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ДЕТИ И ТЕАТР: ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ
И АКТУАЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ. РЕЦЕНЗИЯ
НА СБОРНИК СТАТЕЙ «ДЕТИ И ТЕАТР» 1925 Г.

Сборник статей «Дети и театр» 1925 года издания является библиогра-
фической редкостью. В сборник включеношесть статей, отражающих основ-
ные вопросы развития театральной педагогики начала XX века. В тексте
рецензии представлены не только восстановленные имена авторов уни-
кального издания, но и биографические справки. Информация дает воз-
можность в ретроспективе проследить творческий путь каждого из авторов
сборника, внесших значительный вклад в становление культуры и искус-
ства Советского государства. Н. С. Шер описывает проблемы профессио-
нального театра и его место в жизни ребенка, пути включения театрально-
го искусства в образовательный и воспитательный процесс. М. Д. Марко-
вич приводит описание подлинных игр детей в детских дошкольных учре-
ждениях (в Ленина и Троцкого, в аэроплан, в буржуев и рабочих), делится
советами по организации театральных занятий с детьми посредством иг-
ры. Статью Сергея Розанова «Театр в школе» можно считать методическим
руководством по организации театральной работы в образовательном учре-
ждении. А. А. Чумаченко поднимает вопросы, связанные с репертуаром
для детского театра, необходимостью создания пьес для детей, основан-
ных на современных явлениях и событиях, включающих детей в осмысление
процессов, происходящих в обществе. Создатель первого музея игрушки
Н. Д. Бартрам описывает организацию кукольных театров как процесс твор-
ческой самореализации детей, подробно указывая, как и из чего создать
различные виды театральных кукол, декорации, механизмы. Завершается
сборник текстом Григория Рошаля о массовом празднике с практическими
советами по организации детей в процессе подготовки, проведения и последующей рефлексии массового театра-
лизованного праздника. Удивляет современность и востребованность подхода к организации праздника – изуче-
ние аудитории, подготовка «формы учета» – чек-листа события.

Изданный почти сто лет назад, сборник содержит множество практических советов, аксиологически и мето-
дически полезных и неожиданно актуальных. Например, призыв Н. Шер «не строить театра детей по законам и
формам театра взрослых, не делать [его] слепком с театра взрослых».

Идеи, изложенные авторами почти 100 лет назад, определили дальнейшее развитие одного из направлений
педагогической науки – школьной театральной педагогики. Предложенные в сборнике теоретически обоснован-
ные принципы работы с детьми средствами игры, авторские методики организации театральной работы с детьми
и подростками и сегодня актуальны как для педагогического сообщества, так и для культурологов и историков.
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ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Книга является библиографиче-
ской редкостью, скорей всего, чу-
дом сохранившейся в частной биб-
лиотеке. Дело в том, что на 26 стра-
нице сборника статей описана иг-
ра дошкольников «Игра в Ленина и
Троцкого».

(После1927годаЛевТроцкийбыл
снят со всех постов и отправлен в
ссылку, в 1932 году лишен советско-
го гражданства. В 30-е годы все из-
дания, где упоминалсяЛ.Д. Троцкий,
былиизъятыизобщедоступныхбиб-
лиотек). К сожалению, не указан ху-
дожник, оформивший обложку кни-

ги. На титульном листе сохранилась
роспись, датированная 1925 годом,
можно сделать предположение, что
этоавтографодногоизавторовсбор-
ника или подпись владельца книги.

Основная тема сборника статей–
вопросы, связанные с воспитатель-
ным значением театра. Всего в кни-
ге размещено шесть статей и преди-
словие.

Несколько обстоятельств дела-
ют обзор этого редкого издания ак-
туальным и важным именно сейчас:

1) акцент на инновационных пе-
дагогических методах воспитания
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и обучения в театре для детей сто
лет назад;

2) анализ процесса преемствен-
ности применения театральных ме-
тодов обучения и воспитания с по-
зиций теории и истории педагогики;

3) впервые представленное в
научной литературе библиографи-
ческое исследование авторов сбор-
ника 1925 года – персоналий отече-
ственной педагогической науки, чьи
именаиоткрытияпреданызабвению.

Двадцатые годы прошлого века
являются самыми плодотворными
для становления советской педаго-
гической науки, также именно в этот
период были заложены основные
принципы «школьной театральной
педагогики» [1]. Театр, как искус-
ство коллективное и действенное,
вполноймеререшалзадачи, стоящие
перед молодым Советским государ-
ством в деле создания «нового че-
ловека». Театр становится местом
обучения и воспитания. В общеоб-
разовательном процессе педагоги
активновводят «драматизацию», им-
провизацию, инсценирование как
приемы обучения. Театры для детей,
возникающие по всей стране, ищут
новыйрепертуар и апробируют спо-
собы взаимодействия со зрителем,
амассовые театрализованныепразд-
ники превращаются в игровое про-
странство, где нет различия между
актерами и зрителями. В книге крас-
ной нитью проходит мысль о необ-
ходимости участия искусства теат-
ра в жизни детей, причем влияние
театра должно нести действенный,
воспитательный и образовательный
характер. Театр, по мнению режис-
серов, организаторов, педагогов –
авторов сборника, должен стать для
ребенка значимымискусством, влия-
ющим и изменяющим жизнь.

