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Введение. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Актерское мастерство» 
разработана разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования — магистратура по 
направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.11.2017 г. N 1127 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа 
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры», учебного плана 
подготовки магистрантов, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 
04.07.2024г.) и утвержденного ректором института. 

Евгений Богратионович Вахтангов считал, что: «Актер непременно 
должен быть импровизатором. Это и есть талант. В театральных школах бог 
знаетчто делается. Главная ошибка школ та, что они берутся обучать в то 
время как надо воспитывать». 

Борис Евгеньевич Захава, один из ближайших учеников Вахтангова, 
проработавший в должности ректора Театрального института имени Б.Щукина 
более пятидесяти лет, абсолютно верил в то, что подлинное мастерство актера 
включает в себя, помимо профессионального ремесла, еще и эстетическое 
развитие, а также умение анализировать, интересоваться вопросами 
современной жизни, что и является истинно верным подходом художника к 
своей профессии. Художник, оснащенный актерской техникой, подкрепленной 
его гражданской позицией, создает не просто сценический образ, он играет тему 
спектакля, его сверхзадачу: «Без мысли без идеологии, без больших чувств 
техника мертва, - следовательно, актерское мастерство – это далеко не 
техника»1. Профессиональный подход актера к своей работе транслирует нам: 
зрителям, педагогам, режиссерам, его умение рассматривать острые жизненные 
ситуации, проблемы искусства под определенным творческим углом зрения, 
увлекая в мир театральной игры. В связи с тем, что Б.Захава придавал большое 
значение этому вопросу: «Наш воспитанник должен, во – первых, в 
совершенстве владеть техникой своего искусства, во – вторых, он должен 
быть человеком с широким общекультурным кругозором, быть образованным 
человеком своего времени, в – третьих, мыслителем, способным глубоко 
постигать явления жизни и законы своего искусства, в – четвертых, - 
человеком высоких моральных качеств, в – пятых,- общественным деятелем, 
безгранично преданным интересам советского народа»2- приняли решение о 
                                                

1Захава Б.Е Об обучении в театральном училище имени Б. В. Щукина. Ф. №034, опись № 1, ед. хр. 188, начало 1970- х, 
стр 10 

 
2О формировании личности студента в театральном ВУЗе. Статья.1971-1974гг.Российский 
Государственный Архив литературы и искусства.Ф. № 3034 опись № 1, ед. хран. № 152, стр 32. 
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расширении учебного плана и ввели в программу обучения такие предметы как 
история русской и иностранной литературы, история театра, музыкальная 
грамота, манеры.  Б.Е.Захава из тех руководителей, которые придавали большое 
значение так называемым специальным дисциплинам. Данная реформа дала 
положительные результаты, так как ввели дополнительный ряд 
искусствоведческих предметов, что повысило общекультурный уровень 
учащихся: «Мастерство – это все, из чего состоит наш учебный план. Вся 
сумма знаний, и умений, которые должен приобрести студент нашего училища 
– это и есть мастерство. Мы настойчиво стали приучать студентов к мысли 
о том, что неважных предметов для будущего актера в учебном плане нет, что 
из каждого предмета студент и должен извлечь нечто полезное для своей 
будущей профессии, что техника художника развивается, совершенствуется и 
видоизменяется под воздействием тех идейных задач, которым она служит, 
что без мысли, без идеологии, без сверхзадачи  она мертва, и что, 
следовательно, актерское мастерство – это не только техника.Поэтомумы 
решили, что курсовые оценки по актерскому мастерству должны быть в какой-
то степени комплексными. В како-то мере учитывать и общую успеваемость 
студента, и его дисциплинированность, и его морально-этическое лицо.  Став 
на этот путь, мы скоро убедились, что авторитет теоретических наук, в 
глазах студентов, стал заметно повышаться, и ножницы между общей 
успеваемостью и творческой одаренностью студентов начали постепенно 
смыкаться»3. 

Подробно в 30-е годы ХХ века была разработана и новая программа по 
мастерству актера. Все определения и формулировки были уточнены, а 
некоторые разделы доработаны и расширены: «Стали проводиться 
методические эксперименты. Найденное-закреплялось в программе. Словом, 
происходила серьезная научно – методическая работа»4.  Примерно с 1935 года 
Б.Е.Захава принял решение о внедрении и проверке некоторых основ методики,а 
уже к 1939 году окончательно ввел новую образовательную систему 
преподавания актерского мастерства для учащихся. Это решение является 
основополагающим в процессе дальнейшего становления училища как одного из 
лучших учебных заведений страны. Конечно, введенная система обучения 
прежде всего повлияла на подготовку выпускников и их актерский арсенал. 
Педагогами училища и режиссерами театра имени Евг.Вахтангова 
акцентировалось внимание на различии между выпускниками школы до 
введения новой методики и после: «С тех пор как мы ввели систему обучения, а 
это произошло года за два до начала отечественной войны, те, кто окончил до 
этого наше училище, могут быть талантливыми актерами, но они не могут 
быть талантливыми исполнителями режиссерского замысла, они требуют, 
чтобы все было разложено и положено в рот. Они не в состоянии 

                                                
3О формировании личности студента в театральном ВУЗе. Статья.1971-1974гг.Российский 
Государственный Архив литературы и искусства.Ф. № 3034 опись № 1, ед. хран. № 152., стр 34 
 
4Стр 22-23.Архив училища. Театральное училище имю Б. Щукина. Захава 
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самостоятельно работать. Начиная примерно с 1938 года, в труппу 
Вахтанговского театра, стали поступать наши выпускники, с которыми 
просто работать. Они умеют работать самостоятельно, они знают, как 
взяться за роль»5. 

Созданная методика обучения актерскому мастерству успешно 
применяется для воспитания и обучения не только на Актерском факультете, но 
и у магистров (как актеров так и режиссеров). Курс обучения составляет два года 
и за этот период учащиеся усваивают ремесло актёра, а в дальнейшем 
используют полученные навыки в профессии. Режиссер  должен быть 
превосходным актером. У него может не хватать выразительных свойств, 
необходимых актеру, например, голоса, роста, выразительных черт лица, но он 
должен овладеть всей сложной технологией актерского искусства. Вести актера 
по сложным путям творчества он сможет только тогда, когда создаст в себе 
тончайшую восприимчивость к тому, что происходит в глубине души актера. 
Человек, лишенный музыкального слуха, не слышит в музыке фальши. Режиссер 
не услышит фальши у актера, если не будет обладать чувством правды. 
Режиссеру, не прошедшему актерской школы, не проверившему законов 
творчества на себе, на собственных ошибках и собственных постижениях, будет 
трудно с актерами. Вся система Станиславского построена на живом актерском 
опыте, на анализе этого опыта и его совершенствовании. 

Для нас важно, что ученики (студийцы)  сохранили театр и школу, с 
особенностями театрального метода Е.Б.Вахтангова. История не знает 
сослагательного наклонения, но можно предположить, что театральный мир 
обеднел бы от отсутствия, непохожего на другие театральные течения, метода 
Е.Б. Вахтангова, верного ученика К.С. Станиславского, решившего, взять все 
лучшее от своего учителя, пойти своим собственным театральным путем.Борис 
Евгеньевич смог  на основе учения Станиславского и Вахтангова создать и 
развить методологию воспитания и обучения студентов актерскому мастерству 
в Театральном институте имени Б.В.Щукина. 

Освоение дисциплины «Актерское мастерство» является важной и 
необходимой составляющей профессиональной подготовки магистрантови 
обусловлено миссией образовательной программы и требованиями ФГОС ВО по 
указанному направлению подготовки. 

Трудоемкость дисциплины «Актерское мастерство» составляет 4 
зачетные единицы (144 академических часа).  

Формы промежуточной аттестации – для магистрантов очной формы 
обучения: зачет с оценкой во втором семестре; для магистрантов очно-заочной 
формы обучения – зачет на первом курсе. 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
                                                
5Стенограмма занятия творческой лаборатории режиссеров народных театров. Беседа с Б.Е. Захавой (о 
воспитании актеров) 8 октября 1961 года на 67 листах.Центральный Государственный Архив литературы и 
искусства СССР Ф.№ 970, опись № 21, ед. хр. № 3193, стр.35 
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Цели:  
• творческое развитие личности магистра, его этической и эстетической 
составляющей(где этика - внутреннее наполнение, а эстетика – форма 
проявления индивидуальности); 
• поиск и раскрытие творческого потенциала магистра 
• присвоениезаконов театральной школы как основного подхода в работе 
над созданием образа при работе над спектаклем 

 
Задачи: 

• этическое и эстетическое воспитание обучающихся; 
• определение «амплуа» каждого студента; 
• оказание помощи будущим актерамв деле вырабатывания своего 
собственного профессионального метода в работе над созданиемсценического 
образа персонажа. 
• рабочий процесс в условиях «кафедрального принципа» обучения, что 
является основным фактором в раскрытии индивидуальности учащегося.  
• практическое присвоение основных законов актерской профессии. 
 

2.  Место учебной дисциплины в структуре  основной образовательной 
программы 

 
Учебная дисциплина «Актерское мастерство» относится к обязательной 

части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению 
подготовки 52.04.03 Театральное искусство.и является одной из ведущих 
дисциплин в системе профессиональной подготовке будущего артиста.  

Дисциплина «Актерское мастерство» изучается магистрантами 
параллельно с такими дисциплинами как «Сценическая речь», «Сценическое 
движение» и др. 

 
3.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Освоение дисциплины «Актерское мастерство» направлено на 

формирование у обучающихся следующих универсальных, 
общепрофессиональных и  профессиональных компетенций (табл.1): 

 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
универсальной 
компетенции  

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

 
Результаты обучения 

УК-3.  
Способен 

организовывать и 

 УК-3.1  Демонстрирует 
понимание принципов 
командной работы. 

Знает: 
-психологиюобщения,методы развития 
личности и коллектива; 
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руководить 
работой команды, 

вырабатывая 
командную 

стратегию для 
достижения 

поставленной 
цели 

 

УК-3.2  Руководит 
членами команды для 
достижения поставленной 
цели. 

-этические нормы 
профессиональноговзаимодействияс 
коллективом; 
Умеет: 
- вырабатыватьстратегию 
сотрудничества и на ее 
основеорганизовыватьработукомандыдл
я достижения поставленной цели; 
- планировать командную работу, 
распределятьпорученияиделегировать 
полномочия членам команды; 
-организовыватьобсуждениеразных идей 
и мнений; 
Владеет: 
-системойзнанийоспособах построения 
продуктивных форм взаимодействия; 
- навыками преодоления 
возникающихвкомандеразногласий, 
споровиконфликтовнаосновеучета 
интересов всех сторон. 

УК-6  
Способен 

определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 

деятельности и 
способы ее 

совершенствовани
я на основе 
самооценки 

УК- 6.1 Оценивает свои 
ресурсы и их пределы 
(личностные, ситуативные, 
временные), оптимально их 
использует для успешного 
выполнения порученного 
задания. 
УК- 6.2 Определяет 
приоритеты личностного 
роста и способы 
совершенствования 
собственной деятельности 
на основе самооценки 

Знает: 
-возможности своих ресурсов, их пределы 
для успешного выполнения 
поставленных задач; 
- психологию мотивации; 
- способы совершенствования 
собственной профессиональной 
деятельности; 
Умеет: 
-самостоятельно выявлять мотивы и 
стимулы для саморазвития; 
- определять реалистические цели 
профессионального роста; 
- планировать профессиональную 
траекторию с учетом особенностей как 
профессиональной, так и других видов 
деятельности и требований рынка труда; 
Владеет: 
-технологиями саморазвития; 
- навыками планирования 
профессиональной траектории с учетом 
особенностей как профессиональной, 
так и других видов деятельности и 
требований рынка труда. 

ОПК -2 
Способен 

руководить и 
осуществлять 

творческую 
деятельность в 
сфере искусства 

ОПК-2.1 Разрабатывает 
концепцию создания  
сценического или 
литературного 
произведения  
(творческого проекта)  
ОПК-2.2 Участвует в 
создании  эстетически 

Знает:  
- основные принципы создания 
сценического или литературного 
произведения (творческого проекта) 
- основные принципы организации 
творческой деятельности  
Умеет:  



8 
 

целостного сценического 
или литературного 
произведения  
(творческого проекта)  
ОПК-2.3 Руководит 
созданием сценического 
или литературного 
произведения  
(творческого проекта)   

- самостоятельно организовывать 
творческий процесс и реализовывать 
творческие проекты 
Владеет:  
- навыками интерпретации 
современного культурного контекста; 
- методикой организации творческой 
работы в сфере искусства 

ПК-1. 
Способность к 
самостоятельной 
разработке 
творческого 
театрального 
проекта, к 
реализации 
творческого 
замысла в части, 
соответствующей 
профилю своей 
специальности, к 
эффективному 
взаимодействию с 
другими 
участниками 
творческого 
процесса. 

ПК-
1.1.Осознаетспецифику 
театрально-творческой 
деятельности, систему 
творческих 
взаимодействий 
различныхспециальностей
в процессе создания 
ПК-1.2. Самостоятельно 
разрабатывает и реализует 
творческийзамыселвоблас
ти сценических искусств, 
в соответствии с 
выбранным профилем 
ПК-1.3. Обладает 
навыками 
креативнойработывобласт
и сценических искусств 

Знает: 
- специфику театрально-творческой 
деятельности, систему творческих 
взаимодействий различных 
специальностей в процессе создания 
театрально- художественного 
произведения 
Умеет: 
- реализовывать творческий замысел в 
области сценических искусств в 
соответствии с профилем своей 
специальности; 
Владеет: 
- навыками креативной работы в 
области сценических искусств. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часа). Дисциплина изучается в первом и втором семестрах.  
Формы промежуточной аттестации – для магистрантов очной формы 

обучения: зачет с оценкой во втором семестре; для магистрантов очно-заочной 
формы обучения – зачет на первом курсе. 

 
Очная форма обучения 

Видыучебнойработы Всегочасов 
1 

семестр 
2 

семестр 
Итого 

1. Контактная работа, в том числе: 32 32 64 
Лекции 2 2 4 
Практические  занятия 30 30 60 
Формы промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 
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2. Самостоятельнаяработа 40 40 80 
Трудоемкость час. 72 72 144 

ЗЕТ 2 2 4 
 

 

Очно- заочная форма обучения 
Видыучебнойработы Всегочасов 

1 курс 
установочная 

сессия 

1 курс  
летняя сессия 

Итого 

1. Контактная работа, в том числе: 16 12 28 
Лекции 2  2 
Практическиезанятия 14 12 26 
Формыпромежуточнойаттестации  Зачет 

4 
4 

2. Самостоятельнаяработа 56 56 112 
Трудоемкость час. 72 72 144 

ЗЕТ 2 2 4 
 

5. Содержание учебной дисциплины. 

5.1. Тематический план для очной формы обучения 

 

№№ 

 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 

работа, час. 

 

 

СР 

Всего, 

час 
Л ПЗ 

1. Тема 1.  Сценическое внимание 1 5 6 12 

2 Тема 2. Освобождение мышц 1 5 6 12 

3 Тема 3. Воображение и фантазия  5 7 12 

4 Тема 4.Физическое самочувствие  5 7 12 

5 Тема 5.Сценическое действие  5 7 12 

6 Тема 6. Этюды с импровизированным текстом  5 7 12 

 Итого в первом семестре 2 30 40 72 
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7 Тема 7. Наблюдения 1 7 10 18 

8 Тема 8. Этюды к образу 1 7 10 18 

9 Тема 9. Работа с педагогом над драматургическим 

материалом 

 8 10 18 

10 Тема 10. Самостоятельные показы - 8 10 18 

 Зачет с оценкой     

 Итого во втором семестре 2 30 40 72 

 Всего 4 60 80 144 

 

 
5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 

 

№№ 

 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 

работа, час. 

 

 

СР 

Всего

, час 
Л ПЗ 

1. Тема 1.  Сценическое внимание 1 2 9 12 

2 Тема 2. Освобождение мышц 1 2 9 12 

3 Тема 3. Воображение и фантазия  2 9 11 

4 Тема 4.Физическое самочувствие  2 9 11 

5 Тема 5.Сценическое действие  3 10 13 

6 Тема 6. Этюды с импровизированным текстом  3 10 13 

 Итого в установочную сессию 2 14 56 72 

7 Тема 7. Наблюдения  3 14 17 

8 Тема 8. Этюды к образу  3 14 17 

9 Тема 9. Работа с педагогом над драматургическим 

материалом 

 3 14 17 
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10 Тема 10. Самостоятельные показы - 3 14 17 

 Зачет с оценкой   4 4 

 Итого в летнюю сессию  12 56+4 72 

 Всего 2 26 112+4 144 

 
5.3. Содержание тем дисциплины 

 
Тема 1.Сценическое внимание 

Учащиеся учатся удерживать внимание на различных сценических 
вниманиях. 
Тема 2.Освобождение мышц 

Важно, чтобы во время своего существования мышечный корпус 
учащихся был свободным и предпринимались усилия ровно такие, какие 
необходимы для достижения цели. Снятие физических зажимов. 
Тема 3.Воображение и фантазия 

Через различные упражнения ученики развивают свое воображение и 
фантазию, что в дальнейшем помогает им верить в правду сцеической 
жизни.Необходимо воспитать способность верить в то, что со мной это 
действительно может произойти. 
Тема 4.Физическое самочувствие 

Сопутствует актеру во время действия и дает тон всему происходящему 
на сцене. 
Тема 5. Сценическое действие 

Воспитать в учащихся стремление действовать на сцене, так как именно 
через совершение действий на сцене, актер добивается поставленой перед ним 
(перед его героем) цели 
Тема 6.Этюды с импровизированным текстом 

Учащиеся придумывают этюды, в которых могут свободно общаться. 
Изначально определяют исходные предлагаемы обстоятельства (кто они друг 
другу, место действия, время действия) и событие, которое произойдет или уже 
произошло. А вот, как они отрагируют или что с ними должно произойти в 
итоге они не определяют. Это должно произойти для них «здесь и сейчас» 
Тема 7. Наблюдения 

Учащиеся приносят на репетицииподмеченные в жизни характеры людей, 
походки. Мимику, помимо этого приносят наблюдения за звездами эстрады, 
животными. 
Тема 8. Этюды к образу 

Поиск характерных черт каждого из исполняемых персонажей. Беседы о 
биографии каждого, о его социально-типических и индивидуальных чертах, 
погружение героев произведения, в созданные режиссером, предлагаемые 
обстоятельства. 
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Тема 9. Работа с педагогом над драматургическим материалом 
Вскрытие замысла автора, разбор его социальной позиции. Знакомство с 

эпохой, когда было создано произведение, и с той эпохой, которая в 
произведении описана.Поиск событийного ряда. Анализ предлагаемых 
обстоятельств. Событием может быть признано такое обстоятельство, которое 
меняет жизнь всех персонажей, участвующих в данном фрагменте 
произведения. События движутся от исходного к главному. 
Тема 10. Самостоятельные показы 
Студенты самостоятельно выбирают литературный материал, который им 
близок. Сами являются и актерами и режиссерами своего отрывка. Для педагога 
это еще одна возможность увидеть ученика с неожиданной стороны (раскрытие 
индивидуальности, мировоззрения). 
 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся 

 
6.1. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся. 

При самостоятельной работе учащиеся должны использовать 
театральную, искусствоведческую литературу, необходимые видео- и 
аудиоматериалы. 

Текущий контроль внеаудиторной самостоятельной работы 
осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования магистров в 
рамках часов, отведенных на самостоятельную работу. 

Текущий контроль осуществляется в ходе каждого занятия. 
Формы текущего контроля умений и навыков: импровизированное 

выполнение задач, поставленных педагогом, показ заранее подготовленных 
этюдов, анализ литературного материала и практические репетиции за столом 
и в мизансценах. Все это ставит ученика в ситуацию диалога с 
преподавателем, концентрирует внимание на содержательных моментах 
работы и активизирует процесс усвоения профессиональных навыков.  

 
6.2. Задания для самостоятельной работы. 

Внеаудиторная деятельность предполагает: 
- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным 

вопросам и формулирование ответов; 
- выполнение заданий; 
- поиск и презентацию теоретического и практического материала; 
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной 

деятельности; 
- приобретение навыков научной организации труда. 
Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во 

многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и 
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своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом 
предлагается следующий алгоритм подготовки: 

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по 
предложенным вопросам; 

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, 

образцов, моделей и др.). 
Самостоятельные задания: 
1.Что такое сценический образ? 
2.Поиск характера персонажа (устанавливаем взаимосвязь между 
персонажами) 
3.Определение событий, влияющих на изменения поведения героя 
4.Автобиография роли. Работа над присвоением роли 
5.Подбор этюдов, которые хочется сыграть студенту в этом образе 
 
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям. 

1. Практическое занятие по теме 1. 
Упражнения на внимание А) Ученики внимательно прислушиваются и 
запоминают те звуки, которые прозвучали в комнате в определенное время. Б) 
Групповое упражнение - «Печатная машинка» 
Вопросы для обсуждения: 
1.Раздражающие внешние факторы и как с ними бороться 
2. Практическое занятие по теме 2.  

Цель: Освобождение мышц 
А) Напрягаем и освобождаем мышцы, учимся - наблюдая за их действием - 
учимся управлять ими в условиях сцены. 
3.Практическое занятие по теме 3  
А) Оправдание поз 
Б) Оправдание мизансцен 
Предлагаемые обстоятельства 
А) Задаются действенные глаголы. Необходимо оправдать действия. 
 Упражнения на память физических действий, развивающие чувство 
правды и веры. 
А) Упражнения заключаются в том, чтобы, не имея в руках никаких предметов, 
ощущая их лишь с помощью воображения, проделать физические упражнения 
так же, как если бы эти предметы были у вас в руках. 
Вопросы для обсуждения: 

1.Причины потери внимания и отсутствия сценической веры. 
4.Практическое занятие по теме 4. 
Физическое самочувствие 
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А) Поиск физического самочувствия при таких обстоятельствах: гвоздь в туфле, 
жмут ботинки, устал, хочется спать, а спать нельзя, в ожидании вкусного обеда, 
когда хочется есть. 
Перемена отношения к предмету.Как бы мы относились к предмету «если бы» 
Перемена отношения к месту действия.Как бы вы вели себя, если бы вошли 
не на сцену, а в картинную галерею. 
Отношение к факту (оценка факта)Этюды строятся так, чтобы в них 
случалось какое-либо событие или неожиданность, изменяющее течение жизни 
в этюде. 
Вопросы для обсуждения: 
В связи с чем проявляется нецелесообразность поступков и действий (вне 
логики). 
 
Практическое занятие по теме 6. 
Цель: Знакомство с автором, попытка прикоснуться к образу 
Педагог, выбрав литературный материал, распределяет роли между 
учениками, затем придумываются предлагаемые обстоятельства, в 
которых начинают существовать персонажи из выбранного литературного 
материала. 
Практическое занятие по теме 7. 
Цель: Работа над ролью 
Педагог выбирает материал и начинает работать с учениками над постановкой 
отрывка. Работа над острохарактерной ролью. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Как добиться внутреннего непрерывного существования в логике своего 
героя 
 
 

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

включают:  
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования; 
- описание шкал оценивания;  
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, 

характеризующих этапы формирования компетенций; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  
- типовые практические задания, необходимые для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.  
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  
Оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в приложении. 
 



15 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к 
электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) Театрального 
института имени Бориса Щукина, содержащей учебную и учебно-
методическую литературу, дополнительные материалы по дисциплине. 

 
8.1 Перечень основной и дополнительной литературы 

 
Учебная литература: 

1. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие. СПб.: 
"Лань"; "Планета музыки", 2016 - 432 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com  - 
ЭБС "Лань" 

2. Александрова М. Е. Актерское мастерство. Учебное пособие. СПб.: 
"Лань"; "Планета музыки", 2014 - 96 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - 
ЭБС "Лань" 

3. Грачева Л. В. Психотехника актера. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; 
"Планета музыки", 2015 - 384 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС 
"Лань" 

 
Дополнительные материалы для углубленного освоения дисциплины: 

• Алперс Б.В. «Искания новой сцены», М.: 1985 
• Бирман С.Г. «Судьбой дарованные встречи», М.: «Искусство», 1971 
• Буров А.Г. Труд актера и педагога. Под общей редакцией П.Е. Любимцева. М.: 

ГИТИС, 2007 
• Гиацинтова С.В. «С памятью наедине», М.: 1985 
• Горчаков Н.М. «Режиссёрские уроки Вахтангова», М.: «Искусство», 1957 
• Декада вахтанговской школы, М.: 1998 
• Дубровская А.Л. «Принципы и методы профессиональной подготовки актеров 

в Вахтанговской театральной школе» (методическое пособие), М.: Изд-во ТИ 
им. Б.Щукина, 2009 

• Дубровская А.Л. «Методика и технология работы над сценическим образом в 
Вахтанговской театральной школе», М.: 2009 

• Дубровская А.Л. «Пути преодоления стереотипа в процессе создания 
сценического образа», М.: 2009 

• Завадский Ю.А. «Учителя и ученики». М. 1975 
• Захава Б.Е. Вахтангов и его студия. Изд. третье. Театральный институт имени 

Бориса Щукина. М.: 2010 (с аудио- и видеодисками) 
• Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие. Под общей 

редакцией П.Е. Любимцева. М.: ГИТИС, 2008 
• Захава Б.Е. «Современники». М. 1969 
• Зограф Н.Г. «Евгений Богратионович Вахтангов», М.: «Искусство», 1947 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
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• Иванов В.В. Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства. Т. 1-2/ – М.: 
Индрик, 2011 

• Иванов В.В. «Русские сезоны Габимы». М. 1999 
• Иванова М.С. Вахтанговская школа. Летопись. История в фактах, событиях, 

документах, воспоминаниях. 1913-2000 ХХ век. Часть I – 1913-1976 гг. М., 
Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном 
академическом театре имени Евгения Вахтангова, 2004 

• Иванова М.С. Вахтанговская школа. Летопись. История в фактах, событиях, 
документах, воспоминаниях. 1913-2000 ХХ век. Часть II – 1977-2000 гг. М., 
Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном 
академическом театре имени Евгения Вахтангова, 2004 

• Кнебель М.О. «Поэзия педагогики» М.: «ВТО», 1984 
• Любимцев П.Е., Силаева О.В. «Вахтанговская театральная школа», 

(методическое пособие), М.: Изд-во ТИ им. Б.Щукина, 2008 
• Любимцев.П.Е., «Вахтангов продолжается».М.: Navona, 2017 
• Марков П.А. «Отеатре», в четырёх томах. М. 1974 
• Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х томах. М.: 1968 
• Немирович – Данченко В.И. «Отворчестве актера». Хрестоматия. 

Вступительная статья Виленкина В.Я. М.: 1973 
• Немирович – Данченко В.И. «Из прошлого» МЛ936., Театральное наследие. М.: 

1952 
• Пансо В. «Труд и талант в творчестве актера», М.: 1972 
• Пантелеева М.А., Стромов Ю.А., Поламишев А.М. «В лаборатории 

театрального педагога», М.: «Русскiй Мiръ», 2011 
• Попов А.Д. «Воспоминания и размышления о театре». М. 1963 
• ПоламишевA.M. «Мастерство режиссера: от анализа – к воплощению», М. :  

1992 
• Пыжова О.И. «Призвание», М.: Изд-во «Искусство», 1974 
• Симонов Р.Н. «С Вахтанговым», М.: «Искусство», 1959 
• Смирнов – Несвицкий Ю.А. «Вахтангов», Л.: «Искусство», 1987 
• Станиславский К.С. Собрание сочинений. В 8-ми томах. МЛ 954 - 1961. 
• Строева М.Н. «Режиссёрские искания Станиславского 1898 - 1917» в двух 

томах. М.: 1973 
• Сулержицкий Л.А. Сборник статей и материалов. М.: 1970 
• Таиров А.Я. Отеатре. Записки режиссёра. Статьи. Беседы. Речи. Письма. МЛ.: 

1970 
• Товстоногов Г.А. «Зеркало сцены». Л.: «Искусство», 1980 
• Херсонский Х.Н. «Беседы о Вахтангове», 1940 
• Херсонский Х.Н. «Борис Щукин», М.: «Искусство», 1954 
• Чехов М.А. Литературное наследие, в двух томах. М.: «Искусство», 1995 
• Шихматов Л.М., Львова В. «Сценические этюды». М.: 2010 
• Шихматов Л.М. «Сценические этюды (подход к роли)». М.: «ВТО», 1971 
• Шихматов Л.М. «От студии – к театру». М.: «ВТО», 1970. 
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• Щукин Б.В. Статьи, воспоминания, материалы. М. 1965. 
• Щепкин М.С. Записки. Письма. Воспоминания современников. В двух томах. 

М. 1952. 
• Эфрос А.В. Собрание сочинений в 4-х книгах. М.: «Панас», 1993 

 
8.2. Интернет-ресурсы 

 
1. Национальная электронная библиотека России НЭБ РФ http://нэб.рф 
2. ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/ 
3. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

 

9. Описание материально-технической базы 

. Институт располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного 
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, 
антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media 
Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост». 

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети 
"Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду 
института. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - 
гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека 
http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная 
электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная 
библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-
гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная 
культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории  http://historylib.net, ЭБС 
«Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс. 

№ Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

http://rucont.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1390.mAawZ8wVLOd0Q1GUhJkz1po2rp889mzp2lY27pGZ6vTOhFDOGFIvrlF_oEN_-47jWkEO33YZ3-mqPsqD6t6BxEqOEF098Yq4bGToJC5XiN8.d3bf1cc7a8135647bf520b0acac83bc4fc6cea60&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSk9lUlMybUdMdXNqbjNUaVY1V05BZmFoSmRleXktajg3c2RwTmFEOWczTldEaG5IS2lRbjZpQUs4Z1ZXZTNRNnhNMndMNUJNTVZI&b64e=2&sign=fc81295ccb96c4738aa8dc31853c2c89&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk0qJDf7LhQ0htfspTj6syn-Vjn_e1gUZMazwtri_O3bgmNj5yNVqr9FFc0M-zBLCgW2aIE4JOsYQUVptPo1COWDBAJJWGaw3AZhato5lUsSa4z-iIGTrBBJF3PZBJSSWDyNHWu7kHA3XzqEJA3e3QwxgRrCSx4pyQaKG9xHfQQMH4Y5ApL0kL2PNf28IC5IVtoEiyXbifJr_aM5Z8oBQsV6fNw5HAy-JRzToaDbm4NsRsLkvWFtFCUhDZYTp42XZbDLQrsqQl2Liar9pBt_vMGK7aVtCJARFgdTikQ2R4FFh7I94tGVbA_AsHzirUYq2ii9erEcE6gAAr91JDVaS3w1gsfT00xvhsEOAYWonBDUZ96wrWZmVtb7a5rkqgBRWPEmsfE0FN-dUEhycwvHxB0Uf6QLCB3AIDDFfOlzpBFTFRffOtQIRAomfWY4cZgNP5OwHnEArYQ6tv-IJS80TdDS-227aa9F-JZ-V3OZx1u_ptrzWpfo3LXgjBpRx3HnJu58RLsJ63ORl9eVhotxhhG8dJgiHheLl0LHlMePKNvA2_2gEF3RvGfbgWD0AyOTdgL_ihzEmH30qAxA_XGXGGJaUsPJr64FYLQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCV7ScRXSc1mJvabNQxt1MGb2eg8h519AwGWWmofvJfZ4VLy_q-9vZCk9Tsu5vAr3A6dGOuHely1M7XAisiZoMufS6tjByk9N4MYrcdjmtMQoly_U-OdcJfrTBXHlguQxuZoifjr0FEroKQObNb9zfhGVNXrF5abdSN5nbHxA1riWX4SWW8O5JKaGtz9BA7Ol0HE5T5laYqdJdntgEwQDcu_NdLB_ocb2SVFtLD_fcvKube3Uyg2iaqzLtJOazKNZ71-emEM_ANEmA&l10n=ru&cts=1492167582043&mc=2#_blank
http://iph.ras.ru/enc
http://www.gumer.info/
http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://historylib.net/
http://www.e.lanbook.com/
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2 учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной 
работы 

3 учебная мебель - ученические столы и стулья  
4 компьютеры с программным обеспечением 
5 веб-камеры 
6 проектор и экран для мультимедийного проектора 
7 усилитель с колонками 
8 настенная или интерактивная доска 
9 гарнитуры 

10 презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия 
11 наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины 
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Приложение 

Оценочные материалы 
для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Актерское мастерство» 

 

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Актерское мастерство», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы. 

Рабочая программа дисциплины «Актерское мастерство» определяет 
перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы (табл.1).  

 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
универсальной 
компетенции  

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

 
Результаты обучения 

УК-3.  
Способен 

организовывать и 
руководить 

работой команды, 
вырабатывая 

командную 
стратегию для 

достижения 
поставленной 

цели 
 

 УК-3.1  Демонстрирует 
понимание принципов 
командной работы. 
УК-3.2  Руководит 
членами команды для 
достижения поставленной 
цели. 

Знает: 
-психологиюобщения,методы 
развития личности и коллектива; 
-этические нормы 
профессиональноговзаимодействияс 
коллективом; 
Умеет: 
- вырабатыватьстратегию 
сотрудничества и на ее 
основеорганизовыватьработукоманд
ыдля достижения поставленной цели; 
- планировать командную работу, 
распределятьпорученияиделегироват
ь полномочия членам команды; 
-организовыватьобсуждениеразных 
идей и мнений; 
Владеет: 
-системойзнанийоспособах 
построения продуктивных форм 
взаимодействия; 
- навыками преодоления 
возникающихвкомандеразногласий, 
споровиконфликтовнаосновеучета 
интересов всех сторон. 

УК-6  
Способен 

определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 

УК- 6.1 Оценивает свои 
ресурсы и их пределы 
(личностные, ситуативные, 
временные), оптимально их 
использует для успешного 

Знает: 
-возможности своих ресурсов, их 
пределы для успешного выполнения 
поставленных задач; 
- психологию мотивации; 
- способы совершенствования 
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деятельности и 
способы ее 

совершенствовани
я на основе 
самооценки 

выполнения порученного 
задания. 
УК- 6.2 Определяет 
приоритеты личностного 
роста и способы 
совершенствования 
собственной деятельности 
на основе самооценки 

собственной профессиональной 
деятельности; 
Умеет: 
-самостоятельно выявлять мотивы и 
стимулы для саморазвития; 
- определять реалистические цели 
профессионального роста; 
- планировать профессиональную 
траекторию с учетом особенностей как 
профессиональной, так и других видов 
деятельности и требований рынка 
труда; 
Владеет: 
-технологиями саморазвития; 
- навыками планирования 
профессиональной траектории с 
учетом особенностей как 
профессиональной, так и других 
видов деятельности и требований 
рынка труда. 

ОПК -2 
Способен 

руководить и 
осуществлять 

творческую 
деятельность в 
сфере искусства 

ОПК-2.1 Разрабатывает 
концепцию создания  
сценического или 
литературного 
произведения  
(творческого проекта)  
ОПК-2.2 Участвует в 
создании  эстетически 
целостного сценического 
или литературного 
произведения  
(творческого проекта)  
ОПК-2.3 Руководит 
созданием сценического 
или литературного 
произведения  
(творческого проекта)   

Знает:  
- основные принципы создания 
сценического или литературного 
произведения (творческого проекта) 
- основные принципы организации 
творческой деятельности  
Умеет:  
- самостоятельно организовывать 
творческий процесс и реализовывать 
творческие проекты 
Владеет:  
- навыками интерпретации 
современного культурного контекста; 
- методикой организации творческой 
работы в сфере искусства 

ПК-1. 
Способность к 
самостоятельной 
разработке 
творческого 
театрального 
проекта, к 
реализации 
творческого 
замысла в части, 
соответствующей 
профилю своей 
специальности, к 
эффективному 
взаимодействию с 

ПК-
1.1.Осознаетспецифику 
театрально-творческой 
деятельности, систему 
творческих 
взаимодействий 
различныхспециальностей
в процессе создания 
ПК-1.2. Самостоятельно 
разрабатывает и реализует 
творческийзамыселвоблас
ти сценических искусств, 
в соответствии с 
выбранным профилем 

Знает: 
- специфику театрально-творческой 
деятельности, систему творческих 
взаимодействий различных 
специальностей в процессе создания 
театрально- художественного 
произведения 
Умеет: 
- реализовывать творческий замысел 
в области сценических искусств в 
соответствии с профилем своей 
специальности; 
Владеет: 
- навыками креативной работы в 
области сценических искусств. 
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другими 
участниками 
творческого 
процесса. 

ПК-1.3. Обладает 
навыками 
креативнойработывобласт
и сценических искусств 

 

2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  
Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных 

результатов оценивания, характеризуется как  
• ПОВЫШЕННЫЙ 
• БАЗОВЫЙ 
• ПОРОГОВЫЙ 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ(признаки, на основании которых, проводится оценка), 
представлены в табл.2. 
 

Таблица 2. Уровни сформированности компетенций и критерии их 
оценивания 

УРОВЕНЬ 
СФОРМИРОВАННОСТ

И КОМПЕТЕНЦИИ 

Результато
бучения 

 
КРИТЕРИИОЦЕНИВАНИЯ 

 
 
 

ПОВЫШЕННЫЙ 
(ОТЛИЧНО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал безупречное знание 
общих основ теории актёрского мастерства; методов 
тренинга и самостоятельной работы над ролью; 
основных законов и правил Вахтанговской театральной 
школы 

Уметь 
 

Обучающийся обладает яркими и определёнными 
внешними данными, наделён эмоциональной 
подвижностью и богатым воображением, проявляет в 
каждодневной работе творческую 
дисциплинированность и настойчивое трудолюбие, 
взыскателен к себе и товарищам, имеет острый ум и 
чувство юмора. 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал наличие опыта 
выполнения практических заданий, в том числе, - 
нестандартных; свободное исполнение сложного 
драматического материала; опыт творческого роста  

 
 

БАЗОВЫЙ 
(ХОРОШО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал твердое знание 
общих основ теории актёрского мастерства; методов 
тренинга и самостоятельной работы над ролью; 
основных законов и правил Вахтанговской театральной 
школы 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал хорошую 
дисциплинированность, трудолюбие и ум при 
изначально ограниченных актерских возможностях 
(внешние и внутренние данные).  

Владеть Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, в том числе, - 
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нестандартных, художественные и технические 
достоинства исполнения; опыт творческого роста. 

 
 

ПОРОГОВЫЙ 
(УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ

НО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал наличие знаний 
общих основ теории актёрского мастерства; методов 
тренинга и самостоятельной работы над ролью; 
основных законов и правил Вахтанговской театральной 
школы 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал леность и 
умственную ограниченность при неплохих внешних и 
внутренних данных или старательность при весьма 
скромной одарённости. 

Владеть Обучающийся продемонстрировал наличие некоторого 
опыта выполнения практических заданий, исключая 
нестандартные, при слабой внутренней подвижности и 
восприимчивости. 

КОМПЕТЕНЦИЯ 
НЕСФОРМИРОВАНА 
(НЕУДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО) 

Знать Обучающийся не знает общих основ теории актёрского 
мастерства; методов тренинга и самостоятельной 
работы над ролью; основных законов и правил 
Вахтанговской театральной школы 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: отсутствие 
комплекса необходимых актёрских данных, 
безобразную нетрудоспособность, этическую глухоту, 
полное неумение воспринимать и исполнять задания 
педагогов 

Владеть Обучающийся не продемонстрировал опыта выполнения 
практических заданий 

 

 

3. Шкала оценивания 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Актерское мастерство»проводится 
в форме зачета, зачета с оценкой. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Шкала  
оценивания 

ЗАЧЕТ «зачтено» 
«не зачтено» 

 
ЗАЧЕТ с оценкой 

«отлично», 
«хорошо»,  

«удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» 

 

 



 

23 

4. Процедуры и методика оценивания результатов обучения по 
дисциплине «Актерское мастерство» 

 
Уровень сформированности компетенций в процессе освоения 

дисциплины «Актерское мастерство» оценивается, главным образом, по 
профессиональным умениям и навыкам обучающихся, а также по степени и 
динамике развития их актерской одаренности (способностей) и преодоления 
имеющихся природных недостатков.  

Контроль овладения профессией студентами по дисциплине «Актерское 
мастерство» подразделяется на текущий и промежуточный. 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 
консультирования студентов, по результатам практических занятий и 
выполнения самостоятельных работ. 

Формы текущего контроля: импровизированное выполнение задач, 
поставленных педагогом, показ заранее подготовленных этюдов, разбор 
литературного материала и практические репетиции за столом и в 
мизансценах. Все это ставит магистра в ситуацию внутреннего диалога с 
преподавателем, концентрирует внимание на содержательных моментах 
работы и активизирует процесс усвоения профессиональных навыков. 

Контроль внеаудиторной самостоятельной учебной работы (вид 
текущего контроля) реализуется в ходе каждого занятия. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 
Оценка знаний по 5 – балльной шкале реализуется следующим образом:  

1. Критериями в данном вопросе могут быть признаны в разные периоды 
обучения: 

• природная одаренность учащегося, его ценность в качестве «актерского 
материала»; 

• сложность исполняемого им драматургического материала. Этот критерий 
вступает в силу, начиная с четвертого семестра обучения; 

• художественные и технические достоинства исполнения. Практическое 
освоение элементов актерской техники, умение создавать сценический 
характер, образ другого человека, крепнущие навыки ведения роли, ее 
развития в ходе исполнения дипломных спектаклей; 

• творческий рост каждого магистра, серьезность его отношения к делу и 
трудолюбие. 

2. Учащийся, обладающий яркими и определенными внешними 
данными, наделенный эмоциональной подвижностью и богатым 
воображением, проявляющий в каждодневной работе творческую 
дисциплинированность и настойчивое трудолюбие, взыскательный к себе и 
товарищам, имеющий цепкий практический острый ум и чувство юмора, как 
правило, достоин оценки «Отлично». 
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В случае ограниченных изначальных возможностей учащегося (при 
дисциплинированности, трудолюбии и уме) его успехи не столь безусловны и 
могут оценены «Хорошо». 

Способный, но ленивый или умственно ограниченный учащийся (или же 
весьма скромно одаренный, но старательный) может претендовать на оценку 
«Удовлетворительно». 

3. Весьма деликатен вопрос о признании учащегося профессионально 
непригодным учащимся. Здесь речь идет либо об отсутствии комплекса 
необходимых актерских данных (органика, обаяние, темперамент, юмор, 
способность включения в предлагаемые обстоятельства и т.д.), либо о 
безобразной нетрудоспособности, этической глухоте, полном неумении 
воспринимать и исполнять задания педагогов… В подобных случаях педагоги 
курса (прежде всего – художественный руководитель, наилучшим образом 
знающий проблему) предлагают кафедре выставить ученику оценку 
«Неудовлетворительно», что означает автоматическое отчисление данного 
учащегося их числа магистров. Это происходит, как правило, на первом году 
обучения. 

Процесс обучения и воспитания в театральном вузе – дело тонкое. 
«Перетаскивание» (из ложного чувства жалости) неодаренного учащегося с 
курса на курс в конечном итоге не принесет ему ничего хорошего, так как он 
окажется человеком, получившим диплом, которому не сможет 
соответствовать. «Человек не на своем месте», – что может быть трагичнее?  

Промежуточная аттестация магистров, позволяющая последовательно 
оценить формирование компетенций, осуществляется в два или три этапа — 
сначала контрольный урок, затем промежуточная аттестация (и ещё 
контрольный урок), и проводится в трех семестрах. 

Процедура оценивания: для оценивания результатов обучения в виде 
УМЕНИЙ ИЛИ ВЛАДЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ промежуточной аттестации используются 
типовые (примерные) задания, которые различаются на каждом этапе 
обучения. 

Оценку умений и навыков учащихся осуществляет комиссия из всех 
педагогов кафедры, каждый из которых выставляет определенный балл из 4х 
(2, 3, 4, 5) каждому ученику. 

Методика оценивания: показателем уровня сформированности 
компетенций является среднее арифметическое оценок, полученных 
обучающимся в ходе контрольного урока и экзамена, то есть среднее 
арифметическое значение всех полученных студентом в ходе промежуточной 
аттестации оценок. 

При проведении промежуточной аттестации могут учитываться 
результаты текущего контроля, то есть результаты работы магистра в течение 
семестра и результаты зачета. 
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5. Типовые контрольные вопросы и задания для оценки результатов 
обучения 

 
1 билет. 

1. Ценическоее отношение и «оценка факта2 
2. Актер – носитель специфики театра 

2 билет. 
1. Сценическое внимание и его воспитание 
2. Сценическа вера и оправдание 

3 билет. 
1.Мышечная свобода актера и его воспитание 
2.Простые физические действия, их роль, и значение в актерском искусстве. 

4 билет. 
1.Синтетическая природа театра 
2. «Предлагаемые обстоятельства» и их значение в актерском искусстве 

 5 билет. 
1.Роль фантазии и воображения в актерском искусстве 
2.Действие и чувство в актерском искусстве 

6 билет. 
1.Традиции русского театра и система К.С. Станиславского 
2.Правильное сценическое самочувствие актера 

7 билет. 
1.Природа сценических переживаний актера 
2.Сценическое общение 

8 билет. 
1.Сценическая задача и ее элементы 
2.Учение о событии 

9 билет. 
1.Основная задача системы К.С. Станиславского 
2. Метод действенного анализа 
 
 

 
Разработчик, 
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Введение 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере 
профессионального общения» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования — 
магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16.11.2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. 
№1037); Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом 
(Протокол № 8 от 04.07.2024г.) и утвержденного ректором Института.  

Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессионального общения» 
ориентирована на межкультурную коммуникацию, обучение аспектам 
коммуникативной деятельности, опору на когнитивные процессы усвоения 
языка (аналитические знания, задания на связанность и сопоставления и др.), 
аутентичность материала, связь обучения со всеми видами речевой 
деятельности, развитие общекультурной и профессиональной компетенции 
будущих магистров. 

Успешное межкультурное профессиональное взаимодействие членов 
деловых социумов означает адекватное коммуникативное поведение при 
установлении взаимоотношений профессионального сотрудничества и 
предполагает, наряду с достаточно высоким уровнем владения иностранным 
языком, умение адекватно интерпретировать социокультурное многообразие 
партнеров по коммуникации при решении практических задач. 

Предметом познавательной деятельности магистрантов, изучающих 
иностранный язык, являются типичные ситуации, возникающие в деловом 
общении в англоязычном социуме, их структуризация и языковая 
манифестация. Формирование способности к профессиональной 
интерактивной деятельности, познание мира профессионального общения и 
его правил, развитие навыков идентификации и порождения речевых 
моделей многообразных ситуаций делового сотрудничества – есть обучение 
стратегиям профессионального коммуникативного воздействия на партнера. 
Достигается это путем моделирования в учебном процессе ситуаций 
профессионального сотрудничества, в которых иностранный язык выступает 
как инструмент социального взаимодействия личности и профессионального 
инофонного коллектива, в нем отражаются все изменения социокультурных 
факторов, влияющие на иерархию смыслов и ценностей в картине мира 
личности ее менталитет прагматические установки. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
академических часов), дисциплина изучается во 2-ом семестре 
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магистрантами очной формы обучения; на 1-ом курсе в установочную и 
летнюю сессии магистрантами очно-заочной формы обучения.  

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой во втором 
семестре для магистрантов очной формы обучения; зачет с оценкой на 1-ом 
курсе для магистрантов очно-заочной формы обучения.  

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Цели: 

 - научить будущих магистров коммуникативно-ориентированному 
владению иностранным языком в профессионально-значимых ситуациях 
межкультурного делового общения. Под коммуникативными умениями и 
навыками понимается, наряду с языковыми, способность к принятию 
социокультурной специфики иноязычного социума и передаче информации 
профессионально-делового характера на иностранном языке; 
 - обучить специальным речевым моделям, коррекции 
профессионального дискурса, - реализации стратегии коммуникативного 
взаимодействия в каждой ситуации, направленной на достижение 
соглашения в решении практических задач 
 
 Задачи: 
 - развитие навыков восприятия и узнавания лексического материала в 
тексте или разговоре (когнитивно-концептных, информационных), 
определение лингвистических реалий в социальных сферах жизни 
(восприятие, узнавание, воспроизведение их в диалогах, в ситуациях, 
приближенных или связанных с действительностью); 
 - развитие навыков (семантические, лингвистические), позволяющих 
магистру вычленить необходимый языковой материал, оформить его и 
оперировать им как в устной, так и в письменной речи; 
 - овладение устной и письменной речью (речевые, индивидуальные) в 
пределах пройденной профессионально-ориентированной лексики; 
 - формирование устойчивого навыка работы с текстом, развитие 
умения выражать мысли на письме; 
 - обучение магистрантов практическому владению языком. В новых 
экономических условиях значительно изменилась суть понятия 
«практическое владение». Сюда входит не только язык конкретных 
специальности или направления, но и умение дифференцированно применять 
язык в варьирующихся ситуациях делового общения, знание 
культурологического аспекта, то есть формирование языковой личности 
будущего магистра. 
 
 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 
 Учебная дисциплина «Иностранный язык в сфере профессионального 
общения» является дисциплиной обязательной части Блока 1 Дисциплины 
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(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство 
(квалификация (степень) "магистр"). 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессионального общения» 
связана с такими дисциплинами как «Педагогика высшей театральной 
школы», «История и теория культуры» и другими. 
 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
 Освоение дисциплины «Иностранный язык в сфере профессионального 
общения» направлено на формирование следующей универсальной 
компетенции (табл.1). 
 
 

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 
 

УК-4 
Способен применять 

современные  
коммуникативные  

технологии,  
в том числе  

на иностранном(ых)  
языке(ах),  

для академического  
и профессионального  

взаимодействия 

 
УК-4.1 Осуществляет деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах, в том 
числе на иностранном(ых) 
языке(ах),  
для академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
УК-4.2   Использует 
современные информационно-
коммуникативные средства для 
решения коммуникативных 
задач на государственном и 
иностранном (-ых) языках. 
УК-4.3  Переводит деловые и 
академические тексты с 
иностранного языка или на 
иностранный язык. 

 
Знает:  
- различные формы речи 
(устной и письменной; 
монологической и 
диалогической) на 
иностранном языке; 
- особенности основных 
функциональных стилей 
английского языка;  
- языковой материал 
русского и иностранного 
языка, необходимый и 
достаточный для общения в 
различных средах и сферах 
профессиональной 
деятельности; 
- современные 
коммуникативные 
технологии на иностранном 
языке 
Умеет:  
- демонстрировать 
интегративные умения, 
необходимые для 
написания, письменного 
перевода и редактирования 
различных рецензионных 
текстов (эссе, обзоров, 
критических статей и т.п.); 
- представлять результаты 
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академической и 
профессиональной 
деятельности на различных 
мероприятиях, включая 
научные и международные; 
Владеет:  
- системой изучаемого 
иностранного языка как 
целостной системой, его 
основными 
грамматическими 
категориями; 
 - навыками коммуникации, 
в том числе на иностранном 
(ых) языке (ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часов), дисциплина изучается во 2-ом семестре 
магистрантами очной формы обучения; на 1-ом курсе в установочную и 
летнюю сессии магистрантами очно-заочной формы обучения.  

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой во втором 
семестре для магистрантов очной формы обучения; зачет с оценкой на 1-ом 
курсе для магистрантов очно-заочной формы обучения.  

 
Очная форма обучения 

Виды учебной работы Всего часов 
1. Контактная работа, в том числе: 48 
Лекции  4 
Практические занятия 44 

Форма промежуточной аттестации — зачет с оценкой - 

2. Самостоятельная работа, час. 60 

Трудоемкость  час. 108 

ЗЕТ 3 

 
 

Очно-заочная форма обучения 
Виды учебной работы 1 курс 

уст. 
сессия 

1 курс 
летн. 

сессия 

Всего 
часов 

1. Контактная работа, в том числе: 12 4 16 

Лекции  2  2 

Практические занятия 10 4 14 
Форма промежуточной аттестации — зачет с оценкой  4 4 
2. Самостоятельная работа, час. 60 28 88 

Трудоемкость  час. 72 36 108 
ЗЕТ 2 1 3 

 
 
 

5. Содержание учебной дисциплины 
 

5.1. Тематический план для очной формы обучения 

№ 
№ Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. СР Всего, 

час. Л ПЗ 
1. Тема 1. Theatre as an art form, acting, performance 

and life. 
 3 3 6 

2. Тема 2. The art of communication. Communicative and  2 3 5 
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conversational speech acts.  
3. Тема 3. Stanislavsky system. Make-Believe. 2 2 3 7 
4. Тема 4. Conversational speech. Exploring the language 

of drama. 
 3 3 6 

5. Тема 5. Major duties of the theatre director. The 
actor/director relationship. Effective teambuilding 
strategies.  

 3 3 6 

6. Тема 6. Creating imagery in a work of art.  3 3 6 
7. Тема 7. What we know about Shakespeare.  2 4 6 
8. Тема 8. Impromptu speech. Persuasive speech. 

Intonation significance. 
 3 3 6 

9. Тема 9. Art criticism. Literary criticism and review.  3 3 6 
10. Тема 10. Classic theater plays. 2 2 3 7 
11 Тема 11. Stylistics of drama discourse.   3 3 6 
12 Тема 12. What makes a great theatre actor?  2 4 6 
13 Тема 13. Dialogue as a constituent resource for 

dramatic discourse. 
 2 4 6 

14 Тема 14. Behind the curtain or a step inside the theatre.  2 4 6 
15 Тема 15. Pragmatics of theatre.  2 4 6 
16 Тема 16.  Emotional colouring in atmosphere, tone and 

mood of a play. 
 2 3 5 

17 Тема 17. Bernard Shaw – Pygmalion.  2 4 6 
18 Тема 18. Poem is a form of a literary Art. The language 

of poetry. 
 3 3 6 

 Зачет с оценкой 
 Всего 4 44 60 108 
 
 

5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 

№ 
№ Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. СР Всего, 

час. Л ПЗ 
1. Тема 1. Theatre as an art form, acting, performance 

and life. 
 1 6 7 

2. Тема 2. The art of communication. Communicative and 
conversational speech acts.  

 1 6 7 

3. Тема 3. Stanislavsky system. Make-Believe. 1 1 6 8 
4. Тема 4. Conversational speech. Exploring the language 

of drama. 
 1 6 7 

5. Тема 5. Major duties of the theatre director. The 
actor/director relationship. Effective teambuilding 
strategies.  

 1 6 7 

6. Тема 6. Creating imagery in a work of art.  1 6 7 
7. Тема 7. What we know about Shakespeare.  1 6 7 
8. Тема 8. Impromptu speech. Persuasive speech. 

Intonation significance. 
 1 6 7 

9. Тема 9. Art criticism. Literary criticism and review.  1 6 7 
10. Тема 10. Classic theater plays. 1 1 6 8 
 Итого в уст. сессию 2 10 60 72 
11 Тема 11. Stylistics of drama discourse.   0,5 3,5 4 
12 Тема 12. What makes a great theatre actor?  0,5 3,5 4 
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13 Тема 13. Dialogue as a constituent resource for 
dramatic discourse. 

 0,5 3,5 4 

14 Тема 14. Behind the curtain or a step inside the theatre.  0,5 3,5 4 
15 Тема 15. Pragmatics of theatre.  0,5 3,5 4 
16 Тема 16.  Emotional colouring in atmosphere, tone and 

mood of a play. 
 0,5 3,5 4 

17 Тема 17. Bernard Shaw – Pygmalion.  0,5 3,5 4 
18 Тема 18. Poem is a form of a literary Art. The language 

of poetry. 
 0,5 3,5 4 

 Зачет с оценкой   4  
 Итого в летнюю сессию - 4 28+4 36 
 Всего 2 14 88+4 108 

 
 

5.3. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

1 Тема 1. 
Theatre as an art 
form, acting, 
performance and 
life. 

Лексика: 
Theater as a metaphor. Theatrical 
dialogue in the digital age: from 
director’s theatre to the theatre 
onscreen. Acting, directing, design, 
running crew (musicians, singers, 
dancers).  Elements of theater.  
 
 
 

Грамматика: 
Исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные. 
Образование множественного 
числа. 
Форма притяжательного 
падежа. 
Сочетание существительных 
с предлогами. 

2 Тема 2. 
The art of 
communication. 
Communicative 
and conversational 
speech acts. 

Лексика: 
Levels of speech acts. 
Communicative and conversational 
speech acts. Types of Speech acts. 
Direct, indirect and nonliteral speech 
acts. Characteristics of effective 
communication. Factors and barriers 
that affect communication. 

Грамматика: 
Употребление артиклей с 
собственными 
существительными. 
Артикль в устойчивых 
сочетаниях. 
Степени сравнения 
прилагательных (особые 
случаи). 

3 Тема 3. 
Stanislavsky 
system. Make-
Believe. 

Лексика: 
Stanislavsky regarded the theatre as 
an art of social significance. 
 

Грамматика: 
Предлоги, совпадающие по 
форме с наречиями. 
Составные предлоги. 
Союзы, предлоги и наречия, 
совпадающие по форме. 

4 Тема 4. 
Conversational 
speech. Exploring 
the language of 
drama. 

Лексика: 
 Informal language. Casual speech.  
The language of drama peculiarities. 

Грамматика: 
Времена группы Perfect. 
Противопоставление Past 
Perfect и Past Simple. 

5 Тема 5. 
Major duties of the 
theatre director. 
The actor/director 
relationship. 
Effective 
teambuilding 

Лексика: 
Problem-solving. Strategies to 
prevent and reduce (intergroup) 
conflict.  The actor/director 
interaction. A director’s approach to 
managing creativity. Effective 
peacemaking strategies. The best 

Грамматика: 
Антонимия, омонимия и 
синонимия в английском 
языке. 
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strategies. teambuilding activities for work. 
Teambuilding skills. Types of 
leadership. 

6 Тема 6. 
Creating imagery 
in a work of art. 

Лексика: 
The concept of imaginary in theatre 
and literature. Means of rendering 
imaginary on the stage. Visual 
imaginary in art. Imaginary 
mechanism. 

Грамматика: 
Словообразование в 
английском языке.  

7 Тема 7. 
What we know 
about Shakespeare. 

Лексика: 
W. Shakespeare as the greatest 
dramatist and the finest poet. The 
author’s understanding of human 
nature. The language of 
Shakespeare.   

Грамматика: 
Будущее совершенное 
длительное время в 
прошедшем. 

8 Тема 8. 
Impromptu speech. 
Persuasive speech. 
Intonation 
significance. 

Лексика: 
Features of prepared speech.  The 
key difference between a prepared 
and impromptu speech. Non-verbal 
communication. 

Грамматика: 
Сопоставление русских и 
английских времен 
изъявительного наклонения. 

9 Тема 9. 
Art criticism. 
Literary criticism 
and review. 

Лексика: 
Phases of literary understanding. . 
Critical reasoning.  A critical review.  
Peer review peculiarities.  

Грамматика: 
Способы перевода на русский 
язык английских глаголов 
времен. 

10 Тема 10. 
Classic theater 
plays. 

Лексика:  
Hamlet by W. Shakespeare 
Cloud 9 by C. Churchill; The 
Importance of Being Earnest by W. 
Shakespeare; Uncle Vanya by A. 
Chekhov; The Glass Menagerie by 
T. Williams; Long Day’s Journey 
Into Night by E. O’Neill. 

Грамматика: 
Порядок слов в английском 
предложении. Устойчивые 
выражения и идиомы. 
Глаголы с неоднозначным 
толкованием: speak, tell, say, 
talk. Порядок 
прилагательных. 

11 Тема 11. 
Stylistics of drama 
discourse.  

Лексика: 
The elements of discourse analysis. 
The elements of style: stylistics in 
literature. Lexical and syntactical 
stylistic devices. Puns and play on 
words. 

Грамматика: 
Согласование времен. Случаи 
отклонении от правил 
согласования времен.  
Глаголы, вводящие 
косвенную речь. Глагольные 
времена в придаточном 
предложении. 

12 Тема 12. 
What makes a 
great theatre actor? 

Лексика: 
Talent and technique; 
transformation; stage presence and 
magnetism; holding a stage; creating 
memorable and affecting 
performances; star quality; adopting 
an authoritarian posture and 
confidence. 

Грамматика: 
Неличные формы глагола. 
Герундиальные обороты, 
инфинитив или причастия в 
английском языке. 

13 Тема 13. 
Dialogue as a 
constituent 
resource for 
dramatic discourse. 

Лексика: 
Dialogue in creative writing. 
Monologue and dialogue 
peculiarities. Writing dialogue or 
drama scripts. 

Грамматика: 
Употребление герундия в 
форме действительного и 
страдательного залога. 
Употребление герундия в 
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форме Indefinite и Perfect. 
14 Тема 14. 

Behind the curtain  
or a step inside the 
theatre. 

Лексика: 
Parts of the theater. Production team, 
technical crew and casting. Green 
room, props and setting. Theater 
jargon. 

Грамматика: 
Сослагательное наклонение и 
формальность. Фразовые 
глаголы в английском языке. 

15 Тема 15. 
Pragmatics of 
theatre. 

Лексика: 
Communicative theatre space in the 
linguistic and pragmatic paradigm. 
Technique and interpretation in the 
performing arts. 

Грамматика: 
Модальные глаголы и их 
эквиваленты. Сравнение 
употребления модальных 
глаголов. 

16 Тема 16. 
Emotional 
colouring in 
atmosphere, tone 
and mood of a 
play. 

Лексика: 
The dominant mood or emotional 
tone of a work of art, as of a play or 
a novel. “The Raven” by Edgar 
Allen Poe. Communicating 
important details that place the 
reader in a scene. Making characters 
feel more real. Reinforcing themes 
and tone. 
Communicating genre elements. 

Грамматика: 
Страдательный залог в 
нарративе. Функции 
страдательного залога. 
Употребление страдательных 
оборотов. Способы перевода 
страдательных оборотов на 
русский язык. 

17 Тема 17. 
Bernard Shaw – 
Pygmalion. 

Лексика: 
Show’s plays are vital and contain 
humor that was exceptional among 
the playwrights of Victorian era. The 
complex business of human 
relationships in a social world.  

Грамматика: 
Выражение привычки в 
прошлом: used to/would 
Перевод английских 
причастий на русский язык. 
Синтаксическая функция 
причастия. 

18 Тема 18. 
Poem is a form of 
a literary Art. The 
language of poetry. 

Лексика: 
Rhythm and rhyme.  Limericks: 
From nonsense to sense. Poetry 
interpretation. Classic English 
Poetry and Poets (Robert Burns). 

Грамматика: 
Вопросительное 
предложение. Общие, 
расчлененные и специальные 
вопросы. Выражение спектра 
будущих времен: Future 
Present Continuous; Future 
Tense; структура to be going 
to. 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся. 

 
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению 

содержания дисциплины. 
 Основными видами учебных занятий являются лекции, практические 
занятия и самостоятельная работа магистрантов. 
 Чтение лекций по данной дисциплине проводится с использованием 
компьютерных презентаций. Мультимедийные презентации – одна из 
эффективных форм подачи информации. Они представляют лекционный 
материал как систему ярких наглядных образов с четкой структурой, учетом 
особенностей целевой аудитории. Системное использование презентаций в 
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лекционном курсе приводит к активизации мыслительной деятельности 
магистрантов, проявлению устойчивой мотивации к изучению дисциплины, 
повышению эффективности учебного времени. Такая работа позволяет 
обучающимся легко систематизировать материал, углубляет уровень 
усвоения информации. Магистрантам предоставляется возможность 
копирования презентаций для самостоятельной работы и подготовки к 
дифференцированному зачету. 
 В рамках лекционных занятий могут заслушиваться и обсуждаться 
подготовленные обучающимися сообщения и доклады. 
 Практические занятия – основная дидактическая форма организации 
учебного процесса, среди которых традиционное практическое занятие, 
коллоквиум, дискуссия, творческий проект. Приоритетной является 
традиционная форма практических, семинарских занятий и коллоквиумов, в 
ходе которых формируются практические навыки и умения, закрепляются 
теоретические знания предмета, таким образом, приоритетной является 
работа непосредственно с текстовыми материалами. Кроме этого, проводятся 
аудио- и видео-уроки (просмотр и анализ аудио- и видеоматериалов, 
компьютерных подборок в рамках заявленной тематики). 
 Коллоквиум как форма практического занятия предполагает 
проработку теоретического и практического материала по предложенной 
теме в виде серии вопросов, дробно представляющих данную тему (от 10 до 
30 вопросов). При этом вопросы предлагаются для последующего 
обсуждения в аудитории на основе традиционной методики фронтального 
опроса, выступлений магистрантов по собственному желанию, 
собеседования с преподавателем по определенной группе вопросов. 
 На последнем практическом занятии подводятся итоги. 
Самостоятельная работа составляет существенную часть познавательной 
деятельности магистрантов в рамках данного курса. Это проработка 
некоторых разделов, выполнение серии индивидуальных заданий на основе 
свободного выбора и собственных предпочтений, написание рефератов, 
творческих работ (эссе, критическая заметка, статья, рецензия). Организация 
самостоятельной работы магистрантов осуществляется на основе пошаговых 
заданий и методического обеспечения данного процесса серией 
дидактических материалов (компьютерные аудиовизуальные подборки, 
перечень театральных терминов, индивидуального консультирования). 
Консультации ставят цель сориентировать магистрантов в области 
выполнения практических и творческих заданий (рефераты, эссе и т.д.), в 
области самостоятельно определяемых интересов и предпочтений. 
Консультации перед дифференцированным зачетом ставят цель 
сориентировать магистрантов в проблемах курса, указать на оптимальные 
формы подготовки к итоговому контролю. 
 
 6.2. Задания для самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа осуществляется магистрантами во 
внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы заключается в 
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более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и 
анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям 
по вопросам и заданиям, представленным в п. 6.3. Задания для подготовки к 
практическим занятиям. 

Основными этапами и приемами самостоятельной работы студентов 
являются: 
знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами и 
заданиями на практическое занятие по данной теме; отбор необходимых 
источников информации по теме/ вопросу/ заданию из Перечней 
нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы, 
представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы; составление 
(при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, подготовка 
конкретных примеров, схем, презентаций по практическим заданиям на 
основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы. 

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, 
магистрант может подготовить небольшое устное сообщение или написать 
эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на 
практическом занятии, даже если такого вопроса нет в задании (п. 6.3.), то 
есть проявление инициативы магистрантами всячески приветствуется. 
 
Примерные темы эссе: 
 
1. What is Theatrical art: Yesterday, Today, Tomorrow. 
2. Farce as the main genre in the medieval theater. 
3. How do You Define Acting. 
4. What Oscar Wilde Taught Us about Art? 
5. Is comedy more true to life than tragedy? 
6. Books vs. Stage Versions 
7. How COVID-19 Reshaping Performing Arts 
8. Contemporary Scenography: Practices and Aesthetics in Theatre. 
9.  Performing Objects and Theatrical Things. 
10. A Philosophy of Comedy on Stage and Screen 
11. Theatre/Performance Historiography: Time, Space, Matter. 
12. Stage Adaptations: Shakespeare’s Hamlet: The Relationship between Text and 
Performance. 
 
  6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям 
 
 Подготовка к практическим занятиям осуществляется в ходе 
самостоятельной работы магистрантов. Изучение рекомендованной 
литературы носит обязательный характер. Дополнительная литература может 
изучаться магистрантами по мере необходимости при обработке того или 
иного вопроса семинара или практического занятия. Эта литература 
предназначена для углубленного изучения выносимых на обсуждение 

https://ilovevaquero.com/iskusstvo-i-razvlecheniya/48068-fars-eto-glavnyy-zhanr-v-srednevekovom-teatre.html
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вопросов. Кроме указанной литературы магистранты по своему усмотрению 
могут ознакомиться и с другими источниками по теме занятия, составить 
библиографический список дополнительной литературы. По усмотрению 
преподавателя в начале занятия одному из магистрантов может быть поручен 
обзор литературы по теме семинара. 
 Самостоятельная работа магистрантов в основном построена на 
изучение литературы и информационных интернет-материалов, при этом 
успех работы во многом зависит от умения правильно работать с текстом, 
правильно анализировать языковой материал. Изучение темы рекомендуется 
начинать с основной литературы, которая, как правило, представлена 
базовыми учебниками и учебно-методическими пособиями. Работа с текстом 
базового учебника может осуществляться в различных формах, однако 
традиционно она ориентирована первоначально на изучающее чтение и 
конспектирование. Выбор формы конспектирования зависит от характера 
изучаемого материала, сложившихся индивидуальных стратегий работы с 
текстом и целей работы с ним. 
 План-конспект – это схематично изложенный материал в виде рубрик, 
ключевых слов, отельных дефиниций, степень его развернутости может 
определяться магистрантом самостоятельно, он может быть достаточно 
кратким и обобщенным по характеру обработанных материалов или 
развернутым тезисным изложением основных вопросов, отражающих 
структуру и последовательность материала. Подробно составленный план-
конспект часто является оптимальной основой для изучения и 
концептуализации материала. 
 Развернутый конспект – это тезисное изложение основных 
положений текста в той последовательности и логике изложения материала, 
которая предлагается автором данного источника. 
 Систематизирующий конспект предполагает концептуализацию и 
систематизацию материала. 
 Тематический конспект предполагает подбору определенного 
материала на основе различных источников, представляющих различные 
подходы и точки зрения по определенной проблеме. 
 Техника оформления конспекта предполагает использование 
различных способов выделения и структуризации в виде подчеркивания, 
графических способов делимитации, обеспечивающих легкость восприятия и 
удобство использования. 
 
 

Образцы тестовых заданий и материалов для подготовки  
к практическим занятиям. 

 
Тема I. 

 
1. Find definitions to the following theater notions: 
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SCENIC ARTISTS:, THRUST STAGE:,  PROSCENIUM:, DROP:, GREEN 
ROOM, ORCHESTRA PIT, MILLINER, TECHNICAL DIRECTOR, STAGE 

MANAGER, FLYMAN, PROPS, ORCHESTRA PIT, DIRECTOR 
1. A large piece of painted canvas that is “flown in” by the flyman. 
2. The place where the musicians perform during a play. 
3. The physical characteristics of the theatre in which the audience and the 

actors are separated by a picture-frame opening that the audience looks 
through to see the actors. 

4. The people who are responsible for painting and decorating the surfaces of 
the set. 

5. The person who makes sure that all rehearsals and performances run 
smoothly. 

6. The person who is responsible for coordinating all of the technical elements 
of a production. 

7. The person responsible for the manipulation of the scenery which is in the 
space above the stage. The scenery is manipulated by ropes attached to a 
counterweight system. 

8. A stage that is surrounded on three sides by the audience. 
9. The person who makes the hats which the actors wear on stage. 
10.  The place usually near the entrance to the stage, is where the actors and 

crew sit while waiting for their turn to go on stage. 
11.  Anything that the audience sees that is not worn by an actor and is not a 

structural part of the set. 
12.  The person who guides the actors during the rehearsal period and decides 

what the important messages of the play are and how they will be conveyed 
to the audience. 

 
Тема II. 

 
1. Introduce yourself using the following example: 

Good morning, Sir/Madam, ladies and gentlemen,…. 
It’s a pleasure to introduce myself.  My name is … 
I was  born in …  
I have graduated from) with Bachelor Degree in …. (Honors Degree)  and 

currently pursuing my first year Master degree from  The Boris Shchukin Theatre 
Institute.   

Coming to my strengths, I would say …. 
My short goal is to join a theatre, which can help me maximize my reach 

and help me develop myself in the field I chose. 
My long term goal is to become/increase/improve/develop/overcome …. 
Now that’s in short about me and thank you very much for this opportunity. 
 
Тема III. 
 

1. Do you agree with the following ideas? Express your opinion:  
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                                           Make Believe 
Play is make believe at the double. I look at something and I first see what it is, or 
at least what I believe it is, be it Jury, a banana, February 14th. But then I make 
believe that “what is” were something else: Hamlet, a revolver, the feast of St 
Valentine. What if. What is. We're playful when we hold two spheres of belief in 
our brains overlapping. Humans are really good at it. The distance between these 
two spheres of “what if” and “what is” is a dynamic space. Sometimes the spheres 
are almost so close, almost touching, sometimes miles apart, but the meaning of 
play is found across that distance. 

 
Тема IV. 
 

1. Answer the following questions: 
 
a) How does it feel if we start the play with a climax? 
b) How can that affect the sequence of events? 
c) Would that hook the audience and make them more intrigued to know 

what will happen? 
d) What if the play is a series of narratives that doesn’t have any eventful 

end-up? 
 

 
Тема V. 
 

1. Distribute the following stage directions according to the scheme of the stage: 
 

Stage Direction Terms 
STAGE RIGHT: (D) The section of stage to the actor's right as he faces the 
audience. 
UPSTAGE: (C) The section of stage furthest from the audience. 
DOWN LEFT: (I) The front left of the stage, when facing the audience. 
DOWN RIGHT: (H) The front right of the stage, when facing the audience. After 
center stage, this is generally considered the second-most powerful section of the 
stage as it's the first place audiences trained to read from left-to-right usually look. 
UP LEFT: (G) The back left section of the stage, when facing the audience. 
Generally considered the 'weakest' position on stage as it is the last place the 
audience is likely to look. 
CENTER / CENTER STAGE -? 
 
UP RIGHT -? 
 
STAGE LEFT -? 
 
DOWN STAGE - ? 
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                                            AUDIENCE 

 

Тема VI. 
 

1. What imagery can you identify in the prologue of Romeo and Juliet:  
 

[Enter] CHORUS. 
 
      Chorus 
  1    Two households, both alike in dignity, 
  2    In fair Verona, where we lay our scene, 
  3    From ancient grudge break to new mutiny, 
  4    Where civil blood makes civil hands unclean. 
  5    From forth the fatal loins of these two foes 
  6    A pair of star-cross'd lovers take their life; 
  7    Whose misadventured piteous overthrows 
  8    Do with their death bury their parents' strife. 
  9    The fearful passage of their death-mark'd love, 
 10    And the continuance of their parents' rage, 
 11    Which, but their children's end, nought could remove, 
 12    Is now the two hours' traffic of our stage; 
 13    The which if you with patient ears attend, 
 14 What here shall miss, our toil shall strive to mend. 

Тема VII. 
 

1. Explain the following words and phrases in your own words: 
 

The Language of Shakespeare 
Tongue in your head – 
Dead as a door-nail – 
To send smb packing – 
Teeth set on edge –  
To give the devil his due – 
Crack of doom – 
Eyesore –  
A laughing stock – 
Without rhyme or reason – 
What the dickens! –  
Good riddance – 
Own flesh and blood – 
It’s Greek to me – 
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Salad days – 
Green-eyed jealosy – 
To knit one’s brows – 
To dance attendance on one’s lord and master – 
Bloody minded – 
Blinking idiot – 
Tut tut! – 
Fair play – 
Sleep not a wink – 
Tongue-tied – 
 
 
Тема VIII. 
 

1. What is the right mix of skills to be successful at YOUR work? 
 Classify them according to the example: 
 
Types of Skills Set of skills Why do you consider 

them critical to YOUR 
professional future? 

Communication skills 1. Active listening 
2. Building rapport 
3. Effective speaking 
4. Negotiations skills 
5. Cultural awareness, 
etc. 

 

Leadership skills 1.Strategic thinking 
2.Effective decision 
making 
3.Self-motivation and 
motivating others 
4.Task delegation 
5.Giving and receiving 
feedback 
6.Being charismatic 
7. Emotional 
intelligence, etc. 
 

 

Other   
 
 
Тема IX. 

 
1. Write a director’s review criticizing an actor’s work according to the following 
points: 
Director’s Review: 
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1. Pace: 
2. Voice: 
3. Mood: 
4. Facial Expression: 
5. Body Part Lead: 
6. Body Signature: 
7. Internal Monologue: 

 
Answer the following questions: 

1. What worked? 
2. What went wrong? 

          Body Language 
1. Did the actor use gestures where appropriate? 
2. Did the actor maintain good eye contact? 
3. Was the actor relaxed and in control? 

           Delivery 
1. Was the actor’s voice clear to understand? 
2. Was the speed and volume appropriate? 
3. Did the actor emphasize points well?  
4. Did the actor hold the audience’s attention? 

 
Тема X. 
 

1. Analyze the given extract from the play according to Freytag’s Pyramid: 
 
 

 
 
 
Тема XI. 
 

1. Answer the following questions: 
a) What is the difference between catharsis, climax, resolution and 

denouement?  
     b)  Explain the following sayings from the point of view of stylistic devices:  
1. She was crazy about you. In the beginning. 
2. Women are not made for attack. Wait they must (Joseph Conrad). 
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3. Women have a wonderful instinct about things. They can discover 
everything except the obvious. (Oscar Wilde). 
      c) Distribute gradation in the following sentences: 
1. "Is it shark?" said Brody. Yes, a fish -_______________________________.  
the monster, the nightmare, the beast 
2. an error; a mistake, a fault  
3. good-looking; beautiful; pretty; gorgeous; attractive; handsome 
         d) Make the following sentences more emphatic as in the example: My dear 
daughter, to your feet I fall. Have I not suffered things to be forgiven? 
1. I’m looking forward to a dessert. 
2. I will never trust you again. 
3. I admire the way you stay so calm. 
4. I hate endless adverts. 
5. The night was tender. 
6. You rarely find an honest politician. 
 
Тема XII. 
 
1. Fill in the gaps in the following text: 
  Describing a performance 
We went to see a new production of Hamlet last night. The …. were incredibly 
realistic and the ….. were wonderful. It was a good … and I thought the …. was 
excellent . Anthony O’Donnell …. a marvelous ….. It got …. in the papers today.  
2. Match the following words: 
Rave reviews                       all the actors in it 
To give a performance        get very enthusiastic comments 
Cast                                     scenery, buildings on the stage 
Sets                                      clothes the actors wear on stage 
Costumes                             the way the director had organized the performance  
Direction                             to present 
 
  3. Find a mistake in the following sentences:  
The sceneries are excellent in that new production of Macbeth, so dark and 
mysterious. 
What’s in the Opera House next week? Anything interesting? 
She’s got a diploma of performing art. 
 
Тема XIII. 
 
1. Watch a scene from a video-play. Analyze it in terms of the elements of the 
scene: pace/body part lead/facial expression/mood/internal monologue/body 
signature.  
 

 
Тема XIV. 
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1. Give the definition to the following words: 
 

The Theatre 
1. Auditorium 
2. Stalls 
3. Dress circle/balcony 
4. Box 
5. Upper circle 
6. Orchestra stalls 
7. Tier 
8. Gallery/ “the gods” 
9. Curtain 
10.  Footlights 
11.  Spotlight 
12.  Flooded spotlight 
13.  Scenery /set 
14.  Backcloth/backdrop/background 
15.  Property/furnishings 

 
       Тема XV. 

 
1. Watch a video and describe the actor’s work according to the following 

parameters: 
 
2. Speech Monotonous (dull); enthusiastic; 

aggressive; self-confident; friendly; 
inarticulate; tedious  

3. Pose Strained; relaxed; artificial; 
convincing 

4. Gestures Fig sign; Blah-blah; Clenched fist; 
Crossed fingers; Finger gun; High 
five; Money sign; Wave; Air kiss; 
Choking sign;  Hand over heart; Hat 
tip; Nod; Shrug; Shush; Curtsey; 
Hand-kissing 

5. Voice High-pitched; scream; whisper; 
hoarse; melodious; abrupt  

6. emotions Happy; suspicious; bored; mad; 
annoyed; surprised; amused; shy; 
sad; angry; furious; curious; proud; 
scared; confused; shocked; worried; 
irritated  

 
 

   Тема XVI. 
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1. Read the given part of a play and fill out the gaps in the following sentences 
describing its tone, atmosphere and emotional colouring: 

 
The audience experience a sense of _______" 
 
"The audience feel _______" 
 
"The language evokes / creates in the audience an emotion of _______" 

 
Use the following glossary: 

 
atmosphere vocabulary 
eerie, suspenseful, mysterious 
bustling, energetic, dynamic 
awkward, stilted, uncomfortable 
warm, welcoming, inviting 
magnificent words for 'mood' 
sadness, disappointment 
fear 
empathy (knowing what someone else is feeling, can be positive or negative 
emotion) 
sympathy (feeling sorry for someone, always a negative emotion) 
happiness, joy 
humour 
shock 
disgust 
tone 
admiring, loving 
gentle, kind, friendly, enthusiastic 
humorous, ironic, sarcastic 
melancholy, distressed 
bitter, cynical, resentful, critical, harsh 
arrogant, commanding, aggressive, abusive 
mocking, ridiculing 
apathetic 
fearful, nervous 
stilted, stagy 

 
Тема XVII. 
 

1. Stage the following dialogues from Pygmalion by B. Shaw: 
 

l. T h e  F l o w e r  G i r l .  ... Now you are talking! I thought you'd come off it when 
 you saw a chance of getting back a bit of what you chucked at me last night.  
(Confidentially.) You'd had a drop in, hadn't you?  
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2. L i z a. What call would a woman with that strength in her have to die of  
influenza? What become of her new straw hat that should have come to me?  
Somebody pinched it; and what I say is, them as pinched it done her in. 
 

M r s.  E y n s f o r d h i l l .  What does doing her in mean? 
 
H i g g i n s (hastily). Oh, that’s the new small talk. To do a person in means to  
kill them. 

3. Higgins. I've picked up a girl. 
M r s.  H  i  g  g  i  n  s .  Does that mean that some girl has picked you up? 
 
H i g g i n s.  Not at all. I don't mean a love affair.  
 
M r s. H  i  g  g  i  n  s .  What a pity! 
                                                                                  (From Pygmalion by B. Shaw) 

 
 
Тема XVIII. 
 

1. Study the following limericks. What features can you identify? Compose your 
own limericks according to the example:  

 
a) A fellow jumped off a high wall, 
      And had a most terrible fall.  
      He went back to bed,  
      With a bump on his head,  
       That's why you don't jump off a wall. 
b) A canner, exceedingly canny, 

One morning remarked to his granny. 
A canner can can, 
Anything that he can, 
But a canner can't can a can, can he? 

c)   There once was a child in Spain, 
       Who loved to play in the rain. 
       One day he tripped, 

                    And broke his hip, 
                    Now he is in serious pain. 
 

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине включает: 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 
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- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по билетам, 
включающим вопрос и практическое задание. Промежуточная аттестация 
проводится в форме зачета и зачета с оценкой. 

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей 
программе дисциплины. 
  

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
 
Учебная литература: 
1. Вдовичев А.В., Оловникова Н.Г. Английский язык для магистрантов и 
аспирантов. English for Graduate and Postgraduate Students: учеб.-метод. 
пособие 
Издательство "ФЛИНТА", 2019. – 246 c. 
2. Волкова Т. П.  Academic English for Master Students (Английский язык для 
магистрантов). Мурманский государственный технический университет, 
2016. – 224 с.  
3. Новожилова Л. И., Перевезенцев А. Ю. Rack Your Brains over the English 
Grammar: учебно-методическое пособие. Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2020. 
– 21 с. 
 
Дополнительные материалы, рекомендуемые для углубленного изучения 

дисциплины: 
1. Academic English for Master’s Students: учебное пособие. Бурятский  
государственный университет, 2021. – 100 с. 
2. Элли Перель – Англо-русский театральный словарь – Москва 
ФИЛОМАТИС, 2005 – 439 с. 
3. Комаров А.С. A Practical Grammar of English for Students. Практическая 
грамматика английского языка для студентов: учеб. пособие. Издательство 
"ФЛИНТА", 2017. – 243 с. 
 

Словари 
1. Новый Большой Англо-русский словарь под редакцией Э.М. 

Медниковой и Ю.Д. Апресяна. М. Русский язык, 2002 
2. The Advanced Learner’s Dictionary of Current English by A.S. Hornby. 

Vol. 1-2. M, 1997 
3. Cambridge International Dictionary of English. Cambridge University Press, 

1998 
4. Dictionary of Contemporary English, Longman, 2003 
5. Longman Language Activator. Longman, 1994 

https://e.lanbook.com/book/125412
https://e.lanbook.com/book/125412
https://e.lanbook.com/book/125412
https://e.lanbook.com/book/125412
https://e.lanbook.com/book/142707
https://e.lanbook.com/book/142707
https://e.lanbook.com/book/142707
https://e.lanbook.com/book/144860
https://e.lanbook.com/book/144860
https://e.lanbook.com/book/144860
https://e.lanbook.com/book/171789
https://e.lanbook.com/book/100033
https://e.lanbook.com/book/100033
https://e.lanbook.com/book/100033
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6. Longman Active Study Dictionary 
7. MacMillan English Dictionary 
8. ABBYY Lingvo X3 Электронный словарь 

 
8.2. Интернет-ресурсы 

 
1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний 

Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.zipsites.ru/ 
2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru 
3. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://www.rsl.ru/ 
4. www.britannica.com 
5. www.longman.com/dictionaries 
6. www.longman-elt.com 
7. www.tesol.com 
8. www.oup.com/elt/internet.english 
9. www.insideout.net 
10. www.toefl.com 
11. www.globalenglish.com 
 
 

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 
используется ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/. 

 

 

9. Описание материально-технической базы 

Институт располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного 
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, 
антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media 
Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост». 

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети 
"Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду института. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная 

http://www.britannica.com/
http://www.longman.com/dictionaries
http://www.longman-elt.com/
http://www.tesol.com/
http://www.oup.com/elt/internet.english
http://www.insideout.net/
http://www.toefl.com/
http://www.globalenglish.com/
http://rucont.ru/
http://iph.ras.ru/enc
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библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная 
библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, 
Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, 
Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека 
Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая 
художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории  
http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс. 

 

 

 

 

 

№ Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации  

2 учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной 
работы 

3 учебная мебель - ученические столы и стулья  
4 компьютеры с программным обеспечением 
5 веб-камеры 
6 проектор и экран для мультимедийного проектора 
7 усилитель с колонками 
8 настенная или интерактивная доска 
9 гарнитуры 

10 презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия 
11 наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины 

http://www.gumer.info/
http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://historylib.net/
http://www.e.lanbook.com/
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Приложение 
 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

«Иностранный язык в сфере профессионального общения»  
 
1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения 

«Иностранный язык в сфере профессионального общения». 
Рабочая программа дисциплины определяет перечень планируемых 

результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (табл. 1). 
 

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 
 

УК-4 
Способен применять 

современные  
коммуникативные  

технологии,  
в том числе  

на иностранном(ых)  
языке(ах),  

для академического  
и профессионального  

взаимодействия 

УК-4.1 Осуществляет деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах, в том 
числе на иностранном(ых) 
языке(ах),  
для академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
УК-4.2  Использует 
современные информационно-
коммуникативные средства для 
решения коммуникативных 
задач на государственном и 
иностранном (-ых) языках. 

УК-4.3  Переводит деловые и 
академические тексты с 
иностранного языка или на 
иностранный язык. 

Знает:  
- различные формы речи 
(устной и письменной; 
монологической и 
диалогической) на 
иностранном языке; 
- особенности основных 
функциональных стилей 
английского языка;  
- языковой материал 
русского и иностранного 
языка, необходимый и 
достаточный для общения в 
различных средах и сферах 
профессиональной 
деятельности; 
- современные 
коммуникативные 
технологии на иностранном 
языке 
Умеет:  
- демонстрировать 
интегративные умения, 
необходимые для написания, 
письменного перевода и 
редактирования различных 
рецензионных текстов (эссе, 
обзоров, критических статей 
и т.п.); 
- представлять результаты 
академической и 
профессиональной 
деятельности на различных 
мероприятиях, включая 
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научные и  международные; 
Владеет:  
- системой изучаемого 
иностранного языка как 
целостной системой, его 
основными 
грамматическими 
категориями; 
 - навыками коммуникации, в 
том числе на иностранном 
(ых) языке (ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия. 

 
 

2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций. 
 
Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных 

результатов оценивания, характеризуется как 
1. повышенный 
2. базовый 
3. пороговый 

3. Шкала оценивания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык в сфере 
профессионального общения» проводится в форме зачета с оценкой. 
 

Форма промежуточной 
аттестации Шкала оценивания 

Зачет с оценкой 

отлично  
хорошо 

удовлетворительно 
неудовлетворительно 

 
 

4. Процедуры, методика и критерии оценивания результатов обучения 
по дисциплине. 

 Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются 
вопросы к зачетам.  
 Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений 
используются практические контрольные задания. 
 Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 
обучения включают: 

- примерный перечень вопросов к зачетам, 
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- примерный перечень практических контрольных заданий к зачетам. 
 Для проведения промежуточной аттестации на основе указанных 
перечней составляются билеты. Каждый билет включает вопрос и 
практические контрольные задания для оценивания результатов обучения в 
виде знаний, умений или владений. 
 Методика оценивания: показателям уровня сформированности 
компетенций является среднее арифметическое оценок, полученных 
обучающимися в ходе зачета (экзамена), то есть среднее арифметическое 
значение оценок, полученных за ответы на вопросы и за выполнение 
практического задания.  

При проведении промежуточной аттестации преподаватель может 
учитывать результаты текущего контроля, то есть результаты работы 
магистранта в течение семестра. 

 
Критерии оценивания 

 
А) при изучающем чтении текста по специальности: 
«отлично» - текст передан в сжатой форме адекватно содержанию  

текста, ограничен меньшим объемом, полное изложение основного  
содержания фрагмента текста; 

«хорошо» - текст передан семантически адекватно, ограничен 
меньшим объемом, но содержание передано не достаточно полно; 

«удовлетворительно» - текст передан в сжатой форме с 
существенным искажением смысла; 

«неудовлетворительно» - передан, но менее 50 % основного  
содержания текста, имеется существенное искажение содержания текста. 
 

Б) при переводе текста по специальности: 
«отлично» - полный перевод (100%) адекватный смысловому 

содержанию текста на русском языке. Текст – грамматически корректен, 
лексические единицы и синтаксические структуры, характерные для 
научного стиля речи, переведены адекватно; 

«хорошо» - полный перевод (80% - 100%). Встречаются лексические, 
грамматические и стилистические неточности, которые не препятствуют 
общему пониманию текста, однако не согласуются с нормами языка перевода 
и стилем научного изложения; 

«удовлетворительно» - фрагмент текста, предложенного на зачете, 
переведен не полностью (50% - 80%) или с большим количеством  
лексических, грамматических и стилистических ошибок, которые  
препятствуют общему пониманию текста; 

«неудовлетворительно» - неполный перевод (менее 50%). 
Непонимание содержания текста, большое количество смысловых и 
грамматических ошибок. 

 
В) при беседе с экзаменатором на английском языке в 

профессиональной сфере: 
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 При беседе с экзаменатором (ами) на иностранном языке оцениваются 
умения монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и 
неподготовленного высказывания по темам специальности и умения  
диалогической речи, позволяющими ему принимать участие в обсуждении 
вопросов, связанных с его специальностью. 
 «отлично» - речь грамотная и выразительная. Правильно используются 
лексико-грамматические конструкции, если допускаются ошибки, то тут же 
исправляются говорящим. Стиль высказывания выдержан в течение всей  
беседы. Объем высказывания соответствует требованиям. Говорящий  
понимает и адекватно отвечает на вопросы; 
 «хорошо» - при высказывании встречаются грамматические ошибки. 
Объем высказывания соответствует требованиям или не составляет более, 
чем 20-25 предложений. Вопросы говорящий понимает полностью, но ответы 
иногда вызывают затруднения. Стиль выдержан в 70-80% высказываний; 
 «удовлетворительно» - при высказывании встречаются 
грамматические ошибки, иногда очень серьезные. Объем высказывания 
составляет не более 50%. Как вопросы, так и ответы вызывают затруднения. 
Стиль выдержан не более, чем в 30-40% высказываний; 
  «неудовлетворительно» - неполное высказывание (менее 50%), более 
15 грамматических/ лексических/ фонетических ошибок, грамматически 
неоформленная речь. 
  

 
5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки 

результатов обучения (промежуточной аттестации) 
 

5.1. Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой для оценивания 
результатов обучения в виде знаний. 

 
1. What is a psychophysical state (condition) of an actor? Why is it important? 

2. What is make-believe or suspension of disbelief? Why is it important for any 
theater production? 

3. How is imagery created in a play? What is metaphor, metonymy and epithet? 
4. What is gradation and parallel structures? 
5. What is suspense, climax and anticlimax? Give examples. 
6. What are the main features of drama? 
7. Who was Konstantin Stanislavsky? What did he really teach? 
8. What do you know about Michael Chekhov? 
9. What kind of acting did Meyerhold develop? 
10. What underlines the world-famous Stanislavsky system? 
11. What is Stanislavsky’s famous saying about theatre? 
12. What was Stanislavsky’s approach to the staging process? 
13. Which plays did Chehov write for the Moscow Art Theatre? 
14. Discuss with a pertner what Shekespeare means for you. 
15. What is a director responsible for? 
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16. How does a director often work directing a new play? 
17. How does a director work with the designers? 
18. Why is a casting director hired? 
19. What is theatre? 
20. What do performers do? Are they different from actors ? 
21. Why is theatre one of the most complex of all arts? What makes it different 

from other forms of art? 
22.  Why is theatre called mixed art? 
23. What is a director responsible for? 
24. How does a director work with the designers? 
25.  Why is a casting director hired? 
26. What are the phrases of a play rehearsal? Why are dress rehearsals 

important? 
27. What is the producer responsible for? The most difficult job of a producer. 
28. “Stanislavsky’s method”. His approach to the standing process. 
29. Vsevolod Meyerhold and his kind of acting. 
30. Shakespeare’s sonnet. 
31.  Synonyms and antonyms in theater jargon. 
32. Classic English stage plays. 
33.  William Shakespeare. The dramatist. 
34.  Best British comedies of manners (William Shakespeare, Richard Sheridan, 

Oscar Wilde, Coward). 
35.  The Irish-British playwright Bernard Shaw. 
36.  Poem is a form of a literary art. Limericks. 

 
 
5.2 Примерный перечень практических контрольных заданий к зачету с 
оценкой для оценивания результатов обучения в виде умений и владений.  

 
 
1). Study the following information and answer the question: What are director’s 
concerns: how to hook the audience? Fill in the gaps with your own ideas. 

                                        The Seagull  
by Anton Chekhov 

Details: 

Character: Masha 

Genre: Drama 

Gender: Female 

Age Range: 20-29 

Mood: __________ 

Facial expression: ____________ 
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Body signature: _______________ 

Category: Contemporary 

Themes: Change, Relationships, Reality 

Technical cues: SFX (special effects): blackout 

Set: a mansion near the lake… 

The props:  _______________ 

Sound effects:  ___________________ 

Costumes: ____________ 

2). Identify the Climax; the Falling Action; the Resolution; the Exposition; the 
Rising Action in the following text: 

 
Romeo and Juliet 

          Setting: Verona Italy, 16th or 17th century 
          Characters: Capulets and Montagues, specifically, Romeo and Juliet 
           Conflict: The Montagues and Capulets are feuding 

• Romeo and Juliet fall in love but cannot be together because their families 
do not like each other. They decide to get married in secret.  

• After crashing the Capulet party, Tybalt goes after the Montague crew and 
kills Mercutio. 

• To avenge his friend, Romeo duels with and kills Tybalt - Juliet's cousin. 
• Romeo is banished, but before he goes he gives Juliet a proper wedding 

night! 
• Juliet’s parents arrange a marriage for her to Paris. 
• She and the Friar have an elaborate plan to get her out of a second marriage 

by faking her death. Part of this plan is that Romeo will receive a letter saying 
she’s not dead. 

• Romeo - never having received the letter - thinks Juliet has died.  
• Romeo buys poison and goes to her tomb to commit suicide. 
• Romeo confronts Paris at Juliet’s tomb, and slays him before taking his own 

life. 
• Juliet awakens from her sleeping potion to see Romeo has committed 

suicide. 
• She takes his dagger and kills herself. 
• The Friar and Nurse explain to the Capulet and Montague families that the 

two lovers were married in secret. 
• Both families are saddened by the situation, and vow to end their long-

standing feud. 
 
3) Fill in the table with the following words:  
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Director; lighting technician; leading actress; costume designer; extras; casting 
director; playwright; sound engineer; supporting  actor 

cast  
crew  
production team  
 
4). Listen to a fragment of an audio-play Pygmalion by B. Shaw. Answer the 
questions: 
 
1. Why is Higgins abusive to Eliza?  

2.  Why does Eliza stay with him?  

3.  Is the threat of physical harm an act of abuse even if it is never acted upon? 

4.  Did you find Higgins a likeable character in the play? Why or why not?  

5.  Is Higgins an effective teacher? Why or why not? 

6.  You are the actor playing Higgins. How would you interpret his attitude so that 

you might understand his character? Is the character you have described a 

simple or complex one? 

 

5). Read a fragment from a play Alice in Wonderland by L. Carroll. Answer the 
following questions:   

  1. Are there any repeated thoughts expressed by the characters or 
situations? 
2. Do the characters have any catchphrases to highlight? 
3. Is there a scene that you want to downplay (de-emphasize)? Do you want 
to go the Disney route putting Alice in a blue dress or have her wear 
something different? (will she be recognizable?) 
4. State cuts or adjustments you want to make.  
5. When reading the script what feelings, emotions pop into your head?  
 

6). Do the following task: 
 

DIRECTING ACTIVITY 

Here is the shortest scene in a play Love and Information (by a modern playwright 
Caryl Churchill) called Cold: 

Someone sneezes 

In the script, Caryl Churchill placed it after ‘Last Scene’ in a group of scenes she 

titled ‘Random’. She indicates in her notes that these scenes can happen in any 

section of the play and they are also optional.  
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(NB: ‘Cold’ is the title of the scene and ‘Someone sneezes’ is the action - there is 
no dialogue.) 

Task: Imagine you are directing Love and Information: 

1) Would you include this scene? Why or why not? 

2) If you did include it, where would you put the scene in the play? 

Make two lists: 

1. Five possible locations for the scene 

2. Five possible reasons someone sneezes 

 
 

5.3 Примерные тесты к зачету с оценкой 
 
1. Match the following words with their meanings: 

Vocabulary Theatre and Drama 

The stage   small roles 

The boards to act in an exaggerated way 

 

The deck    to forget one’s lines 

 

The cellar   consists of the backcloth 

The props        synonym of stage 

The scenery or setting   when a characters thought is expressed                                                              
for the audience only 

 

The décor      monologue 

 

Sound effects   not only setting but also props and 
costumes 

Lightning effects   various kinds of floodlights (blackout 
effect) 
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Main roles the space under the stage used for 
machinery 

Minor roles     the stage floor  

 

To overplay to mispronounce the words 

 

To underplay   played by the leading lady or man 

 

To muff the objects used by the actors 

 

To dry up noises off (sounds like rain or thunder) 

 

Stage directions to act with too much restraint 

 

Soliloquy   the person responsible for directing the 
actors and interpretation 

 

Stage whisper they give guidelines about stage effects  
(character’s costumes, attitudes, 
gestures) 

 

The producer   place where the actors play 

 

 

 

2. Choose the appropriate answer: 

VOCABULARY TEST 

1. Words in a script that suggest to an actor how or where to move on stage. 
Usually given by the playwright (in the script) or by the director.  (Example: 
Stage Left, Down Stage) 
a) Audience Etiquette 
b) Objective 
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c) Stage Directions 
d) Theme 
2) Objects used in a play that are not costumes or part of the scenery/set.  
a) Costume 
b) Ensemble 
c) Masks 
d) Props 
3. The written text of the play. 
a) Script 
b) Book 
c) Prop 
d) Song 
4.  An evaluation of oneself, another actor, or a production itself. 
a) Critique 
b) Pitch 
c) Gesture 
d) Inflection 
5. The person who oversees the entire process of staging a production. 
a) Actor 
b) Director 
c) Stage Manager 
d) Tech Crew 
6. A struggle between opposing forces. 
a) Conflict 
b) Motivation 
c) Inflection 
d) Pitch 
7. A long speech by a single character/person. 
a) Dialogue 
b) Improvisation 
c) Prop 
d) Soliloquy 
8. The final few performances just prior to opening night in which the show is 
run with full technical elements. Full costumes and makeup are worn. 
a) Rehearsal 
b) Trial 
c) Run through 
d) Dress rehearsals 
9. Items carried on stage by an actor; small items on the set used by the 
actors. 
a) Attributes 
b) Setting 
c) Things 
d) Props  
10. The view of the stage for the audience.  
a) Proscenium 
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b) Stage 
c) Scene 
d) Scenery 
11. Practice sessions in which the actors and technicians prepare for a public 
performance through repetition. 
a) Repetition 
b) Review 
c) Training 
d) Rehearsal 
12. The area where actors perform 
a) Stage 
b) Scene 
c) Scenery 
d) Platform 
13. The person responsible for the running of each performance. 
a) Technical director 
b) Stage manager 
c) Flyman 
d) Playwright 
14. People responsible for running the show, for example build the set and 
during performances, they change the scenery and handle the curtain. 
a) Production team 
b) Stage crew 
c) Technicians 
d) Scenic artists 
15. Theater light at the front of a stage that illuminate the set and actors 
a) Footlights 
b) Lightning effects 
c) Spotlight 
d) Stage lights 
16. A backstage room in a theater where performers rest or have visitors 
a) Cosy room 
b) Green room 
c) Star room 
d) Rest room 
17. Lowered area in front of a stage where an orchestra accompanies the 
performers 
a) Orchestra pit 
b) Thrust stage 
c) Proscenium 
d) Wings 
18. Scenery used to identify a location of a dramatic production 
a) Thematic scenery 
b) Set 
c) Stage 
d) Backcloth 
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19. A lamp that produces a strong beam of light to illuminate a restricted 
area; used to focus attention of a stage performer 
a)  Spotlight 
b) Footlight 
c) Floodlight 
d) Lightning effect 
20. Lighting term: switching all lights out at once, leaving the stage in 
complete darkness. 
a) Darkening 
b) Special effects 
c) Blackout 
d) Black-up 
21. Scenery, which is raised into the roof or lowered on the stage.  
a) Flight 
b) Fly 
c) Ropes 
d) Peter Pan 
22. A type of stage, which projects out into the auditorium and has audience 
seated on three sides. 
a) Thrust 
b) Curtain 
c) Backstage 
d) Circle 
23. The sides of the stage, out of sight of the audience, where actors stand 
before making their entrance, and where props are kept, ready to be brought 
onto the stage. 
a) Wings 
b) Backstage 
c) Flies 
d) Backcloth 
24. Curtain painted as scenery hung at the rear of the stage 
a) Backcloth 
b) Flies 
c) Wings 
d) Backdrop 
25. A reading of the script done without looking at or studying that script in 
advance.  
a) Rehearsal 
b) Cold reading 
c) Repetition 
d) Audition 
26. The part of the play, which follows the climax.  
a) Anticlimax 
b) Falling action 
c) Tension 
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d) Suspense 
27.  The cast bow at the end of a show. 
a) Curtain call 
b) Appraisal call 
c) Applause 
d) Appreciation 
28. The people behind the scenes who keep the play running.  
a) Production team 
b) Cast 
c) Scenic artists 
d) Stage crew 
29. The moment of highest tension in a play. The moment in a play when the 
protagonist makes a decision that makes the end of the story inevitable. 
a) Climax 
b) Rising action 
c) Suspense 
d) Gradation 
30. Wings, dressing rooms and other areas out of the audience view 
a) Backstage 
b) Background 
c) Backdrop 
d) Back scenery 
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Введение 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Искусство мизансцены» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.04.03 
Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 07.12.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 20.11.20 
г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); 
учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024г.) и 
утвержденного ректором Института. 

Освоение дисциплины «Искусство мизансцены» является важной и 
необходимой составляющей профессиональной подготовки магистров - 
режиссеров и обусловлено миссией образовательной программы (ОП) и 
требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки. 

Общая трудоемкость дисциплины «Искусство мизансцены» составляет 3 
зачетные единицы (108 академических часов).  

Форма промежуточной аттестации – зачет в третьем семестре для 
магистров очной формы обучения; зачет с оценкой на втором курсе для 
магистров очно-заочной формы обучения.  

    
1. Цели и задачи дисциплины 

 
Цели:  
1. творческое развитие личности режиссера, его этической и эстетической 

составляющей (где этика - внутреннее наполнение, а эстетика – форма 
проявления индивидуальности); 

2. поиск и раскрытие творческого потенциала учащегося  
3. присвоение законов театральной школы как основного подхода в 

работе с актером  
4. Обучение навыкам построения мизансцен как одного из важнейших 

средств в оформлении и выявлении мысли художника    
 
Задачи: 
1. этическое и эстетическое воспитание режиссера; 
2. оказание помощи будущим режиссерам в деле вырабатывания своего 

собственного профессионального метода в работе над созданием сценического 
образа спектакля. 

3. теоретическое присвоение основных законов режиссерской профессии. 
4. развитие воображения и инструментов по оформлению режиссерской 

мысли 
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2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
 
 Учебная дисциплина «Искусство мизансцены» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины 
(модули) по выбору ОПОП ВО по направлению подготовки Театральное 
искусство. 

Дисциплина «Искусство мизансцены» изучается режиссерами 
параллельно с такими дисциплинами как «Путь к образу в Вахтанговской 
школе», «Работа над решением сценического пространства», «Музыкальное 
оформление спектакля», а также «Театральный практикум». 

Неотъемлемой частью освоения программы теории «Искусство 
мизансцены» являются дисциплины, связанные с историей и теорией мировой 
художественной культуры, такие как «Философия и история культуры», 
«Теория и история искусства», «Психология и педагогика высшей театральной 
школы» и ряд других. 

Прохождение учебной и производственной практик, неразрывно 
связанных с дисциплиной «Искусство мизансцены», существенно повышает 
качество подготовки будущих режиссеров. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Освоение дисциплины «Искусство мизансцены» направлено на 

формирование у обучающихся следующих обязательных профессиональных 
компетенций (табл.1). 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1 
Способность к 
самостоятельной 
разработке творческого 
театрального проекта, к 
реализации творческого 
замысла в части, 
соответствующей 
профилю своей 
специальности, к 
эффективному 
взаимодействию с 
другими участниками 
творческого процесса. 

 
ПК-1.1. Осознает специфику 
театрально-творческой 
деятельности, систему 
творческих взаимодействий 
различных специальностей в 
процессе создания 
ПК-1.2. Самостоятельно 
разрабатывает и реализует 
творческий замысел в 
области сценических 
искусств, в соответствии с 
выбранным профилем 
ПК-1.3. Обладает навыками 
креативной работы в 
области сценических 

Знает: 
- специфику театрально-творческой 
деятельности, систему творческих 
взаимодействий различных 
специальностей в процессе создания 
театрально- художественного 
произведения 
Умеет: 
- реализовывать творческий замысел в 
области сценических искусств в 
соответствии с профилем своей 
специальности; 
Владеет: 
- навыками креативной работы в области 
сценических искусств. 



5 
 

искусств 
ПК-2  
Способен творчески 
курировать и 
координировать 
театральный проект 
или театральную 
программу, 
осуществлять подбор 
репертуара для 
творческих 
мероприятий различного 
уровня и 
направленности, 
создавать или готовить 
драматургический 
материал для сцены, 
обрабатывать и 
комментировать 
документальный 
материал, способность 
к 
проектированию и 
реализации (постановке) 
театрального события в 
целом 

 
ПК-2.1. Способен 
курировать и 
координировать 
театральный проект или 
театральную программу 
ПК-2.2. Осуществляет 
подбор репертуара для 
творческих мероприятий 
различного уровня и 
направленности 
ПК-2.3. Способен создавать 
или готовить 
драматургический материал 
для сцены, 
Обрабатывать и 
комментировать 
документальный материал 
 
ПК-2.4. Способен к 
проектированию и 
реализации (постановке) 
театрального события в 
целом 

Знает: 
- основы литературной, драматургической, 
постановочной, работы; 
- основы источниковедческой работы; 
-основы социальной работы с 
аудиторией; 
Умеет: 
- вести кураторскую работу в области 
театрального проектирования и реализации 
творческих программ; 
- вести драматургическую работу. 
Уметь вести постановочную работу по 
созданию театрально-культурных 
проектов; 
Владеет: 
-навыками составительской работы в 
театральной сфере; 
-навыками драматургической работы; 
- навыками постановочной деятельности по 
созданию театрально- культурных 
проектов; 
-навыками социальной работы со 
зрителем. 

 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Общая трудоемкость дисциплины «Искусство мизансцены» составляет 3 
зачетные единицы (108 академических часов).  

Форма промежуточной аттестации – зачет в третьем семестре для 
магистров очной формы обучения; зачет с оценкой на втором курсе для 
магистров очно-заочной формы обучения.  

 
Очная форма обучения 

Виды учебной работы Всего часов 

1. Контактная работа, в том числе: 48  

Лекции  4  
Практические занятия 44  
Форма промежуточной аттестации - зачет   
2. Самостоятельная работа  60  

Трудоемкость  
час. 108  
ЗЕТ 3  
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Очно- заочная форма обучения 
Виды учебной работы Всего часов 

2 курс 
зимняя 
сессия  

2 курс 
летняя 
сессия 

Итого 

1. Контактная работа, в том числе: 20 8 28 
Лекции 8  8 
Практические занятия 12 8 20 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой  4 4 
2. Самостоятельная работа  52 24 76 

Трудоемкость  час. 72 36 108 
ЗЕТ 2 1 3 

 
 

5. Содержание учебной дисциплины 
 

5.1. Тематический план для очной формы обучения 
 

№
№ 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

СРС 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л ПЗ 

1. Тема 1. 
Кабинетная (домашняя) работа над 
мизансценой 

1 - 8 9 

2 Тема 2. 
«Скульптура» 

1 11 7 19 

3. Тема 3. 
«Статичная мизансцена» 

1 11 7 19 

4 Тема 4.  
 «Живопись» 

1 11 8 20 

5 Тема 5.  
«Картина» 

- 11 30 41 

                                                                 Зачет  
  Итого 4 44 60 108 

 

 
5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 

 
№
№ 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

СРС 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л ПЗ 

1. Тема 1. 
Кабинетная (домашняя) работа над 
мизансценой 

2 - 17 19 
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2 Тема 2. 
«Скульптура» 

3 6 17 26 

3. Тема 3. 
«Статичная мизансцена» 

3 6 18 27 

 Итого 8 12 52 72 
4 Тема 4.  

 «Живопись» 
 8 12 20 

5 Тема 5.  
«Картина» 

- - 12 12 

 Зачет с оценкой   4 4 
 Итого  8 24+4 36 
 Всего 8 20 76+4 108 

 
5.3. Содержание тем дисциплины 

 
Тема. Кабинетная работа над мизансценой 
      Начальный этап знакомства с мизансценой как основным средством 
выражения режиссерской мысли 
Тема 2. Скульптура 
      Практическое задание от педагога. Выстроить мизансцену на заданную 
тему. Важно выразить тему и взаимоотношения между актерами. Подводящее 
упражнение перед следующей темой 
Тема 3. Статичная мизансцена 
      Режиссеры получают от педагога задание. Выбирается актуальная и 
современная тема из окружающей жизни и на её основе придумывается 
мизансцена, в которой в связи с произошедшим событием, актеры находятся в 
определенном статичном рисунке (оценка факта). Студентам необходимо 
раскрыть эту тему в одной мизансцене. 
Тема 4. Живопись 
        Режиссерами изучаются различные направления в живописи. Выбирают 
любую картину и приносят на занятие. Необходимо вскрыть авторский замысел 
и рассказать об эпохе написания сюжета, о сюжетной линии. Обязательно 
определить тему и идею произведения 
Тема 5. Картина 
        Защитив свою работу перед преподавателем, учащийся занимается 
постановкой картины. Этот раздел называется «Подход к автору». Задача 
состоит в том, что в процессе репетиций с актерами, режиссер смог создать на 
сцене пред историю взаимоотношений персонажей «картины» и логический 
«вход» в мизансцену, изображенную на картине, а также «выход», то есть 
дальнейшее существование персонажей после произошедшего события. 
Дополнительная сложность заключается в том, что для работы над этим 
заданием режиссеру, в первые, необходимо будет соприкоснуться с автором 
картины и попытаться раскрыть замысел художника, при постановке отрывка 
не войти с ним в противоречие. 
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6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

    
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания 

дисциплины. 
При самостоятельной работе учащиеся должны использовать 

театральные(теоретические), необходимые видео- и аудиоматериалы. 
Текущий контроль внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

ходе учебного процесса и консультирования режиссеров в рамках часов, 
отведенных на самостоятельную работу. 

Текущий контроль осуществляется в ходе каждого занятия. 
Формы текущего контроля умений и навыков: Объяснение текущего 

материала с целью дальнейшей теоретической проверки оснащенности режиссеров 
изучаемым материалом. Все это ставит ученика в ситуацию диалога с 
преподавателем, концентрирует внимание на содержательных моментах и 
активизирует процесс усвоения профессиональных теоретических навыков.  

 
6.2. Задания для подготовки к практическим занятиям 

 
Цель. Развитие режиссерского мышления 

Содержание. Режиссеру предлагается на выбор любая пословица или 
поговорка. Необходимо через мизансцену выразить смысл 

Требование. Задание выполняется учащимися, необходимо распечатать 
пословицы в формате Word 

Вопросы к обсуждению. Как уйти от иллюстрации пословицы и сохранить 
общую стилистическую особенность в костюмах персонажей 

Цель: Развитие режиссерского воображения 

Содержание. Режиссеру предлагается создать мизансцену на заданную 
педагогом тему. В течение 5 минут режиссер выстраивает мизансцену при 
помощи актеров. Необходимо пластически выразить заданную тематику. Чем 
острее и неожиданнее будет выстроена общая скульптурная композиция, тем 
лучше.  

Требование. В задании участвуют несколько учеников.  

Вопросы к обсуждению: Как развить в себе остроту режиссерского 
воображения. На что стоит обратить внимание при выполнении этого 
упражнения. 

Цель. Верное актерское существование в заданных режиссером задачах 

Содержание. Режиссер предлагает актеру тему задания. Первый учащийся 
выходит на площадку и статично принимает смысловую позу. Каждый 
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следующий учащийся должен попытаться угадать смысл этой пластической 
скульптуры и продолжить мизансцену исходя из своего понимания и так далее. 
В итоге должен получиться мизансценический рисунок на заданную 
режиссером тему. 

Требование. Ученики и сценическая площадка, реквизит 

Вопросы к обсуждению. Партнер и его ощущение. Слышать, видеть, 
реагировать. Как добиться ансамблевости в актерском существовании 

Цель. Вскрытие авторского замысла 

Содержание. Режиссеры выбирают «картину». Задача состоит в том, что в 
процессе репетиций с актерами, режиссер смог создать на сцене пред историю 
взаимоотношений персонажей «картины» и логический «вход» в мизансцену, 
изображенную на картине, а также «выход», то есть дальнейшее существование 
персонажей после произошедшего события. 

Требования. Реквизит, актеры 

Вопросы к обсуждению. Как точнее всего выразить событие, произошедшее в 
авторском замысле. 

 
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 
Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

включают:  
- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы;  
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования; 
- описание шкал оценивания;  
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих 

этапы формирования компетенций; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  
- типовые теоретические задания, необходимые для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Оценочные материалы по дисциплине представлены в Приложении. 

 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
Учебная литература: 
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1. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; 
"Планета музыки", 2016 - 432 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com  - ЭБС 
"Лань" 
2. Александрова М. Е. Актерское мастерство. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; 
"Планета музыки", 2014 - 96 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС 
"Лань" 
3. Грачева Л. В. Психотехника актера. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; 
"Планета музыки", 2015 - 384 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС 
"Лань" 
 
Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины: 
1.Алперс Б.В. «Искания новой сцены», М.: 1985 
2.Бирман С.Г. «Судьбой дарованные встречи», М.: «Искусство», 1971 
3.Буров А.Г. Труд актера и педагога. Под общей редакцией П.Е. Любимцева. 
М.: ГИТИС, 2007 
4.Гиацинтова С.В. «С памятью наедине», М.: 1985 
5.Горчаков Н.М. «Режиссёрские уроки Вахтангова», М.: «Искусство», 1957 
6.Декада вахтанговской школы, М.: 1998 
7.Дубровская А.Л. «Принципы и методы профессиональной подготовки актеров 
в Вахтанговской театральной школе» (методическое пособие), М.: Изд-во ТИ 
им. Б.Щукина, 2009 
8.Дубровская А.Л. «Методика и технология работы над сценическим образом в 
Вахтанговской театральной школе», М.: 2009 
9.Дубровская А.Л. «Пути преодоления стереотипа в процессе создания 
сценического образа», М.: 2009 
10.Завадский Ю.А. «Учителя и ученики». М. 1975 
11.Захава Б.Е. Вахтангов и его студия. Изд. третье. Театральный институт 
имени Бориса Щукина. М.: 2010 (с аудио- и видеодисками) 
12.Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие. Под общей 
редакцией П.Е. Любимцева. М.: ГИТИС, 2008 
13.Захава Б.Е. «Современники». М. 1969 
14.Зограф Н.Г. «Евгений Богратионович Вахтангов», М.: «Искусство», 1947 
15.Иванов В.В. Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства. Т. 1-2/ – М.: 
Индрик, 2011 
16.Иванов В.В. «Русские сезоны Габимы». М. 1999 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
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17.Иванова М.С. Вахтанговская школа. Летопись. История в фактах, событиях, 
документах, воспоминаниях. 1913-2000 ХХ век. Часть I – 1913-1976 гг. М., 
Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном 
академическом театре имени Евгения Вахтангова, 2004 
18.Иванова М.С. Вахтанговская школа. Летопись. История в фактах, событиях, 
документах, воспоминаниях. 1913-2000 ХХ век. Часть II – 1977-2000 гг. М., 
Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном 
академическом театре имени Евгения Вахтангова, 2004 
19.Кнебель М.О. «Поэзия педагогики» М.: «ВТО», 1984 
20.Любимцев П.Е., Силаева О.В. «Вахтанговская театральная школа», 
(методическое пособие), М.: Изд-во ТИ им. Б.Щукина, 2008 
21.Любимцев.П.Е., «Вахтангов продолжается».М.: Navona, 2017 
22.Марков П.А. «О  театре», в четырёх томах. М. 1974 
23.Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х томах. М.: 1968 
24.Немирович – Данченко В.И. «О  творчестве актера». Хрестоматия. 
Вступительная статья Виленкина В.Я. М.: 1973 
25.Немирович – Данченко В.И. «Из прошлого» МЛ936., Театральное наследие. 
М.: 1952 
26.Пансо В. «Труд и талант в творчестве актера», М.: 1972 
27.Пантелеева М.А., Стромов Ю.А., Поламишев А.М. «В лаборатории 
театрального педагога», М.: «Русскiй Мiръ», 2011 
28.Попов А.Д. «Воспоминания и размышления о театре». М. 1963 
29.Поламишев A.M. «Мастерство режиссера: от анализа – к воплощению», М. :  
1992 
30.Пыжова О.И. «Призвание», М.: Изд-во «Искусство», 1974 
31.Симонов Р.Н. «С Вахтанговым», М.: «Искусство», 1959 
32.Смирнов – Несвицкий Ю.А. «Вахтангов», Л.: «Искусство», 1987 
33.Станиславский К.С. Собрание сочинений. В 8-ми томах. МЛ 954 - 1961. 
34.Строева М.Н. «Режиссёрские искания Станиславского 1898 - 1917» в двух 
томах. М.: 1973 
35.Сулержицкий Л.А. Сборник статей и материалов. М.: 1970 
36.Таиров А.Я. О театре. Записки режиссёра. Статьи. Беседы. Речи. Письма. 
МЛ.: 1970 
37.Товстоногов Г.А. «Зеркало сцены». Л.: «Искусство», 1980 
38.Херсонский Х.Н. «Беседы о Вахтангове», 1940 
39.Херсонский Х.Н. «Борис Щукин», М.: «Искусство», 1954 
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40.Чехов М.А. Литературное наследие, в двух томах. М.: «Искусство», 1995 
41.Шихматов Л.М., Львова В. «Сценические этюды». М.: 2010 
42.Шихматов Л.М. «Сценические этюды (подход к роли)». М.: «ВТО», 1971 
43.Шихматов Л.М. «От студии – к театру». М.: «ВТО», 1970. 
44.Щукин Б.В. Статьи, воспоминания, материалы. М. 1965. 
45.Щепкин М.С. Записки. Письма. Воспоминания современников. В двух 
томах. М. 1952. 
46.Эфрос А.В. Собрание сочинений в 4-х книгах. М.: «Панас», 1993 
 
8.2. Интернет- ресурсы  
1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний 
Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.zipsites.ru/ 
2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru 
3. Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://liber.rsuh.ru/ 
4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – 
Режим доступа: http://www.rsl.ru/ 
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный 
ресурс/Государственный научно-исследовательский институт 
информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011.  – Режим 
доступа: http://www.edu.ru/ 
6. http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/ 
7. Интернет-библиотека Института философии 
РА http://www.philosophy.ru/library/library.html 
8. http://elibrary.ru 
9. http://liber.rsuh.ru 
10. http://www.book.ru. 
11. http://iprbookshop.ru/ 
12. http://www.biblioclub.ru/ 

 

9. Описание материально-технической базы 

№  Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 Компьютер с программным обеспечением (MS Windows XP, пакет 

http://www.zipsites.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://liber.rsuh.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/
http://www.philosophy.ru/library/library.html
http://elibrary.ru/
http://liber.rsuh.ru/
http://www.book.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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№  Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

MS Office 2003, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8) 
2 Веб-камера 
3 Проектор с экраном 
4 Аудио-микшер 
5 Презентации лекций 
6 Аудиоматериалы, видеоматериалы …… 
7    Новый зал(подвал) 
8    Рабочие аудитории  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Искусство мизансцены»  
 

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Искусство мизансцены», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы. 

Рабочая программа дисциплины «Искусство мизансцены» определяет 
перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы (табл.1).  

В рабочей программе дисциплины «Искусство мизансцены» этапы 
формирования компетенций и их составляющих (знать, уметь, владеть, иметь 
опыт) определены тематическим планом. 

 
 

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
«Искусство мизансцены» 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1 
Способность к 

самостоятельной 
разработке 
творческого 

театрального 
проекта, к 
реализации 
творческого 

замысла в части, 
соответствующей 

профилю своей 
специальности, к 

эффективному 
взаимодействию с 

другими 
участниками 
творческого 

процесса. 

 
ПК-1.1. Осознает специфику 
театрально-творческой 
деятельности, систему 
творческих взаимодействий 
различных специальностей в 
процессе создания 
ПК-1.2. Самостоятельно 
разрабатывает и реализует 
творческий замысел в области 
сценических искусств, в 
соответствии с выбранным 
профилем 
ПК-1.3. Обладает навыками 
креативной работы в области 
сценических искусств 

Знает: 
- специфику театрально-
творческой деятельности, 
систему творческих 
взаимодействий различных 
специальностей в процессе 
создания театрально- 
художественного произведения 
Умеет: 
- реализовывать творческий 
замысел в области сценических 
искусств в соответствии с 
профилем своей специальности; 
Владеет: 
- навыками креативной работы в 
области сценических искусств. 

ПК-2  
Способен 

творчески 
курировать и 

координировать 
театральный 

проект или 
театральную 

программу, 

 
ПК-2.1. Способен курировать и 
координировать театральный 
проект или театральную 
программу 
ПК-2.2. Осуществляет подбор 
репертуара для творческих 
мероприятий различного 
уровня и направленности 

Знает: 
- основы литературной, 
драматургической, 
постановочной, работы; 
- основы источниковедческой 
работы; 
-основы социальной 
работы с аудиторией; 
Умеет: 
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осуществлять 
подбор репертуара 

для творческих 
мероприятий 

различного уровня и 
направленности, 

создавать или 
готовить 

драматургический 
материал для 

сцены, 
обрабатывать и 
комментировать 
документальный 

материал, 
способность к 

проектированию и 
реализации 

(постановке) 
театрального 

события в целом 

ПК-2.3. Способен создавать 
или готовить 
драматургический материал 
для сцены, 
Обрабатывать и 
комментировать 
документальный материал 
 
ПК-2.4. Способен к 
проектированию и реализации 
(постановке) театрального 
события в целом 

- вести кураторскую работу в 
области театрального 
проектирования и реализации 
творческих программ; 
- вести драматургическую 
работу. Уметь вести 
постановочную работу по 
созданию театрально-
культурных проектов; 
Владеет: 
-навыками составительской 
работы в театральной сфере; 
-навыками 
драматургической работы; 
- навыками постановочной 
деятельности по созданию 
театрально- культурных 
проектов; 
-навыками социальной работы со 
зрителем. 

 
 

 
2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  

Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных 
результатов оценивания, характеризуется как  

1. ПОВЫШЕННЫЙ 
2. БАЗОВЫЙ 
3. ПОРОГОВЫЙ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
(признаки, на основании которых проводится оценка), представлены в табл.2. 

 
 

Таблица 2. Уровни сформированности компетенций и критерии их 
оценивания 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Результа
т 

обучения 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 
 
 

ПОВЫШЕННЫЙ 
(ОТЛИЧНО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: глубокие 
исчерпывающие знания и понимание программного 
материала;  полные, правильные и конкретные ответы на все 
вопросы, включая дополнительные; свободное владение 
терминологией, а также глубокое знакомство с основной и 
дополнительной литературой. 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение свободно 
выполнять практические контрольные задания; логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные 
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ответы на все задания (вопросы), включая дополнительные; 
свободное владение основной и дополнительной 
литературой. 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, в том числе, - 
нестандартных; логически последовательные, полные, 
правильные и аргументированные ответы в ходе защиты 
задания, включая дополнительные вопросы (задания); 
свободное владение основной и дополнительной 
литературой 

 
 
 
 

БАЗОВЫЙ 
(ХОРОШО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые и достаточно 
полные знания программного материала; правильное 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений; последовательные, правильные, 
конкретные ответы на вопросы и свободно устранял 
замечания по отдельным вопросам; достаточное владение 
основной и дополнительной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические контрольные задания; логически 
последовательные,  правильные и конкретные ответы 
(решения) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные; самостоятельно устранил замечания по 
отдельным элементам задания (вопроса); владение основной 
и дополнительной литературой 

Владеть 

 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, в том числе, - 
нестандартных; логически последовательные,  достаточно 
полные, правильные ответы в ходе защиты задания, включая 
дополнительные; самостоятельно устранил замечания по 
отдельным элементам задания (вопроса); владение основной 
и дополнительной литературой 

 
 
 
 
 

ПОРОГОВЫЙ 
(УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬН

О) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и 
понимание основного программного материала;  в основном 
правильные, без грубых ошибок, ответы на вопросы; 
устранил неточности и несущественные ошибки в ответах 
при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно 
полное владение основной и дополнительной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические контрольные задания без грубых ошибок;   
правильные, без грубых ошибок, ответы (решения) на 
основные задания (вопросы), включая дополнительные, 
устранил, при наводящих вопросах преподавателя, 
замечания по отдельным элементам задания (вопроса); 
недостаточное полное владение основной и дополнительной 
литературой 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, исключая 
нестандартные; ответы без грубых ошибок с устранением 
неточностей и замечаний при наводящих вопросах 
преподавателя; недостаточно полное владение основной и 
дополнительной литературой 
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КОМПЕТЕНЦИЯ 
НЕ СФОРМИРОВАНА 

(НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛ
ЬНО) 

 

Знать Обучающийся продемонстрировал: неправильные ответы на 
основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание 
сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные 
ответы на дополнительные вопросы; не владеет основной и 
дополнительной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: неумение выполнять 
практические контрольные задания; не дал правильных 
ответов (решений) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах 
преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию 
(вопросу); не владеет основной и дополнительной 
литературой 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: отсутствие опыта 
выполнения практических заданий; допустил множество 
неточностей и ошибок при объяснении хода выполнения 
задания; на наводящие вопросы преподавателя дал  
неправильные ответы; не владеет основной и 
дополнительной литературой 



 
3. Шкала оценивания  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Искусство мизансцены» 
проводится в форме зачета для магистров очной формы обучения; в форме 
зачет с оценкой для магистров очно-заочной формы обучения. 

 
Форма промежуточной 

аттестации 
Шкала  

оценивания 
 

ЗАЧЕТ 
 

«зачтено» 
«не зачтено» 

ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ 

«отлично», 
«хорошо»,  

«удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» 

 
 

 
4. Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине  

«Искусство мизансцены» 
 

Для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ используются: 
- устные ответы на вопросы или индивидуальное собеседование, 
- письменные ответы на вопросы, 
- тестирование.  
Для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ и ВЛАДЕНИЙ 

используются практические контрольные задания. 
Типы практических контрольных заданий: 
- установление правильной последовательности, связанности действий, 

определения влияния различных факторов на результаты выполнения задания;  
- установление последовательности (описание алгоритма выполнения 

действий), нахождение ошибок в последовательности (определение 
правильной последовательности действий); 

- принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора решения 
из множества альтернатив, формулирование критериев выбора, 
формулирование проблемы); 

- оценка последствий принятых решений; 
- оценка эффективности выполнения действия и другие задания. 
(можно использовать другие виды практических заданий с учетом 

специфики дисциплины) 
Если дисциплина завершает формирование какой-либо компетенции, то 

критерии и процедуры оценивания формулируются с учетом данного 
обстоятельства,  
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Критерии оценивания результатов обучения приведены в таблице 2. 
 
Методика оценивания: показателем уровня сформированности 

компетенций является среднее арифметическое оценок, полученных 
обучающимся в ходе промежуточной аттестации, то есть среднее 
арифметическое значения оценок, полученных за ответ на вопрос и за 
выполнение одного или двух практических заданий. 

При проведении промежуточной аттестации преподаватель может 
учитывать результаты текущего контроля, то есть результаты работы 
магистранта в течение семестра. 

Если при сдаче зачета с оценкой/зачета среднее арифметическое 
полученных обучающимся оценок находится в интервале:  

 4.5-5.0, то уровень сформированности компетенции «ПОВЫШЕННЫЙ» и 
выставляется оценка «ОТЛИЧНО» (5) ИЛИ «ЗАЧТЕНО»;  

3.5–4.5 исключительно, то уровень сформированности компетенции 
«БАЗОВЫЙ» и выставляется оценка «ХОРОШО» (4) ИЛИ «ЗАЧТЕНО»;  

2.5–3.5 исключительно, ТО УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ 
«ПОРОГОВЫЙ» И ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ОЦЕНКА «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (3) ИЛИ 

«ЗАЧТЕНО». 
Если при сдаче зачета с оценкой/зачета среднее арифметическое 

полученных обучающимся оценок составило менее 2.5, то КОМПЕТЕНЦИЯ НЕ 
СФОРМИРОВАНА И ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ОЦЕНКА «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (2) ИЛИ 
«НЕ ЗАЧТЕНО». 
 

5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 
обучения (промежуточной аттестации) 

1. Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой /зачету для оценивания 
результатов обучения в виде знаний. 

2. Примерный перечень практических контрольных заданий к зачету с 
оценкой/зачету для оценивания результатов обучения в виде умений и 
владений. 
 

Примерные вопросы к зачету по дисциплине 
 
1. Роль и значение режиссера в театральном искусстве 
2. Режиссер и актер. Основное условие творческого взаимодействия режиссера 
и актера. 
3. Основные принципы системы К.С. Станиславского 
4. Режиссура и педагогика. Воспитание единства целей и методов театрального 
коллектива. 
5. Первое непосредственное впечатление от пьесы 
6. Роль мизансцен в создании спектакля. 
7. Идея автора и идея спектакля 
8. Работа актера на репетиции. Поиск мизансцен 
9. Вскрытие событийного ряда пьесы 
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10. Роль и значение режиссера в театральном искусстве 
11. Кабинетная работа режиссера над мизансценами 
12. Конфликт пьесы, сквозные действия 
13. Взаимосвязь между действительностью и театром 
14. Синтетическая природа театра 
15. Режиссерский анализ пьесы 
16. Конфликт и его значение в искусстве драматургии и театра 
17. Изучение действительности, отображенной в пьесе 
18. Жанр пьесы и жанр спектакля 
19. Застольная работа режиссера над пьесой 
20. Мизансцена как смысловое выражение спектакля 
 
 
Билеты к зачету по дисциплине 
1 билет. 
1. Взаимосвязь между действительностью и театром 
2. Действенный анализ пьесы и способы его осуществления 
2 билет. 
1. Синтетическая природа театра (значение и роль каждого компонента) 
2. Режиссер и драматург 
3 билет. 
1. Застольная работа режиссера над пьесой 
2. Конфликт и его значение в искусстве драматургии и театра 
4 билет. 
1. Содержание и форма спектакля 
2. Ритмический рисунок спектакля 
5 билет. 
1. Мизансцена, ее значение в режиссерском искусстве и основные принципы 
работы над мизансценой 
2. Работа режиссера с художником, композитором и руководителями цехов 
6 билет. 
1. Режиссер и актер. Распределение ролей 
2. Ритмический рисунок спектакля 
7 билет. 
1. Образность режиссерского решения 
2. Эмоциональное отношение режиссера к воспроизводимой действительности 
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Введение 
 ...Театр – путь к духовному. Театр – это служение...  

