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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1 Направленность программы 

 

Программа имеет художественную направленность. 

Она ориентированана: 

- формирование исполнительского мастерства учащихся; 

- развитие творческого потенциала в условиях обучения театральному искусству, 

исполнительских навыков и умений, творческого самовыражения и на расширение 

кругозора и приобщение детей к театральной деятельности на основе обучения искусству 

театра. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Музыкальный театр» разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Занятия «Музыкальным театром» в общеобразовательных организациях осуществляются 

в рамках вариативного подхода и являются практикоориентированной, самобытной 

формой углублѐнного изучения предметной области «Искусство». Среди различных видов 

эстетической деятельности музыкальный театр является наиболее универсальным 

направлением, которое обеспечивает широкий спектр способов проявления и развития не 

только творческих способностей обучающихся, но и их социальной, коммуникативной 

компетентности, формой освоения различных моделей поведения и межличностного 

взаимодействия.  

 «Музыкальный театр» является органичным дополнением уроков предмета МУЗЫКА, 

включѐнного в обязательную часть учебного плана начального общего образования (1-4 

кл.) и основного общего образования (5-8 кл.). Программа внеурочной деятельности 

«Музыкальный театр» непосредственно коррелирует и с другими предметами 

гуманитарного цикла, входящими в базовый учебный план начального общего и 

основного общего образования, такими как «Литература» и «Литературное чтение», 

«Изобразительное искусство», «Технология».  

Продуктивное взаимодействие с различными областями гуманитарного знания 

обеспечивают постановки спектаклей на иностранном языке, в стилистике исторических 

реконструкций, и т.п..  

Театральные занятия проводятся преимущественно во второй половине дня. Частота и 

регулярность занятий – по 1,5(2) академических часа 2 раза в неделю .  

 Основное содержание занятий – постановка музыкальных спектаклей, которая 

реализуется через репетиции и выступления на сцене, а также текущую работу, 

направленную на развитие комплекса сценических способностей, умений и навыков 

обучающихся; опыт восприятия, анализа и осмысления произведений музыкально-

театральных жанров. Программа составлена на основе «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном  

государственном образовательном стандарте начального общего образования и основного 

общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

Программа разработана с учетом актуальных целей и задач обучения и воспитания, 

развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области 

«Искусство», учитывает практический опыт образовательных организаций, 

осуществлявших исследовательскую и экспериментальную работу по данному 

направлению эстетического воспитания4 . 

1.1.2. Уровень освоения программы 
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Программа имеет базовый уровень усвоения. 

 

Базовый уровень Содержательно-тематическое направление программы 

«Музыкальный театр» помогает расширить знания, умения 

и навыки учащихся в области театральной деятельности, 

изучение технологий исполнения. 

Реализация программы на данном уровне освоения 

предполагает развитие творческих способностей учащихся, 

расширение информированности учащихся в области 

театрального искусства, обогащение навыками общения и 

умениями. 

 

1.1.3. Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена приоритетами государственной политики в 

сфере дополнительного образования в части воспитательной составляющей в содержании 

дополнительных общеобразовательных программ, которые реализуются на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

 

1.1.4. Отличительные особенности программы от существующих 

Программа предполагает освоение навыков театральной деятельности экологической 

направленности с ориентацией на личностный потенциал и самореализацию обучающегося. 

Программное содержание включает обучение основам актерского мастерства на основе 

материалов народной сказки через пение и театральные постановки, с учетом личностно-

ориентированного подхода в обучении и составлено так, чтобы каждый обучающийся имел 

возможность рационально сочетать коллективные и индивидуальные формы работы, проявлять 

творческие способности. 

Программа составлена на основе соблюдения педагогических принципов: 

-доступности (соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

-наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов);-демократичности и 

гуманизма (взаимодействие педагога и обучающегося в социуме, реализация собственных 

творческих потребностей); 

-научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы); 

-последовательности (научившись элементарным навыкам и приемам, обучающийся применяет 

свои знания в выполнении творческих работ). 

1.1.5. Адресат 

Данная программа предназначена для обучения детей в возрасте от 10-11 лет. Группы имеют 

постоянный состав. Набор детей - свободный, без предъявления особых требованиям к знаниям и 

умениям детей. Группы могут формироваться по возрастному признаку. 

 

1.1.6. Объем и сроки освоения программы 

Программа базового уровня, рассчитанана 1год обучения. 

Объѐм учебных часов составляет  часа (2 раз в неделю по 1,5 часа в день). 

 

1.1.7. Формы организации образовательного процесса 
Форма обучения– очная. 

Основными формами организации образовательного процесса являются: 

групповые. 
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 Виды занятий: беседы, мастер-классы, тренинги, концерты, практические занятия. 

Для реализации программы используются следующие методы: словесный; наглядный; 

практический.  

Приѐмы:  

- комментирование;  

- инструктирование;  

- корректирование.  

Формы проведения мониторинга:  

- творческий отчѐт;  

- постановка театрализованного представления;  

- тематические тесты; 

 - участие в школьных мероприятиях.  
Занятия проводятся  в очном и дистанционном режимах (смешанная модель обучения). 

Преимущественно проводятся очные занятия с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (CОVID-I9), в том числе сокращения количества обучающихся, находящихся в 

помещении, при помощи деления группы обучающихся на подгруппы, корректировки учебных 

планов и рабочих программ дисциплин (модулей), практик, предусматривающей сокращение 

времени учебных занятий и акцент на освоение нового учебного материала, без сокращения 

объемов педагогической нагрузки педагогических работников, с учетом доступности материалов, 

методик и технологий обучения (в том числе и для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ). 

Программа направлена на инклюзивное образование. 

