


Данная программа рассчитана для детей 12-13 лет.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
- осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития.
- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира;
- этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта

слушания и заучивания произведений художественной литературы;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

-  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-
ственного отношения к собственным поступкам;

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со свер-
стниками и взрослыми в процессе  творческой деятельности.

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
• умение организовывать самостоятельную творческую деятельность, выбирать средства
для реализации художественного замысла;
• анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные ус-
тановки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».
• планировать свои действия на отдельных этапах работы над выступлением, пьесой;
• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности
• осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; позитивной само-
оценки своих актёрских способностей.
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
٠ пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, прово-
дить сравнение и анализ поведения героя.
٠ понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
٠ проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении этюдов, подборе
простейших рифм, чтении по ролям, в инсценизации.
Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
٠ включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность;
٠работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
٠ обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; понимать свой успех и не-
успех;
٠предлагать помощь и сотрудничество другим;
٠ слушать собеседника и слышать его;
٠ договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, прихо-
дить к общему решению;
٠ формулировать собственное мнение и позицию;
٠уметь слушать и слышать товарищей; понимать их позицию;
٠осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и пове-
дение окружающих.
Предметные результаты:
обучающиеся научатся:
٠ выполнять упражнения актёрского тренинга;



٠строить этюд в паре с любым партнёром;
٠ развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;
٠учатся говорить четко, красиво;
٠ видам театрального искусства, основам актёрского мастерства;
٠ сочинять этюды на заданную тему;
٠изучать особенности декламации стихотворного текста и прозы;
٠ умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба,
удивление, восхищение, счастье).

 Содержание учебного предмета, курса.

РАЗДЕЛ 1. Основы театральной культуры. Театр как вид искусства
Роль театрального искусства в формировании личности. Театр - искусство коллективное,
спектакль - результат творческого труда артистов театра.
История возникновения театра. Виды театрального искусства. Культура поведения в теат-
ре. «Зритель» и «фанат». Структура театра, основные профессии: актер, режиссер, сцена-
рист, художник, гример. Театральное здание. Зрительный зал. Сцена. Мир кулис. Сцена-
рий и правила работы с ним. Выразительное чтение разных текстов.
РАЗДЕЛ 2. Ритмопластика
Ритмопластика массовых сцен и образов. Совершенствование осанки и походки. Владение
своим телом, свобода и выразительность движений.
Постановка танцев (для отдельных эпизодов).
Раздел 3. Театральная игра
Театральные игры, импровизация. Действия с воображаемым предметом. Пластические,
ритмические, музыкальные игры.
Этюд. Сценический этюд. Беспредметный этюд на контрасты (2 человека, сцена разделена
перегородкой). Артикуляция. Работа над дикцией.
РАЗДЕЛ 4. Этика и этикет
«Этика», «этикет», «этикетка» Такт. Золотое правило нравственности. Культурный чело-
век…  Какой он?
РАЗДЕЛ 5. Культура и техника речи
Учимся говорить красиво. Развитие дыхания и свободы речевого аппарата.
Правильная артикуляция, чёткая дикцией, разнообразная интонация. Дыхательные и арти-
куляционные упражнения. Выразительное чтение поэзии и прозы. Работа над выразитель-
ностью речи.

 Учебно-тематический план
Учитель: Любимова Елена Николаевна
Количество часов: 35  часов, в неделю: 1 час

№ п/п Разделы
Количество часов

Всего Теория Практика
1.Организационное занятие. Основы теат-

ральной культуры. Театр как вид искус-
ства

17 5 8

2.Ритмопластика 3 1 3

3.Театральная игра 7 2 7



4.Этика и этикет 2 1 2

5.Культура и техника 6 1 5

Итого: 35 10 25

Календарно-тематическое планирование

№
п/
п

Тема занятия Количе-
ство ча-

сов

Теоретиче-
ские навы-

ки

Практиче-
ские

навыки

Дата
План Факт

ОСНОВЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ. ТЕАТР КАК ВИД ИСКУССТВА
1 Вводное занятие «Что такое те-

атр?». Особенности театра.
1 Словарь: те-

атр, актер,
аншлаг, бу-
тафория, де-
корации.

