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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Развитие художественно-творческих способностей личности было и остается 

одной из актуальных проблем педагогики и психологии. Особенно эта про-

блема обостряется в сложные критические периоды жизни общества, когда 

наиболее остро ощущается необходимость в творческих личностях, способ-

ных самостоятельно, по-новому разрешать возникшие трудности. Развитие 

творческой личности не представляется возможным без использования тако-

го эффективного средства воспитания как художественное творчество, осо-

бое место в котором занимает театр, способный приобщить к общечеловече-

ским духовным ценностям и сформировать творческое отношение к действи-

тельности, являясь средством и способом самопознания, самораскрытия и 

самореализации. 

Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической 

природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, 

увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать 

других, развиваться, творя (разумеется, на первых порах с педагогом) и иг-

рая. 

Введение преподавания театрального искусства в общеобразователь-

ную школу способно эффективно повлиять на воспитательно-

образовательный процесс. Сплочение коллектива класса, расширение куль-

турного диапазона учеников, повышение культуры поведения – всё это воз-

можно осуществлять через обучение и творчество на театральных занятиях в 

школе. Особое значение театральное творчество приобретает в начальной 

школе. Оно не только помогает воспитывать, но и обучает с помощью игры, 

т.к. для детей игра в этом возрасте – основной вид деятельности, постоянно 

перерастающий в работу (обучение). 

Направленность программы 

Программа социализации и развития личности школьников имеет 

художественную направленность. 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990г.); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

15.07.2016); 

 Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ 

«Об образовании в Оренбургской области» (c изменениями на 

29/10/2015); 

 Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013г. № 792-р «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 – 2020 годы»; 



 Государственная программа «Развитие системы образования 

Оренбургской области» на 2014-2020гг. (Постановление правительства 

Оренбургской области от 28.06.2013г. № 553-п.п.); 

 Приказ Минобрнауки России от 09.11.20118г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей"»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);  

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» (Постановление 

Правительства РФ от 30.12.2015г. № 1493). 

 Локальный акт «Положение о разработке, порядке утверждения, 

реализации и корректировке общеобразовательных программ» 

 

Уровень освоения программы 

Уровень освоения программы – базовый. Он предполагает 

использование и реализацию форм организации материала, которые 

допускают освоение специализированных знаний, гарантированно 

обеспечивают передачу общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

 

Актуальность программы. 

Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента иг-

ры. Подлинная заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – обяза-

тельное условие успеха выполнения задания. Именно игра приносит с собой 

чувство свободы, непосредственность, смелость. 

Большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над деко-

рациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также разви-

вает воображение, творческую активность школьников, позволяет реализо-

вать возможности детей в данных областях деятельности. 

Важной формой занятий являются экскурсии в театр, где дети напря-

мую знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, 

костюмерной, просмотр спектакля. После просмотра спектакля предполага-

ются следующие виды деятельности: беседы по содержанию и иллюстриро-

вание. 



Беседы о театре знакомят школьников в доступной им форме с особен-

ностями реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; 

раскрывает общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на 

развитие зрительской культуры детей. 

Изучение основ актёрского мастерства способствует формированию у 

школьников художественного вкуса и эстетического отношения к действи-

тельности. 

          Раннее формирование навыков грамотного драматического творчества 

у  школьников способствует их гармоничному художественному развитию в 

дальнейшем. Обучение элементам театральной деятельности  по данной про-

грамме увеличивает шансы быть успешными в любом выбранном ими виде 

деятельности. 

Актуальность данной программы заключается в создании условий для 

развития этих качеств у школьников. 

 

Новизна программы. 
Новизна и оригинальность данной программы заключается в том, что 

она ориентирована на формирование социальной активности культуры, 

качества личности у детей подросткового возраста на основе их группового 

взаимодействия. В процессе группового общения, осуществляемого в ходе 

занятий, происходит естественное развитие творческих качеств. 

Данная программа, во-первых, соединяет творческий компонент с 

компонентами развития личности и социализации обучающихся. Во-

вторых, адресная аудитория представляет собой группу, состоящую из 

обычных школьников. 

 

Педагогическая целесообразность. 
Программа разработана с учетом психологических особенностей 

среднего школьного возраста. Тематические блоки программы подобраны в 

соответствии с актуальными потребностями раннего юношества, 

возникающими в процессе формирования и развития личностных качеств, 

важных для эффективной самореализации, самоактуализации и 

самоопределения в этом возрасте. 

Программа включает в себя, различные формы работы, что 

способствует активному вовлечению школьников в учебно-воспитательный 

процесс и более быстрому достижению педагогических целей за счет 

приобретения участниками собственного опыта в игровых и тренинговых 

формах работы. 

Развитие качеств успешной  личности достигается за счет 

коррекции личностных качеств школьников, мешающих достижению 

жизненного успеха (неуверенность в себе, неадекватная самооценка, 

агрессивность, повышенный уровень тревожности.) и развитии личностных 

качеств, способствующих достижению жизненного успеха (уверенность, 

адекватная самооценка, толерантность). 

Адресат программы 



Адресная аудитория данной программы представляет собой группу  

воспитанников 11-14 лет. 

Объем и сроки реализации программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театральный» рассчитана на 1 год обучения. Режим обучения – 64 учебных 

часа.  

