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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Кукольный театр» художественной направленности разработана согласно 

требованиям следующих нормативных документов:  

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 

• Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Приложение к письму Департамента государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ 

№ 09-3242 от 18.11.2015г.); 

• Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» № 196 от 9.11.2018г.; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

• Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол № 16 от 24.12.2018г.); 

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование», 

протокол № 37 от 7.12.2018г.,); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

  

• Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области 

«Об утверждении правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей» № 740 от 9.04.2019г.; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» № 28 от 

28.09.2020г.; 

• Концепция развития дополнительного образования детей до 

2030г. (распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-

р)Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Кукольный театр» имеет художественную направленность и реализуется в 

рамках модели «Арт-мастер» мероприятия по созданию новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и 

результата Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование». 

Театральная деятельность развивает личность ребёнка, прививает 

устойчивый интерес к литературе, театру, совершенствует навык воплощать 

в игре определённые переживания, побуждает к созданию новых образов. 

Благодаря занятиям в театре кукол жизнь ребят становится более интересной 

и содержательней, наполняется яркими впечатлениями, интересными делами, 

радостью творчества. 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в 

развитии нравственных, эстетических качеств личности человека.  

Кукольный театр способствует всестороннему развитию личности 

ребёнка. Театр как сценический вид искусства соединяет все виды 

художественной деятельности, помогает создать систему комплексного 

гуманитарно-эстетического образования, в которой стираются границы 

между отдельными дисциплинами: литературой, окружающим миром, 

музыкой, изобразительным искусством. Работа над созданием спектакля 

объединена значимой для всех участников целью и направлена на конечный 

результат, где просматривается успех, как всего коллектива, так и каждого 

ребёнка отдельно.  

Творческая атмосфера способствует развитию индивидуальных 

способностей детей, помогает развивать межличностные отношения. 

Театральная деятельность даёт шанс на успех и удачу каждому ребёнку. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что 

она не преследует цели изучения приёмов и методов театрального искусства, 

акцент делается на развитие личностных качеств ученика, его духовного 

мира. Все дети – творцы, у каждого ребенка есть способности и таланты. 

Одни склонны к изобразительному творчеству, другие – к конструированию, 
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третьи – к сочинительству, а четвёртые – ещё к чему-либо.  Но все они, такие 

разные,  любят кукольный театр.      

Практическая целесообразность программы заключается в том, что 

Театральная деятельность, дающая простор воображению ребёнка, наполняет 

внутреннюю жизнь ребёнка особым смыслом, помогает вырабатывать 

определённое отношение к коллективу, выполнять самостоятельно простые и 

сложные задачи.  

Адресат программы. Программа предназначена для обучения детей 8 

– 10 лет. Количество детей в группе 10 – 12 человек, всего групп 6. 

Объём и срок реализации программы Программа рассчитана на 1 год 

обучения, количество учебных недель – 36, объём обучения по программе 

составляет 72 учебных часа. 

Уровень освоения программы – стартовый.  

Формы обучения и организация занятий 

Форма обучения – очная. Занятия, в случае необходимости, могут 

проводиться дистанционно.  

Основная форма организации обучения – учебное занятие. Учебные 

занятия включают теоретическую и практическую часть. 

Теоретическая часть включает информационно - просветительский 

материал по разделам и темам программы. 

Практическая часть: тренировочные упражнения и репетиции 

Формы организации деятельности на учебном занятии: фронтальная 

(работа педагога со всеми учащимися одновременно), коллективная, 

индивидуальная.  

При реализации программы используются разные формы занятий: 

репетиции, тренировочные занятия, мини-концерты, концерты, игровые 

программы, импровизации,  конкурсы, творческие занятия, спектакли.  

Особенности организации образовательного процесса 

Программа рассчитана на реализацию в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

Образовательная деятельность по программе реализуется в течение 

всего учебного года. В каникулярный период занятия проходят по 



6 

расписанию. Начало учебного года определяется при укомплектовании 

учебной группы. Окончание учебного года – по прохождению программы в 

объёме не менее 85%. На занятиях обучаются учащиеся разного возраста, 

состав группы постоянный. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Режим организации занятий и наполняемость учебной группы по дан-

ной дополнительной общеобразовательной программе определяется 

календарным учебным графиком и соответствует нормам, утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача  РФ от 30 июня 2020г. № 216 Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях новой 

коронавирусной инфекции COVID-19». 

Программа реализуется с периодичностью и продолжительностью 

занятий в соответствии с учебным планом программы – 2 часа в неделю; 2 

раза в неделю по 1 часу. Продолжительность одного академического часа - 

45 минут, с перерывом между каждым часом – 10 минут. 

 Место проведения: Занятия проводятся в учебном классе, на сцене в 

актовом зале, в зависимости от вида деятельности. 

В МБОУ «Школа№ 68» на сегодняшний день обучаются 710 человек, 

из них обучающихся с ОВЗ умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) – 12 человек.  

В этой связи особую важность представляет работа по нравственному 

воспитанию подрастающего поколения в образовательных учреждениях, 

особенно для лиц с ОВЗ, испытывающих наибольшие трудности в 

социализации. занятия театрально-концертной деятельностью значительно 

облегчают детям с ОВЗ процесс адаптации к среде существования. 

Разнообразные формы коллективного творчества оказывают здесь 

неоценимую услугу. Театрализованная деятельность как дело коллективное 

формирует у детей механизм и опыт социализации. Она помогает обрести 

свое место среди сверстников, приобрести положительный опыт 
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Преимуществ кукольного театра для творчества таких детей немало. 

Учащихся с ОВЗ можно привлекать к процессу изготовления кукол и 

декораций для спектакля, учитывая тот факт, что по программе обучения для 

них предусмотрено большое количество часов трудового обучения. 

Выступление в кукольном театре, как правило, происходит за ширмой, что 

существенно облегчит детям с особенностями в развитии преодолеть свои 

стеснения при выходе на сцену и позволит следить за текстом во время 

спектакля. А пальчиковый и перчаточный кукольный театр считается одним 

из эффективных способов коррекции речи детей, посредством развития 

мелкой моторики. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: 

- формирование навыков сотрудничества, творчества, коммуникативности, 

самореализации через постановку спектаклей. 

Задачи: 

Развивающие: 

 развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, 

память, наблюдательность средствами театрального искусства. 

 развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на 

их эмоциональное состояние, научиться пользоваться словами выражающие 

основные чувства; 

 раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации 

этих возможностей 

 развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; 

воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками; 

 развивать чувство ритма и координацию движения; 

 развивать речевое дыхание и артикуляцию;                                                              

Развивать дикцию на материале скороговорки стихов; 

Воспитательные: 

 воспитание нравственных качеств; 

 формирование чувства радости от результатов индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

 воспитание умения работать сообща, согласовывать свои 

действия; 
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 формирование эстетического отношения к красоте окружающего 

мира. 

 формирование эстетического вкуса; 

  воспитывать культуру поведения в театре 

 воспитание творческого отношения к деятельности. 

