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Пояснительная записка 

Описание предмета, дисциплины которому посвящена программа 

Предметом театрального творчества как учебной дисциплины является 

реализация основ театрально искусства в сфере дополнительного образования 

детей. Театральное творчество предполагает овладение не только 

узконаправленными навыками театрального искусства, но и развитие 

личностных качеств, овладение ребенком коммуникативными навыками, 

развитие творческого потенциала. Занятия театральным творчеством 

способствуют всестороннему развитию личности. Прохождение программы 

подразумевает ознакомительное изучение материала по театральному 

искусству, включающее в себя основы речевого развития, сценического 

пространства, основы декорирования и создания афиш, основы работы в 

команде и индивидуально, ролевое перевоплощение, театральной постановки. 

Раскрытие ведущих идей, на которых базируется программа 

Ведущая идея программы – создание современной творческой 

образовательной среды, способствующей самореализации и социализации 

ребенка, своевременному развитию личности ребенка, раскрытию его 

творческого потенциала и развитию коммуникативных навыков. 

Идея гармоничного развития личности ребенка посредством 

театрального творчества с темами, направленными на социализацию ребенка, 

способствует успешному вхождению в социум, проявлению своих 

личностных качеств, а также способствует первичной профессиональной 

ориентации. 

Ключевые понятия предмета: 

Актер – профессиональный исполнитель ролей в театральных 

представлениях. 

Коллектив – группа лиц, объединённых какой-либо общей 

деятельностью, работой, учёбой, решением определённой общественной 

задачи. 

Миниатюра – небольшие произведения — одноактные пьесы, 

скетчи, пародии, сценки — а также представления по ним. 

Сказка – один из жанров фольклора либо художественной литературы. 

Эпическое, преимущественно прозаическое произведение с волшебным, 

героическим или бытовым сюжетом. Сказку характеризует отсутствие 

претензий на историчность повествования, нескрываемая вымышленность 

сюжета. 

Спектакль – театральное представление. 

Стихотворение – небольшое поэтическое произведение, написанное 

стихами, структурно объединяющее ритмически организованные строфы с 

фиксированным на определенных слогах ударением 

Сцена – место основного театрального действия. Расположена перед 

зрительным залом (чаще всего) и на возвышении. 

Театр – род искусства, а также здание, предназначенное для 

представления драматических произведений перед публикой. Традиционно 



включает в себя сцену – площадку, где происходит действие, – и зрительный 

зал. 

Этюд – упражнение для развития актёрской техники. 

Направленность программы:  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школьный театр «Каламбур»» имеет художественную направленность. 

Уровень освоения программы 

Уровень освоения программы – базовый. 

Актуальность образовательной программы 

В соответствии с протоколом расширенного совещания по созданию 

и развитию школьных театров в субъектах Российской Федерации 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 декабря 2021 года 

№ СК-31/06пр субъектам Российской Федерации поручено проработать 

дорожную карту по реализации проекта «Школьный театр». 

Разработка и реализация программы ознакомительного уровня по 

театральному творчеству способствует привлечению обучающихся в 

искусство, росту заинтересованности в театральной деятельности, истории 

и литературе, преемственности интереса к направлению от младшего возраста 

к старшему и развитию творческого потенциала каждого ребенка, 

обучающегося на программе. 

Огромным преимуществом театра по сравнению и другими 

программами является его многогранность: в театральном творчестве дети 

знакомятся не только с театром и его историей, но и с историей в целом, 

литературой, психологией, риторикой, физикой, дизайном и 

медиатехнологиями, учатся держаться на публике, развивают память, 

внимание, речь, коммуникативные навыки, способствует более комфортному 

вхождению ребенка в социум. 

Участвуя в театрализованных играх, дети становятся участниками 

разных событий из жизни людей, животных, растений, что дает им 

возможность глубже познать окружающий мир. Одновременно 

театрализованная игра прививает ребенку устойчивый интерес к родной 

культуре, литературе, театру.  

Огромно и воспитательное значение театрализованных игр. У детей 

формируется уважительное отношение друг к другу. Они познают радость, 

связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. Театр 

обладает безграничными возможностями для экспериментирования и 

творчества. Он доставляет детям радость, развивает воображение и фантазию, 

способствует творческому развитию ребенка и формированию базиса его 

личностной культуры 

Педагогическая целесообразность образовательной программы 

Программа «Школьный театр «Каламбур»» позволяет детям 

реализовать свои творческие способности, совершенствует их умственные, 

физические и нравственные качества, повышает общий уровень культуры и 

эрудиции (память, мышление, язык, музыка, эстетическое воспитание и 



формирование двигательного навыка) и позволяет им в будущем быть более 

успешными в обществе. Известно, что общение – одна из важнейших 

потребностей ребенка. Поэтому, приоритет отдается развитию качеств, 

которые помогут им общаться со сверстниками, сотрудничая с ними, а также 

разрешая конфликты, возникающие в процессе общения. 

Данная программа  позволяет решать многие педагогические задачи, 

касающиеся формирования выразительности речи ребенка, 

интеллектуального и художественно-эстетического воспитания.  

