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Введение 

 

Как сделать каждое занятие с ребенком интересным и увлекательным, 

просто и ненавязчиво рассказать ребенку о самом главном – о красоте и 

многообразии этого мира, как интересно можно жить в нем? Как научить 

ребенка всему, что ему пригодится в этой сложной современной жизни? Как 

воспитать и развить основные его способности: слышать, видеть, чувствовать, 

понимать, фантазировать и придумывать? Как игра может помочь усвоению 

правил и основ другой игры? 

Методическое пособие посвящено проблеме использования игровых 

технологий на занятиях по актерскому мастерству с младшими школьниками и 

предназначено для педагогов дополнительного образования. В пособии 

приведены примерные планы занятий по актерскому мастерству в младшей 

группе самодеятельной театральной студии. Оно может быть полезно 

руководителям школьных театров, педагогам дополнительного образования, 

работающим в этом направлении. 

Игра помогает применять жемчужины народного творчества: песни, 

стихи, прибаутки, поговорки, пословицы, загадки в театральной деятельности. 

Понимать, как они оказывают воздействие не только на разум, но и на чувства 

ребенка: поучения, заключенные в них, легко воспринимаются и 

запоминаются, оказывают огромное влияние на развитие и воспитание детей. 

Театрализованная игра прививает ребенку устойчивый интерес к родной 

культуре, литературе, театру. Поскольку игра является ведущей деятельностью 

младших школьников, то именно через игру дети не только максимально 

продуктивно усваивают новые знания, но и творчески самореализуются. Но 

актерское мастерство – это и есть обучение игре на сцене. 

- Как же разбудить в детях интерес к миру и к самим себе? 

- Как заставить их душу трудиться? 
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- Как сделать творческую деятельность потребностью, необходимой 

частью жизни? 

- Как научить детей сопереживать, понимать чувства другого, 

фантазировать, выстраивать гармоничные отношения с окружающим миром? 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, снятие 

зажатости, обучение чувствованию и художественному воображению – это 

путь через игру, фантазирование, творчество. Всё это может дать ребёнку 

театр, именно в театральной деятельности ребёнок связывает художественное 

творчество и личные переживания. Мир театра – страна реальных фантазий и 

доброй сказки, игра вымысла и реальности, красок и света, слов, музыки и 

загадочных звуков. Театр – благодатная почва для творчества. Всем желающим 

принять участие в этом действе найдется занятие по вкусу. Мастера по 

костюмам, по свету, художники и декораторы, режиссеры – вот они чародеи 

сказочной страны, именуемой театр. 

В условиях гуманизации образования приоритетной становится 

актуальной цель: формирование личности, способной жить и работать в 

непрерывно меняющемся мире, способной смело разрабатывать собственную 

стратегию поведения, осуществлять нравственный выбор и нести за него 

ответственность, т.е. личности саморазвивающейся и самореализующейся. 

Проще говоря, современное образование носит личностно-ориентированный 

характер. Или, вернее, должно носить. Так, в школе, например, особое место 

занимают такие формы занятий, которые обеспечивают активное участие на 

занятии каждого учащегося, повышают авторитет знаний и индивидуальную 

ответственность школьников за результаты учебного труда. 

И, что вполне естественно, внедрение новых форм, методов и целых 

технологий интенсивно идет в образовании дополнительном, поскольку 

именно дополнительное образование остается наиболее эффективным в 

нелегком деле развития склонностей, способностей и интересов, социального и 
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профессионального самоопределения детей и молодежи. Вместе с тем, именно 

в театральных коллективах применение именно игровых технологий 

сопряжено с необходимостью четкого разделения понятий «игра актера» и 

«игра как метод обучения». Строго говоря, в театральном самодеятельном 

коллективе необходимо с помощью игры научить детей играть.  

Особенности младшего школьного возраста. 

В этот период (период так называемого «младшего школьного возраста») 

качественно изменяется способность к произвольной регуляции поведения. 

Происходящая «утрата детской непосредственности» (Л.С. Выготский) 

характеризует новый уровень развития мотивационно-потребностной сферы: 

появляется смысловая ориентировочная основа поступка – интеллектуальный 

момент между желанием что-то сделать и разворачивающимися действиями. 

Таким образом, если совсем маленькие дети (по моим наблюдениям лет до 8-9), 

если вдруг им пришлось актерствовать, либо делают это спонтанно, либо 

отказываются делать вообще. Не зря, между прочим, бытует мнение, что 

никакой, даже самый гениальный актер, не способен на сцене переиграть 

животных и детей. Тут мне хотелось бы уточнить еще раз: не всех детей. Есть 

дети, которые в принципе не способны играть на сцене. Но, именно начиная с 

определенного возраста (8 – 9 лет) и именно благодаря тому, что появляется 

смысловая ориентировочная основа поступка каждого ребенка (в большей или 

меньшей степени можно научить актерствовать. 

Еще один немаловажный аспект, позволяющий учить детей младшего 

школьного возраста актерскому мастерству, - дети обычно хорошо 

адаптируются, чувствуют себя среди сверстников комфортно и, как правило, 

способны к сотрудничеству. Кроме того, эмоциональное развитие больше, чем 

раньше, зависит от того опыта, который он приобретает вне дома. И этот опыт 

ребенок уже способен осмысливать и переживать. Важно научить детей 

обобщать переживания, делать из них выводы 
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Все доступные источники утверждают, что ведущее значение в младшем 

школьном возрасте приобретает учение. Учебная деятельность — это 

деятельность, непосредственно направленная на усвоение знаний и умений, 

выработанных человечеством. Конечно, с тех самых пор, как ребенок начинает 

посещать школу, он начинает и стремиться к знаниям тоже. Однако не стоит 

забывать, что еще совсем недавно его ведущей деятельностью была игра. Да, 

он хочет знать и уметь как можно больше. Да, он не желает быть хуже, чем его 

сверстники. Да, в младшем школьном возрасте формируется самооценка. Но не 

что иное, как игра, дает ему силы для учения, позволяет проявить себя. Из 

раскрытия понятия игры педагогами, психологами различных научных школ 

можно выделить ряд общих положений: 

1. Игра выступает самостоятельным видом развивающей 

деятельности детей разных возрастов (и младшего школьного возраста, в том 

числе). 

2. Игра детей есть самая свободная форма их деятельности, в которой 

осознается, изучается окружающий мир, открывается широкий простор для 

личного творчества, активности самопознания, самовыражения. 

3. Игра – нормативная и равноправная деятельность младших 

школьников, меняющих свои цели по мере взросления. 

4. Игра есть практика развития. Дети играют, потому что 

развиваются, и развиваются потому, что играют. 

5. Игра – свобода самораскрытия, саморазвития с опорой на 

подсознание, разум и творчество. 

6. Игра – главная сфера общения детей; в ней решаются проблемы 

межличностных отношений, приобретается опыт взаимоотношений людей. 

