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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Театрально-игровое творчество детей младшего и среднего 
школьного возраста» ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» адресована школьникам 
6–12 лет, рассчитана на ознакомительный уровень освоения. Направленность 
программы – социально-педагогическая. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

В настоящее время большинство детских театральных объединений 
нацелено на достижение практических результатов, связанных с демонстрацией 
и тиражированием сценических постановок, ориентацией на профессиональный 
уровень художественного исполнительства. При этом чаще всего остаются 
в стороне псиохотерапевтические, личностно развивающие, коррекционные 
и адаптационные возможности театрального искусства. В условиях 
урбанизации и информатизации общества возникает дефицит 
непосредственных межличностных контактов, потребность в снятии 
психофизиологических перегрузок и стрессов, вызванных излишней 
регламентацией социального поведения и взаимодействия, а также учебными 
нагрузками, затрудняющими полноценное функционирование в социуме 
подрастающего поколения, реализацию его творческого потенциала. 

Актуальность настоящей программы заключается в непосредственном 
решении задач  творческой самореализации и коммуникации современных 
школьников посредством  формирования критического мышления учащихся, 
эстетического вкуса, навыков импровизационного игрового и сценического 
поведения, развития мотивации к творческой деятельности различных видов 
и повышения уровня эмоциональной культуры молодежи комплексными 
средствами театральной деятельности. 

Основные идеи программы: 
– формирование мотивации у подрастающего поколения 

к самостоятельному освоению произведений художественной культуры, 
особенно в области литературы, – как ресурса духовно-нравственного развития, 
расширения знаний об основных проблемах личности, общества, 
взаимоотношений людей в современном социуме; 

– оказание помощи родителям в нравственно-эстетическом воспитании 
учащихся с использованием современных психолого-педагогических методик, 
вовлечение родителей в процесс поиска позитивных внутрисемейных контактов 
и взаимодействий с детьми на материале театрально-игровой деятельности 
и изучения произведений художественной литературы. 
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Педагогическая целесообразность программы определена 
сбалансированностью в ней механизмов творческой самореализации 
и социальной адаптации детей младшего и среднего школьного возраста 
в практике театрально-игровой деятельности. Комплексный подход 
к организации, проведению занятий, работе с родителями носит не только 
развивающий, но и диагностический характер, позволяет выявлять имеющиеся 
задатки, способности, влечения, значимые для формирования социально 
активной и креативной личности, востребованной в различных жизненных 
ситуациях, учебной и творческой деятельности. 

Цель и задачи программы 

Цель программы – развитие творческих способностей детей 
и подростков, формирование комплекса знаний и навыков в области социально-
бытового и театрального творчества, нравственно-эстетическое воспитание 
современных школьников средствами театрально-игровой деятельности. 

Задачи программы: 

Учебные: 
– знакомство учащихся с основными понятиями театрального действия, 

художественного и социально-бытового творчества; 
– формирование у учащихся начальных навыков проектной, игровой, 

творческой деятельности в сфере театрального искусства, способствующих 
психологическому и социальному развитию детей младшего и среднего 
школьного возраста; 

– формирование у детей младшего и среднего школьного возраста 
начальных навыков работы с художественным текстом, аудио- и 
видеоматериалами; 

– развитие у обучающихся навыков грамотного построения разговорной 
речи, формулирования своих мыслей; 

– формирование у детей ситуационно адекватных поведенческих навыков 
в межличностном общении, в области психологических и социально-бытовых 
задач, в проблемно-игровых ситуациях. 

Развивающие: 
– развитие у учащихся заинтересованного, эмоционально активного 

восприятия проблемных ситуаций, социально-бытовых задач, воображения, – 
как основы творческих способностей и конструктивного мышления; 

– развитие у школьников познавательной активности, самостоятельности, 
интереса к чтению и мотивации к творческой деятельности разных видов; 
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– развитие речи учащихся, расширение их семантических представлений 
в области русского литературного языка; 

– развитие у детей младшего и среднего школьного возраста памяти, 
внимания, наблюдательности как основы аналитических способностей. 

Воспитательные: 
– формирование у учащихся общих понятий о духовно-нравственных 

качествах личности человека; 
– воспитание у современных школьников личностно-заинтересованного 

отношения к окружающему миру, развитие способности к сопереживанию, 
состраданию, ответственному участию в судьбе другого человека, жизни 
коллектива; 

– формирование у учащихся опыта позитивной коммуникации друг 
с другом, межличностного неформального общения, сотрудничества 
и партнерства, конструктивного взаимодействия в творческой группе. 

Отличительные особенности (новизна) программы 

В основе программы лежат интерактивные педагогические технологии, 
направленные на личностное развитие учащихся и использующие достижения 
театральной педагогики. 

При разработке настоящей программы проанализированы программы 
сходной тематики: «Развитие творческих способностей» (Т.Г. Казарова, 
Моздок, 2014), «Занимательная психология саморазвития» (Т.В. Дремина, 
Златоуст, 2015), «Развитие креативности у подростков» (М.В. Трипуть, Москва, 
2009). Указанные программы реализуются в условиях учреждений культуры 
и клубных объединений образовательных учреждений, в основном 
структурированы как тренинги личностного роста. 

Основу настоящей программы составляют авторские наработки в области 
технологий социального взаимодействия детей и подростков. В содержании 
программы частично используется материал программы дополнительного 
образования «Артист» (М.М. Елисеева, Москва, 2013), переосмысленный 
в аспекте личностно-ориентированной театрально-игровой педагогики, 
направленной на развитие творческой индивидуальности и социокультурной 
активности учащихся. 

Основные отличия настоящей программы: 
– нацеленность на решение личностных проблем, затрудняющих 

творческую самореализацию и адаптацию детей в окружающей социальной 
среде; 
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– использование театрально-игровой и художественно-творческой 
деятельности как средства развития творческого потенциала личности; 

– организация учебно-творческих занятий преимущественно в камерной 
аудитории, обеспечивающей всестороннее наблюдение за психолого-
функциональным и эстетическим развитием детей, формированием личностных 
и социальных качеств; 

– акцент на формировании личностных качеств, способных противостоять 
засилью информационной компьютерной среды, блокирующей реальную 
включенность подрастающего поколения в социальное и культурное 
творчество (самостоятельность, инициативность, креативность в самых разных 
жизненных ситуациях, целостность мировоззрения, ориентированного на 
гуманистические духовно-нравственные ценности, готовность к служению 
обществу и ближнему окружению). 

В реализации программы используются: 
– комплексный деятельностный подход к обучению и развитию детей 

средствами театрально-игровой деятельности; 
– развивающие технологии, направленные на функциональное развитие 

личности ребенка (способностей к аналитическому мышлению, эстетическому 
восприятию окружающей среды, нравственным суждениям, художественно-
творческому и конструктивному мышлению); 

– дидактические технологии, ориентированные на эффективное усвоение 
знаний, формирование метапредметных навыков, предметно-практической 
мыслительной деятельности, творческой самореализации и эмпатического 
общения; 

– коррекционные технологии (психодрама, сказкотерапия, арт-терапия и 
др.), нацеленные на преодоление психологических трудностей учащихся в их 
взаимодействии с окружающими и учебной деятельности. 

В качестве основного дидактического и игрового материала используются 
произведения отечественной литературы, входящие в школьную 
общеобразовательную программу, а также специальные творческие задания, 
формирующие нравственные качества личности, общую культуру и социально-
коммуникативные навыки обучающихся. 

