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1.1 Пояснительная записка. 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театральная студия» (далее – программа) имеет художественную 

направленность, направлена на социальное и культурное развитие личности 

обучающегося, его творческой самореализации. 
         Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р), 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года», 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (ФГОС ООО), 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля  

2022 г. № 629  «Об  утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по     дополнительным общеобразовательным  

программам», 

- Примерные требования к программам  дополнительного образования 

детей в приложении к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 

11.12.2006 г. № 06-1844, 

- Письмо Министерства образования и науки РФ N 09-3242 от 18 ноября 

2015 г. «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)», 

- Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской 

Федерации 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 молодежи», 

- Образовательная программа учреждения, 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе. 

Актуальность программы 

Театр как искусство учит видеть прекрасное в жизни и в людях, 

зарождает стремление самому нести в жизнь благое и доброе. Реализация 

программы с помощью выразительных средств театрального искусства таких 

как интонация, мимика, жест, пластика, походка не только знакомит с 

содержанием определенных литературных произведений, но и учит детей 

воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать события, 

взаимоотношения между героями этого произведения. Театральная игра 

способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех видов 

детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, 

танцевального, сценического) в жизни школьника. Одновременно 

способствует сплочению коллектива, расширению культурного диапазона 

учеников и учителей, повышению культуры поведения. 



Отличительные особенности программы – массовость, зрелищность, 

синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе-

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

симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. 

Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с занятиями танцем, 

музыкой, изобразительным искусством и прикладными ремеслами. 

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и 

рассматривает их как возможность воспитывать зрительскую и 

исполнительскую культуру. 

Актуальность предлагаемой образовательной программы состоит в том, 

что посредством театральной деятельности естественным образом 

происходит формирование личности, складывается определенная система 

ценностей,  развивается чувство ответственности за общее дело, 

стимулируется развитие основных   психофизических   процессов    

обучающихся. Актуальность        определяется необходимостью формирования у 

школьников качеств, которые станут залогом их успешности в будущем: 

выразительности, умения излагать свои мысли, эмоциональной устойчивости, 

ответственности и трудолюбия.  

Адресат программы: программа рассчитана на учащихся 7-11 лет из 

сельской местности, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Объём и срок освоения программы: программа рассчитана на 1 год 

обучения. Всего – 34 часа (1 час в неделю). 

      Форма обучения: очная 

       Особенности организации образовательного процесса – программа 

реализуется с использованием материально-технической базы 

образовательного Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста», обучающиеся сформированы в группы разного возраста 

(разновозрастные группы), состав группы постоянный. 

      Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 1 час в 

неделю 1 академический час (40 минут). 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Целью программы является: создание условий для развития 

познавательных и творческих способностей обучающихся через искусство 

художественного слова, театрализацию, концертную деятельность, 

практические занятия по сценическому мастерству. 

Задачи: 

- знакомство детей с различными видами театра. 

- поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 

- совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и 

воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в 

заданных условиях. 

- развивать коммуникативные умения, самостоятельность при создании 

материала; 

- прививать культуру общения; 



- воспитывать духовные качества личности, активную жизненную позицию; 

-развивать коммуникативные способности учащихся с использованием 

технических средств; 

-формировать творческие способности детей; 

Обучающие задачи: 

• обучать основам сценической грамоты; 

• расширять знания в области театрального искусства; 

• вызвать интерес к самостоятельному и творческому поиску; 

• обучить саморегуляции и самоконтролю; 

• сформировать умение самостоятельно получать знания, применять их в 

практической деятельности и в новой ситуации; 

• учить создавать образы с помощью жеста и мимики; 

Развивающие задачи: 

• развивать наблюдательность, творческую фантазию и воображение, 

внимание и память, ассоциативное и образное мышление, чувство 

ритма; 

• творческие артистические способности детей; 

• развивать индивидуальность, личную культуру, коммуникативные 

способности; 

• развивать художественный вкус и творческую активность; 

Воспитательные задачи: 

• воспитывать эстетический вкус; 

• сформировать у обучающихся нравственное отношение к 

окружающему миру, активную жизненную позицию; 

• привить любовь к духовным и культурным ценностям мировой 

культуры, к искусству; 

• сформировать такие качества как целеустремленность, 

дисциплинированность, исполнительность, аккуратность. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план и содержание учебного плана 
№ 

п/п 

Наименова

ние           

раздела, темы 

Количество часов Содержание программы Формы 

аттестации 

/ 
контроля 

Всего Теория Практ

ика 

 

Раздел 1. 

