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Создание творческой личности, 

устремленной в будущее, 

подготовляется творческим 

воображением, воплощающимся в 

настоящем. 

Л.С. Выготский 

Аннотация 

Проект  направлен на исследование развития воображения 

обучающихся школьного возраста. Предметом исследования является 

уровень развития воображения обучающихся детского музыкального театра 

«Орфей».  

Целевая аудитория: обучающиеся детского музыкального театра 

«Орфей» (2-3 год обучения) и школьники, только пришедшие в ДМТ 

«Орфей» (1-й год обучения). Всего 40 человек по 20 человек в каждой 

группе, мальчиков и девочек примерно поровну. Возраст 9-10 лет. 

Исполнители проекта: педагог дополнительного образования по 

направлению театр. 

Срок реализации проекта: 1 учебный год. 

Начало проекта: август 2020. 

Окончание проекта: май 2020. 

Партнеры проекта: педагог-психолог МБУДО «Центра внешкольной 

работы» 

Актуальность и новизна проекта. Постановка проблемы 

Феномен воображения в настоящее время продолжает интересовать 

отечественную науку, поскольку известно о том, какое значение 

воображение имеет в жизни человека, как оно влияет на его психические 

процессы и состояния, и даже на развитие личности ребенка. В свою очередь 

в современной педагогике стоит задача активной реализации личностного 

подхода к развитию детей. Поиск эффективных подходов к ее решению 

акцентирует внимание на потенциале творческой деятельности. Одним из 
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наиболее эффективных факторов развития личности в школьном возрасте 

становится музыкально-театральная деятельность, которая осуществляется в 

пространстве дополнительного образования – в театральных студиях, 

детских театрах и кружках, в  частности,  театральная  деятельность  и  

обучение  в  образцовом детском  музыкальном  театре (далее  ДМТ), 

«Орфей» которое способствует эмоциональному, интеллектуальному, 

волевому становлению школьников. Повзрослев, сегодняшние школьники 

будут иметь возможность активного позитивного преобразования 

окружающего их мира, при этом им необходимо будет создать в своем 

сознании образ, которого пока в реальности еще не существует. Процесс 

создания новых психических образов и получил название воображения. 

Участие детей  школьного возраста в театральной деятельности может быть 

рассмотрено как одно из эффективных средств решения проблемы развития 

воображения. В связи с этим исследование развития воображения детей и 

подростков, занимающихся каким-либо видом творческой деятельности (в 

данном случае – театрально-музыкальное творчество), является 

актуальным. 

В качестве гипотезы нашего исследовательского проекта выступило 

предположение о том, что существуют различия между уровнем 

воображения, способностью к формированию образов воображения у детей 

школьного возраста, прошедших к моменту данного проекта определенный 

этап  обучения в ДМТ «Орфей» (2-3 год обучения) и детей, только 

приступивших к обучению в ДМТ «Орфей» (1-й год обучения), то есть 

обучение основам актерского мастерства способствует развитию 

воображения у детей.  

Для проверки гипотезы и решения поставленных задач были 

использованы методы, предложенные в учебнике Р.С. Немова «Психология. 

Кн. 3. Психодиагностика», модифицированные под задачи настоящего 

проекта. 
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Цель изучение уровня развития воображения у обучающихся 

образцового детского музыкального театра «Орфей». 

Задачи проекта: 

1. Анализ литературы по проблеме проекта; 

2. Изучение уровня  развития воображения у обучающихся ДМТ 

«Орфей» (2-3 год обучения); 

3. Изучение уровня развития воображения у школьников, только 

приступивших к обучению в ДМТ «Орфей» (1-й год обучения); 

4. Проведение сравнительного анализа полученных данных.  

 

Стратегия достижения поставленных цели и задач 

1. Воображение как психический процесс. Роль воображения в 

развитии личности. 