Категория обучающихся: дети и подростки 6–12 лет. Зачисление на 
обучение по программе осуществляется на добровольной основе по заявлению 
родителей (законных представителей) учащегося без предъявления требований 
к уровню знаний и творческих способностей. 
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Срок реализации программы – 2 года. Объем программы – 36 часов 
в год. Общее количество часов за весь период обучения – 72 часа. 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 
Форма обучения: очные групповые занятия. Учебные группы формируются 

по возрастному принципу. Наполняемость группы: 15–25 обучающихся. 
Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность 

занятия – 45 минут, допускается проведение сдвоенных занятий с соблюдением 
обязательных перерывов в соответствии СанПиН 2.4.4.3172-14 (Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014, № 41). 

Форма организации занятий: 
– интерактивная беседа, обсуждение; 
– тренинг; 
– репетиция; 
– учебно-ролевая игра, сюжетно-ролевая игра; 
– презентация творческого проекта; 
– разыгрывание, показ. 

Прогнозируемые (ожидаемые) результаты реализации программы 

Предметные результаты освоения программы 

По окончании 1 года обучения 
Программные требования 

к знаниям 
Программные требования 

к умениям и навыкам 
– знать понятия: воображение, фантазия, 
память, эмоции, чувства, творчество, 
оригинальность, красота, доброта; 
– знать театральные понятия: актерское 
искусство, роль, выразительность, игровой 
сюжет, этюд, пластика; 
– знать основные способы активизации 
внимания и творческой фантазии 
(упражнения на развитие воображения, 
мышления и памяти); 
– знать основные критерии творческого 
подхода к деятельности; 
– знать алгоритм анализа литературного 
произведения малого формата, 
– знать виды проектных работ, порядок 
выполнения проекта. 

– уметь выполнять упражнения для 
развития мышления, памяти, воображения 
и формирования мыслеобраза; 
– уметь выполнять пластические игровые 
этюды (имитация, выражение чувств и 
эмоций в движениях, жестах, мимике); 
– уметь выполнять этюды на 
последовательность действий 
и взаимодействие с партнерами; 
– уметь выявлять и передавать характерные 
черты персонажа; применять элементы 
выразительности воплощения образа 
персонажа; 
– уметь провести элементарный анализ 
литературного произведения и характера 
героев, бытовой ситуации; 
– иметь первичные навыки подготовки 
и показа инсценировки литературного 
произведения, литературно-театральной 
композиции; 
– иметь начальные навыки участия в 
коллективном творческом проекте. 
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По окончании 2 года обучения
Программные требования 

к знаниям 
Программные требования 

к умениям и навыкам 
– знать понятия: стереотип мышления, 
восприятие, креативность, мозговой штурм; 
– знать театральные понятия: «маска» 
в театральном искусстве, актерское 
воплощение, театральный жест, театральная 
интонация; 
– знать основные способы развития систем 
восприятия, креативности мышления; 
– знать этапы инсценирования 
литературных произведений; 
– знать алгоритм анализа литературного 
произведения, сравнительного анализа 
произведений по заданному критерию; 
– знать этапы выполнения проектной 
работы, правила ее презентации. 

– уметь выполнять основные упражнения, 
тренинги на развитие кративности и 
скорости мышления, памяти, интуиции, 
воображения и формирования мыслеобраза; 
– уметь выполнять основные упражнения на 
развитие систем восприятия; 
– уметь найти не менее двух способов 
решения учебной ситуационно-игровой 
задачи; 
– уметь выполнять этюды на воображение, 
смену переживаний, изменение 
последовательности действий, характера 
взаимодействия с партнерами, логического 
завершения истории; 
– уметь провести сравнительный анализ 
литературного произведения и характера 
героев, бытовых и учебных ситуаций; 
– иметь навыки подготовки и разыгрывания 
литературного произведения (или его 
фрагмента), литературно-театральной 
композиции; 
– иметь начальные навыки подготовки 
и реализации индивидуального творческого 
мини-проекта. 

Личностные результаты реализации программы 

Результаты развития учащихся: 
– проявление учащимися эмоциональной реакции, отзывчивости на 

произведения литературы и искусства, чувствительности к художественному 
слову (сочувствия, сопереживания герою, стремления к оказанию помощи), 
эстетике театральных образов; 

– способность запоминать текст, анализировать сценическую и житейскую 
ситуацию за счет развития наблюдательности, внимания и памяти разных 
видов; 

– способность высказывать оригинальные идеи решения ситуационных 
задач и изобретать новые; способность достраивать образ героя по 
литературному описанию или заданной черте характера вследствие достижения 
более высокого уровня развития воображения и креативности мышления; 

– более высокие показатели эмоциональности, развития речи, 
пластичности и координации движений, выражающихся в ярком воплощении 
художественного образа героя в жестах, мимике, пластике движений, умении 
интонировать в монологической и диалогической речи; 
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– способность использовать навыки креативного мышления, полученные в 
игровых ситуациях в решении предлагаемых реальных учебных и социально-
бытовых задач. 

Результаты воспитания обучающихся: 
– повышение социальной активности, умение позитивно 

взаимодействовать в группе, проявление детьми доброжелательного отношения 
друг к другу, уважения к деятельности и продуктам труда другого человека 
вследствие возросшего понимания нравственных принципов сосуществования 
людей, усвоения правил культуры межличностного общения; 

– адекватное ситуации взаимодействие с партнерами в творческой 
деятельности, взаимовыручка, отзывчивость за счет развития навыков 
коммуникативного взаимодействия, увеличения скорости реакции в 
соответствии обстоятельствам, умения найти компромиссное решение в 
конфликтной ситуации решение; 

– осознанная мотивация учащихся к театрально-игровой деятельности, 
способствующей личностной самореализации, разнообразным рекреационным 
занятиям в художественно-эстетических формах; 

– адекватное поведение учащихся в общественных местах, в зрительном 
зале, на сцене, за кулисами. 



10 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный (тематический) план* 

№ 
п/п 

Названия разделов и тем 1 год обучения 2 год обучения Формы аттестации / 
контроля Количество часов Количество часов 

Всего Теория Практика Всего Теория Практика 
1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 исходное тестирование 
2. Творчество и креативность 12 2 10 12 2 10 беседа, выполнение 

заданий, показ 2.1. Творческое мышление 4 0,5 3,5 4 0,5 3,5 
2.2. Восприятие, эмоции и чувства 4 0,5 3,5 4 0,5 3,5 
2.3. Воображение и выразительность 4 1 3 4 1 3 
3. Виды творчества 12 2 10 12 2 10 беседа, 

выполнение заданий, 
показ, 
конкурс 

3.1. Художественное творчество 4 0,5 3,5 4 0,5 3,5 
3.2. Командное творчество 4 0,5 3,5 4 0,5 3,5 
3.3. Творчество в бытовых ситуациях. 