  
 ...Без ощущения праздника нет театра.  

Каждый спектакль – единственный и каждый спектакль – праздник. 
 Е.Б. Вахтангов 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «История Вахтанговской 

школы» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования — магистратура по 
направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.11.2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020г. №1037); 
Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений 
в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 
04.07.2024г.) и утвержденного ректором Института. 

С чего начинается «Школа» для студента/магистранта, перешагнувшего 
порог Театрального института Бориса Щукина? Со встречи с педагогами – 
мастерами, с первых шагов на пути к освоению и постижению непосредственно 
будущей профессии? Безусловно. Но «Школа» начинается также и с 
представления об истоках самой «Школы»; со знакомства с именами её 
основателей, педагогов, артистов и режиссёров, сформировавших само понятие 
«вахтанговский», «вахтанговец»; с прикосновения к этическому и 
эстетическому наследию; с ощущения себя частью этой «Школы».  

На достижение вышеперечисленного и нацелен данный курс «История 
Вахтанговской школы». Форма подачи материала – лекционная с применением 
мультимедийных средств – показ фото и видеоматериалов. Кроме того, в 
рамках курса предусмотрено посещение Музея при Театре имени Евгения 
Вахтангова и Музея-квартиры Е.Б. Вахтангова.  

Нужным видится и использование диалоговой (интерактивной) формы 
при чтении лекций – для формирования у магистрантов умения обосновать 
свою точку зрения, почувствовать неразрывность творческого и исторического 
процесса, увидеть частью этого процесса и себя. 

Программа охватывает период истории русского драматического театра 
от начала творческих поисков Е.Б. Вахтангова до сегодняшнего дня 
Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. В ней 
отражены этапы возникновения Школы и Театра из Студии, показана их 
творческая и учебная деятельность в разных культурно-исторических условиях, 
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что даёт представление о роли и месте «наследия и наследников» Вахтангова в 
истории театрального искусства в целом. 

Общая трудоемкость дисциплины «История Вахтанговской школы» 
составляет 1 зачетную единицу (36 академический часов).  

Форма промежуточной аттестации – зачет в 1 семестре для магистрантов 
очной формы обучения; зачет на 1 курсе для магистрантов очно-заочной формы 
обучения. 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели: 

• познакомить магистрантов с историей «Вахтанговской школы», 
учениками которой они стали; 

• обозначить место Театра имени Евгения Вахтангова в истории 
российского театра в целом; 

• показать органическую взаимосвязь театра имени Евгения Вахтангова с 
русской и мировой историей театра, особенности и специфику развития 
данного театра. 
  
Задачи: 

• вызвать интерес и уважение к прошлому и настоящему «Вахтанговской 
школы» и Театра имени Евгения Вахтангова; 

• познакомить со спецификой театральных музеев (Музей Театра имени 
Евгения Вахтангова, Музей-квартира Е.Б.Вахтангова) для визуального 
представления о темах лекций; 

• показать место и роль выпускника Театрального института имени Бориса 
Щукина в современном театральном процессе; 
 
сформировать у студентов 

• представление о биографии, поисках и творческом методе Евгения 
Богратионовича Вахтангова; 

• творческое мышление, самостоятельность и обоснованность суждений; 
• этические и эстетические принципы деятельности творческой личности; 

 
сформировать навыки 

• анализа театральных источников; 
• ведения дискуссии и полемики. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «История Вахтанговской школы» относится к части 

Блока ФТД. Факультативы основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 
52.04.03. «Театральное искусство». 
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Изучение «История Вахтанговской школы» позволяет выявить общие 
тенденции развития Вахтанговской школы, определить общее и особенное в 
развитии театральных коллективов в различные периоды их жизни.   

Дисциплина «История Вахтанговской школы» тесно связана с другими 
дисциплинами, такими как История русского театра, История русского 
драматического театра и др.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины «История Вахтанговской школы» направлено на 
формирование следующей профессиональной компетенции устанавливаемой 
институтом самостоятельно (табл.1). 

 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения 

 
Код 

и наименование  
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПКВ-8 
Способен применять 

теоретические знания об 
истории искусства 

русского и зарубежного 
драматического театра в 

профессиональной 
деятельности 

ПКВ-8.1 Понимает  
основные тенденции 
театрального развития, 
определяет общее и особенное 
в развитии драматических 
театров в различные периоды 
их жизни. 

Знает: 
- историю Вахтанговской 
школы; 
- биографию, особенности 
творческого метода Е.Б. 
Вахтангова; 
Умеет:  
– проводить анализ 
спектаклей, поставленных 
в театре имени Евгения 
Вахтангова в различные 
периоды истории театра;  
Владеет: 
– методикой анализа 
спектаклей; 
- профессиональной 
терминологией. 

 
4. Структура и объем дисциплины, виды учебной работы  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 

академических часов). Дисциплина изучается в первом семестре магистрантами 
очной формы обучения; на первом курсе магистрантами очно-заочной формы 
обучения. 

Форма промежуточной аттестации зачет в первом семестре для 
магистрантов очной формы обучения; зачет на первом курсе для магистрантов 
очно-заочной формы обучения. 
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Виды учебной работы Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения  

1. Контактная работа, в том числе: 16 8 
Лекции  8 4 
Практические занятия 8 4 
Форма промежуточной аттестации Зачет в первом 

семестре 
Зачет на первом 

курсе 
4 

2. Самостоятельная работа (всего), в том 
числе: 

20 24 

Трудоемкость  час. 36 36 
ЗЕТ 1 1 

 
  

5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Тематический план для очной формы обучения 
 

№
№ 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СР 

 
Всего 
часов 

Л ПЗ 

1. Тема 1. Евгений Богратионович Вахтангов (1883 - 
1922). Поиск пути 

1  2 3 

2 Тема 2. Е.Б.Вахтангов в Московском 
Художественном Театре 

- 1 2 3 

3. Тема 3. Е.Б. Вахтангов в Первой Студии МХТ 1  2 3 
4. Тема 4. Мансуровская Студия Е.Б.Вахтангова 

(1913 - 1918) 
- 1 2 3 

5. Тема 5. Третья Студия МХТ (1918 - 1922) 1 1 2 4 
6. Тема 6. Вахтанговцы без Вахтангова (1922 - 1939) 1 1 2 4 
7. Тема 7. Театр и Школа (1939 – 1968) 1 1 2 4 
8. Тема 8. Государственный Академический театр 

имени Евг. Вахтангова и Высшее театральное 
училище имени Бориса Щукина (1968 – 1987) 

1 1 2 4 

9 Тема 9. Театр и Школа на сломе эпох (1987 – 
2007) 

1 1 2 4 

10 Тема 10. Государственный Академический театр 
имени Евгения Вахтангова и Театральный 
Институт имени Бориса Щукина с 2007 г. по 
настоящее время 

1 1 2 4 

Зачет 
 Всего 8 8 20 36 
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5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 
 

№
№ 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СР 

 
Всег

о 
часо

в Л ПЗ 

1. Тема 1. Евгений Богратионович Вахтангов (1883 - 
1922). Поиск пути 

0,5  2,5 3 

2 Тема 2. Е.Б.Вахтангов в Московском 
Художественном Театре 

- 0,5 2,5 3 

3. Тема 3. Е.Б. Вахтангов в Первой Студии МХТ 0,5  2,5 3 
4. Тема 4. Мансуровская Студия Е.Б.Вахтангова 

(1913 - 1918) 
- 0,5 2,5 3 

5. Тема 5. Третья Студия МХТ (1918 - 1922) 0,5 0,5 2 3 
6. Тема 6. Вахтанговцы без Вахтангова (1922 - 1939) 0,5 0,5 2 3 
7. Тема 7. Театр и Школа (1939 – 1968) 0,5 0,5 2 3 
8. Тема 8. Государственный Академический театр 

имени Евг. Вахтангова и Высшее театральное 
училище имени Бориса Щукина (1968 – 1987) 

0,5 0,5 3 4 

9 Тема 9. Театр и Школа на сломе эпох (1987 – 
2007) 

0,5 0,5 3 4 

10 Тема 10. Государственный Академический театр 
имени Евгения Вахтангова и Театральный 
Институт имени Бориса Щукина с 2007 г. по 
настоящее время 

0,5 0,5 2 3 

 Зачет   4 4 
  Всего 4 4 24+4 36 

 
 

5.3. Содержание дисциплины 
 

Введение 
Место Государственного академического театра имени Евгения 

Вахтангова в процессе развития русского театра. Общий обзор истории театра в 
ХХ веке. 

 
Тема 1. Евгений Богратионович Вахтангов (1883 - 1922). Поиск пути. 
Владикавказ. История семьи Вахтанговых, атмосфера в доме. Годы учёбы 

в гимназии. Увлечение музыкой и литературой. Первые соприкосновения с 
театром, актёрский дебют. 

Проба пера – статьи в газете «Терек». Взаимоотношения с отцом, дедом, 
матерью и сёстрами (1883-1903).  

Москва. Несколько лет в Университете. Посещение спектаклей МХТ. 
Драмкружки. Любительский театр - актёрские и режиссёрские поиски 
Вахтангова во Владикавказе во время перерывов в занятиях. 
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Женитьба на Надежде Михайловне Байцуровой (1905). Рождение сына 
Сергея (1907). Окончательный выбор профессионального пути и разрыв с 
отцом (1904-1909). 

 
Тема 2. Е.Б.Вахтангов в Московском Художественном Театре. 
Адашевская школа (1909-1911). Педагоги школы (В.И. Качалов, Л.М. 

Леонидов, В.В. Лужский). Встреча с Л.А. Сулержицким (1872–1916). Поездка в 
Париж, наблюдения за постановкой «Синей птицы». 

Л.И. Дейкун, С.Г. Бирман, Н.В. Петров – коллеги по Школе. Вечера 
«Чтобы смеяться». Совместные поездки в провинцию – новые пробы в 
режиссуре. Разговор с Вл.И. Немировичем–Данченко (1858–1943) 4 марта 1911 
года. Знакомство с К.С. Станиславским (1863–1938). Лекции – беседы 
Станиславского о «Системе». 

Вахтангов – сотрудник МХТ. Роли в «Живом трупе» Л.Н. Толстого, 
«Синей птице» М. Метерлинка, «Мысли» Л.Н. Андреева, «Гамлете» У. 
Шекспира.  

 
Тема 3. Е.Б. Вахтангов в Первой Студии МХТ.  
Идея Студии и «студийности». Занятия по Системе. Показ спектакля 

«Гибель надежды» Г. Гейерманиса (постановка Р. Болеславского) 15 января 
1913 г.  

Открытие Студии - «Праздник мира» Г. Гауптмана (ноябрь 1913 г.).  
М.А. Чехов (1891-1955) в Первой Студии МХТ. Б. Сушкевич, А. Дикий, 

С. Бирман, О. Пыжова, А. Попов, С. Гиацинтова, Б. Афонин и другие студийцы. 
Смерть Л.А. Сулержицкого (1916г.). 

Актёрские работы Вахтангова - Текльтон («Сверчок на печи» 
Ч.Диккенса, 1914 г.), Фрезер («Потоп» Г. Бергера, 1915 г.), Шут («Двенадцатая 
ночь» У. Шекспира,1917 г.). Поиск отточенной сценической формы через 
проникновение в душевную жизнь персонажа. 

Режиссёрские искания Вахтангова: от натурализма в духе 
Художественного театра к условности, затем - к экспрессионизму. 

«Праздник мира» Г. Гауптмана (1913) – сходства и различия в 
восприятии пьесы Сулержицким и Вахтанговым.  

«Потоп» Г. Бергера (1915) – вмешательство К.С. Станиславского и Л.А. 
Сулержицкого в режиссёрское решение спектакля. 

«Росмерсхольм» Г. Ибсена (1918) – работа с артистами МХТ О.Л. 
Книппер и Л.М. Леонидовым на студийной сцене. 

«Эрик XIV» А. Стриндберга (1921) – сценическое обобщение «трагедии 
королевской власти», острота формы и глубина содержания. 

 
Тема 4. Мансуровская Студия Е.Б.Вахтангова (1913 - 1918). 
Встреча Е.Б. Вахтангова со студентами Коммерческого Института 23 

декабря 1913 года (Б.Е. Захава, Б.И. Вершилов, К.Г. Семенова, Е.А. Алеева и 
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другие). Постановка «Усадьбы Ланиных» Б. Зайцева 26 марта 1914 г. Провал и 
запрет Станиславского на работу Вахтангова за пределами МХТ.  

Организация тайной Студенческой – затем Мансуровской (по 
местоположению) Студии. 

23 октября 1914 г. – первая лекция Вахтангова о Системе 
Станиславского: день рождения Школы. Порядок элементов Системы: от 
простого к сложному. Этика Студии. Новые Студийцы – П.Г. Антокольский, 
Ю.А. Завадский, В.К. Львова, А.А. Орочко, Л.М. Шихматов и другие. 

«Исполнительские вечера» – рассказы А.П. Чехова и водевили.  
Постановка «Чуда святого Антония» М. Метерлинка как 

психологической драмы (1918). 
Революция 1917 года. ТЕО и Народный театр. Статья «С художника 

спросится!...». Болезнь Вахтангова. Раскол в Мансуровской Студии (конец 1918 
г.). 

 
Тема 5. Третья Студия МХТ (1918 - 1922). 
Конец Мансуровской Студии и возрождение Студии Евгения Вахтангова 

– с 13 сентября 1920 года – Третья Студия МХТ. Приход в Студию Р.Н. 
Симонова, А.И. Ремизовой, Б.В. Щукина, Ц.Л. Воллерштейн (Мансуровой) и 
других. Арбат 26, особняк Берга. 

Триада Е.Б. Вахтангова – «Школа – Студия – Театр». 
Последовательный переход к театру острой и крупной формы. 

Постановка «Свадьбы» А.П. Чехова и замысел «Принцессы Турандот» К. 
Гоцци. 

Новая редакция «Чуда святого Антония» М. Метерлинка – 13 ноября 
1921 года – день рождения театра.  

«Гадибук» Ан-ского в Студии «Габима» (1922).  
Эстетика «Принцессы Турандот» К. Гоцци. Импровизационное 

самочувствие. Экспериментальный поиск новых средств выразительной 
театральности. «Каждый спектакль - единственный и каждый спектакль – 
праздник!» (Вахтангов). 

Последняя репетиция Вахтангова (в ночь с 23 на 24 февраля 1922 г.) и 
генеральная репетиция «Принцессы Турандот» 27 февраля 1922г.  

Две беседы Е.Б. Вахтангова с учениками. Фантастический реализм. 
Новое направление в театре. Смерть Е.Б. Вахтангова 29 мая 1922г. 

 
Тема 6. Вахтанговцы без Вахтангова. 1922 — 1939 гг. 
Новый художественный Совет Студии (сентябрь 1922 г.). Первые 

самостоятельные постановки учеников Вахтангова: Б.Е. Захавы - «Правда – 
хорошо, а счастье лучше» А.Н.Островского (1923), Ю.А.Завадского - 
«Женитьба» Н.В. Гоголя (1924), Р.Н. Симонова - «Лев Гурыч Синичкин» Д. 
Ленского (1924). Борьба за самостоятельность и получение статуса 
Государственного театра имени Евгения Вахтангова (1926). Коллективное 
руководство. 
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Алексей Дмитриевич Попов (1892–1961) в театре имени Евг. Вахтангова 
(1924–1930). «Комедии Мериме» (1924), «Виринея» Л. Сейфулиной (1925), 
«Зойкина квартира» М.А. Булгакова (1925), «Заговор чувств» Ю. Олеши (1929) 
и другие постановки. 

«Гамлет» У. Шекспира (1932) в постановке Н.П. Акимова (1901–1968) и 
борьба с «формализмом». 

Линия «театральности» и линия «реалистичности» - постановки Р.Н. 
Симонова - «Интервенция» Л. Славина (1932) и Б.Е. Захавы - «Егор Булычов и 
другие» А.М. Горького (1932). Артисты театра – Ц.Л. Мансурова, В.К. Львова, 
А.О. Горюнов, Е.Г. Алексеева, В.В. Куза и другие. 

«Человек с ружьём» Н. Погодина в постановке Р.Н. Симонова и 
«Ревизор» Н.В. Гоголя в постановке Б.Е. Захавы. Борис Васильевич Щукин 
(1894-1939). Актёр и педагог.  

 
Тема 7. Театр и Школа. 1939 - 1968 гг. 
Отделение Школы от Театра. Рубен Николаевич Симонов (1899–1968) – 

главный режиссёр театра. Постановки Н.О. Охлопкова – «Фельдмаршал 
Кутузов» В.А. Соловьёва (1940), «Сирано де Бержерак» Э. Ростана (1942) и 
А.П. Тутышкина – «Соломенная шляпка» Э. Лабиша (1939), «Маскарад» М.Ю. 
Лермонтова (1941). 

Борис Евгеньевич Захава (1896–1976) – руководитель Школы с 1925 г. (с 
1939 г. - ВТУ им. Б.В. Щукина, с 1945 г. - ВУЗ). Педагоги Школы – Д.А. 
Андреева, В.К. Львова, Л.М. Шихматов, А.А. Орочко, И.М. Толчанов, З.К. 
Бажанова, М.Д. Синельникова и другие. Традиция национальных студий. 

Великая Отечественная война. Фронтовые бригады. «Фронт» А. 
Корнейчука в постановке Р.Н. Симонова (1942). 

Второе поколение вахтанговцев – В.А. Этуш, Л.В. Целиковская, Н.О. 
Гриценко, А.А. Казанская, Ю.П. Любимов, Ю.В. Яковлев, В.С. Лановой, Ю.К. 
Борисова, М.А. Ульянов, Л.В. Максакова и другие. 

Режиссёрские и актёрские работы Р.Н. Симонова – «Мадемуазель 
Нитуш» Эрве (1944), «Раки» С. Михалкова (1954), «Фома Гордеев» М. 
Горького (1956), «Филумена Мартурано» Э. де Филиппо – Доменико Сориано 
(постановка Е.Р. Симонова,1956), восстановление спектакля «Принцесса 
Турандот» К. Гоцци со вторым поколением (1963), «Конармия» И. Бабеля 
(1966), «Варшавская мелодия» Л. Зорина (1967). 

Постановки Александры Исааковны Ремизовой (1903–1989) – «Перед 
заходом солнца» Г. Гауптмана (1941), «На золотом дне» Д. Мамина-Сибиряка 
(1955), «Идиот» Ф.М. Достоевского (1958), «Дамы и гусары» А. Фредо (1960), 
«Миллионерша» Б. Шоу (1964), «Насмешливое моё счастье» Л. Малюгина 
(1965), «На всякого мудреца довольно простоты» А.Н. Островского (1968). 

 
Тема 8. Государственный Академический театр имени 

Евг.Вахтангова и Высшее театральное училище имени Бориса Щукина. 
1968 — 1987 гг.  
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Евгений Рубенович Симонов (1925-1994) – главный режиссёр театра 
(1968-1987). Идея «поэтического, возвышающего театра». Основные 
постановки – «Город на заре» и «Иркутская история» А.Н. Арбузова (1957-
1959), «Дети солнца» М. Горького (1968), «Антоний и Клеопатра» У. Шекспира 
(1971), «Роза и крест» А.А. Блока (1983), «Старинные русские водевили» 
(1980), «Три возраста Казановы» М.И. Цветаевой (1985). 

Период отдельных актёрских удач, отсутствия единства в труппе и 
репертуарной политике театра. Постановки М. Беловича – «Господа Глембаи» 
М. Крлежи (1975) и «Великая магия» Э. де Филиппо (1979). «Ричард Третий» 
У. Шекспира в постановке Р. Капланяна (1976). «Будьте здоровы» П. Шено в 
постановке В. Шлезингера (1983). 

Новые артисты труппы – И.П. Купченко, М.А. Вертинская, В.В. Иванов, 
С.В. Маковецкий, В.А. Симонов, Е.В. Князев и другие. ВТУ имени Щукина 
после смерти Б.Е. Захавы. Десятилетие ректора Г.А. Пелисова (1976–1986), 
назначенного Министерством культуры СССР.  

 В 1987 году ректором избран В.Э. Этуш. Педагоги Школы – Ю.В. Катин-
Ярцев, В.Г. Шлезингер, Н.М. Дорошина, М.А. Пантелеева, П.Е. Любимцев и 
другие. 

 
Тема 9. Театр и Школа на сломе эпох. 1987 – 2007гг. 
Михаил Александрович Ульянов (1927–2007) – художественный 

руководитель театра (1987–2007). Работы крупных приглашённых режиссёров с 
разными творческими взглядами, разными методами и подходами. Сложности в 
формировании репертуара, в сохранении высоких критериев внутри театра и 
его репутации одного из лучших театров Москвы. 

Постановки П.Н. Фоменко (1932–2012) – «Дело» А.В. Сухово-Кобылина 
(1989), «Государь ты наш, батюшка» Ф. Горенштейна (1991), «Без вины 
виноватые» А.Н. Островского (1993), «Пиковая дама» А.С. Пушкина (1996), 
«Воскрешение, или чудо святого Антония» М. Метерлинка (1999). 

Постановки Р.Г. Виктюка – «Анна Каренина» Л.Н. Толстого (1983), 
«Дама без камелий» Т. Рэттигана (1990), «Соборяне» Н.С. Лескова (1991), «Я 
тебя больше не знаю, милый» А. де Бенедетти (1993). 

Третья редакция «Принцессы Турандот» К. Гоцци в постановке Г. 
Черняховского (1991).  

Спектакли В. Мирзоева, А. Шапиро, В. Иванова, С. Яшина, Р. Туминаса, 
П. Сафонова. Новое поколение вахтанговцев – М. Аронова, Ю. Рутберг, А. 
Дубровская, М. Есипенко, М. Суханов, В. Вдовиченков, А. Рыщенков, О. 
Форостенко. Перемены в жизни Школы. Выбор ректором Е.В. Князева (2003). 

 
Тема 10. Государственный академический театр имени Евгения 

Вахтангова и Театральный Институт имени Бориса Щукина с 2007 года – 
по настоящее время.  

Римас Владимирович Туминас - художественный руководитель театра с 
2007 года. Экспериментальные постановки А. Холиной, работы В. Иванова, Ю. 
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Бутусова, А. Шапиро. Спектакли Р.В. Туминаса – «Троил и Крессида», «Дядя 
Ваня», «Маскарад», «Ветер шумит в тополях», «Последние луны». 90-летие 
Театра в 2011 году. Спектакль «Пристань». Вахтанговская Школа сегодня. 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся  

 
6.1. Методические указания по освоению дисциплины для 

обучающихся. 
 
При самостоятельной работе по данной дисциплине используются 

следующие ее формы: 
- подготовка и написание рефератов и других письменных работ на 

заданные темы; 
- выполнение заданий разнообразного характера: подбор и изучение 

литературных источников, иллюстративного и описательного материала по 
отдельным разделам курса, подготовка компьютерных презентаций и их 
защита. 

Контроль внеаудиторной самостоятельной учебной работы (вид 
текущего контроля) может быть реализован в формах проверки конспектов 
первоисточников, обзорных и исследовательских рефератов, оценки 
подготовленных докладов (компьютерных презентаций) по изучаемой теме. 

В рамках лекционных занятий также могут заслушиваться и 
обсуждаться подготовленные студентам сообщения, доклады и др. 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 
консультирования студентов, по результатам занятий в музеях. 

Текущий контроль уровня усвоения учебного материала может 
осуществляться посредством проблемных вопросов, например, в начале 
лекции даётся задание: письменно сформулировать не менее одного 
содержательного вопроса проблемно-эвристического или полемического 
характера по поводу освещённого в предыдущей лекции материала, 
поставленных научных проблем, изложенных концепций. Необходимость 
выполнить задание такого рода ставит студента в ситуацию внутреннего 
диалога с преподавателем, концентрирует внимание на содержательных 
моментах лекции и активизирует процесс усвоения. 

Уместность поставленных вопросов, научная корректность их 
формулировок, глубина проникновения в проблемное поле дисциплины дают 
достаточные основания для суждений о степени овладения содержанием 
лекционного курса. 

 
6.2. Задания для самостоятельной работы. 
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Задания для самостоятельной работы даются по темам. В заданиях 
должны быть указаны: цель задания, содержание, требования к выполнению, 
литература/источники, критерии оценивания. 

Оценка самостоятельной работы обучающихся может проводиться в 
рамках семинарских или практических занятий, либо в рамках отдельного вида 
контактной внеаудиторной работы обучающихся по образовательной 
программе -контроля самостоятельной работы (КСР). КСР может 
осуществляться преподавателем по результатам письменных (в т.ч. 
электронных) или устных отчетов обучающихся, показа отрывка, этюда, 
презентации проекта и т.д. Оценка КСР может выставляться в журнал и 
учитываться при аттестации студентов по дисциплине в период зачетно-
экзаменационной сессии. 

Образец 
Задание для самостоятельной работы по теме (темам) 1. Проанализировать 
деятельность Вахтангова в Первой студии МХТ и Мансуровской студии. 

Цель (например, сформировать навык__________(указать навык) в 
соответствии с компетенцией ______(указать компетенции) или сформировать 
компетенции (указать компетенции)). 
Содержание (описывается и условия суть задания) Для этого необходимо 
изучить историю Первой студии МХТ, деятельность Вахтангова в ней, а затем 
изучить радоту Вахтангова в Мансуровской студии. 
Требования (например, задание выполняется письменно в программе Word, 
шрифт Times New Roman, размер 14) Письменно. 

 
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям 

 
Задания для подготовки к занятиям семинарского типа даются по 

темам. В заданиях должны быть указаны: цель задания, содержание, 
требования к выполнению, вопросы к обсуждению, литература/источники. 

Образец 
Задание для подготовки практическому занятию по теме (темам) 1. 
Вахтанговцы после Вахтанговаю 

Цель (например, сформировать навык__________(указать навык), 
относящийся к компетенции ______(указать компетенции) или сформировать 
следующие компетенции(ю) (указать компетенци(ю). 
Содержание (описывается и условия суть задания) Изучить деятельность 
вахтанговцев в 20-30-ые годы. Спектакли, актерские имена, режиссеры. 
Требования (например, задание выполняется группой 2-3 обучающихся, 
готовится презентация в PowerPoint и выступление на 10 минут) 
Вопросы к обсуждению (дается перечень вопросов для обсуждения на занятии 
по тематике задания – данный раздел заполняется при необходимости) 
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Практическое занятие по теме 1. Евгений Богратионович Вахтангов (1883 - 
1922). Поиск пути. 

 
 Вопросы для обсуждения: 

  1. История семьи Вахтанговых. 
 2.Годы учёбы Евгения Вахтангова. Увлечение музыкой и литературой. 

Первые соприкосновения с театром, актёрский дебют. 
 Практические задания: 
1. Любительский театр - актёрские и режиссёрские поиски Вахтангова. 

 
Практическое занятие по теме 2. Е.Б.Вахтангов в Московском 
Художественном Театре. 

  
Вопросы для обсуждения: 

  1. Вахтангов и его встреча с Сулержицким. 
 2. Поездка в Париж и наблюдения над постановкой «Синей птицы» 
 3. Вахтангов – сотрудник МХТ. 
Практические задания: 
1. Роли в «Живом трупе» Л.Н. Толстого, «Синей птице» М. Метерлинка, 

«Мысли» Л.Н. Андреева, «Гамлете» У. Шекспира.  
 

Практическое занятие по теме 3. Е.Б. Вахтангов в Первой Студии МХТ.   
 

Вопросы для обсуждения: 
 1. Как развивалось студийное движение в России в начале ХХ века. 
 2. Вахтангов и Станиславский. 

  3. Лекции-беседы Станиславского о Системе  
4. Открытие Первой студии МХТ. 

Практические задания: 
1. Режиссёрские искания Вахтангова: от натурализма в духе 

Художественного театра к условности, затем - к экспрессионизму. 
2. «Праздник мира» Г. Гауптмана (1913) – сходства и различия в 

восприятии пьесы Сулержицким и Вахтанговым. 
  

Практическое занятие по теме 4. Мансуровская Студия Е.Б.Вахтангова 
(1913 - 1918). 

 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Формирование собственных идей Вахтангова. 

     2.  Работа Вахтангова в Мансуровской студии. 
      3. 23 октября 1914 г. – первая лекция Вахтангова о Системе 

Станиславского: день рождения Школы.  
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     4. Революция 1917 года. ТЕО и Народный театр. 
     5. Раскол в Мансуровской Студии. 
Практические задания: 

1. «Исполнительские вечера» – рассказы А.П. Чехова и водевили 
2.Постановка «Чуда святого Антония» М. Метерлинка как 

психологической драмы. 
       

Практическое занятие по теме 5. Третья Студия МХТ (1918 - 1922). 
Вопросы для обсуждения: 
1.Конец Мансуровской Студии и возрождение Студии Евгения 
Вахтангова – Третья Студия МХТ.       

          2. Триада Е.Б. Вахтангова – «Школа – Студия – Театр». 
          3. Работа Вахтангова с художниками. 

Практические задания: 
1.Особенности развития театра имени Евгения Вахтангова и Школы. 

     2. Каковы причины возникновения фантастического реализма? 
3. Постановка «Гадибука» Анского в Студии «Габима». 
4. Премьера «Принцесса Турандот» К. Гоцци. 
 

Практическое занятие по теме 6. Вахтанговцы без Вахтангова. 1922 — 1939 
гг. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Новый художественный Совет Студии.          

     2. А.Д.Попов в театре имени Евгения Вахтангова.  
     3.Линия театральности и линия «реалистичности» в театре. Постановки Р. 
Симонова. 

          4.Борис Васильевич Щукин. Актер и педагог. 
     Практические задания: 
1. Как развивался театр им. Вахтангова после его смерти? 
2. В чем особенность развития театра им. Евгения Вахтангова в 20-ые годы? 
3. Охарактеризовать первое поколение «вахтанговцев». Актеры и роли. 
 

Практическое занятие по теме 7. Театр и Школа. 1939 - 1968 гг. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Отделение Школы от Театра. 

  2. Великая Отечественная война. Фронтовые бригады. 
Практические задания: 

1. Охарактеризовать второе поколение «вахтанговцев». Актеры и роли. 
2. Режиссёрские и актёрские работы Р.Н. Симонова. 
3. Постановки Александры Исааковны Ремизовой. 
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Практическое занятие по теме 8. Государственный Академический театр 
имени Евг.Вахтангова и Высшее театральное училище имени Бориса 
Щукина. 1968 — 1987 гг.  

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Евгений Рубенович Симонов – главный режиссёр театра. Идея 
«поэтического, возвышающего театра». 

  2. Практические задания: 
1. Основные постановки 1968-1987 гг. 

 
Практическое занятие по теме 9. Театр и Школа на сломе эпох. 1987 – 
2007гг. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Михаил Александрович Ульянов – художественный руководитель 
театра. Сложности в формировании репертуара, в сохранении высоких 
критериев внутри театра и его репутации одного из лучших театров 
Москвы.  
2. Практические задания: 
1. Основные постановки 1987-2007 гг. 

 
Практическое занятие по теме 10. Государственный академический театр 
имени Евгения Вахтангова и Театральный Институт имени Бориса 
Щукина с 2007 года – по настоящее время.  

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Римас Владимирович Туминас - художественный руководитель театра 
с 2007 года. Его постановки.  
Практические задания: 

    1. Основные тенденции развития вахтанговского направления сегодня. 
 

 
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине включают: 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 
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- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета 
по билетам, включающим вопрос и практическое задание.  

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе 
дисциплины. 

 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1. Перечень учебной литературы 
1.Вахтанговская школа: летопись: история в фактах, событиях, 

документах, воспоминаниях, 1913-2000, XX век, Части 1,2/ Составитель М. С. 
Иванова. М.: Изд-во Театрального института имени Бориса Щукина, 2004 

2. Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства: В 2 т. / Ред.-сост. В. В. 
Иванов. М.:, Индрик, 2011 

3. Вахтанговцы после Вахтангова. М., 2021. 
 

8.2. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины 
1. Херсонский Х. Н. Вахтангов. М.: Мол.гвардия, 1963 
2. Смирнов-Несвицкий Ю. А. Евгений Вахтангов. — Л.: Искусство, 1987 
3. Сергеева И. Л., Литвин М. Р. Театр имени Евг. Вахтангова. 1913—1996: 

Альбом 
4. Горчаков Н. М., Режиссёрские уроки Вахтангова, М., 1957 
5. Симонов Р. С Вахтанговым. М., 1959 
6. Захава Б. Е. Воспоминания. Спектакли и роли. Статьи. М., 1982 
7. Завадский Ю. Учителя и ученики. М.: Искусство, 1975 
8. Ремизова А.И. Режиссёр и её актёры. М.: Русь, 2002 
9. Коновалова Г.Л. Это было недавно, это было давно. М.: Ред. Журнала 

Вагант, 1998 
10.  Шихматов Л.М. От студии к театру. М.: ВТО, 1970 
11.  Станиславский К.С.: Моя жизнь в искусстве (любое издание) 
12.  Немирович-Данченко Вл.И.: Из прошлого (любое издание) 
13.  Л. А. Сулержицкий. Повести и рассказы. Статьи и заметки о театре. 

Переписка. Воспоминания о Л. А. Сулержицком/ Общ. ред. В. Я. 
Виленкина. М.: Искусство, 1970. 

14.  Цветаева М.И. Повесть о Сонечке (любое издание). 
15.  Масс А. В. Вахтанговские дети / Анна Масс. — М.: Аграф, 2005. 
16.  Луначарский А. В.О Вахтангове и вахтанговцах. М., 1959. 
17.  Иванов О.К. Вахтангов и вахтанговцы / Иванов О.К.,Кривицкий К.Е. М.: 

Моск. рабочий, 1984. 
18.  Дикий А.Д. Повесть о театральной юности. При участии З.В. 

Владимировой. Предисл. А.П.Мацкина; М.: Искусство, 1957 
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19.  Чехов М.А. Путь актёра. Жизнь и встречи (любое издание) 
20.  Марков П.А. Книга воспоминаний. М.: Искусство,1958 

 
8.3. Интернет-ресурсы 
1. Театральная библиотека https://www.rsl.ru/ 
2. Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/ 
3. Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/ 
4. Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/ 
5. Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/ 
6. Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/ 
7. Сайт Театрального института имени Бориса Щукина http://www.htvs.ru/ 
8. Сайт Театра имени ЕвгенияВахтангова http://www.vakhtangov.ru/ 
9. Сайт Государственного театрального музея им.А.А.Бахрушина 

http://www.gctm.ru/museum/ 
10. Сайт Российского архива литературы и искусства http://www.rgali.ru/ 

 
 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№  Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 Компьютер с программным обеспечением  
2 Проектор с экраном 
3 Презентации лекций 
4 Иллюстративный материал по темам дисциплины 

 
 

http://teatr-lib.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://www.htvs.ru/
http://www.vakhtangov.ru/
http://www.gctm.ru/museum/
http://www.rgali.ru/
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Приложение  
 

Оценочные материалы 
для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
«История Вахтанговской школы» 

 
 

 1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 
дисциплине История Вахтанговской школы, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Рабочая программа дисциплины История Вахтанговской школы, 
определяет перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (табл.1).  

 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения 

 
Код 

и наименование  
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПКВ-2 
Способен применять 

теоретические знания об 
истории искусства 

русского и зарубежного 
драматического театра в 

профессиональной 
деятельности 

ПКВ-2.1  Понимает  
основные тенденции 
театрального развития, 
определяет общее и особенное 
в развитии театров в 
различные периоды их жизни. 

Знает: 
- Историю Вахтанговской 
школы; 
- биографию, особенности 
творческого метода Е.Б. 
Вахтангова; 
Умеет:  
– проводить анализ 
спектаклей поставленных 
в театре имени Евгения 
Вахтангова в различные 
периоды истории театра;  
Владеет: 
– методикой анализа 
спектаклей; 
- профессиональной 
терминологией. 

 
2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  
Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных 

результатов оценивания, характеризуется как  
1. ПОВЫШЕННЫЙ 
2. БАЗОВЫЙ 
3. ПОРОГОВЫЙ 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

(признаки, на основании которых, проводится оценка), представлены в табл.2. 
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Таблица 2. Уровни сформированности компетенций и критерии их 

оценивания 
 

УРОВЕНЬ 
СФОРМИРОВАННО

СТИ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Результат 
обучения 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 
 
 
ПОВЫШЕННЫЙ 

Знать Обучающийся продемонстрировал: глубокие исчерпывающие 
знания и понимание программного материала; полные, 
правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 
дополнительные; свободное владение терминологией, а также 
глубокое знакомство с учебной литературой. 

Уметь Обучающийся продемонстрировал: умение свободно выполнять 
практические контрольные задания; логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на 
все задания (вопросы), включая дополнительные; свободное 
владение учебной литературой. 

Владеть Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения 
практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически 
последовательные, полные, правильные и аргументированные 
ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные 
вопросы (задания); свободное владение учебной литературой 

 
 
БАЗОВЫЙ 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые и достаточно полные 
знания программного материала; правильное понимание 
сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; 
последовательные, правильные, конкретные ответы на вопросы и 
свободно устранял замечания по отдельным вопросам; 
достаточное владение учебной литературой 

Уметь Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические контрольные задания; логически 
последовательные, правильные и конкретные ответы (решения) 
на основные задания (вопросы), включая дополнительные; 
самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам 
задания (вопроса); владение учебной литературой 

Владеть Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения 
практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически 
последовательные, достаточно полные, правильные ответы в 
ходе защиты задания, включая дополнительные; самостоятельно 
устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса); 
владение учебной литературой 

 
 
 
ПОРОГОВЫЙ 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и понимание 
основного программного материала; в основном правильные, без 
грубых ошибок, ответы на вопросы; устранил неточности и 
несущественные ошибки в ответах при наводящих вопросах 
преподавателя; недостаточно полное владение учебной 
литературой 

Уметь Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические контрольные задания без грубых ошибок; 
правильные, без грубых ошибок, ответы (решения) на основные 
задания (вопросы), включая дополнительные, устраненил, при 
наводящих вопросах преподавателя, замечания по отдельным 
элементам задания (вопроса); недостаточное полное владение 
учебной литературой 
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Владеть Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения 
практических заданий, исключая нестандартные; ответы без 
грубых ошибок с устранением неточностей и замечаний при 
наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное 
владение учебной литературой 

 
 

КОМПЕТЕНЦИЯ 
НЕ 

СФОРМИРОВАНА 
 

Знать Обучающийся продемонстрировал: неправильные ответы на 
основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание 
сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы 
на дополнительные вопросы; не владеет учебной литературой 

Уметь Обучающийся продемонстрировал: неумение выполнять 
практические контрольные задания; не дал правильных ответов 
(решений) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах 
преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию 
(вопросу); не владеет учебной литературой 

Владеть Обучающийся продемонстрировал: отсутствие опыта выполнения 
практических заданий; допустил множество неточностей и 
ошибок при объяснении хода выполнения задания; на наводящие 
вопросы преподавателя дал неправильные ответы; не владеет 
учебной литературой 

 
 

3. Шкала оценивания  
 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета без 

оценки. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Шкала        
оценивания 

 

ЗАЧЕТ 

зачтено, 

не зачтено 

 
 
4. Процедуры и методика оценивания результатов обучения по 

дисциплине. 
 
Для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ используются: 
- устные ответы на вопросы или индивидуальное собеседование, 
- письменные ответы на вопросы. 
Для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ и ВЛАДЕНИЙ 

используются практические контрольные задания (ПКЗ). 
Процедура оценивания: для рубежной и промежуточной аттестации 

используются билеты, которые составляются из типовых (примерных) 
контрольных вопросов и заданий. Билеты формируются случайной выборкой из 
вышеупомянутых материалов, результат оценивания относится на весь 
заявленный в программе перечень результатов обучения по дисциплине.  
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Каждый билет включает: 
1.Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ. 
2.Практическое контрольное задание для оценивания результатов 
обучения в виде УМЕНИЙ ИЛИ ВЛАДЕНИЙ. 

 
Методика оценивания: показателем уровня сформированности 

компетенций является среднее арифметическое оценок, полученных 
обучающимся в ходе зачета, зачета с оценкой, экзамена, то есть среднее 
арифметическое значения оценок, полученных за ответ на вопрос и за 
выполнение практического задания. 

При проведении рубежной и промежуточной аттестации преподаватель 
может учитывать результаты текущего контроля, то есть результаты работы 
студента в течение семестра. 

Если при сдаче зачета студент демонстрирует уровень сформированности 
компетенции «ПОВЫШЕННЫЙ», «БАЗОВЫЙ», или «ПОРОГОВЫЙ», то 
выставляется оценка «ЗАЧТЕНО».  

В противном случае, если компетенция не сформирована, ТО выставляется 
оценка «НЕ ЗАЧТЕНО». 

 
5. Типовые контрольные вопросы и задания для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) 
 

5.1. Примерный перечень вопросов к зачету для оценивания результатов 
обучения в виде ЗНАНИЙ. 

1. Евгений Богратионович Вахтангов (1883-1922). Поиск пути 
2.  Е.Б.Вахтангов в Московском Художественном театре. 
3. Е.Б.Вахтангов в Первой студии МХТ. 
4. Мансуровская студия Е.Б.Вахтангова (1913-1918) 
5. Третья студия МХТ (1918-1922) 
6. Вахтанговцы без Вахтангова (1922-1939) 
7. Театр и Школа. 1939-1968) 
8. Государственный Академический театр имени Евг. Вахтангова и Высшее 
Театральное училище им. Б.В.Щукина 91968-1987) 
9.  Театр и Школа на сломе эпох (1987-2007) 
10.  Государственный Академический театр имени Евг. Вахтангова и 
Театральный институт им. Б.В.Щукина (2007- по настоящее время). 

  
5.2. Примерный перечень практических контрольных заданий к 

зачету для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ И ВЛАДЕНИЙ. 
 

2. Как развивалось студийное движение в России в начале ХХ века. 
3.  Вахтангов и его встреча с Сулержицким. 
4.  Поездка в Париж и наблюдения над постановкой «Синей птицы» 
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5. Вахтангов и Станиславский. 
6. Лекции-беседы Станиславского о Системе. 
7. Открытие Первой студии МХТ. Спектакли Вахтангова. 
8. Актерские работы Вахтангова. 
9. Формирование собственных идей Вахтангова. 
10. Работа Вахтангова в Мансуровской студии. 
11. Вахтангов и его постановка «Гадибука» Анского в Габиме. 
12. Работа Вахтангова с художниками. 
13. Премьера «Принцесса Турандот». 
14. Фантастический реализм. 
15. Вахтанговская студия без Вахтангова. 
16. А.Д.Попов ( 1892-1961) в театре имени Евгения Вахтангова (1924-

1930) 
17. Линия театральности и линия «реалистичности» в театре. 

Постановки Р. Симонова. 
18. Борис Васильевич Щукин (1894- 1939). Актер и педагог. 
19. Отделение Школы от Театра. 
20. Р.Н. Симонов ( 1899-1968) – главный режиссер театра. 
21. Н.О.Охлопков, его постановки в театре имени Евгения Вахтангова. 
22. Б.Е. Захава (1896-1976) – руководитель Школы с 1925 года 
23. Великая Отечественная война и театр имени Евгения Вахтангова 
24.  Театр имени Евгения Вахтангова в 40-50-ые годы 
25.  Театр имени Евгения Вахтангова в 60-70-ые года 
26.  Евгений Рубенович Симонов во главе театра имени Евгения 

Вахтангова 
27.  П.Н. Фоменко и его вахтанговские спектакли. 
28.  Р.Туминас – художественный руководитель театра. 
29. Вахтанговское в истории русского театра 

  
 

5.3. Примерные билеты к зачету  
 

БИЛЕТ 1 
 1. Вопрос: Вахтангов - актер 
 2. Практическое задание: Общая характеристика Вахтанговского театра 40-
50-ых годов 

 
БИЛЕТ 2 

1. Вопрос: Вахтангов в МХТ 
2. Практическое задание: Общая характеристика Вахтанговского театра 60-

70-ых годов 
БИЛЕТ 3 
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1. Вопрос: Вахтангов в Первой студии МХТ 
2. Практическое задание: Каковы причины возникновения 

фантастического реализма. 
 

БИЛЕТ 4 
1. Вопрос: Режиссерские работы Вахтангова до 1916 года 
2. Практическое задание: Особенности развития театра имени Евгения 

Вахтангова и Школы. 
БИЛЕТ 5 

1. Вопрос: Станиславский и Вахтангов. Система и ее понимание учениками. 
2. Практическое задание: Охарактеризовать первое поколение 

«вахтанговцев». Актеры и роли. 
 

БИЛЕТ 6 
1. Вопрос: Вахтангов после революции. 
2. Практическое задание: Охарактеризовать «второе поколение» 

вахтанговцев. Режиссеры. Актеры. Роли. 
 

БИЛЕТ 7 
1. Вопрос: Вахтангов и фантастический реализм. 
2. Практическое задание: Основные тенденции развития театра имени 

Евгения Вахтангова в 70-80-ые годы. 
 

БИЛЕТ 8 
1. Вопрос: «Принцесса Турандот» Гоцци – завещание Вахтангова. 
2. Практическое задание: В чем особенность развития театра им. Евгения 

Вахтангова в 20-30-ые годы. 
 

БИЛЕТ 9 
1. Вопрос: А.Д. Попов. Его роль в истории театра имени Евгения Вахтангова 
2. Практическое задание: Р.Н. Симонов и Б.Е. Захава. 
 

БИЛЕТ 10 
1. Вопрос: Театр имени Евгения Вахтангова под руководством 

Р.Н.Симонова 
2. Практическое задание: Перечислить репертуар театра имени Евгения 

Вахтангова в 60-ых годах. 
 

БИЛЕТ 11 
1. Вопрос. Б.Е. Захава. Режиссер и педагог. 
2. Практическое задание: каких режиссеров, работавших в театре им. 

Вахтангова после Великой Отечественной войны, Вы знаете? 
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БИЛЕТ 12 
1. Вопрос: Советская драматургия на сцене театра имени Евгения 

Вахтангова 
2. Практическое задание: Назовите имена актеров, работавших 

непосредственно в Вахтанговым. 
 

 
 

БИЛЕТ 13 
1. Вопрос: П.Н. Фоменко и его постановки. 
2. Практическое задание: Как развивался театр им. Вахтангова после его 

смерти? 
 

БИЛЕТ 14 
1. Вопрос: Р. Туминас и его постановки 
2. Практическое задание: Влияние идей Вахтангова на отечественный 

театр. 
 

БИЛЕТ 15 
1. Вопрос: Педагоги Школы и актеры театра им. Евгения Вахтангова. 
2. Практическое задание: Основные тенденции развития вахтанговского 

направления сегодня. 
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Введение 

 Рабочая программа учебной дисциплины «История и теория культуры» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 
52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127; Приказа 
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. 
Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. № 1037); Приказа Минобрнауки 
России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного 
плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024г.) и 
утвержденного ректором Института.  

В программе представлены - история культуры и искусства в их связи с 
философией, а также основные эстетические категории и проблемы. 
Закономерно то, что (учитывая специфику театрального ВУЗа) эстетическая 
тематика и проблематика преобладают в содержании данной программы.  

Трудоемкость дисциплины «История и теория культуры» составляет 3 
зачетные единицы (108 академических часов).  

Форма промежуточной аттестации – экзамен в 1 семестре для 
магистрантов очной формы обучения; экзамен на первом курсе в летнюю 
сессию для магистрантов очно-заочной формы обучения. 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цели - сформировать общее представление о ходе зарождения, создания 
и развития представлений о теории культуры на протяжении развития мировой 
цивилизации. 

Задачи: 
• познакомить обучающихся с основными проблемами, связанными с 
теоретическим осмыслением культуры; 
• сформировать понимание задач и структуры основных направлений в 
изучении культуры;  
• сформировать навыки применения в профессиональной практике 
основных моделей построения культуры;  
• научить определять основные проблемы взаимодействия культуры и 
личности, культуры и общества, культуры и государства, культуры и 
природы, а также проецировать их на современную социокультурную 
ситуацию. 
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2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 
 

Учебная дисциплина «История и теория культуры» входит в 
обязательную часть Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО по направлению 
подготовки 52.04.03 Театральное искусство. 

Дисциплина занимает важное место в системе профессиональной 
подготовки в театральном институте. Дисциплина призвана формировать у 
обучающегося способность самостоятельного, рефлексивного мышления по 
научно-философским, культурологическим и эстетическим проблемам. 
«История и теория культуры» тесно связана со всеми гуманитарными, 
социальными и искусствоведческими дисциплинами учебного плана.  

 
3. Планируемые результаты обучения 

 
Освоение дисциплины «Теория и история культуры» направлено на 

формирование следующих универсальных (УК) и общепрофессиональной 
(ОПК) компетенций (табл.1): 

 
 

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Теория и история культуры 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции  

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

 
Результаты обучения 

 
 

УК-1. Способен 
осуществлять 

критический анализ 
проблемных 

ситуаций на основе 
системного подхода, 

вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.1. Выявляет проблемные 
ситуации, используя методы 
анализа, синтеза и абстрактного 
мышления 
УК-1.2. Разрабатывает 
стратегию и варианты решения 
проблемы, критерии выбора 
решения на основе системного 
и междисциплинарного 
подходов 
УК-1.3. Оценивает последствия 
принятого решения, учитывая 
возможные риски, предлагает 
способы минимизации рисков  

Знает:  
- методологию системного 
похода, формы абстрактного 
мышления; 
- содержание основных 
направлений философской 
мысли от древности до 
современности, 
закономерности 
исторического развития 
культуры. 
Умеет 
- использовать системный 
подход в решении 
проблемных ситуаций; 
- формулировать алгоритм и 
разрабатывать варианты 
решения проблемы, 
используя необходимую и 
достаточную информацию; 
- предвидеть возможные 
риски принятых решений. 
Владеет навыками  
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- поиска и отбора, 
критического анализа и 
синтеза информации, 
необходимой и достаточной 
для решения проблемы; 
- разработки стратегии и 
алгоритма достижения цели с 
учетом возможных 
последствий принятых 
решений  

 
УК-5 

Способен 
анализировать  
и учитывать 
разнообразие 

культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК- 5.1 Демонстрирует 
понимание особенностей 
культур различных стран и 
исторических периодов. 
 
УК- 5.2  Выстраивает 
социальное  взаимодействие, 
учитывая общее и особенное 
различных культур и религий. 

Знает:  
-  исторические типы 
культур;  
-  механизмы 
межкультурного 
взаимодействия в обществе 
на современном этапе, 
принципы соотношения 
общемировых и 
национальных культурных 
процессов;  
Умеет:  
-  объяснить феномен 
культуры, её роль в 
человеческой 
жизнедеятельности;  
-  адекватно оценивать 
межкультурные диалоги в 
современном обществе;  
-  толерантно 
взаимодействовать с 
представителями различных 
культур;  
Владеет:  
-  навыками социального и 
профессионального 
взаимодействия с учетом 
разнообразия культур. 

ОПК-1 
Способен применять 

теоретические и 
исторические знания  
в профессиональной 

деятельности, 
постигать 

произведение 
искусства  
в широком 
культурно-

историческом 
контексте в связи  
с эстетическими 

 
ОПК-1.1 Понимает специфику 
различных культур, 
разбирается в основных жанрах 
различных видов искусств.  
 
ОПК-1.2 Анализирует 
произведение искусства  
в широком культурно-
историческом контексте  
в совокупности с 
эстетическими идеями 
конкретного исторического 
периода. 

Знает:  
- историю культуры от 
древности до 
современности; 
- основные виды, жанры, 
стили искусства в 
культурно-историческом 
пространстве; 
Умеет:  
– проводить анализ 
произведения искусства с 
учетом особенностей 
конкретного исторического 
периода;  
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идеями конкретного 
исторического 

периода 

- определять специфику 
культурно-исторического 
периода; 
-  выносить обоснованное 
эстетическое суждение о 
объекте культуры; 
Владеет: 
– навыками работы с учебно-
методической, справочной и 
научной литературой, аудио- 
и видеоматериалами, 
Интернет-ресурсами по 
изучаемой проблематике; 
– профессиональной 
терминологией. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  

(108 академических часов).  
Форма промежуточной аттестации – экзамен в 1-ом семестре для 

магистрантов очной формы обучения; экзамен на 1-ом курсе для магистрантов 
очно-заочной формы обучения. 

 

Очная форма обучения 
Виды учебной работы Всего часов 

1. Контактная работа, в том числе: 32 
Лекции  12 
Практические занятия 20 
Форма промежуточной аттестации- экзамен 36 
2. Самостоятельная работа  40 

Трудоемкость  час. 108 
ЗЕТ 3 

 
 

Очно-заочная форма обучения 
Виды учебной работы 1 курс 

установоч
ная сессия 

1 курс  
летняя 
сессия 

Всего 
часов 

1. Контактная работа, в том числе:   16 
Лекции  10  10 
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Практические занятия 2 4 6 
Форма промежуточной аттестации- 
экзамен 

 6 6 

2. Самостоятельная работа  24 62 86 
Трудоемкость  час. 36 72 108 

ЗЕТ 1 2 3 
 
 

5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Тематический план для очной формы обучения 
№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
СР 

Форма 
конт 
роля  

Всего 
часов Л ПЗ 

1. Тема 1. Введение в дисциплину. 
Категориальный аппарат теории культуры. 
Методы исследования культуры. 

2 2  5  9 

2 Тема 2. Начальные этапы формирования 
теоретических представлений о культуре. 

2 4 6  12 

3. Тема 3. Классические концепции культуры 
XVIII—XIX вв.  

2 4 6  12 

4. Тема 4. Неклассические концепции культуры 
XIX-XX вв.  

2 4 8  14 

5. Тема 5. Концепции и взгляды на культуру в 
российской науке. 

2 4 6  12 

6. Тема 6. Постмодернистские концепции 
культуры. Основные проблемы современной 
культуры. 

2 2 9  13 

7. Экзамен - - - 36 36 
 Всего 12 20 40 36 108 

 

5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 
№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
СР 

Форма 
конт 
роля  

Всего 
часов Л ПЗ 

1. Тема 1. Введение в дисциплину. 
Категориальный аппарат теории культуры. 
Методы исследования культуры. 

3  8  11 

2 Тема 2. Начальные этапы формирования 
теоретических представлений о культуре. 

3 1 8  12 

3. Тема 3. Классические концепции культуры 
XVIII—XIX вв.  

4 1 8  13 

 Итого в установочную сессию 10 2 24  36 
4. Тема 4. Неклассические концепции культуры 

XIX-XX вв.  
 1 21  22 
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5. Тема 5. Концепции и взгляды на культуру в 
российской науке. 

 1 21  22 

6. Тема 6. Постмодернистские концепции 
культуры. Основные проблемы современной 
культуры. 

 2 20  22 

7. Экзамен - - - 6 6 
 Итого в летнюю сессию  4 62 6 72 
  Итого 10 6 86 6 108 

 

5.3. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину. Категориальный аппарат теории 
культуры. Методы исследования культуры. 

 
Культура как объект теоретического исследования. Многозначность 

понятия «культура». Культура как система. Духовная и материальная 
культуры. Искусство как феномен духовной культуры.  

Понятие «динамика культуры». Основные механизмы динамики 
культуры. Социально-культурная детерминация искусства. Проблема 
типологии культуры. Функции культуры и искусства, их соотношение. Язык 
как феномен культуры. Своеобразие языка искусства.  

Культура и культуры. Диалог культур. Проблема понимания в 
межкультурной коммуникации. Методы исследования культуры: системный, 
историко-генетический, структурно-функциональный и другие методы 
исследования культуры.  

 
Тема 2. Начальные этапы формирования теоретических 

представлений о культуре.  
Античность как колыбель европейской цивилизации. Развитие античной 

философии как начало теории культуры. Вклад софистов в теоретическое 
осмысление антиномии культура – натура. Связь идеи культуры с идеей 
воспитания (представление о культуре как результате «возделывания души»). 
Проблема гармонии и совершенства как центральная проблема античной 
философии и художественной культуры. Принцип калокагатии. Вклад 
античных авторов в разработку основ философии культуры и искусства: 
основные идеи Платона, Аристотеля. Аристотель о миметической природе 
искусства. Трагедия и катарсис.  

Средневековье как культурно-историческая эпоха. Теоцентризм культуры 
и искусства. Оценка вклада мыслителей средневековья в разработку 
культурологической и эстетической проблематики. Обоснование понимания 
культуры и искусства как средства обретения Божественной благодати.  

Трансформация представлений о культуре в эпоху Возрождения. 
Античность как мировоззренческая опора культуры Возрождения. Философия 
гуманизма. Утверждение понимания культуры как средства обретения 
личностного начала и достоинства человека в трудах Пико делла Мирандолы.  
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Тема 3. Классические концепции культуры XVIII—XIX вв. 
Новое время как культурно-историческая эпоха: коренные перемены в 

образе жизни, миропонимании, ментальности европейского человека. 
Апологетика прогресса. Культ разума как доминанта общественного сознания.  

Просветительская модель культуры. Формирование представления о 
культуре как достигнутой степени разумности индивида. Апология 
«естественного человека» Ж.-Ж. Руссо и обоснование им идеи о 
дегуманизирующем влиянии искусства на духовный мир человека. 
Европоцентризм и критика европейской цивилизации. 

Философия немецкого классического идеализма как философия 
культуры. Обоснование И. Кантом культуры как моральной ценности и как 
средства нравственного самосовершенствования человека. Вклад в философию 
культуры Г. Гегеля. Эстетические воззрения И. Канта и Г. Гегеля. 

 
Тема 4. Неклассические концепции культуры XIX-XX вв.  
 
Историко-материалистическое понимание культуры XIX-XX вв. 

Понимание генезиса и развития культуры в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса, 
тезис о связи материальной и духовной культуры с типами производства.  

Аксиологические концепции культуры: осмысление культуры как 
ценности. Обоснование Э. Кассирером трактовки культуры как 
«символической вселенной». 

Общая оценка вклада представителей «философии жизни» в философию 
культуры и искусства. Осмысление проблемы кризиса европейской культуры и 
искусства как главная тема «философии жизни». «Дионисийское» и 
«аполлоническое» начало как исток двух различных типов культуры и 
искусства (Ф. Ницше). «Закат Европы» О. Шпенглера. Аполлоническая, 
фаустовская и магическая души различных культур.  

Психоаналитическая концепция культуры и искусства З. Фрейда. 
Трактовка художественного творчества как результата сублимации первичных 
инстинктов.  

Игровая концепция культуры Й. Хейзинги. Дегуманизация искусства как 
наиболее яркое выражение кризиса культуры. Представления о будущем игры 
и культуры.  

Теория культуры М. Вебера. «Протестантская этика и дух капитализма» 
 
Тема 5. Концепции и взгляды на культуру в российской науке. 
Зарождение теоретических представлений о культуре в русской 

общественной мысли первой половины ХIХ века. Славянофильский вариант 
философии культуры: воззрения Н.Я. Данилевского, его концепция культурно-
исторических типов.  



10 
 

Представления о культуре Н.А. Бердяева. Сакральный характер 
культуры. Критика цивилизации и анализ кризиса искусства. 
Философия творчества в работах Н. А. Бердяева. 

Общая оценка вклада П. Сорокина в становление и развитие теории 
культуры и искусства. Понятие социокультурной динамики. Характерные 
черты идеациональной, идеалистической и чувственной культур, присущее им 
своеобразие эстетического сознания. 

«Философия общего дела» Н. Ф. Федорова и ее влияние на формирование 
теории и практики искусства русского авангарда.  
 

Тема 6. Постмодернистские концепции культуры. Основные 
проблемы современной культуры. 
 

Возникновение и развитие постмодернизма в 70-х годах ХХ века. 
Основные понятия постмодернистской теории культуры: языковая игра (Ж.Ф. 
Лиотар), многоуровневое письмо и «смерть» автора (Р. Барт), деконструкция 
(Ж. Деррида), ризома (Ж. Делез и Ф. Гваттари), симулякр (Ж. Бодрийяр) и др.  

Массовая и элитарная культура и искусство: специфика и проблема 
соотношения. Теоретический анализ массовой культуры и искусства в работах 
философов XIX-XX века: от критики к апологетике. 

Специфика культуры информационного общества. Концепции М. 
Маклюэна и Э. Тоффлера. Экранная культура и клиповое мышление. 

Пересмотр системы эстетических ценностей в современную эпоху. 
 
  
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли; выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь (разработка глоссария 
дисциплины).  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Уделить внимание ключевым понятиям тем разделов 
дисциплины. 
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Для обучающихся разработаны презентации тем дисциплины, которыми 
они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям, зачётам, 
экзамену. 

Практические занятия. Система практических занятий позволяют 
каждому обучающемуся обогащать теоретические знания фактическим 
материалом и приобретать умения применять теорию на практике. 
Практические занятия обеспечивают формирование составляющих «уметь» и 
«владеть» компетенций, а также способствуют стимулированию 
познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе 
проведения данного вида занятий.  

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения 
знаний и формирования практических умений, навыков в самостоятельной 
подготовке и непосредственно на занятии. 

В современных условиях образовательной политики и учитывая 
особенности  

дисциплины, практическое занятие представляет собой комбинированный 
тип занятия, который включает в себя следующие элементы: 

• обсуждение теоретических вопросов; 
• проверка домашнего задания; 
• изучение нового материала; 
• рефлексия; 
• работа с источниками; 
• домашнее задание. 
Особенностью практических занятий является опора на теоретические 

знания и наличие переключаемости с одного вида деятельности на другой, 
формирование творческого мышления, психологической раскованности 
обучающихся. 

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на 
вопросы обучающихся по материалу; презентация домашних заданий, 
обсуждение, работа с источниками, обсуждение, заключительное слово 
преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно 
практической части. Это могут быть обсуждения докладов, рефератов, 
дискуссии и др. Обучающимся предложены: вопросы для самоподготовки и 
обсуждения; содержание аудиторных занятий; список рекомендуемой 
дополнительной литературы. 

Методические указания помогут обучающемуся увидеть перспективу 
изучения дисциплины, спланировать организацию самостоятельной 
деятельности, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к экзамену. 

Уделено внимание доступности литературы. Так, основная и 
дополнительная литература представлена в соответствующем разделе 
программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. 
Приветствуется использование примеров, обобщающих педагогический опыт 
отечественных и зарубежных исследователей. 

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает: 
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- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 
предложенным вопросам; 

- выполнение заданий; 
- поиск и презентацию теоретического и практического материала; 
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной 

деятельности; 
- формирование умений научной организации труда. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины 

(впрочем, как и любой другой) во многом зависит от наличия у обучающегося 
умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных 
домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки: 

первый этап – поиск в литературе теоретической информации на 
предложенные преподавателем вопросы; 

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, 

примеров педагогического опыта и др.). 
В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
• продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 

компьютерной техники и др.); 
• найти или подготовить наглядный материал; 
• продумать текст презентации на 5-15 минут. 

 
6.2. Задания для самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное 

время.  
Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более 

глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа 
необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по 
вопросам и заданиям, представленным в п. 6.3. Задания для подготовки к 
практическим занятиям. 

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает: 
- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 
предложенным вопросам; 
- выполнение заданий; 
- поиск и презентацию теоретического и практического материала; 
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной 
деятельности; 
- формирование умений научной организации труда. 

При этом предлагается следующий алгоритм подготовки: 
- поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
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- осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
- составление плана ответа на каждый вопрос; 
- поиск примеров по данной проблематике (тестов, примеров педагогического 
опыта, феноменов культуры и искусства и др.). 

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 
компьютерной техники и др.); 
- найти или подготовить наглядный материал; 
- продумать текст презентации на 5–15 минут. 

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, 
студент может подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по 
интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом 
занятии. 

 
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям 
Требования к выполнению всех заданий: задания выполняются 

индивидуально с устной презентацией выполненных работ на 3-5 минут. 
Необходимо провести анализ рассматриваемых феноменов, процессов, 
явлений. 

 
1. Задания для подготовки к практическому занятию по теме 

«Введение в дисциплину. Категориальный аппарат философии культуры 
и искусства. Методы исследования культуры». 

Вопросы для обсуждения и задания 
1. Предметное поле дисциплины «История и философия культуры и 
искусства». 
2. Сложность определения понятий «культура» и «искусство». Культура как 
система.  
3. Виды духовной культуры. Специфика искусства как феномена духовной 
культуры.  
4. Основные представления о механизмах культурной динамики. Социально-
культурная обусловленность искусства.  
5. Проблема типологии культуры. Критерии выделения различных типов 
культуры.  
6.  Язык как феномен культуры и объект исследования. Язык искусства, его 
своеобразие и выразительные средства. 
7. Диалог культур: проблема понимания в межкультурной коммуникации. 
Национально-культурные особенности искусства. 
8. Общенаучные и частнонаучные методы исследования культуры и искусства.  

 
2. Задания для подготовки к практическому занятию по теме 

«Начальные этапы формирования теоретических представлений о 
культуре и искусстве». 

Вопросы для обсуждения и задания 
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1. Античная философия: от мифа к логосу. 
2. Проблема гармонии и совершенства Космоса и человека как центральная 
проблема античной философии и искусства. 
3. Философия культуры и эстетические идеи Платона и Аристотеля. 
Специфика понимания искусства и его социальной роли. Миметическая 
природа искусства (мимесис), особенности эстетического переживания 
(катарсис).  
4. Вклад мыслителей средневековья в разработку философии культуры и 
искусства: основные идеи патристики. 
5. Теоцентризм культуры и искусства в Средние века. Понимание культуры и 
искусства как средства обретения Божественной благодати.  
6. Символ и образ в средневековой культуре и искусстве.  
7. Трансформация представлений о культуре и искусстве в эпоху Возрождения. 
8. Утверждение ренессансного понимания культуры и искусства как средства 
обретения личностного начала и достоинства человека. Ренессансная 
концепция художественного творчества.  

 
3. Задания для подготовки к практическому занятию по теме 

«Классические концепции философии культуры и искусства XVIII—XIX 
вв.». 

Вопросы для обсуждения и задания 
1. Просветительская модель культуры: общая характеристика и ее эстетическая 
компонента.  
2. Философия культуры и искусства Ж.-Ж. Руссо. Обоснование им идеи о 
дегуманизирующем влиянии искусства на духовный мир человека. 
3. Философия культуры и искусства И. Канта в его трех «Критиках». 
4. Идеалистическая философия культуры и искусства Г. Гегеля. Диалектика 
формы и содержания. Эстетические воззрения Г. Гегеля: представление 
прекрасном, целях и задачах искусства, идеальном произведении искусства.  
 

4. Задания для подготовки практическому занятию по теме 
«Неклассические концепции философии культуры и искусства XIX-XX 
вв.». 

Вопросы для обсуждения и задания 
1. Связь базовых постулатов марксизма с пониманием культуры и искусства, 
изложенном в работах К. Маркса и Ф. Энгельса.  
2. Понятие «ценности». Обоснование понимания культуры и искусства как 
«совокупности объектов, связанных общезначимыми ценностями» в трудах 
неокантианцев. 
3. Обоснование трактовки культуры как «символической вселенной» в работах 
Э. Кассирера. 
4. Теория аполлонического и дионисийского искусства в работе Ф. Ницше 
«Рождение трагедии из духа музыки». 
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5. Концепция культуры О. Шпенглера. Связь искусства с «душой» культуры, 
символика искусства. 
6. Психоаналитическая концепция культуры и искусства З. Фрейда. 
Представление о сущности художественного творчества в психоанализе. 
7. Семиотические концепции культуры и искусства. Понятия «знака» и 
«символа». Семиология Р. Барта.  
8. Игровая концепция культуры Й. Хейзинги. 
9. Философия культуры М. Вебера. «Протестантская этика и дух капитализма» 

 
5. Задания для подготовки практическому занятию по теме 

«Философия культуры и искусства в трудах отечественных ученых». 
Вопросы для обсуждения и задания 

1. Славянофильский вариант философии культуры: воззрения Н.Я. 
Данилевского, его концепция культурно-исторических типов.  
2. Н.А. Бердяев о противоречии целей искусства целям цивилизации. 
3. Представления о динамике культуры и искусства в теории П. Сорокина. 
4. Философия русского космизма и ее эстетические аспекты. Влияние идей 
Н.Ф. Федорова на работы К. Малевича, В. Кандинского. 

 
6. Задания для подготовки практическому занятию по теме 

«Постмодернистские концепции философии культуры и искусства». 
Вопросы для обсуждения и задания 

1. Общие черты постмодернистского искусства: отказ от канонов, 
фрагментарность, неопределенность эстетических критериев, 
многовариантность истолкования, поверхностность как принцип, ирония, 
игровой характер, цитирование, перформативность. 
2. «Древесные» и «ризоматические» культуры в концепции Ж. Делеза и 
Гватарри. 
3. Понимание произведения искусства как текста. Принцип 
интертекстуальности. «Произведение» и «текст» в концепции Р. Барта. 
4. Концепт «смерти автора». 

 
7. Задания для подготовки практическому занятию по теме 

«Основные проблемы современной философии культуры и искусства». 
Вопросы для обсуждения и задания 

1. Становление постиндустриального общества и их влияние на культуру и 
искусство. 
2. Элитарное и массовое в культуре и искусстве.  
3. Специфика и функции массового искусства. 
4. Специфика искусства ХХ-XXI вв. в контексте глобализации и 
информатизации культуры. 

 
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
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Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) включает: 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе 
дисциплины. 
 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
Учебная литература: 

1. Воронкова, Л. П.  Культурология : учебник для вузов / Л. П. Воронкова. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 202 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07712-4. 
2. Горохов, В. Ф.  Культурология : учебник и практикум для вузов / В. Ф. 
Горохов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 
320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15084-1. 
3. Нестерова, О. А.  Культурология, история культуры. Практикум : учебное 
пособие для вузов / О. А. Нестерова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-07933-3. 
4. Культурология : учебное пособие для вузов / И. Ф. Кефели [и др.] ; под 
редакцией И. Ф. Кефели. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2024. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06542-8. 
5. Культурология : учебник для вузов / Ю. Н. Солонин [и др.] ; под 
редакцией Ю. Н. Солонина. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2024. — 503 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06409-4. 
6. Иконникова, С. Н.  История культурологии : учебник для вузов / С. Н. 
Иконникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2024. — 420 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19631-3. 
 

Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины: 

1. Бердяев, Николай Александрович.  Смысл истории [Текст] / Н. А. Бердяев. - 
М : Мысль, 1990. - 175 с. -  
2. Бицилли, Петр Михайлович.  Место Ренессанса в истории культуры [Текст] / 
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П. М. Бицилли. - СПб : Мифрил, 1996. - 258 с. 
3. Бычков В.В. Эстетика М.: КноРус.2012. 
4. Гвоздев А.В. Геополитические аспекты философии культуры славянофилов 
[Электронный ресурс]: монография/ Гвоздев А.В.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Прометей, Московский педагогический государственный 
университет, 2012.— 126 c. 
5. Джорджо Вазари. Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, 
ваятелей и зодчих. Полное изд. в одном томе. М. – Альфа-книга. – 2008.  
6. Каган, М. С. Проблемы теории культуры. Избранные труды / М. С. Каган. — 
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. — (Серия : Антология мысли). — 
ISBN 978-5-534-06179-6. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/924E3D62-119A-448F-A294-83207C13C5A0. 
7. Соколова, Д. М.  Философия культуры : учебное пособие для вузов / Д. М. 
Соколова. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 106 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14527-4. 
8. Каган, М. С.  Философия культуры : учебное пособие для вузов / М. С. 
Каган. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 353 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06178-9. 
 

8.2. Интернет-ресурсы 
 

1. Антропология http://anthropology.ru/ru/index.html 
2. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний 

Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.zipsites.ru/  
3. Библиотека «Вехи. Русская религиозно-философская и художественная 

литература http://www.vehi.net/ 
4. Ильин И. П. Постмодернизм. Словарь терминов -М.: ИНИОН -INTRADA, 

2001. http://yanko.lib.ru/books/philosoph/ilyin-book.htm 
5. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://www.rsl.ru/  
6. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. – М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2003. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Skirb/index.php 
7. Электронная библиотека Гумер: гуманитарные науки: 
https://www.gumer.info/ 
8. Культурология.РФ: https://kulturologia.ru/ 
9. Гуревич П. Философия культуры: 
https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/gurevich/  
 

 
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении 

 
Чтение лекций проводится с использованием мультимедийных 

презентаций. Системное использование презентаций в лекционном курсе 
приводит к активизации мыслительной деятельности аспирантов, проявлению 

http://anthropology.ru/ru/index.html
http://www.zipsites.ru/
http://www.vehi.net/
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/ilyin-book.htm
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/ilyin-book.htm
http://www.rsl.ru/
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Skirb/index.php
https://www.gumer.info/
https://kulturologia.ru/
https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/gurevich/
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устойчивой мотивации к изучению дисциплины, повышению эффективности 
использования учебного времени. Такая работа позволяет обучающимся легко 
систематизировать материал, углубляет уровень понимания и усвоения 
информации.  
  
 

9. Описание материально-технической базы 

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным 
планом. 

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного 
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, 
антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media 
Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост». 

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети 
"Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду 
института. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека 
- гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека 
http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная 
электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная 
библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-
гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая 
художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории  
http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс. 

 

№ Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации  

2 учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной 
работы 

3 учебная мебель - ученические столы и стулья  
4 компьютеры с программным обеспечением 
5 веб-камеры 

http://iph.ras.ru/enc
http://www.gumer.info/
http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://historylib.net/
http://www.e.lanbook.com/
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6 проектор и экран для мультимедийного проектора 
7 усилитель с колонками 
8 настенная или интерактивная доска 
9 гарнитуры 

10 презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия 
11 наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины 
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Приложение  
 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
по дисциплине  

«История и теория культуры» 
 

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Философия и история культуры», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Рабочая программа дисциплины «История и теория культуры» 
определяет перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (табл.1).  

В рабочей программе дисциплины «Философия и история культуры» 
этапы формирования компетенций и их составляющих (знать, уметь, владеть, 
иметь опыт) определены тематическим планом. 

 
2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  

Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных 
результатов оценивания, характеризуется как  

1. ПОВЫШЕННЫЙ 
2. БАЗОВЫЙ 
3. ПОРОГОВЫЙ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
(признаки, на основании которых проводится оценка), представлены в табл.2. 

 
3. Шкала оценивания  

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «История и 
теория культуры» используется экзамен:  

 
Форма промежуточной 

аттестации 
Шкала  

оценивания 
 

ЭКЗАМЕН 
 

«отлично», 
«хорошо»,  

«удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» 



 

 

 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

«История и теория культуры» 
 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции  

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

 
Результаты обучения 

 
 

УК-1. Способен 
осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 

подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.1. Выявляет проблемные 
ситуации, используя методы 
анализа, синтеза и абстрактного 
мышления 
УК-1.2. Разрабатывает 
стратегию и варианты решения 
проблемы, критерии выбора 
решения на основе системного 
и междисциплинарного 
подходов 
УК-1.3. Оценивает последствия 
принятого решения, учитывая 
возможные риски,  предлагает 
способы минимизации рисков  

Знает:  
- методологию системного похода, формы абстрактного мышления; 
- содержание основных направлений философской мысли от древности до 
современности, закономерности исторического развития культуры. 
Умеет 
- использовать системный подход в решении проблемных ситуаций; 
- формулировать алгоритм и разрабатывать варианты решения проблемы, 
используя необходимую и достаточную информацию; 
- предвидеть возможные риски принятых решений. 
Владеет навыками  
- поиска и отбора, критического анализа и синтеза информации, необходимой и 
достаточной для решения проблемы; 
- разработки стратегии и алгоритма достижения цели с учетом возможных 
последствий принятых решений  

 
УК-5 

Способен 
анализировать  
и учитывать 

разнообразие культур в 
процессе 

межкультурного 
взаимодействия 

УК- 5.1  Демонстрирует 
понимание особенностей 
культур различных стран и 
исторических периодов. 
 
УК- 5.2  Выстраивает 
социальное  взаимодействие, 
учитывая общее и особенное 
различных культур и религий. 

Знает:  
-  исторические типы культур;  
-  механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном 
этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных 
процессов;  
Умеет:  
-  объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;  
-  адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;  
-  толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;  
Владеет:  
-  навыками социального и профессионального взаимодействия с учетом 
разнообразия культур. 



 

 

ОПК-1 
Способен применять 

теоретические и 
исторические знания  
в профессиональной 

деятельности, 
постигать 

произведение искусства  
в широком культурно-

историческом 
контексте в связи  
с эстетическими 

идеями конкретного 
исторического периода 

 
ОПК-1.1  Понимает специфику 
различных культур, 
разбирается в основных жанрах 
различных видов искусств.  
 
ОПК-1.2  Анализирует 
произведение искусства  
в  широком культурно-
историческом контексте  
в совокупности с 
эстетическими идеями 
конкретного исторического 
периода. 

Знает:  
- историю культуры от древности до современности; 
- основные виды, жанры, стили искусства в культурно-историческом 
пространстве; 
Умеет:  
– проводить анализ произведения искусства с учетом особенностей конкретного 
исторического периода;  
- определять специфику культурно-исторического периода; 
-  выносить обоснованное эстетическое суждение о объекте культуры; 
Владеет: 
– навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, 
аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; 
– профессиональной терминологией. 

 

 

 



 

 

 

Таблица 2. Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 

ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ 
СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Результат 
обучения 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

ПОВЫШЕННЫЙ 

(ОТЛИЧНО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и понимание программного 
материала; полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные; 
свободное владение терминологией, а также глубокое знакомство с учебной литературой. 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение свободно выполнять практические контрольные 
задания; логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все задания 
(вопросы), включая дополнительные; свободное владение учебной литературой. 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, 
– нестандартных; логически последовательные, полные, правильные и аргументированные ответы 
в ходе защиты задания, включая дополнительные вопросы (задания); свободное владение учебной 
литературой 

 

 

БАЗОВЫЙ 

(ХОРОШО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые и достаточно полные знания программного материала; 
правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; 
последовательные, правильные, конкретные ответы на вопросы и свободно устранял замечания по 
отдельным вопросам; достаточное владение учебной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять практические контрольные задания; 
логически последовательные, правильные и конкретные ответы (решения) на основные задания 
(вопросы), включая дополнительные; самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам 
задания (вопроса); владение учебной литературой 

Владеть 

 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, 
– нестандартных; логически последовательные, достаточно полные, правильные ответы в ходе 
защиты задания, включая дополнительные; самостоятельно устранил замечания по отдельным 
элементам задания (вопроса); владение учебной литературой 

 Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и понимание основного программного 
материала; в основном правильные, без грубых ошибок, ответы на вопросы; устранил неточности и 
несущественные ошибки в ответах при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное 
владение учебной литературой 



 

 

 

ПОРОГОВЫЙ 

(УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО) 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять практические контрольные задания без 
грубых ошибок; правильные, без грубых ошибок, ответы (решения) на основные задания 
(вопросы), включая дополнительные, устранил, при наводящих вопросах преподавателя, замечания 
по отдельным элементам задания (вопроса); недостаточное полное владение учебной литературой 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, исключая 
нестандартные; ответы без грубых ошибок с устранением неточностей и замечаний при наводящих 
вопросах преподавателя; недостаточно полное владение учебной литературой 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ 
НЕ СФОРМИРОВАНА 

(НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО) 
 

Знать Обучающийся продемонстрировал: неправильные ответы на основные вопросы; грубые ошибки в 
ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на 
дополнительные вопросы; не владеет учебной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: неумение выполнять практические контрольные задания; не 
дал правильных ответов (решений) на основные задания (вопросы), включая дополнительные; не 
устранил, при наводящих вопросах преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию 
(вопросу); не владеет учебной литературой 

Владеть Обучающийся продемонстрировал: отсутствие опыта выполнения практических заданий; допустил 
множество неточностей и ошибок при объяснении хода выполнения задания; на наводящие 
вопросы преподавателя дал неправильные ответы; не владеет учебной литературой 
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4. Процедуры, методика и критерии оценивания результатов 

обучения по дисциплине. 
Для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ используются: 
- устные ответы на вопросы или индивидуальное собеседование, 
- письменные ответы на вопросы. 
Для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ и ВЛАДЕНИЙ 

используются практические задания (ПЗ). 
Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) включают:  
- примерный перечень вопросов к экзамену,  
- примерный перечень практических контрольных заданий к экзамену.  
Указанные перечни в совокупности охватывают все компетенции и 

заявленные в программе основные результаты обучения по дисциплине 
Философия и история культуры.  

Для проведения промежуточной аттестации на основе указанных 
перечней составляются билеты к экзамену.  

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше 
перечней, а итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в 
программе перечень результатов обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает: 
1. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ; 
2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов 

обучения в виде УМЕНИЙ ИЛИ ВЛАДЕНИЙ.  
Методика оценивания: при проведении промежуточной аттестации 

учитываются результаты текущего контроля, то есть результаты работы 
студента в течение семестра. 

Показателем уровня сформированности компетенций является среднее 
арифметическое оценок, полученных обучающимся в ходе экзамена, то есть 
среднее арифметическое значения оценок, полученных за ответ на вопрос и за 
выполнение практического задания. 

Критерии оценивания: если при сдаче экзамена среднее арифметическое 
полученных оценок находится в интервале:  

 4.5-5.0, то уровень сформированности компетенции «ПОВЫШЕННЫЙ» и 
выставляется оценка «ОТЛИЧНО» (5);  

3.5–4.5 исключительно, то уровень сформированности компетенции 
«БАЗОВЫЙ» и выставляется оценка «ХОРОШО» (4);  

2.5–3.5 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, то уровень сформированности компетенции 
«пороговый» и выставляется оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (3). 

Если при сдаче экзамена среднее арифметическое полученных 
обучающимся оценок составило менее 2.5, то компетенция не сформирована и 
выставляется оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (2). 

 
5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) 
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5. 1. Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Формирование теоретических представлений о культуре и искусстве в 
Античности. 
2. Специфика философии культуры и искусства в Средние века. 
3. Трансформация представлений о культуре и искусстве в эпоху 
Возрождения. 
4. Просветительская модель культуры и искусства. 
5. Философия немецкого классического идеализма как философия культуры и 
искусства. 
6. Аксиологические концепции культуры: осмысление культуры и искусства 
как ценности в трудах неокантианцев. 
7. Общая оценка вклада представителей «философии жизни» в философию 
культуры и искусства. 
8. Психоаналитическая концепция культуры и искусства З. Фрейда.  
9. Игровая концепция культуры Й. Хейзинги. 
10. Разработка проблем философии культуры и искусства в трудах 
отечественных авторов XIX века. 
11. Междисциплинарные подходы к анализу культуры и искусства 
(социологические подходы М. Вебера, М. Маклюэна, трактовка культуры как 
«символической Вселенной» Э. Кассирера и другие). 
12. Разработка проблем философии культуры и искусства в постмодернизме. 

 
5.2 Примерный перечень практических контрольных заданий к 

экзамену. 
1. Объясните и проиллюстрируйте примерами такие категории философии 
культуры и искусства как динамика культуры, морфология культуры и 
искусства, языки культуры и искусства. 
2. Проведите сравнительный анализ таких видов духовной культуры как 
религия, искусство, философия. 
3. На примере двух выбранных Вами художественных стилей подтвердите 
тезис о социально-культурной детерминации искусства. 
4. Проведите анализ функций любых двух выбранных Вами феноменов 
культуры и искусства. 
5. Проанализируйте предложенное преподавателем явление современной 
культуры или искусства при помощи любых двух самостоятельно выбранных 
Вами методов. 
6. Опишите и проиллюстрируйте примерами проблемы диалога культур. 
Проанализируйте национально-культурные особенности искусства. 
7. При помощи игровой концепции Й. Хейзинги проанализируйте два любых 
феномена культуры и искусства (на выбор обучающегося). 
8. Объясните и проиллюстрируйте примерами специфику функционирования 
культуры и искусства в условиях глобализации и информатизации культуры. 
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9. Проведите сравнительный анализ массового и элитарного искусства. 
Выделите позитивные и негативные функции массовой культуры и массового 
искусства на примере анализа любых двух феноменов. 
10. С использованием основных понятий постмодернистской философии и 
искусства дайте характеристику двум любым направлениям в искусстве ХХ – 
ХХI вв. 
11. При помощи аксиологического подхода проанализируйте тот или иной тип 
культуры (исторический или региональный), предложенный преподавателем. 
12. Докажите значимость психоаналитических концепций культуры и 
искусства. 
 

6. Примерные билеты к экзамену 
 
БИЛЕТ № 1 
1. Вопрос: Формирование теоретических представлений о культуре и 

искусстве в Античности. 
2. Практическое задание: Объясните и проиллюстрируйте примерами 

специфику функционирования культуры и искусства в условиях глобализации 
и информатизации культуры. 

 
БИЛЕТ № 2 
1. Вопрос: Специфика философии культуры и искусства в Средние века. 
2. Практическое задание: С использованием основных понятий 

постмодернистской философии и искусства дайте характеристику двум любым 
направлениям в искусстве ХХ – ХХI вв. 

 
БИЛЕТ № 3 
1. Вопрос: Трансформация представлений о культуре и искусстве в эпоху 

Возрождения. 
2. Практическое задание: Проведите сравнительный анализ массового и 

элитарного искусства. Выделите позитивные и негативные функции массовой 
культуры и массового искусства на примере анализа любых двух феноменов. 

 
БИЛЕТ № 4 
1. Вопрос: Просветительская модель культуры и искусства. 
2. Практическое задание: Объясните и проиллюстрируйте примерами 

такие категории философии культуры и искусства как динамика культуры, 
морфология культуры и искусства, языки культуры и искусства. 

 
БИЛЕТ № 5 
1. Вопрос: Философия немецкого классического идеализма как 

философия культуры и искусства. 
2. Практическое задание: Проведите сравнительный анализ таких видов 

духовной культуры как религия, искусство, философия. 
 



 

28 

БИЛЕТ № 6 
1. Вопрос: Аксиологические концепции культуры: осмысление культуры 

и искусства как ценности в трудах неокантианцев. 
2. Практическое задание: Проведите анализ функций любых двух 

выбранных Вами феноменов культуры и искусства. 
 
БИЛЕТ № 7 
1. Вопрос: Общая оценка вклада представителей «философии жизни» в 

философию культуры и искусства.  
2. Практическое задание: Проанализируйте предложенное 

преподавателем явление современной культуры или искусства при помощи 
любых двух самостоятельно выбранных Вами методов. 

 
БИЛЕТ № 8 
1. Вопрос: Психоаналитическая концепция культуры и искусства З. 

Фрейда.  
2. Практическое задание: Опишите и проиллюстрируйте примерами 

проблемы диалога культур. Проанализируйте национально-культурные 
особенности искусства. 

 
БИЛЕТ № 9 
1. Вопрос: Игровая концепция культуры Й. Хейзинги. 
2. Практическое задание: При помощи аксиологического подхода 

проанализируйте тот или иной тип культуры (исторический или 
региональный), предложенный преподавателем. 

 
БИЛЕТ № 10 
1. Вопрос: Разработка проблем философии культуры и искусства в 

трудах отечественных авторов XIX века. 
2. Практическое задание: При помощи игровой концепции Й. Хейзинги 

проанализируйте два любых феномена культуры и искусства (на выбор 
обучающегося). 

 
БИЛЕТ № 11 
1. Вопрос: Междисциплинарные подходы к анализу культуры и 

искусства (социологические подходы М. Вебера, М. Маклюэна, трактовка 
культуры как «символической Вселенной» Э. Кассирера и другие). 
          2. Практическое задание: Докажите значимость психоаналитических 
концепций культуры и искусства. 

 
БИЛЕТ № 12 

           1. Вопрос: Разработка проблем философии культуры и искусства в 
постмодернизме. 
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2. Практическое задание: На примере двух выбранных Вами 
художественных стилей подтвердите тезис о социально-культурной 
детерминации искусства. 
 
 
Разработчик: 
Доцент кафедры философии,  
истории и теории культуры, 
 к.фил.н.                                         …………………………………. Кожаринова А.Р. 
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Введение 
 

Рабочая программа дисциплины «Мастерство актера: практикум» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 
52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127 (с изм. и 
доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 
301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры», учебного плана подготовки магистрантов, одобренного 
Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024г.) и утвержденного ректором 
института. 

Общая трудоемкость дисциплины «Мастерство актера: практикум» 
составляет 8 зачетных единиц (288 академических часов).  

Формы промежуточной аттестации – зачет в первом семестре, экзамен во 
втором семестре для магистрантов очной формы обучения; зачет на первом и 
втором курсах, экзамен на втором курсе в летнюю сессию для магистрантов 
очно-заочной формы обучения. 

 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель: 
– усовершенствование актёрских выразительных средств, формирование 
профессиональных критериев оценивания и навыков креативной работы в 
области сценических искусств.  

 
Задачи: 
1. Научиться разработать индивидуальные актёрские тренинги.  
2. Научиться самостоятельно организовывать творческий процесс. 
3. Освоить практику междисциплинарного взаимодействия при создании 

театрального действа. 
4. Освоить методику организации творческой работы по дисциплине 

«Мастерство актера: практикум». 
 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной  
программы 

Учебная дисциплина «Мастерство актера: практикум» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины 
(модули) ОПОП ВО по направлению подготовки 52.04.03 Театральное 
искусство. 
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В Театральном институте имени Бориса Щукина лекционно-
практический курс «Мастерство актера: практикум» является одним из 
компонентов обучения наравне с созерцательной практикой и самостоятельной 
педагогической работой магистранта. 

Изучение дисциплины осуществляется в тесной методологической и 
методической связи с другими профессиональными и специальными 
дисциплинами и является необходимым для последующего самообразования и 
саморазвития по избранному профилю. Магистранты, наблюдая за процессом 
обучения в Театральном Институте имени Бориса Щукина, осваивая 
Вахтанговскую школу, постепенно формируют в сознании общие принципы 
театральной педагогики. «Мастерство актера: практикум» помогает 
магистрантам приобрести необходимые знания и умения, определить критерии 
профессиональной оценки, проанализировать самостоятельную 
педагогическую деятельность, сопоставить различные методики и приёмы 
работы разных преподавателей, понять взаимосвязь понятий: «теоретические 
знания – созерцательная практика – практический опыт – развитие творческой 
индивидуальности педагога», а также приобретают навыки организации 
творческой деятельности. 

Занятия проводятся в группах.  
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Освоение дисциплины «Мастерство актера: практикум» направлено на 

формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций (табл.1). 

 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 
ОПК-2 

Способен 
руководить и 
осуществлять 
творческую 

деятельность в 
области культуры и 

искусства 

 
ОПК-2.1 Разрабатывает 
концепцию создания 
сценического или 
литературного произведения  
(творческого проекта)  
ОПК-2.2 Участвует в 
создании  эстетически 
целостного сценического 
или литературного 
произведения  (творческого 
проекта)  
ОПК-2.3 Руководит 
созданием сценического или 
литературного 
произведения  (творческого 
проекта)   

Знает:  
- основные принципы создания 
сценического или литературного 
произведения (творческого проекта) 
- основные принципы организации 
творческой деятельности  
Умеет:  
- самостоятельно организовывать 
творческий процесс и реализовывать 
творческие проекты 
Владеет:  
- навыками интерпретации 
современного культурного контекста; 
- методикой организации и творческой 
работы в сфере искусства. 

ПК-1 ПК-1.1. Осознает специфику Знает: 
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Способность к 
самостоятельной 

разработке 
творческого 

театрального 
проекта, к 
реализации 
творческого 

замысла в части, 
соответствующей 

профилю своей 
специальности, к 

эффективному 
взаимодействию с 

другими 
участниками 
творческого 

процесса. 

театрально-творческой 
деятельности, систему 
творческих взаимодействий 
различных специальностей в 
процессе создания 
ПК-1.2. Самостоятельно 
разрабатывает и реализует 
творческий замысел в 
области сценических 
искусств, в соответствии с 
выбранным профилем 
ПК-1.3. Обладает навыками 
креативной работы в 
области сценических 
искусств 

- специфику театрально-творческой 
деятельности, систему творческих 
взаимодействий различных 
специальностей в процессе создания 
театрально- художественного 
произведения 
Умеет: 
- реализовывать творческий замысел в 
области сценических искусств в 
соответствии с профилем своей 
специальности; 
Владеет: 
- навыками креативной работы в 
области сценических искусств. 

 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины «Мастерство актера: практикум» 

составляет 8 зачетных единиц (288 академических часов).  
Формы промежуточной аттестации – зачет в первом семестре, экзамен во 

втором семестре для магистрантов очной формы обучения; зачет на первом и 
втором курсах, экзамен на втором курсе в летнюю сессию для магистрантов 
очно-заочной формы обучения. 

 
Очная форма обучения 

Виды учебной работы 1 семестр 2 семестр Всего часов 

1. Контактная работа, в том числе: 64 64 128 
Лекции  4 4 8 
Практические занятия, в т.ч. зачет 60 60 120 
Форма промежуточной аттестации Зачет  Экзамен 36 36 
2. Самостоятельная работа, час. 80 44 124 

Трудоемкость 
час. 144 144 288 
ЗЕТ 4 4 8 

 
 

Очно- заочная форма обучения 

Виды учебной работы 

Всего часов 
Всего 
часов 

1 курс 
летняя 
сессия 

2 курс 
зимняя 
сессия 

2 курс 
летняя 
сессия 



6 
 

1. Контактная работа, в том числе: 16 20 20 56 
Лекции  2   2 
Практические занятия 14 20 20 54 
Форма промежуточной аттестации Зачет  4 Зачет  4 Экзамен  6 10 

2. Самостоятельная работа  52 84 82 162 

Трудоемкость 
час. 72 108 108 288 

ЗЕТ 2 3 3 8 
 

 
 

5. Содержание учебной дисциплины 
 

5.1. Тематический план для очной формы обучения 
 

№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактна
я работа, 

час. 

 
 

СР 
Всего, 

час 
 Л ПЗ 

 1 семестр  
1 Тема 1. Тренинги и их освоение.  16  16 

2. Тема 2. Начальный этап работы. 
Элементы Вахтанговской школы от простого к 
сложному. 

 10 20 30 

3. Тема 3. Практическое освоение театрального 
существования. От упражнения к этюду.  
От этюда к работе над художественным 
произведением. 

 10 32 42 

 
4. 

Тема 4. Обсуждение и диалог как стимулирующее 
развитие собственного концептуального понимания 
театрального действа. 

4  16 20 

5. Тема 5. Ассистирование преподавателю 
дисциплины, работающего над педагогическим 
отрывком  

 24 12 36 

                                                              Зачет      

                                          Итого в первом семестре 4 60 80 144 

 2 семестр  
6. Тема 6. Усложнённые тренинги и их освоение. 

 
 10  10 

7. Тема 7. Раздел «Наблюдения» как этап работы над 
нахождением образа персонажа. 

 10 8 18 

8. Тема 8. Практическое освоение театрального 
существования. Работа над художественным 
произведением (пьесой, сценой, отрывком) 

 10 12 22 

9. Тема 9. Обсуждение и диалог как стимулирующее 
развитие собственного концептуального понимания 
театрального действа. 

4  14 18 
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10. Тема 10. Ассистирование преподавателю 
дисциплины, выпускающему спектакль 

 30 10 40 

                                                                      Экзамен   36 36 
 Итого во втором семестре 4 60 44 +36 144 

 Всего  8 120 124+36 288 
 

5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 
 

№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактна
я работа, 

час. 

 
 

СР 
Всего, 

час 
 Л ПЗ 

 1 семестр  
1 Тема 1. Тренинги и их освоение. 1 7 26 34 

2. Тема 2. Начальный этап работы. 
Элементы Вахтанговской школы от простого к 
сложному. 

1 7 26 34 

                                                              Зачет    4 4 
                                          Итого 1 курс летняя сессия 2 14 52+4 72 
3. Тема 3. Практическое освоение театрального 

существования. От упражнения к этюду.  
От этюда к работе над художественным 
произведением. 

 7 34 41 

 
4. 

Тема 4. Обсуждение и диалог как стимулирующее 
развитие собственного концептуального понимания 
театрального действа. 

 3 25 28 

5. Тема 5. Ассистирование преподавателю 
дисциплины, работающего над педагогическим 
отрывком  

 10 25 35 

                                                              Зачет    4 4 

                                          Итого 2 курс зимняя сессия  20 84+4 108 

 2 семестр  
6. Тема 6. Усложнённые тренинги и их освоение. 

 
 2 4 6 

7. Тема 7. Раздел «Наблюдения» как этап работы над 
нахождением образа персонажа. 

 2 10 12 

8. Тема 8. Практическое освоение театрального 
существования. Работа над художественным 
произведением (пьесой, сценой, отрывком) 

 2 18 20 

9. Тема 9. Обсуждение и диалог как стимулирующее 
развитие собственного концептуального понимания 
театрального действа. 

  30 30 

10. Тема 10. Ассистирование преподавателю 
дисциплины, выпускающему спектакль 

 14 20 34 

                                                                      Экзамен   6 6 
 Итого 2 курс летняя сессия  20 82+6 108 

 Всего 2 54 218 288 
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5.3. Содержание тем дисциплины 

 
Тема 1. Тренинги и их освоение. 
Актёрский тренинг (мастерство актёра) 
Разбор упражнений на свободу мышц, выявление и развитие внимания, 
творческого воображения и фантазии. Место различных упражнений в системе 
профессиональной подготовки актёра. Устранение индивидуальных физических 
и психофизических недостатков студента; совершенствование физических и 
психофизических качеств; расширение диапазона двигательных возможностей; 
повышение общего тонуса, развитие легкости движения, ловкости и 
подвижности; повышение ритмичности, координации и контрастности 
движений. 
 
Тема 2. Начальный этап работы. 
Мастерство актёра: элементы Вахтанговской школы от простого к сложному. 
Путь формирования практических умений и навыков создания сценического 
образа. Упражнения на память физических действий. 
Сценическая речь: от свободного тела к свободному звучанию. Работа над 
голосом и речью. Нормы произношения как обязательный элемент 
усовершенствования речи со сцены. 
Сценическое движение: анализировать телесные недостатки студентов, и 
овладеть методикой их исправления, научиться видеть индивидуальные ошибки 
студентов, чётко разъяснять их и указывать пути их преодоления. 
Внутренняя и внешняя дисциплина, искренняя заинтересованность в процессе 
обучения, понимание гуманности всей педагогической деятельности, уважение 
к обучающемуся. 
 
Тема 3. Практическое освоение театрального существования. От упражнения к 
этюду. От этюда к работе над художественным произведением. 
Мастерство актёра: Освоение раздела «Я в предлагаемых обстоятельствах». 
Упражнения на перемену отношения к месту действия, на физическое 
самочувствие. Этюды на публичное одиночество, этюды на общение в условиях 
органического молчания, этюды на перемену отношения к партнеру. 
Точность объяснения упражнений, образные примеры и своевременный 
контроль стимулируют учащихся к творчеству, конструктивная критика, которая 
направлена на достижение результата, а не на корректировку и неприятие 
личности, даёт возможность уточнения всех аспектов предмета, учёт 
индивидуальных психологических и профессиональных особенностей 
повышает эффективность учебного процесса. 

 
Тема 4. Обсуждение и диалог как стимулирующее развитие собственного 
концептуального понимания театрального действа. 
Разбор экзамена первых курсов по разделу "Я" в предлагаемых 
обстоятельствах" 



9 
 

Педагогический разбор этюдов, показанных на практических зачётах и 
экзаменах мастерства актёра. 
Педагогический разбор показа студенческих самостоятельных работ. 
Формирование критерия оценки положительно отмеченных кафедрой работ 
студентов. 
 
Тема 5. Ассистирование преподавателю дисциплины, работающего над 
педагогическим отрывком. 
Индивидуальная работа со студентами или однокурсниками над упражнениями 
по разделам Вахтанговской школы. Анализ и разбор. 
Подготовка материалов на тему, полезную для учебного процесса по 
дисциплинам мастерства актёра, например, «Быт и нравы определённой эпохи», 
«Народные обычаи, характерные для места действия» и так далее. 
Проведение монтировочной репетиции показа самостоятельных работ. 
Проведение самостоятельных репетиций, развивая и осваивая то, что уже было 
построено преподавателем дисциплины мастерства актёра. 
Подготовка световой или аудио репетиций педагогического или 
самостоятельного отрывков. 
 
Тема 6. Усложнённые тренинги и их освоение. 
Актёрский тренинг. (мастерство актёра) 
 
Тема 7. Практическое освоение театрального существования.  
Мастерство актёра: 
Раздел «Наблюдения» как этап работы над нахождением образа персонажа, 
наблюдения за животными, наблюдения за людьми, наблюдения за профессией 
- профнавыки, наблюдения за предметами, музыкальные наблюдения.  
Этюды к образу на литературном материале. 
 
Тема 8. Продолжение работы. Работа над художественным произведением 
(пьесой, сценой, отрывком) 
Концепция спектакля (отрывка, работы по художественному слову, сцены в 
спектакле). Автор и время. Понятие сверхзадачи, конфликта, темпоритма. 
Характеристика персонажей. 
 
Тема 9. Обсуждение и диалог как стимулирующее развитие собственного 
концептуального понимания театрального действа. 
Разбор экзамена первых, вторых, третьих курсов по разделу «Наблюдения», 
«Этюды к образу» «Педагогические отрывки», «Художественное слово». 
Междисциплинарное взаимодействие- принципы взаимодействий в 
театральных работах. 
Педагогический разбор отрывков, показанных на практических зачётах и 
экзаменах мастерства актёра. 
Педагогический разбор показа студенческих самостоятельных работ. 
Формирование точного критериального оценивания отмеченных кафедрой 
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работ студентов в спектаклях. 
 
Тема 10. Ассистирование преподавателю дисциплины, работающего над 
спектаклем.    
Индивидуальная работа со студентами или однокурсниками над этюдами к 
образу. Анализ и разбор. 
Подготовка материалов на тему, полезную для учебного процесса по 
дисциплинам мастерства актёра. 
Проведение самостоятельных репетиций в педагогических работах, развивая и 
осваивая то, что уже было построено преподавателем дисциплины мастерства 
актёра. 
Подготовка световой или аудио репетиций для выпуска дипломного спектакля. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся  

 
6.1. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью 
процесса формирования профессиональных и профессионально-
специализированных компетенций, так как без настойчивого систематического 
самообучения, обдумывания (рефлексии) и применения полученных знаний и 
умений невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе 
самостоятельной работы формируются навыки рефлексии, умение правильно и 
полно отражать результаты своей самостоятельной работы в устной и 
письменной речи, студенты имеют возможность продемонстрировать культуру 
мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации. 

Практические занятия. Система практических занятий позволяет 
каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и 
приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия 
обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций 
как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию 
познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе 
проведения занятий данного вида. 

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения 
знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной 
подготовке и непосредственно на занятии. 

При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно 
проработать соответствующую тему дисциплины.  

 
6.2. Задания для самостоятельной работы 

1.Составление индивидуального тренинга и подбор упражнений на 
свободу мышц, выявление и развитие внимания, творческого воображения, 
фантазии и устранение индивидуальных физических и психофизических 
недостатков студента, совершенствование физических и психофизических 
качеств; а также упражнений на развитие легкости движения, ловкости и 
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подвижности; повышение ритмичности, координации и контрастности 
движений. 

2.Составление индивидуального плана работы со студентами или 
однокурсниками над упражнениями по разделам Вахтанговской школы. Анализ 
и разбор. 

3.Подготовка материалов на тему, полезную для учебного процесса по 
дисциплинам (мастерство актёра, сценическая речь, сценическое движение), 
например, «Быт и нравы определённой эпохи», «Народные обычаи, 
характерные для места действия» 

4.Подготовка к проведению самостоятельных репетиций в 
педагогических работах, развивая и осваивая то, что уже было построено 
преподавателем дисциплины (мастерство актёра, сценическая речь, 
сценическое движение) 

5.Подготовка световой или аудио репетиций для выпуска дипломного 
спектакля. 

 
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям 

 
Подготовленность к практическим занятиям включает: 

• изучение конспектов лекций, учебной и специальной литературы, 
монографий, сборников статей, в том числе кафедральных, материалов 
конференций и «круглых столов»; 
• анализ нормативного материала, путём использования современных 
электронных справочно-информационных систем и ресурсов Интернета; 
• ознакомление с методами преподавания преподавателей кафедр 
(сценической речи, сценического движения, мастерства актёра); 
• обсуждение результатов зачётно-экзаменационных сессий; 
• подготовку устных сообщений, составление тезисов для выступления и 
дискуссий; 
• подготовку к различным формам контроля знаний, в том числе открытых 
уроков. 

 

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

включают:  
- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы;  
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования; 
- описание шкал оценивания;  
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих 
этапы формирования компетенций; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  
- типовые практические задания, необходимые для оценки результатов 
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обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой в первом 
семестре, экзамена во втором семестре для магистрантов очной формы 
обучения. 
Оценочные материалы по дисциплине представлены в Приложении. 

 
 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Учебная литература: 
1. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; 
"Планета музыки", 2016 - 432 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com  - ЭБС 
"Лань" 
2. Александрова М. Е. Актерское мастерство. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; 
"Планета музыки", 2014 - 96 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС 
"Лань" 
3. Грачева Л. В. Психотехника актера. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; 
"Планета музыки", 2015 - 384 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС 
"Лань" 

 
Дополнительные материалы для углубленного освоения дисциплины: 

1. Алперс Б.В. «Искания новой сцены», М.: 1985 
2. Бирман С.Г. «Судьбой дарованные встречи», М.: «Искусство», 1971 
3. Бруссер А. М. Сценическая речь. Методические рекомендации и 
практические задания для начинающих педагогов театральных вузов. М.: Я 
вхожу в мир искусства, 2008. 111 с. 
4. Бруссер А. М. Учебно-методическое пособие по технике речи для 
ассистентов-стажеров (I и II семестры). М.: Высшее театральное училище им. Б. 
В. Щукина, 2002. 40 с. 
5. Буров А.Г. Труд актера и педагога. Под общей редакцией П.Е. 
Любимцева. М.: ГИТИС, 2007 
6. Васильев Ю. А. Сценическая речь: ощущение — движение — звучание. 
Вариации для тренинга: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2005. 342 с. 
7. Вербицкая А.В. Основы сценического движения (раздел 
общеразвивающих и коррегирующих упражнений) – М. ГИТИС, 1975 
8. Волконский С.М. «Выразительный человек. Сценическое воспитание 
жеста (по Дельсарту)». – М., Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011 
9. Гиацинтова С.В. «С памятью наедине», М.: 1985 
10. Горчаков Н.М. «Режиссёрские уроки Вахтангова», М.: «Искусство», 1957 
11. Декада вахтанговской школы, М.: 1998 
12. Дубровская А.Л. «Методика и технология работы над сценическим 
образом в Вахтанговской театральной школе», М.: 2009 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
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13. Дубровская А.Л. «Принципы и методы профессиональной подготовки 
актеров в Вахтанговской театральной школе» (методическое пособие), М.: Изд-
во ТИ им. Б.Щукина, 2009 
14. Дубровская А.Л. «Пути преодоления стереотипа в процессе создания 
сценического образа», М.: 2009 
15. Завадский Ю.А. «Учителя и ученики». М. 1975 
16. Захава Б.Е. «Современники». М. 1969 
17. Захава Б.Е. Вахтангов и его студия. Изд. третье. Театральный институт 
имени Бориса Щукина. М.: 2010 (с аудио- и видеодисками) 
18. Зограф Н.Г. «Евгений Богратионович Вахтангов», М.: «Искусство», 1947 
19. Иванов В.В. «Русские сезоны Габимы». М. 1999 
20. Иванов В.В. Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства. Т. 1-2/ – М.: 
Индрик, 2011 
21. Иванов И.С. и Шишмарева Е.С. Воспитание движения актёра. – М., Худ. 
лит-ра, 1937 
22. Иванова М.С. Вахтанговская школа. Летопись. История в фактах, 
событиях, документах, воспоминаниях. 1913-2000 ХХ век. Часть I – 1913-1976 
гг. М., Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном 
академическом театре имени Евгения Вахтангова, 2004 
23. Кнебель М.О. «Поэзия педагогики» М.: «ВТО», 1984 
24. Кох И.Э. Основы сценического движения. – Л., Искусство, 1970 (или 
Санкт-Петербург–Москва–Краснодар, «Планета музыки», 2010) 
25. Круглова А.Г. «Сценическое движение. Педагогика телесного воспитания 
актёра». – М., 2008 
26. Любимцев П.Е., Силаева О.В. «Вахтанговская театральная школа», 
(методическое пособие), М.: Изд-во ТИ им. Б. Щукина, 2008 
27. Любимцев П.Е., «Вахтангов продолжается». М.: Navona, 2017 
28. Марков П.А. «Отеатре», в четырёх томах. М. 1974 
29. Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х томах. М.: 1968 
30. Морозова Г.В. «Бытовой этикет и манеры поведения в странах Западной 
Европы (Х-ХI, XVI-XIXвв.). – М., «Я вхожу в мир искусств», 2007 
31. Морозова Г.В. «Светские манеры и этикет русского общества (XVII-XIX 
вв.). – М., «Я вхожу в мир искусств», 2007 
32. Немирович – Данченко В.И. «Из прошлого» МЛ936., Театральное 
наследие. М.: 1952 
33. Немирович – Данченко В.И. «О творчестве актера». Хрестоматия. 
Вступительная статья Виленкина В.Я. М.: 1973 
34. Немировский А.Б. Пластическая выразительность актёра. – М., ГИТИС, 
2010 
35. Пансо В. «Труд и талант в творчестве актера», М.: 1972 
36. Пантелеева М.А., Стромов Ю.А., Поламишев А.М. «В лаборатории 
театрального педагога», М.: «Русскiй Мiръ», 2011 
37. ПоламишевA.M. «Мастерство режиссера: от анализа – к воплощению», 
М. :  1992 
38. Попов А.Д. «Воспоминания и размышления о театре». М. 1963 
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39. Пыжова О.И. «Призвание», М.: Изд-во «Искусство», 1974 
40. Симонов Р.Н. «С Вахтанговым», М.: «Искусство», 1959 
41. Смирнов – Несвицкий Ю.А. «Вахтангов», Л.: «Искусство», 1987 
42. Станиславский К.С. Собрание сочинений. В 8-ми томах. МЛ 954 - 1961. 
43. Строева М.Н. «Режиссёрские искания Станиславского 1898 - 1917» в двух 
томах. М.: 1973 
44. Сулержицкий Л.А. Сборник статей и материалов. М.: 1970 
45. Сценическая речь в системе вахтанговской театральной школы: Сборник 
статей и материалов / Сост. и науч. ред. А. М. Бруссер. — М., 2012. ― 544 с. 
46. Таиров А.Я. О театре. Записки режиссёра. Статьи. Беседы. Речи. Письма. 
МЛ.: 1970 
47. Товстоногов Г.А. «Зеркало сцены». Л.: «Искусство», 1980 
48. Херсонский Х.Н. «Беседы о Вахтангове», 1940 
49. Херсонский Х.Н. «Борис Щукин», М.: «Искусство», 1954 
50. Чехов М.А. Литературное наследие, в двух томах. М.: «Искусство», 1995 
51. Шихматов Л.М. «От студии – к театру». М.: «ВТО», 1970. 
52. Шихматов Л.М. «Сценические этюды (подход к роли)». М.: «ВТО», 1971 
53. Шихматов Л.М., Львова В. «Сценические этюды». М.: 2010 
54. Щепкин М.С. Записки. Письма. Воспоминания современников. В двух 
томах. М. 1952. 
55. Щукин Б.В. Статьи, воспоминания, материалы. М. 1965. 
56. Эфрос А.В. Собрание сочинений в 4-х книгах. М.: «Панас», 1993 
 

8.2. Интернет-ресурсы 
 

1. Национальная электронная библиотека России - http://нэб.рф 
2. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний 
3. Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.zipsites.ru 
4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – 5. 
Режим доступа: http://www.rsl.ru/ 
6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru  
7. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
8. ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/ 
 

 
  9. Описание материально-технической базы 

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного 
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, 
антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media 
Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост». 

http://www.zipsites.ru/
http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1390.mAawZ8wVLOd0Q1GUhJkz1po2rp889mzp2lY27pGZ6vTOhFDOGFIvrlF_oEN_-47jWkEO33YZ3-mqPsqD6t6BxEqOEF098Yq4bGToJC5XiN8.d3bf1cc7a8135647bf520b0acac83bc4fc6cea60&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSk9lUlMybUdMdXNqbjNUaVY1V05BZmFoSmRleXktajg3c2RwTmFEOWczTldEaG5IS2lRbjZpQUs4Z1ZXZTNRNnhNMndMNUJNTVZI&b64e=2&sign=fc81295ccb96c4738aa8dc31853c2c89&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk0qJDf7LhQ0htfspTj6syn-Vjn_e1gUZMazwtri_O3bgmNj5yNVqr9FFc0M-zBLCgW2aIE4JOsYQUVptPo1COWDBAJJWGaw3AZhato5lUsSa4z-iIGTrBBJF3PZBJSSWDyNHWu7kHA3XzqEJA3e3QwxgRrCSx4pyQaKG9xHfQQMH4Y5ApL0kL2PNf28IC5IVtoEiyXbifJr_aM5Z8oBQsV6fNw5HAy-JRzToaDbm4NsRsLkvWFtFCUhDZYTp42XZbDLQrsqQl2Liar9pBt_vMGK7aVtCJARFgdTikQ2R4FFh7I94tGVbA_AsHzirUYq2ii9erEcE6gAAr91JDVaS3w1gsfT00xvhsEOAYWonBDUZ96wrWZmVtb7a5rkqgBRWPEmsfE0FN-dUEhycwvHxB0Uf6QLCB3AIDDFfOlzpBFTFRffOtQIRAomfWY4cZgNP5OwHnEArYQ6tv-IJS80TdDS-227aa9F-JZ-V3OZx1u_ptrzWpfo3LXgjBpRx3HnJu58RLsJ63ORl9eVhotxhhG8dJgiHheLl0LHlMePKNvA2_2gEF3RvGfbgWD0AyOTdgL_ihzEmH30qAxA_XGXGGJaUsPJr64FYLQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCV7ScRXSc1mJvabNQxt1MGb2eg8h519AwGWWmofvJfZ4VLy_q-9vZCk9Tsu5vAr3A6dGOuHely1M7XAisiZoMufS6tjByk9N4MYrcdjmtMQoly_U-OdcJfrTBXHlguQxuZoifjr0FEroKQObNb9zfhGVNXrF5abdSN5nbHxA1riWX4SWW8O5JKaGtz9BA7Ol0HE5T5laYqdJdntgEwQDcu_NdLB_ocb2SVFtLD_fcvKube3Uyg2iaqzLtJOazKNZ71-emEM_ANEmA&l10n=ru&cts=1492167582043&mc=2#_blank
http://rucont.ru/
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Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети 
"Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду 
института. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека 
- гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека 
http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная 
электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная 
библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-
гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая 
художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории  
http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс. 

 
 

 

№ Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации  

2 учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной 
работы 

3 учебная мебель - ученические столы и стулья  
4 компьютеры с программным обеспечением 
5 веб-камеры 
6 проектор и экран для мультимедийного проектора 
7 усилитель с колонками 
8 настенная или интерактивная доска 
9 гарнитуры 

10 презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия 
11 наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины 

http://iph.ras.ru/enc
http://www.gumer.info/
http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://historylib.net/
http://www.e.lanbook.com/
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Приложение  
 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине «Мастерство актера: практикум» 

 
1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 

дисциплине «Мастерство актера: практикум», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Рабочая программа дисциплины «Мастерство актера: практикум» 
определяет перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (табл.1).  

  
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 
ОПК-2 

Способен руководить и 
осуществлять 
творческую 

деятельность в области 
культуры и искусства 

 
 

 
ОПК-2.1 Разрабатывает 
концепцию создания 
сценического или 
литературного произведения 
(творческого проекта)  
ОПК-2.2 Участвует в создании 
эстетически целостного 
сценического или 
литературного произведения 
(творческого проекта)  
ОПК-2.3 Руководит созданием 
сценического или 
литературного произведения  
(творческого проекта)   

Знает:  
- основные принципы создания 
сценического или литературного 
произведения (творческого проекта) 
- основные принципы организации 
творческой деятельности  
Умеет:  
- самостоятельно организовывать 
творческий процесс и реализовывать 
творческие проекты 
Владеет:  
- навыками интерпретации 
современного культурного контекста; 
- методикой организации и 
творческой работы в сфере искусства. 

ПК-1 
Способность к 

самостоятельной 
разработке 
творческого 

театрального 
проекта, к реализации 
творческого замысла в 

части, 
соответствующей 

профилю своей 
специальности, к 

эффективному 
взаимодействию с 

другими участниками 
творческого процесса. 

ПК-1.1. Осознает специфику 
театрально-творческой 
деятельности, систему 
творческих взаимодействий 
различных специальностей в 
процессе создания 
ПК-1.2. Самостоятельно 
разрабатывает и реализует 
творческий замысел в области 
сценических искусств, в 
соответствии с выбранным 
профилем 
ПК-1.3. Обладает навыками 
креативной работы в области 
сценических искусств 

Знает: 
- специфику театрально-творческой 
деятельности, систему творческих 
взаимодействий различных 
специальностей в процессе создания 
театрально- художественного 
произведения 
Умеет: 
- реализовывать творческий замысел в 
области сценических искусств в 
соответствии с профилем своей 
специальности; 
Владеет: 
- навыками креативной работы в 
области сценических искусств. 
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2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  

Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных 
результатов оценивания, характеризуется как  

ПОВЫШЕННЫЙ 
БАЗОВЫЙ 
ПОРОГОВЫЙ 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

(признаки, на основании которых, проводится оценка), представлены в табл.2. 
 

Таблица 2. Уровни сформированности компетенций  
и критерии их оценивания 

Характеристика 
уровня 
сформированности 
компетенции  

Результат 
обучения 

Критерии оценивания 
 

 
 
 
 
 
 

ПОВЫШЕННЫЙ 
(ОТЛИЧНО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: глубокие 
исчерпывающие знания и понимание программного 
материала; полные, правильные и конкретные ответы на 
все вопросы, включая дополнительные; свободное 
владение терминологией, а также глубокое знакомство с 
учебной литературой. 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение свободно 
выполнять практические задания; логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные 
ответы на все задания (вопросы), включая 
дополнительные; свободное владение учебной 
литературой. 

Владеть 

 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, в том числе, - 
нестандартных; логически последовательные, полные, 
правильные и аргументированные ответы в ходе защиты 
задания, включая дополнительные вопросы (задания); 
свободное владение учебной литературой 

 
БАЗОВЫЙ 
(ХОРОШО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые и достаточно 
полные знания программного материала; правильное 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений; последовательные, правильные, 
конкретные ответы на вопросы и свободно устранял 
замечания по отдельным вопросам; достаточное владение 
учебной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические задания; логически последовательные, 
правильные и конкретные ответы (решения) на основные 
задания (вопросы), включая дополнительные; 
самостоятельно устранил замечания по отдельным 
элементам задания (вопроса); владение учебной 
литературой 

Владеть Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, в том числе, - 
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нестандартных; логически последовательные, достаточно 
полные, правильные ответы в ходе защиты задания, 
включая дополнительные; самостоятельно устранил 
замечания по отдельным элементам задания (вопроса); 
владение учебной литературой 

 
 

ПОРОГОВЫЙ 
(УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬН

О) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и 
понимание основного программного материала; в 
основном правильные, без грубых ошибок, ответы на 
вопросы; устранил неточности и несущественные 
ошибки в ответах при наводящих вопросах 
преподавателя; недостаточно полное владение учебной 
литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические задания без грубых ошибок; правильные, 
без грубых ошибок, ответы (решения) на основные 
задания (вопросы), включая дополнительные, устранил, 
при наводящих вопросах преподавателя, замечания по 
отдельным элементам задания (вопроса); недостаточное 
полное владение учебной литературой 

Владеть 

 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, исключая 
нестандартные; ответы без грубых ошибок с устранением 
неточностей и замечаний при наводящих вопросах 
преподавателя; недостаточно полное владение учебной 
литературой 

КОМПЕТЕНЦИЯ 
НЕ СФОРМИРОВАНА 

(НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ
НО) 

 

Знать Обучающийся продемонстрировал: неправильные ответы 
на основные вопросы; грубые ошибки в ответах; 
непонимание сущности излагаемых вопросов; 
неуверенные и неточные ответы на дополнительные 
вопросы; не владеет учебной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: неумение выполнять 
практические задания; не дал правильных ответов 
(решений) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах 
преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию 
(вопросу); не владеет учебной литературой 

Владеть 

 

Обучающийся продемонстрировал: отсутствие опыта 
выполнения практических заданий; допустил множество 
неточностей и ошибок при объяснении хода выполнения 
задания; на наводящие вопросы преподавателя дал 
неправильные ответы; не владеет учебной литературой 

 
3. Шкала оценивания  

Семестровая и промежуточная аттестация по дисциплине «Мастерство 
актера: практикум» проводится в форме зачета и экзамена. 

 

Форма промежуточной аттестации Шкала  
оценивания 
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Зачет «зачтено» 

«не зачтено» 

Экзамен 
"отлично", 
"хорошо", 

"удовлетворительно", 
"неудовлетворительно" 

 
 

4. Процедуры, методика и критерии оценивания результатов 
обучения по дисциплине. 

Методика оценивания: показателем уровня сформированности 
компетенций является среднее арифметическое оценок, полученных 
обучающимся в ходе экзамена или зачета, то есть среднее арифметическое 
значения оценок, полученных за ответ на вопрос и за выполнение 
практического задания. 

При проведении промежуточной аттестации преподаватель может 
учитывать результаты текущего контроля, то есть результаты работы студента 
в течение семестра. 

Критерии оценивания: если при сдаче зачета с оценкой или экзамена 
среднее арифметическое полученных оценок находится в интервале:  

 4.5-5.0, то уровень сформированности компетенции «ПОВЫШЕННЫЙ» и 
выставляется оценка «ОТЛИЧНО» (5);  

3.5–4.5 исключительно, то уровень сформированности компетенции 
«БАЗОВЫЙ» и выставляется оценка «ХОРОШО» (4);  

2.5–3.5 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, то уровень сформированности компетенции 
«пороговый» и выставляется оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (3). 

Если при сдаче экзамена среднее арифметическое полученных 
обучающимся оценок составило менее 2.5, то компетенция не сформирована и 
выставляется оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (2). 

Если при сдаче зачета обучающийся, в соответствии с критериями 
оценивания, представленными в таблице 2, демонстрирует уровень 
сформированности компетенций «повышенный», «базовый» или «пороговый», 
то выставляется оценка «зачтено». В противном случае, если компетенция не 
сформирована, то выставляется оценка «не зачтено». 
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5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки 

результатов обучения (промежуточной аттестации) 

 
5.1. Примерный перечень вопросов и практических заданий к экзамену 

для оценивания результатов обучения в виде знаний, умений, владений. 
 

Вопросы к темам: 
 

Тема 1. Тренинги и их освоение.  
 

1. Цель тренинга.  
2. Главные задачи тренинга. 
3. Элементы тренинга. 

 
Тема 2. Начальный этап работы. 
 

1. Первоэлементы Вахтанговской школы, их последовательность  
2. В чем заключается новаторство Вахтангова 
3. Назовите элементы системы Станиславского 
4. Расскажите упражнения на тот или иной элемент 

 
Тема 3. Практическое освоение театрального существования. От упражнения к 
этюду. От этюда к работе над художественным произведением. 

1. Важность упражнений на память физических действий. 
2. Что включает в себя этюд на публичное одиночество, на органическое 

молчание? 
3. На что важно обращать внимание при разборе этюда? 

 
Тема 4. Обсуждение и диалог как стимулирующее развитие собственного 
концептуального понимания театрального действа. 

1. Какие работы студентов вы считаете удачными и почему?  
2. Назовите и проанализируйте неудачные работы и сформулируйте, в чём 

заключались ошибки 
3. Каких студентов можно отметить в показе, сформулируйте что именно 

было удачно. 
 
Тема 5. Ассистирование преподавателю дисциплины, работающего над 
педагогическим отрывком. 

1. Что важно проследить в этюдах раздела «я» в предлагаемых 
обстоятельствах? 

2. Что важно при выборе самостоятельного отрывка? 
3. Как провести монтировочную, световую, аудио репетиции, в чём 

заключается техника безопасности при работе на сцене? 
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Тема 6. Усложнённые тренинги и их освоение. 

1. Цель тренинга.  
2. Главные задачи тренинга. 
3. Элементы тренинга. 

 
Тема 7. Практическое освоение театрального существования.  

1. Зачем существует раздел «Наблюдения» 
2. Что важно при показе наблюдений? 
3. На сколько важно личное отношение к наблюдаемому (человеку, 

предмету, профессии)? 
4. Что важно для создания образа?  

 
Тема 8. Продолжение работы. Работа над художественным произведением 
(пьесой, сценой, отрывком) 

1. Работа с материалом отрывка (художественного текста) - в чём она 
заключается? 

2. На сколько важно междисциплинарное взаимодействие при работе над 
пьесой, художественным текстом, сценой? 

3. С чего начинается разбор отрывка (художественного текста)? 
 
Тема 9. Обсуждение и диалог как стимулирующее развитие собственного 
концептуального понимания театрального действа. 

1. Какие работы студентов вы считаете удачными и почему?  
2. Назовите и проанализируйте неудачные работы и сформулируйте, в чём 

заключались ошибки 
3. Каких студентов можно отметить в показе, сформулируйте что именно 

было удачно. 
 
Тема 10. Ассистирование преподавателю дисциплины, работающего над 
спектаклем. 

1. С чего начинается работа с актёром? 
2. Автор и режиссёрская концепция? 
3. Значение сценической речи и пластической выразительности в освоении 

актёром роли. 
    

Вопросы к экзамену 

• Составление актёрского тренинга (индивидуальный) 
• Трудности в работе над созданием театрального проекта (роль, 

художественное слово, сцена из спектакля). 
• Учение К.С. Станиславского о «телесном аппарате воплощения»; 
• Учение А.Н. Островского об актёре, как «пластическом художнике»; 

биомеханика В.Э. Мейерхольда; 
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• «Сущность “пластичности” как необходимейшего свойства актёра» по 
Е.Б. Вахтангову; 

• Концепция «синтетического актёра» по А.Я. Таирову; 
• Тело – «один инструмент, одно орудие, при помощи которого мы можем 

передать слушателям наши чувства, идеи и переживания» по Михаилу 
Чехову; 
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Введение 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Методика преподавания 
мастерства актёра» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования — магистратура по 
направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
ноября 2017 г. N 1127(с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа 
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. 
Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. № 1037); Приказа Минобрнауки 
России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего образования»; 
учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024 г.) 
и утвержденного ректором Института.   

Освоение дисциплины «Методика преподавания мастерства актёра» яв-
ляется важной составляющей профессиональной подготовки магистрантов и 
обусловлено миссией образовательной программы и требованиями ФГОС ВО 
по указанному направлению подготовки. 

Общая трудоемкость дисциплины «Методика преподавания мастерства 
актёра» составляет 14 зачетных единиц (504 академических часа).  

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой во 2 семестре и 
экзамен в 3 семестре для магистрантов очной формы обучения; зачет с 
оценкой на 1 и 2 курсах, экзамен на 3 курсе для магистрантов очно-заочной 
формы обучения.  

1.  Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель: 
Практическое освоение методики преподавания актёрского мастерства 

магистрантами, углубление знаний теории актерского искусства и 
формирование практических педагогических навыков. 

Задачи: 
1. Раскрыть многообразие способов педагогического воздействия в 
процессе обучения актерскому искусству; 
2. Формирование навыков личностного подхода в процессе преподавания 
актерского мастерства посредством изучения специальных театральных и гу-
манитарных дисциплин. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Методика преподавания мастерства актёра» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
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Блока Б1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 
52.04.03 Театральное искусство. 

Дисциплина «Методика преподавания мастерства актёра» занимает важ-
нейшее место в профессиональной подготовке выпускника. Обучение по этой 
дисциплине осуществляется в тесном взаимодействии с освоением таких дис-
циплин, как: «Театральный практикум», «Работа над пластическим спектак-
лем», «Работа над музыкальным спектаклем», «Работа над драматическим 
спектаклем», «Театр и ИЗО» и другими. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Освоение дисциплины «Методика преподавания мастерства актёра» 
направлено на формирование у магистрантов следующих 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1): 

Таблица 1.  
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине «Методика 

преподавания мастерства актёра» 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-4.  
Способен планировать 
образовательный процесс, 
разрабатывать 
методические 
материалы, 
анализировать различные 
педагогические методы в 
области культуры и 
искусства, 
формулировать на их 
основе собственные 
педагогические принципы 
и методы обучения 

ОПК-4.1 Планирует образова-
тельный процесс 
ОПК-4.2 Разрабатывает методи-
ческие материалы  
ОПК-4.3 Анализирует 
различные педагогические 
методы в области культуры и 
искусства, формулирует на их 
основе собственные 
педагогические принципы и 
методы обучения 

Знает:  
– основные особенности организации 
образовательного процесса и методи-
ческой работы;  
– различные системы и методы оте-
чественной и зарубежной педагогики, 
в том числе в сфере культуры и ис-
кусства; 
- знает принципы разработки учеб-
ных и методических материалов; 
Умеет: 
-  планировать и организовывать об-
разовательный процесс, применять 
результативные для решения задач 
педагогические методики;  
– формировать на основе анализа раз-
личных систем и методов в области 
педагогики собственные педагогиче-
ские принципы и методы обучения, 
критически оценивать их эффектив-
ность;  
– ориентироваться в основной 
учебно-методической литературе и 
пользоваться ею в соответствии с по-
ставленными задачами; 
Владеет:  
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-  различными формами проведения 
учебных занятий, методами разра-
ботки и создания учебно-методиче-
ских материалов;  
-навыками самостоятельной работы с 
учебно-методическими материалами 
 

ПК-1.  
Способность к самостоя-
тельной разработке 
творческого театраль-
ного проекта, к реализа-
ции творческого замысла 
в части, соответствую-
щей профилю своей спе-
циальности, к эффектив-
ному взаимодействию с 
другими участниками 
творческого процесса. 
 

ПК-1.1. Осознает специфику 
театрально-творческой деятель-
ности, систему творческих вза-
имодействий различных специ-
альностей в процессе создания 
ПК-1.2. Самостоятельно разра-
батывает и реализует творче-
ский замысел в области сцени-
ческих искусств, в соответствии 
с выбранным профилем 
ПК-1.3. Обладает навыками 
креативной работы в области 
сценических искусств 

Знает: 
- специфику театрально-творческой 
деятельности, систему творческих 
взаимодействий различных специаль-
ностей в процессе создания теат-
рально- художественного произведе-
ния 
Умеет: 
- реализовывать творческий замысел 
в области сценических искусств в со-
ответствии с профилем своей специ-
альности; 
Владеет: 
- навыками креативной работы в 
области сценических искусств. 

   

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины «Методика преподавания мастерства 

актёра» составляет 14 зачетных единиц (504 академических часа).  
Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой во 2 семестре и 

экзамен в 3 семестре для магистрантов очной формы обучения; зачет с 
оценкой на 1 и 2 курсах, экзамен на 3 курсе для магистрантов очно-заочной 
формы обучения.  
Очная форма обучения 

 
 

Виды учебной работы 1 
семестр 

2 
семестр 

3 
семестр 

Всего 

1. Контактная работа, в том числе: 64 64 64 192 

Лекции  20 20 20 60 

Практические занятия 44 44 44 132 

Форма промежуточной аттестации – зачет с 
оценкой во 2 семестре, экзамен в 3 семестре - зачет с 

оценкой экзамен 36 

2. Самостоятельная работа (всего), в том 
числе: 116 116 44 276 

Трудоемкость  час. 180 180 144 504 

ЗЕТ 5 5 4 14 
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Очно - заочная форма обучения 
 
Виды учебной работы Устано

вочная 
сессия 

1 курс 
летняя 
сессия 

2 курс 
зимняя 
сессия 

2 курс 
летняя 
сессия 

3 курс 
зимняя 
сессия 

Всего 

1. Контактная работа, в том 
числе: 32 28 24 24 12 120 

Лекции  14 14 10 - - 4 

Практические занятия 18 14 14 24 12 44 

Форма промежуточной аттестации – 
зачет с оценкой во 2 семестре, экза-
мен в 3 семестре 

- 
зачет с 

оценкой 
4ч 

- 
зачет с 

оценкой 
4ч 

экзамен 
6ч 14 

2. Самостоятельная работа     76 76 84 80 54 370 

Трудоемкость  час. 108 108 108 108 72 504 

ЗЕТ 3 3      3 3 2 14 

 
5. Содержание учебной дисциплины 

 
5.1. Тематический план для очной формы обучения 

 
 

№ 
 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СРС 

Всего 
часов 

Л ПЗ 
 Раздел I. Введение в дисцплину 

1.1 Тема 1. Истоки Вахтанговской школы. 2 2 4 8 

1.2 Тема 2. Понятие «Школы». «Вахтанговский 
канон». Уникальные особенности методики 
Вахтанговской школы. 

