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Пояснительная записка  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «ШКОЛЬНЫЙ 

ТЕАТР «Радуга» является частью основной образовательной программы 

образовательной организации, разрабатывается самостоятельно на основе 

требований к результатам освоения образовательной программы ООО и 

СОО. При разработке данной программы учитывались концептуальные идеи 

Всероссийского проекта «Школьная классика» (2020 год), использовались 

примерные программы курса внеурочной деятельности «Школьный театр» 

(7-9 класс), утвержденных на заседании Ученого совета Театрального 

института им.Бориса Щукина №7 от 28.03.2022 (при поддержке 

президентского фонда культурных инициатив - РДШ) 

Направленность программы – общекультурная.  

Актуальность программы определяется необходимостью 

качественной социализации детей в быстро меняющемся современном 

обществе, особенно детей подросткового старшего школьного возраста, в 

том числе и детей с ОВЗ и группы риска. На сегодня в обществе 

востребованы навыки, незаменимые в век цифровых технологий: управление 

вниманием, стрессоустойчивость, творческий подход к решению ситуаций, 

экологическое отношение к себе, другим и миру. Особое внимание следует 

уделять формированию у подростков и старшеклассников эмоциональной 

грамотности – понимание своих эмоций и эмпатии, которые помогут 

сконструировать свою идентичность и взаимопонимание с другими людьми.  

Театр – вид искусства, который объединяет в себя разнообразные 

направления художественной деятельности, а в них заложен мощный 

развивающий потенциал. Сочетая возможности нескольких видов искусств 

(музыки, живописи, танца, литературы и актерской игры), театр обладает 

огромной силой воздействия на духовно-нравственный мир взрослеющего 

ребенка. Значимо и то, что занятия театральной деятельностью создают 

условия для самовыражения личности, снятию психологического 

напряжения и сохранению эмоционального здоровья школьников, что 

особенно важно в подростков и юношеском возрасте.  

Театральная деятельность может способствовать формированию у 

подростков умения нестандартно мыслить, быть уверенным в себе, 

отстаивать свою точку зрения, отвечать за свои поступки, слушать и слышать 

мнение другого человека, видеть мир в его разнообразии, различать оттенки 

эмоций и уметь говорить о своих чувствах. Занятия театральной 

деятельностью вводят детей в мир прекрасного, пробуждают способности к 

состраданию и сопереживанию,  



активизируют мышление и познавательный интерес, а главное – раскрывают 

творческие возможности и помогают психологической адаптации ребенка в 

коллективе, тем самым создавая условия для успешной социализации.  

Цель: воспитание основ культурно-эстетических и духовно-

нравственных качеств личности подростков и старшеклассников средствами 

театрализованной деятельности.  

Задачи программы:  

1) формирование внутренней позиции ученика, определяющей новый 

образ жизни школьника и перспективы личностного и познавательного 

развития;  

2) подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и 

социально продуктивной деятельности в современном мире, отличительными 

особенностями которого являются нестабильность, неопределенность, 

изменчивость, сложность, информационная насыщенность;  

3) формирование понимания и поддержания таких нравственных 

устоев, как любовь, взаимопомощь, уважение к труду, забота о товарищах, 

ответственность за другого человека;  

4) развитие диапазона управления своим поведением в ситуациях 

взаимодействия с другими людьми, освоение способов создания ситуаций 

гармоничного межличностного взаимодействия, тренировка сенсорных 

взаимодействий;  

5) обеспечение поддержки детям-участникам школьного театра в 

процессе творческой деятельности, самоопределения и профессиональной 

ориентации и кризисных ситуациях.  

 

Участники программы: программа рассчитана на работу со школьниками 

11-14 лет. Данной возрастной период является уязвимым в период 

становления личности, самопрезентации, осуществления конструктивного 

диалога. В связи с этим участие подростков в реализации программы 

«ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР «РАДУГА»» позволит им развить адаптивные 

качества личности, обрести необходимые умения в социальной жизни.  

Реализация программы внеурочного курса предполагает реализацию 

следующих ключевых принципов:  

 принцип природосообразности;  

 принцип индивидуализации и дифференциации;  

 принцип рефлексивности;  

 принцип культуросообразности.  

 

В основе реализации курса внеурочной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

- воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

духовно-нравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России;  



- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения;  

- обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития.  

В процессе реализации программы ведущая роль отводится 

руководителю школьного театра, который выступает в роли наставника. 

Ключевая задача наставника в том, чтобы содействовать развитию 

способностей ребѐнка, его творческого потенциала, дать шанс попробовать 

разные виды деятельности в экологичной для него обстановки, обеспечить 

познание себя, обретения веры в себя и свою уникальность через знакомство 

с театральной деятельностью. 

