
Традиции школьного театра в России были заложены в 

конце XVII - начале XVIII века. 
     В России традиции школьного театра начали складываться в первой 

половине XVII века в училищах, которые создавали "братства", выступавшие за 

национальную самобытную культуру, язык, литературу и бытовой уклад. Одна 

из таких братских школ в 1615 году стала едва ли не первой славянской высшей 

школой - Киево-Могилянской академией. 

 

     В конце XVII и начале XVIII века русская школьная драма оформляется уже 

на московской почве. В духовных академиях на кафедрах пиитики и риторики к 

декламациям, диалогам и постановкам спектаклей обращались с тем, чтобы 

обогатить методику обучения, облегчить понимание сложных понятий, облекая 

их в образную форму. Вместе с тем участие в театральных представлениях 

считалось разумным и полезным занятием в часы досуга. 

 

      Вошли в историю русского театра школьные спектакли студентов 

Хирургической школы. Особенностью размещения школьных сцен было 

отсутствие центра служившего образцом для театров, рассеянных по другим 

городам, определявшего их репертуар. Школьные театры были в Ярославле, 

Твери, Пскове, Новгороде. Такое размещение школьных сцен позволяло 

посещать спектакли большому числу людей. Постоянное увеличение числа 

зрителей входило в задачи школы. Она стремилась к массовости театрального 

искусства, хотела сделать театр доступным для населения города и 

близлежащих деревень. 

 

      В конце 1690-х годов в Москве, в стенах Славяно-греко-латинской академии 

возникает театр, который в игровой, наглядной форме знакомил семинаристов с 

сюжетами священной истории и прививал будущим проповедникам навыки 

общения с аудиторией. 

 

     В середине XVIII столетия в Петербургском сухопутном шляхетском 

корпусе, например, даже отводились специальные часы для "обучения 

трагедиям". Воспитанники корпуса - будущие офицеры русской армии - 

разыгрывали пьесы отечественных и зарубежных авторов. В шляхетском 

корпусе учились такие выдающиеся актеры и театральные педагоги своего 

времени, как Иван Дмитревский, Алексей Попов, братья Григорий и Федор 

Волковы. 

 

      Историческое значение имел театр Воспитательного дома. Воспитательный 

дом был учрежден в Москве в 1764 г. в качестве прибежища для подкинутых 

внебрачных детей и должен был стать, по мысли Екатерины II, одним из очагов 

создания русского "третьего сословия", необходимого государству. 

 

 



Аналогично Шляхетному корпусу, Московскому университету, Духовным 

коллегиям и семинариям, сценическое искусство преподавалось и ученикам 

Императорской Академии Художеств. Театральные постановки являлись 

важной составной частью академической жизни Смольного института 

благородных девиц, Московского университета и Благородного 

университетского пансиона, Царскосельского лицея и других элитарных 

учебных заведений России. 

 

     Театр Смольного института - особый этап развития школьного театра в 

России, когда он, перерастая рамки классической школьной драмы, становится 

профессиональным, оставаясь в пределах образовательного пространства. 

Школьный театр способствовал решению целого ряда учебных задач: обучение 

живой разговорной речи; приобретение известной свободы в обращении; 

"приучение выступать перед обществом в качестве ораторов, проповедников". 

 

     Школьный театр не был театром, который занимали частные, отдельные 

отрывки действительности. Драматурги постоянно обращались к миру в целом, 

словом и сценическим жестом объясняли устройство мироздания и смысл жизни 

человека. 

 

     В первой половине XIX века театральные ученические коллективы получают 

широкое распространение не только в столичных гимназиях, но и в 

провинциальных. Из биографии Н.В. Гоголя известно, что учась в Нежинской 

гимназии будущий писатель не только успешно выступал на любительской 

сцене, но и руководил театральными постановками, писал декорации к 

спектаклям. 

     В последней трети XVIII столетия в России зарождается детский домашний 

театр, создателем которого русский просветитель и талантливый педагог А.Т. 

Болот. Его перу принадлежали первые в России пьесы для детей - "Честохвал", 

"Награжденная добродетель", "Несчастные сироты". 

 

     Демократический подъем конца 1850-х-начала 1860-х годов, вызвавший к 

жизни общественно-педагогическое движение за демократизацию образования в 

стране, способствовал значительному обострению общественного внимания к 

проблемам воспитания и обучения, установлению более требовательных 

критериев к характеру и содержанию воспитательной работы. В этих условиях в 

педагогической печати развертывается острая дискуссия о вреде и пользе 

ученических театров, начало которой положила статья Н.И. Пирогова "Быть и 

казаться". Публичные спектакли гимназистов были названы в ней "школой 

тщеславия и притворства". Н.И. Пирогов поставил перед воспитателями 

молодежи вопрос: "…Дозволяет ли здравая нравственная педагогика выставлять 

детей и юношей перед публикой в более или менее искаженном и, 

следовательно, не в настоящем виде? Оправдывает ли цели в этом случае 

средство?". 



