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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 
СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ

В настоящее время все более пристальное внимание педагогов (как российских, так и за-
рубежных) привлекают методы театральной педагогики — Drama in Education, связанные 
с внедрением в учебный процесс элементов театрального искусства. В статье рассматри-
ваются возможности применения методов театрализации на уроках музыки. На основе 
обзора репертуара детских музыкальных театров России, интервью с художественным 
руководителем театра «Камертон» С. Малюковой, а также анализа исследовательской 
литературы, посвященной проблеме драмапедагогики, была выдвинута гипотеза о ее 
значительном потенциале при использовании на уроках музыки. Среди возможных 
форм дрампедагогики — театральные постановки детских опер и музыкальных спек-
таклей, театрализация камерно-вокальных сочинений М. П. Мусоргского и А. С. Дарго-
мыжского, инструментальных произведений Л. ван Бетховена и П. И. Чайковского, ме-
тоды пластического интонирования на примере музыки Р. Шумана. Описание каждой 
формы театрализации подкрепляется примерами из педагогической практики, даны 
рекомендации для педагогов, намечены пути дальнейшего сотворчества учителя и уче-
ников. Рассмотренные в статье примеры творческой работы направлены на развитие 
коммуникативных навыков детей в процессе постижения музыки, что помогает выстро-
ить активное взаимодействие всех участников образовательного процесса, стимулирует 
фантазию и умение слушать и понимать музыкальный язык.
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ВВЕДЕНИЕ

Одним из базовых принципов педагогики 
большинства развитых стран является фор-
мирование гармоничной личности ребенка, 
способной к самовыражению и смелой само-
реализации. Методико-педагогический багаж, 
уже накопленный педагогами-практиками 
и исследователями, казалось бы, в полной 
мере позволяет сформировать условия для 
успешного развития творческого потенциала 
ребенка. Однако действительность диктует 
новые требования к организации учебно-обра-
зовательного пространства. Важно не только 
сформировать у учащегося определенный на-
бор умений и навыков, но и стимулировать его 

творческий потенциал, поощрять способность 
к креативным решениям, развивать эмоцио-
нальный интеллект. Не менее важный аспект 
современной педагогической деятельности — 
развитие коммуникативных навыков, которые 
обеспечивают гармоничное и всестороннее вос-
питание ребенка и являются неотъемлемыми 
качествами зрелой личности.

Весьма плодотворно развитие коммуни-
кативных навыков происходит посредством 
обращения к различным видам искусства. 
Особенно показательным в этом смысле яв-
ляется театр. Идея о весомой роли театра 
в воспитании молодого поколения не нова. 
Об этом говорили и древнегреческие фило-
софы, и постановщики литургических драм 
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эпохи Средневековья, и драматурги Воз-
рождения и классицизма. Изучение роли 
театра в процессе воспитания духовно-зре-
лой личности особенно актуально и в наше 
время. Принципам театральной педагогики 
посвящены работы таких исследователей, 
как А. П. Ершова, В. М. Букатов (пособие 
«Режиссура урока, общения и поведения 
учителя» [3]), Е. С. Квашнина (статья «При-
емы театральной педагогики как способ 
проживания текста художественного произ-
ведения» [6]), С. И. Степанова («Педагогика 
театральной деятельности как средство фор-
мирования профессиональной компетент-
ности студентов» [15]), А. Б. Никитина (ста-
тьи «Ребенок на сцене: Исторический обзор» 
и «Театральная педагогика в образовании 
в России и за рубежом» [9; 10]). В последней 
из упомянутых статей отмечается, что зару-
бежные коллеги выделяют театральную пе-
дагогику — Drama in Education — в качестве 
отдельного направления, в рамках которого 
на сегодняшний день сформировались свои 
методы и приемы: «“Drama in education” за 
рубежом ставит во главу угла решение про-
блем общества и конкретного человека. Речь 
идет не о подражании профессиональному 
искусству, а об использовании театральной 
методологии для решения личностных, со-
циальных, метапредметных и предметных 
образовательных задач» [10, 48].

