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2. Образовательная программа «Подготовка и репетиции сценических 
выступлений: для старшеклассников» ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» была 
разработана в 2011 году. В 2015-2016 учебном году программа 
модифицирована и доработана в соответствии с новыми нормативными 
документами Министерства образования и науки РФ, Департамента 
образования города Москвы, а также новым Уставом ГБОУ ДО ЦТР и МЭО 
«Радость» и обновленными локальными актами Учреждения. 
 
3. По программе работают педагоги дополнительного образования ГБОУ ДО 
ЦТР и МЭО «Радость»: 

Базанов Дмитрий Олегович 
Волкова Ольга Викторовна 
Дунаева Екатерина Александровна 
Жданова Татьяна Арамовна 
Заболотнова Елена Юрьевна 
Игонина Ольга Владимировна 
Караванская Ирина Юрьевна 
Карасева Олеся Анатольевна 
Ланкова Людмила Николаевна 
Лиринг Светлана Евгеньевна 
Французова Любовь Николаевна 
Хайлова Татьяна Ивановна 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Подготовка и репетиции сценических выступлений для 
старшеклассников» адресована подросткам 15–18 лет, учащимся творческих 
объединений дополнительного образования художественной направленности 
ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость», рассчитана на ознакомительный уровень 
освоения. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 

Система дополнительного образования предоставляет широкие 
возможности для решения проблем художественно-эстетического развития 
современных подростков, их позитивной социализации и профессионального 
самоопределения. Однако, творческая реализация личности молодого человека, 
занимающегося любым видом искусства, невозможна без концертно-
конкурсной деятельности. Выступления перед публикой – результат 
художественного труда и главный стимулятор дальнейшего творческого роста 
исполнителя. Регулярные сценические выступления помогают более точно 
выявить потенциальные возможности, динамику развития мастерства ученика. 
Очень многим ребятам проявить свои потенциальные способности и достичь 
высоких результатов (особенно при участии в конкурсах разного уровня) 
мешает боязнь публичного выступления и другие симптомы так называемого 
синдрома сценического волнения. 

Актуальность предлагаемой программы обусловлена необходимостью 
целенаправленного обучения старших учащихся способам осознанного 
преодоления синдрома сценического волнения и качественной подготовки 
публичного выступления, технологиям создания зрелищных сценических 
программ с целью успешного продолжения профессионального обучения, 
полноценной самореализации в творческой деятельности. 

Педагогическая целесообразность данной дополнительной 
образовательной программы состоит в личностно-ориентированном подходе к 
обучению с учетом психофизических особенностей учащихся и уровня их 
исполнительского мастерства. Применяемые на занятиях методы активного 
обучения и содержательный компонент программы в полной мере отвечают 
возрастным потребностям старших школьников (игровое моделирование и 
анализ ситуации, учебно-игровые и тренинговые методы, дискуссионный, 
метод психологического самоанализа и другие). Индивидуальный подход 
позволяет даже в рамках групповой формы занятий совершенствовать 
креативные способности старшеклассников. 
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Полученные в результате занятий знания и навыки позволят старшим 
школьникам преодолеть чрезмерное волнение, пробудить исполнительскую 
смелость, волю, творческую фантазию и артистизм, выработать эстрадную 
выдержку, научиться выражать глубину эмоций и чувств при исполнении 
художественных произведений на публике. 

Приобретенные в процессе занятий метапредметные компетенции 
(коммуникативные навыки, способность к анализу, навыки работы с 
информацией, навыки саморегуляции психофизического состояния и 
эмоционального контроля) способствуют повышению успешности 
старшеклассников в учебной деятельности, межличностном общении, 
профессиональном определении. 

Цель и задачи программы. 

Цель программы – формирование у старших школьников комплекса 
знаний умений и уверенных навыков подготовки и проведения публичных 
выступлений, личностно-ценностного отношения к выбранному виду 
искусства, воспитание сценической культуры и общее художественно-
эстетическое развитие современных подростков средствами исполнительской 
деятельности. 

Задачи программы. 
Обучающие: 
1. формирование и совершенствование у старших учащихся 

специальных художественно-технических навыков при решении 
исполнительских задач; 

2. формирование у них стойких навыков сохранения и укрепления 
общего здоровья организма, голосового и опорно-двигательного аппарата; 

3. формирование у учащихся стойких навыков безопасного 
перемещения и ориентирования в сценическом пространстве, органичных 
действий при сольной и коллективной работе на сцене; 

4. освоение комплекса психотехнических приемов, способствующих 
коррекции эстрадного волнения, развитию эмоционального самоконтроля, 
достижению эстрадной готовности; 

5. освоение средств выразительности исполнения художественного 
произведения, способов передачи чувств, эмоций, содержания произведения 
зрителю. 
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Развивающие: 
1. развитие у учащихся музыкального мышления, аналитических 

и творческих способностей; 
2. развитие у учащихся телесной и музыкальной памяти, сценической 

наблюдательности, внимания; 
3. развитие у них пластики и координации движений, чувства ритма. 

Воспитательные: 
1. воспитание у учащихся лично-ценностного отношения к искусству, 

традициям отечественной и мировой культуры; 
2. воспитание у них культуры межличностного общения, адекватного 

поведения в коллективе и внешкольной жизни, этики поведения в быту и на 
сцене, общей толерантности, культуры речи; 

3. формирование у подростков хорошего художественного 
художественно-исполнительского вкуса; 

4. совершенствование коммуникативных навыков: способности 
конструктивного взаимодействия в группе (ансамбле) и общения со 
зрительской аудиторией; 

5. формирование у современных подростков навыков 
самодисциплины, ответственного отношения общему делу и личному 
исполнительскому совершенствованию. 

Отличительные особенности (новизна) программы. 
При составлении программы были проанализированы дополнительные 

общеобразовательные программы аналогичной тематики: «Подготовка и 
репетиции сценических выступлений» (Шадрина С.Б., ДШИ имени 
Е.Ф. Светланова, Москва, 2015); «Подготовка и репетиции сценических 
выступлений» (Смирнова М.В., Ефасова К.Р., Москва, 2014); дополнительная 
общеобразовательная программа «Подготовка сценических номеров» 
(Васильева Е.В., Санкт-Петербург, 2012). 

Данные программы в основном ориентированы на подготовку публичных 
выступлений в театральной сфере деятельности или постановке отдельных 
танцевально-хореографических номеров. 

Отличительные особенности программы: 
– универсальность, приемлемость для использования в организации 

репетиционного процесса как в творческих коллективах различных видов 
искусства (хор, эстрадный вокал, оркестр, хореография, театрализация) так и с 
индивидуальными исполнителями в разных сферах творческой деятельности; 
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– доступный для старшеклассников режим занятий 1 час в неделю, 
обусловленный необходимостью ежегодного сопровождения концертной 
деятельности детей в сочетании с возросшей нагрузкой в общеобразовательной 
школе. Определяющим фактором становится адекватный возрасту личностно 
ориентированный подход, подбор репертуара и способ подачи материала с 
учетом ведущего вида деятельности подростков и старших школьников 
(учебной и профессионально направленной); 

– содержание программы организовано по спиральному принципу, что 
определяет выделение в учебно-тематическом плане и содержании программы 
основных тем, каждая из которых в следующем году обучения содержательно 
дополняется и расширяется соответственно возросшим возможностям 
подростков. 