Вопросы и проблемы, связанные
с применением театральных мето-
дов обучения и воспитания в педа-
гогическом процессе, остаются ак-
туальными и сегодня [2]. Книга «Де-
ти и театр» 1925 года издания поз-
воляет ретроспективно рассмотреть
процессы, происходившие в 20-е го-
ды прошлого века, провести сравни-
тельный анализ с педагогическими
методами и приемами, которые ис-
пользуют современные педагоги на
занятиях в театральных школах и
студиях. Взглянуть на роль профес-

сионального театра в жизни совре-
менногоребенкаизадуматьсянадво-
просом:насколькозначимаэтароль?

Вызывают интерес персоналии
(авторы) сборника. Т. к. не у всех ав-
торов указаны полные имена (ис-
ключение составляет Мария Марко-
вич), у одного из авторов сокращен-
ное имя (Серг. Розанов), у осталь-
ных только первая буква имени, в
ходе подготовки рецензии на сбор-
ник мы провели исследование и вы-
яснилиполныеименаавторов.В тек-
сте приведены небольшие биогра-
фические справки.

Сборник статей «Дети и Театр»
вышел под редакциейНадеждыСер-
геевны Шер.

ШерНадеждаСергеевна–(1890-
1976 гг.) детская писательница, пере-
водчица. Одна из самых известных
книгН. С.Шер–«Рассказыорусских
писателях»[3].

Предисловие (июнь, 1924 г.). Ав-
тор и составитель сборника статей
«Дети и Театр» Н. Шер определяет
место театра в жизни современных
детей как значительное. «Театр– си-
ноним игры – это та стихия, в кото-
ройнепрерывнопребывает ребенок.
Всякая детская игра заключает в се-
бе все элементы театрального твор-
чества» [4, с. 3].

В предисловии Н. С. Шер указы-
вает на наличие «детского драма-
тического инстинкта», на котором
основываетсяпрактическаядеятель-
ность театральных педагогов. Нали-
чие«драматическогоинстинкта»(«те-
атрального инстинкта» – Н. Н. Евре-
инов) в психологии и педагогике на-
чала XX века является очевидным.
Главнымпринципом театральнойпе-
дагогической работы с детьми яв-
ляется следование «драматическо-
му» инстинкту, что позволит ребен-
ку стать самим собой, реализовать
то, что скрытовчеловеческойприро-
де. Задача руководителей детского

театра и театра для детей заключа-
ется в развитии «инстинкта игры-
театра». Игра является способом
прийти к полной реализации твор-
ческого начала. Исходя из этого и
будут обосновывать свои теорети-
ческие и практические советы ав-
торы включенных в сборник статей.
В предисловии автором вводятся
определения «театральность» и «те-
атрализация» в отрицательном зна-
чении, как ложно понимаемая те-
атральная работа с детьми. Автор
призывает бороться с «театрально-
стью» и видит в этом ближайшую
задачу.

Сборник открывает статья Марии
Маркович«Драматизациявдошколь-
ном возрасте».

Мария Маркович (Мария Дани-
ловнаЛиберсон) родилась в1890 го-
ду, писатель. Жена Зиновия Марко-
вича (заведующегоорганизационно-
инспекторским отделомНаркомпро-
са в 30-х годах 20-го века). Их дочь,
ЛилианнаЗиновьевнаЛунгина (1920-
1998), автор переводов «Малыша и
Карлсона», «Пеппи Длинный чулок»,
сказок Э.-Т.-А. Гофмана и Г. Х. Ан-
дерсена, романов М. Фриша, Г. Бёл-
ля и Б. Виана, пьесФ.Шиллера, Г. Га-
уптмана и Г. Ибсена. Их внук, Павел
Семенович Лунгин, является одним
из ведущих российских кинорежис-
серов [5].

М.Маркович выделяет основную
проблему: недостаточно изучены
драматические игры дошкольников.
Помнениюавтора, только «впослед-
нее время руководительницы до-
школьных учреждений начали вестиН. С. Шер (слева) и М. Маркович (справа).
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систематические подробные запи-
си детских игр, которые в дальней-
шем послужат весьма ценным ма-
териалом для изучения ребенка»
[6, с. 4]. Далее автор приводит опи-
сание детских игр. И это ценныйма-
териал, т. к. является историческим
документом. Некоторые игры мы
приводим полностью.

Игра в аэропланы.Игра записа-
на со слов руководительницы дет-
ского дома имени Клары Цеткин, в
Москве.

«В одном углу комнаты соору-
жается фабрика аэропланов. Когда
аэропланы готовы, их нагружают
игрушками, которые отвозят герман-
ским детям. Аэропланы сооружают-
ся конструктивно из опрокинутых
скамеек и стульев. Иногда аэропла-
ны делаются из бумаги. Дети дер-
жат их высоко над головой, бегают
по комнате, издавая шум мотора.
Это называется гонка аэропланов.
Когда прилетают в «Германию», все
приседают на корточки – это зна-
чит, что аэропланы спустились. За-
тем летчики превращаются в крас-
ноармейцев, которые штурмом бе-
рут Германию и устраивают там дет-
ские коммуны» [6, с. 26].

Другая распространенная игра –
в «Буржуев и рабочих». Игра за-
писана со слов руководителя дет-
ского дома имени Клары Цеткин.

«Дети делятся на две партии.
«Буржуи» красиво наряжаются во
все, что только попадается под ру-
ки, и усаживаются «Ничего не де-
лать», «Рабочие» в передниках из
полотенец усиленно «работают на
заводе», переставляют мебель, де-
лаютпостройки, перетаскиваютящи-
ки и т. д. При выкрике: «Все рабо-
тают», буржуи вскакивают с места
и пускаются бежать. «Рабочие их ло-
вят и изгоняют в «другие страны»
(соседняякомната).Остатьсяонимо-
гут только в том случае, если тоже
превращаютсяв«рабочих»»[6, с.26].