Для организации дистанционного обучения будет использована платформа для онлайн 

конференций. 

 

 

1.1.8. Режим занятий 

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1,5 академическому часу. 

  

1.2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: формирование у учащихся интереса к театру средствами обучения актерской 

деятельности. 

 

Задачи:  
Развитие музыкальной и театральной культуры обучающихся как части их духовной 

культуры через коллективное творчество – создание музыкального сценического образа. 

Основные цели в соответствии со спецификой освоения предметной области «Искусство» 

в целом, и музыкально-театрального искусства в частности:  

1) становление мировоззрения, системы ценностей обучающихся в единстве 

эмоциональной и рациональной сферы;  

2) осознание значения искусства как специфического способа познания мира, 

художественного отражения многообразия жизни, универсального языка общения;  

3) реализация эстетических потребностей обучающихся, развитие потребности в общении 

с произведениями искусства, внутренней мотивации к творческой деятельности и 

самореализации.  

 

Достижению поставленных целей способствует решение круга задач, конкретизирующих 

в процессе регулярной музыкально-театральной деятельности обучающихся наиболее 

важные направления, а именно:  
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− приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через опыт собственного 

проживания сценических образов, развитие и совершенствование эмоционально-

ценностной отзывчивости на прекрасное в искусстве и в жизни; 

 − развитие эмоционального интеллекта; общих и специальных способностей 

обучающихся, в том числе таких как ассоциативное и образное мышление, воображение, 

память, внимание, наблюдательность, чувство ритма, музыкальный слух и голос, 

координация и пластика движений, мимика, речь и т.д.; 12  

− формирование устойчивого интереса к постижению художественной картины мира, 

приобретение разнообразного опыта восприятия произведений искусства;  

− приобретение навыков театрально-исполнительской деятельности, понимание основных 

закономерностей музыкального и театрального искусства, их языка, выразительных 

средств;  

− накопление знаний о театре, музыке, других видах искусства; владение специальной 

терминологией;  

− воспитание уважения к культурному наследию России; практическое освоение 

образного содержания произведений отечественной культуры;  

− расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыке и театральной 

культуре других стран и народов;  

− формирование чувства коллективизма, сопричастности к общему творческому делу, 

ответственности за общий результат; 

 − гармонизация межличностных отношений, формирование позитивного взгляда на 

окружающий мир;  

− получение опыта публичных выступлений, формирование активной социальной 

позиции, участие в творческой и культурной жизни школы, района, города, республики, 

страны;  

− создание в образовательном учреждении творческой культурной среды 

 

 

 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1  Учебный план 

 

Название раздела Всег

о 

часо

в 

Теори

я 

Практика Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 Водное занятие 2 1 1 беседа 

Знакомство с новым 

произведением, распределение 

ролей, первые читки, 

разучивание вокальных партий 

6 3 10 практическое занятие 

Актерское   мастерство. Работа с 

воображаемыми предметами. 

Эмоции в творчестве и их 

регулирование. Игры на 

раскрытие эмоций. Разучивание 

вокальных партий 

10 4 10 практическое занятие 

 Развитие воображения.   

Импровизация.   Зажим.   

Коммуникативные навыки и 

умения. Общение. 

8 2 12 практическое занятие 
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Коллективная творческая 

деятельность. Работа по ролям, 

диалоги, впевание сольных и 

хоровых номеров, постановка 

хореографических фрагментов 

16 2 18 практическое занятие 

Практическое знакомство 

со сценическим действием в 

упражнениях, играх, этюдах. 

Работа над текстом. 

14 2 18 практическое занятие 

Постановка концерта или 

спектакля  

14 - 18 практическое занятие 

Заключительное занятие 2 2 - Беседа 

ИТОГО: 102 16 86  
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1.3.2 Содержание учебного плана 

Содержание 

Подвижные игры и творческие импровизации под музыку (вначале хорошо знакомые ярко 

контрастные образы животных, птиц, механизмов: кошка, лягушка, бабочка, мотоцикл, 

робот; затем более сложные, абстрактные: огонь, цветы, солнечные блики, снег).  

 

Игры и упражнения на память физических действий, двигательную фантазию, свободу и 

контроль движений: «Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем», «Замри», «У 

дядюшки Трифона», «Скульптор и глина».  

 

Упражнения, направленные на снятие телесных зажимов, мускульную свободу 

(напряжение и расслабление мышц рук, ног, туловища, головы, лица; перекат напряжения 

из одной части тела в другую).  

 

Танцевальная разминка. Упражнения на развитие основных групп мышц, ритмическую 

координацию движений под музыку спокойного, подвижного характера. Простейшие 

перестроения под музыку маршевого характера.  

 

Элементы народного и историко-бытового танца (позиции рук, ног, корпуса). Шаги, 

притопы, поклоны.  

Основной шаг галопа, хоровода, польки.  

 

Хореографическая композиция из 3-4 движений по кругу. Игры и упражнения на развитие 

и удержание произвольного внимания («Кто во что одет», «Что услышали за окном», 

«След в след», «Летает - не летает»), на развитие фантазии, речевой свободы: в куклы16, 

сочиняем сказку вместе, 

 

«воображаемый телевизор»17. Бытовые сценки-пантомимы, коллективные этюды (кошка 

и собака, птица и птенчики; волна, пирамида, ручеек).  

 

Артикуляционные игры и упражнения, элементы логоритмики. Дыхательные упражнения 

на выработку певческой установки, хорового унисона. Попевки, основанные на 

поступенном нисходящем мелодическом движении на 2-3-5 звуках в умеренном темпе. 