1 Культура и 

техника  речи. 

4 2 2 Мимика и жесты. 

Сценки без слов. 

Понятие «общение», 

говорить и слушать. 

Речевой этикет в 

различных 

ситуациях. 

Игры на дыхание и правильную 

артикуляцию. 

Логика Проговаривание 

рифмовок, скороговорок, 

стихов. Игры со словами. 

Опрос, беседа, 

видео 

экскурсия, 

практическая 

творческая 

работа 

(сценарные 
наброски) 



Интонация речи. Выражение 
основных чувств. 

2 Основы 

театраль

ной 

культур

ы. 

2 2 0 Заочная экскурсия в чудесный 
мир театра. 

Опрос, 

практическая   

творческая 
работа 

3 Театральная 8 4 4 Что такое театр. Виды театров. Опрос, 

 деятельность.    Рождение театра в России.. 

Театральное 

здание. 

Зрительный зал. 

Мир кулис. 

Театральные 

профессии. Игра 

актёров. 

Культура поведения в театре. 
Театр начинается с вешалки. 

Театральная афиша, театральная 
программа. 

экскурсия, 

практическа

я творческая 

работа 

     Виды театрального искусства.  

4 Театральная 

игра, 

ритмопластик

а. 

3 1 2 Прочтение произведения, 
определение сюжетной линии. 
Работа над отдельными 
эпизодами. 

Опрос, 
практическая 
творческая работа 

5 Работа над 

спектаклем. 

10 1 9 Работа над спектаклем. Практическая   
творческая 
работа 

6 Театрализованное 
представление. 

3 0 3 Театральное представление Постановка 
представления. 

7 Творческие 

проекты. 

4 2 2 Творческие проекты: 

«Наши звезды», 

«Школьные новости», 

«Прямой эфир», 

«Территория 

безопасного детства 

(социальная реклама)», 

«Шутка-минутка», 

Подготовка сюжетов из 

школьной жизни. 

Мозговой 

творческий 

штурм, 

практические

, творческие 

проекты 

(сюжеты из 
школьной жизни) 

 ИТОГО 34 12 22   

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

-будет сформирована система ценностных отношений к себе, другим 

участникам образовательного процесса, его результатам, ответственности за 

результаты своего труда; 



-развитие устойчивого интереса к актерскому творчеству; 

-выработаны навыки по технике речи и актерскому мастерству, 

сценическому движению; 

 

Метапредметные результаты: 

- обучение созданию выразительных образов; 

- развитие художественного вкуса и творческой активности; 

-развитие памяти, фантазии, умения видеть прекрасное 

-развивать познавательные способности; 

-развивать интеллектуальные и творческие способности; 

-развивать коммуникативные качества. 

 

Предметные результаты: 

• познакомятся с основными терминами театра; 

• приобретут первичные навыки работы с куклами; 

• получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации для постановок; 

• приобретут умение работать в проектном режиме при создании 

театральной постановки; 

• приобретут опыт уважительного отношения к творчеству как своему, 

так и других людей̆; 

• научатся давать самооценку результатам своего труда; 

• приобретут первый̆ опыт проведения презентаций своих достижений; 

• научатся совместно договариваться о правилах общения и поведения на 

занятиях кружка и следовать им; 

• приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и вести 

диалог; признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 

- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, речевую 

культуру, сформировать познавательные интересы; 

- Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

- Сформировать систему универсальных учебных действий; 

- Сформировать навыки работы с информацией; 

- Научиться теории и методике театрального творчества; 

- Быстро реагировать на события, происходящие вокруг них; 

- Развить орфографическую зоркость, внимание, память, литературные и 

творческие способности. 

