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Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Арлекино» имеет 

художественную направленность и стартовый уровень освоения.   

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации»;  

 -  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  

9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Письмом от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки 

Российской федерации, Министерства образования и науки Российской федерации от 

11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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»;  

- Распоряжением  Министерства  образования  и  науки  Хабаровского 

 края  

от 26.09.2019 г. № 1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском 

округе, муниципальном районе Хабаровского края».  

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе, реализуемой в 

Хабаровском крае  

- Уставом МБОУ СОШ с. Тополево имени Героя Советского Союза полковника 

милиции Грищенко П. Я.  

Програма предназначена для воспитания и развития детей 8-10 лет в течение одного года в 

условиях общеобразовательного учреждения, реализующего программы дополнительного 

образования детей.  

Изучение курса направлено на формирование основ эстетико-художественной культуры 

личности ребенка как части общей культуры человека, на развитие художественных 

способностей средствами театрального искусства, а также способствует самоопределению и 

самореализации обучающихся.  

Программа является целостным интегрированным курсом, учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся младшего и среднего школьного возраста и направлена 

на:   

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и 

творческого труда учащихся;  

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; - формирование общей 

культуры учащихся.   
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Детское театральное творчество тесно связано с образованием и передачей культурных 

традиций в самом широком смысле этого слова. В формах театральной игры дети всегда 

приобщались к основным культурным ценностям своего народа, страны, к  их  традициям, 

верованиям и мировоззрению в целом.  

Данная программа направлена на решение ряда педагогических задач, связанных с общими 

процессами обучения, воспитания и развития, а не только с задачами художественной 

педагогики.  

Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его личностным  

и   

метапредметным результатам, направлена на гуманизацию воспитательно-образовательной  

работы с детьми, основана на психологических особенностях развития младших школьников.  

Актуальность программы определяется обострившейся в настоящее время проблемой 

нравственного воспитания детей. Низкий художественный уровень многих телевизионных и 

радиопередач, обилие безнравственной рекламы на улицах и экранах, развитие новых 

информационных технологий при деградации их идейного содержания – все это негативно 

влияет на духовно-нравственное состояние детей. Разобщенность, замкнутость, агрессивность, 

растущая детская преступность, нетерпимость, непочтительное отношение к старшим, 

неуважительное отношение к труду, неумение сострадать ближним, неустойчивая психика и 

многие другие болезни подрастающего поколения требуют лечения, в том числе средствами 

искусства, требуют пристального внимания именно к нравственному воспитанию.   

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что она отвечает 

потребности общества в развитии эмоциональной сферы и творческой культуры обучающихся. В 

программе учтен принцип систематического и последовательного обучения. Театральное 

творчество объединяет не только детей, но и всех участников образовательных отношений – 

педагогов, детей и родителей.   

Новизна Программы заключается в том, что в ней интегрируются образовательные 

технологии, направленные на личностное развитие и социокультурную адаптацию обучающихся. 

Программа направлена на формирование у обучающихся начальных знаний, умений и навыков в 

области актерской психофизики, на развитие образного мышления, воображения и фантазии. 

Занятия театральной деятельностью призваны пробудить творческую фантазию и 

непроизвольность приспособления к сценической условности. Тренингов способствуют 

развитию артикуляционного аппарата, диафрагмального дыхания, пластики, ораторского 

мастерства, фантазии и импровизации. Выполняя упражнения, ребѐнок максимально 

приближается к своему неповторимому Я.   

Адресат Программы - обучающиеся в возрасте 8-10 лет, имеющие различные 

художественные и творческие способности, а также желающие заниматься театральным 

творчеством.   

Планируемое количество обучающихся: не менее 12-20 человек. Группы формируется с 

учетом возрастных и индивидуальных психофизических особенностей обучающихся.   

Срок освоения Программы: Программа рассчитана на 1 год обучения: 1 год – 72 часа (2 

часа в неделю * 36 учебных недель.  

Режим занятий - групповые занятия 2 раза в неделю по 1 часу.   

Форма обучения - очная. Формы организации образовательного процесса: Программа 

включает в себя разные формы работы: аудиторные, открытые и зачетные занятия, репетиции на 

сцене, выступления, съѐмка игровых видеороликов, участие в конкурсах, фестивалях.  
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Отличительной особенностью данной программы является связь теоретического 

материала с его практическим применением и его подача с опорой на жизненный практический 

опыт учащихся, в течение всего курса осуществляется интегрированная связь со школьными 

предметами.  

Цели программы: развитие творческих способностей в области театральной деятельности 

и художественно-эстетическое воспитание обучающихся.  

Задачи программы: Личностные:  

● прививать культуру осмысленного чтения литературных и драматургических 

произведений;  

● воспитывать интерес к мировой художественной культуре, театральному искусству 

и его жанровому многообразию;  

● воспитать художественный вкус;  

● научить воспитанников корректно общаться друг с другом в процессе репетиций; ● 

воспитание культуры речи.  

Метапредметные:  

● развивать навык творческого подхода к работе над ролью;  

● развивать пластические и речевые данные воспитанников;  

● развивать творческие способности, воображение, фантазию и память, расширять 

словарный запас.  