 

Музыкальные спектакли, постановки (примерный репертуар) 

( 1 спектакль в год) 

 Семеро козлят. Музыка М. Коваля, слова Е. Манучаровой 

 Муха-Цокотуха. Музыка М. Красева, слова К. Чуковского. 

 Теремок. Музыка М. Красева,  

по сказке С. Маршака Петушок. Музыка М. Красева, либретто М. Клоковой и М. Красева  

Тим и Том. Музыка М. Красева, либретто М. Клоковой 

 Гуси-лебеди. Музыка К. Волкова, слова Е. Благининой  

по мотивам русской народной сказки Репка. Музыка В. Калистратова, сценарий И. 

Козлова Снегурочка. Музыка Е. Тиличеевой, инсценировка Л. Некрасовой  

Как курочка хлеб испекла. Музыка С. Бодренкова, тексты песен Ю. Полухина, сценарий 

Ю. Николаева (по мотивам русской народной сказки
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1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 

Освоение программы внеурочной деятельности «Музыкальный театр» направлено на 

достижение трѐх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. При 

этом теоретическое структурное разграничение различных видов результатов на 

практике выступает как органичная нерасторжимая целостность. Личностные и 

метапредметные, в первую очередь коммуникативные результаты, имеют глубокое и 

содержательное предметное воплощение. Тематика театральных постановок способна 

отражать важнейшие направления воспитательной работы, ориентирована на комплекс 

базовых национальных ценностей.    

 

Личностные результаты   

Личностные результаты освоения программы «Музыкальный театр» должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций, в том числе в части:  

 

1. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к освоению 

традиций своего края, музыкальной культуры народов России; стремление развивать и 

сохранять культуру своей страны, своего края.  

 

2. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и 

моделей поведения, отражѐнных в лучших произведениях мировой культуры, готовность 

поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, 

отражѐнными в них; активное участие в музыкальной, социокультурной жизни 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-

просветительских акций, праздничных мероприятий.  

 

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность воспринимать театральное искусство с 

учѐтом моральных и духовных ценностей этического и религиозного контекста, 

социально-исторических 45 особенностей этики и эстетики; придерживаться принципов 

справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной творческой деятельности, при подготовке спектаклей, концертов, 

участии в фестивалях и конкурсах. 

 

 4. Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, 

стремление видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность 

прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности творчества, 

таланта; осознание важности музыкального и театрального искусства как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства.  

 

5. Ценности научного познания: ориентация на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; овладение языком 

искусства, овладение основными способами исследовательской деятельности на 

материале доступной текстовой, аудио- и видео-информации о различных явлениях 

искусства, использование специальной терминологии.  
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6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и 

опыт восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и 

гигиены, в том числе в процессе артистической, творческой, исследовательской 

деятельности; умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека.  

 

7. Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в практической 

деятельности при подготовке спектакля, проведении репетиций, сценических показов; 

трудолюбие, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности. 

 

 8. Экологического воспитания: повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; участие в 

экологических проектах через различные формы театрального творчества. 46 9.  

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: освоение социального опыта, основных 

социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни, 

включая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и творческой 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; стремление перенимать опыт, учиться у других людей – как 

взрослых, так и сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, 

овладения различными навыками в сфере музыкального, театрального и других видов 

искусства; смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание 

чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход 

событий, обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития 

культуры и социума; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный опыт, опыт и 

навыки управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, 

воля к победе.  

Метапредметные результаты  

 

Метапредметные результаты, достигаемые при освоении программы «Музыкальный 

театр» отражают специфику искусства, как иного (в отличие от науки) способа познания 

мира. Поэтому основная линия формирования метапредметных результатов 

ориентирована не столько на когнитивные процессы и функции, сколько на 

психомоторную и аффективную сферу деятельности обучающихся.  

1. Овладение универсальными познавательными действиями. Овладение системой 

универсальных познавательных действий в рамках программы «Музыкальный театр» 

реализуется в контексте развития специфического типа интеллектуальной деятельности 

– художественнообразного, музыкального мышления, которое связано с формированием 

соответствующих когнитивных навыков обучающихся, в том числе:  

 

1.1. Базовые логические действия: 47 − выявлять и характеризовать существенные 

признаки конкретного музыкального, театрального явления; − сравнивать виды и жанры 

театрального искусства, элементы музыкально-театрального действия, сценические 

образы, сюжеты; − устанавливать основания для сравнения, проводить аналогии, 

находить ассоциации с другими явлениями искусства; − устанавливать существенные 
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признаки для классификации явлений культуры и искусства, выбирать основания для 

анализа, сравнения и обобщения отдельных выразительных средств, элементов 

сценографии, актѐрской игры, музыкального и визуального образа спектакля; − выявлять 

недостаток информации, необходимой для достоверного и стилистически оправданного 

воплощения на сцене художественной задачи; − обнаруживать взаимные влияния 

отдельных видов, жанров и стилей театрального искусства друг на друга, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; − выявлять общее и особенное, закономерности и 

противоречия в комплексе выразительных средств, используемых при создании 

сценического образа конкретного произведения, жанра, стиля.  

 

1.2. Базовые исследовательские действия: − следовать за развитием, наблюдать процесс 

развѐртывания драматического действия; − использовать вопросы как инструмент 

познания; − формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, сценического 

воплощения театральных образов; − составлять алгоритм действий и использовать его 

для решения актѐрских, музыкально-исполнительских и других творческих задач; − 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей, сравнению художественных процессов, явлений, 

культурных объектов между собой; − самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведѐнного наблюдения, исследования. 48  

 

1.3. Работа с информацией: − применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации с учѐтом предложенной учебной или творческой задачи и 

заданных критериев; − понимать специфику работы с графической, видео-, 

аудиоинформацией, музыкальными записями; − выбирать, анализировать, 

интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; − оценивать надѐжность 

информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; − различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной или творческой 

задачей; − использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 

музыкальных произведений, развивать мышечную память как способ сохранения 

пластической информации; − самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации (драматическое, вокальное исполнение, текст, таблица, 

схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки.  

