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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Основы актёрского мастерства» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области театрального искусства в 

детских школах искусств. 

Актерское искусство – это искусство действия в условных 

предполагаемых обстоятельствах. Самым главным, самым основным – 

является работа с актёром в процессе создания от небольшого этюда до 

целого спектакля, а также современного стиля актёрской игры. К.С. 

Станиславским оставлены нам незыблемые законы реалистического стиля 

актерского искусства, органического существования актера, методология 

добывания сценической правды. 

Способ существования актера - учащегося – определяется пьесой, 

драматургом, педагогом и зрителем. Учащимся при помощи педагога, 

должны быть найдены правила игры, соответствующие тому способу жизни 

на сцене, которого требует данное произведение. Перевоплощение – самый 

неуловимый этап в работе артиста, именно на этом этапе проявляется 

подсознательное в его творчестве. И задача преподавателя подвести 

учащегося к тому, чтобы этот процесс от сознательного к бессознательному – 

совершенствовался естественно. 

Содержание и материал учебного предмета «Основы актерского 

мастерства» соответствует базовому уровню. Предполагает использование и 

реализацию таких форм организации материала, которые допускают 

освоение специализированных театральных знаний, умений и языка, 
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гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в 

рамках содержательно–тематического направления программы. 

Предлагаемая программа рассчитана на срок обучения 1 год. Возраст 

детей, приступающих к освоению программы 10 – 17 лет.  

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 

учащегося. 

Недельная нагрузка по предмету «Основы актёрского мастерства» - 2 

часа в неделю. Форма проведения занятий групповая.  

Формы подведения итогов: в конце полугодия - концертное 

выступление; в конце года обучения – итоговый зачет (одноактный или 

многоактный спектакль). 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Основы актёрского 

мастерства» со сроком обучения 1 год, продолжительность учебных занятий 

составляет 34 недели в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы актёрского 

мастерства» со сроком обучения 1 год составляет 136 часов. Из них: 68 часов 

– аудиторные занятия, 68 часов – самостоятельная работа. 

Сведения о затратах учебного времени 

Время учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени 

 

Всего часов 

Годы обучения 1 год  

Полугодия 1 2  

Количество недель 16 18  

Аудиторные занятия 32 36 68 
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Самостоятельная 

работа 

32 36 68 

Максимальная 

учебная нагрузка 

64 72 136 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия проводятся в групповой форме обучения.  

Цель учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащихся, овладение знаниями 

сценического действия и основами актёрского мастерства, формирование 

практических умений и навыков в области театрального искусства. 

Задачи учебного предмета 

Образовательные: 

1. Формировать (совершенствовать) актёрское мастерство. 

2. Формировать (совершенствовать) знания и умения, необходимые 

для актёрского исполнительства (актёра). 

3. Формировать знания об истории и развитии театра. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать патриотизм, толерантность, гражданственность. 

2. Воспитывать такие качества, как трудолюбие, терпение и 

ответственность. 

3. Воспитывать любовь к театру, уважение к профессии актёра, 

любовь к Отечеству. 

4. Воспитывать дружелюбие, чувства товарищества, нравственности, 

духовности. 

Развивающие: 

1. Развивать творческую активность. 

2. Развивать воображение, фантазию, память, внимание. 

3. Развивать эстетический вкус. 
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Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 

направления. Одно из них – формирование сценических навыков и приёмов, 

становление исполнительских образов сценического действия. Второе - 

развитие основ актёрского мастерства, исполнение и разыгрывание 

драматургического материала.  

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- формы и методы контроля, итоговая аттестация; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приёмов и основ актёрского мастерства, 

исполнение и разыгрывание художественно - драматургического материала); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления, образное мышление). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

1. Помещение для занятий: специально оборудованный класс: 38.6 кв.м.  
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2. Оборудование, инвентарь: стол – 1 шт., стулья – 15 шт., шкаф – 1 шт., 

банкетки – 4 шт., фортепиано – 1 шт., компьютер – 1 шт. 

3. Учебно – методический материал:  литература по театральному искусству, 

музыкальная литература, наглядные пособия, дидактический материал, USB 

флеш – носители. 

4. Специальная форма (костюмы) и обувь, декорационные элементы: для 

занятий используется, костюмы, элементы и аксессуары для выступлений, в 

соответствии с выбранным драматургическим материалом. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 

Темы Название предметов Количество часов 

Тема 1.1. 

 

Введение. Театр как вид искусства. 

Выразительные средства театрального искусства. 

Исполнительское мастерство актера как основное 

выразительное средство искусства театра. 

2 

Тема 1.2. Актер и роли. Драматургия. Понятия жанра и 

стиля. Драма, комедия, трагедия 

4 

Тема 1.3. 

 

Разбор драматургического материала. Сквозное 

действие. Контрдействие. Конфликт. Сверхзадача. 

4 

Тема 1.4. Актерские задачи. Второй план, подтекст. 

Внутренний монолог. 

4 

Тема 1.5. Замысел отрывка. Этюды по событиям отрывка. 5 

Тема 1.6. Работа над ролью в отрывке из драматургического 

произведения. Репетиции. 

