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Раздел 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка  

 

Направленность программы.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Театральное 

искусство» имеет художественную направленность. Разработана в 2022 году 

с использованием материалов следующих программ: авторской технологии 

развития ребёнка – дошкольника в театрализованной деятель-                                                                                                                                                                                                                    

ности «Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду» Т.И 

Петровой, Е.Л. Сергеевой, Е.С. Петровой (Допущено Министерством 

образования РФ), а так же «Театр и дети», автор-составитель Кузнецова Н.И. 

(Курск), что отражено в литературе   

Программа разработана на основе:  

https://uchitelya.com/obschestvoznanie/9901-programma-dopolnitelnogo-

obrazovaniya - detey-teatr-i-deti.html  

https://gart20.npi -tu.ru/assets/files/obrazovanie/programma – po – 

teatralizovannoj-deyatelnosti.pdf). «ТЕАТР «ЗАЗЕРКАЛЬЕ» для детей 

дошкольного возраста (4 -7 лет) 

  

Основные документы, регламентирующие проектирование и 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам.  

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 
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-  Закон Брянской области от 08.08. 2013 года № 62-З "Об образовании в 

Брянской области"; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022г. № 678-р); 

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 27.07.2022 г. № 629 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Целевая модель развития региональных систем дополнительного  

образования детей (утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 

03.09. 2019 г. № 467); 

- Профессиональный стандарт  «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 22.09.2021г. №652н); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 13.03.2019 г. №114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2. 

3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
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- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Устав муниципального  бюджетного образовательного учреждения «Лицей 

№ 27 им Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе МБОУ «Лицей № 27 им Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. 

Брянска  от 12.03.2019 г. 

- Лицензия № 4654 от 17.12 2018 на осуществление образовательной 

деятельности. Серия 32ЛО1 № 0003405 

 

Актуальность программы базируется: 

- на анализе детского или родительского спроса на дополнительные 

образовательные услуги;   

- на современных требованиях модернизации системы образования;   

- на потенциале образовательного учреждения. 

 

Театральная деятельность является источником развития чувств, 

переживаний и эмоциональных открытий. Она развивает у обучающихся 

творческие задатки, стимулирует развитие психических процессов, 

формирует творческую активность и насыщена игрой. Театральная 

деятельность позволяет решить многие проблемы современной педагогики, и 

связана с художественным образованием и воспитанием, развитием 

коммуникативных качеств, воспитанием воли, развитием памяти, 

воображения, инициативы, фантазии.  

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности 

обучающегося, его индивидуальности, направлена на гуманизацию 

воспитательно-образовательной работы с детьми, основана на 

психологических особенностях развития школьников. Участие в театральном 

кружке создаёт условия для раскрытия внутренних качеств личности и её 
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самореализации, формирования содержательного общения по поводу общей 

деятельности, умения взаимодействовать в коллективе, для развития 

художественного творчества, эстетического вкуса и стремления к освоению 

нового опыта. Знакомясь с театральным искусством в теории и на практике, 

обучающиеся применяют приобретенные навыки в повседневной  жизни, что 

помогает им быстрее адаптироваться в социуме.  

 

Отличительные особенности программы от уже существующих в 

этой области заключается в том, что она ориентирована на применение 

широкого комплекса различного дополнительного материала художественно-

эстетической направленности вообще и в области организации 

театрализованной деятельности, в частности.       

Так как театр искусство синтетическое, объединяющее несколько 

видов искусства, то обучающиеся по программе «Театральное искусство», 

получают эти основы.  Данная дополнительная общеразвивающая программа 

даёт возможность каждому обучающемуся с разными способностями 

реализовать себя как в массовой постановочной работе, так и в сольном 

исполнении, выбрать самому из предложенного материала роль, элементы 

костюма, музыкальное сопровождение.  

Благодаря тесной связи с практикой, обучающиеся быстрее и 

продуктивнее познают необходимые элементы актёрской техники, 

приобретают теоретические знания, развивают пластику тела и голосовые 

данные.  

Программа способствует развитию импровизационных навыков, 

расширению кругозора, помогает сформировать у обучающихся общую 

культуру общения.  

Адресат программы 

 

       По возрасту обучающиеся распределяются следующим образом:  

1-й год – дети  7 лет; в группе не менее 12 человек; 
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2-й год – дети 8-10 лет; в группе не менее 12 человек; 

3-й год -  дети 11 -14; в группе не менее 12 человек. 

В объединение принимаются все желающие, без специального отбора. 

 

Возраст обучающихся по программе: 7-14 лет. Детям этого возраста 

очень важен авторитет взрослого человека. Это наиболее сложный и 

противоречивый период развития личности. Педагог руководствуется 

специальной системой обучения и воспитания, выдержанной в содержании 

программных знаний, умений и навыков. В этом возрасте   формируется 

всесторонне развитая личность. Характерные особенности – высокий 

уровень активности; значимая награда – похвала.  

7 лет – в этом возрасте формируются морально-этические категории, 

происходит утрата непосредственности и наивности в поведении, появляется 

волевая регуляция и активно развивается воображение.   

8-10 – дети этого возраста эмоциональны, активны и дружелюбны, им 

нравится быть вместе и участвовать в групповой деятельности и играх, это 

даёт каждому ребёнку чувство уверенности в себе. Внимание в этом возрасте 

развито слабо, что требует постоянной смены деятельности и интересных 

методов проведения занятий. Этот возраст является хорошей почвой для 

воспитания коллективистских отношений.  

11-14 лет – пора достижений, стремительного наращивания знаний, 

умений, становления своего «Я». Для данного возраста характерны 

упрямство и вспыльчивость. Занятие театральной деятельностью может 

способствовать воспитанию самодисциплины и умению управлять собой, 

контролировать эмоции.   

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, и 

направляя их, необходимо выявление одаренных детей в области 

театрального искусства. Учащиеся должны иметь заинтересованность в 

занятиях театральным творчеством. Обучение должно быть посильным, не 

чрезмерно трудным и не слишком легким. Учитывая возрастные и 
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индивидуальные особенности обучающихся, и направляя их, необходимо 

выявление одаренных детей в области театрального искусства. 

 

Объем и срок реализации программы 

Объём программы – 576 часов. 

Срок реализации – 3 года.  

1 год обучения – 144 часа; 2 год – 216 часов, 3 год – 216 часов.  

 

Уровни освоения программы 

 

 Стартовый уровень  обучения. Программа предусматривает 144 часа 

занятий в течение года – по 2 часа 2 раза в неделю. Освоение программного 

материала предполагает получение первоначальных знаний в области 

театрального искусства и минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы.  

Базовый уровень бучения –  216 часов в год при проведении занятий по 

2 часа 3 раза в неделю. Предполагает получение обучающимися базовых 

знаний в области театрального искусства.   

Продвинутый уровень обучения - 216 часов в год по 2 часа 3 раза в 

неделю. Предполагает использование форм организации материала, 

обеспечивающих доступ к сложным направлениям программы, 

углубленному изучению тем и выявлению своих личностных возможностей.   

 

Формы обучения.   

 

Обучение по программе проводится в очной форме.  

 

Особенности организации образовательного процесса.  

 

Формы организации обучающихся на занятии:  

    В обучении используется групповая, подгрупповая и индивидуальная 

формы деятельности.  
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Формы проведения занятий:  

- занятие-игра:  привлечение  обучающихся к игре позволяет достичь 

эффекта раскрепощения, активного поиска, умения анализировать, 

принимать решения, общаться. Учитываются основные принципы 

организации игрового взаимодействия. Предлагается гибкая система игры, 

где каждый имеет право выбора и самостоятельного решения. Игра доступна 

всем участникам, предоставляет равные возможности; 

- занятие-викторина: обучающиеся показывают знание и понимание 

терминов, событий, процессов, правил и т.д.;  

- занятие-тестирование: каждый обучающийся получает карточки с 

заданиями с вариантами ответов (необходимо выбрать правильный ответ);  

- занятие-соревнование: учебные, познавательные конкурсы основываются 

на принципах соревновательности, интереса, быстрой реакции; в ходе 

занятия группа делится на две команды, которые соревнуются между собой 

(оцениваются теоретические знания, реакция, полнота и оригинальность 

ответов, приобретенные практические умения и навыки); 

- занятие-сказка: обучающиеся объединяются в группы, сочиняют  сказки на 

заданную тему и затем показывают их группе; они могут сопровождаться 

музыкой, художественным оформлением; 

- беседа с игровыми элементами; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- тематические задания по подгруппам и т.д.  

- театральные постановки, беседы, тренинги, творческие отчёты, конкурсы; 

- концерты, творческие встречи, круглые столы. 

Специфической особенностью активных форм обучения является то, 

что на занятиях органически сочетаются изучение нового и практическое 

применение усвоенного учебного материала.  
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Программа предусматривает обучение по двум направлениям: 

теоретическому и практическому. Занятия могут быть смешанными или 

чередующиеся; практика и теория. 

 

Режим занятий 

 

    Программа предусматривает следующее количество занятий в 

неделю, их продолжительность в академических часах (с указанием 

перерывов) для организации учебного процесса.  Расчёт часов за год 

производится исходя из тридцати шести учебных недель:  

1 год – 2 раза в неделю по  2 академических часа (45 минут) с 

перерывом 10 минут – 144 часа.   

2 год – 3 раза в неделю по 2 академических часа (45 минут) с 

перерывом 10 минут – 216 часов.  

3 год – 3 раза в неделю по 2 академических часа (45 минут) с 

перерывом 10 минут – 216 часов.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель: создание условий для развития духовно-нравственных основ 

личности обучающихся, формирование творчески активной личности, 

смелой и открытой, развитие умений и навыков, раскрытие новых 

способностей и талантов детей средствами театрального искусства.  