Предметные:   

освоение элементов актерского мастерства на практике через выступления в спектаклях и 

мероприятиях;   

• обучение технике сценической речи на основе дыхательной гимнастики;   

• обучение мышечному контролю и снятию зажимов;   

• развитие умения действовать на сцене по принципу «Я в предлагаемых 

обстоятельствах»;  развитие чувства ритма;   

• обучение воспитанников методике работы с поэтическим, драматическим и 

прозаическим текстами;   

• обучение умению сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания, 

исключая из поля внимания помехи извне.  

Театр – искусство коллективное. Это прописная истина. И вместе с тем, театр – искусство 

индивидуальностей, ансамбль, объединѐнный одной общей целью. Этой целью обычно является 

постановка спектакля. Именно к достижению этой цели направлены все усилия, все компоненты 

творческого обучающего процесса. Именно в этом направлении бурно развивается фантазия и 

воображение воспитанников, как в области создания образа, так и в сфере создания костюмов, 

декораций, реквизита и т.д.  

70% содержания планирования направлено на активную двигательную деятельность 

учащихся. Это: репетиции, показ спектаклей, подготовка костюмов, посещение театров. 

Остальное время распределено на проведение тематических бесед, просмотр электронных 

презентаций и сказок, заучивание текстов, репетиции. Для успешной реализации программы 

будут использованы Интерет-ресурсы, посещение спектаклей.  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные   

Обучающиеся будут знать:   



6  

  

- о театре как об одном из видов искусства и о разновидностях театра, театральную 

терминологию;   

Обучающиеся будут уметь:  использовать наблюдения для создания сценического образа и 

выстраивания действия.   

Метапредметны:   

- у обучающихся будет развиты: творческое мышление, фантазия, воображение, зрительные 

и слуховые внимание, пам'ять;  

- Обучающиеся овладеют актерскими способностями, смогут перевоплощаться через 

создание этюдов, творчески мыслить;   

Личностные   

- Будут владеть навыками общения, сотворчества, дружбы и взаимной поддержки.  

Предполагаемые результаты реализации программы  

Воспитательные результаты работы по данной программе деятельности можно оценить по 

трѐм уровням.  

Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных знаний): Овладение 

способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимодействия; развитие актѐрских способностей.  

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной 

реальности ): Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура)  

Результаты третьего уровня (получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия): школьник может приобрести опыт общения с представителями других 

социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной 

деятельности с другими детьми и работы в команде; нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами.                                                                                                                          

                                     КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Сроки реализации программы: программа рассчитана на  года обучения, объѐм реализации 

программы 72 часа Группа занимается 2 часа в неделю, продолжительность занятия 1 час.   

Возраст обучающихся составляет от 8 до 10 лет. Оптимальное количество детей в учебной 

группе 20 человек.   

  

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН «Арлекино»  

 Разделы  Первый год обучения  

Теория  Практика  Всего 

часов  

1.  Введение  1  1  2  

2.  Мастерство актѐра и основы 

сценической грамотности  

5  16  21  

3.  Сценическая речь  2  6  8  

4.  Просмотр спектаклей в театрах или 

видеодисках  

-1  4  5  

5.  Репетиционно – постановочная работа  2  24  26  

6.  Ритмопластика   -  10  10  
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 Итого:  11  61  72  

 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 72 часа, из них теория – 11 и практика 61 час  

  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН «Арлекино»  

  

№  

  

Перечень разделов и тем  

Кол-во часов 

всего  

  

Теория  

  

Практика  

1.  Введение.   2  1  1  

1.1  Ознакомительная беседа о театральном 

искусстве. Педагог знакомит 

воспитанником с планом работы на 

учебный год. Инструктаж по технике 

безопасности  

  1    

1.2  Игры на знакомство: «Визитная карточка», 

«Снежный ком», «Автограф»; 

Общегрупповая игра:  

«Импровизированный театр»  

    1  

2.  Мастерство актѐра и основы 

сценической грамотности  

21  5  16  

2.1  Вводное занятие.   

Беседа о предмете занятий, его целях и 

задачах. Актѐрская оценка. Знакомство с 

понятием «оценка».  

  1    

2.2  Разминка.  

Упражнения психофизического тренинга: 

«Чайка», «Муха», «Шагомер», «Маляр»,  

    3  

 

  

№  

  

Перечень разделов и тем  

Кол-во часов 

всего  

  

Теория  

  

Практика  

 «Тесто», «Кошечка», «Броуновское 

движение».  

   

2.3  Импровизированные упражнения на оценку 

неожиданных событий, ситуаций.  

    1  

2.4  Упражнения на внимание, фантазию, 

воображение  

  1  3  

2.5  Упражнение на беспредметное действие, на 

заданное действие, на воображаемые 

обстоятельства «Если бы».  Действие с 

реальными предметами в вымышленных 

обстоятельствах (например, дети 

рассаживаются полукругом, руководитель 

предлагает им передавать друг другу 

мячик, меняя условия вымысла – если бы 

мячик был новый, ценный, тяжелый, 

грязный и т.д.)   