5 

Тема 1.7. Комплексный актерский тренинг. 4 

Тема 1.8. Работа над ролью в учебном спектакле. Образ и 

целостность спектакля. Режиссерский замысел. 

6 

Тема 1.9. Действенный анализ пьесы. Событийный ряд. 6 

Тема 1.10. Этюды к спектаклю. Поиск выразительных 

средств. 

3 

Тема. 1.11. Грим. 2 

Тема. 1.12. Декорации, костюмы, реквизит. 3 

Тема. 1.13. Музыкальное и звуковое оформление спектакля. 2 

Тема. 1.14. Репетиции по подготовке спектакля. 6 

Тема. 1.15. 

 

Работа над ролью перед публикой. Контакт со 

зрителем и «обратная связь». Навыки анализа 

собственной работы над ролью. Выполнение 

5 
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рисунка роли, органичность поведения на сцене. 

Соответствие результата работы режиссерскому 

замыслу. 

Тема. 1.16. Импровизация в работе актера над ролью. Роль и 

место актерской импровизации в спектакле. 

5 

Тема. 1.17. Полугодовой и итоговый показы: показ учебных 

спектаклей перед зрителем. 

2 

 Итого: 68 часов  

 

Годовые требования 

Тема 1.1. Введение. Театр как вид искусства. Выразительные средства 

театрального искусства. Исполнительское мастерство актера как 

основное выразительное средство искусства театра. Вводный урок-беседа о 

театре предваряет практические уроки-тренинги и уроки-репетиции.  

Знакомство. На вводном занятии следует установить контакт с 

учащимися, узнать, что они знают об искусстве театра, какие спектакли 

смотрели, какие остались впечатления от увиденного. 

Театр – искусство, отражающее жизнь, объединяющее различные виды 

искусств: музыку, танец, живопись, архитектуру.  

«Сцена – не просто место встречи всех искусств, но также место, 

где искусство возвращается к жизни». (Оскар Уайльд) 

Искусство театра имеет многовековую историю. Родившись в Древней 

Греции, театр, как вид искусства, в каждую последующую эпоху 

видоизменялся, но дошел до нашего времени, не потеряв своей актуальности. 

Театр – живое искусство, которое рождается «здесь и сейчас». 

Каждая эпоха: от античности до сегодняшнего дня оставила нам имена 

великих актеров, драматургов, меценатов, которые способствовали 

процветанию театра. 

В театре используются различные выразительные средства – слово, 

музыка, хореография, свет, звуковое и шумовое оформление, декорации, 

костюмы, но самым главным выразительным средством был, есть и будет 

«его величество актер».  
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«…в истории театра были длительные периоды, когда он существовал 

без пьес, когда он обходился без всяких декораций, но не было ни одного 

момента, когда бы театр был без актера». (А. Таиров) 

Исполнительское мастерство актера является основным выразительным 

средством искусства театра. 

Тема 1.2. Актер и роли. Драматургия. Понятия жанра и стиля. Драма, 

комедия, трагедия. 

Играя (исполняя) роль в спектакле, актер создает сценический образ, 

раскрывая духовный мир своего героя. Действуя от лица персонажа, актер 

«присваивает» его характер, мысли, поступки и переживания на время 

спектакля. 

Актерское исполнительское искусство, как и искусство театра, имеет 

многовековую историю. На протяжении длительного времени актерское 

искусство претерпело значительные изменения. Если в Древней Греции 

актеры непременно лицедействовали в масках и на котурнах, то сегодняшних 

героев порой не отличишь от обычных людей из сегодняшней жизни. 

Значительным, переломным моментом для актерского искусства и для 

всего театра стало учение великого русского режиссера, основателя 

Московского художественного общедоступного театра К.С. Станиславского. 

Именно на его теорию опираются и многие современные актерские школы. 

Литературные произведения, созданные для представления на сцене, 

называются пьесами. По характеру сюжета пьесы делятся на трагедии, 

комедии и драмы. 

Тема 1.3. Разбор драматургического материала. Сквозное действие. 

Контрдействие. Конфликт. Сверхзадача. 

«Сначала идет чтение пьесы, разбор ее с литературной и 

художественной стороны, выяснение общего характера пьесы и ее 

настроения. Затем мы переходим к отдельным лицам, к отдельным образам, 

постепенно изучаем их, разбираемся в их чувствах и характерах; 
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постепенное углубление в это изучение и есть работа над созданием 

образа». (Е.Б. Вахтангов) 

Выбирая отрывок из драматургического произведения или 

инсценировку литературного произведения, прежде всего, необходимо 

познакомить детей с произведением в целом. 

Анализируя драматургический (литературный) материал, следует 

задать учащимся следующие вопросы: 

Каких героев следует считать главными, каких - второстепенными? 

К чему стремятся главные герои? Каковы их поступки? 

Какие препятствия возникают на пути героев к достижению цели? 

Кто из героев вызывает сочувствие, сострадание, симпатию, а кто – 

антипатию, неприязнь, и почему? 

С кем из персонажей себя ассоциируют и соотносят учащиеся и чью 

жизнь хотели бы прожить? 

Какое главное событие произведения, влияющее на ход всей пьесы? 

О чем это произведение, и какова его главная мысль? 

На этом этапе можно начать знакомство учащихся с учением К.С. 

