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В статье рассматривается прием драматизации урока или внеурочного занятия; раскрыва-
ется роль приема драматизации, применяемого в обучении и воспитании в качестве эффектив-
ного способа художественного и эстетического развития обучающихся, оказывающего синерге-
тический эффект образования и воспитания на рост личности детей и подростков, их инкуль-
турацию и социализацию. Образовательные методики однонаправленного художественного 
образования, как то: музыкальное направление, литературное направление и пр. — не показыва-
ют удовлетворительных результатов в контексте размышления над всесторонним развитием 
личности ребенка. В свою очередь драматизация школьных занятий охватывает и обучающую, 
и воспитательную функции образования с использованием потенциала всех дисциплин школьной 
программы.
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USING DRAMA IN CLASSROOM AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  
AS AN EFFECTIVE WAY OF DEVELOPING CREATIVITY IN CHILDREN  

AND ADOLESCENTS

The article discusses using drama in classroom and/or extracurricular activities. It provides evidence 
that using drama in classroom and beyond is an effective way of artistic and aesthetic development  
of students. Drama facilitates a synergetic effect of teaching and extracurricular work on personal de-
velopment of children and adolescents, their inculturation and socialisation. Unidirectional arts educa-
tion, such as music education, etc., have not proved effective when it comes to child’s comprehensive 
development. At the same time, using drama in classroom is a way to implement two major functions  
of school training: instructional and educational. This is achieved through the drama potential of all 
subjects within the school curriculum.
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Педагогические науки 

Творческая деятельность обучающихся 
есть важная цель современного образования, 
более того, это смыслообразующая доминан-
та воспитания подрастающего поколения  
в целом. Творческий человек преобразует 
себя и мир вокруг себя, постоянно совершен-

ствуется, находится в поиске, создает и улуч-
шает созданное.  Получив со школьной ска-
мьи необходимые навыки для занятий 
творчеством, выработав склонность к не-
стандартному мышлению, ребенок приобре-
тает своеобразную «прививку» к развитию, 
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и, что важнее, к саморазвитию. Поддерживая 
его желание развиваться, педагог находит 
все новые и новые методические решения  
и внедряет их в образовательный процесс.  
В этой связи все более актуальным стано-
вится применение приема драматизации  
на школьном уроке или внеурочном занятии.

Цель данного исследования: проанализи-
ровать эффективность применения приема 
драматизации при проведении уроков или 
внеурочных занятий в школе. 

Исследование призвано доказать (гипо-
теза), что прием драматизации является эф-
фективным способом формирования твор-
ческой личности детей и подростков, так как 
способствует взаимоинтеграции образова-
тельного и воспитательного процессов  
в современной школе. Педагогическим ин-
струментом в решении вопросов взаимоин-
теграции процессов обучения и воспитания 
становится совместная творческая деятель-
ность учителя и ученика. 

Образовательные методики однонаправлен-
ного художественного образования, как то: 
музыкальное направление, литературное 
направление и пр. — не показывают удов-
летворительных результатов в контексте раз-
мышления над всесторонним развитием 
личности ребенка. Тогда как драматизация 
школьных занятий охватывает и обучающую, 
и воспитательную функции образования  
с использованием потенциала литературы, 
музыки, изо, истории, МХК, театральной 
культуры, других дисциплин школьной про-
граммы.

Задачи исследования:
• рассмотреть как трактуется прием дра-

матизации в контексте образователь-
ных процессов;

• раскрыть дидактические принципы 
приема драматизации в образователь-
ных процессах;

• показать применение приема драма-
тизации на уроках и внеурочных заня-
тиях, доказав его эффективность  
в формировании современной творче-
ской личности;

• исследовать процесс совершенствова-
ния коммуникативных качеств детей 
и подростков; 

• охарактеризовать прием драматизации 
как педагогический инструмент про-
цессов взаимоинтеграции обучения  
и воспитания;

• описать результаты исследования  
по применению приема драматизации  
в современной школе; сделать выводы 
по результатам практического приме-
нения приема драматизации на уроке 
(занятии);

• описать перспективы использования 
приема драматизации на уроке (заня-
тии);

• обобщить полученные результаты ис-
следования.

