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Раздел 1. Пояснительная записка 

Актуальность. Современное общество требует от человека основных 

базовых навыков в любой профессиональной деятельности – эмоциональная 

грамотность, управление вниманием, способность работать в условиях 

кросскультурности, творчество и креативность, способность к 

(само)обучению и др. При правильно выстроенной работе основную часть из 

востребованных в будущем навыков можно развить, занимаясь театральной 

деятельностью.  

Театральное искусство предоставляет все возможности для развития 

разносторонней личности нового времени, умеющей нестандартно мыслить, 

быть уверенной в себе, отстаивать свою точку зрения, отвечать за свои 

поступки, способную слушать и слышать мнение другого человека, видеть 

мир в его разнообразии, различать оттенки эмоций и говорить о своих 

чувствах. Театр с его широчайшим спектром художественно-выразительных и 

воспитательных возможностей – это ещё и искусство общения. 

Цель программы: приобщение детей среднего школьного возраста (5-

9 классы основной школы) к искусству театра, развитие творческих 

способностей и формирование социально активной личности средствами 

театрального искусства. 

Задачи программы  

Обучающие:  

 познакомить с историей театра;  

 познакомить с основами сценического искусства;  

 научить анализировать текст и образы героев 

художественных произведений;  

 научить выразительной речи, ритмопластике и 

действию на сцене;  

 сформировать навыки театрально-исполнительской 

деятельности; 
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 овладеть основными навыками речевого искусства. 

 

 

Развивающие:  

 развивать творческие задатки каждого ребенка;  

 пробудить интерес к чтению и посещению театра;  

 пробудить интерес к изучению мирового искусства;  

 развивать эстетическое восприятие и творческое 

воображение, художественный вкус;  

 развивать индивидуальные актерские способности 

детей (образное мышление, эмоциональную память, воображение, 

сосредоточенность, наблюдательность, выдержку, слуховое и 

визуальное внимание, умение ориентироваться в пространстве, 

взаимодействие с партнером на сцене);  

 формировать правильную, грамотную и 

выразительную речь;  

 развивать навыки общения, коммуникативную 

культуру, умение вести диалог;  

 развивать навыки самоорганизации;  

 формировать потребность в саморазвитии. 

Воспитательные:  

 воспитывать интерес к театральному искусству и 

зрительскую культуру;  

 прививать культуру осмысленного чтения 

литературных и драматургических произведений;  

 воспитывать волевые качества, дух командности 

(чувство коллективизма, взаимопонимания, взаимовыручки и 

поддержки в группе), а также трудолюбие, ответственность, 

внимательное и уважительное отношения к делу и человеку;  
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 воспитывать социально адекватную личность, 

способную к активному творческому сотрудничеству;  

 помочь обучающимся обрести нравственные 

ориентиры;  

 формировать навыки поведения и совместной 

деятельности в творческом коллективе. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ И ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

У подростков в среднем школьном возрасте (возрастная группа 11-14 

лет) происходит переход от незрелости к начальному этапу зрелости.  Он 

затрагивает весь организм ребенка: физиологическую, интеллектуальную и 

нравственную стороны. 

В этом возрасте формируется характер ученика, происходит 

перестройка психофизического аппарата, ломка сложившихся форм 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. Существенное значение 

необходимо придавать эмоциональному аппарату подростка. Эмоции в этот 

период становления отличаются серьезностью веры в них самого подростка и 

трудностью управления ими, прежде всего из-за неспособности их 

контролировать, неумением сдерживать себя, что отражается на окружающих 

из-за резкости поведения ученика. Влияние чувств на подростка происходит 

гораздо сильнее, нежели восприятие им книг и учителей. 

В этом возрасте происходит скачок мыслительного процесса. 

Появляется определенная систематичность в подходе к изучению предметов 

школьной программы: самостоятельный мыслительный процесс, возможность 

сделать выводы и обобщения, раскрытие содержания того или иного понятия 

в конкретных образах. 

У подростков появляется потребность в новых знаниях и впечатлениях. 

Задача педагога заключается в поддержке этих стремлений школьника. В 

процессе воспитания и обучения в школьных театрах необходимо всячески 
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убеждать подростков в том, что именно образованный и умный человек может 

быть успешным, лучшим в своем деле. Если у подростка произойдет слияние 

его интересов и убеждений (педагогическая задача), тогда произойдет 

эмоциональный всплеск, направленный на изучение предмета. 

Подростков старшего звена (13-15 лет) отличает пик эмоциональной 

неуравновешенности (происходит легкость возбуждения и невозможность 

справится со своим состоянием, отсутствие контроля). Это приводит к 

ухудшению дисциплины. Настроение подвержено серьезным перепадам (от 

веселья к депрессии); снижается самооценка; происходит борьба за 

самостоятельность; переутомление и, как следствие, снижение внимания; 

нежелание учиться; обиды и упрямство.  

Основное направление интересов – это общение со сверстниками и 

осмысление, каким его видят ровесники. Скрытым желанием подростка 

является общение со взрослым «на равных». По мнению подростка, через 

общение «на равных» повышается его роль в коллективе и самооценка. 

Понимать другого, понимать себя и быть понятым – такова логика 

человеческого взаимопонимания.  

В процессе занятий театральной деятельностью происходит 

объединение участников в сплоченный коллектив, а общение и 

взаимопонимание обогащают всех. В процессе обучения необходимо 

находить компромиссные решения. Если есть ощущение внутреннего 

протеста у учащегося, надо предоставлять ученику право выбора, не 

критиковать, иногда можно смягчать требования. Нельзя позволять занижать 

оценочное суждение, игнорировать или легкомысленно относиться к успехам 

учеников, обобщать в негативном смысле и переносить настроение на 

личность подростка в присутствии коллектива. Педагогу необходимо очень 

тонко работать с учащимися этой возрастной категории, выстраивая общение 

с ними как со взрослыми людьми, проводить индивидуальные беседы.  