2 2 4 8 

 Раздел II. Мастерство актёра 
2.1 Тема 1. Сценическое внимание 2 10 20 32 

2.2 Тема 2. Мышечная свобода и 
 раскрепощенность 2 10 20 32 

2.3 Тема 3. Воображение и фантазия.  
 Предлагаемые обстоятельства 2 10 20 32 

2.4 Тема 4. Перемена отношения. Перемена отно-
шения к предмету и месту действия 2 10 20 32 

2.5 Тема 5. Физическое самочувствие  2 10 20 32 
2.6 Тема 6. Упражнения на «Память 

 физических действий»  2 10 20 32 

2.7 Тема 7. Действие на достижение поставлен-
ной цели. Сценическая задача 2 10 20 32 

2.8 Тема 8. Оценка факта. Событие 2 10 20 32 
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2.9 Тема 9. Перемена отношения к партнеру 2 10 20 32 
2.10 Тема 10. Сценическое общение 2 10 20 32 
2.11 Тема 11. Этюды на общение в условиях орга-

нического молчания 2 10 20 32 

 Раздел III. Педагогические принципы и методы подготовки магистрантов 
 к профессиональной творческой деятельности 

3.1 Основные этапы и принципы работы актёра 
над ролью в спектакле.  2 4 10 16 

3.2 Педагогические принципы Б. Е. Захавы. 
Основные педагогические тезисы М. Чехова и 
их значение в воспитании современного 
актёра. 

2 3 10 15 

3.3 Станиславский, Немирович-Данченко, 
Мейерхольд – работа с актёром.  Способы 
применения их опыта в методике 
преподавания и подготовке обучающихся. 

2 3 10 15 

3.4 Работа с этюдом. 2 4 10 16 
3.5 Общение как взаимодействие (интерактивная 

сторона общения). Модели конструктивного 
общения. Психологические барьеры общения 
и способы их преодоления. 
Конфликты. Управление конфликтами. 
Конфликтологическая компетентность 
личности. 

4 4 8 16 

 Зачет (0)  
 Зачет с оценкой (1) 36 
 Экзамен (1)  
                                                                   ВСЕГО  60 132 276 504 

 
5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 

 
 

№ 
 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СРС 

Всего 
часов 

Л ПЗ 
 Раздел I. Введение в дисцплину 

1.1 Тема 1. Истоки Вахтанговской школы. 1 1 4 6 

1.2 Тема 2. Понятие «Школы». «Вахтанговский 
канон». Уникальные особенности методики 
Вахтанговской школы. 

1 1 10 12 

 Раздел II. Мастерство актёра 
2.1 Тема 1. Сценическое внимание  2 26 28 

2.2 Тема 2. Мышечная свобода и 
 раскрепощенность  2 26 28 

2.3 Тема 3. Воображение и фантазия.  
 Предлагаемые обстоятельства  2 26 28 
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2.4 Тема 4. Перемена отношения. Перемена отно-
шения к предмету и месту действия  2 26 28 

2.5 Тема 5. Физическое самочувствие   2 26 28 
2.6 Тема 6. Упражнения на «Память 

 физических действий»   2 26 28 

2.7 Тема 7. Действие на достижение поставлен-
ной цели. Сценическая задача  2 26 28 

2.8 Тема 8. Оценка факта. Событие  2 26 28 
2.9 Тема 9. Перемена отношения к партнеру  2 26 28 

2.10 Тема 10. Сценическое общение  2 26 28 
2.11 Тема 11. Этюды на общение в условиях орга-

нического молчания  2 26 28 

 Раздел III. Педагогические принципы и методы подготовки магистрантов 
 к профессиональной творческой деятельности 

3.1 Основные этапы и принципы работы актёра 
над ролью в спектакле.  1 4 20 25 

3.2 Педагогические принципы Б. Е. Захавы. 
Основные педагогические тезисы М. Чехова и 
их значение в воспитании современного 
актёра. 

 4 10 14 

3.3 Станиславский, Немирович-Данченко, 
Мейерхольд – работа с актёром.  Способы 
применения их опыта в методике 
преподавания и подготовке обучающихся. 

 4 10 14 

3.4 Работа над этюдом. 1 4 20 25 
3.5 Общение как взаимодействие (интерактивная 

сторона общения). Модели конструктивного 
общения. Психологические барьеры общения 
и способы их преодоления. 
Конфликты. Управление конфликтами. 
Конфликтологическая компетентность 
личности. 

 4 10 14 

 Зачет (0)  
 Зачет с оценкой (2) 36 
 Экзамен (1)  
                                                                   ВСЕГО  4 44 370 504 

 
5.3. Содержание разделов и тем дисциплины 

 
I Раздел: ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ 

Тема 1. Истоки Вахтанговской школы. 
Евгений Вахтангов стал учеником К.С. Станиславского в тот важнейший 

момент, когда великий реформатор театра только начинал практически испы-
тывать свою систему. Это было в Первой студии МХТ в сезоны 1911 – 12 гг. 
и 1912 – 13 гг. Учение Станиславского было совсем свежим и поэтому – «юно-
шески-стройным». В дальнейшем Константин Сергеевич, великий перфекци-
онист, бесконечно уточнял, углублял, оттачивал все формулировки системы, 
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и от этого подробности стали порой оказывать подавляющее воздействие (при 
всей своей справедливости, конечно!)… 
      Вспомним старинную поговорку: «Первый порыв – всегда самый правиль-
ный!» И нам станет ясно, что Вахтангов воспринял незамутнённую суть тео-
рии своего Учителя. 
       Именно в таком виде Е.Б. Вахтангов стал преподавать систему своим уче-
никам в Студенческой студии (ставшей затем Мансуровской). Эта студия – 
прародительница и театра Вахтангова, и Вахтанговской школы. 
Тема 2. Понятие «Школы». «Вахтанговский канон». Уникальные особен-
ности методики Вахтанговской школы.  

«Школа» - это постижение азов актерской профессии, её грамматики.  
«Школа» для драматического актера, воспитанника Вахтанговской 

школы – это четыре года и вся жизнь. Как всякая творческая художественная 
деятельность, искусство актера, профессиональная актерская работа – это 
непрерывный процесс движения и становления творческой личности. И, 
значит, непрерывная «школа», - на протяжении десятилетий. По существу, вся 
творческая жизнь актера сопряжена с процессом учения – процессом 
постижения и открытий: в собственной профессии и в искусстве вообще, в 
мире и в самом себе.  

Но «Школа» это и вполне конкретное понятие. Актер обязан уметь: 
действовать на сцене, перевоплощаться в иного человека, владеть своей 
речью, пластично двигаться, петь, точно реагировать на поведение партнера, 
словом, – включаться в предлагаемые обстоятельства пьесы и своей роли…  

Творчеству не научишь. Но Школе научить можно. «школа» – это 
практическое освоение и осмысление основополагающих законов и элементов 
актерской профессии – сценического ремесла. Это способность быть 
органичным и восприимчивым, существовать в сценических обстоятельствах 
«по-живому» – подвижно, спонтанно, в импровизационном самочувствии и, 
значит, - каждый раз как бы заново – здесь, сегодня, сейчас – обнаруживать 
сам процесс сценического бытия. 

«Школа» – это артистизм, чувство стиля и хороший вкус. Это 
определенная театральная эстетика и профессиональная этика. Это 
необходимый запас эмоций и художественных навыков для дальнейшего пути 
в мир театра и профессиональной актерской деятельности.  

«Школа» – это четыре дороги: 
1. Путь к себе. Попытки осознания собственного «я», своей эмоциональной 
природы. Путь к раскрепощённости – внутренней и внешней свободе и к 
искренности, органике и естественности поведения. Все это студент начинает 
постигать в ходе выполнения самых первых упражнений, на тренировочных 
занятиях и затем – в студенческих этюдах. 
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 2. Путь к сценическим обстоятельствам. Работа воображения. Чувство 
правды и вера. Вера в сценический вымысел – воображаемые, придуманные, 
заданные драматургом и режиссером (педагогом) сценические 
обстоятельства, ситуации, события. Способность к оправданию и внутренней 
мотивации поведения и поступков. Постижение природы сценического 
действия как основного элемента профессии. 
 3. Путь к партнеру. Воспитание контактности, чувства партнера, 
зависимости от него. Путь к взаимодействию, воздействию исполнителей друг 
на друга в предложенных обстоятельствах. 
4. Путь к роли. «Стать другим, оставаясь самим собой». Преодоление 
дистанции между собою и играемым персонажем. Поиск «зерна» образа. Путь 
к сценическому характеру, перевоплощению. Рождение роли. В практике 
Вахтанговской школы подходу к образу отдан целый семестр – третий. Далее 
в отрывках и спектаклях студент каждый раз стремится создать образ другого 
человека, своего героя… 

Постижение «школы» должно помочь будущему актеру найти в 
дальнейшем свой собственный, индивидуальный путь в театре и в актерской 
профессии. И может быть, даже (иногда!) способно приоткрыть сущностное 
содержание более широких понятий – о жизни, человеческих ценностях и 
противоречиях мира вокруг нас и в нас самих. 
             «Вахтанговский канон»: 
       1) Сценическое внимание. 
       2) Мышечная свобода. 
       3) Воображение и фантазия. Вера в предлагаемые обстоятельства. 
       4) Физическое самочувствие. 
       5) Перемена отношения к предмету. 
      6) Перемена отношения к месту действия. 
      7) Сценическая задача и действие. 
      8) Оценка факта.  
      9) Перемена отношения к партнёру. Сценическое общение. 

Данная цепочка расшифровывается довольно просто: без владения 
своим вниманием невозможно достичь мышечной свободы; без включения 
воображения и фантазии не получится «взять» верное физическое самочув-
ствие… 
         Без всего вышеперечисленного невозможно изменить отношение к 
предмету и месту сценического действия … И так далее, и так далее…  

Каждый следующий элемент словно «вбирает в себя» все предыдущие, 
а потому – даётся ученикам без дидактики и излишнего теоретизирования. 
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Главные принципы в освоении элементов актёрской техники – это по-
следовательность и целесообразность. 
       Овладение элементами Школы – процесс долгий, настоящий артист-про-
фессионал учится всю жизнь… 

II Раздел: МАСТЕРСТВО АКТЁРА 
Тема 1. Сценическое внимание 

Тренировку способности действовать на сцене мы начинаем с одного из 
главных элементов внутреннего сценического самочувствия – внимания. 

Внимание – это когнитивный психический процесс, который 
проявляется в направленности и сосредоточенности психической 
деятельности на определённом объекте при одновременном отключении от 
других. Внимание можно рассматривать как процесс (сенсорное, 
перцептивное); как состояние (сосредоточенность); как свойство личности 
(наблюдательность). 

Если актер по–настоящему внимательно и серьезно совершает на сцене 
какое-нибудь действие, зритель будет с интересом следить за этим действием. 
Как только актер будет показывать, что совершает действие, зритель сразу 
утратит интерес, ибо почувствует фальшь. 

В жизни тот или иной объект сам привлекает наше внимание, а на сцене 
мы вызываем в себе внимание к объекту и своей волей это внимание 
удерживаем. 
Тема 2. Мышечная свобода и раскрепощенность 

Мышечное перенапряжение возникает от старания. В частности, от 
старания казаться на людях несколько иным, чем есть на самом деле. 

Когда актер попадает в центр внимания зрителя, мышечная несвобода 
принимает самые разнообразные формы. В таком зажатом физическом 
состоянии творчество невозможно. 

«В творческом состоянии большую роль играет полная свобода тела, то 
есть освобождение его от мышечного напряжения, которое сковывает и 
мешает телу быть проводником наших психических движений» (К.С. 
Станиславский).  
Тема 3. Воображение и фантазия. Предлагаемые обстоятельства 

Искусство актера протекает не в реальной жизни, а в жизни, созданной 
художественным вымыслом, в которой важнейшую роль играет воображение, 
творческая фантазия. 

«Каждое наше движение на сцене, каждое слово должно быть 
результатом верной жизни воображения». (К.С. Станиславский) 

Воображение – преображает. Е.Б. Вахтангов придавал этому элементу 
актерской техники особое значение. 
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Упражнения этого раздела могут очень многое проявить в творческой 
природе студента. Способность к свободному ассоциативному мышлению, 
умение увлечь свое воображение (воображению нельзя приказать, его можно 
только увлечь), – все это важнейшие черты актерской одаренности. 

 «Задача артиста и его творческой техники заключается в том, чтобы 
превращать вымысел пьесы в художественную сценическую быль» (К.С. 
Станиславский). 

Важнейший компонент актерской техники – вера в предлагаемые 
обстоятельства. «Предлагаемые обстоятельства – это все, что предлагается 
актерам принять во внимание при их творчестве, – фабула пьесы, эпоха, время 
и место действия, актерское и режиссерское понимание пьесы, мизансцены, 
декорации, костюмы, бутафория, освещение, шумы... и прочее, и прочее...» 
(К.С. Станиславский). 

Публика всегда и безоговорочно верит только тому, во что верит 
действующий в сценической обстановке актер. 

Вера в предлагаемые обстоятельства необходима студентам уже при 
исполнении первых сценических этюдов. Возникает эта вера только в том 
случае, когда все обстоятельства подробно продуманы, логично объяснены и 
присвоены. Необходимо воспитывать в студентах вкус к подробной,  
тщательной, увлеченной деятельности воображения по созданию 
предлагаемых обстоятельств упражнения, этюда, роли... 
Тема 4. Перемена отношения. Перемена отношения к предмету и месту 
действия. 

«Игра на сцене – игра в новые отношения. На сцене все – неправда. 
Школа должна воспитывать способность верить, что все это действительно 
происходит со мной… Процесс претворения неправды в правду – и есть 
творческий процесс» ( Е . Б . В а х т а н г о в ) .  

Под переменой отношения мы, в частности, понимаем и ту внутреннюю 
«перестановку», которая позволяет актеру относиться к условным предметам, к 
условному месту действия – как к подлинным. 

Вне условности театр не существует. Основной путь для возникновения 
перемены отношений – магическое если бы». Актер не забывает о том, что 
находится на сцене, но относится ко всему, что его окружает «как если бы» все 
это происходило в жизни. 

Своим отношением артист заставляет и зрителя поверить в реальность 
сценического действия. 

В каждом этюде на перемену отношения студент должен сам 
разработать предлагаемые обстоятельства. Если это сделано им подробно, 
точно и верно, то с помощью воображения мир вещей может быть внутренне 
перерожден – для сцены. 
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Тема 5. Физическое самочувствие 
При выполнении упражнений на перемену физического самочувствия 

важно не только поверить в правдоподобие вымышленных условий, но и 
вспомнить, как я себя чувствовал и что делал в подобных обстоятельствах. 
Такие аффективные (чувственные) воспоминания имеют большое значение 
при работе над этим разделом актерской техники. 

Необходимо суметь выделить в каждом верно взятом физическом 
самочувствии черты общие и индивидуальные (разным людям  
по–разному холодно и по–разному жарко). 
Тема 6. Упражнения на «Память физических действий» 

Эти упражнения заключаются в том, чтобы не имея в руках никаких 
предметов, ощущая их лишь с помощью своего воображения, проделать 
физические действия так же, как если бы эти предметы были у вас в руках. 

«Можно получить верное самочувствие в самом простом 
беспредметном действии» (К.С. Станиславский.) 

Раздел «Память физических действий» вбирает в себя почти все 
предыдущие разделы («Внимание», «Мышечная свобода», «Воображение», 
«Физическое самочувствие», «Перемена отношения к месту действия»), но 
более всего упражнения на «память физических действий» тренируют чувство 
правды и веру. 
Тема 7. Действие на достижение поставленной цели. Сценическая задача 

В любую сознательную минуту своей жизни каждый человек стремится 
к какой-либо цели и совершает ряд действий ради ее достижения, то есть 
выполняет поставленную перед собою задачу. 

«Сценическое творчество – это постановка больших задач и подлинное, 
продуктивное, целесообразное действие для их выполнения» (К.С. 
Станиславский.) 
  Выполнение задачи состоит из трех элементов: 
1. Из стремления к цели – чего я хочу? 
2. Из действия – что я делаю для достижения цели? 
3. Из приспособления (способа достижения цели) – как я осуществляю 
действие? 

Сценическая задача – двигатель действия. 
Цель соотносится с актерскими приспособлениями, со способом ее 

достижения в процесс сценического действия. 
Сценическое действие – основа всего происходящего в пьесе, отрывке, 

этюде, упражнении. 
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Активное сценическое действие не может развиваться без столкновений, 
без преодоления препятствий, борьбы за достижение цели. Без действия 
актерское творчество невозможно. 
Тема 8. Оценка факта. Событие 

Оценка факта – одно из ключевых слагаемых актерского мастерства. 
Собственно, любой спектакль, отрывок или этюд состоит из цепочки 
совершающихся на сцене происшествий, больших и малых, важных и 
незначительных. Действенная линия поведения исполнителя меняется, если в 
этюде или отрывке из пьесы случается нечто существенное, важное. И каждое 
такое изменение связанно с оцениванием того или иного сценического факта, 
события. 

Настоящая оценка факта не должна быть «заготовленной», она должна 
рождаться непроизвольно, как если бы все случилось в жизни. 

Самое трудное в оценке факта то, что учащийся должен одновременно 
знать и не знать, что случится в этюде. 

Как же «не знать»?! 
Надо как можно подробнее организовать сценическую жизнь до 

события. Чрезвычайно важны подробное знание предлагаемых обстоятельств, 
выгородка, реквизит, детали костюма, а также и знание того, что несет с собой 
совершающийся факт. 
Тема 9. Перемена отношения к партнеру 

В этюдах на перемену отношения к партнеру в будущих актерах 
воспитывается умение со всей серьезностью относиться к своему товарищу 
как к незнакомцу, брату, сестре, невесте, врагу и т.д. На сцене отношение к 
партнеру создается силой воображения, – сознательно, целенаправленно. 
Видеть и воспринимать нужно реальных, а не воображаемых партнеров, но 
относиться к ним следует, как если бы… 
Тема 10. Сценическое общение 

Когда на сценической площадке двое или более актеров, каждый из них 
борется за достижение цели, выполняя свою задачу, таким образом возникает 
взаимодействие. 

«На своего партнера мы воздействуем всем своим существом. 
Воздействие моего «я» – на «я» моего партнера будем называть общением». 
(Б.Е. Вахтангов) 

Процесс общения только тогда будет живым, когда он будет возникать 
«сейчас», «здесь», каждый раз по-новому, в зависимости от обстоятельств и 
восприятия партнерами друг друга. 
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«Партнер никогда не должен говорить партнеру, что он будет делать на 
сцене. Все на сцене должно быть неожиданным и реагировать нужно так, как 
реагируется». (Е.Б. Вахтангов). 
Тема 11. Этюды на общение в условиях органического молчания. 

Обычно этюды на «органическое молчание» выносятся на зачет по 
мастерству актера в конце первого семестра (конец декабря – начало января). 
Наряду с такими этюдами в программе зачета могут быть и одиночные этюды 
на оценку факта (этюды на элементы школы в условиях публичного 
одиночества), а иногда – целый комплекс упражнений по разным разделам 
семестра. 

Этюды на «органическое молчание» имеют в своей основе такие 
предлагаемые обстоятельства, при которых общение может быть 
бессловесным или ограничиваться минимумом слов, необходимых для 
поворота действия. Нужно подвести учеников к моменту рождения слова, 
когда оно становится необходимым действием, направленным к достижению 
цели. 

Этюды на органическое молчание как бы вбирают в себя все элементы 
актерской техники в области, озаглавленной: «Я в предлагаемых 
обстоятельствах» (от внимания и мышечной свободы до перемены отношения 
к партнеру). 
 

I
I
I

Раздел: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ 
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАНТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1. Основные этапы и принципы работы с актёрами над ролью 
 

Принципы системы К.С. Станиславского: 
1. Принцип жизненной правды.  
2. Принцип идейной активности, нашедший свое выражение в учении о 
сверхзадаче. 
3. Принцип, утверждающий действие в качестве возбудителя сценических пе-
реживаний и основного выразительного средства сценического искусства.  
4. Принцип органичности творческого процесса актера. 
5. Принцип перевоплощения актера в образ. 

Основные этапы работы над ролью: 
 - Изучение роли, место роли в будущем спектакле, биография персонажа, 
предлагаемые обстоятельства персонажа, характер персонажа, поиски 
«зерна», сверхзадача и сквозное действие. 
- Действенная партитура роли, факты роли, исполнительские задачи, предва-
рительная наметка линии действия "видения" и внутренний монолог.  
- Овладение линией действия на сцене, метод действенного анализа - как пер-
вый этап работы над образом. рождение образа. 
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Сценическое действие – это волевой психофизический процесс, направ-
ленный на достижение определенной цели в борьбе с предлагаемыми обстоя-
тельствами, выраженный в пространстве и времени (другими словами, это воз-
действие на партнера с целью изменить его поведение). 

Учение Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии. 
Сверхзадача – термин, введен К.С.Станиславским в его творческую систему и 
получивший распространение в современном сценическом искусстве; это 
главная идейная задача, цель, ради которой создается пьеса, актерский образ, 
спектакль (представление). 
Сквозное действие – (термин введен К.С. Станиславским) – главная линия дра-
матургического развития пьесы (сценария), обусловленная идеей и творче-
ским замыслом, помогает раскрытию идеи. 

Поиски форм сценической выразительности через образы, ритм, пла-
стику; вокальная и смысловая действенная интонация в работе над ролью. 

 
Тема 2. Педагогические принципы Б. Е. Захавы. Основные 
педагогические тезисы М. Чехова и их значение в воспитании 
современного актёра. 

Основные принципы воспитания актера Б. Е. Захава изложил в своей 
книге «Мастерство актера и режиссера». 

Михаил Чехов (племянник А.П. Чехова, актер, режиссер и театральный 
педагог, ученик и последователь К.С. Станиславского) известен также как ос-
нователь собственной актерской системы, описанной в книгах «Путь актера», 
«О технике актера» и «Воспоминания». 

Система Чехова имеет ряд отличий от системы Станиславского, но в це-
лом опирается на те же самые принципы. Методы не конфликтуют между со-
бой, являясь по сути двумя точками зрения на один и тот же процесс погруже-
ния актера в предлагаемые обстоятельства. 

Воображение, согласно Чехову, – мощный поток образов, а также спо-
собность выбрать и воплотить на сцене нужный из них. Если у Станиславского 
образ — результат проделанной и успешной работы, то для Чехова рождение 
образа – ежедневный материал актерской работы. Именно образ, согласно воз-
зрениям Чехова, является отправной точкой для погружения актера в роль. 

Суть системы Михаила Чехова заключается в том, чтобы актер, если ему 
нужно сыграть короля, представил себя им и прожил эту роль на сцене, и в 
этом ему поможет воображение. Актер должен сымитировать королевскую 
осанку, величие, стать, размеренность, речь и все остальное по принципу «я – 
король», а не «я в обстоятельствах короля», как у Станиславского. 
Чехов позаимствовал у Станиславского комплекс важных аспектов: 
• физические упражнения в стиле йоги; 
• особые техники наблюдения; 
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• способы концентрации внимания и общения; 
• знаменитый метод «кусков и задач» при работе с актерским текстом. 
 
Тема 3. Станиславский, Немирович-Данченко, Мейерхольд – работа с ак-
тёром.  Способы применения их опыта в методике преподавания и подго-
товке обучающихся. 
 

Сегодняшний театр прежде всего мощное духовное преображение чело-
века. Только внимательное изучение, единение в театральной педагогике, 
наследия Станиславского, Немировича-Данченко, Вахтангова, Мейерхольда в 
области работы с актёром, изучение достоинств и недостатков многих актёр-
ских школ, применение лучшего опыта современной отечественной театраль-
ной педагогики поможет успешно решать проблему воспитания актёра треть-
его тысячелетия. 

Воспитание и формирование личности актёра нового тысячелетия невоз-
можно без изучения мировой художественной культуры. Гуманитарная и про-
фессиональная подготовка актёра должны быть неделимы. 

Сегодня в арсенале театрального педагога изучение методики работы с 
актёром Станиславского, Немировича-Данченко, Мейерхольда, Вахтангова, 
Сулержицкого, Михаила Чехова.  Театру нового тысячелетия нужен активный, 
неравнодушный, вдумчивый виртуозно владеющий техникой актёр, равно 
блистающий в комедии и трагедии. 

Педагогическое мастерство преподавателя - это выявление индивиду-
альности и развития способности обучающихся, которые в вооружении актёр-
скими средствами позволят им раскрыться на публике. 

В требованиях к личности педагога по мастерству актёра можно выде-
лить 4 главных компонента:  
1. Гуманистическая направленность (педагог-мастер ориентирован на успех 
ученика);  
2. Профессиональные знания, умения, навыки (необходимо изучение широ-
кого круга книг, методики преподавания и её анализ);  
3. Педагогические способности;  
4. Педагогическая технология и техника (что касается речи, стиля общения) – 
нарабатывается в процессе педагогического опыта. 
 
Тема 4. Работа с этюдом 

Главная особенность работы с этюдом (любым) заключается в том, что 
этюды нельзя репетировать! Можно уточнять предлагаемые обстоятельства, 
искать детали, подробности… но как только этюд начинаешь репетировать (то 
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есть, — выстраивать с фиксацией определённых проявлений), он сразу пре-
вращается в плохую пьесу! Однако, при учёбе в вузе этюды невозможно де-
лать только на уроках, они обязательно выносятся на зачёты и экзамены. Как 
же готовить этюды к повторению? Это важнейший и сложный вопрос.  
Именно обговаривая, насыщая предлагаемые обстоятельства всё новыми и но-
выми точными подробностями… Иного способа нет, и поэтому, некоторые 
этюды, даже очень удачно исполненные на уроке, как бы «засыхают» при по-
вторах (это, конечно, огорчительно, но… не фатально!).  Каждый отобранный 
для зачёта этюд исполняется потом по меньшей мере трижды (на отборе, на 
генеральном прогоне и н итоговом показе), — с этим ничего не поделаешь… 
Эту дорогу до конца проходят не все. 

Разбор этюда - это прежде всего, анализ предлагаемых обстоятельств. 
Важную роль всегда играет интересно выбранное место действия. Не только 
«дома», но и «в лесу», «у реки», «на вокзале», «на стройке», и так далее… 
Чрезвычайно существенно найти острые обстоятельства, при которых дела 
всех участников оказываются чрезвычайно серьёзными для них. Одно и то же 
занятие может быть и важным, и пустяковым. К примеру: «Я собираю вещи, 
наводя порядок в комнате», - это одно, а «Я собираю вещи, готовясь к длитель-
ному отъезду за границу» — совсем другое. В одном случае потерянный доку-
мент — неприятное, но вполне исправимое происшествие, а в другом — ката-
строфа! 

Анализируя исполнение этюда, следует обращать особое внимание на 
то, как ученики овладели первоначальными элементами Школы, а именно, - 
насколько целесообразно их поведение, могут ли они «взять верное физиче-
ское самочувствие», точно отнестись к месту действия, оживить новым отно-
шением бутафорские предметы… Насколько они свободны физически, нет ли 
в них излишнего напряжения… Видят ли участники этюдов друг друга? Слы-
шат ли? Воспринимают ли всё по-живому? Есть ли в построении этюда после-
довательная логика? 

Разбирая поведение исполнителей (или одного исполнителя), ни в коем 
случае не нужно показывать, как следует реагировать на то или иное происше-
ствие, надо стремиться будить фантазию ученика, его веру в предлагаемые об-
стоятельства, чувство жизненной правды… 
 
Тема 5. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). 
Модели конструктивного общения. Психологические барьеры общения 
и способы их преодоления. Конфликты. Управление конфликтами. 
Конфликтологическая компетентность личности. 
 

Понятие общения. Мотивы и функции общения. Общение как социально 
– психологическая проблема. Перцептивные, коммуникативные, 
интерактивные аспекты общения. 
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Психология межличностного взаимодействия. Ролевые модели 
поведения в общении. Невербальное общение. Репрезентативные системы. 
Навыки влияния и убеждения. Феномен обратной связи. Метод 
«ненасильственного общения».  
          Малая группа, коллектив. Формальная и неформальная структура 
коллектива. Психологический климат в организации.  

 Понятие конфликта, его структура и причины. Причины возникновения 
конфликтных ситуаций. Функции конфликта. Конструктивная роль 
конфликта.  Управление конфликтами. Межличностный конфликт как 
психологическая проблема. Конфликтологическая компетентность и 
креативность личности.  
           Особенности межличностного взаимодействия в театральной среде.   
Индивидуальное и коллективное. Позиция индивида в театральном 
коллективе. Специфика театральных конфликтов.  

Барьеры общения – это факторы, которые способствуют потере и 
искажению смысла информации в процессе взаимодействия. Они приводят к 
снижению эффективности коммуникации, возникновению напряжения и 
отрицательных переживаний. Часто они становятся основной причиной 
конфликтных ситуаций. Все барьеры общения делятся на две группы: 
психологические и коммуникативные. 

Основные виды психологических барьеров:  
- Эстетические – возникают в ситуации, когда человеку не нравится внешний 
вид собеседника. Это может касаться особенностей его внешности, стиля 
одежды, определенных деталей гардероба.  
- Интеллектуальные – заключаются в отличиях типов мышления, скорости 
протекания мысленных операций и различиями уровня интеллектуального 
развития. К интеллектуальным можно отнести барьер некомпетентности, 
когда человек не разбирается в обсуждаемой теме, что вызывает у партнера по 
общению чувство огорчения или раздражения.  
- Мотивационные – проявляются, когда у людей разные цели. Это приводит к 
непониманию, искаженному восприятию информации.  
- Моральные или этические – эффективности общения мешает 
несовместимость нравственных позиций, принципов, взглядов.  
- Барьер установки – если у человека есть негативная установка по отношению 
к партнеру, то его слова воспринимаются не объективно, часто с внутренним 
протестом. Возникать он может в результате предыдущего опыта общения или 
на основе отзывов других людей.  
- Барьер отрицательных эмоций или плохого физического состояния – 
относятся к ситуативным барьерам. Иногда проблемы в общении возникают, 
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когда у человека плохое настроение или самочувствие, и он не настроен на 
установление контакта с другими 

Коммуникативные барьеры – это психологические трудности, 
возникающие в процессе общения, служащие причиной конфликтов, или 
препятствующие взаимопониманию или взаимодействию. 
Коммуникативные барьеры возникают, если между собеседниками есть 
несоответствие словесного запаса. К этой группе также относятся проблемы, 
связанные с отсутствием аналогий понятий в разных языках и другие 
сложности перевода.  

Основные виды коммуникативных барьеров:  
- Семантические – возникают, когда партнеры по общению под аналогичными 
понятиями подразумевают разные вещи. Например, один человек фразу 
«хороший метод достижения цели» понимает, как способ, который не 
навредит окружающим людям, а другой – как стратегию достижения 
желаемого любой ценой, даже если окружающие пострадают. Логические – 
проявляются, если человек не умеет четко и последовательно выражать свои 
мысли. В таком диалоге нарушаются причинно-следственные связи, и часто 
происходит подмена понятий.  
- Фонетические – плохая техника речи, когда слова звучат нечетко и 
непонятно, что затрудняет восприятие информации. 
Как преодолеть барьеры общения? Сложность заключается в том, что 
зачастую причины возникновения сложностей общения не осознаются 
людьми. Особенно актуально это для психологических барьеров. Если 
коммуникативные преграды воспринимаются сразу и для их устранения часто 
достаточно уточнить смысл сказанного, переформулировать предложения и 
поработать над своей речью, то психологические сложности являются 
следствием подсознательных установок. Они плохо поддаются контролю. 

Конфликтологическая компетентность – это способность действую-
щего лица (организации, социальной группы, общественного движения и т. д.) 
в реальном конфликте осуществлять деятельность, направленную на миними-
зацию деструктивных форм конфликта. Она представляет собой уровень раз-
вития осведомленности о диапазоне возможных стратегий конфликтующих 
сторон и умение оказать содействие в реализации конструктивного взаимодей-
ствия в конкретной конфликтной ситуации. 
Необходимым компонентом конфликтологической компетентности личности 
является конфликтологическая готовность.  

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

    
Самостоятельная работа магистрантов обеспечена учебно-методическими 
ресурсами в полном объёме. Для обучающихся обеспечен доступ к 
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современным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам. 
Электронная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 
В ходе самостоятельной работы магистранты анализируют специальную 
литературу, изучают традиционные и современные формы организации 
профессиональной деятельности. 
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания 
дисциплины. 

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно зафиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые 
слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить 
глоссарий дисциплины.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям 
дисциплины. 

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, 
которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям 
и промежуточной аттестации. 

Практические занятия. Система практических занятий позволяет 
каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и 
приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия 
обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций 
как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию 
познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе 
проведения занятий данного вида. 

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения 
знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной 
подготовке и непосредственно на занятии. 

В современных условиях практическое занятие представляет собой 
комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, 
включает в себя следующие элементы: 

• обсуждение теоретических вопросов; 
• проверку домашнего задания; 
• изучение нового материала; 
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• рефлексию; 
• решение задач; 
• моделирование различных ситуаций и др. 

Особенностью практических занятий является опора на теоретические 
знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование 
творческого мышления, психологической раскованности обучающихся. 

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на 
вопросы обучающихся; презентация домашних заданий, обсуждение, решение 
задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий 
определяется из собственно практической части и это могут быть обсуждения 
докладов, рефератов, дискуссии, решение разнообразных задач и др. 
Обучающимся предлагаются вопросы для подготовки и обсуждения, 
отражающие содержание аудиторных занятий; типовые задания, выполнение 
которых будет учитываться при промежуточной аттестации. 

Основная и дополнительная литература представлена в 
соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к 
аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, 
обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей. 

Методические указания нужны обучающимся для того, чтобы увидеть 
перспективу изучения дисциплины, спланировать самостоятельную работу, 
лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к промежуточной аттестации. 

Внеаудиторная деятельность предполагает: 
- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным 

вопросам и формулирование ответов; 
- выполнение заданий; 
- поиск и презентацию теоретического и практического материала; 
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной 

деятельности; 
- приобретение навыков научной организации труда.  
Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во 

многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и 
своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом 
предлагается следующий алгоритм подготовки: 

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по 
предложенным вопросам; 

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов 
и понятий; 

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
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четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, 
образцов, моделей и др.). 

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
• продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 

компьютерной техники и др.); 
• найти и/или подготовить наглядный материал; 
• продумать и составить текст презентации на 5-10 минут. 

 
6.2. Задания для самостоятельной работы 

Прочитать теоретические труды на тему театральной педагогики: 
1. Буров А.Г. «Труд актера и педагога»; 
2. Дубровская А.Л. «Принципы и методы профессиональной подготовки акте-
ров в Вахтанговской театральной школе»; 
3. Захава Б.Е.  «Мастерство актера и режиссера»; 
4. Кнебель М.О. «Поэзия педагогики»; 
5. Шихматов Л.М., Львова В.К. «Сценические этюды»; 
6. Шихматов Л.М. «Сценические этюды (подход к роли)». 

Знакомясь с литературой, магистранты конспектируют прочитанное, 
выписывают наиболее полезные положения… Все это способствует формиро-
ванию профессиональной позиции в преподавании мастерства актёра. 
 
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям  
1. Действие и чувство в актерском искусстве. 
2. Природа сценических переживаний актера. 
3. Сценическое общение. 
4. Основные принципы системы К.С. Станиславского. 
5. Сценическая задача и ее элементы. 
6. Режиссура и педагогика. Воспитание единства целей и методов театраль-
ного коллектива. 
7. Взаимосвязь между действительностью и театром. 
8. Действенный анализ пьесы и способы его осуществления. 
9. Актер – носитель специфики театра. 
10. Сценическое внимание и его воспитание. 
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11. Режиссер и актер. Основное условие творческого взаимодействия режис-
сера и актера. 
12. Мышечная свобода актера и его воспитание. 
13. Предлагаемы е обстоятельства и их значение в актерском искусстве. 
14. Роль фантазии и воображения в актерском искусстве. 
 

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) включает: 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме 
зачетов и экзамена по билетам, включающим вопрос и практическое задание.  
Критерии оценивания: 
10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует 
логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, 
продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом; 
8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по 
дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного 
мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения; 
6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и 
основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки 
зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;  
4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая 
логика изложения и обоснования;  
2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении; 
1 – отсутствие каких-либо знаний.  
0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал 
выставляется неудовлетворительная оценка. 
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Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 
(удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично). 

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей 
программе дисциплины. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Учебная литература: 
1. Буров А.Г. Труд актера и педагога. Под общей редакцией П.Е. Любимцева. 
М.: ГИТИС, 2007. 
2. Вахтанговская театральная школа (От 30-х годов ХХ века до наших дней). 
Составитель Любимцев П.Е. Учебно-методическое пособие. Изд. «Планета 
музыки», 2021(в сборнике переиздана книга Рапопорта И.М. «Работа актера»). 
3. Вахтанговская театральная школа (Воспитание драматического актера в те-
атральном институте имени Бориса Щукина). Составитель Любимцев П.Е. 
Учебно-методическое пособие. Изд. «Планета музыки», 2019. 
4. Захава Б.Е. Вахтангов и его студия. Изд. Третье (с аудио и видео дис-
ками).Театральный институт имени Бориса Щукина. М.: 2010. 
5. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие. Под общей 
редакцией П.Е. Любимцева. М.: ГИТИС, 2008. 
6. Иванов В.В. Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства. Т. 1-2/ – М.: 
Индрик, 2011. 
7. Иванова М.С. Вахтанговская школа. Летопись. История в фактах, событиях, 
документах, воспоминаниях. 1913-2000 ХХ век. Часть I – 1913-1976 гг. Часть 
II – 1977-2000 гг. М., Театральный институт имени Бориса Щукина при Госу-
дарственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, 2004. 
8. Любимцев П.Е.  «Вахтангов продолжается!» (Щукинская школа вчера и се-
годня) Изд. «Навона», 2020. 
9. Пантелеева М.А., Стромов Ю.А., Поламишев А.М. «В лаборатории теат-
рального педагога», М.: «Русскiй Мiръ», 2011. 
10. Станиславский К.С. Собрание сочинений. В 8-ми томах. МЛ 954 — 1961. 
11. Чехов М.А. Литературное наследие, в двух томах. М.: «Искусство», 1995. 
12. Шихматов Л.М., Львова В. «Сценические этюды». М.: 2010. 
 

Дополнительные материалы для углубленного освоения дисциплины: 
 

1. Алперс Б.В. «Искания новой сцены», М.: 1985. 
2. Алперс Б.В. «Актёрское искусство в России» или «Театр Щепкина и 
Мочалова», М.: 1980. 
3. Аникст А.А. «Теория драмы в России от Пушкина до Чехова». 
4. Бирман С.Г. «Судьбой дарованные встречи», М.: «Искусство», 1971. 
5. Бирман С.Г. «Путь актрисы», М.: 1962. 
6. Гиацинтова С.В. «С памятью наедине», М.: 1985. 
7. Горчаков Н.М. «Режиссёрские уроки Вахтангова», М.: «Искусство», 1957 
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8. Декада вахтанговской школы, М.: 1998. 
9. Дикий А.Д. «Повесть о театральной юности», М.: 1957. 
10. Дубровская А.Л. «Принципы и методы профессиональной подготовки 
актеров в Вахтанговской театральной школе» (методическое пособие), М.: 
Изд-во ТИ им. Б.Щукина, 2009. 
11. Дубровская А.Л. «Пути преодоления стереотипа в процессе создания 
сценического образа», М.: 2009. 
12. Дубровская А.Л. «Методика и технология работы над сценическим 
образом в Вахтанговской театральной школе», М.: 2009. 
13. Завадский Ю.А. «Учителя и ученики». М. 1975. 
14. Захава Б.Е. «Современники». М. 1969. 
15. Зограф Н.Г. «Малый театр конца 19 – начала 20 в.», М.: 1966. 
16. Зограф Н.Г. «Евгений Богратионович Вахтангов», М.: «Искусство», 1947. 
17. Иванов В.В. «Русские сезоны Габимы». М. 1999. 
18. Кнебель М.О. «Поэзия педагогики» М.: «ВТО», 1984 . 
19. Любимцев П.Е., Силаева О.В. «Вахтанговская театральная школа» 
(методическое пособие), М.: Изд-во ТИ им. Б.Щукина, 2008. 
20. Марков П.А. «О театре», в четырёх томах. М. 1974. 
21. Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х томах. М.: 1968. 
22. Немирович – Данченко В.И. «О творчестве актера». Хрестоматия. 
Вступительная статья Виленкина В.Я. М.: 1973. 
23. Немирович – Данченко В.И. «Из прошлого» МЛ 936., Театральное 
наследие. М.: 1952. 
24. Пансо В. «Труд и талант в творчестве актера», М.: 1972. 
25. Попов А.Д. «Воспоминания и размышления о театре». М. 1963. 
26. Поламишев A.M. «Мастерство режиссера: от анализа – к воплощению», 
М.: 1992. 
27. Пыжова О.И. «Призвание», М.: Изд-во «Искусство», 1974. 
28. Серёжников В.К. Искусство художественного чтения. Пособие для чте-
цов, рассказчиков, актеров, поэтов, лекторов, певцов, композиторов и орато-
ров. Вып. 1. Музыка слова. М.; Петроград: Гос. изд-во, 1923. 
29. Симонов Р.Н. «С Вахтанговым», М.: «Искусство», 1959. 
30. Смирнов – Несвицкий Ю.А. «Вахтангов», Л.: «Искусство», 1987. 
31. Сулержицкий Л.А. Сборник статей и материалов. М.: 1970. 
32. Станиславский «Жизнь в искусстве».- М.: Варгус, 2004.  
33. Строева М.Н. «Режиссёрские искания Станиславского 1898 - 1917» в двух 
томах. М.: 1973. 
34. Таиров А.Я. О театре. Записки режиссёра. Статьи. Беседы. Речи. Письма. 
МЛ.: 1970. 
35.Товстоногов Г.А. «Зеркало сцены». Л.: «Искусство», 1980. 
36. Херсонский Х.Н. «Беседы о Вахтангове», 1940. 
37. Херсонский Х.Н. «Борис Щукин», М.: «Искусство», 1954. 
38. Шихматов Л.М. «Сценические этюды (подход к роли)». М.: «ВТО», 1971. 
39. Шихматов Л.М. «От студии – к театру». М.: «ВТО», 1970. 
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40. Щукин Б.В. Статьи, воспоминания, материалы. М. 1965. 
41. Щепкин М.С. Записки. Письма. Воспоминания современников. В двух 
томах. М. 1952. 
42. Эфрос Н.Е. «Московский Художественный театр, 1898 1923.» М.: 1924. 
43. Эфрос А.В. Собрание сочинений в 4-х книгах. М.: «Парнас», 1993. 

 
8.2. Интернет-ресурсы 

- Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний 
Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.zipsites.ru/ 
- Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru 
- Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – 
Режим доступа: http://www.rsl.ru/ 
- Российский федеральный образовательный портал Электронный  
ресурс/Государственный научно-исследовательский институт 
информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим 
доступа: http://www.edu.ru/  
- http://elibrary.ru 
- http://www.book.ru. 
 
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим 
доступ к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/ и ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com 

  
9. Описание материально-технической базы 

 
Институт располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного 
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, 
антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media 
Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост». 

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети 
"Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду института. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная 
библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная 
библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, 

http://elibrary.ru/
http://www.book.ru/
http://rucont.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://iph.ras.ru/enc
http://www.gumer.info/
http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
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Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, 
Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека 
Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая 
художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории  
http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс. 

 

 
 

 

№ Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

2 учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы 
3 учебная мебель - ученические столы и стулья  
4 компьютер с программным обеспечением (ОS Windows 10  или Mac OS, 

пакет MS Office 2003, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8) 
5 мультимедийный проектор с экраном или панель с диагональю не менее 

85 дюймов 
6 аудиоколонки 
7 интерактивная доска или флипчарт,  пополняемый набор фломастеров 
8 презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия, 

иллюстративный материал по темам дисциплины 

http://cyberleninka.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://historylib.net/
http://www.e.lanbook.com/
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Приложение 
 

Оценочные материалы 
для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
«Методика преподавания мастерства актёра» 

 
1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 

дисциплине «Методика преподавания мастерства актёра», соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания 
мастерства актёра» определяет перечень планируемых результатов 
обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (табл.1).  

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика преподава-

ния мастерства актера» 
 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-4.  

Способен планировать 
образовательный 

процесс, 
разрабатывать 
методические 
материалы, 

анализировать 
различные 

педагогические 
методы в области 

культуры и искусства, 
формулировать на их 
основе собственные 

педагогические 
принципы и методы 

обучения 

ОПК-4.1 Планирует образова-
тельный процесс 

ОПК-4.2 Разрабатывает мето-
дические материалы  

ОПК-4.3 Анализирует 
различные педагогические 
методы в области культуры и 
искусства, формулирует на их 
основе собственные 
педагогические принципы и 
методы обучения 

Знает:  
– основные особенности организации образо-
вательного процесса и методической работы;  
– различные системы и методы отечественной 
и зарубежной педагогики, в том числе в сфере 
культуры и искусства; 
- знает принципы разработки учебных и мето-
дических материалов; 
Умеет: 
-  планировать и организовывать образова-
тельный процесс, применять результативные 
для решения задач педагогические методики;  
– формировать на основе анализа различных 
систем и методов в области педагогики соб-
ственные педагогические принципы и методы 
обучения, критически оценивать их эффектив-
ность;  
– ориентироваться в основной учебно-методи-
ческой литературе и пользоваться ею в соот-
ветствии с поставленными задачами; 
Владеет:  
-  различными формами проведения учебных 
занятий, методами разработки и создания 
учебно-методических материалов;  
-навыками самостоятельной работы с учебно-
методическими материалами. 

ПК-1.  ПК-1.1. Осознает специфику Знает: 
- специфику театрально-творческой деятель-
ности, систему творческих взаимодействий 
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Способность к само-
стоятельной разра-
ботке творческого 
театрального про-
екта, к реализации 

творческого замысла 
в части, соответ-

ствующей профилю 
своей специальности, 
к эффективному взаи-

модействию с дру-
гими участниками 

творческого процесса. 

театрально-творческой дея-
тельности, систему творче-
ских взаимодействий различ-
ных специальностей в про-
цессе создания 
ПК-1.2. Самостоятельно раз-
рабатывает и реализует твор-
ческий замысел в области 
сценических искусств, в соот-
ветствии с выбранным про-
филем 
ПК-1.3. Обладает навыками 
креативной работы в области 
сценических искусств 

различных специальностей в процессе созда-
ния театрально- художественного произведе-
ния 
Умеет: 
- реализовывать творческий замысел в обла-
сти сценических искусств в соответствии с 
профилем своей специальности; 
Владеет: 
- навыками креативной работы в области 
сценических искусств. 

ОПК-1. 
Способен применять 

теоретические и 
исторические знания в 

профессиональной 
деятельности, 

постигать 
произведение 

искусства в широком 
культурно-

историческом 
контексте в связи с 

эстетическими 
идеями конкретного 

исторического периода 

ОПК-1.1  Понимает 
специфику различных 
культур, разбирается в 
основных жанрах различных 
видов искусств.  
ОПК-1.2  Анализирует 
произведение искусства в  
широком культурно-
историческом контексте в 
совокупности с 
эстетическими идеями 
конкретного исторического 
периода. 
 

Знает:  
- теорию и историю культуры и искусства от 
древности до современности; 
- основные виды, жанры, стили искусства  
(изобразительного, музыкального,  
художественной литературы  и т.д.); 
- специфические методы анализа произведений 
различных видов искусства; 
Умеет:  
– проводить анализ произведения искусства, 
учитывая особенности конкретного 
исторического периода;  
- определять жанрово-стилевую специфику 
произведений искусства, их идейную 
концепцию; 
-  выносить обоснованное эстетическое 
суждение о конкретном произведении 
искусства; 
Владеет: 
– навыками работы с учебно-методической, 
справочной и научной литературой, аудио- и 
видеоматериалами, Интернет-ресурсами по 
изучаемой проблематике; 
 – методологией анализа произведений 
искусств;  
– профессиональной терминологией. 

 
В рабочей программе дисциплины «Методика преподавания 

мастерства актёра» этапы формирования компетенций и их составляющих 
(знать, уметь, владеть, иметь опыт) определены тематическим планом. 

 
2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций 

  
Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных 

результатов оценивания, характеризуется как  
1. ПОВЫШЕННЫЙ 
2. БАЗОВЫЙ 
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3. ПОРОГОВЫЙ 
Критерии оценки уровня сформированности компетенций (признаки, на 

основании которых проводится оценка), представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. 
Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 

 

Уровень 
компетенции 

Категории Критерии оценивания  
(характеристика уровня сформированности компетенций) 

 

ПОВЫШЕННЫЙ 

(ОТЛИЧНО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: глубокие исчерпывающие 
знания и понимание программного материала; полные, 
правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 
дополнительные; свободное владение терминологией, а также 
глубокое знакомство с учебной литературой. 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение свободно 
выполнять практические контрольные задания; логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы 
на все задания (вопросы), включая дополнительные; 
свободное владение учебной литературой. 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, в том числе, – 
нестандартных; логически последовательные, полные, 
правильные и аргументированные ответы в ходе защиты 
задания, включая дополнительные вопросы (задания); 
свободное владение учебной литературой 

 

 

БАЗОВЫЙ 

(ХОРОШО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые и достаточно 
полные знания программного материала; правильное 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений; последовательные, правильные, 
конкретные ответы на вопросы и свободно устранял замечания 
по отдельным вопросам; достаточное владение учебной 
литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические контрольные задания; логически 
последовательные, правильные и конкретные ответы 
(решения) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные; самостоятельно устранил замечания по 
отдельным элементам задания (вопроса); владение учебной 
литературой 

Владеть 

 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, в том числе, – 
нестандартных; логически последовательные, достаточно 
полные, правильные ответы в ходе защиты задания, включая 
дополнительные; самостоятельно устранил замечания по 
отдельным элементам задания (вопроса); владение учебной 
литературой 

 

 

 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и 
понимание основного программного материала; в основном 
правильные, без грубых ошибок, ответы на вопросы; устранил 
неточности и несущественные ошибки в ответах при 
наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное 
владение учебной литературой 



 

32 
 

 

ПОРОГОВЫЙ 

(УДОВЛЕТВОРИ-
ТЕЛЬНО) 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические контрольные задания без грубых ошибок; 
правильные, без грубых ошибок, ответы (решения) на 
основные задания (вопросы), включая дополнительные, 
устранил, при наводящих вопросах преподавателя, замечания 
по отдельным элементам задания (вопроса); недостаточное 
полное владение учебной литературой 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, исключая нестандартные; 
ответы без грубых ошибок с устранением неточностей и 
замечаний при наводящих вопросах преподавателя; 
недостаточно полное владение учебной литературой 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ 

НЕ 
СФОРМИРОВАНА 

(НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО) 

 

Знать Обучающийся продемонстрировал: неправильные ответы на 
основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание 
сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные 
ответы на дополнительные вопросы; не владеет учебной 
литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: неумение выполнять 
практические контрольные задания; не дал правильных 
ответов (решений) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах 
преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию 
(вопросу); не владеет учебной литературой 

Владеть Обучающийся продемонстрировал: отсутствие опыта 
выполнения практических заданий; допустил множество 
неточностей и ошибок при объяснении хода выполнения 
задания; на наводящие вопросы преподавателя дал 
неправильные ответы; не владеет учебной литературой 

 
3. Шкала оценивания 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Методика 
преподавания мастерства актёра» используются зачеты с оценкой и 
экзамен:  

 
Форма промежуточной аттестации Шкала  

оценивания 
 

Зачет с оценкой 
 

 

отлично, 
хорошо,  

удовлетворительно, 
неудовлетворительно Экзамен 

 
4. Процедура, методика и критерии оценивания результатов 

обучения по дисциплине 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются устные 

ответы на вопросы, индивидуальное собеседование, письменные ответы на 
вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений 
используются практические контрольные задания (ПКЗ). 
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Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 
обучения (промежуточной аттестации) включают:  

- примерный перечень вопросов к зачетам и экзамену,  
- примерный перечень практических контрольных заданий к зачетам и 

экзамену.  
Указанные перечни в совокупности охватывают все компетенции и 

заявленные в программе основные результаты обучения по дисциплине 
Теория режиссуры.  

Для проведения промежуточной аттестации на основе указанных перечней 
составляются билеты к зачетам и экзамену.  

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше 
перечней, а итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в 
программе перечень результатов обучения по дисциплине. 

Каждый билет включает:  
1. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде знаний; 
2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов 

обучения в виде умений или владений.  
Методика оценивания: показателем уровня сформированности 

компетенций является среднее арифметическое оценок, полученных 
обучающимся в ходе зачета с оценкой, то есть среднее арифметическое 
значения оценок, полученных за ответ на вопрос и за выполнение 
практического задания.  

Критерии оценивания: если при сдаче зачета с оценкой среднее 
арифметическое полученных оценок находится в интервале:  

 4.5-5.0, то уровень сформированности компетенции «повышенный» и 
выставляется оценка «отлично» (5);  

3.5–4.5 исключительно, то уровень сформированности компетенции 
«базовый» и выставляется оценка «хорошо» (4);  

2.5–3.5 исключительно, то уровень сформированности компетенции 
«пороговый» и выставляется оценка «удовлетворительно» (3). 

Если при сдаче зачета с оценкой среднее арифметическое полученных 
обучающимся оценок составило менее 2.5, то компетенция не сформирована 
и выставляется оценка «неудовлетворительно» (2). 
При проведении промежуточной аттестации преподаватель может учитывать 
результаты текущего контроля, то есть результаты работы студента в течение 
семестра. 

5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 
обучения (промежуточной и итоговой аттестации) 

 

5.1. Примерный перечень вопросов к зачету или экзамену по дисциплине 
«Методика преподавания мастерства актера»: 

 
1. Связь методики преподавания мастерства актёра с другими учебными 
дисциплинами. 
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2. Методика преподавания мастерства актёра как учебная дисциплина и 
творческая деятельность педагога. 
3. Сценическое внимание как элемент актёрской психотехники. 
4. Значение театральной этики в учении К.С. Станиславского. 
5. Целесообразность и последовательность Вахтанговского канона. 
6. «Цепочка элементов», - краткая характеристика каждого. 
7. Способы подготовки этюдов (поиск предлагаемых обстоятельств и события; 
тщательное построение выгородки, подбор деталей реквизита, костюма и так 
далее). 
8. Что такое «импровизационность самочувствия в этюде»? Теория и прак-
тика… 
9. Принципы обучения методике преподавания мастерства актёра и их 
характеристика. 
10. Методические особенности преподавания мастерства актёра. 
11. Педагогическая культура и стиль педагогической деятельности в методике 
преподавания мастерства актёра. 
12. Уникальные особенности методики Вахтанговской школы. 
13. Основные этапы и принципы работы с актёрами над ролью. 
14. Педагогические принципы Б. Е. Захавы. 
15. Работа с актёром Станиславского, Немировича-Данченко, Мейерхольда. 
Способы применения их опыта в методике преподавания и подготовке 
обучающихся.  
16. Психологические барьеры общения и способы их преодоления. 
17. Управление конфликтами. Конфликтологическая компетентность 
личности. Специфика театральных конфликтов. 
18. Творческие способности личности. 
19. Особенности работы над этюдом. 
20. Сценическое внимание. 
21. Сценическая вера. 
22. Сценические отношения и оценка факта. 
23. Сценическое общение. 
24. Мышечная свобода и раскрепощённость. 
25. Воображение и фантазия. 
26. Физическое самочувствие. 
27. Память физических действий. 
28. Перемена отношения. Перемена отношения к предмету и месту действия. 
29. Действие на достижение поставленной цели. Сценическая задача. 
30. Общение в условиях органического молчания 

 
Разработчик, 
 
заведующий кафедрой мастерства актёра,  
профессор                                                                                      П.Е. Либерман            
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Введение 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Методология научного 

исследования» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования — магистратура по 
направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.11.2017 г. N 1127 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.);  Приказа 
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
учебного плана подготовки магистрантов, одобренного Ученым советом 
(Протокол № 8 от 04.07.2024г) и утвержденного ректором института. 

Освоение дисциплины «Методология научного исследования» является 
важной составляющей профессиональной подготовки магистрантов и 
обусловлено миссией образовательной программы (ОП) и требованиями 
ФГОС ВО по указанному направлению подготовки. 

Актуальность изучения дисциплины «Методология научного 
исследования» обусловлена необходимостью формирования у обучающихся 
умения и навыки проведения научных исследований, что необходимо, во-
первых, при написании магистерской диссертации, во-вторых, в 
художественно-творческой и педагогической деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины «Методология научного 
исследования» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

Форма промежуточной аттестации – зачет в третьем семестре для 
магистрантов очной формы обучения; зачет на третьем курсе для 
магистрантов очно-заочной формы обучения. 

    
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель:  
ознакомить магистрантов с теоретическими основами методологии как 

науки и сформировать навыки, необходимые для проведения научного 
исследования и написания магистерской диссертации. 

 
Задачи: 
- ознакомить с основными методологическими принципами научного 

исследования; 
− сформировать 
умение работать с научной литературой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий;  
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теоретическую и практическую готовность к планированию и 
выполнению научного исследования; 

навыки критического анализа и эффективного использования 
различных научных методов для решения задач, сформулированных в 
магистерской диссертации. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 
 
Учебная дисциплина «Методология научного исследования» является 

дисциплиной обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.  

«Методология научного исследования» связана с такими 
дисциплинами как «Театральный менеджмент», «Педагогика высшей 
театральной школы», «История и теория культуры» и др. 

Освоение дисциплины «Методология научного исследования» 
позволит магистрантам сформировать навыки научной и критической 
работы, формулирования целей и постановки задач в прикладных и 
теоретических исследованиях в сфере профессиональной деятельности. 

Важной целью освоения указанной дисциплины обучающимися 
является их подготовка к написанию выпускной квалификационной работы 
— магистерской диссертации по выбранному направлению подготовки. 

 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
 
Освоение дисциплины «Методология научного исследования» 

направлено на формирование следующих универсальных, 
общепрофессиональных компетенций (табл.1). 

 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-1 
 Способен 

осуществлять 
критический анализ 

проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 

вырабатывать 
стратегию действий 

Вариант 1. 
УК-1.1 Выявляет проблемную 
ситуацию, проводит 
критический анализ и 
осуществляет её декомпозицию 
на отдельные задачи. 
УК-1.2 Определяет возможные 
решения проблемных 
ситуаций, вырабатывает 
стратегию действий по их 

Знает: 
-общую методологию научного 
познания, категориальный 
аппарат, 
позволяющий адекватно 
воспринимать 
научную информацию 
-закономерности исторического 
развития человечества; 
- философские категории и 
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разрешению.  
Вариант 2. 
УК-1.1 Выявляет проблемные 
ситуации, используя методы 
анализа, синтеза и абстрактного 
мышления. 
УК-1.2 Осуществляет поиск 
решений проблемных ситуаций 
на основе действий, 
эксперимента и опыта. 
УК-1.3 Вырабатывает 
стратегию действий по 
разрешению проблемных 
ситуаций. 
 

проблемы 
Человеческого бытия; 
-терминологию, позволяющую 
адекватно воспринимать научную 
информацию 
Умеет: 
-анализировать проблемную 
ситуацию как систему, выявляя ее 
составляющие и связи между 
ними; 
-критически осмысливать и 
Обобщать теоретическую 
информацию; 
-осуществлять поиск вариантов 
решения, поставленной 
проблемной ситуации на основе 
доступных источников 
информации; 
- определять в рамках выбранного 
алгоритма 
вопросы(задачи)подлежащие 
дальнейшей разработке; 
Владеет: 
-методами критического анализа 
и синтеза научной информации; 
-навыками разработки стратегии 
достижения поставленной цели 
как последовательность шагов, 
предвидя результат каждого из 
них и оценивая их влияние на 
внешнее окружение планируемой 
деятельности и на 
взаимоотношения участников 
этой деятельности. 

ОПК-1 
 Способен 
применять 

теоретические и 
исторические 

знания в 
профессиональной 

деятельности, 
постигать 

произведение 
искусства в 

широком 
культурно-

историческом 
контексте в связи с 

эстетическими 
идеями 

ОПК-1.1 Понимает специфику 
различных культур, 
разбирается в основных жанрах 
различных видов искусств.  
ОПК-1.2 Анализирует 
произведение искусства в 
широком культурно-
историческом контексте в 
совокупности с эстетическими 
идеями конкретного 
исторического периода. 
 

Знает:  
- теорию и историю культуры и 
искусства от древности до 
современности; 
- основные виды, жанры, стили 
искусства (изобразительного, 
музыкального, художественной 
литературы и т.д.); 
- специфические методы анализа 
произведений различных видов 
искусства; 
Умеет:  
– проводить анализ произведения 
искусства, учитывая особенности 
конкретного исторического 
периода;  
- определять жанрово-стилевую 
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конкретного 
исторического 

периода 

специфику произведений 
искусства, их идейную 
концепцию; 
-  выносить обоснованное 
эстетическое суждение о 
конкретном произведении 
искусства; 
Владеет: 
– навыками работы с учебно-
методической, справочной и 
научной литературой, аудио- и 
видеоматериалами, Интернет-
ресурсами по изучаемой 
проблематике; 
 – методологией анализа 
произведений искусств;  
– профессиональной 
терминологией. 

ОПК-3 
 Способен 

планировать 
собственную 

научно-
исследовательскую 
работу, отбирать, 
анализировать и 

систематизировать 
информацию, 

необходимую для ее 
осуществления, в 

том числе с 
помощью 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

ОПК-3.1 Планирует 
собственную научно-
исследовательскую работу 
ОПК-3.2 Отбирает, 
анализирует и систематизирует 
информацию, необходимую 
для осуществления научно-
исследовательской работы 
ОПК-3.3  Использует 
информационно-
коммуникационные технологии 
при работе над научным 
исследованием 

Знает: 
- принципы работы с 
информацией; 
- основные виды современных 
информационно-
коммуникационных технологий; 
-  основную исследовательскую 
литературу по изучаемым 
вопросам; 
-  основные методологические 
подходы к историческим и 
теоретическим исследованиям; 
Умеет: 
- планировать научно-
исследовательскую работу, 
отбирать и систематизировать 
информацию для ее проведения;  
-  применять научные методы, 
исходя из задач конкретного 
исследования; 
– использовать компьютерные 
технологии для поиска, отбора и 
обработки информации в ходе 
научного исследования; 
Владеет: 
 – навыками работы с научной 
литературой, интернет-ресурсами, 
специализированными базами 
данных; 
- методологией проведения 
научного исследования. 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
 
Общая трудоемкость дисциплины «Методология научного 

исследования» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа). 
Форма промежуточной аттестации – зачет в третьем семестре для 

магистрантов очной формы обучения; зачет на третьем курсе для 
магистрантов очно-заочной формы обучения. 

 
 

Очная форма обучения 
Виды учебной работы 3 семестр Всего часов 

1. Контактная работа, в том 
числе: 

32 32 

Лекции  12 12 
Практические занятия 20 20 
Форма промежуточной аттестации Зачет  зачет 
2. Самостоятельная работа  40 40 

Трудоемкость  час. 72 72 
ЗЕТ 2 2 

 
 

Очно-заочная форма обучения 
Виды учебной работы 2 курс 3 курс Всего часов 

1. Контактная работа, в том 
числе: 

12 8 20 

Лекции  10  10 
Практические занятия 2 8 10 
Форма промежуточной аттестации  Зачет 

4 
Зачет  

2. Самостоятельная работа  24 24 48 
Трудоемкость  час. 36 36 72 

ЗЕТ 1 1 2 
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5. Содержание учебной дисциплины. 
 

5.1. Тематический план для очной формы обучения 
 
 

№
№ 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СР 
Всего 

час Л ПЗ 

1. Тема 1. Исследования и их роль в практической 
деятельности человека. Методологические основы 
научного познания. 

 
2 

 
2 

 
5 

 
9 

2 Тема 2. Виды научных знаний и научных законов,  
их особенности. Выбор направления научного 
исследования. 

 
1 

 
2 

 
5 

 
8 

3. Тема 3. Применение логических законов и форм 
абстрактного мышления в практике научного 
исследования. 

 
2 

 
2 

 
5 

 
9 

4 Тема 4. Общая схема НИР: определение объекта и 
предмета исследования, обоснование актуальности 
темы, постановка цели и задач, выбор методов и 
методики исследования 

 
1 

 
3 

 
5 

 
9 

5  Тема 5. Планирование и организация научно-
исследовательской работы. Поиск, накопление и 
обработка научной информации с использованием 
информационных технологий. 

 
1 

 
2 

 
5 

 
8 

6 Тема 6. Проведение исследования, обработка и 
оценка полученных результатов, формулирование 
выводов. Формы представления результатов 
исследования. Внедрение результатов и оценка 
эффективности. 

 
 

2 

 
 
3 

 
 

5 

 
 

10 

7 Тема 7. Организация работы в научном коллективе. 
Этика взаимодействия и обсуждения результатов 
исследования 

 
1 

 
3 

 
5 

 
9 

8 Тема 8.  Особенности научных исследований в 
сфере театрального искусства.  

2 3 5 10 

 Зачет      

 Всего   12 20 40 72 

 
 
 

5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 
 

№
№ 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СР 
Всего 

час Л ПЗ 
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1. Тема 1. Исследования и их роль в практической 
деятельности человека. Методологические основы 
научного познания. 

2  6 8 

2 Тема 2. Виды научных знаний и научных законов,  
их особенности. Выбор направления научного 
исследования. 

2  6 8 

3. Тема 3. Применение логических законов и форм 
абстрактного мышления в практике научного 
исследования. 

3 1 6 10 

4 Тема 4. Общая схема НИР: определение объекта и 
предмета исследования, обоснование актуальности 
темы, постановка цели и задач, выбор методов и 
методики исследования 

3 1 6 10 

 Итого: 10 2 24 36 
5  Тема 5. Планирование и организация научно-

исследовательской работы. Поиск, накопление и 
обработка научной информации с использованием 
информационных технологий. 

 2 6 8 

6 Тема 6. Проведение исследования, обработка и 
оценка полученных результатов, формулирование 
выводов. Формы представления результатов 
исследования. Внедрение результатов и оценка 
эффективности. 

 2 6 8 

7 Тема 7. Организация работы в научном коллективе. 
Этика взаимодействия и обсуждения результатов 
исследования 

 2 6 8 

8 Тема 8.  Особенности научных исследований в 
сфере театрального искусства.  

 2 6 8 

                                                                       Зачет    4 4 

 Итого: - 8 24+4 36 

 Всего  10 10 48+4 72 

 
 

 
5.3. Содержание тем дисциплины 

 
Тема 1. Исследования и их роль в практической деятельности человека. 

Методологические основы научного познания 
Предмет дисциплины «Методология научного исследования». Роль и 

значение дисциплины в подготовке магистров, цели и задачи преподавания 
дисциплины. Структура, содержание дисциплины и ее взаимосвязь с 
другими дисциплинами. Методология изучения и определения основных 
понятий дисциплины.  
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Место и роль научных исследований в познавательной деятельности 
людей. Общее понятие о науке. Принципы классификации наук. Основные 
стороны науки: эмпирическая, теоретическая и прикладная.  

Формы познания мира, алгоритм научного познания, его применение в 
различных сферах деятельности. Принципы познания: причинности 
(детерминизма), соответствия, дополнительности. Средства познания: 
материальные, математические, логические, языковые (знаковые). 

Методология как учение о принципах построения, формах и способах 
научного познания. Классификация методов научного познания. 
Общенаучные подходы и методы познания (эмпирические, теоретические, 
логические). Системный подход как метод изучения сложных, 
взаимосвязанных процессов и явлений. Семиотический и эволюционный 
подходы в исследованиях. Методы эмпирических и теоретических 
исследований. Научные методы - общие, особенные и частные. Особенные 
методы: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование. 

Наука и практика. Характеристика поисковой и исследовательской 
работы, анализ ее содержания и особенностей. 

 
Тема 2. Виды научных знаний и научных законов, их особенности. 

Выбор направления научного исследования. 
Понятие научного знания, основные характеристики, отличие от 

знаний других видов (религиозных, эзотерических, обыденных, полученных 
из произведений искусства, иных). Виды научных знаний – эмпирические и 
теоретические. Критерии истинности научного знания - принципы 
верификации и фальсификации. 

Научные законы - частные, общие и всеобщие. 
Динамические и статистические закономерности и виды научных 

законов, им соответствующие. Виды и особенности статистических законов. 
Типы научной рациональности – классическая, неклассическая, 

постнеклассическая, их особенности и сферы применения. Невозможность 
применения классического типа научной рациональности к описанию 
социально-экономических процессов и явлений. 

Научная проблема как форма выражения необходимого развития 
научного познания, отражение объективного противоречия между знанием и 
незнанием. Проблема как следствие практики; обусловленность научной 
проблемы объективными условиями развития техники и уровня знаний. 
Связь научной проблемы с направлением исследований.  

Оценка степени проблемности исследования. Выбор направления 
исследования, обоснование методов и методики проведения работы. 
Обоснование выбора методов и методики проведения работы как важный 
этап исследования. 
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Тема 3. Применение логических законов и форм абстрактного 

мышления в практике научного исследования. 
Чувственное и абстрактное познание, основные формы логического 

мышления – понятие, суждение, умозаключение. Основные законы 
формальной логики: тождества, непротиворечия, исключенного третьего, 
достаточного основания (принципы мышления). Формы умозаключений, 
категорический силлогизм. Логические основы доказательства гипотез; 
основные ошибки. Логические методы и приёмы исследования: анализ и 
синтез, абстрагирование, обобщение, идеализация, индукция, дедукция, 
аналогия, моделирование. Применение логических законов и правил для 
решения исследовательских задач. 

 
Тема 4. Общая схема НИР: обоснование актуальности темы, 

определение объекта и предмета исследования, постановка цели и задач, 
выбор методов и методики исследования. 

Обоснование актуальности темы с использованием законов 
формальной логики путем краткой характеристики проблемы, стоящей в 
настоящее время перед наукой и практикой в данной сфере деятельности. 

Выделение объекта исследования на основе определенных научных 
позиций (концепций) - понимания, через призму которого будут 
сформулированы цели и задачи. 

Предмет исследования – элементы, связи, отношения объекта, которые 
подлежат изучению.  

Цель исследования как предвосхищение в сознании результата, на 
достижение которого направлена работа.  

Формулирование проблемы на основе критического осмысления 
границ известного (знакомство с историей вопроса и современным 
состоянием). Этапы постановки проблемы: 

1. Формулирование проблемы – поиск вопросов и их оснований 
2. Оценка проблемы – условия, необходимые для решения поставленных 

вопросов (методы исследования, источники информации, наличие 
некоторых фактов и т.д.) 

3. Обоснование проблемы – определение её связей с другими и поиск 
аргументов в пользу её решения (за и против) 

4. Структурирование (стратификация проблемы) – разделение её на 
отдельные задачи, удобные для решения – размежеваться, чтобы 
объединиться   
Выдвижение гипотезы, которая является решением проблемы. 
Требования к гипотезе: 

1. Состоятельность 
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2. Принципиальная проверяемость 
3. Приложимость к возможно большему кругу явлений 
4. Максимально возможная простота  

Гипотеза как руководящая идея для проведения наблюдений и 
экспериментов. Выдвижение гипотезы (не только научной) как основа 
решения конкретной проблемы, объяснения новых фактов, устранения 
противоречий между теорией и новыми экспериментальными данными. 
Способы обоснования гипотезы - теоретические и эмпирические.  

Теоретические способы - непротиворечивость, эмпирическая 
проверяемость, применимость ко всему классу изучаемых явлений, 
выводимость из общих положений (дедуктивный метод), утверждение 
посредством теории, в рамках которой она была выдвинута. 

Эмпирические способы обоснования – верификация и фальсификация. 
Универсальный способ проверки гипотез - выведение следствий из гипотезы 
и их опытная проверка.  

Задачи научного исследования как данная в определенных конкретных 
условиях цель деятельности; задачи исследования как частные, сравнительно 
самостоятельные цели по отношению к общей цели исследования в 
конкретных условиях проверки сформулированной гипотезы. 

Формулирование выводов и оценка полученных результатов как 
заключительная часть исследовательской работы. Логическая связь 
полученных результатов с задачами, выводов — с целью исследования. 
 
Тема 5. Планирование и организация научно-исследовательской работы. 

Поиск, накопление и обработка научной информации  
с использованием информационных технологий 

Определение научно-исследовательской работы (НИР). Требования 
ГОСТ 15.101-98 Порядок выполнения научно–исследовательских работ.  
Требования к исследовательской культуре в законе «Об образовании» и 
образовательных стандартах.  

Объект, предмет, средства, способы, продукт и результат научно-
исследовательской деятельности. Формулирование проблемы как основной 
этап научного исследования. Составление плана исследования и его 
реализация. Организация исследовательской деятельности. 

Полнота, достоверность и оперативность получения информации о 
важнейших научных результатах и передовых мировых и отечественных 
достижениях как необходимый фактор организации научных исследований. 

Применение информационных технологий и информационных сетей 
для поиска и отбора необходимой информации. Национальная электронная 
библиотека (НЭБ). 
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Виды информационных источников. Научные издания, их 
классификация. Первичные и вторичные издания и документы, их виды 
(книги, учебники, монографии, статьи, аннотации, рефераты и др.). 

Стратегии работы с текстами. Составление плана, конспектирование, 
оформление глоссария. Этика цитирования и правила оформления 
библиографических ссылок. Составление библиографического списка по 
теме исследования. Библиографическое описание используемых источников. 
 

Тема 6. Проведение исследования, обработка и оценка полученных 
результатов, формулирование выводов. Формы представления 

результатов исследования. Внедрение результатов и оценка 
эффективности НИР 

Реализация плана исследования. Оценка полученных результатов, 
формулирование выводов исследования. 

Требования ГОСТ 7.32-2001 к оформлению отчета по 
исследовательской работе, его составу и структуре. Общие правила 
оформления текста научно-исследовательской работы: формат, объем, 
шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, 
приложения. 

Способы представления результатов исследования: доклад, тезисы 
доклада, стендовый доклад, литературный обзор, рецензия, научная статья, 
научный отчет, реферат, проект, презентация. 

Структура содержания исследовательской работы: титульный лист, 
оглавление, введение, основная часть, заключение (выводы), список 
литературы и других источников. 

Правила написания аннотаций, рефератов, составления рецензий и 
отзывов по исследовательским работам. 

Показатели эффективности НИР, оценка предполагаемого 
экономического эффекта от внедрения результатов НИР. Показатели 
результативности НИР (доклады, научные публикации, медали, дипломы, 
премии, патенты, лицензии и др.). 
 

Тема 7. Организация работы в научном коллективе.  
Этика взаимодействия и обсуждения результатов исследования 
Основные принципы организации научного труда: 

информированности, превентивной оценки, поощрения инициативы, 
непрерывности деятельности и др. Методы формирования научного 
коллектива (команды). Принципы выбора оптимального режима работы. 
Лидерство и руководство, их роль в организации научных исследований. 
Мотивация исследовательской деятельности. 

Этические принципы взаимодействия в научном коллективе. 
Публичное выступление: соблюдение правил этикета, обращение к 
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оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово. Психологическая 
подготовка к выступлению. 

Вопросы к докладчику, обсуждение результатов исследования, 
регламент публичных выступлений. 
 

Тема 8.  Особенности научных исследований  
в сфере театрального искусства.  

Современное театроведение как комплексная наука, включающая 
теорию и историю театра, театральную критику. Предмет теории театра - 
общие законы театра как явления искусства; предмет истории театра - 
преимущественно прошлое сцены; предмет театральной критики— текущий 
театральный процесс, современное состояние сцены. 

Методологический аспект театроведения, охватывающий проблемы 
организации и построения принципов науки, имеющей исторический и 
практический смысл. Театроведческие дисциплины - социология театра, 
психология творчества, техника сцены, экономика и организация театра и др.  

Структурирование науки о театре как научная проблема. Спектакль как 
главный объект театроведения.  

Проблема интерпретации как одна из актуальных проблем 
театроведения. Основной вопрос — можно ли привносить в созданный 
литературный и художественный текст личность толкователя, 
исследователя? - два противоположных подхода. 

Театр как текст, подлежащий истолкованию. Множественность 
толкований как признак классического произведения. 

Относительность истины в театре и в искусстве вообще — зависимость 
истины от воспринимающего. 
 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся  

 
6.1. Методические указания по освоению дисциплины для 

обучающихся. 
Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью 

процесса формирования компетенций, так как без настойчивой 
систематической самостоятельной работы по получению знаний, их 
обдумывания и применения невозможно стать квалифицированным 
профессионалом. В процессе самостоятельной работы у обучающихся 
формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать 
результаты своей деятельности в устной и письменной речи, они имеют 
возможность сформировать культуру мышления, проявить способности к 
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обобщению, анализу, восприятию информации, формулированию целей и 
выбору путей ее достижения (планированию). 

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает 
формирование у обучающихся таких структурных составляющих 
компетенций как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его 
преподавателю на практическом занятии. Особое внимание необходимо 
уделить ключевым понятиям дисциплины.  

Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие 
структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При 
подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно 
проработать соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой 
предполагает следующий алгоритм действий: 

а). составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, 
на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие 
источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть 
вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. 
Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять 
схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя 
различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания 
изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на 
практическом занятии и зачете;  

б). ответить на контрольные вопросы и выполнить практические 
задания, используя подготовленные материалы и источники информации из 
раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, 
если это оговорено в задании, в противном случае ответы не будут 
засчитаны. 

Литература и иные источники информации, которые необходимо 
использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 
рабочей программы. 

Внеаудиторная деятельность предполагает: 
- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным 

вопросам и формулирование ответов; 
- выполнение заданий; 
- поиск и презентацию теоретического и практического материала; 
- развитие необходимых аналитических умений в процессе 

самостоятельной работы; 
- приобретение навыков научной организации труда. 
Оптимальное распределение времени на освоение дисциплины во 

многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё 
время для выполнения домашних заданий. При этом предлагается 
следующий алгоритм подготовки: 



 

16 
 

1 – поиск в литературе необходимой для выполнения задания 
теоретической информации; 

2 – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 – поиск примеров по рассматриваемому вопросу (тестов, образцов, 

моделей и др.). 
В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 

• продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 
компьютерной техники и др.); 

• найти и/или подготовить наглядный материал; 
• продумать и составить текст презентации на 5-10 минут. 

 
 

6.2. Задания для подготовки к практическим занятиям 
Основной целью практических занятий является формирование всех 
компетенций, приведенных в табл. 1, и их структурных составляющих 
(знать, уметь, владеть). 

 
1. Практическое занятие по теме 1. Исследования и их роль в 

практической деятельности человека. Методологические основы 
научного познания. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какова роль методологии в познании и преобразовании мира? 
2. Каковы основные принципы классификации методов научного 

познания.  
3. Чем отличаются общие, особенные и частные научные методы? 
4. Каковы особенности системного и семиотического подходов к 

изучению действительности?  
5. В чем принципиальное отличие эмпирических и теоретических 

методов познания мира?  
6. Какова роль принципа Оккама в научных исследованиях? 
7. Как влияет метод исследования на информацию, получаемую в 

результате исследования? 
8. От чего зависит выбор метода исследования? 
9. Почему обоснование выбора методов и методики проведения работы 

является важным этапом исследования? 
 
2. Практическое занятие по теме 2. Виды научных знаний и 

научных законов, их особенности. Выбор направления научного 
исследования. 

Вопросы для обсуждения: 
1. В чем заключается особенность научных знаний? 
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2. Какова роль научных знаний в жизнедеятельности человека? 
3. Охарактеризуйте особенности различных типов научной 

рациональности.  
4. В чем отличие динамических законов от статистических? 
5. Почему статистические законы позволяют делать только 

вероятностные прогнозы? 
6. Каковы особенности динамических законов?  
7. Почему для описания процессов, происходящих в обществе 

необходимо использовать статистические законы? 
8. Что такое научная проблема и когда она возникает? 
9. Почему для выбора направления исследований необходимо 

сформулировать научную проблему? 
10. В чем сущность научной проблемы? 
11. Как оценить степень проблемности исследования?  
12. С какой целью обосновывают методы и методику проведения 

исследований? 
 
3. Практическое занятие по теме 3. Применение логических законов 

и форм абстрактного мышления в практике научного исследования. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте различие таких форм абстрактного мышления как 
понятие и суждение, понятие и умозаключение, суждение и 
умозаключение. 

2. Чем отличаются законы формальной логики - закон исключенного 
третьего и непротиворечия? 

3. В чем принципиальное отличие дедукции и индукции как методов 
получения истинного знания? 

4. Какие основные ошибки могут возникнуть при определении понятий? 
5. Какова логическая структура аргументации? 
6. Какие основные ошибки могут возникнуть при формулировании 

тезиса? 
7. Какие основные ошибки могут возникнуть при формулировании 

гипотезы? 
8. Каковы основные ошибки демонстрации? 

 
4. Практическое занятие по теме 4. Общая схема НИР: обоснование 

актуальности темы, определение объекта и предмета исследования, 
постановка цели и задач, выбор методов и методики исследования. 

Вопросы для обсуждения: 
1.В чем сущность теоретических и эмпирических методов обоснования 

гипотезы? 
2.Каковы этапы постановки научной проблемы?  
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3.Охарактеризуйте особенности каждого этапа постановки проблемы 
научного исследования? 

4.Каков алгоритм обоснования актуальности темы научного 
исследования?  

5.Какими нравственными нормами должен руководствоваться менеджер? 
6.Каковы основные требования к научной гипотезе? 
7.Охарактеризуйте основные методы проверки научных гипотез. 
8.Как связаны между собой задачи исследования и его результаты? 
9.Как связаны между собой цели исследования и выводы по НИР? 
10. Какова связь между целями и задачами исследования?   

 
5. Практическое занятие по теме 5. Планирование и организация 

научно-исследовательской работы. Поиск, накопление и обработка 
научной информации с использованием информационных технологий 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какие элементы включает в себя общая схема исследования? 
2. Как связана общая схема исследования с алгоритмом научного 

познания мира? 
3. Что включает в себя план исследования? 
4. В чем заключается организация исследования? 
5. Каковы основные этапы проведения исследования? 
6. Какие требования предъявляют к информации в научных 

исследованиях? 
7. Каковы основные современные технологии поиска информации?  
8. Какие обязательные элементы включает в себя общая схема 

исследования?  
9. Почему важно обеспечить полноту и достоверность информации в 

исследовании? 
10. В чем заключается сложность отбора необходимой и достаточной 

информации? 
11.  Каковы основные источники научной информации? 

 
6. Практическое занятие по теме 6. Проведение исследования, 

обработка и оценка полученных результатов, формулирование выводов. 
Формы представления результатов исследования. Внедрение 
результатов и оценка эффективности НИР 

Вопросы для обсуждения: 
1. Каков алгоритм выполнения научно-исследовательской работы? 
2. Какие требования предъявляются к отчету по НИР? 
3. Какие статистические методы применяются при обработке результатов 

экспериментов? 
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4. Какие методы применяются для оценки адекватности результатов, 
полученных при проведении НИР?  

5. Какова структура отчета по НИР? 
6. Какие основные правила следует соблюдать при подготовке отчета по 

НИР? 
7. Чем отличается доклад от научной статьи и отчета по НИР? 
8. Каковы основные требования к презентации результатов НИР? 
9. Какие требования предъявляются к обзору литературы? 
10. Что должно быть обязательно отражено в рецензии на НИР? 

 
 
7. Практическое занятие по теме 7. Организация работы в 

научном коллективе. Этика взаимодействия и обсуждения результатов 
исследования 

Вопросы для обсуждения: 
1. Каковы основные принципы организации научного труда? 
2. В чем заключается принципиальное отличие научного труда? 
3. Какова роль самоконтроля в научном коллективе? 
4. Какие основные этические принципы необходимо учитывать при 

коммуникациях в научном коллективе? 
5. В чем заключаются особенности публичного научного выступления? 
6. В чем сущность выступления оппонентов, какова их роль в научной 

деятельности? 
7. Какие факторы необходимо учитывать при подготовке к выступлению? 
8. Каковы правила обсуждения результатов исследований? 
9. Для чего необходимо устанавливать регламент выступлений в научных 

дискуссиях? 
 
8. Практическое занятие по теме 8. Особенности научных 

исследований в сфере театрального искусства. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Каковы основные разделы современного театроведения? 
2. Охарактеризуйте предмет каждого из трех основных разделов 

современного театроведения. 
3. В чем сущность методологического аспекта театроведения? 
4. Опишите особенность одной из прикладных театроведческих 

дисциплин (по выбору - социология театра, психология творчества, техника 
сцены, экономика и организация театра). 

5. В чем сущность проблемы интерпретации в театроведении? 
6. Как связаны проблемы театроведения с типами научной 

рациональности? 
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7. Почему можно рассматривать театр как текст, подлежащий 
истолкованию? 

 
 

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине включает: 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы по дисциплине представлены в Приложении. 
 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 
Учебная литература: 

1. Ромашина, Е.Ю. Методология и методы научного исследования / Е.Ю. 
Ромашина .— Издание 2-е, исправленное и дополненное .— Тула: 
Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2015 .— 85 с.  ЭБС Руконт  

2. Философия и методология науки. Учебное пособие. Минск.: 
"Вышэйшая школа", 2012 - 639 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - 
ЭБС "Лань". Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65354 

3. Домбровская, А.Ю. Методы научного исследования социально-
культурной деятельности. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 
СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 160 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/37001 

 
Дополнительные материалы, рекомендуемые для углубленного 

изучения дисциплины: 
 

1. Введение в театроведение/ Сост. и ответств. ред. Ю. М. Барбой. СПб.: 
Издательство Санкт-Петербургской государственной академии 

http://e.lanbook.com/book/37001
http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Barboy_Yurij_Mihailovich.htm
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театрального искусства, 2011. 366 с. http://teatr-
lib.ru/Library/Vvedenie/teatr/#_Toc473883843 

2. Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика проведения и 
оформление- М.: ИТК  «Дашков и К», 2006. – 460 с. 

3. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – 
М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 280 с. 

4. Юдин Э.Г. Методология науки. Системность. Деятельность. - М., 2009 
5. Современные философские проблемы естественных, технических и 

социально-гуманитарных наук. Под редакцией В.В.Миронова. М., 2006 
6. Пивоев В.М. Методология и методика научного исследования: 

Учеб.пособие. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006. – 100 с. 
7. ГОСТ 7.1—84 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА. 
Общие требования и правила составления 

8. ГОСТ 7.9—95 (ИСО 214—76) Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. РЕФЕРАТ И АННОТАЦИЯ. Общие 
требования. 

9. ГОСТ 7.12—93 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. СОКРАЩЕНИЕ СЛОВ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Общие требования и правила. 

10. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу.  ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ. 
Структура и правила оформления. 

11. ГОСТ 15.101-98 Порядок выполнения научно–исследовательских 
работ. 

 
8.2. Интернет-ресурсы 

 
1. Национальная электронная библиотека России НЭБ РФ http://нэб.рф 
2. Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc 
3. Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info/ 
4. Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/ 
5. Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/ 
6. Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/ 

 
 

 
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 
используется ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/. 
 

http://iph.ras.ru/enc
http://www.gumer.info/
http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://rucont.ru/
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9. Описание материально-технической базы 
 

Институт располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного 
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, 
антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media 
Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост». 

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети 
"Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду института. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная 
библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная 
библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, 
Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, 
Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека 
Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая 
художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории  
http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс. 

 

№ Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации  

2 учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной 
работы 

3 учебная мебель - ученические столы и стулья  
4 компьютеры с программным обеспечением 
5 веб-камеры 
6 проектор и экран для мультимедийного проектора 
7 усилитель с колонками 

http://iph.ras.ru/enc
http://www.gumer.info/
http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://historylib.net/
http://www.e.lanbook.com/
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8 настенная или интерактивная доска 
9 гарнитуры 

10 презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия 
11 наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины 
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Приложение  

 
Оценочные материалы 

для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине 

«Методология научного исследования» 
 

1. Перечень компетенций  и планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Методология научного исследования», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Рабочая программа дисциплины «Методология научного 
исследования» определяет перечень планируемых результатов обучения, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (табл.1).  

 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

«Методология научного исследования» 
 
 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

УК-1 
 Способен 

осуществлять 
критический анализ 

проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 

вырабатывать 
стратегию действий 

Вариант 1. 
УК-1.1 Выявляет проблемную 
ситуацию, проводит 
критический анализ и 
осуществляет её декомпозицию 
на отдельные задачи. 
УК-1.2 Определяет возможные 
решения проблемных 
ситуаций, вырабатывает 
стратегию действий по их 
разрешению.  
Вариант 2. 
УК-1.1 Выявляет проблемные 
ситуации, используя методы 
анализа, синтеза и абстрактного 
мышления. 
УК-1.2 Осуществляет поиск 
решений проблемных ситуаций 
на основе действий, 
эксперимента и опыта. 
УК-1.3 Вырабатывает 
стратегию действий по 

Знает: 
-общую методологию научного 
познания, категориальный 
аппарат, 
позволяющий адекватно 
воспринимать 
научную информацию 
-закономерности исторического 
развития человечества; 
- философские категории и 
проблемы 
Человеческого бытия; 
-терминологию, позволяющую 
адекватно воспринимать научную 
информацию 
Умеет: 
-анализировать проблемную 
ситуацию как систему, выявляя ее 
составляющие и связи между 
ними; 
-критически осмысливать и 
Обобщать теоретическую 
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разрешению проблемных 
ситуаций. 
 

информацию; 
-осуществлять поиск вариантов 
решения, поставленной 
проблемной ситуации на основе 
доступных источников 
информации; 
- определять в рамках выбранного 
алгоритма 
вопросы(задачи),подлежащие 
дальнейшей разработке; 
Владеет: 
-методами критического анализа 
и синтеза научной информации; 
-навыками разработки стратегии 
достижения поставленной цели 
как последовательность шагов, 
предвидя результат каждого из 
них и оценивая их влияние на 
внешнее окружение планируемой 
деятельности и на 
взаимоотношения участников 
этой деятельности. 

ОПК-1 
 Способен 
применять 

теоретические и 
исторические 

знания в 
профессиональной 

деятельности, 
постигать 

произведение 
искусства в 

широком 
культурно-

историческом 
контексте в связи с 

эстетическими 
идеями 

конкретного 
исторического 

периода 

ОПК-1.1 Понимает специфику 
различных культур, 
разбирается в основных жанрах 
различных видов искусств.  
ОПК-1.2 Анализирует 
произведение искусства в 
широком культурно-
историческом контексте в 
совокупности с эстетическими 
идеями конкретного 
исторического периода. 
 

Знает:  
- теорию и историю культуры и 
искусства от древности до 
современности; 
- основные виды, жанры, стили 
искусства (изобразительного, 
музыкального,  художественной 
литературы  и т.д.); 
- специфические методы анализа 
произведений различных видов 
искусства; 
Умеет:  
– проводить анализ произведения 
искусства, учитывая особенности 
конкретного исторического 
периода;  
- определять жанрово-стилевую 
специфику произведений 
искусства, их идейную 
концепцию; 
-  выносить обоснованное 
эстетическое суждение о 
конкретном произведении 
искусства; 
Владеет: 
– навыками работы с учебно-
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методической, справочной и 
научной литературой, аудио- и 
видеоматериалами, Интернет-
ресурсами по изучаемой 
проблематике; 
 – методологией анализа 
произведений искусств;  
– профессиональной 
терминологией. 

ОПК-3 
 Способен 

планировать 
собственную 

научно-
исследовательскую 
работу, отбирать, 
анализировать и 

систематизировать 
информацию, 

необходимую для ее 
осуществления, в 

том числе с 
помощью 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

ОПК-3.1 Планирует 
собственную научно-
исследовательскую работу 
ОПК-3.2 Отбирает, 
анализирует и систематизирует 
информацию, необходимую 
для осуществления научно-
исследовательской работы 
ОПК-3.3  Использует 
информационно-
коммуникационные технологии 
при работе над научным 
исследованием 

Знает: 
- принципы работы с 
информацией; 
- основные виды современных 
информационно-
коммуникационных технологий; 
-  основную исследовательскую 
литературу по изучаемым 
вопросам; 
-  основные методологические 
подходы к историческим и 
теоретическим исследованиям; 
Умеет: 
- планировать научно-
исследовательскую работу, 
отбирать и систематизировать 
информацию для ее проведения;  
-  применять научные методы, 
исходя из задач конкретного 
исследования; 
– использовать компьютерные 
технологии для поиска, отбора и 
обработки информации в ходе 
научного исследования; 
Владеет: 
 – навыками работы с научной 
литературой, интернет-ресурсами, 
специализированными базами 
данных; 
- методологией проведения 
научного исследования. 
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2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  

Уровень сформированности компетенций в зависимости от 
полученных результатов оценивания, характеризуется как  

1. ПОВЫШЕННЫЙ 
2. БАЗОВЫЙ 
3. ПОРОГОВЫЙ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
(признаки, на основании которых, проводится оценка), представлены в 
табл.2. 
 

 

Таблица 2. Уровни сформированности компетенций и критерии их 
оценивания 

 

Характеристика уровня 
сформированности 

компетенции 

 
Результат 
обучения 

 
Критерии оценивания 

 
 
 

Повышенный 

(отлично) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: глубокие 
исчерпывающие знания и понимание программного 
материала; полные, правильные и конкретные ответы на 
все вопросы, включая дополнительные; свободное 
владение терминологией, а также глубокое знакомство с 
учебной литературой. 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение свободно 
выполнять практические контрольные задания; логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные 
ответы на все задания (вопросы), включая 
дополнительные; свободное владение учебной 
литературой. 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, в том числе, – 
нестандартных; логически последовательные, полные, 
правильные и аргументированные ответы в ходе защиты 
задания, включая дополнительные вопросы (задания); 
свободное владение учебной литературой 

 
 
 
 

Базовый 

(хорошо) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые и достаточно 
полные знания программного материала; правильное 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений; последовательные, правильные, 
конкретные ответы на вопросы и свободно устранял 
замечания по отдельным вопросам; достаточное владение 
учебной литературой 

Уметь Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 



 

 

 практические контрольные задания; логически 
последовательные, правильные и конкретные ответы 
(решения) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные; самостоятельно устранил замечания по 
отдельным элементам задания (вопроса); владение 
учебной литературой 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, в том числе, – 
нестандартных; логически последовательные, достаточно 
полные, правильные ответы в ходе защиты задания, 
включая дополнительные; самостоятельно устранил 
замечания по отдельным элементам задания (вопроса); 
владение учебной литературой 

 
 
 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и 
понимание основного программного материала; в 
основном правильные, без грубых ошибок, ответы на 
вопросы; устранил неточности и несущественные ошибки 
в ответах при наводящих вопросах преподавателя; 
недостаточно полное владение учебной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические контрольные задания без грубых ошибок; 
правильные, без грубых ошибок, ответы (решения) на 
основные задания (вопросы), включая дополнительные, 
устранил, при наводящих вопросах преподавателя, 
замечания по отдельным элементам задания (вопроса); 
недостаточное полное владение учебной литературой 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, исключая 
нестандартные; ответы без грубых ошибок с устранением 
неточностей и замечаний при наводящих вопросах 
преподавателя; недостаточно полное владение учебной 
литературой 

 
 

Компетенция 
не сформирована 

(неудовлетворительно
) 
 

Знать Обучающийся продемонстрировал: неправильные ответы 
на основные вопросы; грубые ошибки в ответах; 
непонимание сущности излагаемых вопросов; 
неуверенные и неточные ответы на дополнительные 
вопросы; не владеет учебной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: неумение выполнять 
практические контрольные задания; не дал правильных 
ответов (решений) на основные задания (вопросы), 
включая дополнительные; не устранил, при наводящих 
вопросах преподавателя, замечания и грубые ошибки по 
заданию (вопросу); не владеет учебной литературой 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: отсутствие опыта 
выполнения практических заданий; допустил множество 
неточностей и ошибок при объяснении хода выполнения 
задания; на наводящие вопросы преподавателя дал 
неправильные ответы; не владеет учебной литературой 



 

 

3. Шкала оценивания  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Методология научной 

работы» - зачет в третьем семестре для магистрантов очной формы обучения; 
зачет на третьем курсе для магистрантов очно-заочной формы обучения. 

 

Форма промежуточной 
аттестации 

Шкала  
оценивания 

ЗАЧЕТ  "зачтено", 
"не зачтено"  

 
 

 
4. Процедуры, методика и критерии оценивания результатов 

обучения по дисциплине. 

Для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ используются: 
- устные ответы на вопросы или индивидуальное собеседование, 
- письменные ответы на вопросы, 
- тестирование. 
Для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ и ВЛАДЕНИЙ 

используются практические контрольные задания (ПКЗ). 
Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) включают:  
- примерный перечень вопросов к зачету с оценкой,  
- примерный перечень практических контрольных заданий к зачету с 

оценкой.  
Указанные перечни в совокупности охватывают все компетенции и 

заявленные в программе основные результаты обучения по дисциплине 
«Методология научной работы».  

Для проведения промежуточной аттестации на основе указанных 
перечней составляются билеты к зачету с оценкой.  

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше 
перечней, а итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный 
в программе перечень результатов обучения по дисциплине.   

Каждый билет включает: 
1. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ; 
2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов 

обучения в виде УМЕНИЙ ИЛИ ВЛАДЕНИЙ.  
Методика оценивания: показателем уровня сформированности 

компетенций является среднее арифметическое оценок, полученных 
обучающимся в ходе зачета с оценкой, то есть среднее арифметическое 



 

 

значения оценок, полученных за ответ на вопрос и за выполнение 
практического задания. 

При проведении промежуточной аттестации преподаватель может 
учитывать результаты текущего контроля, то есть результаты работы 
студента в течение семестра. 

Критерии оценивания: если при сдаче зачета с оценкой среднее 
арифметическое полученных оценок находится в интервале:  

 4.5-5.0, то уровень сформированности компетенции «ПОВЫШЕННЫЙ» и 
выставляется оценка «ОТЛИЧНО» (5);  

3.5–4.5 исключительно, то уровень сформированности компетенции 
«БАЗОВЫЙ» и выставляется оценка «ХОРОШО» (4);  

2.5–3.5 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, то уровень сформированности компетенции 
«пороговый» и выставляется оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (3). 

Если при сдаче зачета с оценкой среднее арифметическое полученных 
обучающимся оценок составило менее 2.5, то компетенция не сформирована 
и выставляется оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (2). 

Если при сдаче зачета студент, в соответствии с критериями 
оценивания, представленными в таблице 2, демонстрирует уровень 
сформированности компетенций «повышенный», «базовый» или 
«пороговый», то выставляется оценка «зачтено». В противном случае, если 
компетенция не сформирована, то выставляется оценка «не зачтено». 

 
 

5.Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 
обучения (промежуточной аттестации) 

 
5.1. Примерный перечень вопросов зачету с оценкой  
для оценивания результатов обучения в виде знаний. 

1. Наука, ее отличительные особенности. Функции науки. 
2. Эмпирические методы: наблюдение, эксперимент, беседа, 

тестирование, самооценка, описание, изучение документов. 
3. Связь науки и практики. Характеристика поисковой и 

исследовательской работы, анализ ее содержания и особенностей. 
4. Виды научных знаний, их особенности. 
5. Научные законы. Виды научных законов. 
6. Проблема интерпретации в театроведении. 
7. Основные разделы современного театроведения. 
8. Особенности научной проблемы. Связь научной проблемы с 

направлением исследований.  
9. Оценка степени проблемности исследования. Выбор направления 

исследования. 
10. Принципы выбора методов и методики проведения НИР. 

 



 

 

 
5.2. Примерный перечень практических контрольных заданий к 

зачету с оценкой для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ И 
ВЛАДЕНИЙ.  

1. Охарактеризуйте общую схему научного исследования. 
2. Опишите правила и принципы обоснования актуальности, объекта и 

предмета исследования. Ответ аргументируйте. 
3. Как связаны между собой гипотеза, цель и задачи исследования? 

Приведите примеры 
4. Какие методы обоснования гипотез используются в научных 

исследованиях? Приведите примеры. 
5. Чем отличаются верификация и фальсификация как теоретические 

методы обоснования (проверки) гипотезы исследования? Приведите 
примеры. 

6. Как применяются основные законы логики в исследовательской 
деятельности? Приведите примеры. 

7. Охарактеризуйте виды информационных источников. Приведите 
примеры научных изданий в театроведении.  

8. Охарактеризуйте первичные и вторичные издания и документы, их 
виды. 

9. Какие стратегии работы с текстами следует использовать в 
театроведческом исследовании?  

10. Какие правила и нормы этики цитирования вы используете в своей 
магистерской диссертации? Приведите примеры 

 
 

5.3.  Примерные билеты к зачету  
 

Билеты составляются непосредственно перед зачетом из приведенных выше 
перечней в соответствии с принципом случайной выборки. Количество билетов не 
может быть меньше удвоенного числа обучающихся, сдающих зачет. 

 
 

БИЛЕТ № 1 
1. Вопрос: Проблема интерпретации в театроведении. 
2. Практическое задание: Какие правила и нормы этики цитирования 

вы используете в своей магистерской диссертации? Приведите примеры. 
 

 
БИЛЕТ № 2 

1. Вопрос: Особенности научной проблемы. Связь научной проблемы с 
направлением исследований.  



 

 

2. Практическое задание: Охарактеризуйте виды информационных 
источников. Приведите примеры научных изданий в театроведении. 

 
 

БИЛЕТ № 3 
1. Вопрос: Эмпирические методы: наблюдение, эксперимент, беседа, 

тестирование, самооценка, описание, изучение документов. 
2. Практическое задание: Охарактеризуйте виды информационных 

источников. Приведите примеры научных изданий в театроведении.  
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Введение 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы права 
интеллектуальной собственности» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования — 
магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16.11.2017 г. N 1127 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); 
Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», учебного 
плана подготовки магистрантов, одобренного Ученым советом (протокол № 8 от 
04.07.2024г.) и утвержденного ректором института. 

Освоение дисциплины «Основы права интеллектуальной собственности» - 
это необходимая составляющая профессиональной подготовки магистрантов, 
обусловленная миссией основной профессиональной образовательной 
программы и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки. 

Актуальность изучения дисциплины «Основы права интеллектуальной 
собственности» связана с тем, что театральная профессиональная деятельность 
предполагает возникновение авторских и смежных прав у создателей спектаклей 
и творческих проектов, а значит необходимо представлять себе особенности 
регулирования правоотношений в этой сфере. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Основы права 
интеллектуальной собственности» составляет 2 зачетные единицы (72 
академических часа).  

Формы промежуточной аттестации – зачёт в третьем семестре для 
магистрантов очной формы обучения; зачёт на 3 курсе для магистрантов очно-
заочной формы обучения. 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели: 
1. Формирование системы знаний, умений и навыков регулирования 

правоотношений с авторами и исполнителями; 
2. Формирование практических навыков в сфере защиты интеллектуальной 

собственности, позволяющие обеспечить правовую защиту сценических 
произведений.  

Задачи: 
- ориентироваться в основах законодательства в области авторского и 
смежных прав применительно к театральной деятельности;  
- разбираться в применении правовых знаний в профессиональной 
деятельности - в рамках сотрудничества с авторами (правообладателями) 
литературных, музыкальных и других произведений на основе 
законодательства о праве интеллектуальной собственности; 



- анализировать различные ситуации, связанные с профессиональной 
творческой деятельностью и техникой составления соответствующих 
документов; 
- применять действующее законодательство Российской Федерации для 
разрешения практических коллизий, возникающих в области регулирования 
авторских и смежных прав в профессиональной деятельности. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре основной  
образовательной программы 

 
Учебная дисциплина «Основы права интеллектуальной собственности» 

относится к части ФТД. Факультативы основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению 
подготовки 52.04.03 Театральное искусство. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Освоение дисциплины «Основы права интеллектуальной собственности» 
направлено на формирование у магистрантов следующих 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1): 

 
Таблица 1.  

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине  
«Основы права интеллектуальной собственности» 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.1. Выявляет 
проблемные ситуации, 
используя методы анализа, 
синтеза и абстрактного 
мышления 
УК-1.2. Осуществляет поиск 
решений проблемных 
ситуаций на основе 
действий, эксперимента и 
опыта 
УК-1.3.Вырабатывает 
стратегию действий по 
разрешению проблемных 
ситуаций 

Знает: 
-  основные методы критического анализа 
проблемных ситуаций;  
- основы системного подхода к анализу 
проблемных ситуаций. 
Умеет: 
- производить анализ явлений с точки зрения 
философии и обрабатывать полученные 
результаты;  
- выявлять существенные черты явлений и 
событий. 
Владеет: 
- основными принципами философского 
мышления, навыками философского анализа 
социальных, природных и гуманитарных 
явлений; 
- методами осмысления проблемных ситуаций 
и выработки стратегии действий по их 
разрешению; 
-  правилами ведения дискуссии и полемики. 

 УК-10.1. Выявляет признаки 
коррупционного поведения в 

Знает: 
- признаки, виды и формы коррупции; 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академических часа (2 
зачетные единицы). 

Форма промежуточной аттестации – зачет в третьем семестре для 
магистрантов очной формы обучения, зачет на 3 курсе для магистрантов очно-
заочной формы обучения.  

 
Очная форма обучения 

Виды учебной работы 3 семестр 

1. Контактная работа, в том числе: 32 

Лекции  12 

Практические занятия 20 

Форма промежуточной аттестации - зачет  

2. Самостоятельная работа (всего), в том числе: 40 

Трудоемкость  час. 72 

ЗЕТ 2 

 
Очно - заочная форма обучения 

Виды учебной работы 2 курс 3 курс Всего  

1. Контактная работа, в том числе: 12 4 16 

Лекции  8  8 

Практические занятия 4 4 8 

Форма промежуточной аттестации - зачет  4 4 

2. Самостоятельная работа (всего), в том числе: 24 28 56 

Трудоемкость  час. 36 36 72 

ЗЕТ 1 1 2 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

5.1. Тематический план для очной формы обучения 

УК-10. Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

профессиональной 
деятельности 
 УК-10.2. Обеспечивает 
открытость и прозрачность 
профессионального 
взаимодействия 

- правовую основу и принципы 
противодействия коррупции; 
Умеет: 
- осуществлять свою деятельность в условиях 
прозрачности и открытости для 
предотвращения коррупционного поведения 
Владеет: 
- навыками анализа конкретной ситуации и 
принятия решения в соответствии с 
принципами противодействия коррупции. 



 
№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
СРС Всего, 

час Л ПЗ 
1. Тема 1.  Основные понятия права 

интеллектуальной собственности. Объекты и 
субъекты авторских и смежных прав. 

3 5 10 18 

2. Тема 2. Авторские права и права, смежные с 
авторскими. Имущественные и иные права авторов 
произведений и исполнений. 

3 5 10 18 

3. Тема 3. Коллективное управление авторскими  
и смежными правами. Защита авторских и 
смежных прав.   

3 5 10 18 

4. Тема 4. Договорные правоотношения между 
авторами и иными правообладателями в 
театральной деятельности. 

3 5 10 18 

 Зачет     
  Итого 12 20 40 72 

 

5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 

 
№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
СРС Всего, 

час Л ПЗ 
1. Тема 1.  Основные понятия права 

интеллектуальной собственности. Объекты и 
субъекты авторских и смежных прав. 

4 2 12 18 

2. Тема 2. Авторские права и права, смежные с 
авторскими. Имущественные и иные права авторов 
произведений и исполнений. 

4 2 12 18 

 Итого 3 курс, час 8 4 24 36 
3. Тема 3. Коллективное управление авторскими  

и смежными правами. Защита авторских и 
смежных прав.   

 2 14 16 

4. Тема 4. Договорные правоотношения между 
авторами и иными правообладателями в 
театральной деятельности. 

 2 14 16 

 Зачет   4 4 
  Итого 3 курс, час - 4 28+4 72 
 Всего  8 8 52+4 72 

 

5.3. Содержание тем дисциплины 
Тема 1.  Основные понятия права интеллектуальной собственности. 

Объекты и субъекты авторских и смежных прав 
Понятие интеллектуальной собственности, особенности и специфика 

объектов интеллектуальной собственности. История развития законодательства 
об интеллектуальных правах в России и мире. 

«Авторское право» - как совокупность гражданско-правовых норм, 
устанавливающих условия признания произведения науки, литературы и 
искусства охраняемым объектом и основания возникновения, и порядок 



осуществления интеллектуальных прав на произведение, регулирующих 
отношения по поводу использования произведения и распоряжения правами на 
произведение, предусматривающих охрану интеллектуальных прав на 
произведение и способы их защиты. 

Объекты авторского права и их признаки. Виды объектов авторского 
права, их специфика. Сложные объекты: аудиовизуальные произведения, 
театрально-зрелищные представления, мультимедийные продукты. 
Производные и составные произведения. Произведения, не являющиеся 
объектами авторского права. Субъекты авторского права: авторы произведений 
и их правопреемники.  

Соавторство: его критерии, порядок осуществления и защиты прав. 
Авторы служебных произведений. Субъекты авторского права в отношении 
сложного объекта. 

Объекты смежных прав: исполнения, фонограммы, произведения науки, 
литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное 
достояние и иные. Субъекты смежных прав: исполнитель, режиссер-
постановщик, дирижер, изготовитель фонограмм, публикатор.  
 

Тема 2. Авторские права и права, смежные с авторскими.    
Имущественные и иные права авторов и исполнителей 

Виды авторских прав: имущественные и личные неимущественные права, 
иные права. Соотношение имущественных и личных неимущественных прав.  

Содержание отдельных авторских прав. Возникновение и прекращение 
авторских прав. Знак охраны авторского права. Понятие общественного 
достояния.  

Соотношение смежных прав и авторских прав. Виды смежных прав. Право 
на исполнение. Смежные права на совместное исполнение. Содержание прав 
исполнителя, их ограничения, территория и срок действия. Вторичность 
смежных прав по отношению к авторским правам.  

Особые права режиссера-постановщика театрального спектакля: право на 
неприкосновенность постановки при публичном исполнении, исключительное 
право на публичное исполнение постановки спектакля.  

Сроки действия исключительных прав в отношении объектов авторских и 
смежных прав. 
 

Тема 3. Коллективное управление авторскими и смежными правами. 
Защита авторских и смежных прав 

Понятие и содержание института коллективного управления авторскими и 
смежными правами. Сферы действия аккредитованных организаций по 
управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе, права и 
обязанности таких организаций. Гражданско-правовые формы управления 
авторскими правами. Организации по коллективному управлению авторскими 
правами в Российской Федерации. 

Характеристика способов гражданско-правовой защиты авторских и 
смежных прав. Защита личных неимущественных прав. Гражданско-правовая 
ответственность за нарушение исключительного права на произведение. 

 



Тема 4. Договорные правоотношения между авторами и иными 
правообладателями в театральной деятельности 

Основные формы распоряжения исключительными правами: договор   об 
отчуждении исключительного права, лицензионный договор, договор о создании 
произведения или объекта смежных прав (договор заказа).  

Виды лицензионных договоров. Существенные условия договора об 
отчуждении исключительного права и лицензионного договора. Отличие 
договора заказа от лицензионного договора. Иные виды договоров в отношении 
произведений. 

Договор авторского заказа. Понятие, особенности, условия договора 
авторского заказа, формы и элементы. Авторское вознаграждение, 
ответственность и нарушения договора авторского заказа. Прекращение 
договора авторского заказа. 

Договор между соавторами. Содержание лицензионного договора: 
способы использования произведения; условия о сроке и территории; условие о 
вознаграждении. Договор об отчуждении исключительного права на 
произведение.  

Использование результата интеллектуальной деятельности в составе 
сложного объекта. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся 

  
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания 
дисциплины.  

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью 
процесса формирования компетенций, так как без настойчивой систематической 
самостоятельной работы по получению знаний, их обдумывания и применения 
невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе 
самостоятельной работы у обучающихся формируются навыки рефлексии, 
умение правильно и полно отражать результаты своей деятельности в устной и 
письменной речи, они имеют возможность сформировать культуру мышления, 
проявить способности к обобщению, анализу, восприятию информации, 
формулированию целей и выбору путей ее достижения (планированию). 

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает 
формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций 
как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на 
практическом занятии. Особое внимание необходимо уделить ключевым 
понятиям дисциплины.  

Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие 
структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При 
подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать 
соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает 
следующий алгоритм действий: 

а). составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на 
презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие 



источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть 
вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. 
Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, 
таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные 
знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого 
материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом 
занятии и зачете;  

б). ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, 
используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. 
При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это 
оговорено в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны. 

Литература и иные источники информации, которые необходимо 
использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 
рабочей программы. 

Внеаудиторная деятельность предполагает: 
- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным 

вопросам и формулирование ответов; 
- выполнение заданий; 
- поиск и презентацию теоретического и практического материала; 
- развитие необходимых аналитических умений в процессе самостоятельной 

работы; 
- приобретение навыков научной организации труда. 
Оптимальное распределение времени на освоение дисциплины во многом 

зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для 
выполнения домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм 
подготовки: 
1 – поиск в литературе необходимой для выполнения задания теоретической 
информации; 
2 – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 – поиск примеров по рассматриваемому вопросу (тестов, образцов, моделей и 
др.). 

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
- продумать форму презентации (устно, наглядно, с использованием 
компьютерной техники и др.); 
- найти и подготовить иллюстрационный материал; 
- продумать и составить текст презентации на 5-10 минут. 
 
6.2. Задания для самостоятельной работы   

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное 
время. Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более 
глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа 
необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам 
и заданиям, представленным в п. 6.3. Задания для подготовки к практическим 
занятиям.  

Основными этапами и приемами самостоятельной работы обучающихся 
являются:  



- знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами и заданиями 
на практическое занятие по данной теме; 
- отбор необходимых источников информации по теме/ вопросу/ заданию из 
Перечней нормативных правовых актов, основной и дополнительной 
литературы, представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы;  
- составление (при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, 
подготовка конкретных примеров, схем, презентаций по практическим заданиям 
на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы. 

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, 
студент может также подготовить небольшое устное сообщение или написать 
эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на 
практическом занятии, даже если такого вопроса нет в задании (п. 6.3.), то есть 
проявление инициативы студентами всячески приветствуется. 

 
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям  

Основной целью практических занятий является формирование всех 
компетенций, приведенных в табл.1, и их структурных составляющих (знать, 
уметь, владеть). 

Очная форма обучения 
 

Практическое занятие по теме 1.  Основные понятия права 
интеллектуальной собственности. Объекты и субъекты авторских и 
смежных прав 

Вопросы для обсуждения: 
5. Виды и признаки объектов авторского права, их специфика. 
6. Сложные объекты, производные и составные произведения.  
7. Субъекты авторского права: авторы произведений и их правопреемники.  
8. Авторы служебных произведений.  
9. Субъекты авторского права в отношении сложного объекта. 
10. Объекты смежных прав: исполнения, фонограммы, произведения науки, 

литературы и искусства, обнародованные после их перехода в 
общественное достояние и иные.  

11. Субъекты смежных прав: исполнитель, режиссер-постановщик.  
 

Практическое занятие по теме 2. Авторские права и права, смежные с 
авторскими.    Имущественные и иные права авторов и исполнителей 

Вопросы для обсуждения: 
1. Виды авторских прав: имущественные и личные неимущественные права, 

иные права, их характеристика и содержание. 
2. Возникновение и прекращение авторских прав. Знак охраны авторского 

права. Переход произведения в общественное достояние.  
3. Соотношение смежных прав и авторских прав. Виды смежных прав. 
4. Право на исполнение, смежные права на совместное исполнение. 
5. Содержание прав исполнителя, их ограничения, территория и срок 

действия. 



6. Особые права режиссера-постановщика театрального спектакля: 
характеристика, примеры.  
 
Практическое занятие по теме 3. Коллективное управление 

авторскими и смежными правами. Защита авторских и смежных прав 
Вопросы для обсуждения: 

1. Организации по коллективному управлению авторскими правами в 
Российской Федерации. 

2. Сферы действия аккредитованных организаций по управлению 
авторскими и смежными правами на коллективной основе, права и 
обязанности. 

3. Гражданско-правовая ответственность за нарушение исключительного 
права на произведение. 

4. Особенности охраны личных неимущественных прав исполнителей. 
Практическое занятие по теме 4. Договорные правоотношения между 

авторами и иными правообладателями в театральной деятельности 
Вопросы для обсуждения: 

1. Договор об отчуждении исключительного права, обязательные 
требования. 

2. Виды лицензионных договоров, их характеристика и примеры. 
3. Содержание лицензионного договора, необходимые условия. 
4. Договор авторского заказа, условия договора, формы и элементы. 
5. Виды договоров авторского заказа, используемые в театральной 

деятельности. 
6. Понятие произведения и исполнения. Служебные произведения. 
7. Права на исполнение. 

 
Заочная форма обучения 

 
Практическое занятие по теме 1.  Основные понятия права 

интеллектуальной собственности. Объекты и субъекты авторских и 
смежных прав 

Вопросы для обсуждения: 
1. Виды и признаки объектов авторского права, их специфика. 
2. Сложные объекты, производные и составные произведения.  
3. Авторы служебных произведений.  
4. Субъекты авторского права в отношении сложного объекта. 
5. Объекты смежных прав: исполнения, фонограммы, произведения науки, 

литературы и искусства, обнародованные после их перехода в 
общественное достояние и иные.  

6. Субъекты смежных прав: исполнитель, режиссер-постановщик.  
 

Практическое занятие по теме 2. Авторские права и права, смежные с 
авторскими.    Имущественные и иные права авторов и исполнителей 

Вопросы для обсуждения: 
1. Виды авторских прав: имущественные и личные неимущественные права, 

иные права, их характеристика и содержание. 



2. Соотношение смежных прав и авторских прав. Виды смежных прав. 
3. Право на исполнение, смежные права на совместное исполнение. 
4. Содержание прав исполнителя, их ограничения, территория и срок 

действия. 
5. Особые права режиссера-постановщика театрального спектакля: 

характеристика, примеры.  
 

Практическое занятие по теме 4. Договорные правоотношения между 
авторами и иными правообладателями в театральной деятельности 

Вопросы для обсуждения: 
1. Договор об отчуждении исключительного права, обязательные 

требования. 
2. Виды лицензионных договоров, их характеристика и примеры. 
3. Содержание лицензионного договора, необходимые условия. 
4. Договор авторского заказа, условия договора, формы и элементы. 
5. Виды договоров авторского заказа, используемые в театральной 

деятельности. 
6. Понятие произведения и исполнения. Служебные произведения. 
7. Права на исполнение. 

 
 

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
            

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 
включают:  

- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования; 

- описание шкал оценивания;  
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, 

характеризующих этапы формирования компетенций; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  
- типовые вопросы и практические задания, необходимые для оценки 

результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме зачета 

по билетам, включающим вопрос и практическое задание.  
Оценочные материалы по дисциплине представлен в Приложении к 

рабочей программе.  
 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
8.1. Нормативные правовые акты: 
1. Бернская конвенция об охране литературных и художественных 
произведений от 6 сентября 1896 г. [дополненная в Париже 4 мая 1896 г., 
пересмотренная в Берлине 13 ноября 1908 г., дополненная в Берне 20 марта 1914 



г. и пересмотренная в Риме 2 июня 1928 г., в Брюсселе 26 июня 1948 г., в 
Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Париже 24 июля 1971 г., измененная 28 сентября 
1979 г. // Бюллетень международных договоров. 2003. № 9.  
2. Конвенция, учреждающая всемирную организацию интеллектуальной 
собственности от 14 июля 1967. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском 
праве от 6 сентября 1952 г. // СП СССР. 1973. № 24. Ст. 139; Бюллетень по 
авторскому праву. 1995. Том XXVIII. № 1, 1996. Том XXIX. № 1, 1997. Том XXX. 
№ 1.  
3. Международная (Римская) конвенция об охране интересов 
артистовисполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций 
от 10- 16 октября 1961. Женева: ВОИС.1994. С.16. Конвенция об охране 
интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства от 29 
октября 1971. Женева: ВОИС. 1972 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 г. № 
218 «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды 
использования произведений литературы и искусства» 
https://base.garant.ru/104512/ 
5. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4 от 18 декабря 2006 г. 
N 230-ФЗ, главы 69-71  
https://base.garant.ru/10164072/7d7b9c31284350c257ca3649122f627b/ 
 
8.2. Перечень учебной литературы  
1. Право интеллектуальной собственности: учебник / ред.: Л.А. Новоселова. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — М. :  Юрайт, 2021 
2. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. М.: Юрайт 
2019.  
 
8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины 
1. Городецкая Л.А., Апфельбаум С.М., Мозговой Д.А., Кондрашова К.В. 
Проект театрального спектакля: экономика, финансирование, договорная работа. 
– М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2020  
2. Авалян Р.М., Подольный А.В. Договоры об интеллектуальной 
собственности. М.: БЕРАТОР ПАБЛИШИНГ, 2008.  
3. Борискин Д. Правовое регулирование отношений между продюсером и 
авторами персонажей в рамках лицензионного договора // Хозяйство и право. 
2012. № 1. 
4. Авторские и смежные с ними права. Постатейный комментарий глав 70 и 
71 Гражданского кодекса Российской Федерации. Под редакцией П.В. 
Крашенинникова М., Статут, 2010 
5. Михайлов С.М., Моргунова Е.А., Рябов А.А., Шахназаров Б.А. Право 
интеллектуальной собственности: актуальные проблемы /Под ред. Е.А. 
Моргуновой. – переиздание. М.: Норма, 2017.  
6. Позднякова, Е. А.  Авторское право : учебник и практикум для вузов / Е. 
А. Позднякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. 
 
8.4. Интернет-ресурсы: 

https://base.garant.ru/104512/
https://base.garant.ru/10164072/7d7b9c31284350c257ca3649122f627b/
https://www.gitis.net/izdatelstvo-gitis/publishing/item/proekt-teatralnogo-spektaklya
https://www.gitis.net/izdatelstvo-gitis/publishing/item/proekt-teatralnogo-spektaklya


1. Справочно-правовая систем «Консультант плюс» Consultant.ru 
2. Справочно-правовая система «Гарант» garant.ru 
3. Справочно-правовая система «Кодекс» www.kodeks.ru   
4. Справочно-правовая система “Право» www.pravo.gov.ru 
 
8.5. Информационные технологии, используемые в обучении 
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к 
ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/. 
 

 

9. Описание материально-технической базы 

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного 
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, 
антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media 
Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост». 

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети 
Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду 
института. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - 
гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека 
http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная 
электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная 
библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-
гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная 
культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории  http://historylib.net, ЭБС 
«Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс. 

 

№ Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

2 учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы 
3 учебная мебель - ученические столы и стулья  
4 компьютеры с программным обеспечением 
5 веб-камеры 

http://www.consultant.ru/#_blank
http://www.garant.ru/#_blank
http://www.pravo.gov.ru/
http://rucont.ru/
http://iph.ras.ru/enc
http://www.gumer.info/
http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://historylib.net/
http://www.e.lanbook.com/


  

  

6 проектор и экран для мультимедийного проектора 
7 аудиоколонки 
8 интерактивная доска или флипчарт 
9 презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия 

10 наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины 



Приложение  
 

Оценочные материалы  
для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Основы права интеллектуальной собственности» 
 

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Основы права интеллектуальной собственности», 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы. 

Рабочая программа дисциплины «Основы права интеллектуальной 
собственности» определяет перечень планируемых результатов обучения, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (табл.1).  

Таблица 1.  
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине  

Основы права интеллектуальной собственности» 
2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.1. Выявляет 
проблемные ситуации, 
используя методы анализа, 
синтеза и абстрактного 
мышления 
УК-1.2. Осуществляет поиск 
решений проблемных 
ситуаций на основе 
действий, эксперимента и 
опыта 
УК-1.3.Вырабатывает 
стратегию действий по 
разрешению проблемных 
ситуаций 

Знает: 
-  основные методы критического анализа 
проблемных ситуаций;  
- основы системного подхода к анализу 
проблемных ситуаций. 
Умеет: 
- производить анализ явлений с точки зрения 
философии и обрабатывать полученные 
результаты;  
- выявлять существенные черты явлений и 
событий. 
Владеет: 
- основными принципами философского 
мышления, навыками философского анализа 
социальных, природных и гуманитарных 
явлений; 
- методами осмысления проблемных ситуаций 
и выработки стратегии действий по их 
разрешению; 
-  правилами ведения дискуссии и полемики. 

 
УК-10. Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-10.1. Выявляет признаки 
коррупционного поведения в 
профессиональной 
деятельности 
 УК-10.2. Обеспечивает 
открытость и прозрачность 
профессионального 
взаимодействия 

Знает: 
- признаки, виды и формы коррупции; 
- правовую основу и принципы 
противодействия коррупции; 
Умеет: 
- осуществлять свою деятельность в условиях 
прозрачности и открытости для 
предотвращения коррупционного поведения 
Владеет: 
- навыками анализа конкретной ситуации и 
принятия решения в соответствии с 
принципами противодействия коррупции. 



Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных 
результатов оценивания, характеризуется как  

1. ПОВЫШЕННЫЙ 
2. БАЗОВЫЙ 
3. ПОРОГОВЫЙ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
(признаки, на основании которых, проводится оценка), представлены в табл.2. 

 
Таблица 2. 

Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

УРОВНЯ 
СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

РЕЗУЛЬТАТ 
ОБУЧЕНИЯ 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ПОВЫШЕННЫЙ 

Знать Обучающийся продемонстрировал: глубокие 
исчерпывающие знания и понимание программного 
материала; полные, правильные и конкретные ответы на 
все вопросы, включая дополнительные; свободное 
владение терминологией, а также глубокое знакомство с 
основной и дополнительной литературой. 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение свободно 
выполнять практические задания; логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные 
ответы на все задания (вопросы), включая 
дополнительные; свободное владение основной и 
дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, в том числе, - 
нестандартных; логически последовательные, полные, 
правильные и аргументированные ответы в ходе защиты 
задания, включая дополнительные вопросы (задания); 
свободное владение основной и дополнительной 
литературой 

 
 
 
 

БАЗОВЫЙ 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые и 
достаточно полные знания программного материала; 
правильное понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений; 
последовательные, правильные, конкретные ответы на 
вопросы и свободно устранял замечания по отдельным 
вопросам; достаточное владение основной и 
дополнительной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические задания; логически последовательные,  
правильные и конкретные ответы (решения) на 
основные задания (вопросы), включая дополнительные; 
самостоятельно устранил замечания по отдельным 
элементам задания (вопроса); владение основной и 
дополнительной литературой 

Владеть 

 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, в том числе, - 
нестандартных; логически последовательные,  
достаточно полные, правильные ответы в ходе защиты 



задания, включая дополнительные; самостоятельно 
устранил замечания по отдельным элементам задания 
(вопроса); владение основной и дополнительной 
литературой 

 
 
 
 
 

ПОРОГОВЫЙ 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и 
понимание основного программного материала; в 
основном правильные, без грубых ошибок, ответы на 
вопросы; устранил неточности и несущественные 
ошибки в ответах при наводящих вопросах 
преподавателя; недостаточно полное владение основной 
и дополнительной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические задания без грубых ошибок;   правильные, 
без грубых ошибок, ответы (решения) на основные 
задания (вопросы), включая дополнительные, устранил, 
при наводящих вопросах преподавателя, замечания по 
отдельным элементам задания (вопроса); недостаточное 
полное владение основной и дополнительной 
литературой 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, исключая 
нестандартные; ответы без грубых ошибок с 
устранением неточностей и замечаний при наводящих 
вопросах преподавателя; недостаточно полное владение 
основной и дополнительной литературой 

 
 

КОМПЕТЕНЦИЯ 
НЕ 

СФОРМИРОВАНА 
 

Знать Обучающийся продемонстрировал: неправильные 
ответы на основные вопросы; грубые ошибки в ответах; 
непонимание сущности излагаемых вопросов; 
неуверенные и неточные ответы на дополнительные 
вопросы; не владеет основной и дополнительной 
литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: неумение выполнять 
практические задания; не дал правильных ответов 
(решений) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах 
преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию 
(вопросу); не владеет основной и дополнительной 
литературой 

Владеть Обучающийся продемонстрировал: отсутствие опыта 
выполнения практических заданий; допустил множество 
неточностей и ошибок при объяснении хода выполнения 
задания; на наводящие вопросы преподавателя дал 
неправильные ответы; не владеет основной и 
дополнительной литературой 

 
 

3. Шкала оценивания  
П
р
о
м
е
ж
у

 
Форма промежуточной 

аттестации 
Шкала  

оценивания 



 

ЗАЧЕТ «зачтено» 
«не  зачтено» 

 
 

4. Процедуры, методика и критерии оценивания результатов 
обучения по дисциплине 

  
Для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ и ВЛАДЕНИЙ 

используются практические контрольные задания. 
Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) сведены в перечень, который в 
совокупности охватывает все компетенции и заявленные в программе основные 
результаты обучения по дисциплине. 

Методика оценивания: показателем уровня сформированности 
компетенций является среднее арифметическое оценок, полученных 
обучающимся в ходе зачета, то есть среднее арифметическое значения оценок, 
полученных за ответ на вопрос и за выполнение практического задания. 

Если при сдаче зачета магистрант демонстрирует уровень 
сформированности компетенций «повышенный», «базовый» или «пороговый», 
то выставляется оценка «зачтено».  

В противном случае, если компетенция не сформирована, то выставляется 
оценка «не зачтено».  
При проведении промежуточной аттестации преподаватель может учитывать 
результаты текущего контроля, то есть результаты работы магистранта в течение 
семестра.  
 

 

5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 
обучения (промежуточной аттестации) 

5.1. Примерный перечень вопросов к зачету для оценивания результатов 
обучения в виде ЗНАНИЙ. 

 

1. Понятие и состав интеллектуальных прав. Интеллектуальные и вещные права. 
2. Автор результата интеллектуальной деятельности.  
3. Понятие исключительного права. Срок действия исключительных прав. 
4. Договор об отчуждении исключительного права. 
5. Лицензионный договор. Виды лицензионных договоров. 
6. Понятие, правовой режим организаций, осуществляющих коллективное 
управление авторскими и смежными правами. 
7. Исполнение организациями по управлению правами на коллективной основе 
договоров с правообладателями. 
8. Понятие авторских прав, их виды. Действие исключительного права на 
произведения науки, литературы и искусства на территории Российской 
Федерации. 
9. Объекты авторских прав – понятие, виды, критерии охраны. 



10. Особенности договоров, заключаемых с авторами произведений. 
11. Свободное воспроизведение и использование произведений. 
12. Понятие, правовой режим служебного произведения. 
13. Произведения, созданные по заказу и договору. 
14. Ответственность за нарушение исключительного права на произведение. 
15. Понятие и виды объектов смежных прав. 
16. Исключительное право на исполнение, понятие, особенности охраны, 
ограничения, действие. 
17. Права изготовителя фонограммы. 
18. Договор об отчуждении исключительного права на объект смежных прав. 
19. Особенности лицензионных договоров о предоставлении права 
использования объекта смежных прав. 
20. Ответственность за нарушение исключительного права на объект смежных 
прав. 
21. Специфика правового статуса режиссера-постановщика в театральной сфере. 
22. Создание и правовая охрана производных произведений. 

 
5.2. Примерная тематика практических заданий для оценивания 
результатов обучения в виде умений и владений. 
 

При выполнении практического задания необходимо привести конкретные 
примеры, подготовленные заранее в процессе самостоятельной работы.  
1. В чем отличие объектов авторских прав от иных результатов 
интеллектуальной деятельности?  
2. Приведите классификацию объектов авторских прав.  
3. Какие особенности можно выделить в отношении правовой охраны части 
произведения, его названия и персонажа?  
4. В чем заключается особенность правового регулирования отношений, 
возникающих по поводу сложных объектов? Назовите понятие, признаки и виды 
сложных объектов.  
5. Какие общие и отличительные признаки можно выделить в производных и 
составных произведениях?   
6. Назовите отличия объектов авторских прав от объектов смежных прав. 
7. В чем проявляется особенность принципа территориального действия 
смежных прав? 
8. Раскройте особенности правового статуса режиссера-постановщика.  
9. Кто может быть признан автором произведения науки, литературы или 
искусства? 
10. Может ли автором произведения быть юридическое лицо? 
11. В чем различие между соавторами и авторами составного произведения? 
12. Кто является по российскому праву первоначальным правообладателем в 
отношении произведения?  
13. Какие права на произведение имеет работодатель автора? 
14. В чем особенности правового статуса государства как обладателя 
исключительного права на произведение? 
15. Чем аккредитованная организация отличается от иных организаций по 
управлению правами на коллективной основе?  