Форма проведения занятий. 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы будет 

осуществляться в очном и дистанционном форматах (смешанная модель 

обучения). При организации работы в рамках электронного обучения с 

использованием дистанционных технологий, очно-заочное (смешанное) 

обучение, программа будет несколько упрощена. На занятиях в 

дистанционном формате будут использоваться обучающие видеофильмы, 

презентации, видеоконференции, материал электронных платформ, ЭОР. 

        Формы проведения занятий подбираются с учетом указанных 

принципов, поставленной цели, выделенных задач образовательной 

программы «Театральный» и возраста воспитанников. 

Инсценирование и ролевые игры  учат обучающихся анализировать и 

оценивать человеческие взаимоотношения, в разрешении которых 

существенно не только правильное решение, но и поведение, интонация, 

мимика и т.д. Опыт проведения ролевых игр показывает, что они 

способствуют расширению поведенческого диапазона детей, способствуют 

развитию уверенности в себе, интеллектуальному развитию. 

Между практическими блоками организуется беседа и дискуссия. 

Выбор вопросов и тем осуществляется в зависимости от содержания 

пройденного материала и перспективных тем. Беседа может проводиться в 

начале раздела, в виде введения в изучаемый вопрос (например, «Правила 

поведения во время экскурсий») или в качестве обобщающего этапа на 

заключительных занятиях по разделам программы («Достоинства 

 недостатки деятельности детской организации»). Наиболее продуктивными 

являются те занятия, которые сочетают в себе беседу/дискуссию (не более 

10-15 минут) и практическую деятельность с демонстрацией практических 

приемов деятельности. 

Защита творческих заданий проводится с целью развития 

коммуникативных умений и навыков (выступать, мыслить быстро и 

аргументировано). Применяться данная форма может нечасто, но 

обязательно, так как формирует навыки открытого общения и умения 

применять полученные знания на практике в новой ситуации. 

Проектирование и моделирование реализуются с целью создания 

условий воспитанникам для выдвижения, развития и реализации творческой 

идеи. Как индивидуальной, так и групповой. 

Конкурс позволяет решить совокупность задач, ориентированных на 

определение степени усвоения достаточно большого содержания сразу 

нескольких тем или разделов. Данная форма проведения предполагает 



игровые элементы: команда, жюри, зрители и др. Конкурс внутри 

творческого объединения направлен на реализацию «Я-образа» через 

соперничество, самопознание себя путем сравнения себя и сверстника. 

Результативность участие в районных, областных и всероссийских конкурсах 

позволяет реализовать «ситуацию успеха». 

Коллективно-творческое дело (КТД) основное средство сплочения 

коллектива, совместная организаторская и творческая деятельность детей и 

взрослых. КТД ориентировано на развитие фантазии и творческих 

способностей детей. 

Логика подачи материала в программе курса основана на принципе «от 

теории – к практике». Это связано с тем, что теоретические знания, 

полученные на лекционных занятиях, необходимо обязательно применить в 

практической деятельности для закрепления навыков организаторской 

деятельности, именно это умение – применить теорию к практике, станет 

критерием успешности прохождения данного курса. 

Поскольку программа направлена на обучение детей среднего 

школьного возраста, то необходимо отметить следующие принципы 

организации обучения: 

 Принцип гуманизации и демократизации педагогических отноше-

ний. Личностные отношения являются важнейшим фактором, опре-

деляющим результаты учебно-воспитательного процесса и вклю-

чающим в себя любовь к детям, заинтересованность в их судьбе; 

оптимистическую веру в ребенка, сотрудничество, мастерство об-

щения. 

 Принцип интенсивного восприятия предполагает максимальное ис-

пользование различных сенсорных каналов и разнообразных их со-

четаний. Такое многоканальное восприятие дает возможность луч-

ше узнать себя самого, что с одной стороны порождает массу во-

просов, а с другой, позволяет найти способы решения ранее выяв-

ленных проблем, открывая тем самым путь к собственному разви-

тию. 

 Принцип открытого общения. Педагог сообщает учащимся о чув-

ствах, мыслях, ощущениях, которые вызывает у него тот или иной 

процесс или явление. Такая открытость способствует формирова-

нию доверительных отношений, располагает к высказыванию соб-

ственных чувств, позволяет вовлечь ребят в дискуссию, помогает 

созданию ситуации успеха. 

 Принцип природосообразности – необходимо учитывать природные 

задатки ребенка, и, опираясь на них, создавать максимально благо-

приятные условия для выявления способностей. 

 Принцип психологической комфортности, предполагающий охрану 

и укрепление психологического здоровья ребенка. 

 Принцип систематичности, т.е. наличие единых линий развития и 

воспитания. 



Программа «Театральный» предполагает подготовку воспитанников к 

социально значимой роли: граждан России, руководителей своей жизни. 

Обучение по экспериментальной образовательной программе «Театральный» 

представляет собой систему взаимосвязанных творческих заданий, 

инсценирования, в ходе которых воспитанники будут анализировать и 

моделировать различные ситуации, высказывать и защищать свою и 

коллективную точки зрения, участвовать в дискуссиях и обсуждениях. В 

ходе занятий дети самостоятельно или при помощи педагога могут выявить 

свои слабые и сильные стороны, склонности и возможности. 

 

Режим занятий 

Занятия творческого объединения проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

 

 

 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

Цели программы:   

- художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе приоб-

ретенных им в процессе освоения программы театрально-исполнительских 

знаний, умений и навыков. 

- развитие инициативности, эмоциональной сферы, коммуникативных навы-

ков учащихся средствами театрализованной деятельности.  
  