 

2.1. Календарный учебный график 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

 Место 

проведения 

Формы 
контроля Количес

тво 

часов 

Месяц  Число,  

время 

проведения 



 

 

1 Культура и техника  речи. 

Мимика и жесты. Сценки 

без слов. Понятие 

«общение», говорить и 

слушать. Речевой этикет в 

различных ситуациях. 

Игры на дыхание и 

правильную артикуляцию. 

Логика Проговаривание 

рифмовок, скороговорок, 

стихов.   Игры со словами. 

Интонация речи. 
Выражение основных 
чувств. 

4 Сентябрь   МБОУ 

Новлянская  

СОШ 

Опрос, беседа 

 

2 Основы театральной 

культуры. Заочная 

экскурсия в чудесный мир 

театра. 

2 Сентябрь   МБОУ 

Новлянская  

СОШ 

Опрос, 

практическая 

творческая 

работа 

3 Что такое театр. Виды 
театров. Рождение театра в 
России.. Театральное 
здание. Зрительный зал. 
Мир кулис. Театральные 
профессии. Игра актёров. 

Культура поведения в 
театре. Театр начинается с 
вешалки. Театральная 
афиша, театральная 
программа. 

 

8 Октябрь - 

декабрь 

   МБОУ 
Новлянская  
СОШ 

Опрос, 

экскурсия, 
практическая 

творческая работа 

4 Виды театрального 

искусства. Прочтение 

произведения, 

определение сюжетной 

линии. 

Работа над отдельными 

эпизодами. 

3 Январь   МБОУ 

Новлянская 

СОШ 

Опрос, 

практическая 

творческая работа 

5 Работа над спектаклем. 10 Февраль - 

март 

 МБОУ 

Новлянская 

СОШ 

Практическая   
творческая 

работа 

6 Театрализованное 

представление. 

3 Апрель   МБОУ 

Новлянская 

СОШ 

Постановка 

представления. 

7 Творческие  проекты 

«Наши звезды», 

«Школьные новости», 

«Прямой эфир», 

«Территория 

безопасного  детства 

(социальная реклама)», 

«Шутка-минутка», 

Подготовка сюжетов из 

школьной жизни. 

4 Май   МБОУ 

Новлянская 

СОШ  

Мозговой 

творческий 

штурм, 

практические

, творческие 

проекты 

(сюжеты из 

школьной жизни) 

 

 



2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение - для реализации данной 

программы необходимо: 

Элемент Показатель 

Помещения Кабинет «Проектная деятельность» 

 (Центр образования «Точка роста») 

 

 

 

 

 

 
Учебное 
оборудование 

Название Количество 

Видеокамера/ фотокамера 1 

Микрофоны 3 

Проектор 1 

Ноутбук 5 

Принтер 1 

Кукольные наборы 1 

Ширма 1 

 

Информационное обеспечение – аудио и видео источники, Интернет-

ресурсы. 

Кадровое обеспечение – для реализации данной программы 

художественной направленности необходимо привлечь педагога 

дополнительного образования со стажем работы не менее 2 лет.   

 

2.3. Формы аттестации 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- Опрос; 

- Анализ творческих проектов (упражнения); 

- Самостоятельная работа 

(основа – познавательная деятельность, осуществляемая при отсутствии 

непосредственного постоянного контроля со стороны педагога).  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- Групповое самообучение - обучающиеся выполняют ту или иную 

самостоятельную работу и составляют письменные сообщения по ее 

результатам; 

- Профессиональные пробы; 

- Участие в создании театральной постановки; 

-- Проектная деятельность обучающихся. 

 

 



2.4. Оценочные материалы 

 

Методы определения результативности деятельности учащихся: 

1. Диагностика специальных (предметных) и универсальных учебных 

действий; 

2. Проявление творческих способностей: 

• Участие в театральной постановке; 

• Участие в конкурсах и концертах; 

• Творческие работы; 

• Выполнение проекта или научного исследования; 

К способам определения результативности освоения программы 

относятся методы отслеживания (диагностики) успешности овладения 

обучающимся содержанием программы: 

• педагогическое наблюдение, 

• активности обучающихся на занятиях. 

Важнейшей функцией управления учебно-тренировочным и 

воспитательным процессом является контроль. 