В общеобразовательной среде принципы 
театральной педагогики работают на раз-
ных уровнях. Все они так или иначе, свя-
заны с привлечением в процесс обучения 
школьников элементов театрального искус-
ства: постановки спектаклей силами уча-
щихся, посещение театра, рефлексивные 
беседы и дискуссии после походов. Кроме 
того, применение этих методов возможно 
и в рамках предметов гуманитарного про-
филя, путем ролевого проживания худо-
жественных образов на уроках литературы 
или иностранного языка.

На наш взгляд, усиление и обогащение 
художественно-эстетических переживаний 
ребенка в процессе театральной деятель-
ности возможно посредством активизации 
музыкальных переживаний. Музыка и те-
атр ввиду общей «генетики» весьма близки 
друг другу, так как в их основе заложен диа-
лог яркой неординарной личности (компо-
зитора, исполнителя, актера, режиссера) со 
зрителем. Идея глубокого взаимодействия 
этих двух видов искусства наглядно вопло-
щена в деятельности детских музыкальных 

театров1, составляющих особую нишу в раз-
витии театрального движения. В настоящее 
время активно функционируют такие твор-
ческие коллективы, как Московский дет-
ский музыкальный театр имени Наталии 
Сац, Детский музыкальный театр юного ак-
тера, Санкт-Петербургский государственный 
детский музыкальный театр «Зазеркалье», 
Детский музыкальный театр «Экспромт», 
Детский музыкальный театр «Домисолька» 
и другие коллективы. Обзор их репертуара 
показал, что все чаще режиссеры предлагают 
зрителю спектакли на основе классических 
музыкальных произведений, не созданных 
изначально для театрального воплощения. 
Например, спектакль «Детский альбом» на 
музыку П. И. Чайковского, который можно 
считать «визитной карточкой» театра «Зазер-
калье»: «Знаменитый фортепианный альбом 
Чайковского в спектакле становится теат-
ральным, оживает в пении и танце. Музыка 
и театральное действо уводят в мир детских 
воспоминаний. Эти воспоминания — радост-
ные, смешные, иногда горькие. В них неиз-
менно предстает Дом — свидетель больших 
и маленьких событий в жизни семьи, Дом, 
возрожденный и сохраненный памятью ре-
бенка, ставшего взрослым» [13]. Показателен 
и спектакль Детского музыкального театра 
юного актера (ДМТЮА), который осуществил 
постановку спектакля «В детской» на сюжет 
вокального цикла М. П. Мусоргского «Дет-
ская». Таким образом, инструментальные 
(«Детский альбом») и камерно-вокальные 
(«Детская») произведения приобретают теат-
ральное прочтение, раскрывающее новые вы-
разительные смысловые горизонты.

ФОРМЫ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ

Стоит обратить отдельное внимание на то, 
что указанные произведения входят в тра-
диционную программу обучения музыке как 

1 Становление и специфика этого жанра описа-
на в статье И. С. Блинковой «История развития 
детского музыкального театра» [1]. Автор отмеча-
ет, что театральные постановки с участием детей 
свойственны культуре многих стран мира. Напри-
мер, индийские спектакли лилу (музыка+танец), 
катакали (пантомима), китайские — дзацзюй, 
японские — но, дзерури, кабуки. Во всех этих видах 
музыкально-театрального искусства дети играли 
важную роль [там же, 42]. В России детский му-
зыкальный театр также имеет длинную историю. 
Поначалу он формировался в аристократической 
среде, но вскоре детские представления стали рас-
пространяться и среди других социальных слоев.
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в общеобразовательных школах, так и в му-
зыкальных. Это обстоятельство может счи-
таться индикатором того, что театральная 
педагогика имеет значительный потенциал 
применения на уроках музыки, в процессе 
активного проживания музыкальных обра-
зов. Для педагога, работающего с детьми, 
открываются значительные перспективы 
в использовании элементов театрализации, 
которые помогут ребенку наиболее эффек-
тивно, образно и «зримо» прочувствовать му-
зыку, пропустить ее «через себя».