 

Задачи первого года обучения                              

Предметные: 

 - обучать ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на 

сценической площадке, двигаться в заданном ритме;  

- обучать выразительным средствам художественного слова и разным 

художественным приёмам;  
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  - формировать умение менять высоту и силу звучания голоса, произносить 

скороговорки и стихотворный текст в движении, правильно произносить 

слова и расставлять логические ударения; 

 - знакомить с терминологией театрального искусства 

Метапредметные: 

- развивать чувства ритма, внимания, памяти, наблюдательности;  

     - развивать творческой фантазии, воображения, ассоциативного и образного 

мышление;  

     - развивать потребности к творческому труду, стремления преодолевать 

трудности, добиваться поставленных целей;  

     - развивать эмоциональности, способности к состраданию, сочувствию, 

сопереживанию                  

Личностные:  

- воспитывать добросовестное отношение к труду;   

     - воспитывать  чувство товарищества, толерантности, взаимного уважения, 

взаимопонимания;     

     - воспитывать самодисциплину, умение организовывать себя и свое время; 

     - воспитывать сознательность и гуманность  

 

Задачи второго  года обучения                              

Предметные: 

- формировать навыки произвольного напряжения и расслабления отдельных 

групп мышц;  

- формировать навыки саморегуляции, самоконтроля, согласованных 

действий в группе;   

- развивать познавательный интерес к лучшим произведениям мирового 

театрального искусства;  

- развивать фантазию и воображение;  
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Метапредметные: 

     - развивать творческой фантазии, воображения, ассоциативного и образного 

мышление;  

     - развивать потребности к творческому труду, стремления преодолевать 

трудности, добиваться поставленных целей;  

     - развивать эмоциональности, способности к состраданию, сочувствию, 

сопереживанию;                  

Личностные:  

     - воспитывать  чувство товарищества, толерантности, взаимного уважения, 

взаимопонимания;     

     - воспитывать самодисциплину, умение организовывать себя и свое время; 

     - воспитывать сознательность и гуманность;  

 

Задачи третьего  года обучения                              

Предметные: 

- обучать свободно владеть своим телом, развивать пластику и органичность;   

- формировать умение импровизировать;  

- обучать навыкам сочинения и воплощения небольшие историй на заданную 

тему;  

- обучать доносить свои мысли, идеи и ощущения до слушателя.  

Метапредметные:                

     - развивать умения анализировать предлагаемый материал;  

- развивать коммуникативных умений: сотрудничать и вести совместную 

деятельность,  слушать собеседника и выстраивать диалог, уважать чужое 

мнение, быть тактичным, навыков культуры общения и поведения в социуме;  

- развивать умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности.  

Личностные:  

- развивать умение владеть собой; 

- развивать умение делать осознанный выбор;  
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- воспитывать культуру поведения и речи.  

- воспитывать и развивать чувство ответственности и трудолюбие.  

 

1.3. Планируемые результаты 

 

Обучающиеся объединения, прошедшие обучение по образовательной 

программе «Театральное искусство»,  должны обладать определенным 

набором знаний и умений. 

В конце первого года обучения обучающиеся объединения  должны 

знать: 

 азы театральной этики, несколько театральных терминов; 

 упражнения на развитие внимания; 

 понятия:  «этюд», «внимание», «спектакль», «реквизит», 

«предлагаемое обстоятельство», «декорации», «действие»; 

 несколько упражнений тренинга; 5-7 скороговорок; 

 правила техники безопасности при работе с партнером;  

 приемы разминки и разогрева тела. 

уметь: 

 самостоятельно придумать и осуществить на сценической площадке этюд;  

 работать с партнёром;   

 подключать заданные педагогом предлагаемые обстоятельства в создание 

этюда;   

 строить простейшее сценическое действие собственного персонажа;           

 находить зажимы и напряжение;   

 импровизировать в процессе создания образа.        

   

В конце второго года обучения обучающиеся объединения  должны 

знать: 

 приемы освобождения тела и разума;  
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  комплекс упражнений речевого и пластического тренинга;  

  понятия: «мизансцена», «монолог», «диалог», «пристройка», «сценическая 

задача», «логика поведения», «конфликт»;  

 этику работы в творческом коллективе.  

уметь: 

 давать краткое описание внешнего портрета и основных черт характера;   

 самостоятельно проводить групповую разминку; 

  сочинять и воплощать пластический образ в этюде; 

  объяснять условия задания группе и организовывать его выполнение; 

  произносить скороговорки в разных темпах;  

  работать над поставленными задачами;  

  работать в едином замысле;  

 снимать зажимы и напряжение в процессе работы;  

 проявлять творческую инициативу во время работы над ролью;   

 экспериментировать в процессе создания образа;     

 определять жанр драматургии;  

 пользоваться навыками по сценическому движению.         

 

В конце третьего года обучения обучающиеся объединения должны 

знать: 

 основные требования при подготовке к постановке;  

 последовательность действий  работы над ролью;  

 приёмы для разогрева и снятия мышечных и психических зажимов;  

 правила и последовательность артикуляционной разминки и разогрева 

голосовых связок;  

 приёмы создания сценического образа;  

 правила работы со зрителем.  
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уметь: 

 снимать зажимы;  

 переключаться с бытовых проблем на репетицию;  

 проявлять творческую инициативу;  

 работать с поставленными задачами;  

 работать с текстом;  

 воплощать на сцене замысел и режиссёрские задачи.  

 

Раздел 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

2.1. Учебный план первого года обучения  

 

№ 

п/п 

     Название раздела, 

темы. 

              

            Количество часов        Формы 

   аттестации,   

    контроля 

Всего Теория Практик

а 

1 Организационное занятие 

 

2 1 1 Наблюдение 

беседа 

2 Театр, как вид искусства 8 2 6 

 

Беседа 

контроль по 

ходу занятия 

3 Актёрское мастерство. 20 4 16 Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

 

4 Этюды 16 2 14 Самоконтроль 

контроль по 

ходу занятия 

5 Тренинги. 16 4 12 Самоконтроль 

контроль по 
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ходу занятия 

6 Ролевая игра. 10 2 8 Взаимоконтроль 

Наблюдение 

7 Театральная постановка 32 8 24 Самоконтроль 

контроль по 

ходу занятия 

8 Работа с текстом. 16 6 10 Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

9 Работа над пластикой 

тела. 

18 2 16 Самоконтроль 

контроль по 

ходу занятия 

10 Аттестационные занятия 4 1 3 Подведение 

итогов 

Показ 

11  Подведения итогов за год 2 1 1 Опрос 

Показ, анализ 

 

 

 

Итого: 144 33 111  

 

2.2. Содержание учебного плана первого года обучения  

1. Введение (2 часа)  

Теория: Правила поведения в ДДТ. Знакомство с ДДТ. Беседа о ПДД. 

Вводный инструктаж.  

Практика: Игра на знакомство: «Я». Первичная диагностика. Знакомство с 

коллективом. Выбор актива. 

2. Театр как вид искусства (8 часов) 

Теория: Значение театрального искусства в жизни человека. Виды театров. 

Правила поведения в театре. Инструктаж по технике безопасности. 

Зарождение театральных действий.  
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Практика: Упр. «Сто способов открыть дверь». Этюд «В театре». Этюд 

«Любимое животное». 

3. Актёрское мастерство (20 часов)  

Теория: Что такое «Актёрское мастерство». Специфика сценической речи. 

Освоение сценического пространства. Амплуа актёра: значение и виды. 

Амплуа героев в сказках: «Репка», «Сказка о рыбаке и рыбке». Мизансцены и 

массовые сцены: понятие и значение; массовые сцены в сказках. Опрос по 

теме: «Актерское мастерство».  

Практика: Артикуляционная гимнастика. Проговаривание «Скороговорок». 

Стихи Б. Заходера. Этюды по сюжетам стихов. Говорим «С разными 

эмоциями». Этюды «Наблюдения». Тренинг «Семечко». Тренинг 

«Мельница». Этюды: «Будильник», «Кумир». Этюд по сказке «Колобок». 

Этюды по массовым сценам в сказках. 

4. Этюды (16 часов)  

Теория: Этюд как основа сценического действия. Этюд: понятие, сущность, 

значение. Переход от этюдной работы к работе над спектаклем: переход от 

простого к сложному; что такое «спектакль». Обобщение знаний по теме 

«Этюд». 

Практика: Этюды на коллективную согласованность. Этюды на тему: «Я в 

трамвае», «Я – учитель», «Идеальное лето». Импровизационный мини-

спектакль «Я – артист». Этюд на свободную тему.  

5. Тренинги (16 часов)  

Теория: Что такое «внимание». Понятие мышечного внимания и умения 

управлять своим телом. Пластические тренинги: групповые и коллективные. 

Опрос по теме «Тренинги». 

Практика: Тренинги: «Огонь/Лёд», «В летнем кинотеатре», «Успеть 

вовремя», «Рождение звезды», «Мяч и насос», «Ты», «Музыканты», 

«Качели», «Камень, бревно, медведь», «Волшебная машина».  
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6. Ролевая игра (10 часов) 

Теория: Технология проведения ролевых игр. Подготовка и анализ ролевой 

игры. Обобщение знаний по теме «Ролевая игра».  

Практика: Ролевая игра: «Мама – ребёнок», «Актёр - режиссёр», «Художник 

– натурщик», «Актеры – зрители». 

7. Театральная постановка (32 часов)  

Теория: Что такое «театральная постановка». Характеристика персонажей. 

Перевоплощение в образ. Грим. Репетиционная работа. 

Практика: Дать характеристику персонажей в сказках: «Дюймовочка», 

«Аленький цветочек», «Теремок», «Морозко», «Золотой ключик». Основы 

грима, сказочный грим. Рисунок образа персонажа сказок (на выбор). 

Тренинг «Перевоплощение в образ героя любимой сказки». Репетиционная 

работа, постановка сказки «Кот в сапогах». Репетиция отдельных сцен 

сказки. Сводная репетиция сказки. Прогонная репетиция сказки. Генеральная 

репетиция сказки. Показ сказки «Кот в сапогах». 

8. Работа с текстом (16 часов)  

Теория: Что такое «текст». Знакомство и чтение рассказа В. Драгунского 

«Тайное становится явным». 

Практика: Обсуждение прочитанного рассказа В. Драгунского «Тайное 

становится явным»: разбор и анализ. Работа по подгруппам: чтение рассказа 

по ролям. Репетиция показа по сценической речи. Студийный показ 

«Сценическая речь». 

9. Работа с пластикой тела (18 часов)  

Теория: Что такое «пластика тела»: определение, виды, алгоритм работы. 

Практика: Работа над пластикой рук: выразительность, жестикуляция. 

Работа над пластикой тела: выразительность движений – тренинги. Работа 

над сценическим образом – пародии (по выбору). Репетиция показа: 

«Пластика тела. Пародии». Показ: «Пластика тела. Пародии».  

10. Аттестационные занятия (4 часа)  

Теория: Проверка знаний по пройденным темам: устный опрос. 
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Практика: Показ, сдача этюдов.   

11. Подведение итогов за учебный год (2 часа) 

Теория: Анализ работы за учебный год: подведение итогов, творческий 

отчет.  

Практика: Награждение обучающихся: творческие достижения. Фото и 

видео отчет о проделанной работе: показ слайдов.  

 

2.3. Учебный план второго года обучения  

 

№ 

п/п 

     Название раздела, 

темы. 

