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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа курса дополнительного образования «Театральная студия «Премьер»» является частью основной образовательной 

программы образовательной организации, разрабатывается самостоятельно на основе требований к результатам освоения образовательной 

программы ООО и СОО. При разработке данной программы учитывались концептуальные идеи Всероссийского проекта «Школьная 

классика» (2020 год), использовались примерные программы курса внеурочной деятельности «Школьный театр» (5-7 класс, 7-9 класс), 

утвержденных на заседании Ученого совета Театрального института им. Бориса Щукина №7 от 28.03.2022 (при поддержке президентского 

фонда культурных инициатив - РДШ).  

Направленность программы – художественная.  

Актуальность программы определяется необходимостью качественной социализации детей в быстро меняющемся современном 

обществе, особенно детей подросткового старшего школьного возраста, в том числе и детей с ОВЗ.  

На сегодня в обществе востребованы навыки, незаменимые в век цифровых технологий: управление вниманием, стрессоустойчивость, 

творческий подход к решению ситуаций, экологическое отношение к себе, другим и миру. Особое внимание следует уделять формированию у 

подростков и старшеклассников эмоциональной грамотности – понимание своих эмоций и эмпатии, которые помогут сконструировать свою 

идентичность и взаимопонимание с другими людьми.  

Театр – вид искусства, который объединяет в себя разнообразные направления художественной деятельности, а в них заложен мощный 

развивающий потенциал. Сочетая возможности нескольких видов искусств (музыки, живописи, танца, литературы и актерской игры), театр 

обладает огромной силой воздействия на духовно-нравственный мир взрослеющего ребенка. Значимо и то, что занятия театральной 

деятельностью создают условия для самовыражения личности, снятию психологического напряжения и сохранению эмоционального здоровья 

школьников, что особенно важно в подростков и юношеском возрасте.  

У подростков в среднем школьном возрасте (возрастная группа 11-15 лет) происходит переход от незрелости к начальному этапу зрелости. 

Он затрагивает весь организм ребенка: физиологическую, интеллектуальную и нравственную стороны. В этом возрасте формируется характер 

ученика, происходит перестройка психофизического аппарата, ломка сложившихся форм взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

Эмоции в этот период становления отличаются серьезностью веры в них самого подростка и трудностью управления ими, прежде всего из-за 

неспособности их контролировать, неумением сдерживать себя, что отражается на окружающих из-за резкости поведения ученика.  

В связи с вышесказанным театральная деятельность может способствовать формированию у подростков умения нестандартно мыслить, 

быть уверенным в себе, отстаивать свою точку зрения, отвечать за свои поступки, слушать и слышать мнение другого человека, видеть мир в 

его разнообразии, различать оттенки эмоций и уметь говорить о своих чувствах. Занятия театральной деятельностью вводят детей в мир 

прекрасного, пробуждают способности к состраданию и сопереживанию, а 

ктивизируют мышление и познавательный интерес, а главное – раскрывают творческие возможности и помогают психологической 

адаптации ребенка в коллективе, тем самым создавая условия для успешной социализации.  

Цель программы: воспитание основ культурно-эстетических и духовно-нравственных качеств личности подростков и старшеклассников 

средствами театрализованной деятельности.  



Задачи программы:  

1) формирование внутренней позиции ученика, определяющей новый образ жизни школьника и перспективы личностного и 

познавательного развития;  

2) подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной деятельности в современном мире, 

отличительными особенностями которого являются нестабильность, неопределенность, изменчивость, сложность, информационная 

насыщенность;  

3) формирование понимания и поддержания таких нравственных устоев, как любовь, взаимопомощь, уважение к труду, забота о 

товарищах, ответственность за другого человека;  

4) развитие диапазона управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с другими людьми, освоение способов создания 

ситуаций гармоничного межличностного взаимодействия, тренировка сенсорных взаимодействий;  

5) обеспечение поддержки детям-участникам школьного театра в процессе творческой деятельности, самоопределения и 

профессиональной ориентации и кризисных ситуациях.  

Участники программы: программа рассчитана на работу со школьниками 11-15 лет. Данной возрастной период является уязвимым в 

период становления личности, самопрезентации, осуществления конструктивного диалога. В связи с этим участие подростков и 

старшеклассников в реализации программы ««Театральная студия «Премьер»» позволит им развить адаптивные качества личности, обрести 

необходимые умения в социальной жизни.  