Под воображением в современной науке понимается универсальная 

человеческая способность к построению новых целостных образов 

действительности путем переработки содержания сложившегося 

практического, чувственного, интеллектуального и эмоционально-

смыслового опыта. Воображение — это способ овладения человеком сферой 

возможного будущего, придающий его деятельности целеполагающий и 

проектный характер. Будучи психологической основой творчества, 

воображение обеспечивает как историческое создание форм культуры, так и 

освоение их в процессе развития человека. Ключевой функцией воображения 

является порождение и структурирования образа мира. Воображение 

определяет протекание конкретных познавательных, эмоциональных и 

прочих процессов, утверждая их творческую природу, связанную с 

преобразованием предметов (в образном и смысловом плане), 

предвосхищением результатов соответствующих действий и построением 

общих схем последних.  Ведущим механизмом воображения служит перенос 

какого-либо свойства объекта. В психологии различают произвольное и 

непроизвольное воображение. Произвольное воображение проявляется, 
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например, в ходе целенаправленного решения научных, технических и 

художественных  проблем,  непроизвольное —  например,  в  сновидениях  

(см. приложение 1). 

Особую форму воображения образует мечта. Она обращена к сфере 

более или менее отдаленного будущего и не предполагает немедленного 

достижения реального результата, а также его полного совпадения с образом 

желаемого. Вместе с тем мечта может стать сильным мотивирующим факто-

ром творческого поиска.  

Воображение включено в процессы самых различных видов 

человеческой деятельности. Однако в своей развитой форме оно 

культивируется, прежде всего, средствами искусства — в ходе создания и 

освоения продуктов художественного творчества. Одним из ведущих 

источников развития воображения становится игра. В игре у ребенка 

вырабатывается способность смотреть на мир как бы глазами другого 

человека, в пределе — всего человеческого рода, что, по мнению ряда ис-

следователей (Э. В. Ильенков, В. В. Давыдов и др.), составляет одну из 

фундаментальных характеристик воображения.  

С.Л. Рубинштейн писал, что воображение как мысленное 

преобразование действительности в образной форме может быть тесно 

связано с изменением действительности, с ее практическим, действенным 

преобразованием. «Предвосхищая результаты нашей деятельности, мечта, 

создаваемая воображением, стимулирует к тому, чтобы работать над ее 

воплощением в действительности, чтобы бороться за ее осуществление». 

Рубинштейн С.Л. также указывает на то, что у разных людей воображение 

проявляется в различных областях – у одних в одной, у других в другой. «В 

связи с общим направлением деятельности человека и воображение его 

может быть наиболее деятельным – у одного в области практической 

деятельности конструктивного, технического изобретательства, у другого – в 

области художественного, у третьего – в области научного творчества. В 
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каждом человеке заключен какой-то "кусочек фантазии", но у каждого 

фантазия и воображение проявляются по-своему».  

О значении воображения и необходимости его развития в детском 

возрасте Л.С. Выготский сказал следующее: «Все будущее человек постигает 

при помощи творческого воображения; ориентировка в будущем, поведение, 

опирающееся на будущее и исходящее из этого будущего, есть главнейшая 

функция воображения, и поскольку основная воспитательная установка 

педагогической работы заключается в направлении поведения школьника по 

линии подготовки его к будущему, постольку развитие и упражнение его 

воображения являются одной из основных сил в процессе осуществления 

этой цели». 

2. Воображение и художественное творчество 

Роль  воображения в области художественного творчества велика. 

Искусство — это образное отражение действительности.  В ярких 

типических образах оно показывает зрителям, слушателям, читателям 

реальную жизнь,   вскрывая  все  положительное  в   ней,   что    достойно     

быть образцом  для  подражания,  вызывая  отвращение,  гневное отношение 

к  отрицательному,  что  должно  быть,  отброшено,  преодолено. На этом 

основано огромное воспитательное воздействие искусства, управление 

«душами людей». 

По словам С.Л. Рубинштейна, «воображение играет существенную 

роль в каждом творческом процессе. Его значение особенно велико в 

художественном творчестве». Сущность художественного воображения 

заключается, прежде всего, в том, чтобы уметь создать новые образы, 

способные быть пластическим носителем идейного содержания. Особая 

мощь художественного воображения заключается в том, чтобы создать 

новую ситуацию не путем нарушения, а при условии сохранения основных 

требований жизненной реальности.  

Художественное творчество  не осуществляется внезапно, в 

моменты «вдохновения», творческого «озарения». Созданию 
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художественного произведения всегда предшествует подготовка 

творческого решения задачи. Образы художественных произведений не 

возникают мгновенно. Они формируются постепенно, часто в процессе 

большой и трудной творческой работы. Создание нового образа — это 

деятельность творческого воображения . Поскольку роль воображения, 

велика в творческом процессе, то и развитие воображения в ходе творческого 

процесса представляется наиболее естественным и правильным.  