Занятия по театральной деятельности целесообразно строить по 

принципу междисциплинарной связи. Отбор и распределение упражнений 
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выстраивать по принципу «от простого к сложному». Каждое конкретное 

занятие является звеном общей системы обучения. 

Создание творческой рабочей атмосферы, в которой педагог и школьник 

будут чувствовать себя комфортно, возможно при ежедневном воспитании 

ответственного отношения обучающихся к занятиям.  

В этом помогут конкретные требования: 

 не опаздывать на занятия, объясняя это тем, что опоздавший не 

только сам пропускает начальный этап разминки, являющийся 

важным моментом концентрации группового и индивидуального 

внимания, но и отвлекает своим приходом остальных школьников 

и педагога; 

 с первых занятий убедить обучающихся в необходимости завести 

отдельную тетрадь для записи упражнений и текстов. Эта тетрадь 

будет содержать все основные этапы обучения и может 

пригодиться в дальнейшем; 

 налаживание творческой дисциплины. 

Занятия по театральной деятельности целесообразно строить по 

принципу междисциплинарной связи. Отбор и распределение упражнений 

выстраивать по принципу «от простого к сложному». Каждое конкретное 

занятие является звеном общей системы обучения. Предпочтительна игровая 

форма занятий в соответствии с возрастными интересами. 

Содержание курса внеурочной деятельности по актёрскому мастерству 

и сценической речи строится на основе методики воспитания и обучения 

Вахтанговской школы. 

Порядок прохождения элементов актерской техники согласно методике 

Вахтанговской школы следующий:  

1. Внимание 

2. Память  

3. Воображение  

4. Фантазия  
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5. Мышечная свобода  

6. Перемена отношения (к предмету, месту действия, к партнеру)  

7. Физическое самочувствие  

8. Предлагаемые обстоятельства  

9. Оценка факта  

10. Сценическое общение 

Во внеурочной работе по театральной деятельности с подростками 

необходимо уделять особое внимание адаптации упражнений под конкретную 

возрастную категорию школьников, контролю над правильным выполнением 

упражнений, внимательно следить за темпо-ритмом занятия. Все это связано с 

пониманием целесообразности каждого отдельно взятого упражнения и 

перспективы всего учебного процесса. Больше внимания нужно уделять 

дисциплине, выполнению правил внутреннего распорядка театральной 

студии, также важно контролировать посещаемость обучающихся.  

Важно, чтобы ребята чувствовали доверие со стороны преподавателя. 

Знания, опыт, собственная дисциплинированность и организованность 

помогут педагогу заслужить уважение подростков, добиться дисциплины на 

занятиях и заинтересованности в образовательном процессе. Подросткам 

нравится выполнять задания, в которых нужно поразмыслить, поспорить с 

педагогом, придумать интересные и необычные пути решения. 
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Раздел 2. Планируемые результаты  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 выразительно читать и правильно интонировать; 

 различать произведения по жанру; 

 читать наизусть, правильно расставлять логические ударения; 

 освоить базовые навыки актёрского мастерства, пластики и сценической 

речи (11-13 лет); 

 освоить базовые основы актёрского мастерства, пластики и сценической 

речи через упражнения и тренинги, навыки сценического воплощения 

через процесс создания художественного образа (13-15 лет); 

 использовать упражнения для проведения артикуляционной 

гимнастики;  

 освоить основы дыхательной гимнастики;  

 освоить навыки сценической речи, сценического движения, пластики;  

 освоить музыкально-ритмические навыки;  

 использовать упражнения для снятия мышечных зажимов; 

 ориентироваться в сценическом пространстве; 

 выполнять простые действия на сцене; 

 взаимодействовать на сценической площадке с партнёром; 

 произвольно удерживать внимание на заданном объекте;  

 владеть приемами раскрепощения и органического существования;  

 работать с воображаемым предметом;  

 создавать и «оживлять» образы предметов и живых существ. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 умение работать в коллективе, оценивать собственные возможности 

решения учебной задачи и правильность ее выполнения; 

 приобретение навыков нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 
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 приобретение навыков сотрудничества, содержательного и 

бесконфликтного участия в совместной творческой работе;  

 приобретение опыта общественно-полезной социально-значимой 

деятельности;  

 способность к объективному анализу своей работы и работы товарищей; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

 оценка собственных возможностей решения учебной задачи и 

правильность ее выполнения;  

 наличие мотивации к творческому труду;  

 развитие навыков нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

 стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими 

людьми. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

Регулятивные УУД: 

 приобретение навыков самоконтроля и самооценки; 

 понимание и принятие учебной задачи, сформулированной 

преподавателем; 

 планирование своих действий на отдельных этапах работы; 

 осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своей 

деятельности; 

 объективно анализировать свою работу; 

 анализ на начальном этапе причины успеха/неуспеха, освоение с 

помощью педагога позитивных установок типа: «У меня всё получится», 

«Я ещё многое смогу». 
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Познавательные УУД позволяют: 

 

 освоить сведения об истории театра, особенности театра как вида 

искусства, виды театров; 

 развить интерес к театральному искусству; 

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

 сформировать представления о театральных профессиях; 

 познакомиться с театральными профессиями и особенностями работы 

театральных цехов; 

 освоить правила проведения рефлексии; 

 строить логическое рассуждение и делать вывод; 

 выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, 

 удивление, восхищение); 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

простого текста. 

Коммуникативные УУД позволяют: 

 

 организовывать учебное взаимодействие и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

Текущий контроль проводится на занятиях в форме педагогического 

наблюдения за выполнением специальных упражнений, театральных игр, 

показа этюдов и миниатюр.  