Игра «На-
зови свое
имя ласко-
во».

2 Виды театрального искусства.
Знакомство со структурой театра,
его основными профессиями: ак-
тер, режиссер, сценарист, худож-
ник, гример.

1 Драма, ко-
медия, тра-
гедия, ин-
термедия

3 Подготовка ко Дню учителя.  Об-
суждение декораций, костюмов,
музыкального сопровождения.
Распределение ролей.

1 Словарь: ба-
лет драма-
тический;
Театр зве-
рей, куколь-
ный.

Представь-
те разные
театры.
Подготовка
костюмов,
декораций.

4 Подготовка  декораций и костю-
мов. Репетиция. Работа над тем-
пом, громкостью речи.

1 Декорации. Вырази-
тельное
чтение
стихов.

5 Генеральная репетиция к празд-
нику День учителя.

1

6 Анализ выступления на праздни-
ке День учителя (недостатки, ин-
тересно ли было работать над
спектаклем, что будем делать
дальше).

1 Учимся
высказы-
вать отно-
шение к
работе, ар-
гументируя

7 Что такое сценарий? Обсуждение
сценария сказки «Сказка о глу-
пом мышонке» на новый лад.

1

8 Выразительное чтение сказки по
ролям.

1 Учимся
вырази-
тельному
чтению



9 Культура поведения в театре.
Понятия  «зритель» и «фанат».
Обсуждение сценария.

1

10 Театральное здание. Зрительный
зал. Сцена. Мир кулис.

1 Кулисы,
рампа, под-
мостки.

11 Знакомство с Новогодними сказ-
ками. Чтение сказок по ролям.

1 Работа над
артикуля-
цией зву-
ков.

12 Сценарий и правила работы с
ним.

1 Сценарий,
сценарист

13 Выбор  сценария для постановки
на Новый год. Распределение ро-
лей с учетом пожеланий арти-
стов.

1

14 Подбор музыкального сопровож-
дения. Репетиция. Изготовление
декораций.

1 Декорации

15 Изготовление декораций, костю-
мов. Репетиция.

1 Изготовле-
ние деко-
раций и
костюмов

16 Генеральная репетиция Новогод-
него сценария.

1

17 Обсуждение спектакля (успех
или неуспех? ошибки, недостат-
ки).

1

РИТМОПЛАСТИКА
18 Ритмопластика массовых сцен и

образов. Совершенствование
осанки и походки. Учимся созда-
вать образы животных.

1 Осанка, и
походка.

19 Творческие задания «Изобрази»,
«Войди в образ». «Профессиона-
лы»,  «Что бы это значило»,  «Пе-
рехват». Упражнения «Исходное
положение», « Зернышко».
Подготовка ко Дню Защитник
Отечества. Выбор  сценок и рас-
пределение ролей.

1 Учить по-
казывать
животных
с помощью
мимики.

20 Музыкальные пластические игры
и упражнения. Работа в парах,
группах, чтение диалогов, моно-
логов.

1 Работа над
дикцией и
пластикой.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ИГРА
21 Этюд как основное средство вос-

питания актера. Этюд – «средст-
во вспомнить жизнь» (К.С. Ста-
ниславский).

1 Этюд, диалог,
монолог.

22 Шутливые словесные загадки.
Найди ошибку и назови слово 1



правильно.

23 Подготовка ко Дню 8 Марта.
Выбор сценок и распределение
ролей. Подбор музыкального со-
провождения.

1 Работа над
движения-
ми на сце-
не.

24 Генеральная репетиция. Подго-
товка костюмов и декораций.

1

25 Обсуждение праздничного вы-
ступления.

1 Учить вы-
сказывать
свое мне-
ние, аргу-
ментируя.

26 Этюд как основное средство вос-
питания актера. Беспредметный
этюд на контрасты (2 человека,
сцена разделена перегородкой).
«Разговор по телефону с невиди-
мым оппонентом».

1

27 Сценический этюд: «Диалог –
звукоподражание и «разговор»
животных. (Курица – петух, сви-
нья-корова, лев-баран, собака –
кошка, две обезьяны, большая
собака – маленькая собака)

1 Д/и «Угадай
животное».