Сущность игровой деятельности заключается в том, что в ней важен не 

результат, а сам процесс, процесс переживаний, связанных с игровыми 
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действиями. Абсолютно тоже самое можно сказать и об игре актера. Это 

процесс переживаний, который вызван действиями. 

Игровые педагогические технологии. 

Технология отвечает на вопрос - как наилучшим образом достичь целей 

обучения, управления этим процессом. Технология направлена на 

последовательное воплощение на практике заранее спланированного процесса 

обучения. Педагогических технологий существует великое множество. Равно 

как и их классификаций. 

Проектирование педагогической технологии предполагает выбор 

оптимальной для конкретных условий системы методов и приемов. Оно 

требует изучения индивидуальных особенностей личности и отбора видов 

деятельности, адекватных возрастному этапу развития обучающихся и уровню 

их подготовленности. Для младших школьников наилучшие педагогические 

технологии - это игровые педагогические технологии. 

В принципе не существует таких технологий, которые использовали бы 

только какой-либо один единственный фактор, метод, принцип - 

педагогическая технология всегда комплексна. Однако благодаря своему 

акценту на ту или иную сторону процесса обучения технология становится 

характерной и получает свое название. 

Понятие "игровые педагогические технологии" включает достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса. 

Ключевым звеном любой технологии является детальное определение 

конечного результата и контроль его достижения. Процесс только тогда 

получает статус технологии, когда он заранее спрогнозирован, определены 

конечные свойства продукта и средства для его получения, сформированы 

условия для проведения процесса. 

Игра в игре. Задачи, которые нужно решать при занятиях актерским 

мастерством с младшими школьниками. 
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Вот здесь-то и кроется проблема: актерство – тоже технология, процесс, 

игра. Но игра контролируемая, осознанная. И, если с верой и наивностью (как 

необходимыми условиями органичного сценического существования) у 

младших школьников все в порядке, то с самоконтролем (еще одним 

необходимым условием) дела обстоят не так хорошо. Значит, занятия по 

актерскому мастерству с младшими школьниками (для достижения наилучшего 

результата) должны этот самоконтроль развивать. Таким образом, одна из 

ключевых задач применения игровых технологий на занятиях по актерскому 

мастерству в младшей группе театральной студии – воспитание у учащихся 

самоконтроля эмоциональной сферы. 

Следующая задача, которую нужно и можно решать при помощи 

игровых технологий – развитие креативности, активности учащихся. Здесь 

также есть проблема: чем взрослее становится ребенок, тем больше от него 

требуется соответствия общепринятым в социуме нормам. Не только 

поведения, но и мышления. А это, в свою очередь, приводит к тому, что дети 

начинают стараться быть «как все». Вот тут существенную помощь может 

оказать именно актерское мастерство. Потому что при создании образа 

(любого, пусть даже совсем крохотного) приветствуется как раз внутренняя 

свобода от стереотипов. Хвалят за то, за что зачастую ругают в школе. Важно, 

чтобы процесс фантазирования осуществлялся под собственным контролем 

ребенка и не перерастал в хаотичное буйство, разрушающее все вокруг. 

Еще одна задача – в процессе игры как нельзя лучше реализуется на 

практике главный принцип театра – «Театр – искусство коллективное». Игра 

обычно приносит радость от совместных действий. Не зря игру называют 

школой общения. Ребенок, овладевая ролью, учится понимать другого, входить 

в его положение, что чрезвычайно важно для создания образа и, конечно, для 

жизни в обществе. 
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Д. Кавторадзе определяет игру как «способ группового диалогичного 

исследования возможной действительности в контексте личностных 

интересов» 

В этом определении подчеркнуто наличие: 

• Личных интересов каждого участника; 

• «Возможной действительности» (иной реальности); 

• Возможность действий в этой действительности (исследования); 

• Группы (включенность в общение); 

• Диалога (в тексте работы автор уточняет, что более точным было 

бы понятие «полилога»). 

• Самостоятельности. (Проба сил всегда сопряжена с неудачей). 

Поэтому пробы во взрослых деятельностях практически невозможны; никто не 

даст ребенку какого-либо дела, практически обреченного на неудачу.) 

Школьные же деятельности очень ограничены и немногочисленны. 

• Возможность творчества вне игры доступна лишь небольшому 

количеству школьников. Игра же представляет собой возможность 

«безнаказанно» творить — в очень многих областях жизни. 

А теперь представим себе, что в определении вместо слова «игра» 

написано слово «театр». Далее можно ничего не менять. Совпадение – 

стопроцентное. 

Итак, выделим задачи, которые необходимо решать на занятиях по 

актерскому мастерству в младшей группе театральной студии: 

1. Воспитание самоконтроля эмоциональной сферы; 

2. Развитие креативности, творческого мышления, свободного от 

стереотипов; 

3. Принятие детьми аксиомы «Театр – искусство коллективное», 

формирование навыков общения. 



 

11 

 

Эти, а также бессчетное количество иных задач для развития личности и 

актерских способностей детей младшего школьного возраста, эффективно 

решаются при помощи игровых педагогических технологий. 

В нашем мире, насыщенном информацией и стрессами, душа просит 

сказки – чуда, ощущения беззаботного детства, а это может дать театр. В наше 

время повсеместно наблюдается процесс упрощения родного языка, исчезает 

его красота и образность. Мал и примитивен словарный запас большинства 

родителей и детей. Вот поэтому одной из самых актуальных задач является 

показ красоты языка через устное народное творчество, выраженное в песнях, 

припевках, потешках, играх-забавах, сказках, загадках, пословицах и 

поговорках через фольклор! Это коллективное художественно- поэтическое 

творчество народа, веками вбирало в себя жизненный опыт, коллективную 

мудрость народных масс и передавало их младшим поколениям, активно 

пропагандируя высокие нравственные нормы и эстетические идеалы. 

Самой популярной, увлекательной и активной формой воспитании 

является театрализованная игра, основанная на народной педагогике. Народная 

культура и жизненный опыт передаются изустно из поколения в поколения. 

Долгое шлифование их содержания позволяет им стать, по сути, образцами 

норм поведения воспитания и обучения детей любого возраста. Время – 

показатель их педагогической значимости. С точки зрения педагогической 

привлекательности можно говорить об универсальности, игровой природе и 

социальной направленности, а также о коррекционных возможностях театра.  

Огромно и воспитательное значение семьи и родителей. Нельзя 

игнорировать тот факт, что личный пример своих родителей и предков очень 

важен. Дети имеют большую склонность к подражанию, особенно родителям и 

старшим в семье. Это наблюдение закреплено, например, в такой пословице: 

«У хорошей чашки и содержимое хорошее, у хорошей матери и дочь 

хорошая». 
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А ещё, занятия театральной деятельностью требуют от ребенка 

решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что способствует 

формированию волевых черт характера. У ребенка развивается умение 

«рисовать» собственные образы, развивается интуиция, смекалка и 

изобретательность, вырабатывается способность к импровизации. Занятия 

театральной деятельностью и выступление перед зрителями способствуют 

реализации творческих сил и духовных ценностей ребенка, раскрепощение и 

повышение личной самооценки. При чередовании функций исполнитель-

зритель, помогает ребенку демонстрировать собственную позицию, умения, 

знания и фантазию. 