 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями Овладение системой 

универсальных коммуникативных действий в рамках программы «Музыкальный театр» 

реализуется, в первую очередь, через совместную деятельность, содержанием и 

результатом которой является постановка и публичный показ музыкальных спектаклей. 

Она предполагает нелинейную динамику творческого процесса, в которой сочетаются 

индивидуальные, групповые и коллективные формы работы. Сценическое действие 

предполагает не только игру актѐров, пение и танец. Оно не может быть реализовано без 

решения дополнительных практических задач, которые также обеспечиваются силами 

участников театрального коллектива (рабочий сцены, осветитель, костюмер, гримѐр, 

администратор; ответственные за изготовление реквизита, бутафории; ответственные за 

информационную поддержку и т.д.). Постоянная ротация участников, готовность и 

умение каждого не только выступать на сцене, но и 49 выполнять вспомогательные 

функции являются естественной средой, обеспечивающей разноуровневую 

коммуникацию обучающихся. При этом специфика освоения элементов актѐрского 

мастерства, непосредственного взаимодействия с партнѐрами в режиме «здесь и сейчас» 

позволяет обучающимся формировать расширенный спектр компетенций в сфере 
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общения. А именно: − выражать свою идею, мысль комплексно, используя вербальные и 

невербальные средства коммуникации; − ярко и убедительно выражать эмоции, 

собственное отношение к происходящему; − вести устный диалог, владеть техниками 

«пристройки» к собеседнику; − анализировать внешние обстоятельства общения, 

чувствовать логику событий, улавливать подтекст; − выступать на публике, владеть 

основами ораторского искусства и сценического движения, органично чувствовать себя 

в пространстве, преодолевать сценическое волнение; − конструктивно обсуждать с 

товарищами по коллективу текущую деятельность – как свою собственную, так и других 

людей; − видеть различия в поведении других людей, воспринимать их как естественное 

проявление разнообразия, богатства социального окружения человека. В совместной 

деятельности: − согласовывать собственные цели и действия с целями и действиями 

других участников коллектива, − коллегиально строить действия по достижению общей 

цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; − выполнять свой участок работы, нести безусловную ответственность за еѐ 

качество; − выручать товарищей в непредвиденной ситуации, приходить на помощь, 

уметь жертвовать своими интересами ради общего дела; − проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; − развивать навыки эстетически 

опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в процессе исполнения и 

восприятия 50 произведений искусства; понимать ценность такого 

социальнопсихологического опыта, переносить его на другие сферы взаимодействия; 

 

 3. Овладение универсальными регулятивными действиями Личные результаты 

обучающихся, сформированные в результате занятий «Музыкальным театром» выходят 

далеко за рамки художественноэстетической деятельности, они воспитывают ценные 

навыки, привычки, установки, которые обеспечивают социальные аспекты 

функциональной грамотности, вырабатывают компетенции, позволяющие быстро 

адаптироваться в окружающем мире. Особое значение, исключительную ценность они 

обретают и в качестве вклада каждого участника коллектива в общее дело. В рамках 

программы «Музыкальный театр» регулятивные универсальные учебные действия тесно 

смыкаются с коммуникативными умениями и навыками. Самоорганизация и рефлексия 

всегда идут двумя параллельными путями – как в индивидуальном плане, так и в логике 

планирования и оценке совместных действий. Взаимодействие этих путей регулятивных 

универсальных учебных действий, как правило, предполагают корректировку личных 

интересов и намерений, их подчинение интересам и потребностям творческого 

коллектива в целом. 

 

 3.1. Самоорганизация: − выявлять проблемы в своей жизни, которые могут быть решены 

с помощью приѐмов и навыков, освоенных в ходе театральных занятий; − рассматривать 

жизненную проблему, как актѐрский этюд, творческую задачу, которая может быть 

решена различными способами, рассматривать альтернативные варианты, выбирать 

наилучший вариант решения; − чувствовать ответственность перед партнѐром по сцене, 

координировать свои действия с учѐтом возможностей и намерений партнѐра, нести 

ответственность за свою часть работы перед всем коллективом; − уметь ограничивать 

свои личные интересы и намерения с учѐтом мнения, интересов, возможностей других 

членов коллектива − ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, 51 исполнительских навыков и 

способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; − планировать достижение 

целей через решение ряда последовательных задач частного характера.  

 

3.2. Самоконтроль (рефлексия): − владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; − давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ 

изменения; − предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 
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задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; − объяснять причины 

достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать причины неудач и 

уметь предупреждать их, давать оценку приобретѐнному опыту; − вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей. 

 

 3.3. Эмоциональный интеллект: − чувствовать, понимать эмоциональное состояние 

самого себя и других людей, использовать возможности театрального искусства для 

расширения своих компетенций в данной сфере; − развивать способность управлять 

собственными эмоциями и эмоциями других как в повседневной жизни, так и в 

ситуациях сценического общения, публичного выступления; − выявлять и анализировать 

причины эмоций; − понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя 

коммуникативно-интонационную ситуацию; − регулировать способ выражения 

собственных эмоций. 