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце учебного 

года по окончании освоения программы «Театральная студия в школе» в 

форме творческого отчета: показа инсценировок, театральных миниатюр, 

миниспектаклей, проведения школьного мероприятия. 

 

Учебно-тематический план 

№ Название 

раздела/темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

по разделам 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 5 5 - Беседа, игра, 

наблюдение, 

инструктаж. 

2 Основы 

театральной 

культуры 

25 10 15 Творческое задание. 

Тестирование. 

Проблемные ситуации. 

Наблюдение. 

3 Сценическая речь 20 10 10 Упражнения. 

Наблюдение. Конкурс 

чтецов. 

4 Художественное 

чтение 

15 10 5 Беседа. Наблюдение. 

Выполнение 

творческий заданий. 

5 Предлагаемые 

обстоятельства. 

Театральные игры 

10 5 5 Беседа. Наблюдение. 

Выполнение 

творческий заданий. 

6 Ритмопластика 15 5 10 Упражнения. Этюдные 

зарисовки, 

танцевальные этюды. 

Наблюдение. 

7 Актёрское 

мастерство 

25 10 15 Упражнения, игры, 

этюды. Наблюдение. 

8 Работа над 

постановкой 

(инсценировкой, 

25 10 15 Наблюдение. 

Выполнение 

творческих заданий. 
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миниатюрами, 

миниспектаклями) 

9 Знакомство с 

драматургией. 

Работа над пьесой и 

спектаклем. 

24 10 14 Упражнения. 

Наблюдение. Показ 

отдельных эпизодов и 

сцен из спектакля. 

Творческое задание. 

Анализ видеозаписей 

репетиций. Показ 

спектакля. 

10 Итоговое занятие 

(итоговая 

аттестация) 

5 - 5 Творческий отчёт. 

Итого 169 75 94  
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Раздел 4. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  

Теоретическая часть. Знакомство. Ознакомление с режимом занятий, 

правилами поведения на занятиях, формой одежды и программой. Знакомство 

с творческой дисциплиной. Инструктаж по технике безопасности на занятиях, 

во время посещения спектаклей, поездок в транспорте. Знакомство с 

правилами противопожарной безопасности. 

 Практическая часть. Игра на знакомство. «Разрешите представиться» 

– умение представить себя публике. Игра «Что я знаю о театре» (по типу 

«Снежный ком»). Заполнение анкеты участника театральной студии. 

Разработка Устава коллектива. 

 

2. ОСНОВЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

ИСТОРИЯ ТЕАТРА  

Теория. Древнегреческий театр. Древнеримский театр. Средневековый 

европейский театр (миракль, мистерия, моралите). Театр эпохи Возрождения 

(комедия дель арте). «Глобус» Шекспира. Русский Театр. Известные русские 

актеры.  

Практика. Игра «Лента времени». Просмотр видеозаписей, 

презентаций, учебных фильмов. Работа проводится в диалоге и интерактивно.  

 

ВИДЫ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА  

Теория. Драматический театр. Музыкальный театр: Опера, Балет, 

Мюзикл. Особенности. Театр кукол. Самые знаменитые театры мира.  

Практика. Просмотр видеозаписей лучших театральных постановок.  
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ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ  

Теория. Сценография. Театральные декорации и бутафория. Грим. 

Костюмы.  

Практика. Проектные работы. Творческая мастерская: «Грим 

сказочных персонажей».  

 

ТЕАТР И ЗРИТЕЛЬ  

Теория. Театральный этикет. Культура восприятия и анализ спектакля.   

Практика. Поход в театр. Обсуждение и анализ спектакля. 

 

3. СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ  

Теория. Педагог должен проявить чуткость и внимание к мнению 

учащихся, объяснять и обосновывать свою позицию, заинтересовывать и 

мотивировать на занятия речью. Рекомендуется выявлять лидеров в группе, 

налаживать с ними отношения и привлекать к «мозговому штурму» – 

придумыванию новых упражнений на заданную тему с точно 

сформулированными техническими заданиями. При этом важно обеспечивать 

психологическую поддержку всем участникам урока.  

Упражнения по сценической речи выполняются по алгоритму:  

1. определение целей и условий выполнения;  

2. педагогический показ;  

3. просмотр упражнения;  

4. комплексный контроль и корректировка.  

Только в результате поэтапного индивидуального контроля (объяснил – 

показал посмотрел – сделал замечание – показал; посмотрел – показал ошибку 

– показал правильный вариант – посмотрел), можно добиться максимальной 

эффективности в освоении того или иного упражнения.  

Практика. На этом этапе можно предлагать парные и тройные этюды, 

которые окажут позитивное влияние на процесс дальнейшей коммуникации.  
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ДЫХАНИЕ  

Обращать внимание на:  

 соединение дыхания и движения (например, гусиный шаг, 

пол горит, ритмические шаги, координация движений и т.п.);  

 одну техническую задачу многократно повторять с разными 

вариантами образов (например, фиксированный выдох на Ф – 

задуваю свечу, отгоняю комаров, рисую портрет и т.п.);  

 активизацию коммуникативных навыков через речевые 

упражнения (например, парные упражнения – согреть дыханием 

партнера, перебросить воображаемые мячики и т.п.) 

 работать со всеми предыдущими блоками, но подключать 

больше ритмических составляющих;  

 создание «дыхательно-ритмического оркестра». 

 

АРТИКУЛЯЦИЯ  

Обращать внимание на:  

 обособленность движений (занимаемся развитием 

мышц языка, а губы и нижняя челюсть находятся в покое);  

 медленный темп, который увеличивает нагрузку на 

мышцы и делает упражнение более эффективным;  

 координация движений и покоя всех частей речевого 

аппарата; 

 координация работы мышц речевого аппарата с 

жестами и мимикой (например, движение языка противоположно 

движению и темпу движения рук, плюс к этому движение зрачков 

и т.п.). 