Сроки реализации программы с 01 сентября 2023 года по 24 мая 2024 года. 

Объем образовательной нагрузки в неделю: 6 часов в неделю, (204 часа в год). 

Реализация программы курса дополнительного образования предполагает реализацию следующих ключевых принципов:  

 принцип природосообразности;  

 принцип индивидуализации и дифференциации;  

 принцип рефлексивности;  

 принцип культуросообразности.  

В основе реализации курса внеурочной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  

- воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития духовно-нравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России;  

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности 

и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

- обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

В процессе реализации программы ведущая роль отводится руководителю школьного театра, который выступает в роли наставника. 

Ключевая задача наставника в том, чтобы содействовать развитию способностей ребёнка, его творческого потенциала, дать шанс попробовать 



разные виды деятельности в экологичной для него обстановки, обеспечить познание себя, обретения веры в себя и свою уникальность через 

знакомство с театральной деятельностью.  

Организационная форма реализации программы «Театральная студия «Премьер»»: кружок, который объединяет школьников, 

проявляющих интерес к театральной деятельности.  

Формы занятий (базовые): информационные, постановочные, репетиционные, художественные образовательные события, общение со 

зрителями.  

Информационное занятие предполагает беседы и сообщения. Фронтальная беседа - специально организованный диалог, в ходе которого 

руководитель школьного театра руководит обменом мнениями по какому-либо вопросу (проблеме). Назначение сообщений состоит в 

квалифицированном комментировании какой-либо проблемы, которое позволяет слушателю сориентироваться в информации.  

Постановочные занятия - творческий процесс создания представления, который осуществляется постановщиком совместно с художником, 

балетмейстером, музыкантом и костюмером, просмотр видео спектаклей, мастерская декораций и костюмов, инсценирование прочитанного 

произведения, выступление малых групп.  

Репетиционные занятия - основная форма подготовки представлений путём многократных повторений (частями и целиком), 

осуществляются индивидуально, в парах и малых группах (партнерская игра), коллективное творчество, актерский тренинг.  

Художественное образовательное событие - акт художественного творчества, выносимый на публичное рассмотрение с образовательными 

целями. Учебный и воспитательный эффект художественного события для автора произведения обусловлен общением со зрителем, с 

отношением последнего к произведению и его презентации.  

Место проведения занятий – в актовом зале школы, сцена (2 этаж).  

Результаты освоения курса дополнительного образования «Театральная студия «Премьер»»:  

Личностные УУД: стремление участвовать в социально значимой и социально оцениваемой деятельности; готовность к сотрудничеству и 

партнёрскому сотворчеству; умение осознавать роль речи, жестов, мимики, телодвижений в жизни люде умение оценивать некоторые 

высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в данной ситуации; умение объяснять и оценивать поведение людей в 

общении, в том числе через мимику, жесты, телодвижения; умение делать выводы о настроении человека по его внешнему состоянию; умение 

осознавать свою ответственность перед коллективом.  

Познавательные УУД: умение устанавливать причинно-следственные связи, ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих заданий, умение строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте.  

Коммуникативные УУД: умение вступать в диалог, понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет и 

вопрос; умение договариваться, находить общее решение, работать в группах; умение аргументировать своё предложение, убеждать и 

уступать, умение контролировать действия партнёра по деятельности; умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; формировать способность адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач; уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.  



Регулятивные УУД: моделирование различных ситуаций поведения в школе и других общественных местах; различение допустимых и 

недопустимых форм поведения; умение адекватно принимать оценку учителя и одноклассников; умение осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания.  

Предметные результаты: умение различать словесное и вербальное общение; умение различать характер общения , его смысловой 

направленности с учетом знания вербальных способах общения; осознавать роль несловесного, вербального общения при взаимодействии 

людей, уместность использования различного темпа, громкости, некоторых жестов и мимики в разных ситуациях; умение распознавать и 

вести диалог; умение отличать художественный текст от других видов текстов; умение использовать артикуляционный аппарат для передачи 

настроения; умение создавать несложные костюмы, декорации, маски для постановок и инсценировок; умение осознавать значение тона, 

смыслового ударения как несловесных средств устного общения; умение определять и характеризовать особенности героев произведения; 

умение использовать изученные театральные приемы в работе над ролью.  