 

 3.4. Принятие себя и других: − уважительно и осознанно относиться к другому человеку 

и его мнению, эстетическим предпочтениям и вкусам; − признавать своѐ и чужое право 

на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней самой, а на способе 

улучшения результатов деятельности; 52 − принимать себя и других, не осуждая; − 

проявлять открытость. Предметные результаты − выступать на сцене, играть 

разнохарактерные роли, выразительно и достоверно передавая художественный замысел 

автора, вкладывая в актѐрскую игру личностно значимый смысл; − исполнять вокальные, 

танцевальные, пластические номера в составе развѐрнутого драматического действия, 

отдельных сценах, концертных номерах; − органично и естественно чувствовать себя 

перед публикой, взаимодействовать с партнѐрами по сцене; − понимать специфику, 

иметь представление о комплексе выразительных средств театрального искусства; − 

владеть основами ораторского и вокального искусства, уметь выразительно и грамотно 

говорить, петь, освоить различные манеры пения и сценической речи; − владеть 

пластикой своего тела, освоить основы сценического движения, пантомимы, доступных 

танцевальных стилей; − выполнять сценическую задачу, органично и естественно 

существовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать; − знать приѐмы и 

способы развития памяти, действий в конфликтных ситуациях, снятия писхологических 

зажимов, уметь их применять на сцене и в жизни; − уметь организовать собственную 

работу над ролью, помогать педагогу в организации репетиций с младшими 

обучающимися; − представлять на концертах, праздниках, фестивалях и конкурсах 

результаты коллективной музыкально-исполнительской, творческой деятельности, 

принимать участие в культурно-просветительской и общественной жизни 

 

 

II.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХУСЛОВИЙ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙГРАФИК 

 

№

п/

п 

Дата 

провед

ения 

Время 

проведения 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

М
ес

то
 

п
р
о
в
ед

ен
и

я Форма 

контроля 

1 Соглас

но 

распис

ания 

Согласно 

расписания 

Вводное занятие 2 Группо-

вое 

М
Б

О
У

 

«
С

О
Ш

 №
3
 

п
. 

П
ер

ев
о
л
о
ц

к
и

й
»
 Беседа, 

входная 

диагностика 
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2 Соглас

но 

распис

ания 

Согласно 

расписания 

Основы сценической 

речи 

15 Группо-

вое 

Практичес-

кое занятие 

3 Соглас

но 

распис

ания 

Согласно 

расписания 

Фольклорные игры 22 Группо-

вое 

Практичес-

кое занятие 

4 Соглас

но 

распис

ания 

Согласно 

расписания 

Музыка звучащей 

речи 

9 Группо-

вое 

Практичес-

кое занятие 

5 Соглас

но 

распис

ания 

Согласно 

расписания 

Актѐрский этюд. 

Поведение, действия 

актѐра – главное 

выразительное 

средство театра. 

20 Группо-

вое 

Практичес-

кое занятие 

6 Соглас

но 

распис

ания 

Согласно 

расписания 

Голос – инструмент 

актѐра 

21 Группо-

вое 

Практичес-

кое занятие 

7 Соглас

но 

распис

ания 

Согласно 

расписания 

Постановка концерта 

или спектакля  

11 Группо-

вое 

Практичес-

кое занятие 

8 Соглас

но 

распис

ания 

Согласно 

расписания 

Заключительное 

занятие 

2 Группо-

вое 

Беседа 

 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.2.1 Условия набора в коллектив 

Данная программа предназначена для обучения детей в возрасте 10-11 

лет. Группы имеют постоянный состав. Набор детей свободный, без 

предъявления особых требованиям к знаниям и умениям детей. Группы могут 

формироваться по возрастному признаку. 

 

2.2.2 Условия формирования групп 

В объединение дети принимаются на свободной основе. 

 

2.2.3  Количество детей в группах 
Группа состоит из 15 учащихся. 
 

2.2.4  Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен 

иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, без предъявления 
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требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

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

 

2.2.5 Материально-техническое обеспечение 

Помещение для проведения занятий, столы, стулья; реквизиты для инсценирования 

сказок (маски, костюмы); ширма передвижная; зеркало. 

Информационные ресурсы: компьютер с выходом в Интернет. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Воспитательная работа строится на принципах, заложенных в Уставе 

образовательного учреждения. 

В качестве основополагающих принципов воспитания, определяющих цели, 

стратегию содержания, пути и способы развития системы образования можно выделить 

следующий: 

- личностной ориентации; 

- системности; 

- диалогичности и толерантности; 

- творческой самодеятельности воспитанников, самоорганизации и развития 

интересов; 

- адаптивности; 

- воспитания на успехе. 

 

Цель – формирование и развитие основ художественной культуры через 

театральное искусство. 

Задачи: 

- Приобщение к эстетической культуре;  

- Формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей; 

-Развитие художественно-творческих способностей у детей, привычки вносить 

элементы прекрасного в жизнь. 

Для решения воспитательных задач программы используются различные формы 

воспитательной работы с обучающимися творческого объединения. 

Это позволяет: 

- создать ситуацию успеха для каждого ребенка; 

- создать условия для сплочения коллектива; 

- расширить границы учебного процесса. 

Воспитательная работа планируется по двум направлениям: 

- мероприятия учебного характера; 

- мероприятия воспитательно-развивающего и познавательного характера. 

Педагоги строят свою работу, опираясь на потребности и интересы учащихся. 

Дети заняты разнообразной содержательной и творческой деятельностью, которая 

способствует воспитанию целого ряда положительных качеств, развитию инициативы, 

активной жизненной позиции, формировала ответственность. 

Мероприятия для коллектива: участие в массовых мероприятиях и праздниках, 

организация и проведение тематических бесед; участие в концертах, конкурсах 

различного уровня. 