Креативное решение проблем 
4 1 3 4 1 3 

4. Творчество в деятельности 10 1 9 10 1 9 беседа, 
презентация проектной 
работы 

4.1. Проектирование, предприимчивость 
и инициативность 

4 0,5 3,5 4 0,5 3,5 

4.2. Разработка и реализация проекта 6 0,5 5,5 6 0,5 5,5 
5. Итоговое занятие 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 итоговое тестирование, 

интерактивная беседа. 
Итого: 36 6 30 36 6 30  

Примечания: 
1. содержание программы организовано по спиральному принципу, что предопределяет необходимость выделения в учебном (тематическом) плане и его 
содержании основных разделов и тем, каждая из которых на каждом году обучения содержательно дополняется и расширяется; 
2. количество часов учебного (тематического) плана представлено из расчёта на 36 учебных недель, на 1 группу. 
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Содержание учебного (тематического) плана 

1 год обучения 

1. Вводное занятие 
Теория. Знакомство с детьми. Правила техники безопасности на занятиях. 
Обзор программного материала, план работы на учебный год. Творчество, 
оригинальность, индивидуальность и общность. Возможности развития 
творческих способностей. Правила работы в группе. 
Практика. Упражнения на знакомство: «Все, кроме имени», «Три факта», 
«Я знаю…». Исходное тестирование учащихся. Выработка правил группы. 
Упражнения на сплочение: «Стоп-кадр», «Карусель», «Скрепки», 
«Любопытный». 

Раздел 2. Творчество и креативность 
Тема 2.1. Творческое мышление 

Теория. Потенциальные способности, особые качества ума (наблюдательность, 
умение сопоставлять и анализировать, находить связи и зависимости). 
Познавательный интерес. Стандартные представления и индивидуальность, 
оригинальность идеи (мышления, воплощения идеи). Способы развития 
творческого мышления. Театрализация, инсценирование литературного 
произведения. 
Практика. Упражнения на развитие творческого мышления: 
«Усовершенствование игрушки», «Способы действия», «Кругом вода», 
«Проникнитесь текстом»; игры: «Ужасно-прекрасный рисунок» (творческий 
поиск визуального образа средствами рисунка). Подвижная театрализованная 
игра по сказке «Репка». 

Тема 2.2. Восприятие, эмоции и чувства 
Теория. Системы восприятия человека, индивидуальные особенности их 
развития. Внимание и память. Точка зрения, ракурс. Возможные точки зрения 
на одно и то же событие. Оригинальное в обыденном, привычные вещи в новых 
ракурсах. Эмоции и чувства. Культура эмоциональных проявлений. 
Практика. Упражнения и игры на развитие внимания и памяти: «Свидетели», 
«Испорченный телефон», «Что убрали», «10 различий», «Боковое зрение». 
Тренинг эмоциональности, выполнение этюдных работ: «Смените грусть на 
радость»; «Безутешный ребенок»; «Держите себя в руках»; «Вообразите 
эмоцию»; «Ожидание радости»; «Проанализируйте эмоции». Упражнения на 
воспроизводство эмоциональных состояний воплощаемого персонажа 
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в театрализованном показе. Игры: «Горячо-холодно» (свобода самовыражения 
эмоций); «Запрещенное движение» (развитие эмоциональной импульсивности); 
«Правда-ложь» (стимулирование положительных эмоций); «Клоун Тяп-Ляп» 
(повышение настроения). 

Тема 2.3. Воображение и выразительность 
Теория. Познание и познавательные процессы. Представление, мыслеобраз. 
Признаки объектов, ситуаций. Взаимосвязи и противоречия. Системы 
ориентации в воображаемом пространстве. Фантастическое преобразование 
объектов, ситуаций, явлений, мысленное преобразование объектов 
в соответствии с заданной темой. Средства выразительности (жест, пластика, 
мимика, эмоциональность, интонация). 
Практика. Упражнения на развитие творческого воображения: «Мое 
отражение», «Что делает буква», «Угадывание цветов», «Четыре буквы». 
Отработка приемов выразительного чтения, развитие дикции, адекватного 
интонирования роли. Игры: «Изобрази-ка» (умение пользоваться пластикой в 
художественном исполнительстве), «Птицы, блохи, пауки» (реагирование на 
язык жестов). Разучивание стихов, разбор и инсценирование басни 
И.А. Крылова «Квартет». Отработка выразительности исполнения. Показ. 
Обсуждение показа в группе. 

Раздел 3. Виды творчества 
Тема 3.1. Художественное творчество 

Теория. Виды искусства. Выражение идей, мыслей и чувств средствами 
искусств (ИЗО, театр, музыка, танец, пантомима), другими необычными 
оригинальными способами. Эстетическое восприятие окружающего мира, 
эстетическая память. 
Практика. Просмотр произведений живописи. Придумывание сюжетов по 
увиденным произведениям с обсуждением в группе. Просмотр фрагментов 
театральных постановок (драма, комедия, пантомима, опера, балет) с 
обсуждением особенностей выразительных средств каждого вида искусства. 
Игры: «Ромашка» (развитие ассоциативного мышления и креативности); «Мы 
обезьянки» (развитие наблюдательности и творческой интерпретации образов); 
«Мы сочиняем сказку»; «Художники» (коллективный рисунок). 
Разучивание и обсуждение стихов о природе – формирование способности к 
эстетическому восприятию художественной речи. Прослушивание 
музыкальных произведений и их обсуждение; конкурс-выставка рисунков 
(обсуждение рисунков и объявления победителей по различным номинациям 
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для всех участников группы); «Гвалт» (формирование целостного вербального 
восприятия); «Замри» (восприимчивость к музыкальным звукам); «Расскажи о 
картине» (визуализация внутренних представлений); «Отвечай быстро!» 
(ориентированность во внешних признаках предметов). 

Тема 3.2. Командное творчество 
Теория. Работа в команде, творческий продукт. Сфера применения командной 
творческой работы. Роли при работе в команде. Установление контакта, 
взаимопонимание, конструктивное взаимодействие, сотрудничество. Эмпатия. 
Социальное взаимодействие, культурно-нравственные нормы поведения. 
Саморефлексия, самооценка. 
Практика. Упражнения на установление контакта и взаимопонимание: «Глаза, 
рты, руки», «Властелины кольца», «Поднос», «Мозаика», «Ассоциации». 
Отработка навыков групповой работы в упражнениях с последующим анализом 
ролей: «Шарики», «Мост», «На льдине», «Ковер-самолет», «Волшебный ключ». 
Тренинг позитивных душевных движений: «Я садовником родился…», «Все 
вместе», «Сделай добрым». 
Создание коллективного коллажа на актуальную тему, предложенную 
школьниками. Обсуждение работы, анализ продукта коллективного творчества. 
Разбор и анализ басни И.С. Крылова «Обоз», ее разыгрывание со сменой ролей. 
Обсуждение совместной работы, рефлексия. 
Анализ нравственного содержания русских народных сказок «Лисичка-
сестричка и серый волк», «Заячья избушка», обсуждение вариантов решения 
аналогичных жизненных ситуаций, игровые упражнения «Плохо-хорошо», 
«Относительность понятия «плохо». 