Показ
«разгово-
ра» живот-
ных.

ЭТИКА И ЭТИКЕТ
28 «Этика», «этикет», «этикетка»,

научиться их различать. Золотое
правило нравственности «Посту-
пай с другими так, как ты хотел
бы, чтобы поступали с тобой».

1 Познакомить
с понятиями
«этика»,
«этикет».

Ирга: « Я
начну, а вы
кончай-
те...»

29 Понятие такта. Золотое правило
нравственности «Поступай с дру-
гими так, как ты хотел бы, чтобы
поступали с тобой».

1

КУЛЬТУРА И ТЕХНИКА РЕЧИ
30 Что такое культура и техника ре-

чи. Выразительное чтение поэзии
и прозы.

1

31 Учусь говорить красиво.   Что
значит красиво говорить?
«Сквернословие… это всегда
плохо или иногда хорошо?».

1 Познакомить
с понятиями
«скверносло-
вие».

Учить вы-
сказывать
свое мне-
ние, аргу-
ментиро-
вать

32 Культура и техника речи. В мире
пословиц, поговорок, скорогово-
рок.

1 Произне-
сение ско-
роговорок
по очереди
с разным
темпом и



силой зву-
ка, с раз-
ными ин-
тонациями.

33 Выразительное чтение поэзии и
прозы.

1 Работа над
дикцией.

34 Посиделки за круглым столом:
«Наши успехи и недостатки».
Итоги работы за год. Показ зара-
нее подготовленных самостоя-
тельно сценок из школьной жиз-
ни.

1

35 Резервный урок 1

 Программное и учебно-методическое обеспечение
Литература для учителя:
1. Баряева Л.Б. и др. Театрализованные игры-занятия с детьми.. – С-П., 2001.
2. Белюшкина И.Б. и др. Театр, где играют дети. – М., 2001.
3. Буров А.Г.  Режиссура и педагогика.  М.  1987.  (Б-чка "В помощь худож.  са-
модеятельности". N 23).
4. Винокурова Н.К. Развитие творческих способностей учащихся. – М., 1999.
5. Гапелин Е.Р. Школьный театр. СПб. 1999
Литература для обучающихся:
6. Габбе Т.А. Быль - небыль. Русские народные сказки, легенды, притчи.- Но-
восибирское книжное издательство, 1992
7. Детская энциклопедия, т.12 «Искусство».- М.: «Просвещение», 1968.
Интернет – ресурсы
8. Имена.org- популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org
9. World Art -  мировое искусство http://www.world-art.ru
Материально-техническое обеспечение:
10. Компьютер с выходом в Интернет
11. Аудио- и видеозаписи, презентации
12. Материал для изготовления реквизита и элементов костюмов;
13. Реквизит для этюдов и инсценировок.

Упражнения, задания, игры для театральных занятий

«Ай да я!»
Сидя в полукруге, дети по порядку ведут счёт, начиная с 1, но пропуская число 3, а далее
все числа, которые делятся или оканчиваются на 3 (13, 23 и т.д.), вместо них говорят: «Ай
да я!» Кто ошибся - выбывает. Можно провести соревнования между двумя командами.
«Ходьба с изменениями»
Дети встают в затылок друг другу. По команде - «раз» колонна движется по залу в том на-
правлении, как стоят. По команде - «два» движение меняется на обратное направление,
«три» — повернуться на 360 градусов и продолжать движение, «четыре» - скакать на од-
ной ноге. Кто ошибся - выбывает.
«Кто сзади?»
Один ученик стоит спиной к остальным с закрытыми глазами. Другой подходит сзади к
водящему, называет его имя и тихо садится. Голос можно изменять. Водящий должен уга-
дать, кто к нему подходил.
«Изобрази птицу или животное»

http://www.imena.org/
http://www.world-art.ru/


Каждый ребенок задумает, в какое животное или птицу он хочет превратиться, и показы-
вает в виде пантомимы. Другие угадывают: кто это? Первое условие - верить в превраще-
ние. Не улыбаться во время показа!
«Встреча двух детёнышей»
Представить себе, что детёныши двух разных животных первый раз вышли на прогулку и
встретились. Они ещё не знают, с кем произошла встреча, поэтому стараются узнать друг
о друге всё: кто он, где живёт, чем питается, кого опасается и т.д. Прежде чем войти в об-
раз, нужно продумать все эти вопросы.