Метапредметные результаты: приобретение школьниками социальных знаний о ситуациях межличностного взаимодействия, их 

структуре, пространстве взаимодействия, способах управления социокультурным пространством; овладение способами самопознания, 

рефлексии; усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях взаимодействия; освоение способов исследования поведения 

человека в различных ситуациях, инструментов воздействия на аудиторию, понимания партнёра; знакомство с театральными профессиями и 

особенностями работы театральных цехов; расширение кругозора в области литературы, познакомиться с творчеством поэтов и писателей 

изучаемых художественных произведений; расширение кругозора в области истории, изучить эпохи произведения (быт, костюм, нормы 

поведения). 

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года используются разные виды контроля:  

 Текущий контроль – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе занятий.  

 Промежуточный контроль– праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы, проводимые внутри учреждения.  

 Итоговый контроль– открытые занятия, спектакли, фестивали. Конечным результатом позволяющим контролировать развитие 

способностей каждого обучающегося, является спектакль или театральное представление.  

Главный показатель — это личностный рост каждого отдельного члена группы, что выявляется благодаря наблюдениям педагога, а также 

превращение группы в единый коллектив. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п Название раздела/темы Количество часов Формы аттестации/контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 - Наблюдение 

2 Основы театральной культуры 28 10 18 Творческое задание, тестирование, 

проблемные ситуации «Этикет в 

театре», презентация, посещение 

театра 

3 Сценическая речь 30 2 28 Конкурс чтецов (басня, 

стихотворение, проза), контрольные 

упражнения, наблюдение 

4 Ритмопластика 40 2 38 Контрольные упражнения, этюдные 

зарисовки, танцевальные этюды 

5 Актерское мастерство 40 4 36 Упражнения, игры, этюды 

6 Промежуточная аттестация 2 - 2 Открытое занятие 

7 Знакомство с драматургией (работа 

над пьесой и спектаклем)  

60 4 56 Упражнение «Событийный ряд», 

наблюдение, показ отдельных 

эпизодов и сцен из спектакля, 

творческое задание, анализ 

видеозаписей репетиций, показ 

спектакля, подготовка костюмов, 

реквизита для спектакля 

8 Итоговое занятие 2 - 2 Творческий отчет 

 Итого 204 24 180  

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

№ п/п Название раздела/темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Основы театральной культуры 28 10 18 

2.1 История театра 12 6 6 

2.2 Виды театрального искусства 8 2 6 

2.3 Театральное закулисье 4 1 3 

2.4 Театр и зритель 4 1 3 

3 Сценическая речь 30 2 28 

3.1 Речевой тренинг 16 2 14 

3.2 Работа над литературно-художественным произведением 14 - 14 

 4 Ритмопластика 40 2 38 

4.1 Пластический тренинг 12 - 12 

4.2 Пластический образ персонажа 12 - 12 

4.3 Элементы танцевальных движений 16 2 14 

5 Актерское мастерство 40 4 36 

5.1 Организация внимания, воображения, памяти 10 2 8 

5.2 Игры на развитие чувства пространства и партнерского взаимодействия 10 2 8 

5.3 Сценическое действие 20 - 20 

6 Промежуточная аттестация 2 - 2 

7 Знакомство с драматургией (работа над пьесой и спектаклем)  60 4 56 

 Читка пьесы. «Застольный» период 2 2 - 

 Анализ пьесы по событиям 2 2 - 

 Работа над отдельными эпизодами 8 - 8 

 Выразительность речи, мимики, жестов 24 - 24 

 Закрепление мизансцен 6 - 6 

 Изготовление реквизита, декораций 10 - 10 

 Прогонные и генеральные репетиции 6 - 6 

 Показ спектакля 2 - 2 

8 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого 204 24 180 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Вводное занятие  

Практика. Игра «Что я знаю о театре» (по типу «Снежный ком»). Инструктаж по технике без�опасности. Организационные вопросы. Устав и 

название коллектива. График занятий и репетиций.  

2. Основы театральной культуры  

2.1. История театра.  

Теория. Древнегреческий театр. Древнеримский театр. Средневековый европейский театр (миракль, мистерия, моралите). Театр эпохи 

Возрождения (комедия дель арте). «Глобус» Шекспира. Русский Театр. Известные русские актеры.  