Методы исследования: анализ литерату-
ры, педагогический эксперимент, наблюде-
ние, беседа, интервьюирование, анализ опы-
та работы учителей. 

Теоретическая база исследования. По 
мнению О. В. Кубасовой [12], П. Ю. Ежова 
[7], А. А. Сукало [14], драматизация урока 
или внеурочного занятия является фактором 
творческого развития личности детей и под-
ростков. Прием драматизации на уроке или 
внеурочном занятии рассматривали ученые: 
В. М. Букатов [2], Л. Д. Мали [13], А. И. Га-
реева [3]. Практику проведения драматизи-
рованного урока или занятия исследовали: 
И. Б. Костина [11], А. И. Ершова [8], 
В. А. Ильев [9]. Тема развития личности 
детей и подростков посредством драматиза-
ции и решения воспитательных задач рас-
крывается в трудах А. А. Коновича [10], 
А. В. Гребенкиной [5; 6], И. А. Генераловой [4].

Практическая значимость. Использова-
ние приема драматизации на уроках или 
внеурочных занятиях позволяет углублять 
знания учащихся, повышать мотивацию  
к обучению, воспитывать личность детей  
и подростков, расширять диапазон педаго-
гических методов, дающих простор препо-
давателям для новаторства, решать задачи 
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художественно-эстетического развития уча-
щихся. 

Среди целей и задач драматизации урока 
или внеурочного занятия важное место за-
нимает создание педагогических условий, 
обуславливающих рост личности детей  
и подростков. Приобретение новых знаний 
на инсценированном уроке или занятии  
не становится отвлеченной целью, а «при-
общается» к самой личности ребенка, пере-
живается им как личное завоевание, приоб-
ретенное за счет собственных усилий. Таким 
образом, прием драматизации отвечает тре-
бованиям передового педагогического си-
стемно-деятельностного подхода в обучении 
детей и подростков.

Драматизация процесса обучения пони-
мается как инсценирование занятия или уро-
ка, как театрализация образовательного  
процесса, осуществляемая с помощью дей-
ственного игрового метода, исполнения ро-
лей, заданных учебной темой урока или за-
нятия. Инсценирование текста учебника или 
учебного пособия есть сценарная работа, 
проделываемая учителем. Опираясь на игро-
вую деятельность учащихся, на их способ-
ности к перевоплощению, учитель распре-
деляет роли среди учеников, подготавливает 
текст ролей, пишет «пьесу» урока или вне-
урочного занятия (урок-игра, занятие-игра).

Драматизированный урок (занятие) под-
готавливается и проводится поэтапно. Вни-
мание уделяется всем составляющим эле-
ментам: форма проведения урока или занятия, 
содержание, основной ход, наличие воспи-
тательных и обучающих целей, средства до-
стижения целей, сценические средства вы-
разительности, система художественных 
образов, проведение анализа и рефлексии [8]. 
Высокая мотивация детей к проведению дра-
матизированной игры-урока способствует 
достижению образовательных целей и реше-
нию конкретных педагогических задач. Игра 
становится дидактической, а не игрой ради 
игры, так как обусловлена постановкой об-
разовательной цели урока или внеурочного 
занятия [2, с. 41]. Процесс игры во время 

драматизированного урока обучает, развива-
ет и воспитывает личность детей и подрост-
ков, так как исполнение роли и сопережива-
ние своему герою эмоционально погружает 
их в учебный материал. Однако игровая де-
ятельность в младшем школьном возрасте 
утрачивает свою ведущую позицию, уступая 
учебной, но остается значимым видом дея-
тельности. Педагоги, использующие в прак-
тике прием драматизации школьного урока 
или занятия, активно продолжают применять 
его в средней и старшей ступенях школы, 
привлекая учеников и к сценарной, и к ор-
ганизаторской, и к исполнительской работе 
согласно этапам его подготовки и проведения. 
Получая знания и развивая умения по всем 
выше приведенным видам творческой дея-
тельности, ученики совместно с учителем 
пробуют силы в инсценировании темы  
и содержания учебного материала урока или 
занятия, занимаются драматизацией сценар-
ного хода, создавая систему художественных 
образов «пьесы» урока. Получая умение дра-
матизировать урок или занятие, учитель  
и ученики тем самым привносят в него эсте-
тическую составляющую, происходит озна-
комление с законами сценической культуры, 
что развивает и воспитывает художественное 
видение, хороший вкус, образное мышление, 
формирует положительный эмоциональный 
настрой учащегося на учебный процесс  
[1, с. 48].