Для осуществления этих  целей необходимы занятия по трем дисциплинам – 

актерскому мастерству, сценической речи и сценическому движению. 

Задачи: 

Образовательные (предметные) 

 • организация досуга детей, создание коллектива единомышленников, спо-

собного ориентироваться в мире театра, ставить и играть спектакли. 

• выявление и раскрытие творческого потенциала и индивидуальности каж-

дого ребенка; 

• устранение мышечного напряжения и психофизических зажимов; 

• обучение владению голосом, улучшению дикции; 

• Обучение учащихся общим двигательным навыкам: конкретность и точ-

ность движения, правильное распределение мышечных усилий и ритмич-

ность;  

• обучение первоначальным навыкам сценического движения; 

•  развитие театрально - исполнительских способностей детей и подростков,  

а также формирование у обучающихся комплекса навыков, позволяющих 

выполнять задачи различной степени сложности в процессе подготовки  

спектаклей. 

Личностные: 

• формирование личности, творчески относящейся к любимому делу.  

• воспитание художественного вкуса, творческой инициативы, умения логи-

чески мыслить, психофизической выносливости и работоспособности; 



• развитие самодисциплины о организованности. 

Метапредметные:  

•развитие памяти, фантазии, дикции; 

• развитие качеств оратора; 

• обучение творческому использованию полученных умений и практических 

навыков в жизни. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные результаты: 

К концу обучения учащийся: 

Знает:  

  чем отличается театр от других видов искусств 

  какие виды театров существуют 

 Знание основных жанров театрального искусства 

 Театральную терминологию 

 Принципы построения этюда 

      Имеет понятия: 

 об элементарных технических средствах сцены 

 об оформлении сцены 

 о нормах поведения на сцене и в зрительном зале 

        Умеет: 

 направлять свою фантазию по заданному руслу 

 образно мыслить 

 концентрировать внимание 

 ощущать себя в сценическом пространстве 

        Приобретает навыки: 

 общения с партнером  

 элементарного актёрского мастерства 

 образного восприятия окружающего мира 

 адекватного и образного реагирования на внешние раздражители 

 коллективного творчества 

    А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, 

комплекса "взгляда со стороны", приобретает общительность, открытость, 

бережное отношение к окружающему миру, ответственность перед 

коллективом. 
  

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

•       умение организовать свое рабочее место под руководством педагога; 

умение последовательно выполнять действия; 

•       использовать речь для регуляции своего действия; 

•       умение самостоятельно оценивать выполненную работу. 

Познавательные 

•         знать театральные профессии (актер, гример, костюмер, декоратор, 

режиссер); 



•        чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами; 

•        иметь представление о театре, о театральной культуре; 

•        иметь представление об устройстве театра. 

Коммуникативные 

•        умение вступать в диалог; 

•      участие в коллективном обсуждении проблем, сотрудничество с группой 

сверстников, учет разных мнений и умение выразить свое; 

•        умение договариваться и находить общее решение; 

•        формулировать свои затруднения. 
  

Личностные 

•        умение не создавать конфликтных ситуаций и находить выходы из них; 

•        самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

•        уважительное отношение к чужому мнению. 
  

Предполагаемая результативность программы ориентируется на 

приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

 
2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Учебно-тематический план: 

№№ 

п.п. 
Тема, направление занятий 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

      Теор. Прак. 

1. Вводное занятие Знакомство с миром театра. 1 1 - 

2. Актерские тренинги и упражнения 

2.1. Значение поведения в актерском искусстве. 1 1 - 

2.2 Развитие актерского внимания 1 - 1 

2.3 
Работаем над дикцией и голосом. Преодоление 

мышечных  зажимов. 
1 - 1 

3. Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства 

3.1 Создание первых этюдов- зарисовок. 2 - 2 

3.2 
Что значит -чувствовать партнера на сцене? 

Учимся взаимодействию. 
1 - 1 

3.3 
Этюды и упражнения  на физическое действие с 

воображаемыми предметами. 
2 1 1 

3.4 

Подготовка и проведение  литературно-

исторической постановки «Битва под Москвой» 

студийцами 

2 - 2 

3.5 Действия с воображаемыми предметами. 1 - 1 

3.6 
Этюды и упражнения на память физических 

действий 
1 - 1 

  

  



Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства (продолжение) 

3.6 
Этюды и упражнения на память физических 

действий (продолжение) 
1 - 1 

3.7. 
Что такое «сценическая площадка? Умение 

«распределиться» на сцене.  
1 - 1 

3.8. Взаимодействие с партнером 1 - 1 

3.9 Предлагаемые обстоятельства  1 - 1 

3.10 Этюд –инсценировки басен 2 - 2 

3.11 Работа над сюжетными отрывками. 5 - 5 

3.12 Понятие «темпо-ритм».  1 - 1 

3.13 
Инсценировка небольших фрагментов из 

классических литературных произведений. 
4 - 4 

3.14 
Согласование костюмов, декораций для 

спектакля. 
1 - 1 

4. Репетиции спектакля 3 - 3 

5 Выпуск учебных работ. 1 - 1 

  ИТОГО : 34 3 31 

  

 

  

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Важной задачей  является принципиальная нацеленность занятий на форми-

рование актерских умений юных исполнителей, в основе которых лежит раз-

витая способность реализовывать сценическое действие, то есть действие це-

лесообразное, осмысленное. Навыки, полученные в процессе обучения, реа-

лизуются учащимися в конкретной творческой работе в виде этюдов, сцени-

ческих номеров, концертных выступлений и спектаклей, которые исполня-

ются для зрителей в течение каждого учебного года.  