Тема 3.3. Творчество в бытовых ситуациях. Креативное решение 
проблем 
Теория. Стиль жизни. Проявления креативности в реальных жизненных 
ситуациях. Нестандартные ситуации, проблемы, способы решения 
ситуационных задач. Цель, постановка и средства достижение цели. 
Практика. Имитация жизненных ситуаций с обсуждением вариантов 
поступков, эмоциональных реакций, решений. Упражнения на решение 
проблем: «Шпаргалки», «Применение умений», «Восточный базар». 
Упражнения на осознание своих действий: «Необычные действия», 
«Волшебный бинокль», «Вживание в предмет». 
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Раздел 4. Творчество в деятельности 
Тема 4.1. Проектирование, предприимчивость и инициативность 

Теория. Проект и проектирование. Предприимчивость и инициатива, их 
описание в литературных произведениях. Аналогичные действия героев 
известных сказок, басен, стихотворений. Проект, виды проектов. 
Практика. Игры: «Где выгода?» (способность сочетать собственную выгоду и 
пользу другим); «Магазин» (умение ориентироваться в мире полезных 
предметов); «Изобретатель» (способность к комбинаторике полезных качеств 
предметов). Изучение, сравнительный анализ басни «Квартет» И. Крылова и 
сказки «Лиса и кувшин». Разыгрывание нравственно приемлемых продолжений 
сказки с позиций получения выгоды главным персонажем. Показ. Обсуждение 
и самооценка показа. 

Тема 4.2. Разработка и реализация проекта 
Теория. Замысел проекта. Планирование проектной работы, оценка реальности 
выполнения проекта. Стереотипы. Изменение исходных предпосылок. Поиск 
наибольшего числа различных подходов, определение оптимального варианта. 
Пошаговая реализация плана работы. Презентация результата, продукта 
деятельности. 
Практика. Разработка и реализация творческого группового проекта: 
«Инсценировка литературного произведения малого формата». Показ-
презентация инсценировки. Обсуждение в группе, самооценка и общая 
исполнительская рефлексия. 
Произведения для инсценирования: И.С. Крылов, басни: «Лебедь, рак и щука», 
«Стрекоза и муравей», «Ларчик», «Кот и волк»; р.н. сказки: «Теремок», 
«Зимовье зверей», «Три медведя». 

5. Итоговое занятие 
Теория. Учебная и внеурочная деятельность, творческий подход к 
выполняемому делу. 
Практика. Беседа «Творческие способности». Итоговое тестирование 
учащихся. Анализ достижений учащихся, обсуждение в группе полученных 
навыков. 
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2 год обучения 

1. Вводное занятие 
Теория. Правила техники безопасности на занятиях. Обзор программного 
материала, план работы на учебный год. Понятие творчества и креативности. 
Правила работы в группе, коррекция правил прошлого года обучения. 
Практика. Исходное тестирование учащихся. Обсуждение правил группы. 
Упражнения на сплочение: «Палец вверх!», «Тряпичная кукла», «Оркестр», 
«Спина к спине». 

Раздел 2. Творчество и креативность 
Тема 2.1. Творческое мышление 

Теория. Мышление: логическое, игровое, театрально-игровое, лидерское, 
художественно-творческое, поисковое. Инерция мышления. Характеристики 
творческого мышления, беглость, гибкость, оригинальность. Театрализация, 
порядок работы с литературным произведением. 
Практика. Тренировка качеств творческого мышления, упражнения: 
«Оригинальное использование», «Фотозагадки», «Невероятная ситуация», 
«Ассоциации», «Причины и следствия». Игра «Гвалт» и «3, 13, 30» (на развитие 
поискового мышления на основе фонематического слуха); «Голоса зверей» 
(развитие ассоциативного мышления); Волк и семеро козлят» (развитие 
интуиции); «Игра с мячом» (развитие быстроты реакции); «Клад» (развитие 
пространственно-поискового мышления); «Панас» (развитие пространственно-
слуховых реакций); «10 слов» (умение пользоваться словарным запасом). 
Разбор, анализ и разыгрывание русской народной сказки «Коза-дереза», поиск 
сценических решений. 

Тема 2.2. Восприятие, эмоции и чувства 
Теория. Индивидуальность восприятия, ведущая система восприятия человека. 
Способы гармоничного развития всех систем восприятия с опорой на ведущую. 
Барьеры восприятия. Разнообразие чувств и их свойства. Культура 
эмоциональных проявлений. Эмоциональность, эмоциональный настрой и 
эмоциональный контроль. 
Практика. Определение ведущей системы восприятия, и развитие 
подавляемых систем, упражнения: «Ухо-глаз-рука-нога», «Покажи и 
расскажи». Упражнения на преодоление барьеров восприятия: «Возможное–
невозможное», «Только со мной», «Горячий снег», «Сделать полезнее», 
«Арка», «Вешалка», «Что имеет…». Тренинг эмоциональности, выполнение 
индивидуальных этюдных работ по замыслу учащихся с показом и 
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обсуждением в группе. Психологическая игра «Семейка Гномс». Упражнения 
на воспроизводство эмоциональных состояний воплощаемого персонажа в 
театрализованном показе басни по выбору учащихся. 

Тема 2.3. Воображение и выразительность 
Теория. Пространственное воображение, преодоление инерции мышления. 
Мыслеобраз, его создание и проработка. Выразительность вербальная 
(словесная), изобразительная (фигурная, рисуночная), звуковая и двигательная. 
Практика. Упражнения на развитие творческого воображения: 
«Противоположности», «Закорючки», «Назови рисунки», «Промежуточное 
звено». Отработка приемов выразительного чтения, развитие дикции, 
адекватного интонирования роли. Игры: «Электрический заряд» (быстрота 
реакции на проявление жестикуляции); «Ручеек» (тренинг быстроты реакции на 
партнера по взаимодействию. Разучивание стихов, разбор и инсценирование. 
Отработка выразительности исполнения. Показ. Обсуждение показа в группе. 

Раздел 3. Виды творчества 
Тема 3.1. Художественное творчество 

Теория. Выражение эмоций, мыслей и чувств средствами художественного 
чтения, литературного и музыкального творчества, изобразительного искусства, 
оригинальность в творчестве. Особенности эстетического восприятия, 
эстетическая память. 
Практика. Просмотр произведений живописи, фрагментов театральных 
постановок. Придумывание других сюжетных линий по увиденным 
произведениям с обсуждением в группе. Игры: «Изобрази-ка»; «Ужасно-
прекрасный рисунок» (визуальное воображение»); «Импровизация под 
музыку». Разучивание и обсуждение стихотворных произведений. Игры: 
«Запомни внешность» (воспроизвести по памяти внешний облик того или иного 
ребенка); «Какого цвета лето?» (формирование способности по соотнесению 
цветов с окружающими предметами); «Раскраски» (раскрасить конкретные 
рисунки и оценить соответствие цвета рисунку); «Голоса зверей» (различение 
звуков в мире фауны); «Облака – белогривые лошадки…» (развитие 
ассоциативного эстетического восприятия); прослушивание музыкальных 
произведений и их обсуждение; «Расскажи о картине»; «Отвечай быстро!»; 
«Кто больше знает». Творческая ярмарка (выставка рисунков, художественное 
чтение, показ инсценировок и других творческих работ учащихся группы. 
Обсуждение продуктов творческой деятельности учащихся, самооценка. 
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Тема 3.2. Командное творчество 
Теория. Коллективная работа в различных сферах деятельности. Театральная 
труппа как пример командного творчества. Распределение обязанностей, 
ведущие и ведомые. Лидерство, руководство и исполнительство. Партнерство и 
сотрудничество, этика партнерского взаимодействия. Самооценка и ее 
адекватность. Слаженность совместной деятельности. Приемы коллективной 
генерации идей. 
Практика. Упражнения на партнерство и сотрудничество: «Формализм в 
искусстве», «Пиктограмма», «Мозаика», «Ассоциации». Отработка навыков 
групповой работы в упражнениях с последующим анализом ролей: «Остров», 
«Преодоление пространства», «Покорители воздуха». Тренинг позитивных 
душевных движений: «Запрещенное движение», «Сделай добрым», «Веселое 
объяснение». Создание коллективного коллажа на актуальную тему, 
выбранную школьниками в процессе мозгового штурма. Обсуждение работы, 
анализ продукта коллективного творчества. Разбор и анализ сказки «Репка» как 
примера слаженной командной работы, ее разыгрывание со сменой ролей, 
изменением характеров героев, прогнозирование изменения конечного 
продукта. Обсуждение совместной работы, рефлексия. 
Анализ нравственного содержания волшебных сказок «Кот в сапогах», 
«Золушка», обсуждение вариантов решения жизненных ситуаций, игровые 
упражнения на относительность понятия «плохо». 