Действие с воображаемыми предметами 

(«Игра в снежки», «Собирание ягод»,  

  1  3  
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«Ловля бабочек» и т.д.).   

2.6  Одиночные этюды. Знакомство с понятием 

«этюд». Одиночные этюды на память 

физических действий.  

Практическое знакомство с элементами 

общения и взаимодействия:   

 Групповые игры, упражнения и этюды на 

простейшие виды общения без слов 

(например, участник кружка делает 

непроизвольное движение, затем старается 

придать ему то или иное смысловое 

значение: нагнулся, чтобы поднять 

тетради; другой участник старается угадать 

смысл и цель движения, сделанного 

первым и соответственно присоединяется к 

нему для продолжения совместного 

действия и т.д.).   

 Сюжетные этюды на общение без слов 

(например, отрядный вожатый следит за 

соблюдением тихого часа, а двум ребятам 

непременно надо найти способ, чтобы 

усыпить его бдительность и «улизнуть» и 

т.д.).   

Литературные сюжеты с минимальным 

использованием слова в целях воздействия 

на партнера – удивить, попросить, 

приказать и т.д. (этюды по рассказам А. 

Барто, С. Михалкова, Н. Носова и др., 

оправдывающие необходимость действия с 

минимальным использованием слов).   

  1  2  

2.7  Разминка.  

Упражнения психофизического тренинга: 

«Паук», «Муха», «Кошечка», «Скульптор», 

«Тесто», «Клей», «Броуновское движение».  

    2  

 

  

№  

  

Перечень разделов и тем  

Кол-во часов 

всего  

  

Теория  

  

Практика  
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2.8  Работа с партнером. Сценический образ. 

Внутренний монолог. Задача и сверхзадача. 

Исходное событие, конфликтная ситуация, 

финал.  Мизансцена.   

  1  2  

3.  Сценическая речь  8  2  6  

3.1  Предмет «Сценическая речь».Задачи 

предмета. Художественное слово в системе 

работы над сценической речью. Культура 

речи. Беседа о вежливости. Дыхание и 

голос.  

  2    

3.2  Практические занятия – дыхательная 

гимнастика:   

1) Комплекс упражнений на 

расслабление и регуляцию дыхания 

(«Ветерок», «Одуванчик», «Чистый 

носик».  

2) Комплекс упражнений и игр на 

развитие физиологического дыхания 

«Приятный запах», «Цветы».   

3) Комплекс упражнений с 

поддуванием легких предметов («Сдувание 

бумаги», «Поддувание ватных шариков», 

«Поддувание бумажных самолѐтиков).  

    3  

3.3  Дикционный тренинг. Постановка речевого 

голоса. Выразительное чтение (одиночное, 

групповое). Монолог, диалог.  

    3  

4.  Просмотр спектаклей в театрах или 

видеодисках  

5  1  4  

4.1  Просмотр спектаклей в театрах или 

видеодисках. Беседа после просмотра 

спектакля.  

1.«Муха-Цокотуха»  

2.«Кот в сапогах»  

3.«Сказки Пушкина»  

4.«Приключения Братца Кролика и Братца 

Лис»  

  1  4  

5.  Репетиционно-постановочная работа  26  2  24  

5.1  1. Чтение сценария.  

2. Работа над текстом.  

3. Репетиции.  

  1  10  
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5.2  1. Знакомство с пьесой – чтение по 

ролям. Деление на логические отрывки.   

2. Работа над образом - обсуждение 

героев, их характеров, внешности.   

3. Отработка сцен спектакля этюдным 

методом, подбор музыки, разучивание 

песен и танцев.   

4. Сводная часть спектакля, подбор 

костюмов к образам.   

5. Генеральные прогоны. Показ 

спектакля.  

  1  14  

6.  Ритмопластика  10  -  10  

6.1  Коммуникативные, ритмические, музыка-     1  

 

  

№  

  

Перечень разделов и тем  

Кол-во часов 

всего  

  

Теория  

  

Практика  

 

льные, пластические игры и упражнения. 

Игры с имитацией движения. 

Танцыфантазии. Музыкально-пластические 

импровизации. Упражнения,  

направленные на координацию движений и 

равновесие. Упражнения, направленные на 

освоение пространства и создание образа.  

   

6.2  Комплекс упражнений на сочетание ритма 

музыки с ритмом движений («Веселый 

дождик», «Шустрые ножки», «Пяточка - 

носочек» и т.д.).   

Комплекс упражнений и игр, развивающих 

быстроту и точность реакции («Гонка 

мячей», «Кошки - мышки», «Совушка»,  

«Пустое место» и т.д.).   

    2  
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6.3  Понятие «пластика». Пластика как 

выразительное средство в театральном 

искусстве. Воспитание пластичности. 

Практические упражнения:   

Комплекс общеразвивающих упражнений 

(движения руками, ногами, туловищем, 

головой; комбинированные упражнения; 

беговые упражнения; прыжковые 

упражнения с разнообразными 

движениями различных частей тела и т.д.).   

