должны, как кошка, вылизать всё тело, стараясь достать в том числе до живота, бёдер и 

голеней. Данное упражнение помогает снять мышечные зажимы с шеи и развить гибкость 

позвоночника. Упражнение «Краска» (Каждый участник выбирает звук, с которым будет 

работать – «ш», «с» или «ф».  Представляем, что перед нами ведро с краской определённого 

цвета, у каждого участника он свой. С выбранным звуком окунаем руки в воображаемое 

ведро и наносим с этим же звуком краску на всё тело, постепенно окрашивая лицо, голову, 

шею, плечи, руки, спину, грудь, живот, ягодицы, бёдра, голени, стопы. Важно, чтобы это 

были не лёгкие поглаживания, а «втирания» краски в кожу со звуком. При этом на теле не 

должно остаться ни одного не прокрашенного участка). Упражнение «Снятие напряжения», 

«Электрический ток»,  

Упражнения с партнером: «Марионетка», «Слепой\поводырь», «Глина»  

 

Раздел 5. Работа над пьесой.  

  Теория:  

Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка, кульминация и 

развязка. Персонажи - действующие лица спектакля.  

Практика:  

Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Осмысление сюжета, выделение основных 

событий, являющихся поворотными моментами в развитии действия.  
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Определение главной темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся через основной конфликт. 

Определение жанра спектакля. 

Общий разговор о замысле спектакля.  

 

Раздел 6. Постановка спектакля. 

  Практика. 

Репетиционный период.  

Создание эскизов грима, костюмов для героев выбранной пьесы.  

Создание реквизита и декораций. 

Репетиции в костюмах, декорациях, с реквизитом и бутафорией. 

Генеральные репетиции. (соединение сцен, эпизодов. Сводные репетиции, репетиции с 

объединением всех выразительных средств). 

Показ спектакля для приглашенных зрителей.  

Подведение итогов: оценка постановки спектакля и его участников. 

 

Раздел 7.  

Участие в фестивалях и конкурсах уровня «Школьный театр»  
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3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1. Виды контроля 

 Результативность освоения программного материала отслеживается систематически в 

течение года с учетом уровня знаний и умений учащихся на начальном этапе обучения. С 

этой целью используются разнообразные виды контроля:  

- предварительный контроль проводится в начале обучения для определения уровня знаний и 

умений обучающихся;  

- текущий контроль ведется на каждом занятии в виде педагогического наблюдения за 

правильностью выполнения упражнений, динамикой речевого развития обучающихся;  

- промежуточный контроль проводится по окончании первого полугодия в виде 

прослушивания (показа) с недифференцированной системой оценивания, что позволяет 

провести анализ роста речевого исполнительского мастерства учащихся;  

 итоговый контроль проводится в конце учебного года на контрольном занятии в виде 

прослушивания (показа) с недифференцированной системой оценивания или публичного 

выступления в форме концерта для родителей. Позволяет выявить изменения 

образовательного уровня учащегося, воспитательной и развивающей составляющей 

обучения.  

 

3.2. Формы контроля 

 Контроль ведется на текущих занятиях в процессе наблюдения педагога за активностью и 

продуктивностью учебной деятельности учащихся, правильностью выполнения речевых 

упражнений, а также в ходе открытых занятий в конце каждого полугодия. Для подведения 

итогов обучения по Программе используются разнообразные формы контроля:  

- открытое занятие;  

- публичный показ (выступление);  

- прослушивание;  

- концерты.  

 

3.3. Механизм оценки уровня освоения программы 

 Критерии оценки учебных результатов программы указываются в таблице 

педагогического наблюдения (Приложение № 1). При необходимости (выявлении 

нецелесообразности какого-либо критерия) количество и содержательная составляющая 

критериев может корректироваться педагогом в рабочем порядке. Работа учащихся 

оценивается по уровневой шкале:  

- высокий уровень;  

- средний уровень;  

- низкий уровень.  
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.  

Личностные: 

– мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 – формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

–  формирование художественно-эстетического вкуса; 

 – приобретение навыков сотрудничества, содержательного и бесконфликтного 

участия в совместной учебной работе;  

– формирование потребности сотрудничества со сверстниками, доброжелательного 

отношения к сверстникам, бесконфликтного поведения, стремления прислушиваться 

к мнению одноклассников; 

– целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

– этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

– осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития 

– приобретение опыта общественно-полезной социально-значимой деятельности.  

 

Предметные результаты: 

По итогам обучения, обучающиеся будут  

знать: 

– правила безопасности при работе в группе; 

– сведения об истории театра, 

– особенности театра как вида искусства; 

– виды театров; 

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

– театральные профессии и особенности работы театральных цехов; 

– теоретические основы актерского мастерства и сценической речи; 

– упражнения и тренинги; 

– приемы раскрепощения и органического существования;  

 

уметь: 

– ориентироваться в сценическом пространстве; 

–выполнять комплекс дыхательных, речевых, артикуляционных упражнений, 

разминку языка и губ; 

– производить разбор простого текста;  

–определять характерность персонажа произведения по его речевым 

характеристикам; 

– взаимодействовать на сценической площадке с партнерами;  

– работать с воображаемым предметом;  

владеть: 

– основами дыхательной гимнастики; 

–основами актерского мастерства через упражнения и тренинги, навыками 

сценического воплощения через процесс создания художественного образа; 

–  навыками сценической речи, сценического движения; 

–  музыкально-ритмическими навыками; 

 – навыками публичных выступлений. 

