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прикАз
О реализации проекта <Театр в школе)
В соответствии с перечнем поручений Президентаот25 августа 202l годаПр-1808ГС п.2
г-2 <По проведению на регулярной основе всероссийских театрulJIьных, спортивных
и технологических конкурсов для обучающихся по основным общеобразовательным
программам>, во исполнение пункта 10 Перечня ПОРl^rений Минпросвещения РФ по
итогаN,l Всероссийского совещания с руководителями органов исполнительной власти
субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по
созданию театральных кружков в ка}кдом общеобразовательном учреждении и в целях
полноценного эстетического развития и воспитания обучающихся, средствами
театраrIьного искусства, создания условий лля приобщеilIIя их к истокам отечественной и
мировой культуры
Приказываю:
1. Осуществить реЕIлизацию проекта <Театр в школе)).
2, Утверлить Порядок реuшизации проекта кТеатр в школе) (дшее - Порядок) согласно
приложению к настоящему приказу.
3. ЗаместитеJIю директора по ВР Ханмагомедовой С,К.;
-организовать рабо,гу в проведение театрами мероприятиri в форме спектаклей и мастер-
классов в образовательных организациях;
- создать творческую группу в рамках методического объединения для реализации
проекта кТеатр в школе).
4.Руководителю театра Аскеровой Г.М. ;

- организовать работу по публикации програмN{ допол}Iительного образования на сайте
к05 навигатор. дети) и оформлению заrIвок на обучение LIерез информационн}то систему
-составить сводную театраJIьную афишу для посещения театров организационными
группами учащихся образовательных организаций.
--организовать информационно-методическое сопровождение проекта <театр в школе );
5. Руководителю кружка пройти курсы повышения квалифи*uцr, для педагогов по

реiшизации проекта <Театр в школе).

б, Контроль за испоЛнениеМ настояш.его прик€ва возJIоrtIIлть на зам, директора по ВР
Ханпtагомедову С.К.

,.Щиректор l
I

МБОУ <Геджухская СОШ>: Гаrпипrов Н. Ш.
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I. ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
харшкmерuсmuка учебноzо преDмеmа, ezo месmо

u роль в образоваmельнол| процессе
программа уlебного предмета <театрztльное творчество)) разработана на

oct{oBe <<рекомендаций по организации образовательной и методической

деятельности при peaJl".uu"" общеразвиваюЩих программ в области искусств)),

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от

21 .1| 20 1 3 J\b 1 9 1 -0 1 -39106-ГИ, является комплексной общеразвивающеЙ

образовательной программой с минимальными объемами 1лrебного времени,

необходимыми для освоения основ театрzrльного искусства.

Программа уrебного предМета KTeaTpzlJIbHoe творчество) }п{иТывает опыт

реirлизации образовательных программ по театрчtпьному направлению в

раз11ичных организациях дополнительного образования детей,

!анная программа представляет собой краткий курс основ актерского

мастерсТва с вкJIЮчением элементов тренингов по сценической речи и

сценичеСкомУ движенИю. В основУ содержания программы положен следующий

принцип распределения учебного материала. от простого к сложному, от

отдельного упражнения - к тренингу, от тренинга - к спектакJIю,

театр, как вид искусства, остается наиболее востребованной и

привлекательной сферой детского творчества благодаря своей игровой природе

и синтезУ разныХ искусстВ. ПрограМма даеТ возможНость приОбщить детеЙ и

подростков к искусству театра, пробудить интерес к театрzrльному творчеству и

познакомить с основами актерского мастерства, научить любить и понимать

театрчtльное искусство в различных его проявлениях.
программа имеет практическое направление, так как дети изу{ают

искусство театра (изнутри)), с первых шагов освоения актерской техники до

созданиЯ rIебногО спектакJIя и покаЗа готовоЙ работы на зрителя (лрузеЙ,

родителей, приглашенных гостей). основная форма учебных занятий - урок-
беседа, урок-тренинг, урок-репетиция, комплексный урок и сценический показ,

рекомендуемый возраст детей, поступающих в детскую школу искусств

для освоения программы кТеатральное творчество)), - 9-12 лет.

Сро к реалuзалluш учеб Hozo преOмеmа
при реаrrизации программы у{е бного пр едмета ктеатрzrльное творчеств о ))

со сроком обуrения З года, продолжительность у{ебных занятий с первого по

третий годы обlпrения составляет 35 недель в год,



СвеDенuя о - -------- J

Затраты учебного времени всего часов
Вид учебной
работы,
нагрузки,
аттестации
Годы обучения 1-й гоД 2-й год J-и год

Аудиторные
занятия

105 105 105 315

самостоятельнаJl
работа

35 з5 з5 105

максимальная
ччебная нагочзка

140 l40 140 420

занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную

работу. Рекомендуемzш недельная нагрузка в часах:

Аулиторные занятия:
о 1-3 годы обуlения - по 3 часа в неделю,

С амостоятельная работа (внеаулитор H;UI нагрузка) :

о 1-3 годы обуrения - l час в неделю.

о бъем уче б Hozo временu, преdу смо mр енньlй учебныл, планом

обршоваmельной орzаншзацuu на реалuзаtluю учебноzо преdмеmа- 
общая трудоемкость учебного предмета ктеатральное творчество) при 3-

летнем сроке обуrения составляет 420 часов. Из них. 315 часов - аудиторные

занятия,105 часов - самостоятельная работа,
Форtпа провеdенuя учебных заняmuй

занятия проводятся в мелкогрупповой форме. Численность учащихся в

группе от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю

tlостроить процесс обуrения в соответствии с принципами

дифференцированного и индивидуаJIьного подходов.

Itель lt заdачu учебноzо преd"uеmа

Цель }^{ебного предмета KTeaTpa-ltbнoe творчество)) - воспитание

эстетически развитой личности, развитие творческих способностей и

индивидуilльности учащегося средствами театрzшьного искусства.

3аdача:
. знакомство с театром как видом искусства, сущностью театрulльного

исполнительского творчества;
о формирование у детей и подростков интереса к искусству театра;

. выявление и раскрытие творческого потенциала и индивидуtIJIьности

психофизической выносливости и работоспособности;
о об}^rение творческому использованию полученных умений и

практических навыков;

каждого ребенка;
о обучение первоначапьным навыкам актерского мастерства,
о воспитание художественного вкуса, творческой инициативы,

о усц)анение мышечного напряжения и психофизических зажимов,

пеоесчalllauп.а



о воспитание самОдисциплины, коммуникативности и культуры общения,

о формирование личности, творчески относящейся к любому делу,

Сmрукmура про2рамлrы
Программа содержит след).ющие разделы :

. сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета;
о распределение учебного материаJIа по годам Обl"rения;

о описание дидактических единиц учебного предмета,

о требованияк уровню подготовки у{ащихся;
о формы и методы контроля, система оценок, итоговzUI аттестация;

. методическое обеспечение учебного процесса,

в соответствии с данными направлениями строится основной раздел

программьт ксодержание учебного предмета),

МеmоDьl обученшя

щля достижения поставленной цели и реzrпизации задач предмета

используются следующие методы обr{ения:
- словесныЙ (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (упражнения, тренинги, репетиции);
- эмоциональный (полбор пggациsций, образов, художественные

впечатления).
о пuс анuе м аmер u ml ь но -mехнu чес кшх у сл о вuй р еш.ш аща u у ч е б но z о

преdмеmа
АудитоРные занятия должны проходить в просторном, светлом,

оснащенном необходимым оборулованием помещении, пригодном для

проведения репетиций. Необходимо иметь дополнительное помещение для

хранения театрzrльного реквизита) гримерных принадJIежностей, костюмов и

декораций. Сценические показы желательно tIроводить в театрztльном зале,

оборулованном световой и звуковой аппаратурой.
Библиотечный фо"д образовательной организации укомплектовывается

печатныМи, электРоннымИ изданияМи, учебно-методической литературой по

театр€tльНому искусству, аудио и видеозаписями спектакJIей и кинофильмов с

участием выдzlющихся актеров прошлого и настоящего времени.

Каждый 1^rащийся обеспечивается досryпом к библиОтечныМ фондам И

интернету Для сбора дополнительного материztла по театрzlльному искусству во

время самостоятельной работы.



II. СОДЕР}КАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

учебная программа по предмету kTeaTparrbHoe творчество) рассчитана на

3 года обуrения. В программе у{тен принцип систематического и

последовательного обуrarrия. Последовательность в обуrении позволит

r{ащимся применять полученные знания и умения В Из}п{ении нового ма1

Формирование у уIащихся умений и навыков происходит постепенно: от

y.rpu*"a" ий наосвобождение мышц, развитие внимания и воображения,

тренингов на освоение элементов
его показа на публику.

актерской техники до подготовки спектакля

учебный материал разделен условно на следующие разделы:
кСценическое действиеu (б.."rrовесное и словесное) и <Работа над ролью> (в

отрывке, в учебном спектакJIе и перед зрителями),

БольшаЯ ролЬ в программе отводится упражнениям, тренингам и

этюдному методу. Теоретические знания, полr{енные учащимися в процессе

занятий по программе <театральное творчество)), одновременно воплощаются в

практической деятельности.
Домашняя и самостоятельнzUI работа )п{ащИХся включает в себя

выполнение упражнений, тренингов, ведения дневника наблюдений, освоение

текста роли, изучение литературы по театрzrльному искусству, посещение

театров и музеев.
все занятия являются творческим процессом и направлены на развитие

воображения, фанТ азии)позНание себя, освоение собственной психофизики и

формирование эстетически развитой личности.
учебно-тематический

разделов и тем программы с
план отражает последовательность изу{ения

указанием распределения у{ебных часов.

нового материала.
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]Nn 1Hur"u""e разделов и тем
раздела ill

l Введение
1тема 1. Театр как вид искусства. Выразительные средства

l iтеатраJIьного искусства. Исполнительское мастерство актера как

l locнoBнoe выразительное средство искусства театра.
l,-

|2 ] 
Бессrrоrесное действие

Уч е б н о - m ем аmu ц е с кш й пJ, ан

Первый класс
Знакомство )л{ащихся с основами актерского мастерства, Упражнения,

тр9цццги.э]tодц
1 Количе

ство
часов

Тема 2.3. Распределение в пространстве. фуппировки и мизансцены,

Темпо-ритм.
Тема 2.4. обшение. Взаимодействие с партнером. Упражнения на

общение, внимание, память.
Тема 2.5. Наблюдения. Поведение в жизни и на сцене. Органичность

поведения.
тема 2.б. Предrагаемые обстоятельства. Связь поведения и

] 
преллагаемых обстоятельств. ffействие в предлагаемых
обстоятельствах.
iTe*a 2.7. Воображение и вымысел. flействие с воображаемыми
l

предметами.
Тема 2.8. Событие. Оценка факга.
тема 2. 9. Сценический этюд и его построение. Этюды на событие и

оценку факга.
Тема 2.10. Этюды на общение, воображение, память физических
действий. Этюды на бессловесное действие. Парные и групповые

этюды.