Анализируя работы с детьми до-
школьного возраста, автор дает не-
сколько практических предложе-
ний, которые в большинстве своем
являются актуальными и сегодня.
Далее мы приводим эти предложе-
ния без обоснования:

1. Неводитедошкольниковвтеатр.
2. Не заставляйте дошкольников

выступать перед публикой .

3. Дайте дошкольникам нужную
для развития творческих способно-
стей обстановку.

4. Дайте дошкольникам почув-
ствовать современность. [6, с. 28-30].

В финале статьи М. Маркович
призывает преподавателей: «Води-
те детей не в театрыимузеи, а в при-
роду и мастерские! Дайте им по-
чувствовать радость живой жизни,
ритм революции, завоевания совре-
менности, идеалы грядущего комму-
низма!» [6, с. 30]. Последние строки
звучат как лозунги, но интересныкак
исторический документ, определяю-
щий революционный пафос эпохи
ипринципыпедагогическойдеятель-
ности 20-х годов прошлого века.

Следующая статья в сборнике:
Серг. Розанов «Театр в школе».

Розанов Сергей Григорьевич
(07.09.1894-09.01.1957) – известный
русский советский детскийписатель,
прозаик, драматург, театральный ре-
жиссер. Вопросами театрального ис-
кусства для детей и эстетического
воспитания школьников увлекся
еще с 1912 г. В 20-е годы 20-го века
участвовал в организации пионер-
ских лагерей, руководил детской ху-
дожественной самодеятельностью.
Организовал, совместно с Н. И. Сац,
школу эстетического воспитания де-
тей и Московский детский театр, где
работал режиссером. С. Г. Розанов
автор многих статей о методах те-
атральной педагогической работы:
«Пять лет работы», «Театр для де-
тей» (обе – в соавторстве с Н. Сац,
1925); «Театральная работа в шко-
ле II-ой ступени» (в соавторстве с
Н.Огневым,1925);«Какставить“Конь-
ки” в театральном кружке» (1939)
и др. Всероссийскуюизвестность Ро-
занову С. Г. принесла повесть «При-
ключения Травки» (1928, 1951)[7].

Статью С. Розанова «Театр вшко-
ле» смело можно отнести к методи-
ческим рекомендациям по органи-
зации театральной работы с детьми
в школе. Режиссер и педагог, С. Ро-
занов дает конкретные советы по
организации учебно-воспитатель-
ного процесса, методике подготов-
ки и проведения внутришкольного
мероприятия средствами театраль-
ного искусства. Статья разделена ав-
тором на несколько глав. В первой
и второй главе автор подробно опи-
сывает игровую природу ребенка,

анализирует психологические опре-
деления игры и игрового инстинк-
та. Для автора драматический ин-
стинкт человека является установ-
ленным научным фактом. Процесс
выявления этого инстинкта, незави-
симо от того, что является резуль-
татом – игра или представление,
Розановназывает «драматизацией».

Третья глава называется «Шко-
ла должна работать», в ней автор
доказывает, что дело школы «не
изучение какой бы то ни было про-
граммы, не набивание ребенка ка-
кими бы то ни было знаниями, а
воспитание активного члена соци-
алистического общества вообще и
сообщение ему навыков необходи-
мых для производительной работы
в частности» [8, с. 31]. Опять же, ис-
ходя из выявления драматическо-
го инстинкта ребенка, «школа мо-
жет действовать двояко: она может
только наблюдать и представлять
детям некоторые, более широкие,
чем обычно, возможности для дра-
матических игр, но может взять на
себя и полное руководство этими
выявлениями» [8, с.32.]. Второйпуть,
по мнению автора, более правилен
для школы, задача которой – вос-
питать деятеля.

Следующая глава«Пьесаилисце-
нарий» посвящена вопросам, свя-
заннымсвыборомдляработысдеть-
ми пьесы или сценария. Автор ци-
тирует педагогов: «Над чем рабо-
тать? Что ставить? Дайте нам пьесы
для детей, а то мы затеяли спек-
такль, а ничего подходящего нет».
Очень актуальная цитата. Современ-
ные педагоги также как и их колле-
ги 100 лет назад сетуют на нехват-
ку интересных, современных пьес.

Далее С. Розанов в ходе рассу-
ждений о том, как организовать те-
атральную работу в школе, катего-
рически утверждает «что пьесы с
готовым текстом, такой пьесы, где
ребятам нужно
учить роли, а по-
том произносить
ихпоочередидруг
за другом, пред-
лагать школьни-
кам первой сту-
пенинельзя».Вот
что он пишет о
спектаклях дет-
ских театральных С. Г. Розанов
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коллективов: «Правда, по внешне-
му виду такие спектакли и напоми-
нают театр, ребенок выходит на сце-
ну, наряженный, в бороде, в усах,
что-то говорит, часто даже без за-
пинки и на первый взгляд, все как
будто бы в полном порядке. А смот-
реть скучно и даже как-то обидно.
Из радостной для исполнителя, а
значит и для зрителя работы по те-
атру, получается ненужное мучение.
Разгадка очень простая: это не игра,
а мучительное упражнение памя-
ти» [8, с. 40]. Таким образом, автор
приходит к выводу, актуальному для
современной педагогической мето-
дики: «Ребенку свойственно играть,
следовательно, ему нужно предо-
ставлять для выучивания не слова
роли, а игровые правила, сцена-
рий» [8, с. 41].