     Критическое отношение авторитетного ученого и педагога к школьным 

спектаклям нашло известную поддержку в педагогической среде, в том числе и 

у К.Д. Ушинского. Отдельные педагоги, основываясь на высказываниях Н.И. 

Пирогова и К.Д. Ушинского, стремились подвести некую "теоретическую базу" 

под запрет учащимся участвовать в театральных постановках. Утверждалось, 

что произношение чужих слов и изображение другой личности вызывает в 

ребенке "кривляние и любовь к вранью". 

 

      Вместе с тем в конце ХIХ - начале XX века в отечественной педагогике 

утверждается осознанное отношение к театру как важнейшему элементу 

нравственного и художественно-эстетического воспитания. Этому во многом 

способствовали общефилософские работы передовых отечественных 

мыслителей, придававших исключительно важное значение проблемам 

формирования творческой личности, исследования психологических основ 

творчества. Именно в эти годы в отечественной науке (В.М. Соловьев, 

Н.А.Бердяев и др.) начинает утверждаться мысль о том, что творчество в 

различных его выражениях составляет нравственный долг, назначение человека 

на земле, является его задачей и миссией, что именно творческий акт вырывает 

человека из рабского принудительного состояния в мире, поднимает его к 

новому пониманию бытия. 

 

    Важное значение для восстановления доверия педагогов и общественности к 

театру как эффективному средству воспитания юношества имели исследования 

психологов, заявивших о наличии у детей т.н. "драматического инстинкта". 

"Драматический инстинкт, который обнаруживается, судя по многочисленным 

статистическим исследованиям, в необыкновенной любви детей к театру и 

кинематографу и их страсти к самостоятельному разыгрыванию всевозможных 

ролей, - писал известный американский ученый Стенли Холл, - является для нас 

педагогов прямо открытием новой силы в человеческой природе; та польза, 

которую можно ожидать от этой силы в педагогическом деле, если мы научимся 

пользоваться ею, как следует, может быть сравнима разве только с теми 

благами, какими сопровождается в жизни людей вновь открытая сила природы". 

 

      Разделяя это мнение, Н.Н. Бахтин рекомендовал учителям и родителям 

целенаправленно развивать в детях "драматический инстинкт". Он считал, что 

для детей дошкольного возраста воспитывающихся в семье, наиболее пригодной 

формой театра является кукольный театр, комический театр, теневой театр, 

театр марионеток. На сцене такого театра возможна постановка различных пьес 

сказочного, исторического, этнографического и бытового содержания. Игра в 

таком театре способна с пользой наполнить свободное время ребенка до 12-

летнего возраста. В этой игре можно проявить себя одновременно и автором 

пьесы, инсценируя свои любимые сказки, повести и сюжеты, и режиссером, и 

актером, играя за всех действующих лиц своей пьесы и мастером 

рукодельником. 



     От кукольного театра дети могут постепенно перейти к увлечению театром 

драматическим. При умелом руководстве со стороны взрослых можно с 

огромной пользой для развития детей использовать их любовь к драматической 

игре. 

 

Знакомство с публикациями педагогической печати конца XIX - начала XX века, 

высказываниями учителей и деятелей детского театра свидетельствует о том, 

что значение театрального искусства как средства воспитания детей и 

юношества высоко оценивалось педагогической общественностью страны. 

 

     Заинтересованное внимание проблеме "театр и дети" уделил проходивший в 

Петербурге зимой 1913-14 годов Первый Всероссийский съезд по вопросам 

народного образования, на котором был заслушан ряд докладов по данному 

вопросу. В резолюции съезда отмечалось, что "воспитательное влияние детского 

театра сказывается во всей силе лишь при обдуманной целесообразной его 

постановке, приспособленной к детскому развитию, миропониманию и к 

национальным особенностям данного края". "В связи с воспитательным 

воздействием детского театра, - отмечалось также в резолюции, - находится и 

чисто учебное его значение; драматизация учебного материала является одним 

из самых действенных способов применения принципа наглядности". 