Организационная форма реализации программы «ШКОЛЬНЫЙ 

ТЕАТР «РАДУГА»»: кружок, который объединяет школьников, 

проявляющих интерес к театральной деятельности.  

Формы занятий (базовые): информационные, постановочные, 

репетиционные, художественные образовательные события, общение со 

зрителями.  

Информационное занятие предполагает беседы и сообщения. 

Фронтальная беседа - специально организованный диалог, в ходе которого 

руководитель школьного театра руководит обменом мнениями по какому-

либо вопросу (проблеме). Назначение сообщений состоит в 

квалифицированном комментировании какой-либо проблемы, которое 

позволяет слушателю сориентироваться в информации.  

Постановочные занятия - творческий процесс создания представления, 

который осуществляется постановщиком совместно с художником, 

балетмейстером, музыкантом и костюмером, просмотр видео спектаклей, 

мастерская декораций и костюмов, инсценирование прочитанного 

произведения, выступление малых групп.  

Репетиционные занятия - основная форма подготовки представлений 

путѐм многократных повторений (частями и целиком), осуществляются 

индивидуально, в парах и малых группах (партнерская игра), коллективное 

творчество, актерский тренинг.  

Художественное образовательное событие - акт художественного 

творчества, выносимый на публичное рассмотрение с образовательными 

целями. Учебный и воспитательный эффект художественного события для 

автора произведения обусловлен общением со зрителем, с отношением 

последнего к произведению и его презентации.  

Место проведения занятий – в актовом зале школы. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «»:  

Личностные УУД:  

стремление участвовать в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности;  



готовность к сотрудничеству и партнѐрскому сотворчеству;  

умение осознавать роль речи, жестов, мимики, телодвижений в жизни люде  

умение оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их 

уместности, тактичности в данной ситуации;  

умение объяснять и оценивать поведение людей в общении, в том числе 

через мимику, жесты, телодвижения;  

умение делать выводы о настроении человека по его внешнему состоянию;  

умение осознавать свою ответственность перед коллективом.  

Познавательные УУД:  

умение устанавливать причинно-следственные связи, ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; умение осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения творческих заданий, умение 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте.  

Коммуникативные УУД:  

умение вступать в диалог, понимание возможности различных позиций и 

точек зрения на какой-либо предмет и вопрос; умение договариваться, 

находить общее решение, работать в группах; умение аргументировать своѐ 

предложение, убеждать и уступать, умение контролировать действия 

партнѐра по деятельности; умение задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

формировать способность адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач; уметь 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь.  

Регулятивные УУД:  

моделирование различных ситуаций поведения в школе и других 

общественных местах; различение допустимых и недопустимых форм 

поведения; умение адекватно принимать оценку учителя и одноклассников; 

умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания.  

Предметные результаты: умение различать словесное и вербальное 

общение;  

умение различать характер общения , его смысловой направленности с 

учетом знания вербальных способах общения;  

осознавать роль несловесного, вербального общения при взаимодействии 

людей, уместность использования различного темпа, громкости, некоторых 

жестов и мимики в разных ситуациях;  

умение распознавать и вести диалог;  

умение отличать художественный текст от других видов текстов;  

умение использовать артикуляционный аппарат для передачи настроения;  

умение создавать несложные костюмы, декорации, маски для постановок и 

инсценировок;  

умение осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных 

средств устного общения;  



умение определять и характеризовать особенности героев произведения;  

умение использовать изученные театральные приемы в работе над ролью.  

Метапредметные результаты:  

приобретение школьниками социальных знаний о ситуациях 

межличностного взаимодействия, их структуре, пространстве 

взаимодействия, способах управления социокультурным пространством;  

овладение способами самопознания, рефлексии;  

усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях 

взаимодействия;  

освоение способов исследования поведения человека в различных ситуациях, 

инструментов воздействия на аудиторию, понимания партнѐра;  

знакомство с театральными профессиями и особенностями работы 

театральных цехов;  

расширение кругозора в области литературы, познакомиться с творчеством 

поэтов и писателей изучаемых художественных произведений;  

расширение кругозора в области истории, изучить эпохи произведения (быт, 

костюм, нормы поведения). 

ПОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 

Тема 1. Беседы о театре. Краткие сведения о театральном искусстве и 

его особенностях: театр -искусство коллективное, спектакль - результат 

творческого труда многих людей различных профессий. Уважение к их 

труду, культура поведения в театре, Народные игры, искусство скоморохов и 

рождение театра в России. Театр Древней Греции. Общественное назначение 

театра. Театр драматический, театр кукол, музыкальный театр (общее и 

различное). Действие как главное выразительное средство актерского 

искусства.  