Станиславского о сверхзадаче как главной цели существования исполнителя в 

обстоятельствах пьесы, роли и сквозном действии как ступеням к 

выполнению сверхзадачи артиста-роли. При разборе отрывка вместе с 

учащимися также при помощи наводящих вопросов нужно определить 

главное событие отрывка, основной конфликт, сквозное действие, 

контрдействие. 

В качестве домашней и самостоятельной работы учащимся дается 

задание изучить литературу об авторе произведения, о времени и месте 

действия, найти и проанализировать иллюстративный материал. В этот 

период важно привить учащимся навыки грамотной работы над текстом и 

стремление к самостоятельному  изучению и осмыслению драматургических 

и литературных произведений. 
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Тема 1.4. Актерские задачи. Второй план, подтекст. Внутренний монолог.  

Действуя в предлагаемых обстоятельствах, актер выполняет задачи, 

поставленные перед ним режиссером. Актерские задачи определяются на 

стадии разбора (анализа) пьесы в так называемый «застольный» период. Во 

время сценических репетиций эти задачи уточняются. 

В процессе работы над ролью, выстраивая линию поведения персонажа 

и логику его поступков, обращаем внимание учащихся на то, что у поступков 

бывают скрытые мотивы, и часто человек говорит не то, что думает. И 

помимо мыслей вслух, существуют мысли, которые мы обдумываем, не 

высказывая. 

«Если кто-нибудь спрашивает у вас, который час, он этот вопрос 

может задать при различных обстоятельствах с различными интонациями. 

Тот, который спрашивает, может быть не хочет…знать, который час, но 

он хочет, например, дать вам понять, что вы слишком засиделись и что уже 

поздно или, например, вы ждете доктора, и каждая минута…дорога… 

Необходимо искать подтекст каждой фразы». (Е.Б. Вахтангов) 

Анализируя текст пьесы, определяя сквозное действие, подводим 

учащихся к тому, что у текста бывает подтекст, а у роли – второй план и 

внутренний монолог. 

Тема 1.5. Замысел отрывка.  Этюды по событиям отрывка. 

«Режиссер – это, прежде всего, точка зрения». (К. Чапек) 

Выбрав отрывок из пьесы или сцену из литературного произведения, 

построенную на диалогах, где есть начало, развитие, ключевое событие и 

некая условная завершенность, приступаем к работе над этой сценой или 

отрывком. Для начала следует решить, что отрывок – это целая история или  

спектакль в миниатюре. Как и спектакль, отрывок (сцена) требует 

режиссерского замысла и решения. На этом этапе учащимся надо дать 

почувствовать себя не только актерами, но и режиссерами своего отрывка 

(сцены), проявить фантазию, интеллект и найти свою «точку зрения». 
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Формируя режиссерский замысел, следует ответить на ряд вопросов: 

Где происходит действие отрывка (сцены)? (В какой-то конкретной 

стране, городе, в доме, в квартире, в лесу, в школе, в кафе и т.д.) 

Когда это происходит? (В каком веке, году, времени года, месяце). 

Что происходит в отрывке (сцене)? 

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 отрывка (сцены)? 

Есть ли еще события, и какие? 

На «подступах» к освоению роли делаем этюды по событиям отрывка 

на тему: «Что бы я делал в подобной ситуации», ведем поиск оценок и 

органичности поведения. 

Тема 1.6. Работа над ролью в отрывке из драматургического произведения. 

Репетиции. 

Работа над ролью в отрывке начинается уже на стадии разбора. На 

этапе работы над этюдами по событиям отрывка «фиксируются» интересные 

«оценки» и другие находки. Когда  материал «размят», определены сквозное 

действие, конфликт, актерские задачи, есть образное и пространственное 

решение сцены, переходим к репетициям. 

Репетиция (от лат. repetite – повторение) – основная форма работы по 

созданию спектакля. В процессе репетиций постепенно появляются зримые 

очертания сцены, ее нерв и темпо-ритм.  

Тема 1.7. Комплексный актерский тренинг. 

Комплексный актерский тренинг должен быть неотъемлемой частью 

практически каждого занятия по программе «Театральное творчество». 

Комплексный актерский тренинг включает в себя: 

элементы дыхательной гимнастики; 
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элементы артикуляционной гимнастики; 

упражнения на преодоление мышечного зажима; 

упражнения на координацию в пространстве; 

элементы пластического тренинга; 

элементы речевого тренинга; 

театральные игры; 

упражнения на сценическое внимание, память, воображение и 

взаимодействие с партнером. 

Преподаватель составляет различные комбинации из наиболее 

эффективных упражнений по освоению актерской техники из пройденного 

материала и включает тренинги в начало каждого урока. Длительность 

тренингов - 10-15 минут. 

Тема 1.8. Работа над ролью в учебном спектакле. Образ и целостность 

спектакля. Режиссерский замысел. 