Театрализация на уроках музыки может 
иметь разные формы. В зависимости от уровня 
подготовленности учащихся и их возраста мож-
но выделить несколько видов работы с привле-
чением средств театральной педагогики.

Постановки детских опер, спектаклей 
с музыкой. Этот вид работы, несомненно, 
относится к внеклассному виду деятельно-
сти. Он требует значительной концентрации 
творческих сил, полной отдачи не только пе-
дагога и учащихся, но и всего педагогическо-
го коллектива. Как отмечает Т. Ю. Прокопец, 
«работа над детскими операми имеет боль-
шое значение, поскольку имеющийся в этом 
жанре синтез искусств (музыка, литература, 
танец) дает широкие возможности для твор-
ческой самореализации ребенка. Дети с боль-
шой вовлеченностью и интересом разучивают 
сольные и хоровые партии, танцевальные но-
мера, оркестровки, с удовольствием импрови-
зируют, принимают активное участие в изго-
товлении костюмов и декораций [11, 341].

В процессе подготовки остро встает пробле-
ма выбора репертуара. К жанру детской опе-
ры обращались многие композиторы. Среди 
них: Ц. Кюи («Снежный богатырь», «Красная 
шапочка», «Кот в сапогах»), А. Гречанинов 
(«Золушка», «Снежная королева»), М. Красев 
(«Маша и медведь», «Теремок», «Морозко») 
и многие другие. Обзор репертуара детских му-
зыкальных театров показал, что и в настоящее 
время композиторы с удовольствием пишут 
оперы для детей. Например, Московский дет-
ский музыкальный театр имени Наталии Сац 
особенно интенсивно сотрудничает с Е. Под-
гайцем, обладающим яркой индивидуально-
стью композиторского стиля. Специально для 
театра им были созданы оперы «Дюймовочка», 
«Мойдодыр», «Повелитель мух», однако коли-
чество произведений Подгайца для детей зна-
чительно шире. Директор театра им. Н. Сац 
В. П. Проворов отмечает: «Творчество Е. Под-
гайца в области музыки для детей — явление 
уникальное: он — один из тех немногих ком-

позиторов, которые разговаривают с детьми не 
“свысока”, а в высшей степени уважительно. 
Подгайц, подобно гениальному С. С. Проко-
фьеву, не боится доверять слуху ребенка слож-
ные гармонии, ритмы, формы. И всегда в этом 
оказывается победителем: дети восторженно 
воспринимают его музыку» [4].

Весьма любопытный выбор репертуара 
предлагает зрителям и детский музыкаль-
ный театр «Камертон» города Магнитогор-
ска под руководством заслуженного деятеля 
Республики Татарстан Сарии Малюковой. 
Ее детский творческий коллектив существу-
ет уже более десяти лет и является облада-
телем многочисленных наград, участником 
многих фестивалей и конкурсов различного 
уровня. За это время были поставлены такие 
спектакли, как «Маленький принц», «Тают-
кино зеркальце», «Легенды Урала», «Кош-
кин дом», «Гадкий утенок». В ходе нашей 
личной беседы Сария Сайматовна отмечала, 
что плодотворной деятельности театра спо-
собствует многолетняя дружба с уральским 
композитором В. А. Сидоровым (р. 1956), ко-
торый создал музыку для большинства спек-
таклей «Камертона». Кроме того Малюкова 
находится в тесной связи с Союзом компози-
торов Урала и зачастую сама выступает в ка-
честве инициатора и заказчика музыки для 
очередной постановки [5].