Тема 2 Элементарные сведения о сценическом действии и 

практическое знакомство с его элементами. 1. Целенаправленность, 

логика и последовательность, подлинность - важнейшие признаки 

сценического действия. Развитие наблюдательности и внутренней 

собранности, умение сосредоточить внимание на конкретном объекте 

(внешнем и внутреннем) - необходимые условия подлинности сценического 

действия. Упражнения, игры, помогающие развитию отмеченных качеств и 

умений. 2. Сценическое действие как действие в вымышленных условиях - в 

предлагаемых обстоятельствах. Особенности сценического воображения. 

Умение относиться к «неправде» (художественному вымыслу), как если бы 

она была правдой. «Если бы» - условие, предположение, которое дает толчок 

для работы сценического воображения (например: если бы табуретка была 

раскаленной печкой; собачьей конурой; если бы стулья, находящиеся в 

комнате, были колючим кустарником и т.д.). Требование: «Вижу, как дано, 

отношусь, как задано».  

Тема 3. Практическое знакомство со сценическим действием в 

упражнениях, играх, этюдах. 3. Простейшие упражнения и игры, 

помогающие сосредоточить и организовать активное, заинтересованное 



отношение к объектам внимания. 4. Игры и упражнения, показывающие 

необходимость подлинности и целенаправленности действий в предлагаемых 

обстоятельствах. Требование: Надо смотреть и видеть, слушать и слышать, а 

не делать вид, что смотришь и слушаешь. Любое действие на сцене, как и в 

жизни, вызывается определенной причиной и должно совершаться для 

достижения определенной цели, т. Е. действовать надо целесообразно и 

логично. 5. Упражнения на практическое знакомство с действием в условиях 

вымысла, т.е. в предлагаемых обстоятельствах. Требование: В условиях 

вымысла ученик должен действовать так, как если бы он действовал в 

подобных условиях в жизни. Добиться этого можно, обращаясь к их 

воображению, эмоциональной памяти, наблюдательности, развивая у них эти 

качества, всемерно стимулируя развитие творческой инициативы, фантазии, 

образных представлений.  

Тема 4. Работа над спектаклем. 1. Предварительный разбор пьесы. 

Первое чтение произведения руководителем с целью увлечь детей, помочь 

им уловить основной смысл и художественное своеобразие произведения. 

Обмен впечатлениями. Пересказ детьми сюжета пьесы с целью выявления 

основной темы, главных событий и смысловой сути столкновений героев. 2. 

Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов. Чтение пьесы 

(по событиям); разбор текста по линии действий и последовательности этих 

действий для каждого персонаж, а в данном эпизоде. Этюды-импровизации 

на события пьесы (у каждого персонажа свои линии действия). 

Воспроизведение разобранного события в действии на сценической 

площадке. Разбор достоинств и недостатков. Повторное обращение к тексту 

пьесы.  

Тема 5. Сценическое общение как взаимодействие и воздействие 

друг на друга. Групповые игры, упражнения и этюды на простейшие виды 

общения без слов. Выбор сюжетов, требующих более сложной 

психологической мотивировки (встреча юных разведчиков в тылу врага: 

каждый ищет способ, чтобы незаметно передать добытые секретные 

сведения). Слово как средство общения. Сценическая речь как активный, 

волевой процесс (подобно речи в жизни). Говорить - значит действовать. 

Этюды и упражнения, требующие целенаправленного воздействия словом. 

Например: остановить товарища, прохожего, который идет, не замечая 

препятствия (вырыта яма, поднят асфальт); попросить у незнакомого 

человека монету для телефона-автомата; спросить товарища: «Ты прочитал 

эту книгу?» - с целью узнать, интересна ли она, или с намеком напомнить, 

что книгу давно пора вернуть. Этюды на умение слушать партнера и 

добиваться воздействия своих слов на него (краткий диалог). На основании 

данных слов придумать, с каким намерением, в силу каких обстоятельств 

надо воздействовать этими словами на партнера( где? когда? почему? зачем? 

какие взаимоотношения?). Например: «Ты?» -в смысле: «Вот приятная, 

неожиданная встреча!» или: «Вот не ожидал, что ты решишься прийти!» и 

т.д. Партнер отвечает, сообразуясь с действием товарища: « Да!»- как 

подтверждение намерения удивить товарища своим неожиданным 



появлением или как оправдание несвоевременного прихода, своей вины. 

Подобные же упражнения и этюды ученики придумывают сами.  