16. Назовите признаки исключительных прав.  
17. Перечислите основные способы использования произведения. 
18. В чем заключается особенность импорта оригинала или экземпляра 
произведения, введенного в оборот на территории иностранного государства?  
19. Назовите и охарактеризуйте условия для публичного исполнения 
произведения.  
20. Назовите особенность правовой природы права на обнародование 
произведения и его соотношение с правом на отзыв.  
21. В чем особенность иных прав и отличие их от имущественных и 
неимущественных прав автора? 
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Введение 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология и педагогика высшей 
театральной школы» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования — магистратура по 
направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 
г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа 
Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. № 1037); Приказа Минобрнауки России от 
26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного 
Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024г.) и утвержденного ректором 
Института.  

Программа охватывает круг вопросов, связанных с выполнением 
специалистом педагогической и организационно-управленческой работы по 
отношению к таким объектам профессиональной деятельности, зрительская 
аудитория, творческий коллектив, учащиеся образовательных учреждений 
профессионального образования в сфере культуры и искусства.  

В программе отражены основополагающие характеристики вузовской 
педагогики (образование, педагогический процесс, педагогическая система; 
Болонский процесс, двухуровневая система высшего профессионального 
образования; бакалавр, магистр, специалист; содержание высшего 
профессионального образования; принципы, закономерности, организационные 
формы обучения, воспитания, развития обучающихся; психологические 
особенности студенчества; научно-исследовательская работа магистрантов и др.), 
которые дадут возможность будущему магистру находить эффективные методы 
взаимодействия с учащимися театральных ВУЗов, выстраивать педагогические 
системы, использовать весь арсенал современных педагогических технологий для 
передачи своего опыта и знаний. 

Трудоёмкость дисциплины «Педагогика высшей театральной школы» 
составляет 2 зачётные единицы (72 академических часа). 

Форма промежуточной аттестации – зачет в первом семестре для 
магистрантов очной формы обучения; зачет на первом курсе для магистрантов 
очно-заочной формы обучения.  

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 
Цель:  

- познакомить магистрантов с историей формирования высшей театральной 
школы и её развитием; 
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- сформировать универсальные и профессиональные компетенции, 
необходимые для решения задач педагогической подготовки магистров по 
направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство». 

 
Задачи: 
- дать представление о тенденциях развития современной системы высшего 

образования, Болонском процессе и двухуровневой подготовке магистрантов 
высших учебных заведений; 

- представить методологические основания педагогики, их взаимосвязь, 
значение для реализации профессиональных задач будущего педагога; 

- сформировать теоретическую и практическую готовность к 
педагогической деятельности в учреждениях высшего образования в сфере 
культуры и искусства; 

- сформировать представление об индивидуальном стиле учебной 
деятельности магистранта, его психофизических особенностях и их влиянии на 
ход и качество реализации педагогических задач на учебном занятии; 

- дать представление о видах образовательных систем, принципах и 
закономерностях построения эффективного педагогического процесса; 

- обозначить спектр педагогических ресурсов, повышающих эффективность 
образовательного процесса в образовательной организации высшего образования; 

- познакомить обучающихся с комплексом современных форм, методов и 
технологий образования студентов; 

- создать условия для приобретения обучающимися практического опыта 
проведения различных видов учебных занятий с магистрантами с использованием 
современных образовательных технологий, в том числе мультимедийных; 

- сформировать умение комплексного, критического анализа и 
эффективного использования теоретико-методологических взглядов 
представителей ведущих педагогических школ и направлений для решения 
современных педагогических задач в области искусства. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

 
Дисциплина «Педагогика высшей театральной школы» является 

дисциплиной обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство (квалификация 
(степень) «магистр»). 

При изучении данной дисциплины необходима опора на материалы 
дисциплины «Психология и педагогика», изучаемой по программам высшего 
образования – программам бакалавриата и специалитета. Дисциплина 
«Педагогика высшей театральной школы» связана с такими дисциплинами как 
«Методология научной работы».  
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Завершается содержательное и методическое освоение изучения данной 
дисциплины в ходе производственной (педагогической) практики.  

 
3. Планируемые результаты обучения 

 
Код и наименование 

универсальной 
компетенции  

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

 
Результаты обучения 

УК-4. Способен 
применять 

современные 
коммуникативные 
технологии, в том 

числе на 
иностранном(ых) 

языке(ах), для 
академического и 

профессионального 
взаимодействия 

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной 
формах, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
УК-4.2  Использует 
современные 
информационно-
коммуникативные средства 
для решения  
коммуникативных задач на 
государственном и 
иностранном (-ых) языках. 
 

Знает: 
- формы речи (устной и 
письменной); 
- особенности основных 
функциональных стилей;  
- современные коммуникативные 
технологии; 
Умеет: 
- представлять результаты 
академической и профессиональной 
деятельности на различных 
научных мероприятиях, включая 
международные; 
Владеет: 
- навыками коммуникации для 
академического и 
профессионального взаимодействия. 

УК-6. 
 Способен определять и 

реализовывать 
приоритеты 
собственной 

деятельности и 
способы ее 

совершенствования на 
основе самооценки и 

образования в течение 
всей жизни 

УК- 6.1 
Оценивает свои ресурсы и их 
пределы (личностные, 
ситуативные, временные), 
оптимально их использует 
для успешного выполнения 
порученного задания. 
УК- 6.2 Определяет 
приоритеты личностного 
роста и способы 
совершенствования 
собственной деятельности на 
основе самооценки 

Знает: 
-возможности своих ресурсов, их пределы 
для успешного выполнения поставленных 
задач; 
- психологию мотивации; 
- способы совершенствования собственной 
профессиональной деятельности; 
Умеет: 
-самостоятельно выявлять мотивы и 
стимулы для саморазвития; 
- определять реалистические цели 
профессионального роста; 
- планировать профессиональную 
траекторию с учетом особенностей как 
профессиональной, так и других видов 
деятельности и требований рынка труда; 
Владеет: 
-технологиями саморазвития; 
- навыками планирования 
профессиональной траектории с учетом 
особенностей как профессиональной, так и 
других видов деятельности и требований 
рынка труда. 

ОПК-4. Способен 
планировать 

образовательный 
процесс, 

разрабатывать 
методические 
материалы, 

ОПК-4.1 Планирует 
образовательный процесс 
ОПК-4.2 Разрабатывает 
методические материалы  
ОПК-4.3 Анализирует 
различные педагогические 
методы в области культуры и 

Знает:  
– основные особенности 
организации образовательного 
процесса и методической работы;  
– различные системы и методы 
отечественной и зарубежной 
педагогики, в том числе в сфере 
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анализировать 
различные 

педагогические методы 
в области культуры и 

искусства, 
формулировать на их 
основе собственные 

педагогические 
принципы и методы 

обучения 

искусства, формулирует на 
их основе собственные 
педагогические принципы и 
методы обучения 

культуры и искусства; 
- знает принципы разработки 
учебных и методических 
материалов; 
Умеет: 
-  планировать и организовывать 
образовательный процесс, 
применять результативные для 
решения задач педагогические 
методики;  
– формировать на основе анализа 
различных систем и методов в 
области педагогики собственные 
педагогические принципы и методы 
обучения, критически оценивать их 
эффективность;  
– ориентироваться в основной 
учебно-методической литературе и 
пользоваться ею в соответствии с 
поставленными задачами; 
Владеет:  
-  различными формами проведения 
учебных занятий;  
-  навыками самостоятельной 
работы с учебно-методическими 
материалами 

 
 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Трудоёмкость дисциплины «Педагогика высшей театральной школы» 
составляет 2 зачётные единицы (72 академических часа). 

Форма промежуточной аттестации – зачет в первом семестре для 
магистрантов очной формы обучения; зачет на первом курсе для магистрантов 
очно-заочной формы обучения.  

 
Очная форма обучения 

Виды учебной работы Всего часов 

1. Контактная работа, в том числе: 32 
Лекции  12 
Практические занятия 20 
Форма промежуточной аттестации Зачет 
2. Самостоятельная работа  40 

Трудоемкость  
час. 72 
ЗЕТ 2 
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Очно-заочная форма обучения 

Виды учебной работы 
1 курс уст 

сессия 

1 курс летн 

сессия 

Всего часов 

1. Контактная работа, в том числе: 12 4 16 

Лекции  8  8 
Практические занятия 4 4 8 
Форма промежуточной аттестации. Зачет  4 4 
2. Самостоятельная работа  24 28 52 

Трудоемкость  
час. 36 36 72 
ЗЕТ 1 1 2 

 
 

5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Тематический план для очной формы обучения 
 

 
№
№ 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СР Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л ПЗ 
1. Тема 1. П педагогика высшей театральной 

школы: основные понятия и история 
становления. 

1 1 3 5 

2 Тема 2. Развитие и современное состояние 
высшего образования в России 

1 1 3 5 

3. Тема 3. Дидактика высшей школы 1 1 3 5 
4. Тема 4. Высшее образование в России: 

цели и содержание 
1 1 3 5 

5. Тема 5. Технологии, формы организации 
обучения в высшей школе 

1 2 3 6 

6. Тема 6. Методы обучения и контроля 
учебных достижений в высшей школе 

1 2 3 6 

7. Тема 7. Технология педагогического 
взаимодействия как условие эффективной 
педагогической деятельности 

1 2 3 6 

                                                                Зачет 
  Итого 12 20 40 72 

 
5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 

 
 

№
№ 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СР Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л ПЗ 
1. Тема 1. Педагогика высшей театральной 

школы: основные понятия и история 
становления. 

2 1 6 9 
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2 Тема 2. Развитие и современное состояние 
высшего образования в России 

2 1 6 9 

3. Тема 3. Дидактика высшей школы 2 1 6 9 
4. Тема 4. Высшее образование в России: 

цели и содержание 
2 1 6 9 

 Итого  8 4 24 36 
5. Тема 5. Технологии, формы организации 

обучения в высшей школе 
 2 10 12 

6. Тема 6. Методы обучения и контроля 
учебных достижений в высшей школе 

 1 9 10 

7. Тема 7. Технология педагогического 
взаимодействия как условие эффективной 
педагогической деятельности 

 1 9 10 

                                                                Зачет   4 4 
  Итого - 4 28+4 36 
 Всего 8 8 52+4 72 

 
 

5.3. Содержание тем дисциплины 
 

Тема 1. Педагогика высшей театральной школы: основные понятия и 
история становления. 

Объект и предмет педагогики. Связь педагогики с другими науками. Задачи 
педагогической науки. Категории педагогики. Методологические основы 
педагогики. Педагогика высшей школы, ее специфика и категории. 
Педагогический идеал и цели воспитания. Современные образовательные 
парадигмы. 

Тема 2. Развитие и современное состояние высшего образования в 
России. 

Сущность и задачи высшего образования. Характеристика российской 
системы высшего образования. Актуальные проблемы высшего образования в 
России. Основные направления реформирования высшего образования. 
Актуальность и проблемы участия России в Болонском процессе. 

 
Тема 3. Дидактика высшей школы.  
Понятие и функции дидактики, дидактика высшей школы. Основные 

категории дидактики: цель обучения, закономерности обучения, принципы 
обучения, преподавание, учение, содержание образования, формы организации 
обучения, методы, средства обучения, результат обучения. Движущие силы 
процесса обучения. Закономерности процесса обучения. Характеристика 
основных принципов обучения в высшей школе. 
 

Тема 4. Высшее образование в России: цели и содержание. 
Понятие содержания образования. Подходы и принципы формирования 

содержания образования. Нормативно-правовые основы высшего образования. 
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Стандарт ФГОС ВО: первое, второе, третье поколения стандартов. 
Компетентностный подход в подготовке профессионалов.  
 

Тема 5. Технологии, формы организации обучения в высшей школе  
Формы организации обучения: история и современность. Лекционно-

семинарская форма организации обучения. Нетрадиционные формы организации 
обучения в современной высшей школе. Тренинг как интегративная форма 
обучения. Методическое сопровождение обучения. 
 

Тема 6. Методы обучения и контроля в высшей школе.  
Понятие о методе и приеме обучения. Классификации методов обучения. 

Понятие и критерии педагогических технологий. Активизация обучения в высшей 
школе. Понятие и основные характеристики методов активного обучения. 
Методы и технологии контроля образовательного процесса. Тестовый контроль 
знаний. Рейтинговые системы оценки знаний.  
 

Тема 7. Технология педагогического взаимодействия как условие 
эффективной педагогической деятельности.  

Социальный статус преподавательской деятельности. Своеобразие и 
функции педагогической деятельности. Основные виды деятельности 
преподавателя высшей школы. Профессионально-педагогические способности и 
качества преподавателя высшей школы. Квалификационная характеристика 
преподавателя высшей школы. Понятие и структура педагогического общения. 
Стили педагогического общения и стили руководства деятельностью коллектива. 
Особенности педагогического общения в высшей школе. Воспитательное 
пространство высшей школы. 

  
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 
важные мысли; выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий 
с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь (разработка глоссария дисциплины).  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 
Уделить внимание ключевым понятиям тем разделов  

дисциплины. 
Для обучающихся разработаны презентации тем дисциплины, которыми они 

могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и зачёту. 
Практические занятия. Система практических занятий позволяют каждому 

обучающемуся обогащать теоретические знания фактическим материалом и 
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приобретать умения применять теорию на практике. Практические занятия 
обеспечивают формирование составляющих «уметь» и «владеть» компетенций, а 
также способствуют стимулированию познавательной, творческой и 
профессиональной активности в процессе проведения данного вида занятий. 

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний 
и формирования практических умений, навыков в самостоятельной подготовке и 
непосредственно на занятии. 

В современных условиях образовательной политики и учитывая особенности 
дисциплины, практическое занятие представляет собой комбинированный тип 
занятия, который включает в себя следующие элементы: 

• обсуждение теоретических вопросов; 
• проверка домашнего задания; 
• изучение нового материала; 
• рефлексия; 
• решение задач; 
• моделирование различных ситуаций; 
• домашнее задание. 
Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания 

и наличие переключаемости с одного вида деятельности на другой, формирование 
творческого мышления, психологической раскованности обучающихся. 

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на 
вопросы обучающихся по материалу; презентация домашних заданий, 
обсуждение, решение задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие 
занятий определяется из собственно практической части. Это могут быть 
обсуждения докладов, рефератов, дискуссии, решение педагогических задач и др. 
Обучающимся предложены: вопросы для самоподготовки и обсуждения; 
содержание аудиторных занятий и типовые задания, выполнение которых будет 
учитываться при получении зачёта; список рекомендуемой дополнительной 
литературы по каждой теме. 

Методические указания помогут обучающемуся увидеть перспективу 
изучения дисциплины, спланировать организацию самостоятельной деятельности, 
лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к зачёту. 

Уделено внимание доступности литературы. Так, основная и дополнительная 
литература представлена в соответствующем разделе программы и является 
общей для подготовки к аудиторным занятиям. Приветствуется использование 
примеров, обобщающих педагогический опыт отечественных и зарубежных 
исследователей. 

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает: 
- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам; 
- выполнение заданий; 
- поиск и презентацию теоретического и практического материала; 
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной 

деятельности; 
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- формирование умений научной организации труда. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины (впрочем, 

как и любой другой) во многом зависит от наличия у обучающегося умения 
организовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних 
заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки: 

первый этап – поиск в литературе теоретической информации на 
предложенные преподавателем вопросы; 

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, примеров 

педагогического опыта и др.). 
В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
• продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 

компьютерной техники и др.); 
• найти или подготовить наглядный материал; 
• продумать текст презентации на 5-15 минут. 

 
6.2. Задания для подготовки к занятиям семинарского типа 

(практическим занятиям) 
 
1. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Педагогика 

высшей школы: основные понятия и история становления» 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие «образование» с точки зрения процесса, системы и результата. 
2. Задачи педагогической науки.  
3. Педагогика в системе наук о человеке. Взаимосвязь педагогики с 

философией, психологией, социологией, этикой и другими науками. 
4. Особенность педагогики высшей школы. 

 
Примерные групповые и индивидуальные задания: 
1. Проведите сравнительный анализ задач педагогики высшей и средней 

школы. 
2. Как Вы представляете педагогический идеал и цели воспитания в 

современном мире. 
Требования: задания выполняются индивидуально или группой по 2-3 

человека (письменно), готовится презентация в PowerPoint или на флип-чарте и 
выступление на 7-10 минут. 

 
2. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Развитие и 

современное состояние высшего образования в России» 
 
Вопросы для обсуждения: 
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1. Основные тенденции развития современных образовательных систем. Чем 
они обусловлены. 

2. Основные положения Болонской декларации. 
3. Сущность двухуровневой системы высшего образования. 

 
Примерные групповые и индивидуальные задания: 

1. Проведите сравнительный анализ современной системы образования в 
Российской Федерации и системы образования в Российской Федерации до 
подписания Болонской декларации. 

2. Опишите 5 ключевых проблем в сфере образования и (или) педагогики, 
проранжируйте их от самых важных, по Вашему мнению, до менее 
значимых. Обоснуйте Ваше мнение. Приведите примеры. 

Требования: задания выполняются индивидуально или группой по 2-3 
человека (письменно), готовится презентация в PowerPoint или на флип-чарте и 
выступление на 7-10 минут. 
 

1. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Дидактика 
высшей школы» 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные категории дидактики 
2. Цель и задачи обучения в высшей школе. 
3. Закономерности процесса обучения и их характеристика 
4. Влияние личностных особенностей субъектов образовательного процесса 

на ход, результат и качество педагогической деятельности. 
5. Проектирование педагогического процесса. 
 
Примерные групповые и индивидуальные задания: 
1. Опишите структуру педагогического процесса. Каковы задачи 

педагогического процесса. Напишите, обоснуйте свое мнение. 
2. Опишите как Вы представляете эффективный педагогический процесс. 

Требования: задания выполняются индивидуально или группой по 2-3 
человека (письменно), готовится презентация в PowerPoint или на флип-чарте и 
выступление на 7-10 минут. 
 

2. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Высшее 
образование в России: цели и содержание.» 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «образование» с точки зрения процесса, системы и результата. 
2. Основания перехода на компетентностную парадигму современного 

образования. 
3. Основные тенденции развития современных образовательных систем. Чем 

они обусловлены. 
4. Основные положения Болонской декларации. 
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5. Сущность двухуровневой системы высшего образования. 
 
Примерные групповые и индивидуальные задания: 
1. Проведите сравнительный анализ современной системы образования в 

Российской Федерации и системы образования в Российской Федерации до 
подписания Болонской декларации. 

2. Опишите 5 ключевых проблем в сфере образования и (или) педагогики, 
проранжируйте их от самых важных, по Вашему мнению, до менее значимых. 
Обоснуйте Ваше мнение. Приведите примеры. 

Требования: задания выполняются индивидуально или группой по 2-3 
человека (письменно), готовится презентация в PowerPoint и выступление на 7-10 
минут. 
 

3. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Технологии, 
формы организации обучения в высшей школе» 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные формы организации образовательного процесса. 
2. Особенности организации образовательного процесса в театральных 

образовательных организациях. 
3. Возможности тренинга как интегративной формы обучения. 
4. Основные условия выбора той или иной технологии обучения при 

проектировании учебного занятия со студентами. 
5. Какие технологии обучения наиболее подходят для проведения занятий по 

дисциплинам (модулям), связанным с профессиональной деятельностью по 
профилю магистратуры? 

6. Какие формы занятий наиболее эффективны при проведении занятий по 
дисциплинам (модулям), связанным с профессиональной деятельностью по 
профилю магистратуры? 

7. Определите роль методического сопровождения образовательного 
процесса. 

 
Примерные групповые и индивидуальные задания: 
1. Проведите сравнительный анализ различных форм обучения, опишите 

функции, достоинства и ограничения каждой из форм. 
2. Изучите опыт применения дистанционной технологии обучения на 

примере одной или нескольких образовательных организаций высшего 
образования. Напишите, какие преимущества, ограничения и проблемы, с Вашей 
точки зрения, у дистанционного обучения. Аргументируйте свою позицию. 

3. Составьте план проведения занятия по любой дисциплине (модулю) по 
профилю магистерской программы с учетом основных этапов занятий и методов 
обучения. 
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4. Разработайте рабочую программу по любой дисциплине (модулю) по 
профилю магистерской программы с учетом основных этапов занятий и методов 
обучения. 

Требования: задания выполняются индивидуально или группой по 2-3 
человека (письменно), готовится презентация в PowerPoint и выступление на 7-10 
минут. 
 

4. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Методы 
обучения и контроля в высшей школе» 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Сформулируйте свою классификацию методов обучения? Какое основание 
положено в основание Вашей классификации методов? Как соотносится 
Ваша классификация методов обучения с изучавшимися в ходе курса? 

2. Какие виды контроля наиболее эффективны в творческих образовательных 
организациях. 

3. Тестовый контроль: плюсы и минусы. 
 

Примерные групповые и индивидуальные задания: 
1. Проведите сравнительный анализ различных методов обучения, опишите 

функции, достоинства и ограничения каждого из методов. 
2. Подготовьте и проведите одно из следующих занятий с учебной группой: 

лекцию; семинар, практикум, деловую игру, по тематике, связанной с 
историей и теорией художественной культуры. 

3. Проанализируйте одно из проведенных занятий Ваших коллег, подготовьте 
письменные рекомендации по улучшению занятия.  

Требования: задания выполняются индивидуально или группой по 2-3 
человека (письменно), готовится презентация в PowerPoint и выступление на 7-10 
минут. 
 

 
5. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Технология 

педагогического взаимодействия как условие эффективной педагогической 
деятельности.» 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные составляющие профессиональной компетентности педагога 
высшего учебного заведения. 

2. Критерии качества образовательного процесса в образовательной 
организации высшего образования. 

3.  Каким образом уровень развития студенческого коллектива влияет на 
выбор педагогом тех или иных подходов и методов организации 
взаимодействия на учебном занятии? 
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4. Основные виды конфликтов, которые могут возникнуть на учебном занятии 
со студентами. Какие педагогические способы их предупреждения и 
разрешения Вы знаете? 

 
Примерные групповые и индивидуальные задания: 

1. Перечислите основные показатели качества образовательного процесса в 
порядке убывания значимости, с Вашей точки зрения. Аргументируйте свое 
мнение. 

2. Изучите и проведите краткий сравнительный анализ нескольких 
существующих подходов к формированию системы оценки качества 
образования. Определите основные достоинства и недостатки каждой из 
них.  

3. Проведите анализ состояния учебной группы, определите 
наличие/отсутствие конфликта. Объясните свой вывод. В случае наличия 
конфликта установите причину и предложите способы его разрешения. 
Аргументируйте свою позицию. 

Требования: задания выполняются индивидуально или группой по 2-3 
человека (письменно), готовится презентация в PowerPoint и выступление на 7-10 
минут. 
 

 
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине включает: 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по 
билетам, включающим вопрос и практическое задание.  

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей 
программе дисциплины. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Учебная литература: 
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1. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 
Андрогогическая парадигма: учебник / В.Д. Самойлов.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015 .— 208 с. ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/ 

2. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное 
пособие / Ф.В. Шарипов. – М.: Логос, 2012. – 448 с. – (Новая университетская 
библиотека). ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/ 

3.Психология управления в организации : учеб.-метод. пособие / О.С. 
Карымова, И.С. Якиманская, А.М. Молокостова, Т.В. Бендас, Оренбургский гос. 
ун- т .— Оренбург : Университет, 2015 .— 286 с. : ил. — Авт. указ. на обороте 
тит. листа .— ISBN 978-5-7410-1341-0 ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/ 

4.Мальцева, Ю.А. Психология управления [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Ю.А. Мальцева, О.Ю. Яценко. — Электрон. дан. — Екатеринбург : 
УрФУ, 2016. — 92 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98757 

5.Канина, Н.А. Психология управления: электронное учебное пособие 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Канина, С.С. Смагина. — 
Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2015. — 74 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/80056 

 
Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины: 
 
1. Бухарова Г.Д. Маркетинг в образовании: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений / Г.Д. Бухарова, Л.Д. Старикова. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2010. – 208 с. 
2. Василькова Т.А. Основы андрагогики: учебное пособие / Т.А. 

Василькова. – М.: КНОРУС, 2009. – 256 с. 
3. Галеева Н.Л. Сам себе учитель: практические занятия по 

формированию метапредметных и личнотстных образовательных результатов 
обучающихся. – М, 2012. 

4. Кравченко А.И. Общая психология: учебное пособие. – М.: Проспект, 
2011. – 432 с. 

5. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – 
М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 280 с. 

6. Павелко Н.Н. Психология и педагогика: учебное пособие / Н.Н. 
Павелко, С.О. Павлов. – М.: КНОРУС, 2012. – 496 с. 

7. Перминова Л.М., Селивёрстова Е.Н. Дидактика на рубеже эпох (XX-
XXI вв.): Курс лекций для системы высшего и постдипломного педагогического 
образования. – Владимир: ВГГУ, 2010. – 428 с. 

8. Самыгин С.И. Психология и педагогика: учебное пособие / С.И. 
Самыгин, Л.Д. Столяренко. – М.: КНОРУС, 2012. – 480 с. 

9. Сергеева В.П. Духовно-нравственное воспитание – основа 
формирования личности. Методическое пособие. – М.: УЦ «Перспектива», 2011. – 
28 с. 

http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/book/98757
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10. Сластёнин В.А. Психология и педагогика: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений / В.А. Сластёнин, В.П. Каширин. – 8-е изд. 
– М.: Издательство «Академия», 2010. – 480 с. 

11. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика: учебник / Л.Д. Столяренко, 
С.И. Самыгин, В.Е. Столяренко. – изд. 3-е – Ростов н/д: Феникс, 2012. – 636 с. 

12. Терехов В.А. Психология управления: Пособие для управленческого 
персонала образовательных учреждения. – М.: МАКС Пресс, 2012. – 140 с. 

13. Фадеева Е.И. Имидж как ресурс успеха: Учебно-методическое пособие. 
– М.: УЦ «Перспектива», 2010. – 120 с. 

14.  Цукасова Л.В. Театральная педагогика: Принципы, заповеди, советы / 
под ред. С.В. Цукасова; предисл. В.И. Михеева; вступ. ст. А.С. Тимофеевой. – изд. 
4-е – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 192 с 

 
8.2. Интернет-ресурсы 

4. Российская государственная библиотека. Электронный ресурс. – 
http://rsl.ru 

5. Министерство образования и науки Российской Федерации. 
Электронный ресурс. – http://минобрнауки.рф. 

6. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского РАО. 
Электронный ресурс. – http://gnpbu.ru 

7. Российский федеральный образовательный портал. Электронный 
ресурс. – http://edu.ru 

5. Центр дистанционного образования «Эйдос». Электронный ресурс. 
 – http://eidos.ru 

 
 

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим 
доступ к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/. 

 
 

9. Описание материально-технической базы 
 

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного 
обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky 
Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система 
видеоконференцсвязи «Видеомост». 

http://rsl.ru/
http://gnpbu.ru/
http://edu.ru/
http://eidos.ru/
http://rucont.ru/
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Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети 
"Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду 
института. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - 
гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека 
http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная 
электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная 
библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-
гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная 
культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории  http://historylib.net, ЭБС 
«Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс. 

 
 

 
 
 

№ Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации  

2 учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной 
работы 

3 учебная мебель - ученические столы и стулья  
4 компьютеры с программным обеспечением 
5 веб-камеры 
6 проектор и экран для мультимедийного проектора 
7 усилитель с колонками 
8 настенная или интерактивная доска 
9 гарнитуры 

10 презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия 
11 наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины 

http://iph.ras.ru/enc
http://www.gumer.info/
http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://historylib.net/
http://www.e.lanbook.com/
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 Приложение  
 

Оценочные материалы  
для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 
«Педагогика высшей театральной школы» 

 
1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 

дисциплине «Педагогика высшей театральной школы», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Рабочая программа дисциплины «Педагогика высшей театральной школы» 
определяет перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (табл.1).  

2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  
Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных 

результатов оценивания, характеризуется как  
повышенный 
базовый 
пороговый 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ (признаки, на 

основании которых, проводится оценка), представлены в табл.2. 
 

 
3. Шкала оценивания 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Педагогика высшей 

театральной школы» проводится в форме зачета. 
 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания 

           ЗАЧЕТ   «зачтено», 
«не зачтено» 

 

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Код и наименование 

универсальной 
компетенции  

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

 
Результаты обучения 

УК-4. Способен 
применять 

современные 
коммуникативные 

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной 
формах, в том числе на 

Знает: 
- формы речи (устной и письменной); 
- особенности основных 
функциональных стилей;  
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технологии, в том 
числе на 

иностранном(ых) 
языке(ах), для 

академического и 
профессионального 

взаимодействия 

иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
УК-4.2  Использует 
современные 
информационно-
коммуникативные средства 
для решения  
коммуникативных задач на 
государственном и 
иностранном (-ых) языках. 
 

- современные коммуникативные 
технологии; 
Умеет: 
- представлять результаты 
академической и профессиональной 
деятельности на различных научных 
мероприятиях, включая 
международные; 
Владеет: 
- навыками коммуникации для 
академического и профессионального 
взаимодействия. 

УК-6. 
 Способен определять и 

реализовывать 
приоритеты 
собственной 

деятельности и 
способы ее 

совершенствования на 
основе самооценки и 

образования в течение 
всей жизни 

УК- 6.1 
Оценивает свои ресурсы и их 
пределы (личностные, 
ситуативные, временные), 
оптимально их использует 
для успешного выполнения 
порученного задания. 
УК- 6.2 Определяет 
приоритеты личностного 
роста и способы 
совершенствования 
собственной деятельности на 
основе самооценки 

Знает: 
-возможности своих ресурсов, их пределы для 
успешного выполнения поставленных задач; 
- психологию мотивации; 
- способы совершенствования собственной 
профессиональной деятельности; 
Умеет: 
-самостоятельно выявлять мотивы и стимулы 
для саморазвития; 
- определять реалистические цели 
профессионального роста; 
- планировать профессиональную траекторию с 
учетом особенностей как 
профессиональной, так и других видов 
деятельности и требований рынка труда; 
Владеет: 
-технологиями саморазвития; 
- навыками планирования профессиональной 
траектории с учетом особенностей как 
профессиональной, так и других видов 
деятельности и требований рынка труда. 

ОПК-4. Способен 
планировать 

образовательный 
процесс, 

разрабатывать 
методические 
материалы, 

анализировать 
различные 

педагогические методы 
в области культуры и 

искусства, 
формулировать на их 
основе собственные 

педагогические 
принципы и методы 

обучения 

ОПК-4.1 Планирует 
образовательный процесс 
ОПК-4.2 Разрабатывает 
методические материалы  
ОПК-4.3 Анализирует 
различные педагогические 
методы в области культуры и 
искусства, формулирует на 
их основе собственные 
педагогические принципы и 
методы обучения 

Знает:  
– основные особенности организации 
образовательного процесса и 
методической работы;  
– различные системы и методы 
отечественной и зарубежной 
педагогики, в том числе в сфере 
культуры и искусства; 
- знает принципы разработки учебных и 
методических материалов; 
Умеет: 
-  планировать и организовывать 
образовательный процесс, применять 
результативные для решения задач 
педагогические методики;  
– формировать на основе анализа 
различных систем и методов в области 
педагогики собственные педагогические 
принципы и методы обучения, 
критически оценивать их 
эффективность;  
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– ориентироваться в основной учебно-
методической литературе и 
пользоваться ею в соответствии с 
поставленными задачами; 
Владеет:  
-  различными формами проведения 
учебных занятий;  
-  навыками самостоятельной работы с 
учебно-методическими материалами 

 
 
Таблица 2. Уровни сформированности компетенций и критерии их 

оценивания 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТ
И КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Результат 
обучения 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ПОВЫШЕННЫЙ 

(ОТЛИЧНО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: глубокие 
исчерпывающие знания и понимание программного 
материала; полные, правильные и конкретные ответы на все 
вопросы, включая дополнительные; свободное владение 
терминологией, а также глубокое знакомство с основной и 
дополнительной литературой. 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение свободно 
выполнять практические задания; логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные 
ответы на все задания (вопросы), включая дополнительные; 
свободное владение основной и дополнительной 
литературой. 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, в том числе, - 
нестандартных; логически последовательные, полные, 
правильные и аргументированные ответы в ходе защиты 
задания, включая дополнительные вопросы (задания); 
свободное владение основной и дополнительной 
литературой 

 
 
 
 

БАЗОВЫЙ 
(хорошо) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые и достаточно 
полные знания программного материала; правильное 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений; последовательные, правильные, 
конкретные ответы на вопросы и свободно устранял 
замечания по отдельным вопросам; достаточное владение 
основной и дополнительной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические задания; логически последовательные, 
правильные и конкретные ответы (решения) на основные 
задания (вопросы), включая дополнительные; 
самостоятельно устранил замечания по отдельным 
элементам задания (вопроса); владение основной и 



22 
 

дополнительной литературой 
Владеть 

 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, в том числе, - 
нестандартных; логически последовательные, достаточно 
полные, правильные ответы в ходе защиты задания, 
включая дополнительные; самостоятельно устранил 
замечания по отдельным элементам задания (вопроса); 
владение основной и дополнительной литературой 

 
 
 
 
 

ПОРОГОВЫЙ 
(УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬН

О) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и 
понимание основного программного материала; в основном 
правильные, без грубых ошибок, ответы на вопросы; 
устранил неточности и несущественные ошибки в ответах 
при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно 
полное владение основной и дополнительной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические задания без грубых ошибок; правильные, без 
грубых ошибок, ответы (решения) на основные задания 
(вопросы), включая дополнительные, устраненил, при 
наводящих вопросах преподавателя, замечания по 
отдельным элементам задания (вопроса); недостаточное 
полное владение основной и дополнительной литературой 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, исключая 
нестандартные; ответы без грубых ошибок с устранением 
неточностей и замечаний при наводящих вопросах 
преподавателя; недостаточно полное владение основной и 
дополнительной литературой 

 
 

КОМПЕТЕНЦИЯ 
НЕ 

СФОРМИРОВАНА 
(НЕУДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО) 
 

Знать Обучающийся продемонстрировал: неправильные ответы на 
основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание 
сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные 
ответы на дополнительные вопросы; не владеет основной и 
дополнительной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: неумение выполнять 
практические задания; не дал правильных ответов 
(решений) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах 
преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию 
(вопросу); не владеет основной и дополнительной 
литературой 

Владеть Обучающийся продемонстрировал: отсутствие опыта 
выполнения практических заданий; допустил множество 
неточностей и ошибок при объяснении хода выполнения 
задания; на наводящие вопросы преподавателя дал 
неправильные ответы; не владеет основной и 
дополнительной литературой 

 
 

4. Процедуры, методика и критерии оценивания результатов обучения по 
дисциплине. 
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Для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ используются: 
- устные ответы на вопросы или индивидуальное собеседование, 
- письменные ответы на вопросы. 
Для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ и ВЛАДЕНИЙ 

используются практические контрольные задания (ПКЗ). 
Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) включают:  
- примерный перечень вопросов к зачету,  
- примерный перечень практических контрольных заданий к зачету.  
Указанные перечни в совокупности охватывают все компетенции и 

заявленные в программе основные результаты обучения по дисциплине 
Управление проектами.  

Для проведения промежуточной аттестации на основе указанных перечней 
составляются билеты к зачету.  

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней, 
а итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе 
перечень результатов обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает: 
1. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ; 
2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения 

в виде УМЕНИЙ ИЛИ ВЛАДЕНИЙ.  
 
Методика оценивания: показателем уровня сформированности 

компетенций является среднее арифметическое оценок, полученных 
обучающимся в ходе зачета, то есть среднее арифметическое значения оценок, 
полученных за ответ на вопрос и за выполнение практического задания. 

Критерии оценивания: если при сдаче зачета среднее арифметическое 
полученных оценок  

находится в интервале 2.5-5.0, то выставляется оценка «ЗАЧТЕНО»; 
составило менее 2.5, то компетенция не сформирована и выставляется оценка 

«НЕ ЗАЧТЕНО». 
При проведении промежуточной аттестации преподаватель может учитывать 

результаты текущего контроля, то есть результаты работы магистранта в течение 
семестра. 

 
 

5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 
обучения (промежуточной аттестации) 

 
5.1. Примерный перечень вопросов зачету для оценивания результатов 

обучения в виде знаний. 
1. Объект и предмет педагогики. Задачи педагогики.  
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2. Определение понятий: образование, педагогический процесс, 
педагогическая система, обучение, воспитание, развитие, личность, 
качество образования, учебно-познавательная деятельность, 
компетентность. 

3. Образование как общественное явление и как педагогический процесс. 
4. Тенденции развития системы высшего образования в России, Европе, мире. 

Болонская декларация: основные положения, двухуровневая система 
высшего образования, бакалавр, магистр, специалист.  

5. Цели, сущность, структура и содержание высшего образования. 
6. Структура и содержание модели выпускника образовательной организации 

высшего образования (далее - ОО ВО). 
7. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования и 

деятельности системы образования в России. 
8. Понятие и функции дидактики, дидактика высшей школы. 
9. Основные категории дидактики. 
10. Закономерности процесса обучения. 
11. Характеристика основных принципов обучения в высшей школе 
12. Формы организации обучения. 
13. Классификации методов обучения. 
14. Методы и технологии контроля образовательного процесса. 
15. Своеобразие и функции педагогической деятельности.  
16. Основные виды деятельности преподавателя высшей школы. 
17. Квалификационная характеристика преподавателя высшей школы. 
18. Стили педагогического общения и стили руководства деятельностью 

коллектива. 
19. Воспитательное пространство высшей школы. 
20. Факторы, влияющие на успешность обучения студентов.  
21. Принципы обучения. 
22. Типовая схема учебного занятия со студентами. Основные этапы. 
23. Технологии обучения.  
24. Цели, принципы и содержание воспитания студентов.  
25. Слагаемые имиджа педагога образовательной организации высшего 

образования. 
26. Конфликты в коллективе: классификация, способы предупреждения и 

разрешения.  
27. Основные требования, предъявляемые к учебным методическим 

материалам. 
 

5.2. Примерный перечень практических контрольных заданий к 
зачету для оценивания результатов обучения в виде умений и владений. 
 

1. Дайте развернутую характеристику 1-2 проблемам современной 
педагогики/системы образования, предложите меры по решению данных 
проблем. Аргументируйте свою позицию. 
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2. Определите, какие цели Болонской конвенции достигнуты. Каковы 
достоинства, недостатки у Болонского процесса. Обоснуйте свою позицию. 

3. Сформулируйте одну или 2 важных, с Вашей точки зрения, проблемы, с 
которым сталкиваются преподаватель и обучающийся в ходе занятия. 
Обоснуйте Ваше мнение. Приведите способы разрешения данных проблем.  

4. Дайте развернутую характеристику одному-двум методам обучения, 
определите возможности и ограничения. 

5. Составьте план проведения занятия лекционного типа по дисциплине 
«Актерское мастерство». 

6. Составьте план проведения занятия лекционного типа по дисциплине 
«Сценическое движение». 

7. Составьте план проведения занятия лекционного типа по дисциплине 
«Сценическая речь». 

8. Составьте план проведения занятия лекционного типа по дисциплине, 
связанной с историей и теорией художественной культуры и театра (на 
выбор). 

9. Составьте план проведения занятия семинарского типа по дисциплине 
«Актерское мастерство». 

10. Составьте план проведения занятия семинарского типа по дисциплине 
«Сценическое движение». 

11. Составьте план проведения занятия семинарского типа по дисциплине 
«Сценическая речь». 

12. Составьте план проведения занятия семинарского типа по дисциплине, 
связанной с историей и теорией художественной культуры и театра (на 
выбор). 

13. Опишите структуру рабочей программы дисциплины «Режиссура», дайте 
характеристику каждому разделу. 

14. Опишите структуру рабочей программы дисциплины «Актерское 
мастерство», дайте характеристику каждому разделу. 

15. Опишите структуру рабочей программы дисциплины «Сценическое 
движение», дайте характеристику каждому разделу. 

16. Опишите структуру рабочей программы дисциплины «Сценическая речь», 
дайте характеристику каждому разделу. 

17. Подготовьте концепцию проведения тренинга по дисциплине выбранного 
профиля магистерской программы. 

 
 
 
 
Разработчик:  
Доцент кафедры философии, истории и теории культуры                 Сергиенко 
Е.Л. 
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Введение 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Работа над драматическим 
спектаклем» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования — магистратура по 
направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.11.2017 г. N 1127 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа 
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
учебного плана подготовки магистрантов, одобренного Ученым советом 
(Протокол № 8 от 04.07.2024г.) и утвержденного ректором института. 

Освоение дисциплины «Работа над драматическим спектаклем» 
является важной составляющей профессиональной подготовки магистрантов 
и обусловлено миссией образовательной программы и требованиями ФГОС 
ВО по указанному направлению подготовки. 

Трудоемкость дисциплины «Работа над драматическим спектаклем» 
составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа).  

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в третьем 
семестре для магистрантов очной формы обучения; экзамен на третьем курсе 
для магистрантов очно-заочной формы обучения.  
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Работа над драматическим спектаклем» призвана дать 

магистрам, - театральным практикам и будущим педагогам, осознанный 
подход к дальнейшей работе, систематизировать имеющийся у них 
творческий опыт. В деле воспитания театральных педагогов непременно 
дОлжно просматривать их  профессиональную перспективу: кто-то из 
магистрантов  овладеет в будущем  методикой преподавания первого года 
обучения (тренинги, первые пробы-упражнения, этюды...), кто-то будет 
крепким постановщиком отрывков, кто-то обогатит себя в должной мере 
режиссёрскими навыками и в дальнейшем сумеет ставить дипломные 
спектакли… А кто-то вырастет в художественного руководителя,- будущего 
руководителя студенческого коллектива, в воспитателя, организатора, 
идейного вождя… 

Формирование дипломного репертуара — прерогатива 
художественного руководителя курса. 

Цели:  
1. Развитие профессиональной компетентности – формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций обучаемых по 
направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство; 
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2. Формирование творческой педагогической индивидуальности. 
 

Задачи:  
1. Освоение теоретических основ дисциплины «Работа над 
драматическим спектаклем» с учётом системы внутрипредметных, 
межпредметных и междисциплинарных связей; 
2. Овладение методикой постановки дипломного спектакля. 
 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 
Учебная дисциплина «Работа над драматическим спектаклем» 

относится к дисциплинам по выбору, формируемой участниками 
образовательных отношений части Блока Б1 Дисциплины (модули) ОПОП 
ВО по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство (уровень 
высшего образования – магистратура). 

Дисциплина «Работа над драматическим спектаклем» изучается 
магистрантами параллельно с дисциплинами «Методика преподавания 
мастерства актера», «Актерское мастерство», «Теория актерского мастерства 
и режиссуры» и др. 

  
3. Планируемые результаты обучения 
Освоение дисциплины «Работа над драматическим спектаклем» 

направлено на формирование следующих компетенций (табл.1): 
 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2 
Способен руководить и 

осуществлять 
творческую 

деятельность в области 
культуры и искусства  

 

ОПК-2.1 Разрабатывает 
концепцию создания 
сценического или 
литературного 
произведения 
(творческого проекта)  
ОПК-2.2 Участвует в 
создании эстетически 
целостного сценического 
или литературного 
произведения 
(творческого проекта)  
ОПК-2.3 Руководит 
созданием сценического 
или литературного 
произведения  
(творческого проекта)   

Знает:  
- основные принципы создания 
сценического или литературного 
произведения (творческого проекта) 
- основные принципы организации 
творческой деятельности  
Умеет:  
- самостоятельно организовывать 
творческий процесс и реализовывать 
творческие проекты 
Владеет:  
- навыками интерпретации 
современного культурного контекста; 
- методикой организации творческой 
работы в сфере искусства 
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ПК-1.  
Способность к 

самостоятельной 
разработке творческого 

театрального проекта, к 
реализации творческого 

замысла в части, 
соответствующей 

профилю своей 
специальности, к 

эффективному 
взаимодействию с 

другими участниками 
творческого процесса. 

ПК-1.1. Осознает 
специфику 
театрально-творческой 
деятельности, систему 
творческих 
взаимодействий 
различных 
специальностей в 
процессе создания 
ПК-1.2. Самостоятельно 
разрабатывает и 
реализует творческий 
замысел в области 
сценических искусств, в 
соответствии с 
выбранным профилем 
ПК-1.3. Обладает 
навыками креативной 
работы в области 
сценических искусств 

Знает: 
- специфику театрально-творческой 
деятельности, систему творческих 
взаимодействий различных 
специальностей в процессе создания 
театрально- художественного 
произведения 
Умеет: 
- реализовывать творческий замысел в 
области сценических искусств в 
соответствии с профилем своей 
специальности; 
Владеет: 
- навыками креативной работы в 
области сценических искусств. 

ПК-2.  
Способен творчески 

курировать и 
координировать 

театральный проект или 
театральную программу, 

осуществлять подбор 
репертуара для 

творческих мероприятий 
различного уровня и 

направленности, 
создавать или готовить 

драматургический 
материал для сцены, 

обрабатывать и 
комментировать 
документальный 

материал, способность к 
проектированию и 

реализации (постановке) 
театрального события в 

целом 

ПК-2.1. Способен 
курировать и 
координировать 
театральный проект или 
театральную программу 
ПК-2.2. Осуществляет 
подбор репертуара для 
творческих 
мероприятий 
различного уровня и 
направленности 
ПК-2.3. Способен 
создавать или готовить 
драматургический 
материал для сцены, 
обрабатывать и 
комментировать 
документальный 
материал 
ПК-2.4. Способен к 
проектированию и 
реализации (постановке) 
театрального события в 
целом 

Знает: 
- основы литературной, 
драматургической, постановочной, 
работы; 
- основы источниковедческой работы; 
- основы социальной работы 
с аудиторией; 
Умеет: 
- вести кураторскую работу в области 
театрального проектирования и 
реализации творческих программ; 
- вести драматургическую работу. 
Уметь вести постановочную работу 
по созданию театрально-
культурных проектов; 
Владеет: 
- навыками составительской 
работы в театральной сфере; 
- навыками драматургической 
работы; 
- навыками постановочной 
деятельности по созданию театрально- 
культурных проектов; 
 

 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа), дисциплина изучается во 2-ом и 3-ем семестрах для 
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магистрантов очной формы обучения; в летнюю сессия на втором курсе и в 
зимнюю сессию на третьем курсе для студентов для магистрантов очно-
заочной формы обучения.  

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой в третьем 
семестре для магистрантов очной формы обучения; экзамен на третьем курсе 
для магистрантов очно-заочной формы обучения. 

 
Очная форма обучения 

Виды учебной работы 2 
семестр 

3 
семестр 

Итого 

1. Контактная работа, в том числе: 16 48 64 
Лекции  14 2 16 
Практические занятия 2 46 48 
Форма промежуточной аттестации – зачет  Зачет с 

оценкой 
 

2. Самостоятельная работа (всего), в том 
числе: 

20 60 80 

Трудоемкость  час. 36 108 144 
ЗЕТ 1 3 4 

 
Очно- заочная форма обучения 

Виды учебной работы 2 курс 
летняя 
сессия 

3 курс  
зимняя 
сессия 

Итого 

1. Контактная работа, в том числе: 16 16 32 
Лекции  2  2 
Практические занятия 14 16 30 
Форма промежуточной аттестации – зачет  6 6 
2. Самостоятельная работа (всего), в том 
числе: 

56 50 106 

Трудоемкость  час. 72 72 144 
ЗЕТ 2 2 4 

 
 

5. Содержание учебной дисциплины 
 

5.1. Тематический план для очной формы обучения 
 

№
№ 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СР 
 

Всего, 
час. Л ПЗ 

  1. Тема 1. Подбор репертуара для дипломного 
драматического спектакля 

4  5 9 
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 2. Тема 2. Выбор отрывка из произведения для 
показа кафедре заявки 

4  5 9 

 3.   Тема 3. Работа над  заявкой 3 2 5 10 
4.   Тема 4. Кафедральное обсуждение показанной 

заявки 
3  5 8 

 Итого во втором семестре 14 2 20 36 
 5.   Тема 5. Репетиционный период 1 10 12 23 
 6.   Тема 6. Выпускной период 1 10 12 23 
 7.   Тема 7. Образ спектакля - 10 12 22 
8.   Тема 8. Прогоны на "своего" зрителя и сдача   

спектакля кафедре 
- 10 12 22 

9.   Тема 9. Эксплуатация спектакля - 6 12 18 
 Зачет с оценкой     
 Итого в третьем семестре 2 46 60 108 
 Всего  16 48 80 144 
 
  

5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 
 

№
№ 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СР 
 

Всего
, час. Л ПЗ 

  1. Тема 1. Подбор репертуара для дипломного 
драматического спектакля 

1 3 14 18 

 2. Тема 2. Выбор отрывка из произведения для 
показа кафедре заявки 

1 3 14 18 

 3.   Тема 3. Работа над  заявкой  4 14 18 
4.   Тема 4. Кафедральное обсуждение показанной 

заявки 
 4 14 18 

 Итого на втором курсе 2 14 56 72 
 5.   Тема 5. Репетиционный период  4 10 14 
 6.   Тема 6. Выпускной период  3 10 13 
 7.   Тема 7. Образ спектакля  3 10 13 
8.   Тема 8. Прогоны на "своего" зрителя и сдача   

спектакля кафедре 
 3 10 13 

9.   Тема 9. Эксплуатация спектакля  3 10 13 
 Экзамен    6 6 
 Итого на третьем курсе   16 50+6 72 
 Всего 2 30 106+6 144 

 
 

5.3. Содержание тем дисциплины 
 

Тема 1. Подбор репертуара для дипломного драматического спектакля 
 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ СОСТАВЛЯЕТСЯ РЕПЕРТУАР? Тут очень важно 
многообразие… Высокая русская классика (Островский, Чехов, Грибоедов, 
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Гоголь, Достоевский и так далее); Высокая зарубежная классика (Шекспир, 
Мольер, Гольдони, Шиллер...); Русская пьеса ХХ века (Булгаков, 
Маяковский, Вампилов, Розов, Зорин, Рощин… список можно длить и 
длить); Зарубежная пьеса ХХ века (Шоу, О,Нил, Брехт, Пиранделло, Де 
Филиппо...); затем — Музыкальный спектакль (если это — в возможностях 
курса! — водевиль, оперетта...); Вечер учебных работ (составленный из 
удачных отрывков; тут могут быть «творчески накормлены» те, кто по 
каким-то причинам оказался мало занят в основном репертуаре); Вечер 
пластики (опять-таки, в том случае, если студенты неплохо проявились в 
разделе «Работа с предметом» по Сценическому движению). Всё 
вышеперечисленное — классика составления дипломного репертуара.         

Каждый курс имеет своих "первачей", студентов "первой шеренги", 
актеров, могущих быть в центре спектакля. Именно на них подбирается 
Учебный репертуар. В профессиональном театре Режиссер хочет поставить 
то или иное произведение и ищет для своего замысла исполнителей. В 
учебном процессе Режиссер - педагог ориентируется не только на свои 
желания, но, прежде всего, на актерские возможности Курса. 

 

Тема 2. Выбор отрывка из произведения для показа кафедре 
заявки.  

Произведение для дипломного спектакля выбрано, теперь надо 
определиться, какую часть из него, какой  отрывок будет показан кафедре. 
Как правило, Режиссер - педагог старается показать как можно бОльшее 
количество исполнителей и проверить их соответствие ролям. То есть в 
первую пробу берутся многосоставные картины (например, в качестве заявки 
на спектакль «Горе от ума» Грибоедова была показана сцена бала). Для 
заявки не годится развязка произведения, так как для верного актерского 
самочувствия надо пройти путь всей роли вместе с режиссером. 
 

Тема 3. Работа над  заявкой 

Застольный период: читка; разбор произведения; эпоха, о которой 
говорит автор.  Жанр —  отношение автора к описываемым событиям. Поиск 
Исполнителей внешнего вида своих героев: костюмы, гримы.  Этюдные 
пробы к «образу».  Репетиции с авторским текстом.  Прогоны.  Прогоны на 
публику. 

 
Тема 4. Кафедральное обсуждение показанной заявки 
 
При обсуждении заявок на заседании кафедры Худруку важно 

смотреть на сделанные работы трезвым взыскательным взглядом, не 
«проталкивать» проблемные пробы во что бы то ни стало, а попытаться 
взвесить все «За» и «Против» и, быть может, что-то остановить, не доводить 
до стадии спектакля. Услышать дельные советы (пусть даже и высказанные в 
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негативной форме), сформировать некие индивидуальные подходы к 
постановке будущего спектакля. 

 
Тема 5. Репетиционный период 

Принятая кафедрой заявка продолжает репетироваться, но теперь уже 
творческий процесс обретает производственные очертания: готовятся 
декорации и костюмы будущего спектакля, составляется аудио-партитура; 
спектакль выпускается по строгому плану, сделанному в Учебном театре. 

Главной задачей каждого исполнителя становится создание 
сценического                   образа. Этот процесс – долгий и не простой; 
режиссёр-педагог должен проявить здесь и требовательность, и терпение, 
тактичность. 
     Нередко на первых спектаклях исполнители ещё работают робко, 
ученически, но затем, - к моменту завершения жизни спектакля (который 
проходит от 10 до 20 раз за учебный год) они работают уже смело, 
свободно… С подлинным «взрослым» артистизмом. 
 

Тема 6. Выпускной период 

"Разбирает роль Режиссер, а собирает актёр" - эту истину должен 
освоить каждый  студент театральной школы. Педагог должен добиться от 
всего состава участников спектакля наполненного, живого сценического 
существования. Актера должно быть слышно! За ним должно быть интересно 
следить!  Он  не   должен   быть   скован   пластически!  И  он  обязан  быть 
сценически обаятельным! 
 

Тема 7. Образ спектакля 

Важно найти сценографическое  решение спектакля, музыкальное 
оформление (это может быть всего одна музыкальная тема, но она будет 
определять атмосферу спектакля), световое оформление. 

 

Тема 8. Прогоны на "своего" зрителя и сдача спектакля кафедре 

Прогоны дают возможность артисту распределиться на всю дистанцию 
роли. Зритель выверяет, корректирует (разумеется, до определенной степени) 
актерскую игру. Кафедра может помочь ещё что- то в спектакле дочистить, 
"дотянуть". 

 
Тема 9. Эксплуатация спектакля 
 
За Учебный сезон дипломный спектакль может пройти от 8 до 18 раз    

(в зависимости от даты выпуска). Режиссер-педагог следит за спектаклем. 
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Правильно отрепетированный драматический спектакль  становится с 
каждым разом все более "сыгранным", стремится реализовать завет К.С. 
Станиславского: «Найденное сделать привычным, привычное – легким, а 
легкое прекрасным!» 

 
 
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению 
содержания дисциплины. 

 
Практические занятия. Система практических занятий позволяет 

каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и 
приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия 
обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций 
как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию 
познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе 
проведения занятий данного вида. 

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения 
знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной 
подготовке и непосредственно на занятии. 

В современных условиях практическое занятие представляет собой 
комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, 
включает в себя следующие элементы: 

• обсуждение теоретических вопросов; 
• проверку домашнего задания; 
• изучение нового материала; 
• моделирование различных ситуаций, словом, - Репетиция! 
Особенностью практических занятий является опора на теоретические 

знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование 
творческого мышления, психологической раскованности обучающихся. 

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на 
вопросы обучающихся; исполнение домашних заданий в ходе репетиции. 

Внеаудиторная деятельность предполагает: 
- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным 

вопросам и формулирование ответов; 
- выполнение заданий; 
- поиск и практического материала; 
- подготовку км каждой репетиции. 
Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины 

во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя 
и своё время для выполнения предложенных домашних заданий.  

 
6.2. Задания для самостоятельной работы. 
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- Изучение эпохи, описанной в произведении, биографии автора; 
- Осмысление жанра будущего спектакля, отбор выразительных 

средств, поиск способа существования для каждого персонажа. 
 
 

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям. 

 - Фиксация построенного на репетициях сценического рисунка, 
освоение мизансцен, внутреннее оправдание всех сценок, пристроек, - 
сценических действий героев; 
 - Выучивание текста. 

  
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине включает: 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
устного зачета.  

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей 
программе дисциплины. 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом 
к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) Театрального 
института имени Бориса Щукина, содержащей учебную и учебно-
методическую литературу, дополнительные материалы по дисциплине  

 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 
1.Горчаков Н.М. «Режиссерские уроки К.С. Станиславского» 
2.Горчаков Н.М. «Режиссерские уроки Е.Б. Вахтангова» 
3.  Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие  под общей 
редакцией Любимцева П.Е. М. ГИТИС. 2008 
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4.  Шихматов Л.М., Львова В.К. «Сценические этюды» М. 2010 
5.  Вахтанговская театральная школа (Воспитание драматического актера в 
театральном институте имени Бориса Щукина). Составитель Любимцев П.Е. 
Учебно-методическое пособие. Изд. «Планета музыки» 2019 
6. Вахтанговская театральная школа (От 30-х годов ХХ века до наших дней) 
Составитель Любимцев П.Е. Учебно-методическое пособие. Изд. «Планета 
музыки» 2021(в сборнике переиздана книга Рапопорта И.М. «Работа актера») 
7.Любимцев П.Е.  «Вахтангов продолжается!» (Щукинская школа вчера и 
сегодня) Изд. «Навона» 2020 
8. В.В. Стасюк  «ЩУКА. Записки будущего актёра». Изд. «Русский мир». 
Москва, 2020. 

 
 
 

8.2.Интернет-ресурсы 
 

1. Национальная электронная библиотека России НЭБ РФ http://нэб.рф 
2. ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/ 
3. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

 
 

9. Описание материально-технической базы 

№  Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 Компьютер с программным обеспечением  
2 Проектор с экраном 
3 Аудио- и видеозаписи 

 

http://rucont.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1390.mAawZ8wVLOd0Q1GUhJkz1po2rp889mzp2lY27pGZ6vTOhFDOGFIvrlF_oEN_-47jWkEO33YZ3-mqPsqD6t6BxEqOEF098Yq4bGToJC5XiN8.d3bf1cc7a8135647bf520b0acac83bc4fc6cea60&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSk9lUlMybUdMdXNqbjNUaVY1V05BZmFoSmRleXktajg3c2RwTmFEOWczTldEaG5IS2lRbjZpQUs4Z1ZXZTNRNnhNMndMNUJNTVZI&b64e=2&sign=fc81295ccb96c4738aa8dc31853c2c89&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk0qJDf7LhQ0htfspTj6syn-Vjn_e1gUZMazwtri_O3bgmNj5yNVqr9FFc0M-zBLCgW2aIE4JOsYQUVptPo1COWDBAJJWGaw3AZhato5lUsSa4z-iIGTrBBJF3PZBJSSWDyNHWu7kHA3XzqEJA3e3QwxgRrCSx4pyQaKG9xHfQQMH4Y5ApL0kL2PNf28IC5IVtoEiyXbifJr_aM5Z8oBQsV6fNw5HAy-JRzToaDbm4NsRsLkvWFtFCUhDZYTp42XZbDLQrsqQl2Liar9pBt_vMGK7aVtCJARFgdTikQ2R4FFh7I94tGVbA_AsHzirUYq2ii9erEcE6gAAr91JDVaS3w1gsfT00xvhsEOAYWonBDUZ96wrWZmVtb7a5rkqgBRWPEmsfE0FN-dUEhycwvHxB0Uf6QLCB3AIDDFfOlzpBFTFRffOtQIRAomfWY4cZgNP5OwHnEArYQ6tv-IJS80TdDS-227aa9F-JZ-V3OZx1u_ptrzWpfo3LXgjBpRx3HnJu58RLsJ63ORl9eVhotxhhG8dJgiHheLl0LHlMePKNvA2_2gEF3RvGfbgWD0AyOTdgL_ihzEmH30qAxA_XGXGGJaUsPJr64FYLQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCV7ScRXSc1mJvabNQxt1MGb2eg8h519AwGWWmofvJfZ4VLy_q-9vZCk9Tsu5vAr3A6dGOuHely1M7XAisiZoMufS6tjByk9N4MYrcdjmtMQoly_U-OdcJfrTBXHlguQxuZoifjr0FEroKQObNb9zfhGVNXrF5abdSN5nbHxA1riWX4SWW8O5JKaGtz9BA7Ol0HE5T5laYqdJdntgEwQDcu_NdLB_ocb2SVFtLD_fcvKube3Uyg2iaqzLtJOazKNZ71-emEM_ANEmA&l10n=ru&cts=1492167582043&mc=2
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Приложение  1 
 

Оценочные материалы для проведения промежуточной  
аттестации обучающихся по дисциплине  
«Работа над драматическим спектаклем» 

 
1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 

дисциплине «Работа над драматическим спектаклем», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Рабочая программа дисциплины «Работа над драматическим 
спектаклем» определяет перечень планируемых результатов обучения, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (табл.1).  

  
 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине   

«Работа над драматическим спектаклем» 
 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2 
Способен руководить и 

осуществлять 
творческую 

деятельность в области 
культуры и искусства  

 

ОПК-2.1 Разрабатывает 
концепцию создания 
сценического или 
литературного 
произведения 
(творческого проекта)  
ОПК-2.2 Участвует в 
создании эстетически 
целостного сценического 
или литературного 
произведения 
(творческого проекта)  
ОПК-2.3 Руководит 
созданием сценического 
или литературного 
произведения  
(творческого проекта)   

Знает:  
- основные принципы создания 
сценического или литературного 
произведения (творческого проекта) 
- основные принципы организации 
творческой деятельности  
Умеет:  
- самостоятельно организовывать 
творческий процесс и реализовывать 
творческие проекты 
Владеет:  
- навыками интерпретации 
современного культурного контекста; 
- методикой организации творческой 
работы в сфере искусства 

ПК-1.  
Способность к 

самостоятельной 
разработке творческого 

театрального проекта, к 
реализации творческого 

замысла в части, 
соответствующей 

профилю своей 
специальности, к 

ПК-1.1. Осознает 
специфику 
театрально-творческой 
деятельности, систему 
творческих 
взаимодействий 
различных 
специальностей в 
процессе создания 
ПК-1.2. Самостоятельно 

Знает: 
- специфику театрально-творческой 
деятельности, систему творческих 
взаимодействий различных 
специальностей в процессе создания 
театрально- художественного 
произведения 
Умеет: 
- реализовывать творческий замысел в 
области сценических искусств в 
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эффективному 
взаимодействию с 

другими участниками 
творческого процесса. 

разрабатывает и 
реализует творческий 
замысел в области 
сценических искусств, в 
соответствии с 
выбранным профилем 
ПК-1.3. Обладает 
навыками креативной 
работы в области 
сценических искусств 

соответствии с профилем своей 
специальности; 
Владеет: 
- навыками креативной работы в 
области сценических искусств. 

ПК-2.  
Способен творчески 

курировать и 
координировать 

театральный проект или 
театральную программу, 

осуществлять подбор 
репертуара для 

творческих мероприятий 
различного уровня и 

направленности, 
создавать или готовить 

драматургический 
материал для сцены, 

обрабатывать и 
комментировать 
документальный 

материал, способность к 
проектированию и 

реализации (постановке) 
театрального события в 

целом 

ПК-2.1. Способен 
курировать и 
координировать 
театральный проект или 
театральную программу 
ПК-2.2. Осуществляет 
подбор репертуара для 
творческих 
мероприятий 
различного уровня и 
направленности 
ПК-2.3. Способен 
создавать или готовить 
драматургический 
материал для сцены, 
обрабатывать и 
комментировать 
документальный 
материал 
ПК-2.4. Способен к 
проектированию и 
реализации (постановке) 
театрального события в 
целом 

Знает: 
- основы литературной, 
драматургической, постановочной, 
работы; 
- основы источниковедческой работы; 
- основы социальной работы 
с аудиторией; 
Умеет: 
- вести кураторскую работу в области 
театрального проектирования и 
реализации творческих программ; 
- вести драматургическую работу. 
Уметь вести постановочную работу 
по созданию театрально-
культурных проектов; 
Владеет: 
- навыками составительской 
работы в театральной сфере; 
- навыками драматургической 
работы; 
- навыками постановочной 
деятельности по созданию театрально- 
культурных проектов; 
 

 
 
2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  

Уровень сформированности компетенций в зависимости от 
полученных результатов оценивания, характеризуется как  

1. ПОВЫШЕННЫЙ 
2. БАЗОВЫЙ 
3. ПОРОГОВЫЙ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
(признаки, на основании которых, проводится оценка), представлены в 
табл.2. 
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Таблица 2. Уровни сформированности компетенций и критерии их 
оценивания 

УРОВЕНЬ 
СФОРМИРОВАННОС
ТИ КОМПЕТЕНЦИИ 

Результат 
обучения 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 (В категориях «уметь» и «владеть» может быть привлечён личный 

творческий опыт магистра) 
 
 
 

ПОВЫШЕННЫЙ 
(ОТЛИЧНО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал безупречное знание общих основ 
теории актёрского мастерства; методов тренинга и самостоятельной 
работы над ролью; основных законов и правил Вахтанговской 
театральной школы 

Уметь 
 

Обучающийся обладает яркими и определёнными внешними 
данными, наделён эмоциональной подвижностью и богатым 
воображением, проявляет в каждодневной работе творческую 
дисциплинированность и настойчивое трудолюбие, взыскателен к 
себе и товарищам, имеет острый ум и чувство юмора. 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал наличие опыта выполнения 
практических заданий, в том числе, - нестандартных; свободное 
исполнение сложного драматического материала; опыт творческого 
роста  

 
 

БАЗОВЫЙ 
(ХОРОШО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал твердое знание общих основ 
теории актёрского мастерства; методов тренинга и самостоятельной 
работы над ролью; основных законов и правил Вахтанговской 
театральной школы 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал хорошую дисциплинированность, 
трудолюбие и ум при изначально ограниченных актерских 
возможностях (внешние и внутренние данные).  

Владеть Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения 
практических заданий, в том числе, - нестандартных, 
художественные и технические достоинства исполнения; опыт 
творческого роста. 

 
 

ПОРОГОВЫЙ 
(УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал наличие знаний общих основ 
теории актёрского мастерства; методов тренинга и самостоятельной 
работы над ролью; основных законов и правил Вахтанговской 
театральной школы 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал леность и умственную 
ограниченность при неплохих внешних и внутренних данных или 
старательность при весьма скромной одарённости. 

Владеть Обучающийся продемонстрировал наличие некоторого  опыта 
выполнения практических заданий, исключая нестандартные, при 
слабой внутренней подвижности и восприимчивости. 

КОМПЕТЕНЦИЯ 
НЕ СФОРМИРОВАНА 

(НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬН
О) 

Знать Обучающийся не знает общих основ теории актёрского мастерства; 
методов тренинга и самостоятельной работы над ролью; основных 
законов и правил Вахтанговской театральной школы 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал:  отсутствие комплекса 
необходимых актёрских данных,  безобразную нетрудоспособность, 
этическую глухоту, полное неумение воспринимать и исполнять 
задания педагогов 

Владеть Обучающийся не продемонстрировал опыта выполнения 
практических заданий 
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3. Шкала оценивания  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Работа над драматическим 

спектаклем» проводится в форме зачета с оценкой в третьем семестре для 
магистрантов очной формы обучения; экзамена на третьем курсе для 
магистрантов очно-заочной формы обучения. 

 
Форма промежуточной 

аттестации 
Шкала  

оценивания 

 
ЗАЧЕТ с оценкой 

ЭКЗАМЕН 

«отлично», 
«хорошо»,  

«удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» 

 
 

 
4. Процедуры и методика оценивания результатов обучения 

 
Уровень сформированности компетенций в процессе освоения 

дисциплины «Работа над драматическим спектаклем» оценивается, главным 
образом, по профессиональным знаниям, умениям и навыкам обучающихся.  

Аттестация магистров, позволяющая оценить результаты обучения, 
осуществляется на зачете в конце третьего семестра.  

Оценку знаний и умений магистров осуществляет педагог, прочитавший 
курс лекций и проведший практические занятия. 
 

Критерии оценивания: если при сдаче зачета с оценкой или экзамена 
среднее арифметическое полученных оценок находится в интервале:  

 4.5-5.0, то уровень сформированности компетенции «ПОВЫШЕННЫЙ» и 
выставляется оценка «ОТЛИЧНО» (5);  

3.5–4.5 исключительно, то уровень сформированности компетенции 
«БАЗОВЫЙ» и выставляется оценка «ХОРОШО» (4);  

2.5–3.5 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, то уровень сформированности компетенции 
«пороговый» и выставляется оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (3). 

Если при сдаче зачета с оценкой или экзамена среднее арифметическое 
полученных обучающимся оценок составило менее 2.5, то компетенция не 
сформирована и выставляется оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (2). 

При проведении промежуточной аттестации преподаватель может 
учитывать результаты текущего контроля, то есть результаты работы 
магистранта в течение семестра. 
 

 
5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки 

результатов обучения  
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Процедура оценивания: для оценивания результатов обучения в виде 
знаний и умений магистра используются задания в виде практических 
показов. 
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Введение 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Работа над музыкальным 

спектаклем» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования — магистратура по 
направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.11.2017 г. N 1127 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.);  Приказа 
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
учебного плана подготовки магистрантов, одобренного Ученым советом 
(Протокол № 8 от 04.07.2024г.) и утвержденного ректором института. 

Освоение дисциплины «Работа над музыкальным спектаклем» является 
важной составляющей профессиональной подготовки магистрантов и 
обусловлено миссией образовательной программы и требованиями ФГОС ВО 
по указанному направлению подготовки. 

Трудоемкость дисциплины «Работа над драматическим спектаклем» 
составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа).  

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в третьем 
семестре для магистрантов очной формы обучения; экзамен на третьем курсе 
для магистрантов очно-заочной формы обучения.  

 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Работа над музыкальным спектаклем» призвана дать 

магистрам, - театральным практикам и будущим педагогам, осознанный 
подход к дальнейшей работе, систематизировать имеющийся у них 
творческий опыт. В деле воспитания театральных педагогов непременно 
дОлжно просматривать их  профессиональную перспективу: кто-то из 
магистрантов  овладеет в будущем  методикой преподавания первого года 
обучения (тренинги, первые пробы-упражнения, этюды...), кто-то будет 
крепким постановщиком отрывков, кто-то обогатит себя  в должной мере 
режиссёрскими навыками и в дальнейшем сумеет ставить дипломные 
спектакли… А кто-то вырастет в художественного руководителя,- будущего 
руководителя студенческого коллектива, в воспитателя, организатора, 
идейного вождя… 

Цели:  
1. Развитие профессиональной компетентности – формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций обучаемых по 
направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство; 
2. Формирование творческой педагогической индивидуальности. 
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Задачи:  

1. Освоение теоретических основ дисциплины «Работа над 
драматическим спектаклем» с учётом системы внутрипредметных, 
межпредметных и междисциплинарных связей; 
2. Овладение методикой постановки дипломного спектакля. 
 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 
Учебная дисциплина «Работа над музыкальным спектаклем» относится 

к дисциплинам по выбору, формируемой участниками образовательных 
отношений части Блока Б1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО по направлению 
подготовки 52.04.03 Театральное искусство (уровень высшего образования – 
магистратура). 

Дисциплина «Работа над музыкальным спектаклем» изучается 
магистрантами параллельно с дисциплинами «Методика преподавания 
мастерства актера», «Актерское мастерство», «Теория актерского мастерства 
и режиссуры» и др. 

  
3. Планируемые результаты обучения 

Освоение дисциплины «Работа над музыкальным спектаклем» 
направлено на формирование следующих компетенций (табл.1): 

 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2 
Способен руководить и 

осуществлять 
творческую 

деятельность в области 
культуры и искусства  

 

ОПК-2.1 Разрабатывает 
концепцию создания 
сценического или 
литературного 
произведения 
(творческого проекта)  
ОПК-2.2 Участвует в 
создании эстетически 
целостного сценического 
или литературного 
произведения 
(творческого проекта)  
ОПК-2.3 Руководит 
созданием сценического 
или литературного 
произведения  
(творческого проекта)   

Знает:  
- основные принципы создания 
сценического или литературного 
произведения (творческого проекта) 
- основные принципы организации 
творческой деятельности  
Умеет:  
- самостоятельно организовывать 
творческий процесс и реализовывать 
творческие проекты 
Владеет:  
- навыками интерпретации 
современного культурного контекста; 
- методикой организации творческой 
работы в сфере искусства 

ПК-1.  
Способность к 

самостоятельной 

ПК-1.1. Осознает 
специфику 
театрально-творческой 

Знает: 
- специфику театрально-творческой 
деятельности, систему творческих 
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разработке творческого 
театрального проекта, к 
реализации творческого 

замысла в части, 
соответствующей 

профилю своей 
специальности, к 

эффективному 
взаимодействию с 

другими участниками 
творческого процесса. 

деятельности, систему 
творческих 
взаимодействий 
различных 
специальностей в 
процессе создания 
ПК-1.2. Самостоятельно 
разрабатывает и 
реализует творческий 
замысел в области 
сценических искусств, в 
соответствии с 
выбранным профилем 
ПК-1.3. Обладает 
навыками креативной 
работы в области 
сценических искусств 

взаимодействий различных 
специальностей в процессе создания 
театрально- художественного 
произведения 
Умеет: 
- реализовывать творческий замысел в 
области сценических искусств в 
соответствии с профилем своей 
специальности; 
Владеет: 
- навыками креативной работы в 
области сценических искусств. 

ПК-2.  
Способен творчески 

курировать и 
координировать 

театральный проект или 
театральную программу, 

осуществлять подбор 
репертуара для 

творческих мероприятий 
различного уровня и 

направленности, 
создавать или готовить 

драматургический 
материал для сцены, 

обрабатывать и 
комментировать 
документальный 

материал, способность к 
проектированию и 

реализации (постановке) 
театрального события в 

целом 

ПК-2.1. Способен 
курировать и 
координировать 
театральный проект или 
театральную программу 
ПК-2.2. Осуществляет 
подбор репертуара для 
творческих 
мероприятий 
различного уровня и 
направленности 
ПК-2.3. Способен 
создавать или готовить 
драматургический 
материал для сцены, 
обрабатывать и 
комментировать 
документальный 
материал 
ПК-2.4. Способен к 
проектированию и 
реализации (постановке) 
театрального события в 
целом 

Знает: 
- основы литературной, 
драматургической, постановочной, 
работы; 
- основы источниковедческой работы; 
- основы социальной работы 
с аудиторией; 
Умеет: 
- вести кураторскую работу в области 
театрального проектирования и 
реализации творческих программ; 
- вести драматургическую работу. 
Уметь вести постановочную работу 
по созданию театрально-
культурных проектов; 
Владеет: 
- навыками составительской 
работы в театральной сфере; 
- навыками драматургической 
работы; 
- навыками постановочной 
деятельности по созданию театрально- 
культурных проектов; 
. 

 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 
академических часа), дисциплина изучается во 2-ом и 3-ем семестрах для 
магистрантов очной формы обучения; в летнюю сессия на втором курсе и в 
зимнюю сессию на третьем курсе для студентов для магистрантов очно-
заочной формы обучения.  
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Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой в третьем 
семестре для магистрантов очной формы обучения; экзамен на третьем курсе 
для магистрантов очно-заочной формы обучения. 
 
 

Очная форма обучения 
Виды учебной работы 2 

семестр 
3 

семестр 
Итого 

1. Контактная работа, в том числе: 16 48 64 
Лекции  14 2 16 
Практические занятия 2 46 48 
Форма промежуточной аттестации – зачет  Зачет с 

оценкой 
 

2. Самостоятельная работа (всего), в том 
числе: 

20 60 80 

Трудоемкость  час. 36 108 144 
ЗЕТ 1 3 4 

 
Очно- заочная форма обучения 

Виды учебной работы 2 курс 
летняя 
сессия 

3 курс  
зимняя 
сессия 

Итого 

1. Контактная работа, в том числе: 16 16 32 
Лекции  2  2 
Практические занятия 14 16 30 
Форма промежуточной аттестации – зачет  6 6 
2. Самостоятельная работа (всего), в том 
числе: 

56 50 106 

Трудоемкость  час. 72 72 144 
ЗЕТ 2 2 4 

 
 
 

5. Содержание учебной дисциплины 
 

5.1. Тематический план для очной формы обучения 
 
 

№
№ 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СР 
 

Всего, 
час. Л ПЗ 

  1. Тема 1. Жанры музыкальных спектаклей 4  7 11 
 2. Тема 2. Подготовка музыкальных номеров 6 1 7 14 
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 3.   Тема 3. Роль хореографа в подготовке 
музыкального спектакля 

4 1 6 11 

 Итого во втором семестре 14 2 20 36 
4.   Тема 4. Репетиционный процесс  12 15 27 
 5.   Тема 5. Соединение вокала, танца и 

драматического искусства 
1 12 15 28 

 6.   Тема 6. Оформление музыкального спектакля 1 11 15 27 
 7.   Тема 7. Выпускной период  11 15 26 
 Зачет с оценкой     
 Итого в третьем семестре 2 46 60 108 
 Всего  16 48 80 144 
 
  

5.2. Тематический план для очной формы обучения 
 

№
№ 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СР 
 

Всего
, час. Л ПЗ 

  1. Тема 1. Жанры музыкальных спектаклей 2 5 18 25 
 2. Тема 2. Подготовка музыкальных номеров  5 20 25 
 3.   Тема 3. Роль хореографа в подготовке 

музыкального спектакля 
 4 18 22 

 Итого на втором курсе 2 14 56 72 
4.   Тема 4. Репетиционный процесс - 4 14 18 
 5.   Тема 5. Соединение вокала, танца и 

драматического искусства 
 4 12 16 

 6.   Тема 6. Оформление музыкального спектакля  4 12 16 
 7.   Тема 7. Выпускной период  4 12 16 
 Экзамен    6 6 
 Итого на третьем курсе   16 50+6 72 
 Всего 2 30 106+6 144 
 

 
\ 

5.3. Содержание тем дисциплины 
 

Далеко не каждый художественный руководитель курса ТИ им. Бориса 
Щукина решается взять в свой дипломный репертуар музыкальный 
спектакль. Приоритет отдан драматическим спектаклям. Но вот на курсе 
оказывается несколько студентов с хорошими вокальными данными, и 
возникает желание показать их возможности, их умения публике. Так 
возникает музыкальный спектакль в репертуаре Курса. 

     Конечно, при работе над музыкальным спектаклем особое значение 
приобретает работа музыкального руководителя. Трудно переоценить роль 
концертмейстера-репетитора, а также педагога-хореографа. 

 
Тема 1. Жанры музыкальных спектаклей 
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В Вахтанговской театральной школе издавна ставят различные 

музыкальные спектакли. 
     Вот наиболее популярные жанры: водевиль, оперетта, мюзикл, 

комическая опера или концерт. Иногда в Щукинском вузе ставились даже 
оперы (к примеру «Герцогиня Герольштейнская Жака Оффенбаха, 
поставленная А.А. Ширвиндтом в 1986 году, - это комическая опера, а 
«Волшебная флейта» В.А. Моцарта, выпущенная И.А. Пахомовой в сезоне 
2019-20 гг., — классический «зингшпиль»). 

     Музыкальные жанры отличаются друг от друга, прежде всего 
подходом к включению вокальных номеров в основную ткань театрального 
действия…. 

В ВОДЕВИЛЕ музыкальный номер является обычно ПОВТОРОМ 
драматической сцены. Один и тот же сюжет сначала произносится, а потом 
поётся. При этом вокал в водевиле — совсем элементарный. К.С. 
Станиславский говорил, что артист, исполняющий водевиль должен не 
столько УМЕТЬ танцевать и петь куплеты, сколько ЛЮБИТ это занятие… 

     МЮЗИКЛ — это жанр, подразумевающий НЕПРЕРЫВНОСТЬ 
ДЕЙСТВИЯ. Музыкальные номера в мюзикле продолжают и развивают 
историю, воплощаемую на сцене; они ДВИГАЮТ СЮЖЕТ ВПЕРЁД! 
Типичные мюзиклы: «Вестсайдская история» Л. Бернстайна (была 
поставлена в Щукинском училище Г.М. Черняховским в 1980 году), «Моя 
прекрасная леди» Ф. Лоу (спектакль Школы, поставленный Ю.М. 
Авшаровым в 1988 году), «Оливер!» Кэрола Рида… Вокал в мюзикле обычно 
поддержан микрофонами… 

     ОПЕРА И ОПЕРЕТТА — жанры, требующие настоящих вокальных 
данных, причём, музыкальные номера классической оперетты зачастую 
ставят перед исполнителями задачи особой — высокой виртуозности… 

Тема 2. Подготовка музыкальных номеров  

В работе над музыкальным спектаклем огромную роль играет 
музыкальный руководитель. Музыкальный руководитель помогает студенту 
спеть свою арию, ариетту, песню и т. д., он же разучивает с составом парные, 
тройные, квартетные... и ансамблевые, хоровые номера. Как правило, на 
время репетиций приглашается и профессиональный концертмейстер. 
Иногда в спектакле исполнение номера так и остаётся " под рояль"; иногда 
записываются оркестровые аранжировки, а иногда режиссеру- педагогу 
удаётся собрать оркестр из студентов или из приглашённых музыкантов, в 
этом случае звучит "живая" Музыка, что украшает любой концерт или 
спектакль. 
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Тема 3. Роль хореографа в подготовке музыкального спектакля 

В " легком жанре", каковым являются и водевиль, и оперетта, и 
мюзикл, необходимо хорошо танцевать, свободно двигаться по площадке. В 
этом неоценимую помощь оказывает постановщик - хореограф.  Хореограф 
может помочь и с пластическим решением образов, и в построении каких- то 
танцевальных мизансцен. 

 
Тема 4. Репетиционный процесс  
Ни вокал, ни танец не заменяют и не отменяют самого главного: 

создания молодыми актерами образов, драматического включения в 
событийный ряд пьесы. 

Творческий процесс обретает производственные очертания: готовятся 
декорации и костюмы будущего спектакля, составляется аудио-партитура; 
спектакль выпускается по строгому плану, сделанному в Учебном театре. 

Главной задачей каждого исполнителя становится создание 
сценического   образа. Этот процесс – долгий и не простой. Педагоги должны 
проявить здесь и требовательность, и терпение, тактичность. 

      
 
Тема 5. Соединение вокала, танца и драматического искусства 

Наступает момент соединения всего найденного, актёрски 
оправданного перехода к исполнению вокально - танцевального номера.  

Тема 6. Оформление музыкального спектакля 

Художнику - постановщику музыкального спектакля важно уметь 
услышать музыку. Музыка во многом диктует сценографию. Важна акустика 
Зала, если требуется использование микрофонов, то надо научить студентов 
ими пользоваться! 

Тема 7. Выпускной период 

Прогоны дают возможность артисту распределиться, а всем создателям 
спектакля (режиссеру, музыкальному руководителю и хореографу) понять и 
устранить "неполадки". Педагоги должны добиться от всего состава 
участников спектакля наполненного, живого сценического существования. 
Актера должно быть слышно! За ним должно быть интересно следить!  Он не   
должен   быть   скован   пластически!  И он обязан быть сценически 
обаятельным! 

 
 
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
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6.1. Методические указания для обучающихся по освоению 
содержания дисциплины. 

 
Практические занятия. Система практических занятий позволяет 

каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и 
приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия 
обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций 
как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию 
познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе 
проведения занятий данного вида. 

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения 
знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной 
подготовке и непосредственно на занятии. 

В современных условиях практическое занятие представляет собой 
комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, 
включает в себя следующие элементы: 

• обсуждение теоретических вопросов; 
• проверку домашнего задания; 
• изучение нового материала; 
• моделирование различных ситуаций – репетиции! 
Особенностью практических занятий является опора на теоретические 

знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование 
творческого мышления, психологической раскованности обучающихся. 

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на 
вопросы обучающихся; реализация домашних заданий в репетиционном 
процессе, обсуждение, решение задач; заключительное слово преподавателя.  

Основная и дополнительная литература представлена в 
соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к 
аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, 
обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей. 

Внеаудиторная деятельность предполагает: 
- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным 

вопросам и формулирование ответов; 
- выполнение заданий; 
- поиск практического материала; 
- активный домашний тренинг – освоение сценического рисунка; 
Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины 

во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя 
и своё время для выполнения предложенных домашних заданий.  

 
6.2. Задания для самостоятельной работы. 

Задания для самостоятельной работы имеют целью теоретическое 
осмысление основ избранной профессии. Книги К.С. Станиславского (в 
частности, его БЕСЕДЫ В СТУДИИ БОЛЬШОГО ТЕАТРА в 1918-1922гг. 
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Изд. ВТО, 1947г. — затем издано в Собрании сочинений), Б.А. Покровского 
(«Сотворение оперного спектакля» Изд. «Детская литература», 1985г. и 
«Ступени профессии» Изд. ВТО, 1984г.), Е.Б. Вахтангова, Б.Е. Захавы, Й.М. 
Рапопорта — должны быть хорошо знакомы студентам. 

Также самостоятельно учащиеся готовятся к практическим занятиям. 
Разрабатывают предлагаемые обстоятельства, затем— изучают эпоху, 
описанную в произведении, детали быта и лексику героев. 

     Разумеется, студенты самостоятельно разбирают и учат текст, в том 
числе и музыкальный, ищут характеры своих героев. Работа протекает 
плодотворно лишь в том случае, если на каждую репетицию ученики 
приносят что-то новое; любое скромное «открытие» двигает работу вперёд! 

 
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям. 

- «Впевание» музыкального материала (при помощи аудио-записей); 
-  Поиск характерности: наблюдения, этюды на фантазию; 
-  Разбор и выучивание текста. 

 
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине включает: 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
устного зачета.  

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей 
программе дисциплины. 

 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом 

к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) Театрального 
института имени Бориса Щукина, содержащей учебную и учебно-
методическую литературу, дополнительные материалы по дисциплине  
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8.1 Перечень основной и дополнительной литературы 
 

1.Беседы К.С. Станиславского в студии Большого театра в 1918-1922гг. под 
общей редакцией Калашникова Ю.С., Изд ВТО, 1947 
2. Покровский Б.А. «Сотворение оперного спектакля» Изд. «Детская 
литература», 1985 
3. Покровский Б.А. «Ступени профессии» Изд. ВТО, 1984 
4.Горчаков Н.М. «Режиссерские уроки К.С. Станиславского» 
5.Горчаков Н.М. «Режиссерские уроки Е.Б. Вахтангова» 
6.  Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие под общей 
редакцией Любимцева П.Е. М. ГИТИС. 2008 
7.  Шихматов Л.М., Львова В.К. «Сценические этюды» М. 2010 
8.  Вахтанговская театральная школа (Воспитание драматического актера в 
театральном институте имени Бориса Щукина). Составитель Любимцев П.Е. 
Учебно-методическое пособие. Изд. «Планета музыки» 2019 
9. Вахтанговская театральная школа (От 30-х годов ХХ века до наших дней) 
Составитель Любимцев П.Е. Учебно-методическое пособие. Изд. «Планета 
музыки» 2021(в сборнике переиздана книга Рапопорта И.М. «Работа актера») 
10.Любимцев П.Е.  «Вахтангов продолжается!» (Щукинская школа вчера и 
сегодня) Изд. «Навона» 2020 
 

8.2. Интернет-ресурсы 
 

1. Национальная электронная библиотека России НЭБ РФ http://нэб.рф 
2. ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/ 
3. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

 
 

9. Описание материально-технической базы 

№  Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 Компьютер с программным обеспечением  
2 Проектор с экраном 
3 Аудио- и видеозаписи 

 

http://rucont.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1390.mAawZ8wVLOd0Q1GUhJkz1po2rp889mzp2lY27pGZ6vTOhFDOGFIvrlF_oEN_-47jWkEO33YZ3-mqPsqD6t6BxEqOEF098Yq4bGToJC5XiN8.d3bf1cc7a8135647bf520b0acac83bc4fc6cea60&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSk9lUlMybUdMdXNqbjNUaVY1V05BZmFoSmRleXktajg3c2RwTmFEOWczTldEaG5IS2lRbjZpQUs4Z1ZXZTNRNnhNMndMNUJNTVZI&b64e=2&sign=fc81295ccb96c4738aa8dc31853c2c89&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk0qJDf7LhQ0htfspTj6syn-Vjn_e1gUZMazwtri_O3bgmNj5yNVqr9FFc0M-zBLCgW2aIE4JOsYQUVptPo1COWDBAJJWGaw3AZhato5lUsSa4z-iIGTrBBJF3PZBJSSWDyNHWu7kHA3XzqEJA3e3QwxgRrCSx4pyQaKG9xHfQQMH4Y5ApL0kL2PNf28IC5IVtoEiyXbifJr_aM5Z8oBQsV6fNw5HAy-JRzToaDbm4NsRsLkvWFtFCUhDZYTp42XZbDLQrsqQl2Liar9pBt_vMGK7aVtCJARFgdTikQ2R4FFh7I94tGVbA_AsHzirUYq2ii9erEcE6gAAr91JDVaS3w1gsfT00xvhsEOAYWonBDUZ96wrWZmVtb7a5rkqgBRWPEmsfE0FN-dUEhycwvHxB0Uf6QLCB3AIDDFfOlzpBFTFRffOtQIRAomfWY4cZgNP5OwHnEArYQ6tv-IJS80TdDS-227aa9F-JZ-V3OZx1u_ptrzWpfo3LXgjBpRx3HnJu58RLsJ63ORl9eVhotxhhG8dJgiHheLl0LHlMePKNvA2_2gEF3RvGfbgWD0AyOTdgL_ihzEmH30qAxA_XGXGGJaUsPJr64FYLQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCV7ScRXSc1mJvabNQxt1MGb2eg8h519AwGWWmofvJfZ4VLy_q-9vZCk9Tsu5vAr3A6dGOuHely1M7XAisiZoMufS6tjByk9N4MYrcdjmtMQoly_U-OdcJfrTBXHlguQxuZoifjr0FEroKQObNb9zfhGVNXrF5abdSN5nbHxA1riWX4SWW8O5JKaGtz9BA7Ol0HE5T5laYqdJdntgEwQDcu_NdLB_ocb2SVFtLD_fcvKube3Uyg2iaqzLtJOazKNZ71-emEM_ANEmA&l10n=ru&cts=1492167582043&mc=2
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Приложение  1 
 

Оценочные материалы для проведения промежуточной  
аттестации обучающихся по дисциплине  
«Работа над музыкальным спектаклем» 

 
1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 

дисциплине «Работа над музыкальным спектаклем», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Рабочая программа дисциплины «Работа над музыкальным 
спектаклем» определяет перечень планируемых результатов обучения, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (табл.1).  

  
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине   

«Работа над музыкальным спектаклем» 
Код и наименование  

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2 
Способен руководить и 

осуществлять 
творческую 

деятельность в области 
культуры и искусства  

 

ОПК-2.1 Разрабатывает 
концепцию создания 
сценического или 
литературного 
произведения 
(творческого проекта)  
ОПК-2.2 Участвует в 
создании эстетически 
целостного сценического 
или литературного 
произведени 
(творческого проекта)  
ОПК-2.3 Руководит 
созданием сценического 
или литературного 
произведения  
(творческого проекта)   

Знает:  
- основные принципы создания 
сценического или литературного 
произведения (творческого 
проекта) 
- основные принципы организации 
творческой деятельности  
Умеет:  
- самостоятельно организовывать 
творческий процесс и 
реализовывать творческие 
проекты 
Владеет:  
- навыками интерпретации 
современного культурного 
контекста; 
- методикой организации 
творческой работы в сфере 
искусства 

ПК-1.  
Способность к 

самостоятельной 
разработке творческого 

театрального проекта, к 
реализации творческого 

замысла в части, 
соответствующей 

профилю своей 
специальности, к 

эффективному 

ПК-1.1. Осознает 
специфику 
театрально-творческой 
деятельности, систему 
творческих 
взаимодействий 
различных 
специальностей в 
процессе создания 
ПК-1.2. Самостоятельно 
разрабатывает и 

Знает: 
- специфику театрально-
творческой деятельности, 
систему творческих 
взаимодействий различных 
специальностей в процессе 
создания театрально- 
художественного произведения 
Умеет: 
- реализовывать творческий 
замысел в области сценических 
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взаимодействию с 
другими участниками 
творческого процесса. 

реализует творческий 
замысел в области 
сценических искусств, в 
соответствии с 
выбранным профилем 
ПК-1.3. Обладает 
навыками креативной 
работы в области 
сценических искусств 

искусств в соответствии с 
профилем своей специальности; 
Владеет: 
- навыками креативной работы в 
области сценических искусств. 

ПК-2.  
Способен творчески 

курировать и 
координировать 

театральный проект или 
театральную программу, 

осуществлять подбор 
репертуара для 

творческих мероприятий 
различного уровня и 

направленности, 
создавать или готовить 

драматургический 
материал для сцены, 

обрабатывать и 
комментировать 
документальный 

материал, способность к 
проектированию и 

реализации (постановке) 
театрального события в 

целом 

ПК-2.1. Способен 
курировать и 
координировать 
театральный проект или 
театральную программу 
ПК-2.2. Осуществляет 
подбор репертуара для 
творческих 
мероприятий 
различного уровня и 
направленности 
ПК-2.3. Способен 
создавать или готовить 
драматургический 
материал для сцены, 
обрабатывать и 
комментировать 
документальный 
материал 
ПК-2.4. Способен к 
проектированию и 
реализации (постановке) 
театрального события в 
целом 

Знает: 
- основы литературной, 
драматургической, 
постановочной, работы; 
- основы источниковедческой 
работы; 
- основы социальной 
работы с аудиторией; 
Умеет: 
- вести кураторскую работу в 
области театрального 
проектирования и реализации 
творческих программ; 
- вести драматургическую 
работу. Уметь вести 
постановочную работу по 
созданию театрально-
культурных проектов; 
Владеет: 
- навыками составительской 
работы в театральной сфере; 
- навыками 
драматургической работы; 
- навыками постановочной 
деятельности по созданию 
театрально- культурных проектов; 
 

 
2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  

Уровень сформированности компетенций в зависимости от 
полученных результатов оценивания, характеризуется как  

1. ПОВЫШЕННЫЙ 
2. БАЗОВЫЙ 
3. ПОРОГОВЫЙ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
(признаки, на основании которых, проводится оценка), представлены в 
табл.2. 

 
Таблица 2. Уровни сформированности компетенций и критерии их 

оценивания 
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УРОВЕНЬ 
СФОРМИРОВАННО

СТИ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Результа
т 

обучени
я 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 (В категориях «уметь» и «владеть» может быть привлечён 

личный творческий опыт магистра) 

 
 
 

ПОВЫШЕННЫЙ 
(ОТЛИЧНО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал безупречное знание общих 
основ теории актёрского мастерства; методов тренинга и 
самостоятельной работы над ролью; основных законов и 
правил Вахтанговской театральной школы 

Уметь 
 

Обучающийся обладает яркими и определёнными внешними 
данными, наделён эмоциональной подвижностью и богатым 
воображением, проявляет в каждодневной работе 
творческую дисциплинированность и настойчивое 
трудолюбие, взыскателен к себе и товарищам, имеет острый 
ум и чувство юмора. 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал наличие опыта 
выполнения практических заданий, в том числе, - 
нестандартных; свободное исполнение сложного 
драматического материала; опыт творческого роста  

 
 

БАЗОВЫЙ 
(ХОРОШО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал твердое знание общих 
основ теории актёрского мастерства; методов тренинга и 
самостоятельной работы над ролью; основных законов и 
правил Вахтанговской театральной школы 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал хорошую 
дисциплинированность, трудолюбие и ум приизначально 
ограниченных актерских возможностях (внешние и 
внутренние данные).  

Владеть Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, в том числе, - 
нестандартных, художественные и технические достоинства 
исполнения; опыт творческого роста. 

 
 

ПОРОГОВЫЙ 
(УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

) 

Знать Обучающийся продемонстрировал наличие знаний общих 
основ теории актёрского мастерства; методов тренинга и 
самостоятельной работы над ролью; основных законов и 
правил Вахтанговской театральной школы 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал леность и умственную 
ограниченность при неплохих внешних и внутренних данных 
или старательность при весьма скромной одарённости. 

Владеть Обучающийся продемонстрировал наличие некоторого  
опыта выполнения практических заданий, исключая 
нестандартные, при слабой внутренней подвижности и 
восприимчивости. 

КОМПЕТЕНЦИЯ 
НЕ СФОРМИРОВАНА 

(НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ
НО) 

Знать Обучающийся не знает общих основ теории актёрского 
мастерства; методов тренинга и самостоятельной работы над 
ролью; основных законов и правил Вахтанговской 
театральной школы 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал:  отсутствие комплекса 
необходимых актёрских данных,  безобразную 
нетрудоспособность, этическую глухоту, полное неумение 
воспринимать и исполнять задания педагогов 

Владеть Обучающийся не продемонстрировал опыта выполнения 
практических заданий 
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3. Шкала оценивания  
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Работа над музыкальным 
спектаклем» проводится в форме зачета с оценкой в третьем семестре для 
магистрантов очной формы обучения; экзамена на третьем курсе для 
магистрантов очно-заочной формы обучения. 

 
Форма промежуточной 

аттестации 
Шкала  

оценивания 

 
ЗАЧЕТ с оценкой 

ЭКЗАМЕН 

«отлично», 
«хорошо»,  

«удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» 

 
 

4. Процедуры и методика оценивания результатов обучения 
 
Уровень сформированности компетенций в процессе освоения 

дисциплины «Работа над музыкальным спектаклем» оценивается, главным 
образом, по профессиональным знаниям, умениям и навыкам обучающихся.  

Аттестация магистров, позволяющая оценить результаты обучения, 
осуществляется на зачете в конце третьего семестра.  

Оценку знаний и умений магистров осуществляет педагог, прочитавший 
курс лекций и проведший практические занятия. 
 

Критерии оценивания: если при сдаче зачета с оценкой или экзамена 
среднее арифметическое полученных оценок находится в интервале:  

 4.5-5.0, то уровень сформированности компетенции «ПОВЫШЕННЫЙ» и 
выставляется оценка «ОТЛИЧНО» (5);  

3.5–4.5 исключительно, то уровень сформированности компетенции 
«БАЗОВЫЙ» и выставляется оценка «ХОРОШО» (4);  

2.5–3.5 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, то уровень сформированности компетенции 
«пороговый» и выставляется оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (3). 

Если при сдаче зачета с оценкой или экзамена среднее арифметическое 
полученных обучающимся оценок составило менее 2.5, то компетенция не 
сформирована и выставляется оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (2). 

При проведении промежуточной аттестации преподаватель может 
учитывать результаты текущего контроля, то есть результаты работы 
магистранта в течение семестра. 
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5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки 
результатов обучения  

 
 

Процедура оценивания: для оценивания результатов обучения в виде 
знаний и умений магистра используются задания в виде практических 
показов. 

. 
 
 
 

 

Разработчи: 
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Введение 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Работа над пластическим 

спектаклем» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования — магистратура по 
направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.11.2017 г. N 1127 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.);  Приказа 
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
учебного плана подготовки магистрантов, одобренного Ученым советом 
(Протокол № 8 от 04.07.2024г.) и утвержденного ректором института. 

Освоение дисциплины «Работа над пластическим спектаклем» является 
важной составляющей профессиональной подготовки магистрантов и 
обусловлено миссией образовательной программы и требованиями ФГОС ВО 
по указанному направлению подготовки. 

Трудоемкость дисциплины «Работа над пластическим спектаклем» 
составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа).  

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в третьем 
семестре для магистрантов очной формы обучения; экзамен на третьем курсе 
для магистрантов очно-заочной формы обучения. 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Работа над пластическим спектаклем» призвана дать 

магистрам, - театральным практикам и будущим педагогам, осознанный 
подход к дальнейшей работе, систематизировать имеющийся у них 
творческий опыт. В деле воспитания театральных педагогов непременно 
дОлжно просматривать их  профессиональную перспективу: кто-то из 
магистрантов  овладеет в будущем  методикой преподавания первого года 
обучения (тренинги, первые пробы-упражнения, этюды...), кто-то будет 
крепким постановщиком отрывков, кто-то обогатит себя  в должной мере 
режиссёрскими навыками и в дальнейшем сумеет ставить дипломные 
спектакли… А кто-то вырастет в ХУДРУКА,- будущего руководителя 
студенческого коллектива, в воспитателя, организатора, идейного вождя… 

Формирование дипломного репертуара — прерогатива 
художественного руководителя курса. 

Цели:  
1. Развитие профессиональной компетентности – формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций обучаемых по 
направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство; 
2. Формирование творческой педагогической индивидуальности. 
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Задачи:  
1. Освоение теоретических основ дисциплины «Работа над 
драматическим спектаклем» с учётом системы внутрипредметных, 
межпредметных и междисциплинарных связей; 
2. Овладение методикой постановки дипломного спектакля. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Учебная дисциплина «Работа над пластическим спектаклем» относится 

к дисциплинам по выбору, формируемой участниками образовательных 
отношений части Блока Б1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО по направлению 
подготовки 52.04.03 Театральное искусство (уровень высшего образования – 
магистратура). 

Дисциплина «Работа над пластическим спектаклем» изучается 
магистрантами параллельно с дисциплинами «Методика преподавания 
мастерства актера», «Актерское мастерство», «Теория актерского мастерства 
и режиссуры» и др. 

  
3. Планируемые результаты обучения 

Освоение дисциплины «Работа над пластическим спектаклем» 
направлено на формирование следующих компетенций (табл.1): 

 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2 
Способен руководить и 

осуществлять 
творческую 

деятельность в области 
культуры и искусства  

 

ОПК-2.1 Разрабатывает 
концепцию создания 
сценического или 
литературного 
произведения 
(творческого проекта)  
ОПК-2.2 Участвует в 
создании эстетически 
целостного сценического 
или литературного 
произведения 
(творческого проекта)  
ОПК-2.3 Руководит 
созданием сценического 
или литературного 
произведения  
(творческого проекта)   

Знает:  
- основные принципы создания 
сценического или литературного 
произведения (творческого проекта) 
- основные принципы организации 
творческой деятельности  
Умеет:  
- самостоятельно организовывать 
творческий процесс и реализовывать 
творческие проекты 
Владеет:  
- навыками интерпретации 
современного культурного контекста; 
- методикой организации творческой 
работы в сфере искусства 

ПК-1.  
Способность к 

самостоятельной 
разработке творческого 

театрального проекта, к 

ПК-1.1. Осознает 
специфику 
театрально-творческой 
деятельности, систему 
творческих 

Знает: 
- специфику театрально-творческой 
деятельности, систему творческих 
взаимодействий различных 
специальностей в процессе создания 
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реализации творческого 
замысла в части, 

соответствующей 
профилю своей 

специальности, к 
эффективному 

взаимодействию с 
другими участниками 
творческого процесса. 

взаимодействий 
различных 
специальностей в 
процессе создания 
ПК-1.2. Самостоятельно 
разрабатывает и 
реализует творческий 
замысел в области 
сценических искусств, в 
соответствии с 
выбранным профилем 
ПК-1.3. Обладает 
навыками креативной 
работы в области 
сценических искусств 

театрально- художественного 
произведения 
Умеет: 
- реализовывать творческий замысел в 
области сценических искусств в 
соответствии с профилем своей 
специальности; 
Владеет: 
- навыками креативной работы в 
области сценических искусств. 

ПК-2.  
Способен творчески 

курировать и 
координировать 

театральный проект или 
театральную программу, 

осуществлять подбор 
репертуара для 

творческих мероприятий 
различного уровня и 

направленности, 
создавать или готовить 

драматургический 
материал для сцены, 

обрабатывать и 
комментировать 
документальный 

материал, способность к 
проектированию и 

реализации (постановке) 
театрального события в 

целом 

ПК-2.1. Способен 
курировать и 
координировать 
театральный проект или 
театральную программу 
ПК-2.2. Осуществляет 
подбор репертуара для 
творческих 
мероприятий 
различного уровня и 
направленности 
ПК-2.3. Способен 
создавать или готовить 
драматургический 
материал для сцены, 
обрабатывать и 
комментировать 
документальный 
материал 
ПК-2.4. Способен к 
проектированию и 
реализации (постановке) 
театрального события в 
целом 

Знает: 
- основы литературной, 
драматургической, постановочной, 
работы; 
- основы источниковедческой работы; 
- основы социальной работы 
с аудиторией; 
Умеет: 
- вести кураторскую работу в области 
театрального проектирования и 
реализации творческих программ; 
- вести драматургическую работу. 
Уметь вести постановочную работу 
по созданию театрально-
культурных проектов; 
Владеет: 
- навыками составительской 
работы в театральной сфере; 
- навыками драматургической 
работы; 
- навыками постановочной 
деятельности по созданию театрально- 
культурных проектов; 
- навыками социальной работы со 
зрителем. 

 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Трудоемкость дисциплины «Работа над пластическим спектаклем» 
составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), дисциплина 
изучается во 2-ом и 3-ем семестрах для магистрантов очной формы обучения; 
в летнюю сессия на втором курсе и в зимнюю сессию на третьем курсе для 
студентов для магистрантов очно-заочной формы обучения.  
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Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой в третьем 
семестре для магистрантов очной формы обучения; экзамен на третьем курсе 
для магистрантов очно-заочной формы обучения. 
 

Очная форма обучения 
Виды учебной работы 2 

семестр 
3 

семестр 
Итого 

1. Контактная работа, в том числе: 16 48 64 
Лекции  14 2 16 
Практические занятия 2 46 48 
Форма промежуточной аттестации – зачет  Зачет с 

оценкой 
 

2. Самостоятельная работа (всего), в том 
числе: 

20 60 80 

Трудоемкость  час. 36 108 144 
ЗЕТ 1 3 4 

 
Очно- заочная форма обучения 

Виды учебной работы 2 курс 
летняя 
сессия 

3 курс  
зимняя 
сессия 

Итого 

1. Контактная работа, в том числе: 16 16 32 
Лекции  2  2 
Практические занятия 14 16 30 
Форма промежуточной аттестации – зачет  6 6 
2. Самостоятельная работа (всего), в том 
числе: 

56 50 106 

Трудоемкость  час. 72 72 144 
ЗЕТ 2 2 4 

 
 

 
5. Содержание учебной дисциплины 

 
5.1. Тематический план для очной формы обучения 

 
№
№ 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СР 
 

Всего, 
час. Л ПЗ 

  1. Тема 1. Идея пластического спектакля 14 2 20 36 
 Итого во втором семестре 14 2 20 36 
 Тема 2. Требования к исполнителям 2 46 60 108 

 2. Зачет с оценкой     
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 Итого в третьем семестре 2 46 60 108 
 Всего  16 48 80 144 
 
  

5.2. Тематический план для очной формы обучения 
 

№
№ 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СР 
 

Всего
, час. Л ПЗ 

  1. Тема 1. Идея пластического спектакля 2 14 56 72 
 Итого на втором курсе 2 14 56 72 

 2. Тема 2. Требования к исполнителям - 16 50 72 
 Экзамен    6 6 
 Итого на третьем курсе   16 50+6 72 
 Всего 2 30 106+6 144 

 
 

5.3. Содержание тем дисциплины 
 

Пластический или драматический спектакль на курсе? Тяжелый выбор 
для художественного руководителя. Может быть, поэтому, как таковых, 
пластических спектаклей в дипломном репертуаре магистрантов 
Театрального института им. Бориса Щукина так мало. На память приходит 
только спектакль «Цыганы» по Пушкину на курсе А.А. Коручекова в 
постановке С.Я. Землянского. Но пластический спектакль как концерт, как 
вечер пластики возник в институте им. Бориса Щукина в 90-ые годы. 
Инициаторами и создателями этих интереснейших работ стали А.Б. Дрознин 
и А.А. Щукин. В основе таких спектаклей лежит весьма обаятельный раздел 
программы кафедры пластической выразительности: «Работа с предметом». 

Что такое «Работа с предметом»? Это тренинг, вырастающий в 
концертный номер. Студенты получают задание: выбрать некий бытовой 
предмет и попытаться сочинить своё взаимодействие с ним, дать предмету 
характер, «оживить» его… 

Естественно, такие упражнения-номера не могут быть поставлены, они 
должны родиться! Инициатива здесь идёт от учеников: педагоги могут лишь 
посоветовать нечто, помочь в поиске приёма, дать интересное музыкальное 
сопровождение. 

За прошедшие уже почти тридцать лет в «Вечерах пластики» были 
подготовлены многие номера, которые иначе, как уникальными, 
виртуозными, не назовёшь: … «Пододеяльник», «Бутылки из-под 
шампанского», «Флаг», «Автопокрышки», «Тачка», «Миска», «Стол», 
«Стремянка» и так далее, и так далее… 

 
Тема 1. Идея пластического спектакля 
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При создании пластического спектакля авторская роль принадлежит 
педагогам по сценическому движению. Но и актёрская составляющая в 
конечном итоге играет значительную роль: ведь все пластические построения 
нужно оправдать, замотивировать … Выигрывает не просто трюк, но трюк, 
глубоко целесообразный. 

Для реализации пластического спектакля нужна идея. Что это будет: 
интерпретация известного произведения или какая-то собственная, 
придуманная для этого спектакля история? Или это концертное соединение 
разных пластических номеров? Опять же: это только "работа с предметом" по 
сценическому движению или ещё и танцевальные, ритмические номера? А, 
может быть, что - то из сценического боя? Фехтование? На рапирах или на 
мечах? Или спектакль про цирк? Жонглеры, гимнасты, акробаты... 

 
Тема 2. Требования к исполнителям  

Как выразить телом сценическое действие? Тело, как минимум, должно 
быть тренированным, гибким, послушным. Необходимы воля и 
настойчивость. Почти спорт. Конечно, помогает физическая 
подготовленность, с которой тот или иной студент поступают в институт. Не 
надо брать пластический спектакль на курсе, где нет натренированных 
учащихся. И, наоборот, если на курсе существует группа бывших танцоров, 
спортсменов, фехтовальщиков, то пластический спектакль с их участием 
пройдёт ярко 
 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению 
содержания дисциплины. 

 
Практические занятия. Система практических занятий позволяет 

каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и 
приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия 
обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций 
как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию 
познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе 
проведения занятий данного вида. 

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения 
знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной 
подготовке и непосредственно на занятии. 

В современных условиях практическое занятие представляет собой 
комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, 
включает в себя следующие элементы: 

• проверку домашнего задания; 
• изучение нового материала; 
• моделирование различных пластических ситуаций и др. 
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Особенностью практических занятий является переключение с одного 
вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, 
психологической раскованности обучающихся. 

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на 
вопросы обучающихся; презентация домашних заданий, обсуждение, 
решение задач; заключительное слово преподавателя. Репетиции вечеров 
пластики могут быть полифоническими: одновременно в большом зале 
отрабатываются многие номера. При выпуске спектакля приходит время 
индивидуальных занятий: каждый номер тщательно отрабатывается, 
оттачивается… 

Основная и дополнительная литература представлена в 
соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к 
аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, 
обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей. 

Методические указания нужны обучающимся для того, чтобы увидеть 
перспективу изучения дисциплины, спланировать самостоятельную работу, 
лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к промежуточной аттестации. 

Внеаудиторная деятельность предполагает: 
- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным 

вопросам и формулирование ответов; 
- выполнение заданий; 
- поиск и практического материала; 
Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины 

во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя 
и своё время для выполнения предложенных домашних заданий.  

 
6.2. Задания для самостоятельной работы. 

Изучение литературы, связанной с пластическими номерами. Прежде 
всего книги Дрознина А.Б. «Дано мне тело. Что мне делать с ним?» 

 
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям. 

Тренинг с избранными бытовыми предметами, поиск их 
«Сценического одушевления». 

 
 

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
 
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине включает: 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
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характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
устного зачета.  

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей 
программе дисциплины. 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом 
к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) Театрального 
института имени Бориса Щукина, содержащей учебную и учебно-
методическую литературу, дополнительные материалы по дисциплине  

 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 
1. Дрознина А.Б. «Дано мне тело. Что мне делать с ним?» Изд. «Навона»  
1.Горчаков Н.М. «Режиссерские уроки К.С. Станиславского» 
2.Горчаков Н.М. «Режиссерские уроки Е.Б. Вахтангова» 
3.  Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие под общей 
редакцией Любимцева П.Е. М. ГИТИС. 2008 
4.  Шихматов Л.М., Львова В.К. «Сценические этюды» М. 2010 
5.  Вахтанговская театральная школа (Воспитание драматического актера в 
театральном институте имени Бориса Щукина). Составитель Любимцев П.Е. 
Учебно-методическое пособие. Изд. «Планета музыки» 2019 
6. Вахтанговская театральная школа (От 30-х годов ХХ века до наших дней) 
Составитель Любимцев П.Е. Учебно-методическое пособие. Изд. «Планета 
музыки» 2021(в сборнике переиздана книга Рапопорта И.М. «Работа актера») 
7.Любимцев П.Е.  «Вахтангов продолжается!» (Щукинская школа вчера и 
сегодня) Изд. «Навона» 2020 
8. В.В. Стасюк  «ЩУКА. Записки будущего актёра». Изд. «Русский мир». 
Москва, 2020. 

 
                          8.2.Интернет-ресурсы 

 
1. Национальная электронная библиотека России НЭБ РФ http://нэб.рф 
2. ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/ 
3. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

 
 

http://rucont.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1390.mAawZ8wVLOd0Q1GUhJkz1po2rp889mzp2lY27pGZ6vTOhFDOGFIvrlF_oEN_-47jWkEO33YZ3-mqPsqD6t6BxEqOEF098Yq4bGToJC5XiN8.d3bf1cc7a8135647bf520b0acac83bc4fc6cea60&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSk9lUlMybUdMdXNqbjNUaVY1V05BZmFoSmRleXktajg3c2RwTmFEOWczTldEaG5IS2lRbjZpQUs4Z1ZXZTNRNnhNMndMNUJNTVZI&b64e=2&sign=fc81295ccb96c4738aa8dc31853c2c89&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk0qJDf7LhQ0htfspTj6syn-Vjn_e1gUZMazwtri_O3bgmNj5yNVqr9FFc0M-zBLCgW2aIE4JOsYQUVptPo1COWDBAJJWGaw3AZhato5lUsSa4z-iIGTrBBJF3PZBJSSWDyNHWu7kHA3XzqEJA3e3QwxgRrCSx4pyQaKG9xHfQQMH4Y5ApL0kL2PNf28IC5IVtoEiyXbifJr_aM5Z8oBQsV6fNw5HAy-JRzToaDbm4NsRsLkvWFtFCUhDZYTp42XZbDLQrsqQl2Liar9pBt_vMGK7aVtCJARFgdTikQ2R4FFh7I94tGVbA_AsHzirUYq2ii9erEcE6gAAr91JDVaS3w1gsfT00xvhsEOAYWonBDUZ96wrWZmVtb7a5rkqgBRWPEmsfE0FN-dUEhycwvHxB0Uf6QLCB3AIDDFfOlzpBFTFRffOtQIRAomfWY4cZgNP5OwHnEArYQ6tv-IJS80TdDS-227aa9F-JZ-V3OZx1u_ptrzWpfo3LXgjBpRx3HnJu58RLsJ63ORl9eVhotxhhG8dJgiHheLl0LHlMePKNvA2_2gEF3RvGfbgWD0AyOTdgL_ihzEmH30qAxA_XGXGGJaUsPJr64FYLQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCV7ScRXSc1mJvabNQxt1MGb2eg8h519AwGWWmofvJfZ4VLy_q-9vZCk9Tsu5vAr3A6dGOuHely1M7XAisiZoMufS6tjByk9N4MYrcdjmtMQoly_U-OdcJfrTBXHlguQxuZoifjr0FEroKQObNb9zfhGVNXrF5abdSN5nbHxA1riWX4SWW8O5JKaGtz9BA7Ol0HE5T5laYqdJdntgEwQDcu_NdLB_ocb2SVFtLD_fcvKube3Uyg2iaqzLtJOazKNZ71-emEM_ANEmA&l10n=ru&cts=1492167582043&mc=2
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9. Описание материально-технической базы 

 

№  Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 Компьютер с программным обеспечением  
2 Проектор с экраном 
3 Аудио- и видеозаписи 
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Приложение 1 
 

Оценочные материалы для проведения промежуточной  
аттестации обучающихся по дисциплине  
«Работа над пластическим спектаклем» 

 
1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 

дисциплине «Работа над пластическим спектаклем», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Рабочая программа дисциплины «Работа над пластическим 
спектаклем» определяет перечень планируемых результатов обучения, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (табл.1).  

 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине   

«Работа над пластическим спектаклем» 
Код и наименование  

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2 
Способен руководить 

и осуществлять 
творческую 

деятельность в 
области культуры и 

искусства  
 

ОПК-2.1 Разрабатывает 
концепцию создания 
сценического или 
литературного 
произведения 
(творческого проекта)  
ОПК-2.2 Участвует в 
создании эстетически 
целостного сценического 
или литературного 
произведения 
(творческого проекта)  
ОПК-2.3 Руководит 
созданием сценического 
или литературного 
произведения  
(творческого проекта)   

Знает:  
- основные принципы создания 
сценического или литературного 
произведения (творческого проекта) 
- основные принципы организации 
творческой деятельности  
Умеет:  
- самостоятельно организовывать 
творческий процесс и реализовывать 
творческие проекты 
Владеет:  
- навыками интерпретации 
современного культурного контекста; 
- методикой организации творческой 
работы в сфере искусства 

ПК-1.  
Способность к 

самостоятельной 
разработке 
творческого 

театрального 
проекта, к 
реализации 

творческого замысла 
в части, 

соответствующей 
профилю своей 

специальности, к 

ПК-1.1. Осознает 
специфику 
театрально-творческой 
деятельности, систему 
творческих 
взаимодействий 
различных 
специальностей в 
процессе создания 
ПК-1.2. Самостоятельно 
разрабатывает и 
реализует творческий 
замысел в области 

Знает: 
- специфику театрально-творческой 
деятельности, систему творческих 
взаимодействий различных 
специальностей в процессе создания 
театрально- художественного 
произведения 
Умеет: 
- реализовывать творческий замысел в 
области сценических искусств в 
соответствии с профилем своей 
специальности; 
Владеет: 
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эффективному 
взаимодействию с 

другими участниками 
творческого процесса. 

сценических искусств, в 
соответствии с 
выбранным профилем 
ПК-1.3. Обладает 
навыками креативной 
работы в области 
сценических искусств 

- навыками креативной работы в области 
сценических искусств. 

ПК-2.  
Способен творчески 

курировать и 
координировать 

театральный проект 
или театральную 

программу, 
осуществлять подбор 

репертуара для 
творческих 

мероприятий 
различного уровня и 

направленности, 
создавать или 

готовить 
драматургический 

материал для сцены, 
обрабатывать и 
комментировать 
документальный 

материал, 
способность к 

проектированию и 
реализации 

(постановке) 
театрального 

события в целом 

ПК-2.1. Способен 
курировать и 
координировать 
театральный проект или 
театральную программу 
ПК-2.2. Осуществляет 
подбор репертуара для 
творческих 
мероприятий 
различного уровня и 
направленности 
ПК-2.3. Способен 
создавать или готовить 
драматургический 
материал для сцены, 
обрабатывать и 
комментировать 
документальный 
материал 
ПК-2.4. Способен к 
проектированию и 
реализации (постановке) 
театрального события в 
целом 

Знает: 
- основы литературной, 
драматургической, постановочной, 
работы; 
- основы источниковедческой работы; 
- основы социальной работы с 
аудиторией; 
Умеет: 
- вести кураторскую работу в области 
театрального проектирования и 
реализации творческих программ; 
- вести драматургическую работу. 
Уметь вести постановочную работу 
по созданию театрально-культурных 
проектов; 
Владеет: 
- навыками составительской работы 
в театральной сфере; 
- навыками драматургической 
работы; 
- навыками постановочной деятельности 
по созданию театрально- культурных 
проектов; 
- навыками социальной работы со 
зрителем. 

  
2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  

Уровень сформированности компетенций в зависимости от 
полученных результатов оценивания, характеризуется как  

1. ПОВЫШЕННЫЙ 
2. БАЗОВЫЙ 
3. ПОРОГОВЫЙ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
(признаки, на основании которых, проводится оценка), представлены в 
табл.2. 

 
Таблица 2. Уровни сформированности компетенций и критерии их 

оценивания 
Код и наименование  Код и наименование Результаты обучения 
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компетенции индикатора 
достижения 

компетенции 
ОПК-2 

Способен руководить и 
осуществлять 

творческую 
деятельность в 

области культуры и 
искусства  

 

ОПК-2.1 Разрабатывает 
концепцию создания 
сценического или 
литературного 
произведения 
(творческого проекта)  
ОПК-2.2 Участвует в 
создании эстетически 
целостного сценического 
или литературного 
произведения 
(творческого проекта)  
ОПК-2.3 Руководит 
созданием сценического 
или литературного 
произведения  
(творческого проекта)   

Знает:  
- основные принципы создания 
сценического или литературного 
произведения (творческого проекта) 
- основные принципы организации 
творческой деятельности  
Умеет:  
- самостоятельно организовывать 
творческий процесс и реализовывать 
творческие проекты 
Владеет:  
- навыками интерпретации 
современного культурного контекста; 
- методикой организации творческой 
работы в сфере искусства 

ПК-1.  
Способность к 

самостоятельной 
разработке 
творческого 

театрального 
проекта, к реализации 
творческого замысла в 

части, 
соответствующей 

профилю своей 
специальности, к 

эффективному 
взаимодействию с 

другими участниками 
творческого процесса. 

ПК-1.1. Осознает 
специфику 
театрально-творческой 
деятельности, систему 
творческих 
взаимодействий 
различных 
специальностей в 
процессе создания 
ПК-1.2. Самостоятельно 
разрабатывает и 
реализует творческий 
замысел в области 
сценических искусств, в 
соответствии с 
выбранным профилем 
ПК-1.3. Обладает 
навыками креативной 
работы в области 
сценических искусств 

Знает: 
- специфику театрально-творческой 
деятельности, систему творческих 
взаимодействий различных 
специальностей в процессе создания 
театрально- художественного 
произведения 
Умеет: 
- реализовывать творческий замысел в 
области сценических искусств в 
соответствии с профилем своей 
специальности; 
Владеет: 
- навыками креативной работы в области 
сценических искусств. 

ПК-2.  
Способен творчески 

курировать и 
координировать 

театральный проект 
или театральную 

программу, 
осуществлять подбор 

репертуара для 
творческих 

мероприятий 

ПК-2.1. Способен 
курировать и 
координировать 
театральный проект или 
театральную программу 
ПК-2.2. Осуществляет 
подбор репертуара для 
творческих 
мероприятий 
различного уровня и 
направленности 

Знает: 
- основы литературной, 
драматургической, постановочной, 
работы; 
- основы источниковедческой работы; 
- основы социальной работы с 
аудиторией; 
Умеет: 
- вести кураторскую работу в области 
театрального проектирования и 
реализации творческих программ; 



15 

различного уровня и 
направленности, 

создавать или 
готовить 

драматургический 
материал для сцены, 

обрабатывать и 
комментировать 
документальный 

материал, способность 
к 

проектированию и 
реализации 

(постановке) 
театрального события 

в целом 

ПК-2.3. Способен 
создавать или готовить 
драматургический 
материал для сцены, 
обрабатывать и 
комментировать 
документальный 
материал 
ПК-2.4. Способен к 
проектированию и 
реализации (постановке) 
театрального события в 
целом 

- вести драматургическую работу. 
Уметь вести постановочную работу 
по созданию театрально-культурных 
проектов; 
Владеет: 
- навыками составительской работы 
в театральной сфере; 
- навыками драматургической 
работы; 
- навыками постановочной деятельности 
по созданию театрально- культурных 
проектов; 
- навыками социальной работы со 
зрителем. 

 
3. Шкала оценивания  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Работа над пластическим 
спектаклем» проводится в форме зачета с оценкой в третьем семестре для 
магистрантов очной формы обучения; экзамена на третьем курсе для 
магистрантов очно-заочной формы обучения. 

 

Форма промежуточной 
аттестации 

Шкала  
оценивания 

 
ЗАЧЕТ с оценкой 

ЭКЗАМЕН 

«отлично», 
«хорошо»,  

«удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» 

 
4. Процедуры и методика оценивания результатов обучения 

 
Уровень сформированности компетенций в процессе освоения 

дисциплины «Работа над пластическим спектаклем» оценивается, главным 
образом, по профессиональным знаниям, умениям и навыкам обучающихся.  

Аттестация магистров, позволяющая оценить результаты обучения, 
осуществляется на зачете в конце третьего семестра.  

Оценку знаний и умений магистров осуществляет педагог, прочитавший 
курс лекций и проведший практические занятия. 

Критерии оценивания: если при сдаче зачета с оценкой или экзамена 
среднее арифметическое полученных оценок находится в интервале:  

 4.5-5.0, то уровень сформированности компетенции «ПОВЫШЕННЫЙ» и 
выставляется оценка «ОТЛИЧНО» (5);  
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3.5–4.5 исключительно, то уровень сформированности компетенции 
«БАЗОВЫЙ» и выставляется оценка «ХОРОШО» (4);  

2.5–3.5 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, то уровень сформированности компетенции 
«пороговый» и выставляется оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (3). 

Если при сдаче зачета с оценкой или экзамена среднее арифметическое 
полученных обучающимся оценок составило менее 2.5, то компетенция не 
сформирована и выставляется оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (2). 

При проведении промежуточной аттестации преподаватель может 
учитывать результаты текущего контроля, то есть результаты работы 
магистранта в течение семестра. 
 

 
5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки 

результатов обучения  
 

Процедура оценивания: для оценивания результатов обучения в виде 
знаний и умений магистра используются задания в виде практических 
показов. 

Как правило, магистры, связанные со сценическим движением, 
получают возможность практического участия в тренинговых занятиях. На 
итоговом обсуждении, они обобщают свой опыт, излагают главные 
принципы в подходах к театральной педагогике пластического спектакля. 
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Введение 
 

Программа учебной дисциплины «Работа над художественным текстом» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 
Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116 (с изм. и доп. от 26.11.20 г.); 
Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. 
Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, 
одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024г) и утвержденного 
ректором Института. 

Программа включает в себя этапы работы над литературным 
стихотворным материалом. 

Специфические особенности дисциплины «Работа над поэтическим 
текстом» определяются тем, что индивидуальная работа педагога и студента 
ведется на определенном (совместно выбранном) литературном материале. 
Характер работы определяется спецификой литературного материала, а также 
индивидуальностью педагога и студента. Таким образом идет поиск особого 
триединства «автор-педагог-обучающийся». Вследствие этого интерпретация 
одного и того же произведения будет различной в каждой паре педагог - 
исполнитель.  

Специфика дисциплины дает возможность лишь условно разделить 
содержание дисциплины на разделы и темы. Очередность освоения разделов и 
тем может изменяться и варьироваться. 

Трудоемкость дисциплины «Работа над поэтическим текстом» составляет 
2 зачетные единицы (72 академических часа). Структурно курс состоит из 
разделов и тем. 

Дисциплина изучается на втором курсе для магистрантов очно-заочной 
формы обучения.  

Форма промежуточной аттестации – зачет на втором курсе для 
магистрантов очно-заочной формы обучения. 

  
  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели: 
• привить магистрантам художественный вкус и сформировать 

потребность в общении с поэзией; 
• выработать у магистрантов навыки работы с художественным текстом 

для последующего исполнения произведения перед зрителем;  
• выявить через литературный текст, творческую индивидуальность 

магистранта для будущей профессиональной деятельности; 
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• сформировать духовно-нравственный потенциал магистрантов через 
приобщение к художественному слову, как важнейшему компоненту 
гармоничного развития личности. 

Задачи: 
• познакомить магистрантов с многообразием жанров и стилей мировой 

поэзии; 
• научить магистрантов ориентироваться в круге проблем и тем 

классической русской и зарубежной поэзии; 
• сформировать у обучающихся основные навыки самостоятельной работы 

с текстом: способность осмысливать и анализировать художественное 
произведение, находить наиболее точные средства выразительности для 
публичного исполнения поэтического текста; 

• сформировать творческое мышление, самостоятельность суждений, 
интерес к отечественному и мировому поэтическому наследию, и его 
сохранению; 

• закрепить и усовершенствовать у обучающихся владение всеми 
речевыми навыками, полученными на предшествующих этапах обучения 
технике речи. 
 
 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

 
Учебная дисциплина «Работа над поэтическим текстом» относится к 

относится к части Блока ФТД. Факультативы основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по 
направлению подготовки 52.04.03. «Театральное искусство». 

«Работа над поэтическим текстом» неразрывно связано с дисциплиной 
«Сценическая речь» и эти дисциплины играют важную роль в формировании 
профессиональных компетенций магистрантов.  

Работа над дисциплиной «Работа над поэтическим текстом» ведется на 
втором году обучения. Освоение дисциплины представляет собой 
индивидуальную работу магистранта с педагогом над произведениями 
отечественной и зарубежной литературы. 

Работа над классической русской литературой помогает оценить вклад 
своего народа в развитие мировой культуры, вырабатывает чувство 
национальной принадлежности, национального достоинства. 

Кроме того, обучающиеся самостоятельно отрабатывают и закрепляют 
навыки, полученные в работе с педагогом, что способствует формированию 
актерских и личностных качеств студента.  
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
Освоение дисциплины «Работа над поэтическим текстом» направлено на 

формирование у обучающихся следующей профессиональной компетенции 
(табл.1). 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способность 
использовать 
возможности 

сценической речи в 
процессе репетиций 
при создании роли 

 

ПК-3.1. Использует 
технику сценической речи 
в процессе репетиций 
 
ПК-3.2. Использует 
выразительные 
возможности речи в 
создании речевой 
партитуры спектакля.  

Знает: 
- теоретические и методические основы 
сценической речи; 
- специфику речевой выразительности в 
работе с различными литературными 
жанрами; 
- особенности речевой выразительности на 
сцене (и в кадре) ; 
Умеет: 
-вести мысль в сценической речи, 
добиваться того, чтобы зрителю всё было 
слышно и понятно, 
- концентрировать при помощи комплекса 
упражнений, - физических, речевых, 
психологических, - все свои 
профессиональные возможности и 
использовать в процессе репетиций, 
- пользоваться выразительными 
возможностями речи в создании речевой 
характеристики роли и во взаимодействии с 
партнерами; 
- поддерживать профессиональный уровень 
состояния речевого аппарата; 
Владеет: 
- теорией и практикой художественного 
анализа и воплощения литературного 
произведения, 
-приёмами речевой характерности, 
-методами режиссерского анализа 

 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академических часа (2 

зачетные единицы). Дисциплина изучается на втором курсе для магистрантов 
очно-заочной формы обучения. 

Форма промежуточной аттестации – зачет на втором курсе для 
магистрантов очно-заочной формы обучения. 

 
Очно-заочная форма обучения 
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Виды учебной работы Количество часов 

1. Контактная работа, в том числе: 16 
Лекции  8 
Практические занятия 8 
Форма промежуточной аттестации - зачет 4 
2. Самостоятельная работа  52 

Трудоемкость  час. 72 
ЗЕТ 2 

 
 

5. Содержание учебной дисциплины 
 

5.1. Тематический план для очно-заочной формы обучения 
 
 

№
№ 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СРС 
Всего, 

час 
Л ПЗ 

Раздел 2. Работа над стихотворным произведением 
11 Тема 1. Стихотворные жанры 0,5 0,5 4 5 
12 Тема 2. Стилевые особенности различных 

авторов 
0,5 0,5 4 5 

13 Тема 3. Ритмические и композиционные 
особенности  стихотворных произведений 1 1 5 7 

14 Тема 4. Лирический герой 1 1 4 6 
15 Тема 5. Видения 0,5 0,5 4 5 
16 Тема 6. Тема и идея произведения 0,5 0,5 4 5 
17 Тема 7. Текст и подтекст 0,5 0,5 4 5 
18 Тема 8. Тропы в стихотворном произведении 0,5 0,5 4 5 
19 Тема 9. Сквозное действие 0,5 0,5 4 5 
20 Тема 10. Логическая перспектива 0,5 0,5 5 6 
21 Тема 11. Сверхзадача исполнителя 1 1 5 7 
22 Тема 12. Средства актерской выразительности 1 1 5 7 
 Зачет     4 4 
 Итого  8 8 52+4 72 
 

 
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины 

 
Специфические особенности дисциплины «Работа над поэтическим 

текстом» определяются тем, что индивидуальная работа педагога и 
магистранта ведется на определенном (совместно выбранном) литературном 
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материале. Характер работы определяется спецификой литературного 
материала, а также индивидуальностью педагога и обучающегося. Таким 
образом идет поиск особого триединства «автор-педагог-обучающийся». 
Вследствие этого интерпретация одного и того же произведения будет 
различной в каждой паре педагог - исполнитель.  

Специфика дисциплины дает возможность лишь условно разделить 
содержание дисциплины на разделы и темы. Очередность освоения разделов и 
тем может изменяться и варьироваться. 