Образовательные:  

 формирование знаний о театральном искусстве,  

 помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую 

«зажатость».  

 выработать практические навыки выразительного чтения 

произведений разного жанра. 

 умений ремонтировать куклы, изготовлять декорации, 

 навыков работать с куклой над ширмой. 

Форма занятий: театрализованные игры, беседы, репетиционные 

занятия, постановка этюдов, постановочные занятия, информационные 

занятия, «творческие мастерские». 

Виды деятельности: изготовление декораций, кукол, постановка 

спектаклей. Выступления на школьных праздниках, в детских садах. 

Используемые методы: словесные, демонстративно-наглядные, 

практические, проблемно-поисковые. 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебно-тематический план 

№ Тема занятия Количество часов 

на тему теория Практика 

1 Вводное занятие.  2 1 1 

2 Азбука театра 8 2 6 

3 Виды театральных кукол и способы 

кукловождения. 

12 2 10 

4 Игровой речевой тренинг. 10 2 8 

5 Работа с куклой 14 2 12 

6 Постановка кукольного спектакля 18 2 16 

7 Генеральная репетиция. Показ. 8 2 6 

 Всего 72 13 59 
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1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

Раздел.1. Вводное занятие 

Тема.1.1 Вводное занятие. Особенности театральной терминологии 

Знакомство детей с историей кукольного театра в России. Понятие о 

пьесе, персонажах, действии, сюжете и т. д. Особенности организации работы 

кукольного театра . Понятие «кукловод». Ознакомление детей с принципом 

управления движениями куклы (движения головы, рук куклы). Техника 

безопасности. Особенности театральной терминологии. 

Практическая работа: отработка техники движений куклы на руке.                             

Форма контроля: Опрос 

Раздел. 2. Азбука театра 

Тема. 2.1 Устройство ширмы и декораций 

Знакомство с понятием «декорация». Ознакомление с элементами 

оформления (декорации, цвет, свет, звук, шумы и т. п.) спектакля кукольного 

театра. Первичные навыки работы с ширмой. Понятие о плоскостных, 

полуплоскостных и объёмных декорациях. Изготовление плоскостных 

декораций (деревья, дома и т. д.). Понятие о физико-технических свойствах 

материалов для изготовления театрального реквизита. 

Практическая работа: установка ширмы и изготовление элементов 

декораций. 

Форма контроля: Опрос, наблюдение 

Тема 2.2  Из чего складывается театр.  

Знакомство с профессиями:  актер, режиссер, художник, 

звукооператор, светооформитель, реквизитор, костюмер  и т.д. Куклы и 

кукловод. Роль. Актеры. Активизация познавательного интереса  к театру 

кукол. Просмотр презентации: «Кукольные театры России». 

Практическая работа: Презентация «Профессии театра» 

Форма контроля: Опрос, наблюдение, тест 
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Раздел 3. Виды театральных кукол и способы кукловождения. 

Тема.2.1 Виды кукол и способы управления ими 

Расширение знаний о видах кукол. Изготовление кукол.                                                                      

Практическая работа: Развитие умения кукловождения.  Разминка 

«Пальчиковая игра».  Форма контроля: Наблюдение, показ 

Тема 2.2 Выразительные возможности определенного вида кукол Этюды и 

упражнения с куклами «Придумай голос герою», «А я так могу, а ты как?» и 

др.  

Практическая работа: Танцевальные импровизации с куклой                                                         

Форма контроля: Наблюдение, показ 

Тема 2.3  Общение с партнером через куклу 

 Беседа «Общение с партнером через куклу(с постановкой  проблемных 

ситуаций). Закрепление умения работать с перчаточной куклой.  

Практическая работа: Этюды: «Лиса и заяц», «Заяц – хвастун» и др.  

Форма контроля: Показ этюдов на выбранную тему. 

Раздел 4.  Игровой речевой тренинг 

Тема 4.1 Речь, как инструмент актера 

Понятие: «Артикуляционная гимнастика». Активизация подвижности 

губ и языка. Разминка «Хвастливые верблюды», «Веселый пятачок», 

«Хоботок» и др.  

Практическая работа: Дикционные упражнения: «Пробка», «Косарь», 

«Телеграмма», «Эхо» (по Н. Пикулевой) и др. 

Форма контроля: Наблюдение, индивидуальные упражнения 

Тема 4.2 Дыхание и его тренинг 

Развитие речевого дыхания, тренировка выдоха, посредством 

произношения скороговорок. Игровые задания и упражнения («Насос», 

«Мыльные пузыри», «Пчелы», «Надуй шар», «Егорка» и др.). 

Практическая работа: Упражнения на посыл звука в зал. Игра в 

скороговорки (главное слово: ударное, сильное, среднее, слабое) 

Форма контроля: Наблюдение, индивидуальные упражнения 
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Тема 4.3 Интонация и речь 

Работа над интонационной выразительностью речи.  «Чистоговорка в 

образе» (из упражнений Е. Ласкавой).  

Практическая работа:  Упражнение на развитие интонационной 

выразительности «Я очень люблю свою маму», «Придумай другой финал 

сказки». 

Форма контроля: Инсценировка, индивидуальные упражнения 

Раздел 5. Работа с куклой. 

Тема 5.1 Работа с куклой  

Задание (куклы встречаются друг с другом, здороваются, спрашивают 

друг друга о здоровье, прощаются и т.д.). Обучение слушать партнера, 

стараться его понять, оценить его слова и поведение.  Последовательность 

действий своих и партнера (ты-мне, я-тебе, «петелька-крючочек»). 

Практическая работа:  Упражнение «Зеркало» 

Форма контроля: Наблюдение, индивидуальные упражнения 

Тема 5.2 Кукла за ширмой 

Показ и объяснение работы с куклой за столом и ширмой. Этюды и 

упражнения с куклой на развитие выразительности жеста: «Кукла поет», 

«Кукла дразнится», «Кукла смеется», «Кукла прячется», «Дружно делаем 

зарядку». Этюды на воспроизведение отдельных черт  характера: «Медведь – 

ленивый», «Заяц – трусливый», «Волк – злой», «Бельчонок – веселый» и т.д. 

Практическая работа:  Индивидуальные этюды 

Форма контроля: Наблюдение, показ 

Тема 5.3 Оживи куклу 

Беседа: «Предлагаемые обстоятельства -  что это?». Творческие 

задания на наделение куклы характером и движением в предлагаемых 

обстоятельствах. Игра «Оживление куклы», «Что было бы, если бы…».  

Практическая работа:  Сочинение и драматизация  сказок «Истории  с 

теми героями, которые «ожили»». 

Форма контроля: Сочинение, показ 
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Тема 5.4  Роль в кукольном театре 

Беседа – рассуждение: «Что такое роль и образ в кукольном 

спектакле».  Беседа: «Жест и его значение в работе актера – кукольника». 

Игра – драматизация по  сказке «Теремок». Игры по ролям за ширмой 

(вождение куклы, отработка походки, общения, остановка в движении, 

работа с предметами и т.д.). 

