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ØÊÎËÜÍÎÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÅ 

МАСТЕР-КЛАСС В ОДИННАДЦАТИ ШАГАХ, 
ПОДРОБНЫХ КОММЕНТАРИЯХ И ЧЕТЫРЁХ 
ЭКСКУРСАХ

Недавно в Муроме на семинаре, посвя-
щённом проблемам семьи, мне довелось вести 
мастер-класс на тему, как организовать импро-
визированный театр теней на семейном празд-
нике. Записалось 22 человека, но собралось 
больше тридцати – учителя, студенты, школьные 
психологи, кандидаты и доктора различных наук.

Было начало июля, и стояла дикая жара. 
И хотя все аудитории были просторными, от ду-
хоты это нисколечко не спасало. Но ни работе, 
ни вдохновению участников происходящего это, 
как оказалось, помешать не смогло.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
И ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

Перед мастер-классом я зашёл в аудито-
рию, чтобы выяснить обстановку. Окна были, 
как я и просил, с затемнением. С потолка сви-
сал экран. Парты стояли, как в обычном учеб-
ном классе: друг за другом в три ряда.

От экрана я решил сразу отказаться. С од-
ной стороны, проецировать тени на экран удоб-
но и красиво, но потом такую выгородку нельзя 
будет повторить на семейном празднике, ведь 
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редко у кого в квартире можно най-
ти настоящий профессиональный 
экран.

А расстановку столов я решил 
до начала мастер-класса нарочно 
оставить такой, как есть. Слушате-
ли на мастер-класс придут учить-
ся, и им привычно будет входить 
в учебную мизансцену, когда столы 
расположены рядами. А уж потом, 
во время работы, и переставим сто-
лы. Для меня было важно подчер-
кнуть семиотическую значимость 
этой перестановки, которая прин-
ципиально осуществляется 
• во время учебного действа,
• руками самих обучаемых.

Если участники поломают 
привычную мизансцену во вре-
мя самого действа и своими соб-
ственными руками, то, глядишь, 
у кого-то из них психологическая 
премудрость этого, на первый 
взгляд, непритязательного приёма 
эмоционально аукнется и невольно 
«запишется на подкорку».

ОПОРНЫЕ ЗНАЧКИ – 
АББРЕВИАТУРЫ

Когда все собрались, я начал 
с небольшой вступительной лек-
ции. Сперва сообщил, что основная 
моя задача – показать, как из ниче-
го (то есть буквально из воздуха) 
можно сделать нечто интересное. 
Например, теневой театр. И что 
сам я являюсь автором социо-игро-
вого стиля обучения, который рас-
считан, в основном, на школьные 
уроки, и поэтому одно из названий 

этой методики – «режиссура уро-
ка». Семейный праздник – это, ко-
нечно, не урок, но социо-игровая 
педагогика и там отлично срабаты-
вает.

Далее в телеграфном стиле 
я познакомил слушателей с тре-
мя золотыми правилами: 1) роль 
движения; 2) роль смены «всего 
и вся»: мизансцен, ролей, заданий; 
3) работа малыми группами).

Соответственно, в правом углу 
ватмана, скотчем приклеенного 
к стене, появился блок соответ-
ствующих аббревиатур, то есть 
«опорных значков».

Потом я перечислил три социо-
игровых постулата педагогическо-
го мастерства (первый – не учить, 
второй – сто тридцать три зайца, 
третий – не бояться быть идиотом), 
сопроводив и их блоком соответ-
ствующих аббревиатур (которые 
шли уже не с арабской, а с римской 
нумерацией).

Пояснения к первому и второму 
блоку аббревиатур были действи-
тельно очень краткими, так что 
пока моя «мини-лекция» заняла 
от силы полторы-две минутки.

ПОЯСНЕНИЯ 
О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ

Затем я перешёл к пояснениям 
по поводу состава участников дей-
ства. Обычно на семейном празд-
нике бывают и дети, и взрослые. 
На некоторых праздниках бывает 
очень много детей. Когда летом 
моя пятилетняя внучка праздно-
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вала на даче свой день рождения, 
то собралось двадцать детей и де-
сять взрослых (то есть соотноше-
ние было 2:1).

Но расклад может быть и дру-
гим. Например, на каждого взрос-
лого может приходиться по одному 
ребёнку. Или когда один ребёнок 
приходится на трёх-четырёх взрос-
лых. На таком семейном празднике 
дети вполне могут оказаться пас-
сивными зрителями. Чтобы такого 
не произошло, часть из собрав-
шихся взрослых (представим себе 
такую ситуацию) объединяются 
в компанию и, прихватив желаю-
щих детей, уединяются в какой-
нибудь комнатке, чтобы устроить 
там сказочное представление. 
Но таких энтузиастов будет пять-
шесть. Так что каждому из них обя-
зательно достанется по персонажу 
(а то и не по одному).

Здесь же на мастер-класс со-
бралось больше тридцати чело-
век. Как вы понимаете, трудно 
себе представить сказку, в кото-
рой было бы тридцать персонажей. 
Это, во-первых.

А во-вторых, на семейный 
праздник собираются, как правило, 
те, кто друг друга знают. Здесь же 
собрались люди незнакомые, 
а значит, настрой в аудитории неиз-
бежно будет далёк от той задушев-
ности и комфорта, которые обычно 
окружают семейную компанию.

И вот, чтобы хоть как-то спра-
виться с большим числом здесь 
присутствующих, мне придётся 
разделить всех на рабочие тройки 

(тут я напомнил про аббревиатуру 
МГ – работа Малыми Группами). 
Хотя на реальном семейном празд-
нике, – добавил я, – вы будете де-
лать нечто похожее не в тройках, 
а в парах (ребенок плюс родитель), 
либо по одиночке, либо то так, 
то эдак.

Ну и, чтобы подвести черту, я об-
ратил внимание присутствующих 
на то, что пока все они, не спуская 
глаз со стоящего у доски препода-
вателя, сидят за столами в заты-
лок друг другу, то в такой ситуации 
трудно рассчитывать на их иници-
ативность и добровольную покла-
дистость. Ведь если я скажу: «Раз-
делитесь на тройки», – никто же 
из них не кинется тут же создавать 
тройки. Ну, разве что три-четыре 
человека начнут скромно пошеве-
ливаться. Из тридцати. Это же ка-
пля в море!

Поэтому я на всякий случай 
предупредил: с этого момента всё, 
что я буду тут организовывать, 
имеет прямое отношение к социо-
игровым технологиям.

ПЕРВЫЙ ШАГ: 
НАЗВАТЬ СВОЮ «МАЛУЮ РОДИНУ»

После этого бодреньким («упру-
гим») голосом я произнес:

– Все встали!
Все с удивлением, но так-таки 

встали.
– Посмотрели в потолок… Гля-

дя вверх, вспомните, какое место 
вы можете назвать своей МАЛОЙ 
РОДИНОЙ. Ну, например, я своей 
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МАЛОЙ РОДИНОЙ могу назвать 
Москву. Или Кунцево (район). Или 
даже Сетунь (микрорайон). То есть 
на этот вопрос каждый из вас может 
ответить по-разному. Всё зависит 
от выбранного масштаба. Решите, 
как можно назвать вашу МАЛУЮ 
РОДИНУ. Тот, кто формулировку 
нашел, берёт ручку и, стоя, запи-
сывает эту формулировку в своей 
тетради. Как только в тетради по-
явится запись, вы спокойно сади-
тесь, отдыхаете и радуетесь жизни.

Тут возникает забавный разно-
бой. Кто-то продолжает стоять, гля-
дя в потолок. Кто-то начинает луче-
зарно улыбаться. Кто-то хватается 
за ручку, поспешно черкает нужное 
в своей тетрадке, садится и с любо-
пытством озирается по сторонам, 
выясняя, а как же дело обстоит 
у других.