Театрализация камерно-вокальных про-
изведений. Не менее интересным видом твор-
ческой работы на уроках музыки может стать 
драматическое воплощение образного содер-
жания камерно-вокальных произведений. 
Несомненно, далеко не все сочинения данно-
го жанра подходят для воплощения на сцене. 
Наибольшим потенциалом обладают роман-
сы и песни, в которых можно найти опреде-
ленный сюжет, его развитие, выявить на-
личие нескольких персонажей и т. д. Благо-
датным материалом в этом отношении могут 
послужить романсы и песни А. Алябьева «Ни-
щая», А. Даргомыжского «Старый капрал», 
«Титулярный советник», «Червяк», «Мель-
ник», М. Мусоргского «Колыбельная Еремуш-
ки», «Калистрат», «Семинарист», «Озорник», 
«Светик Савишна», «Раек», вокальный цикл 
«Детская» и другие произведения2.

Театрализация вокальных сочинений мо-
жет иметь множество способов, открывая пе-

2 Подробнее о способах театрализации романсов 
М. Мусоргского говорится в статье Цзинь Сяо 
«Театрализация камерно-вокального творчества 
М. П. Мусоргского на уроках музыки» [16]
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ред педагогом и учениками простор для твор-
ческого самовыражения. Рассмот рим некото-
рые варианты постановки песни Даргомыж-
ского «Титулярный советник». Во-первых, 
необходимо прослушать песню и побеседовать 
с учащимися о ее содержании. Важно отме-
тить наличие, как минимум, двух героев — 
советника и генеральской дочери — и срав-
нить особенности их музыкального языка 
(«гордые», надменные квартовые интонации 
у генеральской дочери и скромные, «зажатые» 
секунды в вокальной партии советника). В об-
рисовке музыкального портрета героев помо-
гают описание их внешности, повадок, позы, 
мимики, характерных движений и даже 
одежды. Как правило, детская фантазия и во-
ображение прекрасно справляются с этими 
задачами. Исходя из полученных ответов, 
можно представить (или даже зарисовать) об-
разы главных героев, продумать особенности 
их поведения в разных эпизодах сюжета. На-
пример, каков советник в сцене объяснения 
в любви? Какой стала его походка, после того, 
как генеральская дочь «прогнала его прочь»? 
Яркая музыка Даргомыжского, несомненно, 
подскажет нужные ответы.

Следующим этапом работы может стать 
театрализация силами учеников песни, зву-
чащей в аудиозаписи. По сути, иллюстри-
руя музыкальный текст, они должны разы-
грать пантомиму. В данном случае, чтобы 
раскрыть образы героев, детям необходимо 
через пластику и мимику показать вырази-
тельность музыкальной интонации, которая 
способна внести яркий и выразительный 
штрих в портрет персонажей песни.

Более усложненным вариантом работы 
может стать исполнение вокальной партии 
героя в сочетании с актерской игрой. В лю-
бом случае такой вид работы не только по-
могает учащимся лучше запомнить, зримо 
представить взаимосвязь музыкальной и сло-
весной интонации, но и учит взаимодейство-
вать друг с другом, преодолевать стеснение, 
раскрывать актерские способности, одним 
словом, вступать в коммуникацию. Рассмо-
тренный пример в этом смысле наиболее 
простой, так как в «Титулярном советнике» 
задействованы только двое участников. Ин-
тересное взаимодействие можно выстроить 
на примере романсов «Нищая» Алябьева или 
«Старый капрал» Даргомыжского, так как 
помимо главных героев в этих романсах не-
зримо присутствуют «персонажи массовки»: 
поклонники певицы, уличные прохожие — 
в «Нищей»; солдаты, толпа зевак, женщи-

на, старичок-земляк — в «Старом капрале». 
Музыкальный и поэтический текст этих во-
кальных миниатюр настолько ярок и точен, 
что представить и изобразить мимику и дви-
жения этих героев не составит труда.