Практическая работа:   Пальчиковая гимнастика, разыгрывание этюдов 

Форма контроля: Наблюдение, показ 

Тема 5.5 Характер персонажа 

Беседа: «Особенности речи в характере персонажа». Театральные игры 

на определение характера персонажа: «Узнай меня», «Поймай интонацию». 

Работа с куклой за ширмой, диалог кукол с учетом интонационных 

возможностей. Отработка походки куклы, жеста, оценки, общения. 

Упражнения с воображаемыми предметами. Этюды: «Лиса и заяц», «Заяц – 

хвастун» и др. 

Практическая работа: Работа с куклой за ширмой, разыгрывание 

этюдов 

Форма контроля: Наблюдение, показ 

Раздел 6. Постановка кукольного спектакля 

Тема 6.1 Выбор пьесы 

Выбор пьесы. Чтение сценария. Распределение и пробы ролей (два 

состава). Разучивание ролей с применением голосовых модуляций. 

Оформление спектакля: изготовление аксессуаров, подбор музыкального 

оформления. Распределение ролей для постановки в кукольном спектакле. 

Чтение сказки по ролям. Репетиции за столом. 

Практическая работа: Чтение сказки по ролям 

Форма контроля: Наблюдение, инсценировка 

Тема 6.2 Работа над ролью   

Обработка чтения каждой роли (умение вживаться в свою роль, 

интонационно передавать настроение и характер персонажа). Обучение детей 

коллективной работе. Формировать четкую и грамотную речь. 

Совершенствовать умение находить ключевые слова в предложении и 
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выделять их голосом. Обучение работе над ширмой, за ширмой, чтение 

каждым кукловодом своей роли, действия роли. Соединение словесного 

действия (текст) с физическим действием персонажей. 

Практическая работа: Упражнения  и этюды для отработки навыков 

разговора куклы. Диалог героев. 

Форма контроля: Инсценировка, наблюдение       

Тема 6.3 Репетиции 

Застольная репетиция спектакля. Заучивание текста наизусть, 

соединение действия куклы со словами своей роли. Совершенствовать 

умение детей создавать образы с помощью жестов, мимики (упражнения и 

этюды с куклами по сюжету сказки). Определение основных мизансцен по 

сюжету спектакля. Репетиции мизансцен. Работать над выразительностью 

речи и подлинностью поведения в сценических условиях. Репетиции по 

эпизодам – отработка пластики рук кукловода, общение персонажа со 

зрителем. Беседа: «Музыка и движение куклы». 

Практическая работа: тренинг по взаимодействию действующих лиц в 

предлагаемых обстоятельствах на сцене. 

Форма контроля: Инсценировка, просмотр эпизодов, репетиция 

Тема 6.4 Реквизит спектакля 

 Материальная часть спектакля: реквизит, устройство ширмы, 

декорации. Особенности кукол, используемых  в спектакле. Распределение 

технических обязанностей по спектаклю, установка оформления, 

декоративных деталей, подача бутафории, помощь друг другу в управлении 

куклами. 

Практическая работа: Изготовление декораций, реквизита, бутафории. 

Форма контроля: Выставка, просмотр 

Раздел 7. Генеральная репетиция. Показ. 

Тема: 7.1 Генеральная репетиция. Спектакль 

Подготовка помещения для презентации кукольного спектакля. 

Установка ширмы и размещение всех исполнителей (актёров). Звуковое, 

цветовое и световое оформление спектакля. Установка оборудования для 

музыкального и светового сопровождения спектакля (имитация различных 
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шумов и звуков). Управление светом, сменой декораций. Разбор итогов 

генеральной репетиции. 

Практическая работа: организация и проведение спектакля; 

организация и проведение гастролей (подготовка коробок для хранения и 

перевозки ширмы, кукол и декораций); показ спектакля учащимся начальных 

классов, дошкольникам. 

Форма контроля: Спектакль. 

1.4. Планируемые результаты 

 

По окончанию 1 года обучения учащийся будет знать: 

Учащиеся должны знать 

- правила поведения зрителя, этикет в театре до, вовремя и после спектакля; 

- виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, 

трагедия; и т.д.); 

- и четко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

- наизусть стихотворения русских и зарубежных авторов. 

Учащиеся должны уметь 

-владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

-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. 

 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие 

личностные качества как: 

- потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

- целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  
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- этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на 

основе опыта слушания и заучивания произведений художественной 

литературы;  

 

В результате обучения по программе у учащихся будут 

сформированы такие метапредметные компетенции как: 

- 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». 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 72 (2 раза в неделю)                                                                       

Количество учебных дней – 34                                                                                

Продолжительность каникул – 29 дней, летние 94                                                                         

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов –                                                               

Начало учебного года – 01 сентября.                                                                                                   

Окончание учебного года – 28 мая. 

2.2. Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение 

1 Актовый зал для репетиций и показа спектаклей;  

2. Кабинеты технологии для изготовления кукол и декораций для спектаклей; 

 

№ Наименование оборудования 

Количество 

одновременных 

пользователей 

6.1 Ноутбук (2шт.) 10 

5.12 Видеокамера(1шт.) 10 

5.13 Фотоаппарат зеркальный + 

объектив(1шт.) 

10 

2.14 Микрофон(2шт.) 10 

3.18 Утюг(1шт.) 10 

3.19 Отпариватель(1шт.) 10 
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3.20 Доска гладильная(1шт.)  10 

6.6 Принтер цветной(1шт.) 10 

 Ширма театральная трёхсекционная (1 

шт.) 

10 

 Проектор  10 

 Экран (1шт.) 10 

 Швейная машина(2шт.) 10 

 

 

2. Информационное обеспечение 

1. Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу;  

2. календарное планирование занятий по программе;  

3. тесты и задания для диагностики результативности обучения 

учащихся; 

4. разработки занятий в рамках программы;  

5. методическую и учебную литературу;  

6. методические разработки: 

7. Знакомство. Что такое театр 

https://www.youtube.com/watch?v=JD41HBQvNS4                          

8. Дорога в театр. Театральный словарик 

https://www.youtube.com/watch?v=B0_2R-yC9M8  

9. В театре. Этика поведения в театре 

https://www.youtube.com/watch?v=eLc44cTRvWQ             

10.  Как создается спектакль 

https://www.youtube.com/watch?v=iWqtdacSPtM                                           

Учимся актерскому мастерству https://4brain.ru/blog/актёрские-игры-

для-детей 

3. Кадровое обеспечения                                                                                   

Директор школы; заместитель директора по ВР; педагог, реализующий 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу. 

учителя технологии; учитель музыки; педагог-психолог, заведующий 

библиотекой.  
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2.3. Формы аттестации / контроля 

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Для оценки эффективности реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы детского кукольного театра проводятся 

следующие виды контроля: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

Входной контроль.  В сентябре проводится первичное тестирование с 

целью выявления уровня заинтересованности учащихся в обучении по 

данной программе, оценки их способностей.  

Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с учебной 

программой в форме педагогического наблюдения и результатам показа 

этюдов и миниатюр, выполнения специальных игр и упражнений. 

  Промежуточная аттестация в театре проводится с целью 

повышения эффективности реализации и усвоения обучающимися 

дополнительной образовательной программы и повышения качества 

образовательного процесса. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года (май). Он 

позволяет оценить результативность обучения детей по программе за 

учебный год. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов 

Аналитическая справка, демонстрация фотографий выступления, спектакли, 

диагностическая карта, конкурсы, фестивали, открытые занятия, отчётный 

концерт, отчётный спектакль для родителей, 

2.4. Оценочные материалы 

1. Диагностика: «Метод игровых занятий» 

2. Диагностика: «Метод творческих занятий» 

3. Вводная диагностика «Карта интересов»  

4. Промежуточная диагностика – тестирование 

5. Итоговая диагностика – спектакль 

2.5. Методические материалы 

Педагогические технологии 

Для успешной реализации программы используются разнообразные 

формы работы. Задания подобраны так, чтобы процесс обучения 

осуществлялся непрерывно от простого к более сложному. При разработке 

данной программы учитывались физические и психологические особенности 
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учащихся, поэтому в программе применяются здоровьесберегающие 

технологии.  

Обучение осуществляется при условии единства теоретических знаний 

и практических умений. При проведении занятий теория не выделяется в 

самостоятельную часть, а вплетается в практическую деятельность и служит 

её основой. На всех этапах работы осуществляется индивидуальный подход. 

В процессе обучения наряду с традиционными методами используются 

методы и приёмы развивающего и проблемного обучения, основанные на 

личностно – ориентированном подходе.  

Особое внимание в программе уделяется работе со сказкой, так как 

обращение к сказочным проблемным ситуациям развивает творческое 

воображение, логическое мышление и познавательную сферу личности. В 

образовательном процессе используются информационно – 

коммуникационные технологии (подготовка материала к занятиям, 

компьютерные презентации и т.д.), технология коллективной творческой 

деятельности. 

Через организацию различных форм работы на занятиях ребёнок 

получает навыки сотрудничества, сотворчества, работы в коллективе. 

Большую роль в образовательном процессе играет заинтересованность 

родителей занятиями, увлечениям ребёнка. Если родители интересуются, 

радуются успехам детей, то творческий результат намного выше.    

Методы обучения:  

Программа предусматривает: театральную игру, ритмопластику, культуру и 

технику речи, основы театральной культуры, основы работы с куклами, 

работу над спектаклем. 

Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; 

развивать способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные 

группы мышц, запоминать слова героев спектаклей; развивать зрительное, 

слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, 

фантазию, воображение, интерес  к сценическому искусству; упражнять в 

четком произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать 

нравственно-эстетические качества.  
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Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие 

естественных психомоторных способностей детей, свободы и 

выразительности телодвижении; обретение ощущения гармонии своего тела 

с окружающим миром. 

Задачи. Развивать умение произвольно реагировать на команду или 

музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в 

действие одновременно или последовательно; развивать координацию 

движений; учить запоминать заданные позы и образно передавать их; 

развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; 

учить создавать образы животных с помощью выразительных пластических 

движений.  

Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

Задачи. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую 

дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, 

творческую фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, 

подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи; 

тренировать четкое произношение согласных в конце слова; пользоваться 

интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. 

Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными 

понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства 

(особенности театрального искусства; виды театрального искусства, основы 

актерского мастерства; видами кукол, культура зрителя).  

Задачи. Познакомить детей с театральной терминологией; с основными 

видами театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в 

себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к 

рождению спектакля. 

Задачи. Учить исполнять этюды по сказкам, басням; развивать навыки 

действий с воображаемыми предметами; формировать навыки работы с 

перчаточной куклой, учить находить ключевые слова в отдельных фразах и 

предложениях и выделять их голосом. Развивать умение пользоваться 

интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния 
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(грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, 

презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, 

образный строй речи. 

 

Формы работы: 

1. Индивидуальная самостоятельная форма работы, позволяющая 

осуществить индивидуальный подход к ребёнку на учебных занятиях. 

2. Групповая форма:  учебные занятия, массовые мероприятия. 

3. Коллективная, которая учит сотворчеству, позволяет развивать в детях 

чувство ответственности, сопереживания, подчиняя свои интересы общей 

цели, помогает повысить их самооценку (совместная деятельность на 

учебных занятиях, массовых мероприятиях). 

4. Парная, предполагающая совместное творчество ученика и педагога, что 

способствует формированию доверительных отношений между взрослым 

и ребёнком. 

Приемы активизации творческой деятельности: 

- создание ситуации успеха в обучении; 

- решение проблемных ситуаций;  

Формы занятий. 

- Теоретические занятия. 

Обучающимся предполагаются: 

1. обобщающие теоретические знания по темам историко- культурного 

характера, дающие представления об основных особенностях театрального 

искусства и изучении русского фольклора; 

2. теоретические сведения о различных жанрах театрального искусства; 

3. теоретические сведения о круглогодичных народных календарных 

праздниках и обрядах. 

- Практические занятия. 

Занятия проводятся по следующим дисциплинам: 

1. актерское мастерство; 

2. освоение на практике круглогодичного календаря и народного театра; 

3. освоение техники кукловождения. 

- Индивидуальные занятия: 

Учитывая принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

со второго года обучения каждому ребенку требуются индивидуальные 

занятия по актерскому мастерству. 



21 

- Репетиционно-концертные занятия подготовка и публичное 

представление: 

1. отдельных фрагментов из кукольных спектаклей; 

2. театрализованных представлений; 

3. обрядовых действий. 

Это способствует закреплению изученного материала, дает ребятам 

возможность поделиться своими занятиями и творческими успехами 

с другими людьми, доставить удовольствие им и себе. 

- Игровые занятия: 

1. игры-конкурсы на лучший показ персонажа кукольного представления; 

2. на лучшее придумывание загадки, частушки, сказки; 

3. на лучшую импровизацию заданной мелодии; 

4. актерские этюды; 

5. импровизационно-игровые моменты в процессе подготовки сказок, 

календарно-обрядовых действ, театрализованных представлений и т.д. 
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2.6. Список литературы 

Основная литература: 

1. Еценко, В. Г. Кукольный театр в школе / В.Г.Еценко.– Новосибирск: 

Издательская компания «Лада», 2001.- 130с.-Текст: непосредственный. 

2. Караманенко, Т. Н.  «Кукольный театр» / Т.Н. Караменко. -М.: «Вако», 

2005.- 230с.-Текст: непосредственный. 

3. Крутенкова, А. Д.  Кукольный театр/А.Д.Крутенкова. – Волгоград: 

Учитель, 2009. – 200 с. -Текст: непосредственный. 

4. Лебединский, А.  Театр в чемодане/А.Лебединский. – М.: Искусство, 

1977.- 170с.-Текст: непосредственный. 