  Материал для постановок подбирается таким образом, чтобы каждый 

ученик играл разноплановые роли, в различных жанрах и стилях. Это позво-

лит раскрыть творческую индивидуальность учащегося и предотвратит нара-

ботку так называемых актерских «штампов». Работа обучающихся оценива-

ется и контролируется преподавателями. Главным направлением первого го-

да обучения по предмету «Актерское мастерство»  является приобщение де-

тей к театральному искусству, что способствует воспитанию у ребенка лич-

ностных убеждений и духовных потребностей, формируя его художествен-

ный вкус. Учащиеся должны не только усвоить, выучить, запомнить ту или 

иную информацию, но и проработать, оценить, выразить свое отношение к 

ней. Основная задача первого этапа – увлечь детей театральным искусством, 

привить зрительский этикет, научить правильному поведению и общению в 

коллективе. Ведущая деятельность данной возрастной группы детей – игро-

вая. Поэтому на первых занятиях преобладают игровые формы актерского 

тренинга и упражнений, которые дают возможность ребенку «рассказать» о 

себе, познакомиться, адаптироваться в коллективе, приступить к новым ви-

дам деятельности для приобретения навыков сценических действий. Созда-

ние нравственного, дружелюбного климата и радостной, творческой атмо-



сферы, получение детьми удовольствия от занятий являются основными за-

дачами для преподавателя. 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с миром театра. 

1. Беседа-знакомство.  

            На первых уроках важно пробудить в детях интерес к театру. Беседа с 

учащимися о том, какие театры, выставки, концерты они посещали? Что за-

помнилось? Какие спектакли смотрели? Какие любимые сказочные персона-

жи? Кого бы хотели сыграть?  Рассказать об особенностях этого искусства, о 

людях, которые ему служат. Это и драматурги, и  артисты, и режиссеры,  и 

художники, и монтировщики, звукорежиссеры, и светооператоры, гримеры, 

костюмеры и многие другие люди. На этом этапе идет знакомство с новыми 

учениками.  В ходе беседы рассказывается  о правилах поведения в театре, о 

видах театра (драматический, кукольный, оперетта и т. д.)  Рассказ о разно-

видностях театральных жанров: комедия, трагедия, драма и т. д... Инструк-

таж по технике безопасности поведения в аудитории, на сценических пло-

щадках, при коллективном посещении театра. 

Тема 2. Актерские  тренинги и упражнения – это непрерывная смена игр и 

упражнений, которые осуществляют последовательный, поэтапный отбор 

элементов актерской техники и пробуждают личную активность каждого 

учащегося без насилия над его природой. Подлинная заинтересованность 

ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие 10 успеха выполнения 

задания. Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента 

игры, т.к. именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредствен-

ность, смелость. 

2.1. Значение поведения в актерском искусстве. 

      С первых занятий  договариваемся с ребятами о дисциплине на занятии. 

Дети должны знать, что дисциплина и самодисциплина – это основа любого 

творческого процесса. Мы учим каждого умению себя самоорганизовать и 

«настроиться» на работу. Здесь мо говорим о готовности к действию: каждый 

из маленьких артистов  в любой момент  может выполнить простейшее зада-

ние: хлопнуть, топнуть, пересесть, поменяться местами с партнером и т.д. 

Здесь может и должен работать эффект неожиданности и игры. 

   Театр - искусство коллективное. Установка правил поведения на уроках, в 

коллективе, на сценических площадках. Этикет зрителя. Взаимоуважение.   

2.2. Развитие актерского внимания  

Внимание (сценическое внимание) – очень активный сознательный процесс 

концентрации воли для познания окружающей действительности, в котором 

участвуют все системы восприятия - зрение, слух, осязание, обоняние. Глав-

ная задача педагога научить детей удерживать своѐ внимание в непрерывно 

активной фазе в процессе сценического действия. Видеть, слышать, воспри-

нимать, ориентироваться и координироваться в сценическом пространстве. 

 Зрительная и слуховая память.  Эмоциональная и двигательная память. 