ВТОРОЙ ШАГ: 
ОБЪЕДИНИТЬСЯ В ТРОЙКИ

И тогда я произношу третье ми-
ни-задание (мини-ступень, мини-
шаг):

– Под надписью, которую вы 
сейчас сделали в своей тетради, 
нарисуйте что-нибудь из своего 
детства. Нарисуйте, как можете/см. 

Экскурс 1/.
После того как большинство на-

чинают что-то увлечённо чиркать 
в своих тетрадках, я произношу:

– Все встали. Стоя доделывай-
те. А тем, у кого уже нарисовано, 
нужно будет найти себе задушев-

ную тройку. А это значит, что у всех 

троих или какая-то буква в фор-
мулировках ваших «малых родин» 
была бы одной и той же (то есть 
общей). Или что-то на рисунках 
было бы тоже общим или хотя бы 
перекликалось.

Все встали и начали бродить 
между партами: с кем бы им объ-
единиться в тройки/см. Экскурс 2/.

ТИПИЧНЫЙ МОМЕНТ: 
О «СИНДРОМЕ ОТЛИЧНИКА»

И вот, когда это «броуновское 
движение» стало уверенно де-
ловитым, ко мне подскакивают 
четыре психолога: «Мы уже со-
брались, у нас четверых всё совпа-
ло!». И стали ко мне приставать: 
дескать, что им делать, если их 
не трое, а четверо.

Надо сказать, это очень типич-
ный момент. Среди психологов – 
так же, как и среди учителей – есть 
те, у кого слишком силён синдром 
отличника. Одно из проявлений 
этого синдрома – «тянуть одеяло 
на себя». То есть привлекать вни-
мание ведущего к себе, к своей 
персоне, к своей уникальности. 
И вот четыре наиболее активных 
«отличницы», не сговариваясь, бы-
стренько объединились и дружно 
насели на меня, рассчитывая вдо-
воль «поживиться» моим внимани-
ем. Тогда как моё внимание сейчас 
было необходимо не им, а тем, кто 
«застрял».

Я попытался, было, отвлечь 
четвёрку от себя, намекнув, что 
вдруг кто-то окажется в паре и им 



49

будет не хватать того самого одно-
го человека, который по своей ле-
ности застрял в их «самостийной 
четвёрке». Но эти слова не поде-
йствовали.

ТРЕТИЙ ШАГ: 
ОБОРУДОВАТЬ РАБОЧИЕ 

ГНЁЗДЫШКИ

Тогда я сразу предложил чет-
вёрке следующую ступеньку-за-
дание: оборудовать себе рабочее 
гнёздышко из трёх (!) стульев, по-
ставив их кружочком в проходе. 
(В аудитории вдоль одной стены 
стояли колонны, образовывая ши-
рокий проход. Вот в этом-то про-
ходе я и предложил тем, кто готов, 
делать рабочие гнёздышки.)

Четвёрке это понравилось, 
и они, схватив свои стулья, пошли 
устраиваться…

Надо сказать, что потом эта 
группка оказалась всё-таки не чет-
вёркой, а тройкой (количество сту-
льев так-таки подействовало). 
Хотя одна из оставшихся троек 
потом оказалась аж из пяти чело-
век. Но они ко мне не подходили, 
не докладывали, к себе внимания 
не привлекали. Ну а я делал вид, 
что не вижу, что у них явный пере-
бор. Раз они себя назвали «рабо-
чей тройкой» – я им и не перечил.

Конечно, выполнение игровых 
правил – дело принципиальное. 
Но параллельно этому железно-
му принципу существует и «игро-
вое исключение»: когда нельзя, 

но очень хочется, то можно.

ПОМЕШИВАТЬ, 
ЧТОБ НЕ ПРИГОРАЛО

Теперь, когда четвёрка «отлич-
ниц» занялась делом, я получил 
возможность пробежаться по ауди-
тории.

Повторю: на кухне социо-игро-
вой «режиссуры урока» основная 
задача педагога вовремя «поме-
шивать поварёшкой», чтобы «пища 
к стенкам котла не прилипала, 
не пригорала» и чтобы «кушанье 
оказалось неиспорченным». Вот 
я и начал бегать по аудитории – 
«помешивать, чтоб не пригорало».

Оказалось, я сделал это 
как нельзя вовремя: из тридцати 
двух человек двое всё ещё сидели 
(хотя до этого со своих «насижен-
ных мест» вставали вроде бы все!). 
Но достаточно мне было подойти 
к ним и поинтересоваться, не слу-
чилось ли чего, как они тут же вклю-
чились в работу.

А кому-то нужна была элемен-
тарная подсказка. Так, двое сидели 
сложа руки и с недоумением смо-
трели друг на друга. Когда я подо-
шёл к ним, они стали жаловаться: 
мол, у них на рисунках общим яв-
ляется мостик, и больше ни у кого 
никаких мостиков нет. Пришлось им 
подсказать, что на проблему мож-
но посмотреть в другом ракурсе. 
Например, если мостик из дерева, 
то тогда они могут принять в свою 
тройку любого человека, у которого 
нарисовано что-то связанное с де-
ревьями, брёвнами, досками и т. д. 
Я не был уверен, что мои объясне-
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ния достаточно понятны, но почему-
то проблема вдруг рассосалась, 
и эти двое довольно быстро нашли 
себе третьего человека.

Помнится, одна студентка сто-
яла с очень потерянным видом. 
Оказывается, у нее «слово не было 
написано» (она опоздала и про-
пустила тот момент, когда все за-
писали свою «малую родину»). 
Пришлось ей особо про «слово» 
растолковать. И она спокойно вли-
лась в общий темпоритм.

Пока я ходил, подымал сидев-
ших, напоминал заторможенным, 
подбадривал тихонь, подсказывал 
растерявшимся, все вокруг как-то 
сами собой разобрались. И оказа-
лось, что в большом проходе между 
стеной и колоннами расположилось 
десять троек (включая ту особую 
из пяти человек).

Для домашнего праздника де-
сять троек – ситуация маловеро-
ятная. А для мастер-класса, где 
большинство из присутствующих 
впервые видят друг друга, – ситу-
ация вполне ожидаемая. Кстати, 
и темп объединения в тройки, и его 
конечный результат (коммуника-
тивная готовность всех работать) 
оказались в конце концов очень 
даже неплохими.

ЧЕТВЁРТЫЙ ШАГ: 
СТУПЕНЬКИ К СПЛОЧЕНИЮ 

МАЛЫХ ГРУПП

Следующая серия ступенек-за-
даний вела к сплочению малых 
групп.

В тройках нужно было:
• узнать друг у друга дни рожде-

ния,
• сложить числа дней рождений 

(сложить только дни, без ме-
сяцев) – получившаяся сумма 
и будет персональным названи-
ем команды,

• послать посыльного, чтобы тот 
на листе ватмана, приклеенном 
скотчем к стене, вписал флома-
стером в отведённом столбике 
название (число) своей коман-
ды.
Все с удовольствием всё посчи-

тали и всё написали. После чего 
я попросил сделать перестановку 
столов, то есть сдвинуть их так, 
чтобы центр нашей аудитории ос-
вободить как можно больше/см. 

Экскурс 3/.

ПЯТЫЙ ШАГ: 
ВЫПИСАТЬ САМОЕ-САМОЕ

После того, как желающие раз-
двинули и сдвинули столы и верну-
лись в свои рабочие гнёзда, я огла-
сил следующее мини-задание.

Каждому человеку в тройке нуж-
но было в своей тетради написать, 
что он может нарисовать очень 
хорошо (словами, а не как-нибудь 
по-другому). Словесная фиксация 
личных достижений в рисовании 
была выполнена практически мол-
ниеносно.