Практика. Просмотр видеозаписей, презентаций, учебных фильмов.  

2.2. Виды театрального искусства.  

Теория. Драматический театр. Музыкальный театр: Опера, Балет, Мюзикл. Особенности. Театр кукол. Самые знаменитые театры мира.  

Практика. Просмотр видеозаписей лучших театральных постановок.   

2.3. Театральное закулисье.  

Теория. Сценография. Театральные декорации и бутафория. Грим. Костюмы.  

Практика. Творческая мастерская: «Грим сказочных персонажей».  

2.4. Театр и зритель.  

Теория. Театральный этикет. Культура восприятия и анализ спектакля.  

3. Сценическая речь  

Игровая форма занятий с детьми 11-15 лет остается, но игры меняются в соответствии с возрастными интересами.  

Дыхание. Обращать внимание на:  

■ соединение дыхания и движения (например: гусиный шаг, пол горит, ритмичные шаги, координация движений и т.п.);  

■ одну техническую задачу многократно повторять с разными вариантами образов (например: фиксированный выдох на Ф – задуваю свечу, 

отгоняю комаров, рисую портрет и т.п.);  

■ активизацию коммуникативных навыков через речевые упражнения (например: парные упражнения – согреть дыханием партнера, 

перебросить воображаемые мячики и т.п.).  

Артикуляция. Обращать внимание на:  

■ обособленность движений (занимаемся развитием мышц языка, а губы и нижняя челюсть находятся в покое);  

■ медленный темп увеличивает нагрузку на мышцы и делает упражнение более эффективным;  

■ координация движений и покоя всех частей речевого аппарата;  

■ координация работы мышц речевого аппарата с жестами и мимикой (например: движение языка противоположно движению и темпу 

движения рук, плюс к этому движение зрачков и т.п.).  

Дикция. Обращать внимание на:  



■ активизацию коммуникативных навыков через речевые упражнения (например: давать творческие парные задания – диалог из простых и 

сложных звукосочетаний)  

■ ритмические вариации в ускоренном темпе (скороговорки в диалогах с различным словесным действием – убедить, заинтересовать, 

посмеяться над кем-то и т.п.).  

Голос. Упражнения на развитие голоса для этого возраста нецелесообразны. Финальным материалом могут быть индивидуальные стихи и 

парные этюды с использованием упражнений по дикции и дыханию. В возрасте 13-15 лет ребятам можно предлагать парные и тройные этюды, 

которые окажут позитивное влияние на процесс дальнейшей коммуникации.  

Дыхание:  

■ работать со всеми предыдущими блоками, но подключать больше ритмических составляющих;  

■ создание «дыхательно-ритмического оркестра».   

Артикуляция:  

■ в этом возрасте необходимо требовать четкого и внятного выполнения всех данных артикуляционных упражнений;  

■ можно попробовать упражнение «оркестр», когда один участник дирижирует всеми;  

■ артикуляционные парные этюды под музыку, в которых не нужно ограничивать фантазию учащихся, но при этом максимально 

контролировать внятность упражнений.  

Дикция: 

■ звукосочетания усложняются и плавно переходят в сложно выговариваемые слова и фразы;  

■ активная работа с мячом;  

■ индивидуальное дикционное проявление в различных темпо-ритмических рисунках (например, один участник показывает сложное 

звукосочетание по всей линейке гласных звуков, а остальные дети его хором повторяют);  

■ активное использование словесного действия;  

■ чистоговорки можно складывать в многоговорки (рассказ из специально подобранных слов), объединенные общей темой;  

■ проводить дикционное состязание между мальчиками и девочками.  

Финальным материалом может стать коллективный рассказ по литературному материалу и поэтическая композиция на актуальные темы.  

3.1. Речевой тренинг.  

Теория. Орфоэпия. Свойства голоса.  

Практика. Речевые тренинги: Постановка дыхания. Артикуляционная гимнастика. Речевая гимнастика. Дикция. Интонация. Полетность. 

Диапазон голоса. Выразительность речи. Работа над интонационной выразительностью. Упражнения.  

3.2. Работа над литературно-художественным произведением.  

Практика. Особенности работы над стихотворным и прозаическим текстом. Выбор произведения: басня, стихотворение, отрывок из 

прозаического художественного произведения. Тема. Сверхзадача. Логико-интонационная структура текста.  

