
Школьный театр как средство развития творческой 

индивидуальности, инициативы и формирования личности 

школьника 

 

      Есть много сторон детской жизни, глубоких и серьезных переживаний, которые 

ищут выхода и, не находя его, остаются скрытыми, давят на психику, становясь 

источником капризов и непонятных заболеваний. Только игра, дающая простор 

воображению, может освободить внутренний мир ребенка. «Театральные занятия 

должны воспитывать у школьников общественную активность, стремление и 

потребность в творческой отдаче полученных знаний и умений». 

      Вовлечение детей в активную творческую деятельность во внеклассной работе – 

это эффективное средство развития способностей детей, их творческой 

индивидуальности, инициативы и формирования личности. Искусство театра – это 

коллективное искусство. 

      Школьный театр – это удивительный мир, в котором все дети талантливы и 

неповторимы. 

      Воспитательный процесс, как особое социальное явление, обретает свою 

жизнеспособность в результате постоянной творческой деятельности, ее развития и 

совершенствования, которое реализует потенциальные возможности человека.       

Поэтому творческая деятельность выступает основой развития личности. И именно 

в творческой деятельности реализуется потребность быть личностью. 

      Особенно ярко это прослеживается в школьном творческом объединении. 

Главное внимание в воспитательной работе необходимо обращать не на 

мероприятия, а на реализацию триединства - деятельность, общение, отношения. 

Вот почему важно включать школьников в коллективную творческую деятельность, 

которая неизбежно побуждает к самовоспитанию, самосознанию и, следовательно, к 

формированию ребенком адекватной самооценки. 

      Занятия по театральному искусству полезны всем детям, но особенно тем, у кого 

плохо сформирован уровень самооценки. На основе театральных занятий, 

проводимых в условиях внеурочной работы, овладевают способностью правильно 

оценивать свою деятельность и стремлением к саморазвитию и самовоспитанию 

своей личности. 

      Школьная театральная педагогика обладает мощным потенциалом целостного 

воздействия на ребенка, поскольку способствует развитию созидательно-творческих 

способностей, становлению личности динамичного типа, идентифицирующей себя с 

родной культурой, принимающей общечеловеческие гуманистические ценности. 

      Она предлагает богатый спектр возможностей развития творческих 

способностей подростка не только в восприятии и понимании искусства, но и в 



собственном творчестве. Она развивает активность внимания, наблюдательность, 

умение фантазировать и, что особенно важно, формирует чувство личностного 

присутствия в культуре. Кроме того, и это сегодня особенно важно, методы и 

приемы школьной театральной педагогики способствуют междисциплинарной 

интеграции, становлению целостного образа мира и человека в нем, то есть 

существенно повышают интенсивность и качество освоения школьной учебной 

программы. 

      Возрождение школьного театра как активной формы учебно-воспитательной 

деятельности, разработка и освоение современным учителем методов школьной 

театральной педагогики – необходимое условие становления гуманистической 

школы. 

      Первостепенной задачей является воспитание у детей элементарных навыков 

необходимых для коллективной творческой работы. Участие в школьных 

спектаклях, подготовка театрализованных представлений формируют у ребенка 

собранность, организованность, ответственность, дисциплинированность, чувство 

“локтя” партнёра, помогают в преодоление смущения, застенчивости, скованности.      

      Переживая важные ситуации, ребёнок по-новому осознаёт проблемы, свою 

реакцию, отношения к событиям, ценностям, к конкретным людям. 

      Он открывает новые возможности построения отношений и самореализации. В 

условиях драматической импровизации ребёнок получает возможность улучшить 

самого себя. Театр превращается в средство, помогающее детям отыскать 

потерянные, скрытые области своего “я” и выразить их. Кроме этого, участие в 

школьных постановках обладает мощным терапевтическим эффектов в преодолении 

многих детских комплексов, сохранения их психологического здоровья. 

      Театр - дело живое, сиюминутное, в центре внимания - каждый ребенок. На 

занятиях происходит знакомство с основами драматизма и актерского мастерства, 

обсуждается творчество знаменитых (любимых) актеров, изучается история 

костюмов и значение декораций, предметного окружения в спектакле. 