Категория обучающихся: подростки 15–18 лет, учащиеся хорового, 
фольклорного, хореографического, фортепианного и других инструментальных 
отделений ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» 

Срок реализации программы: 2 года. Объём учебно-тематического 
плана – 36 часов в год, общий объем программы за весь период – 72 часа. 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий. 
Зачисление в учебные группы осуществляется по желанию учащегося, без 

предварительного отбора и требований к уровню подготовки. 
Формы обучения. Основная форма обучения – очные групповые занятия. 

Группы формируются по возрастному принципу. По итогам педагогического 
наблюдения, группы могут быть переформированы с учетом степени освоения 
программного материала, возможности участия в концертно-конкурсной 
деятельности различного уровня или межличностных отношений внутри 
группы. 

Формы организации занятий: 

 интерактивная беседа (лекция-диалог) с выполнением заданий; 

 репетиция (рабочая, по группам, по партиям, с солистами, прогон); 

 генеральная репетиция; 

 тренинг; 

 участие в конкурсных (фестивальных), концертных мероприятиях. 
Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность 

занятий – 45 минут, допускается проведение сдвоенных занятий при 
соблюдении установленных перерывов (15 минут) в соответствии СанПиН 
2.4.4.3172-14 (постановление Главного государственного санитарного врача от 
24.12.2014, № 41). 



7 

Прогнозируемые (ожидаемые) результаты реализации программы. 

Предметные результаты освоения программы 

По окончании 1 года обучения
программные требования 

к знаниям 
программные требования 

к умениям и навыкам 
– знать основные понятия: концертный 
номер, актерское внимание, музыкальная 
память, динамические оттенки, тренинг, 
сценическая устойчивость, сценическое 
волнение, эстрадная готовность, психотип, 
рефлексия; 
– знать принципы организации и 
планирования репетиционного процесса; 
– знать организационные и технические 
основы подготовки номера; 
– знать этические аспекты артистической 
деятельности; 
– знать основные способы саморегуляции 
эмоциональных состояний; 
– знать виды упражнений для снятия 
волнения и достижения эстрадной 
готовности; 
– знать значения жестов и голосовых команд 
педагога-руководителя; 
– знать этапы работы и технологию 
подготовки номера, виды репетиций; 
– знать критерии оценки выступления. 

– уметь продемонстрировать имеющиеся 
технические навыки в выбранном виде 
искусства при публичном выступлении с 
использованием средств выразительности 
исполнения (сольно или в коллективе); 
– уметь осуществить выход, уход со цены 
и поклон по установленным правилам; 
– выполнять самостоятельно упражнения 
для достижения эстрадной готовности 
«Круг силы», «Трон»; 
– самостоятельно выполнить известные 
упражнения для снятия зажимов, развития 
кругов сценического внимания («Объект», 
«Отсекание, «Проявление»); развития 
уверенности в себе («Окуляр»); 
– уметь безопасно перемещаться в 
сценическом пространстве с 
использованием атрибутов номера; 
– уметь проводить самооценку своего 
выступления; 
– реагировать «на слух» на замечания 
педагога, найти способ устранения 
допущенной ошибки; 
– уметь адекватно реагировать на 
обстоятельства. 

По окончании 2 года обучения 

программные требования 
к знаниям 

программные требования 
к умениям и навыкам 

– знать основные понятия: круги внимания, 
аутотренинг, невербальное общение, эмпатия, 
амплуа, характерность, сценография, 
сценическая задача, подтекст, лейтмотив, 
мизансцена, гротеск, гипербола, бутафория; 
– знать принципы организации и 
планирования репетиционного процесса; 
– знать организационные и технические 
основы подготовки номера; 
– знать этические аспекты артистической 
деятельности; 
– знать типажи нервной системы человека, 
основы саморегуляции эмоциональных 
состояний; 
– знать способы преодоления сценического 
волнения и достижения эстрадной 

– уметь выразительно, артистично 
продемонстрировать имеющиеся 
технические навыки в выбранном виде 
искусства при публичном выступлении; 
– уметь конструктивно взаимодействовать 
с участниками в группе, оказывать 
партнерскую помощь и поддержку при 
подготовке номера и выступлении; 
– уметь составить и использовать на 
практике индивидуальный комплекс 
упражнений (в соответствии психотипу) 
для снятия сценического волнения, 
развитие кругов актерского внимания, 
уверенности в себе, достижения эстрадной 
готовности; 
– уметь составить общий план подготовки 
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готовности; 
– знать критерии оценки и технологию 
анализа выступлений разного вида и уровня. 

и репетиций сценического номера, 
программы; 
– уметь составить личный план работы над 
подготовкой выступления с учетом 
технической составляющей номера; 
– уметь оперативно устранять замечания 
педагога «на слух»; 
– уметь провести самооценку своего 
выступления, проанализировать другие 
выступления разного уровня. 

Личностные результаты освоения программы. 

Результаты развития обучающихся: 

 положительная динамика развития способности к объективной 
самооценке своей исполнительской работы, импровизации, интонированию: 
уважительное отношение к мнению партнеров, соблюдение прав другого 
человека; 

 более высокие показатели способности к рефлексии, анализу 
выполненной работы: высказывание личного мнения, отсутствие боязни его 
выразить, умение аргументированно обосновывать свою позицию; 

 расширение репертуара, его разнообразие, способность быстрого 
разучивания новых произведений за счет развития сценической 
наблюдательности, внимания и памяти, партнерской слаженности действий при 
групповой работе на сцене; 

 положительная динамика развития пластичности, координации и 
точности движений, чувства ритма, эмоциональности учащихся, 
проявляющаяся в выразительности, прочувствованности исполнения, яркости 
сценического номера. 

Результаты воспитания обучающихся: 

 положительная динамика проявления ценностного отношения к 
искусству: интерес к многообразию форм и жанров художественных 
произведений, активность и инициатива в изучении традиций отечественной и 
мировой культуры, 

 более высокие показатели хорошего музыкально-художественного, 
эстетического вкуса учащихся, проявляющегося в выборе 
высокохудожественных произведений для изучения и исполнения, адекватном 
направлению и теме выступления подборе средств выразительности и 
технического оформления; 
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 соблюдение учащимися правил поведения и социальных норм, этики 
межличностного общения, адекватное ситуации поведение в коллективе, на 
сцене, за кулисами; 

 более высокие показатели конструктивного взаимодействия с 
партнерами по сцене: желание и интерес к сотрудничеству, умение находить 
способы разрешения конфликтных ситуаций, приятие партнера; способность 
установления контакта со зрительской аудиторией; 

 более высокие показатели самодисциплины, ответственности: 
самостоятельность в выполнении порученных обязанностей, добросовестность 
отработки качества исполнения своей партии (роли) в общем ансамбле и 
сольном выступлении, планомерная самостоятельная работа по 
совершенствованию исполнительского мастерства. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный (тематический) план * 

№ Наименование раздела/темы Количество часов Формы аттестации / 
контроля 1 год обучения 2 год обучения 

всего теория практика всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 беседа, показ, 
просмотр, прослушивание 

2 Подготовка концертного номера 12 3 9 12 3 9 беседа, показ, 
просмотр, 
прослушивание, 
концерт 

3 Подготовка конкурсного номера 8 2 6 8 2 6 беседа, показ, 
просмотр, 
прослушивание, 
конкурс 

4 Исполнительское мастерство 8 2 6 8 2 6 прослушивание, 
показ, 
публичное выступление 

5. Психологическая адаптация к 
ситуации публичного 
выступления 

6 1 5 6 1 5 беседа, 
показ номера, 
публичное выступление 

6 Итоговое занятие 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 отчетный концерт, показ 

 ИТОГО 36 9 27 36 9 27  

 
* Примечания. 
1. Содержание программы организовано по спиральному принципу (основные разделы и темы на каждом году обучения содержательно 
дополняются и расширяются). 
2. Количество часов учебного (тематического) плана представлено из расчёта на 1 учебную группу, 36 учебных недель. 
 