Воспитательная работа не может строиться без учета того, что личность ребѐнка 

формируется, прежде всего, в семье, а образовательное учреждение остаѐтся одним из 

важнейших социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и 

реальное взаимодействие ребѐнка, родителей и социума.  

Работа с родителями: 

- проведение родительских собраний 2 раза в год (сентябрь-октябрь, апрель-май); 
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- беседы; 

- консультации; 

- участие родителей в мероприятиях. 

Организация воспитательной работы имеет социально-адаптационную 

(подготовка детей к жизни в современном обществе) и профориентационную 

(открывающую возможности для профессионального самоопределения) направленность. 

А это и есть становление личности учащегося, способной к саморазвитию и 

самоопределению, готовой к открытому творческому взаимодействию с окружающим 

миром и обществом. 

План воспитательной работы 

 

№ Мероприятие Сроки 

1 Посещение массовых мероприятиях ЦДТ, района.  

 

В течение года. 

2 Участие в праздничных программах ЦДТ, района В течение года. 

3. Спектакль Декабрь, май 

 

Взаимодействие педагога с родителями 

 

Формы взаимодействия Тема Сроки 

Родительское собрание Организационное собрание. 

Презентация деятельности 

коллектива. Знакомство с 

программой.  

Подготовка к спектаклям. 

Организационные вопросы. 

Итоги учебного года и 

творческие перспективы. 

Сентябрь  

 

 

 

В течение года  

 

 

Май 

Анкетирование родителей Анкеты, предлагаемые 

родителям в начале года, 

в конце учебного года 

Сентябрь  

 

Май 

Индивидуальные 

консультации 

По необходимости В течение года 
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2.4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ /КОНТРОЛЯ 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Входная диагностика проводится в октябре с целью выявления первоначального 
уровня знаний, уменийи возможностей детей. 

Формы: 

- тестирование; 

- анкетирование; 
Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года 

(после каждого занятия) для отслеживания уровня освоения учебного материала 
программы и развития личностных качеств учащихся. 

Формы: 

-педагогическое наблюдение; 

- практическая работа; 

- творческая работа; 

- творческий показ; 

- анализ педагогами учащимися качества выполнения работы др. 
Промежуточная аттестация (промежуточный контроль).Предусмотрен 1 раза 

в год (апрель )с целью выявления уровня освоения программы учащимися и 
корректировки процесса обучения. 

Формы: 

- устный и письменный опрос; 

- творческий показ; 

Аттестация по завершении реализации программы (итоговый контроль) 

проводится в апреле, с целью оценки уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы (всего периода обучения по программе). 

Формы 

- презентация и защита индивидуальных и коллективных проектов и творческих 

работ(назанятии, на конференции). 

Для отслеживания и фиксации образовательных результатов 

используются: 

- портфолио; 

- видео и фотоматериалы; 

- материалы анкетирования и тестирования. 
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2.5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В ходе реализации данной программы применяется дидактический мониторинг на 

каждом году обучения – отслеживание различных сторон учебно-воспитательного 

процесса и воспитательный мониторинг - слежение за различными сторонами 

воспитательного процесса. 

Способы мониторинга: 

- текущее наблюдение,  

- тестирование,  

- анализ результатов учебной деятельности,  

- самооценка и т. д. 

Система диагностики обученности включает в себя: 

1. Предварительное выявление уровня знаний, умений, навыков обучающихся. 

2. Текущая проверка в процессе усвоения каждой изучаемой темы, при этом 

диагностируется уровень отдельных элементов программы. 

3. Повторная проверка – параллельно с изучением нового материала идет 

повторение пройденного материала. 

4. Периодическая проверка знаний, умений, навыков по целому разделу курса для 

наблюдения за усвоением взаимосвязей между структурными элементами 

образовательной программы, изучавшимися в разных частях курса. 

5. Итоговая проверка и учет полученных обучающимися знаний, умений, 

навыков проводится в конце обучения по предложенной образовательной программе. 

Материалы по мониторингу обученности дают объективную оценку усвоения 

обучающимися материала программы (программного материала) и отражаются в 

графиках и диаграммах. Отслеживанию подлежат следующие показатели: 

 

Ф.И.О

. 

Метапредметные компетенции 

регулятивные универсальные 

учебные действия 

 

коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Умение 

планиро

в 

ать свои 

действия 

на 

отдельн

ы 

х этапах 

работы 

над 

пьесой, 

сценкой 

Умение 

анализир

о 

вать 

причины 

успеха, 

неуспеха; 

Умение 

осваивать с 

помощью 

педагога 

позитивные 

установки 

типа: «У 

меня 

всѐ 

получится»

, 

«Я ещѐ 

многое 

смогу». 

Умение 

включать 

ся в 

диалог, в 

коллекти

в 

ное 

обсужден 

ие 

Умение 

проявля 

ть 

инициа

т 

иву и 

активно 

сть 

Умение 

работать 

в группе, 

учитыват 

ь мнение 

партнѐро

в 

Умение 

слушат

ь 

собесед 

ника 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 

Ф.И.О Личностные свойства и качества 

Уверенность в 

себе 

Общительность Самостоятельность Ответственность 

 123 123 123 123 
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Инструкция: опросник является вариантом экспертной оценки, 

заполняетсяпедагогом на каждого ребенка. Необходимо отметить степень выраженности 

каждогокачества, с помощью трехбальной оценки, где: 1 – качество отсутствует у 

ребенка, 2 –выражено слабо и проявляется редко, 3 – выражено сильно и проявляется 

часто.Нужную цифру обвести в каждой графе. 

2.6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для успешного освоения программы имеются/используются: 

 

1. Авров, Д.Н. Спектакль и зритель: (Как смотреть и оценивать спектакль). Кн. для 

учащихся ст. кл. / Д. Н. Авров. - М. : 

 Просвещение, 1985. - 96 с. 2. Аксельрод, А.Ю.  