«И даль свободного романа 

Я сквозь магический кристалл 

Еще неясно различал». (А.С. Пушкин) 

Образ спектакля рождается по-разному. Иногда он возникает у 

режиссера сразу, после прочтения пьесы, иногда складывается постепенно, 

будто сквозь «магический кристалл» проступают очертания спектакля, 

угадывается его настроение и атмосфера. Прежде, чем приступить к работе 

над постановкой спектакля режиссер вынашивает свой замысел, возникает 

режиссерское решение спектакля. В дальнейшем, в процессе постановочной 

работы режиссер должен увлечь, «заразить» актеров своим видением 

будущего спектакля и трактовкой пьесы. Все выразительные средства – и 

художественное, и музыкальное оформление спектакля, и игра актеров 

должны соответствовать режиссерскому замыслу и быть единым целым. 

Тема 1.9. Действенный анализ пьесы. Событийный ряд. 

«Действенный» анализ пьесы – первый этап работы над ролью, на 
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котором закладывается «фундамент» будущего спектакля. Этот период 

называют «застольным», так как работа происходит за столом с текстом в 

руках. На этом этапе происходит подробный анализ поступков персонажей 

пьесы, определение основного конфликта, сквозного действия, контрдействия 

и сверхзадачи. 

Особое внимание уделяется главному событию пьесы и построению ее 

событийного ряда.  

Тема 1.10. Этюды к спектаклю. Поиск выразительных средств. 

«Постановка спектакля – процесс сложный, часто мучительный, 

иногда радостный. Это процесс поисков, в котором все движется, все 

меняется». (Г. Товстоногов) 

Прежде, чем начать собственно постановочный процесс, необходимо 

разбить пьесу на эпизоды и приступить к работе над этюдами по эпизодам. 

Этюды к спектаклю позволяют осуществить поиск выразительных средств, 

найти интересное решение каждой сцены, мизансцены и «вкусные» 

подробности. Удачно найденное следует «зафиксировать» и на этой основе 

«строить» будущий спектакль. 

Тема. 1.11. Грим. 

Научить юных актеров простейшим приемам и навыкам гримирования 

- одна из задач преподавателя. 

Грим наносится на завершающей стадии создания сценического образа. 

Театральный грим отличается от бытовой косметики своим качеством и более 

яркой палитрой. К гримировальным принадлежностям относятся: 

гримировальный набор, тональный крем, косметический вазелин, помада, 

пудра, кисти, бумажные салфетки, средства для снятия грима. 

В случае отсутствия профессионального грима можно воспользоваться 

обычной косметикой: тенями, помадой, карандашами для обводки. Главное 

условие – чтобы средства для нанесения грима были индивидуального 

пользования и хранились в надлежащем порядке. 
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Последовательность нанесения грима такова: 

очистить кожу лица косметическим молочком или как следует умыться; 

нанести косметический вазелин или жирный крем; 

нанести тональный крем (собственно грим); 

проработать детали (высветлить и затемнить отдельные части лица); 

обвести тонкой линией губы и веки; 

припудрить лицо пуховкой или большой кистью; 

по окончании спектакля снять грим при помощи ватного тампона или 

косметических салфеток специальным очищающим средством. 

Условно грим можно разделить на следующие виды: 

грим эстрадный (подобный обычному макияжу); 

грим характерный (сюда же можно отнести создание образа зверей и 

сказочных персонажей); 

грим абстрактный (роспись типа «боди-арт»). 

Грим должен соответствовать характеру и образу персонажа и 

сочетаться со сценическим костюмом героя. Поиск нужного грима может 

занять не один день. 

Окончательный вариант грима фиксируется и проверяется на 

прогонных репетициях.  

Несмотря на то, что дети (особенно девочки) любят гримироваться и 

экспериментировать с гримом, не стоит этим увлекаться. Пользоваться 

гримом в условиях детского театрального коллектива желательно 

минимально. 

Тема. 1.12. Декорации, костюмы, реквизит. 

Декорации, костюмы и реквизит создают художественное оформление 

спектакля и являются его неотъемлемой частью. 

В профессиональном театре эскизы декораций, костюмов и реквизита 

создает художник-постановщик в соответствии с замыслом режиссера. 

Иногда эту работу делят между собой художник по сценографии и художник 
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по костюмам. Затем задуманное художником (художниками) воплощается в 

постановочных театральных мастерских под авторским надзором. 

В детском театральном коллективе художественное оформление 

спектакля ложится порой непосильным грузом на плечи руководителя этого 

коллектива, который он пытается разделить с родителями участников 

спектакля и администрацией образовательной организации.  

Чтобы работа над художественным оформлением спектакля 

превратилась в увлекательное интересное дело, надо привлечь на начальном 

этапе всех потенциальных участников (учащихся, родителей, 

администрацию) и увлечь их творческой составляющей этой работы, то есть 

самим замыслом спектакля или сформировать этот замысел сообща. 

Желательно, чтобы в образовательной организации были некие базовые 

составляющие декораций (театральные ширмы, кубы, большие картонные 

коробки), костюмов (трико, платья, фраки, плащи, накидки и т.д.). 

Необходимые детали костюма и реквизит учащиеся могут сделать 

самостоятельно или с помощью родителей: обклеив упаковочную коробку 

разноцветной бумагой, украсив лентами и пуговицами, превратить ее в 

королевскую шкатулку: из полиэтиленовых салфеток или скатерти под 

«кружево» смастерить воротник королевского платья, украсить накладными 

деталями обычную обувь и т.д. 

Важно, чтобы все компоненты спектакля работали на создание единого 

образа и были едины по стилю. 