Необходимо требовать четкого и внятного выполнения всех данных 

артикуляционных упражнений.  

1. Можно попробовать упражнение «Оркестр», когда 

один участник дирижирует всеми.  
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2. Артикуляционные парные этюды под музыку, в 

которых не нужно ограничивать фантазию учащихся, но при этом 

максимально контролировать внятность упражнений. 

 

 ДИКЦИЯ  

Обращать внимание на:  

 активизацию коммуникативных навыков через речевые 

упражнения (например, давать творческие парные задания – диалог из 

простых и сложных звукосочетаний); 

 ритмические вариации в ускоренном темпе (скороговорки в 

диалогах с различным словесным действием – убедить, заинтересовать, 

посмеяться над кем-то и т.п.). Финальным материалом могут быть 

индивидуальные стихи и парные этюды с использованием упражнений 

по дикции и дыханию; 

 звукосочетания усложняются и плавно переходят в сложно 

выговариваемые слова и фразы;  

 активную работа с мячом; 

 индивидуальное дикционное проявление в различных 

темпо-ритмических рисунках (например, один участник показывает 

сложное звукосочетание по всей линейке гласных звуков, а остальные 

дети его хором повторяют).  

 активное использование словесного действия; 

 чистоговорки можно складывать в многоговорки (рассказ из 

специально подобранных слов) объединённую общей темой; 

 проводить дикционное состязание между мальчиками и 

девочками. 

 

ОРФОЭПИЯ  

Свойства голоса. Речевые тренинги. Постановка дыхания. 

Артикуляционная гимнастика. Речевая гимнастика. Дикция. Интонация. 
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Полетность. Диапазон голоса. Выразительность речи. Работа над 

интонационной выразительностью. 

 

4. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ  

Теоретическая часть. Художественное чтение как вид 

исполнительского искусства. Знакомство с законами художественного чтения. 

Темп речи. Интонация. Понятие текста и подтекста, произносимой фразы.  

Практическая часть. Работа с дикцией на скороговорках и 

чистоговорках. Чтение вслух литературного произведения и его разбор. 

Выразительное чтение, громкость и отчетливость речи. Развитие навыка 

логического анализа текста на материале народных и литературных сказок. 

Восстановление хода сказки по одному из эпизодов (игры в «Угадайку», 

узнавание сказки по рисунку, по фразе). Сочинение сказок по схеме: завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка. 

 

РАБОТА НАД ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫМ 

ПРОИЗВЕДЕНИЕМ 

 Особенности работы над стихотворным и прозаическим текстом. Выбор 

произведения: басня, стихотворение, отрывок из прозаического 

художественного произведения. Тема. Сверхзадача. Логико-интонационная 

структура текста.  

Финальным материалом может стать поэтическая композиция на 

актуальные темы или конкурс чтецов. 

 

5. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ. 

Теоретическая часть. Понятие о предлагаемых обстоятельствах. 

Понятие «Я» в предлагаемых обстоятельствах. Понятие «театральная игра». 

Общеразвивающие игры и специальные театральные игры. Значение игры в 

театральном искусстве. Воображение и вера в вымысел. Язык жестов, 

движений и чувств.  
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Практическая часть. Выполнение упражнений на предлагаемые 

обстоятельства. Участие в играх-инсценировках, играх-превращениях, 

сюжетных играх. Упражнения: заблудился в лесу, хочу выбраться; попал в 

незнакомый дом/город, хочу понять, кто здесь живёт и т.д. Упражнения на 

смену предлагаемых обстоятельств (жарко, вдруг пошёл дождь, подул ветер, 

стало холодно, налетела вьюга и т.д.). Выполнение этюдов: «Встреча», 

«Знакомство», «Ссора», «Радость», «Удивление». Этюды по картинам 

художников. Обыгрывание бытовых ситуаций из детских литературных 

произведений. Сочинение и представление этюдов по сказкам. 

 

6. РИТМОПЛАСТИКА  

Теоретическая часть. Мышечная свобода. Гимнастика на снятие 

зажимов рук, ног и шейного отдела. Тренировка суставно-мышечного 

аппарата. Универсальная разминка. Жесты. Пластика. Тело человека: его 

физические качества, двигательные возможности, проблемы и ограничения. 

Правильно поставленный корпус – основа всякого движения.  

Понятия:  

■ точки зала (сцены);  

■ круг, колонна, линия (шеренга);  

■ темпы: быстро, медленно, умеренно.  

Музыка и пластический образ (влияние музыки на возникновение 

пластических образов, попытки создания образа, внутреннее созерцание 

образа в движении под музыку). Привить уважение к своему телу, научиться 

им владеть и держать в тонусе. Техника безопасности.  

Практическая часть. Выполнение упражнений на развитие 

двигательных способностей (ловкости, гибкости, подвижности, 

выносливости), на освобождение мышц, равновесие, координацию в 

пространстве. Приседания, игра с мячом, бег, бег с произношением цифр, 

ритмические игры. Удар теннисного мяча в пол или бросок в руки другого 

ребенка; бег по залу в сочетании с активными выдохами на «пф»; счет с 
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приседаниями (присел – встал – сказал РАЗ, присел – встал – сказал ДВА и 

т.д.).  

Произношение текста в движении. Правильная техника дыхания. 

Пластическая импровизация на музыку разного характера.  

Участие в играх и выполнение упражнений на развитие пластической 

выразительности (ритмичности, музыкальности, координации движений).  

Упражнения на координацию движений и ощущения тела в 

пространстве при произнесении диалога. Речевое взаимодействие. Такт, 

музыкальная фраза, акценты, сильная и слабая доля. Правильная техника 

дыхания.  

Музыкальный образ средствами пластики и пантомимы. Музыка и 

пластический образ (влияние музыки на возникновение пластических образов, 

попытки создания образа, внутреннее созерцание образа в движении под 

музыку).  