. Мышечная и мимическая память.  Координация в пространстве. Подлинное, 

органическое действие на сцене требует от человека сосредоточенного вни-

мания, активного творческого воображения. Человек должен по-настоящему, 



как в реальной жизни, видеть, слышать, мыслить, воспринимать и оценивать 

окружающую среду, активно воздействовать на окружающие объекты. Реко-

мендуемые упражнения воспитывают и тренируют эти необходимые каче-

ства и навыки. Занятия начинаются обычно с элементарных упражнений, 

развивающих внимание и наблюдательность, приучающих быстро сосредо-

точиваться и настраиваться к активному действию. Учащимся предлагают 

послушать, что делается на улице, в коридоре, в соседней комнате, на верх-

нем этаже (упражнение может длиться 10—15 секунд и более); затем просят 

последовательно и подробно рассказать, что именно они слышали, отчего 

происходили эти звуки, какой они носили характер (например: сперва про-

шла машина, она издавала шуршащие звуки, потом стал гудеть мотор, звук 

его был прерывистым, он нарастал, что-то временами позвякивало, может 

быть, это дверца машины, потом звуки машины стали стихать, переклика-

лись детские голоса, и т. д.). Предлагают рассмотреть какой-либо предмет, 

картину на стене, всю стену, часть комнаты, пейзаж за окном, затем отвер-

нуться и подробно рассказать обо всем замеченном, описать расположение, 

форму, цвет рассмотренных предметов. Один из учащихся начинает расска-

зывать, другой его дополняет, третий подмечает, что ими упущено. Можно 

внимательно рассмотреть кого-нибудь из товарищей, а потом, отвернувшись, 

рассказать, как он одет, причесан, какой у него цвет глаз. Подобные же 

упражнения полезно проделать и на осязание. С закрытыми или завязанными 

глазами учащийся ощупывает предмет и определяет его форму, фактуру; по 

размеру монеты определяет ее достоинство; на ощупь узнает товарища. Рас-

кладывают несколько предметов в определенном порядке и предлагают уча-

щемуся запомнить это расположение, а потом все смешивают и просят по 

памяти восстановить прежний порядок. Можно предложить ему отвернуться, 

и в это время убрать какой-либо из предметов, потом спросить — что именно 

убрали. С большим удовольствием ребята будут выполнять «нанизывание 

слов» (или «цепочку слов»). Это упражнение хорошо тренирует и внимание и 

память. Все садятся в круг и по очереди называют различные предметы; но 

сперва каждый должен повторить все уже названные предметы в той же по-

следовательности, как их называли, а потом добавить свой предмет, как бы 

нанизывая его на общую ниточку. (Например, первый сказал: «лампа»; его 

сосед говорит: «лампа, стол»; следующий повторяет: «лампа, стол, книга»; 

«лампа, стол, книга, диван»,— продолжает очередной товарищ, и т. д. Игра 

идет по кругу, и тот, кто перепутал, забыл какое-то слово, выходит из игры. 

Остальные продолжают.) Полезно упражнение «пишущая машинка». Между 

всеми участниками распределяют буквы алфавита и знаки препинания, каж-

дый должен повторить их и запомнить: берут какую-нибудь строчку стихо-

творения или песни, лозунг, девиз, 11 поговорку (например: «Кто не знает 

дядю Степу...» или «Тише едешь — дальше будешь»). Руководитель уста-

навливает определенный ритм и дает сигнал к началу: каждый на свою букву 

или знак препинания хлопает в ладоши; окончание слов можно отхлопывать 

всем вместе, отстукивать ногой или еще как-нибудь. Сперва это упражнение 

покажется очень трудным, так как требует большой сосредоточенности, ак-



тивного внимания. Зато все бывают очень довольны, когда удачно получает-

ся. Для разрядки можно использовать хорошо известные игры на внимание: 

«жмурки» (с завязанными глазами), «моргалки», «третий лишний», «море 

волнуется». Можно потренировать ребят на быструю перемену местами: до-

говариваются, кто с кем будет меняться местом, и по сигналу пробуют про-

делать это быстро, легко, бесшумно. Сперва получаться не будет, значит, 

надо сообразить, что мешает, и повторить несколько раз, пока не получится. 

А потом попробовать менять места вместе со своими стульями. То-то шуму 

будет сначала! Но и здесь надо добиться бесшумного и быстрого перехода на 

свое место, чтобы никто никого не задел, не громыхнул стулом. Эти упраж-

нения можно варьировать — по кругу, по рядам и, наконец, если ребята до-

бились четкого и быстрого выполнения, точно рассчитали свои движения, 

попробовать выполнить это... с закрытыми глазами. А потом можно переда-

вать по цепочке (по кругу или по рядам) стулья или какие-то другие предме-

ты, чтобы все действовали четко, никто ничего не ронял, не задевал соседей. 

Эти упражнения можно выполнять в разных ритмах: по хлопку руководителя 

или молча, с внутренним ощущением заданного ритма, под музыку — вальс, 

марш, польку, галоп. (как пригодятся эти упражнения, когда ребятам потом 

придется заниматься перестановкой декораций на сцене! Ведь можно до-

биться того, что эта перестановка превратится в некую часть спектакля.) 

Продолжая упражняться в развитии внимания, наблюдательности, памяти, 

очень полезно предложить ученикам вспомнить (и зрительно представить се-

бе) знакомый дом, улицу, площадь, обстановку комнаты, а потом подробно 

описать их, так чтобы все слушатели тоже хорошо представили себе это. 

Можно вспомнить свой путь из дома в школу, рассказать о встреченных на 

пути предметах, людях, животных, описать их внешний вид, поведение. 

Пусть ребята вспомнят и опишут различные пейзажи, расскажут интересные 

случаи из своей жизни, события, которые им пришлось наблюдать. Здесь уже 

вовлекается в работу эмоциональная память, воспитывается навык воспроиз-

водить образы и события в своем воображении и передавать их слушателям. 

Тема 2.3. Работаем над дикцией и голосом. Преодоление мышечных за-

жимов.  

          Мышечную свободу актёра Станиславский считал важнейшим услови-

ем создания творческого самочувствия. Поэтому «освобождение мышц» он 

включил в раздел внутренней техники актёра, подчёркивая тем самым осо-

бую роль этого элемента не только для телесной, но и для духовной  стороны 

творчества,  так  как  мышечные  зажимы   нарушают органичность суще-

ствования актёра на сцене. 

         Мышечная скованность - враг пластичности. Можно поднять и протя-

нуть руку, как шлагбаум, а можно развернуть её, как лебедь разворачивает 

шею. Добиваясь свободы и пластичности жеста, надо сначала медленно, а 

потом и быстро научиться разворачивать и сворачивать движения, как бы 

пропуская мышечную энергию по руке постепенно, от плеча к кончикам 

пальцев и обратно. Тогда и жесты, обозначающие, например: "смотри туда!", 



или "вон отсюда!", или "подойди сюда!" и т. п. станут действенными и выра-

зительными. 