 
РАБОТА НАД СТИХОТВОРНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ 

 
1. Для последующей подробной работы выбирается поэтическое 

произведение. Если произведение объемное (поэма, роман в стихах), то 
определяется конкретный стихотворный отрывок. Определяется жанр 
поэтического произведения (поэма, стихотворение, ода, баллада, элегия, 
послание, эклога, песня и прочее). Может также быть выбрана форма 
поэтической композиции, созданной из ряда стихотворений одного или 
нескольких авторов с привлечением других литературных форм 
(публицистика, биография, воспоминания, письма и прочее). 

 
2. Определяются основные особенности работы актера-чтеца над 

стихотворным материалом, как особым типом художественной речи. 
Уточняются технические нормы чтения стиха для художественной передачи 
его содержания.  

 
3. Подробно и глубоко изучается, и анализируется выбранное 

произведение (произведения) и стиль автора (авторов): 
а) литературоведческий анализ: 
 - история написания стихотворения, обстоятельства жизни, 

общественное положении автора, его гражданская позиция, особенности 
художественного мира поэта; 

 - адресаты посвящения, если текст имеет посвящения; 
 - лирический герой выбранного произведения; 
 - смысл названия произведения; 
 - тема и идея стихотворного произведения; 
б) лингвостилистический анализ:  
 - выявляются ритмообразующие приёмы, определяющие звучание 

выбранного стихотворения (строфика, метр и размер, рифмовка); 
в) определяется наличие инверсий, переносов и другие особенности 

построения стихотворных фраз; 
 - особое внимание обращается на звукопись (ассонанс, аллитерация, 

повторы) и её влияние на смысл и эмоциональную выразительность 
произведения; 
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- выявляются особенности синтаксиса, повышающие эмоциональность 
стихотворного произведения (насыщение обращениями, восклицаниями, 
вопросами, оборванными предложениями и прочее) 

- выявляются и осмысляются изобразительные средства,  
способствующие созданию и расширению образов (возвышенная лексика; 
тропы  

- эпитеты, сравнения, метафоры, метонимии, олицетворения, 
персонификация, гиперболы, литоты, контрастные сопоставления; неологизмы; 
фразеологизмы и прочее); 

- обращается повышенное внимание на паузы (межстиховые, 
межстрофные, смысловые, исполнительские). 

 
4. Вскрываются художественные задачи, которые ставил перед собой 

поэт, неотделимые от художественных приемов их решающих, и уточняются 
тема и идея стихотворного произведения. 

  
5. Разделяются и осмысляются образ автора (носитель авторской речи, 

наделенный миропониманием автора), рассказчика (персонифицированный 
герой, повествующий о событиях) и лирического героя (образ, передающий 
мысли и чувства автора, но не тождественный ему). Конкретизируется, от 
чьего лица будет исполняться стихотворное произведение (композиция). 

 
6. Выявляются ключевые образы (обычно их два), противоположные по 

эмоциональному звучанию, взаимодействие которых создает динамику и 
эмоциональное напряжение произведения (они могут быть названы прямо, 
подразумеваться или возникать в подтексте). Вскрывается конфликт, лежащий 
в основе сюжета, и выстраивается сквозное действие стихотворного 
произведения (композиции). 

 
7. Выявляются сопутствующие образы, углубляющие значение основных. 
 
8. Уточняется интерпретация текста, формулируется авторская позиция и 

отношение к ней исполнителя. Устанавливается сверхзадача исполнителя – 
точное понимание, зачем исполняется данный материал. 

 
9. Производится логический разбор стихотворного произведения. 
 
10. В соответствии с намеченной исполнительской задачей выстраивается 

логическая перспектива исполняемого стихотворного произведения 
(композиции) и определяются его смысловые тематические части (куски). 
Каждому куску дается образное название, возбуждающее фантазию, видения. 
Выстраиваются ассоциативные ряды, ведущие в глубину содержания и 
позволяющие охватить разные уровни и оттенки смысла и создается 
«кинолента видений». 
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11. Ищутся средства выразительности для публичного исполнения 

выбранного стихотворного произведения. Особое внимание отводится 
дыханию и использованию всех выразительных речевых средств (динамика 
голоса, звуковысотный диапазон, темпо-ритм, тембральная окраска голоса). 
Ищется особый речевой ритм, закономерный и органичный для исполнения 
конкретного стихотворного произведения (композиции), диктуемый его 
содержанием и поэтическим языком. 

 
12. В репетициях с педагогом и самостоятельной работе студента текст 

поэтического произведения (композиции) заучивается наизусть. 
 
13. Перед контрольным этапом (контрольный урок или экзамен) 

проводятся прогоны (возможно с приглашением публики). 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся 

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины. 

Занятия по данной дисциплине проводятся педагогом индивидуально с 
каждым магистрантом. При проведении занятий применяется диалоговая 
форма общения с обучающимся с привлечением необходимых литературных 
материалов и использованием практических знаний и навыков, полученных 
обучающимся на занятиях по технике сценической речи, актерского 
мастерства, вокалу и другим дисциплинам.  

Индивидуальные практические занятия обеспечивают формирование 
таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», а 
также способствуют стимулированию познавательной, творческой и 
профессиональной активности студентов. 

Внеаудиторная (самостоятельная) деятельность предполагает 
выполнение разнообразных заданий, направленных на разбор и заучивание 
текста произведения, его отработку по орфоэпии, дикции и логике. 

 
 

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) включают: 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
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характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе 
дисциплины. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет проходит 
публично в Гринер зале. Магистранты исполняют подготовленные в течение 
семестра чтецкие отрывки, при этом возможно использование всех атрибутов 
актерской профессиональной деятельности: сценический свет, костюм, 
реквизит, музыкальное оформление. Помимо педагогов кафедры сценической 
речи на экзамене присутствует художественный руководитель курса, педагоги 
по мастерству актера, приглашенная публика. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1 Перечень учебной литературы 
1. Мосунова, Л. А. Психология чтения художественной литературы : учеб. 
пособие / Моск. гос. ун-т печати имени Ивана Федорова, Л. А. Мосунова .— М. 
: МГУП имени Ивана Федорова, 2012 .— 169 с. режим доступа 
http://rucont.ru/efd/227244 

 
8.2. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины 
1. Актуальные вопросы преподавания сценической речи. Межвузовский 
сборник. Сост. И науч.ред. Бруссер А.М. Москва: Издательская группа 
«Граница», 2013. 
2. Артоболевский Г.В. Художественное чтение. Москва: Просвещение, 
1978. 
3. Бродовский М.М. Руководство к выразительному чтению. Москва: 
Книжный дом «Либроком», 2012 
4. Вишневский К.Д. Мир глазами поэта. Москва: Просвещение, 1979. 
5. Волконский С.М. Выразительное слово. Москва: Книжный дом 
«Либроком», 2012. 
6. Галендеев В.Н. Не только о сценической речи. Монография. СПб: 
СПГАТИ, 2006 
7. Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. Москва: Фортуна 
Лимитед, изд. 2-е (дополненное), 2002 
8. Гаспаров М.Л. Русский стих начала ХХ века в комментариях. Москва: 
Фортуна-Лимитед, изд. 2-е (дополненное), 2001 
9. Гаспаров М.Л. Метр и смысл. Москва: РГГУ, 2000. 
10. Журавлев Д.Н. Беседы об искусстве чтеца. Москва: Знание, 1977. 
11. Калинина Н.И. Гармонии стиха торжественные тайны. Москва: 2008 

http://rucont.ru/efd/227244
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12. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. Москва: ГИТИС, 2009 
13. Ковалева Н.Л. Стихосложение для студентов театральных вузов в теории 
и упражнениях. Учебное пособие. Москва: ArsisBooks, 2009 
14. Коровяков Д.Д. Искусство выразительного чтения. Москва: Книжный 
дом «Либроком», 2012 
15. Култаева Л.Д. Метод действенного анализа в работе над литературным 
произведением: Лекция. Кемерово: КемГАКИ, 2000 
16. Озаровский Ю.Э. Музыка живого слова. Москва: Книжный дом 
«Либроком», 2009. 
17. Пилюс А.И. Путь от привычного слова к профессиональному. Москва: 
издательство ГИТИС, 2012 
18. Промптова И.Ю. Стихотворная речь. Сценическая речь. Учебник (под 
редакцией И.П.Козляниновой и И.Ю.Промптовой), 3-е издание. Москва: 
ГИТИС, 2002 
19. Сладкопевцев В.В. Искусство декламации. Петроград: Театр и искусство, 
1918. 
20. Смоленский Я.М. Чудо живого слова. Москва: изд. Театрального 
института имени Бориса Щукина, 2009. 
21. Смоленский Я.М. В союзе звуков, чувств и дум. Москва: Советская 
Россия, 1976. 
22. Эткинд Е.Г. Разговор о стихах. Санкт-Петербург: ДЕТГИЗ, 2004 
23. Эфрос Н.М. Записки чтеца. Москва: Искусство, 1980. 
 
8.3. Интернет-ресурсы: 
1. Национальная электронная библиотека России - http://нэб.рф 
2. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний 
Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.zipsites.ru 
3. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – 
Режим доступа: http://www.rsl.ru/ 
4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№  Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 Гринер-зал 
2 Элементы декораций 
3 Звуковая и световая аппаратура 

http://www.zipsites.ru/
http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
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Приложение  

Оценочные материалы 
для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине «Работа над поэтическим текстом» 
 

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Работа над поэтическим текстом», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Рабочая программа дисциплины «Работа над поэтическим текстом» 
определяет перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (табл.1).  

 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

«Работа над поэтическим текстом» 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способность 
использовать 
возможности 

сценической речи в 
процессе 

репетиций при 
создании роли 

 
 
 
 
 
 

ПК-3.1. Использует 
технику сценической речи 
в процессе репетиций 
 
ПК-3.2. Использует 
выразительные 
возможности речи в 
создании речевой 
партитуры спектакля.  
 
 

Знает: 
- теоретические и методические основы 
сценической речи; 
- специфику речевой выразительности в 
работе с различными литературными 
жанрами; 
- особенности речевой выразительности на 
сцене (и в кадре) ; 
Умеет: 
-вести мысль в сценической речи, 
добиваться того, чтобы зрителю всё было 
слышно и понятно, 
- концентрировать при помощи комплекса 
упражнений, - физических, речевых, 
психологических, - все свои 
профессиональные возможности и 
использовать в процессе репетиций, 
- пользоваться выразительными 
возможностями речи в создании речевой 
характеристики роли и во взаимодействии с 
партнерами; 
- поддерживать профессиональный уровень 
состояния речевого аппарата; 
Владеет: 
- теорией и практикой художественного 
анализа и воплощения литературного 
произведения, 
-приёмами речевой характерности, 
-методами режиссерского анализа 
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2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  

Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных 
результатов оценивания, характеризуется как  

ПОВЫШЕННЫЙ 
БАЗОВЫЙ 
ПОРОГОВЫЙ 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

(признаки, на основании которых, проводится оценка), представлены в табл.2. 
 

 
Таблица 2. Уровни сформированности компетенций и критерии их 

оценивания 
УРОВЕНЬ 

СФОРМИРОВАННОС
ТИ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Результаты 
обучения 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
 
ПОВЫШЕННЫЙ 

(ОТЛИЧНО) 

Знать  Обучающийся знает основные законы и правила 
действенного анализа художественного текста и 
продемонстрировал глубокое проникновение в существо 
литературного материала  

Уметь Обучающийся умеет под руководством педагога подготовить 
и воплотить на сцене прозаическое и стихотворное 
произведение 

Владеть Обучающийся продемонстрировал владение 
подконтрольным выявлением ярких профессиональных 
качеств в исполнении художественного произведения, опыт 
творческого роста  

 
 

БАЗОВЫЙ 
(ХОРОШО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал знание основных 
принципов действенного анализа художественного текста 
исполнения чтецкого материала 

Уметь Обучающийся умеет под руководством педагога подготовить 
и воплотить на сцене прозаическое и стихотворное 
произведение 

Владеть Обучающийся продемонстрировал наличие опыта 
исполнения литературного произведения, художественные 
и технические достоинства исполнения, опыт творческого 
роста 

 
 

ПОРОГОВЫЙ 
(УДОВЛЕТВОРИ 

ТЕЛЬНО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал наличие знаний общих 
основ теоретических разделов предмета «Сценическая 
речь» (орфоэпия, логика речи, стихосложение) и 
«Работа над художественным текстом»;  

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал леность и умственную 
ограниченность при хороших внешних и внутренних 
данных или старательность при скромной одарённости 

Владеть Обучающийся продемонстрировал наличие некоторого 
опыта выполнения практических заданий при слабой 
внутренней подвижности и восприимчивости 
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КОМПЕТЕНЦИЯ 
НЕ 

СФОРМИРОВАНА 
(НЕУДОВЛЕТВОРИ 

ТЕЛЬНО) 

Знать Обучающийся не знает общих основ теоретических 
разделов предмета «Сценическая речь» (орфоэпия, 
логика речи, стихосложение) и «Работа над 
художественным текстом»  

Уметь Обучающийся не в состоянии выучить и донести до 
слушателя художественный текст 

Владеть Обучающийся не продемонстрировал опыта выполнения 
практических заданий 

 
3. Шкала оценивания  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Работа над поэтическим 
текстом» проводится в форме зачета для магистрантов очно-заочной формы 
обучения. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Шкала  
оценивания 

ЗАЧЕТ 
" зачтено " 

"не зачтено" 
 
 

4. Методика, критерии и процедуры оценивания результатов обучения  
по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация магистрантов проводится в зимнюю сессию 

на втором курсе в форме зачета. Магистранты исполняют подготовленные в 
течение семестра чтецкие отрывки на сцене в присутствии педагогов кафедры 
сценической речи, художественного руководителя, педагогов по мастерству 
актера и приглашенной публики. 

Оценка работы магистрантов осуществляется комплексно с учетом: 
• оценки по итогам контрольного урока; 
• оценки итогового выступления в ходе экзамена. 
Зачет проходит публично в Гринер зале. При этом возможно 

использование всех атрибутов актерской профессиональной деятельности: 
сценический свет, костюм, реквизит, музыкальное оформление.  

Методика оценивания: при проведении промежуточной аттестации 
учитываются результаты текущего контроля, то есть результаты работы 
обучающегося в течение семестра. 

Если при сдаче зачета обучающийся, в соответствии с критериями 
оценивания, представленными в таблице 2, демонстрирует уровень 
сформированности компетенций «повышенный», «базовый» или «пороговый», 
то выставляется оценка «зачтено». В противном случае, если компетенция не 
сформирована, то выставляется оценка «не зачтено». 
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5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 
обучения (промежуточной аттестации) 

 
5.1. Типовые практические задания к экзамену  

Для публичного исполнения используются литературные произведения 
русских и зарубежных классиков, а также современных авторов: 

 
1. А.Пушкин 
2. В.Жуковский 
3. К.Батюшков 
4. М.Лермонтов 
5. Н.Гоголь 
6. Л.Толстой 
7. Ф.Достоевский 
8. Н.Лесков 
9. М.Булгаков 
10.  А.Толстой 
11.  А.Куприн 
12.  А.Чехов 
13.  И.Бунин 
14.  М.Цветаева 
15.  А.Ахматова 
16.  Б.Пастернак 
17.  Н.Гумилев 

18.      В.Маяковский 
19.  И.Бабель 
20.  Б.Шергин 
21.  В.Распутин 
22.  В.Астафьев 
23.  Ч.Айтматов 
24.  В.Шукшин 
25.  Б.Васильев 
26.  Д.Самойлов 
27.  Ш.Руставели 
28.  Шекспир 
29.  Байрон 
30.  Гёте 
31.  Ф.Г.Лорка 
32.  О.Уайльд 
33.  Ф.Вийон 
34.  Р.Бернс 

 
 

Разработчик, 
доцент          Ласкавая Е.В. 

 

Рецензент 
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 СОГЛАСОВАНО 

Проректор по учебной, научной 
и методической работе 

_____________________ 
/Морозова И.С./ 

                                                                                   4 июля 2024 г.   
 

 
Р А Б О Ч А Я   П Р О Г Р А М М А   Д И С Ц И П Л И Н Ы 

   
«РАБОТА  НАД  РЕШЕНИЕМ  СЦЕНИЧЕСКОГО  ПРОСТРАНСТВА» 

 
по направлению подготовки 

52.04.03 Театральное искусство 
(уровень - магистратура) 

 
профиль «Методика преподавания мастерства актера» 

 
 

Форма обучения: очная, очно-заочная 
 
 

   
 

  
Рассмотрена на заседании кафедры, 
протокол № 9 от 29.06.2024 г.. 

Одобрена на заседании Ученого совета, 
протокол № 8 от 04.07.2024г. 
 

 
 
 
 

МОСКВА, 2024 

 

Министерство культуры Российской Федерации 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА 
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ 

ВАХТАНГОВА» 
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА) 



2 
 

Содержание 

  
Введение………………………………………………………………......... 3 
1. Цели и задачи учебной дисциплины ………………………………….. 4 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП……………………….. 4 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине…………………. 5 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы………………... 7 
5. Содержание учебной дисциплины…………………………………….. 8 
5.1. Тематический план для очной формы обучения……………............ 8 
5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения…………... 8 
5.3. Содержание разделов и тем дисциплины…………......................... 9 
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине……………………………………………... 

 
10 

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению 
содержания дисциплины………………………………………………….. 

 
10 

6.2. Задания для самостоятельной работы……………………………... 11 
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям………………. 13 
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации……………... 14 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины………………………………………………………………… 

 
14 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы……………… 14 
8.2. Интернет-ресурсы…………………………………………………... 15 
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении………. 16 
9. Описание материально-технической базы……………………………. 16 
Приложение. Оценочные материалы для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине………………………………………………… 

 
17 

 
 
 
 
 



 

 

 
Введение 

 
Программа учебной дисциплины «Работа над решением сценического 

пространства» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования — магистратура по 
направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
ноября 2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. № 1037); 
Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом 
(Протокол № 8 от 04.07.2024 г.) и утвержденного ректором Института.   

Художественно сотворенное сценическое пространство является одним 
из главных составляющих образа спектакля.  

Поэтому умение режиссера творчески работать с художником-
постановщиком, точно и ярко формулировать ему предмет эстетической и 
нравственной проповеди критически влияет на художественный результат. 
Ведь известно, что основной объем информации об окружающем мире 
человек получает через зрение. 

Для достижения такого умения режиссеру необходимо ориентироваться 
в круге проблем теории изобразительного искусства, иметь ясное 
представление о методе работы и эмоционально-психологической окраске 
деятельности художника-сценографа. Это позволит режиссеру добиться от 
сценографа максимальной творческой отдачи на пользу их общему детищу – 
спектаклю… 

Кроме того, режиссер должен иметь правильное общее представление 
об организации процесса производства декораций.   

Режиссер, пытающийся самостоятельно создавать сценографию для 
своих спектаклей, должен осознать риск создания неполноценного в 
эстетическом смысле продукта, ибо сценография есть вид изобразительного 
искусства и требует огромного объема профессиональных знаний и 
ремесленных навыков, которыми режиссер не владеет по определению. 

Только в творческом содружестве режиссера с художником рождается 
спектакль, как единый художественный организм, в коем сценография 
неотделима от режиссуры. 

Трудоемкость дисциплины «Работа над решением сценического 
пространства» составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов). 
Форма промежуточной аттестации для магистрантов очной формы обучения 
зачет с оценкой в 3 семестре, для магистрантов очно-заочной формы 
обучения зачет с оценкой на 2 курсе.  
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1.  Цели и задачи учебной дисциплины 
 
Цели: 

- получить целостное представления о сценографии, как виде художе-
ственной деятельности; 

- научиться правильно выбирать тип материальной культуры и опреде-
лять художественный стиль для сценографии конкретного спектакля 
под углом зрения режиссерского замысла; 

- научиться формулировать исчерпывающееся художественно-проектное 
задание для сценографа; 

- научиться использовать анимированное и статическое видеоизображе-
ние в целях формирования образа спектакля; 

- научиться добиваться безусловной корреляции образных систем ре-
жиссуры и сценографии; 

- научиться использовать театральный свет в единой образной системе 
со сценографией для достижения необходимой эмоциональной реакции 
зрительного зала;   

- научиться соотносить общий постановочный замысел с пространствен-
ными и техническими свойствами конкретной сцены; 

 
Задачи: 
 

- ознакомиться с методиками формирования пространственного художе-
ственного образа; 

- освоить методику творческого общения с художником-постановщиком, 
как с соавтором в создании образа спектакля; 

- освоить приемы анализа сценографического эскиза, как изобразитель-
ного тропа и как проекта пространственной организации спектакля; 

- освоить терминологическую систему сценографии и сценической ме-
ханизации; 

- ознакомиться с основными видами театральных светильников и систе-
мой пространственной организации театрального света; 

- ознакомиться с основными приемами освещения элементов декорации 
и артистов, способами создания пространственных и эмоциональных 
иллюзий средствами театрального света; 

- ознакомиться с художественными возможностям использования видео 
съемки и видео инсталляции в спектакле. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 
 

Учебная дисциплина «Работа над решением сценического 
пространства» относится к части, формируемой участниками 
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образовательных отношений Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02, основной 
образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по 
направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство. 
Дисциплина «Работа над решением сценического пространства» занимает 
важнейшее место в профессиональной подготовке выпускника. Обучение по 
этой дисциплине осуществляется в тесном взаимодействии с освоением та-
ких дисциплин, как: «Театральный практикум», «Работа над пластическим 
спектаклем», «Работа над музыкальным спектаклем», «Работа над драмати-
ческим спектаклем», «Театр и ИЗО», «Музыкальное оформление спектакля», 
«Создание театрального проекта». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Освоение дисциплины «Работа над решением сценического 

пространства» направлено на формирование у обучающихся следующих 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1). 

 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1. Способен 
применять 
теоретические и 
исторические знания 
в профессиональной 
деятельности, 
постигать 
произведение 
искусства в широком 
культурно-
историческом 
контексте в связи с 
эстетическими 
идеями конкретного 
исторического 
периода  

ОПК-1.1 Понимает специфику 
различных культур, разбирается 
в основных жанрах различных 
видов искусств.  
ОПК-1.2 Анализирует 
произведение искусства в 
широком культурно-
историческом контексте в 
совокупности с эстетическими 
идеями конкретного 
исторического периода. 
 

Знает:  
- теорию и историю культуры и 
искусства от древности до 
современности; 
- основные виды, жанры, стили 
искусства (изобразительного, 
музыкального, художественной 
литературы и т.д.); 
- специфические методы анализа 
произведений различных видов 
искусства; 
Умеет:  
– проводить анализ произведения 
искусства, учитывая особенности 
конкретного исторического 
периода;  
- определять жанрово-стилевую 
специфику произведений 
искусства, их идейную 
концепцию; 
-  выносить обоснованное 
эстетическое суждение о 
конкретном произведении 
искусства; 
Владеет: 
– навыками работы с учебно-
методической, справочной и 
научной литературой, аудио- и 
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видеоматериалами, Интернет-
ресурсами по изучаемой 
проблематике; 
 – методологией анализа 
произведений искусств;  
– профессиональной 
терминологией. 

ОПК-2. Способен 
руководить и 
осуществлять 
творческую 
деятельность в 
области культуры и 
искусства  
 
 
 

ОПК-2.1 Разрабатывает 
концепцию создания 
сценического или 
литературного произведения 
(творческого проекта)  
ОПК-2.2 Участвует в создании 
эстетически целостного 
сценического или 
литературного произведения 
(творческого проекта)  
ОПК-2.3 Руководит созданием 
сценического или 
литературного произведения  
(творческого проекта)   

Знает:  
- основные принципы создания 
сценического или литературного 
произведения (творческого 
проекта) 
- основные принципы 
организации 
творческой деятельности  
Умеет:  
- самостоятельно организовывать 
творческий процесс и 
реализовывать творческие 
проекты 
Владеет:  
- навыками интерпретации 
современного культурного 
контекста; 
- методикой организации 
творческой работы в сфере 
искусства 

ПК-1. Способность 
к самостоятельной 
разработке 
творческого 
театрального 
проекта, к 
реализации 
творческого 
замысла в части, 
соответствующей 
профилю своей 
специальности, к 
эффективному 
взаимодействию с 
другими 
участниками 
творческого 
процесса. 
 
 

ПК-1.1. Осознает специфику 
театрально-творческой 
деятельности, систему 
творческих взаимодействий 
различных специальностей в 
процессе создания 
ПК-1.2. Самостоятельно 
разрабатывает и реализует 
творческий замысел в области 
сценических искусств, в 
соответствии с выбранным 
профилем 
ПК-1.3. Обладает навыками 
креативной работы в области 
сценических искусств 

Знает: 
- специфику театрально-
творческой деятельности, 
систему творческих 
взаимодействий различных 
специальностей в процессе 
создания театрально- 
художественного произведения 
Умеет: 
- реализовывать творческий 
замысел в области сценических 
искусств в соответствии с 
профилем своей специальности; 
Владеет: 
- навыками креативной работы в 
области сценических искусств. 

ПК-2. Способен 
творчески 
курировать и 
координировать 
театральный 

ПК-2.1. Способен курировать и 
координировать театральный 
проект или театральную 
программу 
ПК-2.2. Осуществляет подбор 

Знает: 
- основы литературной, 
драматургической, 
постановочной, работы; 
- основы источниковедческой 
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проект или 
театральную 
программу, 
осуществлять 
подбор репертуара 
для творческих 
мероприятий 
различного уровня и 
направленности, 
создавать или 
готовить 
драматургический 
материал для 
сцены, 
обрабатывать и 
комментировать 
документальный 
материал, 
способность к 
проектированию и 
реализации 
(постановке) 
театрального 
события в целом 

репертуара для творческих 
мероприятий различного 
уровня и направленности 
ПК-2.3. Способен создавать 
или готовить драматургический 
материал для сцены, 
обрабатывать и 
комментировать 
документальный материал 
 
ПК-2.4. Способен к 
проектированию и реализации 
(постановке) театрального 
события в целом 

работы; 
- основы социальной 
работы с аудиторией; 
Умеет: 
- вести кураторскую работу в 
области театрального 
проектирования и реализации 
творческих программ; 
- вести драматургическую 
работу. Уметь вести 
постановочную работу по 
созданию театрально-
культурных проектов; 
Владеет: 
- навыками составительской 
работы в театральной сфере; 
- навыками 
драматургической работы; 
- навыками постановочной 
деятельности по созданию 
театрально- культурных проектов; 
- навыками социальной работы со 
зрителем. 

 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины «Работа над решением сценического 
пространства» составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).  

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой в 3 семестре для 
магистрантов очной формы обучения; зачет с оценкой на 2 курсе для 
магистрантов очно-заочной формы обучения.  

 
Очная форма обучения 

 
Виды учебной работы 3 

семестр 
Всего 

1. Контактная работа, в том числе: 48 48 

Лекции  4 4 

Практические занятия 44 44 

Форма промежуточной аттестации – зачет с 
оценкой - - 

2. Самостоятельная работа (всего), в том 
числе: 60 60 

Трудоемкость  час. 108 108 
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ЗЕТ 3 3 
 

Очно - заочная форма обучения 
 

Виды учебной работы 2 курс 

1. Контактная работа, в том числе: 28 

Лекции  8 

Практические занятия 20 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 4 

2. Самостоятельная работа (всего), в том числе: 76 

Трудоемкость  час. 108 

ЗЕТ 3 

 
5. Содержание учебной дисциплины 

 
5.1. Тематический план для очной формы обучения 

 
 

№ 
 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СРС 

 
Всего 
часов Л ПЗ 

1. Тема 1. Сцена.  1 10 5 16 

2. Тема 2. Театральный свет. 1 10 5 16 

3. Тема 3. Работа режиссера с художником-
постановщиком. 
 

1 22 40 63 

4. Тема 4. Художественные возможности 
использования видеосъемки и 
видеоинсталляции в оформлении спектакля. 

1 2 10 13 

        Зачет с оценкой   
                                                                   Итого 4 44 60 108 

 
5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 

 
 

№ 
 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СРС 

 
Всего 
часов Л ПЗ 

1. Тема 1. Сцена.  2 5 10 17 

2. Тема 2. Театральный свет. 2 5 10 17 
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3. Тема 3. Работа режиссера с художником-
постановщиком. 
 

2 10 46 58 

4. Тема 4. Художественные возможности 
использования видеосъемки и 
видеоинсталляции в оформлении спектакля. 

2 - 10 12 

          Зачет с оценкой 4 
                                                                   Итого 8 20 76 108 

 
5.3. Содержание разделов и тем дисциплины 

 
Тема 1. Сцена. 
Различные типы сцен. 
Механизация современной сцены. 
Художественные особенности различных типов сцен  
Сценическое пространство действия, как виртуальный объект, формируемый 
Основы в воображении зрителей. 
Формирование пространственно-временной метрики сценического действия. 
Граница художественного и бытового пространств, как эстетическая 
проблема 
 
Тема 2. Театральный свет. 
Типы осветительных приборов и их функции. 
Основные принципы организации системы светотехнического оборудования 
сцены. 
Основные приемы и способы создания световой картины. 
Художественное содержание световой партитуры спектакля. 
Компьютерный пульт. Запись программ. Управление программами. 
Взаимодействие световой картины и саундтрека спектакля 
 
Тема 3. Работа режиссера с художником постановщиком. 
Определение пространства действия пьесы, как художественная задача.   
Основные этапы проектирования сценографии. 
Методика творческого общения с художником-постановщиком, как с 
соавтором в создании образа спектакля. 
Формирование проектного задания на художественное конструирование 
сценографии спектакля. 
Режиссерский анализ сценографического эскиза 
 
Тема 4. Художественные возможности использования видеосъемки и 
видеоинсталляции в оформлении спектакля. 
1 Видеоконтент, как художественный элемент образа спектакля.  
3 Виды видеоизображения в сценографии. 
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6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

    
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания 
дисциплины. 

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно зафиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые 
слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить 
глоссарий дисциплины.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям 
дисциплины. 

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, 
которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям 
и промежуточной аттестации. 

Практические занятия. Система практических занятий позволяет 
каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и 
приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия 
обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций 
как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию 
познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе 
проведения занятий данного вида. 

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения 
знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной 
подготовке и непосредственно на занятии. 

В современных условиях практическое занятие представляет собой 
комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей 
дисциплины, включает в себя следующие элементы: 

• обсуждение теоретических вопросов; 
• проверку домашнего задания; 
• изучение нового материала; 
• рефлексию; 
• решение задач; 
• моделирование различных ситуаций и др. 
Внеаудиторная деятельность предполагает: 
- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным 

вопросам и формулирование ответов; 
- выполнение заданий; 
- поиск и презентацию теоретического и практического материала; 
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- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной 
деятельности; 

- приобретение навыков научной организации труда. 
Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих 

формах: 
− подбор и изучение иллюстративного и описательного материала по 

отдельным темам; 
− анализ пространственных и технологических свойств театральной 

коробки, выбранной для постановки спектакля. 
− подготовка проектного задания на создание сценографии для 

конкретного спектакля (по выбору студента). 
− формулирование ряда изобразительных задач для художника по свету; 
− подбор и съемка видео и фото сюжетов для создания 

видеоинсталляций. 
 
6.2. Задания для самостоятельной работы. 

 
Задание для самостоятельной работы по теме  
1. Сцена. 

Цель:  
Cформировать представление о сцене, как об архитектурном объекте, 
способным к художественно целесообразной метеморфозе пространства-
времени.           
Содержание:  
Сформулировать и художественно обосновать свойства пространственно-
временного континуума для четырех спектаклей разных драматургических 
жанров. Названия – на выбор студента.  
Требования: 
Необходимо четко обозначить свойства и параметры сцены, для которой 
выполняется это задание. Задание выполняется в виде тезисов выступления 
на семинаре. Желательно наличие визуальных примеров готовой 
сценографии, иллюстрирующих тезисы автора. (Возможно 
фотографирование репродукции на телефон) 
 
Задание для самостоятельной работы по теме  
2.  Театральный свет. 

Цель:  
Научиться планировать световое оформление спектакля в соответствии с 
режиссерским замыслом и стилистикой сценографии.   
Содержание:  
Сценарий световой партитуры спектакля по пьесе (на выбор студента).  
Требования: 
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Сценарий должен представлять последовательность художественных задач 
для художника по свету. Задание выполняется в текстовом редакторе с 
возможностью его распечатки в виде текстового файла, пригодного к 
последующей распечатке. 
 
Задание для самостоятельной работы по теме  
3. Работа режиссера с художником постановщиком. 

Цель: 
Сформировать навык исчерпывающего формулирования проектного задания 
на создание сценографии спектакля. Научиться добиваться от художника 
максимальной творческой отдачи.            
Содержание:  
Текст в форме эссе, определяющий: 
предмет режиссерского художественного высказывания; 
эмоционально-психологические характеристики пространства спектакля; 
меру и свойства художественной условности; 
художественный и фабульный смысл перемен мест действия; 
характер движения времени в спектакле; 
художественную задачу сценического костюма; 
перечень объектов и мебели, минимально необходимых для спектакля. 
Требования: 
Желательно избегать подмены сценографической проблемы ее готовым 
решением – художник с этим справится лучше. Задание выполняется в виде 
набора в любом текстовом редакторе с возможностью его распечатки и, 
отдельно, тезисов выступления на семинаре. Рисовать в данном случае 
режиссеру запрещается. (Чтобы не веселить художника) 
 
Задание для самостоятельной работы по теме  
4. Основы видеоинсталляции. 

Цель:  
Научиться формулировать творческую задачу режиссеру видеоинсталляции.  
Содержание: 
Краткий литературный сценарий видео инсталляции, которая войдет в 
спектакль элементом режиссерского и сценографического решения 
спектакля. 
Требования: 
Задание выполняется в виде набора в любом текстовом редакторе с 
возможностью его распечатки и, отдельно, тезисов выступления на семинаре. 
 
Критерии оценивания: 
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10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует 
логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, 
продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом; 
8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по 
дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного 
мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения; 
6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и 
основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки 
зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;  
4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, 
слабая логика изложения и обоснования;  
2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении; 
1 – отсутствие каких-либо знаний.  
0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал 
выставляется неудовлетворительная оценка. 
Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 
(удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично). 

 
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям 
 
Задание для подготовки к практическим занятиям по теме «Работа 
режиссера с художником постановщиком». 
Цель:  
Научиться четко осознавать и формализовать свой творческий замысел, 
конвертировать его в текст, доступный для восприятия и «присвоения» 
другой творческой личностью – художником-постановщиком спектакля. 
Содержание: 
Текст, раскрывающий для художника сюжет, фабулу и драматургическую 
конструкцию пьесы под углом зрения режиссерской концепции спектакля.  
Требования: 
 Содержание Задание выполняется в виде набора в любом текстовом 
редакторе с возможностью его распечатки.  
Вопросы к обсуждению: 
Дискуссия с художником-постановщиком о сути художественного 
высказывания. 
 
Задание для подготовки к практическим занятиям по теме «Художественные 
возможности использования видеосъемки и видеоинсталляции в 
оформлении спектакля». 
Цель:  
Научиться использовать видеоконтент с целью придания спектаклю 
дополнительного художественного измерения, обогащающего образ 
спектакля.  
Содержание: 
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Определение творческих задач, решаемых средствами видеоизображения. 
Формулирование принципов соотношения реального пространства 
сценографии и виртуального пространства видеоинсталляции. 
Задание выполняется в виде тезисов для выступления на семинаре. 
Вопросы к обсуждению: 
Дискуссия с художником-постановщиком о месте видеоизображения в ряду 
других образных элементов спектакля. 
 

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) включает: 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей 
программе дисциплины. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
Основная: 
1. Боулт Джон Э. Художники русского театра. 1880-1930. М., Искусство, 
1990 
2. Власова Р.И. Русское театрально-декорационное искусство начала  
 ХХ века. Л., Художник РСФСР, 1984 
3. Свобода. Тайна театрального пространства. М. 1999 ГИТИС,  
 
Дополнительная: 

1. Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. М., Советский 
 художник, 1990 
2. Михайлова А. А. Образ спектакля. М., Искусство, 1978 
3. Михайлова А.А. Мейерхольд и художники. М., Галарт, 1995. 
4. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до 
 середины XX века . М., Эдиториал УРСС, 1997  
5. Пожарская М. Русские сезоны в Париже. 1908-1929. М., Искусство, 
 1988 
6. Сидорина Е.В. Русский конструктивизм. Истоки, идеи, практика.  



 

15 
 

 М. ,1995 
7. Коваленко Г.А. Александра Экстер. Путь художника. Художник и  
 время. М., Советский художник, 1993 
8. Москва -Париж. 1900-1930. Каталог выставки. М., Советский 
 художник, 1981 
9. Козлинский В. Фрезе Э. Художник и театр. М., Искусство, 1975  
10. А.Е.Суржаненко. Малярные и обойные работы. М, Высшая школа, 
 1964г 
11. Кринский Ф.К., Ламцов И.В., Туркус М.А. Элементы архитектурно- 
 пространственной композиции. – М. Стройиздат, 1968 
12.Основы архитектурной композиции и проектирования Ю.Г.Божко, Г.И. 
 Иванова, Н.А. Киреева и др.: Под общ. ред. А.А. Тица. – К.: «Вища 
 школа», 1976  
13. Объемно-пространственная композиция: Учеб. для вузов/ А.В. 
 Степанов, В.И. Мальгин, Г.И. Иванова и др. – М.: Стройиздат, 1993  
14. Грегорян Е.А. Основы композиции в прикладной графике. Учебно- 
 методическое пособие. Ереван 2003 
15. Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России 
 XIX века. 18. Художники театра о своём творчестве. М., Искусство, 
 1973 
16. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. Собрание сочинений в 8 томах. 
М., 17. Пожарская М.Н. А.Я. Головин. Путь художника. Художник и время. 
М., Искусство, 1990 
18. Березкин В.И. Открытая сцена Давида Боровского. М. Книжный дом 
 «Либроком», 2009 
19. Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии. М.:Изд-во " 
Лань",2016 
20. Литвинов, Г.В. Сценография: Учебное пособие / Литвинов Геннадий 
Васильевич, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Г.В. Литвинов .— 
Челябинск : ЧГАКИ, 2013 .— 184 с. — ISBN 978-5-94839-388-9. ЭБС 
РУКОНТ 
21. Вилькин А.М. О границах дозволенного. Педагогические импровизации 
на заданную тему М. ГИТИС,2011. 
22. Боровский. Убегающее пространство. М. 2006 
23. Бархин. Ламповая копоть. М. 2008 
24 Л.Кулешов. Азбука кинорежиссуры. М. Искусство, 1969 
25. Сергей Эйзенштейн. Монтаж. М. Искусство, 1968 
26. Брюс Блок. Визуальное повествование 
27. А. Заика. Цифровая видеосъемка и монтаж. М. Олма-Пресс, 2006 
28. Федерико Феллини “Делать фильм” М. Искусство, 198 
8.2. Интернет-ресурсы 

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний 
Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.zipsites.ru/ 

2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru 
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3. Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://liber.rsuh.ru/ 

4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – 
Режим доступа: http://www.rsl.ru/ 

5. Российский федеральный образовательный портал Электронный  
ресурс/Государственный научно-исследовательский институт 
информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – 
Режим доступа: http://www.edu.ru/  

6. http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/ 
7. Интернет-библиотека Института философии РА 

http://www.philosophy.ru/library/library.html 
8. http://elibrary.ru 
9. http://liber.rsuh.ru 
10. http://  www.videomaker.com/ 
11.  Федеральный портал "Российское образование": 

http://window.edu.ru/catalog/ Информационная система "Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам": http://window.edu.ru/ 

12. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school- 
collection.edu.ru/ 

13. Федеральный центр информационно-образовательных ресур-сов: 
http://fcior.edu.ru/ 

14. Электронная библиотека "Книгафонд": http://www.knigafund.ru/ 
15. Электронная библиотека " ЭБС IPRbooks": http://www.iprbookshop.ru/ 
16. Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com/ 

 
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим 
доступ к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/. И ЭБС Лань http://e.lanbook.com/ 
 

9. Описание материально-технической базы 
 

 
 
 

№  Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 Компьютер с программным обеспечением (ОS Windows 10  или Mac 
OS, пакет MS Office 2003, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8) 

2 Веб-камера 
3 Проектор с экраном или панель с диагональю не менее 85 дюймов 
4 Белая доска с пополняемым набором фломастеров 
5 Микрофон 
6 Аудиоколонки 

http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/
http://www.philosophy.ru/library/library.html
http://elibrary.ru/
http://liber.rsuh.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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Приложение  
 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
по дисциплине  

«Работа над решением сценического пространства» 
 

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Работа над решением сценического пространства», 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы. 

Рабочая программа дисциплины «Работа над решением сценического 
пространства» определяет перечень планируемых результатов обучения, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (табл.1).  

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1. Способен 
применять 
теоретические и 
исторические знания 
в профессиональной 
деятельности, 
постигать 
произведение 
искусства в широком 
культурно-
историческом 
контексте в связи с 
эстетическими 
идеями конкретного 
исторического 
периода  

ОПК-1.1 Понимает специфику 
различных культур, разбирается 
в основных жанрах различных 
видов искусств.  
ОПК-1.2 Анализирует 
произведение искусства в 
широком культурно-
историческом контексте в 
совокупности с эстетическими 
идеями конкретного 
исторического периода. 
 

Знает:  
- теорию и историю культуры и 
искусства от древности до 
современности; 
- основные виды, жанры, стили 
искусства (изобразительного, 
музыкального, художественной 
литературы и т.д.); 
- специфические методы анализа 
произведений различных видов 
искусства; 
Умеет:  
– проводить анализ произведения 
искусства, учитывая особенности 
конкретного исторического 
периода;  
- определять жанрово-стилевую 
специфику произведений 
искусства, их идейную 
концепцию; 
-  выносить обоснованное 
эстетическое суждение о 
конкретном произведении 
искусства; 
Владеет: 
– навыками работы с учебно-
методической, справочной и 
научной литературой, аудио- и 
видеоматериалами, Интернет-
ресурсами по изучаемой 
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проблематике; 
 – методологией анализа 
произведений искусств;  
– профессиональной 
терминологией. 

ОПК-2. Способен 
руководить и 
осуществлять 
творческую 
деятельность в 
области культуры и 
искусства  
 
 
 

ОПК-2.1 Разрабатывает 
концепцию создания 
сценического или 
литературного произведения 
(творческого проекта)  
ОПК-2.2 Участвует в создании 
эстетически целостного 
сценического или 
литературного произведения 
(творческого проекта)  
ОПК-2.3 Руководит созданием 
сценического или 
литературного произведения  
(творческого проекта)   

Знает:  
- основные принципы создания 
сценического или литературного 
произведения (творческого 
проекта) 
- основные принципы 
организации 
творческой деятельности  
Умеет:  
- самостоятельно организовывать 
творческий процесс и 
реализовывать творческие 
проекты 
Владеет:  
- навыками интерпретации 
современного культурного 
контекста; 
- методикой организации 
творческой работы в сфере 
искусства 

ПК-1. Способность к 
самостоятельной 
разработке 
творческого 
театрального 
проекта, к 
реализации 
творческого замысла 
в части, 
соответствующей 
профилю своей 
специальности, к 
эффективному 
взаимодействию с 
другими 
участниками 
творческого 
процесса. 

ПК-1.1. Осознает специфику 
театрально-творческой 
деятельности, систему 
творческих взаимодействий 
различных специальностей в 
процессе создания 
ПК-1.2. Самостоятельно 
разрабатывает и реализует 
творческий замысел в области 
сценических искусств, в 
соответствии с выбранным 
профилем 
ПК-1.3. Обладает навыками 
креативной работы в области 
сценических искусств 

Знает: 
- специфику театрально-
творческой деятельности, систему 
творческих взаимодействий 
различных специальностей в 
процессе создания театрально- 
художественного произведения 
Умеет: 
- реализовывать творческий 
замысел в области сценических 
искусств в соответствии с 
профилем своей специальности; 
Владеет: 
- навыками креативной работы в 
области сценических искусств. 

ПК-2. Способен 
творчески 
курировать и 
координировать 
театральный 
проект или 
театральную 
программу, 
осуществлять 

ПК-2.1. Способен курировать и 
координировать театральный 
проект или театральную 
программу 
ПК-2.2. Осуществляет подбор 
репертуара для творческих 
мероприятий различного уровня 
и направленности 
ПК-2.3. Способен создавать или 

Знает: 
- основы литературной, 
драматургической, 
постановочной, работы; 
- основы источниковедческой 
работы; 
- основы социальной работы с 
аудиторией; 
Умеет: 



 

19 
 

подбор репертуара 
для творческих 
мероприятий 
различного уровня и 
направленности, 
создавать или 
готовить 
драматургический 
материал для сцены, 
обрабатывать и 
комментировать 
документальный 
материал, 
способность к 
проектированию и 
реализации 
(постановке) 
театрального 
события в целом 

готовить драматургический 
материал для сцены, 
обрабатывать и комментировать 
документальный материал 
 
ПК-2.4. Способен к 
проектированию и реализации 
(постановке) театрального 
события в целом 

- вести кураторскую работу в 
области театрального 
проектирования и реализации 
творческих программ; 
- вести драматургическую работу. 
Уметь вести постановочную 
работу по созданию театрально-
культурных проектов; 
Владеет: 
- навыками составительской 
работы в театральной сфере; 
- навыками драматургической 
работы; 
- навыками постановочной 
деятельности по созданию 
театрально- культурных проектов; 
- навыками социальной работы со 
зрителем. 

 
2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  

Уровень сформированности компетенций в зависимости от 
полученных результатов оценивания, характеризуется как  
 ПОВЫШЕННЫЙ 
 БАЗОВЫЙ 
 ПОРОГОВЫЙ 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций (признаки, 
на основании которых проводится оценка), представлены в таблице 2. 

 
 

Таблица 2.  
Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 

 
Уровень 

компетенции 
Категории Критерии оценивания  

(характеристика уровня сформированности компетенций) 
 

ПОВЫШЕННЫЙ 
(ОТЛИЧНО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: глубокие исчерпывающие 
знания и понимание программного материала; полные, правильные 
и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные; 
свободное владение терминологией, а также глубокое знакомство с 
основной и дополнительной литературой. 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение свободно выполнять 
практические контрольные задания; логически последовательные, 
полные, правильные и конкретные ответы на все задания 
(вопросы), включая дополнительные; свободное владение основной 
и дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения 
практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически 
последовательные, полные, правильные и аргументированные 
ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные вопросы 
(задания); свободное владение основной и дополнительной 
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литературой. 
 

БАЗОВЫЙ 
(ХОРОШО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые и достаточно полные 
знания программного материала; правильное понимание сущности 
и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; 
последовательные, правильные, конкретные ответы на вопросы и 
свободно устранял замечания по отдельным вопросам; достаточное 
владение основной и дополнительной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические контрольные задания; логически последовательные, 
правильные и конкретные ответы (решения) на основные задания 
(вопросы), включая дополнительные; самостоятельно устранил 
замечания по отдельным элементам задания (вопроса); владение 
основной и дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения 
практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически 
последовательные, достаточно полные, правильные ответы в ходе 
защиты задания, включая дополнительные; самостоятельно 
устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса); 
владение основной и дополнительной литературой. 

 
ПОРОГОВЫЙ 

(УДОВЛЕТВОРИ- 
ТЕЛЬНО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и понимание 
основного программного материала; в основном правильные, без 
грубых ошибок, ответы на вопросы; устранил неточности и 
несущественные ошибки в ответах при наводящих вопросах 
преподавателя; недостаточно полное владение основной и 
дополнительной литературой. 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические контрольные задания без грубых ошибок; 
правильные, без грубых ошибок, ответы (решения) на основные 
задания (вопросы), включая дополнительные, устранил, при 
наводящих вопросах преподавателя, замечания по отдельным 
элементам задания (вопроса); недостаточное полное владение 
основной и дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения 
практических заданий, исключая нестандартные; ответы без грубых 
ошибок с устранением неточностей и замечаний при наводящих 
вопросах преподавателя; недостаточно полное владение основной и 
дополнительной литературой. 

 
КОМПЕТЕНЦИЯ 

НЕ 
СФОРМИРОВАНА 
(НЕУДОВЛЕТВО- 

РИТЕЛЬНО) 
 

Знать Обучающийся продемонстрировал: неправильные ответы на 
основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание 
сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на 
дополнительные вопросы; не владеет основной и дополнительной 
литературой. 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: неумение выполнять 
практические контрольные задания; не дал правильных ответов 
(решений) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах 
преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию (вопросу); 
не владеет основной и дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: отсутствие опыта выполнения 
практических заданий; допустил множество неточностей и ошибок 
при объяснении хода выполнения задания; на наводящие вопросы 
преподавателя дал неправильные ответы; не владеет основной и 
дополнительной литературой. 

 
3. Шкала оценивания  
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Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Работа 

над решением сценического пространства» используется зачет с оценкой.  
 

Форма  
промежуточной аттестации 

Шкала  
оценивания 

 
ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ 

 

«отлично», 
«хорошо»,  

«удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» 

 
4. Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине «Работа 

над решением сценического пространства» 
 

Для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ используются: 
- устные ответы на вопросы или индивидуальное собеседование, 
Для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ и ВЛАДЕНИЙ 

используются практические контрольные задания.  
Типы практических контрольных заданий: 
- установление правильной последовательности, связанности действий, 

определения влияния различных факторов на результаты выполнения 
задания;  

- установление последовательности (описание алгоритма выполнения 
действий), нахождение ошибок в последовательности (определение 
правильной последовательности действий); 

- принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора 
решения из множества альтернатив, формулирование критериев выбора, 
формулирование проблемы); 

- оценка последствий принятых решений; 
- оценка эффективности выполнения действия и другие задания. 
(можно использовать другие виды практических заданий с учетом 

специфики дисциплины) 
Если дисциплина завершает формирование какой-либо компетенции, 

то критерии и процедуры оценивания формулируются с учетом данного 
обстоятельства,  

Критерии оценивания результатов обучения приведены в таблице 2. 
 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 
Для проведения промежуточной аттестации кафедрой формируются 

фонды оценочных средств к экзамену/дифференцированному зачету/зачету, 
включающие: 
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- типовые (примерные) вопросы для оценивания результатов обучения 
в виде ЗНАНИЙ;                                       

- типовые (примерные) простые практические контрольные задания для 
оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ; 

- типовые (примерные) комплексные практические контрольные 
задания для оценивания результатов обучения в виде ВЛАДЕНИЙ. 

Из сформированных перечней типовых вопросов и контрольных заданий 
формируются билеты к экзамену/дифференцированному зачету. Каждый 
билет включает вопрос и одно-два практических задания; результаты 
оценивания относят на весь заявленный в программе перечень результатов 
обучения по дисциплине. 

Методика оценивания: показателем уровня сформированности 
компетенций является среднее арифметическое оценок, полученных 
обучающимся в ходе промежуточной аттестации, то есть среднее 
арифметическое значения оценок, полученных за ответ на вопрос и за 
выполнение одного или двух практических заданий. 

При проведении промежуточной аттестации преподаватель может 
учитывать результаты текущего контроля, то есть результаты работы 
студента в течение семестра. 

Если при сдаче дифференцированного зачета среднее арифметическое 
полученных обучающимся оценок находится в интервале:  

 4.5-5.0, то уровень сформированности компетенции «ПОВЫШЕННЫЙ» и 
выставляется оценка «ОТЛИЧНО» (5);  

3.5–4.5 исключительно, то уровень сформированности компетенции 
«БАЗОВЫЙ» и выставляется оценка «ХОРОШО» (4);  

2.5–3.5 исключительно, ТО УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИИ «ПОРОГОВЫЙ» И ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ОЦЕНКА 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (3). 

Если при сдаче экзамена/дифференцированного зачета среднее 
арифметическое полученных обучающимся оценок составило менее 2.5, то 
КОМПЕТЕНЦИЯ НЕ СФОРМИРОВАНА И ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ОЦЕНКА 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (2). 
 

5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 
обучения (промежуточной аттестации) 

 
5.1 Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету для 
оценивания результатов обучения в виде знаний. 
 

1. Технические и архитектурные возможности конкретного театрального 
помещения и их влияние на сценографическое решение спектакля. 

2. Психологическая природа сценической условности  
3. Световое решение спектакля. 
4. Основные способы формирования иллюзии пространства на плоскости 
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5.  Графика световой картины 
6. Основные виды осветительных приборов 
7. Граница художественного и бытового пространств.  
8. Сценическая механизация 
9. Различные типы сцен. Их художественные особенности. 
10. Понятие цветового контраста. Цветовой круг 
11. Пространство сценического действия, как мнимый объект в сознании 

зрителя.  
12. Принципы освещения элементов сценографии 
13. «Крупный план» артиста, как сценографическая задача.  
14. Система светотехнического оборудования сцены. 
15. Взаимодействие световой картины и саундтрека спектакля 
16. Сформулировать результат использования световой партитуры по ак-

там и основным эпизодам пьесы в терминах зрительского восприятия. 
(по конкретной пьесе). 

17. Сформулировать задачу художнику-постановщику, как соавтору спек-
такля (по конкретной пьесе). 

18. Разработать пластические свойства мизансценического рисунка для 
спектаклей, отображающих различные типы культур. 

19. Создать сценарий динамических метаморфоз сценографии конкретного 
спектакля 

20. Защита выполненного в процессе обучения проектного задания на со-
здание сценографии. 

21. Описать и проанализировать многофигурное произведение 
изобразительного искусства с точки зрения его мизансценического 
построения. 

22. Режиссёр и сценограф. Формы сотрудничества. 
23. Основные этапы совместной работы режиссёра и сценографа при под-

готовке сценографии будущего спектакля. 
24. Стилистические особенности изобразительного решения в зависимости 

от жанра спектакля. 
25. Работа режиссера со сценографом в период выпуска спектакля. 
26. Свойства различных направлений движения внутри сценической ко-

робки. 
27. «Силовые линии» внутри сценографии их значение в 

мизансценировании. 
28. Различные схемы формирования одежды сцены. 
29. Правила формулирования сценографической проблемы для художника-

постановщика. 
30. Что такое габаритный чертеж. 
31. Перемена сценографической картины, как художественная проблема. 
32. Видеоинсталляция как элемент образа спектакля 
33. Основные этапы создания видеоконтента для спектакля 
34. Технология изготовления декорации, как художественный прием. 
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35. Взаимосвязь динамики сценографии и видеоизображения. 
36. Способы формирования иллюзорной метрики пространства сцены. 
37. Цветовая композиция сценического пространства. 
38. Сценический портал, как изобразительная поверхность. 
39. Художественные свойства пустой сцены. 
40. Художественные возможности «чистых перемен». 
41. Световая картина, как драйвер эмоционального состояния зрителей. 
42. Взаимосвязь динамики сценографии и видеоизображения. 
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Введение 

Рабочая программа учебной дисциплины «Режиссерский анализ 
пьесы» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования – специалитет по 
специальности 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.12.2017 г. 
№ 1128 (с изм. и доп. от 20.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки 
России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 
от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом 
(Протокол № 8 от 04.07.2024г) и утвержденного ректором Института. 

Освоение дисциплины «Режиссерский анализ пьесы» является важной 
и необходимой составляющей профессиональной подготовки магистров - 
режиссеров и обусловлено миссией образовательной программы (ОП) и 
требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки. 

Трудоемкость дисциплины «Режиссерский анализ пьесы» составляет 3 
зачетных единицы (108 часов).  

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой во втором 
семестре для магистров очной формы обучения по профилям «Методика 
преподавания сценического движения» и «Методика преподавания 
мастерства актера»; зачет с оценкой в третьем семестре для магистров очной 
формы обучения по профилю «Методика преподавания сценической речи»; 
зачет на третьем курсе для магистров очно-заочной формы обучения.  

    

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели:  
1.Научиться выстраивать репетиционный процесс в творческом партнерстве с 
актерами 
2. Научиться развивать творческий потенциал актеров 
3. Уметь использовать актерский показ в процессе репетиций 
4. Овладеть действенным анализом пьесы и роли 
 
Задачи: 

1. Обнаружить три круга предлагаемых обстоятельств (изучение жизни, эпохи, 
определение сквозного действия и события пьесы) 

2.  Образность мышления как средство обнаружения неожиданного замысла 
3. Определить различия между физическими действиями и приспособлениями 
4. Ощущать «природу чувств» автора и следовать его идее. 

 



4 
 

2.  Место учебной дисциплины в структуре образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Режиссерский анализ пьесы» относится к 
дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 
отношений Блока Б.1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению 
подготовки 52.04.03 Театральное искусство. 

Дисциплина «Режиссерский анализ пьесы» изучается магистрантами 
параллельно с такими дисциплинами как «Актерское мастерство», «Сценическая 
речь», «Сценическое движение», «Сравнительный анализ литературных и 
театральных текстов» и др. 

Неотъемлемой частью освоения программы теории «Режиссерский анализ 
пьесы» являются дисциплины, связанные с историей и теорией мировой 
художественной культуры, такие как «История и теория культуры», «Теория и 
история искусства», «Педагогика высшей театральной школы» и ряд других. 

 
             

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Освоение дисциплины «Режиссерский анализ пьесы» направлено на 
формирование следующих общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций (табл.1) 
 

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
«Режиссерский анализ пьесы» 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции  

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

 
Результаты обучения 

ОПК-1 
Способен применять 

теоретические и 
исторические знания  
в профессиональной 

деятельности, 
постигать 

произведение 
искусства  
в широком 
культурно-

историческом 
контексте в связи  
с эстетическими 

идеями конкретного 
исторического 

периода 

 
ОПК-1.1 Понимает 
специфику различных 
культур, разбирается в 
основных жанрах различных 
видов искусств.  
 
ОПК-1.2 Анализирует 
произведение искусства  
в широком культурно-
историческом контексте  
в совокупности с 
эстетическими идеями 
конкретного исторического 
периода. 

Знает:  
- историю культуры и искусства от 
древности до современности; 
- основные виды, жанры, стили 
искусства (изобразительного, 
музыкального, художественной 
литературы и т.д.); 
Умеет:  
– проводить анализ произведения 
искусства, учитывая особенности 
конкретного исторического периода;  
- определять жанрово-стилевую 
специфику произведений искусства, их 
идейную концепцию; 
-  выносить обоснованное эстетическое 
суждение о конкретном произведении 
искусства; 
Владеет: 
– навыками работы с учебно-
методической, справочной и научной 
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литературой, аудио- и 
видеоматериалами, Интернет-
ресурсами по изучаемой проблематике; 
– профессиональной терминологией. 

ОПК-4.  
Способен 

планировать 
образовательный 

процесс, 
разрабатывать 
методические 
материалы, 

анализировать 
различные 

педагогические 
методы в области 

культуры и 
искусства, 

формулировать на 
их основе 

собственные 
педагогические 

принципы и методы 
обучения 

ОПК-4.1 Планирует 
образовательный процесс 
ОПК-4.2 Разрабатывает 
методические материалы  
ОПК-4.3 Анализирует 
различные педагогические 
методы в области культуры 
и искусства, формулирует на 
их основе собственные 
педагогические принципы и 
методы обучения 

Знает:  
– основные особенности организации 
образовательного процесса и 
методической работы;  
– различные системы и методы 
отечественной и зарубежной 
педагогики, в том числе в сфере 
культуры и искусства; 
- знает принципы разработки учебных и 
методических материалов; 
Умеет: 
-  планировать и организовывать 
образовательный процесс, применять 
результативные для решения задач 
педагогические методики;  
– формировать на основе анализа 
различных систем и методов в области 
педагогики собственные педагогические 
принципы и методы обучения, 
критически оценивать их 
эффективность;  
– ориентироваться в основной учебно-
методической литературе и 
пользоваться ею в соответствии с 
поставленными задачами; 
Владеет:  
-  различными формами проведения 
учебных занятий, методами разработки 
и создания учебно-методических 
материалов;  
-  навыками самостоятельной работы с 
учебно-методическими материалами 

ПК-1 
Способность к 

самостоятельной 
разработке 
творческого 

театрального 
проекта, к 
реализации 

творческого замысла 
в части, 

соответствующей 
профилю своей 

специальности, к 
эффективному 

взаимодействию с 
другими 

ПК-1.1. Осознает специфику 
театрально-творческой 
деятельности, систему 
творческих взаимодействий 
различных специальностей в 
процессе создания 
ПК-1.2. Самостоятельно 
разрабатывает и реализует 
творческий замысел в 
области сценических 
искусств, в соответствии с 
выбранным профилем 
ПК-1.3. Обладает навыками 
креативной работы в области 
сценических искусств 

Знает: 
- специфику театрально-творческой 
деятельности, систему творческих 
взаимодействий различных 
специальностей в процессе создания 
театрально- художественного 
произведения 
Умеет: 
- реализовывать творческий замысел в 
области сценических искусств в 
соответствии с профилем своей 
специальности; 
Владеет: 
- навыками креативной работы в 
области сценических искусств. 



6 
 

участниками 
творческого 

процесса. 
 

4. Структура и объем дисциплины, виды учебной работы  
Трудоемкость учебной дисциплины «Режиссерский анализ пьесы» 

составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов). 
Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой во втором семестре 

для магистров очной формы обучения по профилям «Методика преподавания 
сценического движения» и «Методика преподавания мастерства актера»; зачет 
с оценкой в третьем семестре для магистров очной формы обучения по 
профилю «Методика преподавания сценической речи»; зачет на третьем курсе 
для магистров очно-заочной формы обучения. 

 
Очная форма обучения 

Виды учебной работы Всего часов 

1. Контактная работа, в том числе: 48  

Лекции  4  
Практические занятия 44  
Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой  
2. Самостоятельная работа  60  

Трудоемкость  
час. 108  
ЗЕТ 3  

 

Очно-заочная форма обучения 
Виды учебной работы Всего часов 

1. Контактная работа, в том числе: 20  

Лекции  8  
Практические занятия 12  
Форма промежуточной аттестации Зачет 4  
2. Самостоятельная работа  84  

Трудоемкость  
час. 108  
ЗЕТ 3  

 
 

5. Содержание учебной дисциплины 
 

5.1. Тематический план для очной формы обучения 
 

№ 
п/
п 

Наименование разделов и 
 тем дисциплины 

Контактная 
работа, час 

 
СР 

Всего  
часов 

Л ПЗ 
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1. Тема 1. 
Знакомство режиссера с пьесой 
(фиксация первого впечатления от 
материала) 

 7 10 17 

2 Тема 2. 
 Анализ действия пьесы 

 7 10 17 

3. Тема 3. 
Идея пьесы в характеристике 
действующих лиц 

1 7 10 18 

4 Тема 4.  
Художественные особенности пьесы  

1 7 10 18 

5 Тема 5.  
Мировоззрение автора в контексте с 
другими произведениями (анализ) 

1 8 10 19 

6 Тема 6. 
Актуальность пьесы для постановки 
сегодня 

1 8 10 19 

                                                                Зачет с оценкой 
 

 
 Итого 4 44 60 108 

 
 

5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 
 

№ 
п/
п 

Наименование разделов и 
 тем дисциплины 

Контактная 
работа, час 

 
СР 

Всего  
часов 

Л ПЗ 
1. Тема 1. 

Знакомство режиссера с пьесой 
(фиксация первого впечатления от 
материала) 

1 2 14 17 

2 Тема 2. 
 Анализ действия пьесы 

1 2 14 17 

3. Тема 3. 
Идея пьесы в характеристике 
действующих лиц 

1 2 14 17 

4 Тема 4.  
Художественные особенности пьесы  

1 2 14 17 

5 Тема 5.  
Мировоззрение автора в контексте с 
другими произведениями (анализ) 

2 2 14 18 

6 Тема 6. 
Актуальность пьесы для постановки 
сегодня 

2 2 14 18 

 Зачет с оценкой на третьем курсе   4 4 
 

 
 Итого 8 12 84+4 108 
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5.3. Содержание разделов и тем дисциплины 
Тема.1  
Знакомство режиссера с пьесой (фиксация первого впечатления от 
материала) 
Возникновение творческого импульса для дальнейшей работы над 
материалом. Первое впечатление от материала. Определить свойства, 
присущие пьесе. Осознать и зафиксировать первое впечатление. 
Тема 2. 
Анализ действия пьесы 
Определить предлагаемы обстоятельства, относящиеся к пьесе, исходное 
событие, повлиявшее на поведение героев, поиск основных конфликтных 
фактов – то есть как пишет А.Д.Попов – основного события (столкновение 
двух равнозначных направлений, как итог – начало действия), определение 
главного события – Поламишев (главный конфликтный факт)- высшая точка 
развития действия пьесы, в этом событии проявляется идея автора, глубина 
конфликта, итогом развязки – финальное событие – конфликт находит свое 
разрешение. 
Тема 3. 
Идея пьесы в характеристике действующих лиц 
Точное определение поступков героев приведет к пониманию их характера и 
характеристик, что приведет режиссера к вскрытию идеи пьесы. 
Тема 4. 
Художественные особенности пьесы  
Определить литературные средства, приемы, которые автор применяет в 
своем тексте для придания материалу остроты, выразительности. Определить 
жанр пьесы и охарактеризовать основные черты ее стиля 
Тема 5. 
Мировоззрение автора в контексте с другими произведениями (анализ) 
Провести анализ конкретного произведения с другими материалами этого 
автора. Найти сходства и различия в теме, идее его произведений. Понять, 
что подтолкнуло автора к написанию именно этой пьесы. 
Тема 6. 
Актуальность пьесы для постановки сегодня 
Провести анализ близости пьесы с сегодняшней проблематикой, наличием 
острейших тем в современности с условиями и эпохой авторского текста. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

    
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания 

дисциплины. 
При самостоятельной работе обучающиеся должны использовать 

театральные(теоретические), необходимые видео- и аудиоматериалы. 
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Текущий контроль внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется 
в ходе учебного процесса и консультирования режиссеров в рамках часов, 
отведенных на самостоятельную работу. 

Текущий контроль осуществляется в ходе каждого занятия. 
Формы текущего контроля умений и навыков: Объяснение текущего 

материала с целью дальнейшей теоретической проверки оснащенности 
режиссеров изучаемым материалом. Все это ставит ученика в ситуацию диалога с 
преподавателем, концентрирует внимание на содержательных моментах и 
активизирует процесс усвоения профессиональных теоретических навыков.  

 
10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует 
логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, 
продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом; 
8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по 
дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного 
мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения; 
6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и 
основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки 
зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;  
4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, 
слабая логика изложения и обоснования;  
2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении; 
1 – отсутствие каких-либо знаний.  
0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал 
выставляется неудовлетворительная оценка. 
Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 0-3 (неудовлетворительно); 4-5 
(удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично). 
 

6.2. Задания для самостоятельной работы 

    Педагог предлагает магистрантам конкретную пьесу и произвести ее разбор 
самостоятельно. Для этого учащемуся необходимо: 
1.Установить исходное событие 
2.Рассмотреть основные предлагаемые обстоятельства, в которых начинается и 
протекает действие пьесы 
3.Определить событийный ряд, разделив пьесу на части 
4.Установить основной конфликт и проанализировать его 
5.Как идея пьесы раскрывается через события и конфликт 
Литература: 
1. К.Станиславский. Собр. Соч. т.4 
2. Г.Товстоногов «Зеркало сцены» Л.: Иск-во 1980 
3. М.Кнебель «О том, что мне кажется особенно важным» М.:Иск-во 1973 
4. А.Поламишев «Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы» М.: 
Просвещение.1982 
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6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям 

Цель. Определить и выразить тему 
Содержание. Педагог предлагает пословицу или поговорку для 
мизансценической постановки. Необходимо выразить тему и идею, а также 
главное событие. 
Требование. Реквизит, актеры 
Вопросы к обсуждению. В чем отличие стоп-кадра от оценки факта. 
Цель. Определить и выразить событие 
Содержание. Режиссеру необходимо выразить событие в предметной 
композиции. Педагог задает определенную тему упражнения. Композиция 
выражается при помощи предметов (реквизита). 
Требование. Реквизит 
Вопросы к обсуждению. Не удалось выразить тему в предметной композиции. 
На что следует обратить внимание. 
Цель. Понять принцип построения мизансцены. 
Содержание. Выбрать конкретный литературный материал, либо придумать, 
выстроить действенную линию существования актеров вокруг конкретного 
предмета, заданного автором произведения. Конечно, чем интереснее будут 
выражены их сценические отношения через мизансцены, тем лучше. Предмет 
является эмоциональным центром в постановке, убрав который, история не может 
быть реализована. 
Требование. Актеры, реквизит 
Вопросы к обсуждению. Как определить предмет ли используется в задании или 
реквизит. И в чем между ними разница. 
Цель. Освоить принципы «застольного периода» в работе над отрывком 
(спектаклем). 
Содержание. Необходимо понять и применить основные принципы «застольного 
периода» в работе над отрывком. С какой целью и в какой форме в наши дни этот 
процесс может быть полезен. 
Требование. Аудитория, актеры. 
Вопросы к обсуждению. Как верно сделать распределение ролей. 
Цель. Определить и выразить конфликтный факт, цели персонажей, перспективу 
роли, основное событие отрывка 
Содержание. Разбор и постановка отрывка. Определить цели действующих лиц, 
их поступки. Выявить событийный – действенный ряд произведения и, в связи с 
этим, определить событие либо конфликтный факт в конкретной сцене. Жанр 
пьесы и жанр планируемого отрывка, режиссерское решение. Верное 
распределение ролей – залог успеха постановки 
Требование. Актеры, реквизит 
Вопросы к обсуждению. В чем отличие факта от основного события отрывка 
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7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 
включают:  

- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования; 

- описание шкал оценивания;  
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, 

характеризующих этапы формирования компетенций; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  
- типовые теоретические задания, необходимые для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине представлены 

в Приложении. 
 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Учебная литература: 

1. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; 
"Планета музыки", 2016 - 432 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com  - ЭБС "Лань" 
2. Александрова М. Е. Актерское мастерство. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; 
"Планета музыки", 2014 - 96 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань" 
3. Грачева Л. В. Психотехника актера. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; "Планета 
музыки", 2015 - 384 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань" 
4.Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие. Под общей 
редакцией П.Е. Любимцева. М.: ГИТИС, 2008 

 
Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины: 

1. Алперс Б.В. «Искания новой сцены», М.: 1985 
2. Бирман С.Г. «Судьбой дарованные встречи», М.: «Искусство», 1971 
3. Буров А.Г. Труд актера и педагога. Под общей редакцией П.Е. Любимцева. М.: 
ГИТИС, 2007 
4. Гиацинтова С.В. «С памятью наедине», М.: 1985 
5. Горчаков Н.М. «Режиссёрские уроки Вахтангова», М.: «Искусство», 1957 
6. Декада вахтанговской школы, М.: 1998 
7. Дубровская А.Л. «Принципы и методы профессиональной подготовки актеров в 
Вахтанговской театральной школе» (методическое пособие), М.: Изд-во ТИ им. 
Б.Щукина, 2009 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
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8. Дубровская А.Л. «Методика и технология работы над сценическим образом в 
Вахтанговской театральной школе», М.: 2009 
9. Дубровская А.Л. «Пути преодоления стереотипа в процессе создания 
сценического образа», М.: 2009 
10. Завадский Ю.А. «Учителя и ученики». М. 1975 
11. Захава Б.Е. Вахтангов и его студия. Изд. третье. Театральный институт имени 
Бориса Щукина. М.: 2010 (с аудио- и видеодисками) 
12. Захава Б.Е. «Современники». М. 1969 
13. Зограф Н.Г. «Евгений Богратионович Вахтангов», М.: «Искусство», 1947 
14. Иванов В.В. Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства. Т. 1-2/ – М.: 
Индрик, 2011 
15. Иванов В.В. «Русские сезоны Габимы». М. 1999 
16. Иванова М.С. Вахтанговская школа. Летопись. История в фактах, событиях, 
документах, воспоминаниях. 1913-2000 ХХ век. Часть I – 1913-1976 гг. М., 
Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом 
театре имени Евгения Вахтангова, 2004 
17. Иванова М.С. Вахтанговская школа. Летопись. История в фактах, событиях, 
документах, воспоминаниях. 1913-2000 ХХ век. Часть II – 1977-2000 гг. М., 
Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом 
театре имени Евгения Вахтангова, 2004 
18. Кнебель М.О. «Поэзия педагогики» М.: «ВТО», 1984 
19. Любимцев П.Е., Силаева О.В. «Вахтанговская театральная школа», 
(методическое пособие), М.: Изд-во ТИ им. Б.Щукина, 2008 
20. Любимцев.П.Е., «Вахтангов продолжается».М.: Navona, 2017 
21. Марков П.А. «О  театре», в четырёх томах. М. 1974 
22. Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х томах. М.: 1968 
23. Немирович – Данченко В.И. «О  творчестве актера». Хрестоматия. 
Вступительная статья Виленкина В.Я. М.: 1973 
24. Немирович – Данченко В.И. «Из прошлого» МЛ936., Театральное наследие. М.: 
1952 
25. Пансо В. «Труд и талант в творчестве актера», М.: 1972 
26. Пантелеева М.А., Стромов Ю.А., Поламишев А.М. «В лаборатории 
театрального педагога», М.: «Русскiй Мiръ», 2011 
27. Попов А.Д. «Воспоминания и размышления о театре». М. 1963 
28. Поламишев A.M. «Мастерство режиссера: от анализа – к воплощению», М . :  
1992 
29. Пыжова О.И. «Призвание», М.: Изд-во «Искусство», 1974 
30. Симонов Р.Н. «С Вахтанговым», М.: «Искусство», 1959 
31. Смирнов – Несвицкий Ю.А. «Вахтангов», Л.: «Искусство», 1987 
32. Станиславский К.С. Собрание сочинений. В 8-ми томах. МЛ 954 - 1961. 
33. Строева М.Н. «Режиссёрские искания Станиславского 1898 - 1917» в двух 
томах. М.: 1973 
34. Сулержицкий Л.А. Сборник статей и материалов. М.: 1970 
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35. Таиров А.Я. О театре. Записки режиссёра. Статьи. Беседы. Речи. Письма. МЛ.: 
1970 
36. Товстоногов Г.А. «Зеркало сцены». Л.: «Искусство», 1980 
37. Херсонский Х.Н. «Беседы о Вахтангове», 1940 
38. Херсонский Х.Н. «Борис Щукин», М.: «Искусство», 1954 
39. Чехов М.А. Литературное наследие, в двух томах. М.: «Искусство», 1995 
40. Шихматов Л.М., Львова В. «Сценические этюды». М.: 2010 
41. Шихматов Л.М. «Сценические этюды (подход к роли)». М.: «ВТО», 1971 
42. Шихматов Л.М. «От студии – к театру». М.: «ВТО», 1970. 
43. Щукин Б.В. Статьи, воспоминания, материалы. М. 1965. 
44. Щепкин М.С. Записки. Письма. Воспоминания современников. В двух томах. 
М. 1952. 
45. Эфрос А.В. Собрание сочинений в 4-х книгах. М.: «Панас», 1993 
 

8.2. Интернет-ресурсы 
1. Теоретическая поэтика: понятия и определения / Автор-составитель 
Н.Д.Тамарченко [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://philologos.narod.ru/tamar/ 
2. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 
[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/ 
3. Анализ текста [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ruthenia.ru/annalystxt/ 
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 
5. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – Режим доступа: 
http://www.gumer.info/ 
6. Русский филологический портал. – Режим доступа: http://www.philology.ru/ 
7. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru 

 

9. Описание материально-технической базы 

№  Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 Компьютер с программным обеспечением (MS Windows XP, пакет 
MS Office 2003, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8) 

2 Веб-камера 
3 Проектор с экраном 
4 Аудио-микшер 
5 Презентации лекций 
6 Аудиоматериалы, видеоматериалы …… 
7 Схемы по темам дисциплины 
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Приложение  
Оценочные материалы 

для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине 

«Режиссерский анализ пьесы» 
 

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Режиссерский анализ пьесы» (указать наименование 
дисциплины), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы. 

Рабочая программа дисциплины «Режиссерский анализ пьесы» 
определяет перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (табл.1).  

В рабочей программе дисциплины «Режиссерский анализ пьесы» 
этапы формирования компетенций и их составляющих (знать, уметь, владеть, 
иметь опыт) определены тематическим планом. 
 

2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  
В рабочей программе дисциплины «Режиссерский анализ пьесы» 

этапы формирования компетенций и их составляющих (знать, уметь, владеть, 
иметь опыт) определены тематическим планом. 

Уровень сформированности компетенций в зависимости от 
полученных результатов оценивания, характеризуется как  

1. ПОВЫШЕННЫЙ 
2. БАЗОВЫЙ 
3. ПОРОГОВЫЙ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
(признаки, на основании которых проводится оценка), представлены в табл.2. 

 
3. Шкала оценивания  

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
«Режиссерский анализ пьесы» используется зачет. 

 
Форма промежуточной 

аттестации 
Шкала  

оценивания 
 

ЗАЧЕТ 
 

«зачтено» 
«не зачтено» 

ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ 

«отлично», 
«хорошо»,  

«удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» 
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Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
«Режиссерский анализ пьесы» 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции  

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

 
Результаты обучения 

ОПК-1 
Способен применять 

теоретические и 
исторические знания  
в профессиональной 

деятельности, 
постигать 

произведение 
искусства  

в широком культурно-
историческом 

контексте в связи  
с эстетическими 

идеями конкретного 
исторического 

периода 

 
ОПК-1.1 Понимает 
специфику различных 
культур, разбирается в 
основных жанрах 
различных видов 
искусств.  
 
ОПК-1.2 Анализирует 
произведение искусства  
в широком культурно-
историческом контексте  
в совокупности с 
эстетическими идеями 
конкретного 
исторического периода. 

Знает:  
- историю культуры и искусства от 
древности до современности; 
- основные виды, жанры, стили 
искусства (изобразительного, 
музыкального, художественной 
литературы и т.д.); 
Умеет:  
– проводить анализ произведения 
искусства, учитывая особенности 
конкретного исторического периода;  
- определять жанрово-стилевую 
специфику произведений искусства, 
их идейную концепцию; 
-  выносить обоснованное 
эстетическое суждение о конкретном 
произведении искусства; 
Владеет: 
– навыками работы с учебно-
методической, справочной и научной 
литературой, аудио- и 
видеоматериалами, Интернет-
ресурсами по изучаемой 
проблематике; 
– профессиональной терминологией. 

ОПК-4.  
Способен 

планировать 
образовательный 

процесс, 
разрабатывать 
методические 
материалы, 

анализировать 
различные 

педагогические 
методы в области 

культуры и 
искусства, 

формулировать на их 
основе собственные 

педагогические 
принципы и методы 

обучения 

ОПК-4.1 Планирует 
образовательный процесс 
ОПК-4.2 Разрабатывает 
методические материалы  
ОПК-4.3 Анализирует 
различные 
педагогические методы в 
области культуры и 
искусства, формулирует 
на их основе собственные 
педагогические принципы 
и методы обучения 

Знает:  
– основные особенности организации 
образовательного процесса и 
методической работы;  
– различные системы и методы 
отечественной и зарубежной 
педагогики, в том числе в сфере 
культуры и искусства; 
- знает принципы разработки учебных 
и методических материалов; 
Умеет: 
-  планировать и организовывать 
образовательный процесс, применять 
результативные для решения задач 
педагогические методики;  
– формировать на основе анализа 
различных систем и методов в области 
педагогики собственные 
педагогические принципы и методы 
обучения, критически оценивать их 
эффективность;  
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– ориентироваться в основной учебно-
методической литературе и 
пользоваться ею в соответствии с 
поставленными задачами; 
Владеет:  
-  различными формами проведения 
учебных занятий, методами 
разработки и создания учебно-
методических материалов;  
-  навыками самостоятельной работы 
с учебно-методическими 
материалами 

ПК-1 
Способность к 

самостоятельной 
разработке 
творческого 

театрального 
проекта, к реализации 
творческого замысла 

в части, 
соответствующей 

профилю своей 
специальности, к 

эффективному 
взаимодействию с 

другими участниками 
творческого процесса. 

ПК-1.1. Осознает 
специфику 
театрально-творческой 
деятельности, систему 
творческих 
взаимодействий 
различных 
специальностей в 
процессе создания 
ПК-1.2. Самостоятельно 
разрабатывает и 
реализует творческий 
замысел в области 
сценических искусств, в 
соответствии с 
выбранным профилем 
ПК-1.3. Обладает 
навыками креативной 
работы в области 
сценических искусств 

Знает: 
- специфику театрально-творческой 
деятельности, систему творческих 
взаимодействий различных 
специальностей в процессе создания 
театрально- художественного 
произведения 
Умеет: 
- реализовывать творческий замысел в 
области сценических искусств в 
соответствии с профилем своей 
специальности; 
Владеет: 
- навыками креативной работы в 
области сценических искусств. 

 
 

16 
Таблица 2. Уровни сформированности компетенций  

и критерии их оценивания 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

УРОВНЯ 
СФОРМИРОВАННОС
ТИ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Результат 
обучения 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 
 
 

ПОВЫШЕННЫЙ 
(ОТЛИЧНО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: 
- глубокие исчерпывающие знания и понимание программного 
материала; 

- полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы, 
включая дополнительные; 

- свободное владение терминологией, а также глубокое знание 
учебной литературы. 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: 
- умение свободно выполнять практические контрольные 
задания;  
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-логически последовательные, полные, правильные и 
конкретные ответы на все задания (вопросы), включая 
дополнительные;  

- свободное владение учебной литературой. 
Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: 
- наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, 
нестандартных; 

- логически последовательные, полные, правильные и 
аргументированные ответы в ходе защиты задания, включая 
дополнительные вопросы (задания);  

-свободное владение учебной литературой 
 
 
 
 

БАЗОВЫЙ 
(ХОРОШО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: 
-твердые и достаточно полные знания программного материала; 
-правильное понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений; 

- последовательные, правильные, конкретные ответы на вопросы 
и свободно устранял замечания по отдельным вопросам;  

- достаточное владение учебной литературой. 
Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: 
- умение выполнять практические контрольные задания; 
логически последовательные, правильные и конкретные ответы 
(решения) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные; 

- самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам 
задания (вопроса); 

- владение учебной литературой 
Владеть 

 

Обучающийся продемонстрировал: 
- наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, 
- нестандартных; логически последовательные, достаточно 
полные, правильные ответы в ходе защиты задания, включая 
дополнительные; 

- самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам 
задания (вопроса); 

- владение учебной литературой. 
 
 
 
 
 

ПОРОГОВЫЙ 
(УДОВЛЕТВОРИТЕЛ

ЬНО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал:  
-твердые знания и понимание основного программного 
материала; в основном правильные, без грубых ошибок, ответы 
на вопросы;  

-устранил неточности и несущественные ошибки в ответах при 
наводящих вопросах преподавателя; 

 - недостаточно полное владение учебной литературой. 
Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: 
- умение выполнять практические контрольные задания без 
грубых ошибок;  
- правильные, без грубых ошибок, ответы (решения) на 
основные задания (вопросы), включая дополнительные;  
-устраняет, при наводящих вопросах преподавателя, замечания 
по отдельным элементам задания; 
 -недостаточное полное владение учебной литературой 
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Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: 
- наличие опыта выполнения практических заданий, исключая 
нестандартные; 

- ответы без грубых ошибок с устранением неточностей и 
замечаний при наводящих вопросах преподавателя;   

-недостаточно полное владение учебной литературой 
 
 

КОМПЕТЕНЦИЯ 
НЕ 

СФОРМИРОВАНА 
(НЕУДОВЛЕТВОРИТ

ЕЛЬНО) 
 
 
 
 

Знать Обучающийся продемонстрировал: 
- неправильные ответы на основные вопросы;  
- грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 
вопросов; 

- неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы;  
- не владеет учебной литературой. 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал:  
-неумение выполнять практические контрольные задания;  
-не дает правильных ответов (решений) на основные задания 
(вопросы), включая дополнительные; 

- не устраняет, при наводящих вопросах преподавателя, 
замечания и грубые ошибки по заданию (вопросу); 

- не владеет учебной литературой 
Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: 
- отсутствие опыта выполнения практических заданий; 
- допускает множество неточностей и ошибок при объяснении 
хода выполнения задания;  

-на наводящие вопросы преподавателя дает неправильные 
ответы; -не владеет учебной литературой 



 

 

4. Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине 
«Режиссерский анализ пьесы» 

 
Для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ используются: 
- устные ответы на вопросы или индивидуальное собеседование, 
- письменные ответы на вопросы, 
- тестирование.  
Для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ и ВЛАДЕНИЙ 

используются практические контрольные задания. 
Типы практических контрольных заданий: 
- установление правильной последовательности, связанности действий, 

определения влияния различных факторов на результаты выполнения задания;  
- установление последовательности (описание алгоритма выполнения 

действий), нахождение ошибок в последовательности (определение 
правильной последовательности действий); 

- принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора решения 
из множества альтернатив, формулирование критериев выбора, 
формулирование проблемы); 

- оценка последствий принятых решений; 
- оценка эффективности выполнения действия и другие задания. 

Если дисциплина завершает формирование какой-либо компетенции, то 
критерии и процедуры оценивания формулируются с учетом данного 
обстоятельства,  

Критерии оценивания результатов обучения приведены в таблице 2. 
 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 

Для проведения промежуточной аттестации кафедрой формируются 
фонды оценочных средств к экзамену/дифференцированному зачету/зачету, 
включающие: 

- типовые (примерные) вопросы для оценивания результатов обучения в 
виде ЗНАНИЙ;      

- типовые (примерные) простые практические контрольные задания для 
оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ; 

- типовые (примерные) комплексные практические контрольные задания 
для оценивания результатов обучения в виде ВЛАДЕНИЙ. 

Из сформированных перечней типовых вопросов и контрольных заданий 
формируются билеты к экзамену/дифференцированному зачету. Каждый билет 
включает вопрос и одно-два практических задания; результаты оценивания 
относят на весь заявленный в программе перечень результатов обучения по 
дисциплине. 

Методика оценивания: показателем уровня сформированности 
компетенций является среднее арифметическое оценок, полученных 
обучающимся в ходе промежуточной аттестации, то есть среднее 
арифметическое значения оценок, полученных за ответ на вопрос и за 
выполнение одного или двух практических заданий. 



 

 

При проведении промежуточной аттестации преподаватель может 
учитывать результаты текущего контроля, то есть результаты работы студента 
в течение семестра. 

Если при сдаче экзамена/дифференцированного зачета/зачета среднее 
арифметическое полученных обучающимся оценок находится в интервале:  

 4.5-5.0, то уровень сформированности компетенции «ПОВЫШЕННЫЙ» и 
выставляется оценка «ОТЛИЧНО» (5) ИЛИ «ЗАЧТЕНО»;  

3.5–4.5 исключительно, то уровень сформированности компетенции 
«БАЗОВЫЙ» и выставляется оценка «ХОРОШО» (4) ИЛИ «ЗАЧТЕНО»;  

2.5–3.5 исключительно, ТО УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ 
«ПОРОГОВЫЙ» И ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ОЦЕНКА «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (3) ИЛИ 

«ЗАЧТЕНО». 
Если при сдаче экзамена/дифференцированного зачета/зачета среднее 

арифметическое полученных обучающимся оценок составило менее 2.5, то 
КОМПЕТЕНЦИЯ НЕ СФОРМИРОВАНА И ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ОЦЕНКА 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (2) ИЛИ «НЕ ЗАЧТЕНО». 

 
6. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) 
1. Примерный перечень вопросов к экзамену/дифференцированному 

зачету/зачету для оценивания результатов обучения в виде знаний. 
2. Примерный перечень практических контрольных заданий к 

экзамену/дифференцированному зачету/зачету для оценивания результатов 
обучения в виде умений и владений. 

 

1.Практическе задание для сдачи зачета: Написать теоретическую работу. 

«Учение К.С. Станиславского, А.Д. Попова и М.О. Кнебель о перспективе роли 
с точки зрения действенного анализа» 
В современном театре вопрос о перспективе роли, как и о перспективе 
спектакля ы целом, приобретает очень большое значение. Динамизм и энергия 
жизни диктуют новые ритмы. Также важен вопрос отделения главного от 
неглавного. Артист редко может самостоятельно с этим справится. Особое 
значение приобретает понятие сквозного действия, сверхзадачи. Тут важна 
помощь режиссера. Тема предполагает проникновение учащегося в суть 
проблемы именно на базе действенного анализа, так как перспектива роли 
полностью зависит от взгляда режиссера на событийно – действенный ряд. 
Литература: 

1.К.С. Станиславский. Собрание сочинений, т.3, Искусство,1955, с 133 -139 
2.Б.Е. Захава «За синтез «театра переживания» и «представления», 
ж.Театр,1957, №1, с.40-45 
3. А.Д. Попов «О художественной целостности спектакля» 
 

Разработчик: 
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Введение 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Сравнительный анализ 
литературных и театральных текстов» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования — 
магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16.11.2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. 
№ 1037); Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом 
(Протокол № 8 от 04.07.2024г) и утвержденного ректором Института. 

Трудоемкость дисциплины «Сравнительный анализ литературных и 
театральных текстов» составляет 3 зачетные единицы (108 академически 
часов).  

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой во втором семестре 
для магистров очной формы обучения по профилям «Методика преподавания 
сценического движения» и «Методика преподавания мастерства актера»; зачет 
с оценкой в третьем семестре для магистров очной формы обучения по 
профилю «Методика преподавания сценической речи»; зачет на третьем курсе 
для магистров очно-заочной формы обучения.   

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели: 
раскрыть системное образование литературного и театрального текстов 

как многранного материального объекта, включающего в себя и слепок 
времени, и события, и самого автора 

сформировать у магистрантов ориентировочную основу 
исследовательской деятельности, необходимую для полного анализа 
литературного и театрального текстов: жанр, структура текста, типы героев, 
язык и стиль. 

Задачи: 
научить магистрантов  
-ориентироваться в различных литературных и театральных стилях, 

выявлять особенности структуры литературного и театрального текстов; 
-соотносить текст конкретного художественного произведения с 

культурно-историческим контекстом; 
-понимать важнейшие социально-политические процессы, влияющие на 

развитие искусства слова и сценического искусства; 
сформировать умение 
сравнительного анализа литературного и театрального текстов как 

системных материальных объектов; 
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выявлять логику развития литературного процесса в целом, 
закономерности в формировании новых жанровых форм, типов героев, 
усложнения структуры текстов;  

сформировать навыки  
самостоятельной работы с художественным и театральным текстами, 

так и с исследовательской и справочной литературой; 
литературоведческого анализа: проблемно-тематического, структурно-

композиционного и др.; 
выделения круга конфликтов и художественных персонажей, 

составляющих арсенал «вечных» тем, образов, и их выявления в 
литературных произведениях и театральных постановках; 

творческого мышления, самостоятельности суждений, пробудить 
интерес к мировому литературному наследию, его сохранению и 
приумножению, а также к современному театру. 

 
2. Место дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 
Учебная дисциплина «Сравнительный анализ литературных и 

театральных текстов» относится к дисциплинам по выбору части, 
формируемой участниками образовательных отношений Блока Б.1 
Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 
52.04.03 Театральное искусство. 

Дисциплина «Сравнительный анализ литературных и театральных 
текстов» тесно связана с такими дисциплинами базовой части Блока Б.1 как 
«История и теория культуры», «Теория и история искусства», «Педагогика 
высшей театральной школы» и ряд других. 

Данная дисциплина занимает важное место в профессиональной 
подготовке будущих магистров, так как дает целостное представление о связи 
литературных и театральных текстов, повышает общий культурный уровень 
выпускников и способствует их интеллектуальному и творческому развитию. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Освоение дисциплины «Сравнительный анализ литературных и 

театральных текстов» направлено на формирование следующих 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
(табл.1) 

 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

«Сравнительный анализ литературных и театральных текстов» 
 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции  

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

 
Результаты обучения 

ОПК-1 
Способен применять 

теоретические и 

 
ОПК-1.1   Понимает 
специфику различных 

Знает:  
- историю культуры и искусства от 
древности до современности; 
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исторические знания  
в профессиональной 

деятельности, 
постигать 

произведение 
искусства  
в широком 
культурно-

историческом 
контексте в связи  
с эстетическими 

идеями конкретного 
исторического 

периода 

культур, разбирается в 
основных жанрах 
различных видов искусств.  
 
ОПК-1.2 Анализирует 
произведение искусства  
в широком культурно-
историческом контексте  
в совокупности с 
эстетическими идеями 
конкретного исторического 
периода. 

- основные виды, жанры, стили искусства 
(изобразительного, музыкального, 
художественной литературы и т.д.); 
Умеет:  
– проводить анализ произведения 
искусства, учитывая особенности 
конкретного исторического периода;  
- определять жанрово-стилевую специфику 
произведений искусства, их идейную 
концепцию; 
-  выносить обоснованное эстетическое 
суждение о конкретном произведении 
искусства; 
Владеет: 
– навыками работы с учебно-методической, 
справочной и научной литературой, аудио- 
и видеоматериалами, Интернет-ресурсами 
по изучаемой проблематике; 
– профессиональной терминологией. 

ОПК-4. 
 Способен 

планировать 
образовательный 

процесс, 
разрабатывать 
методические 
материалы, 

анализировать 
различные 

педагогические 
методы в области 

культуры и 
искусства, 

формулировать на 
их основе 

собственные 
педагогические 

принципы и методы 
обучения 

ОПК-4.1 Планирует 
образовательный процесс 
ОПК-4.2 Разрабатывает 
методические материалы  
ОПК-4.3 Анализирует 
различные педагогические 
методы в области культуры 
и искусства, формулирует 
на их основе собственные 
педагогические принципы и 
методы обучения 

Знает:  
– основные особенности организации 
образовательного процесса и методической 
работы;  
– различные системы и методы 
отечественной и зарубежной педагогики, в 
том числе в сфере культуры и искусства; 
- знает принципы разработки учебных и 
методических материалов; 
Умеет: 
-  планировать и организовывать 
образовательный процесс, применять 
результативные для решения задач 
педагогические методики;  
– формировать на основе анализа различных 
систем и методов в области педагогики 
собственные педагогические принципы и 
методы обучения, критически оценивать их 
эффективность;  
– ориентироваться в основной учебно-
методической литературе и пользоваться ею 
в соответствии с поставленными задачами; 
Владеет:  
-  различными формами проведения 
учебных занятий, методами разработки и 
создания учебно-методических материалов;  
-  навыками самостоятельной работы с 
учебно-методическими материалами 

ПК-1 
Способность к 

самостоятельной 
разработке 
творческого 

театрального 
проекта, к 
реализации 

ПК-1.1. Осознает 
специфику 
театрально-творческой 
деятельности, систему 
творческих 
взаимодействий различных 
специальностей в процессе 
создания 

Знает: 
- специфику театрально-творческой 
деятельности, систему творческих 
взаимодействий различных 
специальностей в процессе создания 
театрально- художественного 
произведения 
Умеет: 
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творческого замысла 
в части, 

соответствующей 
профилю своей 

специальности, к 
эффективному 

взаимодействию с 
другими 

участниками 
творческого 

процесса. 

ПК-1.2. Самостоятельно 
разрабатывает и реализует 
творческий замысел в 
области сценических 
искусств, в соответствии с 
выбранным профилем 
ПК-1.3. Обладает 
навыками креативной 
работы в области 
сценических искусств 

- реализовывать творческий замысел в 
области сценических искусств в 
соответствии с профилем своей 
специальности; 
Владеет: 
- навыками креативной работы в области 
сценических искусств. 

 
 

4. Структура и объем дисциплины, виды учебной работы 
Трудоемкость учебной дисциплины «Сравнительный анализ 

литературных и театральных текстов» составляет 3 зачетные единицы (108 
академических часов). 

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой во втором семестре 
для магистров очной формы обучения по профилям «Методика преподавания 
сценического движения» и «Методика преподавания мастерства актера»; зачет 
с оценкой в третьем семестре для магистров очной формы обучения по 
профилю «Методика преподавания сценической речи»; зачет на третьем курсе 
для магистров очно-заочной формы обучения.   

 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов  

1. Контактная работа, в том числе: 48 
Лекции  4 
 Практические занятия 44 
2. Самостоятельная работа (всего) Зачет с оценкой 
Промежуточной аттестации 60 

Общая трудоемкость  108 108 
3 3 

 
Очно-заочная форма обучения 

Виды учебной работы Всего часов 

1. Контактная работа, в том числе: 20  

Лекции  8  
Практические занятия 12  
Форма промежуточной аттестации Зачет 4  
2. Самостоятельная работа  84  

Трудоемкость  
час. 108  
ЗЕТ 3  
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5. Содержание учебной дисциплины 
 

5.1. Тематический план для очной формы обучения 
№ 
п/
п 

Наименование разделов и 
 тем дисциплины 

Контактная 
работа, час 

 
СР 

Всего  
часов 

Л  С 
1 Тема 1. Вводная. Цель дисциплины. Основы анализа 

литературного и театрального текстов. 
1 4 6 11 

2 Тема 2. Жанр. Типы жанров. Влияние жанра на 
толкование текста.  

1 4 7 12 

3 Тема 3. Театральные жанры. Их эволюция.  1 4 6 11 

4 Тема 4. Структура литературного текста. Композиция. 1 4 7 12 
5  Тема 5. Анализ структуры пьесы. Композиция.  4 7 11 
6 Тема 6. Герой. Типы героев.  6 7 13 
7 Тема 7. Язык и стиль литературного текста.   6 7 13 
8 Тема 8. Речь как средство характеристики героев в 

литературе и на сцене. 
 6 6 12 

9 Тема 9. Анализ литературного текста и анализ его 
интерпретации в театральной постановке.  

 6 7 13 

 Зачет с оценкой 
 Всего 4 44 60 108 

 
5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 

№ 
п/
п 

Наименование разделов и 
 тем дисциплины 

Контактная 
работа, час 

 
СР 

Всег
о  

часо
в 

Л  С 

1 Тема 1. Вводная. Цель дисциплины. Основы анализа 
литературного и театрального текстов. 

1 1 9 11 

2 Тема 2. Жанр. Типы жанров. Влияние жанра на 
толкование текста.  

1 1 9 11 

3 Тема 3. Театральные жанры. Их эволюция.  1 1 9 11 

4 Тема 4. Структура литературного текста. Композиция. 1 1 9 11 
5  Тема 5. Анализ структуры пьесы. Композиция. 1 1 9 11 
6 Тема 6. Герой. Типы героев. 1 1 9 11 
7 Тема 7. Язык и стиль литературного текста.  1 2 10 13 
8 Тема 8. Речь как средство характеристики героев в 

литературе и на сцене. 
1 2 10 13 

9 Тема 9. Анализ литературного текста и анализ его 
интерпретации в театральной постановке.  

 2 10 12 

 Зачет с оценкой на третьем курсе   4 4 
 Всего 8 12 84+4 108 

 
5.3. Содержание тем дисциплины 

 
Тема 1. Вводная. Цель дисциплины.  

Сравнительный анализ литературного и театрального текстов 
Цель дисциплины. Основы анализа литературного и театрального 

текстов. Определение системы базовых понятий, необходимых для толкования 
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текстов: жанр, композиция, стиль, герой, система персонажей, авторский 
лексикон.  

 
Тема 2. Жанр. Типы жанров. Влияние жанра на толкование текста 
Большие и малые жанровые формы. Эволюция различных жанров. 

Влияние жанра на интерпретацию текста. Пример анализа жанра 
литературного и театрального текстов. 

 
Тема 3. Театральные жанры. Их эволюция 
История терминов «трагедия» и «комедия». Основные этапы 

формирования театральных жанров. Представления о высоких и низких жанрах 
в эпоху античности. Жанровые формы ренессанса. Роль классицизма в 
формировании жанровой структуры. Современное представление о 
театральных жанрах. Сравнительный анализ литературных и театральных 
текстов в контексте их жанровой принадлежности.  

 
Тема 4. Структура литературного текста. Композиция 
Общая структура текста. Особенности деления текста на части. 

Композиция текста в целом и отдельных его частей. Композиция как 
смыслообразующий элемент текста. Примеры анализа структуры 
литературного текста. 

 
Тема 5. Анализ структуры пьесы. Композиция 
Основные типы композиций драматических текстов. Структура анализа 

текста и примеры. Сравнительный анализ разных текстов в контексте их 
композиции. 

 
Тема 6. Герой. Типы героев 
Герой. Типы героев. Понятие лирический герой. Герой на сцене. 

Сценические амплуа. Сравнительный анализ различных типов героев. Изменения 
представления о герое. Вопрос идентификации читателя с героем. Личность 
автора в литературном тексте. Способность автора существовать в тексте. 
Отличие эпического автора от романного.  

 
Тема 7. Язык и стиль художественного текста 
Понятие авторский стиль. Синтаксис как смыслообразующий элемент 

текста. Фонетические особенности текста. Звучащий текст лирики. 
Особенности интерпретации ремарок в драматическом тексте. Особенности 
интерпретации диалога. Сравнительный анализ разных литературных и 
театральных текстов.  

 
Тема 8. Речь как средство характеристики героев в литературе и на 

сцене 
Диалог и монолог. Внутренняя речь героя. Интонация на сцене. Примеры 

диалогов и монологов. 
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Тема 9. Анализ литературного текста и анализ его интерпретации в 
театральной постановке 

Анализ выбранного отрывка в контексте общей концепции текста. 
Пошаговый разбор литературного текста для определения авторского 
намерения.  

Поэтапный анализ соответствующего отрывка театральной постановки 
для выявления интерпретационной версии режиссёра спектакля.  

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся 

 
6.1 Методические указания по освоению дисциплины для 

обучающихся. 
При самостоятельной работе по данной дисциплине используются 

следующие ее формы: 
- подготовка и написание рефератов и других письменных работ на 

заданные темы; 
- выполнение заданий разнообразного характера: подбор и изучение 

литературных источников, иллюстративного и описательного материала по 
отдельным разделам курса, подготовка компьютерных презентаций и их 
защита. 

При выборе темы студент составляет план реферата, который включает: 
введение, основную часть и заключение. 

Во введении обосновывается выбор данной темы с точки зрения её 
актуальности, излагаются цель и задачи работы, делается библиографическое 
описание.  

В основной части раскрываются вопросы, которые, по мнению автора, 
целесообразно осветить в работе. При этом следует учитывать особенности 
изложения материала в рефератах репродуктивных (рефератах-конспектах и 
рефератах-резюме) и продуктивных (рефератах-обзорах и рефератах-
докладах), и не допускать дословной переписки текстов из учебников. 
Реферирование предполагает интеллектуальный творческий процесс, 
включающий осмысление текста, аналитико-синтетическое преобразование 
информации и создание нового текста.  

В заключении автор делает выводы по теме. В конце работы 
приводится список использованной литературы. Реферат должен иметь 
титульный лист, ссылки (сноски) на справочный материал, нумерацию 
страниц. Объём реферата 15 – 20 страниц. 

Контроль внеаудиторной самостоятельной учебной работы (вид 
текущего контроля) может быть реализован в формах проверки конспектов 
первоисточников, обзорных и исследовательских рефератов, оценки 
подготовленных докладов (компьютерных презентаций) по изучаемой теме. 

В рамках лекционных занятий также могут заслушиваться и 
обсуждаться подготовленные студентам сообщения, доклады и др. 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 
консультирования студентов, по результатам семинарских занятий и 
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выполнения самостоятельных работ. Формы текущего контроля знаний: 
устный опрос, письменный опрос, тестирование. 

Текущий контроль уровня усвоения учебного материала может 
осуществляться посредством проблемных вопросов, например, в начале 
лекции даётся задание: письменно сформулировать не менее одного 
содержательного вопроса проблемно-эвристического или полемического 
характера по поводу освещённого в предыдущей лекции материала, 
поставленных научных проблем, изложенных концепций. Необходимость 
выполнить задание такого рода ставит магистранта в ситуацию внутреннего 
диалога с преподавателем, концентрирует внимание на содержательных 
моментах лекции и активизирует процесс усвоения. 

Уместность поставленных вопросов, научная корректность их 
формулировок, глубина проникновения в проблемное поле дисциплины дают 
достаточные основания для суждений о степени овладения содержанием 
дисциплины и степени сформированности компетенций. 

 
6.2 Задания для самостоятельной работы. 

1. Сравнительный анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова «Дума» и 
отрывка из повести М.Ю. Лермонтова «Княжна Мэри», («Герой нашего 
времени») – монолог Печорина на балу. 

2. Сравнительный анализ образа Дон Жуана в «Маленькой трагедии» 
А.С. Пушкина «Дон Гуан», поэмы Д.Г. Байрона «Дон Жуан» и спектакля А. 
Эфроса «Дон Жуан или любовь к геометрии» (телеспектакль, 1987 г.). 

3. Сравнительный анализ образа Петербурга в поэме А.С. Пушкина 
«Медный всадник», в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 
и в поэме А. Белого «Петербург». 

4. Сравнительный анализ образа молодого героя в романах И.А. 
Гончарова «Обыкновенная история» и Оноре де Бальзака «Отец Горио» в 
сопоставлении с образами из телеспектакля «Обыкновенная история» театра 
Современник (1970 г.) и фильма «Отец Горио» (1972 г.). 

5. Сравнительный анализ стихотворений А.С. Пушкина «Я помню 
чудное мгновенье…» и А.А. Блока «О доблестях, о подвигах, о славе …». 

6. Жанровые особенности комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 
7. Жанровые и композиционные особенности поэма Н.В. Гоголя 

«Мертвые души». 
8. Стилистические особенности романа М.Е. Салтыкова-Щедрина 

«История одного города» 
9. Языковое новаторство Ф. Сологуба в романе «Мелкий бес». 

 
6.3 Задания для подготовки к семинарским занятиям 

 
Тема: «Сравнительный анализ литературных и театральных 

текстов» 
Вопросы для обсуждения: 
1. Определение системы базовых понятий, необходимых для толкования 

художественного текста: жанр, композиция, стиль, герой, система персонажей, 
авторский лексикон.  
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2. Большие и малые жанровые формы. Эволюция различных жанров. 
Влияние жанра на интерпретацию текста. Пример анализа жанра 
литературного и театрального текстов. 

3. Особенности деления текста на части. Композиция текста в целом и 
отдельных его частей. Композиция как смыслообразующий элемент текста. 
Пример анализа структуры литературного и театрального текстов. 

4. Герой. Типы героев. Изменения представления о герое. Вопрос 
идентификации читателя с героем. Личность автора в литературном тексте. 
Способность существовать автора в тексте. Отличие эпического автора от 
романного. Понятие лирический герой. Сценические амплуа.  

5. Понятие авторский стиль. Синтаксис как смыслообразующий элемент 
текста. Фонетические особенности текста. Звучащий текст лирики. 
Особенности интерпретации ремарок в драматическом тексте. Особенности 
интерпретации диалога. 

6. Диалог и монолог. Внутренняя речь героя. Интонация на сцене. 
Примеры диалога и монолога. 

7. Анализ выбранного отрывка в контексте общей концепции текста. 
Разбор литературного текста для определения авторского намерения. 
Поэтапный анализ соответствующего отрывка театральной постановки для 
выявления интерпретационной версии режиссёра спектакля.  

 
Примеры вопросов для обсуждения на семинарских занятиях 

1. Дайте определение термина жанр. Перечислите типы жанров. 
2. На примере выбранного вами жанра покажите механизм 

формирования, эволюции, угасания или его трансформацию. 
3. Объясните, как структура художественного текста выявляет авторский 

замысел. 
4. На примере выбранного вами художественного текста 

проанализируйте структуру текста и авторский замысел. 
5. На примере выбранного вами сценического текста проанализируйте 

структуру этого текста и авторский замысел. 
6. Перечислите основные типы композиций. Приведите примеры 

различных композиций. 
7. Эволюция героя: от эпоса к роману. 
8. Перечислите различные типы героев. 
9. Из каких компонентов формируется авторский стиль. 
10. Авторский лексикон. Синтаксис как характерная черта авторского 

стиля. Выбор слова как стилистический принцип. 
11. Объясните, как влияет на восприятие текст перевода. 

 
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине включает: 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
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характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета 
по билетам, включающим вопрос и практическое задание.  

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей 
программе дисциплины.  

 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 
Учебная литература: 
1. Калужских Е. В. Технология работы над пьесой. Метод действенного 

анализа. Учебное пособие. СПБ.: "Лань"; "Планета музыки", 2017 - 96 с. Режим 
доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань" 

2. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. [Электронный 
ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 204 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91254  

3. Минералова И. Г. Анализ художественного произведения: стиль и 
внутренняя форма. Учебное пособие. М.: "ФЛИНТА", 2016 - 256 с. Режим 
доступа - www.e.lanbbok.com - ЭБС "Лань" 

 
Дополнительные материалы для углубленного изучения 

дисциплины: 
1. Анализ художественного текста: Лирическое произведение. 

Хрестоматия / Сост. И прим. Д.М. Магомедовой, С.Н. Бройтмана. – М., 2005. 
2. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М. 2002. 
3.Бахтин М.М. Проблема текста // Собрание сочинений. Т.5: Работы 

1940-х – начала 1960-х годов. - М.: 1997. – С. 306 – 328. 
4.Бахтин М.М. Автор и герой к философским основам гуманитарных 

наук. - СПб.: Азбука-класса, 2000. 
5.Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М. 1989. 
6. Берковский Н. Статьи и лекции по зарубежной литературе. -СПб.: 

Азбука-классика, 2002. 
7.В.Вейдле Эмбриология поэзии. М.: Язык славянской культуры, 2002 
8.Выготский Л.С. Психология искусства. - Ростов-на-Дону, 

«Феникс»,1998 
10.Введение в литературоведение/ Под ред. Г.Н. Поспелова. М., 1983 
12.Гаспаров М. Л. О русской поэзии. - СПб.: Азбука-классика, 2001 
13.Гареева Л. Н. Вопросы теории цикла (лирического и прозаического) // 

«Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева: Вопросы поэтики. – Ижевск: УдГУ, 
2004. – с. 19-27; 81-82. 
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14.Есин А.Б. Принципы и приёмы анализа литературного произведения. 
– М., 2004.  

15. Казарин Ю.В. Филологический анализ поэтического текста. Учебник 
для вузов. - Академический проект, 2004 

15.Зарубежная эстетика и теория литературы 19-20 вв. Трактаты и 
исследования. Под ред. Г. Косикова. М., 1987.  

16.Кристева Ю. Разрушение поэтики // Вестник МГУ. Филология. 1994, 
№ 5 

17.Лотман Ю.М. Структура художественного текста. Анализ 
поэтического текста. Серия Культурный код –Азбука, 2016 

18.Маймин Е. Слинина Э. Теория и практика литературного анализа. – 
М., 1984 

19. Мелетинский Е. Поэтика мифа. – М., 2000 
20. Николина Н.А. Филологический анализ текста. – М.: Академия, 2008 
21.От структурализма к постструктурализму. Французская семиотика. 

Сост. Г.К. Косиков. М. 2000 
22. Романова Г.И. Практика анализа литературного произведения 

(русская класика). – М.: Флинта: Наука, 2005. 
23.Семиотика. Коммуникация. Стиль. М, 1983 
24.Современное зарубежное литературоведение. Энциклопедический 

справочник. / Под ред. И. П. Ильина. – М., 1996 
25.Современные зарубежные литературоведческие концепции. М., 1983 
26.Теоретическая поэтика: понятия и определения: Хрестоматия для 

студентов. / Авт.-Сост. Тамарченко Н.Д. – М., 2001 
27.Теория литературы Т. 1, 2. Под ред. С.Н. Бройтмана, В.И. Тюпы, Н.Д. 

Тамарченко. М. 2007-2008 
28.Тынянов Ю. История литературы. Критика.- СПб.: Азбука-классика, 

2002 
29.Хализев В.Е. Теория литературы. – М., 1999 
30. Художественные ориентиры зарубежной литературы XX в. М. 2002 

 
8.2. Интернет-ресурсы: 

 
1. Теоретическая поэтика: понятия и определения / Автор-составитель 

Н.Д.Тамарченко [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://philologos.narod.ru/tamar/ 

2. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 
фольклор» [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/ 

3. Анализ текста [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ruthenia.ru/annalystxt/ 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

5. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – Режим доступа: 
http://www.gumer.info/ 

6. Русский филологический портал. – Режим доступа: 
http://www.philology.ru/ 

7. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru 

http://philologos.narod.ru/tamar/
http://feb-web.ru/
http://www.ruthenia.ru/annalystxt/
http://window.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.philology.ru/
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9. Описание материально-технической базы 
 

№  Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 Компьютер с программным обеспечением  
2 Проектор с экраном 
3 Презентации лекций 
4 Иллюстративный материал по темам дисциплины 
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Приложение  

 
Оценочные материалы 

для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине  

«Сравнительный анализ литературных и театральных текстов» 
 

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Сравнительный анализ литературных и театральных 
текстов», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы. 

Рабочая программа дисциплины «Сравнительный анализ литературных и 
театральных текстов» определяет перечень планируемых результатов 
обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (табл.1).  

 
2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  
В рабочей программе дисциплины Сравнительный анализ 

литературных и театральных текстов», этапы формирования компетенций 
определены тематическим планом. 

Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных 
результатов оценивания, характеризуется как  

• ПОВЫШЕННЫЙ 
• БАЗОВЫЙ 
• ПОРОГОВЫЙ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
(признаки, на основании которых, проводится оценка), представлены в табл.2. 

 
3. Шкала оценивания 

 
Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Сравнительный анализ литературных и театральных текстов» используется 
зачет.  

 
Форма промежуточной 

аттестации 
Шкала  

оценивания 
 

ЗАЧЕТ 
«зачтено» 

«не зачтено» 

ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ 

«отлично», 
«хорошо»,  

«удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» 
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Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

«Сравнительный анализ литературных и театральных текстов» 
 

Код и 
наименование 
универсальной 
компетенции  

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

 
Результаты обучения 

ОПК-1 
Способен 

применять 
теоретические и 

исторические 
знания  

в 
профессиональной 

деятельности, 
постигать 

произведение 
искусства  
в широком 
культурно-

историческом 
контексте в связи  
с эстетическими 

идеями 
конкретного 

исторического 
периода 

 
ОПК-1.1   Понимает 
специфику различных 
культур, разбирается в 
основных жанрах различных 
видов искусств.  
 
ОПК-1.2 Анализирует 
произведение искусства  
в широком культурно-
историческом контексте  
в совокупности с 
эстетическими идеями 
конкретного исторического 
периода. 

Знает:  
- историю культуры и искусства от 
древности до современности; 
- основные виды, жанры, стили 
искусства (изобразительного, 
музыкального, художественной 
литературы и т.д.); 
Умеет:  
– проводить анализ произведения 
искусства, учитывая особенности 
конкретного исторического периода;  
- определять жанрово-стилевую 
специфику произведений искусства, их 
идейную концепцию; 
-  выносить обоснованное эстетическое 
суждение о конкретном произведении 
искусства; 
Владеет: 
– навыками работы с учебно-
методической, справочной и научной 
литературой, аудио- и 
видеоматериалами, Интернет-ресурсами 
по изучаемой проблематике; 
– профессиональной терминологией. 

ОПК-4. 
 Способен 

планировать 
образовательный 

процесс, 
разрабатывать 
методические 
материалы, 

анализировать 
различные 

педагогические 
методы в области 

культуры и 
искусства, 

формулировать на 
их основе 

собственные 
педагогические 

принципы и 
методы обучения 

ОПК-4.1 Планирует 
образовательный процесс 
ОПК-4.2 Разрабатывает 
методические материалы  
ОПК-4.3 Анализирует 
различные педагогические 
методы в области культуры и 
искусства, формулирует на 
их основе собственные 
педагогические принципы и 
методы обучения 

Знает:  
– основные особенности организации 
образовательного процесса и 
методической работы;  
– различные системы и методы 
отечественной и зарубежной педагогики, 
в том числе в сфере культуры и 
искусства; 
- знает принципы разработки учебных и 
методических материалов; 
Умеет: 
-  планировать и организовывать 
образовательный процесс, применять 
результативные для решения задач 
педагогические методики;  
– формировать на основе анализа 
различных систем и методов в области 
педагогики собственные педагогические 
принципы и методы обучения, 
критически оценивать их эффективность;  
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– ориентироваться в основной учебно-
методической литературе и пользоваться 
ею в соответствии с поставленными 
задачами; 
Владеет:  
-  различными формами проведения 
учебных занятий, методами разработки и 
создания учебно-методических 
материалов;  
-  навыками самостоятельной работы с 
учебно-методическими материалами 

ПК-1 
Способность к 

самостоятельной 
разработке 
творческого 

театрального 
проекта, к 
реализации 
творческого 

замысла в части, 
соответствующе
й профилю своей 
специальности, к 

эффективному 
взаимодействию с 

другими 
участниками 
творческого 

процесса. 

ПК-1.1. Осознает специфику 
театрально-творческой 
деятельности, систему 
творческих взаимодействий 
различных специальностей в 
процессе создания 
ПК-1.2. Самостоятельно 
разрабатывает и реализует 
творческий замысел в 
области сценических 
искусств, в соответствии с 
выбранным профилем 
ПК-1.3. Обладает навыками 
креативной работы в области 
сценических искусств 
 
 
 
 
 
  

Знает: 
- специфику театрально-творческой 
деятельности, систему творческих 
взаимодействий различных 
специальностей в процессе создания 
театрально- художественного 
произведения 
Умеет: 
- реализовывать творческий замысел в 
области сценических искусств в 
соответствии с профилем своей 
специальности; 
Владеет: 
- навыками креативной работы в 
области сценических искусств. 
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Таблица 2. Уровни сформированности компетенций и критерии их 
оценивания 

 
ХАРАКТЕРИСТИК

А УРОВНЯ 
СФОРМИРОВАНН

ОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Результат 
обучения 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 
 
 

ПОВЫШЕННЫЙ 
(ОТЛИЧНО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: 
- глубокие исчерпывающие знания и понимание 
программного материала; 

- полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы, 
включая дополнительные; 

- свободное владение терминологией, а также глубокое 
знание учебной литературы. 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: 
- умение свободно выполнять практические контрольные 
задания;  

-логически последовательные, полные, правильные и 
конкретные ответы на все задания (вопросы), включая 
дополнительные;  

- свободное владение учебной литературой. 
Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: 
- наличие опыта выполнения практических заданий, в том 
числе, нестандартных; 

- логически последовательные, полные, правильные и 
аргументированные ответы в ходе защиты задания, включая 
дополнительные вопросы (задания);  

-свободное владение учебной литературой 
 
 
 
 

БАЗОВЫЙ 
(ХОРОШО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: 
-твердые и достаточно полные знания программного 
материала; 

-правильное понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений; 

- последовательные, правильные, конкретные ответы на 
вопросы и свободно устранял замечания по отдельным 
вопросам;  

- достаточное владение учебной литературой. 
Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: 
- умение выполнять практические контрольные задания; 
логически последовательные, правильные и конкретные 
ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные; 

- самостоятельно устранил замечания по отдельным 
элементам задания (вопроса); 

- владение учебной литературой 
Владеть 

 

Обучающийся продемонстрировал: 
- наличие опыта выполнения практических заданий, в том 
числе, - нестандартных; логически последовательные, 
достаточно полные, правильные ответы в ходе защиты 
задания, включая дополнительные; 

- самостоятельно устранил замечания по отдельным 
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элементам задания (вопроса); 
- владение учебной литературой. 

 
 
 
 
 

ПОРОГОВЫЙ 
(УДОВЛЕТВОРИТ

ЕЛЬНО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал:  
-твердые знания и понимание основного программного 
материала; в основном правильные, без грубых ошибок, 
ответы на вопросы;  

-устранил неточности и несущественные ошибки в ответах 
при наводящих вопросах преподавателя; 

 - недостаточно полное владение учебной литературой. 
Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: 
- умение выполнять практические контрольные задания без 
грубых ошибок;  
- правильные, без грубых ошибок, ответы (решения) на 
основные задания (вопросы), включая дополнительные;  
-устраняет, при наводящих вопросах преподавателя, 
замечания по отдельным элементам задания; 
 -недостаточное полное владение учебной литературой 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: 
- наличие опыта выполнения практических заданий, исключая 
нестандартные; 

- ответы без грубых ошибок с устранением неточностей и 
замечаний при наводящих вопросах преподавателя;   

-недостаточно полное владение учебной литературой 
 
 

КОМПЕТЕНЦИЯ 
НЕ 

СФОРМИРОВАНА 
(НЕУДОВЛЕТВОР

ИТЕЛЬНО) 
 
 
 
 

Знать Обучающийся продемонстрировал: 
- неправильные ответы на основные вопросы;  
- грубые ошибки в ответах; непонимание сущности 
излагаемых вопросов; 

- неуверенные и неточные ответы на дополнительные 
вопросы;  

- не владеет учебной литературой. 
Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал:  
-неумение выполнять практические контрольные задания;  
-не дает правильных ответов (решений) на основные задания 
(вопросы), включая дополнительные; 

- не устраняет, при наводящих вопросах преподавателя, 
замечания и грубые ошибки по заданию (вопросу); 

- не владеет учебной литературой 
Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: 
- отсутствие опыта выполнения практических заданий; 
- допускает множество неточностей и ошибок при объяснении 
хода выполнения задания;  

-на наводящие вопросы преподавателя дает неправильные 
ответы; -не владеет учебной литературой 
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4. Процедуры, методика и критерии оценивания результатов 

обучения по дисциплине 
 
Зачет по дисциплине проводится в виде письменной работы в форме 

развернутого реферата, отражающего знания и умения обучающегося 
интерпретировать выбранный им самостоятельно художественный и 
театральный текст из приведенных ниже.  

Методика оценивания: при проверке реферата зачет выставляется, если 
магистрант усвоил весь программный материал и исчерпывающее, 
последовательно, грамотно излагает текст, аргументирует высказываемые 
суждения. 

Зачет не выставляется, если магистрант не справился со сравнением 
литературных и художественных текстов. 

При проведении промежуточной аттестации преподаватель может 
учитывать результаты текущего контроля, то есть результаты работы 
магистранта в течение семестра. 

Если при сдаче зачета студент демонстрирует уровень 
сформированности компетенции «ПОВЫШЕННЫЙ», «БАЗОВЫЙ», или 
«ПОРОГОВЫЙ», то выставляется оценка «ЗАЧТЕНО».  

В противном случае, если компетенция не сформирована, ТО 
выставляется оценка «НЕ ЗАЧТЕНО». 

 
5. Список произведений для сравнительного анализа литературных и 

театральных текстов 
 

1. Ф.М. Достоевский «Бесы» и спектакль театра РАМТ «Шатов. 
Кириллов. Петр», реж. А Доронин. 

2. А.Н. Островский «Лес» и спектакль театра «Мастерская Петра 
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сад», реж. М. Захаров. 
 

 
Разработчик: 

доцент кафедры искусствоведения                                           К.А. Волохова  

 

Рецензент: 

 



  
Кафедра сценической речи 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
проректор по учебной, научной и методической работе 

_____________________ /Морозова И.С./ 
4 июля 2024 г.   

 
  
 

 
Р А Б О Ч А Я   П Р О Г Р А М М А   Д И С Ц И П Л И Н Ы 

«СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ» 
 

по направлению подготовки 
52.04.03 Театральное искусство 

(уровень - магистратура) 
 

профиль «Методика преподавания сценической речи» 
профиль «Методика преподавания мастерства актёра» 

 
 
 

Форма обучения: очная, очно-заочная 
 
 
 
 

Рассмотрена на заседании кафедры, 
протокол № 27 от 29.06.2024 г. 

 Одобрена на заседании Ученого совета, 
  протокол № 8 от 04.07.2024г. 

 
 

МОСКВА   2024 
 

 
 

 

Министерство культуры Российской Федерации 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА 
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ 

ВАХТАНГОВА» 
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА) 



2 
 

Содержание 
  

Введение 3 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 3 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 4 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 4 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 4 

5. Содержание дисциплины 6 

5.1. Тематический план для очной формы обучения 6 

5.2. Тематический план для заочной формы обучения 7 

5.3. Содержание тем дисциплины 9 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся 

15 

6.1.Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

15 

6.2. Задания для самостоятельной работы 16 

6.3. Задания для подготовки к занятиям семинарского типа 16 

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  21 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

21 

9. Описание материально-технической базы 26 

Приложение. Оценочные материалы для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 

27 



3 
 

Введение 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Сценическая речь» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 
52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127 (с изм. и 
доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры», учебного плана подготовки магистрантов, 
одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024г) и 
утвержденного ректором института. 

Учебная дисциплина «Сценическая речь», наряду с «Актерским 
мастерством», является ведущей в профессиональной подготовке будущего 
артиста.  

Общая трудоемкость дисциплины «Сценическая речь» составляет 4 
зачетные единицы (144 академических часа). Структурно курс состоит из 
разделов и тем. 

Формы промежуточной аттестации – для магистрантов очной формы 
обучения: зачет с оценкой во втором семестре; для магистрантов очно-
заочной формы обучения – зачет на первом курсе. 
 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цели: 
• развитие и усовершенствование природных речевых и голосовых 

возможностей будущих актеров; 
• воспитание дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической 

культуры актера; 
• обучение процессу овладения авторским словом, его содержательной, 

действенной, стилевой природой. 
  

Задачи: 
• приобретение навыков профессионального дыхания;  
• разработка звучного, гибкого голоса и умелое владение им;  
• приобретение безупречной, ненавязчивой дикции; 
• овладение образцовым произношением согласно современным нормам 

русского языка; 
• освоение основ словесного действия, развитие речевого слуха. 
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2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Сценическая речь» относится к обязательной 
части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) и наряду с 
«Актерским мастерством» является ведущей дисциплиной в системе 
профессиональной подготовке будущего артиста.  

Основной принцип обучения по дисциплине – комплексность 
преподавания всех аспектов сценической речи. Формирование 
профессиональных компетенций у магистрантов в рамках дисциплины 
«Сценическая речь» происходит в два этапа – это обучение технике речи и 
художественному чтению. 

Дисциплина «Сценическая речь» помогает обучающимся приобрести 
необходимые теоретические и практические знания по подготовке рече-
голосового тренинга. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Освоение дисциплины «Сценическая речь» направлено на 

формирование следующей профессиональной компетенции (табл.1). 
 

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Сценическая речь 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способность 
использовать 
возможности 
сценической речи в 
процессе репетиций при 
создании роли 
 
 
 
 
 
 

ПК-3.1. Использует 
технику сценической 
речи в процессе 
репетиций 
 
ПК-3.2. Использует 
выразительные 
возможности речи в 
создании речевой 
партитуры спектакля.  
 
 

Знает: 
- теоретические и методические основы 
сценической речи; 
- специфику речевой выразительности в 
работе с различными литературными 
жанрами; 
- особенности речевой выразительности 
на сцене (и в кадре) ; 
Умеет: 
-вести мысль в сценической речи, 
добиваться того, чтобы зрителю всё было 
слышно и понятно, 
- концентрировать при помощи 
комплекса упражнений, - физических, 
речевых, психологических, - все свои 
профессиональные возможности и 
использовать в процессе репетиций, 
- пользоваться выразительными 
возможностями речи в создании речевой 
характеристики роли и во 
взаимодействии с партнерами; 
- поддерживать профессиональный 
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уровень состояния речевого аппарата; 
Владеет: 
- теорией и практикой художественного 
анализа и воплощения литературного 
произведения, 
-приёмами речевой характерности. 
методами режиссерского анализа 
 
 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Сценическая речь» составляет 4 

зачетных единицы (144 академических часа).  
Формы промежуточной аттестации – для магистрантов очной формы 

обучения: зачет с оценкой во втором семестре; для магистрантов очно-
заочной формы обучения – зачет на первом курсе. 

 
Очная форма обучения 

 

Виды учебной работы 

Всего часов 
1 семестр 2 семестр Итого 

1. Контактная работа, в том числе: 32 32 64 
Лекции 2 2 4 
Практические занятия 30 30 60 
Форма промежуточной аттестации зачет зачет с 

оценкой 
 

2. Самостоятельная работа  40 40 80 
Трудоемкость  час. 72 72 144 

ЗЕТ 2 2 4 
 

Очно- заочная форма обучения 
 

Виды учебной работы 

Всего часов 
1 курс 

установочн
ая сессия 

1 курс  
летняя сессия 

Итого 

1. Контактная работа, в том числе: 16 12 28 
Лекции  2  2 
Практические занятия 14 12 26 

Форма промежуточной аттестации   Зачет 4 4 

2. Самостоятельная работа  56 56 112 
Трудоемкость  час. 72 72 144 
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ЗЕТ 2 2 4 
 

5. Содержание учебной дисциплины 
 

5.1. Тематический план для очной формы обучения 
 

 
№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. СРС Всего 

часов 
Л ПЗ 

 Раздел 1. Введение в дисциплину 
1. Тема 1. Дисциплина «Сценическая речь».  2  1 3 
2. Тема 2. Индивидуальные недостатки речи 

(неточности произношения) 
 1 1 2 

 Раздел 2. Свобода мышц и сценическое внимание 
3. Тема 1. Снятие мышечных зажимов  1 1 2 
4. Тема 2. Развитие сценического внимания.   1 1 2 

 Раздел 3. Дыхание 
5. Тема 1. Понятие «дыхание в жизни» и 

«дыхание на сцене». Диагностика 
индивидуальных  дыхательных нарушений 

 1 1 2 

6.  Тема 2. Носовое дыхание  1 1 2 
7. Тема 3. Развитие фонационного дыхания  1 1 2 
8. Тема 4. Дыхательный тренинг  1 2 3 
9. Тема 5. Речь в движении  1 2 3 

 Раздел 4. Голосоведение 
10. Тема 1. Начало фонации  1 1 2 
11. Тема 2. Резонаторы  1 1 2 
12. Тема 3. Ансамблевое звучание  1 1 2 
13. Тема 4. Работа с регистрами  1 1 2 
14. Тема 5. Индивидуальное голосоведение  1 1 2 
15. Тема 6. Голосовой диапазон  1 1 2 
16. Тема 7. Работа над голосом  1 1 2 

 Раздел 5. Дикция 
17. Тема 1.Работа с индивидуальными 

дикционными недостатками 
 1 1 2 

18. Тема 2. Гласные звуки.   1 1 2 
 Тема 3. Согласные звуки  1 2 3 

19. Тема 4. Дикция – Ритм.  
 

 1 2 3 

20. Тема 5. Дикция – Словесное действие  1 2 3 
21. Тема 6. Дикционный тренинг.  

 
 1 1 2 

22. Тема 7. Продолжение работы над  согласными 
звуками 

 1 2 3 

 Раздел 6. Орфоэпия 
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23. Тема 1. Введение в орфоэпию.   1 1 2 
24. Тема 2. Ударение в слове. Произношение 

гласных звуков. 
 1 1 2 

25. Тема 3. Произношение согласных звуков  1 2 3 
26. Тема 4. Произношение отдельных 

грамматических форм.  
 1 1 2 

27. Тема 5. Произношение заимствованных слов  1 2 3 
28. Тема 6. Закрепление и совершенствование 

норм произношения 
 1 1 2 

 Раздел 7. Темпо – ритм 
29. Тема 1. Понятия темпа и ритма  в речи  1 1 2 
30. Тема 2. Работа над темпо-ритмом  1 2 3 

 Итого в первом семестре 2 30 40 72 
 Раздел 8. Техника речи  

31. Тема 1. Голосоречевой тренинг  2 3 5 
32. Тема 2. Индивидуальный тренинг  2 3 5 
33. Тема 3. Голосоречевой тренинг (продолжение)  2 3 5 
34. Тема 4. Работа над гекзаметром  3 3 6 

 Раздел 9. Характерность речи 
35. Тема 1. Понятие характерности  речи 1 1 3 5 
36. Тема 2. Работа над выбранным  материалом.  2 3 5 

 Раздел 10. Логика речи (теория и практика) 
37. Тема 1. Понятие – логика речи 1 3 4 8 
38. Тема 2. Логический разбор текста  3 4 7 
39. Тема 3. Законы логики устной  речи  3 4 7 
40. Тема 4. Практическая работа над  

прозаическим материалом 
 3 4 7 

 Раздел 11. Стихосложение (теория и практика) 
41. Тема 1. Ритм в стихосложении  2 2 4 
42. Тема 2. Основы стихосложения  2 2 4 
43. Тема 3. Работа со стихотворными текстами  2 2 4 

 Итого во втором семестре 2 30 40 72 
 Зачет с оценкой     
 Всего 4 60 80 144 

 
5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 

 
 

№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. СРС Всего 

часов 
Л ПЗ 

 Раздел 1. Введение в дисциплину 
1. Тема 1. Дисциплина «Сценическая речь».  1  1 2 
2. Тема 2. Индивидуальные недостатки речи 

(неточности произношения) 
 1 1 2 
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 Раздел 2. Свобода мышц и сценическое внимание 
3. Тема 1. Снятие мышечных зажимов  1 2 3 
4. Тема 2. Развитие сценического внимания.    2 2 

 Раздел 3. Дыхание 
5. Тема 1. Понятие «дыхание в жизни» и 

«дыхание на сцене». Диагностика 
индивидуальных  дыхательных нарушений 

 1 2 3 

6.  Тема 2. Носовое дыхание  1 1 2 
7. Тема 3. Развитие фонационного дыхания   2 2 
8. Тема 4. Дыхательный тренинг  1 2 3 
9. Тема 5. Речь в движении   2 2 

 Раздел 4. Голосоведение 
10. Тема 1. Начало фонации  1 1 2 
11. Тема 2. Резонаторы   2 2 
12. Тема 3. Ансамблевое звучание  1 1 2 
13. Тема 4. Работа с регистрами   2 2 
14. Тема 5. Индивидуальное голосоведение   2 2 
15. Тема 6. Голосовой диапазон   2 2 
16. Тема 7. Работа над голосом  1 2 3 

 Раздел 5. Дикция 
17. Тема 1.Работа с индивидуальными 

дикционными недостатками 
 1 2 3 

18. Тема 2. Гласные звуки.    2 2 
19. Тема 3. Согласные звуки   2 2 
20. Тема 4. Дикция – Ритм.  