Тема 3.3. Творчество в бытовых ситуациях. Креативное решение 
проблем 
Теория. Проявления креативности, нестандартности мышления в образе жизни, 
реальных жизненных ситуациях. Цель, способы достижения цели. 
Нравственные основы выбора способа достижения цели. Нестандартные 
ситуации, проблемы, способы решения интеллектуальных и ситуационных 
задач. 
Практика. Имитация жизненных ситуаций с обсуждением вариантов 
поступков, эмоциональных реакций, вариантов решений. Упражнения на 
решение проблем: «Значимые события», «Шаг к цели», «Муха», «Карта 
препятствий». Упражнения на осознание своих действий: «Вживание в 
предмет», «Шведский стол», «Четыре возраста». Решение ситуационных задач 
с элементами театрализации. 
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Раздел 4. Творчество в деятельности 
Тема 4.1. Проектирование, предприимчивость и инициативность 

Теория. Предприимчивость и инициатива, проявление этих качеств в 
различной деятельности человека, составляющие успешной деятельности 
(деловой, учебной, творческой). Описание в литературных произведениях 
предприимчивости, инициативы героев, результата проявления этих качеств в 
их деятельности. Творческий проект, его особенности. 
Практика. «Изобретатель» (способность к комбинаторике полезных качеств 
предметов); «Три» (быстрота реакции на ожидания окружающих); «Кто 
отвечает?» (умение выявлять существенные признаки в окружающих предметах 
и явлениях). Чтение, сравнительный анализ басен И. Крылова «Ворона и 
лисица», «Крестьянин и лисица». Обсуждение нравственных последствий 
стяжательства, воровства. Разыгрывание нравственно приемлемых 
продолжений сказки с позиций получения выгоды персонажами. Показ. 
Обсуждение и самооценка участия в инсценировке. 

Тема 4.2. Разработка и реализация проекта 
Теория. Индивидуальный и коллективный проект. Планирование 
индивидуальной проектной работы, оценка реальности выполнения проекта. 
Пошаговая реализация плана работы, коррекция первоначального плана 
выполнения. Презентация результата проектной работы, продукта 
деятельности. 
Практика. Выбор, составление плана реализации личного проекта: 
«Подготовка роли в театрализации литературного произведения малого 
формата». Создание собственного видения характера героя, причинно-
следственных связей его действий. Показ-презентация ролевых прочтений в 
общем разыгрывании. Обсуждение в группе полученного результата, 
сравнительный анализ смыслового содержания с авторским, традиционным. 
Самооценка и общая исполнительская рефлексия. 
Произведения для инсценирования сказки: р.н.с. «Репка», «Три медведя», «Лиса 
и дрозд»; С. Маршак: «Кошкин дом», «Сказка о глупом мышонке»; басни 
С. Михалкова: «Осторожные птицы», «Рыбьи дела». 

5. Итоговое занятие 
Теория. Подведение итогов обучения по программе. Сравнительный анализ 
критериев личностного роста учащихся. 
Практика. Беседа «Творческие способности человека. Их проявление». 
Итоговое тестирование, анализ достижений учащихся. 
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы контроля (аттестации) и способы определения 
результативности освоения программы 

Результативность освоения программы регулярно отслеживается в течение 
учебного года на контрольных занятиях, в ходе анализа творческих заданий, 
выполняемых учащимися на каждом занятии, а также на презентации 
проектной работы в конце учебного года. 

Виды контроля: 
• Предварительный контроль (проверка остаточных знаний учащихся на 

начало учебного года). Проводится в начале года в виде интерактивной беседы; 
тестирования творческих способностей учащихся. 

• Текущий контроль. Проводится на каждом занятии в виде беседы, 
выявления знания исполняемых художественных произведений, анализа 
выполнения заданий. 

• Тематический контроль. Проводится по мере освоения каждой учебной 
темы. Включает этюдные упражнения, исполнение литературных 
произведений, показ театрализации произведения и его обсуждения. 

• Итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков 
в конце учебного года). Театрализованный показ исполняемых произведений; 
сочинения учащихся, используемые для художественного исполнительства; 
дискуссия по изучаемым литературным произведениям; театрально-игровая 
программа с участием учащихся и их родителей, итоговое тестирование 
личностного развития учащихся. 

Критерии оценки учебных результатов освоения программы 
При оценивании результатов работы учащихся используются следующие 

критерии: 
– беглость мышления – способность продуцировать большое количество 

идей; 
– гибкость мышления – способность применять разнообразные стратегии 

при решении проблем; 
– оригинальность мышления – способность продуцировать необычные, 

нестандартные идеи; 
– детальность мышления – способность детально разрабатывать 

возникшие идеи; 
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– сопротивление замыканию – это способность не следовать стереотипам 
и длительное время «оставаться открытым» для разнообразной поступающей 
информации при решении проблем; 

– абстрактность названия – способность к трансформации образной 
информации в словесную форму; 

– восприимчивость – чувствительность к необычным деталям, 
противоречиям и неопределенности, готовность быстро переключаться с одной 
идеи на другую; 

– метафоричность – готовность работать в совершенно необычном 
контексте, склонность к символическому, ассоциативному мышлению, умение 
увидеть в простом сложное, а в сложном – простое. 

Система контроля основана на следующих принципах: 
1. Объективности (научно обоснованное содержание тестов, заданий, 

вопросов; адекватно установленные критерии оценивания; одинаково 
справедливое отношение педагога ко всем обучающимся). 

2. Систематичности (после каждого занятия учащимся даются задания на 
самостоятельную отработку и творческое осмысление пройденного материала). 

3. Наглядности, гласности (проведение контроля всех обучающихся по 
одним критериям, представление и поощрение творческих достижений, 
самообразования и заинтересованности детей). 

Общая работа учащихся оценивается по комплексной уровневой шкале 
освоения программы: 

Уровень освоения 
программы 

Описание критериев 

Высокий уровень 
освоения программы 

Учащийся демонстрирует высокую заинтересованность 
в учебной и творческой деятельности, составляющей 
содержание программы; активно участвует в творческой 
деятельности на занятии, инициативен; показывает отличное 
знание теоретического материала (беседа, ответы без 
ошибок), уверенно демонстрирует свои исполнительские 
навыки перед зрителями. Проявляет инициативность и 
самостоятельность принимаемых решений, выработана 
привычка к свободному самовыражению. У ребенка 
проявляется наблюдательность, сообразительность, 
воображение, высокая скорость мышления, наличие самой 
потребности в творческой деятельности. Учащийся создает 
что-то свое, новое, оригинальное, непохожее ни на что 
другое.  

