
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности  

«Школьный театр» 

Современная педагогическая наука, смотрящая на образование, как на 

воспроизведение духовного потенциала человека, располагает разнообразными сферами 

образовательного воздействия на ребенка. Сфера искусства рассматривается как 

пространство, способствующее формированию социально- эстетической активности 

личности. По мнению современных ученых, педагогов, психологов, раскрытию качеств 

личности и самореализации ее творческого потенциала в наибольшей степени способствует 

синтез искусств. Ведь искусство театра представляет собой органический синтез музыки, 

живописи, риторики, актерского мастерства, сосредотачивает в единое целое средство 

выразительности, имеющееся в арсенале отдельных искусств, и, тем самым, создает 

условие для воспитания целостной одаренной личности. 

Рабочая программа «Школьный театр» относится к программам общекультурной 

направленности, так как ориентирована на развитие общей и эстетической культуры 

учащихся, художественных способностей и склонностей, носит ярко выраженный 

креативный характер, предусматривая возможность творческого самовыражения, 

творческой импровизации. 

Данная рабочая программа актуальна, поскольку театр становится способом 

самовыражения, инструментом решения характерологических конфликтов и средством 

снятия психологического напряжения. Сценическая работа детей по программе «Школьный 

театр» — это не подготовка к вступлению на профессиональную театральную стезю, но 

проверка действием множества межличностных отношений. В репетиционной комнате 

приобретаются навыки публичного поведения, взаимодействия друг с другом, совместной 

работы и творчества, решения характерологических конфликтов. 

Сердцевиной театрального творчества является так называемая «игра в поведение». 

Дети – актеры от природы. Они сами сочиняют свои роли, сами драматургически 

обрабатывают материал жизни. Как писал К.С.Станиславский, «детское «как будто бы» 

куда сильнее нашего магического «если бы». С помощью детского «как будто бы» дети 

прощаются со своими комплексами и неуверенностью, приобретают навыки жизненного 

общения. 

Карл Ролжерс в своей работе «Свобода учиться» приводил пример того, как обучить 

ребенка значению слова «горячо». Можно сто раз объяснить ему, что батарея горячая и 

можно обжечься, если прикоснуться к ней. А можно дать ребенку один раз коснуться 

радиатора с тем, чтобы он усвоил значение слова на личном опыте. Чтобы обучение привело 

к результату, оно должно задействовать не только ум, но и вовлекать в значимый опыт всю 



личность. Именно занятия театрально-сценической деятельностью и дают ребенку тот 

самый значимый жизненный опыт. 

Рабочая программа направлена не на создание из ребенка «универсального 

актера», а на воспитание из него жизненно адаптированного человека психологически 

готового к различным стрессовым ситуациям. 

В процессе занятий педагог опирается также на драмотерапию, или как еще говорят 

психодраму. Психодрама – это психокоррекционный метод групповой работы, возникший 

немногим менее 100 лет назад, в результате работы Я.Л. Морено. Актер психодрамы может 

даже не владеть актерским мастерством, но готов попытаться ощутить себя творцом жизни. 

Он может «исправить», может «переиграть» жизнь по-новому. Но в отличие от психодрамы, 

порой вносящей существенные психические корректировки в установки человека, 

программа «Школьный театр» помогает ребенку 

самосовершенствоваться, используя театральную игру как инструмент. Театральная игра 

для детей должна стать и удовольствием, и развлечением, а на самом деле – инструментом 

решения конфликтов, способствующим взаимопониманию и самораскрытию. 

Специфичность рабочей программы проявляется: 

 в возможности начать обучение с любого момента, т.к. в обучении основам 

актерского мастерства невозможно поэтапно обучить ребенка сценической речи, а затем 

движению, поскольку все виды деятельности взаимосвязаны. Да и сам театр – 

синтетический вид искусства; 

 в обеспечении доступности каждому испытать свои силы в разнообразных 

формах занятий, возможности увидеть результаты, получить одобрение и поддержку;  

 в способе структурирования элементов содержания материала внутри 

дополнительной образовательной программы. 

 в организации системы, основанной на развитии у детей интереса к 

окружающему миру, умении общаться с ним, используя свои творческие способности.  

В основу рабочей программы положены ведущие методологические принципы 

современной педагогики и психологии: 

1. Системный подход, сущность которого заключается в том, что относительно 

самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в 

системе с другими. При таком подходе педагогическая система работы с учащимися 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса, содержание образования, методы и 

формы педагогического процесса и предметно-развивающая среда. 



2. Личностный подход, утверждающий представления о социальной, 

деятельной и творческой сущности ребенка как личности. В рамках данного подхода 

предполагается опора в воспитании обучении на естественный процесс саморазвития 

задатков и творческого потенциала личности, создания для этого соответствующих 

условий. 

3. Деятельностный подход. Деятельность-основа, средства и решающее 

условие развития личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору и 

организации детей. Это, в свою очередь, предполагает обучение детей выбору цели и 

планированию деятельности, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и 

оценке результатов деятельности. 

4. Полусубъектный подход вытекает из того, что сущность человека 

значительно богаче, разностороннее сложнее, чем его деятельность. Личность 

рассматривается как система характерных для нее отношений, как носитель 

взаимоотношений и взаимодействия социальной группы, что требует особого внимания к 

личностной стороне педагогического воздействия с детьми. 

5. Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с 

культурой как системой ценностей. Ребенок не только развивается на основе освоенной им 

культуры, но и вносит в нее нечто принципиально новое, т.е он становится творцом новых 

элементов культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей 

представляет собой, во-первых, развитие самого ребенка и   во-вторых, становление его как 

творческой личности. 

Рабочая программа ориентирована на всестороннее развитие личности учащегося, 

его неповторимой индивидуальности, направлена на гуманизацию и деидеологизацию 

воспитательно-образовательной работы с детьми, основана на психологических 

особенностях развития школьников. В программе систематизированы средства и методы 

театрально-игровой деятельности, обосновано использование разных видов детской 

творческой деятельности в процессе театральной деятельности. 

Рабочая программа основана на следующем научном предположении: театральная 

деятельность как процесс развития творческих способностей ребенка является 

процессуальной. Важнейшим в детском творческом театре является процесс репетиций, 

процесс творческого переживания и воплощения, а не конечный результат. Поскольку 

именно в процессе работы над образом происходит развитие личности ребенка, развивается 

символическое мышление, двигательный эмоциональный контроль. Происходит усвоение 



социальных норм поведения, формируются высшие произвольные психические функции. 

Таким образом, работа над этюдами не менее важна, чем сам спектакль. 

Особенность данной рабочей программы состоит в том, что школьник погружается 

в занятия театральным творчеством естественно, без принуждения они попадают в мир 

музыки, слова, литературы, живописи, хореографии и т.д. при этом рождается 

сотворчество, так как театр – это коллективный вид творчества, в котором нужно общаться, 

вместе решать возникающие творческие проблемы. От каждого ребёнка потребуются все 

его способности, заложенные от природы, даже те, о которых не подозревают ни ребёнок, 

ни его родители. 

Внеурочная деятельность предназначена для учащихся 5-9 классов школы. Рабочая 

программа рассчитана на 68 часов на год обучения (2 час в неделю). В результате занятий 

ребёнок должен научиться работать в коллективе, творчески реализоваться, раскрыться и 

проявить свои лучшие качества. 