«Животные во дворе»
Сначала нужно вспомним, какие домашние животные обитают на деревенском дворе... У
них у всех разные характеры. Даже животные одного вида этим отличаются друг от друга.
Каждый ребенок получает карточку, где написано, кого он будет изображать, а остальные
отгадывают, что это за животное, и определяют его характер.
Карточки:                       надменный        индюк,       трусливый      кролик,       голодный
поросёнок, злобный гусь, красавец павлин, бодливый козёл, рассерженный петух, лени-
вый кот, крикливый щенок, наглая ворона, юркий воробей и т.д.
«Картина»
Представить, что сцена - это чистый лист бумаги. Детям нужно нарисовать картину на за-
данную тему.  Перед тем,  как выйти на сцену,  нужно решить,  кто он и что будет делать.
Когда один из учеников примет им задуманную позу,  то другие должны угадать,  что он
делает. Можно изображать и неодушевлённые предметы: камень, дерево и т.д. Условие;
нельзя повторяться.
Темы: «На речке летом», «В лесу», «На спортивной площадке», «В огороде», «В город-
ском парке».
«Театр-экспромт»
Выбирается короткая сказка или история, где действие происходит в одном месте, и про-
читывается вслух один-два раза. Распределяются роли, и исполнители приглашаются на
сцену. Диктор (рассказчик) произносит текст, несущий информацию о действиях героев,
«актёры» появляются из-за кулис и последовательно исполняют всё, о чём говорится. Чи-
тать нужно чётко, делая паузы достаточные для выполнения действий. Прямая речь тоже
идёт от рассказчика.
Это очень эмоциональное по характеру и простое для ребят задание, которое подводит их
к работе над драматургией произведения, её законами и в итоге - постановке спектакля.
«Животные в цирке»
На занятиях готовится много номеров с «дрессированными животными». Сначала решает-
ся, какие это будут номера. Затем назначаются ответственные дрессировщики, «отбира-
ются» движения, которые будут выполняться «зверями», и определяется их очерёдность в
номере.
Что же могут делать животные? (каждому даётся имя):
«Собачки» - отзываться на кличку, танцевать, кружиться, переворачиваться боком, ходить
на задних лапах, положив передние на плечи другой, играть в чехарду, решать задачки.
«Обезьяны» - визжать, дурачиться, почёсываться, водить хоровод, пародировать - как ре-
бята ведут себя в столовой, на перемене, прыгать через скакалку, хлопать, сидя на полу,
подпрыгивать на ягодицах.
«Медведи» - кувыркаться, танцевать в парах, боксировать, играть с мячом, приносить ту
или иную вещь.
«Кошки» - умываться, потягиваться, играть с клубочком, ходить на задних лапах, перево-
рачиваться боком, ходить между ног дрессировщика, крутить обруч.
«Тигры» - вставать на задние лапы, рычать, драться, прыгать через палку и друг друга,
прыгать через обруч, отбивать мяч.



«Морские котики» - ползать, опираясь на передние лапы, кланяться, играть с воздушным
шариком, переворачиваться боком.
«Зайчики» - прыгать, барабанить, играть в чехарду, прыгать с поворотами.
«Попугай» - кланяться, бегать по жёрдочке боком, переговариваться, решать задачки, от-
вечать на вопросы.