Практическая значимость образовательной программы 

Обучающиеся получат первичные знания, умения и навыки в 

театральном творчестве, а именно: познакомятся с историей театрального 

дела, получат представление о сценическом пространстве, освоят правила 

сцены, ознакомятся и отработают на практике речевые упражнения, изучат 

основы постановок, получат знания, умения и навыки в области социального 

взаимодействия, самоопределения и самореализации. 

Принципы отбора содержания образовательной программы 

Образовательный процесс направлен на максимальное развитие 

способностей и талантов каждого ребенка: 

- принцип единства развития, обучения и воспитания;

- принцип систематичности и последовательности;

- принцип доступности;

- принцип наглядности;

- принцип взаимодействия и сотрудничества;

- принцип комплексного подхода;

- принцип природосообразности и культуросообразности.

Отличительные особенности программы 

Отличительная особенность программы заключается во всестороннем 

развитии личности ребенка в обществе посредством применения методов 

работы в группах, что способствует развитию коммуникативных навыков, 

также, раскрытие индивидуальности ребенка через творческую деятельность. 

Сочетание изучения театрального искусства и личностного развития 

позволяет сформировать необходимые ребенку качества для благоприятного 

вхождения в социум. 

Цель программы: гармоничное развитие личности ребенка средствами 

эстетического образования, создание благоприятной творческой среды, 

направленной на гармоничное всестороннее развитие личности ребенка, его 

социализацию и самореализацию через раскрытие своего внутреннего 

потенциала. 

Цель  может быть достигнута при решении ряда задач: 

Образовательные: 

- познакомить с историей театрального искусства;

- получить базовые знания, умения, навыки в области

сценической речи; 

- освоить базовые знания, умения, навыки в постановочном деле;



- развить умение осваивать сценическое пространство,

передавать образ и выражение характера героя. 

Развивающие: 

- развить коммуникативные компетенции;

- развить творческие способности, познавательную активность;

- развить когнитивные навыки.

Воспитательные: 

- содействовать развитию эстетического восприятия;

- привить интерес к истории культуры своей страны;

- развить     навыки  взаимодействия в     команде, 

грамотного распределения ролей в команде; 

- содействовать профессиональному самоопределению.

Психолого-педагогические     характеристики    обучающихся, 

участвующих в реализации образовательной программы 

Значимым моментом при работе с детским объединением является 

воспитательная работа. Главным звеном этой работы является создание и 

укрепление коллектива. Этому способствует общие занятия, занятия по 

изучению актерского мастерства, сценической речи, сценического движения, 

правильного нанесения грима, подготовка и проведение общих праздников, 

выступлений. 

Очень важны отношения в коллективе. Коллективная работа 

способствует не только всестороннему эстетическому развитию, но и 

формирование нравственных качеств ребят, обучает нормам достойного 

поведения.  

Одна из задач педагога - создать комфортный микроклимат. Дружный 

творческий коллектив не только помогает детям обогащать себя знаниями и 

умениями, но и чувствовать себя единым целым.  

Похвала педагога за самостоятельное решение вопроса, постоянные 

поручения, беседы, а также помощь товарищам дают уверенность в себе и 

чувство удовлетворения. Важно, чтобы все участники чувствовали 

ответственность за себя и за других.  

Большое значение придается на занятиях играм. В игре нередко 

возникают достаточно сложные ситуации, требующие от ребят нравственных 

решений и действий. Выполнять правила игры обязаны все, и дети чувствуют, 

что победа победе – рознь. В игре недопустимы оскорбления друг друга, 

грубость, нечестность. Они всегда ценят взаимопомощь, доброту, честность, 

поддержку, внимание и чуткость.  

Воспитательное значение игры трудно переоценить. Другая функция 

игры, физическое развитие, в игре совершенствуются двигательные навыки. 

Крайне важно бережно относиться к старшим воспитанникам – подросткам, 

учитывая, что именно для них группа имеет особую ценность, личностную 

значимость. Различное восприятие малой группы подростков связано с 



удовлетворенностью своими взаимоотношениями с другими членами группы, 

с такой особенностью подросткового возраста, как преобладание 

эмоционально-волевой стороны отношений и неточной осознанностью 

отношений и недостаточной осознанностью отношений с товарищами по 

группе.  

Руководитель, учитывая эту особенность, должен распределить 

обязанности, роли и поручения таким образом, чтобы статус участника группы 

поднимался, а взаимоотношения между организатором (лидером), 

активистами, исполнителями, отдельными ребятами («бунтарями» - по Г. 

Фурманову) были удовлетворены, т.е. все были «втянуты» в общее дело.  

Результативность занятий учащихся создается путем использования 

приема взаимооценок, путем формирования здоровой конкуренции, а также за 

счет воспитания личностной ответственности ребенка. 

Программа предусматривает возрастные, психологические возможности 

особенности  ребят, что предполагает возможную корректировку времени и 

режима занятий. 

Особенности организации образовательного процесса 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в 14-18 лет. Набор детей в объединение – 

свободный, с согласия родителей или личным согласием при исполнении 14 

лет. Состав групп 10-25 человек. свободный, по желанию ребенка и с 

согласия родителей, наполняемость групп – 10-25 человек, которые 

комплектуются из разновозрастных обучающихся.   

Программа объединения предусматривает индивидуальные, групповые, 

фронтальные формы работы с детьми. Эта технология направлена на 

«погружение» участников объединения в процесс поиска, познания и 

самопознания.  