Координационные упражнения для рук, выполняемые в одной, двух, 

трех плоскостях и со сменой плоскостей:  

 последовательные движения;  

 одновременно разнонаправленные, то есть 

выполняемые одновременно двумя руками в разных направлениях 

с одновременной работой неодноименных мышц — движения с 

асимметричной координацией из асимметричных исходных 

положений.  

Перестроение в указанные фигуры, в том числе и геометрические. 

 

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ  

Практика. Работа над освобождением мышц от зажимов. Развитие 

пластической выразительности. Разминка, настройка, релаксация, 

расслабление/напряжение. Упражнения на внимание, воображение, ритм, 

пластику.  
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ПЛАСТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ПЕРСОНАЖА  

Практика. Музыка и движение. Приемы пластической 

выразительности. Походка, жесты, пластика тела.  

Этюдные пластические зарисовки. 

 

7. АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО 

 Нужно добиваться улучшения результата, причем видимого, чтобы 

сами участники упражнения почувствовали это улучшение путем повторения 

упражнений на текущем занятии и на следующем.  

При постановке задачи стоит указывать желаемые результаты, а после 

выполнения упражнения делать разбор – что получилось, что не получилось, 

потом совместно разбирать и придумывать, как можно улучшить результат.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ, ПАМЯТИ  

Теоретическая часть. Знакомство с правилами выполнения 

упражнений. Знакомство с правилами игры.  

Практика. Актерский тренинг. Упражнения на раскрепощение и 

развитие актерских навыков. Коллективные коммуникативные игры.  

Пример. Упражнение, направленное на внимание – «Пишущая 

машинка».  

Поставить группу в полукруг либо в круг. Раздать каждому участнику 

букву алфавита (у одного ребенка может быть несколько букв). Проверить, 

знают ли все ученики, у кого какие буквы. Преподаватель произносит слово, 

придуманное им заранее. Например, слово – Носорог. Преподаватель хлопает 

в ладоши, ему в ответ хлопает ученик, у которого была буква «Н». Затем вновь 

преподаватель хлопает в ладоши – ученик, у которого буква «О», хлопает ему 

в ответ и так далее. В конце слова хлопает вся группа. В дальнейшем 

упражнение усложняется, печатаются целые фразы в определенном 

ритмическом рисунке и без хлопков преподавателя. 
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Рассмотрим, как это упражнение можно объяснить средней 

возрастной группе (13 – 15 лет).  

Сейчас нам с вами необходимо без клавиатуры, без телефона, напечатать 

предложение: Носорог – самый смешной и самый сильный. У кого есть 

предложения, как будем печатать? (происходит диалог с ребятами). Отлично, 

хлопками, молодцы, что догадались. Объяснив правила упражнения, педагог, 

прежде чем задать определенный ритм «печати» (выполнения упражне- 10 

ния), говорит: «Кто сможет выполнить это упражнение, ни разу не нарушив 

ритм и сделав все правильно, тот завтра сам проведёт это или другое 

придуманное им упражнение как педагог». Ребята начинают выполнять 

данное упражнение. Это необходимо для вовлечения школьников в учебный 

процесс, что будет способствовать их личностному росту в глазах 

сверстников. Форма подачи упражнения должна быть созвучна современной 

жизни школьника, а также важен диалог с обучающимися (как печатать, на 

чем и т.д.), в котором проявляется непосредственность общения и 

возможность услышать их мнение. Упражнения «Хлопки», «Отстающие 

движения», «Тень», «Оркестр», «Рассказ по картинке» и др.  

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА ПРОСТРАНСТВА И 

ПАРТНЕРСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

Теоретическая часть. Знакомство с правилами выполнения 

упражнений. Знакомство с правилами и принципами партнерского 

взаимодействия. Техника безопасности в игровом взаимодействии.  

Практическая часть. Игры: «Суета», «Магнит», «Марионетка», 

«Снежки». «Перестроения» и др. 

 

 СЦЕНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ  

Теория. Элементы сценического действия. Бессловесные элементы 

действия. «Вес». «Оценка». «Пристройка». Словесные действия. Способы 

словесного действия. Логика действий и предлагаемые обстоятельства. Связь 
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словесных элементов действия с бессловесными действиями. Составные 

образа роли. Драматургический материал как канва для выбора логики 

поведения.  

Театральные термины: «действие», «предлагаемые обстоятельства», 

«простые словесные действия».  

Практика. Практическое освоение словесного и бессловесного 

действия. Упражнения и этюды. Работа над индивидуальностью. Итоговым 

мероприятием может быть концерт из номеров (сценок, этюдов); чтецкий 

спектакль. 

 

8. РАБОТА НАД ПОСТАНОВКОЙ (ИНСЦЕНИРОВКОЙ, 

МИНИАТЮРАМИ, МИНИСПЕКТАКЛЯМИ) 

 Теоретическая часть. Выбор произведения. Чтение литературного 

произведение. Определение главной темы рассказа и идеи автора. Осмысление 

сюжета, выделение основных событий. Разбор. Определение жанра будущей 

театральной постановки. Читка по ролям.  

Практическая часть. Распределение ролей. Разучивание текстов. 

Выразительное чтение по ролям, расстановка ударений в тексте. Упражнения 

на коллективную согласованность действий, отработка логического 

соединения текста и движения.  

Этюдные репетиции на площадке. Разбор мизансцен. Отработка 

монологов. Пластический рисунок роли. Темпо-ритм.  

Репетиции отдельных картин в разных составах. Создание элементов 

декораций, подбор реквизита и элементов костюма. Подбор музыки для 

музыкального оформления постановки. Сводная репетиция. Генеральная 

репетиция. 
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9. ЗНАКОМСТВО С ДРАМАТУРГИЕЙ. РАБОТА НАД ПЬЕСОЙ И 

СПЕКТАКЛЕМ ВЫБОР ПЬЕСЫ  

Теория. Выбор пьесы. Работа за столом. Чтение. Обсуждение пьесы. 