итоговый показ или открытый урок на тему <сценическая
композиция по упражнениям и этюдам на событие, общение,

внимание и память> (кЯ в предлагаемых обстоятельствах>).

Словесное действие

J
6

|2

тема 3.1. Щыхательнzш и артикуляционная гимнастика. Упражнения

на гJIаснЫе и согласные. Скороговорки. Речевой тренинг.

Тема 3.2. Словесное действие. Скороговорки в действии.

!иалог.

50
aJ

aJ

l

J
l



Тема 3.3. Этюды на словесное действие. Харакгер персонажа в

общении.
6

Тема 3.4. Элементы пластического тренинга. Координация действия
и слова.

9

Тема 3.5. Образность и характерность в пластике. Этюды на характер
и характерность.

6

Тема 3.6. Этюды на сказочный сюжет. l5

4 Итоговый показ на тему кСценическая композиция по этюдам на
сказочный сюжет> или инсценировка небольшой сказки.

2

ИТоГо: l05

9



Второй класс

навыков и рлений работы над ролью в отрывках из драмаryргических
произведений.

Введен
Тема 1. ]

Акгер и
i трагеди

Пол
драм

итог

flальнейшее изу{ение основ актерского мастерства, приобретение

Гlто
I

] раздел

l"
it

вание разделов и тем

ение
1.1.
) и роли. {рамаryргия. Понятие жанраи стиля. flpaMa, комедия,
1ия.

Колич
ество
часов

)

над ролью в отрывке

а2,1.
5ор лрамаryргического материала. Сквозное действие.

]рдеrсI9ч9. Конфликг.

а 2.2.
ерские задачи. Второй IlгIан, подтекст. Внутренний монолог.

103

9

9

а2З.
ысел отрывка, роли. Этюды по событиям отрывка.

2.4.
га над ролью в отрывке из драматургического произведения.
иции.

l5

5l

а2.5,

ц195чччзчерс кий тр енин г.

tугодовой и итоговый показы: сценический показ отрывков из
\{атургических произведений различных жанров и стилей.

15

4

о: 105

Тема
'Разбор

]"0



Гlтr-=Г-
Jpu.o.r, tнu.uurr"e разделов и тем

]а 1

l Введенrrе

\Z ]Рабоrа над ролью в учебном спектакле
];л;;*_- -..-_ 

_ --_,ол_,г;.r;

' lччL;1чдr

]Тема I.1.
i iобраз и целостность спектакJIя. Режиссерский замысел-
,1-1

i' 1рuбоru над ролью в учебном спектакле

LT.ru 2.7. Музык2IJIьное и звуковое оформление спектакJIя.

Тема 2.8. Репетиции по подготовке спектакJIя.

Колич
ество
часов

l

]28

Г*

I Работа над ролью перед публикой
Тема 3.1 . Контакт со зрителем и <обратнаlt связь)).

навыки анализа собственной работы над ролью. Выполнение рисунка

роли, органичность поведения на сцене. Соответствие результата

23

L
t-

работы режиссерскому замыслу.
тема 3.2. Имлровизация в работе актера над ролью. Роль и место

акгерской импровизации в спектакJIе.

lТ."-3J.

зрителем.

перед

ИТоГо:

11



Гоdовьле mребованuя
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Раздел 1. Введение
т'епtа ].l. Ввоdньtй урок-бесеdа о mеаmре преdваряеm пракmuческuе ypoku-

mpeHuHzu u урокu-репеmuuuu.
знако,цлсmво.на вводном занятии следует установить контакт с r{ащимися,

узнать, что они знают об искусстве театра, какие спектакJlи смотрели, какие
остчtлись впечатления от увиденного.

театр - искусство, отражающее жизнь, объединяющее различные виды
искусств: музыки танец, живопись, архитектуру.

<(|цена - не просmо 
^4есmо 

всmречu всех uскуссmв, но mакасе лlесmо, zdе
uскуссmВо возвраulqеmся к Jк:ltзнll)). (Оскар Уайльд)

искусство театра имеет многовековую историю. Родившись в !ревней
греции, театр, как вид искусства, в каждую последуюlцую эпоху видоизменялся,
но дошел до нашего времени, не потеряв своей актуаJIьности. Театр - живое
искусство, которое рождается ((здесь и сейчас>.
каждая эпоха: от античности до сегодняшнего дня оставила нам имена великих
аюеров, драмаryргов, меценатов, которые способствоваJIи процветанию театра.

в театре используются различные выразительные средства - слово,
музыка, хореография, свец звуковое и шр(овое оформление, декорации,
костюмЫ, но самЫм главнЫм выразИтельныМ средствОм был, есть и будет кего
величество актер).

к...в uсmорuu mеаmра бьtлu dлumельные пepuodbt, коzdа он сущесmвова,l без
пьес, koeda он сlбхоduлся без всякltх dекорацuй, но не было нu odHrlzcl 14олtенmа,
коzdа бы mеаmр был без anmepcl>>, (А.Таиров)

исполнительское мастерство актера является основным выразительным
средством искусства театра.

Раздел 2. Бессловесное действие
еuс основа ческо2о

Акгер - действующее лицо. Само понятие (актер) происходит от
латинскОго слова Kactum> - действие, Находясь на сцене, актер пребывает в
действиИ, то есть, действуеЪ задаваясь вопросом - что я делаю в данный
момент?

инстррленты актера - его тело и душа, то есть кпсихофизика). Учимся
действовать без слов, владеть своим телом с помощью (психофизического
тренинга>. Тренинг - это система упражнений на внимание, освобождение
мышц, сценическую память, воображение, общение. От упражнения - к
тренингУ, от тренинга - к спектаIшю - таков путь освоения основ техники
актерского мастерства.

<<... акmеру ttаdлеэк,um в mеченuе всей лtuзнlt развuваmь в себе способносmu
к mончайtuел4у оu|уценuю правdьt фuзuческuх dейсmвuй на сцене, ux
ореанuчносmu u лоzllкu, mренuроваmь cвой кпсuхофuзuческuй аппараm) в
BbtпOJllte+uu dейсmвuй оm саJиьlх просmых i)cl ca.l,tbtx слоэtсньlх, сосреdоmачuвая
внul4сlнuе нq лоzuке послеdоваmельносmu фuзuческо?о повеdенuя. Не облаdqя
эmшмu качесmваJvttl, акmер поdобен .л,lузьlканmу без mонко2о слуха uлu хуdож:лluку
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без mочноzо zлаза>. (В.Топорков)
I]ель физического, мышечного тренинга - устранить мышечные зажимы и

напряжение, нау{иться владеть своим телом, приобрести правильную осанку и
походку. В то же время при выполнении двигательных упражнений должна
подкJIючаться творческая природа артиста, его воображение, без этого тренинг
превращается в обычную гимнастику.

ккаково сmраdанuе человека арmuсmа, коmорьlй велuколепно все
чувсmвуеm, но переdаmь нuчеzо не л4оuсеm, mак как ezo фuзuческuй аппараm не
сооmвеmсmвуеш еzо чувсmвсLful: рукu скрюченьt. Тело неповороmлuво, zолос не
звучum, /{обейmесь mоZо, чmrlбьt ваш.u лrускульl cclJиl,t ucuclJlu правdу dвttэtсенuя,
сlьtрабоmайmе в себе клlьlluечllо?о конmролера)), коmорьtй конmролuровал бьt все
,мьlulечньlе напряэюенuя, осmавJlяя лlllllb mе, коmорьlе Hy)lcHbl dля dейсmвuя.

первьtй эmап рабоmьt Had освобоасdенuел,t 14ьtutц - эmо развumuе косmей u
псUlьцев рук, Bedb еслu ?лаЗа - зерксlло Oyulu, mо псаhцьt эmо Zлаза mела).
(К.С.Станиславский)

упраасненuя u uzpbl на освr,lбоuсdенuе лlьlulц
|. кпаяцл, !ети встают в полукруг на расстоянии вытянутой руки Друг от

друга. Исходное положение - руки в стороны, ладони опущены (вниз)). На счет(разD, или по хJIопкУ педагога-ладони поворачиваеМ (вверх). Затем -
расслабляем мышцы рук и броском опускаем руки вниз. Вариант - руки над
головой, поворачиваеМ кисти рук (к себе> и (оТ себя>>, затеМ опускаем рукивниз, расслабЛяя мышЦы рук, с накIIоном всего корпуса. Пребываем в
расслабленном состоянии - позе игрушки-марионетки с ватным ryловищем и
руками несколько секунд, чтобы полностью ощутить расслабленные мышцы руки спины.

2, <ЩереВья>. ПреДставляеМ, чтО наши руки - ветви дерева. Качаем руками- (ветвями) под музыку, будто от дуновения ветра.
з, ккоutечка). Расслабляем мышцы обеих рук, затем делаем поочередно

обеими руками движения вперед, подгребая под себя.
4. кltаплЯrr. Стоим на одной ноге, другую медпенно поднимаем, затем

делаем круговые движения, будто крутим колесо. Присоединяем движения рук.
ЩаплЯ стоиТ на одной ноге, при этом ((машет крыльями)),

5, кпловt4ьt>. Стояделаем движения руками, как это происходит во время
плаваниЯ разнымИ стилями - кбрассом), (кролем)), ((по-собачьему>.

6 Иера кМоре волнуеmсяl. !етипод музыку двигаются, как (цапли) или
((кошки)), ипи (([повцы)), ведущий останавливает движение командой <Замри!>,
после того, как все замирают в какой-либо позе, ведущий выбирает наиболее
выразительного у{астника игры, передавЕUI ему свою роль.