Комплекс упражнений на ориентировку в 

пространстве с элементами пластики 

(«Ветер», «Ветряная мельница», «Змея» и 

т.д.).  Комплекс упражнений на 

напряжение и расслабление мышц живота, 

спины, на выпрямление позвоночника 

(«Эйфелева башня», «Толстый и тонкий», 

«Кощей Бессмертный» и т.д.).   

Подвижные  игры  («Третий  лишний»,  

«Космонавт», «Зайка в огороде» и т.д.).   

Пластические этюды («Пружина», 

«Гвоздики», «Иголка с ниткой», 

«Бумажный змей» и т.д.).   

Комплекс упражнений на равновесие 

(«Цапля», «Смешные ножки» и т.д.).   

Комплекс упражнений на развитие 

координации движений («Смешные ручки»,  

«Успей-ка!» и т.д.).   

Комплекс упражнений для кистей рук, 

запястий, предплечий («Гуттаперчевый 

мальчик», «Шарниры» и т.д.).   

    5  

6.4  Танцевальная азбука.   

Понятие «танец». Значение танца в 

театральном искусстве. Первоначальные 

сведения об особенностях танцевальных 

на- 

    2  

  

№  

  

Перечень разделов и тем  

Кол-во часов 

всего  

  

Теория  

  

Практика  
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 правлений (занятие рекомендуется 

проводить с использованием 

видеоматериалов).   

Практические занятия:   

Комплекс упражнений «на середине» 

(упражнения для рук, головы и корпуса, 

прыжки на 2-х ногах, прыжки с переменой 

ног, прыжки с 2-х ног на одну и т.д.)  

Комплекс упражнений с подскоками, 

притопами, галопом, шагами «польки» и 

т.д.  Комплекс простых движений под 

музыку (танцевальные и двигательные 

разминки).  Комплекс упражнений с 

движениями подражательного характера 

(«Звериная дискотека» и т.д.).   

Подвижные игры, включающие простые 

танцевальные движения («Лебединое 

озеро», «Море волнуется», «Котята - 

щенята» и т.д.).   

   

 Итого:  72  11  61  

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «АРЛЕКИНО»  

1. Введение (2 часа)  

Педагог знакомится с детьми. Воспитанники знакомятся друг с другом с помощью игр и 

упражнений (игры на знакомство: «Визитная карточка», «Снежный ком», «Автограф» и т.д.). 

Ознакомительная беседа о театральном искусстве. Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях в театральной студии.  

2. Мастерство актѐра и основы сценической грамотности (21 час)  

 С помощью специально подобранных тем, ребенок на занятиях знакомится с самим собой 

и окружающим миром. Знакомство происходит посредством игр, упражнений и этюдов. Дети, 

используя воображение, память и фантазию, «сажают» деревья, «собирают» урожай, «готовят» 

еду, «летают» на ковре самолете и т.д.  Разыгрывают вместе с педагогом сюжеты из 

окружающего мира, «превращаясь» в животного, птицу, дерево, цветок и т.д.   

Используя азбуку театра педагог во время игр  знакомит детей с понятиями: актер, 

режиссер, зал, сцена, спектакль, кулисы.   

3. Сценическая речь (8 часов)  

 Правила гигиены голоса. Способы закаливания голоса. Разминка. Упражнения на 

постановку верного дыхательного процесса. Артикуляционные упражнения. Речевые игры. 

Работа над скороговорками: разучивание простых скороговорок с постепенным увеличением 

темпа.  

4. Просмотр спектаклей в театрах или видеодисках (6 часов).  

Просмотр спектаклей. Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование.  

5. Репетиционно-постановочная работа (26 часов)  

В этом разделе учащимся будут даны знания и умения по постановке театрального 

действия, выстраиванию мизансцен при постановке творческих номеров, владению 

пространством сцены. Учащиеся овладеют умениями «видеть и слышать» партнера по площадке 
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и уверенно чувствовать себя в сценическом пространстве. Им дается возможность проявить свою 

индивидуальность и неординарность, снять некоторые комплексы, почувствовать себя более 

раскованно.   

Подготовка миниатюр, небольших тематических сценических композиций. Постановочная 

работа делится на несколько этапов. Выбор материала должен проходить при тесном творческом 

сотрудничестве и заинтересованности воспитанников. При этом, чем более живо и активно будет 

проходить этот первый этап, тем проще будет строиться дальнейшая работа над уже 

утверждѐнным коллективным решением материалом.  6. Ритмопластика (10 часов)  

Разминка. Упражнения на координацию. Повадки животных. Эстафеты и подвижные игры. 

Этюд на простые физические действия. Комплексные ритмические, музыкальные, пластические 

игры и упражнения, призванные обеспечить развитие двигательных способностей ребенка, 

пластической выразительности телодвижений и снизить последствия учебной нагрузки.  