Формы обучения по образовательной программе 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов –72 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 40 минут. Недельная нагрузка на одну 

группу: 2 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа.   

Объем и срок освоения образовательной программы 

Срок освоения программы – 9 месяцев. На полное освоение программы 

требуется 72 часа, включая индивидуальные консультации. 

Отличительной чертой данной программы от традиционных уроков 

являются формы проведения занятий:  

- имитация ситуации,

- озвучивание и пантомима,

- импровизация на заданную тему,



- творческие экспромты, упражнения на релаксацию, упражнения на

разогрев, 

- тренинги  на постановку голоса (тональность, громкость, 

эмоциональность), 

- создание мини сценариев на материале образцов,

- тематические сценарии, их защита,

- режиссура,

- актёрское мастерство.

Данные формы дадут возможность каждому учащемуся реализовать

себя. 

Основные методы обучения 

При организации образовательных событий сочетаются 

индивидуальные и групповые формы деятельности и творчества, 

разновозрастное сотрудничество, возможность «командного зачета», 

рефлексивная деятельность, выделяется время для отдыха, неформального 

общения и релаксации. У обучающихся повышается познавательная 

активность, раскрывается их потенциал, вырабатывается умение 

конструктивно взаимодействовать друг с другом. 

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу 

по закреплению этого материала. Благодаря такому подходу у обучающихся 

вырабатываются такие качества, как решение практических задач, умение 

ставить цель, планировать достижение этой цели. 

Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют 

в комплексе целостное занятие: 

1 часть включает в себя организационные моменты, изложение 

нового материала, инструктаж, планирование и распределение работы для 

каждого обучающегося на данное занятие; 

2 часть – практическая работа обучающихся (индивидуальная или 

групповая, самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем 

педагога). Здесь происходит закрепление теоретического материала, 

отрабатываются навыки и приемы; формируются успешные способы 

профессиональной деятельности; 

3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению 

итогов. Это коллективная деятельность, состоящая из аналитической 

деятельности каждого обучающегося, педагога и всех вместе. 

Деловая игра, как средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные), показывает им 

возможность выбора этой сферы деятельности в качестве будущей профессии. 

Ролевая игра позволяет участникам представить себя в предложенной 

ситуации, ощутить те или иные состояния более реально, почувствовать 

последствия тех или иных действий и принять решение. 

Методы      организации   и       самостоятельной 

исследовательской деятельности обучающихся: 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа;



 

- репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 

решении поставленной задачи совместно с педагогом. 

Методы      организации   и      осуществления   учебно-

познавательной деятельности: 

- словесные (рассказ, беседа, инструкция, устное изложение, 

объяснение нового материала и способов выполнения задания, объяснение 

последовательности действий и содержания, обсуждение, педагогическая 

оценка процесса деятельности и ее результата); 

- наглядные (показ видеоматериалов и иллюстраций, демонстрация, 

рассматривание фотографий, слайдов); 

- практически-действенные (выполнение практических работ); 

- проблемно-поисковые (создание проблемной ситуации, обсуждение, 

выводы); 

- методы самостоятельной работы и работы под руководством педагог 

(создание миниатюр); 

- информационные (сообщение, объяснение, инструктаж, 

консультирование, демонстрация и др.); 

- побудительно-оценочные (педагогическое требование, поощрение, 

создание ситуации успеха). 

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 партнёром, 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.  

 



 

Программа строится на следующих концептуальных принципах:  

Принцип успеха Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-

либо сфере деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-

концепции» и признанию себя как уникальной составляющей окружающего 

мира.  

Принцип динамики. Предоставить ребёнку возможность активного 

поиска и освоения объектов интереса, собственного места в творческой 

деятельности, заниматься тем, что нравиться.  

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний 

конкретно  выбранной  деятельности;  обсуждение  выбора 

совместной деятельности в коллективе на предстоящий учебный год.  

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей подростков, без 

интеллектуальных, физических и моральных перегрузок.  

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются 

разнообразные иллюстрации, видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи.  

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в 

самостоятельной работе воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее 

время добиться больших результатов.  

 

Особенности реализации программы: 
Программа включает следующие разделы:  

1. История театра. Театр как вид искусства.  

2. Актерская грамота. 

3. Художественное чтение. 

4. Сценическое движение. 

5. Работа над пьесой. 

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической 

частей.   

Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии 

театрального искусства, цикл познавательных бесед о жизни и творчестве 

великих мастеров театра, беседы о красоте вокруг нас, профессиональной 

ориентации школьников. 

Практическая часть работы направлена на получение навыков 

актерского мастерства.  

Планируемые результаты освоения программы: 

Учащиеся должны знать правила поведения зрителя, этикет в театре до, 

во время и после спектакля; виды и жанры театрального искусства (опера, 

балет, драма; комедия, трагедия; и т.д.); чётко произносить в разных темпах 8-

10 скороговорок; наизусть стихотворения русских авторов. 

Учащиеся должны уметь: 

- владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 
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- действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным

текстом на заданную тему; 

- произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных

позах; 

- произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие;

- произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными

интонациями; 

- читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и

расставляя логические ударения; 

- строить диалог с партнером на заданную тему;

- подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между

сказочными героями. 

Воспитательные результаты работы по данной программе можно 

оценить по трём уровням.  