 
 1 2 3 

21. Тема 5. Дикция – Словесное действие   2 2 
22. Тема 6. Дикционный тренинг.  

 
 1 2 3 

23. Тема 7. Продолжение работы над  согласными 
звуками 

  2 2 

 Раздел 6. Орфоэпия 
24. Тема 1. Введение в орфоэпию.  1  1 2 
25. Тема 2. Ударение в слове. Произношение 

гласных звуков. 
 1 2 3 

26. Тема 3. Произношение согласных звуков  1 2 3 
27. Тема 4. Произношение отдельных 

грамматических форм.  
  2 2 

28. Тема 5. Произношение заимствованных слов   2 2 
29. Тема 6. Закрепление и совершенствование 

норм произношения 
  2 2 

 Раздел 7. Темпо – ритм 
30. Тема 1. Понятия темпа и ритма  в речи   2 2 
31. Тема 2. Работа над темпо-ритмом  1 2 3 

 Итого в установочную сессию 2 14 56 72 
 Раздел 8. Техника речи 
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32. Тема 1. Голосоречевой тренинг  1 4 5 
33. Тема 2. Индивидуальный тренинг   4 4 
34. Тема 3. Голосоречевой тренинг (продолжение)  1 4 5 
35. Тема 4. Работа над гекзаметром  1 4 5 

 Раздел 9. Характерность речи4 
36. Тема 1. Понятие характерности  речи  1 4 5 
37. Тема 2. Работа над выбранным  материалом.  1 4 5 

 Раздел 10. Логика речи (теория и практика) 
38. Тема 1. Понятие – логика речи  1 4 5 
39. Тема 2. Логический разбор текста  1 4 5 
40. Тема 3. Законы логики устной  речи  1 4 5 
41. Тема 4. Практическая работа над  

прозаическим материалом 
 1 4 5 

 Раздел 11. Стихосложение (теория и практика) 
42. Тема 1. Ритм в стихосложении  1 4 5 
43. Тема 2. Основы стихосложения  1 4 5 
44. Тема 3. Работа со стихотворными текстами  1 4 5 

 Итого в летнюю сессию  12 56 68 
 Зачет     4 
 Всего 2 26 112+4 144 

 
 

5.3. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

Раздел 1. Введение в дисциплину 
 

Тема 1. Дисциплина «Сценическая речь»  
Цели, задачи и место предмета в основной образовательной программе.  
Тема 2. Индивидуальные недостатки речи (неточности 

произношения) 
Выделение индивидуальных недостатков речевого аппарата и 

неточностей произношения. Понятие «профессиональная речь». Выработка 
критериев оценки речи учащихся. 

 
Раздел 2. Свобода мышц и сценическое внимание 

 
Тема 1. Снятие мышечных зажимов 
Выработка «внутреннего контролёра», установление и использование 

правильной осанки, снятия излишнего напряжения с мышц окологлоточной 
мускулатуры, облегчающее процессы фонационного дыхания и 
голосообразования. Мышечная саморегуляция. Практические упражнения, 
направленные на закрепление полученных навыков. 

Тема 2. Развитие сценического внимания 



10 
 

Координация внимания и свободы мышц, координация внимания и 
речевого слуха, координация внимания и исправления индивидуальных 
речевых недостатков. Практические упражнения, направленные на 
закрепление полученных навыков.  

 
Раздел 3. Дыхание  

 
Тема 1. Понятие «дыхание в жизни» и «дыхание на сцене» 
Диагностика индивидуальных дыхательных нарушений. Нахождение, 

укрепление и активизация мышц дыхательно-голосовой опоры. Привитие 
навыка правильного вдоха и целесообразно распределённого выдоха. 
Практические упражнения, направленные на закрепление полученных 
навыков.  

Тема 2. Носовое дыхание  
Развитие носового дыхания. Понятия: «Вдох» – «Добор», 

парадоксальная дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. Расширение 
лёгочного объёма. Практические упражнения, направленные на закрепление 
полученных навыков.  

 Тема 3. Развитие фонационного дыхания 
Понятия: «Тёплый» выдох, «Фиксированный» выдох, «Длинный» 

выдох. Координация внимания, свободы мышц, правильной осанки и 
дыхательной функции организма. Практические упражнения, направленные 
на закрепление полученных навыков.  

Тема 4. Дыхательный тренинг 
Продолжение работы над укреплением мышц дыхательно – голосовой 

опоры. Дальнейшая активизация рече – голосового аппарата. Практические 
упражнения, направленные на закрепление полученных навыков. 

Тема 5. Речь в движении 
Понятия: «дыхание в речи» и «дыхание в движении». Работа по 

приобретению дыхательных навыков на материале классической литературы, 
русского фольклора, античной литературы, произведения для детей и 
юношества и т.п. Практические упражнения, направленные на закрепление 
полученных навыков. 

 
Раздел 4. Голосоведение 

 
Тема 1. Начало фонации 
Основное положение речевого аппарата. Воспитание начальных 

навыков фонации. Понятие «рождение звука». Практические упражнения, 
направленные на закрепление полученных навыков.  

Тема 2. Резонаторы  
Работа по нахождению и использованию резонаторов. Понятие: 

«закрытый звук». Развитие артикуляционно-резонаторной системы. 
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Практические упражнения, направленные на закрепление полученных 
навыков. 

Тема 3. Ансамблевое звучание 
Индивидуальное и ансамблевое выявление учащихся. Понятие: «вывод 

звука». Развитие речевого слуха. Ансамблевое звучание. Практические 
упражнения, направленные на закрепление полученных навыков.  

 Тема 4. Работа с регистрами 
Звучание по голосовым регистрам. «Звуковая лестница». Расширение 

диапазона звучания. Практические упражнения, направленные на 
закрепление полученных навыков. 

Тема 5. Индивидуальное голосоведение  
Нахождение и укрепление голосового центра. Психологическая 

адаптация к своему природному звучанию. Практические упражнения, 
направленные на закрепление полученных навыков. 

Тема 6. Голосовой диапазон  
Развитие диапазона голоса. Использование трех голосовых регистров. 
Использование прозаических и стихотворных текстов для индивидуального 
голосового выявления. Практические упражнения, направленные на 
закрепление полученных навыков. 

Тема 7. Работа над голосом 
Слабый и сильный звук. Понятие: «голосовой посыл». Завершение 

установки гласных звуков. Упражнения и этюды на координацию верного 
голосообразования и силы звучания. Первичные знания о гигиене и 
профилактике рече-голосового аппарата. Практические упражнения, 
направленные на закрепление полученных навыков. 
 

Раздел 5. Дикция 
 

Тема 1. Работа с индивидуальными дикционными недостатками 
Выявление индивидуальных дикционных недостатков. Нахождение и 

обособленная активизация частей речевого аппарата. Артикуляционная 
гимнастика. Практические упражнения, направленные на закрепление 
полученных навыков.  

Тема 2. Гласные звуки 
Гласные звуки – основа интонационно-мелодического богатства языка. 

Установка основных гласных звуков (И-Э-А-О-У-Ы), установка 
йотированных гласных звуков (Е-Я-Ё-Ю). Сочетание дикционных навыков со 
вниманием, свободой мышц, правильной осанкой, основами фонационного 
дыхания и голосообразования. Освоение разнообразных интонационных 
конструкций (например: вопрос - ответ). Практические упражнения, 
направленные на закрепление полученных навыков. 

Тема 3. Согласные звуки 
Согласные звуки – каркас слова, чёткость и внятность произношения. 

Установка согласных звуков: П, ПЬ, Б, БЬ, В, ВЬ, Ф, ФЬ; К, Г, Х ; С, СЬ, З, ЗЬ, 



12 
 

Ц; Т, ТЬ, Д, ДЬ; М, Н, Л, Р; Ч, Ш, Ж, Щ (Материал рассчитан на два 
семестра.) Индивидуальная работа на материале пословиц, поговорок, 
чистоговорок и т.п. Практические упражнения, направленные на закрепление 
полученных навыков. 

Тема 4. Дикция – Ритм  
Дикционная точность в сочетании с интонационно – мелодическими и 

темпо – ритмическими конструкциями. Работа проводится этюдным методом 
в индивидуальном и парном варианте. Практические упражнения, 
направленные на закрепление полученных навыков. 

Тема 5. Дикция – Словесное действие 
Активизация работы речевого аппарата в условиях активного 

взаимодействия. Индивидуальные, парные и групповые этюды. Практические 
упражнения, направленные на закрепление полученных навыков. 

Тема 6. Дикционный тренинг 
Артикуляционно-дикционные тренинги с использованием 

дыхательных, ритмических, интонационно-мелодических навыков. 
Индивидуальная и групповая отработка ясного произнесения звуков русского 
языка в упражнениях и речевом потоке. 

Тема 7. Продолжение работы над согласными звуками 
Завершение установки согласных звуков. Дальнейшая работа над 

исправлением индивидуальных речевых недостатков на материале 
скороговорок и многоговорок. 

  
Раздел 6. Орфоэпия 

 
Тема 1. Введение в орфоэпию 
Нормы литературного языка. Нормы литературного произношения. 

Работа со словарем. Отличие устной и письменной речи. Старомосковское и 
современное произношение. Прослушивание эталонных записей актёров и 
чтецов для выработки профессиональных речевых критериев. 

Тема 2. Ударение в слове. Произношение гласных звуков  
Произношение безударных гласных А, О, Е, Я. Понятия: «качественная 

редукция» и «количественная редукция». Правила йотации. Ударные гласные 
А, О, У, Э после Ч, Щ. Безударная гласная А после Ч, Щ. 

Предударная А после Ш, Ж, Ц. Гласный И как Ы. Сочетание 
безударных АО; ОА; АА; ОО. Сочетание безударных ЕИ; ЕУ; ЕА; ЕО. 
Произношение имен и отчеств. Транскрибирование текстов. Получение 
навыков точного произношения. 

Тема 3. Произношение согласных звуков 
Произношение согласного Г. Звонкие согласные в конце слова. Закон 

ассимиляции. Произношение некоторых сочетаний согласных. Выпадение 
согласных звуков. Смягчение согласных. Орфоэпический разбор текстов. 
Получение навыков точного произношения.  

Тема 4. Произношение отдельных грамматических форм 
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Окончания отдельных форм прилагательных. Окончания глаголов на –
СЯ; –СЬ; на -АТ; -ЯТ; на –ТСЯ; --ТСЬ. 

Тема 5. Произношение заимствованных слов 
Безударный «О» в иноязычных словах. Произношение буквы Е. 

Транскрибирование. Получение навыков точного произношения. 
Тема 6. Закрепление и совершенствование норм произношения 
Понятие мелодики русского языка. Транскрибирование 

художественных текстов. Воспитание навыка совмещения теоретических 
положений с профессиональной практикой.  
 

Раздел 7. Темпо – ритм  
 

Тема 1. Понятия темпа и ритма в речи 
Удержание и смена темпо- ритма речи. Индивидуальные и парные 

этюды. Ансамблевое разноритмичное звучание. Кантилена в групповых 
упражнениях. 

Тема 2. Работа над темпо – ритмом 
Осознанное разнообразие темпо-ритмических конструкция в 

упражнениях и художественных текстах. 
 

Раздел 8. Техника речи 
 

Тема 1. Голосоречевой тренинг 
Совершенствование верных речевых навыков по всем пройденным 

разделам предмета (дикция, дыхание и голос, орфоэпия). Расширенный 
групповой и индивидуальный тренинг по всем разделам предмета. 

Тема 2. Индивидуальный тренинг 
Составление индивидуальной разминки (с учётом сложностей речевого 

аппарата каждого студента) для самостоятельного тренинга перед голосовой 
нагрузкой. 

Тема 4. Голосовой тренинг (продолжение)  
Закрепление и совершенствование речевых навыков по всем разделам 

предмета. Совершенствование голосовых возможностей каждого студента. 
Тема 5. Работа над гекзаметром 
Ансамблевое и индивидуальное звучание в работе с гекзаметром. 

Проверка дыхательных, голосовых, дикционных и орфоэпических навыков. 
 

Раздел 9. Характерность речи 
 
Тема 1. Понятие характерности речи 
Диалекты, говоры, акценты, манерность речи. Со измерительный 

анализ понятий: «Орфоэпическая норма» и «Характерность речи». 
Характерность речи – как средство выразительности для создания 
сценического образа. 
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Тема 2. Работа над выбранным материалом 
Практическая работа по освоению прозаического, стихотворного или 

драматургического материала. Дальнейшее закрепление основных 
орфоэпических норм. 

 
Раздел 10. Логика речи (теория и практика) 

 
Тема 1. Понятие «логика речи» 
Понятия: «логика речи», «значение» и «смысл», «действенность слова». 
Тема 2. Логический разбор текста 
Речевой такт. Пауза (логическая и психологическая). Логическое 

ударение. Знаки препинания. Инверсия. Простое нераспространенное 
предложение. Распространенное предложение (согласованные и 
несогласованные определения, дополнение, обстоятельства, обращение, 
однородные члены предложения, перечисления). Понятие «вводного». Новое 
понятие. Сравнение. Сопоставление. Противопоставление. Период. 

Тема 3. Законы логики разговорной речи 
Логическая перспектива. Сверхзадача. Кинолента видений. Подтекст. 

Контекст. Предлагаемые обстоятельства. 
Тема 4. Практическая работа над прозаическим материалом 
Разбор текстов из русской классической литературы. Чтение с листа. 

Контроль сценической речи студентов на предмете «мастерство актера». 
 

Раздел 11. Стихосложение (теория и практика) 
 
Тема 1. Ритм в стихосложении 
Понятие ритма. Отличие стихов от прозы. Ритмическая организация 

мира. Стихотворный ритм. 
Тема 2. Основы стихосложения 
Основные темы раздела. Системы стихосложения. Рифма. Способы 

рифмовки (парные, перекрестные, кольцевые, внутренние). Степень точности 
(точные, диссонансные, ассонансные, составные). Слоговые окончания 
(мужские, женские, дактилические, гипердактилические). Силлабо – 
тоническое стихосложение. Строфа (двустишье, терцины, четверостишья, 
октавы, оды, сонеты. Венок сонетов. Онегинская строфа). Белый стих. 
Вольный стих. Паузный стих. Свободный стих. Тонический стих. Пауза 
(конечная, цезура, фермата). Переносы (зашагивание). Ритм и смысл. 

Тема 3. Работа со стихотворными текстами 
Практическая работа над стихотворным текстом на материале русской 

классической и современной поэтической литературы. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся 

 
6.1. Методические указания по освоению дисциплины для 

обучающихся. 
Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью 

процесса формирования профессиональных и профессионально-
специализированных компетенций, так как без настойчивого 
систематического самообучения, обдумывания (рефлексии) и применения 
полученных знаний и умений невозможно стать квалифицированным 
профессионалом. В процессе самостоятельной работы формируются навыки 
рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей 
самостоятельной работы в устной и письменной речи, студенты имеют 
возможность продемонстрировать культуру мышления, способности к 
обобщению, анализу, восприятию информации. 

Практические занятия. Система практических занятий позволяет 
каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и 
приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия 
обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций 
как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию 
познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе 
проведения занятий данного вида. 

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения 
знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной 
подготовке и непосредственно на занятии. 

При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно 
проработать соответствующую тему дисциплины.  

Внеаудиторная деятельность предполагает: 
- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным 

вопросам и формулирование ответов; 
- выполнение заданий; 
- поиск и презентацию теоретического и практического материала; 
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной 

деятельности; 
- приобретение навыков научной организации труда. 
Контроль внеаудиторной самостоятельной учебной работы (вид 

текущего контроля) реализуется в ходе каждого занятия. 
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

консультирования студентов, по результатам практических занятий. Формы 
текущего контроля знаний и умений: проверка домашних заданий на 
индивидуальных и групповых занятиях, выраженная в подборе необходимых 
литературных примеров, в демонстрации приготовленных этюдов (на 
заданные педагогом темы), в самостоятельном изучении и понимании 
теоретических основ предмета. 
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6.2. Примерный перечень заданий для самостоятельной работы 

обучающихся: 
1. Личная гигиена и профилактика заболеваний голосового аппарата. 
2. Дыхательная гимнастика. 
3. Артикуляционная гимнастика. 
4. Подбор, сочинение и отработка текстов для исправления 

индивидуальных дикционных недостатков. 
5. Дикционная тренировка сложных звукосочетаний для 

совершенствования артикуляции и дикции. 
6. Тренировка звукосочетаний, текстов, скороговорок в разнообразном 

темпо-ритме для совершенствования дикции. 
7. Подбор тренировочных текстов для голосовых упражнений, 

направленных на укрепление силы и выносливости голоса, развитие 
звуковысотного, динамического и темпо-ритмического диапазона, 
укрепление центра, координации посыла звука (данные упражнения 
отрабатываются самостоятельно только после проверки педагогом 
правильности установки голосоведения). 

8. Орфоэпический разбор рабочих текстов. 
 
6.3. Задания для подготовки к практическим заданиям 

 
Раздел 1. Введение в дисциплину 

Тема 1. Дисциплина «Сценическая речь»  
Практическое задание: 
Сформулируйте цели, задачи и место дисциплины в основной 

образовательной программе.  
 
Тема 2. Индивидуальные недостатки речи (неточности произношения) 
Практическое задание: 
Определите понятие «профессиональная речь».  
 
Раздел 2. Свобода мышц и сценическое внимание 
Тема 1. Снятие мышечных зажимов 
Практическое задание: 
Приведите примеры упражнений на снятие мышечных зажимов 
 
Тема 2. Развитие сценического внимания 
Практическое задание: 
Приведите примеры упражнений на развитие сценического внимания 
 
Раздел 3. Дыхание  
Тема 1. Понятие «дыхание в жизни» и «дыхание на сцене» 
Практическое задание: 
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Критерии диагностика индивидуальных дыхательных нарушений.  
 
Тема 2. Носовое дыхание  
Практическое задание: 
Приведите примеры упражнений на развитие носового дыхания 
 
Тема 3. Развитие фонационного дыхания 
Практическое задание: 
Приведите примеры упражнений на развитие фонационного дыхания 
 
Тема 4. Дыхательный тренинг 
Практическое задание: 
Приведите пример упражнений, направленных на закрепление 

полученных навыков. 
 
Тема 5. Речь в движении 
Практическое задание: 
Приведите пример упражнений, направленных на закрепление 

полученных навыков. 
 
Раздел 4. Голосоведение 
Тема 1. Начало фонации 
Практическое задание: 
Приведите примеры упражнений на «рождение звука» 
 
Тема 2. Резонаторы  
Практическое задание: 
Приведите примеры упражнений на развитие резонаторов 
 
Тема 3. Ансамблевое звучание 
Практическое задание: 
Приведите примеры упражнений на развитие речевого слуха 
  
Тема 4. Работа с регистрами 
Практическое задание: 
Приведите примеры упражнений на развитие голосовых регистров 
 
Тема 5. Индивидуальное голосоведение  
Практическое задание: 
Приведите пример упражнений, направленных на закрепление 

полученных навыков. 
 
Тема 6. Голосовой диапазон  
Практическое задание: 
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Приведите пример упражнений, направленных на закрепление 
полученных навыков. 

 
Тема 7. Работа над голосом 
Практическое задание: 
Приведите пример упражнений, направленных на закрепление 

полученных навыков. 
 
Раздел 5 . Дикция 
Тема 1. Работа с индивидуальными дикционными недостатками 
Практическое задание: 
Составьте артикуляционную гимнастику.  
 
Тема 2. Гласные звуки 
Практическое задание: 
Приведите примеры упражнений, связанных с отработкой гласных 

звуков 
Тема 3. Согласные звуки 
Практическое задание: 
Приведите примеры упражнений, связанных с отработкой 

согласных звуков 
 
Тема 4. Дикция – Ритм  
Практическое задание: 
Приведите примеры упражнений, направленных на сочетание 

интонационно – мелодических и темпо – ритмических конструкций  
 
Тема 5. Дикция – Словесное действие 
Практическое задание: 
Приведите примеры упражнений на активизацию работы речевого 

аппарата в условиях активного взаимодействия.  
 
Тема 6. Дикционный тренинг 
Практическое задание: 
Приведите пример текстов необходимых для отработки ясного 

произнесения звуков русского языка в упражнениях и речевом потоке. 
 
Тема 7. Продолжение работы над согласными звуками 
Практическое задание: 
Приведите пример текстов необходимых для исправления 

индивидуальных речевых недостатков  
 
Раздел 6. Орфоэпия 
Тема 1. Введение в орфоэпию 
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Практическое задание: 
Сформулируйте отличия устной и письменной речи, опираясь, на 

правила литературного произношения 
 
Тема 2. Ударение в слове. Произношение гласных звуков 
Практическое задание: 
Орфоэпический разбор текста 
 
Тема 3. Произношение согласных звуков 
Практическое задание: 
Орфоэпический разбор текстов 
  
Тема 4. Произношение отдельных грамматических форм 
Практическое задание: 
Орфоэпический разбор специально подобранного текста 
 
Тема 5. Произношение заимствованных слов 
Практическое задание: 
Орфоэпический разбор специально подобранного текста 
 
Тема 6. Закрепление и совершенствование норм произношения 
Практическое задание: 
Транскрибирование художественных текстов.  
 
Раздел 7. Темпо – ритм  
Тема 1. Понятия темпа и ритма в речи 
Практическое задание: 
Приведите пример упражнений, направленных на закрепление 

полученных навыков. 
 
Тема 2. Работа над темпо – ритмом 
Практическое задание: 
Приведите пример упражнений, направленных на закрепление 

полученных навыков. 
 
Раздел 8. Техника речи 
Тема 1. Голосоречевой тренинг 
Практическое задание: 
Составьте расширенный групповой и индивидуальный тренинг по всем 

разделам предмета. 
 
Тема 2. Индивидуальный тренинг 
Практическое задание: 
Составьте расширенный индивидуальный тренинг  
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Тема 3. Голосовой тренинг  
Практическое задание: 
Составьте расширенный индивидуальный тренинг по всем разделам 

предмета. 
 
Тема 4. Работа над гекзаметром 
Практическое задание: 
Разберите отрывок гекзаметра 
 
Раздел 9. Характерность речи 
Тема 1. Понятие характерности речи 
Практическое задание: 
Сформулируйте различие между понятиями: «диалект», «говор», 

«акцент», «манерность речи».  
 
Тема 2. Работа над выбранным материалом 
Практическое задание: 
Дальнейшее закрепление основных орфоэпических норм в работе над 

выбранным материалом 
 
Раздел 10. Логика речи (теория и практика) 
Тема 1. Понятие «логика речи» 
Практическое задание: 
Определите понятия: «логика речи», «значение» и «смысл», 

«действенность слова». 
 
Тема 2. Логический разбор текста 
Практическое задание: 
Сформулируйте основные правила устной речи 
 
Тема 3. Законы логики разговорной речи 
Практическое задание: 
Сформулируйте основные законы устной речи 
 
Тема 4. Практическая работа над прозаическим материалом 
Практическое задание: 
Прочитайте текст с листа с использованием законов и правил устной 

речи 
 
Раздел 11. Стихосложение (теория и практика) 
Тема 1. Ритм в стихосложении 
Практическое задание: 
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Определите понятия: «ритм», «ритмическая организация мира», 
«стихотворный ритм» 

 
Тема 2. Основы стихосложения 
Практическое задание: 
Перечислите основные темы раздела стихосложение 
 
Тема 3. Работа со стихотворными текстами 
Практическое задание: 
Проведите практическую работу над стихотворным текстом на 

материале русской классической и современной поэтической литературы 
 

  
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 
Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

включают:  
- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы;  
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования; 
- описание шкал оценивания;  
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, 

характеризующих этапы формирования компетенций; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  
- типовые практические задания, необходимые для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета/зачета с 

оценкой/экзамена.  
Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

представлены в приложении. 
 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
  

8.1 Перечень учебной литературы 
1. Лобанова, О.Г. Правильное дыхание, речь и пение. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 140 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/75538 

2. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и 
голос + DVD. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 
Планета музыки, 2016. — 176 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/71790 
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8.2. Дополнительные материалы для углубленного освоения дисциплины 

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. М., Просвещение. 
1972. 

2. Алферова Л. Д. Исправление говоров. СПб.: СПбГАТИ, 2002.  
3. Алферова Л. Д. Речевой тренинг: дикция и произношение: Учебно-

методическое пособие. СПб.: СПбГАТИ, 2003.  
4. Алферова Л. Д., Васильева Л. Н. Нормативное сценическое 

произношение в условиях диалектного окружения. Петрозаводск: 
ПетрГУ, 2005.  

5. Алферова Л. Д. Коррекция говорного произношения в сценической 
речи: Учеб. пособие (с приложением CD аудиодиска). СПб.: Изд-во 
СПбГАТИ, 2006. 60 с. + CD. 

6. Бруссер А. М. Как помочь думающей голове стать говорящим 
человеком: Учебное пособие. М.: «Имидж-пресс», 2002.  

7. Бруссер А.М. Основы дикции (практикум). М., 2003.  
8. Бруссер А. М., Оссовская М. П. 104 упражнения по дикции и орфоэпии 

(для самостоятельной работы). М.: Реглант, 2005. 
9. Бруссер А. М., Оссовская М. П. Глаголим.ру. Аудиовидео уроки по 

технике речи. Часть 1. М.: ИПЦ «Маска», 2007. 56 с. + CD. 
10. Бруссер А.М., Оссовская М. П. Правильная речь — путь к успеху. 104 

упражнения для самостоятельной работы. М.: Арт Хаус медиа, 2009.  
11. Васильев Ю. А. Ритмы сценической речи: Учебное пособие. СПб.: 

«Школа русской драмы», 2003.  
12. Васильев Ю. А. Сценическая речь: ощущение — движение — звучание. 

Вариации для тренинга: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 
2005.  

13. Васильев Ю. А. Сценическая речь: восприятие — воображение — 
воздействие. Вариации для творчества: Учебное пособие. СПб.: Изд-во 
СПбГАТИ, 2007.  

14. Васильев Ю. А. Сценическая речь: ритмы и вариации: Учебное 
пособие. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2009.  

15. Вербовая Н.П., Головина О.М., Урнова В.В. Искусство речи: учебное 
пособие для театральных вузов / Сост. О.Н. Бойцова. – М.: Российский 
университет театрального искусства – ГИТИС, 2013. – 380 с. 

16. Винокур Г.О. Русское сценическое произношение. М., Русские словари, 
переиздание 1997. 

17. Волконский С. Выразительное слово. Спб., 1913. 
18. Галендеев В. Н. Не только о сценической речи. Монография. СПб.: Изд-

во СПбГАТИ, 2006.  
19. Егорова А. Д., Радченко А. М. Логика сценической речи: Учебное 

пособие для студентов актерского и режиссерского факультетов. М.: 
ВГИК им. С. А. Герасимова, 2001.  
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20. Ермолаев В.Г., Лебедева Н.Ф., Морозов В. И. Руководство по 
фониатрии. М., Медицина, 1970. 

21. Запорожец Т.И. Логика сценической речи. М., Просвещение, 1974. 
22. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. М., Просвещение. 1978. 
23. Искусство сценической речи: [Сб. статей] / Сост. и отв. ред. И. Ю. 

Промптова. М.: Российская академия театрального искусства — 
ГИТИС, 2007.  

24. Калинина Н.И. Логично мыслить – логично говорить. Правила русской 
речи. М. 2003. 

25. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера. [Изд. 4-е]. М.: Изд-во 
ГИТИС, 2009.  

26. Ковалева Н. Л. Стихосложение для студентов театральных вузов в 
теории и упражнениях: Учебное пособие. М.: ArsisBooks, 2009.  

27. Козлянинова И.П., Чарели Э.М. Тайны нашего голоса. Екатеринбург, 
1992. 

28. Кристи Г.В. Воспитание актера школы Станиславского. М., Искусство, 
1968 

29. Куракина К. В. Восемнадцать упражнений вокального характера по 
воспитанию голоса и дикции драматического актера. СПб.: СПбГАТИ, 
2003.  

30. Ласкавая Е. В. Сценическая речь: Методическое пособие. М.: ВЦХТ, 
2005. 

31. Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг. М.: ИПЦ «Маска», 2006.  
32. Леонарди Е. И. Дикция и орфоэпия. М., Просвещение, 1967. 
33. Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. М., Просвещение, 1978. 
34. Любимцев П.Е. Актерское мастерство. Рабочая программа учебной 

дисциплины очной и заочной форм. Театральный институт имени 
Бориса Щукина. 2013. 

35. Методическое пособие по сценической речи. Вып. 1 / Под общ. ред. И. 
Ю. Промптовой. М.: РАТИ — ГИТИС, 2007.  

36. Методическое пособие по сценической речи. Вып. 2 / Под общ. ред. И. 
Ю. Промптовой. М.: РАТИ — ГИТИС, 2007.  

37. Методическое пособие по сценической речи. Вып. 3 / Под общ. ред. И. 
Ю. Промптовой. М.: РАТИ — ГИТИС, 2007.  

38. Моисеев Ч. Г. Дыхание и голос драматического актера: Методическое 
пособие по совершенствованию работы речевого аппарата в условиях 
самостоятельной тренировки. М.: Изд-во «ГИТИС», 2005.  

39. Немирович-Данченко В.И. О творчестве актера. М., Искусство. 1973. 
40. Оссовская М.П. Орфоэпия. Теория и практика. М., 1998. 
41. Оссовская М.П. Русские диалекты (наречия и говоры): Учебно-

методическое пособие по устранению произносительных диалектных 
ошибок. М., 2000. 

42. Оссовская М. П. Русские диалекты (наречия и говоры): Учебно-
методическое пособие по устранению произносительных диалектных 
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ошибок. М.: Институт повышения квалификации работников 
телевидения и радиовещания, 2000.  

43. Оссовская М. П. Московский говор в жизни и на сцене. М.: Изд-во 
Театрального института им. Б. Щукина. 2003.  

44. Оссовская М. П. Практическая орфоэпия: Учебное пособие. М.: Изд-во 
«Реглант», 2005.  

45. Оссовская М. П. Уроки орфоэпии (практическая орфоэпия). М.: «ИЦП 
Маска», 2007. 

46. Оссовская М. П. Как исправить говор? 10 основных произносительных 
ошибок (практикум для самостоятельной работы). М.: Граница, 2009.  

47. Петрова А.Н. Сценическая речь. М., Искусство, 1981. 
48. Петрова А. Н. Искусство речи. М.: Аспект Пресс, 2008.  
49. Пилюс А. И. Техника сценической речи. Произношение и 

произнесение: Методическое пособие для студентов I курса 
режиссерского факультета заочной формы обучения. М.: Издательство 
Театрального института им. Б. Щукина, 2007.  

50. Пилюс А.И. Путь от привычного слова – к профессиональному: 
Техника сценической речи. Учебное пособие для студентов 
режиссерских и актерских факультетов театральных вузов. – М., 
Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2012. 

51. Проблемы сценической речи. Сб. М., Просвещение, 1968. 
52. Промптова И. Ю. Диалектное и акцентное произношение как 

выразительное речевое средство драматического актера. М., ВТО, 1972. 
53. Рудин Л. Б. Основы голосоведения: Учебное пособие для студентов 

вокальных, актерских и дирижерско-хоровых факультетов. М.: 
Граница, 2009.  

54. Саричева Е.Ф. Сценическая речь. М., Искусство, 1955. 
55. Саричева Е.Ф. Работа над словом. М., Искусство, 1956. 
56. Саричева Е.Ф. Сценическое слово. М., Советская Россия, 1963. 
57. Савкова З.В. Энергия живого слова. Спб., 1991. 
58. Савкова З. В. Удивительный дар природы. Голосо-речевой тренинг: 

Учебное пособие. СПб.: ИВЭСЭП, 2009.  
59. Сладкопевцев В.В. Искусство декламации. Спб., 1910 
60. Смирнова М. В. 2500 скороговорок. СПб.: Изд. Дом «Нева»; М.: 

«ОЛИА-ПРЕСС Образование, 2003.  
61. Смирнова М. В. Что нужно знать о стихах: Учебное пособие. СПб.: 

Изд-во СПбГАТИ, 2006. 
62. Смирнова М. В. Скороговорки в речевом тренинге: Учебное пособие. 

СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2007.  
63. Смирнова М. В. Дикционный тренинг: от звукосочетания к 

скороговорке: Учебное пособие. СПб.; Ташкент. 2008.  
64. Смоленский Я.М. В союзе звуков чувств и дум. М., Советская Россия, 

1976. 
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65. Смоленский Я. М. Чудо живого слова. Теория чтецкого искусства: 
Учебно-методическое пособие. М.: РА Арсис-Дизайн, 2009.  

66. Сценическая речь: Учебник / Под ред. И. П. Козляниновой и И. Ю. 
Промптовой. Изд. 2-е. М., 2000.  

67. Сценическая речь: Программа для студентов театральных вузов / 
[Сост.: И. Ю. Промптова, А. М. Кузнецова, В. Н. Галендеев, А. Д. 
Егорова, Т. И. Васильева]. М., 2002.  

68. Сценическая речь в театральном вузе: Сб. статей / Сост. и отв. ред. И. 
Ю. Промптова. Вып. 1. М.: Изд-во «ГИТИС», 2006.  

69. Сценическая речь в театральном вузе: Сб. статей / Сост. и отв. ред. И. 
Ю. Промптова. Вып. 2. М.: Российская академия театрального 
искусства — ГИТИС, 2007.  

70. Сценическая речь: прошлое и настоящее: Избранные труды кафедры 
сценической речи Санкт-Петербургской государственной академии 
театрального искусства: Коллективная монография / Ред.-сост. Ю. А. 
Васильев; науч. ред. В. Н. Галендеев. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2009.  

71. Сценическая речь в системе Вахтанговской школы: сборник статей и 
материалов / Сост. и науч. ред. А.М. Бруссер. – М., 2012.  

72. Станиславский К.С. Работа актера над собой. Собрание сочинений, том 
3. М., Искусство, 1954. 

73. Теория и практика сценической речи: Коллективная монография / Отв. 
ред. В. Н. Галендеев. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2007.  

74. Ушакова В. А. Орфоэпия. М., 1976. 
75. Хватцев М.Е. Логопедия. М., Учпедгиз, 1951. 
76. Чарели Э.М. Как работать над дикцией и голосом актеру. Иркутск, 

1969. 
77. Чарели Э.М. Учитесь говорить. Урал, 1991. 
78. Черная Е. И. Воспитание фонационного дыхания с использованием 

некоторых принципов дыхательной гимнастики «йоги»: Учебное 
пособие. М.: «Граница», 2009.  

79. Чуковский К.И. Живой как жизнь. М., Молодая гвардия, 1962. 
80. Штода Н. Н. Сценическая речь и речевое богатство пьес А. Н. 

Островского. М.: РА Арсис-Дизайн, 2008.  

Словари 
1. Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка (под 

редакцией Штудинера М.А.), М., 2000. 
2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4 т. 

(Переиздан). М.,1995. 
3. Зарва М.В. Русское словесное ударение. М., 2001. 
4. Каленчук М.Л., Касаткина Р.Ф. Словарь трудностей русского 

произношения. М., 1997. 
5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 

1999.  
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6. Орфоэпический словарь русского языка. (Под редакцией Аванесова 
Р.И.), М., Русский язык, 1997. 

7. Толковый словарь русского языка конца 20-ого века. Языковые 
изменения. Спб., 2000. 

8. Ушаков Д.Н. Русский язык (1928). М., 1995. 
 

8.3. Интернет-ресурсы 
1. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф 
2. Портал литературы по актерскому и режиссерскому мастерству 

https://sur.ly/i/lib.vkarp.com/ 
3. Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/Library/other.html 
4. Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/ 
5. Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/ 
6. Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/ 
7. Библиотека по истории http://historylib.net/ 
8. Библиотека Всё для студента http://www.twirpx.com/ 

 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№  Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 Компьютер с программным обеспечением  
2 Проектор с экраном 
3 Презентационный материал 
 

Помещения для занятий: 
1. Аудитории  
2. Большое фойе 
3. Гимнастический зал  
4. Гринер-зал (цокольный этаж) 

 
 

 

http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
https://sur.ly/i/lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/Library/other.html
http://teatr-lib.ru/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://historylib.net/
http://www.twirpx.com/
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Приложение  
 

Оценочные материалы 
для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 
«Сценическая речь» 

 
1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 

дисциплине «Сценическая речь», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы. 

Рабочая программа дисциплины «Сценическая речь» определяет 
перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы (табл.1).  

В рабочей программе дисциплины «Сценическая речь» этапы 
формирования компетенций и их составляющих (знать, уметь, владеть) 
определены тематическим планом. 

 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способность 
использовать 
возможности 
сценической речи в 
процессе репетиций при 
создании роли 
 
 
 
 
 
 

ПК-3.1. Использует технику 
сценической речи в процессе 
репетиций 
 
ПК-3.2. Использует 
выразительные возможности 
речи в создании речевой 
партитуры спектакля.  
 
 

Знает: 
- теоретические и методические 
основы сценической речи; 
- специфику речевой 
выразительности в работе с 
различными литературными 
жанрами; 
- особенности речевой 
выразительности на сцене (и в кадре) 
; 
Умеет: 
-вести мысль в сценической речи, 
добиваться того, чтобы зрителю всё 
было слышно и понятно, 
- концентрировать при помощи 
комплекса упражнений, - 
физических, речевых, 
психологических, - все свои 
профессиональные возможности и 
использовать в процессе репетиций, 
- пользоваться выразительными 
возможностями речи в создании 
речевой характеристики роли и во 
взаимодействии с партнерами; 
- поддерживать профессиональный 
уровень состояния речевого 
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аппарата; 
Владеет: 
- теорией и практикой 
художественного анализа и 
воплощения литературного 
произведения, 
-приёмами речевой характерности. 
методами режиссерского анализа 
 
 

 
 

2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций 
Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных 

результатов оценивания, характеризуется как  
• ПОВЫШЕННЫЙ 
• БАЗОВЫЙ 
• ПОРОГОВЫЙ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
(признаки, на основании которых проводится оценка), представлены в табл.2. 

 

 
3. Шкала оценивания  

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Сценическая речь» 

проводится в форме зачета, зачета с оценкой и экзамена. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Шкала  
оценивания 

ЗАЧЕТ «зачтено» 
«не зачтено» 

 
ЗАЧЕТ с оценкой 

«отлично», 
«хорошо»,  

«удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» 



 

 3 

 
Таблица 2. Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 

 
УРОВЕНЬ 

СФОРМИРОВАННОСТ
И КОМПЕТЕНЦИИ 

Результат 
обучения 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
 
 

ПОВЫШЕННЫЙ 
(ОТЛИЧНО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал безупречное знание общих основ теоретических разделов предмета 
«Сценическая речь» (орфоэпия, логика речи, стихосложение); методов дикционного, дыхательно-
голосового тренингов и самостоятельной работы по исправлению индивидуальных технических речевых 
недостатков; методику исправления технических речевых недостатков у работающих с ним актеров; 
основных законов и правил Вахтанговской театральной школы 

Уметь 
 

Обучающийся обладает хорошими речеголосовыми данными (выносливым и гибким голосом, четкой, 
ненавязчивой дикцией), умением действовать словом, создавать речевую характерность; наделён 
эмоциональной подвижностью и богатым воображением, проявляет в каждодневной работе творческую 
дисциплинированность и настойчивое трудолюбие, взыскателен к себе и товарищам, имеет острый ум и 
чувство юмора. 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал наличие опыта выполнения практических заданий; свободное 
исполнение сложного литературного (прозаического и поэтического) материала; опыт творческого роста 

 
 

БАЗОВЫЙ 
(ХОРОШО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал твердое знание общих основ теоретических разделов предмета 
«Сценическая речь» (орфоэпия, логика речи, стихосложение); методов дикционного, дыхательно-
голосового тренингов и самостоятельной работы по исправлению индивидуальных технических речевых 
недостатков; методику исправления технических речевых недостатков у работающих с ним актеров; 
основных законов и правил Вахтанговской театральной школы 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал хорошую дисциплинированность, трудолюбие и ум при ограниченных 
изначально речеголосовых возможностях 

Владеть Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, художественные и 
технические достоинства исполнения; опыт творческого роста. 

 
 

ПОРОГОВЫЙ 
(УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬН

О) 

Знать Обучающийся продемонстрировал наличие знаний общих основ знание общих основ теоретических 
разделов предмета «Сценическая речь» (орфоэпия, логика речи, стихосложение); методов дикционного, 
дыхательно-голосового тренингов и самостоятельной работы по исправлению индивидуальных 
технических речевых недостатков; основных законов и правил Вахтанговской театральной школы 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал леность и умственную ограниченность при неплохих внешних и 
внутренних данных или старательность при весьма скромной одарённости. 



 

 4 

Владеть Обучающийся продемонстрировал наличие некоторого опыта выполнения практических заданий, при 
слабой внутренней подвижности и восприимчивости. 

КОМПЕТЕНЦИЯ 
НЕ СФОРМИРОВАНА 

(НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛ
ЬНО) 

Знать Обучающийся не знает общих основ теоретических разделов предмета «Сценическая речь»(орфоэпия, 
логика речи, стихосложение); методов дикционного, дыхательно-голосового тренингов и 
самостоятельной работы по исправлению индивидуальных технических речевых недостатков; методику 
исправления технических речевых недостатков у работающих с ним актеров; основных законов и правил 
Вахтанговской театральной школы 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: отсутствие комплекса необходимых речеголосовых данных, 
безобразную нетрудоспособность, этическую глухоту, полное неумение воспринимать и исполнять 
задания педагогов 

Владеть Обучающийся не продемонстрировал опыта выполнения практических заданий 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
4. Методика, критерии и процедуры оценивания результатов обучения 

по дисциплине. 
 

Степень сформированности компетенций у студентов в процессе 
освоения дисциплины «Сценическая речь» определяется в процессе 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в конце второго семестра в 
форме зачета без выставления оценки и практического экзамена в виде показа 
рече-голосовых и дыхательных тренингов, упражнений по голосу, дикции, 
логики речи на материале художественных произведений в четвертом 
семестре у студентов очной формы обучения, у студентов заочной формы 
обучения – в конце 2 курса. 

Оценка работы студентов осуществляется комплексно с учетом: 
• оценки по итогам текущего контроля - контрольным урокам; 
• оценки по итогам зачета; 
• оценки итогового освоения практических навыков в ходе 

экзамена. 
Оценка сформированности компетенций по пятибалльной шкале 

реализуется следующим образом: 
1. Критериями в данном вопросе могут быть признаны в разные 

периоды обучения: 
• природная оснащенность студента; 
• сложность исполняемого им литературного материала. Этот 

критерий вступает в силу, начиная с третьего семестра обучения; 
• художественные и технические достоинства исполнения. 

Практическое освоение элементов речеголосовой техники – на первом курсе, 
возникающее умение действовать словом и использовать речевые средства 
выразительности – на втором, крепнущие навыки речевого воздействия и 
взаимодействия в условиях литературного и драматургического материала – 
на старших курсах; 

• творческий рост каждого студента, серьезность его отношения к 
делу и трудолюбие. 

2. Студент, обладающий определенными речеголосовыми данными, 
наделенный эмоциональной подвижностью и богатым воображением, 
проявляющий в каждодневной работе творческую дисциплинированность и 
настойчивое трудолюбие, как правило, достоин оценки «отлично». 

В случае ограниченных изначальных речеголосовых возможностей 
учащегося (при дисциплинированности и трудолюбии) его успехи не столь 
безусловны и могут оценены «хорошо». 

Способный, но ленивый учащийся (или же весьма скромно одаренный, 
но старательный) может претендовать на оценку «удовлетворительно». 

Студент, систематически не посещающий занятия, скептически 
относящийся к учебному процессу, педагогу и своим однокурсникам, 



 

 

отличающийся отсутствием профессионального роста получает оценку 
«неудовлетворительно». Данная оценка непосредственно связана с 
дальнейшим пребыванием студента в институте. 

При необходимости, для оценивания результатов обучения в виде 
ЗНАНИЙ вместо вопроса в билете может быть использован тест, содержащий 
не менее 10 заданий. Для получения оценки «зачтено» необходимо правильно 
выполнить не менее 7 заданий, а также выполнить практическое задание на 
уровне не ниже базового. 

При проведении промежуточной аттестации преподаватель может 
учитывать результаты текущего контроля, то есть результаты работы студента 
в течение семестра. 

При промежуточной аттестации на 2 курсе оценка окончательных 
результатов обучения по дисциплине проводится с учетом успехов студентов 
в освоении дисциплины «Актерское мастерство». 
 

5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 
обучения (промежуточной аттестации) 

 
5.1. Примерный перечень вопросов к зачету для оценивания 

результатов обучения в виде знаний. 
1. Что такое речевой такт (смысловой блок)? Назовите виды речевых 
тактов и приведите примеры. 
2. Что такое логическая пауза? Назовите виды логических пауз и 
приведите примеры. 
3. Чтение знаков препинания. Приведите примеры. 
4. Расскажите, в каких случаях запятая не читается. Приведите примеры. 
5. Перечислите основные законы логики сценической речи (10). 
6. Расскажите о законе нового. Приведите примеры. 
7. Смысловое ударение. Назовите виды ударений и приведите примеры. 
8. Расскажите о законах контекста и подтекста. Приведите примеры. 
9. Расскажите о законах сравнения, сопоставления и 
противопоставления. Приведите примеры. 
10. Какие формы движения интонации существуют в русском языке? 
Приведите примеры. 
11. Как может быть прочтено простое нераспространенное 
предложение? Как может быть прочтено простое распространенное 
предложение? Приведите примеры. 
12. Определения (согласованные, несогласованные, приложения). В 
каких случаях определение получает ударения? А в каких случаях 
определение не получает ударения? Приведите примеры. 
13. Дополнение. Обстоятельство. Приведите примеры. 
14. Как читается сложносочиненное предложение? Как могут быть 
прочтены обращения? Приведите примеры. 
15. Как может быть прочтено сложноподчиненное предложение? 
Приведите примеры. 



 

 

16. Как читаются однородные члены предложения, повторяющиеся 
слова и групповые наименования? Приведите примеры. 
17. Как могут быть прочтены вводные слова, деепричастия и 
деепричастные обороты? Приведите примеры. 
18. Как читаются противопоставления, сравнения и сопоставления? 
Приведите примеры. 
19.Что такое период? Как он построен? Как следует читать период? 
20. Как Вы понимаете понятие «логическая перспектива»? Какое она 
имеет значение. Приведите примеры. 
 
5.2. Примерный перечень практических контрольных заданий к 

зачету для оценивания результатов обучения в виде умений и владений. 
1. Индивидуальные и коллективные голосовые упражнения в статике и 
в движении на свободу звучания голоса и фонационного дыхания 
2. Индивидуальные и групповые дикционные упражнения на 
специально подобранных текстах (стихотворных и прозаических) 
3. Упражнения, демонстрирующие успехи в исправлении 
индивидуальных недостатков дикции на специальных текстах 
(пословицы, поговорки, многоговорки, чистоговорки, 
импровизированные тексты, стихи) 
4. Индивидуально отработанные небольшие фрагменты текста на 
овладение произносительными закономерностями современного 
русского языка (цитаты о театре, профессии режиссера, сценической 
речи, русском языке и т.д.) 
5. Коллективный рассказ (русская народная сказка или былина), в 
котором студенты демонстрируют овладение перспективами речи, 
кантиленой русской народной интонации. 
6. Индивидуальные и коллективные речевые и голосовые упражнения 
7. Упражнения на темпо-ритм речи (скороговорки, стихи) 
8. Парные упражнения на специально подобранных текстах для 
освоения речевого общения 
9. Групповые упражнения на темпо-ритм речи (перемена темпа и ритма 
в речи) на специально подобранных текстах для выработки навыков 
ансамблевого звучания 
10. Этюды на создание «внешней» речевой характерности с 
использованием импровизированного текста или литературного 
драматургического материала 
11. Коллективный рассказ (публицистика), в которых студенты 
демонстрируют навыки дыхательно-голосовых, дикционных и 
орфоэпических позиций речи, а также умение анализировать 
смысловую, интонационно-мелодическую стороны содержания текста. 
Умения действовать словом от «первого лица». 
 
 



 

 

5.3. Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой для 
оценивания результатов обучения в виде знаний. 

1. В чем суть реформы Б.Маяковского в стихосложении? (в какой системе 
написано большинство его стихотворений, какие нововведения он 
включил в стихи т.д.?). 
2. Что такое "Белый стих"? (приведите примеры). 
3. Какие Вы знаете трехсложные стихотворные стопы в силлабо-тонической 
системе стихотворения? (приведите примеры). 
4. Что такое "Вольный стих"? Кто из поэтов использовал этот прием в своем 
творчестве? 
5. Что за стихотворная форма «Александрийский стих», каковы его 
особенности? Назовите поэтов, использующих его в своем творчестве. 
6. Что такое "Строфа" и какие виды строф Вы можете назвать? (приведите 
примеры). 
7. Классификация рифм по положению в строфе (способы рифмовки)? 
(приведите примеры). 
8. Что такое "Гекзаметр"? Как он читается? Кто из русских поэтов 
переводил гекзаметр на русский язык, и всегда ли в этой форме стиха? 
9. Какова суть Тонической системы стихосложения? Какая поэзия 
использует её закономерности? Кто из поэтов, известных Вам писал свои 
стихи в тонической системе? 
10. Какие системы стихосложения Вы знаете? К какой системе относится 
русское классическое стихосложение? 
11. Что такое «цезура»? Что Вы знаете о «Золотой цезуре»? (приведите 
примеры). 
12. Каковы принципы силлабической системы стихосложения? (если сможете 
приведите пример стихотворения, или автора, который писал в этой системе). 
13. Что такое "зашагивание", как технически выполняется на практике этот 
прием при чтении стиха? 
14. Что такое «Онегинская строфа»? Какова система ее построения и 
особенности рифмовки? 
15. Назовите основные виды стоп в русском классическом стихосложении. 
Что такое стихотворный размер? (приведите примеры). 
16. Кто провел реформу русского стиха? 
17. Что такое «Верлибр»? Назовите поэтов, использовавших этот прием в 
своем творчестве. 
18. Какие клаузулы Вы знаете? (приведите примеры слов с различными 
клаузулами). 
19. Что такое «Стиховая пауза»? Всегда ли она совпадает с логической? 
20. Что такое «Паузный стих», и каковы возможности приема 
«компенсации»? (приведите примеры). 
21. Что за форма строфы - "Сонет"? Какие сонеты Вы знаете? В чем могут 
быть их различия? 
22. Стихи и проза. 



 

 

23. Классификация рифм по положению в стихе (конечные, начальные, 
внутренние). Приведите примеры. 
24. Классификация рифм и по характеру звучания (точная, неточная, 
богатая, бедная, ассонансная, диссонансная, составная и т.д.). Приведите 
примеры. 
 

5.4. Примерный перечень практических контрольных заданий к 
зачету с оценкой для оценивания результатов обучения в виде умений и 
владений. 

1. Коллективные и индивидуальные упражнения: 
- на голосоведение 
- логику стиха 
- темпо-ритм речи 
- словесное действие (на материале «Гекзаметра» или иного античного 
стиха с длинной стихотворной строкой) 
2. Стихотворные произведения в индивидуальном исполнении 
3. Коллективный рассказ (чтение цельного поэтического произведения 
или поэтической композиции) 
 
 
5.5. Примерные билеты к зачету с оценкой 

 
БИЛЕТ № 1 
 
1. Что указывает на мягкость произнесения согласных звуков? Назовите 
несколько, наиболее часто встречающихся сочетаний согласных, в которых 
необходимо смягчение 2-х или даже 3-х согласных, стоящих рядом в слове 
(приведите примеры). 
2. В чем суть реформы Б.Маяковского в стихосложении? (в какой системе 
написано большинство его стихотворений, какие нововведения он включил в 
стихи т.д.?). 
3. Как читаются части текста, заключенные в скобки и кавычки? 
 
БИЛЕТ № 2 
 
1. В каких случаях сохраняется йотация гласных Е,. Я, Ё, Ю, а в каких нет? 
(приведите примеры). 
2. Что такое "Белый стих"? (если можете, приведите пример). 
3. Как читаются групповые наименования (например, Анна Ивановна Петрова 
1996 год), а также сдвоенные и утроенные слова и выражения (высоко-высоко, 
или у быка бела губа была тупа – тупа - тупа ... и т.д.)? 
 
 
БИЛЕТ № 3 
 



 

 

1.  Как произносится сочетание согласных "СЧ"? (приведите примеры). 
2.  Какие Вы знаете трехсложные стихотворные стопы в силлабо-тонической 
системе стихотворения? 
3. Что такое период, из чего он состоит и как читается? 
  
БИЛЕТ № 4 
 
1.  Как произносятся А и 0 в безударном положении (под I)? 
2.  Что такое "Вольный стих"? Кто из поэтов использовал этот прием в своем 
творчестве? 
3.  Что такое "Логическая перспектива"? 
 
БИЛЕТ № 5 
 
1. Как произносится звук «И» после твердого согласного в сочетаниях: «из 
Индии», «с Инной». «так и так», «Слон и Моська», «Иван Иванович»? 
2. Что за стихотворная форма «Александрийский стих», каковы его 
особенности? Назовите поэтов, использующих его в своем творчестве. 
3. Что такое «Психологическая пауза», в каких случаях она ставится? 
 
БИЛЕТ № 6 
 
1.  Что за закон «Ассимиляции» в орфоэпии? Каковы его основные правила? 
2. Что такое "Строфа" и какие виды строф Вы можете назвать? (приведите примеры). 
3.  Что такое "логическое ударение"? Что нужно произвести с текстом в процессе 
его анализа, чтобы выявить "главное логическое ударение" фразы, куска, отрывка? 
 
БИЛЕТ № 7 
 
1. Как произносятся гласные мягкие после согласных Щ, Ж, Ц? Приведите 
примеры в ударном и безударном положении. 
2. Чем объясняется устойчивость классических стихотворных размеров, их 
ритмическое разнообразие? 
3. Как читаются противопоставления? Приведите пример. 
 
БИЛЕТ № 8 
 
1. Как произносятся иноязычные слова в русском языке (например:Ромео, 
жюри, Жюль и т.д. и т.п.)? 
2. Что такое "Гекзаметр"? Как он читается? Кто из русских поэтов переводил 
гекзаметр на русский язык, и всегда ли в этой форме стиха? 
3. Как читается сравнительный оборот, начинающийся словами "как", "словно", 
"точно"? (приведите примеры). 
 
БИЛЕТ № 9 



 

 

 
1. Какие нормы старомосковского говора Вы знаете? В работе над какими 
произведениями литературы и драматургии необходимо учитывать нормы 
старомосковского произношения? 
2.  Какова суть Тонической системы стихосложения? Какая поэзия 
использует её закономерности? Кто из поэтов, известных Вам писал свои стихи 
в тонической системе? 
3.  Что такое «Люфт пауза»? С чем она связана в речи? 
 
БИЛЕТ № 10 
 
1.  Каковы свойства ударения в русском слове? Чем отличается звучание 
гласного звука в безударном слоге от ударного? 
2.  Какие системы стихосложения вы знаете? К какой системе относится 
русское классическое стихосложение? 
3. Что такое «Инверсия"? Как она влияет на логическое ударение в речевом 
такте? 
 
БИЛЕТ № 11 
 
1.  Когда сочетание согласных "ЖЖ" произносится мягко? (а также СЖ, ЗЖ). 
Приведите примеры. 
2.  Что такое «цезура»? Что Вы знаете о «Золотой цезуре»? Приведите примеры. 
3.  Назовите известные Вам приемы чтения основных знаков препинания. 
 
БИЛЕТ № 12 
 
1.  Как читаются сочетания гласных "АА", ОА", "00", "АО"? (приведите 
примеры).  
2.  Каковы принципы силлабической системы стихосложения? (если сможете 
приведите пример стихотворения, или автора, который писал в этой системе). 
3.  Как читаются однородные члены предложения и группы однородных слов? 
(приведите примеры). 
 
БИЛЕТ № 13 
 
1. Как произносятся гласные Я, Е, И в безударном положении (под I)  
2. Что такое "зашагивание", как технически выполняется на практике этот прием 
при чтении стиха? 
3. Как читается вопросительное предложение? 
 
БИЛЕТ № 14 
 
1. Как произносятся окончания прилагательных на -ИЕ, -ЫЕ? (приведите пример). 
2. Что такое «Онегинская строфа»? Какова система ее построения и особенности 



 

 

рифмовки? 
3. Что такое "Дополнение" и как оно читается? 
 
БИЛЕТ № 15 
 
1. Как произносятся А и 0 в начале слова? 
2. Назовите основные виды стоп в русском классическом стихосложении. Что 
такое стихотворный размер? 
3. Какими тремя способами может быть прочитано простое нераспространенное 
предложение? (приведите пример). 
 
БИЛЕТ № 16 
 
1. Что значит «Редукция» в гласных? Какие виды редукции гласных Вы знаете? 
(приведите примеры). 
2. Кто провел реформу русского стиха? Как называется первое 
силлаботоническое стихотворение? 
3. Что такое «Прием вводного»? Как читается этим приемом текст? 
 
БИЛЕТ № 17 
 
1. Как произносятся гласные звуки после согласных Ч/ Ш? (приведите примеры). 
2. Что такое «Верлибр»? Назовите поэтов, использовавших этот прием в своем 
творчестве. 
3. Как читаются авторские ремарки? 
 
БИЛЕТ № 18 
 
1. Как произносятся русские имена и отчества? 
2. Какие клаузулы Вы знаете? (приведите примеры слов с различными клаузулами). 
3. Назовите положения, когда запятая не читается (т.е. не указывает на 
необходимость паузы в тексте). Приведите примеры. 
 
БИЛЕТ № 19 
 
1. Как произносится сочетание согласных СЖ, ЗЖ? Приведите примеры. 
2. Что такое «Стиховая пауза»? Всегда ли она совпадает с логической? 
3. Как читаются вводные слова и вводные части текста? 
 
БИЛЕТ № 20 
 
1.  Каковы нормы произношения сочетания согласных "ЧН" (старомосковский 
и современная)? Приведите примеры. 
2.  Что такое «Паузный стих», и каковы возможности приема «компенсации» 
(по возможности приведите примеры). 



 

 

3.  Что такое "Несогласованное определение", чем оно может быть выражено, к 
какому речевому такту принадлежит, и меняется ли место тактов логического 
ударения в зависимости от положения в нем несогласованного определения? 
 
БИЛЕТ № 21 
 
1.  Как произносятся сдвоенные гласные в середине слова, когда второй из них 
мягкий? (приведите примеры). 
2.  Что за форма строфы - "Сонет"? Какие сонеты Вы знаете? В чем могут быть 
их различия? 
3.  Как читается «Распространенное определение»? 
 
БИЛЕТ № 22 
 
1. Как произносится звук "Г" в словах "мягче" и "легче", а также в слове "бог"? 
2. Что такое "Фермата"? Как читается эта пауза в стихе? 
3. Какими частями речи может быть выражено "согласованное определение и как 
меняется место логического ударения в группе подлежащего в зависимости от 
расположения в нем согласованного определения? 
 
 
 
Разработчик, 
доцент кафедры сценической речи    Ласкавая Е.В.  
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Введение 

 
Рабочая программа дисциплины «Сценическое движение» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.12.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 20.11.20 г. и 08.02.21 г.); 
Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. 
Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, 
одобренного Ученым советом (протокол № 8 от 04.07.2024г) и утвержденного 
ректором Института.  

Программа предусматривает освоение основных педагогических 
театральных методик для воспитания пластической культуры актёра, развития 
специальных двигательных качеств будущего актёра, формирования 
необходимых ему специфических сценических умений, навыков и 
приобретение опыта использования этих возможностей при создании ярких 
сценических образов, построении выразительных мизансцен, выполнении 
сложных движенческих действий и трюков.  

Общая трудоемкость дисциплины «Сценическое движение» составляет 4 
зачетных единицы (144 академических часа).  

Формы промежуточной аттестации: для магистрантов очной формы 
обучения – зачет с оценкой во втором семестре; для магистрантов очной-
заочной формы обучения – зачет в летнюю сессию первого курса.  
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цели и задачи данной учебной дисциплины предопределены взглядами 
классиков русского театра на роль телесного аппарата и пластической культуры 
в творчестве актёра.  

А.Н. Островский утверждал: «Актёр есть пластический художник, и, не 
изучив техники своего искусства или ремесла, он не может быть не только 
художником, но и порядочным ремесленником». 

А реформатор русской сцены К.С. Станиславский уточнял: «Для того, 
чтобы внешне выявить тончайшую и часто подсознательную жизнь нашей 
органической природы, необходимо обладать исключительно отзывчивым и 
превосходно разработанным голосовым и телесным аппаратом». 

 
Цели: 

• сформировать у обучающихся комплексное представление о роли 
пластики, пластической культуры в творчестве актёра, о путях её 
формирования, о связи внешней техники с внутренней техникой актёра;  

• сформировать у обучающихся систематизированные знания об основных 
закономерностях функционирования телесного аппарата; 

• воспитать у обучающихся творческое мышление: наблюдательность, 
фантазию, изобретательность и творческую инициативу в области 
движения.  
 
Задачи - 
всестороннее развитие тела путём разнообразной тренировки: 

• устранение индивидуальных физических и психофизических недостатков 
обучающегося;  

• совершенствование физических и психофизических качеств;  
• расширение диапазона двигательных возможностей; 
• повышение общего тонуса, развитие легкости движения, ловкости и 

подвижности;  
• повышение ритмичности, координации и контрастности движений; 

приобретение опыта «продуктивного действия» на базе простейших 
действий, психический компонент которых упрощён до предела, а физический 
достаточно сложен:  

• приобретение опыта интеграции всех психофизических качеств при 
решении сложных двигательных задач,  

• воспитание умения быстро овладевать новыми движениями, умениями, 
навыками; 
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• выработка специальных сценических умений и навыков, требующих 
специальной двигательной техники и тренировки; 
воспитание творческих качеств:  

• быстроты ориентировки в предлагаемых обстоятельствах, во времени и 
пространстве, в меняющейся сценической обстановке; 

• умения использовать приобретённые знания и навыки в творческой 
работе;  

• чувства пространства, чувства времени, чувства ритма;  
• чувства партнёрства и ансамблевости; 
• чувства формы и чувство стиля; 

освоение основных законов сценической выразительности 
 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Сценическое движение» относится к обязательной 
части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) и является 
ведущей дисциплиной в системе профессиональной подготовке будущего 
артиста. 

Выразительным средством актёрского искусства является действие – 
психофизический процесс, в котором оба начала – психическое и физическое – 
существуют в неразрывной связи, как две стороны единого целого. Поэтому 
обучение актёрскому мастерству не может быть сведено к овладению лишь 
психотехникой и осуществляться в отрыве от совершенствования возможностей 
«телесного аппарата воплощения» будущего актёра, повышения его 
пластической культуры.  

В пластическом воспитании обучающихся предмет «Сценическое 
движение» является основным (базовым). Он создаёт первооснову для 
формирования актёрского «аппарата воплощения», напрямую связан с 
предметом «актёрское мастерство», начиная с первых дней формирования 
психотехники будущего актёра, отражает все изменения в театральной эстетике, 
неизбежные с течением времени и поэтому постоянно находится в развитии. 

Особое внимание уделено развитию гибкости, поскольку двигательные 
возможности человека определяются, прежде всего, наличием суставов, 
позволяющих совершать перемещения отдельных частей и эластичностью 
мышечно-связочного аппарата, обеспечивающего реализацию этой 
возможности.  

С целью преодоления других последствий гипокинезии, в программу 
курса введены или расширены и усложнены темы «Расширение диапазона 
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скоростей», «Повышение выносливости», «Дыхание». Выделена тема, 
интегрирующая отдельные психофизические качества, – «Ловкость».  

Принципиальное новшество данной программы – вычленение нового 
раздела «Базовые элементы внешней техники актёра». Его появление 
продиктовано стремлением предельно четко сориентировать предмет 
«Сценическое движение» на подготовку актёра к его основной профессии и 
инициировать процесс преодоления разрыва между внутренней техникой 
(психотехникой) и «прикладными дисциплинами», которые, по замыслу К.С. 
Станиславского, должны были воспитывать внешнюю технику актёра. Опыт 
показывает, что далеко не всегда и далеко не автоматически качества, умения и 
навыки, приобретаемые на занятиях движенческими дисциплинами, становятся 
интегральной частью мастерства актёра. Поэтому в раздел включен ряд новых 
тем, таких, например, как «Повышенное самоощущение тела».  

Чтобы облегчить будущим актёрам овладение приёмами психотехники по 
К.С. Станиславскому и в целях привития им основ психогигиены, в раздел 
включён упрощённый курс аутогенной тренировки – ПМТ (психо-мышечная 
тренировка), разработанный врачом-психотерапевтом А.В. Алексеевым. Многие 
традиционные темы, вошедшие в данный раздел, принципиально изменены. 
Например, тема «работа с предметом» значительно расширена, усложнена и в 
финальной стадии (при подготовке этюдов) предельно приближена к 
мастерству актёра. Структурные перемены отражены и в новом названии темы – 
«Взаимодействие с предметом и предметной средой».  

Отдельной частью раздела в программу введены «Особые приёмы 
сценической выразительности».  

Дисциплина «Сценическое движение» рассчитана на 2 семестра занятий.  
Программа дисциплины «Сценическое движение» согласована с 

программами других дисциплин пластического направления. 
 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
Освоение дисциплины «Сценическое движение» направлено на 

формирование следующих универсальных и профессиональных компетенций 
(табл.1) 

 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

«Сценическое движение»  
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
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УК-7. Способен 
поддерживать 

должный уровень 
физической 

подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

УК-7.1.Понимает влияние 
оздоровительных систем 
физического воспитания на 
укрепление здоровья, 
профилактику 
профессиональных 
заболеваний 

УК-7.2.Использует 
средства и методы 
физического воспитания 
для профессионально-
личностного развития, 
физического 
самосовершенствования, 
формирования здорового 
образа жизни 

Знает:  
-  методы сохранения и укрепления 
физического здоровья в условиях 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 
-  социально-гуманитарную роль 
физической культуры и спорта в развитии 
личности;  
-  роль физической культуры и принципы 
здорового образа жизни;  
Умеет:  
-  организовывать режим времени, 
приводящий к здоровому образу жизни;  
-  выполнять индивидуально подобранные 
комплексы оздоровительной физической 
культуры; 
 Владеет: 
-  опытом спортивной деятельности и 
физического самосовершенствования;  
-  способностью к организации своей 
жизни в соответствии с социально-
значимыми представлениями о здоровом 
образе жизни.  

ПК-4. Способность 
использовать владение 

сценической 
пластикой, все 
возможности 

телесного аппарата 
при создании роли в 
процессе репетиций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-4.1. Использует в 
процессе репетиций в 
работе при создании роли 
разнообразные средства 
пластической 
выразительности;  
 
ПК-4.2. Использует в 
процессе репетиций в 
работе при создании роли 
владение базовыми 
элементами 
индивидуальной и парной 
акробатики, сценического 
боя и фехтования  
 
 
 
 
 

Знает:  
- особенности движения в сценическом 
пространстве, на съемочной площадке; 
- манеры и этикет основных культурно-
исторических эпох; 
- правила безопасности при выполнении 
травмоопасных заданий на сцене и на 
съемочной площадке;  
Умеет: 
- использовать в работе с актерами над 
ролью разнообразные средства 
пластической выразительности; 
- помочь актерам настроить свой 
психофизический аппарат и управлять им 
в соответствии с особенностями работы 
над ролью, научить самостоятельно 
поддерживать физическую форму; 
- использовать в работе с актерами над 
ролью владение базовыми элементами 
индивидуальной и парной акробатики, 
сценического боя и фехтования; 
Владеет: 
- методами режиссерского анализа для 
работы с актерами над основами 
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сценического движения, акробатики, 
приёмами сценического фехтования, 
техникой сценического боя; 
- техникой безопасности в решении 
творческих задач средствами пластики. 

ПК-5. Способность 
использовать владение 

актером 
существования в 
танце, а также 

различными 
танцевальными 

жанрами 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-5.1. Использует в 
процессе репетиций при 
работе с актером  владение 
выразительными 
средствами танцевального 
искусства;  
 
ПК-5.2. Использует в 
процессе репетиций 
владение техникой 
различных танцевальных 
жанров.  
 
 
 
 

Знает: 
- основные виды и жанры танцевального 
искусства 
- методику исполнения различных 
танцевальных жанров; 
Умеет: 
- использовать выразительные средства 
танцевального искусства при создании 
пластической партитуры спектакля; 
- руководить в тандеме с хореографом 
работой над созданием пластической 
партитуры спектакля; 
Владеет: 
- техниками различных танцевальных 
жанров; 
- методикой самостоятельной работы над 
танцевально-пластическим рисунком 
спектакля. 

ПК-8. Способен 
побуждать актеров 
поддерживать свою 
внешнюю форму и 
необходимое для 

творчества 
психофизическое 

состояние 
 
 
 
 

ПК-8.1. Использует  
основные приёмы 
управления 
состоянием актёров 
с помощью 
пластического, 
речевого и 
психофизического 
тренинга.  
 
 

Знает: 
- возможности и проблемы телесного 
аппарата актера; 
- основы пластического, речевого и 
психофизического тренинга; 
Умеет:  
- использовать основные приемы 
управления состоянием актера с 
помощью психофизического тренинга; 
- побуждать актеров поддерживать свою 
внешнюю форму с помощью 
пластического и речевого тренинга; 
Владеет: 
- навыками пластического и 
психофизического тренинга. 

 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет составляет 4 зачетных 
единицы (144 академических часа).  
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Формы промежуточной аттестации: для магистрантов очной формы 
обучения – зачет с оценкой во втором семестре; для магистрантов очной-
заочной формы обучения – зачет в летнюю сессию первого курса. 

 
Очная форма обучения 

Виды учебной работы Всего часов 
1 семестр 2 семестр Итого 

1. Контактная работа, в том числе: 32 32 64 
Лекции  2 2 4 
Практические занятия 30 30 60 
Форма промежуточной аттестации  зачет с 

оценкой  
 

2. Самостоятельная работа  40 40 80 
Трудоемкость  час. 72 72 144 

ЗЕТ 2 2 2 

 
 

Очно-заочная форма обучения 
Вид учебной работы Всего часов 

Установочная 
сессия 1 курс 

Летняя сессия 1 
курс 

Итого 

1. Контактная работа, в том 
числе: 

12 14 28 

Лекции  2 - 2 
Практические занятия 14 12 26 
Форма промежуточной 
аттестации 

 зачет 
4 

4 

2. Самостоятельная работа  56 56 112 
Трудоемкость  час. 72 72 144 

ЗЕТ 2 2 4 
 
 

5. Содержание учебной дисциплины. 
 

5.1. Тематический план для очной формы обучения 
 

 
№№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
СРС 

Всего 
часов 
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Л ПЗ 

1 Введение в дисциплину 2    2 
 Раздел 1. Физический тренинг актера 

Индивидуальные упражнения 
  Часть 1. Коррекция 
2 Тема 1. Коррекция  1 1 2 
  Часть 2. Повышение активности тела 

3. Тема 1. Гибкость  1 1 2 
4. Тема 2. Сила  1 1 2 
5. Тема 3. Выносливость  1 1 2 
6. Тема 4. Скоростная подготовка  1 1 2 
7  Тема 5. Ловкость  1 1 2 
8 Тема 6. Дыхание  1 2 3 
  Часть 3. Осознание тела 
9 Тема 7. Освобождение мышц. Произвольное управление 

мышечным напряжением 
 1 2 3 

10 Тема 8. Суставно–мышечное чувство. Суставно–
мышечная память 

 1 2 3 

11 Тема 9. Координация движений  1 2 3 
12 Тема 10. Равновесие  1 2 3 

 Раздел 2. Сценическая акробатика как опыт продуктивного двигательного 
действия 

13. Тема 11. Индивидуальные акробатические упражнения  1 2 3 
 Раздел 1. Физический тренинг актера 

Парные упражнения 
  Часть 2. Повышение активности тела 

14  Тема 1. Гибкость  1 2 3 
15 Тема 2. Сила  1 2 3 
16 Тема 3. Выносливость  1 2 3 
17 Тема 4. Скоростная подготовка  1 2 3 
18 Тема 5. Ловкость  2 2 4 
19 Тема 6. Дыхание  2 2 4 
  Часть 3. Осознание тела 

20 Тема 7. Освобождение мышц. Произвольное управление 
мышечным напряжением 

 2 2 4 

21 Тема 8. Суставно–мышечное чувство. Суставно–
мышечная память 

 2 2 4 

22 Тема 9. Координация движений  2 2 4 
23 Тема 10. Равновесие  2 2 4 

  
 Тема 11. Индивидуальные акробатические упражнения     
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24 Тема 12. Парные акробатические упражнения  2 2 4 
  Зачет  
 Итого в первом семестре, час.  2 30 40 72 

 Раздел 3. Специальные сценические умения и навыки  
25 Тема 13. Различные способы передвижения и 

преодоления препятствий 
 2 3 5 

26 Тема 14. Переноска партнера  2 2 4 
27 Тема 15. Сценические падения  2 3 5 
28 Тема 16. Элементы сопротивления и борьбы  2 3 5 
29 Тема 17. Сценические удары  2 3 5 
30 Тема 18. Боевая ситуация  2 3 5 

 Раздел 4. Базовые элементы внешней техники актера  
  Часть 1. «Я ЕСЬМ» 

31  Тема 19. Аутогенная тренировка  1 2 3 
32  Тема 20. Повышенное самоощущение  1 2 3 
  Часть 2. Взаимодействие 

33  ема 21. Взаимодействие с партнером и в группе  3 3 6 
34 Тема 22. Взаимодействие с пространством  2 2 4 
35 Тема 23. Взаимодействие с предметом и предметной 

средой 
 3 3 6 

 Раздел 5. Особые приемы сценической выразительности 
36 Тема 24. Пластическое воображение  1 3 4 
37 Тема 25. «SLOW MOTION» (Замедленное движение)  1 3 4 
38 Тема 26. Стиль и стилизация  1 3 4 
39 Тема 27. Стилистика движений, манеры и этикет в 

различные исторические эпохи 
2 1 2 5 

 Раздел 6. Работа над пластикой в спектакле (по кафедре мастерства актера) 
40 Тема 28. Специальный стилево-пластический тренинг 

актера («Тренинг под спектакль») 
 2  2 

41 Тема 29. Работа над пластикой в ходе репетиций  2  2 
 Зачет с оценкой     
 Итого во втором семестре, час 2 30 40 72 
 Всего 4 60 80 144 

 
5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 

 
 

№№ 
 

Наименование темы дисциплины 
Контактная работа, 

час.  
СРС 

Всего 
часов 

Л ПЗ 

1 Введение в дисциплину 2   2 
 Раздел 1. Физический тренинг актера 
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Индивидуальные упражнения 
  Часть 1. Коррекция 
2 Тема 1. Коррекция  1 2 3 
  Часть 2. Повышение активности тела 

3. Тема 1. Гибкость  0,5 2 2,5 
4. Тема 2. Сила  0,5 2 2,5 
5. Тема 3. Выносливость  0,5 2 2,5 
6. Тема 4. Скоростная подготовка  0,5 2 2,5 
7  Тема 5. Ловкость  0,5 2 2,5 
8 Тема 6. Дыхание  0,5 2 2,5 
  Часть 3. Осознание тела 
9 Тема 7. Освобождение мышц. Произвольное 

управление мышечным напряжением 
 1 3 4 

10 Тема 8. Суставно–мышечное чувство. Суставно–
мышечная память 

 1 3 4 

11 Тема 9. Координация движений  0,5 3 3,5 
12 Тема 10. Равновесие  0,5 3 3,5 

 Раздел 2. Сценическая акробатика как опыт продуктивного двигательного 
действия 

13. Тема 11. Индивидуальные акробатические 
упражнения 

 1 2 3 

 Раздел 1. Физический тренинг актера 
Парные упражнения 

  Часть 2. Повышение активности тела 
14  Тема 1. Гибкость  0,5 2 2,5 
15 Тема 2. Сила  0,5 2 2,5 
16 Тема 3. Выносливость  0,5 2 2,5 
17 Тема 4. Скоростная подготовка  0,5 2 2,5 
18 Тема 5. Ловкость  0,5 2 2,5 
19 Тема 6. Дыхание  0,5 2 2,5 
  Часть 3. Осознание тела 

20 Тема 7. Освобождение мышц. Произвольное 
управление мышечным напряжением 

 0,5 3 3,5 

21 Тема 8. Суставно–мышечное чувство. Суставно–
мышечная память 

 0,5 3 3,5 

22 Тема 9. Координация движений  0,5 3 3,5 
23 Тема 10. Равновесие  0,5 3 3,5 

 Раздел 2. Сценическая акробатика как опыт продуктивного двигательного 
действия 

 Тема 11. Индивидуальные акробатические 
упражнения 

 0,5 2 2,5 

24 Тема 12. Парные акробатические упражнения  0,5 2 2,5 
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 Итого в установочную сессию, час.  2 14 56 72 
 Раздел 3. Специальные сценические умения и навыки  

25 Тема 13. Различные способы передвижения и 
преодоления препятствий 

 0,5 4 4,5 

26 Тема 14. Переноска партнера  0,5 4 4,5 
27 Тема 15. Сценические падения  0,5 4 4,5 
28 Тема 16. Элементы сопротивления и борьбы  0,5 4 4,5 
29 Тема 17. Сценические удары  0,5 4 4,5 
30 Тема 18. Боевая ситуация  0,5 4 4,5 

 Раздел 4. Базовые элементы внешней техники актера  
  Часть 1. «Я ЕСЬМ» 

31  Тема 19. Аутогенная тренировка  0,5 4 4,5 
32  Тема 20. Повышенное самоощущение  0,5 4 4,5 
  Часть 2. Взаимодействие 

33  ема 21. Взаимодействие с партнером и в группе  0,5 4 4,5 
34 Тема 22. Взаимодействие с пространством  0,5 4 4,5 
35 Тема 23. Взаимодействие с предметом и 

предметной средой 
 0,5 4 4,5 

 Раздел 5. Особые приемы сценической выразительности 
36 Тема 24. Пластическое воображение  0,5 3 3,5 
37 Тема 25. «SLOW MOTION» (Замедленное 

движение) 
 0,5 3 3,5 

38 Тема 26. Стиль и стилизация  0,5 3 3,5 
39 Тема 27. Стилистика движений, манеры и этикет в 

различные исторические эпохи 
 1 3 4 

 Раздел 6. Работа над пластикой в спектакле (по кафедре мастерства актера) 
40 Тема 28. Специальный стилево-пластический 

тренинг актера («Тренинг под спектакль») 
 2  2 

41 Тема 29. Работа над пластикой в ходе репетиций  2  2 
 Зачет    4 
 Итого в летнюю сессию, час.  12 56+4 72 
  Всего 2 26 112+4 144 

 
 

 5.3. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

Введение в дисциплину 
Дисциплина состоит из разделов и частей, которые, в свою очередь, 

разбиваются на темы. 
В первом семестре обучающие осваивают первый и второй разделы в 

форме индивидуальных и парных упражнений.  
 



14 
 

Раздел 1. Физический тренинг актёра: 
Часть первая. Коррекция. 
Часть вторая. Повышение активности тела. 
Часть третья. Осознание тела. 

 
Раздел 2. Сценическая акробатика как опыт продуктивного  

 двигательного действия. 
На втором курсе студенты осваивают третий, четвертый и пятый разделы. 

 
Раздел 3. Специальные сценические умения и навыки. 

 
Раздел 4. Базовые элементы внешней техники актёра: 

Часть первая. «Я ЕСЬМ». 
Часть вторая. Взаимодействие. 

 
Раздел 5. Особые приёмы сценической выразительности. 

На третьем и четвёртом курсах студенты, при необходимости, по 
согласованию с кафедрой «Мастерства актёра», осваивают шестой раздел. 

 
Раздел 6. Работа над пластикой в спектакле. 

Количество часов, выделяемых на участие педагога по сценическому 
движению в работе над отрывком или дипломным спектаклем, определяется 
кафедрой мастерства актёра (в пределах 30% от времени, отпущенного на 
постановку данного отрывка или спектакля), сверх часов, выделяемых по 
учебному плану на дисциплину «Сценическое движение». 

Первый курс – это корректировка психофизических недостатков 
студента, преодоление ограничений, мешающих ему совершать 
«целенаправленные продуктивные действия» (К.С. Станиславский). 
Параллельно идёт оптимальное совершенствование всех психофизических 
качеств с учётом индивидуальности каждого студента. 

Базовый раздел «Физический тренинг актёра» осуществляется в форме 
комплексных упражнений, в которых в разных пропорциях востребованы 
основные психофизические качества. Поэтому оценка трудоёмкости каждой 
темы этого раздела не представляется возможной и приведенные объемы 
времени являются приблизительными.  

Второй курс – это освоение специфически сценических форм поведения: 
всевозможных умений, навыков, приёмов, метаморфоз, стилизаций и т.д., 
которые в будущем сделают поведение актёра ярким и выразительным. 
 
 

РАЗДЕЛ 1. Физический тренинг актера 
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Базовый раздел дисциплины «Сценическое движение». 
Задачи раздела:  

- довести процесс работы над телесным аппаратом «до органического 
перерождения самой природы» телесности актёра; 

- снабдить актёра программой, методикой и комплексами упражнений для 
постоянной работы над собой; 

- воспитать в актёре потребность в такой работе; 
- создать надёжную базу для всех остальных разделов предмета;  
- создать базу для других дисциплин пластического цикла. 
«Доразвить и подготовить наш телесный аппарат воплощения так, 

чтоб все его части отвечали предназначенному им природой делу». 
 (К. С. Станиславский ) 

 
Часть первая. Коррекция 

 
Лечебно-педагогический и воспитательный процесс, направленный на 

решение двух задач:  
во-первых, восстановление или компенсация физических возможностей и 

интеллектуальных способностей, повышение функционального состояния 
организма, улучшение физических качеств, психоэмоциональной устойчивости 
и адаптационных резервов организма актёра-человека; 

во-вторых, исправление индивидуальных физических и психофизических 
недостатков, врождённых и приобретённых, ухудшающих или отягощающих 
внешние данные актёра-творца, мешающих ему выявлять себя в ярких 
выразительных сценических формах.  

Осуществляется студентами на протяжении всего периода занятия 
предметом «сценическое движение» по индивидуальным заданиям 
педагога и под его контролем. Частично эта работа проводится на уроках 
«сценического движения», частично самостоятельно. 

 
Тема 1. Коррекция 

«Знакомство»  
Ознакомление студента с собственным телом: с его анатомией, с его 

физическими и психофизическими качествами, с его двигательными 
(биомеханическими и биодинамическими) возможностями и ограничениями. 
Вычленение индивидуальных проблем данного студента. Разработка стратегии 
исправления устранимых недостатков и компенсации, смягчения или 
прикрытия тех из них, которые не могут быть устранены. 

При необходимости – консультация врача-специалиста по ФРиР 
(«Физическая реабилитация и рекреация»).  
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Формы занятий – беседы, семинары, консультации; занятия в малых, 
специально подобранных группах; индивидуальные занятия. 

Коррекция веса 
Осуществляется с помощью рациональной диеты и с помощью 

физических нагрузок: бег, прыжки со скакалкой, динамические упражнения с 
отягощениями и без отягощений.  

Коррекция пропорций тела  
Осуществляется за счёт увеличения или уменьшения объёма необходимых 

мышечных групп по методикам, разработанным наиболее результативными 
школами «атлетизма», «аэробики» и «шейпинга». 

Возможные коррекции:  
- увеличение ширины плеч;  
- увеличение объёма грудной клетки и изменение формы груди; 
- уменьшение объёма талии и бёдер;  
- повышение тонуса мышц живота; 
- улучшение формы рук; 
- исправление и улучшение формы ног. 

Коррекция осанки 
Осуществляется по методикам, разработанными специалистами по 

спортивной медицине и «Физической реабилитации и рекреации», а также с 
использованием Александер-метода (Alexander technique). 

Используемые средства: 
- активные – разнообразные физические упражнения, элементы спорта и 

спортивной подготовки, ходьба, бег и другие циклические упражнения, работа 
на тренажёрах и др. (смотри раздел «физический тренинг»); 

- пассивные – массаж, мануальная терапия, физиотерапия, естественные и 
преформированные природные факторы; 

- технические приспособления – пояса, воротники, жилеты; 
- психорегулирующие – аутогенная тренировка, мышечная релаксация и 

др. (смотри раздел «аутогенная тренировка»). 
Возможные коррекции:  
- восстановление натуральных физиологических изгибов позвоночника – 

исправление изгиба шеи, плоской, круглой, седлообразной спины, боковых 
искривлений позвоночника; 

- устранение отклонений в положении плечевого пояса – крыловидных 
лопаток, разновысоких плеч; 

- установление правильного баланса напряжений мышц, 
обусловливающих изгибы позвоночника и положение связанных с ним частей 
тела; 

- исправление плоскостопия. 
Коррекция походки 
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Используются упражнения, служащие формированию правильной 
походки (смотри раздел «различные способы передвижения», пункт первый).  

Возможные коррекции: 
- устранение жёсткого удара пяткой о землю, приземления ноги на всю 

стопу, приземления стопы с носка, шлепанья стопой, подпрыгивания, ходьбы на 
согнутых ногах, шаркающей походки, куцего шага, «загребающего» шага, 
вихляния бёдрами,  

- нарушения перекрестной организации, излишнего усиления 
перекрестной координации за счёт движения плеч, косолапости, чрезмерной 
выворотности ног, излишнего напряжения мышц корпуса, вялости мышц 
корпуса, излишне активных движений рук, вялых движений рук и т. д.  

Выработка установки на поддержание правильной осанки и походки 
Воспитание потребности в правильной осанке и походке. 
Освоение приёмов и упражнений, необходимых для самостоятельной 

работы по совершенствованию осанки и походки. 
Чувственное осознание правильной осанки и походки и закрепление его в 

мышечной памяти.  
Выработка «мышечного контролёра» для периодического контроля за 

своей осанкой и походкой. 
 

Часть вторая. Повышение активности тела 
 

Задачей этой части курса является целенаправленное интенсивное 
развитие основных физических и психофизических качеств (качеств нервно-
мышечного аппарата) актёра, являющихся наиболее важными для 
восстановления и дальнейшего совершенствования функциональных 
возможностей его психофизического аппарата. 

 
Тема 1. Гибкость 

Цель упражнений – повышение подвижности отдельных частей тела и 
общей гибкости. 

Осуществляется с помощью всевозможных сгибаний и разгибаний, 
отведений и приведений, поворотов вправо и влево (внутрь и наружу), круговых 
движений, «скручиваний» и «смещений» отдельных частей тела; чередования и 
сочетания этих движений в различных комбинациях. 

В работу включаются: 
-  движения головы в сложном затылочном суставе; 
- движения туловища (позвоночного столба) в шейном, грудном и 

поясничном отделах;  
- движения верхних конечностей: между плечевым поясом и туловищем 

(движения лопаток), в плечевом суставе, в локтевом суставе, движения кисти в 
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лучезапястном суставе, движения большого и четырёх остальных пальцев в 
пястно-фаланговых суставах; 

- движения нижних конечностей: в бедренном суставе, в коленном 
суставе, стопы в голеностопном суставе, пальцев в плюснефаланговых суставах. 

Упражнения для развития пассивной гибкости 
1. Упражнения с использованием собственной силы – например, 

притягивание туловища к ногам. 
2. Упражнения с использованием собственного веса – например, «вис 

сзади» (вис с вывернутыми назад руками). 
3. Упражнения, выполняемые с помощью различных отягощений (штанга, 

гантели), – например, разведение прямых рук с гантелями в стороны лёжа 
спиной на скамейке. 

4. Упражнения, при которых часть тела зафиксирована с помощью 
дополнительной внешней опоры, – например, сидя на стуле и зацепившись 
ногами за передние ножки, повернуться в сторону, наклониться и дотянуться до 
какого-то предмета на полу. 

5. Упражнения, при которых часть тела зафиксирована с помощью 
«изолирующей» позиции, – например, повороты корпуса в стороны из 
положения сидя на полу между ступнями согнутых в коленях ног. 

6. Статические упражнения, при которых производится удержание 
конечностей или корпуса в положении, требующем предельного проявления 
гибкости, – например, фиксированные наклоны или шпагаты. 

7. Упражнения, выполняемые с активной помощью партнёра, в которых 
партнёр может выступать в любой из следующих функций: давящей, тянущей, 
изолирующей или фиксирующей силы, дополнительной внешней опоры и т. д. 

 
Упражнения для развития активной гибкости 

1. Различного рода маховые, маятникообразные движения отдельными 
частями тела с постепенным увеличением амплитуды и скорости движения – 
например, маховые движения ногой. 

2. Пружинящие движения отдельными частями тела с постепенным 
увеличением амплитуды движений – например, пружинистые движения 
корпусом вверх-вниз в положении выпада 

3. Рывковые движения – например, резкое разведение рук в стороны в 
горизонтальной плоскости. 

4. Растяжение мышц за счёт медленного напряжения мышц-антагонистов 
– например, медленное разведение рук в стороны до предела. 

5. Упражнения с использованием простейшего реквизита: скакалок, 
резиновых жгутов, гимнастических палок. 

6. Локомоторные упражнения – например, ползание на спине за счёт 
поочерёдных перемещений плеч и бёдер – «гусеница». 
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7. Простейшие упражнения на изолированную работу отдельных частей 
тела. 

Дальнейшее освоение изолированных движений отдельных частей тела, так 
называемой “изоляции”, осуществляется в дисциплине «джаз-данс». 
 

 
Тема 2. Сила 

Целью упражнений является укрепление мышц рук, плечевого пояса, шеи, 
спины, брюшного пресса и ног. 

Динамические упражнения 
Упражнения, в которых силовые качества проявляются при уменьшении 

длины мышц (преодолевающий характер работы) или при их увеличении 
(уступающий характер работы). 

1. Различные виды отжиманий, подтягиваний, приседаний, отведений в 
сторону и приведений рук и ног, наклонов, прогибаний, поворотов и круговых 
движений корпусом: 

- без отягощений; 
- с отягощениями; 
- с использованием снарядов. 
2. Парные упражнения со всевозможными видами сопротивления 

движениям занимающегося со стороны партнёра: 
- партнёр в качестве отягощения – например, приседание с партнёром на 

плечах; 
- партнёр в качестве снаряда – например, подъём корпуса из положения 

лёжа на спине (партнёр фиксирует положение ног занимающегося); 
- партнёр в качестве уступающей силы – например, партнёр держит 

занимающегося за локоть и кулак выпрямленной руки и не даёт ему согнуть 
руку в локтевом суставе. 

3. Локомоторные упражнения – например, ползти по дорожке из матов, 
подтягивая себя руками (без помощи ног). 

 
Упражнения для развития взрывной силы 

Упражнения, повышающие способность преодолевать сопротивление с 
высокой скоростью мышечного сокращения. 

1. Упражнения для развития взрывной силы ног, так называемой 
прыгучести – например, опорные и безопорные прыжки. 

2. Упражнения для развития взрывной силы рук – например, отжимания 
от пола с хлопками. 

3. Упражнения для развития взрывной силы мышц живота – например, 
быстрый подъем ног из положения лёжа на спине с динамическим 
сопротивлением партнёра.  
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Статические (изометрические) упражнения 

Кратковременные напряжения ограниченных в движениях мышц и частей 
тела – например, упершись руками в стенку, пытаться отодвинуть её. 

«Волевая гимнастика» 
Произвольное напряжение и расслабление изолированных мышц и 

мышечных групп (упражнения без отягощений, имитирующие преодоление 
того или иного сопротивления): 

1. Упражнения в динамическом режиме – например, медленное сгибание 
руки с волевым напряжением бицепса. 

2. Упражнения в статическом режиме – например, напряжение бицепса 
при неподвижном положении руки. 

Сочетание силы и гибкости 
1. Статические упражнения – например, равновесные позы и стойки типа 

«скорпион» или «саранча». 
2. Динамические упражнения – например, медленное силовое опускание в 

«мостик» и такой же медленный подъём.  
3. Локомоторные упражнения, требующие сочетания гибкости и силы в 

сложных динамических условиях – например, проход под низко натянутой 
верёвкой с согнутыми коленями и сильно прогнутой спиной. 

4. Упражнения, имитирующие (в биомеханическом и биодинамическом 
плане) движения животных – например, «крокодил». 
 

 
Тема 3. Выносливость 

Повышение выносливости и устойчивости по отношению к интенсивным 
или длительным нагрузкам. 

1. Повышение выносливости с помощью упражнений анаэробного, 
аэробного или смешанного характера: 

- бег без отягощений и с отягощениями; 
- прыжки без отягощений, с отягощениями, со скакалками; 
- циклически повторяющиеся силовые упражнения, втягивающие в работу 

большое количество мышц с постоянным наращиванием количества 
повторений и скорости выполнения; 

- длительное сохранение статических или близких к статическим 
напряжений. 

2. Подвижные игры с неоднократными повторениями активных, 
энергично выполняемых действий, связанных с непрерывными, интенсивными 
движениями. 

3. Повышение плотности и интенсивности уроков по сценическому 
движению.  
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4. Выработка психической устойчивости по отношению к чувству 
усталости. 

5. Простейшие способы восстановления сил после интенсивных 
физических нагрузок: 

- релаксационно-концентрирующие и дыхательные упражнения из йоги; 
- психо-мышечная тренировка (ПМТ) по А.В. Алексееву – смотри раздел 

«Аутогенная тренировка». 
 

Тема 4. Скоростная подготовка 
 Совершенствование скоростных возможностей тела, повышение чувства 

времени, освоение понятий темпа и ритма. 
Повышение реактивных возможностей 

1. Тренировка мобилизационной готовности к действию: выработка 
чувства «оперативного покоя» и алертности. 

2. Упражнения на простую двигательную реакцию (реагирование на 
одиночный сигнал) – повышение скорости развития возбуждения в 
исполнительном органе (мышце) и преодоление инерции покоя 
соответствующего звена тела. 

3. Упражнения на сложную двигательную реакцию (ориентировочную 
реакцию) – сокращение времени, уходящего на обработку сигнала, его 
распознание и принятие решения о целесообразности той или иной ответной 
реакции: 

- дифференцировочные реакции – на один сигнал следует реагировать, а 
на другой не следует; 

- реакции выбора – на каждый сигнал следует реагировать строго 
определённым образом. 

4. Упражнения для совершенствования реакции на движущийся объект (с 
экстраполированием его движения) – тренировка своевременности 
реагирования. 

5. Имитационная реакция – реакция на вымышленный сигнал. 
Расширение диапазона скоростей 

1. Упражнения для развития быстроты движений: 
- выполнение упражнений в затруднённых условиях, стимулирующих 

мышечную деятельность, с последующим выполнением этих упражнений в 
облегчённых условиях, но с повышенной скоростью; 

- многократное повторение заданного движения или комплекса движений, 
в результате которого занимающиеся добиваются максимальной скорости 
выполнения задания. 

2. Упражнения для развития медлительности. 
3. Упражнения на изменение скорости движения: 
- сохранение заданной скорости; 



22 
 

- замедление и ускорение движений;  
- контрастная смена скоростей. 
4. Подвижные игры соревновательного характера, требующие 

преодоления небольших расстояний в кратчайший срок. 
5. Простейшие упражнения на развитие чувства времени и согласование 

пространственно-временных параметров движения. 
6. Простейшие упражнения на темпо-ритмическую организацию 

движений. 
Дальнейшие развитие упражнений, связанных с обострением чувством 

времени, ритма, темпо-ритма и т. д. вынесено за пределы предмета 
«сценическое движение» в самостоятельную дисциплину «ритмика». Освоение 
замедленного темпа движений продолжается в разделе «Slow motion» 
(замедленное движение).  
 

 
Тема 5. Ловкость 

Приобретение опыта интегрирования различных физических и 
психофизических качеств при решении сложных двигательных и действенных 
задач. 

Телесная ловкость 
Интегральное проявление физических и психофизических качеств. 
1. Сочетание высокого уровня гибкости, силовой подготовки и хорошей 

координации движений – например, ходьба ногами по кругу вокруг 
приклеенных к полу ладоней.  

2. Чёткая координация мышечных усилий различных частей тела в 
короткие промежутки времени: 

а) упражнения, базирующиеся на взрывной силе и чувстве равновесия, – 
например, подъём разгибом из положения лёжа на спине или опорные прыжки 
через препятствие с устойчивым приземлением; 

б) упражнения, базирующиеся на чувстве равновесия и скорости 
ориентировочных реакций, – например, всевозможные виды балансировки на 
неустойчивой опоре. 

3. Точность учёта пространственных параметров движения: 
а) упражнения, базирующиеся на гибкости и координации движений, – 

например, всевозможные ползания между преградами, подлезания под 
преграды, перелезания через преграды с предельно возможной скоростью; 

б) упражнения, базирующиеся на чувстве динамического равновесия и 
координации движений, – например, бег и прыжки по сложным 
пространственным конструкциям из столов, стульев, кубов, скамеек, ступенек, 
пандусов и т. д.; 
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в) упражнения, базирующиеся на чувстве пространства и координации 
движений рук, – например, упражнения на меткость (броски мячами в цель и 
т.д.). 

4. Точный учёт сочетания пространственных и временных параметров 
движения: 

а) упражнения, базирующиеся на сенсорно–мышечной координации, 
требующие согласования движений во времени и в пространстве в соответствии 
с движениями спортивного снаряда и партнёра – например, подвижные парные 
или групповые игры с мячами; 

б) акробатические упражнения с дополнительными заданиями – 
например, каскадный прыжок с захватом в момент приземления лежащей на 
полу палки. 

5. Воспитание способности приспосабливаться к фактору новизны.  
Достигается выполнением ранее освоенных упражнений, усложнённых с 

помощью следующих приёмов:  
а) изменение пространственных границ, в которых выполняется 

упражнение (как в сторону уменьшения, так и в сторону расширения); 
б) применение необычных исходных положений; 
в) изменение ритмического рисунка движений; 
г) изменение скорости движений; 
д) введение в упражнение дополнительных задач; 
е) выполнение упражнений в левой стойке, левой рукой; 
ж) периодическая смена партнёров в парных упражнениях. 
з) работа с “неудобным” партнёром (по росту, по весу) и т. д. 
6. Воспитание мобильности – легкости включения психофизического 

аппарата в действие и переключения на новые действия: 
а) упражнения, базирующиеся на способности быстро переходить от 

напряжения работающих мышц к их расслаблению и наоборот, – например, 
падение за счёт расслабления мышц и мгновенный резвый подъем на ноги; 

б) упражнения, базирующиеся на управлении инерциями тела при 
больших скоростях движения и частых сменах направления, – например, бег с 
резкой сменой направлений (по команде педагога или самостоятельно); 

в) упражнения, предполагающие изменение структуры, – например, 
характера движений – по внезапной команде педагога; 

г) подвижные игры с постоянным, в значительной мере случайным, 
изменением ситуации на игровой площадке. 

 
Ручная ловкость 

«Ручная (или предметная) ловкость» выделена в самостоятельный раздел, 
исходя из концепции ловкости, принадлежащей Н.А. Бернштейну.  
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1. Моторные упражнения для развития гибкости и подвижности рук, 
особенно кистей. 

2. Координационные упражнения для развития автономности движений 
каждого пальца и взаимного согласования движений пальцев в различных 
сочетаниях. 

3. Упражнения с мелкими предметами действенного типа, базирующиеся 
на высоком уровне координации движений рук, обострённом суставно-
мышечном чувстве и гибкости суставов, – например, завязывание узлов на 
шнурке одной рукой. 

4. Эксцентрически-концентрические упражнения для рук (по Дельсарту). 
5. Упражнения для рук на развитие «внутренней ловкости» (по Михаилу 

Чехову). 
6. Образные упражнения. 
7. Этюды для рук, театр рук. 
Дальнейшее развитие «ручной ловкости» продолжается в разделе 

«взаимодействие с предметом» («предметная ловкость»).  
 
 

Тема 6. Дыхание 
Укрепление дыхательной мускулатуры. Восстановление естественной 

формы дыхания. Повышение устойчивости дыхания при физических нагрузках.  
 

Подготовительные упражнения 
1. Выработка навыков, необходимых для приведения организма в 

исходное положение; освобождение тела от излишних напряжений в мышечной 
системе, дающее дыхательному аппарату необходимую настройку. 

Осуществляется по мере освоения раздела «Произвольное управление 
мышечным напряжением». 

2. Укрепление мускулатуры дыхательного аппарата, развитие 
подвижности, гибкости, выносливости мышц, участвующих в дыхании. 

3. Освоение трёхфазного дыхания: 
- упругий выдох; 
- пауза (ожидание); 
- естественный вдох. 
4. Координация дыхания с простейшими движениями. 

Тренировочные упражнения 
Дыхательные упражнения по принципу их выполнения разбиты на четыре 

группы:  
1. Упражнения, отличающиеся повышенной интенсивностью выдоха 

(выдох толчком.).  



25 
 

- динамические упражнения, вовлекающие в дыхательный акт некоторые 
дополнительные группы мышц – например, «рубка дров»;  

- йоговские упражнения, интенсифицирующие выдох. 
2. Упражнения, характеризующиеся углублённым вдохом и выдохом.  
- сочетания грудного и брюшного дыхания; 
- освоение «полного дыхания» йогов. 
3. Упражнения, характеризующиеся определённым ритмом: стабильным, 

замедленным или ускоренным: 
- ознакомление с «ритмическим дыханием» йогов; 
- ознакомление с системой дыхательных упражнений Бутейко. 
4. Упражнения, основанные на изменении просвета воздухоносных путей, 

– например, «дыхание через одну ноздрю»: 
- ознакомление с «Парадоксальной дыхательной гимнастикой» А.Н. 

Стрельниковой. 
Образные дыхательные упражнения и этюды 

Движенческие упражнения и этюды образного характера с 
акцентированным дыханием, иногда озвученным – «буран», «море», «парящая 
птица» и т. д. 

Дальнейшая работа по данной теме может быть продолжена в 
сотрудничестве с педагогами по сценической речи и вокалу. 
 

Часть третья. Осознание тела 
 

Задачей данной части курса является, повышение чувствительности всех 
органов чувств, совершенствование работы всех сенсорных систем человека, 
обострение самоощущения актёра-человека, восстановление его 
психофизической целостности, а в результате – повышение качества (прежде 
всего яркости) его реакций на изменения предлагаемых сценических 
обстоятельств, совершенствование его выразительных возможностей.  

 
 

Тема 7. Освобождение мышц.  
Произвольное упражнение с мышечным напряжением 

Осознание разницы в ощущении растянутой, напряжённой и 
расслабленной мышцы, целой группы мышц или всего тела. 

Воспитание умения снять излишнее напряжение, рассчитать то 
количество энергии, которое необходимо для выполнения данной двигательной 
задачи. 

Развитие тонкого и мастерского владения работой всех мышц. 
Выработка «мышечного контролёра», внедрение его в «физическую 

природу» актёра (К.С. Станиславский). 
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Статические упражнения 
1. Расслабление мышц после силовых нагрузок с помощью самомассажа. 
2. Попеременное напряжение и расслабление отдельных групп мышц и 

частей тела в различных положениях. 
3. Расслабление отдельных групп мышц без предварительного их 

напряжения. 
4. Расслабление одних мышц и мышечных групп при одновременном 

напряжении других. 
5. «Переливание» напряжений и расслаблений из одних мышц и 

мышечных групп в другие. 
6. Полное расслабление всех мышц с падением или без падения (из 

положения стоя, сидя на полу или на стуле, лёжа): 
- техника «дырявого баллона» – вытекание энергии; 
- техника «подводной лодки» – наполнение тяжестью; 
- техника «воздушного шарика» – наполнения лёгкостью. 

Динамические упражнения 
1. Изолированные движения отдельных частей тела без напряжения 

других (лёжа, сидя, стоя). 
2. Расслабление мышц с помощью встряхивания и раскачивания рук, ног, 

головы и корпуса (собственными усилиями, с помощью партнёра). 
3. Потягивание и следующее за ним расслабление отдельных групп мышц 

и частей тела (лёжа, сидя на полу или на стуле, стоя). 
4. Движения отдельных частей тела и простейшие действия с 

контролируемым поочерёдным напряжением и расслаблением мышц. 
 
 

Тема 8. Суставно–мышечное чувство.  
Суставно–мышечная память 

1. Упражнения на повышение различительных способностей мышечно-
двигательных (суставно-мышечных) анализаторов – например, равномерный 
подъем плеч на 4 счёта, на 8, на 16, или на 3, на 5 и т. д. 

2. Упражнения с закрытыми глазами на ощущение плоскостей движения 
(фронтальной, сагиттальной, горизонтальной), на ощущение основных 
направлений – вертикали, горизонтали, диагонали – в положении рук, ног и их 
частей. 

3. Упражнения типа «мёртвая точка», при выполнении которых какая-то 
часть тела – например, кисть руки – фиксируется на воображаемом 
неподвижном объекте, а все остальные звенья тела смещаются относительно 
этой точки. 

4. Повторение (через временной интервал) собственной позы, 
зафиксированной по хлопку педагога в ходе выполнения других упражнений. 
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5. Воспроизведение по памяти предложенной партнёром позы. 
6. Точное повторение за партнёром его движений – «дублёр», «зеркало».  
7. Упражнения на запоминание двигательной композиции, постепенно 

удлиняющейся или усложняющейся. 
8. Групповые упражнения на синхронность движений. 
9. Простейшие упражнения на память физических действий. 
Осуществляются параллельно с освоением студентами раздела актёрского 

мастерства «память физических действий». 
 
 

Тема 9. Координация движений 
Повышение точности организации движений во времени и пространстве, 

совершенствование многоплоскостного внимания, повышение скорости 
освоения новых движений, умений и навыков, тренировка двигательной памяти, 
совершенствование ритмичности. 

Подготовительные упражнения. 
1. Координационные упражнения для рук, выполняемые в одной, двух, 

трёх плоскостях и со сменой плоскостей: 
а) упражнения циклического характера с перекрёстной координацией, т.е. 

движения с одновременной работой мышц-антагонистов двух рук при 
циклическом повторении таких двигательных сочетаний; 

б) упражнения поочерёдные, т.е. выполняемые с поочерёдной работой 
одноимённых мышц двух рук – движения с асимметричной координацией из 
симметричных исходных положений. 

2. Противовращения различных частей тела. 
Основной курс 

Авторская методическая разработка А.Б. Дрознина 
1. Базовые упражнения: координационные упражнения для рук, 

одновременно разнонаправленные, т.е. выполняемые одновременно двумя 
руками в разных направлениях с одновременной работой неодноименных мышц 
– движения с асимметричной координацией из асимметричных исходных 
положений, выполняемые в одной, двух, трёх плоскостях и со сменой 
плоскостей:  

2 Усложнённые упражнения: 
а) упражнения, при которых правая и левая рука одновременно 

выполняют разные базовые упражнения; 
б) разноритмичные движения, во время выполнения которых одна рука 

прекращает движение, а потом включается в него снова – движения с 
нарушением ритма, как с симметричными, так и асимметричными движениями 
и исходными положениями. 

3. Сочетание освоенных движений рук с движениями других частей тела:  
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а) со сгибаниями и разгибаниями рук в локтевых суставах;  
б) с движениями кистей рук. 
4. Сочетание освоенных движений рук и других частей тела с движениями 

ног: 
а) шагами, бėгом и прыжками на месте;  
б) шагами и бėгом с перемещением в пространстве  
Движения ног осуществляются:  
а) в одном ритмическом рисунке (ритмически синхронизированы с 

движениями рук), 
б) в разных ритмических рисунках (ритмически десинхронизированы). 

Координационные упражнения–тесты. 
Используются в ходе занятий по координации движений в двух целях:  
- перед началом занятий – для оценки уровня координационных 

возможностей занимающихся; 
- после прохождения раздела «координация движений» – для оценки 

достигнутого уровня.  
1. Одновременно выполняемые движения обеих рук, различные по 

характеру, направлению и ритму – например, правая рука рисует на три счёта во 
фронтальной плоскости треугольник, а левая рука рисует на четыре счёта в 
горизонтальной плоскости круг. 

2. Одновременно выполняемые движения рук и ног, различные по 
характеру, направлению и ритму. 

 
Тема 10. Равновесие 

Цель тренинга – обострение чувства равновесия (повышение 
чувствительности вестибулярного аппарата) и повышение устойчивости тела. 

Совершенствование чувства равновесия. 
1. Тренировка подвесных (амортизирующих) систем мозга – 

всевозможные резкие движения головой (рывки, встряхивания, раскачивания) в 
различных плоскостях и направлениях. 

2. Тренировка вестибулярного анализатора: 
а) Упражнения с преимущественным воздействием на полукружные 

каналы (с угловыми замедлениями и ускорениями): 
- наклоны головы и корпуса вперёд и назад, повороты направо и налево, 

круговые и маятниковые движения; 
- обороты тела вокруг вертикальной оси на 360; 
- прыжки с оборотами, перекаты (лёжа на полу) влево и вправо; 
- кувырки вперёд и назад. 
б) Упражнения с воздействием на отолитовый аппарат (с элементами 

прямолинейного движения, ускорениями и замедлениями): 
- ходьба и бег с ускорениями и внезапными остановками; 
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- прыжки на месте и с продвижением в различных направлениях; 
- быстрые приседания из основной стойки в упор «присев»; 
- ходьба приставным шагом лицом вперёд, спиной вперёд, правым и 

левым боком вперёд и т. д. 
Повышение устойчивости тела (оперирование центром тяжести). 

1. Статическое равновесие (с открытыми или закрытыми глазами). 
Удержание равновесия:  
- на уменьшенной опоре (стоя на носках, стоя на одной ноге);  
- на возвышении (кубы, стулья, скамейки, столы); 
- на неустойчивой опоре («катушке», бутылке); 
- при значительных смещениях частей тела относительно площади опоры; 
- упражнения с использованием «перевёрнутых» позиций (стойки на 

голове и на руках); 
- упражнения с использованием равновесных поз («птица», «павлин»). 
2. Динамическое равновесие – произвольное управление инерциями тела и 

его частей: 
- упражнения на сохранение равновесия при перемене позы или действии 

возмущающих сил за счёт компенсаторных движений, нейтрализующих 
действие возмущающих сил на центр тяжести тела – например, парные 
упражнения на сталкивание партнёра с места или перетягивании его; 

- упражнения на сохранение устойчивости за счёт амортизирующих 
движений, тормозящих движение тела по направлению к опорам, замедляющим 
начавшееся отклонение – например, всевозможные прыжки вперёд, в сторону, в 
глубину с мгновенной остановкой движения в устойчивой позе; 

- упражнения на сохранение устойчивости за счёт восстанавливающих 
движений, направленных на возвращение центра тяжести в зону сохранения 
положения путём перемещения точки опоры, «подведения» её под центр 
тяжести тела – например, опускание на пол и подъём с пола без помощи рук.  

3. Парные упражнения на равновесие, в которых партнёр выступает в 
качестве возмущающей силы, 

4. Парные упражнения на равновесие системы тел, в которых партнёры 
выступают в качестве сообщников, помогающих друг другу удерживать 
равновесие. 

5. Подвижные игры – например, «салочки» на одной ноге. 
 

 
РАЗДЕЛ 2. Сценическая акробатика как опыт  

продуктивного двигательного действия 
 
Стратегические задачи: 
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1. Развить «волю в области телесных движений и действий», чтобы 
«перенести её и на сильные моменты во внутренней области». 

2. Способствовать воспитанию решимости, необходимой, чтобы в 
сильных кульминационных местах роли «не задумываясь, действовать, 
решаться и отдаваться в руки случая, бросаться, как в ледяную воду!» (К.С. 
Станиславский) 

3. Дать опыт партнёрства в экстремальных ситуациях. Способствовать 
развитию доверия к партнёру и ответственности перед партнёром. 

4. Дать актёру опыт преодоления своих ограничений, сомнений, 
страхов, стереотипов, – всего того, что ограничивает его свободу, сдерживает 
его в творческой работе; 

5. Повысить уровень самооценки, веры в свои возможности. 
6. Выработать интерес и уважительное отношение к технике как таковой. 
Прикладные задачи: 
1. Изучить на практике биомеханику и динамику человеческого тела. 
2. Способствовать скорейшему наращиванию базовых психофизических 

качеств. 
3. Расширить динамический диапазон движений актёра. 
4. Дать занимающимся контролируемый опыт комплексного 

использования всех психофизических качеств, наработанных в ходе 
физического тренинга. 

5. Приобрести ряд прикладных умений и навыков. 
6. Создать базу для ряда других разделов программы (сценический бой без 

оружия, трюковая техника и др.). 
 
 

Тема 11. Индивидуальные акробатические упражнения 
Освоение основных элементов индивидуальной акробатики. 

Статические положения 
Подготовительные упражнения 
Специальные упражнения, которые служат дополнением к общему 

физическому развитию, подготовляя к акробатическому движению. 
Элементарные акробатические упражнения в группировке, балансе и 

темповых поскоках. 
Шпагаты – седы с предельно разведенными ногами: 
- шпагат левой (правой) ногой; 
- шпагат прямой;  
- полушпагат;  
- шпагат кольцом; 
- шпагат с захватом.  
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Мосты – дугообразные, максимально прогнутые положения исполнителя 
с опорой на ноги и руки спиной вниз: 

- мост с согнутыми коленями; 
- мост с выпрямленными коленями; 
- мост на предплечьях; 
- мост на коленях; 
- мост на одну ногу; 
- мост на одну руку; 
- мост с захватом (мост-складка). 

Упражнения в балансировании 
Равновесие тела в различных положениях и на различных точках опоры. 
Упоры – вертикальные или горизонтальные статические положения с 

опорой на руки и расположением плеч выше точек опоры: 
- упор на локтях коленями согнутых ног – «птица», «лягушка», 
- горизонтальный упор на одном локте – «павлин». 
Стойки – статические вертикальные положения, при которых 

исполнитель находится вверх ногами: 
- стойка на лопатках; 
- стойка на груди (вариант – поза «саранчи»); 
- стойка на голове; 
- стойка на предплечьях; 
- стойка на руках. 

Вращательные движения 
Перекаты – вращательные движения тела с последовательным касанием 

опоры без переворачивания через голову. 
Перекаты вперёд:  
- из стойки на лопатках; 
- прогнувшись из упора лёжа; 
- прогнувшись с коленей; 
- прогнувшись с коленей без опоры. 
Перекаты назад: 
- из упора «присев» с группировкой; 
- с опорой, опираясь ладонями у плеч; 
- прогнувшись из стойки на голове; 
- прогнувшись из стойки на руках. 
Перекаты в сторону: 
- в группировке; 
- выпрямившись. 
Кувырки – вращательные движения тела через голову вперёд или назад с 

последовательным касанием опоры. 
Кувырки вперёд: 
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- из упора присев толчком ног; 
- длинный кувырок – с более далёкой постановкой рук (без прыжка) из 

стойки на голове; 
- из стойки на руках; 
- кувырок прыжком (каскад-кувырок) – толчком ног, с разбега; 
- лёт-кувырок – с разбега, с прогибанием тела в полёте. 
Кувырки назад: 
- из упора присев;  
- согнувшись из седа с выпрямленными ногами; 
- согнувшись – из основной стойки наклоном вперёд; 
- через плечо с перекатом назад прогнувшись; 
- через голову прогнувшись;  
- через стойку (с фиксацией стойки или перекатом в упор лёжа). 
«Сценические» кувырки: 
- с опорой на одну руку; 
- без опоры рук; 
- проходной с опорой на обе руки; 
- проходной с опорой на одну руку; 
- с опорой на предплечье; 
- проходной без опоры рук  
- «восточный» – через одно плечо, «восточный» кувырок прыжком – 

толчком с двух ног, с разбега. 
Перекидки – вращательные движения тела вперёд или назад прогнувшись 

через стойку на руках без фазы полёта. 
Перекидки вперёд: 
- махом одной и толчком другой ноги, с приходом на обе ноги, на одну – 

через стойку шпагатом на одну ногу. 
Перекидка назад: 
- махом одной и толчком другой, с приземлением на обе ноги; 
- на одну – через стойку шпагатом на одну ногу; 
- из моста – махом или толчком ног; 
- назад в шпагат; 
- с опорой на одну руку. 
Перевороты колесом – вращение тела вперёд, назад или в сторону через 

стойку на руках с последовательной и равномерной опорой каждой рукой и 
ногой: 

- колесо; 
- колесо через одну руку – разноимённую или одноимённую с толчковой 

ногой; 
- колесо вперёд прыжком, с фазой полёта до постановки рук. 
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Элементы акробатики с использованием гимнастических снарядов, 
мебели и реквизита 

Кувырки и кувырки-каскады:  
- вперёд и назад на столе, на скамье; 
- через кубы, стулья, столы; 
- со стула из положения сидя – вперёд, назад, в сторону; 
- из положения стоя на стуле с опрокидыванием стула; 
- из положения лёжа на столе – вперёд, в сторону, с опорой на одну руку, 

на две;  
- с использованием гимнастических палок, обручей и мячей; 
- с бытовыми предметами или реквизитом в руках – например, со шпагой. 
Перевороты колесом по стульям, кубам, столам. 

 
 

Тема 12. Парные акробатические упражнения 
Освоение основных элементов парной акробатики 

Поддержки 
1. Поддержка на бёдрах лицевая: 
- выход шагом; 
- выход прыжком. 
2. «Полуколонна» – поддержка на бёдрах спиной к нижнему: 
- выход шагом; 
- выход прыжком. 
3. Поддержка под живот на ступнях нижнего. 
4. Поддержка под спину на ступнях нижнего. 

Седы 
1. Сед верхом на плечах нижнего, стоящего на коленях: 
- из стойки за нижним; 
- из полуколонны на бёдрах нижнего. 
2. Сед верхом на плечах нижнего: 
- из полуколонны; 
- прыжком с пола. 
3. Сед верхом на ступнях лежащего на спине нижнего. 

Стойки 
1. Стойка плечами на руках нижнего с поддержкой за его колени. 
2. Стойка на плечах сидящего нижнего, с дополнительной опорой на его 

руки. 
3. Стойка плечами на ступнях лежащего на спине нижнего и с 

дополнительной опорой на его руки.  
Входы на плечи  

1. Входы на плечи нижнего, стоящего на коленях: 
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- сбоку; 
- сзади; 
- толчком. 
2. Вход на плечи стоящего нижнего: 
- сбоку; 
- сзади; 
- спереди прыжком. 

Перевороты 
1. Перевороты назад по спине партнёра: 
- без разрыва хвата за руки; 
- с разрывом хвата (с фазой полёта). 
2. Сальто назад по спине партнёра (заднее сальто с шеи партнёра): 
- с опорой плечами на ладони нижнего; 
- без опоры (с фазой полёта). 
3. Боковое колесо вдвоём 

Элементы эксцентрической акробатики 
1. Парные и групповые кувырки вперёд и назад: «трактор», 

«транспортёр», «колобок», «тяни-толкай» и т. д. 
2. Парные игровые упражнения: «барашки», «двуликий Янус», 

«самолётики», «рюкзак», «карусель», «центрифуга» и т. д. 
 Элементы акробатического рок-н-ролла 
«Обмотки», перевороты, броски. 
Акробатические комбинации и фразы  
Этюды с использованием элементов акробатики  

 
РАЗДЕЛ 3. Специальные сценические умения и навыки 

 
Задача раздела – освоение «ряда приёмов сценической техники, которые 

требуют особой тренировки», т.е. освоение тех действий, которые не могут 
быть выполнены на сцене в бытовом, житейском варианте, т.к. имеют свою 
специфику при переносе их на сцену – например, «иллюзия, что один бьёт 
другого, даёт пощёчину, падает, спотыкается...» По сути, именно эти навыки 
К.С. Станиславский называл «сценическим движением».  
 

 
Тема 13. Различные способы передвижения  

и преодоления препятствий 
Совершенствование биомеханики основных локомоторных движений. 
Освоение приёмов трансформации «правильных» форм перемещений для 

придания им характерных черт.  
Ходьба  
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а) Базовое обеспечение – слагаемые походки:  
положение ступни, характер приземления ступни, работа коленей, 

движения бедер, постановка корпуса и т. д.  
б) Биомеханика правильной походки.  
в) Трансформации походки. Различные характеры походки.  
г) Ходьба в различных сочетаниях пространства и времени.  
д) Ходьба по конструкциям. 

Бег 
Разные виды бега. Бег со сменой направлений. Бег по конструкциям. 

Прыжки  
Прыжки в длину, высоту, глубину, через препятствия (опорные и 

безопорные). 
Различные приемы лазания, ползания, подлезания, пролезания; висы, 

упоры. 
Передвижения с различными техническими задачами. 
Аффективная ходьба – ходьба по вымышленной поверхности. 
 

 
Тема 14. Переноска партнера 

Отработка различных способов переносок партнёра в различных 
сценических обстоятельствах. 

1. Подъём партнёра с пола. 
2. Опускание партнёра на пол. 
3. Сбрасывание партнёра на пол. 
4. Перетаскивание партнёра на себе ползком. 
5. Перетаскивание партнёра под руки волоком. 
6. Переноска партнера на руках. 
7. Переноска партнёра на спине. 
8 Переноска партнёра на плече, на обоих плечах. 
9. Переноски двумя партнёрами одного. 
10. Переноски несколькими партнёрами одного – бытовые, ритуальные. 
11. Передача партнёра из рук в руки. 
 
 

Тема 15. Сценические падения 
Упражнения по освоению основных биомеханических принципов 

различных схем сценических падений.  
Пассивные падения 

1. Подготовительные упражнения к пассивным падениям – например, 
падения из положения сидя, стоя на коленях. 

2. Пассивные падения из положения стоя:  
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- вперёд, в сторону, назад;  
- на живот, на спину;  
- со скручиванием, вперёд согнувшись, вперёд через голову;  
- обморочные, при ранении, смерти. 

Активные падения 
3. Подготовительные упражнения к активным падениям: 
- упражнения в упоре, для связок запястья, для плечевого пояса; 
- приёмы самостраховки. 
4. Активные падения:  
- вперёд, в стороны, назад с разворотом, назад на спину;  
- на месте, в длину (с прыжком); 
- прямым корпусом, нырком, «рыбкой», «соскальзыванием», приседанием 

на одной ноге; 
- падения на ходу, спотыкания. 

Трюковые падения 
1. Пассировки падающего партнёра:  
- с падением пассирующего;  
- без падения. 
2. Падения с партнёром на руках, на плечах. 
3. Падения через партнёра. 
4. Падения со стула:  
- вперёд, в стороны, назад;  
- с опрокидыванием стула. 
5. Падение со стола: 
- из положения лёжа на спине; 
- из положения лёжа на животе. 
6. Падения с возвышения из различных положений. 
7 Падения через препятствия. 
8. Падения с предметами в руках. 

Размывание, маскировка техники падения 
 
 

Тема 16. Элементы сопротивления и борьбы 
Отработка навыков борьбы между двумя или несколькими персонажами, 

освоение техники приёмов защиты и нападения без оружия для создания у 
зрителя впечатления рукопашной схватки. 

1. Различные виды отталкивания:  
- жим и толчок руками и корпусом; 
- толчки ногами спереди, сбоку, сзади.  
2. Различные виды перетягивания: тяга, рывок. 
3. Захваты и освобождения от них. 
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4. Броски: через бедро, через плечо, через колено, через спину, через себя 
(с падением и без падения бросающего). 

5. Подножки, подсечки. 
6. Борьба за предмет. 
7. Обезоруживание. 
 

 
Тема 17. Сценические удары 

Освоение биомеханики и биодинамики движений, обеспечивающих 
зрительную достоверность и безопасность сценических ударов. 

1. Подготовительные упражнения.  
2. Сценические пощёчины:  
- обычная; 
- с оттяжкой; 
- с захватом ворота партнёра. 
3. Удары кулаком: 
- прямой удар в лицо; 
- боковой удар в челюсть; 
- удар снизу в челюсть; 
- удар в солнечное сплетение. 
4. Удары локтем: 
- удар снизу в челюсть; 
- боковой удар в челюсть; 
- удар между лопаток (противник в наклоне); 
- удар в солнечное сплетение (и. п. – стоя спиной к противнику). 
5. Удары ребром ладони: 
- по шее; 
- по почкам; 
- по ключицам. 
6. Удары ногой: 
- подъёмом ноги в челюсть; 
- подъёмом ноги в живот (сбоку); 
- коленом в лицо (с захватом за волосы); 
- икроножной мышцей по пояснице (сбоку); 
- носком ноги по корпусу или лицу лежащего на полу противника. 
7. Удары головой противника об стол, об стенку, об пол. 
8. Озвучивание ударов. 
9. Реакция на толчки и удары (без падения, с падением). 
10. Защита от ударов: 
- передвижением (уходом); 
- движением туловища (уклоном, нырком); 
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- руками (заслоном, отбивом); 
- специальными приёмами защиты. 
11. Удары с использованием предметов: 
- удары стульями по встречному блоку из рук;  
- удары палками с уходом от них. 
 
 

Тема 18. Боевая ситуация 
Освоение логики и динамики сценического боя без оружия – драки. 
1. Боевая дистанция: ближняя, средняя, дальняя. Сохранение дистанции, 

изменение дистанции. 
2. Мобилизационная готовность: концентрация внимания, повышение 

тонуса мышц. 
3. Боевая стойка. Атакующая позиция и поведение, оборонительная 

позиция и поведение, преследование и убегание. 
4. Комбинации и «фразы» из элементов борьбы, ударов и падений 

(биомеханика боевых приёмов). 
5. Композиция боевых элементов (биодинамика боевых действий). 
6. Парные и групповые этюды драк (психодинамика схватки). 
Дальнейшее продолжение данного раздела – сценический бой с 

применением холодного оружия – выносится за пределы дисциплины 
«Сценическое движение» и проходится как самостоятельная движенческая 
дисциплина «Сценическое фехтование». 

 
 

РАЗДЕЛ 4. Базовые элементы внешней техники актера 
 

Задачи раздела: 
- дать будущему актёру опыт осознанного взаимодействия c основными 

физическими элементами сценического действия: собственным телом (как 
инструментом), партнёром (или группой), пространством и предметной средой;  

- дать опыт решения двигательных задач, возникающих при практической 
реализации простых физических действий в «заданных условиях» – 
подготовительных по отношению к будущим сценическим «предлагаемым 
обстоятельствам». 

- интенсифицировать процесс превращения «телесного физического 
аппарата» актёра в «телесный аппарат воплощения», т.е. в материал и 
инструмент его творчества; 

- способствовать воспитанию таких специфических сценических 
качеств, как чувство партнёра, чувство формы, чувство мизансцены и т.д.  
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Часть первая. «Я ЕСЬМ» 

 
Тема 19. Аутогенная тренировка 

 Приёмы психической саморегуляции по методике «психомышечной 
тренировки» (ПМТ) А.В. Алексеева. 

Расслабление мышц до степени дремотного состояния 
1. Поочерёдное расслабление одной из пяти групп мышц тела (мышц рук, 

ног, туловища, шеи, лица) после предварительного напряжения с мысленным 
произношением формул расслабления: «Мои руки расслабляются...» и др. 

2. Мысленное представление тепла в данной группе мышц: «Мои руки 
теплеют...» и т.д. 

3. Отработка окончательного варианта формулы для одной группы мышц: 
«Мои руки полностью расслабленные... тёплые... неподвижные...» и др. 

4. Отработка вводной формулы: «Я успокаиваюсь и расслабляюсь». 
5. Отработка полного комплекса ПМТ – 12 формул. 
6. Отработка сокращенного комплекса ПМТ – 7 формул. 

Использование дремотного состояния для решения специальных 
задач 

1. Психическая десенсибилизация – уменьшение или ликвидация 
отрицательных эмоций. 

2. Восстановление сил с помощью самовнушения сна. 
3. Регуляция вегетативных процессов – например, деятельности сердечно-

сосудистой системы. 
4. Активизация – возвращение к обычному бодрому самочувствию. 
5. Тонизация – повышение активности выше обычного, подъём 

настроения. 
6. Мобилизация – приведение организма в состояние, обеспечивающее 

наиболее успешное выполнение поставленной задачи (состояние оптимальной 
активности), выход в творческое состояние. 

 
 

Тема 20. Повышенное самоощущение 
Концентрация внимания на собственном теле  

1. «Малый круг внимания» – изучение «карты тела». 
2. «Внутренний круг внимания» (упражнения типа «войди в свой палец»). 
3. «Заземление», «укоренение», «опирание».  
4. Сжатие и расширение – концентрическое и эксцентрическое состояние 

тела. 
5. «Антенна» – «Радар» (излучение – восприятие). 

Идеомоторная тренировка 
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1. Выполнение тренинговых упражнений с закрытыми глазами в 
замедленном темпе с предельной концентрацией внимания на работающих 
мышцах: 

а) выполнение локальных движений – изолированных движений 
отдельных частей тела; 

б) выполнение более сложных комплексных двигательных действий. 
2. Идеомоторное промысливание простейших двигательных действий, 

предложенных педагогом (с открытыми или закрытыми глазами) без выхода в 
реальное действие. 

3. Идеомоторное промысливание разучиваемых двигательных навыков и 
их дальнейшее выполнение в реальном режиме.  

Экономизация движений. Оптимизация напряжений.  
1. Снятие излишних напряжений и освобождение неработающих мышц во 

время выполнения тренинговых упражнений (особенно силовых) и при 
освоении двигательных навыков. 

2. Минимализация усилий – освоение минимальных напряжений, 
достаточных, чтобы начать и осуществить какое-либо изолированное движение. 

3. Простейшие физические действия с минимально необходимым 
напряжением мышц. 

4. Освобождение дыхательной мускулатуры. 
5. Выработка волевого, а затем и подсознательного контроля за 

мышечными напряжениями. 
Имитация напряжений 

1. Имитация напряжений при работе с воображаемыми предметами и 
облегчённой бутафорией. 

2. Маскирование, сокрытие «несценичных» напряжений, демонстрация 
лёгкости и свободы в условиях интенсивных мышечных нагрузок. 

Упражнения на выработку «активного осязания», т.е. сочетания 
суставно-мышечных ощущений с тактильно-осязательными. 

Работа с предметами различной конфигурации и фактуры на ощупь с 
закрытыми глазами. 

Упражнения и этюды на чувство движения и чувство формы. 
 

 
 

Часть вторая. Взаимодействие  
 

Тема 21. Взаимодействие с партнером и в группе 
Упражнения, базирующиеся на сенсорно-мышечной координации 

(сопоставление внешних сигналов – зрительных, слуховых, тактильных, с 
внутренними сигналами – проприорецептивными, вестибулярными), 



41 
 

требующие согласования движений во времени и в пространстве в соответствии 
с движениями и действиями партнёров. 

 
Взаимодействие с партнером  

1. Парные тренинговые упражнения (на развитие силы и гибкости) с 
«работой на партнёра» – т.е. с предельной концентрацией чувственного 
внимания на партнёре, его проблемах, его комфортности, его безопасности и 
т.д. 

2. Упражнения, базирующие на равновесии системы тел, – например, стоя 
на столе, достать с пола какой-то предмет, используя партнёра в качестве 
удерживающего противовеса. 

3. Парные упражнения на сохранение оговоренной дистанции при 
перемещении по сложным траекториям (в том числе по разновысотным 
конструкциям). 

4. Упражнения и игры, имитирующие взаимодействие сиамских 
близнецов. 

5. Парные акробатические упражнения: 
- упражнения контактного типа на парное равновесие, базирующиеся на 

непосредственном чувственном контакте с партнёром, – например, выход на 
плечи партнёра; 

- упражнения на бесконтактное взаимодействие, базирующееся на 
согласовании движений партнёров во времени и в пространстве, – например, 
встречные прыжки и каскады.  

6. «Параакробатические» упражнения («ненормативная», 
неструктурированная акробатика). 