Известный детский психолог Н.Н. Поддьяков написал так: «Следует 

выделить еще одну чрезвычайно важную особенность процесса творчества – он 

всегда насыщен яркими положительными эмоциями, особенно с тесной связью 

с родителями». И благодаря этому обстоятельству творчество обладает 

большой притягательной силой для детей, познавших радость первых 

открытий. Для родителей очень важно иметь возможность открыто и 

эффективно общаться со своими детьми. Открытая, эффективная 

коммуникация идет на пользу не только детям, но и каждому члену семьи. А 

значит, отношения между родителями и их детьми значительно улучшаются. В 

целом, если коммуникация между родителями и детьми хорошая, то и 

отношения тоже хорошие. Не стоит забывать, что дети учатся общаться, 

наблюдая за своими родителями. Если родители общаются открыто и 

эффективно, есть большая вероятность, что и их дети будут поступать так же. 

Помните: хорошие коммуникативные навыки способны принести пользу на 

всю жизнь. У детей формируется уважительное отношение друг к другу. Они 

познают радость, связанную с преодолением трудностей общения, 

неуверенности в себе. 
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Яркие, положительные эмоции - основа формирования острой 

потребности детей в том, или ином виде творчества. Иначе говоря, именно на 

основе творчества мы имеем возможность управлять формированием духовных 

потребностей, обогащать и развивать личность ребенка. Очевидно, что в 

будущем не каждый ребенок станет актером, но в любом деле ему помогут 

творческая активность и развитое воображение, которые не возникают сами по 

себе, а как бы вызревают в его художественной деятельности. А ещё, занятия 

театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, 

систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию 

волевых черт характера. У ребенка развивается умение «рисовать» 

собственные образы, развивается интуиция, смекалка и изобретательность, 

вырабатывается способность к импровизации. Занятия театральной 

деятельностью и выступление перед зрителями способствуют реализации 

творческих сил и духовных ценностей ребенка, раскрепощение и повышение 

личной самооценки. Чередование функций исполнитель-зритель, помогает 

ребенку демонстрировать собственную позицию, умения, знания и фантазию. 

 

1. Основные формы работы в театральном коллективе 

 

Основными формами работы в театральном коллективе можно считать 

следующие: 

1. Беседы; 

2. Игровые упражнения; 

3. Подвижные игры; 

4. Дыхательная, голосовая гимнастика, основанная на народной 

педагогике; 

5. Игровые ситуации, обряды, сценки;  

6. Театрализованные игры; 
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7. Воображаемые путешествия; 

8. Ритмопластика; 

9. Проведение спектаклей. 

Игровые формы работы. 

Концептуальные основы игровых форм: 

1. Игровая форма совместной деятельности с детьми создаётся при 

помощи игровых приёмов и ситуаций, выступающих в качестве средства 

побуждения и стимулирования ребёнка к деятельности. 

2. Реализация педагогической игры осуществляется в следующей 

последовательности - дидактическая цель ставится в форме игровой задачи, 

образовательная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал 

используется в качестве её средства; успешное выполнение дидактического 

задания связывается с игровым результатом. 

3. Игра охватывает определённую часть образовательного процесса, 

объединённую общим содержанием, сюжетом, персонажем. 

4. В игру включаются последовательно игры и упражнения, 

формирующие одно из интегративных качеств или знание из образовательной 

области. Но при этом игровой материал должен активизировать 

образовательный процесс и повысить эффективность освоения учебного 

материала. 

Главная цель - развития личностных качеств обучающихся на занятиях в 

театральной студии, создание полноценной мотивационной основы для 

формирования навыков и умений деятельности в зависимости от условий 

уровня развития детей. 

Задачи: 

1. Достигнуть высокого уровня мотивации, осознанной потребности в 

усвоении знаний и умений за счёт собственной активности ребёнка. 
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2. Подобрать средства, активизирующие деятельность детей и 

повышающие её результативность. 

Но как любая педагогическая технология, игровая форма должна 

соответствовать следующим требованиям: 

1. Технологическая схема - описание процесса с разделением на 

логически взаимосвязанные функциональные элементы. 

2. Научная база - опора на определённую научную концепцию 

достижения образовательных целей. 

3. Системность - должна обладать логикой, взаимосвязью всех частей, 

целостностью. 

4. Управляемость - предполагается возможность целеполагания, 

планирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирование 

средств и методов с целью коррекции результатов. 

5. Эффективность - должна гарантировать достижение определённого 

стандарта обучения, быть эффективной по результатам и оптимальной по 

затратам. 

Театрализованная деятельность, основанная на народных традициях, дает 

ребёнку возможность «примерить» на себя важнейшие социальные роли; быть 

лично причастным к изучаемому явлению; прожить некоторое время в 

«реальных жизненных условиях». Значение театрализованной деятельности, 

основанная на народных традициях, не в том, что она является развлечением и 

отдыхом, а в том, что при правильном руководстве становится способом 

обучения; деятельностью для реализации творчества; методом терапии; первым 

шагом социализации ребёнка в обществе. 

Театральные занятия, для детей с различными образовательными 

потребностями и возможностями, основанные на народных традициях 

проходят очень живо, в эмоционально благоприятной психологической 

обстановке, в атмосфере доброжелательности, свободы, равенства, при 
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отсутствии изоляции пассивных детей, помогают детям раскрепоститься, 

появляется уверенность в себе. Как показывает опыт, действуя в игровой 

ситуации, приближенной к реальным условиям жизни, школьники легче 

усваивают материал любой сложности и потребности. 

Сочетание всех вышеперечисленных форм и методов использования 

фольклора при работе с детьми можно наблюдать во время активного отдыха 

детей. Фольклорные праздники, развлечения несут в себе эмоциональный и 

двигательный заряд, способствуют успешному развитию нравственных 

качеств, формированию уважительного отношения к культурным традициям и 

обычаям народа. 

2. Примерный план занятия по актерскому мастерству  

в младшей группе театральной студии 

 

I. Инициация. (Начало занятия)  

II. Основная часть занятия. Проработка темы.  

Занятие по теме «Действие»  

1. Игровая задача занятия – Расшифровать тайное письмо, в котором 

содержаться очень важные сведения. 

2. Деление на группы для первой части занятия. С помощью 

упражнения «Созвездия»  

3. Упражнение «Что такое доброта»  

4. Интерактивная лекция. 