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний):  

- овладение способами самопознания, рефлексии;

- приобретение социальных знаний о ситуации межличностного

взаимодействия; 

- развитие актёрских 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.  

В результате реализации программы у обучающихся будут 

сформированы УУД. 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

- целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;

- этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на

основе опыта слушания и заучивания произведений художественной 

литературы; 



 

- осознание значимости занятий театральным искусством для личного 

развития. 

Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- Обучающийся научится: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

- планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

- анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью 

учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое 

смогу». 

Познавательные УУД. 

Обучающийся научится: 

- пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и 

инсценировании. 

Коммуникативные УУД. 

Обучающийся научится: 

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять 

инициативу и активность работать в группе, учитывать мнения партнёров, 

отличные от собственных; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- слушать собеседника; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению; формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

- выразительному чтению; 

- различать произведения по жанру; 

- развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

- видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

- сочинять этюды по произведениям; 



 

- умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, восхищение) 

 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Оценивание результатов проходит в формате наблюдения педагога за 

активностью работы, вовлеченностью в деятельность, взаимоотношениями 

между обучающимися в процессе работы. Также, по освоению разделов и 

программы в целом результатом является готовый продукт, созданный и 

дополненный обучающимися (информационный уголок, выставка, спектакль, 

конкурс чтецов и иные мероприятия). 

Механизм оценивания образовательных результатов включает: 

1. Уровень теоретических знаний. 

1. Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный 

материал. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки 

наводящими вопросами. 

2. Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но 

для полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

3. Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. 

Может дать логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное 

владение материалом. 

2. Уровень практических навыков и умений. Работа с инструментами, 

техника безопасности. 

- Низкий уровень. Требуется постоянное включение педагога в 

деятельность по решению поставленных задач. 

- Средний уровень. Требуется периодическое включение педагога 

в деятельность обучающихся. 

- Высокий уровень. Включенность педагога в работу учащихся не 

требуется. 

Формы контроля 

Для полноценной реализации данной программы используются разные 

виды контроля:  

- текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

ребенка в процессе занятий; 

- промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы –  

- итоговый – открытые занятия, спектакли. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

Для выявления уровня усвоения содержания программы и 

своевременного внесения коррекции в образовательный процесс, проводится 

текущий контроль в виде среза знаний освоения программы в конце модуля.  

Итогом раздела  «История театра. Театр как вид искусства»  являются 

игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы  речевого 

аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, логики и орфоэпии. В 



 

раздел включены игры со словом, развивающие связную образную речь, 

умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы.  

Итогом раздела  «Актерская грамота»  являются  комплексные 

ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные 

обеспечить развитие двигательных способностей ребенка, пластической 

выразительности телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки.  

Итогом раздела  «Художественное чтение»  предусматривает  не столько 

приобретение учащимся профессиональных навыков, сколько развитие его 

игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со сверстниками 

и взрослыми в различных жизненных ситуациях.  

Итогом раздела  «Сценическое движенте»  включает осмысление 

общечеловеческих ценностей с задачей поиска учащимися собственных 

смыслов и ценностей жизни, обучение культуре общения, нормам достойного 

поведения (этикет), воспитание эстетических потребностей (быть искусным 

читателем, зрителем театра), индивидуальную диагностику нравственного 

развития учащегося и возможную его корректировку.  

Итогом освоения раздела «Работа над пьесой» является участие в 

спектакле. 

 

Организационно-педагогические условия реализации 

образовательной программы 

Качество реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы обеспечивается за счет: 

- соответствия программы возрастным особенностям обучающихся; 

          - доступности, открытости, привлекательности для детей и их 

родителей (законных представителей) содержания программы; 

          - комфортной развивающей образовательной среды; 

          - качественного состава педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного материала. 

Материально-технические условия 

помещение для занятий, соответствующее требованиям санитарным 

нормам СанПин, со стульями по количеству обучающихся 

- компьютер; 

- аудиосистема (музыкальные колонки); 

- микрофоны; 

- проектор; 

- канцелярские принадлежности (бумага А4, цветная бумага, цветной 

картон, ножницы, фломастеры, карандаши, бумага А3, краски, кисти, клей, 

скотч; 

- бутафория; 

- костюмы театральные; 

- музыкальный центр; 

- музыкальная фонотека; 



 

- видеокамера для съёмок и анализа выступлений; 

- электронные презентации «Правила поведения в театре», «Виды 

театрального искусства». 

Кадровые условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Оценочные материалы 

Оценочная система складывается из наблюдений педагога за работой 

каждого обучающегося, уровнем вовлеченности в деятельности, из 

рефлексии обучающихся, обратной связи как детей, так и родителей, а, также, 

из результатов творческих работ как каждого обучающегося отдельно, так и 

театрального коллектива группы в целом. 

Методическое обеспечение 

- сборник игр и упражнений на знакомство и командообразование 

(Приложения 1, 2); 

- фотоматериалы и видеоматериалы по темам; 

- аудиоматериалы (готовые театральные звуки); 

- методические рекомендации педагогу; 

- сборник пьес и постановок (список литературы); 

- детские сказки; 

- сборник детских стихотворений. 