В статье С. Розанов предлагает
конкретные способы организации
театральной работы, в первую оче-
редь через «драматизацию», т. е.
разыгрывание на уроках в школе
любых тем. Например, тема «Пер-
вобытный человек»: «Представим
себе, чтопедагогпрорабатывает ком-
плекс«Первобытныйчеловек».Нуж-
но, чтобы ребята познакомились и
с внешним видом, и с назначением
орудий первобытного человека, со
способами добывания ими пищи, с
одеждой, со значением огня в его
жизни. Ясно, если только рассказы-
вать обо всем этом, даже сводить в
музей, то этого окажется недоста-
точным. Хорошо, если бы дети сде-
лали сами себе и луки, и стрелы, и
каменные топоры, приспособления
для добывания огня, а еще лучше,
если дети сами представят перво-
бытных людей. Тогда и орудия и
одежды явятся сами собой, или де-
ти вообразят себе, играя, что ору-
дия ярче, чем они нарисованы в
книжке» [8, с. 40].

Далее в главе «Как строится сце-
нарий» автор подробно, на приме-
рах разбирает основы построения
сценария, обосновывает отличие
сценария от фабулы. Любой сце-
нарий должен быть построен на
началах борьбы, соревнования, со-
стязания. Основные составляющие
сценария: «лаконичность, стреми-
тельность действия, одинаково со-
звучные интересам ребенка и дея-
тельническим устремлениям совре-

менной педагогики, подсказывают
ритм и темп и сценария, и самого
исполнения. Помогая детям в им-
провизационном отыскивании слов,
нужных для разыгрывания сцена-
рия, руководитель отводит детей от
ненужного топтания на месте и, как
бы дирижирует игрой» [8, с. 43-44].

В главе «Система репертуара»
С. Г. Розанов дает рекомендации
для педагогов, опираясь на педаго-
гические принципы природосооб-
разности и учета возрастных и ин-
дивидуальных особенностей уча-
щихся при организации их дея-
тельности. В первую очередь ав-
тор рекомендует идти от интере-
сов детей, их увлечений и игр. Од-
нако замечает, что если педагог бу-
дет строить работу только на само-
стоятельных проявлениях детей, то
очень быстро зайдет в тупик. По-
этому руководитель должен быть
вооружен знанием и умением сочи-
нять новые увлекательные, необык-
новенные истории, годные для дра-
матизации. Руководитель должен
научить видеть необыкновенное в
самом обыкновенном и побуждать
детскую фантазию к новым зани-
мательным и действенным комби-
нациям. По мнению автора, задача
педагога заключается в том, чтобы
найти для каждого возраста «такой
материал и придать сценариям, со-
зданным из этого материал, такое
строение, чтобы игра появлялась
сама собою; тогда деятельность и
руководство педагога примет ха-
рактер творческой, художественной
деятельности, дающейвысокоеудов-
летворение, как педагогу, так и ра-
ботающему с ним детскому коллек-
тиву» [8, с. 45].

Глава «Система репертуара»
объемная, с конкретными и очень
интересными примерами. Для бо-
лее подробного изучения наследия
С. Г. Розанова можно обратиться к
егоработам, а такжек статьям, посвя-
щеннымрозановскомунаследию[9].

Следующая глава статьи «Театр
в школе» С. Г. Розанова называет-
ся «Форма спектакля». К форме
спектакля автор относит внешнее,
«видимое и слышимое» в спекта-
кле или в игре: костюм, грим, мане-
ра речи, сцена, поза и т. д. Автор
категорично заявляет, что сцена
в школьном помещении не нужна,

т. к. она ограничивает возможно-
сти школьного спектакля. В основу
школьного спектакля положена иг-
ра, а при игре зритель не нужен.
А если и будет присутствовать зри-
тель, он найдет возможность устро-
иться. Декорации (в традиционном
понимании – нарисованные) тоже
не нужны. Они заменяются обычны-
мипредметами (школьноймебелью),
которые по ходу игры превраща-
ются в необходимые декорации для
спектакля. Это же происходит и с
бутафорией и гримом.

Спектакль переходит в форму
общего праздника, когда не только
«актеры», но и зрители становятся
полноправными участниками и дви-
гателями действия.

В заключительной главе «Руко-
водитель» С. Розанов приходит к вы-
воду: «Театр в школе не только име-
ет право существовать, но должен
культивироваться. Театр в школе
есть, прежде всего, орудие воспи-
тания, и занятия театром, драмати-
зация, есть педагогический метод.
Занятия театром по форме и содер-
жанию не должны насиловать сво-
боды выявлений детей, а наоборот,
должны быть построены на основе
изучения этих выявлений и ясного
педагогического плана. Руководи-
тель должен совмещать в себе и
качества педагога-организатора дет-
ской среды, и качества художника,
творца произведения искусства»
[8, с. 58].

В примечании С. Г. Розанов ука-
зывает, что все теоретические по-
ложения, изложенные в статье, прак-
тически прорабатывались в опыт-
ной школе эстетического воспита-
ния в Москве. Н. И. Сац, первая же-
на С. Г. Розанова, создатель знаме-
нитого детского музыкального те-
атра, так вспоминала о своем муже:
«Он был лет на десять меня старше,
очень много знал о художествен-
ном воспитании, был талантливым
педагогом, писателем, режиссером
детских празднеств и знатоком эсте-
тических теорий. Сергей мне во
всем помогал, стал моим учителем
и по театру и, особенно по созда-
нию Опытной школы эстетического
воспитания. Она так и называлась
„ОШЭВ под руководством Наталии
Сац и Сергея Розанова“. В Москов-
ский театр для детей Сергей Григо-



Стаина О.А. Управление культурой. 2022. № 3

65

рьевич тоже внес много талантли-
вого, умного, хорошего, особенно в
методику изучения детского зрите-
ля» [10].