«Войди в образ»
Нужно пройти по сцене и сесть, потом встать и пройти уже в образе того или иного чело-
века: очень старого, больного, раненого, к кому-то подкрадывающегося, что-то ищущего,
от кого-то спасающегося и т.д.
«Профессионалы»
Вообразить себя представителем той или иной профессии и при помощи искусства панто-
мимы показать его в работе. Вспомнить, кто по профессии родители или знакомые. Зрите-
ли должны догадаться, кого участник изобразил.
«Зеркало»
Артисты гримируются перед зеркалом. Дети встают в парах, лицом друг к другу. Один из
них артист, а другой - зеркало. «Зеркало» внимательно следит за движениями «артиста» и
повторяет их зеркально. Движения должны быть плавными и неторопливыми.
Что может делать артист? Надевать парик, укладывать волосы, класть на лицо тон, подво-
дить брови, красить ресницы и губы и т.д.
«Окно»
Между детьми воображаемое окно с очень толстым стеклом, через которое звуки не про-
ходят. Один хочет что-то сказать товарищу. Каждому надо заранее решить, что он собира-
ется сообщать партнёру. Для этого он может артикулировать губами, писать воображае-
мые буквы на стекле, объяснять на пальцах. Партнёр должен его понять и ответить подоб-
ным же образом.
«Цирковые артисты»
Детям нужно представить себя, что они настоящие артисты цирка. Это канатоходцы на
проволоке, тяжеловесы, боксёры, фокусники, жонглёры, наездники на лошадях, акробаты,
клоуны, гимнастки. Перевоплощение будет полным, если дети научатся работать с вооб-
ражаемыми предметами.
«Массовые сценки» (этюды-импровизации)
Это задание подводит учеников к профессиональному пониманию драматургии. Оно
включает в себя комплекс умений и навыков, приобретённых в процессе обучения, позво-
ляющих «показать» своего персонажа в зависимости от места и времени действия, его же-
лания. Сначала выбираются места действия, уже знакомые детям по сценической работе.
Например, представляются следующие сценки: «В зале игровых автоматов», «В ателье
готового платья» (кто-то может изображать манекенов), «В троллейбусе», «В магазине»,
«На уроке», «На вещевом рынке», «Вбиблиотеке», «На почте», «В парикмахерской», «В
фотоателье» и т.д. Когда место выбрано, делается выгородка-декорация. Обсуждаются
вопросы:
«Кого вы хотите представить? Как должно выглядеть сценическое место в той или иной
игровой ситуации?» Распределяются роли, подбирается реквизит.
После просмотра проводится анализ сценок учениками-зрителями и учителем.
«Импровизация сказки»
Класс делится пополам, и обе группы выбирают себе режиссёра и подбирают для инсце-
нировки хорошо известную сказку, распределяют роли. Можно изображать и неодушев-
лённые предметы. Требуется говорить своими словами, а самое главное - сохранять сю-
жетную линию!
«Одновременный поклон, хлопнуть в ладоши»
Всем сразу или одной группе даётся время, за которое дети должны собраться и без вся-
ких команд с чьей-либо стороны одновременно хлопнуть в ладоши, а через какую-то пау-