Условия для реализации программы: 
Все декорации, костюмы, музыкальные записи участники театральной 

студии делают или ищут самостоятельно (иногда обращаются за помощью в 

ДК, преподавателям музыкальной школы, в последнее время некоторые 

тексты и записи можно найти в Интернете).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Знакомство с 

планом работы. Анкета «Ваши 

предложения по работе 

творческого объединения» 

2 2 тестирование 

2. История театра. Театр как вид 

искусства. Эволюция театра. 

Современная драматургия. 

Литературное наследие. 

Знакомство с произведениями 

великих драматургов мира. 

Упражнения, игры-

импровизации, творческие 

задания. 

8 4 4 наблюдение 

анализ работы 

3. Актерская грамота. 

Многообразие выразительных 

средств в театре. 

«Бессловесные элементы 

действия», «Логика 

действий». 

Упражнения на КСД; 

Тренинги на внимание. 

Упражнения на овладение и 

пользование словесными 

воздействиями этюды. 

8 2 6 наблюдение 

анализ работы 

4. Художественное чтение 

«Роль чтения вслух в 

повышении общей 

читательской культуры». 

«Основы практической работы 

над голосом» и т.д 

Упражнения на тренировку 

силы голоса, диапазона голоса 

8 2 6 наблюдение 

анализ работы 

5. Сценическое движение. 

Пластическая 

выразительность актера. 

Сценическая акробатика. 

8 2 6 викторина 

беседа 

6. Работа над пьесой 

Анализ пьесы, чтение и 

обсуждение. Образы героев. 

Выразительное чтение по 

ролям. Определение сквозного 

действия роли. Репетиции. 

Показ спектакля. 

24 6 18 наблюдение 

анализ работы 

7. Промежуточная аттестации 

( 1-е полугодие) 

6 2 4 отчетный просмотр 



8. Промежуточная аттестации 

(за учебный год) 

6 2 4 отчетный просмотр 

9. Итоговое занятие 4 2 2 отчетный просмотр 

ИТОГО: 72 25 47 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1.Вводное занятие  «Разрешите представиться».

Теория: Цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста.

Знакомство с театром как видом искусства. 

Практическая работа: Просмотр творческих работ, видеофильмов со 

спектаклями, мероприятиями выпускников.  

Форма проведения занятия – презентация коллектива. 

Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстрированный. 

Дидактический материал: видеофильмы, фотографии. 

Форма подведения итогов: анкетирование, беседа. 

2. История театра. Театр как вид искусства

2.1.Первоначальные представления о театре как виде искусства. 

Теория: Знакомство с особенностями современного театра как вида 

искусства. Место театра в жизни общества. Общее представление о видах и 

жанрах театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр 

(опера, балет, оперетта, мюзикл), театр кукол, радио- и телетеатр.  

Практическая работа: использование имеющегося художественного 

опыта учащихся; творческие игры; рисование кинофильма для закрепления 

представлений о театре как виде искусства. Просмотр театральных постановок  

областного драматического театра. Игры  «Театр в твоей жизни («Что такое 

театр?», «Театр в твоем доме. Театр на улице»,«Школьный театр. 

Профессиональный театр для детей. Зачем люди ходят в театр?». Упражнения-

тренинги «Так и не так в театре (готовимся, приходим, смотрим)». Занятие-

тренинг по культуре поведения «Как себя вести в театре». 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых 

знаний. 

Приёмы и методы:  метод игрового содержания, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный.   

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD 

– диски с записями спектаклей.

Форма подведения итогов: блиц-опрос, самостоятельные 

импровизации. 

2.2. Театр как одно из древнейших искусств 

Теория: Народные истоки театрального искусства («обряд инициации», 

славянский обряд «плювиальной» (дождевой магии) песни, пляски, 

посвящённые  Яриле, игры, празднества). Скоморохи – первые 

профессиональные актеры на Руси, их популярность в народе. Преследование 

скоморохов со стороны государства и церкви. 



Практическая работа: проигрывание игр, обрядов Калининградской 

области, праздники «Масленица», «Сретенье», «Покрова», «Рождественские 

посиделки», «Сочельник и Коляда» и т.д. «Игры в скоморохов» - на 

придуманные или взятые из литературных источников сюжеты.  

Формы проведения занятий: игровые групповые занятия. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD 

– диски с народными песнями, танцами.

Форма подведения итогов: игры-импровизации  

2.3. Развитие представления о видах  

театрального искусства: театр кукол 

Теория: Рождение театра кукол. Виды кукольного театра. Знакомство с 

современным кукольным театром. Его художественные возможности. 

Особенности выразительного языка театра кукол. 

Практическая работа: просмотр с детьми кукольных спектаклей. 

Изготовление кукол-петрушек или других кукол.  

Формы проведения занятий: практические занятия, творческая 

лаборатория. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD 

– диски с кукольными спектаклями.

Форма подведения итогов: разыгрывание сценок на темы сказочных 

сюжетов. 

2.4. Театр – искусство коллективное 

Теория: Знакомство с театральными профессиями. Спектакль – 

результат коллективного творчества. Кто есть кто в театре. Актер – «главное 

чудо театра».  

Практическая работа: творческие задания на ознакомление с 

элементами театральных профессий: создание афиш, эскизов декораций и 

костюмов.  

Формы проведения занятий: заочная экскурсия по театральным цехам. 