5. Мирясова, В. И.  Играем в театр/В.И.Мирясова. – М.: Гном-Пресс, 

1999. - 138с.-Текст: непосредственный. 

6. Сорокина Н.Ф.  Играем в кукольный театр/ Н.Ф.Сорокина.- М., Аркти.-

2003 г. .- 238с.-Текст: непосредственный. 

Пособия для учащихся. 

1. Начинающим актёрам/Л. И. Жук. – Минск: ООО «Красико-Принт», 2002. - 

130с.-Текст: непосредственный. 

2. Поляк, Л. Я.  Театр сказок /Л.Я.Поляк. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. - 

130с.-Текст: непосредственный. 

3. Плотников, В. Куклы/В.Плотников. «История в картинках». – Челябинск: 

Урал, 1996. - 130с.-Текст: непосредственный. 

                                                                                                                                                                                                                                                              

Интернет-ресурсы: 

http://dramateshka.ru/ 

Содержит большое количество детских пьес, музыку для спектаклей, 

театральные шумы, 

рекомендации по изготовлению костюмов, методическую литературу и 

многое другое 

для постановки детских спектаклей. 

http://biblioteka.portal-etud.ru/ 

Библиотека будет полезна людям, интересующимся театром. Здесь 

представлены пьесы, 

книги по истории театра, актерскому мастерству, ораторскому искусству, 

сценическому 

движению, пьесы и т.д. 
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http://krispen.ru/ 

Персональный сайт содержит более 5000 тысяч пьес. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Диагностика проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 

Для оценки эффективности реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы детской театральной студии «Калейдоскоп» 

проводятся следующие виды контроля: текущий контроль, промежуточная 

аттестация, итоговая аттестация. 

Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с учебной 

программой в форме педагогического наблюдения и результатам показа 

этюдов и миниатюр, выполнения специальных игр и упражнений. 

 Промежуточная аттестация в объединении «Калейдоскоп» проводится с 

целью повышения эффективности реализации и усвоения обучающимися 

дополнительной образовательной программы и повышения качества 

образовательного процесса. 

Промежуточная аттестация проводится 2 раза в год как оценка результатов 

обучения за 1 и 2 полугодия  в период с 20 по 30 декабря и с 20 по 30 апреля. 

Промежуточная аттестация в объединении «Калейдоскоп» включает в себя 

проверку практических умений и навыков. 

Формы проведения промежуточной аттестации: игры и упражнения по 

актерскому психотренингу, музыкально-хореографические театральные 

миниатюры. 

Для оценки результатов обучения разработаны контрольно-измерительные 

материалы (прилагаются) с учётом программы детской театральной студии. 

 Итоговая аттестация обучающихся по программе детской театральной 

студии проводится в конце прохождения программы «Калейдоскоп» 

Итоговая аттестация проводится в следующих формах: театрализованный 

показ. 

Уровни освоения программы детской театральной студии  по критериям 

определяются в пределе от 0 до 3 баллов. 

3 балла - высокий, (характерна творчески преобразующая деятельность 

детей, самостоятельная работа, творческие изменения, высокий уровень 

мотивации). 
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2 балла – средний, (активная познавательная деятельность, проявляют 

творческую инициативу при выполнении заданий, выражена мотивация на 

рост, самостоятельность при выполнении заданий). 

1 балл - начальный, (репродуктивный, мотивированный на обучение 

(занимаются с интересом; нуждаются в помощи педагога). 

0 баллов - низкий уровень.  

Контрольный критерий №1. 

Запоминание и изображение заданной позы 

Учащийся должен   уметь придумать и зафиксировать позу, запомнить и 

повторить предложенную позу и жест. Задача в точности воспроизведения 

и представлении. 

Контрольно-измерительный материал:  

Текущий контроль - игра «Передай позу»: - дети сидят или стоят в полукруге 

с закрытыми глазами. Водящий ребенок придумывает и фиксирует позу, 

показывая ее первому ребенку. Тот запоминает и показывает следующему. В 

итоге сравнивается поза последнего ребенка с позой водящего. 

Игра «Фотография»: дети делятся на пары, первый придумывает и фиксирует 

позу, второй повторяют заданную позу. 

Промежуточная аттестация – этюдный показ (индивидуальный и групповой) 

Итоговая аттестация – показ театральных мизансцен с различными 

персонажами. 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

Учащийся не может 

замереть на месте, 

запомнить и 

изобразить заданную 

позу.  

Учащийся не 

может придумать 

и зафиксировать 

позу, не точно 

копирует и 

повторяет 

заданную позу 

или движение. 

Учащийся  

копирует и 

воспроизводит 

заданную позу, 

но не может 

воспроизвести ее 

через 

определенный 

промежуток 

времени. 

Учащийся 

придумывает и 

фиксирует позу, 

четко копирует и 

воспроизводит 

заданную позу. 

Может повторить ее 

через определенный 

промежуток времени. 
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Контрольный критерий №2                                                                                      

Этюдное изображение животных и птиц 

Учащийся должен представлять животных, птиц, их повадки, поведение, 

уметь изобразить движения различных животных с помощью 

выразительных пластических движений. 

Контрольно-измерительный материал: 

Текущий контроль - упражнение «Дружные животные». Дети делятся на три 

группы, педагог дает задание – первая группа «медведи», вторая «белки», 

третья «лисы», по команде учащиеся должны изобразить с помощью 

пластических движений животных.  

Промежуточная аттестация – этюдный показ животных ( индивидуальный и 

групповой) 

Итоговая аттестация – показ театральных  мизансцен с различными 

персонажами.   

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

Учащийся не 

знает 

животных и 

птиц, не 

представляет 

как их можно 

изобразить. 

Учащийся представляет 

повадки и поведение 

некоторых живых 

существ, но не может 

воспроизвести их с 

помощью пластических 

движений. 

Учащийся 

скованно и 

зажато 

показывает 

некоторые 

элементы 

поведения 

животных и 

птиц. 

Учащийся изображает  

Различных животных 

 и птиц с помощью  

пластических движений. 

Контрольный критерий №3 

Создание образа, используя характер и настроение музыкальных 

произведений 

 

Учащийся должен прослушать музыкальную заставку и под характер 

музыки изобразить заданный персонажКонтрольно-измерительный 

материал:  

Текущий контроль - упражнение «Превращение»: - под музыку дети 

превращаются в добрых, злых, медленных, быстрых персонажей.  

Музыкально – игровые этюдные задания. 

Промежуточная аттестация – музыкальные этюды (индивидуальные и 

групповые) 
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Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр. 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

Учащийся не 

понимает 

характер 

музыкального 

произведения, не 

представляет как 

можно 

изобразить 

заданный 

персонаж. 

Учащийся не 

сопоставляет 

характер 

музыкального 

произведения и 

изображение 

заданного 

персонажа. 

Учащийся 

представляет 

персонаж, но не в 

характере и 

настроении 

заданного 

музыкального 

произведения. 

Учащийся четко 

улавливает 

характер 

музыкального 

произведения и 

изображает 

заданный 

персонаж в 

соответствии с  

музыкой. 