Курс Веселых Наук [Текст] / А. Ю. Аксельрод, М. И. Кандрор, М. С. Левинтон ; 

Рис. худож. А. С. Дорфмана. - Москва :  

Искусство, 1974. - 110 с. 3. Баталов, А.В.  

Судьба и ремесло. – М.: Искусство, 1984, 255 с. 4. Бахтин, Н.Н.  

Театр и его роль в воспитании. Сб. 

В помощь семье и школе. М.: Польза, 1911. 5. Буссер А.М., Оссовская, М.П. 104 

упражнения по дикции и орфоэпии (для самостоятельной работы). Учебное пособие. М.: 

Лань. – 2022, 136 с. 6. Васильев, Ю.А. Тренинг сценической дикции: На материале дет. 

считалок : Учеб. пособие / Царскосел. фил. С.-Петерб. акад. театр. искусства 

"Интерстудио", 

 Междунар. мастерская театра синтеза и анимации. - СПб. 64 : Царскосел. фил. С.-

Петерб. гос. акад. театр. искусства "Интерстудио" : Междунар. мастерская театра синтеза 

и анимации, 1997. – 197 с. 7. Васильева, Т.И. Упражнения по дикции : Учеб. пособие по 

курсу «Сцен. Речь» для актер. фак. театр. вузов / Гос. ин-т театр. искусства им. А. В. 

Луначарского. Школа-студия (ВУЗ) им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР 

им. М. Горького. - М. : ГИТИС, 1988. - 94 с. 8. Венецианова М.А. Актѐрский тренинг. 

Мастерство актѐра в терминах Станиславского. Москва: АСТ, 2010. 9. Выготский, Л.С. 

Воображение и творчество в детском возрасте : Психол. очерк : Кн. для учителя / Л. С. 

Выготский; [Послесл. В. В. Давыдова]. - 3- е изд. - М. : Просвещение, 1991. - 90,[2] с. 10. 

Газман, О.С. В школу - с игрой : Кн. для учителя / О. С. Газман, Н. Е. Харитонова. - М. : 

Просвещение, 1991. - 96 с. 11. Гиппиус, С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. 

В. Гиппиус. - Санкт-Петербург: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. - 377 с. 12. Гринер, В.А. Ритм в 

искусстве актера [Текст] : Метод. пособие для театр. и культ-просвет. училищ. - Москва : 

Просвещение, 1966. - 154, [17] с. : 13. Ершов, П.М. Режиссура как практическая 

психология [Текст] : (Взаимодействие людей в жизни и на сцене). - Москва : Искусство, 

1972. - 352 с. 14. Ершова, А.П., Букатов, В.М. Возвращение к таланту. – Красноярск: 

АКМЭ, 1995. – 221 с. 15. Запорожец, Т.И. Логика сценической речи [Текст] : Учеб. 

пособие для театр. и культ.-просвет. заведений. - Москва : Просвещение, 1974. - 125 с. 16. 

Калмановский, Е.С. Книга о театральном актѐре: введение в изучение актѐрского 

творчества. – Л.: Искусство, 1984. – 223 с. 17. Климовский, В.Л. Мы идем за кулисы : Кн. 

о театр. цехах. [Для мл. школ. возраста] - М. : Дет. лит., 1982. - 127 с. 18. Красев, М.И. 
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Приложение 1 

 

Характеристика возрастных особенностейучащихся10-11 лет 

В возрасте 10 - 11 лет в организме ребѐнка начинаются существенные 

физиологические и психологические изменения, которые необходимо учитывать при 

общении с ребѐнком и родителям и учителям. Бурная работа желез внутренней секреции 

вызывает процессы полового созревания, что сказывается на работе всего организма. Рост 

костей и кровеносных сосудов не всегда соответствует росту сердечных мышц, поэтому в 

этом возрасте медики часто фиксируют шумы в сердце ребѐнка. Гормональная 

перестройка организма влияет на снижение памяти, интеллектуальных способностей 

ребѐнка. Работа желез внутренней секреции повышает возбудимость нервной системы: 

процессы возбуждения преобладают над процессами торможения. Взрослые фиксируют 

повышенную раздражительность, вспыльчивость, чрезмерную обидчивость, резкость в 

проявлении эмоций у детей этого возраста. Резко усиливается негативные эмоциональные 

проявления в домашнем поведении детей 10-12 лет, особенно 11 лет. На 11 год жизни 

приходится пик эмоциональной нестабильности. Поведение, похоже, распадается на 

куски. По отношению к родителям, особенно к матери, ребѐнок ведѐт себя грубо и 

вызывающе. В выражении эмоций одиннадцатилетние впадают в крайности. Тревоги и 

страхи у этих с виду наглых мальчиков и девочек довольно сильны и могут стать 

источником внутреннего чувства несчастливости. 

Вне семьи, особенно в семьях своих друзей, эти дети могут выглядеть совсем иначе 

-дружелюбными, благовоспитанными и жизнерадостными. В школе отмечается 

наибольшая неровность в усердии и успешности, самый низкий уровень внимательности, 

чрезвычайная непоседливость, отвлекаемость, забывчивость, взрывчатость и уход в 

фантазии, «сны наяву». Не случайно учителя, работающие с этой возрастной группой, 

зачастую чувствуют себя укротителями или служителями зверинца. 

Ребѐнок в этом возрасте испытывает тщательно скрываемую от взрослых, но очень 

сильную потребность в одобрении и поддержке. В этом возрасте психологи отмечают 

наиболее низкую самооценку детей, нередкое неприятие самих себя, низкая ценность 

самих себя для себя. 