7. Упражнения, при которых глаза одного из партнёров закрыты:  
- упражнения на доверие – с глубоким ручным контактом и интенсивным 

движением; 
- упражнения на чувственное взаимопонимание – с “точечным” контактом 

(например, подушечками указательных пальцев) и осторожным движением. 
8. Игры, в которых имеет место активное единоборство, столкновение 

сторон: 
- игры с реальным единоборством – например, «столкни партнёра с 

места»; 
- игры с имитацией единоборства – например, «борьба» с попеременными 

«победами» участников «схватки». 
Взаимодействие в группе  

1. Упражнения на групповые перемещения по площадке – колоннами, 
небольшими или большими группами; совместные проходы, встречные 
проходы, свободные перемещения: перемещения по ровной площадке, 
перемещения по конструкциям. 
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2. Групповые упражнения и подвижные игры на ограниченном 
пространстве. 

3. Упражнения, базирующиеся на согласовании движений при совместном 
выполнении сложных манипуляционных действий, – например, групповые 
манипуляции гимнастической скамьёй или тяжёлым столом. 

4. Игры с элементами борьбы или соревнования, в которых условия и 
задачи развертывающейся в них борьбы требуют сотрудничества всех 
играющих (участников команды). 

5. Групповые импровизации на предложенное одним из участников 
движение с сохранением ритма, темпа, энергетики, диапазона, характера, 
стилистики предложенного движения. 

6. Групповые упражнения на доверие к партнёрам – например, падение с 
закрытыми глазами со стола на руки партнёров. 

7. Групповые упражнения и импровизации с закрытыми глазами. 
 

 
Тема 22. Взаимодействие с пространством 

Упражнения, повышающие ориентацию на плоскости (планшете сцены) 
по направлению, по расстоянию и в трехмерном пространстве сцены, 
совершенствующие чувство направления и дистанции; подготовительные 
упражнений к работе над пластикой мизансцен. 

 Ориентация на плоскости (планшете сцены) по направлению 
Ходьба с закрытыми глазами: 
- по зафиксированному в зрительной памяти направлению; 
- с заранее оговорённой сменой направлений; 
- со сменой направлений по словесному диктанту; 
- с ориентацией по звуку – каждый раз с последующей проверкой 

соответствия внутреннего ощущения пространства реальному пространству. 
Ориентация на плоскости по расстоянию  

Понятие дистанции, выработка чувства дистанции. 
Определение расстояний на глаз (в метрах, в шагах), проход заданного 

расстояния определённым количеством шагов, проход с закрытыми глазами в 
заданную точку пространства, простейшие парные перемещения с сохранением 
дистанции. 

Ориентировка по направлению и расстоянию 
Например, ходьба с закрытыми глазами по заданному маршруту со сменой 

направлений в контрольных точках. 
Ориентация в пространстве по высоте (глубине)  

Например, подъём на различные возвышения (стулья, столы, 
конструкции) и спуск с них с закрытыми глазами. 

Ориентация тела в трёхмерном кубе пространства 
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Основные направления движения тела и его частей: вперёд-назад, вправо-
влево, вверх-вниз; осевые направления, диагональные (по методике Лабана). 

Понятие ракурса – одновременная ориентации разных частей тела в 
различных направлениях. 

Перемещение тела в трёхмерном пространстве сцены 
Ходьба и бег по планшету сцены и конструкциям, составленным из 

разновысотных элементов (с открытыми и закрытыми глазами): 
- с предварительной фиксацией «баррикады» в зрительной памяти; 
- с предварительной фиксацией «баррикады» в суставно-мышечной 

памяти – т.е. с предварительным проходом по данной «баррикаде»; 
- по незнакомой «баррикаде» на ощупь босиком за счёт активного 

осязания. 
Организация движения во времени и пространстве  

Различные сочетания пространственных перемещений и временных 
отрезков:  

- индивидуальные упражнения; 
- парные упражнения; 
- групповые упражнения. 
Упражнения и этюды на воспитание чувства пространственной 

композиции. 
 
 

Тема 23. Взаимодействие с предметом и предметной средой 
Упражнения, дающие навыки мастерского обращения с предметами, 

базирующиеся на высоком уровне координации движений и на точном учёте 
пространства и времени; упражнения, развивающие фантазию и находчивость 
актёра при обыгрывании предмета в сценическом действии. 

Постижение основ взаимодействия с предметом – освоение 
«классических» техник, законов, принципов  

Элементы жонглирования, манипуляции и балансирования – работа с 
традиционным цирковым и гимнастическим реквизитом: мячиками, мячами, 
булавами, палками, кольцами, обручами, скакалками, лентами, катушками.  

Перенос освоенных техник на нетрадиционный для цирка реквизит 
Работа с бытовыми предметами: бутылками, швабрами, тарелками и т. д. 

Адаптация и модификация накопленных умений и навыков.  
Разработка оригинальных техник и приёмов работы с 

нетрадиционным реквизитом 
Изучение свойств и возможностей выбранного предмета, 

приспосабливание своих действий к этим возможностям, приспособление 
возможностей предмета к своим действиям. 

Игровое взаимодействие с выбранным предметом  
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Игры с тканью, манипуляции, драпировки 
Упражнения и игры с театральным реквизитом 
Игры с бытовым реквизитом – зонтом, чемоданчиком, монетой, сигаретой, 

спичечным коробком и т.д. 
Игры с бутафорскими предметами – непрочными, облегчёнными по весу, 

увеличенными в размерах и т.д. 
Освоение исторического реквизита  
Игра с веером, тростью, лорнетом, игральными картами и т.д. 
Игры с элементами одежды  
Манипуляции с цилиндром, плащом, перчатками и т. д. 
Дальнейшая работа с реквизитом и элементами одежды продолжается в 

разделе “Манеры и этикет”.  
Игры с элементами обстановки 
Манипуляции, обыгрывание, трансформации, пристройки и 

композиционные упражнения со столами, стульями, скамьями, кубами и т.д. 
Игровые этюды с предметами и элементами предметной среды 
 

 
РАЗДЕЛ 5. Особые приемы сценической выразительности 

 
Задачи раздела:  

- расширение диапазона подвластных актёру форм пластического 
выявления; 

- освоение особых пластических умений и навыков, требуемых в 
спектаклях с повышенной условностью, с острым гротесковым пластическим 
рисунком, при работе со сказочным или фантастическим сюжетом или в 
спектаклях, решаемых в таких жанрах и видах театрального искусства, как 
фарс, «commedia dell` Arte», пантомима, пластическая драма, театр движения, 
авангардная драма и т.д.  

 
Тема 24. Пластическое воображение 

Упражнения, игры и этюды на развитие двигательной фантазии. 
1. Фантазирование пластического рисунка по заданию педагога: 

индивидуальные, парные, групповые импровизации на предложенные тему, 
сюжет, предмет, явление, понятие и т.д.  

2. Самостоятельные предложения студентов. 
Упражнения этой темы осваиваются параллельно с освоением 

упражнений из раздела мастерства актёра «наблюдения» и являются 
подготовительными и вспомогательными по отношению к ним. Целесообразно 
проведение нескольких совместных занятий педагогов по движению и 
педагогов по мастерству актёра.  
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Тема 25. «SLOW MOTION» (Замедленное движение) 
Авторская методическая разработка А.Б. Дрознина 

Технический приём «slow motion» («замедленное движение») является 
имитацией киноэффекта «рапид» в сценических условиях – т.е. физическим 
действием, выполняемым в несвойственном ему многократно замедленном 
темпе при сохранении его динамической структуры. 

Данный раздел является наиболее многоплановым, 
многофункциональным разделом программы по сценическому движению. 
Перечислим лишь наиболее важные задачи, решению которых он служит. 

Первая – чисто прикладная: обучить актёра достаточно трудному и 
чрезвычайно специфическому пластическому навыку. 

Вторая носит стратегический характер – обучение данному пластическому 
навыку используется как лабораторная работа по практическому исследованию 
биомеханики, биодинамики и психодинамики простейших психофизических 
действий, а в результате – как серьёзное пособие по воспитанию «чувства 
формы» (Е.Б. Вахтангов). 

Третья – побочная: дать будущему актёру опыт длительной концентрации 
воли и внимания – самого сложного – многоплоскостного. 

Подготовительные упражнения  
1. Концентрация внимания на собственном теле («малый круг внимания» 

по К.С. Станиславскому) и его отдельных частях. 
2. Освоение техники «стоп-кадра» – фиксация позы произвольно 

прерванного движения.  
3. Замедленное выполнение изолированных движений отдельных частей 

тела (руки, ноги, головы, корпуса) в одном суставе. 
4. Одновременное выполнение нескольких простых движений разными 

частями тела (многосуставное движение). 
5. Замедление процесса дыхания (на основе «полного дыхания» по 

системе йогов). 
6. Упражнения на укрепление силы и повышение выносливости мышц 

ног, выполняющих роль амортизаторов при перемещении человека в 
пространстве. 

7. Упражнения на оперирование центром тяжести в замедленном темпе: 
- индивидуальные; 
- с помощью или подстраховкой партнёра; 
- с опорой на предметы, мебель и конструкции. 

Техника “slow motion” 
1. Простейшие одноимпульсные двигательные действия без перемещения 

в пространстве: 
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а) зарождение импульса движения – преодоление инерции покоя 
(потенциальной энергии) отдельных частей тела;  

б) двигательная волна – протекание двигательного импульса от 
двигательного центра к работающей части тела («движение энергии по 
внутренней мышечной сети» по Станиславскому);  

в) дыхательный импульс (вычленение и акцентирование работы 
дыхательной мускулатуры); 

г) дозирование энергии, «квант» энергии, зарядка, разрядка; 
д) целеустремлённость, её сохранение; 
е) инволюция – непроизвольное затухание импульса, угасание инерции 

движения; 
ж) произвольное гашение импульса – преодоление инерции движения 

(кинетической энергии); 
з) S-образное движение; 
2. Бросок и толчок: 
а) «опирание» действия; 
б) учёт 2-го закона Ньютона: любое действие вызывает противодействие – 

равное по силе и противоположное по направлению; 
в) замах – «отказное движение» по Мейерхольду; 
г) «посыл» –целенаправленность действия; 
д) выход энергетического импульса за пределы тела, энергетическая и 

чувственная связь с объектом воздействия – предметом или партнером; 
е) упражнение-этюд «камень»; 
3. Техника замедленного перемещения (шага, бега): 
а) освобождение «шаговой» ноги; 
б) преодоление инерции покоя всего тела; 
в) «шаговый» двигательный импульс;  
г) работа «центральных мышц»; 
д) «растекание» двигательной волны от единого двигательного центра к 

разным частям тела; 
 е) антигравитационная работа мышц ног; 
ж) упреждающий вынос опоры (без переноса веса); 
з) перенос веса на новую опору; 
и) амортизация. 
4. Работа с метрономом – замедление темпа движений, входящих в состав 

действия, в определённое число раз с соблюдением динамической и 
метрической структуры целостного действия. 

5. Образные упражнения, помогающие освоить специфический характер 
движений в технике «slow motion»: «поплавок», «воздушный шарик», «облако» 
и др. 
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6. Образные упражнения, помогающие освоить органику и энергетику 
«замедленного движения»: «валун», «эмбрион», «росток» и др. 

Этюды 
1. Создание кинетической структуры этюда. 
2. Отработка биомеханики отдельных элементов этюда и всей композиции 

в целом. 
3. Поиск и наработка биодинамики совершаемых действий. 
4. Поиск образа и предлагаемых обстоятельств этюда. 
5. Выращивание и накопление психодинамики совершаемых действий. 

Коррекция биодинамики и биомеханики. 
 

 
Тема 26. Стиль и стилизация 

Стиль как специфический способ осуществления действия. 
Стилизация как намеренная подчёркнутая условность пластических 

средств. 
 

 
Тема 27. Стилистика движений, манеры и этикет  

в различные исторические эпохи 
Задача – освоение пластического наследия предыдущих эпох: 

теоретическое знакомство и освоение на практике особенностей бытовой 
пластики людей в различные исторические эпохи. 

Программа данного раздела разработана кандидатом искусствоведения 
Г.В. Морозовой.  

1. Стилевые признаки бытовой пластики испанского дворянства ХVII века 
(осанка, походка, обращение с оружием, плащом, шляпой, веером; характерные 
позы и жесты). Мужские и женские поклоны. Элементы религиозного ритуала 
католической церкви. 

Сочетание ходьбы с поклонами, позами, жестами; движение в парах 
(кавалер с дамой) и без партнёра. Движение рук с плащом, веером, шляпой в 
сочетании с ходьбой и позами, стоя и сидя. 

2. Стилевые признаки бытовой пластики французского дворянства ХVIII 
века (осанка, походка, обращение со шляпой-треуголкой, тростью, веером). 
Поклоны и приветственные жесты. 

Сочетания ходьбы с позами, поклонами (с применением аксессуаров). 
Сочетания жестов с ходьбой, движения в парах (кавалер с дамой) и без 
партнёра. 

3. Стилевые признаки бытовой пластики русского боярства ХVI-ХVII вв. 
(осанка, походка, поклоны, характерные позы и жесты). Элементы религиозного 
ритуала православной церкви. 
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Сочетание ходьбы с позами, жестами, поклонами (с применением 
аксессуаров). 

4. Стилевые признаки бытовой пластики различных слоёв общества 
России ХIХ века. Особенности пластики светского человека, военного, 
чиновника, священника (осанка, походка, жестикуляция, способы приветствия). 
Особенности женской пластики (осанка, походка, жесты, поклоны). 

Сочетания ходьбы с поклонами, рукопожатиями, позами. Движение в 
парах (кавалер с дамой) в разных обстоятельствах: на балу, на прогулке, в 
гостиной. Пользование аксессуарами (головной убор, трость, веер, перчатки) во 
время движений и общения с партнёром. 

 
 

РАЗДЕЛ 6. Работа над пластикой в спектакле 
 
Проводится при необходимости по согласованию с кафедрой «Мастерства 

актёра». 
Задача раздела – дать студенту опыт практической работы над всеми 

аспектами пластики в ходе постановочной работы (в отрывке или спектакле). 
 

 
Тема 28. Специальный стилево–пластический тренинг актера  

(«Тренинг под спектакль») 
Выработка и освоение пластического языка конкретного спектакля в 

зависимости от автора, жанра, стилистики спектакля, режиссёрского решения и 
т.д. 

1. Упражнения, развивающие психофизические качества, наиболее 
востребуемые в данном конкретном спектакле. 

2. Коллективные игры и импровизации, направленные на поиск 
пластического языка, стилистических особенностей будущего спектакля.  

 
 

Тема 29. Работа над пластикой в ходе репетиций 
Практическая работа над пластикой роли в отрывке или спектакле. 
1. Работа над пластическими характеристиками образа. 
2. Работа над пластикой мизансцен. 
3. Работа над пластическим образом спектакля. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся  

  
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Практические занятия. Система практических занятий позволяет 
каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и 
приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия 
обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций 
как «уметь» и «владеть», а также стимулируют познавательную, творческую и 
профессиональную активность студентов. 

Внеаудиторная деятельность предполагает: 
- самостоятельный поиск необходимой информации; 
- выполнение разнообразных заданий, направленных на развитие 

телесного аппарата; решение двигательных задач, требующих высокого уровня 
гибкости, силы, чувства равновесия, координации движений, выразительности, 
пластичности и других. 

 
6.2. Задания для самостоятельной работы 

 
Раздел 1. Физический тренинг актера. 

Часть первая. Коррекция 
 

Практическое задание по теме 1. Коррекция. 
 
В ежедневной жизни наблюдать за своей походкой. Стремиться к 

устранению жёсткого удара пяткой о землю, приземления ноги на всю стопу, 
приземления стопы с носка, шлепанья стопой, подпрыгивания, ходьбы на 
согнутых ногах, шаркающей походки, куцего шага, «загребающего» шага, 
вихляния бёдрами. 

 
Часть вторая. Повышение активности тела 

 
Практическое задание по теме 1. Гибкость. 
 
Комплекс зоологических упражнений («Ящерица», «Сфинкс», 

«Скорпион»). 
 
Практическое задание по теме 2. Сила. 
 
Различного характера отжимания руками от различных поверхностей, 

меняя угол воздействия на мышцы спины, рук, ног (от стола, стула, пола). 
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Практическое задание по теме 3. Выносливость. 
 
Локомоторные упражнения («Крокодил», «Прыгающий крокодил», 

«Лягушка», «Кенгуру»). 
 
Практическое задание по теме 4. Скоростная подготовка. 
 
Локомоторные упражнения в различных темпах («Поход гномов», «Заяц»). 
 
Практическое задание по теме 5. Ловкость. 
 
«Гусеница», «Летающая гусеница», «Восточный кувырок». 
 
Практическое задание по теме 6. Дыхание. 
 
Упражнения на гибкость с фиксацией на выдохе при доведении движения 

до его предела (комплекс зоологических упражнений). 
 
Практическое задание по теме 7. Освобождение мышц. Произвольное 

управление мышечным напряжением. 
 
Расслабление мышц с помощью встряхивания и раскачивания рук, ног, 

головы и корпуса (собственными усилиями, с помощью партнёра).  
 
Практическое задание по теме 8. Суставно–мышечное чувство. 

Суставно–мышечная память. 
 
Упражнение 1. 
«Волна туловищем».  
Упражнение 2. 
Работа с закрытыми глазами на ощущение плоскостей движения 

(фронтальной, сагиттальной, горизонтальной), на ощущение основных 
направлений – вертикали, горизонтали, диагонали – в положении рук, ног и их 
частей. 

 
Практическое задание по теме 9. Координация движений. 
 
Упражнение 1. 
«Противовращение руками» 
Упражнение 2. 
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Блок упражнений на координацию.  
Сочетание освоенных движений рук с движениями других частей тела:   
а) со сгибаниями и разгибаниями рук в локтевых суставах;   
б) с движениями кистей рук. 
 
 
Практическое задание по теме 10. Равновесие. 
 
Статическое равновесие на одной ноге с закрытыми глазами («Ласточка», 

«Обратная ласточка»). 
 

Раздел 2. Сценическая акробатика как опыт продуктивного 
двигательного действия 

 
Практическое задание по теме 11. Индивидуальные акробатические 

упражнения. 
 
Упражнение 1. 
Стойка на голове. 
Упражнение 2. 
Стойка на плече. 
Упражнение 3. 
Стойка на руках. 

 
Раздел 1. Физический тренинг актера. Парные упражнения 

Часть 2. Повышение активности тела 
 

Практическое задание по теме 1. Гибкость. 
 
Притягивание туловища к ногам с помощью партнера. 
 
Практическое задание по теме 2. Сила. 
 
Отжимание от различных поверностей с сопротивлением тела партнера. 
 
Практическое задание по теме 3. Выносливость. 
 
Прыжковое упражнение с со сгибом ноги в колене и касанием рук 

партнера. Направлено на фиксацию различных напряжений в зависимости от 
высоты позиций рук партнера. 
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Практическое задание по теме 4. Скоростная подготовка. 
 
Удержание контакта руками в процессе быстрой смены направлений 

движений. 
 
Практическое задание по теме 5. Ловкость. 
 
Упражнение на баланс («Флажок»). 
 
Практическое задание по теме 6. Дыхание. 
 
Упражнения на гибкость с фиксацией на выдохе при доведении движения 

до его предела с помощью партнера («Кентавр»). 
 

Часть третья. Осознание тела. 
Практическое задание по теме 7. Освобождение мышц. Произвольное 

управление мышечным напряжением. 
 
Фиксация внимания на напряжении и расслаблени в упражнении 

«Воронка». 
 
Практическое задание по теме 8. Суставно–мышечное чувство. 

Суставно–мышечная память. 
 
Групповые упражнения на синхронность движений (простейшие балансы 

лицом к партнеру, спиной к партнеру, боком к партнеру). 
 
Практическое задание по теме 9. Координация движений. 
 
Одновременное выполнение упражнения «Восьмерка», стоя напротив друг 

друга на расстоянии вытянутой руки.  
 
Практическое задание по теме 10. Равновесие. 
 
Выполнение упражнения «Качели» с укладыванием партнера на пол. 
 

Раздел 2. Сценическая акробатика как опыт продуктивного 
двигательного действия 

 
Практическое задание по теме 12. Парные акробатические упражнения 
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Отработка упражнений с партрнером: «Птица», «Клеопатра», «Трон». 
 

Раздел 3. Специальные сценические умения и навыки 
 

Практическое задание по теме 13. Различные способы передвижения и 
преодоления препятствий. 

 
Преодоление различных препятствий в разных темпах (стул, стол, лавка)  
 
Практическое задание по теме 14. Переноска партнера. 
 
Отработка переноски партнёра на спине в различных направлениях и 

темпах. 
 
Практическое задание по теме 15. Сценические падения. 
 
Отработка упражнения «Обморок» 
 
Практическое задание по теме 16. Элементы сопротивления и борьбы. 
 
Отработка броска через бедро 
 
Практическое задание по теме 17. Сценические удары. 
 
Отработка освоенных на уроках типов и вариантов пощечины («Снятие с 

крючка», «Деревенская») 
 
Практическое задание по теме 18. Боевая ситуация. 
 
Отработка ударов руками и ногами на боевой дистанции 

 
Раздел 4. Базовые элементы внешней техники актера 

 
Часть 1. «Я ЕСЬМ» 

 
     Практическое задание по теме 19. Аутогенная тренировка. 
 
Отработка сокращенного комплекса ПМТ – 7 формул 
 
Практическое задание по теме 20. Повышенное самоощущение. 
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Упражнение 1.  
Отработка ударной техники руками с имитацией поражения. 
 
Упражнение 2. 
Поиск и отработка технических действий с предметом, направленных на 

разнообразие действий. 
 

Часть 2. Взаимодействие 
 

Практическое задание по теме 21. Взаимодействие с партнером и в 
группе. 

 
Отработка выведения из равновесия партнеров, стоящих напротив друг 

друга (руками, спиной) 
 
Практическое задание по теме 22. Взаимодействие с пространством. 
 
Отработка ходьбы с закрытыми глазами по зафиксированному в зрительной 

памяти направлению. 
 
Практическое задание по теме 23. Взаимодействие с предметом и 

предметной средой. 
Выбор предмета и простейшие манипуляции с ним 
 

Раздел 5. Особые приемы сценической выразительности 
 
Практическое задание по теме 24. Пластическое  воображение. 
 
Развитие вариативности типологически близких друг к другу действий с 

выбраным предметом. 
 
Практическое задание по теме 25. «SLOW MOTION» (Замедленное 

движение). 
Упражнений «Бросок камня» в замедленном действии. 
 
Практическое задание по теме 26. Стиль и стилизация. 
 
Отработка вариативных действий с выбранным предметом в различных 

стилях (танец, пластика) 
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Практическое задание по теме 27. Стилистика движений, манеры и 
этикет в различные исторические эпохи. 

 
Отработка мужских и женских французских поклонов XIX века. 
 

Раздел 6. Работа над пластикой в спектакле  
(по кафедре мастерства актера) 

 
Практическое задание по теме 28. Специальный стилево-пластический 

тренинг актера («Тренинг под спектакль»). 
 
В зависимости от выбора материала выбираются упражнения, развивающие 

психофизические качества, наиболее востребуемые в данном конкретном 
спектакле (режиссерская концепция, автор).  

 
Практическое задание по теме 29. Работа над пластикой в ходе 

репетиций. 
 
Работа над пластической характеристикой образа. 

 
 

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям 
 

Для подготовки к практическим занятиям студенты должны 
самостоятельно выполнять упражнения, игры и техники, которые они освоили 
во время работы с педагогом.  

Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение всех тех 
элементов каждой темы дисциплины, которые содержатся в п. 5.2. Содержание 
разделов и тем дисциплины. 

Текущий контроль степени сформированности компетенций 
осуществляется в ходе учебного процесса на каждом аудиторном занятии. 
Контрольные упражнения, незначительные усложнения заданий, упражнения 
игрового характера, требующие владения пройденным материалом, дают 
достаточные основания для суждений о степени овладения содержанием 
практического курса.  

Текущий контроль является для преподавателя ориентиром в 
корректировке последующего материала, в поиске более эффективных путей 
преподавания, в поиске более индивидуализированного подхода к каждому из 
студентов. Для студентов эти контрольные действия оказываются существенной 
помощью в более точном понимании данной дисциплины, что повышает 
эффективность учебного процесса. 
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7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
 
Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

включают:  
- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы;  
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования; 
- описание шкал оценивания;  
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, 

характеризующих этапы формирования компетенций; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  
- типовые практические задания, необходимые для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов и 

экзаменов.  
Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

представлены в приложении. 
 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Учебная литература: 
1. Физический тренинг актёра по методике А. Дрознина. – М., ВЦХТ 2004 
2. Сценическая акробатика в физическом тренинге актёра по методике А. 

Дрознина. – М., ВЦХТ, 2005 
3. Григорьянц, Т.А. Сценическое движение. Трюковая пластика : учебное 

пособие / Григорьянц Т.А., Т.А. Григорьянц .— Кемерово : КемГУКИ, 
2010 .— 130 с. http://rucont.ru/efd/237162 

 
Дополнительные материалы для углубленного освоения дисциплины 
Теория пластической культуры актёра 

1. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 9 томах. Т. 3, 4. – М., 
Искусство, 1989 

2. Евгений Вахтангов (Сборник). – М., ВТО, 1984 
3. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра. – М., «Просвещение», 1973 
4. Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. – М., Искусство, 1968 

http://rucont.ru/efd/237162
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5. Островский А.Н. «О театре. Записки, речи и письма». – М-Л., 
«Искусство», 1947 

6. Таиров А.Я. Записки режиссёра. Статьи. Беседы. Речи. Письма. – М., 
ВТО, 1970 

7. Чехов Михаил. Литературное наследие в двух томах. Т.2 – М., 
Искусство, 1986 

Практика формирования пластической культуры актёра 
1. Бернштейн Н.А. «О ловкости и её развитии». – М., ФиС, 1991  
2. Иванов И.С. и Шишмарева Е.С. Воспитание движения актёра. – М., 

Худ. лит-ра, 1937 
3. Иванов И.С. «250 гимнастических упражнений» – М., Госкиноиздат, 

1951  
4. Карпов Н.В. Уроки сценического движения. – М., ГИТИС, 1999 
5. Кох И.Э. Основы сценического движения. – Л., Искусство, 1970 (или 

Санкт-Петербург–Москва–Краснодар, «Планета музыки», 2010) 
6. Морозова Г.В. Сценический бой. – М., Искусство, 1975 
7. Немировский А.Б. Пластическая выразительность актёра. – М., ГИТИС, 

2010 
8. Основы сценического движения. Пособие под редакцией И.Э. Коха. – 

М., ФиС, 1973 
9. «Беседы К.С. Станиславского в студии Большого театра». – М., 

Искусство, 1952 
10. Броневский (Боянус) С. «О форме в сценическом творчестве». – М., 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011  
11. Волконский С.М. «Выразительный человек. Сценическое воспитание 

жеста (по Дельсарту)». – М., Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011 
12. Волконский С. М. «Отклики театра. О естественных законах 

пластики». – М., Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011 
13. Волконский С.М. «Художественные отклики. Статьи о театре, музыке, 

пантомиме». – М., Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011  
14. Голубовский Б. Пластика в искусстве актёра. – М., Искусство, 1986 
15. Дрознин А.Б. Дано мне тело, что мне делать с ним? – М., Навона, 2011 
16. Эрик Бэнтли. «Жизнь драмы». – М., Айрис-прес, 2004 
17. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актёра. – М., Терра-спорт, 

1998 
18. Морозова Г.В. «Светские манеры и этикет русского общества (XVII-

XIX вв.). – М., «Я вхожу в мир искусств», 2007 
19. Морозова Г.В. «Бытовой этикет и манеры поведения в странах 

Западной Европы (Х-ХI, XVI-XIXвв.). – М., «Я вхожу в мир искусств», 2007 
20. Пластическое воспитание актёра в театральном вузе (Сборник). – Л., 

ЛГИТМиК, 1987 
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21. Ж. д'Удин «Искусство и жест». – М., Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 
2011  

22. Миловзорова М.С. Анатомия и физиология человека. Учебник для 
хореографических училищ. – М., «Медицина», 1972 

23. Лесгафт П.Ф. Собрание сочинений. – М., ФиС. Том 1, 1951; том 4, 
1953 

24. Круглова А.Г. «Сценическое движение. Педагогика телесного 
воспитания актёра». – М., 2008 

25. Боген М.М. «Обучение двигательным действиям». – М., «ФиС», 1985 
26. Гротовский Е. «От бедного театра к искусству-проводнику» (Глава « 

Упражнения»). – М., «Артист. Режиссёр. Театр», 2003 
27. Смирнов Б.А. Место «сценического движения» в системе театрального 

образования. Сборник «О воспитании актёра». Школа-студия им. Немировича-
Данченко. – М., ВТО, 1982 

28. Филимонова Р. «Культура тела». – М., ГИТИС, 1992 
29. Шевченко А.А., Перевозчиков Ю.А. Основы физического воспитания. 

– Киев, Высшая школа, 1984 
 
Зарубежные методики телесной подготовки актёра 
«Техника Александера» («Александер-метод») 

1. Ричард Крейз. «Александер-метод. К здоровью через естественную 
осанку». – М., «ФАИР-ПРЕСС», 1999 

2. Ричард Бреннан. «Метод Александера». – Киев, «София», 1997 
«Метод Пилатеса»  

3. Линн Робинсон, Гордон Томсон. «Управление телом по методу 
Пилатеса». – Минск, Попурри, 2003 

4. Линн Робинсон, Гордон Томсон. «Пилатес. Путь вперёд». – Минск, 
«Попурри», 2003 

«Осознание через движение» 
5. М. Фельденкрайз. «Осознание через движение». – М., 1994 
6. Мойше Фельденкрайз «Искусство движения. Уроки мастера». – М., 

ЭКСМО, 2003 
«Биоэнергетика» 

7. А. Лоуэн. «Биоэнергетика». – С-Пб., «Ювента»,1998 
8. Александр Лоуэн, Лесли Лоуэн «Сборник биоэнергетических опытов». 

– М., Издательство АСТ, 2003  
«Метод Лабана» 

9. Laban R. The mastery of movement (2nd ed.). (L.Ullman, Ed.). – London: 
MacDonald & Evans, 1960 

Справочные и информационные издания 
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1. Морозова Г.В. Пластическая культура актёра. Словарь терминов. – М., 
ГИТИС, 1999 

2. Патрис Павис. «Словарь театра». – М., ГИТИС, 2003 
 
 

8.2. Интернет-ресурсы: 
1. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф 
1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям 

знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.zipsites.ru/ 
2. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://www.rsl.ru/ 
3. Российский федеральный образовательный портал Электронный  

ресурс/Государственный научно-исследовательский институт 
информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим 
доступа: http://www.edu.ru/  
 
 

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении 
Регулярный просмотр через интернет наиболее интересных пластических 

номеров.  
 
 

9. Описание материально-технической базы 
 

№  Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 Акробатические дорожки (4 штуки) 
2 Трюковые столы и стулья (2 стола, 4 стула) 
3 Реквизит (находится в костюмерной) 
4 Мебель (выдаётся для прогонов и показов) – находится в распоряжении 

зав. производственной практикой 
5 Гринер-зал 
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Приложение  
 

Оценочные материалы 
для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 
«Сценическое движение» 

 
 
1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 

дисциплине Сценическое движение, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы. 

Рабочая программа дисциплины «Сценическое движение» определяет 
перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы (табл.1).  

 
 

2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  
Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных 

результатов оценивания, характеризуется как  
ПОВЫШЕННЫЙ 
БАЗОВЫЙ 
ПОРОГОВЫЙ 
Критерии оценки уровня сформированности компетенций (признаки, на 

основании которых, проводится оценка), представлены в табл.2. 
 
 

3. Шкала оценивания 
Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Сценическое 

движение» используются зачет с оценкой (2-ой семестр).  
 

Форма промежуточной 
аттестации  

Шкала  
оценивания  

 
 

ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ 
 

 «отлично»,  
«хорошо», 
«удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» 
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Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Сценическое движение» 

 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 
 

УК-7. Способен поддерживать 
должный уровень физической 

подготовленности для 
обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 
деятельности 

УК-7.1.Понимает влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний 

УК-7.2.Использует средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного 
развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа жизни 

Знает:  
-  методы сохранения и укрепления 
физического здоровья в условиях 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 
-  социально-гуманитарную роль 
физической культуры и спорта в 
развитии личности;  
-  роль физической культуры и 
принципы здорового образа жизни;  
Умеет:  
-  организовывать режим времени, 
приводящий к здоровому образу жизни;  
-  выполнять индивидуально 
подобранные комплексы 
оздоровительной физической культуры; 
 Владеет: 
-  опытом спортивной деятельности и 
физического самосовершенствования;  
-  способностью к организации своей 
жизни в соответствии с социально-
значимыми представлениями о 
здоровом образе жизни.  

ПК-4. Способность использовать 
владение сценической 

пластикой, все возможности 
телесного аппарата при 
создании роли в процессе 

ПК-4.1. Использует в процессе репетиций в работе 
при создании роли разнообразные средства 
пластической выразительности;  
 
ПК-4.2. Использует в процессе репетиций в работе 

Знает:  
- особенности движения в сценическом 
пространстве, на съемочной площадке; 
- манеры и этикет основных культурно-
исторических эпох; 
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репетиций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

при создании роли владение базовыми элементами 
индивидуальной и парной акробатики, сценического 
боя и фехтования  
 
 
 
 
 

- правила безопасности при выполнении 
травмоопасных заданий на сцене и на 
съемочной площадке;  
Умеет: 
- использовать в работе с актерами над 
ролью разнообразные средства 
пластической выразительности; 
- помочь актерам настроить свой 
психофизический аппарат и управлять 
им в соответствии с особенностями 
работы над ролью, научить 
самостоятельно поддерживать 
физическую форму; 
- использовать в работе с актерами над 
ролью владение базовыми элементами 
индивидуальной и парной акробатики, 
сценического боя и фехтования; 
Владеет: 
- методами режиссерского анализа для 
работы с актерами над основами 
сценического движения, акробатики, 
приёмами сценического фехтования, 
техникой сценического боя; 
- техникой безопасности в решении 
творческих задач средствами пластики. 

ПК-5. Способность использовать 
владение актером 

существования в танце, а 
также различными 

танцевальными жанрами 
 
 
 
 

ПК-5.1. Использует в процессе репетиций при работе 
с актером  владение выразительными средствами 
танцевального искусства;  
 
ПК-5.2. Использует в процессе репетиций владение 
техникой различных танцевальных жанров.  
 
 
 

Знает: 
- основные виды и жанры танцевального 
искусства 
- методику исполнения различных 
танцевальных жанров; 
Умеет: 
- использовать выразительные средства 
танцевального искусства при создании 
пластической партитуры спектакля; 
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 - руководить в тандеме с хореографом 
работой над созданием пластической 
партитуры спектакля; 
Владеет: 
- техниками различных танцевальных 
жанров; 
- методикой самостоятельной работы 
над танцевально-пластическим 
рисунком спектакля. 

ПК-8. Способен побуждать 
актеров поддерживать свою 

внешнюю форму и необходимое 
для творчества психофизическое 

состояние 
 
 
 
 

ПК-8.1. Использует  основные приёмы 
управления состоянием актёров с помощью 
пластического, речевого и психофизического 
тренинга.  
 
 

Знает: 
- возможности и проблемы телесного 
аппарата актера; 
- основы пластического, речевого и 
психофизического тренинга; 
Умеет:  
- использовать основные приемы 
управления  состоянием актера с 
помощью психофизического тренинга; 
- побуждать актеров поддерживать свою 
внешнюю форму с помощью 
пластического и речевого тренинга; 
Владеет: 
- навыками пластического и 
психофизического тренинга. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

УРОВНЯ 
СФОРМИРОВАН-

НОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Результат 
обучения 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ПОВЫШЕННЫЙ 

Знать Студент продемонстрировал: глубокие, системные знания анатомии и физиологии двигательной системы 
человека, общих основ теории сценического движения, методов проведения тренинга и форм 
самостоятельной работы; базового набора тренинговых упражнений (индивидуальных и парных). 

Уметь 
 

Студент продемонстрировал хорошо сформированное умение: выполнять предложенные педагогом 
двигательные задачи, требующие различных сочетаний и интеграции всех психофизических качеств; 
использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, свободно выполнять 
двигательные задачи, требующие высокого уровня гибкости, силы, чувства равновесия, координации 
движений, выразительности, пластичности, включая базовые элементы индивидуальной и парной 
акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-
исторических эпох 

Владеть 
 

Студент продемонстрировал навыки свободного владения: базовыми элементами индивидуальной и 
парной акробатики, всевозможными видами перемещения, переносок партнёров, падений, элементами 
сценического боя без оружия, манерами и этикетом основных драматургически важных эпох;; всеми 
компонентами выразительного сценического действия 

 
 
 
 

БАЗОВЫЙ 

Знать Студент продемонстрировал: систематизированные, но содержащие отдельные пробелы знания анатомии 
и физиологии двигательной системы человека, общих основ теории сценического движения, методов 
проведения тренинга и форм самостоятельной работы; базового набора тренинговых упражнений 
(индивидуальных и парных). 

Уметь 
 

Студент показал в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение: выполнять предложенные 
педагогом двигательные задачи, требующие различных сочетаний и интеграции всех психофизических 
качеств; использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, свободно 
выполнять двигательные задачи, требующие высокого уровня гибкости, силы, чувства равновесия, 
координации движений, выразительности, пластичности, включая базовые элементы индивидуальной и 
парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-
исторических эпох 

Владеть Студент продемонстрировал навыки владения: базовыми элементами индивидуальной и парной 
акробатики, всевозможными видами перемещения, переносок партнёров, падений, элементами 
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сценического боя без оружия, манерами и этикетом основных драматургически важных эпох; всеми 
компонентами выразительного сценического действия 

 
 
 
 
 

ПОРОГОВЫЙ 

Знать Студент продемонстрировал: содержащие пробелы знания анатомии и физиологии двигательной системы 
человека, общих основ теории сценического движения, методов проведения тренинга и форм 
самостоятельной работы; базового набора тренинговых упражнений (индивидуальных и парных). 

Уметь 
 

Студент показал содержащее пробелы умение: выполнять предложенные педагогом двигательные задачи, 
требующие различных сочетаний и интеграции всех психофизических качеств; использовать при 
подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, свободно выполнять двигательные 
задачи, требующие высокого уровня гибкости, силы, чувства равновесия, координации движений, 
выразительности, пластичности, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, 
сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох 

Владеть 
 

Студент продемонстрировал навыки частичного владения: базовыми элементами индивидуальной и 
парной акробатики, всевозможными видами перемещения, переносок партнёров, падений, элементами 
сценического боя без оружия, манерами и этикетом основных драматургически важных эпох; всеми 
компонентами выразительного сценического действия 

 
 

КОМПЕТЕНЦИЯ 
НЕ 

СФОРМИРОВАН
А 

 

Знать Студент не продемонстрировал знание: анатомии и физиологии двигательной системы человека, общих 
основ теории сценического движения, методов проведения тренинга и форм самостоятельной работы; 
базового набора тренинговых упражнений (индивидуальных и парных). 

Уметь 
 

Студент не показал умение: выполнять предложенные педагогом двигательные задачи, требующие 
различных сочетаний и интеграции всех психофизических качеств; использовать при подготовке и 
исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, свободно выполнять двигательные задачи, 
требующие высокого уровня гибкости, силы, чувства равновесия, координации движений, 
выразительности, пластичности, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, 
сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох 

Владеть Студент не продемонстрировал навыков владения: базовыми элементами индивидуальной и парной 
акробатики, всевозможными видами перемещения, переносок партнёров, падений, элементами 
сценического боя без оружия, манерами и этикетом основных драматургически важных эпох; всеми 
компонентами выразительного сценического действия 
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4. Методика, критерии и процедуры оценивания результатов обучения 

по дисциплине. 
 
Для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ и 

ВЛАДЕНИЙ используются практические контрольные задания (ПКЗ). 
Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

(промежуточной аттестации) включают:  
- примерный перечень практических контрольных заданий к зачету с 

оценкой и к экзамену.  
Указанные перечни в совокупности охватывают все компетенции и 

заявленные в программе основные результаты обучения по дисциплине для 
оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ используются: 

Методика оценивания (промежуточной аттестации). 
На зачете с оценкой и экзамене для очников и на экзамене для заочников 

учитываются два фактора:  
во-первых, насколько обучающийся продвинулся на пути преодоления 

своих психофизических недостатков, то есть учитываются его субъективные 
достижения; 

во-вторых, уровень его объективных достижений, то есть соответствие 
достигнутого уровня развития указанным в табл.2 критериям. 

Если при сдаче зачета с оценкой, экзамена/ экзамена студент 
демонстрирует уровень сформированности компетенции:  

«ПОВЫШЕННЫЙ», то выставляется оценка «отлично»,  
«БАЗОВЫЙ», то оценка «хорошо»,  
«ПОРОГОВЫЙ», то оценка «удовлетворительно». 
Если компетенция у студента не сформирована, то выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 
При проведении промежуточной аттестации преподаватель может 

учитывать результаты текущего контроля, то есть результаты работы 
обучающегося в течение семестра/курса. 

 
 



 

67 

 
5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки 

результатов обучения (промежуточной аттестации). 
 

5.1. Примерный перечень практических контрольных заданий к 
зачету с оценкой (для очников) и экзамену (для заочников) для оценивания 

результатов обучения в виде знаний, умений и владений. 
 
На зачете с оценкой демонстрируются упражнения, выполняемые 

индивидуально, в парах или в группах, в зависимости от поставленных перед 
упражнением задач. 

На зачет с оценкой выносится пройденный материал в форме показа 
освоенных упражнений по всем пройденным темам. Оцениваются 
психофизические качества и артистизм, демонстрируемые во время выполнения 
упражнений. Оцениваются объём освоенного материала и глубина его освоения.  

При этом учитываются два фактора:  
во-первых, насколько обучающийся продвинулся на пути преодоления 

своих психофизических недостатков – то есть учитываются его субъективные 
достижения; 

во-вторых, уровень его объективных достижений – то есть соответствие 
достигнутого уровня развития определённым нормативам. 

В первом семестре более важным является субъективные достижения 
обучающегося. Во втором – в большей степени оцениваются уровень его 
объективных достижений. 

 
 Раздел 1. Физический тренинг актера 
 1. Упражнения на ознакомление обучающегося с собственным телом: с 

его анатомией, с его физическими и психофизическими качествами, с его 
двигательными (биомеханическими и биодинамическими) возможностями и 
ограничениями. 

 2. Упражнения на коррекцию физических и интеллектуальных 
возможностей тела, а также исправление индивидуальных физических и 
психофизических недостатков. 

 а) Упражнения на коррекцию осанки, 
 б) Упражнения на коррекцию походки. 
3. Упражнения на повышение активности тела. 
 - гибкость,  
 - сила, 
 - «волевая гимнастика», 
 - сочетание гибкости и силы, 
 - выносливость, 
 - скоростная подготовка, 



 

68 

 - ловкость,  
 - дыхание, 
4. Упражнения на осознание тела. 
 - освобождение мышц и произвольное упражнение мышечным 

напряжением, 
 - суставно – мышечное чувство и суставно – мышечная память, 
 - координация движений, 
 - равновесие. 

 
Раздел 2. Сценическая акробатика как опыт продуктивного 

двигательного действия 
 1. Индивидуальная акробатика. 
 - шпагаты, 
 - мосты, 
 - упоры, 
 - стойки, 
 - перекаты, 
 - кувырки, 
 - перекидки, 
 - элементы акробатики с использованием гимнастических снарядов, 

мебели и реквизита. 
 2. Парная акробатика. 
 - поддержки, 
 - седы, 
 - стойки, 
 - выходы на плечи, 
 - перевороты, 
 - элементы эксцентрической акробатики. 
 

 
5.2. Примерный перечень практических контрольных заданий к 

экзамену для оценивания результатов обучения в виде умений и владений 
 
На экзамене демонстрируются упражнения, выполняемые индивидуально, 

в парах или в группах, а также этюды с использование навыков и умений, 
полученных на занятиях за весь период преподавания сценического движения. 

 
 Раздел 3. Специальные сценические умения и навыки 
 - различные способы передвижения и преодоления препятствий, 
 - переноски партнёров, 
 - сценические падения, 
 - элементы сопротивления и борьбы, 
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 - сценические удары, 
 - базовые элементы внешней техники актера, 
 - пластическое воображение. Имитационные способности.  
 Трансформации и метаморфозы тела: 
 - взаимодействие, 
 - взаимодействие с предметом и предметной средой, 
 - «Slow motion» (Замедленное движение), 
 - стилистика движений, манеры и этикет в различные исторические 

эпохи, 
 - ознакомление с элементами телесной выразительности.  

 
Раздел 4. Базовые элементы внешней техники артиста 

- психо-мышечная тренировка (ПМТ) по А.В.Алексееву, 
- идеомоторная тренировка, 
- экономизация движений, оптимизация напряжений, имитация 

напряжений, 
- упражнения и этюды на чувство формы, 
- упражнения, базирующие на равновесии системы тел, – например, стоя 

на столе, достать с пола какой-то предмет, используя партнёра в качестве 
удерживающего противовеса, 

- парные упражнения на сохранение оговоренной дистанции при 
перемещении по сложным траекториям и конструкциям,  

- упражнения на доверие – с закрытыми глазами одного из партнёров – с 
глубоким ручным контактом и интенсивным движением, 

- игры с имитацией единоборства – например, «борьба» с попеременными 
«победами» участников «схватки», 

- групповые упражнения и подвижные игры на ограниченном 
пространстве, 

- ориентация на плоскости (планшете сцены) по направлению и по 
расстоянию, 

- игровое взаимодействие с выбранным предметом,  
- игры с тканью, манипуляции, драпировки, 
- упражнения и игры с театральным реквизитом. 
 
 Раздел 5. Особые приемы сценической выразительности 
- фантазирование пластического рисунка по заданию педагога: 

индивидуальные, парные, групповые импровизации на предложенные тему, 
сюжет, предмет, явление, понятие и т.д.; 

- этюд "бросок камня" в технике замедленного движения; 
- стилевые признаки бытовой пластики испанского дворянства ХVII века 

(осанка, походка, обращение с оружием, плащом, шляпой, веером; характерные 
позы и жесты); 
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- стилевые признаки бытовой пластики французского дворянства ХVIII 
века (осанка, походка, обращение со шляпой-треуголкой, тростью, веером). 
Поклоны и приветственные жесты; 

- стилевые признаки бытовой пластики различных слоёв общества России 
ХIХ века; 

- пользование аксессуарами (головной убор, трость, веер, перчатки) во 
время движений и общения с партнёром.  
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Введение 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Театральный менеджмент и 
управление проектами»  разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования – 
специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.11.2017 г. № 1116 (с изм. и доп. от 20.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа 
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. 
Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. № 1037); Приказа Минобрнауки 
России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего образования»; 
учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 
04.07.2024г.) и утвержденного ректором Института.  

Актуальность изучения дисциплины «Театральный менеджмент и 
управление проектами» обусловлена необходимостью формирования у 
обучающихся целостного представления о взаимосвязи всех процессов в 
коллективе, в основе которых лежат законы управления - как деятельностью 
самой организации (коллектива), так и деятельностью личности в 
организации (коллективе).  

Требования, предъявляемые к современному артисту, ориентируют 
процесс его подготовки на формирование основ теоретических знаний и 
практических навыков применения современных форм и методов управления 
для повышения эффективности деятельности театральных организаций.  

Освоение дисциплины «Театральный менеджмент и управление 
проектами» позволит магистрантам овладеть методологией, необходимой 
любому руководителю (менеджеру) для работы в условиях непрерывно 
изменяющейся внешней среды. Кроме того, эта дисциплина необходима для 
формирования практических навыков, общих умений, знаний и 
представлений, необходимых и достаточных для руководящей работы в 
творческих коллективах, в организациях театральной инфраструктуры. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
академических часа).  

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в третьем 
семестре для магистрантов очной формы обучения; зачет без оценки на 
третьем курсе для магистрантов очно-заочной формы обучения.  

  
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели:  
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ознакомить обучающихся с основами организации театрального дела в 
той мере, в которой это необходимо для участия в коллективном творческом 
процессе; 

совместно с другими гуманитарными и социально-экономическими 
дисциплинами помочь обучающимся в реализации соответствующих 
компонентов универсальных компетенций на практике (самостоятельно или 
в коллективе). 

 
Задачи: 

- сформировать понимание 
социальной роли сценического искусства, 
механизма государственного регулирования культурной деятельности, 
принципов руководящей работы в организациях исполнительских искусств,  
основ производственной деятельности театра и методов оценки 
эффективности результатов деятельности; 
особенностей проектной деятельности; 
- сформировать умения 
определять цели создания сценического произведения; 
составлять календарный план создания сценического произведения; 
осуществлять контроль и регулирование хода подготовки сценического 
произведения; 
создавать в коллективе отношения сотрудничества; 
организационно обеспечивать проведение спектакля, концерта 
(представления), репетиции; 
- сформировать навыки 
применения нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность 
организаций исполнительских искусств, в том числе, основных элементов 
законодательства об авторских и смежных правах, трудового 
законодательства; 
использования принципов управления (менеджмента) для решения 
практических задач, формирования команды (коллектива); 
применения методов конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 
работы в многонациональном коллективе; 
эффективного использования имеющихся ресурсов; 
оценки возможных рисков; 
планирования и учета затрат на новые и капитально возобновляемые 
постановки. 
 

2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

 
Учебная дисциплина «Театральный менеджмент и управление 

проектами» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) 
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основной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по 
направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство. 

Дисциплина «Театральный менеджмент и управление проектами» 
связана с гуманитарными, социальными и искусствоведческими 
дисциплинами учебного плана.  

 
3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины «Театральный менеджмент и управление 
проектами» направлено на формирование у обучающихся следующих 
универсальных компетенций (табл.1): 
 
 Таблица 1. Планируемые результаты обучения 

по дисциплине «Театральный менеджмент и управление проектами» 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

 
УК-1 

Способен 
осуществлять 

критический анализ 
проблемных 

ситуаций на основе 
системного подхода, 

вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.1. Выявляет проблемные 
ситуации, используя методы 
анализа, синтеза и формы 
абстрактного мышления 
УК-1.2. Осуществляет поиск 
решений проблемных ситуаций на 
основе действий, эксперимента и 
опыта 
УК-1.3. Вырабатывает стратегию 
действий по разрешению 
проблемных ситуаций 

Знает: 
- основные методы критического 
анализа;  
- методологию системного подхода; 
Умеет: 
- производить анализ явлений и 
обрабатывать полученные результаты;  
- определять в рамках выбранного 
алгоритма вопросы (задачи), 
подлежащие дальнейшей разработке и 
предлагать способы их решения;  
Владеет: 
- технологиями выхода из проблемных 
ситуаций, навыками выработки 
стратегии действий;  
- навыками критического анализа;  
- правилами ведения дискуссии и 
полемики. 

 
УК-2 

Способен управлять 
проектом  

на всех этапах  
его жизненного цикла 

 
 
УК-2.1 Участвует в разработке 
концепции проекта. 

Знает:  
- принципы формулирования цели и 
задач проекта, этапы его жизненного 
цикла; 
 - основные требования, 
предъявляемые к проектной работе и 
критерии оценки результатов 
проектной деятельности; 
Умеет:  
- разрабатывать концепцию проекта в 
рамках обозначенной проблемы, 
формулируя цель, задачи, 
актуальность, значимость, ожидаемые 
результаты и возможные сферы их 
применения;  



6 
 

- прогнозировать риски в проектной 
деятельности; 
Владеет:  
- навыками составления плана-графика 
реализации проекта в целом и плана-
контроля его выполнения; 
 - навыками конструктивного 
преодоления возникающих 
разногласий и конфликтов. 

 
УК-3 

Способен 
организовывать  

и руководить 
работой команды, 

вырабатывая 
командную 
стратегию  

для достижения 
поставленной цели 

 
УК-3.1 Демонстрирует понимание 
принципов командной работы. 
 
УК-3.2 Руководит членами 
команды для достижения 
поставленной цели. 
 

Знает:  
- общие формы организации 
деятельности коллектива;  
- основы стратегического 
планирования работы коллектива для 
достижения поставленной цели;  
Умеет:  
- учитывать в своей социальной и 
профессиональной деятельности 
интересы коллег;  
- планировать командную работу, 
распределять поручения и 
делегировать полномочия членам 
команды;  
Владеет:  
- навыками постановки цели и задач в 
условиях командой работы;  
- способами управления командной 
работой в решении поставленных 
задач. 

 
УК-9 

Способен принимать 
обоснованные 
экономические 

решения  
в различных 

областях 
жизнедеятельности 

 

УК-9.1 Демонстрирует понимание 
законов экономики в сфере 
культуры и искусства. 
 
УК-9.2 Определяет источники 
финансирования спектакля 
(проекта)  
 
УК-9.3 Принимает решения по 
наиболее рациональному 
использованию имеющихся 
ресурсов  
 

Знает:  
- основные понятия и законы 
экономической теории и особенности 
их проявления в сфере культуры и 
искусства; 
- принципы экономического анализа 
фактических данных о деятельности 
театра; 
Умеет:  
- анализировать имеющиеся ресурсы и 
принимать решения по их 
рациональному использованию; 
- определять источники 
финансирования; 
- использовать методы фандрейзинга 
для финансирования творческих 
проектов  
Владеет: 
- методами оценки возможных рисков 
проекта (постановки спектакля); 
- навыками выбора оптимальных 
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4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
академических часа).  

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в третьем 
семестре для магистрантов очной формы обучения; зачет без оценки на 
третьем курсе для магистрантов очно-заочной формы обучения.  

 
 

Очная форма обучения 
Виды учебной работы 3 семестр 

1. Контактная работа, в том числе: 22 
Лекции  10 
Практические занятия 22 
Форма промежуточной аттестации зачет 
2. Самостоятельная работа, час. 40 

Трудоемкость  час. 72 
ЗЕТ 2 

 
 

Очно-заочная форма обучения 
Виды учебной работы 2 курс 3 курс Всего часов 

1. Контактная работа, в том числе: 14 4 18 
Лекции  10 - 10 
Практические занятия 4 4 8 
Форма промежуточной аттестации - зачет - 4 4 
2. Самостоятельная работа, час. 22 28 50 

Трудоемкость  час. 36 36 72 
ЗЕТ 1 1 2 

 
 

5. Содержание учебной дисциплины 
 

5.1. Тематический план для очной формы обучения 
 

№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
СРС Всего 

часов Л ПЗ 

решений в соответствии нормативными 
правовыми актами 
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1. Тема 1. Основы теории менеджмента.  
Особенности театрального менеджмента.  

1 2 4 7 

2. Тема 2. История театрального менеджмента в 
России. Тенденции развития театрального 
менеджмента. 

1 
 
 

2 4 7 

3. Тема 3. Основные понятия, законы и принципы 
функционирования экономики 

1 2 4 7 

 
4. 

Тема 4. Основные черты рыночной экономики. 
Сущность и функции  рынка. Классификация 
рынков. 

1 2 6 9 

5. Тема 5. Коммуникации в менеджменте. 
Управление конфликтами. 

1 2 4 7 

6. Тема 6.  Основы теории принятия решений.  1 2 4 7 
7. Тема 7. Управление проектами. Постановка 

спектакля как проектная деятельность 
2 8 8 18 

8. Тема 8. Финансирование деятельности театров. 
Риски театральной деятельности, фандрейзинг. 

2 2 
 

6 10 

 Зачет     
  Итого 10 22 40 72 

 
 

5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 
 

№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
СРС Всего 

часов Л ПЗ 
1. Тема 1. Основы теории менеджмента.  

Особенности театрального менеджмента.  
1 1 5 7 

2. Тема 2. История театрального менеджмента в 
России. Тенденции развития театрального 
менеджмента. 

1 1 6 8 

3. Тема 3. Основные понятия, законы и принципы 
функционирования экономики 

1 1 6 8 

 
4. 

Тема 4. Основные черты рыночной экономики. 
Сущность и функции рынка. Классификация 
рынков. 

1 1 6 8 

5. Тема 5. Коммуникации в менеджменте. 
Управление конфликтами. 

1 1 5 7 

6. Тема 6.  Основы теории принятия решений.  2 1 6 9 
7. Тема 7. Управление проектами. Постановка 

спектакля как проектная деятельность 
2 1 10 13 

8. Тема 8. Финансирование деятельности театров. 
Риски театральной деятельности, фандрейзинг. 

1 1 6 8 

 Зачет    4 
  Итого 10 8 50 72 
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5.3. Содержание тем дисциплины 
 

Тема 1. Основы теории менеджмента.  Особенности театрального 
менеджмента 

Сущность и содержание понятия «менеджмент». Предмет и методы 
менеджмента. Закономерности и принципы менеджмента. Менеджмент как 
тип управления. Менеджмент как система, процесс и вид деятельности. 

Сущность и характеристика основных функций менеджмента, 
взаимосвязь функций. Особенности менеджмента в организациях 
исполнительских искусств. Понятие менеджмента в искусстве. Социальные 
функции менеджмента, аспекты и виды деятельности менеджера в искусстве.  

Методы управления: сущность и виды, особенности применения в 
организациях исполнительских искусств. Экономические методы 
управления. Организационно-распорядительные (административные) методы 
управления. Правовые методы управления. Социально-психологические 
методы управления.  

Понятие организации. Общие характеристики организации. Типы 
организационных структур управления. Взаимодействие организации с 
внешней средой. Внутренняя среда и структура организации. 
Проектные/матричные структуры. Особенности театра как организации. 
Особенности факторов внутренней и внешней среды театра. 

Ресурсы менеджмента и эффективность их использования. Основные 
управленческие ограничения в использовании ресурсов. Трудовые ресурсы 
театральной организации как объект управления. 

 
Тема 2. История театрального менеджмента в России.   

Тенденции развития менеджмента. 
Краткая история менеджмента в российском театре. Императорские 

театры и частная инициатива. Контрактная форма регулирования отношений 
работодателя и работника в российских театрах в первой половине XIX в. 
Важность исполнения этических требований в отношениях театральных 
чиновников с артистическим персоналом. 

Театральные реформы в XIX в. - отмена монополии императорских 
театров, создание специальной комиссии Императорского российского 
театрального общества (ИРТО). Разработка типового актерского контракта - 
нормального договора. Сценический устав как свод правил, регулирующих 
поведение артистов и предпринимателей. 

Театральная деятельность в России после ноября 1917 г., театральные 
реформы в СССР и России. Менеджмент в советском театре. Современный 
менеджмент в театре: виды и формы.  Негосударственная поддержка 
театральной деятельности. 

 Формирование сети театров. Виды театрального искусства и виды 
театров. Театры как организации различных видов собственности. 
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Государственные (федеральные и региональные) театры, муниципальные 
театры, антреприза. Репертуарный театр и театр–проект. Структура и 
функции подразделений театров разных видов. Маркетинг как элемент 
современного менеджмента. Театральные агентства, продюсерские центры и 
другие организации инфраструктуры в сфере исполнительских искусств в 
России и за рубежом.  

Качества, необходимые театральному менеджеру: профессиональные - 
фундаментальные знания теории менеджмента, умение формулировать и 
решать плохо структурированные задачи, рисковать, внедрять нововведения, 
личностные - коммуникабельность и представительность. 

 
 

Тема 3. Основные понятия, законы и принципы 
функционирования экономики 

Экономика как хозяйствование и экономика как наука, связанная с 
распределением определенных ограниченных ресурсов между различными 
направлениями их использования. 

Экономическая теория, основные задачи экономики. Цели и задачи 
экономической системы. Способы решения экономических задач. Типы и 
модели экономических систем.  

Экономические блага. Свойства экономических благ. Классификация 
экономических благ. Экономические потребности.   Ценность и полезность. 
Теории субъективной ценности. Теории стоимости. Товарное производство. 
Товар и его свойства. Экономические ресурсы.   

Общественное производство. Производство, распределение, обмен и 
потребление. Проблема выбора в экономике. Экономическая эффективность, 
методы оценки. 

 
Тема 4. Основные черты рыночной экономики. Сущность  

и функции рынка 
Основные черты рыночной экономики, преимущества и недостатки. 

Модели рыночного хозяйства. Конкуренция. Сущность и функции рынка. 
Классификация рынков. Рыночный спрос и рыночное предложение. 
Равновесие на рынке. Модели рыночного равновесия. Спрос и полезность. 
Основы теории потребительского поведения. Особенности поведения 
потребителей и производителей на рынке труда. 

Экономические методы анализа эффективности деятельности, 
показатели эффективности как затраты на единицу результата труда. Расчеты 
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экономической эффективности в рыночных и нерыночных секторах 
хозяйства.  

Особенности оценки результатов труда в различных сферах 
деятельности. Методы оценки интеллектуального труда, художественных 
проектов. Виды экспертных оценок. 

 
Тема 5. Коммуникации в менеджменте. Управление конфликтами 

Коммуникации в менеджменте, их роль в управлении. Этапы и стадии 
коммуникативного процесса. Виды коммуникативных процессов в 
организации. Инструменты коммуникативного воздействия и их 
особенности. Способы сбора, обработки, передачи и получения информации.  
Информационный потенциал организации. Особенности коммуникативных 
процессов в театре. 

Причины неэффективной коммуникации. Виды коммуникативных 
барьеров: организационные и социально-психологические. Способы 
преодоления коммуникативных барьеров. 

Конфликт и структура конфликта: содержание понятий. Управление 
конфликтами и стрессами. Виды конфликтов и их классификация. 
Практические навыки управления конфликтами. Мирное существование и 
компромисс. Конструктивная конфронтация.  

Коллектив. Формальные и неформальные организации. Методы 
формирования высокоэффективного коллектива - команды. Делегирование 
полномочий: сущность и содержание.  

Организационная культура. Мотивация поведения в процессе трудовой 
деятельности. Профессиональная и организационная адаптация персонала. 
Требования к личностным и профессиональным качествам руководителя. 
Социальная ответственность и этика управления в театре.  

 
Тема 6. Основы теории принятия решений 

Управленческое решение как сущность менеджмента. Виды и 
классификация управленческих решений. Процесс принятия решений.  

Методы принятия управленческих решений. Критерии эффективности 
управленческих решений.  

Виды управленческих решений (типология управленческих решений). 
Целевая ориентация управленческих решений. Условия и факторы качества 
управленческих решений. Условия неопределенности и риска при принятии 
управленческих решений.  
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Алгоритм принятия управленческого решения. Контроль реализации 
управленческих решений. Управленческие решения и социальная 
ответственность. Требования к управленческим решениям.  

Принятие решений в условиях неопределенности и риска. Понятия 
«риск» и «неопределенность». Виды рисков. Методы управления рисками: 
отказ от риска, снижение величины убытков; разделение риска 
(дифференциация и дублирование), страхование риска. 

 
Тема 7. Управление проектами. Постановка спектакля  

как проектная деятельность 
Понятие проектной деятельности, отличия проектного управления от 

традиционного. Жизненный цикл проекта — инициация, планирование, 
реализация, мониторинг и контроль, завершение проекта. Создание 
спектакля как проектная деятельность. Внешняя и внутренняя среда проекта, 
основные участники. 

Основные этапы создания сценического произведения: первый 
(подготовительный) – выбор литературной основы спектакля, составление 
финансовой сметы, распределение ролей; второй — репетиционный процесс 
и изготовление материальной части (костюмов, реквизита, декораций и т. д.); 
третий — организация проката спектакля (концерта).  

Планирование как процесс. Производственно-финансовый план театра. 
Смета доходов и расходов. Статьи доходов, их структура. Статьи и структура 
расходов. План репертуарного предложения. Частотное планирование 
текущего репертуара. 

Структура творческо-производственного процесса в репертуарном 
театре. Формирование репертуара. Планирование и организация подготовки 
новых постановок: этапы, технология, взаимодействие театральных 
подразделений и отношения с внешними партнерами.  

Организация показа спектаклей. Методы и критерии формирования 
прокатной афиши. Прокат спектаклей, концертных и цирковых программ. 
Понятие кассовых и гарантийных спектаклей. Посещаемость. 

Связи с общественностью. Нормативно-правовая база взаимодействия 
со средствами массовых коммуникаций. Формы и направления деятельности 
по связям с общественностью. Имидж театра, проекта, концертной 
организации. 

Обоснование необходимости создания сценического произведения, 
анализ его сильных и слабых сторон как основа формирования рекламной 
стратегии. 
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Организационный план как алгоритм действий для реализации проекта, 
учитывающий основные виды деятельности — от творческого 
производственного процесса до взаимодействия с инвесторами, 
поставщиками, средствами массовой информации и государственными 
структурами. Календарный план-график реализации плана и его роль в 
управлении.  

Финансовый план и его структура: предполагаемая выручка, сумма 
затрат (издержек), показатели эффективности и пр., сроки окупаемости 
проекта и суммы возврата инвестиций. Финансовый план как основа для 
контроля хода реализации проекта. Оценка рисков проекта и возможностей 
снижения рисков. 

Приложения как важная часть плана. Содержание приложения: 
гарантийные письма, договора аренды, найма, с поставщиками, нормативные 
документы, отзывы о деятельности, материалы из СМИ, финансовая и 
бухгалтерская информация, иная важная информация. 

 
Тема 8. Финансирование деятельности театров.  
Риски театральной деятельности, фандрейзинг 

Социально-культурная роль государственного и негосударственного 
финансирования театров, необходимость их экономической поддержки.  

Выручка, прибыль и издержки — основные понятия. «Болезнь 
издержек» в организациях исполнительских искусств. Издержки и прибыль 
театральной деятельности. Виды издержек и прибыли. Смета доходов и 
расходов. Статьи доходов, их структура. Статьи и структура расходов. 

Государственное обеспечение театральной деятельности. Источники 
финансирования: бюджетные и внебюджетные.  

Негосударственная поддержка: спонсорство, благотворительность, 
патронаж. Цели и формы спонсорства. Благотворительность: проблемы и 
организация. Традиции благотворительности в российской, европейской и 
американской культурах. Психологические и деловые мотивы спонсорства и 
меценатской помощи. 

Некоммерческие организации, фонды. Специфика финансирования 
некоммерческих организаций: социальный маркетинг. Возможности 
использования доходов в некоммерческих организациях. 

Риск как социальная и экономическая категория, виды рисков. Методы 
оценки рисков. Управление рисками: удержание риска, страхование рисков, 
диверсификация деятельности. Риски театральной деятельности. 

Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций 
культуры. Особенности налогового регулирования в сфере культуры. 
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Фандрейзинг как поиск ресурсов для реализации проектов и/или 
поддержания существования театра. Идеология и технология фандрейзинга, 
стратегия фандрейзинга. Благотворительные фонды в сфере культуры, 
субсидии фондов, корпоративные пожертвования. Основные группы 
доноров. Базы данных о донорах, источники информации. Принципы 
общения с потенциальными донорами. Клубы друзей организаций 
исполнительских искусств, добровольчество, «контроль стейкхолдеров». 

Структура аудитории театра (организации исполнительского 
искусства), социально-демографические характеристики аудитории. 
Маркетинг как метод формирования аудитории. Стратегия и концепции 
маркетинга.  

Цена билета как инструмент маркетинга и социальный регулятор 
потребления. Ценообразование в театре. Ценовая политика и эффект 
престижа.  

Мотивация посетителей организаций исполнительских искусств. Связи 
с общественностью и реклама как инструменты мотивации. Сетевой 
медиамаркетинг (СММ). 

Реклама в театре и пропаганда театрального искусства. Формы и 
методы продвижения театральных билетов. Абонементная система. 
Современные технологии ведения билетного хозяйства. 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся  

 
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению 

содержания дисциплины. 
Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью 

процесса формирования общекультурных и общепрофессиональных 
компетенций, так как без настойчивого систематического самообучения, 
обдумывания (рефлексии) и применения полученных знаний и умений 
невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе 
самостоятельной работы формируются навыки рефлексии, умение правильно 
и полно отражать результаты своей самостоятельной работы в устной и 
письменной речи, магистранты имеют возможность продемонстрировать 
культуру мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию 
информации, формулированию целей и выбору путей ее достижения 
(планированию). 

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает 
формирование у обучающихся таких структурных составляющих 
компетенций как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его 
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преподавателю на практическом занятии. Особое внимание необходимо 
уделить ключевым понятиям дисциплины.  

Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие 
структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При 
подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно 
проработать соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой 
предполагает следующий алгоритм действий: 

а) составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, 
на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие 
источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть 
вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. 
Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять 
схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя 
различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания 
изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на 
практическом занятии и зачете;  

б) ответить на контрольные вопросы и выполнить практические 
задания, используя подготовленные материалы и источники информации из 
раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, 
если это оговорено в задании, в противном случае ответы не будут 
засчитаны. 

Литература и иные источники информации, которые необходимо 
использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 
рабочей программы. 

Внеаудиторная деятельность предполагает: 
- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным 

вопросам и формулирование ответов; 
- выполнение заданий; 
- поиск и презентацию теоретического и практического материала; 
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной 

деятельности; 
- приобретение навыков научной организации труда. 
Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во 

многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё 
время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом 
предлагается следующий алгоритм подготовки: 

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по 
предложенным вопросам; 

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов 
и понятий; 

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, 

образцов, моделей и др.). 
В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
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• продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 
компьютерной техники и др.); 

• найти и/или подготовить наглядный материал; 
• продумать и составить текст презентации на 5-15 минут. 

Самостоятельная работа магистрантов осуществляется в следующих 
формах: 

подбор и изучение нормативно-правовых документов, 
иллюстративного и описательного материала по отдельным разделам и темам 
дисциплины; 

подготовка небольшой группой (3-5 чел.) плана создания какого-либо 
сценического произведения; 

подготовка презентации плана для защиты на практическом занятии; 
рецензирование планов других групп (по согласованию с 

преподавателем) и др. 
 

6.2. Задания для самостоятельной работы 
Самостоятельная работа осуществляется магистрантами во 

внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы магистрантов 
заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании 
навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к 
практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. 6.3. 
Задания для подготовки к практическим занятиям.  

Основными этапами и приемами самостоятельной работы 
магистрантов являются:  

• знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами и 
заданиями на практическое занятие по данной теме; 

• отбор необходимых источников информации по теме/ вопросу/ 
заданию из Перечней нормативных правовых актов, основной и 
дополнительной литературы, представленных в разделе 8 настоящей 
рабочей программы;  

• составление (при необходимости) кратких конспектов ответов на 
вопросы, подготовка конкретных примеров, схем, презентаций по 
практическим заданиям на основе текста лекций, учебно-методической 
и иной литературы. 
В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, 

магистрант может также подготовить небольшое устное сообщение или 
написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, 
рассматриваемой на практическом занятии, даже если такого вопроса нет в 
задании (п. 6.3.), то есть проявление инициативы магистрантами всячески 
приветствуется. 

 
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям 
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Основной целью практических занятий является формирование всех 
компетенций, приведенных в табл.1, и их структурных составляющих 
(знать, уметь, владеть). 

Общие требования: задания выполняются индивидуально или группой 
по 2-3 человека (устно или письменно) с устной презентацией выполненных 
работ на 3-5 минут. 

 
1. Практическое занятие по теме 1. Основы теории менеджмента.  

Особенности театрального менеджмента. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Планирование, организация, мотивация и контроль как функции 
менеджмента.  

2. Методы управления и их классификация, особенности их применения в 
театре.  

3. Учет, отчетность и контроль в театре.  
4. Творческие отчеты. Виды и типы контроля.  

Примерные групповые и индивидуальные задания: 
1. Составьте краткий план создания сценического произведения/ 

освоения дисциплины «Психология и педагогика»/ подготовки к 
занятию/ прохождения учебной практики (по выбору). 

2. Как следует осуществлять контроль создания сценического 
произведения? Предложите методы и формы контроля. 

 
2. Практическое занятие по теме 2. История театрального 

менеджмента в России. Тенденции развития менеджмента. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Театральные реформы в России в XIX в. 
2. Театральная деятельность в России после ноября 1917 г. 
3. Менеджмент в советском театре. 
4. Виды театрального искусства и виды театров.  

Примерные групповые и индивидуальные задания: 
1. Охарактеризуйте основные этапы развития российского театра до конца 

19 века/ в советский период/ в постсоветский период (по выбору). 
2. Опишите организации инфраструктуры в сфере исполнительских 

искусств в России/ за рубежом (по выбору). 
3. Охарактеризуйте качества, которыми должен обладать современный 

театральный менеджер (директор театра). Ответ аргументируйте. 
 

3. Практическое занятие по теме 3.  Основные понятия, законы и 
принципы функционирования экономики 

Вопросы для обсуждения: 
1. Экономическая теория, основные задачи экономики. 
2. Экономическая эффективность, методы оценки. 
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3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 
в сфере искусства.  

4. «Болезнь издержек» в организациях исполнительских искусств. 
Примерные групповые и индивидуальные задания: 

1. Охарактеризуйте основные организационные формы и виды театров в 
России и за рубежом. 

2. Предложите методы борьбы с «болезнью издержек». 
 

4. Практическое занятие по теме 4. Основные черты рыночной 
экономики. Сущность и функции рынка 

Вопросы для обсуждения: 
1. Сущность и функции рынка. Конкуренция.  
2. Рыночный спрос и рыночное предложение. Модели рыночного 

равновесия. 
3. Спрос и полезность. Особенности поведения потребителей и 

производителей на рынке труда. 
4. Методы оценки интеллектуального труда, художественных проектов.  
5. Виды экспертных оценок. 

Примерные групповые и индивидуальные задания: 
     Предложите методы и формы оценки результатов создания 

сценического произведения. Обоснуйте ваши предложения в 
небольшом эссе из 5-10-ти предложений. 

 
5. Практическое занятие по теме 5. Коммуникации в менеджменте. 

Управление конфликтами 
Вопросы для обсуждения: 

1. Коммуникации в менеджменте, их роль в управлении. Особенности 
коммуникативных процессов в театре. 

2. Причины неэффективной коммуникации. 
3. Конфликт и его структура. Управление конфликтами и стрессами.  
4. Методы формирования высокоэффективного коллектива. 

Делегирование полномочий: сущность и содержание.  
5. Требования к личностным и профессиональным качествам 

руководителя. 
6. Социальная ответственность и этика управления в театре.  

Примерные групповые и индивидуальные задания: 
1. Виды коммуникативных барьеров и способы их преодоления. 
2. Опишите свой практический опыт по разрешению конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности/ в обыденной жизни (по 
выбору). 

3. Охарактеризуйте этические нормы, которыми должен 
руководствоваться режиссер /театральный менеджер (по выбору). 
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6. Практическое занятие по теме 6. Основы теории принятия 
решений 

Вопросы для обсуждения: 
1. Сущность управленческого решения. Особенности управленческих 

решений в театре. 
2. Алгоритм разработки и реализации управленческих решений.  
3. Принятие решений в условиях неопределенности и риска.  
4. Критерии эффективности управленческих решений.  

Примерные групповые и индивидуальные задания: 
1. Предложите качественные и количественные показатели (не менее 

двух) для оценки эффективности управленческих решений в театре. 
2. Охарактеризуйте экономическую эффективность работы театрального 

менеджера с учетом непосредственных и отдаленных результатов 
реализации решения. 

 
Практическое занятие по теме 7. Управление проектами. 

Постановка спектакля как проектная деятельность 
Задание. Подготовка плана создания сценического произведения, 

студии, антрепризы, возобновления спектакля (по согласованию с 
преподавателем) в соответствии с формой: 

1. Титульный лист 
2. Резюме 
3. Цели и задачи 
4. Описание особенностей и специфики создаваемого продукта. 
5. Организационный/производственный план 
6. Финансовый план. 
7. СВОТ-анализ (анализ рисков) проекта 
8. Приложения 
На практическое занятие по данной теме отводится 5 часов и 12 часов - 

на самостоятельную подготовку, оформление и рецензирование плана. 
На двух последних аудиторных занятиях каждая группа публично 

защищает подготовленный план. 
 

Примерная тематика планов. 
1. Создание пластического произведения на основе русской и зарубежной 

классики. 
2. Создание театральной школы-студии для детей. 
3. Возобновление спектакля. 
4. Организация юбилейного концерта. 
5. Создание и прокат новогоднего представления для детей. 
6. Организация гастрольного тура. 
7. Организация и проведение фестиваля молодых режиссеров/молодых 

драматургов/ молодых актеров. 
8. Проведение конкурса/мастер-класса молодых драматургов. 
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9. Создание театральной площадки/лаборатории для показа студенческих 
спектаклей разных театральных школ. 

10. Создание театра с использованием современных технологий. 
     Студенты могут выполнить и другие проекты по согласованию с 

преподавателем. 
 

Практическое занятие по теме 8. Финансирование деятельности 
театров. Риски театральной деятельности, фандрейзинг 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные источники финансирования деятельности театров. 
2. «Болезнь издержек» в организациях исполнительских искусств, 

причины и следствия. 
3. Виды издержек. Издержки и доход театральной деятельности.  

Практические задания: 
1. Охарактеризуйте источники получения доходов в театре. Приведите 

примеры. 
2. Охарактеризуйте все виды издержек театральной деятельности. 

Приведите примеры. 
3. Охарактеризуйте основные виды рисков театральной деятельности на 

конкретных примерах. 
4. Расскажите о методах фандрейзинга и приведите примеры. 

 
 

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине включают: 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета 
по билетам, включающим вопрос и практическое задание.  

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей 
программе дисциплины. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1. Нормативные правовые акты: 
1. Федеральный закон 06.06.1997 № 115-ФЗ (с изменениями на 30.04.2021 
г.) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 
[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - 
URL: http://docs.cntd.ru/document/9005213 
2. Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ 
государственной культурной политики» [Электронный ресурс] // Справочно- 
правовая система «КонсультантПлюс». 
URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706 
3. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р «Об 
утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 
2030 года» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». 
URL:. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194820/ 
4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.03.99 N 329 (ред. от 
23.12.2002) "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ТЕАТРАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
а. Положение о театре в Российской Федерации 
б. Положение о принципах финансирования государственных и 
муниципальных театров в Российской Федерации.  
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22517/ 
5. Временные методические рекомендации о порядке учета сценическо-
постановочных средств в учреждениях, проводящих зрелищные мероприятия 
(от 10 августа 2007 г. N 1249) URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=401222#08
00314413211832 
 

8.2. Перечень учебной литературы: 
1. Самощенко Л.С. Менеджмент и управление проектами в театре. 
Учебное пособие. Театральный институт имени Бориса Щукина, 2019 г. 
Электронная библиотека Института. 
2. Менеджмент: учебник / ред.: М.М. Максимцов, ред.: М.А. Комаров .— 
4-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 344 с. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: http://rucont.ru/efd/352206] 

http://docs.cntd.ru/document/9005213
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194820/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22517/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=401222#0800314413211832
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=401222#0800314413211832
http://rucont.ru/efd/352206


22 
 

3. Шекова Е. Л. Управление учреждениями культуры в современных 
условиях. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2014 - 416 с. Режим доступа - 
www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань" 
4. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. [Электронный 
ресурс] / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 
Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/13880 
5. Андрущенко, Е.Ю. Менеджмент в сфере академической музыкальной 
культуры и современные event-технологии: Учебно-методическое пособие. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 
2017. — 84 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91855 
 

 
8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины 
1. Ваганова Н.К., Дымникова А.И. Предпринимательство в культуре. 
СПб., 2002. 

2. Сундстрем Л.Г. Планирование и организация творческо-
производственного процесса в театре (Подготовка новых постановок) М.-Л., 
1984. 

3. Культурный маркетинг и культурная политика. СПб., 2003 

4. Дымникова А.И., Иксанов А.Г. Как просить деньги на культуру. СПб., 
1996. 

5. Орлов А.И. Менеджмент Электронный учебник. 
http://www.aup.ru/books/m151/ 

6. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. М.: Экономистъ, 2006 

7. Белозерова Н.П. Система аналитических показателей творческо-
производственной деятельности профессиональных драматических театров. / 
Н.П. Белозерова // Проблемы современной экономики. - 2007. - № 2. - С.78 

8. Борев Ю.Б. Эстетика: Учебник/Ю.Б. Борев-М,: Высш. шк., 2002. - 511с. 

9. Гунина Г.Б. Театральная деятельность: некоторые вопросы правового 
регулирования. / Г.Б. Гунина // Культура: управление, экономика, право. - 
2006. - № 2. - С.43 

10. История театрального дела в России 1914- 1992гг. / Г.Г. Дадамян.- М.: 
Гитис, 1994 

11. Мордисон Г. История театрального дела в России - ч. 1-2. С-Пб.: 
Сильван, 1994 

http://www.e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/book/13880
https://e.lanbook.com/book/91855
http://www.aup.ru/books/m151/
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12. Орлов Ю.М. Организационные структуры русских драматических 
театров. М.: Гитис, 1979 

13. Ваганова Н.К., Гордин В.Э. Маркетинговая деятельность в театральной 
сфере// Известия Санкт-Петербургского университета экономики и 
финансов. 1995. №1. С.68-77. 

14. Дадамян Г.Г. Социально-экономические проблемы театрального 
искусства. М., 1982. 

15. Левшина Е.А. Формирование зрительской аудитории. Л., 1989. 
 

8.4. Интернет-ресурсы 
1. Менеджмент в сфере культуры и искусства: Учебное пособие / М.П. 
Переверзев, Т.В. Косцов; Под ред. М.П. Переверзева. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 
192 с. http://znanium.com/bookread.php?book=347695 
2. Пилилян Е.К. Менеджмент культуры: Учебное пособие. - Владивосток: 
Изд-во ДВГТУ, 2007. - 57 с. http://window.edu.ru/resource/074/41074 
3. Менеджмент: Учеб. пособие / Ред. Э.М. Коротков. - М.: ИНФРА-М, 
2003. - 220 с. http://znanium.com/bookread.php?book=63629 

4. Национальная электронная библиотека России НЭБ РФ [Электронный 
ресурс]. - URL:  http://нэб.рф / https://rusneb.ru/ 
 

8.5. Информационные технологии, используемые в обучении 
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ 
к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/,  ЭБС "Лань" www.e.lanbook.com  
 

9. Описание материально-технической базы 
Институт располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного 
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, 
антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media 
Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост». 

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети 
"Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду института. 

http://znanium.com/bookread.php?book=347695
http://window.edu.ru/resource/074/41074
http://znanium.com/bookread.php?book=63629
https://rusneb.ru/
http://rucont.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная 
библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная 
библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, 
Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, 
Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека 
Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая 
художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории  
http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс. 

 

№ Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации  

2 учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной 
работы 

3 учебная мебель - ученические столы и стулья  
4 компьютеры с программным обеспечением 
5 веб-камеры 
6 проектор и экран для мультимедийного проектора 
7 усилитель с колонками 
8 настенная или интерактивная доска 
9 гарнитуры 

10 презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия 
11 наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины 

http://iph.ras.ru/enc
http://www.gumer.info/
http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://historylib.net/
http://www.e.lanbook.com/
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Приложение  
 
 

Оценочные материалы 
для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Театральный менеджмент и управление проектами» 
 

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Театральный менеджмент и управление проектами», 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы. 

Рабочая программа дисциплины «Театральный менеджмент и 
управление проектами» определяет перечень планируемых результатов 
обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (табл.1).  

 
 

2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  

Уровень сформированности компетенций в зависимости от 
полученных результатов оценивания, характеризуется как  

1. ПОВЫШЕННЫЙ 
2. БАЗОВЫЙ 
3. ПОРОГОВЫЙ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
(признаки, на основании которых, проводится оценка), представлены в 
табл.2. 

 
 

3. Шкала оценивания  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Театральный менеджмент 

и управление проектами» проводится в форме зачета. 

 

Форма промежуточной 
аттестации 

Шкала  
оценивания 

ЗАЧЕТ  «зачтено», 
«не зачтено» 
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Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
«Театральный менеджмент и управление проектами» 

 
Код и 

наименование  
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

 
 

Результаты обучения 

УК-1. 
Способен 

осуществлять 
критический 

анализ 
проблемных 
ситуаций на 

основе 
системного 

подхода, 
вырабатывать 

стратегию 
действий 

 
 

Вариант 1. 
УК-1.1  Выявляет 
проблемную ситуацию, 
проводит критический  анализ 
и осуществляет её 
декомпозицию на отдельные 
задачи. 
УК-1.2  Определяет 
возможные решения 
проблемных ситуаций, 
вырабатывает стратегию 
действий по их разрешению.  
Вариант 2. 
УК-1.1  Выявляет проблемные 
ситуации, используя методы 
анализа, синтеза и 
абстрактного мышления. 
УК-1.2  Осуществляет поиск 
решений проблемных 
ситуаций на основе действий, 
эксперимента и опыта. 
УК-1.3  Вырабатывает 
стратегию действий по 
разрешению проблемных 
ситуаций. 
 

Знает: 
- общую методологию научного 
познания, категориальный аппарат, 
позволяющий адекватно воспринимать 
научную информацию 
- закономерности исторического 
развития человечества; 
- философские категории и проблемы 
человеческого бытия; 
- терминологию, позволяющую адекватно 
воспринимать научную 
информацию 
Умеет: 
- анализировать проблемную 
ситуацию как систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними; 
- критически осмысливать и 
обобщать теоретическую информацию; 
- осуществлять поиск вариантов решения, 
поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации; 
- определять в рамках выбранного алгоритма 
вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей 
разработке; 
Владеет: 
- методами критического анализа и синтеза 
научной информации; 
- навыками разработки стратегии достижения 
поставленной цели как последовательность 
шагов, предвидя результат каждого из них и 
оценивая их влияние на внешнее окружение 
планируемой деятельности и на 
взаимоотношения участников этой 
деятельности. 

УК-2. 
 Способен 
управлять 

проектом на всех 
этапах его 

жизненного цикла 

Вариант 1. 
УК-2.1  Участвует в 
управлении проектом на всех 
этапах жизненного цикла. 
Вариант 2. 
УК-2.1  Участвует в 
разработке концепции 
проекта. 
УК-2.2  Разрабатывает план 
реализации проекта, с учетом 
возможных рисков 
реализации и возможностей 
их устранения, планирует 
необходимые ресурсы. 

Знает: 
- методы формирования и управления 
проектами; 
- способы оценки и контроля выполнения 
проекта; 
- основы психологии; 
Умеет: 
- разрабатывать концепцию проекта в рамках 
обозначенной проблемы; 
- формулировать цель, задачи, актуальность, 
значимость (научную, практическую, 
методическую и иную в зависимости от типа 
проекта), ожидаемые 
результаты и возможные сферы их 
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УК-2.3  Осуществляет 
мониторинг  хода реализации 
проекта, корректирует 
отклонения, вносит 
дополнительные изменения в 
план реализации проекта, 
уточняет зоны 
ответственности участников 
проекта. 
УК-2.4  Предлагает 
процедуры  и механизмы 
оценки качества проекта, 
инфраструктурные условия 
для внедрения результатов 
проекта. 

применения. 
- видеть образ результата 
деятельности и планировать 
последовательность шагов для 
достижения данного результата; 
- формировать план-график реализации 
проекта в целом и план контроля его 
выполнения; 
- конструктивно преодолевать возникающие 
разногласия и конфликты между 
участниками проекта, обеспечить работу 
команды необходимыми ресурсами; 
Владеет: 
- навыком публичного представления 
результатов проекта (или отдельных его 
этапов); 
- способностью к организации и координации 
работы участников проекта; 
- способностью управлять проектом на всех 
этапах его жизненного цикла. 

УК-3 
Способен 

организовывать  
и руководить 

работой команды, 
вырабатывая 

командную 
стратегию  

для достижения 
поставленной 

цели 
 

УК-3.1 Демонстрирует 
понимание принципов 
командной работы 
УК-3.2  Руководит членами 
команды для достижения 
поставленной цели 

Знает:  
-  общие формы организации деятельности 
коллектива;  
-  основы стратегического планирования 
работы коллектива для достижения 
поставленной цели;  
Умеет:  
-  учитывать в своей социальной и 
профессиональной деятельности интересы 
коллег;  
-  планировать командную работу, 
распределять поручения и делегировать 
полномочия членам команды;  
Владеет:  
-  навыками постановки цели в условиях 
командой работы;  
-  способами управления командной работой в 
решении поставленных задач. 

 
 



 

 

Таблица 2. Уровни сформированности компетенций и критерии их 
оценивания 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАНН
ОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Резуль 
тат 

обучени
я 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 
 
 

ПОВЫШЕННЫЙ 
(ОТЛИЧНО) 

Знать Студент продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 
понимание программного материала; полные, правильные и конкретные 
ответы на все вопросы, включая дополнительные; свободное владение 
терминологией, а также глубокое знакомство с учебной литературой. 

Уметь 
 

Студент продемонстрировал: умение свободно выполнять практические 
контрольные задания; логически последовательные, полные, правильные и 
конкретные ответы на все задания (вопросы), включая дополнительные; 
свободное владение учебной литературой. 

Владеть 
 

Студент продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических 
заданий, в том числе, - нестандартных; логически последовательные, 
полные, правильные и аргументированные ответы в ходе защиты 
задания, включая дополнительные вопросы (задания); свободное владение 
учебной литературой 

 
 
 
 
 

БАЗОВЫЙ 
(ХОРОШО) 

Знать Студент продемонстрировал: твердые и достаточно полные знания 
программного материала; правильное понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, 
конкретные ответы на вопросы и свободно устранял замечания по 
отдельным вопросам; достаточное владение учебной литературой 

Уметь 
 

Студент продемонстрировал: умение выполнять практические 
контрольные задания; логически последовательные, правильные и 
конкретные ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные; самостоятельно устранил замечания по отдельным 
элементам задания (вопроса); владение учебной литературой 

Владеть 

 

Студент продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических 
заданий, в том числе, - нестандартных; логически последовательные, 
достаточно полные, правильные ответы в ходе защиты задания, включая 
дополнительные; самостоятельно устранил замечания по отдельным 
элементам задания (вопроса); владение учебной литературой 

 
 
 

ПОРОГОВЫЙ 
(УДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО) 

Знать Студент продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 
программного материала; в основном правильные, без грубых ошибок, 
ответы на вопросы; устранил неточности и несущественные ошибки в 
ответах при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное 
владение учебной литературой 

Уметь 
 

Студент продемонстрировал: умение выполнять практические 
контрольные задания без грубых ошибок; правильные, без грубых ошибок, 
ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные, устранил, при наводящих вопросах преподавателя, 
замечания по отдельным элементам задания (вопроса); недостаточное 
полное владение учебной литературой 

Владеть 
 

Студент продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических 
заданий, исключая нестандартные; ответы без грубых ошибок с 
устранением неточностей и замечаний при наводящих вопросах 
преподавателя; недостаточно полное владение учебной литературой 

 
 

КОМПЕТЕНЦИЯ 
НЕ 

СФОРМИРОВАНА 

Знать Студент продемонстрировал: неправильные ответы на основные 
вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; 
не владеет учебной литературой 

Уметь Студент продемонстрировал: неумение выполнять практические 



 

 

(НЕУДОВЛЕТВОРИ
ТЕЛЬНО) 

 контрольные задания; не дал правильных ответов (решений) на основные 
задания (вопросы), включая дополнительные; не устранил, при наводящих 
вопросах преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию 
(вопросу); не владеет учебной литературой 

Владеть 
 

Студент продемонстрировал: отсутствие опыта выполнения 
практических заданий; допустил множество неточностей и ошибок при 
объяснении хода выполнения задания; на наводящие вопросы 
преподавателя дал неправильные ответы; не владеет учебной 
литературой 



 

 

4. Процедуры, методика и критерии оценивания  
результатов обучения 

 
Для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ используются: 

- устные ответы на вопросы или индивидуальное собеседование, 
- письменные ответы на вопросы. 
Для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ и ВЛАДЕНИЙ 

используются практические контрольные задания (ПКЗ). 
Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) включают:  
- примерный перечень вопросов к зачету,  
- примерный перечень практических контрольных заданий к зачету.  
Указанные перечни в совокупности охватывают все компетенции и 

заявленные в программе основные результаты обучения по дисциплине 
Театральный менеджмент.  

Для проведения промежуточной аттестации на основе указанных 
перечней составляются билеты к зачету.  

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше 
перечней, а итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный 
в программе перечень результатов обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает: 
1. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ; 
2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов 

обучения в виде УМЕНИЙ ИЛИ ВЛАДЕНИЙ.  
Методика оценивания: показателем уровня сформированности 

компетенций является среднее арифметическое оценок, полученных 
обучающимся в ходе зачета, то есть среднее арифметическое значение 
оценок, полученных за ответ на вопрос и за выполнение практического 
задания. 

Критерии оценивания: если при сдаче зачета обучающийся 
продемонстрировал уровень сформированности компетенции 
«ПОВЫШЕННЫЙ», «БАЗОВЫЙ», «пороговый», то выставляется оценка 
«зачтено».  

Если при сдаче зачета компетенция не сформирована, то выставляется 
оценка «НЕ ЗАЧТЕНО». 

При проведении промежуточной аттестации преподаватель может 
учитывать результаты текущего контроля, то есть результаты работы 
магистранта в течение семестра. 

 
 

 
5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) 
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5.1. Примерный перечень вопросов зачету 
для оценивания результатов обучения в виде знаний 

4. Сущность основных функций менеджмента. 
5. Публика как фактор внешней среды театра, структура театральной 

аудитории. 
6. Виды коммуникативных барьеров и методы их преодоления. 
7. Организационные и социально-психологические барьеры в общении.  
8. Принятие решений как сущность менеджмента. Требования к 

решению. 
9. Алгоритм разработки, принятия и реализации управленческих 

решений. 
10. Исследование театральной аудитории как маркетинговая деятельность. 
11. Особенности факторов внутренней и внешней среды театра. 
12. Принятие решений в условиях неопределенности и риска. 
13. Управление рисками в театральной деятельности. 
14. Причины неэффективной коммуникации. Способы преодоления 

коммуникативных барьеров. 
15. Конфликт и его структура, виды конфликтов, стили поведения. 
16. Организационно-правовые формы театров.  
17. Должности и квалификационные категории руководителей, 

художественного персонала. 
18. Понятие интеллектуальной собственности. Имущественные и 

неимущественные права.  
19. Авторские права и права, смежные с авторскими. 
20. Контекстная и таргетированная реклама. 
21. Сетевой медиамаркетинг (СММ), его роль в деятельности театра. 
22. Источники финансирования театров: бюджетные и внебюджетные, 

субсидии и гранты.  
23. Фандрейзинг как поиск ресурсов для реализации проектов и/или 

поддержания существования театра.  
 

5.2. Примерный перечень практических контрольных заданий к 
зачету для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ И ВЛАДЕНИЙ 

1. Охарактеризуйте основные принципы деятельности театра, используя 
Положение о театре в Российской Федерации 

2. Охарактеризуйте основное содержание Устава театра, используя 
Положение о театре в Российской Федерации 

3. Охарактеризуйте правовой статус и гарантии деятельности театра, 
используя Положение о театре в Российской Федерации 

4. Охарактеризуйте правовые основы управления театром и деятельности 
театра, используя Положение о театре в Российской Федерации 

5. Охарактеризуйте специфику трудовых отношений в театре и понятие 
«творческий работник» в российском трудовом законодательстве. 
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6. Охарактеризуйте структуру и содержание квалификационной 
характеристики, виды должностей работников, занятых в организациях 
исполнительских искусств, используя Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 
марта 2011 г. N 251н  

7. Объясните, почему управленческие решения часто принимаются в условиях 
неопределенности и риска? Как вы понимаете понятия «неопределенность» 
и «риск»? Приведите примеры.  

8. Какие способы оценки степени риска существуют? Приведите примеры. 
9. Какова роль информации при управлении риском? Приведите примеры. 
10. Какие виды рисков существуют в театральной деятельности? Приведите 

примеры. 
11. Охарактеризуйте формы авторского вознаграждения, виды лицензионных 

договоров, приведите примеры. 
12. Каково основное содержание заявки на грант? Приведите примеры. 
13. Составьте благодарственное письмо спонсору за помощь в постановке 

спектакля. 
14. Охарактеризуйте различие между авторскими и смежными правами на 

примере драматурга и режиссера спектакля. 
15. Охарактеризуйте стили поведения в конфликте на конкретных примерах. 

 
 

Примерные билеты к зачету 
 

БИЛЕТ № 1 
1. Вопрос: Сущность основных функций менеджмента. 
2. Практическое задание: Охарактеризуйте основные принципы 

деятельности театра, используя Положение о театре в Российской 
Федерации. 

 
БИЛЕТ № 2 

1. Вопрос: Сетевой медиамаркетинг (СММ), его роль в деятельности 
театра. 

2. Практическое задание: Охарактеризуйте правовой статус и 
гарантии деятельности театра, используя Положение о театре в Российской 
Федерации. 

 
 

БИЛЕТ № 3 
1. Вопрос: Публика как фактор внешней среды театра, структура 

театральной аудитории. 
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2. Практическое задание: Объясните, почему управленческие решения 
часто принимаются в условиях неопределенности и риска? Как вы понимаете 
понятия «неопределенность» и «риск»? Приведите примеры.  

 
БИЛЕТ № 4 

1. Вопрос: Организационно-правовые формы театров.  
2. Практическое задание: Охарактеризуйте основное содержание 

Устава театра, используя Положение о театре в Российской Федерации 
 

БИЛЕТ № 5 
1. Вопрос: Принятие решений как сущность менеджмента. Требования 

к решению. 
2. Практическое задание: Какие виды рисков существуют в театральной 

деятельности? Приведите примеры. 
 

БИЛЕТ № 6 
1. Вопрос: Виды коммуникативных барьеров и методы их преодоления. 
2. Практическое задание: Охарактеризуйте различие между авторскими 

правами драматурга и правами, смежными с авторскими режиссера спектакля. 
 

БИЛЕТ № 7 
1. Вопрос: Функции и методы менеджмента. 
2. Практическое задание: Сравните содержание квалификационных 

характеристик директора и артиста драмы, используя Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 
2011 г. N 251н  

 
БИЛЕТ № 8 

1. Вопрос: Алгоритм разработки, принятия и реализации 
управленческих решений. 

2. Практическое задание: Охарактеризуйте стили поведения в конфликте 
на конкретных примерах. 

 
 
 
Разработчик, 

Зав. кафедрой философии, истории и теории культуры       Л.С. Самощенко 
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Введение 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория актерского мастерства 
и режиссуры» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования — магистратура по 
направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.11.2017 г. N 1127 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа 
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», учебного 
плана подготовки магистрантов, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 
от 04.07.2024г.) и утвержденного ректором института. 

Освоение дисциплины «Теории актерского мастерства и режиссуры» 
является важной и необходимой составляющей профессиональной подготовки 
магистрантов и обусловлено миссией образовательной программы и 
требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки. 

Трудоемкость дисциплины «Теория актерского мастерства и режиссуры» 
составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).  

Форма промежуточной аттестации – зачет в первом семестре, зачет с 
оценкой во втором семестре и экзамен в третьем семестре для магистров очной 
формы обучения; зачет с оценкой на первом курсе и экзамен на втором курсе 
для магистров очно-заочной формы обучения.  

    
1. Цели и задачи дисциплины 

 
Цели:  
1. творческое развитие личности режиссера, его этической и эстетической 

составляющей (где этика - внутреннее наполнение, а эстетика – форма 
проявления индивидуальности); 

2. поиск и раскрытие творческого потенциала учащегося;  
3. постижение театральной азбуки и основ «школы» будущим 

выпускником, воспитанным в традициях Вахтанговской методики; 
4. присвоение законов театральной школы как основного подхода в 

работе с актером и над созданием образа спектакля.  
 
Задачи: 
1.этическое и эстетическое воспитание обучающихся; 
2.оказание помощи будущим актёрам, режиссерам в деле вырабатывания 

своего собственного профессионального метода в работе над созданием 
сценического образа спектакля. 

3.теоретическое присвоение основных законов актерской и режиссерской 
профессии. 
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2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Теория актерского мастерства и режиссуры» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО по направлению подготовки 52.04.03 
Театральное искусство. 

Дисциплина «Теория актерского мастерства и режиссуры» изучается 
параллельно с такими дисциплинами как «Актерское мастерство», «Методика 
преподавания мастерства актёра», «Мастерство актера: практикум».  

Неотъемлемой частью освоения дисциплины «Теория актерского 
мастерства и режиссуры» являются дисциплины, связанные с историей и 
теорией мировой художественной культуры, такие как «Теория и история 
искусств», «История и теория культуры», и ряд других. 

Прохождение учебной и производственной практик, неразрывно 
связанных с дисциплиной «Теории актерского мастерства и режиссуры», 
существенно повышает качество подготовки магистрантов. 

            
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
 
Освоение дисциплины «Теория актерского мастерства и режиссуры» 

направлено на формирование у обучающихся следующих 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1). 

 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

 
ОПК-1 

 Способен применять 
теоретические и исторические 

знания в профессиональной 
деятельности, постигать 

произведение искусства в 
широком культурно-

историческом контексте в 
связи с эстетическими идеями 

конкретного исторического 
периода 

 
ОПК-1.1. Понимает 
специфику различных 
культур, разбирается в 
основных жанрах 
различных видов искусства 

 ОПК-1.2. Анализирует 
произведение искусства в 
широком культурно-
историческом контексте в 
совокупности с 
эстетическими идеями 
конкретного исторического 
периода 
 

Знает:  
- содержание основных направлений 
философской мысли от древности до 
современности;  
- специфику философии искусства и 
тенденции ее развития в контексте истории 
философии; 
- особенности философского осмысление 
основных видов, жанров, стилей искусства 
(изобразительного, музыкального, 
художественной литературы и т. д.); 
Умеет:  
- проводить анализ произведения искусства, 
учитывая особенности конкретного 
исторического периода, в котором оно 
создано;  
- выстраивать взаимосвязь произведения 
искусства с культурно-историческим 
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контекстом; 
- определять жанрово-стилевую специфику 
произведений искусства, их идейную 
концепцию; 
-  выносить обоснованное эстетическое 
суждение о конкретном произведении 
искусства в соответствии с эстетическими 
идеями конкретного исторического периода. 
Владеет: 
– навыками работы с учебно-методической, 
справочной и научной литературой, аудио- и 
видеоматериалами, Интернет-ресурсами по 
изучаемой проблематике; 
– профессиональной терминологией. 

 
 

ПК-1. 
Способность к 

самостоятельной 
разработке творческого 

театрального проекта, к 
реализации творческого 

замысла в части, 
соответствующей 

профилю своей 
специальности, к 

эффективному 
взаимодействию с другими 
участниками творческого 

процесса. 

 
ПК-1.1. Осознает специфику 
театрально-творческой 
деятельности, систему 
творческих взаимодействий 
различных специальностей 
в процессе создания 
ПК-1.2. Самостоятельно 
разрабатывает и реализует 
творческий замысел в 
области сценических 
искусств, в соответствии с 
выбранным профилем 
ПК-1.3. Обладает навыками 
креативной работы в 
области сценических 
искусств 

Знает: 
- специфику театрально-творческой 
деятельности, систему творческих 
взаимодействий различных специальностей 
в процессе создания театрально- 
художественного произведения 
Умеет: 
- реализовывать творческий замысел в 
области сценических искусств в 
соответствии с профилем своей 
специальности; 
Владеет: 
- навыками креативной работы в области 
сценических искусств. 

ПК-2 
Способен творчески 

курировать и 
координировать 

театральный проект или 
театральную программу, 

осуществлять подбор 
репертуара для творческих 

мероприятий различного 
уровня и направленности, 
создавать или готовить 

драматургический 
материал для сцены, 

обрабатывать и 
комментировать 
документальный 

материал, способность к 
проектированию и 

реализации (постановке) 
театрального события в 

целом 

ПК-2.1. Способен 
курировать и 
координировать 
театральный проект или 
театральную программу 
ПК-2.2. Осуществляет 
подбор репертуара для 
творческих мероприятий 
различного уровня и 
направленности 
ПК-2.3. Способен создавать 
или готовить 
драматургический 
материал для сцены, 
Обрабатывать и 
комментировать 
документальный материал 
 
ПК-2.4. Способен к 
проектированию и 
реализации (постановке) 
театрального события в 
целом 

Знает: 
- основы литературной, драматургической, 
постановочной, работы; 
- основы источниковедческой работы; 
-основы социальной работы с 
аудиторией; 
Умеет: 
- вести кураторскую работу в области 
театрального проектирования и реализации 
творческих программ; 
- вести драматургическую работу. 
Уметь вести постановочную работу по 
созданию театрально-культурных 
проектов; 
Владеет: 
-навыками составительской работы в 
театральной сфере; 
-навыками драматургической работы; 
- навыками постановочной деятельности по 
созданию театрально- культурных проектов; 
-навыками социальной работы со зрителем. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Теория актерского мастерства и 

режиссуры» составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).  
Форма промежуточной аттестации – зачет в первом семестре, зачет с 

оценкой во втором семестре и экзамен в третьем семестре для магистров очной 
формы обучения; зачет с оценкой на первом курсе и экзамен на втором курсе 
для магистров очно-заочной формы обучения.  
 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы Всего часов 
Итого 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 
1. Контактная работа, в том 
числе: 

32 32 32 96 

Лекции  14 14 14 42 
Практические занятия 18 18 18 54 
Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет Зачет с 
оценкой 

Экзамен  
36 

36 

2. Самостоятельная работа  40 40 4 84 

Трудоемкость  час. 72 72 72 216 
ЗЕТ 2 2 2 6 

 

Очно- заочная форма обучения 
Виды учебной работы Всего часов  

1 курс 
установочн
ая сессия 

1 курс 
летняя 
сессия 

2 курс 
зимняя 
сессия 

Итого 

1. Контактная работа, в том 
числе: 

16 16 12 44 

Лекции  12 12  24 
Практические занятия 4 4 12 20 
Форма промежуточной 
аттестации 

 Зачет с 
оценкой      

4 

Экзамен    
6 

10 

2. Самостоятельная работа  56 52 54 162 

Трудоемкость  час. 72 72 72 216 
ЗЕТ 2 2 2 6 
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5. Содержание учебной дисциплины 
 

5.1. Тематический план для очной формы обучения 
 

№
№ 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СРС 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л ПЗ 

1. Тема 1. Принцип жизненной правды 6 - 20 26 

2 Тема 2. Принцип идейной активности 
искусства, нашедший свое выражение в 
учении о сверхзадаче 

8 18 20 46 

                                                                 Зачет     

                              Итого в первом семестре 14 18 40 72 

 Тема 3. 
Принцип, утверждающий действие в 
качестве возбудителя сценических 
переживаний и основного материала в 
актерском искусстве 

8 9 20 37 

 Тема 4. Принцип органичности творчества 
актера 

6 9 20 35 

                                             Зачет с оценкой     

                            Итого во втором семестре 14 18 40 72 

3. Тема 5. Принцип творческого 
перевоплощения актера в образ  

14 18 4 36 

                                                Экзамен    36 36 
 Итого в третьем семестре 14 18 4+36 72 
 Всего   42 54 120 216 

 
 

5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 
 

№
№ 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СРС 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л ПЗ 

1. Тема 1. Принцип жизненной правды 5 - 26 31 

2 Тема 2. Принцип идейной активности 
искусства, нашедший свое выражение в 
учении о сверхзадаче 

7 4 30 41 

             Итого 1 курс установочная сессия 12 4 56 72 

 Тема 3. 
Принцип, утверждающий действие в 
качестве возбудителя сценических 
переживаний и основного материала в 

7 2 26 35 
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актерском искусстве 
 Тема 4. Принцип органичности творчества 

актера 
5 2 26 33 

                                             Зачет с оценкой   4 4 

                         Итого 1 курс летняя сессия 12 4 52+4 72 

3. Тема 5. Принцип творческого 
перевоплощения актера в образ  

 12 54 66 

                                                Экзамен   6 6 
 Итого 2 курс зимняя сессия  12 54+6 72 
  Итого 24 20 162+10 216 

 
 

5.3. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

Тема.1  
Принцип жизненной правды. 
Основной принцип реалистического искусства 
Тема 2. 
Принцип идейной активности искусства, нашедший свое выражение в 
учении о сверхзадаче. 
Ради чего художник внедряет свою идею в сознание зрителя, к чему он 
стремится в итоге. Сверхзадача – это цель произведения. 
Тема 3. 
Принцип, утверждающий действие в качестве возбудителя сценических 
переживаний и основного материала в актерском искусстве. 
Не изображать образы и чувства, а действовать в образах. Разбудить 
естественную человеческую природу актера для органичного творчества в 
соответствии со сверхзадачей. 
Тема 4. 
Принцип органичности творчества актера. 
Происходит из предыдущего принципа. В творчестве все должно быть 
органично и естественно, а также целесообразно, ничего механического и 
искусственного. 
Тема 5. 
Принцип творческого перевоплощения актера в образ. 
Конечный этап творческого процесса – создание сценического образа через 
органичное творческое перевоплощение. 
 
 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

    
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания 

дисциплины. 
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При самостоятельной работе обучающиеся должны использовать 
театральные(теоретические), необходимые видео- и аудиоматериалы. 

Текущий контроль внеаудиторной самостоятельной работы 
осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования магистрантов в 
рамках часов, отведенных на самостоятельную работу. 

Текущий контроль осуществляется в ходе каждого занятия. 
Формы текущего контроля умений и навыков: Объяснение текущего 

материала с целью дальнейшей теоретической проверки оснащенности 
магистрантов изучаемым материалом. Все это ставит обучающегося в 
ситуацию диалога с преподавателем, концентрирует внимание на 
содержательных моментах и активизирует процесс усвоения 
профессиональных теоретических навыков.  

 
6.2. Задания для самостоятельной работы. 

 
Задание для самостоятельной работы по теме (темам)  
 
1.Тема: Изучение материалов действительной жизни 
Цель: Уметь использовать наблюдения и материалы публицистических, 
литературных и иконографических источников для дальнейшей работы над 
созданием образа. Научиться вскрывать сущность. 
Содержание Знание жизни – творческая пища актеров и режиссеров, это 
необходимое условие успешной работы как над ролью, так и над образом 
будущего спектакля. Богатство конкретных впечатлений – необходимое 
условие истинного знания жизни. 
Требования: Вести дневник для записи новых и неожиданных впечатлений 
Литература: 
Б.Захава «Воспоминания, спектакли, роли. Статьи, М.ВТО 1982 
М.Чехов Литературное наследие в 2-х томах, 1995 
 
2.Тема: Домашняя работа актера над ролью 
Цель: Найти личностный (максимально удобный) метод работы над созданием 
образа 
Содержание: Создание биографии. Создание условий жизни образа (среда, 
быт, обстановка). Поиски элементов внешней характерности. Создание «кино-
ленты видений». Создание внутренних монологов. 
Требования: Запись найденного в режиссерско-актерском дневнике. 
Литература: 
Е.Вахтангов Сборник М ВТО 1984 
Сборник статей «От упражнений к спектаклю» М. Сов. Россия 1982 
 
3.Тема: Произвести анализ действия пьесы. 
Цель: Научиться вскрывать содержание пьесы и взаимоотношения между 
героями. 
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Содержание: Прежде всего, вскрыть все предлагаемые обстоятельства, 
вскрыть исходное событие, вскрыть весь событийный ряд, выделить основные 
события пьесы, определить главное событие пьесы, определить основной 
конфликт пьесы, как раскрывается идея пьесы. 
Требования: Печать работы в формате Word. 
Литература: 
М.Кнебель «Поэзия педагогики» М.ВТО 1984 
М.Кнебель «О том, что мне кажется особенно важным» М. Искусство, 1971 
 
4.Тема: Анализ пьесы в свете: мировоззрения драматурга, соотношения данной 
пьесы с другими произведениями автора, обобщенно – политической и 
художественной работы, скорректировать, если необходимо, идею пьесы, 
основной конфликт, жанр 
Цель: Уметь проводить анализ художественного произведения 
Содержание: Ознакомиться с другими произведениями автора, выяснить 
существует ли общая тематическая связь в его произведениях, исходя из 
полученной информации провести переосмысление ранее найденной 
информации 
Требования: Печать работы в формате Word 
Литература: 
К.Станиславский собр. Соч… т.2, т.4. 
Б.Захава. «Мастерство актера и режиссера». М.Просвещение, ч.П-1973 
Н.Горчаков «Беседы о режиссуре» Искусство 1941 с.5 - 68 
 
10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует 
логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, 
продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом; 
8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по 
дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного 
мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения; 
6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и 
основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки 
зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;  
4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая 
логика изложения и обоснования;  
2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении; 
1 – отсутствие каких-либо знаний.  
0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал 
выставляется неудовлетворительная оценка. 
Шкала пересчета баллов в обычные оценки:  
10-8 (отлично);  
7-6 (хорошо);  
5-4 (удовлетворительно);   
3-0 (неудовлетворительно). 



11 
 

 
7. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

-оформляется в виде приложения к рабочей программе дисциплины.  
 

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

включают:  
- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы;  
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования; 
- описание шкал оценивания;  
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих 

этапы формирования компетенций; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  
- типовые теоретические задания, необходимые для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.  
Оценочные материалы по дисциплине представлены в Приложении.  
 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
 
Учебная литература: 
1. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; 
"Планета музыки", 2016 - 432 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com  - ЭБС 
"Лань" 
2. Александрова М. Е. Актерское мастерство. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; 
"Планета музыки", 2014 - 96 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС 
"Лань" 
3. Грачева Л. В. Психотехника актера. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; 
"Планета музыки", 2015 - 384 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС 
"Лань" 
4. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие. Под общей 
редакцией П.Е. Любимцева. М.: ГИТИС, 2008 
 
Дополнительные материалы для углубленного освоения дисциплины: 
1.Алперс Б.В. «Искания новой сцены», М.: 1985 
2.Бирман С.Г. «Судьбой дарованные встречи», М.: «Искусство», 1971 
3.Буров А.Г. Труд актера и педагога. Под общей редакцией П.Е. Любимцева. 
М.: ГИТИС, 2007 
4.Гиацинтова С.В. «С памятью наедине», М.: 1985 
5.Горчаков Н.М. «Режиссёрские уроки Вахтангова», М.: «Искусство», 1957 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/


12 
 

6.Декада вахтанговской школы, М.: 1998 
7.Дубровская А.Л. «Принципы и методы профессиональной подготовки актеров 
в Вахтанговской театральной школе» (методическое пособие), М.: Изд-во ТИ 
им. Б.Щукина, 2009 
8.Дубровская А.Л. «Методика и технология работы над сценическим образом в 
Вахтанговской театральной школе», М.: 2009 
9.Дубровская А.Л. «Пути преодоления стереотипа в процессе создания 
сценического образа», М.: 2009 
10.Завадский Ю.А. «Учителя и ученики». М. 1975 
11.Захава Б.Е. Вахтангов и его студия. Изд. третье. Театральный институт 
имени Бориса Щукина. М.: 2010 (с аудио- и видеодисками) 
12.Захава Б.Е. «Современники». М. 1969 
13.Зограф Н.Г. «Евгений Богратионович Вахтангов», М.: «Искусство», 1947 
14.Иванов В.В. Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства. Т. 1-2/ – М.: 
Индрик, 2011 
15.Иванов В.В. «Русские сезоны Габимы». М. 1999 
16.Иванова М.С. Вахтанговская школа. Летопись. История в фактах, событиях, 
документах, воспоминаниях. 1913-2000 ХХ век. Часть I – 1913-1976 гг. М., 
Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном 
академическом театре имени Евгения Вахтангова, 2004 
17.Иванова М.С. Вахтанговская школа. Летопись. История в фактах, событиях, 
документах, воспоминаниях. 1913-2000 ХХ век. Часть II – 1977-2000 гг. М., 
Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном 
академическом театре имени Евгения Вахтангова, 2004 
18.Кнебель М.О. «Поэзия педагогики» М.: «ВТО», 1984 
19.Любимцев П.Е., Силаева О.В. «Вахтанговская театральная школа», 
(методическое пособие), М.: Изд-во ТИ им. Б.Щукина, 2008 
20.Любимцев.П.Е., «Вахтангов продолжается». М.: Navona, 2017 
21.Марков П.А. «О  театре», в четырёх томах. М. 1974 
22.Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х томах. М.: 1968 
23.Немирович – Данченко В.И. «О  творчестве актера». Хрестоматия. 
Вступительная статья Виленкина В.Я. М.: 1973 
24.Немирович – Данченко В.И. «Из прошлого» МЛ936., Театральное наследие. 
М.: 1952 
25.Пансо В. «Труд и талант в творчестве актера», М.: 1972 
26.Пантелеева М.А., Стромов Ю.А., Поламишев А.М. «В лаборатории 
театрального педагога», М.: «Русскiй Мiръ», 2011 
27.Попов А.Д. «Воспоминания и размышления о театре». М. 1963 
28.Поламишев A.M. «Мастерство режиссера: от анализа – к воплощению», М. :  
1992 
29.Пыжова О.И. «Призвание», М.: Изд-во «Искусство», 1974 
30.Симонов Р.Н. «С Вахтанговым», М.: «Искусство», 1959 
31.Смирнов – Несвицкий Ю.А. «Вахтангов», Л.: «Искусство», 1987 
32.Станиславский К.С. Собрание сочинений. В 8-ми томах. МЛ 954 - 1961. 
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33.Строева М.Н. «Режиссёрские искания Станиславского 1898 - 1917» в двух 
томах. М.: 1973 
34.Сулержицкий Л.А. Сборник статей и материалов. М.: 1970 
35.Таиров А.Я. О театре. Записки режиссёра. Статьи. Беседы. Речи. Письма. 
МЛ.: 1970 
36.Товстоногов Г.А. «Зеркало сцены». Л.: «Искусство», 1980 
37.Херсонский Х.Н. «Беседы о Вахтангове», 1940 
38.Херсонский Х.Н. «Борис Щукин», М.: «Искусство», 1954 
39.Чехов М.А. Литературное наследие, в двух томах. М.: «Искусство», 1995 
40.Шихматов Л.М., Львова В. «Сценические этюды». М.: 2010 
41.Шихматов Л.М. «Сценические этюды (подход к роли)». М.: «ВТО», 1971 
42.Шихматов Л.М. «От студии – к театру». М.: «ВТО», 1970. 
43.Щукин Б.В. Статьи, воспоминания, материалы. М. 1965. 
44.Щепкин М.С. Записки. Письма. Воспоминания современников. В двух 
томах. М. 1952. 
45.Эфрос А.В. Собрание сочинений в 4-х книгах. М.: «Панас», 1993 

8.2. Интернет- ресурсы  

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний 
Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.zipsites.ru/ 
2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru 
3. Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://liber.rsuh.ru/ 
4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – 
Режим доступа: http://www.rsl.ru/ 
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный 
ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных 
технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: 
http://www.edu.ru/ 
6. http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/ 
7. Интернет-библиотека Института философии РА 
http://www.philosophy.ru/library/library.html 
8. http://elibrary.ru 
9. http://liber.rsuh.ru 
10. http://www.book.ru. 
11. http://iprbookshop.ru/ 
12. http://www.biblioclub.ru/ 

 
 

9. Описание материально-технической базы 

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

http://www.zipsites.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://liber.rsuh.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/
http://www.philosophy.ru/library/library.html
http://elibrary.ru/
http://liber.rsuh.ru/
http://www.book.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного 
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, 
антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media 
Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост». 

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети 
"Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду 
института. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека 
- гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека 
http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная 
электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная 
библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-
гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая 
художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории  
http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс. 

 

№ Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения 
занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации  

2 учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной 
работы 

3 учебная мебель - ученические столы и стулья  
4 компьютеры с программным обеспечением 
5 веб-камеры 
6 проектор и экран для мультимедийного проектора 
7 усилитель с колонками 
8 настенная или интерактивная доска 
9 гарнитуры 

10 презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия 
11 наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины 

http://iph.ras.ru/enc
http://www.gumer.info/
http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://historylib.net/
http://www.e.lanbook.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Оценочные материалы 

для проведения промежуточной аттестации   
обучающихся по дисциплине  

«Теория актерского мастерства и режиссуры» 
 

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Теория актерского мастерства и режиссуры», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Рабочая программа дисциплины «Теория актерского мастерства и 
режиссуры» определяет перечень планируемых результатов обучения, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (табл.1).  

В рабочей программе дисциплины «Теория актерского мастерства и 
режиссуры» этапы формирования компетенций и их составляющих (знать, 
уметь, владеть, иметь опыт) определены тематическим планом. 

 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

«Теория актерского мастерства и режиссуры» 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 
 

ОПК-1 
 Способен 

применять 
теоретические и 

исторические знания 
в профессиональной 

деятельности, 
постигать 

произведение 
искусства в широком 

культурно-
историческом 

контексте в связи с 
эстетическими 

идеями конкретного 
исторического 

периода 

 
ОПК-1.1. Понимает специфику 
различных культур, 
разбирается в основных 
жанрах различных видов 
искусства 

 ОПК-1.2. Анализирует 
произведение искусства в 
широком культурно-
историческом контексте в 
совокупности с эстетическими 
идеями конкретного 
исторического периода 
 

Знает:  
- содержание основных 
направлений философской мысли 
от древности до современности;  
- специфику философии 
искусства и тенденции ее 
развития в контексте истории 
философии; 
- особенности философского 
осмысление основных видов, 
жанров, стилей искусства 
(изобразительного, музыкального, 
художественной литературы и т. 
д.); 
Умеет:  
- проводить анализ произведения 
искусства, учитывая особенности 
конкретного исторического 
периода, в котором оно создано;  
- выстраивать взаимосвязь 
произведения искусства с 
культурно-историческим 
контекстом; 
- определять жанрово-стилевую 
специфику произведений 
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искусства, их идейную 
концепцию; 
-  выносить обоснованное 
эстетическое суждение о 
конкретном произведении 
искусства в соответствии с 
эстетическими идеями 
конкретного исторического 
периода. 
Владеет: 
– навыками работы с учебно-
методической, справочной и 
научной литературой, аудио- и 
видеоматериалами, Интернет-
ресурсами по изучаемой 
проблематике; 
– профессиональной 
терминологией. 

 
 

ПК-1. 
Способность к 

самостоятельной 
разработке 
творческого 

театрального 
проекта, к 
реализации 
творческого 

замысла в части, 
соответствующей 

профилю своей 
специальности, к 

эффективному 
взаимодействию с 

другими 
участниками 
творческого 

процесса. 

 
ПК-1.1. Осознает специфику 
театрально-творческой 
деятельности, систему 
творческих взаимодействий 
различных специальностей в 
процессе создания 
ПК-1.2. Самостоятельно 
разрабатывает и реализует 
творческий замысел в области 
сценических искусств, в 
соответствии с выбранным 
профилем 
ПК-1.3. Обладает навыками 
креативной работы в области 
сценических искусств 

Знает: 
- специфику театрально-
творческой деятельности, 
систему творческих 
взаимодействий различных 
специальностей в процессе 
создания театрально- 
художественного произведения 
Умеет: 
- реализовывать творческий 
замысел в области сценических 
искусств в соответствии с 
профилем своей специальности; 
Владеет: 
- навыками креативной работы в 
области сценических искусств. 

ПК-2 
Способен 

творчески 
курировать и 

координировать 
театральный 

проект или 
театральную 

программу, 
осуществлять 

подбор репертуара 
для творческих 

ПК-2.1. Способен курировать и 
координировать театральный 
проект или театральную 
программу 
ПК-2.2. Осуществляет подбор 
репертуара для творческих 
мероприятий различного 
уровня и направленности 
ПК-2.3. Способен создавать 
или готовить 
драматургический материал 
для сцены, 

Знает: 
- основы литературной, 
драматургической, 
постановочной, работы; 
- основы источниковедческой 
работы; 
-основы социальной 
работы с аудиторией; 
Умеет: 
- вести кураторскую работу в 
области театрального 
проектирования и реализации 
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мероприятий 
различного уровня и 

направленности, 
создавать или 

готовить 
драматургический 

материал для 
сцены, 

обрабатывать и 
комментировать 
документальный 

материал, 
способность к 

проектированию и 
реализации 

(постановке) 
театрального 

события в целом 

Обрабатывать и 
комментировать 
документальный материал 
 
ПК-2.4. Способен к 
проектированию и реализации 
(постановке) театрального 
события в целом 

творческих программ; 
- вести драматургическую 
работу. Уметь вести 
постановочную работу по 
созданию театрально-
культурных проектов; 
Владеет: 
-навыками составительской 
работы в театральной сфере; 
-навыками 
драматургической работы; 
- навыками постановочной 
деятельности по созданию 
театрально- культурных 
проектов; 
-навыками социальной работы со 
зрителем. 

 
 

2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  
Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных 

результатов оценивания, характеризуется как  
1. ПОВЫШЕННЫЙ 
2. БАЗОВЫЙ 
3. ПОРОГОВЫЙ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
(признаки, на основании которых проводится оценка), представлены в табл.2. 

 
Таблица 2. Уровни сформированности компетенций и критерии их 

оценивания 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Результа
т 

обучения 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 
 
 

ПОВЫШЕННЫЙ 
(ОТЛИЧНО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: глубокие 
исчерпывающие знания и понимание программного 
материала;  полные, правильные и конкретные ответы на все 
вопросы, включая дополнительные; свободное владение 
терминологией, а также глубокое знакомство с основной и 
дополнительной литературой. 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение свободно 
выполнять практические контрольные задания; логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные 
ответы на все задания (вопросы), включая дополнительные; 
свободное владение основной и дополнительной 
литературой. 

Владеть Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
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 выполнения практических заданий, в том числе, - 
нестандартных; логически последовательные, полные, 
правильные и аргументированные ответы в ходе защиты 
задания, включая дополнительные вопросы (задания); 
свободное владение основной и дополнительной 
литературой 

 
 
 
 

БАЗОВЫЙ 
(ХОРОШО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые и достаточно 
полные знания программного материала; правильное 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений; последовательные, правильные, 
конкретные ответы на вопросы и свободно устранял 
замечания по отдельным вопросам; достаточное владение 
основной и дополнительной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические контрольные задания; логически 
последовательные,  правильные и конкретные ответы 
(решения) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные; самостоятельно устранил замечания по 
отдельным элементам задания (вопроса); владение основной 
и дополнительной литературой 

Владеть 

 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, в том числе, - 
нестандартных; логически последовательные,  достаточно 
полные, правильные ответы в ходе защиты задания, включая 
дополнительные; самостоятельно устранил замечания по 
отдельным элементам задания (вопроса); владение основной 
и дополнительной литературой 

 
 
 
 
 

ПОРОГОВЫЙ 
(УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬН

О) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и 
понимание основного программного материала;  в основном 
правильные, без грубых ошибок, ответы на вопросы; 
устранил неточности и несущественные ошибки в ответах 
при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно 
полное владение основной и дополнительной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические контрольные задания без грубых ошибок;   
правильные, без грубых ошибок, ответы (решения) на 
основные задания (вопросы), включая дополнительные, 
устранил, при наводящих вопросах преподавателя, 
замечания по отдельным элементам задания (вопроса); 
недостаточное полное владение основной и дополнительной 
литературой 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, исключая 
нестандартные; ответы без грубых ошибок с устранением 
неточностей и замечаний при наводящих вопросах 
преподавателя; недостаточно полное владение основной и 
дополнительной литературой 

 
 

КОМПЕТЕНЦИЯ 

Знать Обучающийся продемонстрировал: неправильные ответы на 
основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание 
сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные 
ответы на дополнительные вопросы; не владеет основной и 
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НЕ СФОРМИРОВАНА 
(НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛ

ЬНО) 
 

дополнительной литературой 
Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: неумение выполнять 
практические контрольные задания; не дал правильных 
ответов (решений) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах 
преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию 
(вопросу); не владеет основной и дополнительной 
литературой 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: отсутствие опыта 
выполнения практических заданий; допустил множество 
неточностей и ошибок при объяснении хода выполнения 
задания; на наводящие вопросы преподавателя дал  
неправильные ответы; не владеет основной и 
дополнительной литературой 



 

 

3. Шкала оценивания  
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория актерского 
мастерства и режиссуры» проводится в форме зачета в первом семестре и 
зачета с оценкой во втором и третьем семестрах. 
 

 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

Шкала  
оценивания 

ЗАЧЕТ 
" зачтено " 

"не зачтено" 

ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ 
ЭКЗАМЕН 

"отлично", 
"хорошо",  

"удовлетворительно", 
"неудовлетворительно" 

 
 

 
4. Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине  

«Теория актерского мастерства и режиссуры» 
 

Для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ используются: 
- устные ответы на вопросы или индивидуальное собеседование, 
- письменные ответы на вопросы, 
- тестирование.  
Для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ и ВЛАДЕНИЙ 

используются практические контрольные задания. 
Типы практических контрольных заданий: 
- установление правильной последовательности, связанности действий, 

определения влияния различных факторов на результаты выполнения 
задания;  

- установление последовательности (описание алгоритма выполнения 
действий), нахождение ошибок в последовательности (определение 
правильной последовательности действий); 

- принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора 
решения из множества альтернатив, формулирование критериев выбора, 
формулирование проблемы); 

- оценка последствий принятых решений; 
- оценка эффективности выполнения действия и другие задания. 
(можно использовать другие виды практических заданий с учетом 

специфики дисциплины) 



 

 

Если дисциплина завершает формирование какой-либо компетенции, 
то критерии и процедуры оценивания формулируются с учетом данного 
обстоятельства,  

Критерии оценивания результатов обучения приведены в таблице 2. 
Методика оценивания: при проведении промежуточной аттестации 

учитываются результаты текущего контроля, то есть результаты работы 
обучающегося в течение семестра. 

Показателем уровня сформированности компетенций является среднее 
арифметическое оценок, полученных обучающимся в ходе экзамена, то есть 
среднее арифметическое значения оценок, полученных за ответ на вопрос и 
за выполнение практического задания. 

Критерии оценивания: если при сдаче экзамена среднее 
арифметическое полученных оценок находится в интервале:  

4.5-5.0, то уровень сформированности компетенции «ПОВЫШЕННЫЙ» и 
выставляется оценка «ОТЛИЧНО» (5); 

3.5–4.5 исключительно, то уровень сформированности компетенции 
«БАЗОВЫЙ» и выставляется оценка «ХОРОШО» (4);  

2.5–3.5 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, то уровень сформированности компетенции 
«пороговый» и выставляется оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (3). 

Если при сдаче зачета с оценкой среднее арифметическое полученных 
обучающимся оценок составило менее 2.5, то компетенция не сформирована 
и выставляется оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (2). 

 
Если при сдаче зачета обучающийся, в соответствии с критериями 

оценивания, представленными в таблице 2, демонстрирует уровень 
сформированности компетенций «повышенный», «базовый» или 
«пороговый», то выставляется оценка «зачтено». В противном случае, если 
компетенция не сформирована, то выставляется оценка «не зачтено». 
 

6. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 
обучения (промежуточной аттестации) 

1. Примерный перечень вопросов к экзамену/дифференцированному 
зачету/зачету для оценивания результатов обучения в виде знаний. 

2. Примерный перечень практических контрольных заданий к 
экзамену/дифференцированному зачету/зачету для оценивания 
результатов обучения в виде умений и владений. 

 
Примерные вопросы к зачету по дисциплине. 1 семестр 
1.Роль и значение режиссера в театральном искусстве 
2.Сценическое отношение и оценка факта 
3Актер – носитель специфики театра 
4.Сценическое внимание и его воспитание. 
5.Режиссер и актер. Основное условие творческого взаимодействия 
режиссера и актера. 
6.Мышечная свобода актера и его воспитание 



 

 

7.Предлагаемы е обстоятельства и их значение в актерском искусстве 
8.Роль фантазии и воображения в актерском искусстве 
 
Примерные вопросы к зачету с оценкой по дисциплине. 2 семестр 
1.Действие и чувство в актерском искусстве 
2.Природа сценических переживаний актера 
3.Сценическое общение. 
4.Основные принципы системы К.С. Станиславского 
5.Сценическая задача и ее элементы 
6.Режиссура и педагогика. Воспитание единства целей и методов 
театрального коллектива. 
7.Взаимосвязь между действительностью и театром 
8.Действенный анализ пьесы и способы его осуществления 
 
Примерные вопросы к экзамену по дисциплине. 3 семестр. 
1.Синтетическая природа театра (значение и роль каждого компонента) 
2.Режиссер и драматург 
3.Застольная работа режиссера над пьесой 
4.Конфликт и его значение в искусстве драматургии и театра 
5.Правдоподобие и условность в театральном искусстве 
6.Ритмический рисунок спектакля 
7.Сценический образ, создаваемый актером 
8.Второй план и подтексты роли 
9.Выразительность актерской игры 
10.Изучение действительности, отображенной в пьесе 
11.Режиссер и актер. Распределение ролей 
12.Значение «простых физических действий» в работе актера 
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Введение 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Теория драмы. Анализ 

драматических произведений» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования — 
магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16.11.2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020г. 
№1037); Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом 
(Протокол № 8 от 04.07.2024г.) и утвержденного ректором Института.  

Дисциплина «Теория драмы. Анализ драматических произведений» 
имеет прикладную искусствоведческую направленность, знакомит 
обучающихся с методологией построения драматургического текста в 
контексте истории драматургии и мирового театра через смену этетических 
направлений.  