Контрольный критерий №4  

Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или 

последовательно 

Учащийся должен, в зависимости от задания, включиться в игровое 

пространство вместе с другими, или выполнить действие один. 

Контрольно-измерительный материал: 

Текущий контроль – игра «Муравьи»: по хлопку педагога дети начинают 

хаотически двигаться по залу, не сталкиваясь с другими детьми и стараясь 

все время заполнять свободное пространство, по второму хлопку дети 

должны сразу остановиться и замереть на месте. 

Промежуточная аттестация – этюды на согласованность действий  

(индивидуальные и групповые) 

Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр. 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

Ученик не понял 

смысл задания, 

начал движение 

не со всеми, 

закончил не по 

команде. 

 

Учащийся 

вступил в игровое 

пространство 

вместе со всеми, 

но закончил не по 

команде. 

Учащийся 

вступил в игровое 

пространство 

вместе со всеми, 

выполнил 

требования игры, 

но не справился с 

самостоятельным 

выходом. 

Учащийся 

вступил в игровое 

пространство 

вместе со всеми, 

выполнил 

требования игры,  

справился с 

самостоятельным 

выходом. 
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Контрольный критерий №5. 

Готовность к творчеству, интерес к сценическому искусству 

Формирование у учащихся в процессе обучения положительного отношения 

к сценическому искусству и развитие мотивации к дальнейшему овладению 

актерским мастерством и развитию познавательного интереса.        

Контрольно-измерительный материал: - музыкально-театральные 

миниатюры. 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

Отсутствие 

всякой 

мотивации к 

изображению и 

представлению 

различных 

сценических 

персонажей. 

Низкий уровень 

мотивации. 

Низкий уровень 

познавательной 

деятельности. 

Проявляет 

активность на 

занятии. Есть 

мотивация к 

сценическому 

искусству, но не 

высокая. 

Высокий уровень 

познавательной 

деятельности. С 

интересом 

изучает играет 

различные роли. 

Высокая 

мотивация. 

Проявляет 

активность на 

занятии.  

Проявляет 

творческую  

мыслительную 

активность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Метод творческих заданий 

1.Владеет выразительностью речи: 

Цель: уточнить произношение звуков, чёткое артикуллирование их в 

звукосочетаниях и словах; выявить умение отчётливо произносить фразы, 

используя интонацию целого предложения и умение регулировать силу 

голоса и темп речи. 

 Задание №1 

Материал: скороговорка 

Маша шла, шла, шла 

И игрушку нашла: 

Кошку, матрёшку, шишку, мартышку. 

Мышку, машинку, пушку, зайчишку, 

Шар, неваляшку, катушку, лягушек,- 

Кто потерял столько игрушек? 

Методика проведения : предложить ребёнку повторить скороговорку. 

 Задание №2 

Методика проведения: Исполнить песенку козы из сказки «Волк и семеро 

козлят», то от лица Козы, то от лица Волка: 

Козлятушки, ребятушки, 

Отомкнитесь, отворитесь, 

Ваша мать пришла, 

Молочка принесла… 

Задание №3 

Методика проведения: Предложить ребёнку задавать вопросы от лица 

Михаила Ивановича, Настасьи Петровны и Мишутки из сказки «Три 

медведя», так, чтобы слушатели смогли догадаться, кто из медведей 

спрашивает,  и как они относятся к тому, о чём спрашивают. 

Оценка результатов: 

·   3 балла – творческая активность ребёнка, его самостоятельность, быстрое 

осмысление задания, точное выразительное его выполнение без помощи 

взрослых, ярко выраженная эмоциональность. 

·    2 балла – эмоциональная отзывчивость, интерес, но ребёнок затрудняется в 

выполнении задания. Требуется помощь взрослого, дополнительные 

объяснения, показ, повтор. 

·     1 балл – малоэмоционален, не активен, не способен к самостоятельности. 

2. Способность сопереживать героям сказок, эмоционально реагируя на 

поступки действующих лиц. 
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Цель: выявить умение детей выражать различные эмоции и воспроизводить 

отдельные черты характера. 

Задание №1. 

Методика проведения: 

Представьте раннее утро. Вчера вам подарили новую игрушку, вам хочется 

везде её носить с собой. Например, на улицу. А мама не разрешила. Вы 

обиделись (губки «надули»). Но это же мама – простили, улыбнулись (зубы 

сомкнуты).  

Задание №2. 

Методика проведения: 

Весенний снеговик, которому весеннее солнце напекло голову, испуганный, 

ощущает слабость и недомогание. 

Задание №3. 

Методика проведения: 

Представьте себя собачкой в будке. Серьёзная собачка. Ага, кто-то идёт, надо 

предупредить (рычим). 

Задание №4. 

Методика проведения: 

На носочках я иду – 

Маму я не разбужу. 

Ах, какой искристый лёд, 

А по льду пингвин идёт. 

Оценка результатов: 

      3 балла – ребёнок выполняет задание без помощи взрослого, быстро 

осмысливает его, эмоционально отзывчив. 

   2 балла – ребёнок эмоционально отзывчив, но затрудняется в выполнении 

задания. Требуется помощь взрослого, дополнительные объяснения, показ, 

повтор. 

    1 балл – малоэмоционален, не активен, не способен к самостоятельности. 

3. Умение вживаться в создаваемый образ, используя мимику, жесты, 

движения. 

Задание №1. «Лисичка подслушивает» 

Методика проведения: Лисичка стоит у окна избушки, в которой живут 

Котик с Петушком, и подслушивает, о чём они говорят. 

Поза: ногу выставить вперёд, корпус тела слегка наклонить вперёд. 

Выразительные движения :голову наклонить в сторону (слушать, подставляя 

ухо), взгляд направить в другую сторону, рот полуоткрыт. 

Задание №.2. «Вкусные конфеты» 
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Методика проведения: У девочки в руках воображаемая коробка конфет. Она 

протягивает её по очереди детям. Они берут по одной конфете и благодарят 

девочку, потом разворачивают бумажки и кладут конфету в рот. По ребячьим 

лицам видно, что угощение вкусное. 

Мимика: жевательные движения, улыбка. 

Задание №3. «Цветок» 

Методика проведения: Тёплый луч солнца упал на землю и согрел семечко. 

Из него проклюнулся росток. Из ростка вырос прекрасный цветок. Нежится 

цветочек на солнце, подставляет теплу и свету каждый свой лепесток, 

поворачивая головку вслед за солнцем. 

Выразительные движения: сесть на корточки, голову и руки опустить, 

поднять голову, распрямить корпус, руки поднять в стороны, затем вверх – 

цветок расцвел, голову слегка откинуть назад, медленно поворачивать её 

вслед за солнцем. 

Мимика: глаза полузакрыты, улыбка, мышцы лица расслаблены. 

Оценка результатов: 

·        3 балла –ребёнок быстро осмысливает задание, точно и выразительно его 

выполняет без помощи взрослых. 