Приёмы и методы: репродуктивный, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал: фотографии, DVD, CD – диски. 

Форма подведения итогов: рефераты на тему:  «Путешествие по 

театральной программке». 

3. Актерская грамота

3.1. Многообразие выразительных средств в театре 

Теория: Знакомство с  драматургией, декорациями, костюмами, гримом, 

музыкальным и шумовым оформлением. Стержень театрального искусства – 

исполнительское искусство актера. 

Практическая работа: тренинги  на внимание: «Поймать хлопок», 

«Невидимая нить», «Много ниточек, или Большое зеркало». 



Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

3.2. Значение поведения в актерском искусстве. 

Теория: возможности актера «превращать», преображать с помощью 

изменения своего поведения место, время, ситуацию, партнеров. 

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность 

действий (одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие ситуации 

«Что будет, если я буду играть один..»; превращения заданного предмета с 

помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощниками). 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: самостоятельная импровизация 

3.3.  Бессловесные и словесные действия 

Теория: Развитие требований к органичности поведения в условиях 

вымысла. Словесные действия. Психофизическая выразительность речи. 

Словесные воздействия как подтекст. Этюдное оправдание заданной цепочки 

словесных действий. 

Практическая работа: Выполнение этюдов, упражнений- тренингов., 

упражнение: «Я сегодня – это …», этюды на пословицы, крылатые выражения, 

поговорки, сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без 

слов и с минимальным использованием текста. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы, занятия-зачёт. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, 

метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей. 

4. Художественное чтение

Художественное чтение как вид исполнительского искусства. 

Теория: Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. 

Основы практической работы над голосом. Анатомия, физиология и гигиена 

речевого аппарата. Литературное произношение. 

Практическая работа: отработка навыка правильного дыхания при 

чтении и сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном 

голоса, его силой и подвижностью». Упражнения на рождение звука: 

«Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», 

Антенна», «Разноцветный фонтан». Отработка навыка правильного дыхания 

при чтении и сознательного управления речевым аппаратом. 



 

Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями 

по теме. 

Форма подведения итогов: упражнения по дыханию, упражнения на 

развитие и управление речеголосовым аппаратом. Логика речи. 

Теория: Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о 

фразе. Естественное построение фразы. Фраза простая и сложная. Основа и 

пояснение фразы. Пояснения на басах и верхах. 

Практическая работа: Артикуляционная гимнастика: упражнения для 

губ «Улыбка-хоботок», «Часы», «Шторки»; упражнения  для языка: «Уколы», 

«Змея», «Коктейль». Чтение отрывков или литературных анекдотов. 

Формы проведения занятий: групповые, игровые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями 

по теме. 

Форма подведения итогов: упражнения по дыханию, исполнение текста, 

демонстрирующего владение «лепкой» фразы.  

Словесные воздействия. 

Теория: Классификация словесных воздействий. Текст и подтекст 

литературного произведения Возможность звучащим голосом рисовать ту или 

иную картину. Связь рисуемой картины с жанром литературного 

произведения.  

Практическая работа: Упражнения на «распро-ультра-натуральное 

действие» : превращение заданного предмета с помощью действий во что-то 

другое (индивидуально, с помощником); упражнения  для голоса: «Прыжок в 

воду», «Колокола», «Прыгун», «Аквалангист».  

Формы проведения занятий: групповые, занятие-зачёт. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями 

по теме. 

Форма подведения итогов: исполнение каждым воспитанником работ из 

своего чтецкого репертуара. 

5. Сценическое движение  

5.1. Основы акробатики. 

Теория: Школы и методики движенческой подготовки актера. Развитие 

психофизического аппарата. Основы акробатики, работа с равновесием, 

работа с предметами. Техника безопасности. 

Практическая работа: Разминка плечевого пояса: «Ветряная 

мельница», «Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор».  Тренинг: 

«Тележка», «Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Элементы 



акробатики: кувырок вперед, кувырок назад, кенгуру, кузнечик. Сценические 

падения: падения вперед согнувшись, падение назад на спину. 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

плотных нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

Форма подведения итогов: этюды 

5.2. Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации. 

Теория: Беседы: «В поисках собственного стиля», «Танец сегодня», «Об 

Айседоре Дункан». «Бальные» танцы: «Танец-шествие», «Мазурка», 

«Менуэт»,  «Вальс Дружбы», «Фигурный вальс». 

Практическая работа: Универсальная разминка. Элементы разных по 

стилю танцевальных форм. Классический танец (батман тандю, батман жете, 

гран батман). Основные позиции рук, ног, постановка корпуса. Разучивание 

основных элементов народного танца: простой шаг, переменный шаг, шаг с 

притопом, веревочка, ковырялочка. «Бальные» танцы: «Танец-шествие», 

«Мазурка», «Менуэт». Разучивание их основных элементов.  

Разучивание вальсового шага. Счет танцев  «Вальс Дружбы», 

«Фигурный вальс». 

Позиции в паре. Основные элементы бального танца «Фигурный вальс»: 

«балансе с поворотом», «окошечко», «вальсовая дорожка», «правый поворот в 

паре». 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

плотных нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

    Форма подведения итогов: танцевальная композиция на заданную тему. 

6. Работа над пьесой

6.1. Пьеса – основа спектакля

Теория: Особенности композиционного построения пьесы: ее

экспозиция, завязка, кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - 

действующие лица спектакля. 