упраэюненuя на зрumельное, слуховое внuлtанuе u сценuческую памяmь.
|, <<Тuшuна>. Щети сидят или стоят полукругом. По команде преподавателя

закрывают пIаза и слушают ((тишину), то есть фиксируют слуховым вниманием
все звуки, которые можно услышать в комнате и за ее пределами - скрип стула,
покацLпивание, звук шагов за дверью кJIасса, шр{ ветра, дождя и т.д. По команде
преподавателя дети открывают пIаза и рассказывают обо всем, что услышчtли.
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тоц кго наиболее Подробно перечислил звуковую палитру, станов ится(ведущим)) и вместо педагога проводит упражнение.
можно усложнить упражнение - во время тишины бросать различныепредметы, а затем угадывать, какой предмет упал - тяжелы Йилилегкий,металлический или деревянный и т,д,
2. <<Счеm пальцевD. Преподаватель поднимает вверх одну или обе руки именяеТ количесТво пrlJIьцев на руках, прижим€ш их к ладоням. Задача }п{ащихся -сконцентрировать внимание на руках преподавателя и вести счет вслух.З. <Бараrtья Zo]lo^a>. Каждый в .rorynpy.e по очереди называет слово.можно З?дать единую тему - время года, школа, предметы, действия, персонажисказки или разных сказок и т,д, Следующий ребеноп u 'о'fй;" прежде, чемназвать свое слово, повторяет предыдущие. Того, кго ошибается, или забыл,называюТ <баранья голова)), и начинают игру снова.
4. <<IIuшУu|ая "MaullьHаa)). {ети auдrrйu полукруг. Преподаватель ((раздает))каждомУ по букве алфавита с тем, чтобы каждому достzlJIось несколъко букв. УпреподаВателя роль (машинистки)), а у летей в полукруге - ((машинки)).

Преподаватель называет слово (.р"дrrЬ*.*r".,Jрuзу, стихотворение), которыенадо ((напечататьD, На хлопок преподавателя соответствующaul буква отзываетсяхJlопком. В промежутках между словами - общий хлопок.
5. <<IIой"uай хлопокll. Полукруг. Преподаватель или ведущий хJIопает влаДоши и дает задание поймать этот хлопок, как бабочку, nu* r]r*y, или комара.6, кИсключенllе цuфр). Полукруг. Преподаватель объявляет 2 цифры,которые искJIючаются из десятка. УчащиеЪя зzlпомин;lют эти цифры. flалее, попорядку, перечисЛяются все цифры от 1 до l00, кроме искJIюченных. Тоц кгоошибся, выбывает из игры. ПосЬепенно количество исключенных цифрувеличивается до 4.
7, КСВОйСmВа ПРеdЛ,tеmОВ)). {Отрагиваемся до предмета как до ледяного, какдо горячего, до теплого, до мягкого, до острого-колющего и т.д.8. <<BKycHo-HeBKyCHoll. Вспоминаем вкус сладкого, острого, соленого,горького, холодного, очень горячего и т.д.
kцq 2.3, Р, в

Теллпо-рumм.

АкгеР должеН уметЬ распределяться в пространстве сцены и
репетиционного кIIасса, запоминать свое пространственное расположение.Фиксированное расположение актера на сцене одного или в группеназывается мизансценой, flействие аюера происходит в определенном темпо-ритме, который может быть ускорен или замедлен.

Упра:лtсненuя u ulpbl
l, <Вселенная, БольulоЙ взрьtв). Учащиеся плотно, IUIечом к плечу, так,чтобы не ocTaBzшIocb пустого места, встают в круг в центре зzша. По командепреподавателя они медленно начинают выходить из круга, постепенно

распределяясь в пространстве и занимzlll все репетиционное помещение.Образуются групПы - (звезДы), и вращающиеся вокруг них ((IUIанеты).Упражнение нужНо делать под музыку, добивчшсь движения ((планет) с разнойскоростью.
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2, <<Самолеmы>. Учащиеся воображают себя пилотами, которые ведут свой
самолет в <небе> к заданной цели на разных скоростях, не стчlлкиваl{сь друг с
другом. Тот, кго з?дел (крылом) другого, выбывает из игры.

З. <<ОПРаВdанuе позьl>>. Учащиеся произвольно двигаются в пространстве,
то увеличивая, то снижая скорость движения. По команде преподавателя все
останавливаются в различных позах, Свою позу необходимо оправдilь,
ПРОДОЛЖИВ ДеЙСТВие. Тоц кто это сделrLп точнее и выразительнее всех, пол)л{ает
право ведения игры.

4. кЗайлtu сmул))' В центре репетицИонногО кJIасса полукруГом, плотно друг
К ДРУГУ СТавятся стулья на один меньше от числа у{астников игры. С началом
музыки дети начинают произвольно двигаться в пространстве. Когда музыка
внезапно прекращается, учащиеся должны занять место на стуле. Тот, кго не
успел это сделать, выбывает из игры.

Вариант - сryлья стоят в разных точках заJIа.
5. <<КаРmuнная zаперея>>. Учащиеся в группе или сольно стоят в каких-

либо позах, изображая картину или скульптуру. Ведуrций под медJIенн}rю музыку
некоторое время рассматривает (картины) и (скульпryры), запоминая их. После
смены музыки ведуrций отворачивается, а (картины) и (скульптуры) изменяют
свои позы и меняются местами. Задача ведущего - вернуть rIастников игры на
прежние места.

ОбПДеНИе и ВЗаимодействие с партнером - важнейшая составляющzш основ
актерского мастерства. Видеть, слышать, понимать партнера на начаJIьном этапе
освоения элементов актерской техники наrIат парные и парно-групповые
упражнения, которые одновременно тренируют сценическое внимание, память и
воображение. Упражнения, выполняемые под музыку, к тому же направлены на
воспитание у учащихся музыкальности и ритмичности.

кЗнакол,tсmвоD. Дети стояТ в полукруге на расстоянии вытянутой руки.
в одном ритме протягивают по очереди партнеру руку ладонью вверх, называя
одновременно свое имя. Партнер дает свою руку, отвечая (<Маша-Лена-Петя-
Коля> и Т.Д.). Упражнение надо делать ритмично, вместе с музыкой. Можно
усложнить задание - отвечать доброжелательно (хочу дружить), сердито или
обиженно (не хочу лружить) и т.д.

<зеркалоll. Один участник становится зеркалом, в точности повторяя
действия партнера. Это традиционное упражнение актерской школы не следует
растягивать во времени, ограничивая детей каким-либо временным отрезком и
подводя к понятиям (актерских задач) и (предлагаемых обстоятельств)).
Например, смотрю на себя в (зеркало>, собираясь в школу,
на день Рождения к подруге, рассматриваю новое платье, которое или нравится
или не нравится, спешу, не тороплюсь и т.д.

<'Гяне.м канаm). Перетягивание воображаемого каната. В упражнении
могут принимать ).частие как два человека, так и две команды. Пр" выполнении
этого упражнения )л{ащиеся должны быть очень внимательны друг к другу,
улавливая малейшее движение с противоположной стороны.

<йереdай dруzол,tу>. Дети по кругу передают друг другу воображаемый
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мяч, стакан воды, пакет с конфетами, письмо и т.д. Внач€Lле следует передать
друг другу ((хJIопок), достигая при этом точности и ритмичности.

<<Скульпmор u ZлuHall. ОдиН учащийСя становИтся скулЬптором, другой
берет на себя роль гJIины. кСкульптор) лепит из (гJIины)) человека, животное,
предмет, фантастическое существо и т.д.

KIfBemoK u бабочка>. Учащиеся деJUIтся на <бабочек)) и (цветы)), затем
меняются местами. Щветок слегка качается от легкого ветерка, бабочки порхают
от цветка к цветку, (ищут) свой цветок. Ведущий наблюдает за парами, выбирая
самуЮ гармоничную из них (кцветок)) отвечает <бабочке) взаимностью,
(цветку)) не нравятся действия <<бабочки), ((цветок> ждет и зовет свою
<бабочку> и т.д.).

кГuпноз>. !ети садятся в полукруг и разбив€lются на пары, договаривzUIсь
без слоВ и жестоВ. ОдиН }п{астниК даеТ прикаЗ однимИ гJIазамИ Другому
}п{астнику выполнить простое физическое действие. Задача партнера - понять,
что от него требуется и выполнить это действие.

Ti Цqблюdенuя. Повеdенuе
Акгеру необходимо развивать наблюдательность и память на впечатления:

<<...чеJvl акmuвней u аауб:tюе процесс накопленuя жuзненноZо опьlmа, баzажа, mел,r
шuре u боzаче возJvlож:носmlr буdуtцеzо акmера,,.mолько через внttлlанuе к uсl,tзнll,
прuсmсшьное наблюdенuе u uзученuе ее -^4bl сmановlllvtся боzаче>>.
(З.Я.Корогодский)

к Из классllков в первую очереdь чumайmе mех, у ко2о Bbl л4оuсеmе
научumься нобtюdаmельносmu. tlел,tпuон наблtюdаmельносmu Гоеоль в
к Мерпlвьtх dушах >. (В.Э.Мейерхольд)

наблюдения - тема для домашних творческих заданий. Учашдимся надо
продложить понаблюдать за поведением птиц, домашних животных, людей
знакомых и незнакомых, и составить по итогам наблюдений небольшой рассказ,
который занести в специ€tльно заготовленный дневник. Например, как домашний
пес встречает своего хозяина, как относится к чужаку или чует что-то съедобное
и вкусное. ЧтО делаюТ голубИ или ворОбьи, когда человек на улице бросает
кусочки хлеба или крупу.

или как капризничает малыш на детской площадке, когда он не хочет идти
домой, или с каким увлечением играет в песочнице...

по результатам домашних заданий-наблюдений предложить у{ащимся
предстаВить себЯ этиМ псом, птицей, или мчlJIЫшом, проанализировав логику их
действиЙ (что делаю, почеМу, чегО хочу, чего добиваюсь), кпобыть>> на
сценической площадке этим персонажем. Подвести }л{ащихся к мысли, что
поведение на сцене является результатом актерского мастерства, что поведение
естественное, живое называется органичным и наоборот - когда акгер
кривляется, неестественно себя ведет на сцене, - поведение его

Тел,tа 2. б. Преdлаzаелльtе обсmояmельсmва.
по итогам наблюдений приходим к выводу, что поведение

неорганично.

является
результатом обстоятельств, которые побуждают человека к тому или иному
действию. На сцене эти обстоятельства предлагаются автором, то есть являются
предлагаемыми обстоятельствами.

16



предлагаемыми обстоятельствами в театрЕLльном искусстве называется
совокупность условий и ситуаций, в которых действует актер.