Анализ пьесы. Определение темы пьесы. Анализ сюжетной линии. Главные 

события, событийный ряд. Основной конфликт. «Роман жизни героя».  

 

АНАЛИЗ ПЬЕСЫ ПО СОБЫТИЯМ  

Теория. Анализ пьесы по событиям. Выделение в событии линии 

действий. Определение мотивов поведения, целей героев. Выстраивание 

логической цепочки.  

 

РАБОТА НАД ОТДЕЛЬНЫМИ ЭПИЗОДАМИ 

Практика. Творческие пробы. Показ и обсуждение. Распределение 

ролей. Работа над созданием образа, выразительностью и характером 

персонажа. Репетиции отдельных сцен, картин.  

 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ, МИМИКИ, ЖЕСТОВ  

Практика. Работа над характером персонажей. Поиск выразительных 

средств и приемов.  

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МИЗАНСЦЕН  

Практика. Репетиции. Закрепление мизансцен отдельных эпизодов.  

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕКВИЗИТА, ДЕКОРАЦИЙ  

Практика. Изготовление костюмов, реквизита, декораций. Выбор 

музыкального оформления.  

 

ПРОГОННЫЕ И ГЕНЕРАЛЬНЫЕ РЕПЕТИЦИИ  
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Практика. Репетиции как творческий процесс и коллективная работа 

на результат с использованием всех знаний, навыков, технических средств и 

таланта.  

 

ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ  

Практика. Премьера. Анализ показа спектакля (рефлексия). 

Творческая встреча со зрителем. 

 

10. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ)  

Практическая часть. Творческий отчёт. Показ спектакля, 

инсценировок или проведение мероприятия. Обсуждение. Рефлексия. 

Подведение итогов. Анализ работы. 

  



26 
 

Раздел 5. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 Основные формы организации образовательной деятельности: беседа, 

наблюдение, показ, репетиция. 

 При реализации программы «Театральная студия в школе» 

используются следующие педагогические технологии:  

■ личностно ориентированное обучение; 

 ■ дифференцированное обучение;  

■ игровые технологии;  

■ системно-деятельностный подход в организации обучения 

школьников.  

Также могут быть использованы дистанционные образовательные 

технологии.  

Программа построена на принципах дидактики:  

 принцип развивающего и воспитывающего характера 

обучения; 

 принцип систематичности и последовательности в 

практическом овладении основами театральной культуры; 

 принцип движения от простого к сложному, 

постепенное усложнение теоретического и практического 

материала; 

 принцип наглядности, привлечение чувственного 

восприятия, наблюдения, показа;  

 принцип опоры на возрастные и индивидуальные 

особенности школьников.  

Эти важнейшие педагогические принципы позволяют вносить 

коррективы в программу согласно интересам, потребностям и возможностям 

каждого ребенка в его творческом развитии. 
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При освоении программы используются следующие методы 

обучения: 

 наглядные (показ, просмотр видеоматериалов); 

 словесные (рассказы, беседы, работа с текстами, 

анализ и обсуждение);  

 практические (репетиции, экскурсии, посещение 

театров и концертных залов). 

 

 Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

 сцена, оборудованная осветительными приборами;  

 проветриваемый зал для проведения разминки, 

актерского тренинга;  

 стулья для детей и зрителей согласно (СанПиН 

1.2.3685-21); 

 ноутбук и мультимедийная аппаратура, экран;  

 аудиосистема для воспроизведения музыки;  

 усилители звука;  

 костюмерная для хранения костюмов, головных 

уборов, декораций, реквизита;  

 фото и видеоаппаратура;  

 световая пушка;  

 лампа-имитация огня;  

 электрокамин.  
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Учебно-информационное обеспечение программы  

Нормативно-правовые акты и документы  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образованиив 

РоссийскойФедерации»;  

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

измененийв Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на периоддо 2025 

года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерацииот 29 мая 

2015 г. № 996-р);  

4. Концепция развития дополнительного образования детей (от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р);  

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (приложение к письму 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 

г.№ 09-3242);  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;   

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 

марта 2019 № 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, 
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основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 3 

сентября 2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

 10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

сентября 2020 г. № 519 «О внесении изменения в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31мая 

2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 сентября 2021 г. № 652н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»;  

15. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  
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16. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 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». 

 17. Устав образовательной организации (государственного, 

муниципального, районного, сельского, автономного, бюджетного 

образовательного учреждения) и далее указать название населенного пункта.  

 

Учебные пособия:  

 Театральная игротека;  

 Учебник для уроков грима; 

 Учебник о возникновении театра;  

 Учебник «Актерский тренинг»;  

 Учебник «История костюма»;  

 

Дидактический материал: 

 карточки-задания по теме «скороговорки»; 

 карточки-задания по теме «буриме»;  

 карточки-задания по теме «театральные термины»; 

 карточки-задания по теме «Событие», «Карты Проппа»;  

 карточки-задания по актерскому мастерству: «кинолента 

видения», «оценка происходящего», «взаимодействиес партнером», 

«память физических действий», «темпо-ритм», «оправдание на сцене», 

«мышечная свобода», «психофизическое самочувствие», «анимация 

предметов», «предлагаемые обстоятельства», «событие» и т.д.;  

 игры по истории костюма: «Европейская мода», «Из 

прошлого русской одежды»;  

 методические папки по инсценировкам, спектаклям 

(репертуара студии), содержащие текст, инсценировок, режиссерский 
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анализ пьесы, сведения об авторе, сценографию, эскизы костюмов и 

декораций, партитуру музыки и света спектакля, справочный материал.  

 

 

 

Сборники инсценировок: 

 «Волшебство сказки»;  

 «Волшебство театра».  