  

3. Действие и его роль в актерском мастерстве 

 

1. Упражнение «Я – скульптура» (сначала по заданию педагога, затем 

самостоятельные идеи, у кого больше всех отгадок, тот достает первую 

карточку) 
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2. «Пластилин» (лучший «скульптор достает вторую карточку)  

3. «Волшебный сундук» (тот, к кому присоединилось большее 

количество человек, достает следующую карточку) 

4. Упражнение «Цепочка действий» (тот, кто заслужил больше всех 

аплодисментов или тот, кто смог верно выполнить упражнение большее 

количество раз, достает следующую карточку) 

5. Игра «Носорог» (эмоциональная разрядка) 

6. Деление на группы, для второй части занятия. С помощью игры 

«Секреты мага» (нужны только 2 подгруппы, поэтому те, кто угадали – в 

одной, те, кто не угадали – в другой)  

7. По парам (один человек из одной группы, второй – из другой) 

«Действие – противодействие» (лучшая пара достает следующую карточку) 

8. Упражнение «Разные цели» Сначала по заданию педагога, затем 

цели придумываются самостоятельно. (Лучшая группа достает следующую 

карточку) 

Двум группам дается задание подготовить маленький спектакль по 

мотивам сказки «Колобок» с условием, что все персонажи обязательно будут 

действовать.  

Подведение итогов.  

1. Показ маленьких спектаклей «Колобок» (после чего разбор в форме 

пресс-конференции. Каждая группа достает по последней карточке) 

2. Упражнение «Прочитай письмо» 

3. Чтение «тайного письма» вслух.  

4. Подведение итогов.  

5. Игра «Аплодисменты по кругу» (эмоциональная разрядка)  

 

4. Игры и упражнения с применением игровых технологий  

на театральных занятиях 
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Упражнение «Созвездия»  

Учащиеся свободно ходят по аудитории. Они - маленькие летающие 

звездочки. Задача: по команде педагога собраться в «Созвездия», выполняя при 

этом определенное задание. 

Например, по трое, сидя на полу спинами друг к другу. Та группа, 

которая выполнит задание быстрее прочих, поднимает вверх сцепленные руки 

и кричит: «Хэй!». (В последнем из заданий указывается необходимое для групп 

число участников) 

Упражнение «Что такое доброта» 

Каждая группа: сообщество людей определенной творческой 

специальности (художники, музыканты, писатели, актеры, танцоры) За 3 

минуты им нужно дать ответ на вопрос «Что такое доброта?», используя лишь 

материалы, которые используются людьми этой профессии. 

Упражнение «Я – скульптура»  

Нужно с помощью собственного тела изобразить какое-либо качество 

или чувство. Сначала, вытягивая заранее приготовленные карточки («Обида», 

«Смелость», «Восторг» …) Потом придумывая чувства самостоятельно. 

Остальные – угадывают. Побеждает тот, чьих скульптур разгадали больше 

всего. 

Упражнение «Пластилин»  

«Скульптор» лепит из «пластилина» (полностью расслабленного 

человека) скульптуру, соответствующую, на его взгляд, звучащей музыке. 

Когда все скульптуры готовы, им по очереди говорят: «Живи!». «Пластилин» 

начинает действовать так, как он это понял, исходя из своей вылепленной 

позы. (Во время упражнения нельзя разговаривать) 

Упражнение «Волшебный сундук»  
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Учащимся предлагается представить, что в центре круга стоит большой 

волшебный сундук. (Поставьте воображаемый сундук и покажите, как он 

открывается.) Поскольку сундук волшебный, внутри него есть все, что только 

существует на свете. Детям нужно подойти к ящику и, не говоря ни слова, что-

то из него "вытащить". Он должен будет без слов, т.е. одними движениями и 

жестами, показать всем, что он вытащил, что он с этим предметом делает или 

как будет с ним играть. Тот, кто догадается, какой предмет был извлечен из 

волшебного сундука, присоединяется к показывающему. А тот, в свою очередь, 

скажет, правильно ли его поняли. Чем больше человек присоединится к 

показывающему, тем лучше. 

Упражнение «Цепочка действий»  

Учащиеся слушают ряд физических действий, которые называет педагог. 

Задача: связать их в логическую цепочку и осмысленно показать, ничего при 

этом не забыв. (Например, педагог называет такие действия: «Войти в комнату 

– присесть на корточки – встать – подпрыгнуть – залезть на стул – спрыгнуть – 

выйти быстрым шагом». Один учащийся объединил все эти действия так: 

«Играли на улице в бадминтон, через открытое окно залетел в комнату волан. Я 

его ищу. Сначала заглянул под кровать, потом решил посмотреть на шкафу, не 

увидел, залез на стул, но волана не нашел, решил сбегать, попросить у соседа» 

Не нужно, чтобы учащийся объяснял все словами, если логика действий 

понятна из показа). 

Игра «Носорог»  

Один ребенок – спящий носорог. Он ложится на живот, прячет лицо, 

уткнувшись в руки. Ему на спину кладут монетку. Фоном звучит спокойная 

музыка. Играющие жестами договариваются об очередности попыток. Задача – 

взять монетку, не разбудив носорога. Если носорог что-то почувствовал, он 

вправе проснуться и схватить охотника. 

Игра «Секреты мага» (по К. Фопелю)  
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Один учащийся – маг. Он знает секрет. (Заранее написан на листочке). 

Дети по очереди подходят к нему и просят исполнить их желания. Любые 

желания, реалистичные и фантастичные. Маг говорит либо «Да будет так! 

Либо, «Нет, так не будет!» А почему он так говорит, учащийся должен 

догадаться. (Секрет мага может быть, например, такой: «Исполняет желания 

тем, кто говорит «пожалуйста» или «Исполняет желание тем, кто смотрит в 

глаза» Постепенно те, кто разгадал секрет мага (не говоря его вслух) образуют 

одну команду, а те, кто не разгадал – другую. 

Упражнение «Действие – противодействие»  

Паре учащихся называется пара противоположных действий (например, 

«Пройти – не пустить», «Уговаривать – отказываться», «Подбадривать – 

бояться» Без подготовки они должны сыграть этюд, в котором каждый будет 

выполнять одно действие. Единственное, о чем позволяется договориться 

перед началом этюда – кто какое действие исполняет и обстоятельства места. 

Упражнение «Разные цели»  

Действие – одно (например, «спрятаться») А цели у каждой команды 

свои. (Например, у одной команды «спрятаться, чтобы напугать приятеля, 

выскочив внезапно», а у другой команды «спрятаться, чтобы не нашли вожатые 

в лагере и не заставили убирать территорию») Потом команды придумывают 

цели самостоятельно и отгадывают их друг у друга. 

Упражнение «Прочитай письмо»  

Учащимся предлагается прочитать воображаемое письмо и начать 

действовать, исходя из того, что они прочитали. 

Игра «Аплодисменты по кругу». Нужно объявить, что сегодняшнее 

занятие прошло хорошо и каждый заслужил аплодисменты. Все дети 

становятся в общий круг. Один начинает: он подходит к кому-нибудь из 

учащихся, смотрит ему в глаза и дарит ему свои аплодисменты, изо всех сил 

хлопая в ладоши. Затем они оба выбирают следующего человека, который 
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также получает свою порцию аплодисментов — они оба подходят к нему, 

встают перед ним и аплодируют ему. Затем уже вся тройка выбирает 

следующего претендента на овации. Каждый раз тот, кому аплодировали, 

имеет право выбирать следующего. Таким образом, игра продолжается, а 

овации становятся все громче и громче. 