зу (например, три секунды) снова хлопнуть и т.д. Хлопки можно заменить поклоном в по-
яс, подниманием рук или подпрыгиванием. Упражнение считается хорошо выполненным,
когда всё выполняется одновременно, когда нет рикошета в хлопках или разнобоя в дви-
жениях.
«Превращение предмета»
Если стул превращают в мотор автобуса, то другие ученики могут «стать» пассажирами,
кондуктором, помощником слесаря, товарищем шофёра и т.п. Когда зрители догадывают-
ся о содержании, месте и времени «превращения», каждый из зрителей может выдумать
роль и дело для себя, но такое, чтобы «превращение», заданное первым исполнителем,
стало более полным и выразительным. Каждый может стать помощником. Работу помощ-
ников следует оценивать: хорошо работает такой помощник, который, во-первых, не ме-
шает главному исполнителю, во-вторых, нашёл себе неожиданное дело, в-третьих, выпол-
нил его по правде, в четвёртых, его работа помогла и расширила эффект превращения.
«Превратился сам»
Группе учеников (3-7 человек) предлагается «превратиться» в кусты, деревья, цветы, иг-
рушки,  инструменты,  фрукты,  овощи,  ягоды,  хлеб и т.д.  Задание можно давать в форме:
«Мы входим в... (пауза, собирается внимание)... спортивный магазин. Раз... Два... Три. По-
сле команды «три» каждый из группы изображает предмет,  меняя свою позу так,  чтобы
тело напоминало задуманный предмет. В этом упражнении тренируется смелость, фанта-
зия, изобретательность, изобразительность. Ученик «корёжит» своё расположение в про-
странстве, как бы влезая в кожу заданного предмета. Например, чтобы изобразить гриб
сморчок, мальчик садится на корточки, сжимается, вытягивается и делает мятое лицо-
гримасу. Упражнение удобно для начала занятий; усложняется по линии более сложных
слов-заданий.
«Делиться на команды»
Все играющие делятся на пары, хотя бы при помощи расчёта на 1-ый и 2-ой. Потом каж-
дая пара предлагает ведущему выбор - солнце-дождик; поезд-самолёт; капуста-лук и т.п.
Причём, эти слова нужно не сказать, а сыграть. Ведущий, отгадывая сыгранное слово, вы-
бирает одного из пары и команду 1, другого - в команду 2 (воробьи - вороны) и вся группа
разделена, причём партнёры имеют возможность хорошо запомнить друг друга.
С течением времени можно условиться о характере слов, например, только одушевлён-
ные, или неодушевлённые предметы, или один такой, другой - иной. Прилагательные,
цветы, события, писатели и т.п.
Эта игра даёт возможность каждому что-то сыграть,  т.к.  это нужно не само по себе,  что
многим кажется страшным, а как вспомогательное задание для деления на команды.
«Взять партнёра, меняться местами»
«Взять партнёра» - это значит связаться глазами с кем-то в группе, при этом нельзя поль-
зоваться жестами, словами, только ловить взгляд так, чтобы связаться глаза в глаза. Тогда
возникают пары партнёров, которым затем можно дать любое дополнительное задание -
поменяться местами,  задать друг другу вопрос,  одному встать,  другому сесть и т.д.  Это
упражнение удобно задавать и тогда, когда нужно по какой-то причине быстро изменить
порядок распределения детей. Например, чтобы мальчики перемещались с девочками,
достаточно дать цепочку команд; «Взяли глазами партнёра (пауза). Бросили этого партнё-
ра, взяли другого (пауза).
В любой групповой работе важно уметь внимательно и спокойно общаться друг с другом.
Важно и самому удерживать внимание на партнёре и замечать его внимание к себе. Нача-
ло этого умения будет тренировка быстро связываться взглядом (смотреть друг на друга).
Стоящие в круге и сидящие связываются глазами и меняются местами. Далее можно про-
сить связаться глазами группу в 3 - 4 человека и просить их встать одновременно. По мере
тренировки задания следует усложнять: меняясь местами, задайте вопрос; поменяться
местами вместе со стульями без грохота и стука; взять глазами первого партнёра, бросить,
взять второго, бросить, взять третьего, поменяться местами со вторым и т.д.