Содержание учебного (тематического) плана 

1 год обучения 

1. Вводное занятие 
Теория. Знакомство с учащимися. Правила поведения и техника безопасности 
на занятиях и в помещениях Центра. Ознакомление с содержанием программы. 
Структура занятия. Разминка. Тренинг. Рефлексия. 
Практика. Коммуникативные игры: «Расскажи о себе», «Словесный портрет», 
«Ты, я, мы». Беседа «Исполнительское мастерство». Выполнение игровых 
речевых, вокально-хоровых, пластических, двигательных упражнений и 
этюдов, определение исходных знаний и навыков учащихся (входной 
контроль). 

Тема 2. Подготовка концертного номера 
Теория. Работа над концертным номером. Концертный номер – композиционно 
завершенное сценическое произведение. Постановка концертного номера. 
Сценическая практика и развитие творческих способностей артиста в 
различных жанрах и стилях. Репетиционный режим, формы и методы 
репетиционной работы. Техническая сторона подготовки номера. Подбор и 
подготовка костюмов, атрибутики номера. Сцена, сценическое оборудование. 
Микрофоны, освещение, музыкальные инструменты. Движение на сцене. 
Правила безопасного перемещения в сценическом пространстве. Партнерское 
взаимодействие, взаимопонимание и поддержка при работе на сцене. 
Особенности актерского восприятия. Круги внимания. Значение наблюдения в 
актерской профессии. Самоконтроль, рефлексия. 
Практика. Выполнение вокальных, двигательных, речевых упражнений. 
Комплекс упражнений № 3 для снятия зажимов и разогрева мышц. Упражнения 
на развитие кругов внимания («Прицел», «Третий глаз»). Разбор концертных 
произведений. Отработка техники исполнения. Показ. Обсуждение сделанного 
на занятии, аналитический разбор показа. 

Тема 3. Подготовка конкурсного номера 
Теория.  Особенности конкурсного номера. Условия конкурса, его «рамки», 
критерии оценки выступлений. Выбор соответствующего конкурсного 
репертуара. Конкурс, как источник стресса для конкурсанта и способ 
воспитания умения собираться, настраиваться, концентрироваться, владеть 
собой и противостоять любым неожиданностям, возникающим в процессе 
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исполнения программы. Конкурентоспособность, умение проигрывать, 
«держать удар». Схема самоанализа работы над конкурсным номером. 
Практика. Подбор конкурсных произведений. Разбор и отработка техники 
исполнения. Обсуждение сделанного на занятии. Самоанализ. Рефлексия 
общего исполнения. Участие в конкурсах разного уровня. Рефлексия. 
Аналитический разбор конкурсного выступления. 

Тема 4. Исполнительское мастерство 
Теория. Специфические и универсальные средства выразительности 
исполнения произведения. Музыкальная выразительность. Вокальная и 
вокально-хоровая выразительность. Динамические оттенки, нюансы, 
темпоритм. Жесты, мимика, пластика движений, их значение. Основы 
сценического движения. Поза и жест. Атрибуты конкурсного выступления. 
Создание целостного впечатления, эффектность номера. Критерии внутренней 
самооценки исполнения. 
Практика. Отработка выразительности исполнения, органичного движения в 
сценическом пространстве. Выполнение пластических этюдов, упражнения на 
создание сценического образа («Стоп-кадр», «В маске», «Только руки, «Только 
ноги»). Выполнение упражнений на выразительность жестов, пластических 
этюдов. Интонационно-динамические голосовые упражнения. Речевой тренинг. 
Отработка общей выразительности номера. 

Тема 5. Психологическая адаптация учащихся к ситуации публичного 
выступления 
Теория. Виды и формы сценического волнения, его причины. Фазы нарастания 
волнения. Психофизическая конституция исполнителя, типы нервной системы. 
Тип нервной системы и характер человека. Принципы оптимальной работы над 
произведением. Память и ее виды. Сценическая устойчивость, способы ее 
достижения. Выявление потенциальных ошибок. Концентрирование внимания. 
Перспективное мышление. Принципы репетиционной работы для достижения 
эстрадной готовности. Подбор одежды для выступления. Учет технических 
условий выступления (свет, покрытие, размер сценического пространства, 
станка, стула, особенностей инструмента и др.). Принципы и приемы 
«разыгрывания», «распевания» перед выступлением. Приемы сосредоточения и 
концентрации внимания. 
Практика. Определение своего психотипа, упражнения на достижение 
сценической устойчивости, психотренинг, игры на уверенность в себе 
(«Окуляр», «Трон»), дыхательные упражнения. Отработка приемов выявления 
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потенциальных ошибок, выработки перспективного мышления. Подбор 
наиболее эффективных средств преодоления волнения для своего психотипа, 
общей настройки перед выступлением, сосредоточения и концентрации 
внимания. «Прогон» номера. Рефлексия внутреннего состояния. 

6. Итоговое занятие 
Теория. Обсуждение достижений учащихся. План работы следующего 
учебного года. 
Практика. Просмотр видеоматериалов концертных или конкурсных 
выступления. Обсуждение результатов выступления, самоанализ, общая 
рефлексия. 

2 год обучения 

1. Вводное занятие 
Теория. Правила поведения и техника безопасности на занятиях и в 
помещениях Центра. План работы на учебный год. Структура занятия. 
Публичное выступление. 
Практика. Выполнение речевых, вокально-хоровых, пластических, 
двигательных упражнений. Коммуникативные игры и упражнения на 
взаимодействие: «Кто ты?», «Три вопроса», «Джаз», «Ты, я, мы», «Обратная 
связь», «Трон». Беседа «Концертная деятельность», выполнение этюдов, 
определение остаточных знаний учащихся на начало учебного года (входной 
контроль). 