Тема 6. Групповые этюды на сюжеты известных литературных 

произведений писателей. Этюды и упражнения с более развернутым 

текстом на развитие образных представлений (видений). Вспомнить, 

мысленно представить, как можно конкретнее и точнее обстановку 

собственной комнаты, комнаты товарища, дорогу от школы до дома и 

рассказать об этом так, чтобы все слушающие хорошо представили себе 

описываемую картину и по требованию педагога смогли рассказать об 

услышанном, видя все своим внутренним взором. То же задание выполнить с 

более активной задачей: рассказать о дороге от школы до дому не только для 

того, чтобы слушающие все ясно представили себе, но и чтобы убедить ребят 

приехать в гости (скажем, на новую квартиру, где они еще не были), 

доказать, что ехать туда несложно. Уговорить подругу поехать летом в 

колхоз (увлечь картиной дружной работы наравне со взрослыми; 

возможностью наблюдать восход солнца; удовольствием купаться на 

рассвете и т.п.). Удивить товарищей рассказом о необыкновенной встрече. 

Требование: «В сценических условиях слышать - это значит видеть то, о чем 

говорят, а говорить - значит рисовать зрительные образы» (К. 

Станиславский). В построении парных и групповых этюдов на общение 

следует добиваться активного действия и противодействия, т.е. столкновения 

и разрешения предложенного конфликта. Работа над сюжетом очень полезна 

для развития творческого воображения учащихся; в то же время она является 

и непосредственной подготовкой к работе над пьесой.  

Тема 7. Работа над пьесой и спектаклем. 1. Предварительный анализ 

пьесы. Первое чтение и ее обсуждение: определение темы, идейной 

направленности, сюжетной линии - основных событий, основного 

конфликта. (За что и против чего борются герои пьесы, отдельные группы 

действующих лиц? Чего каждая из них хочет и добивается? Каков исход 

борьбы?) На основе предварительного разбора первые простейшие этюды-

импровизации по сюжету пьесы с проверкой своей линии действий в данном 

событии. Требование: Цель подобных импровизаций - помочь ученикам 

практически, в действии, выявить смысловую суть отдельных событий, 

изображенных в пьесе, ввести исполнителей в атмосферу пьесы, пробудить 

творческую фантазию. 2. Работа над отдельными эпизодами и событиями в 

условиях примерной выгородки. Повторная читка отдельных эпизодов с 

целью уточнения их смысловой сути и определения последовательной линии 

поведения каждого персонажа (в данном эпизоде). Освоение в действии 

последовательной линии поведения героя в данном эпизоде (в этюдном 

плане). Последующая работа над текстом пьесы, повторное чтение и 

логический разбор текста, уточнение подтекста, особенностей речевой 

характеристики героев, уточнение и развитие образных представлений 

(видений) на основе текста и подтекста роли.  

Тема 8. Работа над отдельными картинами и пьесой в целом. Работа 

над отдельными картинами и пьесой в целом, с включением всех 



компонентов спектакля. Уточнение линии действия каждого персонажа в 

свете главной мысли данной сцены и всей пьесы. Отбор действий, наиболее 

точно раскрывающих смысл столкновений героев и их главные стремления, 

особенности характера. Воспроизведение последовательного ряда событий в 

уточненной выгородке или готовой декорации. Прогонные репетиции 

картин, актов, всей пьесы. Уточнение смысловых акцентов в развитии 

действия пьесы, уточнение ритма и темпа главных событий в 

последовательном развитии. Закрепление мизансцен. Закрепление и проверка 

художественно-постановочной стороны спектакля - оформления, костюмов, 

света и т.д. Монтировочные репетиции (без исполнителей и с 

исполнителями). Генеральные репетиции всей пьесы и их обсуждение в 

коллективе.  

Тема 9. Воспроизведение в действии целых картин. Уточнение и 

проверка на основе авторского текста. Уточнение и проверка на основе 

авторского текста намерений персонажей, мотивов их поведения, 

предлагаемых обстоятельств, действенных задач; создание у детей на основе 

текста пьесы конкретных образных представлений. Практическое 

закрепление и проверка логики поведения персонажей в живом действии и 

взаимодействии исполнителей. Работа над словом. Требование: давать детям 

заучивать текст роли наизусть на начальных этапах работы не надо. Приучая 

их периодически рассказывать о линии своих действий по роли, обогащая их 

воображение, привлекая внимание к особенностям авторского текста, 

выразительному значению тех или иных определений, сравнений, эпитетов, к 

стилевому своеобразию языка действующих лиц, руководитель таким путем 

подводит исполнителей к точному авторскому тексту. Параллельная работа 

над оформлением. Репетиции с деталями декораций. Проигрывание пьесы 

целиком, с включением готового оформления, музыки. Окончательная 

расстановка смысловых акцентов в развитии действия пьесы и закрепление 

последовательной линии поведения персонажей. Выявление недочетов и 

посильное их устранение путем повторных репетиций все пьесы. 