В статье «Театр для детей» [11,
с. 59-76]Надежда ГригорьевнаШер
размышляет о месте профессио-
нального театра в жизни ребенка.
Размышления автора и сегодня ак-
туальны. По мнению автора, ребе-
нок в силу психологических осо-
бенностей (в том числе игрового
инстинкта) на представлении в те-
атре чувствует себя и актером, и
зрителемодновременно, поэтому его
необходимо вовлекать в игровое
участие.

Автор статьи определяет основ-
ное правило для профессионально-
го театра: «не строить театра детей
по законам и формам театра взрос-
лых, не делать театр детей слепком
с театра взрослых». Размышляя о
месте театравжизниребенка,Н.Шер
приходит к следующим выводам:
«1. Театр детей не должен подде-
лываться под театр взрослых. 2. Те-
атр детей не должен пускать к себе
дошкольника. 3. Театр детей должен
базировать свою работу и коррек-
тироватьеедетскойигрой»[11, с. 62].

В статье описывается опыт ра-
боты мастерской педагогического
театра опытной станцииНаркомпро-
са. Театр расположился в малень-
комподвальномпомещении,безрам-
пы и занавеса. Актеры взаимодей-
ствуют со зрителями, это является
главной функцией и руководителя,
который постоянно находится сре-
ди зрителей. Из декораций – транс-
формирующаяся лестница.Действие
спектакля «Инженер Симптом» про-
исходит на всем земном шаре, ре-
шаются проблемы мирового мас-
штаба. Интересно, что Н. Шер де-
лает акцент на обратной связи со
зрителями, дети (в том числе бес-
призорники) пишут письма о том,
как на них повлиял спектакль.

Далее автор подробно описы-
вает психологические теории, рас-
сматривающие вопросы детского
восприятия.

Для современных педагогов бу-
дет интересна методика анкетиро-
вания детского зрителя, цель кото-
рого – собрать впечатления от спек-
такля и тем самым повлиять на ис-
полнителей и организаторов в даль-

нейшей работе. Автор статьи при-
зывает режиссеров профессиональ-
ных театров ходить на представле-
ния в детские театральные студии,
или одновременно с детьми ставить
один и тот же драматургический
материал, обогащаясь тем самым
художественныминаходками. Очень
интересный эксперимент для совре-
менных профессиональных деяте-
лейтеатра,особеннотеатрадлядетей.

Также в статье рассматриваются
вопросы о профессиональной под-
готовке актеров для детского теат-
ра. Актуальными в 20-е годы про-
шлого века, по мнению автора, бы-
ли вопросы: «нужен ли специаль-
ный актер детского театра? Нужна
ли ему специальная студия для под-
готовки?». Отвечая на этот вопрос,
автор пишет, что актер должен оста-
ваться актером, но весь «актерский
коллектив в театре детей должен
быть заражен интересом к своему
зрителю».

Таким образом, в статьеН. С.Шер
в выводах предлагает пути совер-
шенствования работы театра для де-
тей: актерский коллектив театра для
детей должен быть постоянно в
курсе работы с детьми, должен чи-
тать анкеты зрителей для обратной
связи и совершенствования рабо-
ты театра, а также посещать школь-
ные спектакли.

Статья А. Чумаченко «О пьесе в
детском театре» [12, c. 76-94] про-
должает тему, поднятую Сергеем
Розановым о репертуаре для дет-
ского театра.

АдаАртемьевнаЧумаченко(9сен-
тября 1887 – 5 мая 1954) – русская
поэтесса и писательница, драматург.
После Октябрьской революции воз-
главляла театральную секцию при
Наркомпросе, служила в москов-
ском Дворце искусств (дом Росто-
вых на Поварской). В 1939 году на-
писала повесть о Н. Миклухо-Ма-

клае «Человек с Луны». Руководи-
ла кружком молодых авторов при
Детгизе, из которого вышли А. Кар-
дашова,Н.Носов,В.Осеева.В1941го-
ду уехала в эвакуацию в Элисту, где
работала преподавателем литерату-
ры в пединституте. В 1944-1945 го-
дах–литературныйконсультантжур-
нала «Мурзилка» [13].

Автор статьи констатирует факт
нехватки репертуара для детских
театров, отмечает, что с жалоб о
недостатках в пьесах начинаются
почти все разговоры о театральной
работе с детьми и для детей. Далее
в статьеА.А.Чумаченко ставит перед
деятелями театрального искусства
задачи по поиску репертуара, ко-
торый бы не поучал и не «гурман-
ствовал», не уводил от жизни, не
опустошал душу легкими пережива-
ниями (слезами или смехом), а учил
овладевать миром через творческий
процесс игры. В статье приводятся
многочисленные примеры работы
с текстом, в основе которого лежат
жизненные, актуальные события.
Автор призывает использовать в ра-
боте с детьми игровой инстинкт, ко-
торый поможет решить вопрос ре-
пертуара. «Инстинкт игры, может
быть, – самое большое наше сча-
стье» [12, с. 59].

Статья А. Чумаченко «О пьесе в
детском театре» интересна совре-
менному педагогу с точки зрения
методики работы с текстом. В теат-
ральной работе с современными
подростками активно используют-
ся похожие приемы т. н. «социаль-
ного театра» (театра-форума, доку-
ментального театра и т. д.), где спек-
такль основывается на актуальных
дляисполнителейавторских текстах.