 

Электронные пособия, включающих в себя комплекс материалов: 

 инсценировка;  

 материал об авторе,  

 режиссерский анализ произведения,  

 сценография,  

 партитура света и музыки к спектаклю, 

 аудио музыка к спектаклю,  

 перечень реквизита и костюмов к спектаклю,  

 фотогалерея сцен из спектакля,  

 видео спектакли,  

 мультимедийные презентации (декорации, история создания 

произведения, работа над образами и т.д.) для работы над спектаклями 

репертуара студии.  
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Список литературы для обучающихся:  

1. Абалкин Н.А. Рассказы о театре. – М.: Молодая гвардия, 1986;  

2. Алянский Ю.Л. Азбука театра. – Л.: Детская литература, 1990;  

3. Беседы К.С. Станиславского в студии Большого театра в 1918-1922гг. 

/Библиотечка «В помощь художественной самодеятельности; № 10: Труд 

актера; вып.37 /. М.: «Сов. Россия», 1990.  

4. Детская энциклопедия. Театр. – М.: Астрель, 2002;  

5. Климовский В.Л. Мы идем за кулисы. Книга о театральных цехах. – 

М.: Детская литература, 1982;  

6. Куликова К.Ф. Российского театра Первые актеры. – М.: 1991;  

7. Крымова Н.А. Станиславский – режиссер. – М.: «Искусство», 1984; 

 8. Мир русской культуры. Энциклопедический справочник. – М.: Вече, 

1997; 9. Мочалов Ю.А. Первые уроки театра. – М.: «Просвещение», 1986.  

10. Самые знаменитые артисты России. /Авт.-сост. С.В. Истомин. – М.: 

Вече, 2002;  

 

Для педагога:  

1. Библиотечка в помощь руководителям школьных театров «Я вхожу в 

мир искусства». – \М.: Искусство, 1996; 

 2. Бруссер А.М. Сценическая речь. /Методические рекомендации и 

практические задания для начинающих педагогов театральных вузов. – М.: 

ВЦХТ, 2008;  

3. Бруссер А.М., Оссовская М.П. Глаголим.ру. /Аудиовидео уроки по 

технике речи. Часть 1. – М.: «Маска», 2007; 

 4. Вахтангов Е.Б. Записки, письма, статьи. – М.: «Искусство», 1939;  

5. Гринер В.А. Ритм в искусстве актера. – М.: «Просвещение», 1966; 

 6. Ершова А.П., Букатов В.М. «Актерская грамота подросткам». – М.: 

«Глагол», 1994;  

7. Ершов П.М. Технология актерского искусства. – М.: ТОО «Горбунок», 

1992; 8. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учебное пособие / Б.Е. 
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Захава; под редакцией П.Е. Любимцева. – 10-е изд., – СПб.: «Планета музыки», 

2019;  

9. Захава Б.Е. Современники. Вахтангов. Мейерхольд: учебное пособие 

/ Б.Е. Захава; под редакцией Любимцева П. – 4-е изд., – СПб: «Планета 

музыки», 2019;  

10. Клубков С.В. Уроки мастерства актера. Психофизический тренинг. – 

М.: Репертуарно-методическая библиотечка «Я вхожу в мир искусств» № 

6(46) 2001;  

11. Программа общеобразовательных учреждений «Театр 1-11 классы» 

– М.: «Просвещение», 1995;  

12. Рубина Ю.И. «Театральная самодеятельность школьников». – М.: 

«Просвещение», 1983;  

13. Сборник программ интегрированных курсов «Искусство». – М.: 

«Просвещение», 1995;  

14. Станиславский К.С. Работа актера над собой. – М.: «Юрайт», 2019;  

15. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – М.: «Искусство», 1989;  

16. Театр, где играют дети. Учебно-методическое пособие для 

руководителей детских театральных коллективов. / Под ред. А.Б. Никитиной. 

– М.: ВЛАДОС, 2001;  

17. Шихматов Л.М. «От студии к театру». – М.: ВТО, 1970.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Устройство сцены в театре 

http://istoriyateatra.ru/theatre/item/f00/s09/e0009921/index.shtm 

  

http://istoriyateatra.ru/theatre/item/f00/s09/e0009921/index.shtm
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Список литературы  

 

Для обучающихся:  

1. Абалкин Н.А. Рассказы о театре. – М.: Молодая гвардия, 1986;  

2. Алянский Ю.Л. Азбука театра. – Л.: Детская литература, 1990;  

3. Беседы К. С. Станиславского в студии Большого театра в 1918-1922гг. 

/ Библиотечка «В помощь художественной самодеятельности; № 10: 

Труд актера; вып.37 /. М.: «Сов. Россия», 1990; 

 4. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Секреты хорошей речи. – М.: Междунар. 

отношения, 1993; 

 5. Детская энциклопедия. Театр. – М.: Астрель, 2002;  

6. Климовский В.Л. Мы идем за кулисы. Книга о театральных цехах. – 

М.: Детская литература, 1982.  

7. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера, – III-е издание. – М.: ВТО, 

1970;  

8. Куликова К.Ф. Российского театра Первые актеры. – Л.: Лениздат, 

1991;  

9. Крымова Н.А. Станиславский – режиссер. – М.: «Искусство», 1984; 

10. Мир русской культуры. Энциклопедический справочник. – М.: Вече, 

1997;  

11. Мочалов Ю.А. Первые уроки театра. – М.: «Просвещение», 1986.  

12. Самые знаменитые артисты России. / Авт.-сост. С.В. Истомин. – М.: 

Вече, 2002;  

13. Станиславский К.С. Собр. Соч. в 8т. – М., 1954-1956.  