 Рассматривая трактовку термина «драма-
тизация» как придание чему-либо театраль-
ных свойств, педагог «приспосабливает»  
к уроку свойства драматургии, сценической 
речи, драматургического конфликта. Он вы-
бирает стилистику подачи учебного матери-
ала, опирается на законы жанра, продумы-
вает костюмное обеспечение, реквизит  
и бутафорию. Педагог планирует использо-
вать ролевую игру как основу для активного 
участия учащихся на уроке или занятии. Все 
это, несомненно, элементы творческого дей-
ствия, именно действия, где результат дости-
гается способом непосредственного участия, 
более того, способом личного переживания 
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роли каждым учеником. Как, например, ра-
зыгрывание текста в лицах или прочтение 
реплик от имени действующих лиц в харак-
терной манере вызывают повышенный ин-
терес учащихся к тексту, увеличивают коэф-
фициент запоминания, развивают память, 
содействуют работе в парах, малых группах 
или коллективной работе, создают творче-
скую атмосферу, сплачивают и организуют 
детей в группу единомышленников. 

Необходимо также трактовать термин 
«драматизировать» как «усилить»; усилить 
тот или иной аспект урока, например, усилить 
можно разрешаемый конфликт явлений, по-
ложений, противоречий, пробудить необхо-
димость нахождения пути решения обозна-
ченного конфликта темы урока или занятия, 
усилить характеристику одного из обстоя-
тельств хода «пьесы» урока (занятия) и т. д. 
Все это требует от педагога большой заин-
тересованности в области сценической куль-
туры, знаний сценарного дела и законов те-
атра в целом. Таким образом, педагог 
экспериментирует, пробуя силы в актерской 
и режиссерской профессиях, повышает уро-
вень своих умений и навыков.

Беря во внимание драматизацию литера-
турных произведений в школе как превра-
щение прозы (или любого другого текста 
учебного пособия) в «пьесу», педагог пишет 
авторский сценарий урока или внеурочного 
занятия — новейшую методическую разра-
ботку урока со всеми присущими театраль-
ными элементами: прямой речью героев, 
ремарками, словами от автора, модератором, 
элементами увлекательной режиссуры урока 
или занятия, темпоритмом хода «пьесы», 
стилистикой подачи учебного материала  
и т. д. Педагог становится автором сценарной 
разработки и вносит в ход урока условия 
предлагаемых обстоятельств «пьесы» (сце-
нария урока), вводя такие понятия, как об-
стоятельство места, действия и времени 
происходящего, а также их триединства. 

Прием драматизации учебного материала 
предполагает привнесение художественно- 
эстетических решений (иллюстративность, 

наглядность, образность, визуализация), да-
ющих синергетический эффект знания, по-
нимания и воспитания личности учащихся, 
наглядно показывая, что, взяв приемы — 
«краски» из театральной области, педагог обо-
гащает свой урок, свое занятие способом син-
теза педагогики и сценической культуры [6]. 
Таким образом, решается задача по художе-
ственно-эстетическому развитию личности 
детей и подростков; проведенное исследо-
вание наглядно показало, как обогащается 
форма проведения урока (занятия) за счет 
драматических средств выразительности, 
используемой в создании системы художе-
ственных образов темы урока или занятия.