Средний уровень 
освоения программы 

Учащийся демонстрирует достаточную заинтересованность 
в учебной и творческой деятельности, составляющей 
содержание программы; инициативы не проявляет, но легко 
вовлекается в активную творческую деятельность, показывает 
хорошее знание теоретического материала, (не более 2-х 
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ошибок в беседе), при выступлении перед зрителями не 
вполне уверен в себе, лучше чувствует себя на вторых ролях. 
Достаточно осознанно воспринимает задания, работает 
преимущественно самостоятельно, но предлагает 
недостаточно оригинальные пути решения. Ребенок пытлив и 
любознателен, выдвигает идеи, но особого творчества и 
интереса к предложенной деятельности не проявляет. На 
анализ работы и её практическое решение идет лишь в том 
случае, если данная тема интересна, и деятельность 
подкрепляется волевыми и интеллектуальными усилиями. 

Минимальный уровень 
освоения программы 

Учащийся демонстрирует заинтересованность в учебной и 
творческой деятельности, составляющей содержание 
программы, но нерешителен, показывает слабое знание 
теоретического материала, (более 3-х ошибок в беседе). При 
выступлениях теряется, плохо справляется с волнением, 
забывает текст. Способен выполнять вспомогательные 
функции статиста в групповой работе. Учащийся медленно 
овладевает умениями усваивать знания и владеть 
предлагаемой деятельностью. С трудом включается в 
творческую работу, ожидает причинного давления со стороны 
учителя, нуждается в более длительном промежутке времени 
для обдумывания, его сбивают наводящие вопросы. Все 
детские ответы шаблонны, нет индивидуальности, 
оригинальности, самостоятельности. Ребенок не проявляет 
инициативы и попыток к нетрадиционным способам решения. 

Способы фиксации учебных результатов программы 
– запись в журнале учета работы объединения; 
– фото-отчет; 
– запись в листе педагогического наблюдения; 
– результаты тестирования; 
– публичный показ; 
– видеоматериалы занятий. 

Формы подведения итогов реализации программы (предъявления 
образовательных результатов программы): 

– открытое итоговое занятие (игровая программа); 
– показ творческих заданий (мини-этюдов); 
– публичный показ проекта – инсценировки литературного произведения. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Название учебной темы Название и форма методического материала 
Вводное занятие Подборка цифровых и рисуночных тестов определения личностной 

одаренности, творческого потенциала учащихся, диагностики 
детской креативности (текст, инструкция, распечатки, ключи). 
Планы наблюдений за социальной и культурной активностью 
учащихся. 
Подборка игр на знакомство и сплочение группы (текст). 

Творческое мышление Подборка игровых упражнений на развитие художественно-
творческого, ассоциативного, логического, поискового мышления 
(текст, иллюстрации СD). 
Тексты русских народных сказок «Репка», «Коза-дереза» с 
видеорядом. 
«Пьесы», подборка текстов пьес, распечатки ролей, этюдных заданий 
для работы. 
Волшебный мир искусства. Театр» (видеоматериалы, DVD). 
«Фрагменты спектаклей» подборка видеоматериалов, DVD. 
«Упражнения и игры на развитие креативности мышления», 
подборка (текст). 

Восприятие, эмоции 
и чувства 

Подборка упражнений и игр на развитие эмоциональности (текст, 
видеоряд СD). 
«Русский театр», «Зарубежный театр», подборки видеоматериалов, 
(DVD). 

Воображение и 
выразительность 

Подборка упражнений и игр на развитие воображения и фантазии 
(тексты, задания-этюды, фото-задания). 
Текст с иллюстрациями басни И.А. Крылова «Квартет». 

Художественное 
творчество 

«Изобразительное искусство» (подборка репродукций произведений 
художников разных эпох и стилей, презентация СD). 
«Картинки с выставки» (аудиоматериалы, фрагменты музыкальных 
произведений М. Мусоргского). 

Командное творчество «Команда» видеоряд к беседе (презентация СD). 
Подборка упражнений на установление контакта и взаимопонимание 
(текст). 
Подборка деятельностных заданий «Навыки групповой работы» 
(текст, карточки, видеоряд СD). 
Подборки игровых упражнений: «Лидерство», «Эмпатия», 
«Самооценка», «Поддержка», «Цель и средства», «Инициация идей», 
«Рефлексия». 
Подборка упражнений тренинга позитивных душевных движений 
(текст, карточки с ситуационными рисунками). 
Текст с иллюстрациями басни И.А. Крылова «Обоз», распечатки. 
Текст с иллюстрациями русских народных сказок «Лисичка-
сестричка и серый волк», «Заячья избушка». 

Творчество в бытовых 
ситуациях. Креативное 
решение проблем 

Подборка ситуационных задач «Выход из положения». 
Подборка ситуационных задач «Решение проблемы». 
«Стиль жизни» видеоряд к беседе (презентация СD). 

Проектирование, 
предприимчивость 

«Творчество в деятельности» видеоряд к беседе (презентация СD). 
Подборка игровых упражнений на развитие инициативности, текст. 
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и инициативность Тексты басен Крылова и русских народных сказок о животных. 

«Сценическое внимание» подборка упражнений на развитие кругов 
внимания (текст). 

Разработка и реализация 
проекта 

«Проектная работа. Виды проектов» (презентация СD). 
«Технологическая схема этапов подготовки проекта», плакат. 
Тексты басен Крылова и русских народных сказок о животных. 
Ролевые распечатки для инсценирования. «Лебедь, рак и щука», 
«Стрекоза и муравей», «Ларчик», «Кот и волк»; р. н. сказки: «Репка», 
«Теремок», «Зимовье зверей», «Три медведя». 

Материально-техническое и информационное обеспечение программы 

– помещение: зал (учебный кабинет), рассчитанный на учебную группу 
средней численности 25 учащихся – из расчета 2 м2 на человека в соответствии 
СанПиН 2.4.4.3172-14 (постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 04.07.2014, № 41); 

– стулья по количеству учащихся в группе; 
– доска; 
– оборудование для демонстрации презентаций, аудио- и видеоматериалов, 

ПК, мультимедиа-проектор, экран; 
– элементы костюмов; 
– элементы декораций, бутафорские предметы и другой реквизит. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СЛОВАРЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ 

