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Что значит театрализация в рамках учебного процесса в 

общеобразовательной школе? 

Мы всегда так или иначе используем театрализацию, правда несколько 

ограниченно и в самых простых формах. Нетрадиционные формы уроков – 

есть не что иное,  как введение в образовательный процесс элементов 

театрализации, затем – привычное для каждого учителя начальной школы 

или гуманитарных дисциплин использование на уроке музыкальных 

произведений, произведений изобразительного искусства, т.е. всего того, что 

воздействует на эмоциональную сферу ученика, активизирует его внимание, 

воображение, фантазию. 

Театрализация – использование средств театра в педагогическом 

процессе.  Театрализованная игра, элементы театрализации являются 

гармоничным сочетанием театрального искусства  (условность атрибутов, 

особенности произношения речей) с педагогическим процессом по своим 

целям и принципам построения (коллективность, распределение ролей, 

необходимость педагогического руководства).  (Слайд 2) 

Традиционно используем мы на уроках и чтение по ролям, особенно в 

младших классах, обучение выразительному чтению.   Но я назову и 

поставлю на первое место такие элементы театрализации, как:  актёрская, 

режиссёрская, оформительская  деятельность, инсценирование. 

 

Актёрская и режиссёрская деятельность 

    Учащиеся в этом случае выступают как актёры или как режиссёры. Работа 

в качестве актёров позволяет школьникам прочувствовать состояние того или 

иного персонажа в предлагаемой ситуации, а значит понять мотивы и цели 

его поступков, разгадать в тексте произведения то, о чём автор порой прямо 



не заявляет. Режиссёрская работа заставляет анализировать все детали, все 

взаимосвязи и взаимодействия в эпизоде, определять его место в целом 

произведении, объяснять поведение всех действующих лиц и разгадывать 

авторскую позицию. (Слайд 3) 

   Особого рода задания – режиссёрские, когда учащимся  нужно самим 

интерпретировать литературный источник либо документ, привлекая 

одноклассников в качестве актёров. Такие задания естественно даются не 

всем. Учащиеся сами определяют ход работы, распределяют функции 

(режиссёр, актёры, оформители и т.д.), репетируют. Никакой умозрительный 

анализ не может сравниться с анализом постановочным, так как актёру 

нужно ответить на один-единственный такой простой и такой сложный 

вопрос: «Что я должен делать?»  А режиссёр должен  чётко представлять, 

зачем и почему.  

   Естественно, что такие уроки не проводятся каждый день: во-первых, это 

невозможно по причине огромных затрат сил и времени, а во-вторых, 

потерялся бы весь смысл проведения подобных уроков, если бы они стали 

привычным делом. 

 

Оформительская работа 

      Остановимся ещё на одном виде «театральных» заданий: 

оформительская работа: создание эскизов костюмов, декораций, гербов,  

портретов героев; музыкальное оформление произведений; афиши к 

спектаклям или фильмам. 

       Выполненные учениками работы не должны оставаться  незамеченными. 

В классе обязательно надо проводить защиту творческих работ учащихся. 

Только тогда эти задания будут эффективны. Смысл их в том, что, 

придумывая оформление, афиши, обложки, ученик обязательно анализирует 

произведение, причём анализирует для чего-то, но не ради анализа. А анализ, 

целью которого является выполнение конкретной работы,  результативнее и 

глубже. (Слайд 4) 

 

Инсценирование текста 

   И,  наконец,  на мой взгляд, одно из самых эффективных заданий – 

Инсценирование текста.  Определяемся с учениками, что такое 

Инсценирование.  Это перевод текста в сценический вариант (для постановки 

на сцене). С 5-го класса даю такие задания, и в 5-м же классе мы выводим 

для дальнейшей работы 4 правила инсценирования текста:  

1-е правило: мы должны точно представить и описать (на основе текста) 

время и место действия; 



2-е правило: авторский текст не должен потеряться, мы имеем право отдать 

его персонажам, только надо точно определить, кому; 

3-е правило: мы имеем право видоизменить текст, не искажая его смысла; 

4-е правило: мы имеем право вводить новых персонажей или убирать кого-то 

из имеющихся.  (Слайд 5) 

 

Урок литературы - всегда маленький спектакль, в котором «играют все», 

даже самые «тихие» актеры, втянутые в действие как будто поневоле, 

но  мимика и выражение глаз выдадут их внимание и интерес к 

происходящему. Но это особый театр, где импровизация - душа всего. 

Театрализация способствует активизации познавательной деятельности, а 

также повышает интерес  к предмету. Именно в театрализации возможна 

апробация  накопленных литературоведческих знаний, а также выражение 

эмоционального восприятия. Непосредственно на самом уроке 

преподаватель  лишается авторитарной роли, потому что он выполняет лишь 

функции организатора «представления». Само «представление» после 

информативной части может быть продолжено постановкой проблемных 

заданий, которые непосредственно подключают в активную работу на уроке 

остальных учащихся. 

           Изучение литературы  предусматривает широкие межпредметные 

связи. Привлечение театрализованных сцен на уроках литературы является 

одним из важных аспектов реализации межпредметных связей, которые 

способствуют формированию мировоззрения учеников, их эстетическому 

развитию. Основная задача этих уроков - развитие таких качеств, как память, 

образное мышление, речь. 

           Использование  приема театрализации  способствует  эмоционально-

образной форме урока. Подготовка и проведение такого урока 

многосторонне приобщает детей к творчеству. 

          Прием театрализации – один из эффективных способов зримо увидеть 

содержание литературного произведения, развить воображение, без которого 

невозможно восприятие художественной литературы. 

         Общение с высокой литературой учит бережному отношению к 

наследию культуры. Нельзя недооценивать приём театрализации в 

социализации, воспитании патриотизма, гражданственности и формировании 

толерантности учащихся. 

        Уроки литературы призваны научить человека думать, творить, 

отстаивать свои убеждения, но при этом не забыть, что все самое 

замечательное в мире написано людьми и для людей. Являясь ненавязчивой 



формой работы, театрализация помогает  учителю достигать 

поставленных  целей. 

На своих уроках я применяю Инсценирование самых разнообразных 

произведений. (Слайды 6-19). 

Выводы. 

 

 Основная цель, которую я ставлю в работе с каждым ребенком - это 

формировать гармоничную личность и помочь ребенку в раскрытии 

дремлющих способностей. 

         С использованием методов театральной педагогики эмоциональный 

интерес к любому виду деятельности формируется и поддерживается, прежде 

всего, разнообразием самого процесса труда, вариативностью технологий. 

Методы, формы и содержание театральных упражнений, которые я 

предлагаю детям, реализуют одновременно три цели: погружают детей в 

присущую им стихию игры, сглаживая рамки урока, развивают полезные для 

учебы и искусства психологические структуры (внимание, воображение, 

мышление, волю, память); придают учебному дню привлекательные для 

детей качества интересного и веселого труда.  

         Чем раньше педагог-словесник начнёт привлекать ребят к подготовке 

театрализованных, игровых  фрагментов урока, тем раскованнее и увереннее 

будут чувствовать себя  самодеятельные актёры. (Слайд 20) 
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