П реdлаzаелпьtе обсmояmельсmва сосmояm uз :

- обстоятельства места - zdе происходитдействие,
- обстоятельства времени - Kozda происходит действие,
- личные обстоятельства - кmо действует (мы начинаем с (я) в

предлагаемых обстоятельствах),
- ситуативные обстоятельства - отвечают на вопросы, определяющие, чем

живеТ человеК в данной ситуации (<чего я хочу)), ((ЧTo мешает получить
желаемое)), (откуда я пришел), (куда направляюсь)), ((зачем я пришел сюдa)).

п р еdл о эtсu m ь уч аu|u.п,t с я d е й с m в о в аm ь в о пр ео ел е н lt blx об сm ояm ель с m в ах
...Идет дождь. яиду в школу. Спешу, так как вышел позже обычного,

потомУ что позЖе обычнОго встiLП (оченЬ хотелосЬ спать, вчера долго делzlJI
уроки). Настроение плохое. Сегодня контрольная по математике. В своих
знаниях не уверен. Впереди лужа. На мне легкие ryфли...

очень люблю и уверен в результате.
потому что на мне новые красивые

...Светит солнце. Я возвращzlюсь домой из школы. В дневнике две двойки.
родители буду, ругать и не разрешат пойти гулять. Мама, кажется, сегодня дома.
обещала напечь пирогов. Но есть совсем не хочется, так как настроения нет. В
рюкзаке остался бутерброД. Сяду на скамейку, покормлю голубей...

...светит солнце. Я возвращаюсь домой из школы. В дневнике три
пятерки. Мама сегодня дома и обещала напечьllя,|,ерки. lvlaМa сегодня дома и обещала напечь пирогов. Пироги у мамы вкусные
* паJIьчики оближешь. Ой' кажется' у меня остzlJIся кусок хлеба от бутербрЬдоu,
покормлЮ-ка голубей - им мамы пирожки не пекут...

пред.rrа.а" определенные обстоятельства }п{ащимся, следует исходить из
того жизненного опыта, который имеют дети, что они способны понять и
почувствовать. Прaдrrо^ить }п{ащимся самим нафантазировать обстоятельства.

Телlа 2.7. Вообра,lсенuе u вьtлl,ьtсел. Тpйсmвuе с вообраэtсаелtьtллu
преdмеmамu.

выполняя различные задания и упражнения на предыдущих занятиях,
учащиеся столкнулись С тем, что акгеру все время приходится что-то сочинять,
придумывать, фантазировать, воображать. Приходим к выводу, что без
воображения и вымысла не существует творчества.

ксценuческое uскуссmво вознuкаеm mоzdа, koeda акmер прuнuлtаеm
правdу mо, чmо он Ca.^,t созdал своей фанmазuейл. (Е.Б.Вахтангов)

учимся действовать с воображаемыми предметами в предлагаемых
обстоятельствах:

к Нumка_u'олка ). Пришить воображаемую пуговицу, зашить дыру,
вышивать.

нафантазировать обстоятельства (<зачем я это делzlю)), (хочу это делать
или не хочу) и т.д.).

к Наряdumь елку ). Наряжаем воображаемую елку воображаемыми

...ИдеТ дождь. я иДУ в школу. Иду С удовольСтвием, так как сегодня
контрольная по математике, которую я
Впереди лужа, но она мне не страшнц
резиновые сапоги...
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ИГРУШкаМи. (!елаю это с удовольствием, так как жду этого момента целый год).
Рассматриваю игрушки - среди них есть старые, любимые с раннего

детства, с которыми связаны приятные и грустные воспоминания. Беру коробку с
новенькими, только что куIIленными игрушками,их то}ке вешаю на елку,
выбирая лучшее место. trl[ли срочно наряжаю елку, кое-как, так как тороплюсь в
гости, где и собираюсь встречать Новый год, а наряжать елку -неинтересная
обязанность и т.д.)

кОбеd>. Съесть воображаемый обед, вспомнить вкусовые ощущения от
различных блюд, точно представляя себе эти блюда, форму, объем посуды и
другие подробности.

KCHezoBuKll. Лепить из воображаемого снега снежки и снеговика, сделав
ему нос из воображаемой морковки.

кУборка>. Подметаем или пылесосим пол воображаемой щеткой или
пылесосом.

Прежде чем действовать с воображаемыми предметами, )лащимся надо
дать Задание сделать то же самое с речtльными предметами. Также необходимо
ПОЧУвствовать вес, факгуру этих предметов, какие они - скользкие, мягкие,
твердые, легкие, тяжелые и т.д.

Тема 2.8. Собыmuе u оценка факmа.
Исходя из наблюдений за поведением людей в жизни приходим к выводу,

что поведение человека может резко измениться, меняется и его эмоциончtльное
СОСТОяние. Поведение актера на сцене также меняется или вследствие поступка,
или воздействия обстоятельств.

Например, человек лежит на пляже, читает книгу. Вдруг резко HzlJIeTaeT
ветер и начинается сильная гроза. Человек собирает вещи (подстилку, панаму,
которую срывает с головы ветер), быстро, впопыхах одевается и бежит в

укрытие.
я делаю уроки, или смотрю телевизор. Вдруг раздается телефонный

Звонок, и я узнztю, что меня ждет сюрприз - из другого города (страны), приехrtл
дорогоЙ мне человек (друц родственник, добрый знакомый) и через З0 минут
бУлет у меня дома. Мои действия меняются, так как надо срочно привести в
порядок комнату, придумшь, чем угостить гостя (гостей) и т.д.

В данном сл}п{ае внезапная гроза и телефонный звонок с известием - это
факгы и события.

Фqкm - поступок или воздействие обстоятельств, которые меняют
предыдущее поведение героя.

Собьtmuе - это факг или обстоятельство, или действие партнера, которые
меняют и сценическое поведение, и эмоционzlJIьное состояние.

Оценка факmа - это фиксация факга и реакция на него.
2.В. Эmюd u ezo

кЭmюd в mеаmральной ulколе u репеmuцuu - всеzdа небольuлой оmрезок
Ж'ltЗнl,t, созdаннсlй вообраэtсенuел4, ((еслu бьtу, коmорое пumаешся опьlmолц
ЗаПаСОлl наблюdенuй, ltctlBblл4 чувсmвоJчt uсполнumеля. Эmюd элпо, преuсdе всеzо,
собьtmuйн ьtй эпuзоdll. (З.Я.Короголский)

Этюд - Это небольшая история, KoTop€UI имеет свое начаJIо и конец.



!раматургия этюда состоиц как правило, из завязки или экспозиции, затем
следует развитие, даJIее - кульминация и финал (развязка).

первые этюды делаем по заданию преподавателя, в дальнейшем }л{аIциесяпредлагают темы этюдов самостоятельно, исходя из собственного жизненного
опыта, своих наблюдений, впечатлений и фантазии.

2,9, ЭШЮdЬt lta ОбulеНuе, ВОобраuсеiuе, палlяmь фuзuческuх dейсmвuй.Э*оu' no urrrno""rnou urorr"uu. no-* rornnrruor" rr.orr.
работа над этюдами - необходиr- .ойвляющzш в процессе осмысления

и освоения сути актерского мастерства. Этюдный метод оaruaraя важнейшим
этапоМ в работе актера и над ролью, и над собой. Именно поэтому работе надэтюдами отводится значительная часть учебного времени.

в работе над этюдами В конце первого полугодия используем все те знанияи навыки, которые Пол}п{или в процессе выполнения упражнений и тренингов:
воображение, память физических действий, взаимодействие с партнером и т.д.Этюды можно делать одиночными, парными (с партнером) или групповыми (с
различным количеством }п{астников). Одно важное условие 

" рuбоra rruд
этюдами на данном этапе - по возможности избегать произнесения слов, в
крайнеМ случае, еслИ это не удается (чтобы не было рuЪ.оuора пIухонемых),
минимизировать их количество.

Примерные темы этюдов:
кЯ в школе>>, <<Я и мои друзья), кМои игрушки>, <<Мои домашние

животные)), ((Я в зоопарке)), (В кино), к{ома>, <На прогулке в парке)), <В кафе>,кВ лесу>, <<На катке)) и т.д.
Иmоеовьtй показ llпu оmкрьtmьtЙ урокв первом полугодии может включать

в себя наиболее показательные и отрабоiанные упражнения (кпечатнzul
машинка>, <<Вселенная. Большой взрыв) и Т.Д.) и наиболaa 

""raрaсные 
этюды.также можно сделать сценическую композицию из этюдов, объединив их какой-

либо темой или идеей. Все творческие работы следует анzLлизировать совместно
с rIащимися, при),чая их видеть достоинства и недостатки в работе товарищей.
обсуждение должно быть аргументированным, корректным и
доброжелательным.

раздел 3. Словесное действие

Одновременно с приобретением навыков действия словом необходимо
уделить внимание технике речи, вводя в каждый урок элементы речевоготренинга, !елать это нужно регулярно, отводя на комплекс упражнений от 10 доЗ0 минут от всего урока. Начинать следует с дыхательной и артикуляционной
гимнастИки, котоРzц должна стать обязательным правилом как в начаJIе каждого
занятия, так и перед сценическими показами,

Упраэtсн е н uя d btxa m ельн ой Zll,MH асmu кu :

l, КВДОХ-ВЫДОХ)). ПОДНИМая руки вверх над головой, делаем вдох, опускаявниз, - выдох. Щышим ровно и глубоко.
2, В положении стоя руки сплести на затылке. На медленном вдохе носом

напрячЬ руки, плечи, шею. Резко расслабиться.
].9



правоi иЗillu"u 
ПРаВУЮ НОЗДРЮ, Вдохнуть левой. Закрытъ левую, выдохнутъ

4' ПОЛОЖИТЬ ЛаДОНИ На НИЖНЮЮ часть грудной кJIетки и сделать несколъкоспокойных выдохов и вдохов. Почувствовать движение ребер.упр а uсн е н uя арm uкуляцu о н н о й еuлtн а с m uklt :1. ВытянУть губЫ трубочкОй (кхоботком>) вперед, затем растянуть вулыбку. {елать на вдох и выдох.
2. Губьl <<хоботкоru ,"*,уrь наверх, затем - вернугься на исходноеположение, Вниз - на исходное положение. Вправо - на исходное положение.Влево - на исходное положение.