В сборнике статей особое ме-
сто занимает статья Н. Бартрама
«Кукольный театр» [14, с. 94-116].

Николай Дмитриевич Бартрам
(24 августа [5сентября]1873–13ию-
ля 1931) – организатор и первый
директор первого в России музея
игрушки (ныне – Художественно-
педагогический музей игрушки им.
Н.Д.Бартрама, г. СергиевПосад [15].

СтатьюН.Д.Бартрама такжемож-
но смело определить как методи-
ческое пособие. Профессиональный
«кукольник», Николай Дмитриевич
подробно описывает способы ра-
боты с детьми в кукольном театре.А. А. Чумаченко (сл.) иН. Д. Бартрам (спр.).
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Солидный объем текста (около
5 страниц) автор отводит подроб-
ной истории мирового кукольного
театра. А уже затем переходит к ак-
туальности данного вида театраль-
ного искусства, утверждая, что в на-
стоящее время (20-е годы 20-го ве-
ка) кукольный театр начинает по-
лучать широкое распространение,
а спектакли приносят огромную ра-
дость детям. Далее Н. Бартрам опи-
сывает театральныекукольныеулич-
ные представления, свидетелем ко-
торых он был от Крыма до Москвы
и Самарканда.

В статье дается описание как са-
мому (ребенку под руководством
взрослого) сделать кукольный те-
атр. Первымэтапомосвоенияребен-
ком технологии создания куколь-
ного театра, по мнению автора, яв-
ляется картонный театр. Автор да-
ет подробную техническуюинструк-
цию обустройства такого театра,
указывая на тот факт, что создавая
своими руками подобный театр, ре-
бенок параллельно знакомится с
историей, костюмом, бытом, зачат-
ками столярного и картонажного
дела, с живописью и т. д.

Следующим шагом по освоению
детьми кукольного театра, являет-
ся театр китайских теней. И вновь
автор подробно описывает изготов-
ление такого вида театра, дает прак-
тические советы, где и как поме-
стить экран, светящиеся объекты.

Техника так называемого теат-
ра Петрушки также описывается в
статье. И вфинале статьиН. Д. Барт-
рам дает советы по обустройству
театрамарионеток. Автор статьи ука-
зывает, что устройство театра ма-
рионеток сложнее, чем устройство
театров предыдущих, и требует срав-
нительно больших подготовитель-
ных работ и затрат, но и в работе с
ним можно начать с простейшего
устройства и перейти к более слож-

ному, лишько-
гда дети впол-
не освоятся с
т е х н и к о й
представления
впримитивном
театрике.

Даннаяста-
тьяисейчасмо-
жетстатьсвое-
о б р а з н ы м

«подспорьем» в организации ку-
кольного театра, как для начинаю-
щего педагога, так и для организа-
ции семейного театра.

Логически завершает сборник
статей «Дети и театр» труд Гр. Ро-
шаля «Массовый праздник» [16,
с. 116-133].

ГригорийЛьвовичРошаль (21ок-
тября 1899 – 11 января1983) – со-
ветскийрежиссер театраи кино, сце-
нарист, педагог, публицист, Народ-
ный артист СССР.

В 1921 году переехал в Москву,
работал в Наркомпросе РСФСР ин-
структором по вопросам театра в
школе, председателем Совета по ху-
дожественному воспитанию Глав-
ного управления социального вос-
питания, преподавал театральный
предмет в Центральном Доме ком-
мунистического воспитания рабо-
чей молодежи.

С 1921 года учился в Государ-
ственных высших режиссерских
мастерских (ГВЫРМ), созданных
В. Э.Мейерхольдом и его учеником
К. Н. Державиным, позднее преоб-
разованных в ГосударственныеВыс-
шиеТеатральныеМастерские(ГВЫТМ).

С 1923 года – театральный ре-
жиссер. Руководил Мастерской Пе-
дагогического театра. С 1925 г. до
1927г. директор и художественный
руководитель «Педагогического те-
атра» [17].

В завершающей сборник статье
«Массовыйпраздник»ееавторпред-
лагает читателям сугубо практиче-
ский материал. Это четкий алгоритм
работы режиссера (руководителя)
при подготовке и проведении мас-
сового праздника в условиях обра-
зовательного учреждения (школы,
детского дома и т. д.). И сегодня
его рекомендации могут быть ин-
тересны для организаторов и ре-
жиссеров массовых мероприятий.

Автор, в духе революционного
времени, возносит массовый празд-
ник на вершину театрализованных
представлений. Идеологически об-
основываяприродумассовогопразд-
ника, как порождение революции,
автор определяет цель – вырвать
человека из монотонного течения
благоустроенного быта, стереть и
уничтожить мелкое, и мощным, зна-
чительным потоком соединить в
единое целое множество.

ПомнениюРошаля, первымпунк-
том сценария праздника являются
способы оповещения и собирания
детей, причем это не только органи-
зационный прием, но это педагоги-
ческая работа. Оповещать детей на-
до таким образом, чтобы самое объ-
явление уже было интересно всем.
«В них должны быть элементы за-
нимательности, яркости и художе-
ственности, которые потом будут
широко развиты и использованы
праздником» [16, c. 118]. Такие объ-
явления уже сами по себе смогут
служить прекрасным проводником
педагогического влияния. Напри-
мер, автор предлагает строить текст
объявления, базируясь на цитатах
из различных произведений худо-
жественной литературы. Плакаты с
объявлениями о празднике не обя-
зательно должны быть прибиты к
стенкам или наклеены на столбы.
Рошаль, как режиссермассовыхдей-
ствий, предлагает следующие кре-
ативные формы оповещения: тор-
жественное шествие юных пионе-
ров по улицам, выступление на ба-
зарах, в местах скопления детей с
трубнымсигналомиширокораскры-
тым плакатом о празднике. Также
можно выступать с остроумно со-
ставленными и легко запоминаю-
щимися частушками в чайных, во
дворах, на вокзалах и т. д. Формы
оповещения могут бесконечно по-
полняться и варьироваться различ-
ными способами вовлечения в за-
висимости от имеющихся средств,
местных условий и наличия работ-
ников. Главное в этом – жизнера-
достность, доступность и привле-
кательность.