Тема 2. Подготовка концертного номера 
Теория. Концертная программа. Технология составления концертной 
программы. Формы и методы репетиционной работы, рабочие и сводные 
репетиции, прогон. Техническая подготовка номеров и программы в целом. 
Подбор и подготовка костюмов, реквизита. Анализ технических условий 
выступления. Сцена, ее размер, сценическое оборудование. Зал, акустика, 
оборудование и аппаратура. Характеристики микрофонов, освещения, 
музыкальных инструментов, бутафории, декораций. Планирование маршрута 
до места выступления. Ориентация, безопасное перемещение в сценическом 
пространстве. Партнерское взаимодействие, взаимопонимание и поддержка при 
работе на сцене. Системы восприятия, ведущая система. Круги актерского 
внимания. Память, ее виды. Самоконтроль, рефлексия, схема анализа 
выступления. 
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Практика. Выполнение вокальных, двигательных, речевых упражнений. 
Комплекс упражнений № 3 для снятия зажимов и разогрева мышц. Упражнения 
на развитие кругов внимания («В фокусе», «Боковое зрение»), саморегуляции и 
контроля (Внутренняя сила», «Сад чувств»). Упражнения на партнерское 
взаимодействие («Найди ошибку», «Комплимент»). Разбор концертных 
произведений. Отработка техники исполнения произведения. Обсуждение 
сделанного на занятии, аналитический разбор выступления. 

Тема 3. Подготовка конкурсного номера 
Теория.  Уровень конкурса.  Подбор конкурсного номера и работа над ним с 
учетом уровня конкурса. Работа жюри. Конкурсная ситуация – средство 
развития исполнительского мастерства. Анализ возможностей соперников. 
Выдержка и выносливость. Умение настраиваться, концентрироваться, владеть 
собой. Анализ сильных и слабых черт своего характера. Технология создания 
системы индивидуальной подготовки к конкурсу с опорой на сильные стороны. 
Неординарные ситуации, скорость реакции. Аналитический разбор 
конкурсного выступления. 
Практика. Разбор конкурсных произведений. Отработка техники исполнения. 
Обсуждение сделанного на занятии, нахождение ошибок и поиск способов их 
устранения. 

Тема 4. Исполнительское мастерство 
Теория. Основы сценического движения. Сценарный план номера и атрибуты 
концертного (конкурсного) выступления. Создание образа (грим, костюм, 
эффекты, характерность, реквизит и бутафория), уместность технических 
средств оформления номера. Выразительность исполнения, зрелищность. 
Специфические и универсальные средства выразительности исполнения 
произведения. Музыкальная выразительность, динамические оттенки, нюансы, 
темпоритм. Способы создания целостного впечатления. Схема внутренней 
самооценки исполнения. 
Практика. Интонационно-голосовые упражнения. Речевой тренинг. 
Пластические импровизации и ритмические упражнения по заданию педагога. 
Подбор и отработка специфических средств выразительности номера. 
Отработка выразительности исполнения произведения, органичного движения 
в сценическом пространстве. Выполнение пластических этюдов, специальных 
упражнений на создание характерного сценического образа. Самооценка 
работы. Аналитический разбор концертного (конкурсного) выступления. 
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Тема 5. Психологическая адаптация учащихся к ситуации публичного 
выступления 
Теория. Преодоление сценического волнения. Виды и формы сценического 
волнения, причины его возникновения, фазы его нарастания, способы 
остановки. Психофизическая конституция исполнителя, типы нервной системы. 
Оптимизация работы над подготовкой выступления в соответствии своему 
психотипу и характеру. Музыкальная память (слуховая, локомоторная, 
тактильная, зрительная). Способы развития видов памяти. Сценическая 
устойчивость, способы ее достижения. Этапы достижения эстрадной 
готовности. Принципы организации репетиционной работы для достижения 
эстрадной готовности. Анализ технических условий выступления (свет, 
покрытие, размер сценического пространства, станка, стула, особенностей 
инструмента и др.), принципы подбора концертного костюма. Принципы и 
приемы «разыгрывания», «распевания» перед выступлением. Приемы 
сосредоточения и концентрации внимания перед выступлением. Партнерское 
взаимодействие и поддержка в ансамблевом выступлении. Способы 
невербального общения. Приемы группового сосредоточения и концентрации 
внимания перед выступлением. 
Практика. Определение своего типа нервной системы и основных черт 
характера, упражнения на достижение сценической устойчивости, 
психотренинг, игры на уверенность в себе («Царь», «Успех», «Овация», 
«Эверест»), дыхательные упражнения. Отработка приемов выявления 
потенциальных ошибок, выработки перспективного мышления. Отработка 
приемов «разыгрывания», «распевания» перед выступлением, сосредоточения и 
концентрации внимания. Коррекция личной системы наиболее эффективных 
средств преодоления сценического волнения для своего психотипа по 
результатам учебного года. «Прогон» номера. Рефлексия внутреннего 
состояния. 

6. Итоговое занятие 
Теория. Подведение итогов обучения по программе. Обзор достижений 
учащихся. 
Практика. Отчетный концерт (показ). Обсуждение результатов выступления, 
исполнительская рефлексия. 
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Формы контроля (аттестации) и способы определения 

результативности освоения программы. 
Результативность освоения программы систематически отслеживается в 

течение года в ходе текущих занятий (правильность выполнения упражнений и 
творческих заданий, выполняемых учащимися на каждом занятии), 
контрольных и открытых занятий (показы этюдных работ, подготовленных 
номеров), на концертах и конкурсах разного уровня, на итоговом занятии 
(отчетном концерте, показе). 

Виды контроля. 
– Предварительный (входной) контроль: проводится в начале года для 

определения исходных знаний и навыков учащихся на начало обучения по 
программе или остаточных знаний на начало второго года обучения. 

– Текущий контроль: проводится на каждом занятии в виде беседы, 
просмотра, прослушивания, выполнения творческого задания. 

– Промежуточный контроль: проводится 2 раза в год, по окончании 
полугодий в виде показа на контрольных занятиях или просмотрах 
выступлений учащихся, оценивается как «зачет/незачет». Позволяет 
анализировать творческий рост исполнительского мастерства и общее 
эстетического развитие учащихся. 

– Итоговый контроль: заключительная проверка приобретенных знаний, 
умений, навыков. Проводится в конце второго года обучения в виде отчетного 
концерта, показа работ учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого года обучения 
в форме зачета (зачет/незачет) с описательной системой оценивания. 

Итоговая аттестация проводится в конце второго года обучения в форме 
зачета (зачет/незачет) с описательной системой оценивания. 

Система контроля основана на следующих принципах: 
1. Объективности (научно обоснованное содержание, заданий, вопросов; 

адекватно установленные критерии оценивания; одинаково справедливое 
отношение педагога ко всем обучающимся). 

2. Систематичности (на каждом занятии учащиеся выполняют творческие 
задания, упражнения тренингов и самостоятельно отрабатываются дома и 
проверяются на следующем занятии). 
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3. Наглядности, гласности (проведение контроля всех обучающихся по 
одним критериям, представление и поощрение творческих достижений и 
заинтересованности детей). 

Критерии оценки учебных результатов программы. 
Критерии оценки учебных результатов программы указываются в таблице 

педагогического наблюдения. При необходимости (выявлении 
нецелесообразности какого-либо критерия), количество и содержательная 
составляющая критериев может корректироваться педагогом в рабочем 
порядке. Общая работа учащихся, оценивается по комплексной уровневой 
шкале: 

 высокий уровень; 

 средний уровень; 

 минимальный уровень. 
Уровень продвижения ребенка в освоении программы на протяжении 

учебного года фиксируется в динамических таблицах педагогического 
наблюдения. В конце года проводится комплексный анализ достижений 
учащегося, с учетом результатов промежуточного и итогового контроля, после 
чего делается вывод о степени освоения ребенком программного материала. 