Затем в каждой тройке из всех 
только что записанных «достиже-
ний» нужно было выбрать самое-

самое (трудное, или неожиданное, 
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или интересное и т. д.) и написать 
его фломастером справа от назва-
ния своей команды.

Все принялись увлечённо об-
суждать.

Посыльные побежали к при-
клеенному листу ватмана, чтобы 
вывести там командную версию 
самого-самого. Рядом с числом 
88 появилась надпись ПОРТРЕТ. 
А команда 38 зафиксировала ЧЕ-
ЛОВЕК. Если у команды 20 была 
ЛЯГУШКА, то у команды 65 – 
ДРАКОН. В команде за номером 
51 самым-самым оказалась РО-
МАШКА, а у команды 43 – ВЕЛО-
СИПЕД. Возникшее разнообразие 
явно заинтриговало присутству-
ющих, а меня, как ведущего, явно 
радовало.

КОММЕНТАРИЙ 
О ПРОПЕДЕВТИКЕ ОТКАЗОВ

Раскрою карты. Появление спи-
ска рисунков самого-самого был 
не только очередным малым шаж-
ком к изготовлению персонажей, 
но и своеобразной пропедевтикой, 
благодаря которой удаётся из-
бегать бесконечных разговоров: 
«А я не умею!», «У меня ни за что 
не получится», «Но я же не знаю, 
как!» и т. д.

Количество участников и их 
возраст по-разному сказывает-
ся на появлении «эпидемии от-
казов». Допустим, на домашнем 
празднике собрались дети до-
школьного возраста (или ученики 
начальной школы), и их, например, 

человек семь. Если двоим из них 
захочется громогласно заявить: 
«Я не умею… не знаю… не хочу… 
не буду», – то это можно спокойно 
пропускать мимо ушей. Ведь когда 
двое «отказников» увидят, как пя-
теро других что-то увлечённо дела-
ют и у них даже что-то получается, 
то наверняка постараются найти 
благовидный предлог, чтобы побы-
стрей подключиться к работе.

На празднике, где компания 
детско-взрослая, обычно ситуация 
тоже разрешается вполне благо-
получно. Сначала в выполнение 
игрового задания с удовольствием 
включаются только дети. А взрос-
лые, наоборот, сидят в сто-
роне и не желают подключаться. Но, 
глядя на энтузиазм, с которым дети 
выполняют свои задумки, взрослые 
начинают их (не без удовольствия) 
поучать: «Не так нужно делать, 
а вот так». После чего и сами неза-
метно втягиваются в дело.

Но это на реальном семей-
ном празднике. Если же в ситу-
ации мастер-класса, где обычно 
участников много (20, 30 и боль-
ше человек), ведущий пропустит 
пару отказов мимо ушей, то это 
может выйти боком. При неуме-
лой режиссуре может вспыхнуть 
«эпидемия отказов», и тогда при-
сутствующих придется «пинками 
загонять» в работу.

Так вот, чтобы подстелить со-
ломку и предупредить появле-
ние негативных резонансов, и был 
придуман ход с фиксацией личных 
достижений в рисовании, после-



П
ё
ы

 
я

52

дующим выбором самого-самого 
и занесением соответствующей 
записи на общий ватман. А венча-
ло эту цепочку мини-заданий объ-
яснение, что все перечисленные 
достижения: лягушки, велосипеды, 
драконы и ромашки – могут воз-
никнуть благодаря умелой руке. 
В отличие от неумелой. Речь идёт 
не о правой и левой руке, а именно 
об умелой и неумелой, ведь у лев-
шей и правшей они будут разными.

После чего присутствующие 
выясняли, какая и них рука уме-
лая, и маркировали её с помощью 
красной шерстяной нитки, завязан-
ной на указательном пальце (О по-

явлении такой «проблематики» 

см. Экскурс–4). В результате мар-
кированными оказались не только 
указательные пальцы, на некоторых 
фотографиях видно, что шерстяные 
колечки-бантики намотаны то на бе-
зымянные, то на большие пальцы.

КОММЕНТАРИЙ О ШУМЕ 
ДЕЛОВОМ И НЕДЕЛОВОМ

По ходу завязывания друг другу 
бантиков-маркировок, многие в ау-
дитории стали чувствовать себя со-
всем свободно. Это тут же отрази-
лось на появлении шумового фона: 
люди начали между собой безза-
ботно разговаривать о чём угодно 
и без оглядки на преподавателя.

Появление шума вообще-то 
свидетельствует о всё большем 
нарастании комфортности. Если 
в начале встречи собравшиеся 
были настороженны или даже ис-

пуганы, то есть проявления ранее 
наработанных социальных ролей 
подавлялось ситуационной неиз-
вестностью, то теперь личностное 
своеволие – чьи-то меркантиль-
ные цели, амбиции, планы, пре-
тензии – невольно стало вылезать 
наружу. В этот момент в малых 
командах всегда находятся люди, 
которые начинают «тянуть одеяло 
на себя», заводя разговоры о сво-
их личных интересах. Такого рода 
беззаботная болтовня показывает, 
что общего дела ещё нет, обще-
го темпоритма не налажено. Этот 
шум пока ещё не рабочий, поэтому 
от него надо как можно скорее из-
бавляться, иначе ситуация «забо-
лотится».

Многие учителя интуитивно 
чётко различают: если шум неде-

ловой, то это упрёк их работе, 
а если деловой – показатель эф-
фективности усилий, затраченных 
на налаживание учебной ситуации, 
образовательного пространства, 
ученической деятельности.

В родном языке кроется под-
сказка, что есть учебный процесс. 
Если об учителе мы говорим, что он 
учит, то об ученике мы говорим, что 
он учит-ся, то есть учит себя.

И действительно, как бы учи-
тель ни учил, результат его уси-
лий появится только в том случае, 
если ученик начнёт учить себя. 
А когда учеников несколько, ког-
да их много и все одновременно 
заняты научением себя (то есть 
на самом деле выясняют, вспо-
минают, пробуют, ошибают-ся, 
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исправляют-ся, объясняют-ся), 
то уровень шума неизбежно будет 
повышаться. И педагог должен бы 
радоваться этому, а не «бороться 
с дисциплиной», добиваясь образ-
цово-показательной тишины.

ИГРОВОЙ ХИТ 
ПО НАЛАЖИВАНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Среди хитов социо-игровой «ре-
жиссуры урока» есть те, парадок-
сальность которых позволяет веду-
щему справляться с уровнем шума 
(делового или неделового – решать 
ему самому) без жесткого учитель-
ского диктата. Один из таких хитов – 
упражнение «Кто меня слышит…».

Усаживаясь на стул в центре 
аудитории (то есть сменив мизанс-
цену согласно золотому правилу: 
смена всего и вся), я очень тихим 
голосом, почти что себе под нос, 
начал бубнить:

– Кто-о меня-я слы-ышит, поды-
мите правую руку… [пауза] Кто-о 
меня-я слы-ышит, подымите обе 
руки…

Реакции никакой даже у близ-
сидящих. Но на восьмое (!) пред-
ложение – помахать рукой в возду-
хе – откликнулось аж три человека. 
Зато на следующее – пощёлкать 
тихонько пальцами правой руки – 
вдвое больше. Лед тронулся. Слу-
шающих и слышащих становилось 
все больше и больше. И остальным 
всё интереснее стало подключать-
ся к их числу.

Когда уже все как один вни-
мали мне с интересом, выполняя 

едва слышные команды, я всё 
так же тихо сообщил, что сейчас 
они на себе испытали один из хи-
тов социо-игровой педагогики.