Упражнения. 

1. Довести напряжение во всём теле до возможного предела, после чего сразу 

ослабить мышцы. Поднять руки вверх, сжать кулаки, набрать дыхание и, 

поднимаясь на носки, напрячь всё тело так, словно удерживаешь тяжёлый 

груз. После чего вместе с выдохом полностью ослабить мышцы и опуститься 

на стул, откинувшись на спинку. 

2. Музыкальная импровизация: выбирается музыкальная тема и в зависимо-

сти от характера музыки даётся задание, например, выступление манекенщиц 

или прибытие знаменитых актёров на престижный фестиваль. Либо прослу-

шивается музыкальный фрагмент, и студийцы сами предлагают сюжет. 

Мышечные зажимы не позволяют  в полной мере использовать голосовой 

диапазон, тембр, громкость. Проводится работа над недостатками речи обу-

чающихся, дикцией с помощью комплекса упражнений Например: 

Упражнение 1. 

 Рас-

крыть широко рот, язык выдвинуть вперед и попытаться сделать зевок, контр

оли-

руя и фиксируя в памяти движения мягкого нёба.Для подтверждения правиль

ности движения проконтролировать его перед зеркалом. 

 Упражнение 2. 

 «Покашливание». 1 вариант –

 широ-

ко раскрыть рот, выдвинуть язык. Не теряя смычки с нёбной  занавески с зад

ней стенкой глотки, покашлять сначала один, затем два, три, несколько раз п

одряд.  2 вариант –

покашлива-

ние через паузу.Между покашливаниями нёбная занавеска должна быть сомк

ну-

та с задней стенкой глотки.Паузу постепенно увеличивать.Упражнение актив

изиру-

ет работу мышц глотки и тренирует эффект полного затвора между носом и п

олостью рта. 

 Упражнение 3. 

 Петь различные гласные звуки, одновременно ритмично закрывая и открыва

я рот ладонью. 

 Упражнение 4. 

 Сде-

лать произвольный  вдох. На выдохе создать ощущения надувания шара, кам

еры, игры на губной гармошке. 

 Упражнение 5. 

 Сделать вдох через широко открытый рот –

 как бы позевывая. Выдох через широко открытый рот плавный,длинный (им

итируя согревание озябших рук). 



 Упражнения 6. 

 Сделать вдох носом –

 вы-

дох толчками и по частям: вначале ртом, затем носом и т.д.количество частей

 выдохов взятого воздуха постепенно увеличивать. 

Работа над дикцией невозможна без использования скороговорок, прочтения 

стихов. 

Тема 3. Техника актерской игры, основы исполнительского  мастерства. 

  Тема 3.1. Создание первых  этюдов зарисовок. 

Этот раздел актерского мастерства является подводкой к такой наиважней-

шей теме, как «я в предлагаемых обстоятельствах».  Детям задается тема. 

Например «лето». Студиец  делятся своим ассоциативным рядом, словами, 

понятиями, историями, связанными с темой. Этот раздел помогает раскре-

пощению, вызывает интерес у ребенка, собирает внимание. Таким образом, 

из детских «живых картинок» возникает небольшая история, которая вырас-

тит в этюд. Необходимо отметить, что в этих упражнениях и этюдах участву-

ет максимальное количество студийцев. Необходимо помочь ребенку погру-

зиться в мир вымысла и фантазии, не сдерживая своих порывов. Для поддер-

жания нужной атмосферы используется музыка. 

Тема3.2. Что значит – чувствовать партнера на сцене? Учимся взаимо-

действию.  

           Взаимодействие с партнёром — основной вид сценического действия. 

Общение актеров в момент творчества имеет особое значение. Задача актёра 

заключается не только в том, чтобы адресовать партнёру предназначенные 

ему слова, но и в том, чтобы установить внутренний контакт с действующи-

ми лицами, чутко отражая малейшие изменения в их сценическом поведении. 

          Взаимодействие с живым объектом существенно отличается от взаимо-

действия с объектами воображаемыми. Тут мы сталкиваемся с активной во-

лей партнёра, с его противодействием, подчас неожиданными изменениями в 

его поведении, что и нас в свою очередь заставляет действовать по-другому. 

Происходит тончайший процесс взаимодействия, сценической борьбы, по-

средством которой разрешается тот или другой драматургический конфликт. 

Чтобы овладеть процессом живого взаимодействия, надо тщательно изучить 

его, проследить, как он зарождается и протекает в жизни, через какие обяза-

тельные стадии проходит. 

         Исходный момент всякого органического действия — процесс ориенти-

ровки. Не сориентировавшись в обстановке, не обнаружив партёра, не поняв, 

чем он занят, в каком состоянии находится, не оценив, как это может отра-

зиться на осуществлении моего замысла, — нельзя правильно начать дей-

ствовать. 

        Чтобы завязать общение с партнёром, после предварительной ориенти-

ровки необходимо привлечь к себе его внимание. Привлечение внимания 

может превратиться в активное действие, если партнёр избегает общения ли-

бо отвлечён чем-то другим. 



        Другой важный момент органического процесса — приспособление или 

пристройка к объекту. Характер пристройки зависит от многих обстоятель-

ств: от моих взаимоотношений с партнёром, от намерений по отношению к 

нему, от поведения самого партнера и условий, в которых протекает наше 

взаимодействие. 