Элементы театрализации в изучении 
инструментальных произведений. Нали-
чие поэтического текста (будь то опера или 
романс) во многом облегчает драматическое 
воплощение музыкальных произведений, 
так как они имеют конкретный сюжет. Одна-
ко театрализация в широком смысле вполне 
возможна и в отношении инструментальных 
жанров. Достаточно привести в пример труд 
В. Дж. Конен «Театр и симфония» [7], в ко-
тором обоснована идея значительного влия-
ния театра на формирование жанра симфо-
нии и самой логики сонатно-симфонического 
развития, основанной на тематическом и об-
разном контрасте: «Как появилась и сложи-
лась эта господствующая сфера образов? Где 
ее истоки? С какой художественной культу-
рой связана она? Меньше всего здесь уда-
ется проследить преемственные нити с тра-
дициями самого музыкального творчества. 
Родство же ее с культурой драматического 
театра современности почти бросается в гла-
за» [там же, 110]. Действительно, тематизм 
основных партий сонаты или симфонии, за-
частую выстроенный по принципу тонально-
го, ладового или жанрового контраста, мож-
но сопоставить с образами разных героев му-
зыкального повествования, каждый из кото-
рых наделен своими индивидуальными чер-
тами. Кроме того, активное взаимодействие 
основных тем сонатной формы в разработке 
сопоставимо с развитием драматического сю-
жета, в котором можно расслышать разного 
рода коммуникативные взаимодействия «ге-
роев»: непримиримый спор, борьбу, соперни-
чество, или, наоборот, единство и дружбу.

Рассуждения о характере героев и спосо-
бах их взаимодействия могут стать основой 
диалога педагога с учениками после прослу-
шивания музыкального произведения. Этот 
метод работает особенно эффективно, если 
музыка имеет явную или скрытую програм-
му. Например, Пятая симфония, Увертюра 
«Эгмонт» Л. ван Бетховена, Четвертая, Пя-
тая и Шестая симфонии, Увертюра «Ромео 
и Джульетта» П. И. Чайковского и множе-
ство других примеров. В этих случаях драма-
тическое содержание подсказывается самой 
программой произведения, которая поможет 
определить характер главных героев, а так-
же их пластику, мимику и жестикуляцию.
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Театрализованное воплощение инстру-
ментальных произведений может стать од-
ним из способов знакомства с крупной фор-
мой: сонатной, рондо и даже вариациями. 
В качестве дополнительного способа закреп-
ления теоретического материала о строении 
этих форм можно предложить ученикам 
представить «в лицах», то есть в виде театра-
лизованной пантомимы, их главные темы. 
Таким образом, на основе полученного слу-
хового опыта участники театрализации мо-
гут зримо представить возникающее между 
темами взаимодействие.

Пластическое интонирование. Термин «пла-
стическое интонирование», впервые введенный 
Т. Вендровой [2], предполагает «проживание» 
слухового опыта через ощущения, телодвиже-
ния, пластику, жестикуляцию и мимику. Ме-
троритм, темп, фактура, ладовый колорит, гар-
монические краски музыки диктуют и харак-
тер движений, позволяют телу стать свободным 
«проводником» музыкального образа.

Анализ исследовательской литературы по-
казал, что данный метод работы зарекомен-
довал себя как весьма эффективный, активно 
вошедший в педагогическую практику мно-
гих учителей музыки, особенно работающих 
с младшими школьниками. В качестве при-
меров приведем диссертации Т. В. Рыбкиной 
«Музыкальное восприятие: пластические об-
разы ритмо-интонации в свете учения Б. Аса-
фьева» [12], А. В. Славской «Развитие эмоцио-
нальной отзывчивости у младших школьников 
в процессе обучения игре на фортепиано [14], 
Н. И. Никешиной «Развитие креативности 
младших школьников на уроках музыки по-
средством педагогики искусства» [8] и другие.