Далее автор подробно описы-
вает этапы подготовки праздника.
Сценарий для праздника может
быть или импровизационно выра-
ботан и записан детьми, или же
может быть использована уже го-
товая пьеса или инсценировка.

При подготовке к празднику
необходимо придерживаться опре-
деленных правил, которые мы при-
водим полностью:

1) «Стараться свести к миниму-
му индивидуальные роли.

Действовать должны группы,
причем единичный голос должен
быть заменен коллективным чте-
нием.Г. Л. Рошаль
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2) Тема действия должны быть
темой борьбы. Это даст возмож-
ность упростить движение группы,
и расхлябанный бытовой жест све-
сти к четким гимнастическим ясным
жестам. Это, безусловно, необхо-
димо, т. к. постановка может захва-
тить большое пространство, пото-
му что основным в подобного рода
праздниках должно быть вынесение
их на воздух, и фигурки отдельных
лиц будут просто теряться.

3) Канва действия должна быть
примитивно ясной и не отягченной
психологизмом.

4) Задачамассового праздника–
вовлечь возможно большее коли-
чество детей в активное действие.
Это достаточно полно можно про-
вести только в одном случае. В ин-
сценировке участвуютнесколькоор-
ганизованных групп, причем каж-
дая группа разрабатывает только
часть инсценировки» [16, с. 120].

При подготовке праздника, по
убеждению автора, все необходи-
мое для сценического оформления
должно быть изготовлено самими
детьми. Костюмы должны быть оди-
наковыми, для изготовления костю-
мов можно использовать бумагу,
картон, фанеру, проволоку.

Сроки подготовки к празднику –
не менее полутора месяцев.

После подготовки автор предла-
гает следующие принципы прове-
дения праздника:
• Праздник должен проходить в

большом помещении, лучше в цир-
ке, или вынесен на воздух. На празд-
ник дети сходятся торжественно,
по возможности под музыку. Каж-
дое объединение должно идти со
своими значками, плакатами, зна-
менами и т. д.
• Начиная от первого звука и дви-

жения и до самого конца, праздник
должен быть непрерывным обще-
нием детей между собой, всех де-
тей с руководителями и режиссе-
ром-педагогом. Такое лицо должно
быть обязательно выделяемо для
руководства праздником.
• Группа сменяет группу, развора-

чивая общую всем тему, разрабо-
танную каждым коллективов в сво-
ей части. Актер через минуту зри-
тель, зритель через минуту актер.
И самое слово «зритель» в сущно-
сти, не применимо. «Мне однажды

удалось довести такой спектакль
до400 человек, сменявшихдруг дру-
га в игре. Детей не участвующих
почти совсем не было» [16, с. 122], –
аргументирует автор.
• В процессе самой инсцениров-

ки, интермедии и по ее окончании
должны быть проводимы номера:
пение, хорошая декламация, сов-
местные движения.
• Последним подобным сюрпри-

зом будет одаривание детьми друг
друга.
• Инсценировка заканчивается

окончательным переходом в спорт
и игру, состязаниями групп в беге,
групповыми танцамии, наконец, сво-
бодными играми.
• Еще один момент, который не-

обходимо подчеркнуть, – это памят-
ки о празднике, в виде специаль-
ных листков со стихами, фотогра-
фий и т. п. Эта раздача должна быть
сделана в самом конце и после то-
го, как в последний раз будет ис-
полненапесняпраздника.Послеэто-
го писанные выше процессии могут
двинутьсядомой.Ипраздниккончен.

После проведения праздника
необходимо подвести итоги. Г. Ро-
шальпредлагаетсвоеобразную«фор-
мулу учета». По своей сути, говоря
современным языком, это чек-лист,
но не столько для организаторов,
сколько для участников праздни-
ка. Каждый участник отвечает на
вопросы анкеты, вопросы анкеты
охватывают весь цикл подготовки
и проведения праздника, от опове-
щения до подарков. Также Г. Ро-
шаль предлагает еще форму учета
после завершения праздника – про-
водить конференции для детских и
педагогических коллективов, на ко-
торых участники могут свободно
высказать свое мнение о праздни-
ке и предложить идеи для новых
массовых праздников.

По мнению автора статьи, если
все вышеперечисленные этапы под-
готовки, проведения и учета будут
соблюдены, то праздник даст сле-
дующие результаты [16, c. 125]:

1. Будут сведены различнейшие
группы детей.

2. Будут преображены буднич-
ные бытовые условия.

3. Будут выделены и радостно
проработаны общественно-значи-
тельные события.

4. Будетиспользованиорганизо-
ван социальный инстинкт ребенка.

5. Будет установлена длительная
связь над общим делом между груп-
пами детей и каждым ребенком, что
даст возможности и каждой груп-
пе, и каждому ребенку широко рас-
крыться.

6. БеспризорныеДОБРОВОЛЬНО
вольются в формы организованно-
сти, т. к. начало этойорганизациибу-
дет праздничным и увлекательным.