Тема. 1.13. Музыкальное и звуковое оформление спектакля.  

Музыкальное оформление спектакля и его звуковая и шумовая партитура 

рождаются, как правило, во время репетиций спектакля. К этой работе также 

необходимо подключать участников спектакля, фантазируя и обсуждая 

различные варианты уже на этапе замысла спектакля. Например, во время 

«застольного» периода задать учащимся вопросы: 

Какие важные события пьесы должны быть озвучены музыкальным 
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сопровождением? 

Что должна выражать музыка в той или иной сцене? Какие чувства 

героев она должна передавать, и какие чувства музыка должна вызывать у 

зрителей? 

Какая музыка наиболее подходит по стилю – классическая, народная 

инструментальная, вокальная, народные песни, джаз, рок, современные 

течения? 

Будет ли в спектакле звучать какая-либо главная музыкальная тема, и 

что она должна выражать? Какой по стилю хотелось бы услышать эту тему? 

Где можно использовать шумовую партитуру? (Шум дождя, вой ветра, 

звуки грома, пение птиц и т.д.). 

Какое событие может быть озвучено дополнительно, и каким образом? 

(Звук падающей посуды, скрежет, стук, топот и т.д.). 

Необходимо подвести учащихся к мысли о том, что музыка и звуковое 

оформление создают особое настроение, атмосферу спектакля. 

Кто-то из участников спектакля может принести прослушать наиболее 

подходящую к спектаклю музыку и варианты шума дождя, кто-то, не 

участвующий в конкретной сцене, может помогать преподавателю-режиссеру 

вовремя «подавать» эту тему, включая и выключая в нужный момент 

аппаратуру (CD-проигрыватель) и т.д. Важно, чтобы все участники спектакля 

были причастны к процессу создания музыкального, шумового и звукового 

оформления. 

Тема. 1.14. Репетиции по подготовке спектакля. 

Занятия по подготовке учебного спектакля проходят в форме уроков-

репетиций, на которых происходит и объяснение новых элементов актерской 

техники и постановочная работа в целом. Весь репетиционный период  

условно следует разделить на несколько этапов, помимо «застольного 

периода»: 

рабочий репетиционный период в классе с выгородкой; 
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репетиции на сцене, частично с декорациями и костюмами (прогоны); 

технические репетиции (установка декораций, света, звуковой 

аппаратуры, примерка костюмов и т.д.); 

монтировочные репетиции (если перестановки элементов декораций, 

мебели происходят с участием актеров); 

генеральная репетиция при полном музыкальном, звуковом, шумовом и 

художественном оформлении. 

Тема. 1.15. Работа над ролью перед публикой. Контакт со зрителем и 

«обратная связь». Навыки анализа собственной работы над ролью. 

Выполнение рисунка роли, органичность поведения на сцене. Соответствие 

результата работы режиссерскому замыслу. 

«Зрители могут не только угнетать и пугать артиста, но и 

возбуждать в нем подлинную творческую энергию. Ощущение отклика 

тысячи человеческих душ, идущее из переполненного зрительного зала, 

приносит нам высшую радость, какая только доступна человеку. 

Таким образом, с одной стороны, публичное творчество мешает 

артисту, а с другой – помогает ему». (К.С. Станиславский) 

Длительный период подготовки спектакля приводит к итогу – 

сценическому показу перед зрителем, именно тогда и происходит рождение 

спектакля. В процессе проката спектаклей работа актера над ролью и над 

собой продолжается. 

Во время показа актеры и зрители образуют единое сообщество. У  

актера со зрителем должна образоваться «обратная связь». Контакт со 

зрителем возникает, когда актер «берет» внимание публики, игра его 

убедительна и заразительна, и зритель с интересом следит за действием, 

сопереживая героям. И наоборот, если контакта с публикой не возникает, 

зритель скучает, отвлекается, это влияет на ход спектакля не в лучшую 

сторону. Актер ощущает реакцию зала, и, таким образом, зритель влияет на 

игру актера. 
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Как правило, первый зритель учебных спектаклей – это друзья 

участников, родители и их знакомые. Эта публика, в основном, 

доброжелательна, с интересом следит за игрой юных актеров, поддерживает 

их, заранее прощая серьезные недостатки и несовершенство учебной работы. 

Учебные спектакли следует играть и перед другой зрительской аудиторией, 

чтобы реакция зала была более объективна, и участники спектакля учились 

работать в различных условиях. 

Каждый сценический показ на публику должен сопровождаться 

подробным анализом преподавателя актерских задач в спектакле, рисунка 

роли, органичности поведения, темпо-ритма, соответствия результатов 

работы режиссерскому замыслу, контакта с публикой. Некоторые детские 

театральные коллективы практикуют совместный разбор, когда после 

окончания спектакля в присутствии актеров руководитель просит зрителей 

рассказать о своих впечатлениях о спектакле, высказать критические 

замечания.  

Каждый участник спектакля должен серьезно относиться к делу, уметь 

проанализировать свою работу в спектакле и работу своих товарищей, 

доброжелательно высказать критические замечания по отношению к 

партнерам по сцене и принять критику в свой адрес. Показ спектаклей с 

последующим подробным разбором необходим для формирования у 

учащихся умения видеть рост мастерства от спектаклю к спектаклю, 

приобретения навыка работы над совершенствованием роли – устранению 

ошибок и закреплению удачных находок. 