Уровень освоения 
программы 

Критерии 

Высокий уровень 
(балльное выражение – 5) 

Учащийся проявляет ответственность, активную 
заинтересованность в учебной деятельности, проявляет 
инициативу в предлагаемом поле деятельности, не 
пропускает занятия без уважительной причины, 
демонстрирует высокий уровень знаний, отличается 
творческим подходом, вариативностью использования 
полученных знаний и навыков. Осознанно и планомерно 
работает над совершенствованием исполнительского 
мастерства. 

Средний уровень 
(балльное выражение – 4) 

Учащийся проявляет заинтересованность в учебной 
деятельности, демонстрирует хороший уровень знаний, 
ответственность. инициативы не проявляет, но способен 
поддержать инициатора в предлагаемом поле деятельности, 
в достаточной степени владеет получаемыми в ходе 
изучения программы умениями и навыками (допускает 
незначительные ошибки), но результаты творческой 
деятельности не вполне стабильны вследствие 
недостаточной самостоятельной работы. 

Минимальный уровень 
(балльное выражение – 3) 

Учащийся демонстрирует заинтересованность в творческой 
деятельности, но недостаточно ответственен, посещает 
занятия «время от времени», уровень знаний 
удовлетворительный, навыки психорегуляции и 
эмоционального контроля неустойчивые, результаты 
творческой деятельности нестабильны. 
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Способы фиксации учебных результатов программы: 
– отметка уровня достижений детей в листе педагогического наблюдения; 
– записи в журнале учета о результативности участия в мероприятиях 

разного вида и уровня (диплом, грамота, благодарность); 
– видеозапись тренингов, рабочих репетиций, открытых занятий, показов; 
– фото-отчет. 

Формы подведения итогов реализации программы (предъявления 
образовательных результатов программы): 

– показ на открытых и контрольных занятиях, массовых мероприятиях, 
конкурсах и фестивалях разного уровня; 

– отчетный концерт (показ, выступление); 
– размещение видеоматериалов занятий, показов, публичных выступлений 

в открытых информационных системах. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Название учебной 
темы 

Название и форма методического материала 

Подготовка концертно-
конкурсного номера 

Инструкции по технике безопасности на занятиях, текст 
Схемы передвижений на сцене (плакат) 
Технологическая схема этапов подготовки номера (плакат) 
Таблицы с орфоэпическим разбором звучания гласных в слове 
(плакат) 
Схемы двух -и трехголосных упражнений для распевания 
(плакат) 
Схема строения голосового аппарата (плакат) 
Подборка упражнений для распевания унисонно-октавного 
порядка (текст) 
Подборка упражнений для распевания унисонного порядка, 
(текст) 
Подборка гармонических упражнений для распевания текст 
Подборка упражнений на развитие кругов внимания (текст) 
Комплекс упражнений для снятия зажимов и разогрева мышц 
(текст) 
Подборка (текст) «Игры на развитие внимания, памяти, речи» 
Подборка (текст) «Упражнения и игры на развитие 
креативности мышления» 
Подборка «Речевой тренинг» (текст, аудио-записи) 
Видеоматериалы. Подборка фрагментов концертных программ 
(DVD) 
Видеоматериалы. Подборка фрагментов конкурсных программ 
(DVD) 
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Преодоление 
сценического волнения 
и достижения 
эстрадной готовности 

Комплекс упражнений для снятия зажимов и разогрева мышц 
(текст) 
Подборка текстов, аудио-записи текстов сказкотерапии, 
аутотренинга 
Комплекс психотехнических приемов для снятия негативных 
явлений сценического волнения (текст, DVD) 
Подборка дыхательных упражнений на стабилизацию ВСНС 
(текст) 
Подборка дыхательных упражнений на снятие напряжения и 
общую саморегуляцию НПП (текст, DVD) 
Подборка упражнений для рук перед выступлением (текст) 
Подборка дыхательных упражнений на повышение 
решительности (текст) 
Подборка упражнений на сосредоточение и концентрацию 
внимания (текст) 

Материально-технические и информационные условия 
реализации программы 

1. Учебный зал, соответствующий требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 от 
04.07.2014 г. для определенного вида деятельности (хоровой, вокальной, 
инструментальной, театральной, хореографической, оркестровой и др.). 

2. Фортепиано, настроенное в соответствии с принятым стандартом (для 
первой октавы – 440 герц), камертон; 

3. Аудио и видеоаппаратура; 
4. Элементы театральных и сценических костюмов, концертные костюмы; 
5. Предметы мелкого реквизита для этюдов. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативно-правовые документы, 
регламентирующие организацию процесса 

дополнительного образования детей 

1. Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов. Утвержден Заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 26 мая 
2012 г. № 2405п-П8. 

2. Конституция Российской Федерации. 
3. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов. Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 г. 
4. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 24 апреля 2015 г., № 729-р. 
5. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы. 

Утверждена Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761. 
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6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам. Утвержден Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. 

7. Приказ Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 г. 
№ 922 «О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014–
2015 учебном году» 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей: Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14. Утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41. 

9. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

10. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки». 

11. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации». Принят 
Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 2012 года. 

Методическая литература 

1. Аванесов Г.А. Культурно-досуговая деятельность: Теория и практика 
организации: Учебное пособие для студентов вузов. – М., 2006. 

2. Анн Л. Психологический тренинг с подростками. – СПб., 2007. 
3. Бажанова Р.К. Феномен артистизма и его театральные разновидности. – 

М., 2010. 
4. Богданов Г.Ф. Работа над танцевальной речью: учебно-методическое 

пособие. – М.,2006. 
5. Бочкарёв Л.Л. Психологические аспекты публичного выступления 

музыканта-исполнителя. – М., 2006. 
6. Ганелин Л. О значении самонастройки и возможностях активного 

самовнушения при подготовке музыкантов-исполнителей. 
Психорегуляция. – Алма-Ата, 1973. 

7. Гольденберг Р.Л. Исполнительское искусство: от футуризма до наших 
дней. – Сингапур, 2000. 

8. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. – М., 
1991. 

9. Капустин Ю.В. Музыкант-исполнитель и публика. – Л., 1985. 
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10. Коган Г.М. У врат мастерства. – М., 2004. 
11. Колесов Д. Современный подросток. Взросление и половое воспитание. – 

М., 2004. 
12. Кох И.Э. Основы сценического движения. – М., 1970. 
13. Кудашева Т.Н. Руки актера. – М., 1970. 
14. Макартычева Г.И. Тренинг для подростков. – СПб., 2007. 
15. Методика и технология работы педагога дополнительного образования: 

учебное пособие / Сост. В.П. Голованов. – М., 2004. 
16. Немеровский А.Б. Пластическая выразительность актера. – М., 1976. 
17. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учеб. пособие для студентов и 

преподавателей. – М., 1997. 
18. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика / Под ред. 

Г.М. Цыпина. – М., 2003. 
19. Тарасов Г.С. Учебно-творческая деятельность студента-исполнителя. – 

М.,1983. 
20. Тропихина Е. Тренинг развития жизненных целей. – СПб., 2002. 
21. Федоров Е.Е. Психологическая подготовка музыканта. – Новосибирск, 

1999. 
22. Фопель К. Психологические игры и упражнения. – М., 2001. 
23. Фопель К. Технология ведения тренинга. – М., 2004. 
24. Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. 