  

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Условия реализации программы   

Для реализации Программы необходимы:   

1.  технические средства обучения:  

- ноутбук - видеопроектор   

- экран - акустическая система (колонки)   

- принтер (черно-белая печать)  2. инфраструктура организации:   

- кабинет - световое оформление   

- декорации   

- костюмы и реквизит   

3. кадровое обеспечение: - педагог дополнительного образования   

Методическое обеспечение Методической особенностью обучения в программе 

является личностная ориентированная технология обучения, т.е. используются педагогические 

приемы, принципы, методы и формы для реализации творческого потенциала каждого ребенка.   

Используются следующие методы и формы:   

1. По источнику передачи и восприятию информации: - наглядный (репродукции, 

фильмы, эскизы декораций и костюмов, фотоматериалы, показ педагога, сотрудничество в 

совместной продуктивной деятельности); - практический (упражнения, этюды).   

2. По дидактическим задачам: - приобретение знаний через знакомство с театральной 

терминологией, через игры, упражнения, этюды; - применение знаний через моделирование 

игровых ситуаций; - закрепление через разыгрывание игровых ситуаций; - проверка результатов 

обучения через показательные занятия, комплексные занятияпраздники.   

3. По характеру деятельности: - репродуктивный - разработка и показ этюдов по 

образцу; - частично-поисковый - во время работы детям даются задания в зависимости от их 

индивидуальных способностей.  

 В программе используются следующие педагогические:   

1. Приемы: - исключения - умение обнаружить и устранить внутренние препятствия;   

- физического действия - выстраивание этюдов на основе простых 

физических действий;  2. Принципы - наглядности - использование наглядных пособий, 

декораций, эскизов;   
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- систематичности, последовательности - обучение ведется от простейших 

упражнений и этюдов к более сложным через развитие наблюдательности, фантазии, 

памяти, воображения, чувства-ритма и т.д.;  

- гуманизации- дает возможность знакомства с общечеловеческими и 

историческими ценностями, беречь их и сохранять; - детоцентризма - превращение 

ребенка в равноправного субъекта образовательного процесса путем формирования 

партнерских отношений в группе: взаимному уважению  

Очень важно при реализации Программы создать на занятиях творческую атмосферу, 

которая позволила бы обучающимся чувствовать себя свободно и раскованно, в полной мере 

проявить свои возможности и способности, свои знания и умения.   

Задача каждого занятия – формирование эмоционально-образного восприятия 

театрального искусства. Создание на занятиях по Программе ситуаций успеха является одним из 

основных методов воздействия на эмоциональную сферу обучающихся и представляет собой 

специально созданные педагогом учебные ситуации, в которых обучающийся добивается 

хороших результатов, повышающих у него чувство уверенности в своих силах.   

Процесс обучения должен быть направлен на формирование:   

- ассоциативного и образного мышления;   

- логического мышления; - наблюдательности;   

- творческой фантазии и воображения;  

- внимания и памяти;  

- партнерских отношений в группе;   

- самодисциплины, умения организовать себя и свое время;   

- чувства ответственности;   

- коммуникабельности;  - трудолюбия;  - активности.   

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения:   

- репродуктивный (воспроизводящий);   

- проблемный (педагог ставит проблему и вместе с воспитанниками ищет 

пути ее реше- 

ния);  

- эвристический (проблема формулируется обучающимися, ими же 

предлагаются способы ее решения).   

Методы обучения в театре-студии осуществляют четыре основные функции:  

- сообщение информации; - обучение практическим умениям и навыкам;   

- образовательная; - руководство познавательной деятельностью 

обучающихся. Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного 

процесса в театре-студии позволяет сделать работу с обучающимися более 

разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной.  

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл 

познавательных бесед о театральном мастерстве, беседы о красоте вокруг нас. Практическая 

часть работы направлена на получение навыков актерского мастерства. Основные формы 

обучения:  

- Вводные занятия  

- Групповые занятия  

- Индивидуальные занятия  
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- Культурно - досуговые мероприятия  

Групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции, мезансцены.  

Основными формами проведения занятий являются: театральные игры, конкурсы, 

викторины, беседы, экскурсии в театр и музеи, спектакли, праздники.  

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев 

школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из литературных произведений, 

— все это направлено на приобщение детей к театральному искусству и мастерству.  

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку 

театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. 

Важно, что в театральном кружке дети учатся коллективной работе, работе с партнѐром, учатся 

общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, 

творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся выразительному 

чтению текста, работе над репликами, которые должны быть осмысленными и 

прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его видят. Дети привносят 

элементы своих идеи, свои представления в сценарий, оформление спектакля.  

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями 

и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую 

активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных областях 

деятельности.  

Важной формой занятий данного кружка являются экскурсии в театр, где дети напрямую 

знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, просмотр 

спектакля. Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, посещение театров, 

выставок местных художников; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о 

просмотренных спектаклях, сочинения.  

Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистического 

театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль 

театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей.  

Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую части, 

в основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя организационную, 

теоретическую и практическую части. Организационный этап предполагает подготовку к работе, 

теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию по теме.  

Алгоритм работы над пьесой.  

 Выбор пьесы, обсуждение еѐ с детьми.  

Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми.  

Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев (если 

есть необходимость). Создание совместно с детьми эскизов декораций и костюмов.  

Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых обстоятельств и 

мотивов поведения отдельных персонажей.  

Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декорации и реквизита (можно 

условна), с музыкальным оформлением.  

Репетиция всей пьесы целиком. 

Премьера.  

  

Формы контроля  

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля:  

текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе  
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занятий;  промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, 

конкурсы ; итоговый – открытые занятия, спектакли.  

Формой подведения итогов считать: выступление на школьных праздниках, 

торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, родительских 

собраниях, классных часах, участие в мероприятиях младших классов, инсценирование сказок, 

сценок из жизни школы и постановка сказок и пьесок для свободного просмотра.  

Особое внимание в процессе реализации содержания программы уделяется вопросам 

техники безопасности и безопасных приѐмов работы при изготовлении изделий из бумаги и 

картона, культуры труда и технологической культуры.  

  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Дополнительное образование должно отвечать потребностям социума и удовлетворять 

потребности ребенка, но возникает проблема, каким образом отслеживать результаты обучения 

ребѐнка в системе дополнительного образования.    

Для контроля и оценки деятельности учащихся используются методы устного, 

письменного и практического контроля и самоконтроля   

№  Вид контроля  Средства  Цель  Действия  

1   

  

Входной  Анкеты, 

педагогические 

тесты  

  

Выявление требуемых на 

начало обучения знаний.   

Выявления отдельных 

планируемых результатов 

обучения до начала обучения  

  

1. Возврат к 

повторению базовых 

знаний. 2.Продолжение 

процесса обучения в 

соответствии с планом.  

3.Начало обучения с 

более высокого уров- 

    ня.  

2   

  

Текущий  Беседа, опрос,  

наблюдение  

Контроль за ходом 

обучения, получение 

оперативной информации о 

соответствии знаний 

обучаемых планируемым 

эталонам усвоения.  

Коррекция процесса 

усвоения знаний, 

умений, навыков.  

3   

  

  

Тематический  Практическая  

работа,  

педагогические  

тесты.  

  

1.Определение степени 

усвоения раздела или темы 

программы.  

2.Систематическая 

пошаговая диагностика 

текущих знаний.  

3.Динамика усвоения 

текущего материала  

Решение о дальнейшем  

маршруте изучения  

материала.  
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4   

  

Итоговый  Итоговое занятие,  

спектакль.  

1.Оценка знаний 

обучающихся за весь курс 

обучения. 2.Установление 

соответствия уровня и 

качества подготовки 

обучающихся к  

общепризнанной системе 

требований, к уровню и 

качеству образования.  

Оценка уровня подготовки.  

Результат и качество 

обучения 

прослеживаются в 

творческих 

достижениях учащихся  

  

  

Для определения личностных результатов освоения программы используются диагнос- 

тические методики:   

ИНСТРУМЕНТАРИЙ    КРИТЕРИИ  

Цветодиагностика эмоционального 

благополучия обучающихся на занятиях 

(приложение 1)  

Эмоциональное состояние: тревожность, 

спокойствие, энергичность, усталость.  

Мониторинг направленности на творчество. 

Методика Л.А. Воловича (приложение 2)  

Выявление уровня направленности на 

творчество учащегося   

Педагогическое наблюдение    
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Приложение 1  

ЦВЕТОДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЧАЩИХСЯ  

Цветопись дает возможность «увидеть» картину настроения изо дня в день, определить 

периоды его спада и подъема, установить причинно-следственные связи между настроением и 

вызвавшими его событиями.  

Вариант задания для обучающихся: из предложенных цветных квадратов выбрать по 

окончании занятия соответствующий вашему мнению.  

Оценка результатов.   

Красный – занятия полезные, я с пользой и хорошо работаю, понимаю все, о чем говорит 

учитель и что надо делать.  

Голубой – занятия интересные, я принимаю активное участие в занятиях, мне достаточно 

комфортно.  

Фиолетовый – пользы от занятия получаю мало, не очень понимаю, о чем идет речь, мне 

это не очень нужно.   

Каждый цвет – условный знак настроения:  

красный – восторженное;  оранжевый – 

радостное, веселое;  желтый – светлое, 

приятное;  зеленый – спокойное, ровное;  

синий – печальное, грустное;  фиолетовый 

– тревожное, напряженное;  черный – 

унылое, упадническое.  
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Приложение 2 

ОПРОСНИК «НАПРАВЛЕННОСТЬ НА ТВОРЧЕСТВО»  

(Методика Л.А. Волович)  

  

Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов поведения в ситуации: Если 

бы у вас был выбор, то вы бы предпочли?   

1. а) читать книгу  – 0.   

б) сочинять книгу –  2.  

в) пересказывать содержание книги друзьям – 1.   

2. а) выступать в роли писателя – 1.  

б) выступать в роли читателя –  0.  

в) выступать в роли критика – 2.  

3. а) рассказывать всем о прочитанном на уроке  – 0.   

б) не рассказывать об это никому  – 1.   

в) прокомментировать то, что прочитал  – 2.   

4. а) придумывать новые темы сочинений  – 2.   