Прием драматизации служит достижению 
разноуровневых образовательных и воспи-
тательных задач, будь то участие детей  
и подростков в таких мероприятиях, как жан-
ровое чтение по ролям текстовых (литера-
турных) фрагментов или проведение мате-
матического детектива, интеллектуальной 
игры «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» или состязание 
команд по сценарию «Брэйн-ринга» и др., — 
все это внеурочные формы проведения заня-
тий, которые становятся высокорезультатив-
ным форматом организации образовательных 
и воспитательных мероприятий. Поэтому 
прием драматизации становится фактором 
развития личности детей и подростков по-
средством их активного и увлеченного уча-
стия в драматизированных мероприятиях, 
так как происходящее действие сопряжено 
с эмоциональным переживанием роли, с осо-
бым психологическим состоянием личности. 
Учащиеся не только взаимодействуют друг 
с другом и учителем, но и погружаются  
в мир литературы, театра, художественный 
мир, получая знания и совершенствуя навы-
ки в творческой деятельности [14, с. 75]. 
Происходит развитие эмпатии, процесса вос-
питания чувств у учеников в целом; проис-
ходит углубление эмоциональной сферы 
личности ребенка или подростка посредством 
сыгранных ролей на уроке или внеурочном 
занятии. Само публичное выступление (ис-
полнение роли) на уроке или занятии воспи-
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тывает личность, обязывает к выполнению 
определенных действий, заданных темой  
и жанром драматизации урока или занятия, 
диктует манеру поведения, приучает к от-
ветственности, дисциплинирует и укрепляет 
волю [5]. Таким образом решается задача  
по вовлечению детей и подростков в куль-
турные процессы, во время которых проис-
ходит рост личности и ее развитие.

Учитывая вышесказанное, современный 
педагог активно прибегает к медиа-, аудио-  
и видеовизуализациям занятий, использует 
новейшие технические и технологические 
средства обучения, вовлекает учащихся  
в процессы подготовки и организации дра-
матизированных занятий и уроков, делает 
поручения, создает рабочую атмосферу  
в коллективе [7]. 

Методическая разработка урока или заня-
тия может носить интерактивный характер, 
использовать импровизацию, широкие воз-
можности светового и звукового оформления 
драматизированного урока (внеурочного за-
нятия). Обогащая «пьесу» использованием 
театральных средств выразительности, пе-
дагог, преподаватель ставит целью проведе-
ние своих уроков и занятий в нестандартной 
форме, отходя от привычного шаблона, чем 
вызывает повышенный интерес у учеников 
к школьным или внешкольным учебным за-
нятиям. Практическое применение приема 
драматизации на уроке (занятии) носит по-
зитивный характер, так как проведение не-
стандартного урока или занятия вызывают 
большой интерес у учащихся к обучению, 
развивают умения и навыки, что позволяет 
достигать поставленной цели учебного за-
нятия [9, с. 102].

Необходимо заметить, что создаваемые 
педагогические условия для совместной твор-
ческой работы с учениками требуют серьез-
ной профессиональной подготовки педагога.  
Работая с темой драматизации урока или 
занятия, педагогу требуется знать не только 
свой предмет, но и жизнь театра, его состав-
ляющие: основы драматургического анализа, 
основы сценического дыхания, сценическую 

речь, режиссуру, актерское мастерство, сце-
ническое движение, грим, пластику, сценар-
ное дело и пр.  Педагогу необходимо самому 
интересоваться этими дисциплинами и про-
пагандировать интерес детей к этой художе-
ственной области. Таким образом решается 
задача по повышению интереса детей и под-
ростков к художественной деятельности: 
художественному слову, искусству речи, ху-
дожественному решению оформления каби-
нета, класса, сцены актового зала и другое 
[4, с. 12].

Наиболее удачные исполнения детьми 
заданных ролей могут содействовать их даль-
нейшим занятиям в театральных, художе-
ственных или литературных студиях, твор-
ческих мастерских, что дает право педагогу 
ставить целью своего урока или занятия, 
проводимого в формате мини-спектакля, вы-
явление определенных сценических способ-
ностей у учеников. Процесс инкультурации, 
вовлекаемости детей и подростков в творче-
ские занятия, раскрытие их способностей, 
проектирование их культурного трафика — 
есть одна из важнейших воспитательных 
целей педагогического сообщества, и в дан-
ном случае она находится в неразрывной 
связи с образовательными целями.