Затем я вкратце рассказал, 
какие ошибки обычно допуска-
ют студенты-практиканты в этом 
упражнении. Например, одна 
из студенток на своём уроке пыта-
лась наладить дисциплину следую-
щим образом: два раза прошепта-
ла «Кто меня слышит…», а потом 
как треснет ладонью по столу – все 
сразу стали как шёлковые.

ШЕСТОЙ ШАГ: 
ВЫБОР ПЕРСОНАЖЕЙ

Следующий шаг: договориться 
в тройках (стоя!), какой персонаж 
из сказки КОЛОБОК выбрать для 
изготовления.

Вообще-то сказку можно взять 
любую – хоть «Бременские му-
зыканты». Участники сами могут 
выбирать или саму сказку, или 
сказочную тематику. Но веду-
щий может «заказывать» сказку 
и по своему усмотрению-расчёту, 
как я и поступил на том мастер-
классе, демонстрируя, что подоб-
ный произвол иногда в принципе 
допустим и не может особо испор-
тить рабочий настрой собравшихся 
(если только он у них к этому мо-
менту уже есть).

Итак, подойдя к висящему 
на стене общему листу ватмана, 
я крупно вывел фломастером: КО-
ЛОБОК. Команды встали и стоя на-
чали выбирать себе персонаж для 
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изготовления. Прежде чем сесть, 
тройки отправляли посыльного, 
чтобы он отразил их выбор в но-
вой колонке общего листа ватмана 
(справа от списка самого-самого, 
что может нарисовать кто-то один 
из каждой тройки). Побежали по-
сыльные.

Вскоре у ватмана послышались 
реплики: «А это уже написано дру-
гой командой!», «Это уже в списке 
есть!» Большинство команд до-
вольно быстро решили, что, если 
персонаж уже записан, то его по-
вторять нельзя, хотя я такого не го-
ворил. Напротив, я был готов, что 
в инсценировке могут появиться 
и 2–3 Деда, и 3–4 Колобка. Но со-
бравшиеся, не сговариваясь, 
добровольно наложили на себя 
«игровой запрет повторов». Так что 
мне оставалось следить за ходом 
событий да помалкивать.

В случае повтора персонажей 
посыльные сами быстро подбегали 
к своим командам, объясняли, что 
их вариант уже занят, и быстрень-
ко согласовывали новое решение. 
Персонажей в «Колобке» не так 
много, а команд аж десять, поэто-
му посыльные стремились побы-
стрее объявить свой вариант, пока 
другие его не заняли. В результате, 
кроме привычных персонажей, по-
явились новые. Например, некий 
Цветочек. А в одной тройке – Речка 

с мостиком и деревом на берегу. 
Это уже не один персонаж, а целая 
компания!

КОММЕНТАРИЙ 
О ТАК НАЗЫВАЕМОМ 

РАСПРЕДЕЛЕНИИ РОЛЕЙ

Когда список персонажей 
был полностью готов, я позволил 
себе небольшой методический 
комментарий.

Дело в том, что распределять 
роли среди детей очень трудно. Если 
назначает взрослый, то всегда на-
ходятся обиженные и недовольные: 
«Почему мне дали Колобка?! Я хочу 
Лису!», «А я Лису не хочу!» и т. д.

Группа (если работа ведется 
по группам) тоже может голосить: 
«Мы хотим Зайчика, а Зайчик уже 
есть!» А другая группа бурчать: 
«Не хотим медведя, потому что 
у нас его никто не умет рисовать».

На семейном празднике такая си-
туация явно подпортит общий темп 
и ритм и выйти из неё будет доволь-
но сложно. Поэтому лучше поста-
раться избежать её заранее – «под-
стелить соломку». Что мы и сделали.

Обратите внимание:
• распределял роли – не я (не ве-

дущий),
• судил (кто повторился, а кто 

не повторился, кто первый, а кто 
не успел) – тоже не я, а сами ко-
манды друг друга.
И это нормально. И тогда ника-

ких особых трений не возникает, 
и всё довольно быстро выясня-
ется и налаживается само собой. 
Участники мастер-класса даже 
сами на себя наложили «игровой 
запрет» – свидетельство высших 
форм самоорганизации.



55

СЕДЬМОЙ ШАГ: 
РИСОВАНИЕ КОНТУРОВ 

ПЕРСОНАЖЕЙ

Пришла пора рисовать контуры 
теневой фигурки своего персонажа.

В процессе рисования коман-
дам необходимо было соблюсти 
два железных условия:

1) рисовать обязательно неуме-

лой рукой,
2) к контуру персонажа обя-

зательно должны приложить 
свою неумелую руку все до одного 
члены команды.

Посыльные сбегали за листами 
бумаги.

Команды вспомнили о маркиро-
ванных пальцах.

В неумелую руку все взяли кто 
карандаш, кто ручку.

Начали!

ВОСЬМОЙ ШАГ: 
ВЫРЕЗАНИЕ ПО КОНТУРУ

Следующий этап – вырезание 
по контуру. На десять команд у меня 
было восемь ножниц. Я честно пока-
зал их участникам, а потом сказал, 
что вообще-то гораздо интереснее 
получается, если нарисованный 
контур не вырезать, а вырывать. 
И рассказал такой случай.

Как-то я проводил теневой те-
атр на тему народных сказок в де-
ревне Давыдово Ярославской об-
ласти. В избе собралось человек 
семь детей и человек десять взрос-
лых. Работали кто по парам, кто 
индивидуально. Шестилетний сын 

хозяина трудился над образом Вол-
ка в одиночку и очень расстроился, 
что на контуре волк у него получил-
ся маленький и совсем не страш-
ный. Папа малыша был художни-
ком, а сыну художника было особо 
обидно «за плохого волка».

Однако, когда он контур своего 
Волка буквально вырвал аккурат-
ными мелкими движениями пальчи-
ков, поместил на оргстекло и осве-
тил фонариком, так чтобы на стену 
упала большая тень, то Волк вдруг 
ожил, оказавшись лучше всех. Ма-
лыш был страшно горд. Ему и в са-
мом деле было чем гордиться.

Мои слушатели поулыбались 
и принялись вырывать по кон-
туру своих героев. Потом, прав-
да, некоторые из них всё же вос-
пользовались ножницами. Дело 
в том, что бумага, хоть и формата 
А4, была для поделок, то есть тол-
стая, почти что картон. Поэтому 
отдельные детали лучше было вы-
резать ножницами.

В результате контуры получились 
очень разнообразными; если пригля-
деться, на фотографиях это видно.

ДЕВЯТЫЙ ШАГ: 
ПОДГОТОВКА ЗАЛА

Следующий этап – подготовка 
зала. Объяснив собравшимся, по-
чему я отказался от использования 
экрана, я взял два стула, поставил 
их на середину аудитории и при-
слонил к их боковинам оргстекло 
(его взяли на вахте с письменно-
го стола; надо сказать, что тако-
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го толстого оргстекла я никогда 
в жизни не видел).

После этого я специально под-
черкнул, что детям лучше всего на-
ходиться между стеной, на которую 
будут проецироваться тени, и тем 
прозрачным экраном, куда с по-
мощью воды будут приклеиваться 
контуры.

А за экраном у нас будет фо-
нарик, управлять которым будут 
сменные «осветители».

Мы задёрнули шторы, я вклю-
чил фонарики и показал, как 
они светят: чем дальше фонарик 
от экрана (а экран от стены), тем 
размер тени больше.

Желающие попробовали «по-
светить». Увидели, что можно до-
биваться разных эффектов (движе-
ния, нарастания, подпрыгивания, 
наложения теней при включении 
двух фонариков и т. д.).