б) писать, используя испытанные темы –  0.   

в) искать темы хорошо раскрытые в литературе  – 1.   

5. а) исполнять указания учителя  – 0.   

б) давать поручения одноклассникам  – 2.   

в) быть помощником учителя  – 1.   

6. а) работать на уроке каждому за себя  – 2.   

б) работать на уроке, где можно проявить себя  – 1.   

в) работать всем классом  – 0.   

7. а) смотреть интересный фильм дома  – 1.   

б) читать книгу  – 2.   

в) проводить время в компании друзей  – 0.   

8. а) думать, как написать красивое сочинение  – 2.   

б) обсуждать с друзьями, как написать красивое сочинение  – 1.   

в) читать красивый рассказ  – 0.   

9. а) написать рассказ всем классом  – 0.   

б) написать рассказ вместе с другом  – 1.   

в) написать свой рассказ  – 2.   

10. а) отдыхать на самом лучшем курорте  – 0.   

б) отправиться в путешествие на корабле  – 1.   

в) отправиться в экспедицию с учѐными –  2.   

  

КЛЮЧ К ТЕСТУ:  подсчитывается средний арифметический балл (сумма баллов делится 

на количество ответов: 10).  

РЕЗУЛЬТАТ:  уровни направленности на творчество.  

- низкий – от 0 до 1 балла;   

- средний – от 1 до 1,5 баллов;   

- высокий – от 1,5 до 2 баллов.   
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 Приложение 3  

Игры на развитие внимания и воображения (из программы обучения детей основам 

сценического искусства «Школьный театр» Е.Р. Ганелина)  

1. 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.  

2. 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.   

3. 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‖.  

  Особую роль в развитии внимания и воображения имеет игра.  

  4. Рисунки на заборе  

  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, 
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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. 5. 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.  

 6.  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‖.  

 7.  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 
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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:  

8. 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.  

 9.  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 гротесковоувеличенным, либо уменьшенным и так далее… 10.  “Вредные советы”  

Игра  ―на вылет‖. Можно выбрать любую детскую игру, при которой остается один 

проигравший. Именно этот проигравший читает стихи из книги Г. Остера ―Вредные советы‖. 

Таким образом, дети, слушая других, запоминают текст быстрее. Чтение наизусть перед 

одноклассниками позволяет педагогу осуществлять постоянный контроль за овладением 

культуры речи. Важен и момент выбора материала (стихов, песен). Прежде, чем остановиться на 

каком-либо конкретном произведении того или иного автора (в данном случае Г. Остера), 

педагог на уроках читает детям несколько произведений, принадлежащих перу разных авторов, 

обсуждая с детьми их достоинства, особенности. Такая работа способствует сплочению 

коллектива, стиранию возрастных барьеров, (в этом возрасте разница в 1-2 года очень ощутима), 

воспитанию литературного вкуса.  

 11.  “Елки-палки”  

Детям предлагаются для игры следующие предметы: гимнастические палки, мячи, обручи, 

скакалки. При их помощи просят создать ―лес‖, ―паровоз‖, какое-либо место действия, объект и 

тому подобное. Разрешается дудеть, прыгать, лежать на полу, подражать ветру и так далее. 
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Важно, чтобы создание общего места действия или предмета захватило всю группу, чтобы никто 

не остался безучастным к происходящему. Педагог следит за пластическим выражением эмоций, 

за жестом, направляя детей к работе ―от плеча‖, а не ―от локтя‖.  

 12.  Цирк  

Традиционное для русской актерской школы упражнение. Применительно к младшей возрастной 

группе, важно помочь детям почувствовать важность и значимость выхода ―на арену‖, создать 

атмосферу приподнятой торжественности, праздника. ―Цирк‖ – прекрасная форма для 

проведения контрольного урока в конце учебного года.  

 13.  “Баранья голова”. “Машинка”.  

Игры, которые развивают и помогают концентрировать внимание. Также – традиционные 

упражнения. Применительно к младшим школьникам, лучше использовать Баранью голову, 

игру, в которой каждый произносит одно произвольно придуманное слово, повторив 

предварительно все слова, придуманные другими участниками. В случае, когда чье-либо слово 

забыто, надо произнести: ―баранья голова‖, после чего продолжить перечисление. Побеждает 

самый памятливый и внимательный участник. Любопытно, что игра прекрасно развивает 

ассоциативную память, слова ассоциируются с людьми, их произносившими, что является 

дополнительной подсказкой в игре.  

 14.  Тепло –холодно  

 Музыкальная игра, тренирующая внимание. По мере приближения к спрятанному педагогом 

предмету, музыка меняет свой характер (из мажора – в минор, убыстрение, замедление темпа и 

т.д.). Ребенок сосредотачивает свое внимание параллельно на двух объектах (предмет поиска и 

звучание музыки). Это дает дополнительный эффект в деле развития внимания и музыкального 

слуха.  

 15.  Люди – самолеты, люди – мотоциклы.  

Упражнение очень полезно для развития дыхательного аппарата. Кроме того, оно важно в 

воспитании у ребенка чувства группы, партнерства и дает возможность изменения отношения к 

объекту.  