«Упражнения со стульями»
Вся группа по команде; «Приготовились! Пожалуйста!», одновременно встала, подняв
стулья, ставит их в виде какой-то фигуры и одновременно садится. Например; «Пригото-
вились одновременно поставить стулья в полукруг лицом к двери! Пожалуйста!» Важно,
чтобы не было никаких разговоров во время выполнения задания, никто не командовал,
всеработали одновременно, приспосабливаясь друг к другу. За этим могут следить «су-
дьи».
Постепенно фигуры можно усложнять, задавая поставить стулья кругом, квадратом, бук-
вой Г, цифрой 3. Каждый раз следует обращать внимание на чёткость конца упражнения,
чтобы все работающие именно одновременно сели на свои поставленные стулья.
«Испорченный телефон»
Ученики передают какое-то слово шёпотом на ухо один другому так, чтобы все ученики в
ряду по цепочке получили и передали слово.  Все остальные «ловят»  на слух,  пытаются
поймать, какое слово передаёт ряд. Сначала учитель спрашивает у тех, кто ловил, какое
слово передавал ряд, потом - какое слово получил последний в линии передачи и, нако-
нец, какое слово передал первый. Это упражнение можно проводить на русском и немец-
ком языках.
«Ходить след в след»
Это упражнение на подстраивание к партнёру, идущему впереди себя. Ставить ногу мож-
но только в освободившийся «след» идущего впереди, так идёт вся цепочка. Для оправда-
ния можно выдумать, что идём через болото, или по грязи, или через ручей по камням,
тогда можно не просто идти, а прыгать и выбирать, куда поставить ногу. Необходимо сле-
дить, чтобы идущий сзади не наступал на пятки впереди идущего, а дожидался, когда
«след» освободится полностью. Когда упражнение выполняет только часть учеников, то
другие могут следить за точностью выполнения.
Подвижное упражнение для всей группы. Каждый следующий наступает в след предыду-
щего. Внимание и ориентация на поведение (шаги) другого лежит в основе театрального
тренинга в этом упражнении. У новичков часто возникают трудности в выполнении этого
простого задания. Важно повторять и тренировать тех, кто плохо с ним справляется. Это
задание также может выглядеть как коллективный этюд «переход через болото» разными
группами, с развитием этюда до «спасения» провалившихся и оказания помощи групп
друг другу,  сохраняя при этом задание ставить ноги след в след.  Позже можно выбрать
ведущих, которые выдумывают, где они, зачем и почему они так идут, какие на пути пре-
пятствия и т.д. В зависимости от задания должна меняться логика поведения, но сохра-
няться та же степень внимательности.
«Летает, не летает»
Эта традиционная детская игра на внимание. Ведущий называет существительные, иг-
рающие выполняют соответственно заданные движения: на летающий предмет, например,
хлопают в ладоши или машут руками,  на не летающий предмет -  ничего не делают или
прижимают руки вдоль тела. Кто ошибается, то вылетает из игры. Можно проводить игру
на одушевлённые и неодушевлённые предметы, на чётные и нечетные числа и т.д.
«По правде и понарошку»
Сначала выполняется реальное «дело» - искать спрятанную в классе иголку, затем это де-
лается «понарошку», т.е. выполняющий, зная, что иголки нет, ищет её так же, как искал по
правде. «Дела» могут быть самыми разными; целить и кидать в цель мячик, мыть стены,
поливать цветы, выметать пол, целиться, тренироваться: по правде, потом понарошку.
«Игра в прятки»
Сначала дети играют по правде, реально, водят и прячутся, а затем повторяют понарошку,
т.е. играют будто бы играют в прятки, но так, чтобы никто не догадался, что понарошку.
Игра важна для развития навыков коллективной работы. Важно, чтобы все дети принима-
ли в ней участие, по её характеру педагог сможет определить важные личностные свойст-
ва школьников.



Играть по правде и играть понарошку, повторяя во втором случае всё, что было в первом,
в большом коллективе трудно, т.к. все друг от друга зависят. Сыграть игру - задача конеч-
ная. Чтобы было интересно смотреть, можно вносить новые события, происшествия, по-
ступки.
1- ый этап - играем и повторяем элементы.
2- ой этап - играем один раз и восстанавливаем всё происшедшее в повторении.
3- ий этап - строим игру-спектакль.
«По алфавиту»
Предлагается всем детям по сигналу на скорость выстроиться по алфавиту первых букв
фамилий или имён участников.
Задание нужно выполнять молча. Задание возможно только в группе, где все знают фами-
лии друг друга и алфавит. В упражнении не следует допускать никаких разговоров, прере-
каний, споров (словами или жестами). Группа должна молча перемещаться, пока каждый
не займёт своего места; когда ряд построен, «судьи» оценивает их работу, проверяет,
предлагает.
Для театральной культуры важен настрой на совместную, коллективную работу. Это чув-
ство связи необходимо в исполнительском театральном творчестве. Строиться можно по
любому «правилу»: имена «на гласные», потом «на согласные» или «через одного», по
алфавиту фамилий, по старшинству дней рождения и т.п.
«Хоровод»
Дети, сцепившись за руки «пишут» своим хороводом заданную педагогом букву; пись-
менную Б, Е, Г, О, И, П, Л, Р, В и т.п. (печатные). До начала письма все должны стоять в
хаотическом порядке,  каждый сам по себе.  Если детей много,  то можно задать короткое
слово, например: кот, як.
«Хоровод-письмо» - это упражнение выполняется легко, если хоровод послушен и сооб-
разителен, если ведущий хорошо пишет, т.е. знает, как начинать писать букву. Для такого
хоровода, нужно 10-12 человек. Он даётхорошую разминку и согласованность движений,
кроме того имеет задание - действие - результат, причём, коллективные равноправные
действия и чёткий результат. В этом его польза как тренировка коллективной работы.
«Превращение комнаты»
Как и упражнение на превращение вещи выполняется за счёт точного исполнения соот-
ветствующих действий. Ученик что-то делает в комнате, и мы понимаем, что это уже не
комната, а лес, например, вокзал и т.д.
Это упражнение считается центральным театральным заданием первого этапа знакомства
с актёрским творчеством.
«Тело в деле»
Ребенок застывает в какой-то позе, и все видят как бы фотографию во время выполнения
какого-то дела, например, рассматривание витрины, укладывание продуктов в сумку, вы-
ход из подъезда и т.п. Другие дети пытаются отгадать сфотографированное дело, но отга-
дать без слов. Они выходят, повторяют позу и продолжают действие, прерванное момен-
том фотографии. Естественно, что разные дети будут показывать разные действия. Все
обсуждает, в чём один показ отличается от другого, какой более соответствует тому, что
они видели. Можно продолжить это упражнение заданием «дополни» - первый задаёт
свою фотографию, а второй, третий и т.д. «входит» в фотографию со своим пониманием
первой позы, т.е. со своим представлением о сфотографированной истории, о том, что там
должно и могло бы происходить ещё. Когда все желающие в фотографию вошли, даётся
команда продолжать прерванное фотографией движение. Иногда получается, что один
«живёт» в лесу, другой на кухне, третий - в гимнастическом зале. Получается своеобраз-
ная «чепуха», и дети хорошо это видят, иногда к великой радости всех участников вся
картина оживает без нарушений жизненной логики.
«Сочинение сюжетов через костюмы»