Театральная деятельность - самая благоприятная среда для развития 

творческих способностей ребенка, которые он стремится проявить с самых 

ранних лет. В развитии творческих способностей детей помогает театр, 

театральная деятельность, поскольку в своей основе они содержат творческое 

начало и являются сами по себе творческой деятельностью, необходимой для 

реализации вымышленной ситуации. Современная психолого-педагогическая 

наука располагает данными о том, что все виды искусства развивают у детей 

не только художественные способности, но и «всеобщую универсальную 

человеческую способность, которая, будучи развитой, реализуется в любой 

сфере человеческой деятельности» - способность к творчеству.  

Значение и специфика детского театрального искусства заключаются в 

сопереживании, познавательности, коммуникативности, воздействии 

художественного образа на личность ребенка. Театр - один из самых 

доступных видов искусства для детей, помогающий решить  актуальные 

проблемы педагогики и психологии, связанные  с воспитанием воли, 

развитием памяти, воображения, инициативности, фантазии, речи  через 

игру. 

Театрализованная игра способствует развитию познавательной 

активности детей, их нравственному развитию, формированию 

познавательного воображения (проявляющемуся, прежде всего в развитии 

логико-символической функции ребенка) и аффективного воображения 

(способствующего пониманию ребенком смыслов человеческих отношений, 

адекватному эмоциональному реагированию, формированию 
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эмоционального контроля и таких высших социальных чувств, как эмпатия, 

сочувствие, сопереживание). 

3. Развитие  воображения при  обучении актёрскому    мастерству   

в  детском  музыкальном  театре  «Орфей» 
Образцовый  ДМТ «Орфей»  является  стабильным  детским  

коллективом,  работающем  на  высоком  профессиональном  уровне  и    

объединившим  более 150 обучающихся в возрасте от 6 до 17 лет. В 

настоящее время ДМТ «Орфей» сформировался как самостоятельное 

культурное явление, основными функциями которого являются: эффективная 

передача подрастающему поколению культурных ценностей, накопленных 

предыдущими поколениями; воспитание способных к творческой 

деятельности, генерированию новых идей во всех областях человеческой 

деятельности личностей. Взаимосвязь данных функций – основа детского 

музыкального театра, его суть.  

Деятельность театрального  коллектива  ДМТ «Орфей» осуществляется 

на основе учета закономерностей развития детского воображения: 

 связи воображения с реальной действительностью. Образы 

воображения всегда строятся из элементов, взятых из действительности 

и содержащиеся в прежнем опыте человека; 

 образ воображения не воспроизводит прежний опыт человека, а 

переконструирует его, в соответствии с переживаемыми состояниями; 

 между деятельностью воображения и реальностью существует 

эмоциональная связь, которая проявляется двойным образом. С одной 

стороны, всякое чувство, всякая эмоция стремится воплотиться в 

известные образы, соответствующие этому чувству, а с другой – образ 

фантазии вызывает чувство.  

Музыкально-театральная деятельность может представить  самый 

короткий путь развития художественного воображения - это путь через игру, 

фантазирование, сочинительство. Наиболее эффективным фактором развития 
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указанных качеств на занятиях по основам актерского мастерства в ДМТ 

«Орфей»  являются, следующие  задания  и  упражнения, направленные  на  

развитие  творческой активности, инициативы, воображения (см. приложение 

2).  

Результаты проекта 

Для проверки гипотезы, сформулированной в настоящем проекте, была 

проведена оценка уровня развития воображения у детей экспериментальной 

группы ДМТ «Орфей».  Были использованы методики, предложенные в 

учебнике Р.С. Немова «Психология. Кн. 3. Психодиагностика». Эти методики 

были модифицированы под задачи настоящего проекта. Выбор этих методов 

был обусловлен задачами настоящего проекта, временными ограничениями 

при работе с детьми. Несмотря на то, что данные методики предложены 

автором для дошкольного возраста, критерии оценки результатов, по мнению 

автора настоящей работы, вполне  применимы  и  к  другим   возрастам, в  

силу  их   универсальности (см. приложение 3). 

В результате проекта по  вышеуказанным методикам было 

установлено, что большинство обучающихся прошедших к моменту данного 

проекта определенный этап  обучения в ДМТ «Орфей» (2-3 год обучения) 

имели более высокий уровень развития воображения, чем в  группе только 

приступивших к обучению в ДМТ «Орфей» (1-й год обучения) (см. 