Тема. 1.16. Импровизация в работе актера над ролью. Роль и место 

актерской импровизации в спектакле. 

«Импровизировать надо во время репетиций. А во время спектакля 

только в пределах заданного рисунка». (Т. Чхеидзе) 

Импровизация (от латинского «improvisus») означает неожиданность, 

внезапность. Без импровизации не существует творчества. Чтобы точное 
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выполнение актерских задач в спектакле не приводило к актерским штампам, 

необходимо воспитывать в юных артистах желание и умение 

импровизировать, сочетая с актерской импровизацией установленный 

рисунок роли. Способность к импровизации воспитывается в процессе 

работы над этюдами на основе веры в предлагаемые обстоятельства и при 

взаимодействии с партнером. 

Тема. 1.17. Полугодовой и итоговый показы: показ учебных спектаклей перед 

зрителем. 

На полугодовой и итоговый сценический показы выносятся учебные 

спектакли, подготовленные во время учебного года. В течение учебного года 

желательно подготовить не менее 1-2-х одноактных спектаклей или 1 

многоактный спектакль различных по жанру, стилю и тематике. Важно, 

чтобы все участники спектакля могли раскрыть и проявить себя в различных 

ролях. Продолжительность каждого спектакля, за редким исключением, не 

должна превышать 1 часа. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ 

Результатом освоения программы учебного предмета «Основы актерского 

мастерства» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

• знание основных жанров театрального искусства: трагедии, комедии, 

драмы; 

• знания основных средств выразительности театрального искусства; 

• знания театральной терминологии; 

• знания выразительных средств сценического действия и их разновидности; 

• знания принципов построения этюда; 

• знания основных эстетических и стилевых направлений в области 

театрального искусства; 

• умения использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 
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• умения использовать приобретенные технические навыки при решении 

исполнительских задач; 

• умения воплощать музыкальную и пластическую характеристику 

персонажа; 

• умения корректно анализировать свою работу и работу других 

обучающихся; 

• умениее выполнять элементы актерского тренинга; 

• умения вырабатывать логику поведения в этюдах, целесообразность 

действий; 

• умения координироваться в сценическом пространстве; 

• умения проводить анализ произведений театрального искусства; 

• умения создавать художественный образ в сценической работе или в 

творческом номере; 

• умение использовать основные элементы актерского мастерства, 

связанные с созданием художественного образа при исполнении роли в спектакле 

или в концертном номере; 

• умение работать над ролью под руководством преподавателя; 

• навыков владения средствами пластической выразительности; 

• навыков участия в репетиционной работе; 

• навыков публичных выступлений; 

• навыков общения со зрительской аудиторией в условиях театрального 

представления; 

• навыков использования игровых и тренинговых упражнений для 

избавления от психологических проблем и физических зажимов; 

• навыков тренировки психофизического аппарата; 

• навыков по сочинению этюдов на заданную тему; 

• навыков репетиционно-концертной работы; 

• навыков по использованию театрального реквизита. 
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IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Аттестация: цели, виды, форма 

Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Текущий контроль обучающихся проводится с целью установления 

фактического уровня теоретических знаний и практических умений и 

навыков по темам (разделам) дополнительной общеразвивающей программы. 

Текущий контроль может проводиться в следующих формах: творческие 

работы, самостоятельные работы репродуктивного характера, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов 

обучения за определённый промежуток учебного времени – полугодие, год. 

Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя проверку 

теоретических знаний и практических умений и навыков. Промежуточная 

аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: 

творческие работы, концертные выступления, открытые уроки для 

родителей, самостоятельные работы репродуктивного характера. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится с целью выявления 

уровня развития способностей и личностных качеств и их соответствия 

прогнозируемым результатам освоения дополнительной общеразвивающей 

программы. Итоговая аттестация обучающихся включает в себя проверку 

теоретических знаний и практических умений и навыков. Итоговая 

аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: итоговые 

зачеты, контрольные уроки, открытые уроки для родителей, участие в 

смотрах, конкурсах, фестивалях, творческие работы, концертные 

выступления, самостоятельные работы репродуктивного характера. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

 Высокий уровень – учащийся освоил практически весь объём знаний 

80% - 100% предусмотренных программой за конкретный период; 
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специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии 

с их содержанием; 

 Средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний 

составляет 50% - 70%; составляет специальную терминологию с 

бытовой; 

 Низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объема 

знаний, предусмотренных программой; обучающийся, как правило, 

избегает употреблять специальные термины; 

 Программу не освоил – обучающийся овладел менее чем 20% объёма 

знаний, предусмотренной программой. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

 Высокий уровень – обучающийся овладел на 80 – 100% умениями и 

навыками, предусмотренными программой за конкретный период; 

работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей; выполняет практические задания с элементами творчества 

 Средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и 

навыков составляет 50 – 70%; работает с оборудованием с помощью 

преподавателя; в основном, выполняет задания на основе образца; 

 Низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% 

предусмотренных умений и навыков, испытывает серьёзные 

затруднения при работе с оборудованием; в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания преподавателя; 

 Программу не освоил – обучающийся овладел менее чем 20% 

предусмотренных программой объёма умений и навыков. 