Учебное пособие. – СПб., 2008. 
25. Шадура А.Ф., Царапкина Е.Б., Саначина Н.И. Тренинг жизненных навыков 

для подростков. – СПб., 2005. 
26. Щетинин М.Н. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. – М., 2000. 

Литература для детей 

1. Жабровец М.В. Тренинг фантазии и воображения. – Тюмень, 2008. 
2. Карпов Н.В. «Основы сценического движения для самостоятельной 

работы». – М., 2005. 
3. Сорокин В.Н. Мизансцена – как пластическое выражение сути 

драматургического материала. – М., 2010. 
4. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Работа актера над ролью. – М., 

2009. 
5. Станиславский К.С. Искусство представления. – СПб., 2010. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СЛОВАРЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ 
 

Авансцена (фр. – перед сценой) – передняя часть театральной сцены (перед занавесом). 
Авансцена в современном театральном искусстве представляется дополнительной игровой 
площадкой. Возможность непосредственного общения с залом. 
Актерское искусство- искусство создания сценических образов; вид исполнительского 
искусства. Материалом для работы актера над ролью служат собственные природные 
данные: речь, тело, движения, мимика, наблюдательность, воображение, память т.е. его 
психофизика. Особенностью актерского искусства является то, что процесс творчества в 
конечной стадии совершается на глазах у зрителя, в процессе спектакля. Актерское 
искусство находится в тесной связи с искусством режиссера. 
Аллегория (гр. – иносказание) – принцип художественного осмысления действительности, 
при котором отвлеченные понятия, идеи, мысли выражаются в конкретных наглядных 
образах. Например, образ женщины с завязанными глазами и весами в руках – а. правосудия. 
Словесная аллегория в баснях, сказках. 
Аллюзия (лат. – намекать) – прием художественной выразительности, обогащающий 
художественный образ дополнительными ассоциативными смыслами по сходству или 
различию путем намека на известное уже произведение искусства. Например, в фильме Ф. 
Феллини “И корабль плывет” прочитывается аллюзия библейской легенды о Ноевом ковчеге. 
Амплуа (фр. – применение) – характер ролей, исполняемых актером. Тип театральных ролей 
соответствующие возрасту, внешности и стилю игры актера. Виды сценического амплуа: 
комик, трагик, герой-любовник, героиня, комическая старуха, субретка, инженю, травести, 
простак и резонер. 
Балет – вид театрального искусства, где содержание передаётся без слов: музыкой, танцем, 
пантомимой. 
Бутафория – предметы, специально изготовляемые и употребляемые вместо настоящих 
вещей в театральных постановках (посуда, оружие, украшения, мебель, части костюма). 
Буффонада (ит. – шутовство, буфф – комический, забавный) – сценическое представление, а 
также актерские приемы, построенные на преувеличенно – комических, шутовских позах. 
Подчеркнутое внешнее, смешное преувеличение, иногда карикатурное представление 
персонажей, действий, явлений. Театр-буфф, опера-буфф. 
Воображение (фантазия) – свойство психики человека. Запас жизненных впечатлений. 
Творческий метод воспроизводства в образы событий и фактов, имевших место в 
действительности, посредством комбинирования в новом порядке пережитого в разное 
время, группирования их в новое целое. Один из основных элементов актерского мастерства. 
Восприятие- процесс приема и переработки человеком различной информации, 
поступающей через органы чувств, завершающийся формированием образа. Эстетическое 
восприятие выражается в целенаправленном целостном восприятии произведения искусства, 
как эстетической ценности, которое сопровождается эстетическим переживанием. 
Гипербола (гр. – преувеличение) – способ художественного преувеличения какого-либо 
свойства, качества, особенностей предмета, явления или процесса. Гиперболический, 
художественный образ подчеркнуто условен, неправдоподобен. 
Грим – подкрашивание лица, искусство придания лицу (посредством специальных красок, 
наклеивания усов, бороды и т.п.) внешности, необходимой актёру для данной роли. 
Гротеск (фр. – смешной, забавный, причудливый) – изображение явления в фантастическом, 
уродливо-комическом стиле, основанное на резких контрастах и преувеличениях. Вид 
художественной образности, обобщающий и заостряющий жизненные отношения 
посредством замысловатого и контрастного сочетания реального и фантастического, 
правдоподобия и карикатуры. 
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Декорация (лат.) – украшение; художественное оформление действия на театральной сцене 
(лес, комната). 
Драматизм (гр. – дело, действие) – напряжённость, серьёзность действия, свойственная 
драме, крайняя напряжённость конфликта. Насыщенность действия. 
Драматургия (гр. – теория) – искусство сочинения драмы. Пьеса или произведение 
литературы, переделанное для постановки в театре. 
Духовность- сохранение исторических и культурных традиций, имеющих общечеловеческие 
ценности. Духовность – показатель богатства творческого 
Жест – движения рук, головы, передающие чувства и мысли. 
Задача- условие творческого характера; то, что требует исполнения, разрешения. Задача 
является основой выполнения любого действия на сцене. Иметь задачу – значит, знать, чего я 
добиваюсь и к чему стремлюсь. 
Инициатива (лат. – начало) – почин, побуждение к началу какого – либо действия. 
Предприимчивость, активная ведущая роль в каких – либо действиях и начинаниях. 
Инсайт(англ. – постижение, озарение) – неожиданное для самого человека, внезапное 
нахождение решения проблемы, над которой он долго и настойчиво думал. 
Исполнительское мастерство – совокупность профессиональных приемов, без которых 
немыслима концертная или иная сценическая деятельность. 
Композиция (лат. – составление) – расположение и соотношение составных частей 
произведения литературы, искусства, архитектуры. Устранение всех лишних элементов, 
мешающих целостному восприятию содержания произведения. Единое целое (экспозиция, 
завязка, развитие действия, кульминация, развязка, финал.) 
Контекст (лат. – соединение, связь) – законченный в смысловом отношении отрывок, часть 
текста, позволяющая уточнить значение какого-либо слова или фразы. 
Круги внимания- (ближний, средний, дальний) специальные упражнения по сценическому 
вниманию для выработки у актёров и режиссёров навыков мастерства. Один из основных 
элементов актерского мастерства. 
Кулисы – вертикальные полосы ткани, обрамляющие сцену по бокам. 
Кульминация (лат. – верх, вершина) – Составная часть композиции постановки, 
обозначающая наивысшее напряжение драматического конфликта, накал страстей, в котором 
сходятся все сюжетные линии конфликта, в котором борьба либо обостряется, либо находит 
какой – либо компромисс. Как правило, непосредственно за кульминацией следует и 
развязка произведения 
Лейтмотив (нем. – ведущий мотив) – основная мысль, неоднократно повторяемая и 
подчеркиваемая развитием сюжета. 
Мизансцена – сценическое размещение, положение актёров на сцене в определённый 
момент. 
Мимика – мысли и чувства, передаваемые не словами, а лицом, телодвижением, 
выражением лица, отражающее эмоциональное состояние. 
Импровизация (лат. – непредвиденный, внезапный) – особый вид творчества. 
Непредвиденный, внезапный момент исполнения, без предварительной для этого 
подготовки. В искусстве зрелищ импровизация может иметь место, если она не 
противоречит концепции художественного замысла. Импровизация – это дар необходимый 
актеру и режиссеру в работе над спектаклем, представлением. 
Наблюдения – один из способов формирования сценического образа. Данный способ 
основан на копировании и подражательности реально существующей действительности, 
вызывающей неподдельный интерес, с перспективой художественного осмысления образа. 
Это наблюдения за людьми, животными, вещами, ситуациями, и т.д. Наблюдательность – 
важная черта художника. 
Накладка(театр.) – техническая или творческая ошибка при проведении репетиции, 
спектакля, концерта. Погрешность в работе технических служб (при смене декораций, 
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перемене света, включении музыки). Актерская накладка (опоздал на выход, забыл текст, не 
успел переодеть костюм и т.п.). 
Объективность (лат. – предмет) – Беспристрастность, непредвзятость, соответствие 
действительности. Отражение событий и фактов без искажения их содержания и на реально 
существующей основе. 
Ограниченность сценического пространства – реальные факторы, влияющие на развитие 
сценического, художественного образа и ограничивающие его пространственное и 
временное существование наличием рамок сцены, размера сцены, за пределами которых 
действие прекращается. Ограниченность выбора сценического пространства создает 
условную стилистику в работе над спектаклем, представлением. 
Освобождение мышц (снятие физического зажима) – тренинг, упражнения для выработки 
умения двигаться выразительно и правдиво. Снятие зажимов и напряжения. Подчинение 
внешней и внутренней техники воли актера. Природа человеческого мастерства актера, 
основанная на раскрепощенности физического аппарата тела, как выразительного средства, 
создающего пластику сценического сосуществования актера посредством работы 