приложение 4). 

Результаты проведенного сравнительного анализа подтверждают 

гипотезу настоящего проекта о наличии   различий   между уровнем 

воображения, способностью к формированию образов воображения у детей 

школьного возраста, прошедших к моменту данного проекта определенный 

этап  обучения в ДМТ «Орфей» (2-3 год обучения) и детей, только 

приступивших к обучению в ДМТ «Орфей» (1-й год обучения), то есть 

обучение основам актерского мастерства способствует развитию 

воображения у детей (см. приложение 5).  
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Практическая значимость результатов проекта состоит в том, что 

полученные результаты могут быть использованы педагогами и родителями 

при решении проблем формирования личности. 

Перспективы проекта 

 В настоящей работе было показано значение развития воображения у 

детей как активного, произвольного, сознательного процесса. Доказано 

позитивное влияние занятий театрально-музыкальным творчеством на 

развитие воображения как активного, сознательного, произвольного 

процесса. Как писал Л.С. Выготский «некоторые педагоги высказывались 

резко против детского театрального творчества. Они указывали на опасность 

этой формы, заключающуюся в раннем развитии детского тщеславия, не-

естественности и т. п. И в самом деле, детское театральное творчество тогда, 

когда оно стремится непосредственно воспроизвести формы взрослого 

театра, является малоподходящим для детей занятием». Однако он указывает 

на то, что «гораздо ближе детскому пониманию пьесы, сочиненные самими 

детьми или сочиняемые и импровизируемые ими в процессе творчества. 

Здесь возможны самые различные формы и степени от заранее 

подготовленного и проработанного литературного текста и до легкой 

наметки каждой роли, которую сам ребенок в процессе игры должен 

импровизированно развернуть в новый словесный текст. Такие пьесы будут 

неизбежно более нескладны и менее литературны, чем готовые пьесы, 

написанные взрослыми писателями, но они будут иметь огромное 

преимущество, заключающееся в том, что они возникнут в процессе детского 

творчества». Л.С. Выготский призывает не забывать, «что основной закон 

детского творчества заключается в том, что ценность его следует видеть не в 

результате, не в продукте творчества, но в самом процессе. Важно не то, что 

создадут дети, важно то, что они создают, творят, упражняются в творческом 

воображении и его воплощении. В настоящей детской постановке все – от 

занавеса и до развития драмы – должно быть сделано руками и 
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воображением самих детей, и тогда только драматическое творчество 

получит все свое значение и всю свою силу в приложении к ребенку». 

В связи с этим, мы полагаем в будущей работе увеличивать роль самих 

обучающихся ДМТ «Орфей» в каждой постановке, делая их участие в  

театрально-музыкальных спектаклях поистине все более и более творческим.   

Литература: 

1. Немов Р.С. Психология. Кн. 1. Общие основы психологии. 2003, 4-е изд., 

688с. 

2.  Немов Р.С. Психология. Кн. 3. Психодиагностика. 2001, 4-е изд., 640с. 

3. Психологический словарь. / Под ред. В.П. Зинченко, Б. Г Мещерякова. -   

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Педагогика-Пресс, 1999. - 440 с. 

4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: 

Психологический очерк. Книга для учителя. 3-е изд. — М.: Просвещение, 

1991. — 93 с.  

5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб: Издательство "Питер", 

2000. 

6. Маклаков А.Г. Общая психология. СПб: Издательство "Питер", 2001. 

 

Приложение 1 
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Приложение 2 

Игра «Клякса». На лист бумаги наносятся красками несколько мазков, 

листок складывается  пополам.  Вновь развернув его, многие увидят в этой 

кляксе  неопределенной формы пятно. Но  если его как следует рассмотреть, 

то получится, что, скорее всего, это не клякса, а бабочка, туча, самолет, 

русалка  и т.д. Обучающиеся должны попробовать разглядеть в этой кляксе 

различные образы. 

Игра  «Точка-точка, запятая». Эту игру  лучше проводить за круглым 

столом. На одном листе бумаги ведущим  рисуется сначала одна точка, на 

втором – две точки. А на третьем – запятая. Каждый участник имеет право  

дорисовать  только один предмет. Из точки может вырасти  семечко, из 

семечка - цветок, из цветка – глаз или ракета и  т.д. По окончании нужно 

восстановить в памяти последовательность всех предметов. Семечко - цветок 

- глаз – ракета и  т.д. 