Потом я попросил каждую трой-
ку подойти к миске с водой, которая 
стояла на полу рядом с экраном, и, 
намочив приготовленный контур 
своего персонажа, приложить его 
к стеклу, проверив, как он прикле-
ивается.

Команды попробовали, после 
чего убрали свои заготовки за ку-
лисы, оставив оргстекло абсолютно 
чистым.

ДЕСЯТЫЙ ШАГ: 
ПОСТРОЕНИЕ МИЗАНСЦЕНЫ

Перед началом спектакля-им-
провизации я ещё раз вернулся 
к построению «мизансцены».

Тень должна быть большой.
Детям лучше сидеть лицом 

к тени, а не к экрану, на который 
светит фонарик. Иначе внимание 
детей будет привлекаться только 
освещенными контурами (при за-
темнении они будут казаться особо 
яркими), а не их большущими теня-
ми, появляющимися на стене.

За экраном лучше находиться 
только осветителю, который бу-
дет меняться, потому что в каждой 
тройке он свой.

Помнится, что в одной из школ 
в группе продленного дня делали 
теневой театр (на сайте есть рас-
сказ об этом). И учительница реши-
ла, что работающие тройки будут 
находиться за экраном. В результа-
те все вылилось в то, что каждая 
тройка сочиняла свою собственную 
сказку.

У нас же задача не сравнивать 
сказки: у кого получилось лучше, 
у кого хуже, – а создать одну общую 

сказку. Поэтому, когда приходит оче-
редь, то из рабочей тройки за экран 

уходит только «осветитель».
Второй представитель тройки 

садится перед экраном, окунает 
фигурку в миску с водой и прикле-
ивает к оргстеклу.

Третий участник рабочей трой-
ки, находясь рядом, но среди зри-

телей, озвучивает появившееся 
изображение.

При этом все роли взаимозаме-
няемы. Если запнулся озвучиваю-
щий, то любой из тройки может ему 
подсказать (либо перехватить ини-
циативу).
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В результате получается пред-
ставление-импровизация. То есть 
без репетиций – «здесь и сей-
час». Когда же тройка в полном 
составе уходит за экран, то она 
обособляется. И общего действа 
не получается.

ОДИННАДЦАТЫЙ ШАГ: 
РАЗЫГРЫВАНИЕ ОБЩЕЙ СКАЗКИ

Итак, всё готово к показу. Кто 
начнет?

Команды мнутся. Я решил по-
мочь:

– Сказка-то с чего начинается?
– С появления бабки, которая 

печет колобок.
Тут одна из команд дружно воз-

ражает:
– Нет! Сначала её дедка должен 

попросить.
В списке из десяти персонажей 

«дедушка» у нас был, поэтому я го-
ворю:

– Тройка с «дедушкой», начи-
найте!

Выходит первая тройка – все 
девушки. Занимают рабочие места 
согласно своим театральным ро-
лям. Девушка, что у миски с водой, 
приклеивает на экран велосипед. 
Я в легком замешательстве.

– А где же дедушка? Вы же 
в список внесли дедушку, и вдруг – 
велосипед?!

А они в ответ:
– Так это и есть дедушка!
(Это команда психологов, а для 

них, говорят, подобное «нестандар-
тно-провоцирующее» поведение 

характерно. Остальные команды 
в недоумении: что же дальше?)

Я же, спокойно предоставляя им 
инициативу и улыбаясь, говорю:

– Выкручивайтесь! Интересно, 
что у вас получится.

Начали они сказку с того, что 
дедушка поехал на велосипеде 
в магазин, чтобы купить бабке 
муку. Дальше повисла пауза.

– Кто может, помогайте выкру-
чиваться, – бросаю я клич в массы.

Тут другая тройка выводит 
на сцену свой персонаж – бабку. 
Бабка, пока нет дедки (от него 
на экране только велосипед, 
на нём потом Колобок поедет 
по дороге), по коробу поскребла, 
по сусеку помела и испекла к при-
ходу деда Колобок…

Интересный момент возник, 
когда Колобку в первый раз нужно 
было петь песенку. И озвучивав-
ший, и его тройка явно замялись. 
Я в качестве поддержки бросил 
реплику:

– Пойте, что любите! Хоть «Ро-
машки спрятались»!

Тогда один из присутствующих 
молодых мужчин (их было всего 
трое) вдруг затянул: «Ши-ирока-а 
страна-а моя родна-ая». Песню 
тут же подхватили. И всем так по-
нравилось!..

Как потом рассказала мне одна 
из участниц, именно после этой 
песни она окончательно убедилась 
в подлинности чувства комфорт-
ности. До этого момента она всё 
боялась, что сказку нужно будет 
разыгрывать именно фольклор-
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ную – тютелька в тютельку, как 
в учебнике (она психолог в началь-
ной школе). Но, услышав «Широка 
страна моя родная», она поняла: 
выдумывать можно что угодно, – 
и успокоилась.

В результате, когда Колобок до-
катился на велосипеде к реке (у од-
ной из троек был приготовлен такой 
пакет персонажей – мостик, камы-
ши у реки, дерево и цветок), то, 
не зная брода, он сначала утопил 
дедов велосипед. Затем Заяц рас-
сказал ему, как пройти к мостику, 
чтобы попасть на тот берег… И т. д.

ПОСТСКРИПТУМ: 
НЕ ПРОСТО ЗРИТЕЛИ, 

А УЧАСТНИКИ

Спектакль всем понравился. 
Это было видно по смеху, горящим 
глазам, раскрасневшимся щекам…

С точки зрения равнодуш-
ного свидетеля, весь спектакль 
был, конечно, «махровой само-
деятельностью». Но особенность 
социо-игрового действа в том, 
что все присутствующие смотрят 
на происходящее совсем другими 
глазами. Они не просто зрители, 
они участники. С полуслова пони-
мая друг друга в процессе работы, 
они видят как бы идеальный, без-

укоризненный результат. Поэтому 
впечатление от спектакля у них 
оказывается столь эмоциональ-
ным и содержательным (хотя он, 
казалось бы, непропорционален 
профессиональному мастерству 
исполнения). И катарсис от всего 
этого действа они получают самый 
что ни на есть настоящий.

Неслучайно, организация по-
добного театрального действа 
не предусматривает появления 
зрителей. Если бы тут сидел 
хоть один зритель, началась бы 
критика, зазвучали бы придир-
ки. Но из тридцати двух человек 
не было ни одного просто зрите-
ля, все были ещё и участниками! 
Потому и восприятие у них было 
особым: не просто деловым, а со-
пряжённым с индивидуальной эмо-
циональностью.

Всех пришедших на мастер-
класс мне хотелось познакомить 
не с традиционным театром, в ко-
тором все участники делятся на ис-
полнителей и зрителей, – а с тем 
театральным чудом, которое слу-
чается во время репетиции, когда 
все присутствующие захвачены 
общим азартом импровизации. И, 
судя по реакции собравшихся, те-
атральное чудо состоялось. Даже 
для скептиков.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ЭКСКУРС 1.
1.1.·С МЕСТА В КАРЬЕР

На мастер-класс собираются 
люди с разным настроем на рабо-
ту. И очень часто доминирующей 
в их настроях оказывается оборо-
нительная установка, то есть некое 
первоначальное стремление защи-
щаться от любой инициативности 
ведущего.

Возникает парадоксальная си-
туация. Пришедшие хотят, с одной 
стороны, как можно больше узнать, 
понять и выведать от ведущего 
мастер-класс, а с другой – весь-
ма настороженно относятся к его 
просьбам, инициативам, предло-
жениям: а вдруг да их что-то за-
ставят делать, вдруг они что-то по-
теряют, в чем-то запутаются, вдруг 
они в чём-то да напортачат, да ещё 
у всех на глазах…

Вот и получается, что для первых 
минут любых семинаров, мастер-
классов, практикумов характерно 
особое чувство настороженности 
у большинства собравшихся.