Воспитательные цели драматизированно-
го урока достигаются в процессе общей ра-
боты педагога с учащимися, как то: умение 
слушать и слышать, работать самостоятель-
но и в коллективе, уважать чужое мнение; 
быть терпимым и толерантным, изучать на-
циональную культуру, фольклор [10, с. 23]; 
доводить начатое до конца, помогать и при-
нимать помощь, быть вежливым и аккурат-
ным и пр. Согласно изложенному можем 
сделать вывод, что проведенное исследование 
подтвердило достижение воспитательных 
целей драматизированного урока. Развитие 
личности детей и подростков происходит под 
влиянием общего позитивного настроя ра-
боты в коллективе, выполнения четких обя-
занностей и полученных ролей, от правиль-
ного выполнения которых зависит общий 
результат на уроке (занятии). Воспитание 
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личной ответственности и самодисциплины 
есть важный момент в организации драма-
тизированного урока (занятия). Вывод, со-
гласно вышесказанному, носит положитель-
ный характер потому, что учащиеся учатся 
уважать работу другого, внося полноценный 
собственный вклад в общий результат. 

Театр неразрывно связан с литературой, 
поэтому коэффициент текстового присут-
ствия учебного материала очень высокий.  
В данной ситуации законы театра стимули-
руют учеников — участников драматизиро-
ванных уроков на посещение библиотек, 
театров, творческих студий, музеев, архивов, 
арт-пространств и пр. [14, с. 77]. Это позво-
ляет сделать положительный вывод по ре-
зультатам проведенного исследования: дети 
и подростки, вовлеченные в процесс драма-
тизации уроков или занятий, активно изуча-
ют основной и дополнительный учебный 
материал, ориентируют свой личный выбор 
на лучших примерах из области литературы 
и музыки, других областей знаний, самосто-
ятельно повышают свой культурный уровень, 
саморазвиваются. 

Драматизация также создает естественную 
речевую ситуацию, повышает коммуника-
тивные способности детей и подростков, 
оказывает положительное влияние на разви-
тие речи в целом — расширяет лексический 
запас, обогащает словарь, воспитывает пра-
вильное синтаксическое построение, инто-
национную выразительность [8]. Драмати-
зированный урок содействует развитию речи 
учащихся, выполняет задачу по совершен-
ствованию коммуникативных способностей 
детей и подростков, социализирует личность 
[13, с. 27]. Можем заключить, что проведен-
ное исследование показало, что качественно 
улучшается речь детей и подростков в про-
цессе подготовки и проведения драматизи-
рованного урока или занятия, коммуника-
тивные способности возросли, лексикон 
увеличился, улучшилась грамотность устной 
речи и культура подачи текста учебного ма-
териала. 

Исследование показало, что, будучи ак-
тивным участником «пьесы» урока или вне-
урочного занятия, ученик взаимодействует 
со сверстниками и взрослыми, работает  
в коллективе по достижению единой цели, 
выполняет индивидуальные и общие задания, 
эффективно коммуницирует с окружающими, 
выполняет разнонаправленные действия. 
Прием драматизации полифункционален, он 
содержит большое количество возможностей 
для активного участия учеников. Ученикам 
можно принять посильное участие в напи-
сании текстов (сценарная работа), в офор-
мительской работе (художественное оформ-
ление кабинета, площадки), актерской 
работе (исполнение ролей), работе гримера, 
изготовлению реквизита, наглядных пособий, 
в деятельности по рекламе и работе на сай-
те учебного заведения, журналистской прак-
тике или быть соорганизатором вместе  
с учителем (режиссерская группа). Выше-
сказанное позволяет сделать вывод о пози-
тивном результате совместной творческой 
деятельности при решении задачи по соци-
ализации личности детей и подростков  
с помощью приема драматизации на уроке 
или внеурочном занятии.