              

            Количество часов        Формы 

   аттестации,   

    контроля 

Всего Теория Практик

а 

1 Организационное занятие 

 

2 1 1 Наблюдение 

беседа 

2 Актёр и зритель в театре  6 2 4 

 

Беседа 

контроль по 

ходу занятия 

3 Домашняя работа актёра 

над ролью  

20 4 16 Беседа 

контроль по 

ходу занятия 

4 Актёрское воображение  22 4 18 Беседа  

Самоконтроль 

контроль по 

ходу занятия 

5 Импровизация  18 2 16 Контроль по 

ходу занятия  

6 Этюды  24 4 20 Самоконтроль  

Взаимоконтроль 

7 Тренинги  18 2 16 Контроль 
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контроль по 

ходу занятия  

Наблюдение  

8 Театральная постановка  52  8 44 Контроль по 

ходу занятия  

9 Работа с текстом  22 8 14 Контроль по 

ходу занятия 

10 Работа над пластикой тела  26  2 24 Наблюдение  

Взаимоконтроль  

11  Подведения итогов за год 2 1 1  Показ, анализ 

 

12  Аттестационные занятия  4 1 3  Опрос  

Показ, анализ  

 

 

 

Итого: 216  39 177   

 

2.4. Содержание учебного плана второго года обучения 

 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория: Вводный инструктаж.  

Практика: Первичная диагностика. Знакомство с коллективом. Выбор 

актива. 

2. Актер и зритель в театре (6 часов) 

Теория: Актёр и зритель – одно целое. Что такое «актёрская игра». Актёрская 

игра как способ воздействия на зрителя. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика: Этюд «Театральная этика», «Я – актёр, вы – зрители», «Уборка в 

классе», «На необитаемом острове». 

3. Домашняя работа актёра над ролью (20 часов)  
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Теория: Работа над ролью: понятие и последовательность работы. 

Наблюдение – необходимое условие художественного творчества. Пластика 

актёра.  

Практика: Учимся наблюдать. Этюд: «Кошки», «Наши меньшие друзья», 

«На школьную тему», этюд на физическое действие «Уборка дома». Этюды: 

«Проказники», «День рождения», «Огонь и вода», «Журавлиная стая». 

Работа в парах. Этюд на пластику. Устный опрос по теме «Домашняя работа 

актёра над ролью». Этюды (на выбор).  

4. Актерское воображение (22 часа) 

Теория: Что такое «воображение». Значение воображения для актёра. Что 

такое «актёрское мастерство». Освоение понятий «жизненная правда, 

органичность». Что такое «сценическое пространство». Понятие «амплуа 

актера»: понятие, виды, значение. Творчество актёра – основа режиссуры. 

Освоение понятия «предлагаемые обстоятельства». Понятие «сценическая 

задача». Мизансцены и массовые сцены в сказке «Теремок». 

Практика: Сочинение небольших рассказов и их анализ. Игра на 

воображение «На что похожи тучи». Игра «Фигура - замри». Прослушивание 

классической музыки и зарисовки ассоциаций. Этюды по рисункам. Тренинг 

«Сочиняем вместе сказку». Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика, 

скороговорки на «С – Ц», «Ш – Щ», «Л – Р». Игра «Веселый алфавит». 

Тренинги: «Говорим шепотом», «Говорим как малыши». Этюд «Знай свое 

место». Упр.: «Броуновское движение», «Перестроение в разные фигуры». 

Этюды: «Я – комик», «Трагик», «Герой», «Я – режиссер», «Бытовое 

действие». Работа в группах, подгруппах. Итоговое занятие по теме: опрос и 

показ этюдов. 

5. Импровизация (18 часов) 

Теория: Знакомство с понятием «импровизация»: виды и значение. Актёрская 

импровизация. Пластическая импровизация. Музыкальная импровизация. 

Подведение итогов по теме. 
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Практика: импровизационный мини-спектакль, импровизационные этюды и 

зачины по заданным темам. Импровизация по предлагаемым 

обстоятельствам.  

6. Этюды (24 часа) 

Теория: Психофизическое самочувствие. Память физических действий. 

Правила воплощения этюдов на животное, музыку, по сказке, картине, 

особенности построения этюда-пародии. Обобщение знаний по теме «Этюд». 

Практика: Этюды на бытовые действия. Этюды: «На каникулах», «Во 

дворе», «Без слов – только действие», тренинг «От этюда к спектаклю», 

этюды на память физических действий, психическое и физическое 

самочувствие. Этюды на наблюдение за животным, по музыке, сказке, 

картине, этюд-пародия.  

7. Тренинги (18 часов)  

Теория: Круги внимания. Какие бывают тренинги.  

Практика: Тренинги: «Напряжение/расслабление» «В подводном мире». 

Импровизационная миниатюра: «Я – сказочный герой». Тренинги: 

«Перестроения», «По диагонали», «Поймать точки», «Держи свою 

мелодию», «Жвачка».   

8. Театральная постановка (52 часа) 

Теория: Закрепление основ перевоплощения в образ. Правила работы с 

мизансценами. Закрепление этапов работы над театральной постановкой. 

Повторение и отработка знаний и умений составлять план характеристики 

персонажей. Жанры.  

Практика: План характеристики персонажей известных литературных 

произведений. Тренинги на работу в предлагаемых обстоятельствах. Разбор 

сказки Олеси Емельяновой «Отважный капитан». Определение амплуа, 

характеристика героев сказки. Репетиционная работа. Показ сказки: 

«Отважный капитан». Разбор стихотворения Бориса Заходера «Буква «Я». 

Работа над инсценировкой по стихотворению. Репетиционный процесс. 

Показ инсценировки.  
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9. Работа с текстом (22 часа) 

Теория: Повторение и закрепление правил работы с текстом. Работа с 

рассказами  Н. Носова «Живая шляпа», «Мишкина каша». Разбор и анализ.  

Практика: Разработка показа по сценической речи. Репетиционный процесс. 

Показ.  

10.  Работа над пластикой тела (26 часов)  

Теория: Этапы, правила работы  над сценическим образом.  

Практика: Упражнения и тренинги для развития пластики тела. Работа над 

пародиями, разбор и отработка образа каждого героя. Работа над показом по 

сценическому движению. Показ.   

11. Подведение итогов работы за учебный год (2 часа) 

Теория: Подведение итогов, творческий отчет.  

Практика: Награждение обучающихся. Фото и видео отчет о проделанной 

работе. 

12. Аттестационные занятия (4 часа)  

Теория: Проверка знаний по пройденным темам: устный и письменный 

опрос.  

Практика: Показ.   

 

2.5. Учебный план третьего  года обучения  

 

№ 

п/п 

     Название раздела, 

темы. 

              

            Количество часов        Формы 

   аттестации,   

    контроля 

Всего Теория Практик

а 

1 Организационное занятие 

 

2 1 1 Наблюдение 

беседа 

2 Театр снаружи и внутри  6 2 4 

 

Беседа 

контроль по 

ходу занятия 
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3 Работа над ролью  20 4 16 Беседа 

контроль по 

ходу занятия 

4 Воображение  22 4 18 Беседа  

Самоконтроль 

контроль по 

ходу занятия 

5 Тренинги 18  2 16 Контроль по 

ходу занятия  

6 Этюды  30  4  26  Самоконтроль  

Взаимоконтроль 

7 Пластика 26  4  22  Контроль 

контроль по 

ходу занятия  

Наблюдение  

8 Сценическая речь  24  10  14  Контроль по 

ходу занятия  

9 Создание образа  10   1  9  Контроль по 

ходу занятия 

10  Театральная постановка 52  8  44  Наблюдение  

Взаимоконтроль  

11  Подведения итогов за год 2 1 1  Показ, анализ 

 

 

12  Аттестация  4 1 3  Опрос  

Показ, анализ  

 

 

 

Итого: 216  42  174   
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2.6. Содержание учебного плана третьего года обучения 

 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория: Вводный инструктаж. Обсуждение плана на год.  

Практика: Игра на взаимодействие в коллективе. Настрой на творческий 

лад.  

2. Театр снаружи и внутри (6 часов) 

Теория: Из чего театр состоит. Правила поведения в театре. Театральная 

этика. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Этюды: «На премьере», «В гардеробе». Упражнения на 

взаимодействие.  

3. Работа над ролью (20 часов)  

Теория: Наблюдение. Органичность. Работа над ролью.  

Практика: Тренинги. Самостоятельная работа над ролью. Сценическая речь. 

Сценическое движение.  

4. Воображение (22 часа)  

Теория: Повторение понятия «воображения». Искусство представления. 

Закрепление знаний по работе с предлагаемыми обстоятельствами. 

Вдохновение. Закрепление понятия и видов амплуа. Сценическая задача. 

Повторение основ работы над импровизацией. Опрос по теме.  

Практика: Упражнения на воображение и импровизацию, сплочение 

коллектива. Импровизационные миниатюры. Тренинги на работу в 

предлагаемых обстоятельствах. Этюды по видам амплуа.  

5. Тренинги (18)  

Теория: Повторение и закрепление понятия и видов внимания и кругов 

внимания. Мышечное внимание.  

Практика: Отработка навыков и умений работы со сценическим вниманием 

посредством театрального тренинга. Тренинги на чувство пространства, 

мышечное внимание, воображение, пластику, сплочение коллектива.  
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6. Этюды (30)  

Теория: Закрепление знаний и умений работы над этюдами. Повторение 

основ работы с наблюдением. Ассоциация. Закрепление знаний по работе над 

этюдами на психофизическое состояние.  

Практика: отработка умения воплощать этюды на память физических 

действий, животное, предмет, наблюдение, музыкальную ассоциацию, 

психофизическое состояния. Коллективные этюды.   

7. Пластика (26)  

Теория: Координация движения. Баланс. Равновесие. Чувство пространства.  

Практика: Сценическое движение. Упражнения на развитие пластики тела, 

координации, равновесия, чувства пространства. Сценические падения. 

Пантомима.  

8. Сценическая речь (24)  

Теория: Словарный запас. Художественная литература. Репертуар.  

Практика: Развитие артикуляции. Работа над голосом и чистотой речи. 

Работа с дыханием, диапазоном голоса. Работа со скороговорками. Работа с 

художественной литературой.  

9. Создание образа (10)  

Теория: Как работать над образом. Алгоритм работы.  

Практика: Работа над образом героев литературных произведений.  

10. Театральная постановка (52)  

Теория: Репетиционный процесс. Разбор материала. Повторение алгоритма 

работы над образом по амплуа.  

Практика: Постановка по мотивам литературного произведения. Работа над 

ролью. Создание костюмов. Работа с реквизитом.  

11. Подведение итогов за год (2)  

Теория: Подведение итогов за год.  