Раньше я с этой насторо-
женностью расправлялся по-
режиссерски – гнал ход занятия 
с места в карьер. Когда пришедшие, 
не успев оглянуться, обнаруживают, 
что поезд тронулся и им приходит-
ся запрыгивать в вагон на ходу, все 
страхи оказываются впопыхах за-
бытыми на перроне. Добиться этого 
эффекта можно, например, с помо-
щью упражнения «Дружное эхо».

Припомним типичную ситуацию: 
все собрались и сидят, ждут. У каж-
дого какие-то свои представления 
о том, что сейчас будет. Тут входит 
ведущий и без всякой преамбулы 
(которую, например, позволил себе 
я, и которая вместе с рисованием 
в тетради заняла аж пять с полови-
ной минут) произносит «упругим» 
голосом:

– Встали, – и, дождавшись за-
рождения коллективной волны 
по выполнению прозвучавшей ко-
манды, продолжает: – На мои зву-
ки все в аудитории должны отве-
чать дружным эхом – без всякого 
рикошета!

И тут же (!) два раза хлопает 
в ладоши.

Кто-то, не понимая, таращит-
ся и смотрит по сторонам. Кто-то, 
спохватившись, в ответ (эхом) оди-
ноко хлопает два раза. Кто-то, ус-
лышав эти хлопки, вторит им чах-
лым рикошетом…

А ведущий как ни в чём не бы-
вало:

– Не получилось!
И тут же опять за своё:
– Приготовились!
Заново отхлопав какую-то ме-

лодию, ведущий заинтересованно-
мобилизованно как бы ждет от ау-
дитории: ну что, слабо или нет? 
Могут ли они дружным эхом повто-
рить отхлопанную мелодию?

Всегда находятся те, кто доволь-
но быстро подхватывает этот игро-
вой настрой ведущего, понимая его 
как бы с полуслова. Когда таких 
становится большинство, то даже 
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самым непонятливым из собрав-
шихся вдруг становится понятно, 
что нужно делать. Понятно без вся-
ких дополнительных объяснений, 
которые они так привыкли требо-
вать от окружающих.

Серия в нескольких конов по-
добного игрового задания – и вся 
аудитория оказывается мобили-
зованной неким единым темпо-
ритмом. И все уже забыли про 
прежние страхи, предыдущую 
настороженность, дискомфорт 
или недоверие.

Другим приёмом, реализующим 
способ «с места в карьер», являет-
ся задание «Руки-ноги». Ведущий 
почти скороговоркой произносит 
игровое условие-правило: один 
хлопок – команда рукам (поднять-

опустить), два хлопка – команда 
ногам (встать-сесть). Поехали!

Через полторы минуты всем 
становится понятна суть этого ус-
ловия. И все начинают чувствовать 
себя не только «в новой тарелке», 
но и «заново родившимися».

1.2. СПОСОБ «МАЛЫХ ШАЖКОВ»

Но теперь я всё реже и реже 
пользуюсь режиссерским спосо-
бом начала занятий, предпочитая 
довольствоваться «малыми шаж-
ками наивного любопытства». 
С одной стороны, каждому из со-
бравшихся ничего не стоит встать 
в начале встречи для приветствия. 
И это признаётся всеми присут-
ствующими как нечто само собой 
разумеющееся.

А поглядеть в потолок и вспом-
нить «малую родину» – практиче-
ски всем ещё и любопытно. Без 
всякой меркантильности, просто 
так (что для игровой психологии 
очень важно). Ведь действитель-
но, интересно же вспомнить свою 
«малую родину». И интересно при-
кинуть, в каком масштабе её лучше 
определить, то есть как действи-
тельно по-разному можно её на-
звать и какая из этих формулиро-
вок будет лучше.

Впрочем, если присмотреть-
ся, то можно обнаружить и такой 
смешной расчёт. Собравшимся 
нужно же что-то записывать в сво-
их конспектах: кому – для отчёта 
перед начальством, кому – для вы-
ступления на педсовете перед кол-
легами. А тут – на тебе! – готовая 
запись. И слово за сердце берёт 
(лишний раз глянуть – приятно), 
и смысл задания по такому опор-
ному конспекту восстанавливается 
легко.

Вот все тихой сапой и приходят 
к единому темпоритму, удобному 
для дальнейшей совместной ра-
боты и вполне комфортному для 
большинства собравшихся. А стра-
хи, сомнения, недоверие как бы 
сами собой почему-то рассеивают-
ся и куда-то улетучиваются.

1.3. КТО ГОТОВ – САДИТСЯ

Обратим особое внимание на, 
казалось бы, столь непритязатель-
ный приёмчик – кто готов, тот са-

дится и отдыхает. Для этого снача-
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ла вспомним типичную школьную 
ситуацию: во время выполнения 
классом задания (например, пись-
менного) учительница произно-
сит: «Кто готов – поднимите руку» 
(в более авторитарном варианте: 
«Кто готов – встаньте»). Жела-
ющих поднимать руку и, уж тем 
более, вставать – кот наплакал. 
И вполне понятно почему. Извест-
но, что за партой удобнее не стоять, 
а сидеть. И если сидеть, то не с под-
нятой рукой, а скорее в специфиче-
ской позе: руки сложены на парте, 
взгляд в сторону. Когда ученик си-
дит именно в этой позе, то учителя 
пристают к нему меньше всего.

Так вот, подобная поза за один-
надцать лет обучения в обще-
образовательной школе прочно 
въедается в стереотипы нашего 
повседневного поведения. Поэтому 
спрашивать на занятиях, кто уже 
успел выполнить задание, – бес-
полезно. Большинство из тех, кто 
уже закончил работу, промолчат. 
Ответят только гиперактивные, да 
и то с целью ввязаться в разговор 
с преподавателем, лишний раз 
«вызывая огонь на себя». Поэтому 
в социо-игровой режиссуре востре-
бованным оказывается приём, по-
строенный на парадоксе.

Парадокс этот заключается 
в темпо-ритмическом эффекте 
якобы неудобной позы. Когда ау-
дитория занята выполнением ка-
кого-нибудь письменного задания 
и ведущий видит, что дело хоть 
и движется, но начинает затяги-
ваться, то он упругим (и/или ме-

таллическим) голосом безапелля-
ционно произносит: «ВСЕ ВСТАЛИ 
и стоя ПРОДОЛЖАЙТЕ работать». 
При этом, как бы подавая пример, 
сам подымается со стула. Народ 
не понимает, зачем им мешают 
работать. Однако, утешившись 
разъяснением, что стоя можно про-
должать работать не только устно, 
но и письменно (!), команды нехо-
тя поднимаются, продолжая свои 
обсуждения и запись результатов. 
В это время для ведущего глав-
ное – пройтись по всем группкам-
командам и проверить, чтобы в них 
никто не сидел: ни говорящие, 
ни пишущие.

С изменением мизансцены 
в группах открывается второе ды-
хание, отчего рабочая атмосфера 
заметно выигрывает. В это время 
ведущий информирует присутству-
ющих: «Кто готов – садится и ОТ-
ДЫХАЕТ». В результате некоторые 
команды неожиданно обнаружи-
вают, что работа оказывается уже 
выполненной. Поэтому они, про-
должая шушукаться, весело плюха-
ются на стулья.

Пример оказывается зараз-
ительным… В результате, когда 
почти все команды уже сидят (сиг-
нализируя окружающим о своей 
готовности), а одна-две самые мед-
лительные команды всё ещё рабо-
тают стоя, то подстёгивать их начи-
нает не ведущий, а другие команды 
(что гораздо мягче и значительно 
продуктивнее).