Для полноценной реализации данной программы используются разные 

виды контроля: 

- текущий – осуществляется посредством наблюдения за 

деятельностью ребенка в процессе занятий; 

- промежуточный – тестирование (письменное, устное), опрос, 

беседа, защиты проектов; 

- итоговый - выступления с театральной постановкой. 

Формой подведения итогов считать театральную постановку. 

 

2.5. Методические материалы 

 

Формы обучения: очная 

Форма организации деятельности: теоретические и практические 

занятия, групповые, по подгруппам, индивидуальные или всем составом 

объединения. Занятия по дополнительной образовательной программе

 проводятся в соответствии с расписанием, утверждённым приказом 

директора школы. Основная идея программы – включить механизм 

воспитания каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для 

творческой самореализации. 

Методы обучения: словесный, наглядный, игровой, проектный. 

Педагогические технологии: 

 -технология индивидуализации обучения; 

- технология группового обучения; 

- технология модульного обучения; 

- технология дифференцированного обучения; 

- технология исследовательской деятельности; 

- технология проектной деятельности. 

 

 

 

 



2.6. Список литературы 

 

Список литературы для педагога 

1. Агапова И.А. Школьный театр. Создание, организация, пьесы для 

постановок: 5-11 классы. – М.: ВАКО, 2006. – 272 с. 

2. Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших 

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

3. Богданов Г.Ф. Работа над музыкально-танцевальной формой 

хореографического произведения: Учебно-методическое пособие. Вып. 1. - 

М.: ВЦХТ (“Я вхожу в мир искусств”), 2008. - 144с. 

 

Список литературы для обучающихся и родителей 

4. Бодраченко И.В. Театрализованные музыкальные представления для 

детей дошкольного возраста 

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

–176 с. 

6. Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2, 3,4 

класс. – М.: Баласс, 2004. – 48 с. 



Приложение к программе 

 

Игры на развитие внимания и воображения 
 

Картинки из спичек. 
 

Упражнение строится, как конкурс детей. Ученики складывают из спичек картинки по 

своему вкусу и объясняют их. Кроме элемента состязательности, важного для самих 

учеников, следует отметить, что эта игра прекрасно развивает чувство художественного 

вкуса, воображение, и, благодаря однотипности “строительного материала”, - чувство 

пропорции. Лучше всего проводить упражнение на полу (ковер), так как дети не связаны 

размером столов и чувствуют себя более раскованно. 

Нарисую у тебя на спине… 
 

Упражнение на сенсорное воображение. Играют парами. Рисующий пальцем 

воспроизводит на спине водящего какое-либо изображение. Задача водящего – отгадать, 

что же было “нарисовано” у него на спине. Упражнение кажется очень простым. На самом 

деле, оно тесно связано с самым загадочным разделом “системы” Станиславского 

“Лучевосприятие и лучеизлучение”, знаменитым “Radiation”, как называл это М. Чехов, его 

гениальный ученик – оппонент. (“Комментаторы трудов Станиславского давно установили, 

что многие термины, которые он применял, (в том числе, например, “лучеиспускание”), 

заимствованы из книг известного французского психолога Т. Рибо. Менее охотно 

комментаторы упоминают о знакомстве создателя “системы” со старинной индийской 

йогой, с методами “самопознания” и “самоосвобождения”, выработанными этой 

религиозно-философской школой еще во II в. до н. э. Сам Станиславский этого не скрывал. 

“Индусские йоги, достигающий чудес в области поди сверхсознания, дают много 

практически советов”, — писал он. Йоги “подходят к бессознательному через сознательные 

подготовительные приемы”. Йогой навеяны слова Станиславского о “неразрывной связи 

физического ощущения с душевными переживаниями”. Связь была очевидна, весь вопрос 

опять же состоял в том, с чего начинать: с “физического ощущений” или с “душевного 

переживания”? 

Станиславский спрашивал себя: “нельзя ли подойти к возбуждению эмоций со стороны 

нашей физической природы, то есть идти внешнего к внутреннему, от тела к душе”? Данная 

запись относится к 1911 г., и потому можно предположить, что в ней сказа¬лось влияние 

Крэга, ибо Крэгу такой путь — “от тела к душе” — представлялся единственно практичным. 