Практика: Награждение обучающихся. Отчётное мероприятие.  

12. Аттестация (4)  

Теория: Письменный и устный опрос по пройденным темам.  
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Практика: Показ. Сдача этюдов и других работ.  

 

2.7. Календарный учебный график 

 

№ 

гр 

Дата 

начала 

учеб.  

Года 

Дата 

оконч. 

учеб. 

года 

Кол-во 

учеб. 

Недель 

Кол-во 

учеб. 

Часов 

Сроки 

проведения 

аттестации 

Режим 

занятий 

продолжительн

ость каникул 

1. 1 сентября 

2023 

31 мая 

2024 

36 144ч. Промежуточная 

с 10 по 28 

декабря 2023; 

По итогам года 

с 15 апреля по 

25мая 2024 

 2часа с 10 

мин. 

перерывом, 

занятия  

2 раза в 

неделю; 

4 часа в 

неделю. 

С 1 по 8 

января 2024 

С 1 июня по 

31 августа 

2024; 

Праздничные 

нерабочие 

дни: 4ноября,  

23 февраля,  

 8 марта, 

1 и 9 мая 

2. 1 сентября 

2023 

31 мая 

2024  

36 216ч. Промежуточная 

с 10 по 28 

декабря 2023; 

По итогам года 

с 15 апреля по 

25мая 2024 

 2часа с 10 

мин. 

перерывом, 

занятия  

3 раза в 

неделю; 

6 часа в 

неделю. 

С 1 по 8 

января 2024 

С 1 июня по 

31 августа 

2024; 

Праздничные 

нерабочие 

дни: 4ноября,  

23 февраля,  

 8 марта, 
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1 и 9 мая 

 

3.  1 сентября 

2023  

31 мая 

2024  

36  216  Промежуточная 

с 10 по 28 

декабря 2023; 

По итогам года 

с 15 апреля по 

25мая 2024 

2часа с 10 

мин. 

перерывом, 

занятия  

3 раза в 

неделю; 

6 часа в 

неделю. 

С 1 по 8 

января 2024 

С 1 июня по 

31 августа 

2024; 

Праздничные 

нерабочие 

дни: 4ноября,  

23 февраля,  

 8 марта, 

1 и 9 мая 

 

 

2.8. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение:  

 актовый зал;  

 костюмерная;  

 компьютер, медиапроектор, музыкальная аппаратура;  

 одежда для занятий на сцене;  

 реквизит, декорации;  

                  

Информационное обеспечение: 

- записи спектаклей известных театров; 

- сборники классической музыка; 

- записи мастер – классов и творческих показов; 
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- электронные сборники упражнений по сценической речи и сценической 

пластике. 

Кадровое обеспечение 

Программа реализуется педагогом со средним специальным или  

высшим образованием и практикой работы в системе дополнительного 

образования детей.  

2.9. Формы аттестации/контроля 

 

При прохождении этапов программы с обучающимися проводятся 

различные формы педагогической диагностики, осуществляемой по разным 

методикам, тщательно отобранным педагогом. Основными формами 

проведения диагностических мероприятий являются наблюдение, беседа, 

показ. 

 Для выяснения меры удовлетворенности обучающихся 

образовательным процессом и его результатами и выявление влияния всего 

процесса образования на развитие обучающихся используются следующие 

виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый. 

Вид 

аттестации  

Формы 

проведения  

Комментарии  

Входная 

диагностика  

Беседа,  просмотр,  и 

т.п.  

  

 

Целесообразность проведения 

входной диагностики 

определяется условиями набора 

обучающихся.  

Позволяет определить наличие 

первоначальных знаний, умений,  

навыков и компетенций 

обучающегося,  

степени готовности ребенка к 

освоению данной программы.  
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Для комплектации групп.  

Текущий 

контроль  

Наблюдение, 

обсуждение, беседа, 

показ 

Текущий контроль может 

проводиться по результатам 

каждого занятия или изучения 

темы.  

Промежуточная 

аттестация  

Тестирование, показ 

этюдов и творческих 

заданий, устный опрос  

Промежуточная аттестация 

проводится как по завершению 

одного  

из этапов освоения программы.  

Итоговый 

контроль  

Открытое занятие,  

спектакль, концерт и 

др.  

Проводится по  итогам 

прохождения обучающимися 

образовательной программы в 

целом 

 

Оценочные материалы 

 диагностические карты; 

 тесты по теории; 

 набор заданий по практике; 

 вопросы по разделам программы; 

 дидактический материал; 

 видео и фотоматериалы репетиций, показов, конкурсов; 

 

 

  



 

 

31 

2.10. Методические материалы 

 

Методы обучения: словесный, наглядный практический, 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, игровой, анкетирование, 

интервьюирование, тестирование, наблюдение.  

 

Приёмы обучения: объяснение, беседа, инструктаж, демонстрация, 

упражнение, просмотр видеоматериала, творческая работа, награждение.  

 

Педагогические технологии  

 

Виды технологий  Характерные особенности и 

порядок реализации  

Информационно-коммуникативные 

(ИКТ)  

Необходимость преобразования 

учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с требованиями 

времени и общественными 

ожиданиями обусловило масштабный 

процесс информатизации 

образования посредством внедрения 

ИКТ, что обусловило:  

- обеспечение свободного доступа 

обучающихся к источникам 

информации (содержание которых не 

противоречит правовым и 

общественным нормам);  

- формирование информационной 

поддержки образовательной среды;  

- внедрение современных систем 

управления процессом обучения 
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(поддержание обратной связи с 

родителями обучающихся);  

- качественное изменение структуры 

занятий, гарантирующее повышение 

показателей эффективности усвоения 

знаний;  

- глубокую индивидуализацию и 

дифференциацию обучения (в т.ч. и 

благодаря разработке 

индивидуальных учебных планов).  

Широкое использование средств ИКТ 

позволило повсеместно облегчить 

профессиональную деятельность 

учителей, педагогов: подготовку к 

занятиям, изготовление наглядного и 

дидактического материала; 

обеспечило возможность наглядно 

продемонстрировать отдельные 

процессы или моделировать учебные 

ситуации с эффектом «полного 

погружения» (за счёт комплексного 

использования визуальной 

составляющей и звука).  

Здоровьесберегающая технология  Здоровьесберегающая технология 

скорее относится к организационным 

моделям: она основана на идее 

создания условий учебно-

воспительного процесса, 

способствующих сравнению и 
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укреплению здоровья обучающихся. 

Обеспечение положительной 

динамики достигается путём:  

- строгого соблюдения санитарно-

гигиенических норм и правил 

техники безопасности в учебных 

помещениях;  

-грамотного проектирования уроков 

(непосредственная учебная 

деятельность должна занимать не 

более 80-85 % времени, но не менее 

60 %), в т.ч. с учётом самочувствия и 

уровня работоспособности 

обучающихся;  

- контроля общих показателей 

учебной нагрузки;  

- частой смены видов деятельности;  

- систематическое созданий ситуаций 

успеха, проведение рефлексии для 

поступательного снижения уровня 

стресса;  

- создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе;  

- Регулярное проведение 

физкультминуток.  

Благодаря внедрению 

здоровьесберегающего комплекса в 

образовательный процесс удаётся 
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снизить уровень переутомления 

обучающихся, тем самым повысив 

показатели внимательности и 

концентрации внимания, 

способствовать воспитанию 

здорового поколения.  

Игровая технология  Рациональность использования 

игровых технологий во многом 

обусловлена возрастным и 

индивидуальным фактором, поэтому 

данный тип педагогического 

воздействия преимущественно 

реализуется в группах дошкольников 

и младших школьников. Вместе с тем 

доказано, что учебный материал, 

изучаемый в ходе познавательно-

развлекательных действий, 

запоминается гораздо лучше, чем в 

типовых учебных ситуациях, что 

подтверждает необходимость 

вовлечения обучающихся независимо 

от возраста в различные типы игр:  

- интеллектуальные, 

коммуникативные, психологические;  

- предметные и общеразвивающие;  

- обучающие, творческие, 

развивающие;  

- сюжетные, деловые, имитационные.  
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2.11. Алгоритм учебного занятия  

 

 Подготовительный этап – организационно-подготовительный:  

организация начала занятия, постановка цели и задач занятия, создание 

психологического настроя, активизация внимания. 

 Музыкально-ритмическая разминка: включает в себя ритмические, 

музыкально практические игры и упражнения. Они развивают двигательные 

способности детей (ловкость, подвижность, гибкость, выносливость), 

пластическую выразительность, ритмичность, музыкальность, быстроту 

реакции, воображение, способность к импровизации. Обязательны 

упражнения на напряжение и расслабление мышц, имитацию движений, 

пластические и мимические этюды (например, «Банан и мартышка»). 

Дыхательная и речевая гимнастика помогает детям при помощи игр и 

упражнений сформировать правильное отчетливое произношение (дыхание, 

артикуляция). 

 Этап – актуализация опорных знаний: повторение и закрепление 

знаний.  

 Основной этап. Подача нового материала. 

 Этап проверочный: установление правильности и осознанности 

выполнения нового задания. 

 Рефлексия: мобилизация обучающихся на самооценку. 

 Подведение итогов занятия и домашнее задание. 

 

2.12. Дидактический материал 

 

 технологические карты, карточки с заданиями; 

 беседы, игры, плакаты; 

 эскизы костюмов, реквизит, сценография; 

 картины, фотографии, специальная и художественная литература; 

 видеоматериалы. 
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школьников. – СПб.: Речь, 2006. – 125 с. 

3. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. М.: Просвещение,1986. 

–176 с.  

4. Вечканова И.Г.Театрализованные игры: Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: КАРО, 2006. – 144 с. 

5. Горбушина Л.А., Николаичева А.П. Выразительное чтение / Учеб. 

Пособие. – М.: Просвещение. – 1978. – 176 с. 

6. Губанова Н.Ф. Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии 

игр и спектаклей. – М.: ВАКО, 2007. – 256 с. 

7. Гурков А.Н. Школьный театр.- Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 320 с. 

8. Каришнев-Лубоцкий М.А. Театрализованные представления для детей 

школьного возраста. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 280 с. 

9. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. – М.: 

Школьная пресса.. – 2000. – 96 с. 

10. Попов П.Г. Жанровое решение спектакля. - М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир 

искусств»), 2008. – 144 с. 

11. Скрипник И.С. Театр теней. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005. – 221 с. 

12. Танникова Е.Б. Формирование речевого творчества дошкольников 

(обучение сочинению сказок). – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 96 с. 

13. Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности: 

Программа и репертуар. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. – 160 с. 

14.  Шорохова О.А. Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию 

связной речи. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 208 с. 