,rra"о.', 
ГУбаМИ, ВЫТЯН)ЛЫМИ В ТРУбОЧКУ (<ХОбОТКОМ>) РИСУеМ кРУГИ ВПРаВО И

4. Кончиком языка массируем твердое небо.
5, ПощеЛкать языКом, издаВiul более высокие и низкие щелчки.Упраэtсненlя на zJlacHble lt соZласньlе..
l. Произносим надыхании несколько разИ-Э-А-о-У-Ы; Е-я-Е
2, Произносим парные пIухие, звонкие и отдельные звуки:П-Б; Ф-В; Т-Д; К-Г, C-i; Ш-Ж, М, Н, Р, Л, Ц, Ч, Щ3.Произносим слоги и сочетания слогов:ПИ-БИ; ПЭ-БЭ; ПА-БА; ПО-БО; ПУ-ЬУ; Йr-Бы; пЕ-БЕ; гш_Бя; пЕ_БЕ; пю_БЮ; БИП, БЭП, Б_АП, БОП, БУП; Бипп14,ЪЬппэ, Бдппд, Буппу. .БИ-БИТЬ, ПИ-ПИТЪ;

БЭ-БЭТТИ, ПЭ-ПЭР;
БА-БАР, ПА-ПАР;
БО-БОРТ;
ПО-ПОРТ;
БУ-БУХ, ПУ-ПУХ;
БЫ-БЫЛЪ, ПЫ-ПЫЛЬ;
в зрви-в зрв э-в зрвА_в зрво- в зрву-взрвы .

ПТЭ-ПТА-ПТО-ПТУ-ПТЫ; 

ЦvL ЦUL)

лнэ-лнА-лно_лну-лнь1. 
. .

Скороzоворкu:
от топота копыт пыль по полю летит.
IIIла Саша по шоссе и сосаJIа сушку.

""oo"rll,."a 

свинья тупорыла, белорыла, полдвора рылом изрыла, вырыла,

Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках.

ЖЖНffЖ;:" 
М ОЛО КО бОлтала-вu, баrrru, uала, болтала_вы балтываJIа,

пuuо.r|u'Ла 
У ФРОЛа, ФРОЛУ На Лавра HaBpzula> пойдет к лавру, лавру на Фрола

у нас на дворе-подворье погода размокропогодилась.ЧеШУЯ У щ)^rки, щетинка у чушки.



Отрабатывать на скорогоВорках дикционную четкость сначrшIа в среднем
темпе, потом в ускоренном и замедленном.

Тел,tа 3.2.

разными и могут иметь массу смысловых оттенков.
Щобиваемся чего-либо разными способами:

- просим, приказываем, требуем, угрожаем.
Обrцаясь) мы, как правило:
- спорим, сопIашаемся, оцениваем, упрекаем, намекаем, объясняем,

удивляем.
осваивать действие словом н?до с самых

слов, например:
простых действий с минимр{ом

- позвать (подругу, котораJI находится далеко);
- попросить (лать почитать книгу или переписать задание на дом);- приказать (собаке не лаять на гостя),
- упрекать (приятеля, который скрыл от тебя важную информацию).
общаясЬ, люди всryпают в диzlJIог В качестве тренирующих ди€UIоговиспользуем скороговорки. Например :

flавай скороговорочки перескороговорим, перевыскороговорим.
но все скороговорки не перескороговорить, не перевыскороговорить.
надо все скороговорки перескороговорить, перевыскороговорить.
но все скороговорки не перескороговорить, перевыскороговорить.
каждый уrастник в игре-диzlлоге должен отстаивать свою точку зрения,

убеждать, настаивать, требовать и т.д.
Т'ема 3,3, Эmюd' на словесное dейсmвuе. Хq ,, ,mер персонаJ,tсс| в обшIеrrr.

продолжаем изу{ать поведение людей в различных предлагаемых
обстоятельствах. Обращаем внимание нато, что на поведение человекаоказывают влияние не только обстоятельства. особенности личности, влияющие
ца поведение человека, называются характером. У каждого человека свойособенный харакгер. Можно быть общителiпr",r или замкнутым, ласковым иликолючиМ, обидчивым, смеIIUIивым, гордыМ или неуВеренныМ в себе ит.д.

<Какой я?>, <ЧтО я знаЮ про себя>? кКакиМ менЯ видяТ Друзья и

::1У_У::?>, 
ЭТИ ВОПРОСЫ КаЖДый человек может задавать ..oi. протяжении

tsсеи жизни...
продолжаем рабоry над этюдами на новом этапе, формируя навык

действиЯ словом_ и проявЛяя характер персонажа в общении.
Тема 3,4, Эл€меlllпьt иласmuческоzо mpettuHea. Kocl '" 

,,аttuя dейсmuu, uслова,
умение владеть своим телом - необходимое качество каждого актера.конкретность и точность движения, правильность распределения мышечных

усилий, ритмичность и музык€lJIьносТь развивает и тренируеТ комплекс
различных упражнений, который является основой rrrruar"чaского тренинга,

квеmряная лlеJlьнtlца>>. Щетивстilют в линию в шахматном порядке или вполукруг на ширине вытянутой руки друг от друга. Ноги на ширине плеч,
21,



прямые руки подняты вверх, кулаки сжаты. {елать круговые Вращения руками,постепенно увеличивая скорость.
KПpy,ltcuHcll. Прямrra ру*" вытянуты в стороны - наверх, ладонями вышеплеч, Резкими пружинящими движениями выбрасывать руки назад.KMuKcep>, ПрямЫе рукИ со сжатЫми кулаками вытянуты вперед. Щелаемкруговые Вр?щения на себя только кулаками, затем подкJIючаем вращениелоктями, затем - плечевые суставы. ynpu*rar"a 

можно делать впротивоположную сторону.
<IipoyHoBcKoe dBu:ltceHlle)). Учащиеся равномерно распределяются по з€lJIу.По команде все двигаются в спокойном,"r.ra' не стчIJIкиR'UIсЬ друг с ДРугом.Следующая команда преподавателя меняет скорость движения детей.кРqзлuчньtе вur)ьt паdенuй>, При ruо"*r"" особенно надо б"рa.ru голову,крестец, колени и лоюи. Падать следует только на мягкие части тела.отрабатывая сценические падения необходимо при помощи матов.ккенzуру>. Ноги на ширине плеч, корпус прямой, руки сложены на груди.Присесть, оттолкнуться дв)rrчrя ногами и прыгнуть как можно дztJIьше, не меняяположения рук.

кJlяzуulкаll. Согнув колени, накlrонить туловище вперед таким образом,чтобы колени дост€lJIи до плеч, голову накJIонитъ, руки вытянуть вперед.оттолкнувшись двумя ногами, прыгнугь на руки таким образом, чтобы ногиОПУСТИЛИСЬ ПОЗЖе РУК, Затем - перейти 
" "a*од"ое 

положение.Коорduнацuя dвuлюенuя u слова.
Простейшие попевки, речевки, потешки ипроизносим, делая четкие ритмичные движенияскорость.
Например. кБаба сеяла горох, прыг-скок)).
Слоги кба-бо отбиваем rЬоо""r" хJIопками перед собой.Слоги (се) и (я) ладонями по б.дра, поочередно.
Слоги (fiа)) и (го) - опять хJIопками.
Слог (рох) - обеими ладонями по бедрам.
кПрыг> - присесть, готовясь к прыжку.

Если характер - совокупность черт человека, которzш отражается на егоповедении и проявляется в общении, то характерность - какая-то однаяркая,внешняя особенность. Например, человек сильно сутулитс яилислегкаприхрамывает; может быть, он плохо слышиъ и поэтому как-то по-особенномудергает головой, когда прислушивается к собеседнику или говорит на томдиалекге, где родился, - ((окает)) или ((гэкает>. Если мы представим себепортреты сказочных персонажей, то вспомним, что у Буратино был длинный-предлинный нос, поюму что деревянный мальчик бur, oueurb любопытным, а уБабы-Яги нос тоже болiшой, ,rо-arрuaный, и она им все время принюхивается, ау гоблинов - огромные уши... Иногда люди бывают похожими на животных из-закакой-то внешней характерности, например, про человека говоряц что он
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хuрцкmL,рн()сmь.



надулся, как индюк, если этот человек большой и важный или ходиц как гусыня,если при походке тянется и подергивается шея,
Перевоплощаемся в сказочных персонажей и в животных в IIластическихэтюдах под музыку.
елtа 3.6.

ктолько сказка ул4ееm с ле2косmью сmuраmь черmу меэюdу обьtdенньtл,t uн еобьtчайн ьlл! ). (Д. Блок)
жанр сказки наиболее близок и понятен детям. Присryпая к этюдам наСКаЗОЧНЫЙ СЮЖеТ ИЛИ К Работе над инсценировкой неболь-Ьй a*u.п.",интересуемся;
какие сказочные истории и сказочные персонажи интересны учащимся и.почему?

КакиХ сказочных героев им хотелось бы сыграть?

Р ^:::т: :t 
едлагаемых о бстоятель ствах оказ zшIись эти гер ои ?Itаковы основные черты характера героя?

Какая гJIавная мысль этой.пurп"? ПрЪ что она?в работе над сказочной историей используем и развиваем и навыкидействиЯ словом, взаимодействия с партнером, развиваем образность ихарактерность в пластике, проявляем и тренируе, фа"rаз"ю.на итоговый показ выносится сценическzш композиция по этюдам насказочный сюжет или мини-спектакJIь.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Раздел 1. Введение

I. ]. Ак, Пон

Раздел 2. Работа ндд ролью в отрывке

Иrрая (исполняя) роль в спектакJIе, актер создает сценический образ,
раскрывая Духовный мир своего героя. Щействуя от лица персонажа, актер(присваивает) его характер, мысли, поступки и переживания на время спектакJIя.АктерскОе исполнительское искусство, как и искусство театра, имеетмноговековую историю. На протяжении длительного времени актерскоеискусство претерпело значителъные изменения. Если u Дрau,raй фъчии актерынепременно лицедействовали в масках и на коryрнах, то сегодняшних героевпорой не отличишь от обычных людей 

", a..йяшней жизни.
значительным, переломным моментом для актерского искусств аи длявсего театра стiLгIо }л{ение великого русского режиссера, основателя Московскогохудожественного общедосryпного театра К. С. Станиславского. Именно на еготеорию опираются и многие современные актерские школы.
литературные произведения, созданные для представления на сцене,называются пьесами, По харакгеру сюжета пьесы делятся на трагедии, комед ии идрамы.