Активность – свидетельствует о том, насколько интенсивно человек воздействует на 
внешний мир и преодолевает препятствия в достижении целей (настойчивость, 
целенаправленность, сосредоточение внимания). 
Активность восприятия – проявляется в узнавании, которое бывает неспецифическим, 
когда человек определяет только род предметов, к которым относится данный предмет, и 
специфическим, когда человек узнает конкретный предмет. 
Анализ – разделение объекта на различные компоненты, части, стороны. 
Анализ процесса и продуктов деятельности – метод, использующий такие материалы как 
рисунки, сочинения, технические поделки, альбомы, коллекции и т.д. и анализирующий сам 
процесс деятельности. 
Воображение – отражение реальной действительности в новых, неожиданных сочетаниях и 
связях; процесс создания образов или программ поведения в неопределенных ситуациях. 
Воспоминание – извлечение из долговременной памяти образов прошлого, мысленно 
локализуемых во времени и пространстве. 
Восприятие – отражение предметов и явлений в целом при их непосредственном 
воздействии на органы чувств. 
Воспроизведение – актуализация закрепленной ранее информации путем извлечения ее из 
долговременной памяти и перевода в оперативную память. 
Воссоздающее воображение – создание образа предмета по его описанию. 
Движущие силы развития – противоречия между: возникающими новыми потребностями и 
достигнутым уровнем овладения средствами, необходимыми для их удовлетворения; 
достигнутым уровнем психического развития и образом жизни. Внешние противоречия 
вступают в борьбу, которая является источником активности и развития личности. 
Дедукция – логический вывод в процессе мышления от общего к частному. 
Действие – это относительно завершенный элемент деятельности, направленный на 
достижение определенной промежуточной осознаваемой цели. 
Деятельность – это внутренняя (психическая) и внешняя (физическая) активность человека, 
регулируемая сознаваемой целью. 
Диалог – это равноправное субъект-субъектное общение, имеющее целью взаимное 
познание, самопознание и саморазвитие партнеров по общению. 
Дисциплинированность – сознательное подчинение своего поведения общепринятым 
нормам, установленному порядку. 
Задатки – врожденные анатомо-физиологические и функциональные особенности человека, 
создающие определенные предпосылки для развития способностей. 
Иллюзии восприятия – искаженное отражение реального, носящее устойчивый характер. 
Инициативность – умение работать творчески, предпринимая действия и поступки по 
собственному почину. 
Инстинкты – врожденные формы реагирования на определенные условия среды. В основе 
их лежат безусловные рефлексы. 
Интеллект [IQ] – есть некоторая общая способность приспособления к новым жизненным 
условиям. Основой интеллекта является умственная активность (М.К. Акимова) и 
работоспособность (Э.А. Голубева). 
Интерес – избирательное отношение личности к объекту в силу его жизненного значения и 
эмоциональной привлекательности. 
Интуитивное мышление – быстро протекающий, с отсутствием четко выраженных этапов, 
минимально осознанный мыслительный процесс. 
Исполнительность – старательность, выполнение в срок поручений и своих обязанностей. 
Компромисс – ориентация участника конфликтной ситуации на поиск взаимоприемлемого 
решения путем взаимных уступок. 
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Контроль внимания – механизм, обеспечивающий направленность внимания на 
информацию, которая относится к реализации намерения. 
Креативность – изобретательность мышления; универсальная творческая способность. 
Критичность мышления – умение объективно оценивать свои и чужие мысли, тщательно и 
всесторонне проверять все выдвигаемые положения и выводы. 
Личностный смысл – индивидуализированное отражение действительного отношения 
личности к тем объектам, ради которых развертывается ее деятельность. 
Личность – это человеческий индивид как субъект отношений и сознательной деятельности 
и как устойчивая система социально значимых черт, характеризующих индивида как 
человека того или иного общества. 
Логическое запоминание – основано на понимании смысла, осознании отношений и 
внутренней логической связи, как между частями запоминаемого материала, так и между 
данным материалом и прежними знаниями. 
Механическое запоминание – последовательное заучивание отдельных частей материала без 
опоры на смысловую связь между ними. 
Мечта – воображение, связанное с осознанием желаемого будущего. 
Мировоззрение – система сложившихся взглядов на окружающий мир и свое место в нем, 
имеющая такие характеристики как научность, системность, логическая последовательность, 
доказательность, степень обобщенности и конкретности, связь с деятельностью и 
поведением. 
Мотивация – относительно устойчивая и индивидуально – неповторимая система мотивов, 
побуждающих человека к активной деятельности. 
Музыкальные способности – 1. Ладовое чувство; 2. Гармонический слух; 3. Музыкально-
ритмическое чувство. 
Мышление – отражение общих и существенных свойств предметов и явлений; 
существенных отношений и закономерных связей между предметами и явлениями. 
Навыки – приобретенные в процессе жизни формы поведения. В основе их лежат условные 
рефлексы. 
Наглядно-действенное мышление – вид мышления, опирающийся на непосредственное 
восприятие предметов в процессе действий с ними. 
Напряженность – психическое состояние, вызванное экстремальными для данной личности 
условиями. Она может быть только ситуационной или обусловленной индивидуальными 
особенностями свойств личности. 
Настойчивость – умение человека мобилизовать свои возможности для длительной борьбы 
с трудностями. 
Непроизвольная память – запоминание без специальной установки, память, не требующая 
постановки цели и волевых усилий. 
Непроизвольное внимание – внимание, возникающее без всякого намерения человека, без 
заранее поставленной цели, не требующее волевых усилий. 
Непроизвольное восприятие (непреднамеренное) – это такое восприятие, которое 
осуществляется без специально поставленной цели, не требует волевого усилия; выступает 
как компонент другой деятельности. 
Нравственные чувства – это чувства, в которых отражается отношения человека к 
требованиям морали; переживания человеком его отношения к другим людям, к обществу. 
Образ – субъективная картина мира или его фрагментов, включающая самого субъекта, 
других людей, пространственное окружение и временную последовательность событий. 
Образная память – запоминание, сохранение и воспроизведение образов ранее 
воспринимавшихся предметов и явлений действительности. 
Общие способности – такие индивидуальные свойства личности, которые обеспечивают 
относительную легкость и продуктивность в овладении знаниями и осуществлении 
различных видов деятельности. 
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Одаренность – совокупность общих и специальных способностей, свойственных 
конкретному человеку. 
Организованность – разумное планирование и упорядоченная организация своей 
деятельности. 
Оригинальность творчества – проявляется в индивидуальном своеобразии человека, в том, 
что его резко отличает от других. Например, повышенная чувствительность, излишняя 
замкнутость и т.д. 
Оригинальность – способность выдавать необычные нестандартные идеи. 
Ощущение – это отражение в коре г.м. отдельных свойств предметов и явлений, 
воздействующих в данный момент на человека или животного. 
Память – отражение прошлого опыта, проявляющееся в закреплении, сохранении и 
последующем воспроизведении. 
Пассивное воображение – создание образов, которые не воплощаются в жизнь, программ, 
которые не осуществляются и не могут быть осуществлены. 
Переключение внимания – перемещение внимания с одного объекта на другой или с одной 
деятельности на другую в связи с постановкой новой задачи. 
Познавательные процессы – процессы, с помощью которых человек познает окружающий 
мир и самого себя. 
Понятие – форма мышления, отражающая общие, существенные и отличительные признаки 
предметов и явлений. 
Практическое мышление – мышление, направленное на воплощение открытых 
закономерностей и свойств в практической деятельности. 
Предметность восприятия – отнесение сведений, получаемых из внешнего мира, к 
объектам этого мира. 
Преднамеренное (произвольное) воображение – воображение, требующее наличие цели на 
создание образа и волевого усилия для достижения этой цели. 
Припоминание – наиболее активное воспроизведение, связанное с напряжением и 
требующее определенных волевых усилий. 
Приспособление – отказ человека от своих интересов и готовность пойти навстречу 
партнеру. Возможен, когда свои интересы не важны для одного из участников, его больше 
волнует сохранность межличностных отношений. 
Продуктивное (творческое) мышление – мышление, направленное на создание новых идей, 
на открытие нового или усовершенствование решения той или иной задачи. 
Произвольная память – память, основанная на запоминании со специальной установкой, 
требующая постановки цели и волевых усилий, специальных приемов запоминания. 
Произвольное внимание – внимание, возникающее вследствие сознательно поставленной 
цели и требующее определенных волевых усилий. 
Произвольное восприятие (преднамеренное) – связано с постановкой определенной задачи, 
оно характеризуется целенаправленностью, плановостью, и систематичностью. Восприятие 
выступает как познавательная перцептивная деятельность (наблюдение). 
Разработанность творчества – способность детально разрабатывать возникшие идеи. 
Выделять главное, т.е. видеть суть проблемы. 
Распределение внимания – одновременное внимание к двум или нескольким объектам при 
одновременном выполнении действий с ними или наблюдении за ними. 
Реалистическое воображение – воображение, отражающее действительность, 
предвосхищающее события. 
Рефлексия –процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний. 
Решительность – умение принимать и претворять в жизнь быстрые, обоснованные и 
твердые решения. 
Самонаблюдение – когда объектом являются психические состояния, действия самого 
субъекта. 
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Самооценка – оценка личностью самого себя, своих возможностей, качеств и места среди 
других людей. Оценка способов достижения цели, затраченных усилий, выводы для 
будущего. 
Самостоятельность – умение не поддаваться влияниям различных факторов, которые 
могут отвлечь от достижения цели, критически оценивать советы и предложения других, 
действовать на основе своих взглядов и убеждений. 
Сила характера – энергия, с которой человек преследует поставленные цели, его 
способность страстно увлечься и развивать большое напряжение сил при встрече с 
трудностями, умение преодолевать их. 
Синтез – объединение, соединение, выделенных анализом компонентов целого. 
Склонность – одна из форм направленности личности, в структуру которой входит интерес 
и волевое стремление осуществлять его в своей деятельности. 
Скука – психическое состояние, вызванное отсутствием интересных стимулов и 
проявляющееся в снижении уровня ясности сознания. 
Слабость характера – проявление малодушия, нерешительности в достижении цели, 
неустойчивости взглядов и т.д. 
Словесно-логическая память – запоминание, сохранение и воспроизведение мыслей, 
понятий, словесных формулировок, логических схем, математической символики. 
Смелость – умение побороть страх и идти на оправданный риск ради достижения цели, 
несмотря на опасности для личного благополучия или даже жизни. 
Сознание – это отношение к миру со знанием его объективных закономерностей, со знанием 
человека о собственных свойствах и возможностях. Высший уровень психического 
отражения и саморегуляции, присущий только человеку как общественно-историческому 
существу. 
Соперничество, конкуренция – ориентация на свои собственные интересы при полном 
игнорировании интересов партнера и его позиции. Может вызвать со стороны другого такие 
же ответные действия, что может обострить межличностные отношения. 
Сотрудничество – ориентация на поиск такого решения проблемы, которое в полной мере 
отвечало бы интересам своих сторон. 
Способности – это: 1. Индивидуально – психологические особенности, отличающие одного 
человека от другого. 2. только те особенности, которые имеют отношение к успешности 
выполнения деятельности или нескольких деятельностей. 
Сравнение – нахождение сходного или различного в предметах и явлениях. 
Суждение – отражение связей между предметами и явлениями действительности или между 
их свойствами и признаками. 
Талант – это сочетание способностей, дающих человеку возможность успешно, 
самостоятельно и оригинально выполнять какую-либо сложную трудовую деятельность. 
Творческие способности – связаны с созданием нового оригинального продукта, 
с нахождением новых способов выполнения деятельности 
Творческий потенциал личности – определяется полученными и самостоятельно 
выработанными умениями и навыками, способностями к созидательному или 
разрушительному, продуктивному или репродуктивному действию, и мерой их реализации в 
той или иной сферах труда, социально – организаторской или критической деятельности. 
Творческое воображение – создание новых образов, требующих отбора материалов в 
соответствии с замыслом. 
Темп реакций – характеризует скорость протекания различных психических реакций и 
процессов, темп речи, динамика жестов, быстрота ума. 
Темперамент – совокупность индивидуальных особенностей личности, характеризующих 
динамическую и эмоциональную сторону ее деятельности и поведения. 
Теоретическое мышление – мышление, направленное на открытие законов, свойств 
предметов. 
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Умения – это использование имеющихся знаний и навыков для выбора и осуществления 
приемов действия в соответствии с поставленной целью. 
Устойчивость внимания – длительное удержание внимания на предмете или какой-либо 
деятельности. 
Эмоции – реакции человека и животного на воздействие внутренних и внешних 
раздражителей, имеющих ярко выраженную субъективную окраску и связанных с 
удовлетворением или неудовлетворением биологически значимых потребностей. 
Эмоции и чувства – своеобразное личностное отношение человека к окружающему миру и к 
самому себе. 
Эстетические – чувства, которые возникают у человека в связи с созерцанием и творением 
прекрасного и безобразного. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ДИНАМИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