15. Янсюкевич В.И. Репертуар для школьного театра: Пособие для педагогов. 

- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 240 с.  
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Список литературы  для обучающихся и родителей 

 

1. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. – М.: 

Школьная пресса.. – 2000. – 96 с.  

2. Лопатина А., Скребцова М. Сказки о цветах и деревьях. – М.: Сфера. – 

1998. – 576 с. 

3. Монакова Н.И. Путешествие с Гномом. Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников. – Спб.: Речь, 2008. – 128 с.  

4. Погосова Н.М. Погружение в сказку. Кооррекционно-развивающая 

программа для детей. – Спб.: Речь;М.: Сфера, 2008. – 208 с. 

5. Рассказы Н.Носова, Б.Заходера, А Барто. 

6. Скрипник И.С. Театр теней. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005. – 221 с. 

7. Субботина Л.Ю.Детские фантазии: Развитие воображения у детей. – 

Екатеринбург: У-Фактория, 2006. – 192 с. 

8. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика. Упражнения для детей 5-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. – 96 с. 

9. Я познаю мир: Театр: Дет. энцикл./ И.А. Андриянова-Голицина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ». –2002. – 445 с.  

 

Интернет-источники: 

 

1. https://uchitelya.com/obschestvoznanie/9901-programma-dopolnitelnogo-

obrazovaniya - detey-teatr-i-deti.html  

2. https://gart20.npi -tu.ru/assets/files/obrazovanie/programma – po – 

teatralizovannoj-deyatelnosti.pdf). «ТЕАТР «ЗАЗЕРКАЛЬЕ» для детей 

дошкольного возраста (4 -7 лет)  
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 Рабочая программа воспитания  

 

Цель воспитания: 

- создание условий для формирования социально – активной, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный 

выбор жизненной позиции, а также духовному и физическому 

самосовершенствованию, саморазвитию в социуме; 

- обеспечение развития личности  и ее социально – психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для жизни. 

 

Задачи воспитания: 

- способствовать развитию личности обучающегося личности обучающегося, 

с позитивным отношением к себе, способного вырабатывать и реализовывать 

собственный взгляд на мир, развитие его субъективной позиции; 

- развивать систему отношений в коллективе через разнообразные формы 

активной социальной деятельности; 

- способствовать умению самостоятельно оценивать происходящее и 

использовать накапливаемый опыт в целях самосовершенствования и 

самореализации в процессе жизнедеятельности. 

 

Планируемые результаты реализации программы воспитания: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- оказывать помощь членам коллектива, находить с ними общий язык и 

общие интересы.  
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Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/

п 

Название 

мероприятия 

Срок 

проведен

ия 

Цель Результат  Контингент 

1. Мероприятие 

внутри 

объединения  

сентябрь Создать 

творческую 

дружескую 

атмосферу в 

группах  

Налажен 

контакт с 

обучающимися

, творческий 

процесс стал 

эффективнее   

Обучающие

ся  

2. Воспитательн

ое  

мероприятие  

«Театральная 

этика» 

октябрь  Привитие 

любви к 

театру и 

воспитание 

норм 

поведения 

внутри 

коллектива и 

в театре.  

Сформируются 

знания о 

театральной 

этике.  

Обучающие

ся 

3. Праздник 

«Осенний 

калейдоскоп»  

ноябрь Развитие 

умений 

наблюдать и 

правильно 

оценивать 

работу.  

Пополнение 

творческой 

копилки, 

знаний и 

наблюдений.  

Обучающие

ся 

4. Праздник 

Нового года  

декабрь  Формировани

е знаний о 

традиции, 

обычаях 

праздников. 

Знания о 

традициях 

новогодних 

праздников.   

Раскрытие 

творческого 

потенциала  

Обучающие

ся 

Родители 

5. Мероприятие 

«Новогодние 

огни»  

январь Создание 

творческой 

атмосферы и 

мотивации  

Сформируется 

позитивное 

отношение к 

творчеству и 

работе в 

команде.  

Обучающие

ся  

6. Мероприятие 

«23 февраля»  

февраль Воспитание 

патриотизма 

и любви к 

Родине.  

Сформируются 

знания и 

уважение к 

памяти о 

подвигах 

Обучающие

ся  
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героев.  

7. Мастер-класс 

«Сказочный 

грим» 

март Сформироват

ь знания , 

умения 

работать с 

гримом.  

 Умения 

креативно 

мыслить и 

накладывать 

сказочный 

грим.  

Обучающие

ся 

8. Мероприятие 

«Космическо

е 

путешествие» 

апрель  Формировани

е 

потребности 

в творческой 

деятельности, 

расширить 

знания о 

космосе. 

Знания о 

космосе. 

Обучающие

ся 

9. Мероприятие 

«Подведение 

итогов»  

май  Информирова

ть  о 

результатах 

обучающихся

, 

достижениях 

по итогам 

года. 

Информация о 

результативнос

ти, 

планирование 

на следующий 

учебный год. 

Родители, 

обучающие

ся. 

 

Профилактика 

 
№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

1. Первичный инструктаж по ТБ  Сентябрь 

 

2. Повторный инструктаж по ТБ Февраль 

 

3. Беседа «Правила поведения на занятиях, техника 

безопасности, форма одежды» 

Сентябрь 

4. Беседа «Правила этики и гигиены» Сентябрь 

Январь   

5. Беседа «Внимание! Опасный лёд.» декабрь 

 

6. Беседа «Правила дорожного движения знай и выполняй» Ноябрь 

 

7. Беседа «Железная дорога – зона повышенной 

опасности»  

Апрель  

8. Беседа «Правила поведения во время массовых 

мероприятий» 

В течении 

года 
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9. Беседа «Профилактика вредных привычек (курение, 

наркотические вещества, алкоголь …) 

Октябрь 

 

10. Беседа «Пожарная безопасность». Март 

 

11. Беседа «Осторожно – электричество» 

 

Ноябрь  

12. Беседа о правилах поведения на водоёмах. 

 

Май 

 

План работы с родителями 

 
№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

1. Организационное родительское собрание 

 Выбор родительского комитета 

 Анкетирование родителей для банка данных 

 Влияние хореографии на физическое развитие 

детей, исправление недостатков осанки, стоп 

Сентябрь 

 

2. Индивидуальные консультации для родителей  в течении 

уч. года 

3. Посещение конкурсных выступлений в течении 

уч. года 

4. Итоговое родительское собрание 

 Подведение итогов работы объединения 

 Результаты достижений коллектива на фестивалях и 

конкурсах. 

 

Май 
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Приложения 

Скороговорки 

На дворе трава, на траве дрова. 

Не руби дрова на траве двора. 

Карл у Клары украл кораллы, 

Клара у Карла украла кларнет. 

Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали. 

Расскажите про покупки, 

Про какие про покупки? 

Про покупки, про 

покупки, 

Про покупочки мои. 

Выдра в ведро от выдры нырнула. 

Выдра в ведре с водой утонула. 

Ехал Грека через реку, 

Видит Грека — в реке рак. 

Сунул Грека 

руку в реку, 

Рак за руку Грека — цап! 

В недрах тундры 

Выдры в гетрах 

Тырят в вёдра 

Ядра кедров! 

Испугались медвежонка 

Ёж с ежихой и с ежонком, 
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Стриж с стрижихой и 

стрижонком. 

У четырех черепашек четыре черепашонка. 

Четыре черненьких, чумазеньких чертенка 

Чертили черными чернилами 

чертеж. 

На опушке в избушке 

Живут старушки-болтушки. 

У каждой старушки 

лукошко, 

В каждом лукошке кошка, 

Кошки в лукошках шьют старушкам сапожки. 

Сшила Саша Сашке шапку, 

Сашка шапкой шишку сшиб. 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

В шалаше шуршит шелками 

Жёлтый дервиш из Алжира 

И, жонглируя 

ножами, 

Штуку кушает инжира. 

Кукушка кукушонку купила капюшон. 

Надел кукушонок капюшон. 

Как в 

капюшоне он смешон! 
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Два щенка, щека к щеке, 

Щиплют щетку в уголке. 

Мышка залезла под крышку, 

Чтобы под крышкой сгрызть крошку, 

Мышке, 

наверное, крышка – 

Мышка забыла про кошку! 

Тощий немощный Кощей 

Тащит ящик овощей. 

Хитрую сороку поймать морока, 

А сорок сорок – сорок морок. 

Говорил попугай попугаю: 

Я тебя, попугай, попугаю. 

Отвечает ему 

попугай: 

Попугай, попугай, попугай! 

Карасёнку раз карась 

Подарил раскраску. 

И сказал Карась: 

«Раскрась, 

Карасёнок, сказку!» 

На раскраске Карасёнка – 

Три весёлых поросёнка: 

Карасёнок поросят 

перекрасил в карасят! 
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УПРАЖНЕНИЯ СО ЗВУКАМИ 

 «Треугольник». С предельно точной артикуляцией нужно произнести 

гласные в следующем порядке: «а-о-у-э-ы-и». (Со второго раза добиваться 

того, чтобы звук летел как можно дальше.) 

«Я». Приложить руку к груди, а затем, выбрасывая её вперёд с разворотом 

ладони к верху, произнести «Я». Задача – послать звук вместе с рукой как 

можно дальше.  

«Соединение гласной и согласной». Сначала к одной согласной 

присоединяются все гласные «треугольника», потом к другой и т.д.  Цепочка 

буквосочетаний такова: «ба – ба – ба – ба – бо – бо – бо – бо – бу – бу – бу – 

бу – бэ – бэ – бэ – бэ – бы – бы – бы – бы»;  буквосочетание с «и» 

произносится один раз и длинно. 

 «Парные» согласные». Ребята в полукруге хором произносят пары 

согласных: д – т, г – к, б – п,  в – ф, ж – ш, з – с. 

 «Эхо». Разбить ребят на две команды и распределить в разные концы сцены.  

-Первая команда кричит «ау-у-у»,  а вторая отзывается эхом «ау-у-у». Первая 

повторяет эхом эхо «ау-у-у» и так до затихания звука. 

«Звуки». (Карточки со звуками. Задача: чётко произнести наборы звуков)  

БАП-БОП-БУП-БЭП-БЫП-БИП 

ТАТ-ТОТ-ТУТ-ТЭТ-ТЫТ-ТИТ 

МАМ-МОМ-МУМ-МЭМ-МЫМ-МИМ 

ПТКА-ПТКО-ПТКУ-ПТКЭ-ПТКЫ-ПТКИ 

ПТКАПТ-ПТКОПТ-ПТКУПТ-ПТКЭПТ-ПТКЫПТ-ПТКИПТ 
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ПДГА-ПДГО-ПДГУ-ДПГЭ-ПДГЫ-ПДГИ 

БДГАБДТ-БДГОБДТ-БДГУБДТ-БДГЭБДТ-БДГЫБДТ-БДГИБДТ 

«Работа со скороговорками». Разные интонации грустно, устало, сердито, 

радостно и т. д. Скороговорки: «Ехал Грека…», «Во дворе трава…», «Шла 

Саша по шоссе…», «Клара у Карла…». 