Теперь вернёмся к упомина-
нию подобного приёма в рассказе 
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о мастер-классе. Там приём ис-
пользовался не в групповой ра-
боте, а в индивидуальной. И само 
задание было микроскопическим – 
сформулировать наименование 
своей «малой родины». И тот, кто 
его выполнил, мог садиться, то есть 
возвращаться в комфортно-оборо-
нительную мизансцену.

А так как в начале занятия всех 
так и тянет сесть, то само это же-
лание и являлось дополнительным 
стимулятором побыстрей сформу-
лировать и записать. Поэтому, как 
только формулировка появляется 
в тетради, все садятся. И получает-
ся это довольно дружно, что само 
по себе подтачивает оборонитель-
ный настрой.

С появлением же в тетрадке 
первой записи, присутствующим 
уже сподручнее приступать и к ри-
сованию. Не будь предыдущего ма-
хонького шажка-задания написать 
слово – глядишь, некоторые тут же 
стали бы ныть: «А я не знаю, что 
рисовать», «А я не умею рисовать», 
«А у меня не получается» и т. д.

А вот когда на страничке сво-
ей рукой уже выведено какое-то 
слово, причём связанное именно 
с собственным опытом, то и при-
ступать к рисованию вполне удобно. 
И совсем не страшно, если что-то 
получится не очень похоже. Пусть 
даже «каля-маля»: ведь в своей же 
тетради и для себя. А параллельно 
у каждого из рисующих появляется 
какой-то (пусть даже минималь-
ный) интерес к тетрадке соседа: 
«Интересно, а что накалякал в сво-

ей тетради он?». Соответственно, 
появляется ощущение, что и сосе-
ду «мое слово» и «мои каля-маля» 
так же интересны. Интересны про-
сто так, без всякой задней мысли.

По мере наполнения аудито-
рии атмосферой подобного бес-
корыстного любопытства друг 
к другу, надобность в защитной 
обороне у большинства собрав-
шихся незаметно исчезает, что 
и даёт возможность ведущему за-
давать всё более и более «трудо-
ёмкие», неожиданные и сложные 
задания.

ЭКСКУРС 2.
2.1. ДЕЛЕНИЕ НА КОМАНДЫ 
ПО РАЗРЕЗАННЫМ ОТКРЫТКАМ

Когда-то я очень часто пользо-
вался разрезанными открытками. 
Это была четко отработанная тех-
нология деления на команды. Те-
перь уже классика.

Открытки размером в тетрад-
ный лист разрезались на шесть 
частей, все части подклеивались 
картоном для твердости. Каж-
дый участник, не глядя, вытягивал 
из шапки (коробки, целлофаново-
го пакета, тряпичного мешочка) 
фрагмент и искал себе товарищей, 
чтобы составить всю картинку це-
ликом.

У меня есть даже особо и де-
тально разработанная технология, 
которая условно называется «зна-
комство». Рассчитана она на два 
часа. И в результате выполнения со-
бравшимися всей цепочки заданий 
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пойманными оказываются чуть ли 
не большая часть «ста тридцати 
трёх зайцев». Там все успевают 
и перезнакомиться друг с другом, 
и почувствовать «локоть друга», 
и открыть в себе резервы памяти 
и сообразительности, и обжить до-
ставшуюся картинку, открывая в её 
смысловом ряду семиотическую 
и/или культурологическую глуби-
ну./см. ФОТО-примеры/

2.2. ТКАТЬ ИНТЕРЕС ИЗ ВОЗДУХА

Деление по открыткам я исполь-
зовал практически на всех своих 
семинарах, проходивших во многих 
городах. Но потом, когда я попадал 
на занятие к кому-нибудь из моих 
семинаристов, то видел, что чаще 
всего для деления на команды 
они предлагали либо цветные ква-
дратики, либо билетики с геометри-
ческими фигурами. То есть, собрать 
надо было зеленые с зелеными, 
красные с красными и т. д. либо 
треугольнички с треугольничками, 
квадратики с квадратиками и т. д. 
И этот ужас я встречал не только 
в детских садах и в начальной шко-
ле, но и на уроках в средней школе 
и даже в выпускных (!) классах.

Я стонал, возведя очи к небу:
– Ну-ка вспомните, с помощью 

каких интересных, информационно 
насыщенных и воображение интри-
гующих фрагментов вы сами соби-
рались в команды на семинарских 
занятиях. Так что же своим учени-
кам вы даёте такую «ерунду», где 
всё сразу предсказуемо, а потому 

и неинтересно. Разве такой при-
митив будет способствовать появ-
лению, укреплению или развитию 
игровой атмосферы?!

В конце концов, видя, что «Вась-
ка слушает, да ест», я исходный за-
мечательнейший прием – деление 
по разрезанным открыткам – стал 
использовать всё реже и реже (раз 
многие из учителей его так бессо-
вестно искажают). На мастер-клас-
се же, о котором идёт речь, приём 
«разрезанная открытка», попав 
в сопряжение с идеей «ткать ин-

терес из воздуха», трансформиро-
вался в некий милый виртуальный 
вариант: всем собраться по трой-
кам, чтобы или какая-то буковка 
совпала или что-то на рисунках 
оказалось созвучным.

2.3. ПРИ ЖЕЛАНИИ ВСЕГДА 
МОЖНО НАЙТИ ОБЩЕЕ

Надо сказать, что расчет у меня 
был достаточно простой и одновре-
менно эффективный. Я прикинул, 
что практически в любых трёх фор-
мулировках «малых родин» хоть 
одну какую-то буковку да найти 
можно. Да и в рисунках при жела-
нии всегда можно найти что-то об-
щее. Ну, например, хотя бы то, что 
они нарисованы шариковой ручкой. 
Или что есть прямые линии (или, 
наоборот, не прямые, а изогнутые). 
Или что в рисунке нет рамки. И т. д.

Но это – при желании. А если 
такого желания не будет, то участ-
ники в упор не увидят очевидных 
повторений. Значит, и в тройке (ма-
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лой группе) они сразу сработаться 
не смогут, и им для сплочения нуж-
на будет особая помощь «режиссу-
ры урока» (которая, кстати, запла-
нирована в классическом варианте 
технологии «знакомство»).

2.4. О «ДРАКОНОВСКОМ» 
ПОВТОРЕНИИ ПРИЁМА 
«МАЛЫХ ШАЖКОВ»

Когда работа стала явно за-
кручиваться, мне стало казаться, 
что, несмотря на прекрасную за-
думку, дело поддаётся с великим 
трудом. И эта нетерпеливость 
всегда подстерегает ведущего, 
сколь бы он ни был искушён в про-
ведении занятий.

С одной стороны, нужно уметь 
слушать подсказки своей интуиции, 
а с другой – уметь держать себя 
в руках и не вмешиваться в про-
цесс налаживания внутригруппо-
вого и межгруппового темпоритма. 
«Помешивать, чтобы не пригора-
ло» – нужно, а вот вмешиваться – 
не стоит.

После моего сообщения о том, 
что нужно собираться в тройки, 
прошло секунд пять – а все сидят. 
Тут я понял, что эта публика и ми-
нуту спокойно просидит, и тогда 
весь рабочий темпоритм точно пой-
дет насмарку. Поэтому, мобилизо-
вавшись, я прибег к «драконовской 
мере» (в игровом, то есть хорошем 
смысле) – повторению приёма «ма-
лых шажков».

– Все встали!!! – «упругим» го-
лосом сказал я и, дождавшись 

поголовного выполнения, продол-
жил: – Показали своему ближай-
шему соседу свою тетрадь, чтобы 
он убедился в наличии и слова 
(формулировки), и рисунка. И ког-
да сосед в знак одобрения кивнет 
вам, вы выходите из-за стола и от-
правляетесь искать свою тройку.