Группа становится по кругу, и преподаватель, играющий роль руководителя полетов (заездов 

мотоциклистов), подает команды: ―на взлет‖, ―выезжайте на рулежную дорожку‖, ―взлет‖, 

―набор высоты‖ и т.д. У всех участвующих в игре предполагается один тип самолетов 

(спортивные, грузовые, военные и т.д.). Исходя из этого, ученики голосом воспроизводят звук 

моторов этих машин. В зависимости от высоты и типа самолета дети ведут себя соответственно в 

―полете‖. ―Диспетчер‖ просит ―самолеты‖ развернуться, увидеть аэродром посадки, 

―приземлиться‖ и выключить ―двигатели‖.  

 16.  С миру по строчке…  

Каждому ученику дается  по порядку строчка из стихотворения или басни, известной всему 

классу. Задача группы – составить из этих последовательных строчек рассказ, смысл которого 

меняется в зависимости от задания педагога (группа – прокурор, адвокат героя и т.п.). Дело не в 

том, чтобы выстроить интонацию, а в том, чтобы на действие, заданное преподавателем, каждая 

строчка была бы нанизана, как бусинка на нить. Это дает возможность не только физически 

ощутить ―вкус‖ действия, но и, с изменением задания, прикоснуться к очень важному понятию – 

интерпретации. Впоследствии, произведения, сыгранные в таком ключе могут быть вынесены на 

контрольный урок.  

 17.  С днем рождения!  

День рождения каждого ученика класса является праздником для всех. Вот почему очень важно 

приучить группу к тому, что накануне дня рождения кого-либо из класса все готовят творческий 
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подарок, не связанный с приобретением дорогостоящих игрушек. Это могут быть песенка, танец, 

стихотворение, новое упражнение, в центре которого должен быть новорожденный. Педагог не 

должен контролировать подготовку поздравлений явным образом, и даже в случае неуспеха 

какого-либо поздравления, должен поддержать их усилия и поблагодарить за самостоятельность 

в работе. Дело в том, что самостоятельная работа на сцене, пусть несовершенная, часто приносит 

больше пользы, чем многие упражнения, ибо в ее основе лежит яркое индивидуальное желание 

что-то сделать самому. Это следует приветствовать самым активным образом.  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                            

                      

      

  

  

  

  

  

  

Приложение  

4  

Упражнения для развития хорошей дикции(из программы курса «Театр» для начальной 

школы И.А. Генералова)  

Тренинг гласных звуков  

• Произнеси ряд гласных, ставя под ударение один из звуков.  

  

И  Э  А  О  У  Ы          И  Э  А  О  У  Ы  

  

И  Э  А  О  У  Ы         И  Э  А  О  У  Ы  

  

И  Э  А  О  У  Ы         И  Э  А  О  У  Ы  
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• С помощью ряда гласных попытайся задать вопросы, делая ударение поочерѐдно на 

каждом звуке.  

  

 

Тренинг согласных звуков  

• Разминка: а) ведущий произносит звуки, игроки выполняют движения; б) ведущий 

выполняет движения, игроки произносят звуки.  

[л]            – руки подняты вверх, как бы завинчивая лампочку;  

[р]            – руки внизу, как бы закрывая воображаемый кран;  

[б] - [п]    – хлопки в ладоши;  

[д] - [т]    – попеременное постукивание кулаком по ладоням; [г] 

- [к]    – щелчки;  

[з] - [с]    – соединяем попеременно пальцы с большим пальцем;  

[в] - [ф]   – отталкивающие движения руками;  

[ж] - [ш] – забираемся обеими руками по воображаемому канату.  

• Прочитай, а затем озвучь текст. Как ты думаешь, что произошло с его героями?  

Ж  

Ж ЖЖЖЖЖЖЖЖ  

Ж ЖЖЖЖ Ж 

ЖЖЖЖЖЖ  

БАЦ!  

Ж  

Ж…Ж…  

Ж ЖЖЖЖЖЖЖЖ  

БАЦ! БАЦ!  

Ж ЖЖЖЖЖЖЖ  

БАЦ! БУМ! ДЗИНЬ!  

ЖЖЖ  

Вопрос   Ответ   

  

И    Э    А     О    У    Ы ?            

  

И    Э    А    О    У    Ы.             

  

И    Э    А    О    У    Ы ?          

  

И    Э    А    О    У    Ы.             

  

И    Э    А    О    У    Ы ?            

  

И    Э    А    О    У    Ы.             

  

И    Э    А    О    У    Ы ?             

  

И    Э    А    О    У    Ы.             

  

И    Э    А    О    У    Ы ?           

  

И    Э    А    О    У    Ы.            

  

И    Э    А    О    У    Ы ?            

  

И    Э    А    О    У    Ы.             
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Ж ЖЖЖЖЖЖЖ  

ТОП.  

Ж ЖЖЖ  

ТОП – ТОП.  

Ж ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ  

ШЛЁП!!! ШМЯК.  

И СТАЛО ТИХО.  

  

  