Называются или вызываются два, три персонажа-костюма, дети выдумывают сюжет, объ-
единяющий их: где, когда, чем началось, что произошло, чем кончилось. Важно, чтобы
задание игралось с минимум словесного текста, весь упор - на происходящее, действие
каждого из исполнителей.
Карнавальные костюмы позволяют развернуть работу по сочинению сюжетов-историй,
действующие лица которых будут определяться «костюмами». Какая история-сюжет мог-
ла случиться между тигрёнком и колокольчиком? Какая ~ между мушкетёром и снежин-
кой? И т.п. Костюм даёт толчок для фантазии, а столкновение двух костюмов в одной ис-
тории направляет эту фантазию по определённому руслу, в результате чего часто возника-
ет яркий исполнительский эффект. Детям удаётся сыграть довольно протяжённую сценку,
импровизируя текст в предлагаемых обстоятельствахсюжета и характера. Первое сочиня-
ется на занятии. Второе вытекает из требования особого поведения в костюме.
«Детские стихи по ролям»
Это упражнение - диалог в разных интерпретациях. Это репетиция сценок, но с выстраи-
ванием разных исполнений и разных замыслов. Прорабатывается связь между ними, - ес-
ли играть так, то общий смысл будет такой; если задумать третье, то играть надо опять по-
другому. Для работы удобны диалоги из стихов Маршака, Барто, Заходера. Например:
- Заказное для Житкова.
- Извините, нет такого.
- Где же этот гражданин?
- Улетел вчера в Берлин.
«Массовая сцена»
Детям предлагается создать «живую картину» под названием базар, перемена, стадион,
пляж и т.д. Картина - фотография. Затем каждый исполнитель определяет для себя, где он
был, что делал за 1 минуту до фотографии и что будет с ним через минуту. Затем предла-
гается начать проживать ситуацию до момента фотографии, хлопок в ладоши педагога -
фиксирует момент, затем хлопок, и ситуация разворачивается дальше.
Это упражнение сюжетно и объёмно по исполнению, но мобилизовав терпение и органи-
зационные способности, педагог сможет подготовить с детьми достаточно выразительные
и зрелищные театральные номера.
Работа над «до» и «после» фотомига проводится для того, чтобы каждый исполнитель был
в максимально живой и естественной ситуации в момент «стоп» - съёмка.
Массовую сцену можно усовершенствовать по законам мизансценирования, композиции.
Можно «одеть» массовую сцену, подобрать реквизит. Если подготовить для показа то, что
было «до» и «после», то потребуется сочинить слова.

Для работы над массовой сценой можно брать за основу произведения литературы.