Но и в 1909 и в 1910 г. Станиславский предпочитал еще иной, обратный путь: “от души к 

телу”, от подсознания — к сознанию, от внутреннего к внешнему. Верно направленное 

“духовное переживание” (“стрела”), полагал он, высвобождает “прану”, т. е. мышечную 

энергию, сопутствую¬щую как “лучеиспусканию”, так и “лучевосприятию” и придающую 

чувству пластическую форму”.)[1] 

Стоит дать рисующему задачу – “не захотеть”, чтобы водящий отгадал рисунок, поведение 

обоих играющих резко меняется: водящий максимально концентрирует внимание, доводя 

его остроту до максимума, а рисующий, “обманывая”, пытается сбить накал внимания 

партнера нарочитой расслабленностью. Это – одно из самых увлекательных заданий, но 

педагог должен тщательно контролировать ход его выполнения, не допуская обид и 



огорчений, присущих малышам, эмоциональной перегрузки и усталости. В конце концов, 

не беда, если водящий не сумеет точно определить, что за изображение вывел пальцем на 

его спине рисующий, - важна осознанная попытка представить себе этот рисунок и 

выразить это словами. 

Роботы 
 

Играют двое. Первый – участник, дающий “роботу” команды. Второй – “робот”, 

исполняющий их с завязанными глазами. Методические цели, стоящие перед играющими, 

можно сгруппировать по двум направлениям: 

1. Умение поставить точно сформулированную задачу для “робота” 
 

2. Умение реализовать словесный приказ в физическом действии. 
 

Преподаватель должен четко проследить за тем, чтобы команды подавались не “вообще”, а 

были направлены на осуществление пусть простого, но вполне продуктивного действия, к 

примеру, - найти, подобрать и принести какой – либо предмет. Говоря о контроле за 

действиями самого “робота”, важно подчеркнуть, что они должны строго соответствовать 

командам. “Робот должен доверять командам, исполнять их в строгой очередности. Здесь 

тоже речь идет о “лучеизлучении и лучевосприятию”, так как вербальный ряд, хотя и играет 

важную роль в общении участников, главная ценность упражнения – установление 

внутреннего контакта между участниками, создание индивидуального для каждой пары 

играющих ритма подачи команд и их исполнения, внутренней собранности и 

погруженности в то, что происходит между “роботом” и его “повелителем”. Особое 

внимание уделяется, повторим, продуктивности действия, достижению его физического 

результата, ибо, только выполнив задачу, участники могут гордо заявить, что “робот” сумел 

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

упражнения бывает целесообразно установить временные рамки упражнения или провести 

конкурс на самого быстрого “робота”. 

Рисунки на заборе 
 

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

абстрактного мышления трудно переоценить. Преподаватель предлагает каждому 

участнику нарисовать на “заборе” (стена класса) воображаемый рисунок, то есть начертить 

его пальцем. Наблюдающие должны рассказать о том, что они увидели, причем надо 

следить за тем, чтобы “рисунок” участника не “налезал” на предыдущий. Наиболее ценным 

дидактическим моментом является отсутствие возможности негативной оценки со стороны 

группы, так как условность изображения не дает повода для его критики и реального 

сравнения художественных достоинств. Здесь “каждый – гений”, что очень важно в 

воспитании не только уверенности в своих творческих способностях и силах, но и 

“коллективного воображения”, доверия к способностям партнера. Воспитание 

доброжелательного отношения к творчеству других, уважения к чужому мнению – 

необходимые элементы развития гармоничной личности. В этом смысле, упражнение 

“Рисунки на заборе” просто незаменимо. 



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

эмоциональной сферы ребенка. Но не менее важно развитие сообразительности, “игры 

ума”. Принципиально важно в приводимом курсе то, что ребенок приобретает не просто 

навыки свободы поведения в этаком американском духе “to get fun”, а подчиняет ее 

(свободу поведения) и свою фантазию некоей цели, творческой задаче. Так и хочется 

употребить термин Станиславского “сверхзадача”, однако не стоит лишний раз углубляться 

в терминологию, ибо, как сказано в немецкой пословице, “всякое сравнение хромает”. 