Те.ца 2. ]. о

кСначала udеm чmенuе пьесьt, разбор ее с лumераmурной u



У:;,# Х,' ;: ;i ::":Ж'! Ж16Ь' 
с н е н lt е о б tц е z о х 

?р 
а кm е р а п ь е с ы ч е е н а с m р о е н uя.

uЗУЧаеМ ux, разбuрае.п4ся u u"oono'' 
ЛLlЦа'u' К ОmdеЛЬ"ОЙ oOpiror, посmепенно

ЭmОuЗУченtлечесmьрабоmа:::'3:Нk!ii"Ё;:::;,Ё:#:Х^х:,:";;r;;;'пi,u
ВыбираЯ o,pu,"o* иЗ драмаryргического произведения I

ffi:fi НН:}Нffi r'*",,,р.^д.всего,,.об*од";";;;'#лН:ТНJо"i*
Анали:

)л{ащимс, .rr'"Оr" 
ДРаМаryРГИЧеСКИЙ (литераryрный) матери€lJI, следует задать

каких."О^*"е 
вопросы:

*я,#х}нНН:ТН #?жНт,iЪ;fi н ;," 
пенны м и ?

.",",flЪ:{*;х*Тпнfi*ff#::,1н;"тЁх,#т;ц;,*:,_
,.оr.rrf#Ж'*'i#НаЖей ;а; аССОциируют и соотносят учащиеся и чъю жизнь

5Ж }l"no, 
событие произведения, влияющее на ход всей пъесы?_ на этом ;#:ffiП:ЖИ КаКОВа его главная мыслъ?

К С cTaHr.nur.*о го о *ерхз*НiНlЖ;Ъ}ffiТЪ.;;Ж#r, 
исполнителяв обстоятельстI

сверхзадач",#;,:т:х?Ёъх;"ff ;нЁ:ff "#* jн,нж;i**#
::::#:;::Й::;':::"",:::У,У::Р'Д",","?лслвноесобьtmuеоmрывка,

В качесrве домашн ,о, rчu,mвuе, 
конmрdеЙсmвuе,

изучитьлитературуобuu,ор.;:#ЖНТ:ъi:,"#;f 
}Ж#Н:ж:ffiн."

ffiiж#н:r," иллюстративlый ,-.р"*. Б ,rо, период важно привить
самостояr.r,".rоl],'lХ}"#J РабОТЫ Над текстом и стремление к
ПРоизведений. 

fIJJ'lýtlИl0ИОСМЫСЛеНИЮДРаМаryРГИЧеСКИхилитераryрных

,ионо]tо2

-

оdmексm. Вн

!ействуя в предлагаемых обстоятельствах, аюер выполняет задачи,поставленные перед ним режиссером. Акгерские задачи определяются на стадииразбора (анализа) пьесы u.un пuaываемый ((застольный> период. Во времясценических репетиций эти задачи уточняются.в процессе работы 
'uo 

-й"оa, 
выстраивая линию поведения персон ажа иЁПЖJJ.loT:.НЖJ"?';ii:М ВНимание }п{ащихся на то, что у посryпков

мыслей,."у*,существую,,';",::;Нffi "firJ&;;,1,Ж,lЖ#;*;'"
<Еслu кmо-нuбуd" rпро-uваеm у вqс, коmорьtЙ чос, он эmоm вопросл4о;ж)еm заdаmъ прu рсlзлuчных сlбсmоimrо"rriо* с разлuчньлл|ч ллнmонацuя/ич.ТЬm, коmорьtЙ спрашuваеm, лtоuсеm быmь 

"u "iопr...знаmь, коmорьtЙ час, но онхочеm, напрu^4еР, dаmь Bafut поняmь, чmо Bbl слtlltlкол4 засudелчсь u чmо уaусе
позdно uJlll, напрl,tл4ер, Bbt эtсdеmе dокmорii, i'rйОая л4uнуmа.,.dороеа...
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Н е о бхоdUл,t о u с к а m ь п о d m е Кс m ка эtсd о й фр а з bt >. (Е. Б. Вахтангов)Анализируя текст пьесы, определяя сквозное действие, подводим ращихся
ХJ;lН;Г У ТеКСТа бЫВаеТ ПОДТексц а у роли - второй план и внутренний

kцq Z.з.

ВЫбрав отрывок из пьесы 
"r," 

,ч.r;;;;;ffi;Й#;;;rr"едения,
построенную на диалогах, где есть начаJIо, развитие, кIIючевое событие и HeKarIусловная завершенность, присryпаем к работе над этой сценой или отрывком.!ля начала следует решить, что отрывок - это целая история или спектакпь вминиатюре, Как и спекгакJIь, отрывок (сцена) требует режиссерского замысла ирешения, На этом этапе учащимся надо дать почувствовать себя не толькоактерами, но И режиссерами своего отрывка (сцены), проявить фантазию,интеллект и найти свою (точку зрения).

Формируя режиссерский замысел, следует ответить на ряд вопросов:Це проИсходиТ действие отрывка (.ц.""r)z (В какой-rо ,.о"*р.тной стране,городе, в доме, в квартире, в лесу, в школе, в кафе и Т.Д.)Ко,да это проиСходит? (В каком веке, гоДУ, времени года, месяце).Что происходит в отрывке (сцене)? 
--J)

Кто действует в отрывке (сцене)?
к чему стремятся действующие лица? Чего они добиваются?Какие препятствия стоят на пути героя (героев) к цели?О чем этот отрывок (сцена)?
Какое главное событие orpr"*u (сцены)?
Есть ли еще события, и пакие?
на кподступах)) к освоению роли делаем этюды по событиям отрывка натему: кЧтО бы Я делzlJI в подобной Ьиryации), ведем поиск оценок иорганичности ловедения.

q 2.4. Р,
Репеmuuuu.

работа над ролью в отрывке начинается уже настадииразбора. На этапеработы над этюдами по событиям отрывка кфиксируются)) интересные (оценки)и ДРУгие находки. Когда матери€lJI ((размяТ), определены сквозное действие,конфликц актерские задачи, есть образное 
" 

.rроarранственное решение сцены,переходим к репетициям.
репетиция (от лат. repetite - повторение) - основная форма работы посозданию спектакJIя. В процессе репетиций постепенно появляются зримыеочертания сцены, ее нерв и темпо-ритм.

комплексный актерский ,рa"""г должен быть неотъемлемой частьюцрактически каждого занятия по программе ктеатральное творчество).комплексный актерский тренинг вIсгIючает в себя:
элементы дыхательной гимнастики;
элементы артикуляционной гимнастики;
упражнения на преодоление мышечного зажима;
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упражнения на координацию в пространстве;элементы пластического тренинга;
элементы речевого тренинга;
TeaTprlJIbHыe игры;
упражнения на сценическое внимание, память, воображение ивзаимодействие с партнером.
пр е подавателъ со ставляет различны е ком б инациииз наиболе еэффекгивных упражнений по освоению актерской техники из пройденногоматери€lJIа и вIgIЮчает тренинги в начаJIо каждого урока. {лительность тренингов- l0-15 минут.

u umrlzовьtй
На полугодовой,.йказы

1РаМ атуРIиче с ких пр оиз в едений различ ны - ;;;оНТ|friН' ЫВКИ ИЗ
трвтий год оьучвнЙ'.

'!Ь;vа L 1,

Я сквозь матuческuй крuсmалп
Eu4e н еясн о разлuч orri . 1Н.С.Пушкин)образ спеюакJIя рождается по-разному. Иногда он возникает у режиссерасразу, после прочтения пьесы, иногда скJIадывается постепенно, будто сквозь(магический кристzUIл) проступают очертания спектакJIя, угадывается егонастроение и атмосфера. Прежде, чем приступить к работе над постановкойспекгакJIя режиссер вынашивает свой aйrraьп, возникает режиссерское решениеспеюакгIя, В дальнейшем, в процессе постановочной работы режиссер долженувлечь, (заразитЬ) актероВ своиМ видением бУдуще.о спектакJIя и трактовкойпьесы. Все выразительные средств а - ихудожественное, и музыкчшьное

:.*r"jЦ:;Т"НТХНhiНir**.о"вдолжнысоответствоватърежиссерскому

(застольным)), так как работа ,,ро".*одит за .roЫ'J;;;r"Ti-;":-Ju этомэтапе происходит подробный u*,-"a постулков персонажей пьесы> определениеосновного конфлиюа, сквозного

..u,J#};"i;"}#аниеуделяетсf Жix}rТНfiнl""ж;т:;;шнъ..

кпосmановкq спекmакля процесс слоэtсньtй, часmо Jl4учumельный, uноzdа
i{H:#::.r:;" 

ПРОЦеСС ПоLlсков, в KomopoJvl все dвuuсеr"", Ьr" .еняеmся>>.

прежде' чем начать собственно постановочный процесс, необходиморазбить цьесу на эпизоды и приступить к работе над этюдами по эпизодам.ЭтюдЫ к спектаКгIю позвОляюТ осУЩестВить поиСк выразительных средств,

Раздел 1. ВведенИе
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к ", слобо, сказалtное со сценьl, zоразс)о сшпьнее dейсmвуеm, чеfutпрочmенНое в кнtlzе dомq). (А.Н.Остро".*ф --

работа над текстом и сценической речiю имеет болъшое значение впроцессе подготовки уrебного спектакля.
непосредственно работа над текстом роли начинается на этчlпедействеНногО ан€lJIиза пьесы. НавыкИ освоениЯ авторского текста формируютсяво время застольного периода, когда происходит естественное зatпоминаниетекстового материала.
{омашняя работа над текстом не должна сводиться к заучиванию изазубриванию слов, фраз и предложений. Сценическое слово неразрывно связанос целым Рядом элементов актерского мастерства. В домашней работе надтекстоМ ролИ необходИмо помнить об r*.рЪ*"х задачах и логике действийIIерсонажа.

ПрограМма <TeaTpilJlb'oe творчесТво)) не предполагает выделения раздела<Сценическая речь)) в отдельнЫЙ 1"lебнrrй.rредrет. освоение техники речипроисходит в процессе проведения речевого и комплексных актерскихтренингов, При этом Под освоением элементов техники речи подразумеваетсяовладение дикцией, дыханием и голосом.
В процессе подготовки учебного спектакля цавыки грамотной работы над

L'"Жff::Кl:::: _l:9:l ]]{ 
с ченич е ской р ечъю начинается во вр емяD\J D](застольного)) периода и продолжается на репетиционной площадке.
кmакле.