т.1: Моя жизнь в искусстве. – М., 1954 г.;  

т. 2 – 3: Работа актера над собой. – М., 1945-1955г.;  

т. 4.: Период воплощения. Оправдание текста. – М.: «Искусство», 1957.  
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Для педагога:  

1. Библиотечка в помощь руководителям школьных театров «Я вхожу в 

мир искусства». – М.: «Искусство», 1996;  

2. Башинская Л.А. Сценическая речь: логический анализ текста. 

/Учебное пособие/. М.: Театральный институт им. Бориса Щукина, 2018. 

3. Бруссер А.М. Сценическая речь. /Методические рекомендации и 

практические задания для начинающих педагогов театральных вузов. – 

М.: ВЦХТ, 2008;  

4. Бруссер А.М., Оссовская М.П. Глаголим.ру. /Аудиовидео уроки по 

технике речи. Часть 1. – М.: «Маска», 2007;  

5. Брызгунова Е.А. Звуки и интонации русской речи. – М.: «Русский 

язык», 2012; 

 6. Васильева А.Н. Основы культуры речи. – М.: «Русский язык»,1990;  

7. Вахтангов Е.Б. Записки, письма, статьи. – М.: «Искусство», 1939;  

8. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Секреты хорошей речи. – М.: Междунар. 

отношения, 1993;  

9. Гринер В.А. Ритм в искусстве актера. – М.: «Просвещение», 1966;  

10. Ершова А.П., Букатов В.М. Актерская грамота подросткам. – М.: 

«Глагол», 1994;  

11. Ершов П.М. Технология актерского искусства. – М.: ТОО 

«Горбунок», 1992;  

12. Запорожец Т. И. Логика сценической речи, – М.: «Просвещение», 

1974;  

13. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учебное пособие / Б.Е. 

Захава; под редакцией П.Е. Любимцева. – 10-е изд., – СПб.: «Планета 

музыки», 2019;  

14. Захава Б.Е. Современники. Вахтангов. Мейерхольд: учебное пособие 

/ Б.Е. Захава; под редакцией Любимцева П. – 4-е изд., – СПб: «Планета 

музыки», 2019;  

15. Козлянинова И.П. Произношение и дикция. – М.: ВТО, 1977;  
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16. Клубков С.В. Уроки мастерства актера. Психофизический тренинг. – 

М.: Репертуарно-методическая библиотечка «Я вхожу в мир искусств» 

№ 6(46) 2001; 83  

17. Михайлова А.П. Театр в эстетическом воспитании младших 

школьников. – М.: «Просвещение», 1975;  

18. Ласкавая Е.В., Радциг М.Н. Голосо-речевой тренинг. Краткое 

пособие по технике речи. – М.: Театральный институт им. Бориса 

Щукина, 2011.  

19. Ласкавая Е.В., Радциг М.Н. Практикум по художественному чтению. 

/Методическое пособие/. – М.: ВЦХТ, 2009. 

 20. Любимцев П.Е. Вахтангов продолжается! Щукинская школа вчера и 

сегодня. М.: Навона, 2017.  

21. Мочалов Ю.А. Композиция сценического пространства (Поэтика 

мизансцены). – М.: «Просвещение», 1981.  

22. Мочалов Ю.А. Первые уроки театра. – М.: «Просвещение», 1986.  

23. Оссовская М.П. Практическая орфоэпия: Учебное пособие. – 2-е изд., 

испр. и доп. – СПб.: «Лань», «Планета музыки», 2016.  

24. Пеня Т.Г. Космос театра. /Программа интегрированного курса 

«Искусство» 1-11 классы/. М.: «Просвещение», 1995.  

25. Программа общеобразовательных учреждений «Театр 1-11 классы». 

– М.: «Просвещение», 1995;  

26. Рубина Ю.И. Театральная самодеятельность школьников. – М.: 

«Просвещение», 1983;  

27. Смоленский Я. Н. Читатель. Чтец. Актер. – М.: Советская Россия, 

1983;  

28. Сборник программ интегрированных курсов «Искусство». – М.: 

«Просвещение», 1995; 

 29. Станиславский К.С. Работа актера над собой. – М.: «Юрайт», 2019; 

30. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – М.: «Искусство», 1989; 
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31. Станиславский К.С., Гиппиус С.В. Полный курс актерского 

мастерства (сборник). М.: «Издательство АСТ», 2017.  

32. Театр, где играют дети. Учебно-методическое пособие для 

руководителей детских театральных коллективов. / Под ред. А.Б. 

Никитиной. – М.: ВЛАДОС, 2001;  

33. Харитонов Н.П. Технология разработки и экспертизы 

образовательных программ в системе дополнительного образования 

детей. Методические рекомендации для педагогов дополнительного 

образования и методистов. – М.: «Просвещение», 2012;  

34. Черная Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и 

голос: Учебное пособие. 2-е изд., стер. – СПб.: «Лань»; «Планета 

музыки», 2016;  

35. Чехов М.А. О технике актера. – М.: АСТ, 2020;  

36. Шихматов Л.М. От студии к театру. – М.: ВТО, 1970  

37. Шихматов Л.М., Львова В.К. Сценические этюды: Учебное пособие 

/ Под ред. М.П. Семакова. – 6-е изд., стер. – СПб.: «Лань»; «Планета 

музыки», 2014.  

38. Шрайман В.Л. Действенный анализ пьесы: учебное пособие / В.Л. 

Шрайман. – 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019.  

 

Интернет-ресурсы:  

1. Копылова Е. Е. Все об этюде и этюдном методе. URL: 

https://proshkolu.ru/user/kopylovaEE/fi le/177707/  

2. Устройство сцены в театре. URL:  

http://istoriya-teatra.ru/theatre/item/f00/s09/e0009921/index.shtml 

https://proshkolu.ru/user/kopylovaEE/fi%20le/177707/
http://istoriya-teatra.ru/theatre/item/f00/s09/e0009921/index.shtml