4. Ритмопластика.  

4.1. Пластический тренинг.  



Практика. Работа над освобождением мышц от зажимов. Развитие пластической выразительности. Разминка, настройка, релаксация, 

расслабление/напряжение. Упражнения на внимание, воображение, ритм, пластику.  

4.2. Пластический образ персонажа.  

Практика. Музыка и движение. Приемы пластической выразительности. Походка, жесты, пластика тела. Этюдные пластические зарисовки.  

4.3. Элементы танцевальных движений.  

Теория. Танец как средство выразительности при создании образа сценического персонажа. Народный танец. Современный эстрадный танец.  

Практика. Основные танцевальные элементы. Русский народный танец. Эстрадный танец. Танцевальные этюды.   

5. Актерское мастерство.  

Педагогам предлагается определенная форма подачи того или иного упражнения в процессе воспитания и обучения детей 11-15 лет.  

Пример. Упражнение, направленное на внимание – «Пишущая машинка».  

Поставить группу в полукруг, либо в круг. Раздать каждому участнику букву алфавита (у одного ребенка может быть несколько букв). 

Проверить, знают ли все ученики, у кого какие буквы. Преподаватель произносит слово, придуманное им заранее. Например, слово «Носорог». 

Преподаватель хлопает в ладоши, ему в ответ хлопает ученик, у которого была буква «Н», затем вновь преподаватель хлопает в ладоши – ученик, 

у которого буква «О» хлопает ему в ответ и так далее. В конце слова хлопает вся группа. В дальнейшем упражнение усложняется, печатаются 

целые фразы в определенном ритмическом рисунке и без хлопков преподавателя.  

Теперь, рассмотрим, как это упражнение можно объяснить нашей возрастной группе (11-15 лет). Ребята, представим, что вокруг нас летает 

комар, который не дает нам уснуть. Нам необходимо его поймать. А ловить мы будем его только одним способом, и я посмотрю, кто же из вас 

сможет точно выполнить это упражнение. Сложность заключается в том, что нам необходимо стоять на месте и с помощью лишь одного хлопка в 

ладоши попытаться поймать назойливого комара. Кто лучше всех справиться с этим упражнением, получит от меня подарок! Сейчас каждому из 

вас я раздам букву, необходимо ее запомнить, а у кого-то будет целых две буквы. В определенном ритмическом рисунке вам необходимо не 

только напечатать слово «Воробей», но и попытаться поймать комара, который будет постоянно вам мешать.  

В создании определенной формы подачи того или иного упражнения педагогу необходимо, с одной стороны, погружать ребенка в знакомую 

для него ситуацию («ловля комара» – как предлагается в примере), развивающую его внимание и воображение. А, с другой стороны, начинать 

задействовать в них принцип соперничества и соревновательности, но ни в коем случае не выделять победителя и проигравшего!  

Подросткам 11-15 лет нравится выполнять задания, в которых нужно поразмыслить, поспорить с педагогом, придумать интересные и 

необычные пути решения.  

Пример. Упражнение, направленное на внимание – «Пишущая машинка». Поставить группу в полукруг, либо в круг. Раздать каждому 

участнику букву алфавита (у одного участника может быть несколько букв). Проверить, знают ли все ученики, у кого какие буквы. Преподаватель 

произносит слово, придуманное им заранее. Например, слово – Носорог. Преподаватель хлопает в ладоши, ему в ответ хлопает ученик, у которого 

была буква «Н», затем вновь преподаватель хлопает в ладоши – ученик, у которого буква «О» хлопает ему в ответ и так далее. В конце слова 

хлопает вся группа. В дальнейшем упражнение усложняется, печатаются целые фразы в определенном ритмическом рисунке и без хлопков 

преподавателя.  



Теперь, рассмотрим, как это упражнение можно объяснить возрастной группе 11-15 лет. Сейчас нам с вами необходимо без клавиатуры, без 

телефона, напечатать предложение: Носорог – самый смешной и самый сильный. У кого есть предложения, как будем печатать? (происходит 

диалог с ребятами). Отлично, хлопками. Молодцы, что догадались. Объяснив правила упражнения, педагог, прежде чем задать определенный 

ритм «печати» (выполнения упражнения), говорит: «Кто сможет выполнить это упражнение, ни разу не нарушив ритм, сделав все правильно, тот 

завтра сам как педагог проведет это либо любое другое упражнение, придуманное им самим».  