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

общего развития с постижением самых первых шагов освоения понятия “характер”, хотя 

бы в смысле постижения того, что такое – индивидуальные отличия, особенности. 

Клоун – раскидай 
 

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

технологии, определяемой преподавателем, куклу клоуна в соответствии со своим 

индивидуальным представлением о том, как он должен выглядеть: раскрашивает лицо, 

подбирает элементы костюма и тому подобное. Это задание, понятно, выполняется не на 

одном занятии, а в течение нескольких уроков. Работе с материалами, беседам с педагогом 

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

посвящены 5-6 занятий. По окончании изготовления куклы преподаватель предлагает 

каждому из детей “оживить” своего клоуна, дает возможность нескольким клоунам 

вступить в диалог, разыграть простейшие ситуации. Кроме чисто творческого начала в этом 

упражнении присутствует такой необходимый в развитии ребенка элемент, как тренировка 

мелкой моторики в период создания куклы и во время освоения ее управления. Важность 

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

чертами, которые вдохнул в нее сам ребенок, оказывается для него куда более любимой и 

дорогой игрушкой, чем все радиоуправляемые трансформеры и прочие достижения 

игрушечной индустрии. 

Мозаика 
 

Детям предлагается разложить на листе-рисунке набор из слов на тему заданную педагогом. 

Слова должны составить связный рассказ, касающийся того рисунка, на котором они 

разложены. Любопытно, что часто дети с затрудненной речью лучше и легче остальных 

выполняют эти упражнения., так как в процессе расстановки слов они “репетируют” фразу, 

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

не повторялись и были бы в той или иной степени с общей темой, задаваемой рисунком, на 

котором складывается “мозаика”. 

Цирковая афиша 
 

Каждый ученик, сочинив свой “цирковой номер”, рисует свою афишу, в которой пытается 

наиболее полно выразить свое представление о жанре, сложности, яркости и других 

особенностях своего “номера”. Поощряется изобретение псевдонимов и кратких анонсов к 

номерам. Чем ярче ребенок воображает свой номер, то, что он делает “на арене”, тем ярче 

работает его художественная фантазия. 



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

воспитания внимания, сообразительности и творческого воображения у младших 

школьников. Изложение именно этого курса приводится здесь последовательно потому, что 

он наиболее полно, как кажется, соответствует реализации методических требований, 

приведенных во вступительной части этой программы. Работа над этими заданиями 

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

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

сбросить груз психоэмоционального напряжения. 

Третья часть урока базируется на упражнениях школы актерского тренинга, которые 

опираются на материал, доступный детскому мироощущению: детских стихах, баснях, 

любимых всеми играх, инсценированных песнях. 

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

множество своих “секретов” в этом деле, поэтому приведем те задания и разработки, 

которые уже много лет успешно используются в подготовке младших классов и прошли 

длительную практическую апробацию: 

Говорим по-болтунски! 
 

Ребенок читает небольшое стихотворение или короткую басню. Педагог и группа просят 

его своими словами пересказать сюжет и смысл. Затем просят рассказать то же 

стихотворение или ту же басню на языке, которого не существует (болтунский). 

Любопытно, что задание, выполнение которого всегда довольно затруднительно для 

взрослых, у детей находит почти всегда быстрый и радостный отклик. Изобретательность 

детей столь высока, что, чаще всего, они почти сразу, поняв задание и заговорив “по- 

болтунски”, используют довольно точные рифмы, вернее их звукоподражающее 

соответствие. Суть упражнения – схватить интонацию, поймать ритм и направленность 

действия. Заметим, дети почти всегда блестяще исполняют это упражнение. 

Зеркало 

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

отражение. Задача играющих – совпасть в движениях так, чтобы отражение полностью 

соответствовало воспроизводимому движению. Разновидностью этого упражнения 

является Кривое зеркало. Преподаватель может “наделить” отражение некоторыми 

характерными чертами, той или иной “кривизной”, за счет чего искажаются формы 

отражения. Оно может быть гротесково-увеличенным, либо уменьшенным и так далее… 
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