«Скороговорки». 

Педагог произносит скороговорку, обучающиеся слушают, затем повторяют. 

(Если слышны ошибки, то произносит каждый отдельно). 

- Шла Саша по шоссе и сосала сушку; 

- Купи кипу пик; 

- Стоит поп на копне, колпак на попе; 

- Бык тупогуб,  тупогубенький бычок 

   У быка бела губа была тупа; 

- Сшит колпак не по-колпаковски, отлит колоко не по-колоколовски 

   Надо колпак переколпаковать, колокол перевыколоколовать; 

- Из- под пригорка, из- под подвыподверта, 

  Зайчик приподвыподвернулся; 
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Дыхательная гимнастика 

1.  Выдох на звук пф-пф. 

2.  Короткий вдох, на выдох считать громко: 1, 2, 3, потом до 5, 7, 9 и т. д. 

3.  Вдох, на выдохе сказать а-а-а-ах, на весь выдох. 

4.  Понюхать цветок, сказать о-о-о-ох, легко выдыхая воздух. 

5.  Вдох через нос, выдох через рот – 10 раз. 

6.  «Задувание свечи». Спокойный вдох, задержать дыхание на счет 1, 2, 

затем медленный равномерный выдох, как будто задуваем свечу. 

7.  «Поймай комара». Руки разводят в стороны, вдох, затем медленно сводят 

(не спугнуть комара), звук з-з-з-з – хлопок. 

8.  Спокойное дыхание «На берегу моря». 
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Основные театральные термины 

Авансцена – пространство сцены между занавесом и зрительным залом 

Акт (Действие) – отдельная часть сценического произведения 

Актёр – исполнитель ролей в театральных представлениях 

Амплуа – специализация актёра на исполнении ролей, наиболее 

соответствующих его внешним сценическим данным, характеру дарования 

Амфитеатр – места для зрителей за партером, расположенные 

возвышающимся полукругом 

Антракт – перерыв между действиями спектакля 

Аплодисменты – одобрительные хлопки зрителей, форма выражения 

приветствия  или благодарности артистам и создателям спектакля 

Афиша – объявление о представлении 

Бельэтаж  – первый этаж зрительного зала над партером, амфитеатром и 

бенуаром 

Бенефис – спектакль в честь одного из его участников 

Бенуар – ложи по обеим сторонам партера на уровне сцены 

Бутафория – предметы, специально подготовленные и употребляемые 

вместо настоящих в театральных постановках (посуда, оружие, украшение) 

Водевиль – комическая пьеса на лёгкие бытовые темы, первоначально с 

пением куплетов 
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Грим – подкрашивание лица, искусство придания лицу (посредством 

специальных красок, наклеивания усов, бороды и т.д.) внешности, 

необходимой актёру для данной роли 

Декорация – устанавливаемое на сцене живописное или архитектурное 

изображение места и обстановки театрального действия 

Диалог – разговор между двумя или несколькими актёрами 

Драма – действие с серьёзным сюжетом, но без трагического исхода 

Жест – движения рук, головы, передающие чувства и мысли 

Занавес  – полотнище, закрывающее сцену от зрительного зала 

Задник – расписной или гладкий фон из мягкой ткани, подвешенный в 

глубине сцены 

Комедия – спектакль с весёлым, смешным сюжетом 

Кулисы – вертикальные полосы ткани, обрамляющие сцену по бокам 

Ложа – группа мест в зрительном зале, выделенная перегородками или 

барьерами; располагаются по сторонам и сзади партера (ложи бенуара) и на 

ярусах 

Мелодрама – драматическое произведение с острой интригой, с резким 

противопоставлением добра и зла 

Мизансцена – сценическое размещение, положение актёров на сцене в 

определённый момент действия 

Мимика – мысли и чувства, передаваемые не словами, а выражением лица 
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Монолог – речь одного действующего лица, выключенная из разговорного 

общения персонажей и не предполагающая непосредственного отклика, в 

отличие от диалога 

Падуга – горизонтальные полосы ткани, ограничивающие высоту сцены 

Пантомима – выразительное телодвижение, передача чувств и мыслей 

лицом и всем телом 

Парик – накладные волосы 

Партер – места в зрительном зале ниже уровня сцены 

Рампа – невысокий барьер вдоль авансцены, прикрывающий со стороны 

зрительного зала приборы для освещения сцены, а также — театральная 

осветительная аппаратура, помещаемая за таким барьером и служащая для 

освещения передней части сцены снизу 

Режиссёр – лицо, руководящее постановкой спектакля 

Реквизит – предметы, необходимые актёрам по ходу действия спектакля 

Репертуар – пьесы, идущие в театре в определённый промежуток времени 

Репетиция – основная форма подготовки спектакля путем многократных 

повторений (целиком и частями) 

Реплика – фраза (или часть фразы) сценического персонажа, за которой 

следует текст или действие другого лица 

Роль – художественный образ, создаваемый актёром 

Софиты – ряд ламп для освещения сцены спереди, сверху 
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Трагедия – напряжённое действие с неразрешимыми проблемами, 

оканчивается гибелью одного из героев 

Труппа – коллектив актёров театра 

Фарс – театральная постановка лёгкого содержания с чисто внешними 

комическими приёмами 

Фойе – зал в театре для пребывания зрителей перед началом спектакля или 

во время антракта 

Ярус – идущий вдоль задней и боковых стен зрительного зала балкон с 

местами для зрителей 
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Чистоговорки  

На звук [С] 

Са-са-са, са-са-са - у сосны стоит лиса, 

Си-си-си, си-си-си - мы едем мимо на такси. 

Сa-са-са, са-са-са - Ой-ой-ой! Летит оса! 

Сы-сы-сы,   сы-сы-сы  - не боимся мы осы! 

Су-су-су, су-су-су - Видел кто из вас осу? 

Сы-сы-сы, сы-сы-сы - Мы не видели осы. 

Са-са-са, са-са-са - Отгадайте, где оса. 

Са-са-са, са-са-са - Укусила в нос оса. 

Со-со-со, со-со-со - стал мой нос как колесо.  

На звук [З] 

За-за-за – на лугу стоит коза. 

Зу-зу-зу – мы увидели козу. 

Зе-зе-зе – травку дали мы козе. 

Зой-зой-зой – бежит козленок за козой. 

Аз-аз-аз - у нас проведен газ. 

Ез-ез-ез - всадник с коня слез. 

Зи-зи-зи - коляску повози. 

Из-из-из - посмотрите вниз. 

Оз-оз-оз - едет паровоз. 

Зу-зу-зу - я вижу стрекозу. 

Юз-юз-юз -  на реке открылся шлюз. 

Яз-яз-яз - конь в грязи увяз.  

На звук [Ш] 

Ши-ши-ши, ши-ши-ши - Что-то шепчут камыши. 

Ше-ше-ше, ше-ше-ше - Это утка в камыше. 

Ша-ша-ша, ша-ша-ша - Выходи из камыша. 

Ше-ше-ше, ше-ше-ше - Нет уж утки в камыше. 

Ши-ши-ши, ши-ши-ши - Что же шепчут камыши? 
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Шу-шу-шу, шу-шу-шу - Я письмо тебе пишу. 

Ша-ша-ша, ша-ша-ша - И пишу я не спеша. 

Шо-шо-шо, шо-шо-шо - У меня все хорошо. 

Ша-ша-ша, ша-ша-ша - Мама нянчит малыша. 

Шо-шо-шо, шо-шо-шо - Помогаю с малышом. 

Ше-ше-ше, ше-ше-ше - Забочусь о малыше. 

Ши-ши-ши, ши-ши-ши - У тебя как – напиши. 

Ша-ша-ша – в камыше нашла мыша. 

Шо-шо-шо – мышке с нами хорошо. 

Ши-ши-ши – ее любят малыши. 

Шу-шу-шу – шишки мышке я сушу. 

На звук [Щ] 

Ща-ща-ща, ща-ща-ща - Дождь идет – я без плаща. 

Ще-ще-ще, ще-ще-ще - Нет дождя, а я в плаще. 

Щу-щу-щу, щу-щу-щу - Я тебя не отыщу. 

Щи-щи-щи, щи-щи-щи - Ты иди, меня ищи! 

Щу-щу-щу, щу-щу-щу - Вот теперь-то отыщу. 

Ощ-ощ-ощ, ощ-ощ-ощ - Будем мы готовить борщ. 

Ща-ща-ща, ща-ща-ща - Нету свеклы для борща. 

Щи-щи-щи, щи-щи-щи - Приготовим-ка мы щи. 

Щу-щу-щу, щу-щу-щу - Я капусту поищу. 

Ощ-ощ-ощ, ощ-ощ-ощ - Не клади в кастрюлю хвощ! 

Щу-щу-щу, щу-щу-щу - Я морковку поищу. 

Ща-ща-ща, ща-ща-ща - Брат принес домой леща. 

Щи-щи-щи, щи-щи-щи - Поедим сначала щи. 

На звук [Л] 

Ло-ло-ло – папа взял в сарай сверло. 

Ла-ла-ла – мама клещи принесла. 

Лу-лу-лу – бабушка дала пилу. 

Ли-ли-ли – папа строит корабли. 
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Ле-ле-ле – он их строит на земле. 

Ла-ла-ла - по сосне течет смола. 

Ал-ал-ал - в рюкзаке лежит пенал. 

Ле-ле-ле - не сидите на столе. 

Ел-ел-ел - и всю кашу съел. 

Ел-ел-ел - у доски есть мел. 

Ол-ол-ол - мы забили гол. 

Лу-лу-лу - я танцую на балу. 

Ул-ул-ул - поломался стул. 

Ыл-ыл-ыл - суп давно остыл. 

Лю-лю-лю - маму с папой я люблю. 

Ля-ля-ля - перекопана земля. 

На звук [Р] 

Ри-ри-ри – на орехи посмотри. 

Ро-ро-ро – у орехов есть ядро. 

Ра-ра-ра – за горой стоит гора. 

Ру-ру-ру – мышка спряталась в нору. 

Ра-ра-ра – высокая гора. 

Ра-ра-ра - во дворе гора. 

Ра-ра-ра - в лес идти пора. 

Ра-ра-ра - сад полить пора. 