Формы подведения итогов 

Концертные выступления, контрольные уроки, открытые уроки для 

родителей, итоговый зачет, участие в смотрах, конкурсах, фестивалях. 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 Методика образовательной деятельности по предмету «Основы актерского 

мастерства» основана на практических и теоретических наработках лучших 

российских театральных школ, взявших в основу своей работы систему К.С. 

Станиславского, теоретические и практические разработки его учеников и 

последователей (Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, А.Я. Таирова, В.Э. Мейерхольда и 

др.). 

 На всех этапах обучения очень важен индивидуальный подход к  каждому 

ученику. Воспитание творческой личности - процесс очень сложный и 

ответственный, дети имеют различные уровни психофизического развития, у 

каждого свои пределы и возможности, поэтому, в первую очередь, преподаватель 

должен помочь каждому ученику поверить в свои силы, приобрести уверенность 

в себе. Можно использовать метод эмоционального стимулирования - создание 

ситуаций успеха на занятиях, это специально созданные педагогом цепочки таких 

ситуаций, в которых ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к 

возникновению у него чувства уверенности в своих силах и «лёгкости» процесса 

обучения. 

 После каждого урока необходимо руководствоваться педагогической оценкой, а 

именно: что занятие дало каждому ребенку в его творческом развитии? 

Соответствовали ли задачи, поставленные на уроке, с возможностями учащихся? 

Что получилось, а что удалось с трудом? 

 Очень аккуратно надо относиться к методу показа педагогом того или иного 

задания. Некоторые дети привыкают к обязательному показу, ждут его и не 

решаются проявить свою инициативу. Активность и творческие способности в таком 

случае не только не развиваются, но иногда даже подавляются. Безусловно, 

показывать надо. Во-первых, использовать метод режиссерского показа. Исходить 

не из своего собственного актерского материала, а из материала учащихся. 

Показывать не то, как вы бы сами сыграли, а то, как следует сыграть конкретному 

ребенку. Еще существует метод, так называемого «Играющего тренера», т.е. педагог 
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является непосредственным участником тренингов и упражнений, это позволяет как 

бы «изнутри» контролировать точность исполнения заданий, помогает не допускать 

приблизительности, поверхностного освоения материала. 

 Использование метода беседы позволяет выбрать правильную тактику в работе с 

каждым ребенком. Сущность беседы заключается в том, что учитель путём умело 

поставленных вопросов побуждает учащихся рассуждать, анализировать, мыслить в 

определенной логической последовательности. Беседа представляет собой не 

сообщающий, а вопросно-ответный способ учебной работы по осмыслению нового 

материала. Главный смысл беседы - побуждать учащихся с помощью вопросов к 

рассуждениям, действенному анализу, к точному личностному разбору этюда или 

отрывка, к самостоятельному «открытию» новых для них выводов, идей, ощущений 

и т.д. При проведении беседы по осмыслению нового материала необходимо 

ставить вопросы так, чтобы они требовали не односложных утвердительных или 

отрицательных ответов, а развернутых рассуждений, определенных доводов и 

сравнений, в результате которых учащиеся учатся формулировать свои мысли, 

понимать  и познавать свои эмоциональные ощущения. 

 В активном восприятии учащимися процесса обучения весьма существенное 

значение имеет умение преподавателя придавать своему объяснению 

увлекательный характер, делать его живым и интересным, использовать множество 

стимулов, возбуждающих любознательность и мыслительную активность учащихся. 

Необходимо соблюдать определенную педагогическую логику, определенную 

последовательность учебного и воспитательного процесса, в котором постепенно 

формируются умения и навыки актерского искусства. 

 Основным методом формирования качества исполнительского мастерства 

является метод актерского тренинга, упражнений. Сущность этого метода состоит в 

том, что учащиеся производят многократные действия, т.е. тренируются 

(упражняются) в выполнении того или иного задания, вырабатывают 

соответствующие умения и навыки, а также развивают свое мышление и 
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творческие способности. Следовательно - «…необходима ежедневная, постоянная 

тренировка, муштра в течение всей артистической карьеры» - К.С. Станиславский. 

 Начинать тренинг следует с формирования готовности у учащихся восприятия 

учебного материала с использованием способов концентрации внимания и 

эмоционального побуждения. 

 Важнейшие принципы, применяемые на занятиях по основам актерского 

мастерства, это: 

 контрастность в подборе упражнений; 

 прием усложнения заданий; 

 комплексность задач на уроке и в каждом упражнении; 

 выполнение упражнений и этюдов по словесному заданию педагога. 

 Работа над отрывками и учебным спектаклем через творческое 

взаимодействие ученика и учителя, этюдный метод репетиционной работы, как и 

метод действенного анализа произведения, позволят педагогу максимально раскрыть 

индивидуальность учащегося. 

Обязательным фактором в обучении детей, а по данному предмету 

особенно, является дисциплина. Необходимо воспитывать у учащихся чувство 

ответственности и способность доводить начатое дело до логического итога вопреки 

перемене своих интересов или влиянию внешних факторов. 