Творческая деятельность по созданию 
драматизированного урока или внеурочного 
занятия на первом этапе позволяет полнее 
раскрыть творческий потенциал личности 
ребенка или подростка, обнаружить его спо-
собности, интересы. Недаром в педагогике 
существует методика под названием «созда-
ние “живых картин”» [11]. Это тот момент, 
когда тема урока или занятия раскрывается 
вживую, в построении живого диалога: про-
износятся реплики по теме урока или занятия, 
происходит действие «здесь и сейчас», на-
личествует событийный ряд. Именно «жи-
вой» театр интересует ребенка, ученика, 
учащегося в любом возрасте на уроке,  
на занятии. Такая драматизация способству-
ет росту личности ребенка или подростка 
посредством его творческой деятельности, 
его эстетическому и гармоническому разви-
тию. На втором и последующих этапах  
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организации таких уроков и внеурочных 
занятий роли могут усложняться, а творче-
ский процесс углубляться за счет возможно-
стей драматизации (роль драматурга, роль 
режиссера, роль светооператора и т. д.)  
[9, с. 11].  Проведенное исследование позво-
ляет сделать вывод, что драматизация помо-
гает создать на уроке плодотворную атмо- 
сферу проникновения в учебный материал, 
содействует глубокому познанию темы, под-
держивает желание учиться в целом. Драма-
тизированный урок в силу своего эмоцио-
нального воздействия на личность учеников 
ведет к дискуссиям, развернутому диалогу 
на тему урока или занятия, что, в свою оче-
редь, «растворяет» равнодушие и стимули-
рует учащихся подниматься на новые ступе-
ни в обучении.

Поднимая заданную планку проведения 
нестандартного (драматизированного) урока, 
педагог может углубить поставленные цели 
и задачи за счет средств приема драматиза-
ции. Проведенное исследование позволяет 
прогнозировать развитие приема драматиза-
ции на уроке или занятии. В перспективе 
возможно сотрудничество со специалистами 
в театральной области; создание смешанно-
го коллектива участников по возрастам  
и классам в параллели; возможности шире 
использовать потенциал таких дисциплин, 
как искусство конферанса, сценическая речь, 
сценография, художественное и музыкальное 
оформление, написание авторских фоно-
грамм, костюмное обеспечение, звуковое  
и шумовое оформление действия, пластика 
и сценическое движение, искусство грима, 
спецэффекты [3, с. 32]. Мотивация учащих-
ся к участию в таких уроках и занятиях воз-
растает за счет вызванного интереса к форме 
проведения; вслед за этим происходит и по-
вышение интереса к образовательным темам, 
становятся интересными персонажи (дей-
ствующие лица) и их характеры, события  

и причинно-следственные связи происходя-
щего «вживую» на уроке [11]. Таким образом, 
драматизация урока или занятия работает 
как механизм творческого развития личности 
детей и подростков, продуцируя атмосферу 
творческого созидания в сотрудничестве  
с учителем и товарищами. Вывод положи-
тельный — творческая атмосфера, создава-
емая на драматизированном уроке или заня-
тии, является атмосферой дружелюбия, 
сотрудничества и творческой работы всей 
группы или класса.

В итоге хотелось бы подчеркнуть, что 
прием драматизации урока или внеурочного 
занятия является полноценной интерактивной 
технологией в современном образовании, 
целью которого является воспитание твор-
ческой личности детей и подростков. Необ-
ходимо также заметить, что прием драмати-
зации на уроке или внеурочном занятии дает 
синергетический эффект обучения и воспи-
тания детей и подростков. 

Исследование показало, что проведенные 
драматизированные уроки воспитывают лич-
ность ученика, обладающего нестандартным 
мышлением, высоким уровнем коммуника-
тивных навыков, целеустремленностью, же-
ланием двигаться вперед, саморазвиваться, 
социализироваться и совершенствовать твор-
ческие умения. 

Решение важной задачи развития личности 
ребенка или подростка достигается актив-
ностью его участия на драматизированном 
уроке или внеурочном занятии, высокой мо-
тивацией к изучению учебного материла  
с помощью средств выразительности драма-
тизации. Проведенное исследование под-
твердило, что важным педагогическим  
инструментом в решении вопросов взаимо-
интеграции процессов обучения и воспитания 
становится такой вид творческой деятельно-
сти как драматизация урока или внеурочно-
го занятия в современной школе.
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