То есть пребывание собравших-
ся в недоумении и потерянности 
я заменил на чёткое выполнение 
ими маленьких крошечных зада-
ний-ступенек: встали, показали, 
вышли, отправились – доступных, 
забавных, понятных и однозначных 
«простых физических действий» 
(по К. С. Станиславскому). Пока-
зать соседу свои каракули и полу-
чить его одобрение – уже почти 
всем из собравшихся любопытно. 
А невольно соглашаясь на выпол-
нение этого мини-задания, они по-
том обнаруживали, что им ничего 
не стоит отправиться и на поиски 
«своей тройки».

В результате «пинками» я ни-
кого не поднимал и в формиро-
вание коллективного темпорит-
ма грубо не вмешивался. Но, как 
заправский повар, «помешивал, 
чтобы не пригорало». И это по-
могло большей части присутству-
ющих включиться в работу, ув-
лекая своим примером (или как 
сейчас модно говорить – энерге-
тикой) оставшуюся часть, явно 
меньшую, привыкшую плестись 
в хвосте, тормозить или отставать 
(но подчеркнём, что, скорее все-
го, по весьма разным и наверняка 
уважительным причинам).
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ЭКСКУРС 3. 
О КУЛЬТУРЕ ПЕРЕСТАНОВОК 
МЕБЕЛИ

Перестановку мебели я, как 
правило, предваряю такой байкой. 
Раньше в академических театрах 
(таких как, например, Малый или 
МХТ) было принято неукоснитель-
но соблюдать культуру передвиже-
ния мебели. Если нужно подвинуть 
стул, то его никогда не брали од-
ной рукой за спинку и не волокли 
по полу. Мебель учили перестав-
лять бесшумно. Для этого стул 
поднимали двумя руками, по воз-
духу переносили на нужное место, 
после чего опускали. (Привычная 
для многих современных людей 
манера, не вставая со стула, с шу-
мом двигаться с ним в нужном 
направлении была недопустимой 
не только на сцене, но и в повсед-
невном быту!)

А чтобы стол бесшумно переста-
вить на нужное место, требовалось 
не менее двух человек. Даже если 
стол был лёгкий, как пушинка, его 
всё равно поднимали двое, перено-
сили на другое место и тихохонько 
опускали на пол.

Вообще, не только для актё-
ров, но и для рабочих сцены суще-
ствовало неписанное правило об-
ращения с декорацией на сцене: 
в целях бесшумности и визуаль-
ной эстетики передвижением лю-
бой декорации можно заниматься 
только вдвоем, даже в том случае, 
если декорация настолько лёгкая, 
что её и девушка поднимет без 

труда. И это правило распростра-
нялось не только на время спек-
таклей, но и на время монтировки 
декораций, когда зрителей в зале 
еще нет!

После таких баек многие 
из присутствующих начинают 
не забывать обращаться к соседу 
с просьбой помочь переставить 
стол, что, как вы сами понимаете, 
благотворно влияет на тренировку 
и развитие многих ценных умений, 
связанных и с коммуникативно-
стью, и с персональной ловкостью 
в слаженном осуществлении со-
вместных усилий.

ЭКСКУРС 4. 
О МАРКИРОВКЕ УМЕЛОЙ РУКИ

В 1989 году Натали Роджерс 
проводила в Москве арт-тренинг, 
на котором я наглядно увидел, что 
рисование мелками на листах ле-
жащей на полу бумаги не только 
весьма доступно, но и несёт в себе 
завидный потенциал как психоте-
рапевтический, так и креативный. 
Правда, на тренинге мелки были 
особые – очень яркие, многоцвет-
ные и по гамме явно старательно 
сгармонированные. Назывались 
они восковыми и были изготовлены 
в Японии. Рисовать ими было одно 
удовольствие. Равно, как и любо-
ваться рисунками, которые получа-
ются у соседей…

После тренинга я обратился 
к Евгению Евгеньевичу Шулешко 
(который в то время стал привле-
кать меня, как специалиста по те-
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атральной педагогике, к проведе-
нию арт-занятий на его семинарах 
для воспитателей детских садов) 
с идеей включить в свои занятия 
«рисование на полу» (мелками 
по бумаге). Шулешко предложению 
не только обрадовался, но тут же 
его и утвердил. Ведь в двадцатом 
веке в детских садах дети почти 
никогда на полу ничего не делали, 
а уж воспитатели – тем более.

Но мелков ярких, красивых 
тогда днем с огнем было не сы-
скать. Во время тотальной разрухи 
даже обычных школьных мелков 
ни в школах, ни в магазинах най-
ти было невозможно. И тогда Шу-
лешко привез мне из Донецка два 
набора мелков, называемых худо-
жественными. По цвету они были 
более сдержанными, чем японские, 
но это было даже лучше – картины 
получались более естественными. 
В наборах было всего по 15 цветов, 
но тогда и это представлялось ро-
скошью.

Тогда же Шулешко и попросил 
меня для семинара в Лесосибирске 
разработать технологию использо-
вания рисования на занятиях с вос-
питателями. Чтобы меня озадачить, 
он сказал примерно следующее:

– Как правило, одни воспита-
тели рисуют очень хорошо и пре-
красно знают об этом. Тогда как 
другие любят то и дело настой-
чиво сообщать всем вокруг, что 
рисовать они не умеют. Исходные 
установки и тех и других гаран-
тированно обеспечивают мощ-
ную защитную ревность: всё, 

что будет делаться их соседями, 
они будут воспринимать не иначе, 
как скептически. И вся проблема 
в том, как им перепутаться в сво-
их уверенностях.

Тогда-то, зная, что в художе-
ственной педагогике есть мето-
дика рисования одновременно 
двумя руками, я и предложил ор-
ганизовать работу таким образом, 
чтобы все рисовали не правой ру-
кой, а левой. Евгению Евгеньеви-
чу это очень понравилось. Но он 
тут же меня поправил, заметив, 
что есть правши, а есть левши. 
Поэтому дело не в правой или ле-
вой руке, а в умелой или неуме-
лой руке. И воспитателям очень 
полезно знать о том, какая рука 
у них умелая, а какая неумелая, 
чтобы более внимательно отно-
ситься к проблеме правшей/лев-
шей у детей.

– И потом, – продолжал Шулеш-
ко, – допустим, вы предложили вос-
питателям рисовать неумелой ру-
кой. Всё идет замечательно. Но вот 
вы отвернетесь. Или сама воспита-
тельница задумается, засмотрится 
или заговорится с другими, забудет 
о задании и по привычке перело-
жит мел в удобную руку…

Тогда я предложил устроить 
маркировку. То есть ту руку, кото-
рая умелая, – чем-нибудь марки-
ровать. Например, ленточкой, при-
вязанной на большом пальце или 
на запястье.

Шулешко этот вариант одобрил, 
потому что сразу увидел в нём 
двойное дно. Ведь человек сам 



себе привязать ленточку на умелую 
руку не сможет, и ему обязательно 
нужно будет обратиться к кому-ни-
будь из соседей. А это для развития 
и тренировки коммуникативности 
обоих очень даже хорошо.

С тех пор вот уж двадцать лет 
я нет-нет да и пользуюсь приемом 
рисования неумелой рукой при изо-
ляции умелой с помощью особой 
маркировки.

На мастер-классе ленточек 
у нас не было, но была шерстяная 
пряжа красного цвета. Каждый от-
рывал от клубка кусок нити, нама-
тывал её колечком вокруг указа-
тельного пальца и просил кого-то 
из соседей по тройке завязать нит-
ку бантиком, чтобы колечко не раз-
моталось.
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