Практическая работа: работа над выбранной пьесой, осмысление 

сюжета, выделение основных событий, являющихся поворотными моментами 

в развитии действия. Определение главной темы пьесы и идеи автора, 

раскрывающиеся через основной конфликт. Определение жанра спектакля. 

Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле 

спектакля. 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод 

игрового содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями 

по теме. 

Форма подведения итогов: анализ пьесы 



6.2. Текст-основа постановки. 

Теория: Повествовательный и драматический текст. Речевая 

характеристика персонажа. Речевое и внеречевое поведение. Монолог и 

диалог. 

Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к 

драматическому диалогу», «Сфера диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», 

«Создание речевых характеристик персонажей через анализ текста», 

выразительное чтение по ролям, расстановка ударение в тексте, упражнения 

на коллективную согласованность действий, отработка логического 

соединения текста и движения. Основная этюдно-постановочная работа по 

ролям 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: эвристический, проблемный   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями 

по теме. 

Форма подведения итогов: составление таблицы «История про…, 

который…». 

6.3.  Театральный грим. Костюм. 

Теория: Отражение сценического образа при помощи грима.  Грим как 

один из способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, 

характерный, абстрактный.  Способы накладывания грима. 

Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов 

грима для героев выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками 

друг другу. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  гримировальный набор, жирный крем, 

тональный крем, помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, 

бумажные салфетки, альбомы, краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: создание эскизов более сложного грима. 

6.4. Театральный костюм. 

Теория: Костюм – один из основных элементов, влияющих на 

представление об образе и характере. Костюм «конкретизированный» и 

«универсальный». Цвет, фактура. 

Практическая работа: создание эскизов костюмов для выбранной 

пьесы. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  иллюстрации из книг, фотографии, альбомы, 

краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: рефераты на тему: «Эпохи в зеркале моды». 

6.5. Репетиционный период. 

Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в 

декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с 



музыкальным и световым оформлением, сводные репетиции, репетиции с 

объединением всех выразительных средств. Генеральная репетиция. 

Формы проведения занятий: репетиции 

Приёмы и методы: метод импровизации, метод полных нагрузок.   

Форма подведения итогов: премьера (первый показ спектакля на 

зрителя). Обсуждение премьерного спектакля (участвуют все актеры, все 

службы). 

7. Промежуточная аттестации

Теория: Викторина по разделам программы обучения за год.

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность;

этюды на оправдание заданных словесных действий; чтецкие работы  по курсу 

«Художественное слово». 

Форма проведения занятия: экзамен-выступление. 

Приёмы и методы: создание ситуации достижения и успеха. 

Дидактический материал : текст викторины. 

Формы подведения итогов: экзамен, самоанализ деятельности 

8.Промежуточная аттестации (за учебный год).

Теория: Викторина по разделам программы обучения за год.

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность;

этюды на оправдание заданных словесных действий; чтецкие работы  по курсу 

«Художественное слово». 

Форма проведения занятия: экзамен-выступление. 

Приёмы и методы: создание ситуации достижения и успеха. 

Дидактический материал : текст викторины. 

Формы подведения итогов: экзамен, самоанализ деятельности 

9. Итоговое занятие

Теория: Викторина по разделам программы обучения за год.

Практическая работа: экзамен-выступление: упражнения на 

коллективную согласованность; превращение и оправдание предмета, позы, 

ситуации, мизансцены; этюды на оправдание заданных бессловесных 

элементов действий разными предлагаемыми обстоятельствами; упражнения  

по курсу «Художественное слово». 

Форма проведения занятия: блиц-турнир, зачет. 

Приёмы и методы: дизайн-анализ, создание ситуации достижения и 

успеха. 

Дидактический материал : текст викторины. 

Формы подведения итогов: экзамен, самоанализ деятельности. 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности 

«Школьный театр 

«Каламбур»» 

1. Начало учебного года 1 сентября 

2. Продолжительность учебного периода 36 учебных недель 

3. Продолжительность учебной недели 5 дней 

4. Периодичность учебных занятий 2 раза в неделю 

5. Количество часов 72 часа 

6. Окончание учебного года 31 мая 

7. Период реализации программы 04.09.2024-31.05.2025 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Воспитательный   компонент   осуществляется      по   следующим 

направлениям организации воспитания и социализации обучающихся: 

- гражданско-патриотическое;

- нравственное и духовное воспитание;

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству;

- интеллектуальное воспитание;

- здоровьесберегающее воспитание;

- правовое воспитание и культура безопасности;

- воспитание семейных ценностей;

- формирование коммуникативной культуры;

- экологическое воспитание.

Цель – формирование гармоничной личности с широким 

мировоззренческим кругозором, с серьезным багажом теоретических знаний 

и практических навыков. 

Используемые формы воспитательной работы: викторина, 

экскурсии, игровые программы, диспуты. 

Методы: беседа, мини-викторина, наблюдения, столкновения взглядов 

и позиций, проектный, поисковый. 

Планируемый результат: повышение мотивации к театральному 

искусству и личностному развитию; сформированность настойчивости в 

достижении цели, стремление к получению качественного законченного 

результата; умение работать в команде; сформированность нравственного, 

познавательного и коммуникативного потенциалов личности. 