Этюды на развитие творческого воображения. 

Задание 1:  Подойти к стулу и рассмотреть его, будто это: королевский трон,  

аквариум с экзотическими рыбками,  костер,  куст цветущих роз.  

Задание 2:  Передать книгу друг другу так, как будто это: кирпич,  кусок 

торта,  бомба, фарфоровая статуэтка.  

Задание 3: Взять со стола карандаш так, как будто это: червяк, горячая 

печеная картошка, маленькая бусинка. Задание 4:  Пройти по линии, 

нарисованной мелом, как по канату. 

Игра «Кругосветное путешествие». Ход игры. Детям предлагается 

отправиться в кругосветное путешествие. Они должны придумать, где 

проляжет их путь - по пустыне, по горной тропе, по болоту, через лес, 

джунгли, через океан на корабле - и соответственно изменять свое поведение. 

Игра «Домашний театрик». Понятие – «театр на столе». Организация 

сценического  пространства или воображаемое пространство и предметы. 

Задание 1: Выбрать знакомую сказку, на примере которой объяснить детям, 

как можно организовать игровое пространство на столе. Например, сказка 
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«Теремок». Организация игрового пространства  на столе. Сцена - игровое 

поле для актера. Сегодня может послужить обычный стол. Книги здесь 

превращаются в домики,  линейки в заборы, ластики с карандашами и 

бумагой в деревья и лес, а руки в персонажей.  Сейчас в избушку войдёт 

мышка…  

Задание 2: «Давайте сочиним сказку про паука, черепашку  и т.д. на выбор 

детей и организуем для неё игровое пространство». Подготовительная работа 

должна пройти по следующим этапам: сочинение – рисунок - сказка.  

Игра «Загадки превращений». «Если бы…» - волшебное слово для 

превращений. Загадки превращений предметов в персонажи. 

«Разукрашиваем» обезличенные предметы, придаем им анимационный 

характер (одушевление, оживление  неодушевленных предметов).   

Например: Что бы мог сказать самовар  Федоре  про ее горе? Что бы могла  

сказать  иголочка про елочку  или снег?  И т.д . 

Игра «Превращение предмета». Цель: развитие чувства веры и правды, 

смелости, сообразительности, воображения и фантазии.  

Ход игры. Предмет кладется на стул в центре круга или передается по кругу 

от одного ребенка к другому. Каждый должен действовать с предметом по-

своему, оправдывая его новое предназначение, чтобы была понятна суть 

превращения. Варианты превращения разных предметов: (- карандаш или 

палочка - ключ, отвертка, вилка, ложка, шприц,  градусник, зубная щетка, 

кисточка для рисования, дудочка, расческа и т.д.); (- маленький мячик - 

яблоко,  ракушка, снежок, картошка, камень, ежик, колобок, цыпленок и 

т.д.); (-записная книжка - зеркальце, фонарик, мыло, шоколадка, обувная 

щетка, мобильный телефон).  

 Можно превращать стул или деревянный куб, тогда дети должны 

оправдывать условное название предмета. Например, большой деревянный 

куб может быть превращен в королевский трон, клумбу, памятник, костер. 

Игра «Превращение комнаты». Цель та же. Ход игры. Дети 

распределяются на 2-3 группы, и каждая из них придумывает свой вариант 
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превращения комнаты. Остальные дети по поведению участников 

превращения отгадывают, во что именно превращена комната. Возможные 

варианты, предложенные детьми: магазин, театр, берег моря, поликлиника, 

зоопарк, замок Спящей красавицы, пещера дракона и т.д. 

Игра «Превращение детей». Цель та же. Ход игры. По команде педагога 

дети превращаются в деревья, цветы, грибы, игрушки, бабочек, змей, 

лягушек, котят и т.д.  Педагог может сам превратиться в злую волшебницу и 

превращать детей по своему желанию. 

Упражнения и ситуации, развивающие способность живо и интуитивно 

отвечать на объективные изменения условий вымысла:  

Сел на бугорок, а это оказался муравейник; чем может быть стул – печкой, 

телевизором и т.д.; табуретка может быть собачьей конурой, колючим 

кустарником;  прячусь в комнате - почему? от кого?; закрываю дверь – 

почему? как? и т.д.; превращение аудитории в магазин, бассейн  и т.д.  