8 карточек, на которых написано следующее: «Главное (№ 1) правило (№ 

2) актера. (№ 3) Действие – это (№ 4) мысль + (№ 5) чувство + (№ 6) 

воображение + (№ 7) физическое поведение (№ 8)» 

Таким образом, «секретное письмо» выглядит так: «Главное правило 

актера. Действие – это мысль + чувство +  воображение + физическое 

поведение» 

 

5. Народные игры 

 

5.1 Русские народные игры 

«Гуси-лебеди» 

Участники игры выбирают волка и хозяина, остальные—гуси-лебеди. На 

одной стороне площадки чертят дом, где живут хозяин и гуси, на другой — 

живет волк под горой. Хозяин выпускает гусей в поле погулять, зеленой травки 

пощипать. Гуси уходят от дома довольно далеко. Через некоторое время хозяин 

зовет гусей. Идет перекличка между хозяином и гусями: 

— Гуси-гуси! 

— Га-га-га. 

— Есть хотите? 

— Да, да, да, 

— Гуси-лебеди! Домой! 

— Серый волк под горой! 

— Рябчиков щиплет. 
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— Ну, бегите же домой! 

Гуси бегут в дом, волк пытается их поймать. Пойманные выходят из 

игры. Игра кончается, когда почти все гуси пойманы. Последний оставшийся 

гусь, самый ловкий и быстрый, становится волком. 

Правила игры. Гуси должны «лететь» по всей площадке. Волк может 

ловить их только после слов: «Ну, бегите же домой!» 

«Ручеек» 

Правило: играющие встают друг за другом парами, обычно мальчик и 

девочка, юноша и девушка, берутся за руки и держат их высоко над головой. 

Из сцепленных рук получается длинный коридор. Игрок, кому пара не 

досталась, идет к «истоку» ручейка и, проходя под сцепленными руками, ищет 

для совместной игры себе пару, чтобы не быть одному. Взявшись за руки, 

новая пара пробирается в конец коридора, а тот, чью пару разбили, идет в 

начало «ручейка». И проходя под сцепленными руками, уводит с собой того, 

кто ему симпатичен. Так «ручеек» движется — чем больше участников, тем 

веселее игра, особенно весело проводить под музыку.  

«Коршун»  

Играющие выбирают коршуна и наседку, остальные - цыплята. Коршун 

роет ямку, а наседка с цыплятами ходит вокруг него и нараспев говорит слова: 

Вокруг коршуна хожу, 

По три денежки ношу, 

По копеечке, 

По совелочке. 

Коршун продолжает рыть землю, он ходит вокруг ямки, встает, машет 

крыльями, приседает. Наседка с цыплятами останавливается, спрашивает 

коршуна: 

- Коршун, коршун, что ты делаешь? 

- Ямку рою. 
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- На что тебе ямка? 

- Копеечку ищу. 

- На что тебе копеечка? 

- Иголочку куплю, 

- Зачем тебе иголочка? 

- Мешочек сшить. 

- Зачем мешочек? 

- Камешки класть. 

- Зачем тебе камешки? 

- В твоих деток кидать. 

- За что? 

- Ко мне в огород лазят! 

- Ты бы делал забор выше, 

Коли не умеешь, так лови их. 

Коршун старается поймать цыплят, наседка защищает их, гонит коршуна: 

«Ши, ши, злодей!» Пойманный цыпленок выходит из игры, а коршун 

продолжает ловить следующего. Игра кончается, когда поймано несколько 

цыплят. 

Правила игры. Цыплятам следует крепко держать друг друга за пояс. Тот, 

кто не удержался в цепи, должен постараться быстро встать на свое место. 

Курица, защищая цыплят от коршуна, не имеет права отталкивать его руками. 

 

5.2 Татарские народные игры  

«Тюбетейка» 

Дети становятся в круг. Под национальную музыку они по очереди 

надевают тюбетейку на голову рядом стоящего ребенка. Музыка прекращается, 

на ком останется тюбетейка. Тот выполняет задание. 

1 задание: Назвать татарское национальное блюдо; 
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2 задание: Назвать татарскую пословицу; 

3 задание: Загадать татарскую загадку или пословицу назвать. 

Или 

Тюбетейку вы друг другу 

Быстро надевайте 

Пока музыка играет 

Ее передавайте 

Музыка смолкает, 

Тюбетейка отдыхает. 

Кто остался с ней в руках 

Того не отпустим просто так. 

Ну, а коль уж ты остался, 

В серединку выходи 

И татарское движение 

Сегодня снами разучи. 

«Продаем горшки» (Чулмак уены)  

Играющие разделяются на две группы. Дети-горшки, встав на колени или 

усевшись на траву, образуют круг. За каждым горшком стоит игрок—хозяин 

горшка, руки у него за спиной. Водящий стоит за кругом. Водящий подходит к 

одному из хозяев горшка и начинает разговор: 

— Эй, дружок, продай горшок! 

— Покупай. 

— Сколько дать тебе рублей? 

— Три отдай. 

Водящий три раза (или столько, за сколько согласился продать горшок 

его хозяин, но не более трех рублей) касается рукой хозяина горшка, и они 

начинают бег по кругу навстречу друг другу (круг обегают три раза). Кто 

быстрее добежит до свободного места в кругу, тот занимает это место, а 
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отставший становится водящим. Правила игры. Бегать разрешается только по 

кругу, не пересекая его. Бегущие не имеют права задевать других игроков. 

Водящий начинает бег в любом направлении. Если он начал бег влево, 

запятнанный должен бежать вправо. 

«Скок-перескок» (Кучтем-куч) 

На земле чертят большой круг диаметром 15—25 м, внутри него —

маленькие кружки диаметром 30—35 см для каждого участника игры. 

Водящий стоит в центре большого круга. Водящий говорит: «Перескок!» После 

этого слова игроки быстро меняются местами (кружками), прыгая на одной 

ноге. Водящий старается занять место одного из играющих, прыгая также на 

одной ноге. Тот, кто останется без места, становится водящим. Правила игры. 

Нельзя выталкивать друг друга из кружков. Двое играющих не могут 

находиться в одном кружке. При смене мест кружок считается за тем, кто 

раньше вступил в него. 

 

5.3 Мордовские народные игры 

«Котел» 

В земле роется глубокая ямка (диаметром около 50 см). Вокруг нее роют 

небольшие ямочки (десять—двенадцать штук), которые можно закрыть 

ступней или пяткой. В руках у играющих по круглой, гладкой палке длиной 

50—60 см, диаметром 2,5 см. Ведущий с расстояния 2—3 м бросает небольшой 

мяч в яму-котел. Играющие должны выбить оттуда мяч. Вылетевший из котла 

мяч берет ведущий и снова бросает его в котел. Играющие палками мешают 

попаданию мяча в ямку. Так играют до тех пор, пока мяч не попадет в котел. 