Установление порядка перестановки деталей декораций, выделение 

ответственных за перестановку. Показ спектакля зрителям. Обсуждение 

итогов работы.  

Тема 10. Заключительные занятия. Подведение итогов. Подготовка 

альбома или стендов с рисунками, сочинениями и т.п., отражающими работу 

кружка над пьесой и спектаклем. Повторные показы спектакля. Обсуждение 

показанных спектаклей внутри кружка. Оценка руководителем работы 

каждого участника. Участие самих кружковцев в оценке работы друг друга. 

Обсуждение спектакля со зрителями-сверстниками. Внесение необходимых 

изменений, репетиции перед новым показом.  
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Календарно-тематический план работы. 

 

№ Тема занятий Оборудование Кол-

во  

часов 

1 Вводное занятие. Т/б.  

Просмотр фрагментов прошлогодних 

постановок кружка. 

Видеофильмы, 

фотографии 

1 

2 О театральном искусстве.  

Театр-искусство коллективное,  

спектакль-результат творческого труда 

многих людей различных профессий.  

Уважение к их труду, культура поведения 

на сцене. 

Книги о театрах 1 

3 Рождение театра в России.  

Театр Древней Греции.  

Общественное назначение театра 

Книги о театрах 1 

4 Что такое школьный театр?  

«По действиям и поступкам мы судим о 

людях, изображенных на сцене, и 

понимаем, кто они». 

Фотоальбомы, 

грамоты, призы 

1 

5 Знакомство с пьесой  

(Чтение, анализ) 

Тексты пьесы 3 

6 Разбор пьесы. Распределение ролей Тексты пьесы 2 



7 Углубленный и детальный анализ 

отдельных эпизодов. Работа над 

сценическим воплощением 

Тексты пьесы 3 

8 Чтение по ролям Текст пьесы. 3 

9 Воспроизведение в действии отдельных 

событий и эпизодов. Разбор текста по 

линии действий и последовательности этих 

действий для каждого персонажа в данном 

эпизоде. Этюды- для каждого персонажа в 

данном эпизоде. Этюды-импровизации.  

Параллельная работа: изготовление деталей 

декораций, костюмов, реквизита и др. 

Материалы для 

изготовления 

декораций, 

костюмов, 

реквизита 

7 

10 Воспроизведение в действии целых картин. 

Создание на основе текста конкретных 

образных представлений. Закрепление 

логики поведения персонажей в живом 

действии 

Текст пьесы.  

Материалы для 

изготовления 

декораций, 

костюмов, 

7 

11 Проигрывание пьесы целиком, с 

включением готового оформления. 

Текст пьесы.  

Декорации, 

костюмы, 

реквизиты, 

музыкальное 

оформление  

1 

12 Показ спектакля зрителям.  1 

13 Обсуждение. Подведение итогов.  2 

   34 

 

     

  

    

В  каждое занятие включаются упражнения на развитие речи 

(артикуляционная гимнастика, интонационная выразительность, дикция), 

правильного дыхания, игровые упражнения на перевоплощение, развитие 

координации движений, фантазии и пр. по усмотрению педагога.  

Примерная структура занятия театрального кружка  

1. Организационный момент. Приветствие.  

Встаём в круг, держась за руки, приветствуем друг друга, называя своё имя и 

пожимая ладошку соседа. Такая форма приветствия создаёт определённый 

эмоциональный настрой на работу. Круг рассматривается как символ 

сплочённости группы.  

2. Речевая разминка.  



Сюда могут быть включены упражнения на развитие речи, дикции, 

интонационного проговаривания. Материалом для работы могут служить 

скороговорки, пословицы, стихи.  

3. Инсценирование сказок как основной этап работы.  

Разучивание ролей, изготовление декораций, продумывание атрибутов 

героев и элементов костюмов, подбор музыкального сопровождения. В ходе 

занятия необходимо включать упражнения на релаксацию (дыхательные), на 

развитие внимания и воображения (как смена вида деятельности), 

подвижные игры.  

В Программу кружка включены беседы о театре и театральной 

деятельности. Периодически они должны включаться в структуру занятий.  

4. Прощание  

Ритуал аналогичен приветствию. Встаём в круг. Подводим итоги 

проделанной за время занятия работы.  

 