В соответствии с основными принципами государственной политики в 

сфере образования воспитательная работа осуществляется по следующим 

направлениям организации воспитания и социализации обучающихся: 



Гражданско-патриотическое - формирование основ 

гражданственности (патриотизма) как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, готовности к активному проявлению 

профессионально значимых качеств и умений в различных сферах жизни 

общества. 

Нравственное и духовное воспитание – обучение обучающихся 

пониманию смысла человеческого существования, ценности своего 

существования и ценности существования других людей. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству – 

формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, 

о ценности труда и творчества для личности, общества и государства. 

Интеллектуальное воспитание – оказание помощи в развитии в 

себе способности мыслить рационально, эффективно проявлять свои 

интеллектуальные умения в окружающей жизни. 

Здоровьесберегающее воспитание – демонстрация значимости 

физического и психического здоровья человека; воспитание понимания 

важности здоровья для будущего самоутверждения; обучение правилам 

безопасного поведения обучающихся на улице и дорогах. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание – формирование у 

обучающихся представлений о таких понятиях как «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие 

опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» 

(например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной 

почве). 

Правовое воспитание и культура безопасности – формирования у 

обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и 

свободе личности, формирование электоральной культуры. 

Воспитание семейных ценностей – формирование у обучающихся 

ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни. 

Формирование коммуникативной культуры – формирование у 

обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию. 

Экологическое воспитание – воспитание у обучающихся любви к 

родному краю как к своей малой Родине. 

Художественно-эстетическое воспитание – обогащение 

чувственного, эмоционально-ценностного, эстетического опыта 

обучающихся; развитие художественно-образного мышления, способностей к 

творчеству. 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия, 

события 

Направления 

воспитательной работы 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1. Инструктаж по технике 

безопасности в актовом зале 

школы,  правила поведения 

 на занятиях, на сцене, работа 

с микрофоном 

Безопасность 

и здоровый образ жизни 

В рамках 

занятий 

Сентябрь 

2. Игры на знакомство 

и командообразование 

Нравственное 

 воспитание 

В рамках 

занятий 

Сентябрь- 

май 

3. Беседа о сохранении 

материальных ценностей, 

бережном отношении к 

оборудованию 

Гражданско- 

патриотическое 

 воспитание, нравственное 

воспитание 

В рамках 

занятий 

Сентябрь- 

май 

4. Работа над творческими 

заданиями внутри группы 

Нравственное воспитание, 

трудовое воспитание 

В рамках 

занятий 

Октябрь- май 

5. Участие в мероприятиях 

различного уровня 

Воспитание 

интеллектуально- 

познавательных интересов 

В рамках 

занятий 

Октябрь- май 

6. Беседа о празднике «День 

защитника Отечества» 

Гражданско- 

патриотическое, 

нравственное и 

духовное воспитание; 

воспитание семейных 

ценностей 

В рамках 

занятий 

Февраль 

7. Беседа о празднике «День 

театра» 

Гражданско- 

патриотическое, 

нравственное и 

духовное воспитание; 

воспитание семейных 

ценностей 

В рамках 

занятий 

Март 

8. Беседа о празднике «День 

Победы» 

Гражданско- 

патриотическое, 

нравственное и 

духовное воспитание; 

воспитание семейных 

ценностей 

В рамках 

занятий 

Май 

9. Открытые занятия для 

родителей 

Воспитание 

положительного отношения 

к труду и творчеству; 

интеллектуальное 

воспитание; 

формирование 

коммуникативной 

 культуры 

В рамках 

занятий 

Декабрь, май 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года».

7. Приказ Министерства образования Калининградской области от

26 июля 2022 года № 912/1 "Об утверждении Плана работы по реализации 
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Для педагога дополнительного образования 

1. Программа педагога дополнительного образования: От разработки

до реализации /сост. Н.К. Беспятова – М.: Айрис- пресс, 2011. 

2. Школа творчества: Авторские программы эстетического 

воспитания детей средствами театра – М.: ВЦХТ, 1998.  

3. Пирогова Л.И. Сборник словесных игр по русскому языку и

литературе: Приятное с полезным. – М.: Школьная Пресса, 2013. 

4. Скоркина Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы. –

Волгоград: учитель – АСТ, 2002. 

5. Рубина Ю.А. Театр и подросток. – М.,2005.

6. Основы педагогического  руководства школьной 

театральной самодеятельностью. – М., 2008.  

7. Молчанов Ю.А. Первые уроки театра. – М.: Просвещение, 2007.

8. Я вхожу в мир искусств. Репертуарно-методическая библиотечка.



9. Внеклассная работа: интеллектуальные марафоны в школе. 5-11

классы / авт. – сост. А.Н. Павлов. - М.: изд. НЦЭНАС, 2009. 

10. Львова С.И. Уроки словесности. 5-9 кл.: Пособие для учителя. - М.:

Дрофа, 2009. 

Для обучающихся и родителей: 

9. Монакова Н.И. Путешествие с Гномом. Развитие 

эмоциональной сферы дошкольников. – Спб.: Речь, 2008. 

10. Я познаю мир: Театр: Дет. энцикл./ И.А.Андриянова-Голицина. –

М.: ООО «Издательство АСТ». –2012. 



 

  

 