·        2 балла – ребёнок эмоционально отзывчив, но затрудняется в выполнении 

задания. Требуется помощь взрослого, дополнительные объяснения, показ, 

повтор. 

·        1 балл – ребёнок не активен, не способен к самостоятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Упражнения, задания, игры для театральных занятий 

 

«Ай да я!» 

Сияя 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 направлении, как стоят. По команде - «два» движение меняется на 

обратное направление, «три» — повернуться на 360 градусов и продолжать 

движение, «четыре» - скакать на одной 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 угадать, кто к нему подходил. 

«Изобрази птицу или животное» 

Каждый ребенок задумает, в какое животное или птицу он хочет 

превратиться, и показывает в виде пантомимы. Другие угадывают: кто это? 

Первое условие - верить в превращение. 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 образ, 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, 
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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, ленивый кот, крикливый щенок, наглая ворона, юркий воробей и т.д. 

«Картина» 

Представить, что сцена - это чистый лист бумаги. Детям нужно нарисовать 

картину на заданную 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 городском парке». 

«Театр-экспромт» 

Выбирается короткая сказка или история, где действие происходит в одном 

месте, и прочитывается 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. Читать 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 решается, какие это будут номера. Затем назначаются 

ответственные дрессировщики, «отбираются» 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. 
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«Обезьяны» - визжать, дурачиться, почёсываться, водить хоровод, 

пародировать - как ребята 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, переворачиваться 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, отвечать на вопросы. 

«Войди в образ» 

Нужно пройти по сцене и сесть, потом встать и пройти уже в образе того или 

иного человека: 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 пантомимы показать его в работе. Вспомнить, кто по профессии 

родители или знакомые. Зрители 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, подводить брови, красить ресницы и губы и т.д. 
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«Окно» 

Между детьми воображаемое окно с очень толстым стеклом, через которое 

звуки не проходят. Один хочет что-то сказать товарищу. Каждому надо 

заранее решить, что он собирается сообщать партнёру. Для этого он может 

артикулировать губами, писать воображаемые буквы на стекле, объяснять на 

пальцах. Партнёр должен его понять и ответить подобным 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 воображаемыми 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, позволяющих «показать» своего 

персонажа в зависимости от места и времени действия, его желания. 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», «В 

библиотеке», «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 инсценировки хорошо известную сказку, распределяют роли. Можно 

изображать и неодушевлённые предметы. Требуется говорить своими 

словами, а самое главное - сохранять сюжетную линию! 

 

«Одновременный поклон, хлопнуть в ладоши» 
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Всем сразу или одной группе даётся время, за которое дети должны 

собраться и без всяких команд с чьей-либо стороны одновременно хлопнуть 

в ладоши, а через какую-то паузу (например, три секунды) снова хлопнуть и 

т.д. Хлопки можно заменить поклоном в пояс, подниманием рук или 

подпрыгиванием. Упражнение считается хорошо выполненным, когда всё 

выполняется одновременно, когда нет рикошета в хлопках или разнобоя в 

движениях. 

«Превращение предмета» 

Если стул превращают в мотор автобуса, то другие ученики могут «стать» 

пассажирами, кондуктором, помощником слесаря, товарищем шофёра и т.п. 

Когда зрители догадываются 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 помощников 

следует оценивать: хорошо работает такой помощник, который, во-первых, 

не мешает главному исполнителю, во-вторых, нашёл себе неожиданное дело, 

в-третьих, выполнил 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, игрушки, инструменты, фрукты, овощи, ягоды, хлеб и т.д. 

Задание можно давать в форме: «Мы входим в... (пауза, собирается 

внимание)... спортивный магазин. Раз... Два... Три. После команды «три» 

каждый из группы изображает предмет, меняя свою позу так, чтобы тело 

напоминало задуманный предмет. В этом упражнении тренируется смелость, 

фантазия, изобретательность, изобразительность. Ученик «корёжит» своё 

расположение в пространстве, 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 каждая 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, выбирает одного из пары и команду 1, 
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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 

одушевлённые, 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 пользоваться 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 партнёра, 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. Начало этого умения будет тренировка быстро 

связываться взглядом (смотреть друг на друга). Стоящие в круге и сидящие 

связываются глазами и меняются местами. Далее можно просить 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; «Приготовились одновременно поставить стулья в 

полукруг лицом к двери! Пожалуйста!» Важно, чтобы не было никаких 

разговоров во время выполнения задания, никто не командовал, все работали 

одновременно, приспосабливаясь друг к другу. За этим могут следить 

«судьи». 
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Постепенно фигуры можно усложнять, задавая поставить стулья кругом, 

квадратом, буквой 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, наконец, какое слово 

передал первый. Это упражнение можно проводить на русском и немецком 

языках. 

«Ходить след в след» 

Это упражнение на подстраивание к партнёру, идущему впереди себя. 

Ставить ногу можно только в освободившийся «след» идущего впереди, так 

идёт вся цепочка. Для оправдания 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 следить, 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 предыдущего. 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 препятствия и т.д. В зависимости 

от задания должна меняться логика поведения, но сохраняться та же степень 

внимательности. 

«Летает, не летает» 

Эта традиционная детская игра на внимание. Ведущий называет 

существительные, играющие выполняют соответственно заданные 
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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 делается «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 принимали в ней участие, по её характеру педагог сможет определить 

важные личностные свойства 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 конечная. Чтобы было интересно смотреть, можно 

вносить новые события, происшествия, поступки. 

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 фамилии друг друга и алфавит. В упражнении не следует допускать 

никаких разговоров, пререканий, споров (словами или жестами). Группа 

должна молча перемещаться, пока каждый не займёт своего места; когда ряд 

построен, «судьи» оценивает их работу, проверяет, предлагает. 
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Для театральной культуры важен настрой на совместную, коллективную 

работу. Это чувство 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; письменную 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 сообразителен, если ведущий хорошо пишет, т.е. знает, как 

начинать писать букву. Для такого хоровода, нужно 10-12 человек. Он даёт 

хорошую 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 соответствующих 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, выход из подъезда и т.п. Другие дети 

пытаются отгадать сфотографированное дело, но отгадать без слов. Они 

выходят, повторяют позу и продолжают действие, прерванное моментом 

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 
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движение. Иногда получается, что один «живёт» в лесу, другой на кухне, 

третий - в гимнастическом зале. Получается своеобразная «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, объединяющий 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 могла случиться между тигрёнком и 

колокольчиком? Какая ~ между мушкетёром и снежинкой? И т.п. Костюм 

даёт толчок для фантазии, а столкновение двух костюмов в одной истории 

направляет эту фантазию по определённому руслу, в результате чего часто 

возникает яркий исполнительский эффект. Детям удаётся сыграть довольно 

протяжённую сценку, импровизируя текст в предлагаемых обстоятельствах 

сюжета и характера. Первое сочиняется 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 выстраиванием разных исполнений и разных замыслов. 

Прорабатывается связь между ними, - если 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 предлагается начать 

проживать ситуацию до момента фотографии, хлопок в ладоши педагога - 

фиксирует момент, затем хлопок, и ситуация разворачивается дальше. 