 

      Вопрос о детском и школьном театре широко обсуждался также на 

проходившем в 1916 году Первом всероссийском съезде деятелей народного 

театра. Школьной секцией съезда была принята обширная резолюция, которая 

затрагивала проблемы детского, школьного театра и театра для детей. В ней в 

частности отмечалось, что драматический инстинкт, заложенный в самой 

природе детей и проявляющийся с самого раннего возраста, должен быть 

использован в воспитательных целях. Секция сочла необходимым "чтобы в 

детских садах, школах, приютах, школьных помещениях при детских 

отделениях библиотек, народных домов, просветительных и кооперативных 

организаций и т.п., было отведено надлежащее место разным формам 

проявления этого инстинкта, соответственно возрасту и развитию детей, а 

именно: устройство игр драматического характера, кукольных и теневых 

представлений, пантомим, а также хороводам и другим групповым движениям 

ритмической гимнастики, драматизации песен, шарад, пословиц, басен, 

рассказыванию сказок, устройству исторических и этнографических процессий 

и празднеств, постановкам детских пьес и опер". Учитывая серьезное 

образовательное, этическое и эстетическое значение школьного театра, съезд 

рекомендовал включение детских праздников и спектаклей в программу 

деятельности школы, возбуждение ходатайств перед соответствующими 

ведомствами о выделении специальных средств на устройство школьных 

спектаклей и праздников. При постройке школьных зданий, отмечалось в 

резолюции, необходимо обращать внимание на пригодность помещений для 

устройства спектаклей. Съезд высказался о необходимости созыва 



всероссийского съезда по проблемам детского театра. 

 

     Передовые учителя не только высоко оценивали возможности театра как 

средства наглядного обучения и закрепления полученных на школьных уроках 

знаний, но и активно использовали разнообразные средства театрального 

искусства в повседневной практике учебно-воспитательной работы. Интересен и 

поучителен опыт воспитания средствами театрального искусства педагогически 

запущенных детей и подростков, наработанный крупнейшим отечественным 

педагогом С.Т. Шацким. 

 

      Отечественные психологи видели в использовании элементов театрального 

искусства в общеобразовательной школе возможность развивать 

художественно-творческие способности школьников. П.П. Блонский отмечал, 

что ребенок при воспроизведении воспринятого стремится к драматизации, 

поэтому в целях развития творческого начала в ребенке драматизацию следует 

вводить в практику начальной школы. По его мнению, "творца можно создать 

лишь посредством упражнений в творчестве". 

 

      Попытка обоснования театральной работы с детьми с психолого-

педагогической точки зрения была предпринята Л.С. Выготским. Ученый указал 

путь, по которому должен идти педагог, решивший использовать театральное 

искусство в своей практике, охарактеризовал основные составляющие детского 

театрального творчества: 

 

 его ценность, которая заключается не в результате, не в продукте творчества, 

а в самом процессе: "ребенок - плохой актер для других, но прекрасный актер 

для себя, и весь спектакль надо организовать так, чтобы дети чувствовали, что 

они играют для себя, были захвачены интересом этой игры, самим процессом, а 

не конечным результатом"; 

 

 участие вспомогательных видов творчества (технического, декоративно-

изобразительного, словесного) для стимулирования творческого воображения и 

его воплощения; 

 

 использование импровизационных форм работы с детьми, которые будят 

творческую мысль и фантазию: "… гораздо ближе к детскому пониманию 

пьесы, сочиненные самими детьми или сочиняемые и импровизируемые ими в 

процессе творчества"; 

 

 организация театрального творчества таким образом, чтобы ребенок был 

заинтересован процессом игры, получал удовольствие. 

 

      Интерес представляют методические разработки Г.Л. Рошаля. Педагог 

считал детскую игру первым проявлением театрального чувства. В основу его 



работы с детьми положены принципы, стимулирующие творческую фантазию и 

воображение: "каждая вещь может быть элементом игры", "все в природе играет 

с человеком, умеющим играть". В своей программе, одной из первых в истории 

театральной педагогики, педагог выделяет следующие составляющие: 

свободную игру; осознание природы и вещей через игру; навыки в жесте в 

отношении к вещам; ритмизацию тела. 

 

       Однако, с 20-х и до 80-х гг. XX века театр, где играют дети, оказывается 

исключенным из ряда эстетических явлений и становится исключительно 

феноменом педагогическим, что отражается на его развитии и до сегодняшнего 

дня. 

 

       Необычайный подъем активности детского театрального движения вновь 

начинается с 80-х годов XX в. набирают силу многообразные формы детской 

театральной деятельности. Возникают театры, которые вновь стремятся к тому, 

чтобы их рассматривали в кругу эстетических явлений, развиваются фестивали, 

ориентированные на показ именно таких театральных коллективов. В 1990 году 

в Москве проходит Первый Московский Международный фестиваль театров, 

где играют дети. Спустя год появляется Ассоциация театров, где играют дети. 

  