Учебный год: ___________________ 

Динамическая таблица (индивидуальная) 
Фамилия И. О. обучающегося………….………………………………группа №….. 
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Учебный год: ___________________ 

Динамическая таблица (групповая) Группа ____ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

МОДИФИКАЦИЯ СОЦИОНИЧЕСКОГО ТЕСТА 
(цифровой тест-наблюдение) 

Автор – А.В. Каменец 
 
Фамилия, имя ребенка ____________________________________________ 

Инструкция: 
Из каждой пары описаний выбрать позицию, соответствующую поведению 

данного ребенка, указав соответствующую цифру (обвести кружком): 
1. Данный ребенок привык работать равномерно: если надо, то способен 

преодолевать усталость, плохое настроение, мешающее работе. 
2. Данный ребенок предпочитает работать неравномерно; его 

работоспособность существенно зависит от физического самочувствия, 
настроения. 

3. Данный ребенок чаще управляет своими чувствами, эмоциональным 
состоянием. 

4. Данный ребенок плохо управляет своими чувствами, эмоциями, даже 
если он держит их «в себе». 

5. Данный ребенок не любит фантазировать, мечтать, придумывать, 
задумываться над прошлым, будущим; он больше погружен в мир конкретных 
дел, занятий. 

6. Данный ребенок любит фантазировать, придумывать несуществующее, 
мечтать, сочинять, вспоминать, придумывать «другую» жизнь, заменяющую 
ему реальность. 

7. Данный ребенок избирателен в общении, не торопится знакомиться 
с новыми людьми, предпочитает имеет немного друзей. 

8. Данный ребенок любит иметь широкий круг общения, расширять свой 
круг знакомых, заводить новых друзей. 

 
Расшифровка теста. В скобках указаны названия социотипов более 

старшего возраста (см. п. 2.1.). 
1357 – лидер-педант (Механик) 
1358 – организатор-помощник (Администратор) 
1367 – мыслитель-исследователь (Аналитик) 
1368 – авантюрист-комбинатор (Предприниматель) 
2357 – творец красоты (Дизайнер) 
2358 – систематик-лидер (Легионер) 
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2367 – трезвый скептик (Скептик) 
2368 – мыслитель-фантазер (Искатель) 
1457 – лидер-правдолюб (Хранитель) 
1458 – веселый игрок (Игрок) 
1467 – правдолюб-гуманист (Психолог) 
1468 – демонстратор-импровизатор (Артист) 
2457 – нежный ленивец (Сибарит) 
2458 – лидер-манипулятор (Полководец) 
2467 – фантазер-мечтатель (Мечтатель) 
2468 – милосердный эстет (Посредник) 