На основе метода пластического интони-
рования можно развивать у учащихся комму-
никативные навыки. Рассмотрим на примере 
миниатюр «Пьеро» и «Арлекин» из фортепи-
анного цикла «Карнавал» Р. Шумана один из 
возможных вариантов. После беседы, в ходе 
которой учитель представляет характеры 
героев традиционной итальянской комедии 
дель арте, ученикам предлагается прослу-
шать произведения и определить на слух, ка-
кому персонажу принадлежит тот или иной 
музыкальный портрет. В пьесе «Пьеро», на-
пример, можно услышать, как в изломанные 
нисходящие интонации скучающего персо-
нажа вторгается задорный элемент Es–C–B, 
резко контрастирующий предшествующему 
тематизму за счет динамики и ритмического 
оформления, словно озорник-Арлекин пыта-
ется рассмешить загрустившего Пьеро или 

заставляет его хотя бы улыбнуться. По мере 
звучания этой небольшой миниатюры слуша-
тель убеждается, что Арлекину удалось до-
стичь желаемой улыбки Пьеро: к концу пье-
сы, за счет усиления динамики и ускорения 
темпа, его «грустные» октавы вовлекаются 
в водоворот задорного веселья, а от былой ме-
ланхолии не остается и следа.

В процессе театрализации на основе пла-
стического интонирования учащимся пред-
лагается придумать характерные движения 
героев, а также показать, как грусть Пьеро 
постепенно растворяется в веселом задоре Ар-
лекина. Взаимодействие между детьми мож-
но выстроить либо попарно, например, следуя 
звучанию музыки, развеселить загрустивше-
го соседа по парте, либо предложить побыть 
в роли героев сразу нескольким ученикам 
(например, одна группа учеников выступит 
в роли Пьеро, другая — в роли Арлекина). 
Подобный вид театрализованного творчества 
создаст непринужденную, свободную атмос-
феру на уроке, будет способствовать преодоле-
нию психологических барьеров (что особенно 
важно при работе с младшими школьника-
ми), активизирует слуховое восприятие, ско-
ординирует телесные ощущения.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Принцип театрализации позволяет достичь 
глубокого проникновения в структуру, ло-
гику музыкального развития, что может по-
мочь более наглядно и зримо, а следователь-
но, более эффективно освоить теоретический 
материал урока, закрепить его на уровне 
телесных ощущений. Однако особенно цен-
но то, что на основе принципов музыкаль-
ной театрализации можно развивать комму-
никативные навыки учеников. Прописная 
истина, что «музыка — это язык общения 
и взаимодействия между людьми» в данном 
случае обретает конкретное подтверждение 
и наглядное воплощение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги, отметим, что театрализация 
учебного процесса на уроках музыки предо-
ставляет широкие возможности применения. 
Методы работы, затронутые в статье, могут 
применяться с учащимися разных возрастных 
групп и уровней подготовки: от использова-
ния самых простых элементов театрализации 
и пластического интонирования до постанов-
ки детских опер и музыкальных спектаклей.
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METHODS FOR DEVELOPING COMMUNICATION SKILLS
BY MEANS OF MUSICAL THEATRE

The article discusses the possibilities of using theatrical methods in music lessons. Based on 
a review of the repertoire of children's musical theatres in Russia, an interview with S. Ma-
lyukova, artistic director of the "Kamerton" Theatre, as well as an analysis of the research 
literature devoted to the problem of drama pedagogy, a hypothesis of its significant potential 
in music lessons is put forward. Among the possible forms of drama pedagogics are theatri-
cal performances of children operas and musical plays, dramatization of chamber-vocal and 
instrumental works, methods of plastic intonation. The description of each method is sup-
ported by examples from pedagogical practice; recommendations for teachers and ways for 
further cooperation between teacher and students are outlined. Examples of creative work 
reveal the potential for the development of children's communicative skills in the process of 
comprehending music.
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