определенной группы мышц. Свобода физическая. (Помогают в этом – тренинг и 
упражнения, танец, сценическое движение, пластика и пантомима.) 
Осмысление – умственно-чувствительный процесс выявления законов и закономерностей в 
жизни и в искусстве. Отражение явлений жизни художественным методом. Поиск образных 
решений и логики развития событий и их композиционной завершенности. 
Отбор выразительных средств– этап в методе физических действий. Движение артиста от 
события к событию. Импровизационное самочувствие артиста на репетициях. Отбор 
приемов, актерских приспособлений в контексте событийного ряда роли, пьесы, учитывая 
при этом “разведку умом” и “разведку телом” (действием). 
Память эмоциональная – один из методов освоения элементов актерского мастерства, 
основанным на острых переживаниях, воспоминаниях, сильных впечатлениях в жизни, т.е. 
на ощущениях. Это материал, который питает творчество актера в сочетании с фантазией и 
воображением. Эмоциональная память дает мощный толчок творчеству. 
Пантомима – выразительное телодвижение, передача чувств и мыслей лицом и всем телом. 
Перевоплощение актера – полное единство внутренней и внешней техники актера в 
процессе перевоплощения в образ. Сценический образ, созданный актером и наполненный 
его личным отношением к роли. Единство физического и психического начала. Исполнение, 
воплощение художественного образа в новой форме. Творческое состояние актера, 
способствующее его органическому вживанию в образ или характер для достижения яркого, 
зрелищного его показа на сцене. 
Переживание – творческий процесс актерского сосуществования в действии и событии. 
Психофизическое состояние актера в момент волнения и его взаимодействия с партнерами в 
предлагаемых обстоятельствах. 
Персонаж (фр. – лицо, личность) – действующее лицо драматического или литературного 
произведения. Художественный образ, который обладает определенным характером, играет 
ту или иную роль в развитии сюжета произведения. 
Подтекст- элемент словесного действия. Понятие подтекста зависит от физического 
состояния данного человека в данную минуту и от его отношения к партнеру. От всей 
совокупности предлагаемых обстоятельств в которых произносится текст. Подтекст 
охватывает не только смысловое звучание фразы, но и ее эмоциональную насыщенность. 
Подтекст – чувство мысли. 
Поза (фр.- положение тела) – притворство, рисовка, неискреннее поведение. В искусстве 
зрелищ поза характеризует состояние актера и является пластической выразительностью его 
действия. 
Показ – итоговое представление учебных работ студентов по специальным предметам 
обучения (актерского, режиссуры, сцен. речи, пластики, вокала, танца и т.д.) перед 
зрителями. Прием, которым пользуется режиссер в работе с актером. 
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Проблема (гр. – задача) – теоретический или практический вопрос, требующий разрешения. 
Совокупность задач, идей, которые требуют разрешений и доказательств. 
Прогон – вид репетиции, целью которой является выстраивание последовательности сцен и 
эпизодов, заранее отрепетированных, в единое целое посредством подключения музыки, 
шумов, элементов декорации, костюмов, света и т. д. 
Рапид (фр. – быстрый) – вид сценического действия, выраженный замедленными 
движениями актеров. Выражение “двигаться в рапиде”. 
Раскрепощение – творческий и учебный процесс выработки профессиональных навыков 
органического сосуществования на игровой площадке в рамках творческих задач режиссера, 
педагога. Снятие физического зажима. Сценическая свобода. 
Ревю (фр. – обозрение) – эстрадное представление, состоящее из ряда отдельных сцен, 
эпизодов и номеров, объединенных общим сюжетом. То же, что обозрение. 
Реквизит – вещи подлинные или бутафорские, необходимые актёрам по ходу действия 
спектакля. 
Репертуар – пьесы, идущие в театре в определённый промежуток времени. 
Репетиционный период- это, в первую очередь, “застольный период”, включающий в себя 
“разведку умом” с переходом на “разведку действием”. Этот период включает в себя 
тщательную работу над спектаклем (ролью) методом действенного анализа с выходом на 
сцену; т.е. мизанценирование по законам сценического действия в предлагаемых 
обстоятельствах пьесы и роли. 
Репетиция – повторение, предварительное исполнение спектакля. 
Ритм (гр. – время) – соразмерность чередования каких-либо элементов (звуковых, речевых, 
изобразительных), происходящее с определенной последовательностью, частотой. Ритм – 
поведение, интенсивность действий и переживаний актера; внутренний, эмоциональный 
накал; организация во времени и пространстве. Динамический характер действия, его 
внешний и внутренний рисунок. 
Сверхзадача – (выражение К.С. Станиславского) – основная, главная, всеобъемлющая цель, 
притягивающая к себе все без исключения события, задачи, действия, вызывающая 
творческое стремление двигателей психической жизни. Это то, ради чего я, как режиссер, 
ставлю спектакль, что хочу изменить в сознании зрителя, какие чувства и мысли хочу 
вызвать в нем. Индивидуальная идея режиссера и актера. 
Сценическая задача – своеобразное определение понятий цели и направления сценического 
действия. Результат выполнения правильного, осмысленного, продуктивного действия. 
Сценическая задача отвечает на три вопроса: 
Сценическая наивность – вера актера в предлагаемые обстоятельства, свойство детской 
непосредственности актера. Наивность «уживается» с умом, а не с рассудочностью. 
Сценическая условность – совокупность знаков, символов, элементов игры, создающие 
неправду реальной жизни, а ее правдоподобие, однако узнаваемое и реально переживаемое. 
Условность места действия. Условность сценического действия и т. д. 
Сценическое внимание – восприятие объектов внешнего мира с помощью зрения, слуха, 
обоняния, осязания, вкуса. Процесс познания, творческое состояние любой профессии. 
Сосредоточенность на объекте. Степень готовности к действию, выработанная и воспитанная 
в процессе тренинга и упражнений. Внимание – ворота ко всякому творчеству. 
Сценография (гр. – сцена и пишу) – организация театрального пространства, среды, в 
которой существует спектакль. Искусство создания зрительного образа спектакля 
посредством декораций, костюмов, света, постановочной техники и т.п. Художественное 
оформление спектакля. Его образ, объединяющий драматургию, воплощающий замысел 
режиссера и художника, игру актеров. Оформление зрительного зала, фойе в зависимости от 
решения и замысла спектакля или представления. 
Творческий процесс – сменяющие друг друга стадии работы художника, писателя, 
режиссера, актера над произведением. Единство интеллектуальных, волевых и 
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художественных качеств, направленных на реализацию замысла роли, спектакля, 
представления. 
Творческое мышление – вид мышления, связанный с созданием и открытием чего-либо 
нового, общественно значимого. Творческое мышление определяется своеобразием личности 
художника, его способности оригинально, самостоятельно мыслить. Предполагает 
диалектическое соединение традиции и новаторства. 
Характер (гр. – отличительная черта, признак) – своеобразная особенность человека, вещи, 
явления. Индивидуальный склад личности человека, проявляющийся в особенностях 
поведения и отношения (установок) к окружающей действительности. 
Характерность – роль персонажа с ярко выраженными характерными внешними и 
психологическими чертами. Индивидуальные черты персонажа. 
Экспромт (лат. – находящийся в готовности) – художественное произведение, созданное без 
предварительной подготовки. Готовность исполнителя к неожиданным ситуациям, которые 
необходимо нейтрализовать посредством остроумного решения сцены, диалога, не 
предусмотренных драматургией и режиссурой постановки. 
Эксцентрика (лат. – центр) – ярко выраженное комедийное, часто гротесковое изображение 
нелогичных, нелепых действий героев пьесы. Жанр получил наибольшее распространение в 
цирке и в эстрадных зрелищах. Художественный прием заостренно-комедийного 
изображения действительности, основанный на нарочитом нарушении логики, 
последовательности и взаимосвязи поступков, явлений. 
Эмпатия (гр. – сопереживание) – понимание эмоциональных состояний других людей, в том 
числе при восприятии объектов и явлений окружающего мира и произведений искусства. 
Чувствование и сопереживание, умение понимать “не умом, а сердцем”. 
Эпатаж (фр. – выходка) – необычное поведение, скандальная выходка, нарушение 
общепринятых правил поведения. Прием в шоу-бизнесе с целью привлечения внимания 
зрителей. 
Этюд (фр. – изучение) – вид упражнения, способствующий развитию творческих и 
профессиональных навыков актера. Прием в современной театральной педагогике, 
представляющий собой комплекс упражнений, служащих для развития и совершенствования 
актерской техники. Состоит из различных сценических действий, импровизированных или 
заранее разработанных преподавателем. Миниатюрная постановка, которая может стать 
предпосылкой для создания крупного произведения. (Этюды на органическое молчание, 
этюды на П.Ф.Д. и т. п.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕПЕТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