Метод исследовательской деятельности выступает ключевым для обеспечения 

творческой атмосферы в коллективе, создаёт возможность поиска различных 

способов выполнения поставленных задач, новых художественных средств 

воплощения сценического образа. Необходимо стремление педагога предлагать такие 

задания, которые включали бы детей в самостоятельный творческий, 

исследовательский поиск для развития креативного мышления. 

Для быстрого включения учащегося в творческий процесс подходит метод 

создания проблемных ситуаций - представление материала занятия в виде 

доступной, образной и яркой проблемы. Это очень сближает коллектив, выявляет 

характер и личностные качества учащихся. 
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В методическую работу педагога также входит посещение с учениками 

учреждений культуры (театров, концертных залов, музеев, филармоний и др.), 

просмотр видеозаписей спектаклей, мастер-классов известных актеров и режиссеров. 

Воспитание зрительской культуры формирует устойчивый интерес к театру, как к  

виду искусства. 

Сцена – это самый сильный педагог, а зритель - самый строгий 

экзаменатор. Максимальное участие в творческих мероприятиях, тематических 

концертах и культурно-просветительской деятельности образовательного 

учреждения, позволит учащимся на практике проверить, закрепить и развить свои 

умения и навыки исполнительского мастерства. 

Примерный репертуар: 

Примеры упражнений 

1.  «Воображаемый телевизор» 

Дети сидят на стульях и смотрят «передачу». Кто какую передачу смотрит? Пусть 

каждый расскажет о том, что он видит. С помощью воображаемого пульта 

переключать передачи. 

2. «Стол» в аудитории - это: королевский трон, аквариум с экзотическими 

рыбками, костер, куст цветущих роз. 

3. «Передать друг другу книгу» так, как будто это: 

кирпич, кусок торта, бомба, фарфоровая статуэтка и т. д. 

4. «Взять со стола карандаш» так, как будто это: 

червяк, горячая печёная картошка, маленькая бусинка. 

5. «Скульптор и Глина» 

Дети распределяются парами. Договариваются между собой, кто из них 

«Скульптор», а кто - «Глина». Скульпторы лепят из глины: животных, 

спортсменов, игрушки, сказочных персонажей. Затем меняются ролями.  

Сказки: «Крошечка - Хаврошечка», «Морозко». 

Сказки братьев Гримм: «Братец и сестрица», «Три пряхи», «Гензель и 

Гретель», Шарль Перро: «Волшебница (Подарки феи)», «Замарашка»; Г.Х. 
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Андерсен: «Снежная королева», «Девочка со спичками», А.Толстой: 

«Приключение Буратино», «Лиса». 

Стихотворения 

Д. Хармс. Стихотворения; 

А. Барто. Стихотворения; 

С.Я. Маршак. Стихотворения; 

К. Чуковский. Стихотворения; 

С. Михалков. Стихотворения; 

Б. Заходер. Стихотворения; 

В. Иванова. Стихотворения и др. 

Басни 

И. Крылов: «Квартет», «Ворона и лисица», «Две собаки», «Зеркало и обезьяна», 

«Мартышка и очки», «Свинья под дубом», «Стрекоза и муравей», «Волк на 

псарне» и др. 

С. Михалков: «Хитрая мышь», «Чудо», «Про мимозу», «Находка», «Заяц и 

черепаха» и др. 

Рассказы 

А.П. Чехов: «Ванька», «День за городом», «Злой мальчик», «Репетитор», 

«Лошадиная фамилия», «Беглец», «Мальчики». 

М. Зощенко: «Находка», «Калоши и мороженое», «Бабушкин подарок», «Не надо 

врать».  

Н. Носов: «Фантазеры». 

В. Драгунский: «Денискины рассказы». 

А.С. Пушкин «Барышня-крестьянка»,  

А. Куприн «Храбрые беглецы»,  

Е.И. Булгакова «Старый дом»,  

И.А. Бунин «Митина любовь»,  

Л. Чарская «Записки институтки»,  

В. Короленко «Дети подземелья»,  
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М. Прилежаева «Семиклассницы»,  

Иван Франко «Маленький Мирон»,  

В. Гюго «Гаврош»,  

Г. Герлих «Девочка и мальчик»,  

А. Толстой «Детство Никиты»,  

Астрид Линдгрен: «Пеппи длинный чулок», «Рони - дочь разбойника»,  

А. Экзюпери «Маленький принц»,  

Г. Щербакова «Вам и не снилось»,  

В. Железников «Чучело»,  

Л. Улицкая «Девочки», 

В. Голявкин «Болтуны», «Карусель в голове» и др. 

Драматургия: 

А. Островский «Снегурочка»;  

Г. Полонский «Доживем до понедельника»; 

В. Шекспир: «Ромео и Джульетта», «Двенадцатая ночь», «Два веронца», 

«Укрощение строптивой»; 

Лопе де Вега: «Дурочка», «Собака на сене»; 
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Генрих Ибсен «Дикая утка»; 
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А.П. Чехов «Предложение»;  
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Ю. Ким «Иван Царевич», «Чудеса на змеином болоте»;  

Д. Родари «Путешествие голубой стрелы»; 
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Р. Орешник «Летучкина любовь»; 

Л. Петрушевская «Чемодан чепухи, или Быстро хорошо не бывает»; Е. Исаева «Про 

мою маму и про меня» и др. 
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