Если в начальной школе ведущей для ребѐнка деятельностью было учение, и всѐ, 

что касалось школьных дел было в центре интересов ребѐнка, то теперь ситуация 

постепенно меняется. До этого возраста ребѐнок связывал оценку себя со своей учѐбой. 

Хорошо учится - значит хороший. Одноклассники также оценивали его по успехам в 

учении. 

Теперь всѐ будет зависеть не от того, как он учится, а от того, какими способами 

сумеет утвердиться среди сверстников. Ребѐнок начинает борьбу за свой личностный 

статус в классе, во дворе. Ведущей деятельностью становится общение. Поэтому, после 

уроков у него находятся какие-то дела с друзьями, вечером его не загнать домой. Он кому-

то звонит, куда-то пропадает и не считает нужным ставить в известность родителей о 

своих делах. «Как дела в школе» - «Хорошо», «Ты куда уходишь?» - «Мама, отстань, я с 

ребятами». 
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Ребенок начинает проверять границы дозволенного. И порой эти границы 

расширяются до статей уголовного кодекса. Поэтому, "отстань, мама", должно 

родителями анализироваться. И не стоит успокаиваться, что Ваш сын или дочь дружит с 

«хорошими» ребятами, которые плохому не научат. 

Дело в том, что на ребят, которые хорошо себя ведут и прилежно учатся, рано 

усвоив науку конформизма, взрослые быстро перестаю обращать внимание. А что у него в 

душе? Какие ценности он выбирает, какие убеждения присваивает? Под влиянием каких 

эмоциональных переживаний ценности культуры становятся фактами сознания? Все это 

скрыто от взгляда взрослых. Поэтому, они искренне недоумевают, как это благополучные 

девочки из хороших семей зверски избили свою одноклассницу? 

Те ребята, которые хорошо учатся «заучки», уже не пользуются уважением 

сверстников. Идѐт перераспределение ролей: «лидер», «не то, ни сѐ», «козѐл отпущения». 

Каждый должен самоутвердиться заново. 

Основным психологическим противоречием этого возраста является 

одновременное стремление быть как все, иметь то, что есть у других, носить то, что носят 

ровесники, и потребность выделиться, быть замеченным, признанным. Мнение других 

ребят о нѐм является мотивом для работы над собой. Всѐ это сопровождается ещѐ не 

сформированным чувством вкуса и меры. Мальчики утверждают себя за счѐт дружбы со 

старшими по возрасту ребятами, жаргона, курения, вызывающего внешнего вида, 

грубости или паясничества, дурашества, услужливости более сильному. 

Повышенная требовательность нормативного поведения может привести к 

инцидентам. Взрослый - уже не авторитет. Поступки взрослого анализируются с точки 

зрения морали референтной (значимой) для ребѐнка группы. Из всех ценностей, ранее 

навязываемых ребѐнку взрослым, он теперь начинает выбирать свои собственные. И эти, 

собственные, пусть пока ещѐ размытые ценности, ребѐнок начинает отстаивать. Он 

пререкается со взрослыми, возражает родителям, может затеять бессмысленный, с точки 

зрения взрослого, спор. Дети этого возраста не особенно склонны к сотрудничеству со 

взрослыми. 

Период самоутверждения проходит у всех по-разному. Упрямство, настаивание на 

своѐм, пусть даже ошибочном мнении, совершение поступков, прямо противоположных 

требованиям взрослого - всѐ это имеет один смысл: ощутить собственное существование, 

испытать собственную независимость, познать свои возможности, их силу и пределы, 

утвердить своѐ жизненное авторство - субъективность. Из многообразия моральных 

требований и норм общества подросток выбирает те, которые впоследствии станут 

основой его личности - системой личностных смыслов. 

Следует учитывать подготовленность сознания современных детей просмотром 

телесериалов и чтением любовных романов к возможности переживания сильных чувств 

по отношению к противоположному полу. В то же время, полярное расслоение интересов 

наблюдается у девочек сильнее, чем у мальчиков. Среди детей этого возраста 

невооружѐнным взглядом можно увидеть девочек, ещѐ ощущающих себя детьми, и 

девочек - девушек, чьи интересы уже давно вне сферы учебной деятельности. Разница 

между физическим и психологическим возрастом огромна. В 5-6 классе разрыв в 

психофизическом возрасте между девочками с ранним половым развитием и мальчиками 

с поздним развитием нередко достигает 6 лет. Образ ровесников, как равных, оказывается 

несостоятельным. Девочки ищут общения с более старшими мальчиками. 

Человек в этом возрасте активно экспериментирует с самим собой. Он проверяет 

собственные способности в разных сферах: в общении, в любой деятельности. Проверяет 

свою храбрость, привлекательность, силу воли. Это бурное и весьма рискованное 

экспериментирование. Ребѐнок поглощѐн постоянной оценкой самого себя. Он впервые 

начинает задумываться над тем, какие качества его характера помогают или мешают ему в 
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жизни, старается исправлять себя, не имея порой для этого необходимых знаний и 

умений. 

Его начинает интересовать психология. Личностные структуры ребѐнка 

кристаллизуются, и многое социальные и личностные характеристики дают основания для 

надѐжных прогнозов на 4 - 6 лет вперѐд. 

Задачами развития личности в этот период является успешная социализация в 

среде сверстников, ощущение себя полноправным членом референтной группы. 

Успешным можно считать то воспитание, которое даст ребѐнку средства этой 

социализации, поможет выделить эффективные для общения стороны растущей личности 

и поможет скорректировать  недостатки, ведущие к межличностным противоречиям. 

 

 

 
 

 

 