В этом разделе очень важно добиться воздействия на партнёра и восприятия 

от партнёра. 

Упражнения. 

1. У кабинета директора школы ученик, которого пригласили для объявления 

благодарности, он несколько раз заглядывает в кабинет, но директор не заме-

чает его. Он занят и раздражён. Ученик так и не решился войти в его кабинет.
  

2. Девушка впервые приехала в Москву. На вокзале ее должен встретить род-

ственник, которого она никогда прежде не видела. В многолюдной толпе не-

знакомых людей необходимо отыскать нужного человека. 

3. Привлечь внимание незнакомого человека, знаменитости, ребёнка, началь-

ника, расшумевшегося зала. 

4. Пристроиться к партнёру с целью заставить его выполнить просьбу, при-

каз, для сообщения ему приятного или неприятного известия, для установле-

ния дружеских связей. 

5. Упражнения на органическое молчание: «Охота на хищного зверя», «В ты-

лу врага», «Разговор через закрытое окно поезда», «Разговор с глухонемым». 

Тема 3.3. Этюды и упражнения на память физических действий (ПФД) 
Физическое действие с воображаемым предметом. Важно каждый этюд мак-

симально приблизить к правде жизни. Поэтому физические действия должны 

быть понятны ребенку, он может совершать их ежедневно в реальной жизни 

(умываться, чистить зубы, вышивать, подметать, играть с куклой (машин-

кой), рисовать и т.д.).  

Тема 3.4. Подготовка и проведение  литературно-исторической п  по-

становки «Битва под Москвой» студийцами. 

Первые роли студийцев на сцене. Каждому предлагается материал для подго-

товки определенного образа (стихи о войне, письма) для прорабатывания, 

связанные затем в одну сюжетную линию. Подобная работа позволит детям 

почувствовать себя актерами,  научит работе в команде, умению слышать 

коллег «по цеху», почувствовать ответственность за качественное исполне-

ние своей роли. Студийцам также предлагается попробовать самостоятельно 

создать свой образ, придумывая костюм, грим. 

Тема 3.5. Действия с воображаемыми предметами. 

           Беспредметные    действия    или    действия    с    воображаемыми 

предметами — это классический пример простейших физических действий. 

Для овладения действий с воображаемыми предметами необходимо: овла-

деть техникой самого беспредметного действия; довести технику обращения 

с воображаемыми предметами до совершенства; необходимо придумать 

оправдание: зачем и для чего совершается действие; отобрать типичные, 

наиболее выразительные детали в технике работы с воображаемыми предме-



тами. Упражнение на беспредметные действия помогают сознательно вос-

станавливать логику и последовательность простейших физических движе-

ний. 

Упражнения. 

1. Пришить пуговицу, забить гвоздь, пожарить яичницу, наполнить ведро, 

взять стакан с водой, с горячим чаем. Сочетание реальных предметов с вооб-

ражаемыми, например, выпить чашку горячего кофе, чашка реальная, но пу-

стая. 

2. Усложнить задание. При воспроизведении действия ставить перед собой 

препятствия. Например, выпитъ стакан воды, потому что мучает жажда, в 

стакане яд, студиец знает об этом, но всё-таки должен выпитъ; в стакане ле-

карство.  

Развитие этих элементов способствует развитию ассоциативного и образного 

мышления.   

3. «воображаемый телевизор» Дети сидят на стульях и смотрят «передачу». 

Кто какую передачу смотрит? Пусть каждый расскажет о том, что он видит. 

С помощью воображаемого пульта переключать передачи.  

4. стол в аудитории - это: – королевский трон, – аквариум с экзотическими 

рыбками, – костер, 12 – куст цветущих роз.  

5. передать друг другу книгу так, как будто это: – кирпич, – кусок торта, – 

бомба, – фарфоровая статуэтка и т. д. 

6. взять со стола карандаш так, как будто это: – червяк, – горячая печѐная 

картошка, – маленькая бусинка.  

7. «Скульптор и Глина» Дети распределяются парами. Договариваются меж-

ду собой, кто из них «Скульптор», а кто — «Глина». Скульпторы лепят из 

глины: животных, спортсменов, игрушки, сказочных персонажей. Затем ме-

няются ролями.  

Тема 3.6. Этюды и упражнения  на память физических действий 

. Признаки действия: наличие цели и волевое происхождение, т.е. логика по-

ведения человека, ведущая к заданной цели. С одной стороны (как понятия) 

мы их разделяем, с другой стороны – «… нет физического действия без хоте-

ния, стремления и задач, без внутреннего оправдания их чувством...» К.С. 

Станиславский. Органичность и непосредственность исполнения заданий за-

висит от четкого осознания учащимися трех основных понятий – «что я ду-

маю, ради чего я делаю, как я делаю», а главное - помнить, что любое дей-

ствие — это процесс, который имеет начало, развитие, конец. Виды действия: 

психические и физические, внутренние и внешние. Примеры упражнений: 

шить, писать, рисовать, пить чай, мыть посуду, одеваться, гладить белье, ре-

монтировать какие-либо предметы, ловить рыбу и т. д. Надо определить, что 

именно берешь в руки, что конкретно делаешь; проверить, как выполняется 

данное действие с настоящими предметами, а затем повторять его уже без 

предмета, в точности воспроизводя и совершая его так же, как если бы эти 

предметы были в ваших руках. Эти упражнения требуют тщательности, точ-

ности и, конечно, терпения. Наряду с упражнениями, воспроизводящими 

действия рук, можно попробовать и такие, где требуются усилия всего тела 



(например, косить, копать, топить печь, передвигать мебель, переносить ка-

кие-то предметы, играть в городки, крокет и т. п.). Большой интерес пред-

ставляет коллективное выполнение упражнений (например, пилка дров и 

пр.), но это трудно, так как требует точного взаимодействия партнеров.  