Ра-ра-ра - пришла зимняя пора. 

Ра-ра-ра - вьюга с самого утра. 

Ра-ра-ра - суп варить пора. 

Ра-ра-ра - суп снимать пора. 

Ры-ры-ры – летят комары. 

Ры-ры-ры - прокачусь с горы. 

Ры-ры-ры - в камышах живут бобры. 

Ры-ры-ры - любит Варечка шары. 

Ру-ру-ру – начинаем мы игру. 
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Ру-ру-ру - взяли дети по ведру. 

Ро-ро-ро – новое перо. 

Ар-ар-ар – летит комар. 

Ар-ар-ар - рядом синий шар. 

Ар-ар-ар - улетает синий шар. 

Ар-ар-ар - это красный шар. 

Ар-ар-ар - над кастрюлей пар. 

Ур-ур-ур – не гоняй кур.  
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Понятия  

 

Воображение – воскрешает то, что было пережито или видимо нами, 

знакомо нам. Воображение может создать и новое представление, но из 

обычного реального жизненного явления.  

Актерское мастерство – это деятельность, в которой история 

рассказывается посредством ее инсценировки актером или актрисой, 

перенимающими характер-в театре, на телевидении, в кино, на радио или в 

любой другой среде, использующей миметический режим.  

Актерское мастерство включает в себя широкий спектр навыков, включая 

хорошо развитое воображение, эмоциональную восприимчивость, 

физическую выразительность, вокальную проекцию, ясность речи и 

способность интерпретировать драму.  

Органичность. Действовать на сцене органически, это когда 

природная органика актёра откликается на совершаемые им на сцене 

действия. И чтобы эти действия верно и убедительно раскрывали характер 

героя, они должны быть подлинными, то есть - органическими.  

Амплуа́ – определённый род ролей, соответствующих внешним и 

внутренним данным актёра.  

Импровизация – это деятельность по созданию или выполнению чего-

то, не запланированного заранее, с использованием всего, что можно найти.  

Сценическая задача – это конкретный путь, который вы выбираете, 

чтобы достичь конечной цели, и он реализуется за счет диалогов и действий 

в разбираемой сцене.  

Спектакль – произведение сценического искусства, создаваемое 

театральным коллективом (актёры, художник-декоратор, композитор и др.), 

возглавляемым в современном театре режиссёром-постановщиком.  

 



 

 

57 

Разогревающие упражнения 

Упражнение 1.  «Сбросить» голову на грудь, ощутить реальную ее тяжесть, 

поднять вверх, сохранив то же ощущение тяжести. 

Упражнение 2.   Поднять правую руку вверх, мысленно зафиксировать 

точное ощущение тяжести всей руки, то же самое проделать с левой рукой. 

Упражнение 3.   Стоя на правой ноге, приподнять левую и покачать ею, как 

бы взвешивая ее (то же проделать с правой ногой). 

Упражнение 4.  Движение по кругу осуществляется вслед за ведущим, по 

его команде участники занятий напрягают попеременно левую руку, левую 

ногу, правую руку, правую ногу, обе руки, обе ноги, вес тело. 

Упражнение 5.  По команде ведущего участники занятия идут по кругу на 

носках, затем на пятках, потом на внешней и внутренней сторонах стопы, на 

«расплющенных» пальцах и в конце — переходят на семенящий шаг с 

цепляющим движением пальцев ног. 

Упражнение 6. Движение участников занятия по кругу останавливается по 

команде ведущего. Все приседают на корточки, очень важно, чтобы голова 

касалась колен. Дальнейшая команда ведущего направлена на то, чтобы 

участники «выросли», постепенно распрямляясь, раскрываясь и устремляясь 

вверх. 

Дыхательные упражнения. 

«Свечка». Участники ставят палец перед ртом. Набирается и 

устанавливается правильное дыхание, после чего воздух выпускается 

тонкой струйкой, так чтобы «пламя свечи» не колыхнулось. 

«Погреем ручки». Участники ставят перед ртом ладонь и широко 

раскрытым ртом медленно выпускают воздух на ладошку. 

«Разброс» На вдохе прыжком широко расставляют ноги и в разные 

стороны раскидывают руки.  На 4, 8 или 12 счетов выдыхают воздух и 

собирается все тело вместе. 

«Снайпер». То же, что и «Свечка», но воздух выдыхается одновременно и 

за максимально короткое время. 
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«Комарик». Участники становятся в шахматном порядке. Руки в стороны. 

 Перед носом  у каждого вьется со звуком «з-з-з» «комарик». Звук 

произносится на выдохе на одном дыхании. На выдохе руки медленно 

сводятся и в конце дыхания «комарик» прихлопываются. 

«Счет». Распределить выдох на заранее заданное количество счетов: 

4,8,12,16. Количество счетов обычно дается кратным четырем. Это 

упражнение сопровождают движением рук. Пока рука движется в одну 

строну, произносится одна цифра, один раз непрерывным звуком, пошла 

рука – следующая цифра (и  то же  один раз непрерывным звуком). 

«Егорки». Дается чистоговорка: «Как на  горке на пригорке жили 33 Егорки: 

раз Егорка, два Егорка, три Егорка... » и т.д. Перед началом счета Егорка 

подбирается дыханием.  

 

 

 

Ролевые упражнения 

«Насос и надувная кукла». Участники разбиваются на пары. Один — 

«надувная кукла», из которой выпущен воздух, лежит совершенно 

расслабленно на полу. 

Другой «накачивает» куклу воздухом с помощью насоса, ритмично 

наклоняясь вперед, произнося звук «С-с-с» на выходе. «Кукла» постепенно 

наполняется воздухом, ее части выпрямляются. Вот «кукла» надута!     

 Дальнейшее наполнение ее воздухом опасно: она может лопнуть. Время 

окончания «надувания» участник с «насосом» определяет по состоянию 

напряжения тела «куклы». После этого ее «сдувают». Затем участники 

меняются ролями. 

«Скульптор и глина». Участников делят по парам. Один — «скульптор», 

другой — «глина». «Скульптор» придает «глине» какую захочет форму. 

«Глина» податлива, расслаблена. Завершенная «скульптура» застывает.     
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 «Скульптор» дает ей название. Затем участники меняются ролями и вновь 

проигрывают ситуацию, 

«Марионетки». Всем участникам предлагают представить себя куклами-

марионетками, висящими в шкафу на гвоздиках. 

Инструкция: «Представьте себе, что вас подвесили за руку, палец, ухо, 

плечо и т.д. Ваше тело, зафиксированное лишь в одной точке, расслабленно 

болтается». 

Это упражнение выполняют в произвольном темпе. Роль ведущего 

заключается в отслеживании степени расслабленности тел участников. 

«Оправдание позы». По команде ведущего участники начинают медленно 

двигаться по кругу, постепенно переходя на бег. По команде «стоп» все 

останавливаются в неожиданной для себя позе. 

Нужно найти оправдание этой позы и продолжить движение. 

«Ходьба».Участники двигаются по кругу. Ведущий называет им среду, по 

которой они «идут». Например, снег, вода, болото, лед, стекло и т.п. 

 Участники стараются как можно точнее имитировать движение с помощью 

мимики и жестов, не произнося ни слова. 

«Тень».Участники распределяются по парам. Один из пары — человек, 

другой — его тень. Первый совершает любые движения, «тень» старается 

повторить их как можно точнее и в том же темпе. 

«Шахматы». Участники располагаются в произвольном порядке и в 

различных позах. Ведущий старается запомнить их местоположение в 

течение 30 сек. Затем он отворачивается. «Шахматы» меняются местами. 

Задача водящего – восстановить прежнюю композицию. 

«Разговор через стекло». Участники распределяются по парам. Ведущий 

начинает словами: «Представьте себе, что вас разделяет звуконепроницаемое 

стекло, а вам надо передать информацию своему партнеру. Не договариваясь 

с партнером о теме, попробуйте передать ему содержание информации без 

слов, но так, чтобы он вас понял». 
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«Сиамские близнецы». Участники распределяются по парам. Каждая пара — 

это сиамские близнецы, сросшиеся любыми частями тела. Им предлагается 

показать, например, как они завтракают, одеваются, кушают, спят. Близнецы 

должны действовать как единое целое. 

Упражнение помогает отработать такие понятия, как 

«приспособление», «взаимодействие с партнером», «сценическое общение».  

«Зоопарк». Участники по очереди с помощью выразительной мимики и 

пантомимы изображают того или иного животного. Остальные отгадывают, 

что за животное было показано. 

«Каков мой партнер». Упражнение выполняется в паре. В течение 30 сек. 

участники осматривают друг друга, затем разворачиваются спинами и 

рассказывают о партнере: какой цвет волос и глаз, какая обувь, элементы 

одежды и т.д. 

Упражнение развивает память, сценическое внимание, речь, умение 

взаимодействовать с партнером. 

«Пристройка». Первый участник принимает какую-либо позу. Следующий 

пристраивается к нему таким образом, чтобы мизансцена была закончена. 

Затем первый отходит, третий пристраивается ко второму и т.д. 

«Броуновское движение». Участники размешаются на заранее огороженной 

площадке. Их задача – двигаться в быстром темпе, не задевая друг друга. 

Постепенно пространство уменьшается. 

Такое упражнение учит взаимодействовать с партнером, развивает 

сценическое внимание и способность откорректировать свои действия по 

отношению к партнеру. 

Этюдный тренаж. 

«Собака принюхивается». Участник должен изобразить охотничью собаку, 

которая,  увидев дичь, моментально застыла в напряжённой позе. Морда у 

неё вытянулась вперёд, уши поднялись, глаза непрерывно глядят на добычу, 

а нос бесшумно втягивает приятный и дразнящий запах. 
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 «Золотые капельки». Идёт тёплый дождь. Пляшут пузырьки в лужах. Из-за 

тучки выглянуло 

солнышко. Дождь стал золотым. Приятен тёплый летний дождь. Подставить 

лицо золотым капелькам дождя. 

«Вот он какой!». Рассказать без слов  о размерах и формах хорошо 

известных предметов. С помощью жестов охарактеризовать предмет: 

-маленький, 

-большой, 

-крупный, 

-круглый, 

-мелкий, 

-длинный,   

-короткий. 

«Слушай хлопки!». Участники идут по кругу. Когда ведущий хлопнет в 

ладоши 1 раз, все должны остановиться и принять позу аиста (стоять на 

одной ноте, руки в сторону). Если ведущий хлопнет 2 раза, играющие 

принимают позу лягушки (присесть, пятки вместе, носки и колени в стороны, 

руки между ногами на полу). На три хлопка все принимают позу солдата 

(ноги вместе, руки вдоль туловища). На четыре хлопка играющие 

возобновляют движение по кругу. 