 

Метапредметные результаты: 
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Обучающийся научится: 

– формировать самооценку и самоконтроль, распределять функции и роли в 

совместной деятельности,  

– включаться и поддерживать диалог, коллективное обсуждение;  

– учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;  

– обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; предлагать помощь и 

сотрудничество;  

– научиться слушать собеседника, договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности, приходить к общему решению;  

– развивать умение проявлять инициативу и активность,  

– понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

– анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».  
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5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Программа основана на практических и теоретических наработках лучших 

российских театральных школ, взявших в основу своей работы систему К.С. 

Станиславского, теоретические и практические разработки его учеников и последователей 

(Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, А.Я. Таирова, В.Э. Мейерхольда и др.). На всех этапах 

обучения очень важен индивидуальный подход к каждому ученику. Воспитание 

творческой личности - процесс очень сложный и ответственный, дети имеют различные 

уровни психофизического развития, у каждого свои возможности, поэтому, в первую 

очередь, педагог должен помочь каждому школьнику поверить в свои силы, приобрести 

уверенность в себе.  

Можно использовать метод эмоционального стимулирования – создание ситуаций 

успеха на занятиях, это специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в 

которых ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у него 

чувства уверенности в своих силах и «лёгкости» процесса обучения. После каждого 

занятия необходимо руководствоваться педагогической оценкой, а именно: что занятие 

дало каждому ребенку в его творческом развитии? Соответствовали ли задачи, 

поставленные на уроке, с возможностями учащихся? Что получилось, а что удалось с 

трудом? Очень аккуратно надо относиться к методу показа педагогом того или иного 

задания. Некоторые дети привыкают к обязательному показу, ждут его и не решаются 

проявить свою инициативу. Активность и творческие способности в таком случае не 

только не развиваются, но иногда даже подавляются. Безусловно, показывать надо. Во-

первых, использовать метод режиссерского показа. Исходить не из своего собственного 

актерского материала, а из материала учащихся. Показывать не то, как вы бы сами 

сыграли, а то, как следует сыграть конкретному ребенку. Еще существует метод, так 

называемого «Играющего тренера», т.е. педагог является непосредственным участником 

тренингов и упражнений, это позволяет как бы «изнутри» контролировать точность 

исполнения заданий, помогает не допускать приблизительности, поверхностного освоения 

материала.  

Использование метода беседы позволяет выбрать правильную тактику в работе с 

каждым ребенком. Сущность беседы заключается в том, что учитель путем умело 

поставленных вопросов побуждает учащихся рассуждать, анализировать, мыслить в 

определенной логической последовательности. Беседа представляет собой не 

сообщающий, а вопросно-ответный способ учебной работы по осмыслению нового 

материала. Главный смысл беседы - побуждать учащихся с помощью вопросов к 

рассуждениям, действенному анализу, к точному личностному разбору этюда или 

отрывка, к самостоятельному «открытию» новых для них выводов, идей, ощущений и т.д. 

При проведении беседы по осмыслению нового материала необходимо ставить вопросы 

так, чтобы они требовали не односложных утвердительных или отрицательных ответов, а 

развернутых рассуждений, определенных доводов и сравнений, в результате которых 

учащиеся учатся формулировать свои мысли, понимать и познавать свои эмоциональные 

ощущения.  

Метод сравнения эффективен, о нем говорил ещё Гельвеций: «Всякое сравнение 

предметов между собой, – писал он, – предполагает внимание; всякое внимание 

предполагает усилие, а всякое усилие - побуждение, заставляющее сделать это». Этот 

метод помогает педагогу и учащимся отслеживать рабочий процесс. «У тебя сегодня 

получилось хуже (лучше), чем вчера, потому, что...» или «Эти предлагаемые 
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обстоятельства выбраны более точно, чем в прошлый раз потому, что…». В активном 

восприятии учащимися процесса обучения весьма существенное значение имеет умение 

преподавателя придавать своему объяснению увлекательный характер, делать его живым 

и интересным, использовать множество стимулов, возбуждающих любознательность и 

мыслительную активность учащихся. Необходимо соблюдать определенную 

педагогическую логику, определенную последовательность учебного и воспитательного 

процесса, в котором постепенно формируются умения и навыки актерского искусства.  