Если мяч в котле, играющие должны сделать переход от одной маленькой 

ямочки к другой, при этом и ведущий должен занять одну из ямок (салок). 

Кому не досталось салки, тот водит. Игра продолжается. Правила игры. 
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Играющие должны выбивать мяч, не сходя с места. Переходить от ямки к ямке 

можно только тогда, когда мяч попал в котел. 

«Салки» (Варенец понгома. Варяня сповома) 

Ямки-салки роют по размеру мяча (3—4 см). Играющие встают около 

салок, а ведущий с расстояния 0,5—1 м катит мяч в одну из ямок, 

расположенных недалеко друг от друга. В чью салку попадет мяч, тот берет 

его, все дети разбегаются в стороны, а он должен мячом попасть в одного из 

играющих. Игрок, в которого попал мяч, становится ведущим. Правила игры. 

Бросать мячом можно только в ноги играющих и только с места. 

«Раю-раю» 

Для игры выбирают двух детей — ворота; остальные играющие — мать с 

детьми. Дети-ворота поднимают сцепленные руки вверх и говорят:  

Раю-раю, пропускаю, 

А последних оставляю. 

Сама мать пройдет 

И детей проведет. 

В это время играющие дети, став паровозиком, за матерью проходят в 

ворота. Дети-ворота, опустив руки, отделяют последнего ребенка и шепотом 

спрашивают у него два слова — пароль (например, один ребенок—щит, 

другой — стрела). Отвечающий выбирает одно из этих слов и встает в команду 

к тому ребенку, чей пароль он назвал. Когда мать остается одна, ворота громко 

спрашивают у нее: щит или стрела. Мать отвечает и встает в одну из команд. 

Дети-ворота встают лицом друг к другу, берутся за руки. Остальные члены 

каждой команды вереницей прицепляются за своей половинкой ворот. 

Получившиеся две команды перетягивают друг друга. Перетянувшая команда 

считается победительницей. Правила игры. Дети не должны подслушивать или 

выдавать пароль. 

«Круговой» 
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Играющие чертят большой круг, делятся на две равные команды и 

договариваются, кто будет в кругу, а кто за кругом. Те, кто остается за кругом, 

распределившись равномерно, стараются попасть мячом в детей, находящихся 

в кругу. Если кому-либо в кругу удается поймать мяч, он старается попасть им 

в любого ребенка за кругом. Если ему это удается, то у него в запасе очко, если 

промахнется, то выходит из круга. Когда мяч запятнает всех детей, играющие 

меняются местами. Правила игры. Мяч можно ловить лишь с воздуха, от земли 

не считается. Осаленные выходят из круга. Ребенок, поймавший мяч и 

попавший в игрока за кругом, остается в кругу. 

  

 5.4 Чувашские народные игры 

«Хищник в море» 

В игре участвуют до десяти детей. Один из играющих выбирается 

хищником, остальные — рыбки. Для игры нужна веревка длиной 2— 3 м. На 

одном конце ее делают петлю и надевают на столбик или колышек. Игрок, 

выполняющий роль хищника, берется за свободный конец веревки и бежит по 

кругу так, чтобы веревка была натянута, а рука с веревкой была на уровне 

коленей. При приближении веревки детям-рыбкам нужно прыгать через нее. 

Правила игры. Задетые веревкой рыбки выходят из игры. Ребенок, 

выполняющий роль хищника, начинает бег по сигналу. Веревка должна быть 

постоянно натянута. 

«Рыбки» (Пула)  

На площадке чертят или вытаптывают в снегу две линии на расстоянии 

10—15 м друг от друга. По считалке выбирается водящий — акула. Остальные 

игроки делятся на две команды и становятся лицом друг к другу за 

противоположными линиями. По сигналу играющие одновременно перебегают 

с одной черты на другую. В это время акула салит перебегающих. Объявляется 

счет осаленных из каждой команды. Правила игры. Перебежка начинается по 
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сигналу. Проигрывает команда, в которой осалено условленное число игроков, 

например, пять. Осаленные не выбывают из игры. 

«Луна или солнце» 

Выбирают двух игроков, которые будут капитанами. Они 

договариваются между собой, кто из них луна, а кто солнце. К ним по одному 

подходят остальные, стоящие до этого в стороне. Тихо, чтобы другие не 

слышали, каждый говорит, что он выбирает - луну или солнце. Ему так же тихо 

говорят, в чью команду он должен встать. Так все делятся на две команды, 

которые выстраиваются в колонны — игроки за своим капитаном, обхватив 

стоящего впереди за талию. Команды перетягивают друг друга через черту 

между ними. Перетягивание проходит весело, эмоционально даже тогда, когда 

команды оказываются неравными. 

 

6. Театральные игры с движением 

Волны 

Ведущий обращается к детям: “Если вы были на море, то конечно, знаете, 

как приятно, когда волны ласково омывают вас. Давайте поиграем: каждый из 

вас по очереди будет “купающимся”, а остальные – “волнами”. “Купающийся” 

становится в центр круга, “волны” тихонько поглаживают его, приговаривая 

“Мы любим тебя, мы любим тебя”. После игры, ведущий спрашивает: 

“Понравилось ли вам купаться в море?”, “Что вы чувствовали?” Затем раздает 

детям голубые ленточки и предлагает с их помощью показать “волны радости”, 

“волны спокойствия”, “волны гнева” и т.д. 

Волшебная история 

Ведущий достает красивую ракушку, дает детям потрогать ее, понюхать, 

послушать. Говорит: “У этой ракушки есть какая-то тайна. Может быть, она 

откроет мне ее (приставляет к уху). Послушайте, о чем мне рассказала ракушка. 

Далеко-далеко отсюда есть волшебный мир подводного царства. В нем живут 
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удивительные рыбы, осьминоги, рачки. Морское дно украшают зеленые и 

бурые водоросли, красные и белые кораллы, разноцветные камешки и ракушки. 

Закройте глаза и представьте себе подводное царство, обитателей морских 

глубин… (звучит аудиозапись “Шум моря”). Через некоторое время ведущий 

спрашивает: “Что интересного вы там увидели?” Давайте нарисуем подводное 

царство. 

Черепаха 

Потянуть плечи по направлению к ушам, а голову втянуть в плечи. 

Делать это с напряжением, а затем расслабить мышцы… Повторить. 

Солнышко 

Вытянуть руки вперед, поднять их над головой, стараясь достать потолка. 

Расслабить мышцы и вернуть руки в прежнее положение. Постарайтесь 

почувствовать напряжение, расслабление, чувство теплоты. Повторить. 

Муха 

С напряжением сморщите нос. Представьте, что вы хотите согнать с носа 

муху. Держите это напряжение столько, сколько сможете. А теперь расслабьте. 

Когда вы делаете это, то ваши щеки, рот, лоб помогают вам. Когда вы 

расслабляете нос, то расслабляете все лицо. Наморщите лоб с напряжением, 

затем расслабьте. Сделайте ваше лицо гладким. Нигде нет морщин. 

Почувствуйте лицо расслабленным, прекрасным. 