Ребята начинают выполнять данное упражнение. Это необходимо для вовлечения школьников в учебный процесс, что будет способствовать 

их личностному росту в глазах сверстников. Форма подачи упражнения должна быть созвучна современной жизни школьника, а также необходим 

диалог с учениками (как печатать, на чем и т.д.), в котором проявляется непосредственность общения и возможность услышать их мнение.  

5.1. Организация внимания, воображения, памяти.  

Теория. Знакомство с правилами выполнения упражнений. Знакомство с правилами игры.  

Практика. Актерский тренинг. Упражнения на раскрепощение и развитие актерских навыков. Коллективные коммуникативные игры. Игры: 

«Волшебный мешочек», «Перевод цвета в звук, запаха в жест и т.д.» Упражнения «Передай другому», «Что изменилось», «Найди предмет» Игры: 

«Поймай хлопок», «Нитка», «Коса-Бревно».  

5.2. Игры на развитие чувства пространства и партнерского взаимодействия  

Теория. Знакомство с правилами выполнения упражнений. Знакомство с правилами и принципами партнерского взаимодействия. Техника 

безопасности в игровом взаимодействии.  

Практическая часть. Игры: «Суета», «Король», «Голливуд», «Салют». Игры: «Зеркало», «Маг�нит», «Марионетка», «Снежки». 

«Перестроения»  

5.3. Сценическое действие.  

Теория. Элементы сценического действия. Бессловесные элементы действия. «Вес». «Оценка». «Пристройка». Словесные действия. Способы 

словесного действия. Логика действий и предлагаемые обстоятельства. Связь словесных элементов действия с бессловесными действиями. 

Составные образа роли. Драматургический материал как канва для выбора логики поведения. Театральные термины: «действие», «предлагаемые 

обстоятельства», «простые словесные действия».  

Практика. Практическое освоение словесного и бессловесного действия. Упражнения и этюды. Работа над индивидуальностью.  

6. Промежуточная аттестация в форме открытого занятия.  

7. Знакомство с драматургией. Работа над пьесой и спектаклем.  

7.1. Выбор пьесы.  

Теория. Выбор пьесы. Работа за столом. Чтение. Обсуждение пьесы. Анализ пьесы. Определение темы пьесы. Анализ сюжетной линии. 

Главные события, событийный ряд. Основной конфликт. «Роман жизни героя».  

7.2. Анализ пьесы по событиям.  

Теория. Анализ пьесы по событиям. Выделение в событии линии действий. Определение мотивов поведения, целей героев. Выстраивание 

логической цепочки. Театральные термины: «событие», «конфликт».  

7.3. Работа над отдельными эпизодами. 



Практика. Творческие пробы. Показ и обсуждение. Распределение ролей. Работа над созданием образа, выразительностью и характером 

персонажа. Репетиции отдельных сцен, картин.  

7.4. Выразительность речи, мимики, жестов.  

Практика. Работа над характером персонажей. Поиск выразительных средств и приемов. Театральные термины: «образ», «темпоритм», 

«задача персонажа», «замысел отрывка, роли», «образ как логика действий».  

7.5. Закрепление мизансцен. 

Практика. Репетиции. Закрепление мизансцен отдельных эпизодов. Театральные термины: «мизансцена».  

7.6. Изготовление реквизита, декораций.  

Практика. Изготовление костюмов, реквизита, декораций. Выбор музыкального оформления.  

7.7. Прогонные и генеральные репетиции.  

Практика. Репетиции как творческий процесс и коллективная работа на результат с использованием всех знаний, навыков, технических 

средств и таланта.  

7.8. Показ спектакля.  

Практика. Премьера. Анализ показа спектакля (рефлексия). Творческая встреча со зрителем.  

8. Итоговое занятие. 

Практика. Конкурс «Театральный калейдоскоп». Творческие задания по темам обучения. Основы театральной культуры – тест по истории 

театра и театральной терминологии. Чтецкий отрывок наизусть. Этюд на взаимодействие. Отрывки из спектакля. Награждение. 

 

 

 

 

 

 


		2024-10-05T08:46:33+0700
	Алексеева Наталья Лукьяновна