к П о н uлt а |t u е р еапu с с е р о^4 dpaM аm u ч е с ко ? о пр оuз в е d е н Ltя, е Z о ум е н u еразобраmься во взаllмооmноtлtеlltlях dейсmвуюuluх лuц, вскрыmь ux борьбупо]lучаеm свое конечное воплоulенllе в Jl4uзсtнсценах спекmакля .D. (О.Я.Ремез)с понятием мизансцены как фикс"ро"й"rм расположением акгеров впространстве сцены r{ащиеся столкнулись раньше, на этапе групповыхупражнений и этюдов. Осмысление роли мизансцен в спеюакJIе, Неслу^rайностькаждой мизансцены, обязательность и точность в выполнениимизансценического рисунка приходит к юным актерам постепенно, в процессерепетиций будущего спектакJIя.

найти интересное решение каждой сцены, мизансцены и (вкусные)подробности, Удачно найденное следует кзафиксировать) и на этой основе(строитьll будущий спекгакгlь.
ема 2.3.

Те.пtа 2.5. I-рtuи.
научить юных актеров простейшим приемам и навыкам гримиров ания -одна Из Задач преподавателя.
фим наносится на завершающей стадии создания сценическоготеатральный грим отличается от бытовой *о.rar"*и своим качествомяркой палитрой. К гримировальным принадлежностям относятся :
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гримироВ;lJIьный набор' тон€Lльный крем' косметиЧеский вазелин' помада, ПУдра,кисти, бумажные салфетки, средств а цпснятия грима.В слуrае отсутстви" 
"pb6a.."on -",ro.o грима можно воспользоватьсяобычной косметикой: тенями, помадой, карандашами для обводки. Главноеусловие - чтобы средства для нанесения грима были индивидуЕlJIьногополъзования и хранились в надлежащем порядке.Последовательность нанесения грима такова:

ж: H;"J:;#T: #; 
м ети ч е с ким м ол очкоr\4 

.:1_1 
*u* сл едуе т ум ыть с я ;

нанести тоналъный крем ffiж;нх]l крем;

прорабоТать детаЛи (высвеТлитЬ и затемнитъ отдельные части лица);обвести тонкой линией губы и веки;
ПРиПУдритъ лицо пуховкой или болiшой кистъю;по окончании спектакпя снять грим при помощи ватного тампона иликос метиче ских салфеток специальным очищающим Ср€дством.условно грим можно разделить на следующие виды:грим эстрадный (подобный обычноrу Йuп"яжу),гриМ хараюерный (сюда же можно отнести создание образа зверей исказочных персонажей);

гриМ абстракгный (роспись типа <боди-арт>).
фим должен соответствовать характеру и образу персонажа и сочетаться

;:r,":,*ческим 
костюмом героя. Поис* "йй грима может занять не один

о..r.r"очlо#ательный 
вариант грима фиксируе тся ипроверяется на прогонных

несмотря на то, что дети (особенно девочки) любят гримиров чrься и

ffi: :fi I }H:i: :н i.т#зy:::л.::_i этим у вл е кать с я Поль з о вать ся гр им ом

в профессионilJlьном театре эскизы декораций, костюмов и реквизитасоздает художник-постановщик в соответствии с замыслом режиссера. Иногдаэту работу делят между собой художник по сценографии и художник покостюмам, Затем Задуманное художником (художrr"ками) воплощается впостаноВочных театрrlJIьных мастерских под авторским надзором.в детском театральном коллективе художественное оформление спектакпяложится порой непосильным грузом на плечи руководителя этого коллектива,который он пытается разделитъ с родителями у{астников спекгакля иадминистрацией образовательнойор.u""ruч"i. -

чтобы работа над художественным оформлением спекгакJIя превратилась вувлекательное интересное дело, надо привлечь на начальном этапе всехпотенциальныХ r{астниКов (учащихся, родителей, администрацию) и увлечь ихтворческой составляющей этой работы,^то есть самим замыслом спектакJI я илисформировать этот замысел сообща. Жьлаrе;;;;, чтобы в образовательной



ОРГаНИЗаЦИИ бЫЛИ НеКИе баЗОВЫе СОСтавляющие декораций (театральные ширмы,кубы, большие картоннЫе коробкИ;, *о.r.rБ(rр"*о, платья, фраки, плащи,накидки и т.д.). Необходимые детали костюма и реквизит у{ащиеся могутсделать самостоятельно илис помощью родителей: обклеив упаковочнуюкоробку разноцветной бумагой, украсив лентами и пуговицами, превратить ее вкоролевскую шкатулку: из полиэтиленовых салфеток или скатерти под(кружево) смастерить воротник
деталями обычную обувь и т.д.

королевского платья, украсить накJIадными

важно, чтобы все компоненты спектаIсгIя работали на создание единогообраза и были едины по стилю.

::уi::::::9_тy]ение спектакля и его ."упоuЙ 
"Туrовая партитура

;;;;;;;р;;;;аr*-
различные варианты уже на этапе замысла спектакJIя. Например, во время(застольного)) периода задать учащимся вопросы:

какие важные события пьесы должны быть Озв}л{ены музык€шьнымсопровождением?
что должна выражать музыка в той или иной сцене? Какие чувства героевона долЖна передавать, и какие чувства музыка должна вызывать у зрителей?какая музыка наиболее подходит по стилю - кJIассическая, народнiulинстрр{ентzlJIьнаЯ, вокаJIьная, нароДные песни, джаз, рок, современные течения?БУдет ли в спектакJIе звучать какая-либо пIaBHZUI музыкчшьнаrI тема, и чтоона должна выражать? Какой по стилю хотелось бы услЬшать эту тему?Где можно использовать шумовую партиryру? (Шум дождя, вой ветра,звуки грома, пение птиц и т.д.).
Какое событие можеТ бытЬ озвучено дополнительно, и каким образом?(ЗвУк Падающей посуды, скрежец стук, топот и т.д.).
необходимо подвести учащихся к мысли о том) что музыка и звуковоеоформление создают особое настроение, атмосферу спектакJIя.

Кто-то из участников спекгакJIя может принести прослушать наиболееподходящую к спектаклю музыку и варианты ш)rма дождя, кто-то, не
}л{аствующий в конкретной сцене, может помогать преподавателю-режиссеру
вовремя ((подавать) эту тему, вкJIючzш и выкJIюч,UI в нужный момент аппаратуру(СD-проигрыватеЛь) и т.д. Важно, чтобы все у{астники спектакJIя былиПрИчасТны к ПроцессУ соЗДания МУЗыкZIJIьноГо, шУмоВого и ЗВУкоВогооформления.

JанятиЯ по подгоТовке учебного спектакля проходят в форме уроков-репетиций, на которых происходит и объяснение новых элементов акгерскойтехники и постановочнчш работа в целом. Весь репетиционный период условноследует разделить на несколько этrlпов, помимо (застольного периода):
рабочий репетиционный период в кJIассе с выгородкой;
репетицИи на сцеНе, частиЧно с декОрациями и костюмами (прогоны);
технические репетиции (установка декораций, света, звуковои аппаратуры,
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примерка костюмов и т.д.),

t \vwJ-tЛ Iмебели происходят с участием акгеров),

"r^"*::Н:#:iТdffi:Нх 
при полн ом муз ы кzUIьном, звуков ом, шум ов ом

Раздел 3. работа над ролью перед зрителем
Тецg з. t. Oll еJиuк

lt lt l2-flaBbtKu

u
ad

в не"м поdлuнttую mворческую,",р:;; nr;;-";';;"!#-i|,i!i,Ii;":::::::!#:#,dуш, udуulее uз переполненноZо зрumельноZо за]lа, прuносum HcL^4 высulуюраdосmь, каксtя mолько dосmупна чеJювеку.
Ihкшrи образолl, с оdrtоЙ Cm_OpoHbl, публччное mворчесmво.меulаеm арmuсmу,а с dруzОй - пол,tоz_аеm елtу). Д.С.Ьтu*rr.пu".*"Иl
!лительный период подготовки спекгакля приводит к итогу -сценическому показу перед зрителем, именно тогда и происходитрождение

iiifiХТJ;ВТlРОЦеССе 
ПРОката спектакJIей работа актера нод ролью и над собой

во время показа аюеры и зрители образуют единое сообщество. У актерасо зрителем должна образоваться кобратна" a""rru. Контакг со зрителемвозникает, когда аюер кберет> внимание публики, игра его убедительна изаразитеЛьна, И зритель с интересом следит за действием, aЪ.raрa*"вая героям. Инаобороц если контакта с публикой не возникаец зритель скrrаец отвлекается,это влияет на ход спектакJIя не в лучшую сторону. Акгер оuдущu., реакцию зала,и, таким образом, зритель влияет на игру актера.
Как правило, первый зритель учебн",* a.ra-акпей - это Друзья у{астников,родители и их знакомые. Эта публ"*u, u оa"о""оr, доброжелательна, синтересом следит за игрой юных актеров' поддерживает их' заранее Прощаясерьезные недостатки и несовершенство уlебной работы. Учебные спектакгIиСЛеДУеТ ИГРаТЬ И ПеРеД ДРУГОй ЗРИТеЛЬСкой аудито рией,чтобы реакция зала былаболее объекгив на> иучастники спектакJIя ).чились работать в различныхусловиях.
каждый сценический показ на публику должен сопровождатьсяподробным анализом преподавателя актерских задач в спекгакJIе, рисунка роли,органичНостИ поведенИя, темпо-ритма, соответсТвия результатов работырежиссерскому замыслу, контакта с публикой. Некотф"rЁ о.r.*"е театрzlJIьныеколлективы пракТикуюТ совместный разбор, когдо после окончания спекгакJIя вприсутствии актеров руководитель просит зрителей рассказать о своихвпечатлениях о спектакгIе, высказать критические замечания.каждый rrастник спектаIfiя должен серьезно относиться к делу, уметьпроанzlJIИзироватЬ своЮ работУ в спектакле и рабоry своих товарищей,лоброжелательно высказать критические замечания по отношению к партнерампо сцене и принять критику в свой адрес. Показ спеюакгlей с последующимподробным разбором необходим лr" форr"ро"urr"" у r{ащихся р[ения видеть
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росТ мастерсТва оТ спектакJIю к спектакJIю, приобретения навыка работы надсовершенствованием роли - устранению ошибок и закреплению удачныхнаходок.