Упражнений на развитие воображения очень много, преподаватель может их 

добавить на своё усмотрение.  

Приложение 3 

 

Методика «Придумай рассказ».  

Ребенку дается задание придумать рассказ о ком-либо или о чем-либо, 

затратив на это всего 1 мин, и затем пересказать его в течение двух минут. 

Это может быть не рассказ, а, например, какая-нибудь история или сказка.  

Воображение ребенка в данной методике оценивается по следующим 

признакам:           

 Скорость придумывания рассказа. 

 Необычность, оригинальность сюжета рассказа. 

 Разнообразие образов, используемых в рассказе. 

 Проработанность и детализация образов, представленных в рассказе. 

 Впечатлительность, эмоциональность образов, имеющихся в рассказе. 
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По каждому из названных признаков рассказ может получить от 0 до 2 

баллов в зависимости от того, насколько в нем выражен тот или иной 

признак из перечисленных выше.  

Для выводов об этом используются следующие критерии.  

По первому признаку (скорость придумывания рассказа) рассказ получает 2 

балла в том случае, если ребенку удалось придумать данный рассказ в 

течение не более, чем 30 сек. 1 балл рассказу ставится тогда, когда на при-

думывание его ушло от 30 сек до 1 мин. 0 баллов по данному признаку 

рассказ получает, если за минуту ребенок так и не смог ничего придумать.        

Необычность, оригинальность сюжета рассказа (второй признак) оценивается 

так. Если ребенок просто механически пересказывает то, что он когда-то 

видел или слышал, то его рассказ по данному признаку получает 0 баллов. 

Если ребенок привнес в виденное или слышанное им что-либо новое от себя, 

то рассказ получает 1 балл. Наконец, если сюжет рассказа полностью при-

думан самим ребенком, необычен и оригинален, то он получает 2 балла.  

По критерию «разнообразие образов, используемых в рассказе» (третий 

признак) рассказ получает 0 баллов, если в нем с начала и до конца 

неизменно говорится об одном и том же, например, только о единственном 

персонаже (событий, вещи), причем с очень бедными характеристиками 

этого персонажа. В 1 балл по разнообразию используемых образов рассказ 

оценивается в том случае, если в нем встречаются два-три разных персонажа 

(вещи, события), и все они характеризуются с разных сторон. Наконец, 

оценку в 2 балла рассказ может получить лишь тогда, когда в нем имеются 

четыре и более персонажа (вещи, события), которые, в свою очередь, 

характеризуются рассказчиком с разных сторон.  

Оценка проработанности и детализации образов в рассказе (четвертый 

признак) производится следующим способом. Если персонажи (события, 

вещи и т.п.) в рассказе только называются ребенком и никак дополнительно 

не характеризуются, то по данному признаку рассказ оценивается в 0 баллов. 

Если, кроме названия, указываются еще один или два признака, то рассказу 
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ставится оценка в 1 балл. Если же объекты, упомянутые в рассказе, 

характеризуются тремя и более признаками, то он получает оценку 2 балла. 

Впечатлительность и эмоциональность образов в рассказе (пятый 

признак) оценивается так. Если образы рассказа не производят никакого 

впечатления на слушателя и не сопровождаются никакими эмоциями со 

стороны самого рассказчика, то рассказ оценивается в 0 баллов. Если у 

самого рассказчика эмоции едва выражены, а слушатели также слабо 

эмоционально реагируют на рассказ, то он получает 1 балл. Наконец, если и 

сам рассказ, и его передачи рассказчиком достаточно эмоциональны и 

выразительны и, кроме того, слушатель явно заряжается этими эмоциями, то 

рассказ получает высшую оценку — 2 балла.  

Выводы об уровне развития:  

10 баллов — очень высокий;  8-9 баллов — высокий; 4-7 баллов — средний; 

2-3 балла — низкий; 0-1 балл — очень низкий.  

Для удобства регистрации результатов был разработан бланк следующего 

вида.  
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Методика «Придумай этюд» также основана на предложенных Р.С. 