Основным методом формирования качества исполнительского мастерства является 

метод актерского тренинга, упражнений. Сущность этого метода состоит в том, что 

учащиеся производят многократные действия, т.е. тренируются (упражняются) в 

выполнении того или иного задания, вырабатывают соответствующие умения и навыки, а 

также развивают свое мышление и творческие способности. Следовательно - 

«…необходима ежедневная, постоянная тренировка, муштра в течение всей 

артистической карьеры» - К.С. Станиславский. Начинать тренинг следует с формирования 

готовности у учащихся восприятия учебного материала с использованием способов 

концентрации внимания и эмоционального побуждения. Важнейшие принципы, 

применяемые на занятиях по основам актерского мастерства, это: - контрастность в 

подборе упражнений; - прием усложнения заданий; - комплексность задач на уроке и в 

каждом упражнении; - выполнение упражнений и этюдов по словесному заданию 

педагога. Работа над отрывками и учебным спектаклем через творческое взаимодействие 

ученика и учителя, этюдный метод репетиционной работы, как и метод действенного 

анализа произведения, позволят педагогу максимально раскрыть индивидуальность 

учащегося.  

Обязательным фактором в обучении детей, а по данному предмету особенно, 

является дисциплина. Необходимо воспитывать у учащихся чувство ответственности и 

способность доводить начатое дело до логического итога вопреки перемене своих 

интересов или влиянию внешних факторов. Метод исследовательской деятельности 

выступает ключевым для обеспечения творческой атмосферы в коллективе, создаёт 

возможность поиска различных способов выполнения поставленных задач, новых 

художественных средств воплощения сценического образа. Необходимо стремление 

педагога предлагать такие задания, которые включали бы детей в самостоятельный 

творческий, исследовательский поиск для развития креативного мышления.  

Для быстрого включения учащегося в творческий процесс подходит метод 

создания проблемных ситуаций - представление материала занятия в виде доступной, 

образной и яркой проблемы. Это очень сближает коллектив, выявляет характер и 

личностные качества учащихся. В методическую работу педагога также входит 

посещение с учениками учреждений культуры (театров, концертных залов, музеев, 

филармоний и др.), просмотр видеозаписей спектаклей, мастер-классов известных актеров 

и режиссеров. Воспитание зрительской культуры формирует устойчивый интерес к 

театру, как к виду искусства.  
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровое обеспечение. Уровень образования педагога: среднее профессиональное 

или высшее образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность) и отвечающими квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандарта Педагогом дополнительного образования пройдено повышение квалификации 

по направлению программы.   

    

Материально-техническое обеспечение программы  
1. Сцена 

2. Танцевальный или спортивный зал для проведения разминки, актерского 

тренинга. 

3. Стулья. 

4. Мультимедийная аппаратура. 

5. Аудиосистема для воспроизведения музыки. Портативная колонка. Ноутбук, 

микшерный пульт. Радиомикрофоны. 

6. Костюмерная для хранения костюмов, головных уборов, реквизита. 

 7. Фото и видеоаппаратура. 

8. Декорации. 

9. Сценическая мебель. Кубы, ширмы.  

 

 

7. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график соответствует основной образовательной 

программе общего образования.   

 

  

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в соответствии с рабочей 

программой воспитания и конкретизирующий ее применительно к текущему учебному 

периоду перечень конкретных дел, событий, мероприятий воспитательной направленности.  
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Приложение № 1 

Механизм оценки уровня освоения программы  

Для отслеживания динамики освоения образовательной программы осуществляется 

стартовая, промежуточная и итоговая диагностика.  

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого учебного занятия и 

направлен на закрепление теоретического материала по изучаемой теме и на формирование 

практических умений.   

В соответствии с учебным планом предусмотрены формы контроля, позволяющие отследить 

динамику приобретения и закрепления навыков и умений обучающимися, в частности, 

открытые занятия и участие в мероприятиях.   

Формой итогового контроля является творческий отчёт в виде спектакля. В организации и 

проведении этого учебного мероприятия задействована вся учебная группа.  

  

Критерии оценивания результатов обучения  

Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  

Учащийся демонстрирует 

устойчивый интерес к 

театральному творчеству,   

трудолюбие, выполняет 

творческие задания 

преподавателя с желанием, в 

полном объеме и с 

необходимой 

последовательностью 

действий, проявляет 

творческую инициативу;   

Умеет концентрировать 

внимание на  

поставленной актерской 

задаче длительное время.  

Выполняет актерские задачи в 

полном объеме  

Существует интерес к 

театральному творчеству, 

имеются некоторые 

неточности и погрешности в 

выполнении творческих 

заданий преподавателя и при 

стремлении эти недостатки 

устранить;   

Умеет частично 

концентрировать внимание 

на поставленной актерской 

задаче.  Выполняет 

актерские задачи частично.  

Работа выполняется 

исключительно под 

неуклонным руководством 

преподавателя, творческая 

инициатива учащегося 

практически   

отсутствует, учащийся 

невнимателен, неряшлив, 

интерес к театральному 

творчеству выражен 

слабо.   

Не умеет  

сконцентрироваться на 

поставленной актерской 

задаче.   

Не выполняет актерские 

задачи.   
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