Болото 

Надавите пальцами стоп на пол с напряжением. А затем расслабьте. 

Повторите несколько раз. 

Джаз 

Дети встают в круг. Звучит ритмичная музыка. Взрослый показывает 

порядок движений. Сначала нужно совершать движения только головой и шеей 

в разные стороны, вперед и назад в разном ритме. Затем двигаются только 

плечи, вместе – попеременно, вперед – назад, вверх – вниз. Далее - движения 



 

30 

 

рук в локтях, потом в кистях. Следующие движения – бедрами, затем 

коленями, далее ступнями. А теперь надо постепенно прибавлять каждое 

отработанное движение по порядку: голова, плечи, локти, кисти, бедра, колени, 

ступни. В конце упражнения надо стараться двигаться всеми этими частями 

тела одновременно. 

Телевизор 

Все участники игры, кроме одного, закрывают глаза, «спят». Ведущий 

молча показывает «неспящему» участнику какую-либо эмоцию при помощи 

мимики и жестов. Этот участник, «разбудив» второго игрока, передает 

увиденную эмоцию, как он ее понял, тоже без слов. Далее второй участник 

«будит» третьего и передает ему свою версию увиденного. И так, пока все не 

«проснутся». После этого ведущий опрашивает участников игры, начиная с 

последнего и кончая первым, о том, какую эмоцию, по их мнению, им 

показывали. Так можно найти звено, где произошло искажение информации, 

или убедиться, что «телевизор» был полностью исправен. Возможные вопросы 

для обсуждения: По каким признакам ты определил именно эту эмоцию? 

Как ты думаешь, что помешало тебе правильно понять ее?  

Трудно ли было тебе понять другого участника?  

Что ты чувствовал, когда изображал эмоцию? 

Угадай эмоцию 

На столе картинкой вниз раскладываются схематические изображения 

эмоций. Дети по очереди берут любую карточку, не показывая ее остальным. 

Задача ребенка — узнать эмоцию и изобразить ее с помощью мимики, 

пантомимики, голосовых интонаций. На первых порах воспитатель может 

помочь ребенку. Остальные дети-зрители должны угадать, какую эмоцию 

изображает ребенок, что происходит в его мини-сценке. 

Настроение 
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Для проведения этой игры необходимы наборы картинок, на которых 

изображены животные с различной мимикой, например, один набор: рыбка 

веселая, рыбка грустная, рыбка сердитая и т.д., следующий набор: белка 

веселая, белка грустная, белка сердитая и т. д.). Количество наборов 

соответствует количеству детей. 

Ведущий показывает детям схематическое изображение той или иной 

эмоции (или изображает сам, описывает словами, описывает ситуацию и т.д.). 

Задача детей: в своем наборе отыскать животное с такой же эмоцией. 

На что похож? 

Ведущий называет основную эмоцию (или показывает ее схематическое 

изображение, или разыгрывает сам), а дети вспоминают те слова, которые 

обозначают эту эмоцию. Можно разделить детей на две команды. 

Представители каждой команды по очереди называют синонимы. Выигрывает 

та команда, которая последней назвала слово. 

Лиса 

Ведущий становится в центр круга. Дети отворачиваются и закрывают 

глаза. Ведущий тихо дотрагивается до плеча одного ребёнка, это означает, что 

он будет играть роль лисы. Все остальные - зайцы. По сигналу дети 

поворачиваются. Ведущий 3 раза произносит: «Лисонька, где ты?» и только на 

третий раз лиса ловит зайцев. Зайца, который присел на корточки, ловить 

нельзя. Пойманные зайцы выходят из игры. 

Команда 

Дети маршируют под музыку. Затем музыка внезапно прерывается, и 

ведущий шепотом произносит команду (сесть на стулья, поднять правую руку, 

присесть, взяться за руки и т.п.). 

Примечания: 

1. Команды даются только на выполнение спокойных движений. 
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2. Игра выполняется до тех пор, пока дети хорошо слушают и 

контролируют себя. 

Солдат 

Звучит спокойная музыка, например, "Гавот" А. Ферро или "Инвенция" 

И. С. Баха. В комнате расставлены стулья. Ведущий называет первого ребенка, 

он начинает двигаться между стульями и, когда в музыке возникает перерыв, 

садится на стул. (Другие дети стоят в стороне и смотрят.) 

Затем ведущий вызывает другого ребенка, под музыку он тоже двигается 

между стульями и садится тогда, когда возникает перерыв. Игра продолжается 

до тех пор, пока на стулья не сядут все дети. 

Танец 

Для выполнения упражнения необходима запись с музыкой разных 

темпов, продолжительность каждого темпа - одна минута. 

1. "Течение воды". Плавная музыка, текучие, округлые, мягкие, 

переходящие одно в другое движения. 

2. "Переход через чащу". Импульсивная музыка, резкие, сильные, четкие, 

рубящие движения, бой барабанов. 

3. "Сломанная кукла". Неструктурированная музыка, хаотичный набор 

звуков, вытряхивающие, незаконченные движения (как "сломанная кукла"). 

4. "Полет бабочек". Лирическая, плавная музыка, тонкие, изящные, 

нежные движения. 

5. "Покой". Спокойная, тихая музыка или набор звуков, имитирующих 

шум воды, морской прибой, звуки леса-  стояние без движений, слушать свое 

тело. 

После окончания упражнения поговорите с детьми о том, какие движения 

им больше всего понравились, что легко получалось, а что с трудом. 

Походка 
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Ведущий показывает движения и просит изобразить настроение: 

"Покапаем, как мелкий и частый дождик, а теперь с неба падают тяжелые 

большие капли. Полетаем, как воробей, а теперь как чайка, как орел. Походим, 

как старая бабушка, попрыгаем, как веселый клоун. Пройдем, как маленький 

ребенок, который учится ходить. Осторожно подкрадемся, как кошка к птичке. 

Пощупаем кочки на болоте. Пройдемся задумчиво, как рассеянный человек. 

Побежим навстречу к маме, прыгнем ей на шею и обнимем ее". 

Танец 

Танцующие тесно сжимаются в круг, руки поднимают вверх и 

постепенно в такт бодрой музыке опускают и поднимают руки, изображая 

язычки пламени. Костер ритмично покачивается то в одну, то в другую 

сторону, становится то выше (танцуют на цыпочках), то ниже (приседают и 

покачиваются). Дует сильный ветер, и костер распадается на маленькие 

искорки, которые свободно разлетаются, кружатся, соединяются друг с другом 

(берутся за руки) по две, три, четыре вместе. Искорки светятся радостью и 

добром. 

Морская волна 

Участники выстраиваются в одну линию и разбиваются на первый и 

второй. Ведущий - "ветер" - включает спокойную музыку и "дирижирует" 

волнами. При поднятии руки приседают первые номера, при опускании руки - 

вторые. Море может быть спокойным - рука на уровне груди. Волны могут 

быть мелкими, могут быть большими - когда ведущий плавно рукой 

показывает, кому присесть, кому встать. Еще сложнее, когда волны 

перекатываются: по очереди поднимаются выше и опускаются ниже. 