Особенности организации репетиционного процесса в ученическом 
коллективе, в отличие от профессионального заключаются в следующем: 

1. работа над произведением больше подчиняется воспитательным 
задачам, протекает на разных уровнях и занимает значительно больший период 
времени на его освоение; 

2. для профессионала результат его деятельности (исполнение) 
выступает как средство эстетического воздействия на слушателя, а в работе 
учащегося подготовка и выступление важны, прежде всего, как средство 
эстетического развития и формирования личности самого ученика. 

Особенности методики репетиционного процесса в подростковом 
коллективе обусловлены различным уровнем подготовки учащихся, 
специфическими условиями дополнительного образования и определёнными 
задачами, стоящими перед коллективом. 

В зависимости от уровня исполнительского мастерства учащихся 
устанавливается ряд этапов репетиционного процесса. Каждый из них имеет 
свои характерные особенности и задачи. 

1 этап. 
1. общее ознакомление участников (слушание) с музыкальным или 

любым другим материалом соответствующего вида искусства в записи или 
исполнении педагога, 

2. знакомство учащихся с автором произведения, характере и 
содержании произведения (внимание обращается на специфические 
особенности музыкального языка, стиля, танцевального рисунка и т.д.), 

3. характеристика особенностей произведения, исполнительские 
трудности, 

4. постановка исполнительской задачи. 

2 этап. 
Под контролем педагога 
1. индивидуальное изучение своей партии (выделение сложных мест, 

уточнение штрихов, акцентов, динамических оттенков и т.д.). Разучивание 
партии проводится в медленном темпе, чтобы ученик смог отметить сложные в 
исполнительском отношении места (ритмический рисунок, пассаж, неудобная 
аппликатура и т.д.) и детально проработать их, постепенно устраняя недостатки 
своего исполнения. 

2. работа над точным освоением и воспроизведением 
метроритмической структуры партии с характерными для современной музыки 
штрихами. 

Для формирование тонкого чувства ритма при разучивании партий дома и 
на репетициях используют метроном или компьютерный секвенсор Logic 
Platinum. 
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3 этап. 
1. элементы самостоятельной работы над нотным текстом, умением 

самостоятельно разобраться в метроритме, динамических оттенках, штрихах, в 
гармоническом плане, обозначенном буквенной схемой, 

2. определение выразительных средств для раскрытия музыкального 
образа, содержания произведения. 

4 этап. 
1. освоение произведения по группам, 
2. темповая, ритмическая и динамическая согласованность, 
3. совершенствование необходимых исполнительских качеств 

и приёмов выразительности. 
Группы могут быть смешанными фактурными, где уровень подготовки 

большинства исполнителей в коллективе средний или низкий, произведение 
содержит значительные художественные и технические трудности. К работе 
с такими группами привлекаются опытные участники коллектива для контроля 
и оказания помощи более слабым участникам в овладении ими необходимыми 
исполнительскими приёмами. 

5 этап. 
1. объединение групп в более крупные для продолжения 

совершенствования исполнения: уделяется больше внимания достижению 
более совершенного ансамбля, штрихов, фразировки, чистого интонирования, 
синхронности движений и прочее. 

2. объединение групп в единый исполнительский ансамбль. 
На общих репетициях окончательно устанавливается темп, динамические 

оттенки, фразировка, штрихи, звуковое равновесие групп, чистота 
интонирования, синхронность выполнения движений, отработка 
художественных элементов произведения, приёмов передачи мелодической 
линии от одного инструмента к другому, эмоциональная окраска исполнения и 
другое в соответствии с видом художественной деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

Учебный год: ___________________ 

Динамическая таблица (индивидуальная) 

Фамилия И. О. обучающегося………….………………………………группа №….. 
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Учебный год: ___________________ 

Динамическая таблица (групповая) Группа ____ 
 

№ Ф.И.О. ученика 1 полугодие  2 полугодие  
критерии оценки критерии оценки 
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