Параллельно преподаванию других дисциплин искусствоведческого 
цикла, дисциплина «Теория драмы. Анализ драматических произведений» 
развивает способность обучающихся к всестороннему постижению природы 
драматургического и театрального искусства, знакомит студентов с 
матрицей драматургического текста и ее наполнением во времени, позволяет 
грамотно соотносить теорию режиссерского и актерского искусств с их 
истоками, свободно ориентироваться в тенденциях развития современного 
театра. 

Дисциплина «Теория драмы. Анализ драматических произведений» 
способствует правильному формированию практической деятельности на 
основе базовых понятий сценического искусства, помогает в 
самостоятельных опытах, расширяет круг познания, необходимого для 
комплексного освоения профессии, снабжает студентов методологическими 
и практическими ориентирами в работе над ролью и спектаклем. 

Общая трудоемкость дисциплины «Теория драмы. Анализ 
драматических произведений» составляет 6 зачетных единиц (216 
академических часов).  

Форма промежуточной аттестации зачет во втором семестре и зачет с 
оценкой в третьем семестре для студентов очной формы обучения; зачет с 
оценкой на втором курсе для студентов очно-заочной формы обучения. 
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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 
Цель: ознакомить обучающихся с основами теории и поэтики драмы, 

наделить их практическим опытом в разборе драматургического материала 
для осуществления постановочной деятельности, развить самостоятельные 
навыки анализа при написании, постановке и исполнении пьес (ролей), 
сценариев и либретто.   

 
Задачи — сформировать:  
представление о всеобщем театральном процессе и его 

закономерностях на основе изучения основ теории драмы и с учетом 
культурно-исторической динамики развития мирового театра, 
режиссерского и исполнительского искусства; 

умение анализировать драматургический текст, понимать его 
структуру, жанровые и видовые особенности, владеть практическим 
инструментарием действенного разбора, ориентироваться в авторском 
методе, соотносить художественные, методические основы анализа с 
контекстом современной общественно-социальной и театральной жизни. 

применять практические навыки реализации метода действенного 
анализа в работе над постановкой спектакля, созданием художественного 
образа, написанием оригинального драматургического сочинения;  

использовать базовые знания и понятия в профессиональной 
деятельности; 

осуществлять саморазвитие и раскрытие творческого потенциала. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

 
Учебная дисциплина «Теория драмы. Анализ драматических 

произведений» относится к части Блока ФТД. Факультативы основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования 
(ОПОП ВО) по направлению подготовки 52.04.03. «Театральное искусство». 

Дисциплина «Теория драмы. Анализ драматических произведений» 
связана с такими дисциплинами как «Театральное искусство», 
«Режиссерское искусство», «История культуры», «История театра», 
«История театрального дела», «Психология и педагогика» и др. 

Дисциплина необходима для формирования практических навыков, 
общих умений, знаний и представлений, необходимых и достаточных для 
анализа драматургического произведения, ориентированности в театрально-
постановочном процессе, работе над созданием режиссерской концепции, 
роли, актерского ансамбля. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Освоение дисциплины «Теория драмы. Анализ драматических 
произведений» направлено на формирование у обучающихся следующих 
универсальных и общепрофессиональной компетенций (табл.1). 

 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

 
Результаты обучения 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический 

анализ 
проблемных 
ситуаций на 

основе 
системного 

подхода, 
вырабатывать 

стратегию 
действий 

Вариант 1. 
УК-1.1  Выявляет 
проблемную ситуацию, 
проводит критический  
анализ и осуществляет 
её декомпозицию на 
отдельные задачи. 
УК-1.2  Определяет 
возможные решения 
проблемных ситуаций, 
вырабатывает стратегию 
действий по их 
разрешению.  
Вариант 2. 
УК-1.1  Выявляет 
проблемные ситуации, 
используя методы 
анализа, синтеза и 
абстрактного 
мышления. 
УК-1.2  Осуществляет 
поиск решений 
проблемных ситуаций 
на основе действий, 
эксперимента и опыта. 
УК-1.3  Вырабатывает 
стратегию действий по 
разрешению 
проблемных ситуаций. 
 

Знает: 
- общую методологию научного 
познания, категориальный аппарат, 
позволяющий адекватно воспринимать 
научную информацию 
- закономерности исторического 
развития человечества; 
- философские категории и проблемы 
человеческого бытия; 
- терминологию, позволяющую адекватно 
воспринимать научную 
информацию 
Умеет: 
- анализировать проблемную 
ситуацию как систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними; 
- критически осмысливать и 
обобщать теоретическую информацию; 
- осуществлять поиск вариантов решения, 
поставленной проблемной ситуации на основе 
доступных источников информации; 
- определять в рамках выбранного алгоритма вопросы 
(задачи), подлежащие дальнейшей разработке; 
Владеет: 
- методами критического анализа и синтеза научной 
информации; 
- навыками разработки стратегии достижения 
поставленной цели как последовательность шагов, 
предвидя результат каждого из них и оценивая их 
влияние на внешнее окружение планируемой 
деятельности и на взаимоотношения участников этой 
деятельности. 

ОПК-1. Способен 
применять 

теоретические и 
исторические 

знания в 
профессионально
й деятельности, 

постигать 
произведение 
искусства в 

ОПК-1.1  Понимает 
специфику различных 
культур, разбирается в 
основных жанрах 
различных видов 
искусств.  
ОПК-1.2  Анализирует 
произведение искусства 
в  широком культурно-
историческом контексте 

Знает:  
- теорию и историю культуры и искусства от 
древности до современности; 
- основные виды, жанры, стили искусства  
(изобразительного, музыкального,  
художественной литературы  и т.д.); 
- специфические методы анализа 
произведений различных видов искусства; 
Умеет:  
– проводить анализ произведения искусства, 
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широком 
культурно-

историческом 
контексте в 

связи с 
эстетическими 

идеями 
конкретного 

исторического 
периода  

в совокупности с 
эстетическими идеями 
конкретного 
исторического периода. 
 

учитывая особенности конкретного 
исторического периода;  
- определять жанрово-стилевую специфику 
произведений искусства, их идейную 
концепцию; 
-  выносить обоснованное эстетическое 
суждение о конкретном произведении 
искусства; 
Владеет: 
– навыками работы с учебно-методической, 
справочной и научной литературой, аудио- и 
видеоматериалами, Интернет-ресурсами по 
изучаемой проблематике; 
 – методологией анализа произведений 
искусств;  
– профессиональной терминологией. 
 

  
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часов), дисциплина изучается в 1, 2 и 3 семестрах очной 
формы обучения; на 2-ом курсе очно-заочной формы обучения.  

Форма промежуточной аттестации зачет во втором семестре и зачет с 
оценкой в третьем семестре для студентов очной формы обучения; зачет с 
оценкой на втором курсе для студентов очно-заочной формы обучения. 

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 1 семестр 2 семестр 3 семестр Итого 

1. Контактная работа, в том 
числе: 28 28 28 84 

Лекции  6 6 6 18 

Практические занятия 22 22 22 66 

Форма промежуточной аттестации  зачет зачет с 
оценкой  

2. Самостоятельная работа  44 44 44 132 

Трудоемкость  
час. 72 72 72 216 

ЗЕТ 2 2 2 6 
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Очно-заочная форма обучения 

Виды учебной работы 
2 курс зимняя 

сессия 
2 курс 
летняя 
сессия  

Всего 
часов 

1. Контактная работа, в том числе: 20 8 28 

Лекции  10  10 

Практические занятия 10 8 18 

Форма промежуточной аттестации  
зачет с 

оценкой     
4 

4 

2. Самостоятельная работа  124 60 184 

Трудоемкость  
час. 144 68+4 216 

ЗЕТ 3 3 6 

 
 

5. Содержание учебной дисциплины 
 

5.1. Тематический план для очной формы обучения 
 

№
№ 

 
 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СРС 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л ПЗ 

1. Тема 1. 
Лекция.  
Введение. Общие сведения об изучаемом предмете в 
историческом аспекте, место и значение драматургии, а 
также актерского мастерства и режиссерского искусства в 
системе образных средств сценического искусства, 
специфика применения знаний по основам драматургии в 
области режиссуры. Зарождение драмы, ее место в 
литературном творчестве. 

Самостоятельная работа: определить систему образных 
средств сценического искусства на примере любой работы из 
текущей учебной деятельности (текст – у драматурга, 
постановка, либо участие в постановке (разборе пьесы) – у 
режиссера, подготовка роли – у актера. 

2 7 14 23 

2. Тема 2. 
Лекция.  
Драма как род литературы.  
Эпос. Лирика. Драма. «Поэтика» Аристотеля и вопросы 
изучения теории драмы от Античности до нашего времени. 
Мимесис и катарсис. Жанры. Действие. Характеры и типы. 
Самостоятельная работа: определить специфику драмы как 
рода литературы (действие) на примере текстов 
древнегреческих драматургов.  

2 7 14 23 

3. Тема 3. 
Лекция.  

2 8 16 26 
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Структура драмы 
Главные категории драмы: действие, конфликт, перипетия 
(поворот), интрига. Композиция. Определение конфликта.  
Категории трагического и комического. 
Самостоятельная работа: разобрать категории трагического 
и комического, прояснить природу конфликта на примере 
классических пьес. 

 Итого в 1 семестре 6 22 44 72 
4 Тема 4. 

Лекция. 
Фабула и сюжет. Интрига – событие. Соотношение действия 
и сюжета. Значение драматизма в театре. 
Фабула – основные события произведения в их временной 
последовательности.  
Самостоятельная работа: определить фабулу, сюжет и 
интригу в текстах классической драматургии. 

2 7 14 23 

5 Тема 5. 
Лекция. 
Композиция.  
Внешняя структура – акт, действие, картина, сцена, явление. 
Ремарка. Монолог и диалог. Внутренняя структура – 
экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 
развязка. 
Самостоятельная работа: определить составляющие 
композиции на примерах классической драматургии.   

2 7 14 23 

6. Тема 6. 
Лекция.  
Жанры классической драматургии.  
Виды трагедии и комедии в историческом аспекте. История 
возникновения трагедии и комедии. Характерные признаки 
трагедии и комедии. Формы проявления трагического и 
комического. Виды трагедии (романтическая, лирическая и 
т.п.), и комедии (сатирическая, героическая, слезная и т.п.).  
От паратрагедии к трагикомедии. 
Самостоятельная работа: определение отличительных 
признаков классических и смешанных жанров на примерах 
классической драматургии. 

2 8 16 26 

 Зачет     
 Итого во 2 семестре 6 22 44 72 

7. Тема 7. 
Лекция.  
Драма как жанр драматургии. 
Виды драмы в историческом аспекте (слезная, мещанская, 
семейно-бытовая, социально-психологическая, 
драматическая хроника. Мелодрама. 
Самостоятельная работа: определение отличительных 
признаков драмы на примерах классической драматургии. 

1 5 11 17 

8. Тема 8. 
Лекция.  
Сложножанровая драматургия. 
Возникновение режиссерского театра и Новой драмы на 
рубеже XIX-XX вв. Драматургия Г. Ибсена, Г. Гауптмана, М. 
Метерлинка, А. Чехова, Б. Шоу, А. Стриндберга, 
символистов. Полижанровость произведений Новой драмы. 
Самостоятельная работа: подготовка к разбору 
драматургических текстов А. Чехова.  

1 5 11 17 
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9. Тема 9. 
Лекция.  
Быт и событие. Исходная коллизия. Предлагаемые 
обстоятельства. Событийный ряд. 
Категориальные понятия для разбора действия и метода 
действенного анализа драматургического текста.  
Самостоятельная работа: подготовка к действенному 
разбору классического драматургического произведения. 

2 6 11 19 

10. Тема 10. 
Обзорная лекция.  
Античная драма – Ренессансная театральная система и 
драматургия. Классицизм и классицистская пьеса – 
драматургия эпохи Просвещения – Хорошо сделанная пьеса – 
Новая драма – Драма ХХ века – современная драматургия.  
Практическое занятие.  
Разбор пьесы Э. Скриба «Стакан воды», разбор пьесы А. 
Чехова «Три сестры». 

2 6 11 19 

 Зачет с оценкой     
 Итого в 3 семестре 6 22 44 72 

 Всего 18 66 132 216 

 
5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 

 
№
№ 

 
 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СРС 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л ПЗ 

1. Тема 1. 
Лекция.  
Введение. Общие сведения об изучаемом предмете в 
историческом аспекте, место и значение драматургии, а 
также актерского мастерства и режиссерского искусства в 
системе образных средств сценического искусства, 
специфика применения знаний по основам драматургии в 
области режиссуры. Зарождение драмы, ее место в 
литературном творчестве. 

Самостоятельная работа: определить систему образных 
средств сценического искусства на примере любой работы из 
текущей учебной деятельности (текст – у драматурга, 
постановка, либо участие в постановке (разборе пьесы) – у 
режиссера, подготовка роли – у актера. 

2 2 24 28 

2. Тема 2. 
Лекция.  
Драма как род литературы.  
Эпос. Лирика. Драма. «Поэтика» Аристотеля и вопросы 
изучения теории драмы от Античности до нашего времени. 
Мимесис и катарсис. Жанры. Действие. Характеры и типы. 
Самостоятельная работа: определить специфику драмы как 
рода литературы (действие) на примере текстов 
древнегреческих драматургов.  

2 2 25 29 

3. Тема 3. 
Лекция.  
Структура драмы 

2 2 25 29 
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Главные категории драмы: действие, конфликт, перипетия 
2(поворот), интрига. Композиция. Определение конфликта.  
Категории трагического и комического. 
Самостоятельная работа: разобрать категории трагического 
и комического, прояснить природу конфликта на примере 
классических пьес. 

4 Тема 4. 
Лекция. 
Фабула и сюжет. Интрига – событие. Соотношение действия 
и сюжета. Значение драматизма в театре. 
Фабула – основные события произведения в их временной 
последовательности.  
Самостоятельная работа: определить фабулу, сюжет и 
интригу в текстах классической драматургии. 

2 2 25 29 

5 Тема 5. 
Лекция. 
Композиция.  
Внешняя структура – акт, действие, картина, сцена, явление. 
Ремарка. Монолог и диалог. Внутренняя структура – 
экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 
развязка. 
Самостоятельная работа: определить составляющие 
композиции на примерах классической драматургии.   

2 2 25 29 

 Итого 2 курс зимняя сессия 10 10 124 144 
6. Тема 6. 

Лекция.  
Жанры классической драматургии.  
Виды трагедии и комедии в историческом аспекте. История 
возникновения трагедии и комедии. Характерные признаки 
трагедии и комедии. Формы проявления трагического и 
комического. Виды трагедии (романтическая, лирическая и 
т.п.), и комедии (сатирическая, героическая, слезная и т.п.).  
От паратрагедии к трагикомедии. 
Самостоятельная работа: определение отличительных 
признаков классических и смешанных жанров на примерах 
классической драматургии. 

 1 12 13 

7. Тема 7. 
Лекция.  
Драма как жанр драматургии. 
Виды драмы в историческом аспекте (слезная, мещанская, 
семейно-бытовая, социально-психологическая, 
драматическая хроника. Мелодрама. 
Самостоятельная работа: определение отличительных 
признаков драмы на примерах классической драматургии. 

 1 12 13 

8. Тема 8. 
Лекция.  
Сложножанровая драматургия. 
Возникновение режиссерского театра и Новой драмы на 
рубеже XIX-XX вв. Драматургия Г. Ибсена, Г. Гауптмана, М. 
Метерлинка, А. Чехова, Б. Шоу, А. Стриндберга, 
символистов. Полижанровость произведений Новой драмы. 
Самостоятельная работа: подготовка к разбору 
драматургических текстов А. Чехова.  

 2 12 14 
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9. Тема 9. 
Лекция.  
Быт и событие. Исходная коллизия. Предлагаемые 
обстоятельства. Событийный ряд. 
Категориальные понятия для разбора действия и метода 
действенного анализа драматургического текста.  
Самостоятельная работа: подготовка к действенному 
разбору классического драматургического произведения. 

 2 12 14 

10. Тема 10. 
Обзорная лекция.  
Античная драма – Ренессансная театральная система и 
драматургия. Классицизм и классицистская пьеса – 
драматургия эпохи Просвещения – Хорошо сделанная пьеса – 
Новая драма – Драма ХХ века – современная драматургия.  
Практическое занятие.  
Разбор пьесы Э. Скриба «Стакан воды», разбор пьесы А. 
Чехова «Три сестры». 

 2 12 14 

 Зачет с оценкой   4 4 
 Итого 2 курс летняя сессия  8 60+4 72 

 Всего 10 18 184+4 216 

 
 

5.3. Содержание тем дисциплин 
 

Тема 1.  
Вводная лекция, освещающая общую проблематику предмета. 

Обучающимся предлагается краткий экскурс в историю, рассматривается место 
и значение драматургии в театральном искусстве, ее роль в формировании 
системы образных средств, влияние на профессиональное развитие театра, 
исполнительской культуры, зрительской аудитории и пр. Показывается, как 
разные типы драматургии влияли на сценическое искусство, стимулируя смену 
театральных систем и эстетических идеалов времени.   
 
Тема 2. 

Освещается рождение драмы в эпоху Античности, характеризуются 
структурные и жанровые особенности драмы как самостоятельного вида 
литературы. Сравниваются эпос, лирика и драма на основе первой в истории 
литературы теоретической работы – «Поэтики» Аристотеля, объясняются 
понятия мимесиса, пафоса, катарсиса, гамартии, перипетии, даются 
определения трагедии и комедии, склада событий, типов фабулы, свойств 
характера, действия – как сущностного отличия драмы от других видов 
литературы. Античная драматургия рассматривается в свете категории 
трагического (рок), нашедшего дальнейшее толкование и развитие в 
английском театре эпохи Ренессанса (драматургия «университетских умов» и 
У. Шекспира), немецкой классической философии конца 18 – 19 вв., Новой 
драме рубежа 19 – 20 вв. и экзистенциальной драматургии. 
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Тема 3. 
Структурные и категориальные понятия построения драмы (такие, как 

конфликт, действие, поворот и интрига, композиционное членение и пр.) 
рассматриваются на примерах драматургических текстов и теоретических 
суждений через смену театральных систем – от Античности к театру Корнеля и 
Мольера – классицисткой драматургии, хорошо сделанной пьесе и Новой драме 
ибсеновско-чеховского типа. Даются ретроспектива и теоретическое 
обоснование бытования категорий трагического и комического в драматургии 
разных эпох и различных авторских стилей. 
 
Тема 4. 

Фабула и сюжет, событие и интрига, соотношение действия и сюжета, 
театральный драматизм рассматриваются как основные теоретические понятия 
сценического искусства на примере классических текстов, составляющих 
основу библиотеки мировой драматургии. 
 
Тема 5. 

Содержание лекции основано на определениях внешней и внутренней 
структуры драмы, составляющих ее композиционную структуру (деление на 
акты, картины и явления); взаимосвязанности реприз, диалогов и монологов; 
типов и видов ремарок; примеров экспозиций, развития действия, кульминаций, 
завязок и развязок. Вводятся понятия характера (с его видозменениями в 
процессе развития театрального искусства), речевых характеристик, также 
претерпевавших изменения в ходе движения и совершенствования 
драматургического письма.  
 
Тема 6. 

Обучающиеся знакомятся с категориальными определениями жанров 
драматургии: классических трагедии и комедии и их типами, смешанных – 
пара- и трагикомедии, мелодрамой, уточняются различия и взаимовлияние 
высоких («ученых») и «низовых» (народно-фарсовых) типов драматургии в 
историческом ракурсе и их роль в формировании спектакля, отражающего 
содержание эпох.   
 
Тема 7. 

В монографической лекции о драме как жанре драматургии и театра 
рассматривается содержание театрального искусства в его осевых позициях, 
взаимовлияние творчества драматурга и актера, зависимость многих видов 
драматургии от общественно-социальной направленности, эстетических 
течений и зрительского спроса. Дифференцируются виды драмы, определяются 
их отличительные признаки.  Эпохи театрального классицизма и гражданского 
Просвещения. Романтическая драма (предисловие к драме В. Гюго «Кромвель» 
– развернутое эссе о развитии драматургии и театра), основные положения 
«Гамбургской драматургии» Г.Э. Лессинга, теоретические труды Г.Ф. Гегеля, 
Ф. Ницше, Дж. Б. Шоу («Квинтэссенция ибсенизма»).  
 
Тема 8. 
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В лекции рассматривается смена театральных систем (от итальянской 
театральной системы – к системе Новой драмы, от актерского типа театра – к 
режиссерскому) в свете появления нового типа драматургии ХХ века. 
Системообразующая новый тип театра сложносочиненная драматургия 
представлена пьесами Г. Ибсена,  Г. Гауптмана, М. Метерлинка, Э. Верхарна, 
Ф. Г. Лорки, А. Чехова, А. Стриндберга, Б. Шоу, сочинениями символистов. 
 
Тема 9. 

В лекции показано видоизменение категориальных понятий драмы и 
ее построения в свете возникновения театра режиссерского типа и открытого 
с ним метода действенного анализа. Дается понятие действенного анализа, 
инструментарий которого рассматривается на сравнении хорошо сделанной 
пьесы и новой драмы и на примерах текстов Г. Ибсена, А. Чехова, Б. Шоу и 
других драматургов.  
 
Тема 10. 

В основе семинара – исторический обзор развития драмы как рода 
литературы и текста, специально сочиненного для сценического 
воплощения. Закрепляются знания в теоретической области: понятия 
действия, конфликта, событийного ряда, структурной организации, 
действенного анализа.  

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся 

 
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению 

содержания дисциплины. 
Курс построен на сочетании лекций, самостоятельной работы 

обучающихся и семинарских занятий в формате лекций-диалогов. 
Лекции предполагают ведение конспектов, фиксирующих основные 
положения, выводы, формулировки, обобщения; составление глоссария и 
таблицы терминов.  

Обозначаются вопросы, термины, понятия, комментарии к которым 
можно найти в рекомендуемой литературе. Особое внимание уделяется 
ключевым понятиям дисциплины. 

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, 
которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным 
занятиям и промежуточной аттестации. 

 
Практические занятия. Система практических занятий позволяет 

каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и 
приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия 
обеспечивают формирование таких структурных составляющих 
компетенций как «уметь» и «владеть», а также способствуют 



14 
 

стимулированию познавательной, творческой и профессиональной 
активности в процессе проведения занятий данного вида. 

Практическое занятие представляет собой комбинированный тип 
занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя 
следующие элементы: 

• обсуждение теоретических вопросов; 
• проверку самостоятельной работы; 
• изучение нового материала; 
• рефлексию; 
• решение задач; 
• моделирование различных ситуаций и др. 
Особенностью практических занятий является опора на теоретические 

знания и переключение с одного вида деятельности на другой, 
формирование творческого мышления, психологической раскованности 
обучающихся. 

 
Внеаудиторная деятельность предполагает: 
- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным 

вопросам и формулирование ответов; 
- выполнение заданий; 
- поиск и презентацию теоретического и практического материала; 
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной 

деятельности; 
- приобретение навыков научной организации труда. 
Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины 

во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и 
своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом 
предлагается следующий алгоритм подготовки: 

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по 
предложенным вопросам; 

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов 
и понятий; 

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, 

образцов, моделей и др.). 
В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
• продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 

компьютерной техники и др.); 
• найти и/или подготовить наглядный материал; 
• продумать и составить текст презентации на 5-15 минут. 
 

6.2. Задания для самостоятельной работы. 
Задания имеют целью формирование навыков действенного анализа и 

разбора драматургического текста в соответствии с компетенцией УК-1. 
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Студенты проводят самостоятельную работу над изучением и по 
разбору текстов пьес (по заданию), излагают усвоенный материал в форме 
небольшого доклада, предполагающего обсуждение и дискуссию среди всех 
обучающихся.  

Задача самостоятельной работы – развить умения анализировать 
драматургические тексты отечественных и зарубежных авторов, понимать 
сложность и глубину как классического материала, так и современного, 
актуального для сегодняшней сцены наравне с пьесами «золотого фонда».  

 
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям 

Вопросы для обсуждения: 
1. Жанр и стиль пьесы; 
2. Конфликт, внешняя и внутренняя структура текста, событийный ряд. 
3. Фабула, сюжет. Интрига, склад событий. 
4. Типы характеров персонажей. 
5. Анализ действия. 

Практические задания: 
1. Охарактеризуйте жанр и стиль пьесы, определите ее тему. 
2. Определите конфликт и конфликтные группы, обозначьте 

противоречие между ними. Классифицируйте тип действия. 
3. Дайте характеристику персонажам, главным героям. 
4. Наметьте развития роли, обозначьте исходное событие, определите 

цепь событий и сверхзадачу в контексте действенного ряда. 
 
 

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине включает: 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) по дисциплине 
проводится в форме беседы, включающей вопрос и практическое задание.  

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей 
программе дисциплины. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли: Учеб. пособие для 
театр. и культ.-просвет. учеб. заведений / М. Кнебель. – 3-е изд. М., 
1982.   

2. Аникст А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М.. 1967.  
3. Аникст А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М., 1971. 
4. Аникст А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. М., 1983.  
5. Аристотель. Поэтика. – Любое издание. 
6. Бентли Э. Жизнь драмы. М., 1978. 
7. Буало Н. Поэтика. – Любое издание.  
8. Гегель Г.Ф.В. Эстетика. (Курс лекций). – Любое издание  
9. Гоголь Н.В. Театральный разъезд после представления новой комедии. 

– Любое издание. 
10. Гюго В. Предисловие к драме «Оливер Кромвель». – Любое издание. 
11. Костелянц Б. Драма и действие. М., 1976. 
12. Лопе де Вега. Новое руководство к написанию комедий. – Любое 

издание  
13. Мольер. Версальский экспромт. – Любое издание  
14. Пушкин А.С. О народной драме и драме «Марфа Посадница». – Любое 

издание. 
15. Ницше. Ф. Рождение трагедии из духа музыки. – Любое издание. 
16. Фролов В. Судьбы жанров драматургии. М., 1976. 
17. Хализев В. Драма как явление искусства. М., 1978. 
18. Холодов Е. Композиция драмы. М., 1957. 

 
Энциклопедии, словари, справочники 

 
Литературный энциклопедический словарь / Под общей ред. В. 
М.Кожевникова, П. А. Николаева. – М., 1987. – Режим доступа к 
энциклопедии: http://nature.web.ru/litera 
 
8.2. Интернет-ресурсы 
1. Драма и театр: Сб. науч. тр. – Тверь: Твер.гос.ун-т, 2002. – Вып. III. –
219 с. – Режим доступа к пособию:http://poetics.nm.ru 
2. Драма и театр: Сб. науч. тр. – Тверь: Твер.гос.ун-т, 2002. – Вып. IV. 
–304 с. – Режим доступа к пособию:http://poetics.nm.ru 
 
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 
используется справочно-правовая система «КонсультантПлюс» и 
мультимедийные средства. 

http://nature.web.ru/litera
http://poetics.nm.ru/
http://poetics.nm.ru/
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9. Описание материально-технической базы 

Институт располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР 
обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного 
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, 
антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media 
Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост». 

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети 
"Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду института. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная 
библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная 
библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, 
Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, 
Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека 
Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая 
художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории  
http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс. 

 
 

№ Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения 
занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации  

2 учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной 
работы 

3 учебная мебель - ученические столы и стулья  
4 компьютеры с программным обеспечением 
5 веб-камеры 
6 проектор и экран для мультимедийного проектора 
7 усилитель с колонками 
8 настенная или интерактивная доска 
9 гарнитуры 

10 презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия 
11 наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины 

http://iph.ras.ru/enc
http://www.gumer.info/
http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://historylib.net/
http://www.e.lanbook.com/
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Приложение 

Оценочные материалы 
для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Теория драмы. Анализ драматических произведений» 
 
1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 

дисциплине «Теория драмы. Анализ драматических произведений», 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы. 

Рабочая программа дисциплины «Теория драмы. Анализ 
драматических произведений» определяет перечень планируемых 
результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы (табл.1).  

 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. 
Способен 

осуществлять 
критический 

анализ 
проблемных 
ситуаций на 

основе 
системного 

подхода, 
вырабатыват
ь стратегию 

действий 

Вариант 1. 
УК-1.1  Выявляет проблемную 
ситуацию, проводит 
критический  анализ и 
осуществляет её 
декомпозицию на отдельные 
задачи. 
УК-1.2  Определяет 
возможные решения 
проблемных ситуаций, 
вырабатывает стратегию 
действий по их разрешению.  
Вариант 2. 
УК-1.1  Выявляет проблемные 
ситуации, используя методы 
анализа, синтеза и 
абстрактного мышления. 
УК-1.2  Осуществляет поиск 
решений проблемных 
ситуаций на основе действий, 
эксперимента и опыта. 
УК-1.3  Вырабатывает 
стратегию действий по 
разрешению проблемных 
ситуаций. 
 

Знает: 
- общую методологию научного 
познания, категориальный аппарат, 
позволяющий адекватно воспринимать 
научную информацию 
- закономерности исторического 
развития человечества; 
- философские категории и проблемы 
человеческого бытия; 
- терминологию, позволяющую адекватно 
воспринимать научную 
информацию 
Умеет: 
- анализировать проблемную 
ситуацию как систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними; 
- критически осмысливать и 
обобщать теоретическую информацию; 
- осуществлять поиск вариантов решения, 
поставленной проблемной ситуации на основе 
доступных источников информации; 
- определять в рамках выбранного алгоритма 
вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей 
разработке; 
Владеет: 
- методами критического анализа и синтеза научной 
информации; 
- навыками разработки стратегии достижения 
поставленной цели как последовательность шагов, 
предвидя результат каждого из них и оценивая их 
влияние на внешнее окружение планируемой 
деятельности и на взаимоотношения участников 
этой деятельности. 

ОПК-1. 
Способен 

ОПК-1.1  Понимает 
специфику различных 

Знает:  
- теорию и историю культуры и искусства 
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применять 
теоретически

е и 
исторические 

знания в 
профессиональ

ной 
деятельности

, постигать 
произведение 
искусства в 

широком 
культурно-

историческом 
контексте в 

связи с 
эстетическим

и идеями 
конкретного 

исторического 
периода  

культур, разбирается в 
основных жанрах различных 
видов искусств.  
ОПК-1.2  Анализирует 
произведение искусства в  
широком культурно-
историческом контексте в 
совокупности с эстетическими 
идеями конкретного 
исторического периода. 
 

от древности до современности; 
- основные виды, жанры, стили искусства  
(изобразительного, музыкального,  
художественной литературы  и т.д.); 
- специфические методы анализа 
произведений различных видов искусства; 
Умеет:  
– проводить анализ произведения 
искусства, учитывая особенности 
конкретного исторического периода;  
- определять жанрово-стилевую специфику 
произведений искусства, их идейную 
концепцию; 
-  выносить обоснованное эстетическое 
суждение о конкретном произведении 
искусства; 
Владеет: 
– навыками работы с учебно-
методической, справочной и научной 
литературой, аудио- и видеоматериалами, 
Интернет-ресурсами по изучаемой 
проблематике; 
 – методологией анализа произведений 
искусств;  
– профессиональной терминологией. 

 
2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  
Уровень сформированности компетенций в зависимости от 

полученных результатов оценивания, характеризуется как  
1. ПОВЫШЕННЫЙ 
2. БАЗОВЫЙ 
3. ПОРОГОВЫЙ 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

(признаки, на основании которых, проводится оценка), представлены в 
табл.2. 

 
3. Шкала оценивания 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория драмы. Анализ 
драматических произведений» проводится в форме зачета и зачета с 
оценкой. 

 
 

 

 

Форма промежуточной 
аттестации 

Шкала  
оценивания 

Зачет «зачтено» 
«не зачтено» 

Зачет с оценкой 

«отлично», 
«хорошо», 

«удовлетворительно» 
«неудовлетворительно» 
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Таблица 2. Уровни сформированности компетенций и критерии ихоценивания 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

УРОВНЯ 
СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Резуль 
тат 

обучения 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

   
 
 
 

ПОВЫШЕННЫЙ 
(отлично) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и понимание программного материала; полные, правильные и конкретные ответы на 
все вопросы, включая дополнительные; свободное владение терминологией, а также глубокое знакомство с учебной литературой. 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение свободно выполнять практические контрольные задания; логически последовательные, полные, правильные и 
конкретные ответы на все задания (вопросы), включая дополнительные; свободное владение учебной литературой. 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, – нестандартных; логически последовательные, полные, 
правильные и аргументированные ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные вопросы (задания); свободное владение учебной литературой 

 
 
 
 
 

БАЗОВЫЙ 
(хорошо) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые и достаточно полные знания программного материала; правильное понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на вопросы и свободно устранял замечания по отдельным 
вопросам; достаточное владение учебной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять практические контрольные задания; логически последовательные, правильные и конкретные ответы 
(решения) на основные задания (вопросы), включая дополнительные; самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса); 
владение учебной литературой 

Владеть 

 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, – нестандартных; логически последовательные, 
достаточно полные, правильные ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные; самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам 
задания (вопроса); владение учебной литературой 

 
 
 

ПОРОГОВЫЙ 
(удовлетворительно) 

 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и понимание основного программного материала; в основном правильные, без грубых ошибок, ответы 
на вопросы; устранил неточности и несущественные ошибки в ответах при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение учебной 
литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять практические контрольные задания без грубых ошибок; правильные, без грубых ошибок, ответы 
(решения) на основные задания (вопросы), включая дополнительные, устранил, при наводящих вопросах преподавателя, замечания по отдельным 
элементам задания (вопроса); недостаточное полное владение учебной литературой 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, исключая нестандартные; ответы без грубых ошибок с устранением 
неточностей и замечаний при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение учебной литературой 

 
 

КОМПЕТЕНЦИЯ 
НЕ СФОРМИРОВАНА 

(неудовлетворительно) 
 

Знать Обучающийся продемонстрировал: неправильные ответы на основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; 
неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не владеет учебной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: неумение выполнять практические контрольные задания; не дал правильных ответов (решений) на основные задания 
(вопросы), включая дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию (вопросу); не владеет 
учебной литературой 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: отсутствие опыта выполнения практических заданий; допустил множество неточностей и ошибок при объяснении хода 
выполнения задания; на наводящие вопросы преподавателя дал неправильные ответы; не владеет учебной литературой 



 

 

4.Процедуры, методика и критерии оценивания результатов обучения 

Для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ используются: 
- устные ответы на вопросы или индивидуальное собеседование, 
- письменные ответы на вопросы. 
Для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ и ВЛАДЕНИЙ 

используются практические контрольные задания (ПКЗ). 
Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) включают:  
- примерный перечень вопросов к зачету,  
- примерный перечень практических контрольных заданий к зачету.  
Указанные перечни в совокупности охватывают все компетенции и 

заявленные в программе основные результаты обучения по дисциплине 
«Теория драмы. Анализ драматических произведений».  

 
Методика оценивания: показателем уровня сформированности 

компетенций является среднее арифметическое оценок, полученных 
обучающимся в ходе зачета с оценкой, то есть среднее арифметическое 
значения оценок, полученных за ответ на вопрос и за выполнение 
практического задания. 

При проведении промежуточной аттестации преподаватель может 
учитывать результаты текущего контроля, то есть результаты работы 
студента в течение семестра. 

Если при сдаче дифференцированного зачета среднее арифметическое 
полученных обучающимся оценок находится в интервале:  

 4.5-5.0, то уровень сформированности компетенции «ПОВЫШЕННЫЙ» и 
выставляется оценка  «ОТЛИЧНО» (5);  

3.5–4.5 исключительно, то уровень сформированности компетенции 
«БАЗОВЫЙ» и выставляется оценка  «ХОРОШО» (4);  

2.5–3.5 исключительно, ТО УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИИ «ПОРОГОВЫЙ» И ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ОЦЕНКА 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (3). 

Если при сдаче дифференцированного зачета среднее арифметическое 
полученных обучающимся оценок составило менее 2.5, то КОМПЕТЕНЦИЯ НЕ 
СФОРМИРОВАНА И ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ОЦЕНКА «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (2). 

 
 

5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 
обучения (промежуточной аттестации) 

5.1. Примерный перечень вопросов к зачету для оценивания 
результатов обучения в виде ЗНАНИЙ. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Общие вопросы теории драмы. 
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2. Категория трагического в драматургии. 
3. Категория комического в драматургии. 
4. Трагикомедия. 
5. Мелодрама, ее связь с трагедией и комедией. 
6. Происхождение драмы. 
7. Драма как особый вид литературного творчества. 
8. Театральность и драматизм. 
9. Сюжет и фабула. 
10. Типы действия и конфликта. 
11. Драматический характер. 
12. Речь и речевые характеристики в драме. 
13. Ремарки.  
14. «Поэтика» Аристотеля. 
15. Эссе Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» 
16. Лопе де Вега об искусстве комедии. 
17. Драма в эпоху Шекспира. 
18. Никола Буало. «Поэтическое искусство». 
19. Мольер о задачах комедии. 
20. Г.Э. Лессинг. Основные положения «Гамбургской драматургии». 
21. И.В. Гёте о задачах трагедии. 
22. Ф. Шиллер об искусстве драматургии. 
23. Драма в системе философских воззрений Гегеля. 
24. В. Гюго о романтической драме. 
25. А.С. Пушкин о драме. 
26. Н.В. Гоголь об искусстве комедии. 
27. В.Г. Белинский о драматургии. 
28. А.Н. Островский о природе драмы. 
29. Новая драма и А. Чехов 
30. Б. Шоу. «Квинтэссенция ибсенизма». 
31. А.М. Горький о задачах новейшей драматургии. 
32. Основные жанры в драматургии. 
33. Структура драматического произведения. 
34. Б. Брехт о драме и театре. 
35. Особенности и задачи поэтической драмы. 

 
5.2. Примерный перечень практических контрольных 

заданий/вопросов к зачету для оценивания результатов обучения в виде 
УМЕНИЙ И ВЛАДЕНИЙ (в форме теста): 

 
1. ДРАМАТУРГ – это – (отметить нужное «галочкой»): 
режиссёр-постановщик пьес; писатель пьес; исполнитель пьес. 
2.Свойства, принадлежащие ДРАМЕ как роду литературы (продолжите): 
Предназначенность для игры… 
3.Отметьте компоненты ДРАМЫ по Аристотелю (подчеркните нужное и 
допишите недостающее): МЫСЛИ, СЛОВЕСНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ, 
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ЖЕСТЫ, СЦЕНИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА, МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ, ТАНЦЫ, ХАРАКТЕРЫ, КОНФЛИКТ 
4.Что такое жанр (подчеркните наиболее точное определение): 

• Разновидность сценического искусства. 
• Взгляд автора на действительность, эмоциональное отношение 

художника к жизни, выраженное в художественном образе.  
• Своеобразный эмоциональный приказ, которому подчиняется публика, 

настраиваемая театром на определенный лад. 
 

5.Что такое трагедия (подчеркните наиболее точное определение): 
• Трагедия есть подражание действию важному и законченному 

посредством действия, а не рассказа, совершающее путем сострадания 
и страха очищение.  

• Трагедия есть пьеса, которая заканчивается гибелью героя. 
• Трагедия есть пьеса, финал которой известен абсолютному 

большинству зрителей. 
 

6.Что такое комедия (подчеркните наиболее точное определение): 
• Вид драмы, в котором конфликт не влечет за собой серьезных, 

гибельных последствий для борющихся сторон, а борьба ведется 
смешными, забавными или нелепыми средствами. 

• Вид драмы, в которой действует ловкий, хитрый, изворотливый, 
приспосабливающийся к обстоятельствам герой. 

• Пьеса, построенная на приёмах народного, площадного театра.  
 

7.Какие приёмы комического эффекта вам известны (допишите): 
гипербола… 
 
8.Объясните понятие ГРОТЕСК (подчеркните наиболее точное 
определение): 

• Причудливое смешение в образе реального и фантастического, 
прекрасного и безобразного – в нём смешное и забавное неотделимы 
от страшного и зловещего. 

• Форма комического изображения – для выражения лёгкой насмешки. 
• Философская категория, обозначающая культурно оформленное, 

социально и эстетически значимое смешное. 

9. Объясните выражение «сценическое действие»: 
 - мысль актера, реализующаяся на сцене 
 - психофизический процесс, направленный на достижение цели 
 физическое движение актера, смена мизансцены 
 
10. Что означает выражение «иллюзияжизнеподобия»? В каких жанрах 
данная примета присутствует? 
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11. К какому роду литературы принадлежат нижеследующие произведения: 
• И.Крылов, «Ворона и лисица» 
• А.Пушкин, «Евгений Онегин» 
• А.Островский, «Гроза» 
• Частушки 
• М.Лермонтов, «Мцыри» 
• Д.Фонвизин, «Недоросль» 

 
12. Как в пьесе называются авторские комментарии (подчеркните): 

Реплики. Ремарки. Диалоги. 
 

13. Какие приемы, использованные А.П.Чеховым – драматургом, 
позволяют считать его многоактные пьесы произведениями 
сложножанровыми: 

• Синтез психологической драмы и элементов комедии. 
• Сочетание социально-психологической правды с условностью 

формальных приемов.  
• Отступление от психологической достоверности. 
• Использование гротеска. 

 
14. Какой термин, какое понятие Аристотеля кроется под следующим 
тезисом:  
Трагедия силой сценического искусства вызывает у зрителей чувства 
страха и сострадания, доводит эти аффекты до крайнего напряжения, 
нарушая душевное равновесие у зрителей, а затем дает своеобразное 
«очищение», разрядку, доставляя человеку облегчение, соединенное с 
чувством удовольствия. 
 

15. К какому жанру относится нижеследующее начало пьесы:  
 

Лерман. Полно вам нежничать, поговорим о деле. 
Габриэль. О каком деле? Ах, да, я и забыла, что вы нарочно за мной 
присылали: что у вас такое случилось? 
Лора. Капитан Роланд приехал. 
Габриэль. Как! Неужели? Боже мой! как я рада! 
Лерман. Чему радоваться: это прескверная штука. 
Габриэль. Как, разве он не хорош собою?  
Лерман. Да не в этом сила, а прескверная штука потому, что она ставит 
меня в тупик. 
Габриэль. Ну, слава богу! А уж я думала, что он подурнел и постарел... Ах! 
постойте-ка! Точно! точно! это он! Я припоминаю его черты... я его видела. 
Лерман. Где? Когда? 
Габриэль. Нынче утром за пять миль отсюда. Я переезжала мост и в то же 
время военный верхом; бревна застучали от колес; лошадь его испугалась, 
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взвилась на дыбы; он упал... Я вскрикнула в испуге, но он дал мне знак 
рукой, чтоб я успокоилась, что он не ушибся... и это был Роланд. Я боялась 
ошибиться, но сердце никогда не обманет... 
Лерман. И ты его тотчас узнала? 
Габриэль. В ту же минуту! Он спас мне жизнь во время военного грабежа, 
когда я видела смерть на каждом шагу. О, этого я никогда не забуду, и черты 
его глубоко врезаны в моем сердце. 
Лерман. Вот какое обстоятельство! Беда, да и только. 
Лора. Какая же беда, дядюшка? 
Лерман. А вот какая: он прислал вперед своего лакея с чемоданом да вот это 
письмецо. 
Габриэль. Ах, прочтите! прочтите поскорее, что он пишет? 
Лерман. И в самом деле оно лучше. (Надевает очки и читает.) «Штутгарт. 
9 июля 1815. Извещаю вас, мой почтенный господин Лерман, что я 
возвращаюсь на родину из России, где с 1812 года находился в плену». 
Габриэль. Бедненький! то-то он, я думаю, настрадался в этой земле 
варваров! И как они не замутили его до смерти? 
Лерман. 
   И... и! какой вздор ты мелешь! 
   Россию мы совсем почти не знали, 
   И в сказках лишь слыхали мы о ней, 
   За варваров всех русских принимали, 
   За северных медведей, дикарей. 
   Но уж теперь не так их разумеют, 
   И доказать они успели нам, 
   Что побеждать врагов они умеют, 
   И, победив, прощать своим врагам. 
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Введение 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Теория и история искусства» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 
52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127; Приказа 
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. 
Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. № 1037); Приказа Минобрнауки 
России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного 
плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024г) и 
утвержденного ректором Института.  

 
Трудоемкость дисциплины «Теория и история искусства» составляет 10 

зачетных единиц (360 академических часов).  
Форма промежуточной аттестации – зачет в 1-ом семестре, зачет с 

оценкой во 2-ом семестре, экзамен в 3 семестре для магистрантов очной формы 
обучения; зачет на 1-ом курсе, зачет и зачет с оценкой на 2-ом курсе, экзамен 
на 3-ем курсе для магистрантов очно-заочной формы обучения. 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели: 
1. обеспечить изучение фундаментальных достижений мирового и 

отечественного искусства, дать возможность приобщиться к художественным 
ценностям, созданным человечеством на протяжении тысячелетий; 

2. овладеть современной методикой оценки художественных 
произведений, и на этой основе, - методологией анализа тенденций развития 
искусства. 

 
Задачи: 
сформировать:  
потребности у обучающихся в самообразовании и саморазвитии, 

культурном росте — в систематическом посещении музеев, картинных галерей, 
выставочных залов, экспозиций, чтению искусствоведческой литературы и др.;  

знания 
- основ теории искусства, многообразие путей исторического развития 

искусства различных регионов и стран; 
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- своеобразия региональных вариантов средневекового искусства и 
значение Ренессанса как поворотного момента в истории европейского 
искусства; 

- ведущих направлений и проблемы искусства в ХХ-ХХI вв.;  
умения 
 - приобретать новые знания, используя современные информационные 

образовательные технологии; проектировать и осуществлять профессиональное 
самообразование; 

 - ориентироваться в основных стилях и течениях в новоевропейском и 
русском искусстве. 

навыки применения 
- основных методов научных исследований в области искусства; 
- искусствоведческих знаний в сфере профессиональной и 

педагогической деятельности, в том числе и в области театра. 
 
 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 
 

Учебная дисциплина «Теория и история искусства» входит в 
обязательную часть Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО по направлению 
подготовки 52.04.03 Театральное искусство. 

Дисциплина «Теория и история искусства» занимает важное место в 
системе профессиональной подготовки в театральном институте, позволяет 
расширить и уточнить знания магистрантов в области теории и истории 
искусства, увидеть общую историческую, стилевую, эстетическую картину 
развития разных видов и жанров искусства в России и в Европе.  

Для изучения этого предмета кафедра искусствоведения объединяет 
общие усилия специалистов, предоставляя возможность магистрантам слушать 
лекции и проводить семинары со всеми преподавателями кафедры 
искусствоведения Театрального Института имени Б. Щукина. Предмет читается 
три семестра. В конце каждого семестра проводится промежуточная 
аттестация, в результате которой все педагоги кафедры оценивают знания 
каждого магистранта. 

Дисциплина «Теория и история искусства» тесно связана с другими 
дисциплинами вариативной и базовой частей блока Б1, в том числе с 
дисциплинами «Философия и история культуры», «Методология научной 
работы», «Психология и педагогика высшей театральной школы». 

 
3. Планируемые результаты обучения 

 
Освоение дисциплины «Теория и история искусства» направлено на 

формирование следующих универсальных (УК) и общепрофессиональной 
(ОПК) компетенций (табл.1): 
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Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
«Теория и история искусства» 

 
Код и наименование 

универсальной 
компетенции  

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

 
Результаты обучения 

 
 

УК-1. Способен 
осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций на 

основе системного 
подхода, вырабатывать 

стратегию действий 
 
 

УК-1.1. Выявляет проблемные 
ситуации, используя методы 
анализа, синтеза и 
абстрактного мышления 
УК-1.2. Разрабатывает 
стратегию и варианты 
решения проблемы, критерии 
выбора решения на основе 
системного и 
междисциплинарного 
подходов 
УК-1.3. Оценивает 
последствия принятого 
решения, учитывая 
возможные риски,  предлагает 
способы минимизации рисков  

Знает:  
- методологию системного 
похода, формы абстрактного 
мышления; 
- содержание основных 
направлений философской 
мысли от древности до 
современности, закономерности 
исторического развития 
культуры. 
Умеет: 
- использовать системный 
подход в решении проблемных 
ситуаций; 
- формулировать алгоритм и 
разрабатывать варианты решения 
проблемы, используя 
необходимую и достаточную 
информацию; 
- предвидеть возможные риски 
принятых решений. 
Владеет навыками  
- поиска и отбора, критического 
анализа и синтеза информации, 
необходимой и достаточной для 
решения проблемы; 
- разработки стратегии и 
алгоритма достижения цели с 
учетом возможных последствий 
принятых решений  

 
УК-5 

Способен анализировать  
и учитывать 

разнообразие культур в 
процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК- 5.1 Демонстрирует 
понимание особенностей 
культур различных стран и 
исторических периодов. 
 
УК- 5.2  Выстраивает 
социальное  взаимодействие, 
учитывая общее и особенное 
различных культур и религий. 

Знает:  
-  исторические типы культур;  
-  механизмы межкультурного 
взаимодействия в обществе на 
современном этапе, принципы 
соотношения общемировых и 
национальных культурных 
процессов;  
Умеет:  
-  объяснить феномен культуры, 
её роль в человеческой 
жизнедеятельности;  
-  адекватно оценивать 
межкультурные диалоги в 
современном обществе;  
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-  толерантно взаимодействовать 
с представителями различных 
культур;  
Владеет:  
-  навыками социального и 
профессионального 
взаимодействия с учетом 
разнообразия культур. 

ОПК-1 
Способен применять 

теоретические и 
исторические знания  
в профессиональной 

деятельности, постигать 
произведение искусства  
в широком культурно-

историческом контексте 
в связи  

с эстетическими идеями 
конкретного 

исторического периода 

ОПК-1.1 Понимает специфику 
различных культур, 
разбирается в основных 
жанрах различных видов 
искусств.  
 
ОПК-1.2 Анализирует 
произведение искусства  
в широком культурно-
историческом контексте  
в совокупности с 
эстетическими идеями 
конкретного исторического 
периода. 

Знает:  
- историю культуры и искусства 
от древности до современности; 
- основные виды, жанры, стили 
искусства (изобразительного, 
музыкального, художественной 
литературы и т.д.); 
Умеет:  
– проводить анализ 
произведения искусства, 
учитывая особенности 
конкретного исторического 
периода;  
- определять жанрово-стилевую 
специфику произведений 
искусства, их идейную 
концепцию; 
-  выносить обоснованное 
эстетическое суждение о 
конкретном произведении 
искусства; 
Владеет: 
– навыками работы с учебно-
методической, справочной и 
научной литературой, аудио- и 
видеоматериалами, Интернет-
ресурсами по изучаемой 
проблематике; 
– профессиональной 
терминологией. 

ОПК-3 
Способен планировать 
собственную научно-
исследовательскую 
работу, отбирать, 
анализировать и 

систематизировать 
информацию, 

необходимую для ее 
осуществления, в том 

числе с помощью 
информационно-

коммуникационных 

ОПК-3.1 Планирует 
собственную научно-
исследовательскую работу 
ОПК-3.2 Отбирает, 
анализирует и 
систематизирует 
информацию, необходимую 
для осуществления научно-
исследовательской работы 
ОПК-3.3  Использует 
информационно-
коммуникационные 
технологии при работе над 

Знает: 
- принципы работы с 
информацией; 
- основные виды современных 
информационно-
коммуникационных технологий; 
-  основную исследовательскую 
литературу по изучаемым 
вопросам; 
-  основные методологические 
подходы к историческим и 
теоретическим исследованиям; 
Умеет: 
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технологий научным исследованием - планировать научно-
исследовательскую работу, 
отбирать и систематизировать 
информацию для ее проведения;  
-  применять научные методы, 
исходя из задач конкретного 
исследования; 
– использовать компьютерные 
технологии для поиска, отбора и 
обработки информации в ходе 
научного исследования; 
Владеет: 
 – навыками работы с научной 
литературой, интернет-
ресурсами, 
специализированными базами 
данных; 
- методологией проведения 
научного исследования. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Теория и история искусства» 

составляет 10 зачетных единиц (360 академических часов).  
Форма промежуточной аттестации – зачет в 1-ом семестре, зачет с 

оценкой во 2-ом семестре, экзамен в 3-ем семестре для магистрантов очной 
формы обучения; зачет на 1-ом курсе, зачет и зачет с оценкой на 2-ом курсе, 
экзамен на 3-ем курсе для магистрантов очно-заочной формы обучения. 
 

 
Очная форма обучения 

Виды учебной работы 1 
 семестр 

2 
 семестр 

3 
семестр 

Всего 
часов 

1. Контактная работа, в том числе: 36 64 64 164 

Лекции  10 20 20 50 

Практические занятия 26 44 44 114 

Форма промежуточной аттестации- 
экзамен 

Зачет  Зачет с 
оценкой 

Экзамен 
36  

36 

2. Самостоятельная работа  36 80 44  160 

Трудоемкость  час. 72 144 144 360 

ЗЕТ 2 4 4 10 
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Очно-заочная форма обучения 
Виды учебной работы 1 курс 

устано
вочная 
сессия  

1 курс 
летняя 
сессия 

2 курс 
зимняя 
сессия 

2 курс 
летняя 
сессия  

3 курс 
зимняя 
сессия 

Всего 
часов 

1. Контактная работа, в том 
числе: 

16 12 12 12 12 64 

Лекции  10 10 10 10 - 40 
Практические занятия 6 2 2 2 12 24 

Форма промежуточной 
аттестации- экзамен 

 Зачет  
4 

Зачет  
4 

Зачет с 
оценкой 4 

Экзаме
н 6  

18 

2. Самостоятельная работа  56 56 56 56 54 278 

Трудоемкость  час. 72 72 72 72 72 360 

ЗЕТ 2 2 2 2 2 10 
 
 

5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Тематический план для очной формы обучения 
 

№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
СР Всего 

часов 
 

Л ПЗ  
1. Тема 1. Искусство Древнего мира. Искусство 

Древнего Египта 
1 2 3 6  

2 Тема 2. Особенности развития искусства 
Древней Греции 

1 2 3 6  

3. Тема 3. Искусство Древнего Рима 1 2 3 6  
4. Тема 4. Возникновение видов жанров и 

направлений в искусстве античности 
1 3 3 7  

5. Тема 5. Христианство и античная культура 1 2 3 6  
6. Тема 6. Общая характеристика  искусства 

Средних веков и его периодизация 
1 2 3 6  

7. Тема 7. Искусство Западной Европы в Cредние 
века. 

1 2 3 6  

8. Тема 8. Рождение древнерусского искусства. 1 3 4 8  
9. Тема 9. Жанры в средневековой литературе 

Западной Европы и пути их развития 
1 3 4 8  

10. Тема 10. Истоки и формы театра в Средние века 1 2 3 6  

11. Тема 11. Ренессанс как вершина Средневековья  3 4 7  
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. Зачет  
  Итого в 1 семестре 10 26 36 72  

12. Тема 12. Ренессанс как начало Нового времени 5 11 20 36  
13. Тема 13. Искусство 17 века. 5 11 20 36  

14. Тема 14. Эпоха Просвещения. 5 11 20 36  

15. Тема 15. Русское искусство и реформы Петра I. 5 11 20 36  

 Зачет с оценкой  
  Итого во 2 семестре 20 44 80 144  

16. Тема 16. Общая характеристика искусства 19 
века. 

1 1 1 3  

17. Тема 17. Романтизм. 1 3 3 7  

18. Тема 18. Рождение массовой культуры. 1 1 1 3  

 19. Тема 19. Реализм. 1 3 3 7  

20. Тема 20. Общая характеристика искусства 
второй половины 19 века.  

1 2 2 5  

21. Тема 21. Импрессионизм и натурализм 1 2 2 5  

22. Тема 22. Постимпрессионизм и романы второй 
половины 19 века 

1 2 2 5  

23. Тема 23. Русский роман в 19 веке 1 2 2 5  

24. Тема 24. Символизм в искусстве 1 3 3 7  

25. Тема 25. Новый психологизм 
и роман «потока сознания» 

1 2 2 5  

26. Тема 26. Рождение режиссерского театра и 
Новая драма 

1 2 2 5  

27. Тема 27. Серебряный век в русской культуре. 1 3 3 7  

28. Тема 28. Модернизм и авангардизм. 1 2 2 5  

29. Тема 29. МХТ и рождение системы 
Станиславского 

1 3 3 7  

30. Тема 30. Общая характеристика  искусства ХХ 
века. 

1 2 2 5  

31. Тема 31. Русский авангард и авангард в 
Западной Европе 

1 3 3 7  

32. Тема 32.  Литература.  Роман потока сознания.  1 2 2 5  

33. Тема 33. Театр между двумя мировыми 
войнами. 

1 2 2 5  

34. Тема 34. Искусство второй половины ХХ века. 1 2 2 5  

35. Тема 35. Искусство ХХ1 века. 1 2 2 5  
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 Экзамен - - - 36  
 Итого в 3 семестре 20 44 44+36 108+36  
 Итого 50 114 160+36 360  

 

5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 

№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
СР Всего 

часов 
 

Л ПЗ  
 1 курс установочная сессия  

1. Тема 1. Искусство Древнего мира. Искусство 
Древнего Египта 

2 1 11 14  

2 Тема 2. Особенности развития искусства 
Древней Греции 

2 1 11 14  

3. Тема 3. Искусство Древнего Рима 2 1 12 15  
4. Тема 4. Возникновение видов жанров и 

направлений в искусстве античности 
2 1 11 14  

5. Тема 5. Христианство и античная культура 2 2 11 15  
 Итого  10 6 56 72  
 1 курс летняя сессия  

6. Тема 6. Общая характеристика  искусства 
Средних веков и его периодизация 

2  8 10  

7. Тема 7. Искусство Западной Европы в Cредние 
века. 

1  10 11  

8. Тема 8. Рождение древнерусского искусства. 2 1 10 13  
9. Тема 9. Жанры в средневековой литературе 

Западной Европы и пути их развития 
1  10 11  

10. Тема 10. Истоки и формы театра в Средние века 1  8 9  

11. Тема 11. Ренессанс как вершина Средневековья 3 1 10 14  

 Зачет    4  
 Итого  10 2 56+4 72  
 2 курс зимняя сессия  

12. Тема 12. Ренессанс как начало Нового времени 2  14 16  
13. Тема 13. Искусство 17 века. 2  14 16  

14. Тема 14. Эпоха Просвещения. 3 1 14 18  

15. Тема 15. Русское искусство и реформы Петра I. 3 1 14 18  

 Зачет с оценкой    4  
  Итого  10 2 56+4 72  
 2 курс летняя сессия  
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16. Тема 16. Общая характеристика искусства 19 
века. 

1  5 6  

17. Тема 17. Романтизм. 1  6 7  

18. Тема 18. Рождение массовой культуры. 1  5 6  

 19. Тема 19. Реализм. 1 1 6 8  

20. Тема 20. Общая характеристика искусства 
второй половины 19 века.  

1  5 6  

21. Тема 21. Импрессионизм и натурализм 1  6 7  

22. Тема 22. Постимпрессионизм и романы второй 
половины 19 века 

1  6 7  

23. Тема 23. Русский роман в 19 веке 1  6 7  

24. Тема 24. Символизм в искусстве 1 1 6 8  

25. Тема 25. Новый психологизм и роман «потока 
сознания» 

1  5 6  

 Зачет с оценкой    4  
 Итого 10 2 56+4 72  
 3 курс зимняя сессия  

26. Тема 26. Рождение режиссерского театра и 
Новая драма 

 1 5 6  

27. Тема 27. Серебряный век в русской культуре.  2 6 8  

28. Тема 28. Модернизм и авангардизм.  1 5 6  

29. Тема 29. МХТ и рождение системы 
Станиславского 

 1 6 7  

30. Тема 30. Общая характеристика  искусства ХХ 
века. 

 1 5 6  

31. Тема 31. Русский авангард и авангард в 
Западной Европе 

 1 6 7  

32. Тема 32.  Литература.  Роман потока сознания.   1 5 6  

33. Тема 33. Театр между двумя мировыми 
войнами. 

 1 5 6  

34. Тема 34. Искусство второй половины ХХ века.  2 6 8  

35. Тема 35. Искусство ХХ1 века.  1 5 6  

 Экзамен -  - 6  
 Итого   12 54+6 72  
 Всего 50 114 160+36 360  
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5.3. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта 
 Общие исторические и культурные особенности развития изобразительного 
искусства, литературы и театра Древнего мира.  Возникновение видов 
искусства. Основные теоретические понятия каждого вида искусства. Миф и 
его роль в развитии искусства. Периодизация искусства Древнего мира. 
Искусство Древнего Египта 
 
Тема 2. Особенности развития искусства Древней Греции 
Концепции искусства в учениях Платона и Аристотеля. 
Архитектура. Скульптура. Фреска. 
 
Тема 3. Особенности развития искусства Древнего Рима 
Архитектура. Скульптура.  
 
Тема 4. Возникновение и развитие литературных направлений 
Эпос и мелика. Гомер и Пиндар. Трагедия и комедия. Появление научной прозы. 
Формирование романа. 
 
Тема 5. Христианство и античная культура 
Роль христианства в развитии каждого вида искусства в эпоху Античности, в 
Средние века, в Новое и в Новейшее время. 
 
Тема 6. Общая характеристика искусства Средних веков и его 
периодизация 
Средневековое искусство и эстетика. Медиевистика.  Основная периодизация 
искусства Средних веков. 

Тема 7. Искусство Западной Европы в Средние века 
Романский стиль и Готика. Развитие архитектуры, скульптуры, фрески, 
живописи. 
 
Тема 8. Рождение древнерусского искусства. 
Периодизация искусства Древней Руси. Ф. Грек, А. Рублев. 
 
Тема 9. Жанры в средневековой литературе Западной Европы и пути их 
развития 
 «Старшая Эдда», «Беовульф», «Калевала», «Песнь о Нибелунгах». Гистрионы. 
Трубадуры. Труверы.  Меннизингеры. 
 
Тема 10. Истоки и формы театра в Средние века 
Истоки и формы театра в Средние века. Церковный театр. Его жанры и формы 
представления. Фарс. Эволюция жанра. 
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Тема 11. Ренессанс как вершина Средневековья 
Общая характеристика эпохи. Исторические, экономические, религиозные 
особенности эпохи.  Италия – родина Ренессанса. Периоды Ренесанса. Готика, 
поздняя готика, Проторенессанс, Высокий Ренессанс. Джотто. Мазаччо. 
Донателло. Ботичелли. Леонардо да Винчи. Рафаэль. Микеланджело. Тициан. 
Брунеллески, Альберти. Данте. Петрарка. Бокаччо. Трансформация 
средневекового романа. Ф. Рабле. Ученый театр. Комедия дель арте. 
 
Тема 12. Ренессанс как начало Нового времени 
Особенности развития изобразительного искусства. И. Босх, П. Брейгель. А. 
Дюрер. Г. Гольбейн.   
Общая характеристика искусства эпохи Возрождения в Испании и Англии.  
Основные исторические и культурные факты Реконкисты. Архитектура. 
Скульптура. Живопись в Испании. Маньеризм.  М. Сервантес. Герой. Характер. 
Сюжет.  Значение в мировой художественной культуре. Проблема Вечных 
образов в мировой художественной культуре.  Становление и развитие 
испанского театра. Устройство театра. Лопе де Вега. Тирсо де Молина. 
Кальдерон.  Ренессансный стиль и стиль маньеризм. 
Английская литература Средневековья и Ренессанса. Эндрю Марвелл. Томас 
Мор.  Джон Донн. 
Английский театр и У. Шекспир. Устройство театра. Комедии, трагедии, 
романтические драмы. 
 
Тема 13. 17 век и формы искусства 
Искусство 17 века. Общие исторические закономерности и особенности 
развития. Маньеризм и барокко в европейском изобразительном искусстве. 
Караваджо, Веласкес. Рембрандт, Хальс, Вермеер Дельфтский. Рубенс.  Пуссен.  
Барокко и классицизм в европейском изобразительном искусстве. 
Древнерусское искусство. Архитектура. Икона. Фреска. Парсуна. 
Литература 17 века. Особенности литературы барокко и классицизма. Кончетто 
в литературе. Гонгора и Кеведо. Марино. Поуп и Мильтон. Опиц и Гриффиус. 
Театр 17 века во Франции. Пьер Корнель, Жан Расин. Жан-Батист Мольер.  
Возникновение государственного театра. 
 
Тема 14. Эпоха Просвещения. 
Эпоха Просвещения. Общая историко-культурная характеристика периода. 
Особенности исторического развития Англии, Франции, Италии, России. 
Расцвет видов и жанров искусства в каждой стране.  Революционные реформы в 
науке и искусстве. 
Изобразительное искусство 18 века. Рококо. Жанровая живопись. Натюрморт. 
Портрет. 
 Литература 18 века. Роман, особенности развития жанра. Д. Дефо, Д. Свифт.  Л. 
Стерн, Г. Филдинг, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, И. Гете, Ф. Шиллер, 
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Театр в 18 веке. Р. Шеридан. П. Бомарше. К. Гольдони. К. Гоцци. 
 
Тема 15. Русское искусство и реформы Петра I. 
Русское искусство и реформы Петра I. Архитектура. Живопись. Литература 18 
века в России. 
 
Тема 16. Общая характеристика искусства 19 века. 
Периодизация в истории и культуре. 
 
Тема 17. Романтизм. 
Романтизм. Романтизм в изобразительном искусстве, литературе и театре. 
Англия, Франция, Германия, Россия.  Развитие видов и жанров искусства. 
Формирование понятия романтическая ирония. Философия романтизма. Бр. 
Шлегели. Новалис. Г. Клейст.  Поэты «озёрной школы. Д. Китс, Д. Байрон, П. 
Шелли, В. Гюго, А. Мюссе, Стендаль, Э. Гофман, А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. 
Гоголь. Поэзия и проза в первой половине 19 века.  Развитие романа. Г. Флобер, 
О. Бальзак, Ч. Диккенс, У. Теккерей. Романтическая драма и мелодрама. 
Бульварные театры.  
 
Тема 18. Рождение массовой культуры.  
Социальные конфликты и проблематика в искусстве середины 19 века. 
 
Тема 19. Реализм. 
Реалистическое искусство. 
Островский и русский театр второй половины 19 века. Русский роман. И. 
Тургенев. Ф. Достоевский, Л. Толстой. Передвижники. 
 
Тема 20. Общая характеристика искусства второй половины 19 века. 
Революционные открытия в науке, перемены в художественном языке во всех 
видах искусства. 
 
Тема 21. Импрессионизм и натурализм 
Эд. Мане, К. Моне, О. Ренуар.  
Натурализм в литературе. Э. Золя. Г. Мопассан. 
  
Тема 22. Постимпрессионизм и романы второй половины 19 века 
Постимпрессионизм. П. Сезанн, Ван Гог, П. Гоген. Романы второй половины 19 
века. 
 
Тема 23. Русский роман в 19 веке 
 
Тема 24. Символизм в литературе. Эстетизм в литературе.   
Ш. Бодлер, П.Верлен, С. Малларме, А. Рембо. Эстетизм в литературе.  
О. Уайльд. 
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Тема 25. Новый психологизм и роман «потока сознания» 
К. Гамсун. Новая драма. Г. Ибсен, Г. Гауптман, А. Стриндберг. 
Дж. Джойс, М. Пруст, В. Вулф. У. Фолкнер.   
 
Тема 26. Рождение режиссерского театра. 
Рождение режиссерского театра: М. Метерлинк, А. Чехов, М. Горький. 
 
Тема 27. Серебряный век в русской культуре.  
Изобразительное искусство. Поэзия. Роман. 
Искусство рубежа 19-20 веков. Общая характеристика развития видов 
искусства, жанров. Идеи и образы. 
 
Тема 28. Модернизм и авангардизм. 
 
Тема 29. МХТ и рождение системы Станиславского. 
 МХТ и рождение системы Станиславского. 
В. Мейерхольд. Студии. Е. Вахтангов. А.Таиров. 

 
Тема 30. Общая характеристика искусства ХХ века. 
 Периодизация. Исторические и художественные особенности развития. 
 
Тема 31. Русский авангард и авангард в Западной Европе 
Русский авангард. Изобразительное искусство. Авангард в Западной Европе. 
 
Тема 32. Искусство и литература между двумя мировыми войнами  
Обновление классических нарративных традиций: Ф. Кафка, Г. Гессе, Э. 
Хемингуэй. Революция поэзии.  
Т. Элиот, Р. Рильке, Г. Бенн. 
 
Тема 33. Театр между двумя мировыми войнами.  
Театр между двумя мировыми войнами.  
П. Пикассо, Б. Брехт, А. Арто. 
 
Тема 34. Искусство второй половины ХХ века. 
 Общая характеристика развития изобразительного   
искусства, литературы и театра. Перформанс. Хеппениг. Антироман. Театр 
абсурда. Май 1968 года и его влияние на искусство второй половины ХХ века. 
Театр СССР второй половины ХХ века. 
 
Тема 35. Искусство ХХI века.  
Основные идеи и тенденции развития изобразительного искусства, литературы 
и театра в Европе, Америке и России. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся 

 
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли; выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь (разработка глоссария 
дисциплины).  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Уделить внимание ключевым понятиям тем разделов 
дисциплины. 

Для обучающихся разработаны презентации тем дисциплины, которыми 
они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям, зачётам, 
экзамену. 

Практические занятия. Система практических занятий позволяют 
каждому обучающемуся обогащать теоретические знания фактическим 
материалом и приобретать умения применять теорию на практике. 
Практические занятия обеспечивают формирование составляющих «уметь» и 
«владеть» компетенций, а также способствуют стимулированию 
познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе 
проведения данного вида занятий.  

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения 
знаний и формирования практических умений, навыков в самостоятельной 
подготовке и непосредственно на занятии. 

В современных условиях образовательной политики и учитывая 
особенности  

дисциплины, практическое занятие представляет собой комбинированный 
тип занятия, который включает в себя следующие элементы: 

• обсуждение теоретических вопросов; 
• проверка домашнего задания; 
• изучение нового материала; 
• рефлексия; 
• работа с источниками; 
• домашнее задание. 
Особенностью практических занятий является опора на теоретические 

знания и наличие переключаемости с одного вида деятельности на другой, 
формирование творческого мышления, психологической раскованности 
обучающихся. 
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Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на 
вопросы обучающихся по материалу; презентация домашних заданий, 
обсуждение, работа с источниками, обсуждение, заключительное слово 
преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической 
части. Это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии и др. 
Обучающимся предложены: вопросы для самоподготовки и обсуждения; 
содержание аудиторных занятий; список рекомендуемой дополнительной 
литературы. 

Методические указания помогут обучающемуся увидеть перспективу 
изучения дисциплины, спланировать организацию самостоятельной 
деятельности, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к экзамену. 

Уделено внимание доступности литературы. Так, основная и 
дополнительная литература представлена в соответствующем разделе 
программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. 
Приветствуется использование примеров, обобщающих педагогический опыт 
отечественных и зарубежных исследователей. 

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает: 
- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам; 
- выполнение заданий; 
- поиск и презентацию теоретического и практического материала; 
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной 

деятельности; 
- формирование умений научной организации труда. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины 

(впрочем, как и любой другой) во многом зависит от наличия у обучающегося 
умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных 
домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки: 

первый этап – поиск в литературе теоретической информации на 
предложенные преподавателем вопросы; 

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, 

примеров педагогического опыта и др.). 
В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
• продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 

компьютерной техники и др.); 
• найти или подготовить наглядный материал; 
• продумать текст презентации на 5-15 минут. 

 
6.2. Задания для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное 
время.  
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Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более 
глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа 
необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по 
вопросам и заданиям, представленным в п. 6.3. Задания для подготовки к 
практическим занятиям. 

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает: 
- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 
предложенным вопросам; 
- выполнение заданий; 
- поиск и презентацию теоретического и практического материала; 
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной 
деятельности; 
- формирование умений научной организации труда. 

При этом предлагается следующий алгоритм подготовки: 
- поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
- осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
- составление плана ответа на каждый вопрос; 
- поиск примеров по данной проблематике (тестов, примеров педагогического 
опыта, феноменов культуры и искусства и др.). 

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 
компьютерной техники и др.); 
- найти или подготовить наглядный материал; 
- продумать текст презентации на 5–15 минут. 

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, 
студент может подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по 
интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом 
занятии. 
 

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям 
 

Практические задания. 
 
1 семестр. 
1. Анализ эпоса Гомера. 
2. Анализ устройства готического собора 
3. Анализ древнегреческой трагедии (Эскхил, Софокл, Еврипид) (по выбору) 
4. Анализ «Божественной комедии» Данте. 
5. Анализ картины Леонардо да Винчи (по выбору) 
6. Анализ «Троицы» А. Рублева. 
 
2 семестр. 
1. Анализ «Дон Кихота» М. Сервантеса. 
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2. Анализ трагедии У. Шекспира (по выбору) 
3. Анализ картины Рембрандта (по выбору) 
4. Анализ пространственного устройства театра 17 и 18 века. 
5. Анализ романа 18 века (по выбору) 
6. Анализ картины Дюрера (по выбору) 
 
3 семестр. 
1. Анализ произведения русского романтизма (по выбору) 
2. Анализ романа Ф. Достоевского (по выбору) 
3. Анализ комедий и драм А. Островского (по выбору) 
4. Анализ романа Л. Толстого (по выбору) 
5. Анализ произведений Эд. Мане, К. Моне, О. Ренуара. (по выбору) 
6. Анализ пьесы «Чайка» А. Чехова. 
7. Анализ идей режиссеров ХХ века (Э. Крэг, Вс. Мейерхольд, Евг. Вахтангов, 
А. Таиров, Б. Брехт, А. Арто) 
 

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) включает: 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе 
дисциплины. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Антологии 
1. Импрессионизм. Письма художников. Воспоминания Дюран-Рюэля. 

Документы. Л., 1969. 
2. Мастера архитектуры об архитектуре. Зарубежная архитектура. Кон. Х1Х – 

ХХ вв. М., 1972. 
3. Мастера искусства об искусстве. Избранные отрывки из писем, дневников, 

речей и трактатов. М., 1933-1934/38. Т. 1-3; М., 1965-69. Т. 1-5. Изд.2. 
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4. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров 
западноевропейской литературы ХХ века. М., 1986. 

Отдельные издания 
1. Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве. М., 1937. Т.2. 
2. Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и 

зодчих. М., 2001. Т. 1-5. 
3. Ван Гог В. Письма. Л.-М., 1966. 
4. Вирмо А., Вирмо О. Антология французского сюрреализма, 1920-е гг. М., 

1994. 
5. Витрувий. Об архитектуре. Л., 1936. 
6. Гете И.В. Об искусстве. М., 1975. 
7. Гропиус В. Границы архитектуры. М., 1971. 
8. Дега Э. Письма. Воспоминания современников. М., 1971. 
9. Дженкс Ч. Границы архитектуры. М., 1971. 
10.Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, 

написанная им самим. М.-Л., 1931. 
11. Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992. 
12. Кандинский В. Синий всадник. М., 1996. 
13. Карел ван Мандер. Книга о художниках. М.-Л., 1940. 
14. Курбе Г. Письма, документы, воспоминания современников. М., 1970. 
15. Леонардо да Винчи. Избранные произведения. Минск – М., 2000. 
16. Лесли Ч.Р. Жизнь Джона Констебла, эсквайра. М., 1964. 
17. Лоренцо Бернини. Воспоминания современников. М., 1965. 
18. Мейстер Экхарт. Проповеди и рассуждения. М., 1912. 
19. Матисс А. Статьи об искусстве. Переписка. Записи бесед. Суждения 

современников. М., 1993. 
20. Микеланджело. Жизнь. Творчество. М., 1983. Изд. 2. 
21. Павсаний. Описание Эллады. М., 1994. 
22. Писсаро К. Письма, критика, воспоминания современников. М., 1974. 
23. Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве. М., 1994. 
24. Рубенс. Письма. Документы. Суждения современников. Перев. А.А. 

Ахматовой, Н.В. Брагинской, К.С. Егоровой. М., 1977. 
25. Сезанн П. Переписка. Воспоминания современников. М., 1972. 
26. Хогарт У. Анализ красоты Л.-М., 1958. 
 
Знаточество 
1. Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. М., 1965. 
2. Фридлендер М. Об искусстве и знаточестве. СПб., 2001. 
3. Kurz O. Fakes. New York: Dover. 1967. 
 
Изучение сюжетов 
1. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. М., 1999. 
2. Холл Д. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1996. 
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3. Klark K. Landscape into Art. London. 1979. 
4. Male E. L’art religieux du X11-e siecle en France. Paris: Colin, 1924. 
5. Seznec J. The Survival of the Pagan Gods. Princeton U.P., 1972. 
 
История стилей 
1. Вёльфлин Г. Классическое искусство. Введение в изучение итальянского 

Возрождения. СПб., 1912. 
2. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля 

в новом искусстве. СПб., 1994. 
3. Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко. СПб., 1913. 
4. Винкельман И.И. Избранные произведения и письма. М., 1996. 
5. Винкельман И.И. История искусства древности. Л., 1933. 
6. Зедельмайер Х. Искусство и истина. М., 1999. 
7. Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств. М., 1998. 
8. Фосийон А. Жизнь форм. М., 1995. 
9. Worringer W. Abstraction und Einfuhlung. Munchen:Piper, 1911. 

Критика 
1. Бенуа А. Мои воспоминания. М., 1990. Т.1-3. Изд. 2. 
2. Бодлер Ш. Об искусстве. М., 1986. 
3. Валери П. Об искусстве. М., 1993. 
4. Гонкур Ж, Гонкур Э. Дневники. М., 1964. Т. 1-2. 
5. Моррис У. Искусство и жизнь. М., 1973. 
6. Муратов П.П. Образы Италии. М., 1994. 
7. Патер У. Ренессанс. М., 1912. 
8. Фромантен Э. Старые мастера. М., 1996. 
9. Fray. R. Vision and Design. London: Oxford U.P., 1981. 
10. John Ruskin. Modern Painters. London: Deutsh, 1987. 
11. Read H. Art Now. London: Faber, 1968. 

Психологические теории 
1. Арнхейм Р. Искусство и зрительное восприятие. М., 1974. 
2. Выготский Л.С. Психология искусства. СПб., 2000. 
3. Фрейд 3. Неудовлетворенность культурой / Мир философии. М.,1991. 
4. Фрейд 3. Остроумие и его отношение к бессознательному // Фрейд 3. "Я" и 

"Оно". Труды разных лет. Тб., 1991. Кн.2. 
5. Freedberg D. The Power of Images: Studies in the History and Theory of 

Response. Chicago U.P., 1989. 
6. Gombrih E. Art and Illusion. London. 1994. 
 
Социальная история 
1. Адорно Т. Избранное: социология музыки. М., СПб., 1999. 
2. Давыдов Ю.Н. Неомарксизм и проблемы социологии культуры. М., 1980. 
3. Манхейм К. Избранное. Социология культуры. М., СПб., 2000. 
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4. Green G. The Obstacle Race. London. 1973. 
5. Hauser A. A Social History of Art. London. 1990. Vol. 1-4. 
 
Философский фон 
1. Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика просвещения. М., СПб., 1997. 
2. Аристотель. Поэтика. М.,1957. 
3. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. 
4. Барт Р. Мифологии. М., 1996. 
5. Бахтин М.М. Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук. 

СПб., 2000.  
6. Бахтин М.М. Эпос и роман. СПб., 2000. 
7. Белый А. Символизм как миропонимание. М.,1994. 
8. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости. М., 1996. 
9. Библер В.С. Мышление как творчество. М., 1975. 
10. Виндельбанд В. История новой философии в ее связи с общей культурой и 

отдельными науками. М., 2000. Т. 1-2. 
11. Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М.,1991. 
12. Зарубежная эстетика и теория литературы Х1Х-ХХ вв. Трактаты, статьи, 

эссе. М.,1987. 
13. Зонтаг С. Мысль как страсть. М., 1997. 
14. Кошут Д. Искусство после философии//Искусствознание.1/01. М., 2001. 
15. Лессинг Г.Э Лаокоон или о границах живописи и поэзии. М., 1957. 
16. Лиотар Ф. Ситуация постмодернизма. М., 2000. 
17. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранняя классика. М., 1963. 
18. Лосев А.Ф. О специфике эстетического отношения античности к искусству 

// Эстетика и жизнь. М.,1974. Вып. 3. 
19. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930. 
20. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1982. 
21. Мамардашвили М. Эстетика мышления. М., 2000. 
22. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991. 
23. Панофский Э. Idea. М., 1999. 
24. Подорога В.А. Метафизика ландшафта. М., 1993. 
25. Поппер К. Логика и рост научного знания. Избранные работы. М., 1983. 
26. Самосознание культуры и искусства ХХ в. Западная Европа и США. М., 

СПб., 2000. 2-е изд. 
27. Самосознание России: Антология. М., 2000.  
28. Философия эпохи постмодерна. Минск, 1996. 
29. Фуко М. Слова и вещи. М., 1994. 
30. Хайдеггер М. Искусство и пространство//Хайдеггер М. Время и бытие. М., 

1993. 
31. Шпенглер О. Закат Европы: в 2-х томах. Новосибирск, 1993. 
32. Эко У. Инновация и повторение//Философия эпохи постмодерна. М., 1996. 
33. Элиаде М. Аспекты мифа. М., 2000. 
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Общие работы 
1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. М., Л.,1949. Т. 1-3. 
2. Алпатов М.В. Художественные проблемы Итальянского Возрождения. М., 

1976. 
3. Алпатов М.В. Этюды по всеобщей истории искусств. М.,1979. 
4. Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства. М.,1967. 
5. Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. М., 

1978. 
6. Бобринская Е.А. Футуризм. М., 2000. 
7. Буркхардт Т. Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы. 

М., 1999. 
8. Виппер. Статьи об искусстве. М., 1970. 
9. Гомбрих Э. История искусств. М.,1998. 
10. Гращенков В.Н. К 125-летию преподавания истории искусства в 

Московском университете//Советское искусствознание 83. М., 1984. 
11. Дворжак М. Идеал и натура в готической скульптуре и живописи. Очерки 

по искусству средневековья. М., 1934. 
12. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М.,1987,1990. Вып. 1-3. 
13. Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм. М., 2000. 
14. Зись А.Я., Стайецкая М.П. Методологические искания в западном 

искусствознании. Критический анализ современных герменевтических 
концепций. М.,1984. 

15. Красная книга культуры. М., 1989. 
16. Крючкова В. Кубизм. Орфизм. Пуризм. М., 2000. 
17. Лесли Р. Поп-арт. Новое поколение стиля. Белфаксиздатгрупп, русская 

версия. 1998. 
18. Лесли Р. Сюрреализм. Мечта о революции. Белфаксиздатгрупп, русская 

версия. 1998. 
19. Лотман Ю.М. Статьи по типологии культуры. Тарту, 1973. 
20. Лотман Ю.М. Феномен искусства // Лотман Ю.М. Культура и взрыв М., 

1992. 
21. Обухова А., Орлова М. Живопись без границ. От поп-арта к 

концептуализму. М., 2001. 
22. Паперный В. Культура Два. М., 1996. 
23. Первый век кино. М., 1996. 
24. Полевой В.М. Малая история искусств. Искусство ХХ века. 1901 – 1945. М., 

1991. 
25. Прусс И.Е. Малая история искусств. Западноевропейское искусство ХУП 

века. М., 1974. 
26. Рабинович В.Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. М., 1979. 
27. Рабинович В.Л. Исповедь книгочея, который учил букве, а укреплял дух. 

М., 1991. 
28. Разлогов К.Э. Коммерция и творчество. Враги или союзники. М., Искусство. 
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1992.  
29. Ривкин Б.И. Малая история искусств. Античное искусство. М., 1972. 
30. Семиотика и искусствометрия. М.,1973. 
31. Тевоз М. Ар-брют. Женева, 1995. 
32. Теория театра. Школа драматического искусства. Семиотика. Эстетика. 

Исследования. Актуальное прошлое. М., 2001. 
33. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., 1993. 
34. Шестаков В.П. Мифология ХХ века. М., 1988. 
35. Экспрессионизм. Драматургия. Живопись. Графика. Музыка. 

Киноискусство. М., 1966. 
36. Якимович А. Восстановление модернизма. М., 2001. 
37. Якимович А. Реализмы двадцатого века. М., 2000. 
38. Янсон Х.В. Основы истории искусства. СПб., 1997. 
 
Справочники 
1. 100 великих музеев мира. М., 2000. 
2. Большой энциклопедический словарь. Искусство. Серия БСЭ. М., 2001. 
3. Пави П. Словарь театра. М., 1991. 
4. Словарь античности. М., 1989. 
5. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1999. 
6. Энциклопедия импрессионизма и постимпрессионизма. М., 2001. 
7. Энциклопедия мировой живописи. М., 2001. 
8. Энциклопедия русской живописи Х1У –ХХ веков. М., 2001. 
9. Энциклопедия символизма. М., 2001. 
10. Эстетика. Словарь. М.,1989. 
11. Искусство стран и народов мира. Краткая художественная энциклопедия. 

М., 1962 – 1965. Т. 1-3. 
12. Art Index 
13. Bibliography of the History of Art 
14. Encyclopedia of World Art. New York, 1959 – 1968. 
 
Архитектура 
1. Архитектура мира. Запад-Восток: взаимодействие традиций в архитектуре. 

М.,1993. Т.1-2. 
2. Всеобщая история архитектуры. М., 1966-1977. Т. 1-12.  
3. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985. 
4. Зитте К. Художественные основы градостроительства. М., 1993. 
5. Зубов В.П. Труды по истории и теории архитектуры. М., 2000. 
6. Иконников А.В. Зарубежная архитектура: От «новой архитектуры» до 

постмодернизма. М., 1982. 
7. Иконников А.В. Художественный язык архитектуры. М., 1985. 
8. Каменева Т.И. Методы исследования исторических городов и принципы их 

сохранения в современных условиях. М.,1990. 
9. Кантакьюзино Т., Брант С. Реставрация зданий. М., 1984.  
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10. Комплексная реконструкция исторических городов. Опыт и проблемы. 
М.,1989. 

11. Овсянников Ю. История памятников архитектуры. М., 2001. 
12. Памятники архитектуры в структуре городов СССР. М., 1978. 
13. Ранинский Ю. Курс лекций в МАРХИ по реставрации и реконструкции 

городов. М.,1988. 
14. Реставрация памятников архитектуры. М., 2000. 
15. Сохранение и развитие культурной среды исторических поселений. 

Аннотированный библиографический указатель. М., НИИК. 1993 
Хазанова В. Клубная жизнь и архитектура клуба. 1917 – 1941. М., 2000. 
Шукурова А.Н. Архитектура Запада и мир искусства XX века. М.,1990. 
 
Графика 
1. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги. М., 2000. 
2. Гончаров А. Об искусстве графики. М., 1965. 
3. Очерки по истории техники гравюры. М., 1941. 
4. Сидоров А.А. Рисунки старых мастеров. М.-Л., 1940. 
 
Живопись 
1. Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. 

М.,1976. 
2. Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. М.,1972. 
3. Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс ХIII-ХVI вв. М., 1977. Т. 1-2. 
4. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М., 1965. 
5. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977. 
6. Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до начала ХVII в. М., 1983. 
7. Лазарев В.Н. Старые европейские мастера. М., 1974. 
8. Лазарев В.Н. Старые итальянские мастера. М., 1972. 
9. Поспелов Г.Г. Бубновый валет. Примитив и городской фольклор в 

московской живописи 1910-х годов. М., 1990. 
10. Рабинович В.Л. Авангард как нескончаемое начало//Вопросы литературы. 

1996. 
11. Рабинович В.Л. Рылёва А.Н. Синий всадник еще в пути. Время Кандинского 

в большом времени ХХ века//Вопросы философии. 1999, № 6. 
12. Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины XIX века. 

М., 1989. 
13. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца Х1Х - начала ХХ века. 

М., 2001. 
14. Сарабьянов Д.В. Русская живопись. Пробуждение памяти. М., 1998.  
15. Стернин Г.Ю. Русская художественная культура второй половины Х1Х-

начала XX века. М.,1984. 
16. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. М., 1989. 
17. Сарабьянов Д.В., Автономова Н.Б. Василий Кандинский. Путь художника. 

Художник и время. М., 1984. 
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18. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России 1900-1910-х годов. М., 1988. 
Турчин Э.С. Эпоха, русского романтизма. М.,1981. 

 
Скульптура 
1. Аркин Д. Образы скульптуры. М., 1961. 
2. Валериус С. Прогрессивная скульптура ХХ века. М., 1973. 
3. Голубкина Л.С. Несколько слов о ремесле скульптора. М., 1960. 
4. Одноралов Скульптура и скульптурные материалы. М., 1982. Изд-е 2. 
5. Одноралов. Техника обработки скульптуры из камня. М., 1970. 
6. Скульптура. Для начинающих и аспирантов художественных ВУЗов. М., 

2000. 
 
Театр 
1. Алперс Б. Театр Мочалова и Щепкина. М., 1979. 
2. Аникст А.А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова М., 1983 г.  
3. Арто А. Театр и его двойник. СПб., 2000. 
4. Асеев Б.М. Русский драматический театр от истоков до конца ХVIII века. М., 

1977.  
5. Белинский В.Г. О драме и театре. М., 1983. Т. 1-2. 
6. Вахтангов Е.Б. Документы и материалы. В 2 томах, М., 2011. 
7. Вислова А.В. «Серебряный век» как театр. Феномен театральности в 

культуре рубежа ХIХ – ХХ вв. М., 2000. 
8. Виноградская И.Н. Летопись жизни и творчества Станиславского. В 4-т, М. 

2003 (второе издание). 
9. Гвоздев А.А. Западно-Европейский театр на рубеже ХIV-ХV столетий. Л.-М., 

1939. 
10. Гвоздев А.А. Из истории театра и драмы. М., 1923. 
11. Гвоздев А.А. О смене театральных систем / /О театре. Л., 1926. Вып.1. 
12. Гвоздев А.А. Театральная критика. Л., 1987. 
13. Григорьев Аполлон. Эстетика и критика. М., 1980. 
14. Захава Б.Е. Вахтангов и его студия. М., 2010.  
15. История западноевропейского театра. М., 1956–1974. Т. 1–6. 
16. История русского драматического театра. М., 1977 – 1987.Т.1-7. 
17. История советского драматического театра. М., 1966–1971. Т.1-6. 
18. История советского театроведения. Очерки. 1917–1941. М., 1981. 
19. Как всегда об авангарде. Антология французского театрального авангарда. 

М., 1992. 
20. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра. М, 2003. 
21. Немирович-Данченко В.И. Письма в 4-х томах. М, 2003. 
22. Марков П.А. О театре. М., 1974–1977. Т. 1–4. 
23. Мейерхольд В.Э. Наследие, тт. 1-3, 1998-2010. 
24. Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. Очерки. М., 1990.  
25. Очерки истории русской театральной критики. Л., 1976, 1979. Т.1–2.  
26. Полякова Е.И. Станиславский. М., 1977. 
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27. Родина Т.М. Александр Блок и русский театр начала ХХ века. М., 1972. 
28. Рудницкий К.Л. Режиссер Мейерхольд. М.,1969. 
29. Русская художественная культура конца ХIХ – начала XX в. М., 1968. Кн.1. 
30. Соловьева И.Н. Немирович-Данченко. М., 1979. 
31. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 10 книгах. М., 1988–1998. 
32. Станиславский К.С. Этика. М., 1961. 
33. Таиров А.Я. О театре. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма. 

М., 1970. 
34. Театр в национальной культуре стран центральной и юго-восточной Европы 

XVIII–XIX вв. М., 1976. 
35. Театр Гротовского. М., 1992. 
36. Товстоногов Г. Зеркало сцены. Л., 1980. Т. 1-2.  
37. Хализев В.Е. Драма как явление искусства. М., 1978. 
38. Щепкин М.С. Сборник материалов в 2 томах. М., 1984. 
39. Чехов М.А. Литературное наследие. М., 1996 (второе издание). 
40. Эфрос А. Четыре книги. М., 1993. 
 

8.2. Интернет-ресурсы 
 

1. Портал литературы по актерскому и режиссерскому мастерству 
http://biblioteka.portal-etud.ru/ 
2. Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/ 
3. Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/ 
4. Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/ 
5. Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/ 
6. Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/ 
7. Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/ 
8. Библиотека по истории http://historylib.net/ 
9. Древнерусское искусство http://www.russiancity.ru/books/bib lio.htm 
10. Византийское искусство http://byzantion.ru/techne/techne 
11. Труды Д.С.Лихачева по искусству http://www.lihachev.ru/nauka/iskustvove 
12. История искусства http://arthistoryresources.net/ARTHLink 
13. Искусство эпохи Возрождения и Византии 
http://www.bibliotekar.ru/index.htm 
14. Искусство иконописи http://www.icon-art.info/library 
15. Книги по искусству издательства Metropolitan Museum 
http://www.metmuseum.org/research/metpu blications/all-available-titles 

 
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении 

 
Чтение лекций по дисциплине «Теория и история искусства» проводится 

с использованием мультимедийных презентаций. Системное использование 
презентаций в лекционном курсе приводит к активизации мыслительной 
деятельности обучающихся, проявлению устойчивой мотивации к изучению 

http://biblioteka.portal-etud.ru/
http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://historylib.net/
http://www.russiancity.ru/books/bib
http://byzantion.ru/techne/techne
http://www.lihachev.ru/nauka/iskustvove
http://arthistoryresources.net/ARTHLink
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
http://www.icon-art.info/library
http://www.metmuseum.org/research/metpu
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дисциплины, повышению эффективности использования учебного времени. 
Такая работа позволяет обучающимся легко систематизировать материал, 
углубляет уровень понимания и усвоения информации. Обучающимся 
предоставляется возможность копирования презентаций для самостоятельной 
работы и подготовки к экзамену. 

 
9. Описание материально-технической базы 

 

№  Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 Компьютер с программным обеспечением  
2 Проектор с экраном 
3 Презентации лекций 
4 Иллюстративный материал по темам дисциплины 
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Приложение 

  
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине «Теория и история искусства» 
 

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Теория и история искусства», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы. 

Рабочая программа дисциплины «Теория и история искусства» 
определяет перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (табл.1).  

В рабочей программе дисциплины «Теория и история искусства» этапы 
формирования компетенций и их составляющих (знать, уметь, владеть, иметь 
опыт) определены тематическим планом. 

 
2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  

Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных 
результатов оценивания, характеризуется как  

1. ПОВЫШЕННЫЙ 
2. БАЗОВЫЙ 
3. ПОРОГОВЫЙ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
(признаки, на основании которых проводится оценка), представлены в табл.2. 

 
3. Шкала оценивания  

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Теория и 
история искусства» используется зачет в первом семестре, зачет с оценкой во 
втором семестре, экзамен в третьем семестре.  

 
Форма промежуточной 

аттестации 
Шкала  

оценивания 

ЗАЧЕТ 
«зачтено» 

«не зачтено» 
 

ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ 
 

ЭКЗАМЕН 

«отлично», 
«хорошо»,  

«удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» 

 



 

 

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
«Теория и история искусства» 

 
Код и наименование 

универсальной 
компетенции  

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

 
Результаты обучения 

 
 

УК-1. Способен 
осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций на 

основе системного 
подхода, вырабатывать 

стратегию действий 
 
 

УК-1.1. Выявляет 
проблемные ситуации, 
используя методы анализа, 
синтеза и абстрактного 
мышления 
УК-1.2. Разрабатывает 
стратегию и варианты 
решения проблемы, 
критерии выбора решения на 
основе системного и 
междисциплинарного 
подходов 
УК-1.3. Оценивает 
последствия принятого 
решения, учитывая 
возможные риски,  
предлагает способы 
минимизации рисков  

Знает:  
- методологию системного 
похода, формы абстрактного 
мышления; 
- содержание основных 
направлений философской 
мысли от древности до 
современности, закономерности 
исторического развития 
культуры. 
Умеет: 
- использовать системный 
подход в решении проблемных 
ситуаций; 
- формулировать алгоритм и 
разрабатывать варианты 
решения проблемы, используя 
необходимую и достаточную 
информацию; 
- предвидеть возможные риски 
принятых решений. 
Владеет навыками  
- поиска и отбора, критического 
анализа и синтеза информации, 
необходимой и достаточной для 
решения проблемы; 
- разработки стратегии и 
алгоритма достижения цели с 
учетом возможных последствий 
принятых решений  

 
УК-5 

Способен анализировать  
и учитывать 

разнообразие культур в 
процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК- 5.1 Демонстрирует 
понимание особенностей 
культур различных стран и 
исторических периодов. 
 
УК- 5.2  Выстраивает 
социальное  взаимодействие, 
учитывая общее и особенное 
различных культур и 
религий. 

Знает:  
-  исторические типы культур;  
-  механизмы межкультурного 
взаимодействия в обществе на 
современном этапе, принципы 
соотношения общемировых и 
национальных культурных 
процессов;  
Умеет:  
-  объяснить феномен культуры, 
её роль в человеческой 
жизнедеятельности;  
-  адекватно оценивать 
межкультурные диалоги в 
современном обществе;  



 

 

-  толерантно 
взаимодействовать с 
представителями различных 
культур;  
Владеет:  
-  навыками социального и 
профессионального 
взаимодействия с учетом 
разнообразия культур. 

ОПК-1 
Способен применять 

теоретические и 
исторические знания  
в профессиональной 

деятельности, постигать 
произведение искусства  
в широком культурно-

историческом контексте 
в связи  

с эстетическими идеями 
конкретного 

исторического периода 

ОПК-1.1 Понимает 
специфику различных 
культур, разбирается в 
основных жанрах различных 
видов искусств.  
 
ОПК-1.2 Анализирует 
произведение искусства  
в широком культурно-
историческом контексте  
в совокупности с 
эстетическими идеями 
конкретного исторического 
периода. 

Знает:  
- историю культуры и 
искусства от древности до 
современности; 
- основные виды, жанры, стили 
искусства (изобразительного, 
музыкального, художественной 
литературы и т.д.); 
Умеет:  
– проводить анализ 
произведения искусства, 
учитывая особенности 
конкретного исторического 
периода;  
- определять жанрово-стилевую 
специфику произведений 
искусства, их идейную 
концепцию; 
-  выносить обоснованное 
эстетическое суждение о 
конкретном произведении 
искусства; 
Владеет: 
– навыками работы с учебно-
методической, справочной и 
научной литературой, аудио- и 
видеоматериалами, Интернет-
ресурсами по изучаемой 
проблематике; 
– профессиональной 
терминологией. 

ОПК-3 
Способен планировать 
собственную научно-
исследовательскую 
работу, отбирать, 
анализировать и 

систематизировать 
информацию, 

необходимую для ее 
осуществления, в том 

числе с помощью 

ОПК-3.1 Планирует 
собственную научно-
исследовательскую работу 
ОПК-3.2 Отбирает, 
анализирует и 
систематизирует 
информацию, необходимую 
для осуществления научно-
исследовательской работы 
ОПК-3.3  Использует 
информационно-

Знает: 
- принципы работы с 
информацией; 
- основные виды современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий; 
-  основную исследовательскую 
литературу по изучаемым 
вопросам; 
-  основные методологические 



 

 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

коммуникационные 
технологии при работе над 
научным исследованием 

подходы к историческим и 
теоретическим исследованиям; 
Умеет: 
- планировать научно-
исследовательскую работу, 
отбирать и систематизировать 
информацию для ее 
проведения;  
-  применять научные методы, 
исходя из задач конкретного 
исследования; 
– использовать компьютерные 
технологии для поиска, отбора 
и обработки информации в ходе 
научного исследования; 
Владеет: 
 – навыками работы с научной 
литературой, интернет-
ресурсами, 
специализированными базами 
данных; 
- методологией проведения 
научного исследования. 

 

 

Таблица 2. Уровни сформированности компетенций и критерии 
их оценивания 

ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ 
СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Результат 
обучения 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

ПОВЫШЕННЫЙ 

(ОТЛИЧНО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: глубокие 
исчерпывающие знания и понимание 
программного материала; полные, правильные и 
конкретные ответы на все вопросы, включая 
дополнительные; свободное владение 
терминологией, а также глубокое знакомство с 
учебной литературой. 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение 
свободно выполнять практические контрольные 
задания; логически последовательные, полные, 
правильные и конкретные ответы на все задания 
(вопросы), включая дополнительные; свободное 
владение учебной литературой. 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие 
опыта выполнения практических заданий, в том 
числе, – нестандартных; логически 
последовательные, полные, правильные и 



 

 

аргументированные ответы в ходе защиты 
задания, включая дополнительные вопросы 
(задания); свободное владение учебной 
литературой 

 

 

БАЗОВЫЙ 

(ХОРОШО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые и 
достаточно полные знания программного 
материала; правильное понимание сущности и 
взаимосвязи рассматриваемых процессов и 
явлений; последовательные, правильные, 
конкретные ответы на вопросы и свободно 
устранял замечания по отдельным вопросам; 
достаточное владение учебной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение 
выполнять практические контрольные задания; 
логически последовательные, правильные и 
конкретные ответы (решения) на основные 
задания (вопросы), включая дополнительные; 
самостоятельно устранил замечания по 
отдельным элементам задания (вопроса); 
владение учебной литературой 

Владеть 

 

Обучающийся продемонстрировал: наличие 
опыта выполнения практических заданий, в том 
числе, – нестандартных; логически 
последовательные, достаточно полные, 
правильные ответы в ходе защиты задания, 
включая дополнительные; самостоятельно 
устранил замечания по отдельным элементам 
задания (вопроса); владение учебной литературой 

 

 

 

 

ПОРОГОВЫЙ 

(УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые 
знания и понимание основного программного 
материала; в основном правильные, без грубых 
ошибок, ответы на вопросы; устранил неточности 
и несущественные ошибки в ответах при 
наводящих вопросах преподавателя; 
недостаточно полное владение учебной 
литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение 
выполнять практические контрольные задания 
без грубых ошибок; правильные, без грубых 
ошибок, ответы (решения) на основные задания 
(вопросы), включая дополнительные, устранил, 
при наводящих вопросах преподавателя, 
замечания по отдельным элементам задания 
(вопроса); недостаточное полное владение 
учебной литературой 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие 
опыта выполнения практических заданий, 
исключая нестандартные; ответы без грубых 
ошибок с устранением неточностей и замечаний 
при наводящих вопросах преподавателя; 
недостаточно полное владение учебной 



 

 

литературой 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ 

НЕ СФОРМИРОВАНА 

(НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО) 

 

Знать Обучающийся продемонстрировал: неправильные 
ответы на основные вопросы; грубые ошибки в 
ответах; непонимание сущности излагаемых 
вопросов; неуверенные и неточные ответы на 
дополнительные вопросы; не владеет учебной 
литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: неумение 
выполнять практические контрольные задания; не 
дал правильных ответов (решений) на основные 
задания (вопросы), включая дополнительные; не 
устранил, при наводящих вопросах 
преподавателя, замечания и грубые ошибки по 
заданию (вопросу); не владеет учебной 
литературой 

Владеть Обучающийся продемонстрировал: отсутствие 
опыта выполнения практических заданий; 
допустил множество неточностей и ошибок при 
объяснении хода выполнения задания; на 
наводящие вопросы преподавателя дал 
неправильные ответы; не владеет учебной 
литературой 
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4. Процедуры, методика и критерии оценивания результатов обучения 
по дисциплине. 

 
Для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ используются: 
- устные ответы на вопросы или индивидуальное собеседование, 
- письменные ответы на вопросы. 
Для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ и ВЛАДЕНИЙ 

используются практические задания (ПЗ). 
Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) включают:  
- примерный перечень вопросов к зачету с оценкой и к экзамену,  
- примерный перечень практических контрольных заданий к зачету с 

оценкой и к экзамену.  
Указанные перечни в совокупности охватывают все компетенции и 

заявленные в программе основные результаты обучения по дисциплине 
«Теория и история искусства».  

Для проведения промежуточной аттестации на основе указанных 
перечней составляются билеты к экзамену.  

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше 
перечней, а итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в 
программе перечень результатов обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает: 
1. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ; 
2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов 

обучения в виде УМЕНИЙ ИЛИ ВЛАДЕНИЙ.  
Методика оценивания: при проведении промежуточной аттестации 

учитываются результаты текущего контроля, то есть результаты работы 
обучающегося в течение семестра. 

Показателем уровня сформированности компетенций является среднее 
арифметическое оценок, полученных обучающимся в ходе зачета с оценкой или 
экзамена, то есть среднее арифметическое значения оценок, полученных за 
ответ на вопрос и за выполнение практического задания. 

Критерии оценивания: если при сдаче зачета с оценкой или экзамена 
среднее арифметическое полученных оценок находится в интервале:  

 4.5-5.0, то уровень сформированности компетенции «ПОВЫШЕННЫЙ» и 
выставляется оценка «ОТЛИЧНО» (5);  

3.5–4.5 исключительно, то уровень сформированности компетенции 
«БАЗОВЫЙ» и выставляется оценка «ХОРОШО» (4);  

2.5–3.5 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, то уровень сформированности компетенции 
«пороговый» и выставляется оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (3). 

Если при сдаче экзамена среднее арифметическое полученных 
обучающимся оценок составило менее 2.5, то компетенция не сформирована и 
выставляется оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (2). 
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5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 
обучения (промежуточной аттестации) 

 
5. 1. Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой  

 
1. Искусство Древнего Египта. 
2. Древнегреческое искусство. Архаика. Классика. Эллинизм. 
3. Античная скульптура. 
4. Архитектура Древней Греции и Древнего Рима. Особенности и 

специфика. 
5. Гомер и Античность. 
6. Лирика Античности. От Пиндара к Овидию. 
7. Происхождение театра. 
8. Античная трагедия.  
9. Античная комедия. 
10. Христианство и его роль в развитии искусства в Античности и 

Средневековья. 
11. Романский и готический стили.  
12. Иконопись и скульптура. Особенности Древнерусской иконописи. 
13. Церковный театр. 
14. Эпос Средневековья. 
15. Лирика и рыцарский роман. Фаблио. 
16. Данте и Петрарка. 
17. Титаны эпохи Возрождения.  
18.  Архитектура Раннего Возрождения. 
19.  Живопись Высокого Возрождения. 
20.  Скульптура Высокого Возрождения. 
21.  Роман эпохи Возрождения. 
22.  Комедия дель арте. 
23.  Профессиональный театр в Италии эпохи Ренессанса. 
24.  Русское искусство домонгольского и послемонгольского периода. 
25.  Кризис гуманизма и искусство. 

 
****** 
1.Искусство Северного Возрождения. 
2. М. Сервантес и вечные образы мировой художественной культуры. 
3. Театр в Испании и Англии в эпоху Возрождения. Сходство и различие. 
4. Театр Испании «Золотого века».  
5. У. Шекспир и европейский театр. 
6. Трагедии У. Шекспира. 
7.  Западноевропейская литература 17 века. 
8. Классицизм и барокко. Изобразительное искусство. 
9. Трагедии классицизма. 
10. Ж. - Б. Мольер. 
11. Великие художники 17 века. 
12. Эпоха Просвещения в литературе. 
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13. Изобразительное искусство эпохи Просвещения. 
14. Русское искусство 18 века. 
15. Театральные реформы 18 века. 
16. Государственные театры в Европе 18 века. 
17. Просветительский роман. 
18. Драма и комедия в 18 веке. 
19. Сентиментализм в литературе. Гете. 
20. Искусство эпохи Великой Французской революции. 
 

5.2. Примерные билеты к экзамену 
 

1. Романтизм. Общая характеристика направления в искусстве. 
2. Романтическая ирония. Новалис, Э. Гофман, Д. Китс, Д. Байрон, Л. Тик. 
3. Французская революция и романтизм. А. Де Мюссе, В. Гюго. 
4. А. Пушкин и русский театр. 
5. М. Лермонтов и русский театр. 
6. Н. Гоголь и русский театр. 
7. Драма и мелодрама. 
8. Реализм в западноевропейской литературе. Образ автора. 
9. Литература последней трети 19 века. Символизм. Эстетизм. Натурализм. 
10.  Реалистические тенденции в искусстве в середине 19 века. 
11.  Русский роман. И. Тургенев. 
12.  Русский роман. Ф. Достоевский. 
13.  Русский роман. Л. Толстой. 
14.  А. Островский и русский театр. 
15.  Импрессионизм. 
16.  Постимпрессионизм и искусство модерна. 
17.  Г. Ибсен и Новая драма. 
18.  Рождение и становление режиссерского театра. 
19.  М. Метерлинк и европейский символизм. 
20.  МХТ: К. Станиславский и Вл. Немирович-Данченко. 
21.  А. Чехов и мировой театр. 
22.  Вс. Мейерхольд и мировой театр. 
23.  Евг. Вахтангов. 
24.  А. Таиров. 
25.  Искусство первой половины ХХ века. 
26.  Искусство второй половины ХХ века. 
27.  Искусство конца ХХ-начала ХХI веков. 

 
Разработчик: 
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	МП_МА_ОЗФО_2024 Актерское мастерство
	Министерство культуры Российской Федерации
	Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 академических часа). Дисциплина изучается в первом и втором семестрах.
	Формы промежуточной аттестации – для магистрантов очной формы обучения: зачет с оценкой во втором семестре; для магистрантов очно-заочной формы обучения – зачет на первом курсе.

	МП_МА_ОЗФО_2024 Ин.яз.в сфере проф.общ
	1. What is Theatrical art: Yesterday, Today, Tomorrow.
	2. Farce as the main genre in the medieval theater.
	3. How do You Define Acting.

	МП_МА_ОЗФО_2024 Искусство мизансцены
	Министерство культуры Российской Федерации
	Характеристика уровня
	Критерии оценивания 
	Обучающийся продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и понимание программного материала;  полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные; свободное владение терминологией, а также глубокое знакомство с основной и дополнительной литературой.
	Знать
	Обучающийся продемонстрировал: умение свободно выполнять практические контрольные задания; логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все задания (вопросы), включая дополнительные; свободное владение основной и дополнительной литературой.
	Уметь
	Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически последовательные, полные, правильные и аргументированные ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные вопросы (задания); свободное владение основной и дополнительной литературой
	Владеть
	Обучающийся продемонстрировал: твердые и достаточно полные знания программного материала; правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на вопросы и свободно устранял замечания по отдельным вопросам; достаточное владение основной и дополнительной литературой
	Знать
	Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять практические контрольные задания; логически последовательные,  правильные и конкретные ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая дополнительные; самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса); владение основной и дополнительной литературой
	Уметь
	Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически последовательные,  достаточно полные, правильные ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные; самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса); владение основной и дополнительной литературой
	Владеть
	Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и понимание основного программного материала;  в основном правильные, без грубых ошибок, ответы на вопросы; устранил неточности и несущественные ошибки в ответах при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение основной и дополнительной литературой
	Знать
	Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять практические контрольные задания без грубых ошибок;   правильные, без грубых ошибок, ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая дополнительные, устранил, при наводящих вопросах преподавателя, замечания по отдельным элементам задания (вопроса); недостаточное полное владение основной и дополнительной литературой
	Уметь
	Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, исключая нестандартные; ответы без грубых ошибок с устранением неточностей и замечаний при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение основной и дополнительной литературой
	Владеть
	Обучающийся продемонстрировал: неправильные ответы на основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не владеет основной и дополнительной литературой
	Знать
	Обучающийся продемонстрировал: неумение выполнять практические контрольные задания; не дал правильных ответов (решений) на основные задания (вопросы), включая дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию (вопросу); не владеет основной и дополнительной литературой
	Уметь
	Обучающийся продемонстрировал: отсутствие опыта выполнения практических заданий; допустил множество неточностей и ошибок при объяснении хода выполнения задания; на наводящие вопросы преподавателя дал  неправильные ответы; не владеет основной и дополнительной литературой
	Владеть

	МП_МА_ОЗФО_2024 История Вахт.школы
	6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
	Уровень
	Критерии оценивания 
	Обучающийся продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и понимание программного материала; полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные; свободное владение терминологией, а также глубокое знакомство с учебной литературой.
	Знать
	Обучающийся продемонстрировал: умение свободно выполнять практические контрольные задания; логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все задания (вопросы), включая дополнительные; свободное владение учебной литературой.
	Уметь
	Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически последовательные, полные, правильные и аргументированные ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные вопросы (задания); свободное владение учебной литературой
	Владеть
	Обучающийся продемонстрировал: твердые и достаточно полные знания программного материала; правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на вопросы и свободно устранял замечания по отдельным вопросам; достаточное владение учебной литературой
	Знать
	Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять практические контрольные задания; логически последовательные, правильные и конкретные ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая дополнительные; самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса); владение учебной литературой
	Уметь
	Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически последовательные, достаточно полные, правильные ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные; самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса); владение учебной литературой
	Владеть
	Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и понимание основного программного материала; в основном правильные, без грубых ошибок, ответы на вопросы; устранил неточности и несущественные ошибки в ответах при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение учебной литературой
	Знать
	Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять практические контрольные задания без грубых ошибок; правильные, без грубых ошибок, ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая дополнительные, устраненил, при наводящих вопросах преподавателя, замечания по отдельным элементам задания (вопроса); недостаточное полное владение учебной литературой
	Уметь
	Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, исключая нестандартные; ответы без грубых ошибок с устранением неточностей и замечаний при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение учебной литературой
	Владеть
	Обучающийся продемонстрировал: неправильные ответы на основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не владеет учебной литературой
	Знать
	Обучающийся продемонстрировал: неумение выполнять практические контрольные задания; не дал правильных ответов (решений) на основные задания (вопросы), включая дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию (вопросу); не владеет учебной литературой
	Уметь
	Обучающийся продемонстрировал: отсутствие опыта выполнения практических заданий; допустил множество неточностей и ошибок при объяснении хода выполнения задания; на наводящие вопросы преподавателя дал неправильные ответы; не владеет учебной литературой
	Владеть

	МП_МА_ОЗФО_2024 История и теория культуры
	Тема 6. Постмодернистские концепции культуры. Основные проблемы современной культуры.
	Возникновение и развитие постмодернизма в 70-х годах ХХ века. Основные понятия постмодернистской теории культуры: языковая игра (Ж.Ф. Лиотар), многоуровневое письмо и «смерть» автора (Р. Барт), деконструкция (Ж. Деррида), ризома (Ж. Делез и Ф. Гватт...
	9. Гуревич П. Философия культуры: https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/gurevich/

	МП_МА_ОЗФО_2024 Мастерство актёр_ практикум
	Министерство культуры Российской Федерации
	Обучающийся продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и понимание программного материала; полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные; свободное владение терминологией, а также глубокое знакомство с учебной литературой.
	Знать
	Обучающийся продемонстрировал: умение свободно выполнять практические задания; логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все задания (вопросы), включая дополнительные; свободное владение учебной литературой.
	Уметь
	Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически последовательные, полные, правильные и аргументированные ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные вопросы (задания); свободное владение учебной литературой
	Владеть
	Обучающийся продемонстрировал: твердые и достаточно полные знания программного материала; правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на вопросы и свободно устранял замечания по отдельным вопросам; достаточное владение учебной литературой
	Знать
	Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять практические задания; логически последовательные, правильные и конкретные ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая дополнительные; самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса); владение учебной литературой
	Уметь
	Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически последовательные, достаточно полные, правильные ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные; самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса); владение учебной литературой
	Владеть
	Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и понимание основного программного материала; в основном правильные, без грубых ошибок, ответы на вопросы; устранил неточности и несущественные ошибки в ответах при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение учебной литературой
	Знать
	Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять практические задания без грубых ошибок; правильные, без грубых ошибок, ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая дополнительные, устранил, при наводящих вопросах преподавателя, замечания по отдельным элементам задания (вопроса); недостаточное полное владение учебной литературой
	Уметь
	Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, исключая нестандартные; ответы без грубых ошибок с устранением неточностей и замечаний при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение учебной литературой
	Владеть
	Обучающийся продемонстрировал: неправильные ответы на основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не владеет учебной литературой
	Знать
	Обучающийся продемонстрировал: неумение выполнять практические задания; не дал правильных ответов (решений) на основные задания (вопросы), включая дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию (вопросу); не владеет учебной литературой
	Уметь
	Обучающийся продемонстрировал: отсутствие опыта выполнения практических заданий; допустил множество неточностей и ошибок при объяснении хода выполнения задания; на наводящие вопросы преподавателя дал неправильные ответы; не владеет учебной литературой
	Владеть

	МП_МА_ОЗФО_2024 Методика преп. мастерства актера
	Министерство культуры Российской Федерации
	20. Сценическое внимание.
	21. Сценическая вера.
	22. Сценические отношения и оценка факта.
	23. Сценическое общение.
	24. Мышечная свобода и раскрепощённость.
	25. Воображение и фантазия.
	26. Физическое самочувствие.
	27. Память физических действий.
	28. Перемена отношения. Перемена отношения к предмету и месту действия.
	29. Действие на достижение поставленной цели. Сценическая задача.
	30. Общение в условиях органического молчания

	МП_МА_ОЗФО_2024 Методология научного исследования
	Министерство культуры Российской Федерации
	Общая трудоемкость дисциплины «Методология научного исследования» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).
	Тема 2. Виды научных знаний и научных законов, 
	их особенности. Выбор направления научного исследования.
	Тема 6. Проведение исследования, обработка и оценка полученных результатов, формулирование выводов. Формы представления результатов исследования. Внедрение результатов и оценка эффективности.
	Тема 2. Виды научных знаний и научных законов, 
	их особенности. Выбор направления научного исследования.
	Тема 6. Проведение исследования, обработка и оценка полученных результатов, формулирование выводов. Формы представления результатов исследования. Внедрение результатов и оценка эффективности.
	6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

	МП_МА_ОЗФО_2024 Основы права интеллект. собсв.
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	ХАРАКТЕРИСТИКА
	УРОВНЯ
	КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
	СФОРМИРОВАННОСТИ
	КОМПЕТЕНЦИИ

	МП_МА_ОЗФО_2024 Педагогика высшей театральной школы
	Характеристика уровня
	Критерии оценивания
	Обучающийся продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и понимание программного материала; полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные; свободное владение терминологией, а также глубокое знакомство с основной и дополнительной литературой.
	Знать
	Обучающийся продемонстрировал: умение свободно выполнять практические задания; логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все задания (вопросы), включая дополнительные; свободное владение основной и дополнительной литературой.
	Уметь
	Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически последовательные, полные, правильные и аргументированные ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные вопросы (задания); свободное владение основной и дополнительной литературой
	Владеть
	Обучающийся продемонстрировал: твердые и достаточно полные знания программного материала; правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на вопросы и свободно устранял замечания по отдельным вопросам; достаточное владение основной и дополнительной литературой
	Знать
	Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять практические задания; логически последовательные, правильные и конкретные ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая дополнительные; самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса); владение основной и дополнительной литературой
	Уметь
	Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически последовательные, достаточно полные, правильные ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные; самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса); владение основной и дополнительной литературой
	Владеть
	Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и понимание основного программного материала; в основном правильные, без грубых ошибок, ответы на вопросы; устранил неточности и несущественные ошибки в ответах при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение основной и дополнительной литературой
	Знать
	Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять практические задания без грубых ошибок; правильные, без грубых ошибок, ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая дополнительные, устраненил, при наводящих вопросах преподавателя, замечания по отдельным элементам задания (вопроса); недостаточное полное владение основной и дополнительной литературой
	Уметь
	Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, исключая нестандартные; ответы без грубых ошибок с устранением неточностей и замечаний при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение основной и дополнительной литературой
	Владеть
	Обучающийся продемонстрировал: неправильные ответы на основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не владеет основной и дополнительной литературой
	Знать
	Обучающийся продемонстрировал: неумение выполнять практические задания; не дал правильных ответов (решений) на основные задания (вопросы), включая дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию (вопросу); не владеет основной и дополнительной литературой
	Уметь
	Обучающийся продемонстрировал: отсутствие опыта выполнения практических заданий; допустил множество неточностей и ошибок при объяснении хода выполнения задания; на наводящие вопросы преподавателя дал неправильные ответы; не владеет основной и дополнительной литературой
	Владеть

	МП_МА_ОЗФО_2024 Работа над драматическим спектаклем
	Министерство культуры Российской Федерации
	Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), дисциплина изучается во 2-ом и 3-ем семестрах для магистрантов очной формы обучения; в летнюю сессия на втором курсе и в зимнюю сессию на третьем курсе для студентов...
	Тема 1. Подбор репертуара для дипломного драматического спектакля
	Тема 2. Выбор отрывка из произведения для показа кафедре заявки
	  Тема 3. Работа над  заявкой
	  Тема 4. Кафедральное обсуждение показанной заявки
	Тема 1. Подбор репертуара для дипломного драматического спектакля
	Тема 2. Выбор отрывка из произведения для показа кафедре заявки
	  Тема 3. Работа над  заявкой
	  Тема 4. Кафедральное обсуждение показанной заявки

	МП_МА_ОЗФО_2024 Работа над музыкальным спектаклем
	Министерство культуры Российской Федерации
	Тема 1. Жанры музыкальных спектаклей
	Тема 2. Подготовка музыкальных номеров
	  Тема 3. Роль хореографа в подготовке музыкального спектакля
	  Тема 4. Репетиционный процесс
	Тема 1. Жанры музыкальных спектаклей
	Тема 2. Подготовка музыкальных номеров
	  Тема 3. Роль хореографа в подготовке музыкального спектакля
	  Тема 4. Репетиционный процесс

	МП_МА_ОЗФО_2024 Работа над пластическим спектаклем
	Министерство культуры Российской Федерации
	Тема 1. Идея пластического спектакля
	Итого во втором семестре
	Тема 2. Требования к исполнителям
	Тема 1. Идея пластического спектакля
	Тема 2. Требования к исполнителям

	МП_МА_ОЗФО_2024 Работа над поэтическим текстом
	Министерство культуры Российской Федерации

	МП_МА_ОЗФО_2024 Работа над решением сцен. простр-ва
	Министерство культуры Российской Федерации

	МП_МА_ОЗФО_2024 Режиссерский анализ пьесы
	Министерство культуры Российской Федерации

	МП_МА_ОЗФО_2024 Сравнительный анализ литературных и театральных текстов
	Министерство культуры Российской Федерации
	- - недостаточно полное владение учебной литературой.
	Характеристика уровня
	Критерии оценивания 
	Обучающийся продемонстрировал:
	Знать
	- глубокие исчерпывающие знания и понимание программного материала;
	- полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные;
	- свободное владение терминологией, а также глубокое знание учебной литературы.
	Обучающийся продемонстрировал:
	Уметь
	- умение свободно выполнять практические контрольные задания; 
	-логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все задания (вопросы), включая дополнительные; 
	- свободное владение учебной литературой.
	Обучающийся продемонстрировал:
	Владеть
	- наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, нестандартных;
	- логически последовательные, полные, правильные и аргументированные ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные вопросы (задания); 
	-свободное владение учебной литературой
	Обучающийся продемонстрировал:
	Знать
	-твердые и достаточно полные знания программного материала;
	-правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений;
	- последовательные, правильные, конкретные ответы на вопросы и свободно устранял замечания по отдельным вопросам; 
	- достаточное владение учебной литературой.
	Обучающийся продемонстрировал:
	Уметь
	- умение выполнять практические контрольные задания; логически последовательные, правильные и конкретные ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая дополнительные;
	- самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса);
	- владение учебной литературой
	Обучающийся продемонстрировал:
	Владеть
	- наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически последовательные, достаточно полные, правильные ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные;
	- самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса);
	- владение учебной литературой.
	Обучающийся продемонстрировал: 
	Знать
	-твердые знания и понимание основного программного материала; в основном правильные, без грубых ошибок, ответы на вопросы; 
	-устранил неточности и несущественные ошибки в ответах при наводящих вопросах преподавателя;
	Обучающийся продемонстрировал:
	Уметь
	- умение выполнять практические контрольные задания без грубых ошибок; 
	- правильные, без грубых ошибок, ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая дополнительные; 
	-устраняет, при наводящих вопросах преподавателя, замечания по отдельным элементам задания;
	 -недостаточное полное владение учебной литературой
	Обучающийся продемонстрировал:
	Владеть
	- наличие опыта выполнения практических заданий, исключая нестандартные;
	- ответы без грубых ошибок с устранением неточностей и замечаний при наводящих вопросах преподавателя;  
	-недостаточно полное владение учебной литературой
	Обучающийся продемонстрировал:
	Знать
	- неправильные ответы на основные вопросы; 
	- грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов;
	- неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; 
	- не владеет учебной литературой.
	Обучающийся продемонстрировал: 
	Уметь
	-неумение выполнять практические контрольные задания; 
	-не дает правильных ответов (решений) на основные задания (вопросы), включая дополнительные;
	- не устраняет, при наводящих вопросах преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию (вопросу);
	- не владеет учебной литературой
	Обучающийся продемонстрировал:
	Владеть
	- отсутствие опыта выполнения практических заданий;
	- допускает множество неточностей и ошибок при объяснении хода выполнения задания; 
	-на наводящие вопросы преподавателя дает неправильные ответы; -не владеет учебной литературой

	МП_МА_ОЗФО_2024 Сцен. речь
	Министерство культуры Российской Федерации
	Раздел 6. Орфоэпия
	Раздел 6. Орфоэпия
	Словари

	Уровень
	Критерии оценивания
	Обучающийся продемонстрировал безупречное знание общих основ теоретических разделов предмета «Сценическая речь» (орфоэпия, логика речи, стихосложение); методов дикционного, дыхательно-голосового тренингов и самостоятельной работы по исправлению индивидуальных технических речевых недостатков; методику исправления технических речевых недостатков у работающих с ним актеров; основных законов и правил Вахтанговской театральной школы
	Знать
	Обучающийся обладает хорошими речеголосовыми данными (выносливым и гибким голосом, четкой, ненавязчивой дикцией), умением действовать словом, создавать речевую характерность; наделён эмоциональной подвижностью и богатым воображением, проявляет в каждодневной работе творческую дисциплинированность и настойчивое трудолюбие, взыскателен к себе и товарищам, имеет острый ум и чувство юмора.
	Уметь
	Обучающийся продемонстрировал наличие опыта выполнения практических заданий; свободное исполнение сложного литературного (прозаического и поэтического) материала; опыт творческого роста
	Владеть
	Обучающийся продемонстрировал твердое знание общих основ теоретических разделов предмета «Сценическая речь» (орфоэпия, логика речи, стихосложение); методов дикционного, дыхательно-голосового тренингов и самостоятельной работы по исправлению индивидуальных технических речевых недостатков; методику исправления технических речевых недостатков у работающих с ним актеров; основных законов и правил Вахтанговской театральной школы
	Знать
	Обучающийся продемонстрировал хорошую дисциплинированность, трудолюбие и ум при ограниченных изначально речеголосовых возможностях
	Уметь
	Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, художественные и технические достоинства исполнения; опыт творческого роста.
	Владеть
	Обучающийся продемонстрировал наличие знаний общих основ знание общих основ теоретических разделов предмета «Сценическая речь» (орфоэпия, логика речи, стихосложение); методов дикционного, дыхательно-голосового тренингов и самостоятельной работы по исправлению индивидуальных технических речевых недостатков; основных законов и правил Вахтанговской театральной школы
	Знать
	Обучающийся продемонстрировал леность и умственную ограниченность при неплохих внешних и внутренних данных или старательность при весьма скромной одарённости.
	Уметь
	Обучающийся продемонстрировал наличие некоторого опыта выполнения практических заданий, при слабой внутренней подвижности и восприимчивости.
	Владеть
	Обучающийся не знает общих основ теоретических разделов предмета «Сценическая речь»(орфоэпия, логика речи, стихосложение); методов дикционного, дыхательно-голосового тренингов и самостоятельной работы по исправлению индивидуальных технических речевых недостатков; методику исправления технических речевых недостатков у работающих с ним актеров; основных законов и правил Вахтанговской театральной школы
	Знать
	Обучающийся продемонстрировал: отсутствие комплекса необходимых речеголосовых данных, безобразную нетрудоспособность, этическую глухоту, полное неумение воспринимать и исполнять задания педагогов
	Уметь
	Обучающийся не продемонстрировал опыта выполнения практических заданий
	Владеть

	МП_МА_ОЗФО_2024 Сценическое движение
	Министерство культуры Российской Федерации
	Характеристика уровня
	Критерии оценивания
	Знать
	Уметь
	Владеть
	Знать
	Уметь
	Владеть
	Знать
	Уметь
	Владеть
	Знать
	Уметь
	Владеть

	МП_МА_ОЗФО_2024 Театральный менеджмент и упр проектами
	Зачет
	Зачет
	Характеристика уровня
	Критерии оценивания 
	Студент продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и понимание программного материала; полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные; свободное владение терминологией, а также глубокое знакомство с учебной литературой.
	Знать
	Студент продемонстрировал: умение свободно выполнять практические контрольные задания; логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все задания (вопросы), включая дополнительные; свободное владение учебной литературой.
	Уметь
	Студент продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически последовательные, полные, правильные и аргументированные ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные вопросы (задания); свободное владение учебной литературой
	Владеть
	Студент продемонстрировал: твердые и достаточно полные знания программного материала; правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на вопросы и свободно устранял замечания по отдельным вопросам; достаточное владение учебной литературой
	Знать
	Студент продемонстрировал: умение выполнять практические контрольные задания; логически последовательные, правильные и конкретные ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая дополнительные; самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса); владение учебной литературой
	Уметь
	Студент продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически последовательные, достаточно полные, правильные ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные; самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса); владение учебной литературой
	Владеть
	Студент продемонстрировал: твердые знания и понимание основного программного материала; в основном правильные, без грубых ошибок, ответы на вопросы; устранил неточности и несущественные ошибки в ответах при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение учебной литературой
	Знать
	Студент продемонстрировал: умение выполнять практические контрольные задания без грубых ошибок; правильные, без грубых ошибок, ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая дополнительные, устранил, при наводящих вопросах преподавателя, замечания по отдельным элементам задания (вопроса); недостаточное полное владение учебной литературой
	Уметь
	Студент продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, исключая нестандартные; ответы без грубых ошибок с устранением неточностей и замечаний при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение учебной литературой
	Владеть
	Студент продемонстрировал: неправильные ответы на основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не владеет учебной литературой
	Знать
	Студент продемонстрировал: неумение выполнять практические контрольные задания; не дал правильных ответов (решений) на основные задания (вопросы), включая дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию (вопросу); не владеет учебной литературой
	Уметь
	Студент продемонстрировал: отсутствие опыта выполнения практических заданий; допустил множество неточностей и ошибок при объяснении хода выполнения задания; на наводящие вопросы преподавателя дал неправильные ответы; не владеет учебной литературой
	Владеть

	МП_МА_ОЗФО_2024 Теория актерского мастерства и режиссуры
	Министерство культуры Российской Федерации
	Характеристика уровня
	Критерии оценивания 
	Обучающийся продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и понимание программного материала;  полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные; свободное владение терминологией, а также глубокое знакомство с основной и дополнительной литературой.
	Знать
	Обучающийся продемонстрировал: умение свободно выполнять практические контрольные задания; логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все задания (вопросы), включая дополнительные; свободное владение основной и дополнительной литературой.
	Уметь
	Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически последовательные, полные, правильные и аргументированные ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные вопросы (задания); свободное владение основной и дополнительной литературой
	Владеть
	Обучающийся продемонстрировал: твердые и достаточно полные знания программного материала; правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на вопросы и свободно устранял замечания по отдельным вопросам; достаточное владение основной и дополнительной литературой
	Знать
	Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять практические контрольные задания; логически последовательные,  правильные и конкретные ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая дополнительные; самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса); владение основной и дополнительной литературой
	Уметь
	Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически последовательные,  достаточно полные, правильные ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные; самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса); владение основной и дополнительной литературой
	Владеть
	Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и понимание основного программного материала;  в основном правильные, без грубых ошибок, ответы на вопросы; устранил неточности и несущественные ошибки в ответах при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение основной и дополнительной литературой
	Знать
	Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять практические контрольные задания без грубых ошибок;   правильные, без грубых ошибок, ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая дополнительные, устранил, при наводящих вопросах преподавателя, замечания по отдельным элементам задания (вопроса); недостаточное полное владение основной и дополнительной литературой
	Уметь
	Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, исключая нестандартные; ответы без грубых ошибок с устранением неточностей и замечаний при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение основной и дополнительной литературой
	Владеть
	Обучающийся продемонстрировал: неправильные ответы на основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не владеет основной и дополнительной литературой
	Знать
	Обучающийся продемонстрировал: неумение выполнять практические контрольные задания; не дал правильных ответов (решений) на основные задания (вопросы), включая дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию (вопросу); не владеет основной и дополнительной литературой
	Уметь
	Обучающийся продемонстрировал: отсутствие опыта выполнения практических заданий; допустил множество неточностей и ошибок при объяснении хода выполнения задания; на наводящие вопросы преподавателя дал  неправильные ответы; не владеет основной и дополнительной литературой
	Владеть
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