«Сосредоточенность». Командир сидит за столом и внимательно изучает 

карту. Он обдумывает план наступления. Нужно изобразить командира. 

«Вкусные конфеты». У девочки в руках воображаемый кулёк с конфетами. 

Она протягивает 

его по очереди участникам игры. Они берут по одной и благодарят девочку, 

потом разворачивают бумажки и берут конфеты в рот. По лицам видно, что 

угощение вкусное. 

«Эгоист». Мама принесла к чаю пирожных. Сын взял одно пирожное и 

показал пальцем на два других: «А эти я съем вечером». Мама подумала: 

«Мой сын-эгоист». Надо изобразить маму и сына. 
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«Добрый мальчик». Обыгрывание сценки. Зима, маленькая девочка, играя 

со снегом, потеряла варежку. У неё замёрзли пальчики. Это увидел мальчик. 

Он подошел к девочке и надел на её руку свою варежку. 

«Тише!». Обыгрывание сценки. Два мышонка должны перейти дорогу, на 

которой спит котёнок. Они то идут на носочках, то останавливаются и 

знаками показывают друг другу: «Тише!». Этюд выполняется под музыку Б. 

Берлина «Спящий котёнок». Выразительные движения: шею вытянуть 

вперёд, указательный палец приставить к сжатым губам, брови поднять 

вверх. 

«Запомни порядок!». Участники игры становятся друг за другом. Водящий, 

запомнив, кто за кем стоит, должен отвернуться и постараться воспроизвести 

порядок построения. 

«В магазине зеркал». Обыгрывание сценки. В магазине стояло много 

больших зеркал. Обезьянка увидела себя в зеркале и подумала, что это 

другие обезьянки, и стала корчить им рожицы. Обезьянки ответили ей тем 

же. Что бы ни делала обезьянка, все остальные в точности повторяли её 

движения, 

«Лисёнок боится». Обыгрывание сценки. Лисёнок увидел на другом берегу 

свою маму, но он не решается войти в воду. Вода такая холодная, да и 

глубоко. 

«Игра в снежки». Обыгрывание сценки. Зима. Дети во дворе играют в 

снежки под музыку. Выразительные движения: нагнуться, схватить двумя 

руками снег, распрямиться и бросить снежок резким коротким движением, 

широко раскрывая пальцы. 

«Запомни свое место». Участники игры стоят в разных местах зала. Каждый 

должен запомнить своё место. Под музыку все разбегаются. С окончанием 

музыке они должны вернуться на своё место. 

«Пишущая машинка». Каждому играющему присваивается буква алфавита. 

По сигналу начинают «печатать» предложенное слово: первая «буква» 
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хлопает в ладоши, затем вторая и т.д. Когда слово «напечатано» все дети 

хлопают в ладоши. Слова: дружба, актёр, зритель, улыбка, сказка, работа. 

«Старый гриб». Обыгрывание сценки. Старый гриб вот-вот упадет. Его 

слабая ножка уже не выдерживает тяжести большой раскисшей шляпки. 
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Виктор Драгунский 

Главные реки 

Хотя мне уже идет девятый год, я только вчера догадался, что уроки все-таки 

надо учить. Любишь не любишь, хочешь не хочешь, лень тебе или не лень, 

а учить уроки надо. Это закон. А то можно в такую историю вляпаться, что 

своих не узнаешь. Я, например, вчера не успел уроки сделать. У нас было 

задано выучить кусочек из одного стихотворения Некрасова и главные реки 

Америки. А я, вместо того чтобы учиться, запускал во дворе змея в космос. 

Ну, он в космос все-таки не залетел, потому что у него был чересчур легкий 

хвост, и он из-за этого крутился, как волчок. Это раз. 

А во-вторых, у меня было мало ниток, и я весь дом обыскал и собрал все 

нитки, какие только были; у мамы со швейной машины снял, и то оказалось 

мало. Змей долетел до чердака и там завис, а до космоса еще было далеко. 

И я так завозился с этим змеем и космосом, что совершенно позабыл обо 

всем на свете. Мне было так интересно играть, что я и думать перестал про 

какие-то там уроки. Совершенно вылетело из головы. А оказалось, никак 

нельзя было забывать про свои дела, потому что получился позор. 

Я утром немножко заспался, и, когда вскочил, времени оставалось чуть-

чуть… Но я читал, как ловко одеваются пожарные – у них нет ни одного 

лишнего движения, и мне до того это понравилось, что я пол-лета 

тренировался быстро одеваться. И сегодня я как вскочил и глянул на часы, то 

сразу понял, что одеваться надо, как на пожар. И я оделся за одну минуту 

сорок восемь секунд весь, как следует, только шнурки зашнуровал через две 

дырочки. В общем, в школу я поспел вовремя и в класс тоже успел 

примчаться за секунду до Раисы Ивановны. То есть она шла себе потихоньку 

по коридору, а я бежал из раздевалки (ребят уже не было никого). Когда я 

увидел Раису Ивановну издалека, я припустился во всю прыть и, не доходя 

до класса каких-нибудь пять шагов, обошел Раису Ивановну и вскочил в 

класс. В общем, я выиграл у нее секунды полторы, и, когда она вошла, книги 



 

 

65 

мои были уже в парте, а сам я сидел с Мишкой как ни в чем не бывало. Раиса 

Ивановна вошла, мы встали и поздоровались с ней, и громче всех 

поздоровался я, чтобы она видела, какой я вежливый. Но она на это не 

обратила никакого внимания и еще на ходу сказала: 

– Кораблев, к доске! 

У меня сразу испортилось настроение, потому что я вспомнил, что забыл 

приготовить уроки. И мне ужасно не хотелось вылезать из-за своей родимой 

парты. Я прямо к ней как будто приклеился. Но Раиса Ивановна стала меня 

торопить; 

– Кораблев! Что же ты? Я тебя зову или нет? 

И я пошел к доске. Раиса Ивановна сказала: 

– Стихи! 

Чтобы я читал стихи, какие заданы. А я их не знал. Я даже плохо знал, какие 

заданы-то. Поэтому я моментально подумал, что Раиса Ивановна тоже, 

может быть, забыла, что задано, и не заметит, что я читаю. И я бодро завел: 

Зима!.. Крестьянин, торжествуя, 

На дровнях обновляет путь: 

Его лошадка, снег почуя, 

Плетется рысью как-нибудь… 

– Это Пушкин, – сказала Раиса Ивановна. 

– Да, – сказал я, – это Пушкин. Александр Сергеевич. 

– А я что задала? – сказала она. 

– Да! – сказал я. 

– Что «да»? Что я задала, я тебя спрашиваю? Кораблев! 

– Что? – сказал я. 

– Что «что»? Я тебя спрашиваю: что я задала? 

Тут Мишка сделал наивное лицо и сказал: 

– Да что он, не знает, что ли, что вы Некрасова задали? Это он не понял 

вопроса, Раиса Ивановна. 
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Вот что значит верный друг. Это Мишка таким хитрым способом ухитрился 

мне подсказать. А Раиса Ивановна уже рассердилась: 

– Слонов! Не смей подсказывать! 

– Да! – сказал я. – Ты чего, Мишка, лезешь? Без тебя, что ли, не знаю, что 

Раиса Ивановна задала Некрасова! Это я задумался, а ты тут лезешь, 

сбиваешь только. 

Мишка стал красный и отвернулся от меня. А я опять остался один на один с 

Раисой Ивановной. 

– Ну? – сказала она. 

– Что? – сказал я. 

– Перестань ежеминутно чтокать! 

Я уже видел, что она сейчас рассердится как следует. 

– Читай. Наизусть! 

– Что? – сказал я. 

– Стихи, конечно! – сказала она. 

– Ага, понял. Стихи, значит, читать? – сказал я. – Это можно. – И громко 

начал: – Стихи Некрасова. Поэта. Великого поэта. 

– Ну! – сказала Раиса Ивановна. 

– Что? – сказал я. 

– Читай сейчас же! – закричала бедная Раиса Ивановна. – Сейчас же читай, 

тебе говорят! Заглавие! 

Пока она кричала, Мишка успел мне подсказать первое слово. Он шепнул, не 

разжимая рта, но я его прекрасно понял. Поэтому я смело выдвинул ногу 

вперед и продекламировал: 

– Мужичонка! 

Все замолчали, и Раиса Ивановна тоже. Она внимательно смотрела на меня, а 

я смотрел на Мишку еще внимательнее. Мишка показывал на свой большой 

палец и зачем-то щелкал его по ногтю. 

И я как-то сразу вспомнил заглавие и сказал: 

– С ноготком! 
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И повторил все вместе: 

– Мужичонка с ноготком! 

Все засмеялись. Раиса Ивановна сказала: 

– Довольно, Кораблев!.. Не старайся, не выйдет. Уж если не знаешь, не 

срамись. – Потом она добавила: – Ну, а как насчет кругозора? Помнишь, мы 

вчера сговорились всем классом, что будем читать и сверх программы 

интересные книжки? Вчера вы решили выучить названия всех рек Америки. 

Ты выучил? 

Конечно, я не выучил. Этот змей, будь он неладен, совсем мне всю жизнь 

испортил. И я хотел во всем признаться Раисе Ивановне, но вместо этого 

вдруг неожиданно даже для самого себя сказал: 

– Конечно, выучил. А как же! 

– Ну вот, исправь это ужасное впечатление, которое ты произвел чтением 

стихов Некрасова. Назови мне самую большую реку Америки, и я тебя 

отпущу. 

Вот когда мне стало худо. Даже живот заболел, честное слово. В классе была 

удивительная тишина. Все смотрели на меня. А я смотрел в потолок. И 

думал, что сейчас уже наверняка я умру. До свидания, все! И в эту секунду я 

увидел, что в левом последнем ряду Петька Горбушкин показывает мне 

какую-то длинную газетную ленту, и на ней что-то намалевано чернилами, 

толсто намалевано, наверное, он пальцем писал. И я стал вглядываться в эти 

буквы и наконец прочел первую половину. 

А тут Раиса Ивановна снова: 

– Ну, Кораблев? Какая же главная река в Америке? 

У меня сразу же появилась уверенность, и я сказал: 

– Миси-писи. 

Дальше я не буду рассказывать. Хватит. И хотя Раиса Ивановна смеялась до 

слез, но двойку она мне влепила будь здоров. И я теперь дал клятву, что буду 

учить уроки всегда. До глубокой старости. 
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Виды грима  

 

 

 

 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРИМА 

 



 

 

69 

 

 

 

 

 

 

    Молодая                Старая                Более старшая  
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