кИллпровuзuроваmь Hado во вреJ|4я репеmuцuЙ. А во врел,tя спекmакля mолько
в преdелах заdанноzо pucyHKall. (Т.ЧхеидЪе)

импровизация (от латинского <improvisus>) означает неожиданность,
внезапность, Без импровизации не существует творчества. Чтобы точное
выполнение актерских задач в спекгакJIе не приводило к актерским штампам,
необходимо воспитывать в юных артистах желание и умение импровизировать,
СОЧеТаЯ С аЮеРСКОЙ ИМПРОВИЗаЦИей УСтановленный рисунок роли. Способность кимпровизации воспитывается в процессе работы над этюдами на основе веры впредпагаемые обстоятельства и при взаимодействии с партнером.

Т€ма 3,3, HaBbtKu -^, ""catluu u ауmоmренuнzа dо u после публuчньlх
вьtсm.vпленuй,

ПроцесС подготоВки спектаtоtя, особеннО на последнем этапе работы, иСаМ СЦеНИЧеСКИЙ ПОКаЗ На ПУбЛИКУ СОпряжены с большим эмоционzulьным
волнением и серьезным возбуждением нервной системы }п{астников спекгакшя. В
целях психогигиены имеет смысл обуrить у{ащихся простейшим приемам
аутотренинга и релаксации на основе дыхательной гимнастики. Упражнения дляснятия мышечного напряжения и элементы артикуляционной гимнастики
хорошо помогают справиться С излишним волнением перед выходом на сцену.

На полуГодовой и сценический показы выносятся учебные спектакJIи,
подготовленные во время уrебного года. В течение учебного года желательно
подготоВить не менее 2-3-х спектаклей, различных по жанру, стилю и тематике.Важно, чтобы все у{астники спектакJIя могли раскрыть и проявить себя в
различных ролях. Продолжительность каждого спектакJIя, за редкимискJIючением, не должна превышать l часа.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
щанный Раздел Содержит перечень знаний, умений и навыков,

приобретенных в результате освоения программы ктеатральное творчество)).
знание основной театральной терминологии;
знание приемов освобождения от мышечных зажимов и релаксации в

целом;
знание основных выразительных сРедств театрЕtльного искусства;
умение выполнить и провести тренинги по освоению основных элементов

бессловесного действия, дыхательной и артикуляционной гимнастики;
умение работать над ролью и текстом роли Под Руководствомпреподавателя;

умение координироваться в пространстве,
умение зафиксировать и выполнить рисунок роли;
навык самоанztлиза;

Тrrо 3-2. Иrпро"urоuuо 
" 

--бо*ч ou."po nod pono.. Pono u."r*o
:кой tьuпровuзаtluu в спекmакле.
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навык публичных выстуIIJIений.

IV, ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОКАmmес mацая : ццl ш, Bttt D bt, форлtа, с odep мсана еКо нтр олъ 
_зн 

аний, ч*lпri, ";;;; ;ащихся о беспечив ает оперативно еIx:ffiffi: Уче бны м про це ссом и выпоrr"r.. о оупurйй] .,роu.рочную,
текущий no, 

n* И КОРРеКТИРУЮЩУЮ 
фУ"ПЦr". ripo.purru .rо.оrсматривает

Про,.*у,оi#,Тi;ХiiJ"'J#""J'*Т.i*Ё"Т*тЯнж?"..,:х..,ацию
аудиторногс
сценичес*о.'"О"еНИ' 

ПРеДУСМОТРеННОГО На УЧебНЫй предмет в виде
пр. n oou# ýftlX ff : 11НТ хТ::} 

полУг оДия 1^re бно го года
**.#i#"',"ыеПросмотры""рй.""'"йIrжr,"#а:хГ#о"iНill"о

учебного."J#"Н:тн:нiннн:""""tнжжffi 
ц:i::trпнн:

ffi.'#;'o' 
ОЦеНИВаНИЯ на итоговой аттест ацииявляются:

_ видеть, слышать, понимать партнера по сцене;- координироваться в пространстве;
_ выступать перед публикой;
- соблюдать правила техники безопасности на сцене.Краmераа оценка

" 
u,.ru *x#:ж;:;xT,iTI"TT, пр ом е жуто чн о й и ито го в ой атте с таци и

' 5 (о m л u ч н о) -.,u" ",.;:;:fi Hffi i;i Ёi,,"#ffi*r r* Т.?;"' оинтерес к предмету, трудолюбие, 
""r;о;;;;Ьооо..пие задания преподавателя с

;'r'J;#"'#'ffi ;."ffi'ff Ж;Х}:б-;;;;;по.п.ооrательностьюдействий,, 4 (xopou,o) - ставигся при интересе к предмету в целом, некоторыхнеточностях и погрешностях в выполнении творческих заданий преподавателя ипри Стремлении эти недостатки устранить;, 3 (уdовлеmворumеltьно)- .r;;;;;", ..rr" работа выполняетсяискJrючительно под неукJIо".,r, руководством преподавателя, творческzulинициатИва r{ащегося практически отсутству.r, у.ruйиЪ" пr."r,"rurелен,неряшлив, интерес к предмету выражен слабо.

Ч. lЧIЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССАfuI еmо d а чес ка е р е кол, енО аца а пр е п odaB аmелям
{ля разв итиянавыков творческой, грамотной работы r{ащихсяпрограмМой предУсмотренЫ методЫ л"фф.р.нциации и индивидуаJIизац ии приопределении учебной задачи, что позволяет педагогу полнее учитыватьприродные возможности и личностные особенности ребенка, достигать болеевысокиХ результатов в обучении и развитии творческих способностей )пIащихся.

оrфф.#:iНiТ}: 
ПРеДПОЛа.ает прим енение следующих ср едств
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а) разработка заданий различной тРУдности и объема;
,uoun"{,' 

разнilI мера по"ощ" r{ителЯ r{ащимСя при выполнении 5лrебных
В) ВаРИаТИВНость темпа осRпеIJrлq tп,оF

оi"Х*:::ут::",чiХiЬЪЪ"Jffiffi Тн:.1н,#н;задания
матери,lJI,"";iъ;f ш*ltt*цхЖ1хн#жJJl#;Т*#:#,ffiн""вспомнить ил
часто *ru -#Ж?rНРJ" необхоДиМо при объяснен"i 

"ouo.o 
МаТериаJIа.

ВОСПОЛЬЗОВаТься пянеё плпr птл__,_л_- 
-';*rЧ J 1qlЛУrШru) rrРеДЛаГаеТСЯ

разнуюм*уih**";#*Х""хн;ffi fi ХЖýij,|"#rr*никиполуч.lют
ИНСТРУКТаЖа-ПОКаЗа,ОСНОЙевремя"urоо*.ЁХ;Н;"1i'ffiХН_"о

iffiilli:жJlо этому с оздание тв ор ческой атмос фер ы ..rJй O.ruyeT ее
предrrоженные в настоящей программе темы, упражнения и тренингиследует рассматриватъ как рекомендательные, что дает возможностьПреПоДаВаТеЛЮ ТВорЧески поДойт' n 

'рa.rоБанию 1^rебного предмета,применяя собственные творческие разработки и используя различный репертуар.Применение различных методоВ и форм (теоретич;.;;" практическихзанятий, самостоятельной работы и выполнен_

ffi ffifr:"Я 
В Схему поэтапного в едени" ou uJ,ffi ТЖ. J]#iЖ;#:i'

VL СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯl. Алянский Ю. <Азбука театра). Ленинград, <<{етская литературо, 1990
1ggl 

2. Выготский л.с. пвЬображение и творчество в детском возрасте>>. м.,

o".."i.l"JIff;HH*} ;fЁffЖн:;o3;,"л образ> учебное пособие, м,
4, Горчак":,1 <Режиссерские уроки К.С.Станиславского> (Беседы изаписи репетиций). М., ИскуссЪв o,1952
5. Гончаров А.А. кРейиссерские тетради). м., вто, l9806. Додин Л.А. <ПУтешествие без концаu. спо, ъадrшс*й сезоны, 2O0g

роли. i,:ffi'r.#ъ}'f;о;поэзия 
пеДаГогики), о действенном ut -".. пьесы и

8, Петрова Л,А, кТехника сценической речи). ВЦХТ 2010: J\b29, <<Основы актерского мастерства по методике З.Я.Корогодского). ВЦХТ2008: ЛЬl
l0. <Режиссерский.геатр. Разговоры под занавес века). мхт, 2о04l 1. Ремез О.Я. Реж"...рЁ*"t .ur"r..л и мизансцена: учеб. пособие по, "РежисСура имастерство актера" дгIя .й. ;;;;-. r.urp. учеб. заведений /Ремез; Гос, ин-т театр. искусства им. д. Ь. Луначарского. - М.: гитис,
12, Станиславский К.С.кМоя жизнь в искусстве>>. М., <Искусст Bo>>,l972

курсу
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м., AJi, !ffi;"."u"ский 
К.С. <Актерский тренинг. Работа актера над ролью).

14. кТеатр, где играют дети), Учебно-методическое пособие подредакцией Никитинойд.Б. М., Владос, 2001I5, ToBcTo,n:|ou Г. кЗеркало сцены), Л,, Искусство, l98016. ЧехоВ м.А uOO 
".*У*тве aкTepnp. М., кИскусств o>>,1999

срrоrlr?r"Ё;:h";РеПеТици" - n.oo"" ,оrо. м., кпар,,u.о, f99з
просторное репетиционн(

;Ж: "Т'"У*о,ым и .".,]:;;Ъ'uТiiii; u"".,,
стулъя,

фортепиано,
компьютер со звуковыми колонками,
аудиосистема или музыкальный чентр,материчlJIьнаЯ база длЯ созданиЯ костюмОв, реквиЗита, декораций,скгIадные театрatпьные ширмы,
болъшие кубы,
скпадные маты,
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I. пояснит"r"ffХ'rЖJiПрограммыучебногопредмета

"n"ri{flo'mepucmuKa 
учебttоzо преdл,tеmа, ezo Jиесmо ч роль в образоваmельнол4

- Срок реалuзацuu учебноео преdлtеmа
- объе"ц учебноzо вреп,енtt, преdуслtоmренньtй учебным планолrtлбразоваmельной орZонuзацuu на ресtлuзацuю учебноео преdtиеmа- Свеdенuя о заmраmах учебнizо,puri"i 

.

- Форлла провеdенuя учебньш ayc)imopHbtx зqняmuй
- I!елu u заdqчu учебноzо преdлtеmа

С mру кmур а пр о Z р cIJrLfut bt у ч е б н о е о пр е dл,t е m а
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