42 

Это упражнение сюжетно и объёмно по исполнению, но мобилизовав 

терпение и организационные 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Карта интересов для младших школьников 
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Учитель, воспользовавшись представленной методикой, может 

получить первичную информацию по направленности интересов младших 

школьников. Это, в свою очередь, даст возможность более объективно 

судить о способностях и о характере одаренности ребенка. При изучении 

направленности интересов младших школьников следует иметь в виду, что 

теория и практика обучения и воспитания свидетельствуют о том, что 

интересы у большинства детей данного возраста нечетко дифференцированы 

и неустойчивы. Но это не может быть причиной отказа от их изучения. Без 

информации о склонностях и интересах ребенка наши педагогические меры 

могут быть неадекватны. Важно, что, несмотря на отсутствие абсолютного 

совпадения между интересами и склонностями, с одной стороны, и 

способностями и одаренностью - с другой, между ними существует тесная 

связь. Эта связь уже на ранних этапах развития личности выражена 

достаточно определенно: ребенок интересуется, как правило, той наукой или 

сферой деятельности, в которой он наиболее успешен, за достижения в 

которой его часто поощряют взрослые и сверстники. Таким образом, 

склонности выступают как индикатор способностей и одаренности - с одной 

стороны, как отправная точка – с другой. 

Чтобы полученная информация была объективна, целесообразно провести по 

данной методике опрос не только детей, но и их родителей. Для этого 

необходимо заготовить листы ответов по числу участников - это самая 

трудоемкая операция. Обследование можно провести коллективно. 

Инструкции предельно просты и не потребуют больших усилий для 

изучения. Обработать результаты можно также в течение короткого времени. 

Инструкция для детей: 

В правом верхнем углу листа ответов запишите свои имя и фамилию. Ответы 

на вопросы помещайте в клетках: ответ на первый вопрос в клетке под 

номером 1, ответ на второй вопрос в клетке под номером 

2 и т.д. Всего 35 вопросов. Если то, о чем говорится, вам не нравится, ставьте 

знак «-»; если нравится - «+»; если очень нравится, ставьте «++». 

Инструкция для родителей: 

Для того чтобы дать вам правильный совет и конкретные рекомендации для 

развития способностей вашего ребенка, нам нужно знать его склонности. 

Вам предлагается 35 вопросов, подумайте и ответьте на каждый из них, 

стараясь не завышать и не занижать возможности ребенка. Для большей 

объективности сравните его с другими детьми того же возраста. На бланке 
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ответов запишите свои имя и фамилию. Ответы помещайте в клетках, номера 

которых соответствуют номерам вопросов. Если то, о чем говорится в 

вопросе, не нравится (с вашей точки зрения) ребенку, ставьте в клетке - «-»; 

если нравится - «+»; очень нравится - «++». Если по какой-либо причине вы 

затрудняетесь ответить, оставьте данную клетку незаполненной. 

Лист вопросов. 

Каждый вопрос начинается со слов: «Нравится ли вам ...» 

1) решать логические задачи и задачи на сообразительность; 

2) читать самостоятельно (слушать, когда тебе читают) сказки, рассказы, 

повести; 

3) петь, музицировать; 

4) заниматься физкультурой; 

5) играть вместе с другими детьми в различные коллективные игры; 

6) читать (слушать, когда тебе читают) рассказы о природе; 

7) делать что-нибудь на кухне (мыть посуду, помогать готовить пищу); 

8) играть с техническим конструктором; 

9) изучать язык, интересоваться и пользоваться новыми, незнакомыми 

словами; 

10) самостоятельно рисовать; 

11) играть в спортивные, подвижные игры; 

12) руководить играми детей; 

13) ходить в лес, поле, наблюдать за растениями, животными, насекомыми; 

14) ходить в магазин за продуктами; 

15) читать (когда тебе читают) книги о технике, машинах, космических 

кораблях и др.; 

16) играть в игры с отгадыванием слов (названий городов, животных); 

17) самостоятельно сочинять истории, сказки, рассказы; 

18) соблюдать режим дня, делать зарядку по утрам; 



45 

19) разговаривать с новыми, незнакомыми людьми; 

20) содержать домашний аквариум, птиц, животных (кошек, собак и др.); 

21) убирать за собой книги, тетради, игрушки и др.; 

22) конструировать, рисовать проекты самолетов, кораблей и др.; 

23) знакомиться с историей (посещать исторические музеи); 

24) самостоятельно, без побуждения взрослых заниматься различными 

видами художественного 

творчества; 

25) читать (слушать, когда тебе читают) книги о спорте, смотреть 

спортивные телепередачи; 

26) объяснять что-то другим детям или взрослым людям (убеждать, спорить, 

доказывать свое мнение); 

27) ухаживать за домашними растениями; 

28) помогать взрослым делать уборку в квартире (вытирать пыль, подметать 

пол и т.п.); 

29) считать самостоятельно, заниматься математикой в школе; 

30) знакомиться с общественными явлениями и международными 

событиями; 

31) участвовать в постановке спектаклей; 

32) заниматься спортом в секциях и кружках; 

33) помогать другим людям; 

34) работать в саду, на огороде, выращивать растения; 

35) помогать и самостоятельно шить, вышивать, стирать. 

Лист ответов: в клетках листа записываются ответы на все вопросы (плюсы 

и минусы). 

Дата ___________ Фамилия, имя_________________ 

Вопросы составлены в соответствии с условным делением склонностей 

ребенка на семь сфер: 
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• математика и техника (1-й столбик в листе ответов); 

• гуманитарная сфера (2-й столбик); 

• художественная деятельность; 

• физкультура и спорт; 

• коммуникативные интересы; 

• природа и естествознание; 

• домашние обязанности, труд по самообслуживанию. 

Данная методика, кроме диагностической функции, поможет в решении и 

коррекционно-педагогических задач. Полученные результаты могут быть 

очень полезны как опорная схема для дальнейших наблюдений за ребенком. 

С их помощью легче сделать развитие ребенка всесторонним и 

гармоничным. 

Обработка результатов: 

Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус 

взаимно сокращаются). Доминирование там, где больше плюсов. При 

подведении итогов и особенно при формулировке выводов следует сделать 

поправку на объективность испытуемых. Необходимо учитывать также, что у 

одаренного ребенка интересы во всех сферах могут быть одинаково хорошо 

выражены, при этом у ряда детей может наблюдаться отсутствие 

склонностей к каким-либо сферам. В этом случае следует вести речь о каком-

либо определенном типе направленности интересов ребенка. 

Данная методика может активизировать работу с родителями. Подтолкнуть 

их к изучению интересов и склонностей собственных детей, дать им 

возможность, по крайней мере, задуматься над этой сложной проблемой. 

Интересным будет также сопоставление ответов детей и их родителей. Это 

позволит создать более объективную картину направленности интересов 

ребенка и выявит зоны для коррекционной работы как с детьми, так и с их 

родителями. 

 