Немовым методах проекта воображения, и модифицирована под задачи 

настоящего проекта. Ребенок получает задание за 5 мин придумать какой-

либо этюд и подробно рассказать о нем, отвечая на следующие вопросы экс-
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периментатора. Как называется этюд? В чем он состоит (разворачивание 

действия на сцене)? Сколько человек необходимо для этюда? Какие роли 

получают участники в этюде? Как будет проходить этюд? Основная мысль 

этюда? (сумел ли ребенок ее сформулировать и реализовать в этюде)? Чем 

должен будет закончиться этюд? 

Оценка результатов. В ответах ребенка должна оцениваться не речь, а 

содержание придуманного этюда. В этой связи, спрашивая ребенка, 

необходимо помогать ему — постоянно задавать наводящие вопросы, ко-

торые, однако, не должны подсказывать ответ. Критерии оценки содержания 

придуманного ребенком этюда в данной методике следующие: 

 Оригинальность и новизна. 

 Продуманность действия, которое будет происходить на сцене. 

 Наличие в этюде различных ролей для разных его участников. 

 Формулировка и реализованность в этюде основной мысли. 

 Наличие финала этюда и соотнесенность его с основной мыслью этюда.  

По каждому из этих критериев придуманный ребенком этюд может 

оцениваться от 0 до 2 баллов. Оценка в 0 баллов означает полное отсутствие 

в этюде любого из пяти перечисленных выше признаков (по каждому из них 

в баллах этюд оценивается отдельно). 1 балл — наличие, но слабая 

выраженность в этюде данного признака. 2 балла — присутствие и 

отчетливая выраженность в этюде соответствующего признака. 

Выводы об уровне развития: 10 баллов — очень высокий;  8-9 баллов – 

высокий; 4-7 баллов — средний; 2-3 балла — низкий; 0-1 балл – очень 

низкий.  

Для удобства регистрации результатов был разработан бланк 

следующего вида.  
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Приложение 4 

Исследования были проведены у 40 обучающихся детского 

музыкального театра «Орфей» 9-10 лет, разделенных на две группы по 20 

человек. 1 группа -   обучающиеся, прошедшие к моменту данного проекта 

определенный этап  обучения в ДМТ «Орфей» (2-3 год обучения) и 2 группа 

- обучающиеся, только приступающие к занятиям в ДМТ «Орфей» (1-й год 

обучения). 

Вывод по методике «Придумай рассказ» 

Цель: определить уровень развития воображения у детей. 

По результатам проведенного исследования у обучающихся, только 

приступающих к занятиям в ДМТ «Орфей» (1-й год обучения) выявлено, что 

большинство обучающихся - 12 человек (60%) обладают средним уровнем 

развития воображения, 5 человека (25%) обладают высоким уровнем 

развития, низким уровнем – 3 человека (15%). Для лучшей наглядности 

результаты  представлены в виде диаграммы. 
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В группе,   где обучающиеся, прошли к моменту реализации данного проекта 

определенный этап  обучения в ДМТ «Орфей» (2-3 год обучения) 

большинство испытуемых -14 человек (70%)) обладают высоким уровнем 

развития воображения, 4 человека (20%) очень высоким уровнем, 2 человека 

(10%) средним, низкого и очень низкого уровня развития воображения не 

наблюдалось. Для лучшей наглядности результаты  представлены в виде 

диаграммы. 

 

 

Вывод по методике «Придумай этюд» 
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Цель: Определить уровень развития воображения у детей.  

В ходе полученных результатов тестирования обучающихся, только 

приступающих к занятиям в ДМТ «Орфей» (1-й год обучения) было 

выявлено, что большинство  детей 11 человек (55%) обладают средним 

уровнем оценки содержания придуманного этюда, 7 человек (35%) высоким 

уровнем, 2 человека (10%) обладают низким уровнем развития. 

Для лучшей наглядности результаты  представлены в виде диаграммы. 

 

 

 

По результатам тестирования обучающихся, прошедших к моменту 

данного проекта определенный этап  обучения в ДМТ «Орфей» (2-3 год 

обучения) было получено, что большинство обучающихся обладают высоким 

уровнем развития оценки придуманного этюда 12 человек (60%), 3 человека 

(15%) очень высоким уровнем, 8 человек (40%) обладают средним уровнем 

развития, низкого и очень низкого уровня развития по результатам 

тестирования  не наблюдалось. Для лучшей наглядности результаты  

представлены в виде диаграммы. 
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Приложение 5 

 

 

 