7. Учет материала даст богатей-
шую базу для дальнейших работ.

8. РКСМ и пионеры получат мно-
го новых точек для приложения сво-
их творческих и организационных
способностей.

Григорий Рошаль в тексте ста-
тьи приводит несколько сценариев
массовых праздников. Мыприведем
пример одного из таких праздников
«Мир будущего – «Конференция
школ в 2000 году». В этой картине
участвовалиабсолютновседети,быв-
шие на празднике (как школа Ц. Д.,
так и все приглашенные школы) в
лице делегатов от различнейших на-
родов и других групп. Открывая кон-
ференцию, председательпервоесло-
во предоставлял неграм (самые ма-
ленькие детишки; в черных масках
из чулок, с ударными инструмента-
ми, тарелками, ложками и т. п.) По-
том прилетали представители сМар-
са, Луны (были использованы бал-
коны вокруг колонного зала, дети
спускались на веревках). Конечные
группы от имени какого-нибудь на-
рода или племени приветствовали,
причем приветствия эти, самими
детьми составленные, иногда отли-
чались необычайным остроумием
иметкостью. Кончалось все общими
карнавальскими играми с исполь-
зованиемлозунгов, костюмов, инсце-
нировок, атрибутов (мечи, крылья,
маски т. п.)» [16, c. 128-129].

В заключение надо отметить ак-
туальность сборника «Театр и дети».
Книга, опубликованнаяпочти 100 лет
назад, не устарела, в ней можно
найти массу полезных приемов, со-
ветов, педагогических принципов
и методов работы с детьми сред-
ствами театра. Педагогические на-
ходки руководителей детских теат-
ральных коллективов, организато-
ров праздников, режиссеров про-
фессиональных театров, опублико-



Managing culture. 2022. No. 3

68

Staina O.A.

ванные в сборнике, мы находим в
практике т. н. «социального театра».
Например, отказ от готового сцена-
рия, создание сюжета театрально-
го представления на основе акту-
альных проблем, взаимодействие
со зрителем, включение его в игро-
вую ситуацию, организация обяза-
тельного обсуждения результатов
театрального представления (спек-
такля) со зрителями и участника-
ми. Убежденность авторов сборни-
ка в том, что театральное искусство
должно быть действенным, влиять
на жизнь детей и подростков, быть

значимым для них, формировать
мировоззрение, учить жить в об-
ществе и решать конкретные про-
блемы – делают сборник актуаль-
ным. Таким образом, можно с уве-
ренностью сказать, что приемы во-
влечения и соучастия, или парти-
ципаторные культурные практики,
были апробированы еще 100 лет
назад [18] молодыми советскими
театральными экспериментаторами.
К сожалению, в 30-е годы это на-
правление развития театра было
остановлено. А формы социально-
го театра вернулись к нам из евро-

пейского театрального опыта вто-
рой половины 20-го века и начала
21-го века, как оригинальная прак-
тика западного театра. Однако со-
циоигровая методика, разработан-
ная А. П. Ершовой и принятая пе-
дагогическим сообществом, аккуму-
лирует и развивает важные наход-
ки деятелей театра начала 20-го ве-
ка [19], лучшие любительские теат-
ральные коллективы в своей прак-
тической деятельности применяли
и применяют игровые методы и
приемы при создании театральных
событий [20].
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CHILDREN AND THEATER: ETERNAL QUESTIONS
AND TOPICAL ANSWERS. REVIEW OF THE COLLECTION
OF ARTICLES "CHILDREN AND THEATER" 1925

The collection of articles "Children and the Theater" published in 1925 is
a bibliographic rarity. The collection includes six articles reflecting the main
issues of the development of theater pedagogy at the beginning of the 20th
century. The text of the review contains not only the restored names of the
authors of the unique edition, but also biographical information. The infor-
mation makes it possible in retrospect to trace the creative path of each of
the authors of the collection, who made a significant contribution to the for-
mation of the culture and art of the Soviet state. N. S. Sher describes the
problems of professional theater and its place in thelife of a child, ways of
including theatrical art in the educational process.M. D. Markovich gives a
description of the real games of children in preschool institutions (in Lenin
and Trotsky, in an airplane, in bourgeois and workers), shares advice on orga-
nizing theater classes with children through play. Sergei Rozanov's article
"Theatre at School" can be considered a methodological guide to organizing
theater work in an educational institution.A. A. Chumachenko raises ques-
tions related to the repertoire for the children's theater, the need to create
plays for children based on contemporary phenomena and events, including
children in understanding the processes taking place in society. The creator
of the first toy museum N. D. Bartram describes the organization of puppet
theaters as a process of creative self-realization of children, indicating in
detail how and from what to create various types of theatrical puppets,
scenery, mechanisms.The collection ends with a text by Grigory Roshal about
a mass holiday with practical advice on organizing children in the process of
preparing, conducting and subsequent reflection of a mass theatrical holi-
day. The modernity and relevance of the approach to organizing a holiday is surprising - studying the audience, pre-
paring an “accounting form” - an event checklist.

Published almost a hundred years ago, the collection contains alot of practical advice, axiologically and method-
ically useful and unexpectedly relevant. For example, N. Sher's call "not to build a theater for children according to
thelaws and forms of the theater of adults, not to make [it] a cast from the theater of adults."

The ideas outlined by the authors almost 100 years ago determined the further development of one of the areas
of pedagogical science - school theater pedagogy. The theoretically substantiated principles of working with chil-
dren by means of play proposed in the collection, the author's methods for organizing theatrical work with children
and adolescents are still relevant today both for the pedagogical community and for culturologists and historians.
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