Замечание: красота танца морских волн во многом зависит от дирижера-

ветра. 

Лес 
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В нашем лесу растут березка, елочка, дуб, плакучая ива, сосна, травинка, 

цветок, гриб, ягода, кустики. Выберите сами себе растение, которое вам 

нравится. По моей команде мы с вами превратимся в лес. 

Как ваше растение реагирует: 

  на тихий, нежный ветерок; 

  на сильный холодный ветер; 

  на ураган; 

  на мелкий грибной дождик; 

  на ливень; 

  на сильную жару; 

  на ласковое солнце; 

  на ночь; 

Огонь и лед 

По команде ведущего: "Огонь!"- стоящие в круге дети начинают 

двигаться всеми частями тела. 

По команде: "Лед!" - дети застывают в позе, в которой их застала 

команда. Ведущий несколько раз чередует команды, меняя время выполнения 

той и другой. 

Я все могу! 

Сегодня прекрасный день и у меня все прекрасно. Я чувствую себя 

хорошо. У меня замечательное настроение. Я готов работать. Я буду 

настойчиво и упорно трудиться и обязательно всему научусь. Я уверен в себе. 

Я верю, что у меня все получится. Буду настойчивым и упорным в достижении 

цели. Я чувствую, что с каждым днем я становлюсь все умнее, красивее, 

трудолюбивее, увереннее в себе и в своих силах. Я готов к работе. Я все 

смогу!”   

ЦЕЛЬ: релаксация, снятие мышечных зажимов. Развитие 

коммуникативной сферы. 
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Лимон 

Сжать левую кисть в кулак. “Выжимаем сок лимона”. Делать это с 

максимальным напряжением. Повторить. То же самое с правой рукой. 

 

7. Работа с родителями 

 

Особая роль отводится работе с родителями. Ребенок и родители – 

единое целое. А совместная творческая деятельность детей и взрослых всегда 

эффективна. Поэтому родителей воспитанников следует привлекать к участию 

в театрализованных занятиях, праздниках, причем в качестве не только 

зрителей, но и исполнителей ролей, авторов текста, изготовителей декораций, 

костюмов и т. д. Это поможет им лучше узнать своего ребенка, особенности его 

характера, темперамента.  

Советы родителям: 

При общении с ребёнком Вам помогут эти правила: 

Правило 1. Слушая ребенка, дайте ему понять и прочувствовать, что вы 

понимаете его состояние, чувства, связанные с тем событием, о котором он вам 

рассказывает. Для этого выслушайте ребенка, а затем своими словами повторите 

то, что он вам рассказал. Вы убьете сразу трех зайцев: 

• ребенок убедится, что вы его слышите; 

• ребенок сможет услышать самого себя как бы со стороны и лучше 

осознать свои чувства; 

• ребенок убедится, что вы его поняли правильно. 

Поглощенный проблемой или чем-то еще расстроенный человек обычно 

теряет ощущение перспективы. Внимательно слушая, мы помогаем ребенку 

разобраться в вопросе, «переварить» проблему. 

Правило 2. Слушая ребенка, следите за его мимикой и жестами, 

анализируйте их. Иногда дети уверяют нас, что у них все в порядке, но дрожащий 
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подбородок или блестящие глаза говорят совсем о другом. Когда слова и мимика 

не совпадают, всегда отдавайте предпочтение мимике, выражению лица, 

позе, жестам, тону голоса. 

Правило 3. Поддерживайте и подбадривайте ребенка без слов. 

Улыбнитесь, обнимите, подмигните, потрепите по плечу, кивайте головой, 

смотрите в глаза, возьмите за руку. 

Правило 4. Следите за тем, каким тоном вы отвечаете на вопросы 

ребенка. Ваш тон «говорит» не менее ясно, чем ваши слова. Он не должен быть 

насмешливым. У вас может не быть готовых ответов на все вопросы. 

Правило 5. Поощряя ребенка, поддерживайте разговор, демонстрируйте 

вашу заинтересованность в том, что он вам рассказывает. Например, спросите: 

«А что было дальше?» или «Расскажи мне об этом...» 

Использование элементов массажа и даже простое растирание тела также 

способствуют снятию мышечного напряжения. В этом случае совсем не 

обязательно прибегать к помощи медицинских специалистов. Вы можете сами 

применить простейшие элементы массажа или просто рисовать пальцами на 

спине сказку. 

Поверьте в уникальность своего ребенка, в то, что Ваш ребенок 

единственный в своем роде, не похож ни на одного соседского ребенка и не 

является точной копией вас самих. Поэтому не следует требовать от ребенка 

реализации заданной Вами жизненной программы и достижения поставленных 

Вами целей. Позвольте ребенку быть самим собой, со своими недостатками, 

слабостями и достоинствами. Принимайте его таким, какой он есть. 

Опирайтесь на сильные стороны ребенка.  
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Заключение 

Использование игровых педагогических технологий на занятиях по 

актерскому мастерству с младшими школьниками дает хорошие результаты, 

потому что: 

 Игровая деятельность – одна из ведущих у младших школьников; 

 Актерское мастерство и игра имеют одинаковую природу; 

 С помощью игры можно максимально добиться раскрепощенности; 

 Игровые технологии позволяют воспитать у детей эмоциональный 

самоконтроль. 

И в отечественной, и в мировой педагогической практике накоплен 

багаж, который может быть использован при проведении занятий по 

актерскому мастерству. В то же время, специальные актерские техники и 

упражнения с успехом могут применяться в игровых педагогических 

технологиях. 

Таким образом, театр – одно из ярких эмоциональных средств, 

формирующих вкус детей и применять жемчужину народного творчества: 

песни, стихи, прибаутки, поговорки, пословицы, загадки в театральной 

деятельности, понимать как они оказывают воздействие не только на разум, но 

и на чувства ребенка, формирует у детей целеустремленность, собранность, 

взаимовыручку, взаимозаменяемость. Театральные игры могут сыграть 

большую роль в формировании личности ребенка. Они доставляет много 

радости, привлекают своей яркостью, красочностью, динамикой, воздействуют 

на зрителей. Жизнь обогатится за счет интеграции игры в разных видах 

искусства, которые находят свой воплощение в театрально-игровой 

деятельности.  

Театральные игры учат нас видеть прекрасное в жизни и людях, 

заставляют сердце биться сильнее, стремиться к прекрасному и доброму. 

Детский спектакль – кульминация проделанной детьми, педагогами и 
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родителями работы, это, вероятно, одна из самых замечательных возможностей 

остановить прекрасные мгновения жизни. Причем уловить счастливые 

моменты радости могут все: родители, наблюдающие за игрой своих детей на 

сцене, педагоги, знающие цену труда и сценического успеха, и воспитанники, 

игра которых помогает созидать большие личности маленьких исполнителей. А 

это того стоит! 

Таким образом, театр помогает ребенку развиваться всесторонне и 

получать радость ощущение счастья.  
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