      Стеснительные, неуверенные в себе ученики обязательно станут свободнее 

общаться. «Изгоев» и «пренебрегаемых» просто не станет. Уровень воспитанности 

учащихся повысится. Каждый из них будет представлять себя членом сплочённого 

коллектива. 

      В таких условиях ребята будут иметь возможность оптимально раскрыть 

творческие способности, проявить себя, не опасаясь насмешек, двусмысленного 

положения. 

      В подростковом возрасте все силы ребенка направлены на самоутверждение - 

вот где театральная деятельность выходит на первый план. 

      Театр может быть и уроком, и увлекательной игрой, средством погружения в 

другую эпоху и открытием неизвестных граней современности. Он помогает 



усваивать в практике диалога нравственные и научные истины, учит быть самим 

собой и «другим», перевоплощаться в героя и проживать множество жизней, 

духовных коллизий, драматических испытаний характера. Иными словами, 

театральная деятельность — путь ребенка в общечеловеческую культуру, к 

нравственным ценностям своего народа. 

      Детство и юность нуждаются не только и не столько в модели театра, сколько в 

модели мира и жизни. Именно в «параметрах» такой модели способен молодой 

человек наиболее полно осознать и проверить себя как личность. Соединяя такие 

тонкие и сложнейшие явления, как театр и детство, необходимо стремиться к их 

гармонии. Сделать это можно, строя с детьми не «театр» и не «коллектив», а образ 

жизни, модель мира. В этом смысле задача школьного театра совпадает с идеей 

организации целостного образовательного пространства школы как культурного 

мира, в котором он, школьный театр, становясь художественно-эстетическим 

образовательным действом, проявляет свою неповторимость и глубину, красоту и 

парадоксальность. 

 

 

 

      Учитывая жанр постановок, в музыкальном шоу (а наш театр – музыкальный), 

большое внимание уделяется пластике, танцам, выразительности движений. И здесь 

появляется возможность у детей, имеющим опыт в занятиях в хореографических 

студиях или просто хорошо танцующих, участвовать в процессе постановки танцев. 



      Здесь работа начинается задолго до показа, так как они должны качественно 

записать необходимые музыкальные фрагменты, продумать шумовые и световые 

эффекты. 

      Силами детей и родителей создаются декорации к спектаклям, костюмы, 

выпускается театральная программка (приложение). Подобное соУЧАСТИЕ в 

процессе способствует повышению авторитета участников спектакля, делает 

театральную постановку своей собственной для каждого ребенка. 

      Дети, родители и педагоги ждут с нетерпением премьеры школьного спектакля. 

Участие в театральных постановках, несомненно, оказывает влияние на 

формирование вкуса, приобщает школьников к миру прекрасного, находит 

положительный отклик в их душах. Играя и выполняя различные игровые роли, 

дети учатся видеть события с разных позиций, учитывать действия и интересы 

других, соблюдать нормы и правила. 

      Особенно близки в этой ситуации становятся слова Т.И. Баевой:  

«Воспитание должно обеспечить гармонию человека с самим собой через 

определение им гармонии с другими: обществом, природой, человеческой 

деятельностью».  

      Вполне очевидно, что развитие личности обусловлено развитием всех других 

личностей, с которыми она находится в прямом или косвенном общении. Коллектив 

развивает умение и способность организовать свою личную деятельность на основе 

интересов коллектива, умение и навык подчиняться воле большинства, когда это 

нужно в интересах коллектива, умение вести себя в соответствии с интересами 

коллектива. А если это так, то становится понятным, что ребёнок имеет шанс стать 

самодостаточной, конкурентоспособной личностью, способной адаптироваться к 

новым экономическим условиям, имеющей возможность самоопределения, 

самовоспитания, улучшения духовного и нравственного климата, восприимчивой к 

пропаганде здорового образа жизни, сохранению культурных и национальных 

традиций.  

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» так формулирует первый принцип 

государственной политики в области образования: «гуманистический характер 

образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности». 

 