 Тема 376.Что такое «сценическая площадка»? Умение «распределить-

ся» на сцене. 

     Дети знакомятся с такими понятиями как сцена, рампа, портал, кулиса, 

планы кулис, задник, занавес, планы сцены. Основные упражнения  этого 

раздела: выйти из правой (левой) кулисы, на первый ( второй, третий) план. 

А так же  к определенной кулисе, к рампе, к заднику. Таким образом, опреде-

ляется место на сцене, где должен остановиться ребенок. Эти навыки помо-

гут детям в дальнейшем в работе над этюдами, отрывками, сценами, спектак-

лем. Эти упражнения  уже на раннем этапе подводят к важному понятию в 

работе над спектаклем – мизансцене. 

Тема 3.8. Взаимодействие с партнером.  

Контакт. Взаимодействие с партнером — основной вид сценического дей-

ствия. Оно вытекает из самой природы драматического искусства. В процес-

се сценического взаимодействия раскрываются идея пьесы и характеры дей-

ствующих лиц, то есть достигается главная цель творчества. Поэтому момент 

перехода в учебной работе от 17 неодушевленного к живому объекту обще-

ния знаменует собой новый, более высокий этап в овладении артистической 

техникой. Упражнения на взаимодействие с партнером: 1. «Заяц» - все участ-

ники садятся в круг на стулья, водящий в центе. Участникам необходимо ме-

няться местами, но они не договариваются об этом вслух и жестами, исполь-

зуют только глаза. Договорившись между собой взглядами, участники ме-

няться местами, в это время водящий должен успеть занять свободный стул. 

Нельзя менять с участниками, которые сидят рядом. Кто не успевает поме-

няться, становится водящим 2. «Перегруппировки с оправданием». - Внима-

ние! Сесть в рабочий полукруг и внимательно посмотреть друг на друга. Об-

ратите внимание на цветовую гамму одежды. Не пропускайте цветовых по-

дробностей. - Пожалуйста, всем пересесть по цвету одежды. Обладатель са-

мого темного по цвету костюма сядет первым слева, самого светлого край-

ним справа. - Стоп! Всем возвратится на свои места. Задания выполнять 

только по команде. Первый хлопок – приготовились. Второй хлопок – нача-

ли. Слушаем команду! - Запомните, разговаривать в процессе выполнения 

задания нельзя. Общайтесь друг с другом бессловесно. - Пожалуйста, пере-

сядьте по цвету глаз, от темных до самых светлых – справа нале-

во…(Основная задача для обучающихся – «быстро воспринять» и «мгновен-

но отдать» в процессе взаимодействия. Желательно время заданий диктовать 

счетом. Данное упражнение развивает такие навыки, как умение анализиро-

вать себя и окружающих, входить в их внутренний мир). 

Тема 3.9. Предлагаемые обстоятельства 

Различные жизненные обстоятельства побуждают нас к тому или иному дей-

ствию. Мы постоянно находимся во взаимодействии с этими обстоятель-

ствами, их мы либо сами себе создаем, либо они существуют и появляются в 



нашей жизни независимо от нас. На сцене — это обстоятельства, предложен-

ные автором, то есть предлагаемые обстоятельства. Они побуждают к дей-

ствию, двигают и развивают процесс:  обстоятельства места – где происходит 

действие,  обстоятельства времени – когда происходит действие,  личные 

обстоятельства – кто действует,  ситуативные обстоятельства – чем живет 

человек в данной ситуации: – откуда пришел? – зачем пришел? – куда 

направляюсь? – чего хочу? – что мешает добиться желаемого? Итак, предла-

гаемые обстоятельства – это совокупность условий и ситуаций, в которых 

происходит сценическое действие. 1. « Если бы….» Магическое «если бы» 

К.С. Станиславского, подлинная вера в сочиненные обстоятельства являются 

основой в работе над этюдами. Совершение ранее выполненных физических 

действий с условием «если бы…». Как я буду рисовать, если бы у меня боле-

ла рука, или постоянно ломался бы карандаш или плохо пишет ручка и т.д. 2. 

«Я в предлагаемых обстоятельствах» Выполнение одного и того же действия, 

с различными предлагаемыми обстоятельствами. Разбор педагога с учащи-

мися насколько удачно или неудачно, логично или нелогично придуманы и 

использованы различные предлагаемые обстоятельства. 3. Действенная борь-

ба с предлагаемыми обстоятельствами Обострение предлагаемых обстоя-

тельств активизирует сценическое действие, а наличие препятствий и их пре-

одоления через активное, конкретное целеустремленное, органичное дей-

ствие, делает его более интересным. 

Тема 3.10.. Инсценировка басни.  

Переходный этап к работе с драматургией, т.к. басня имеет все достоинства 

хорошей пьесы: острый конфликт, яркие характеры, серьезное содержание, 

диалоговое изложение. Репертуар. И. Крылов: «Квартет», «Ворона и лисица», 

«Две собаки». 

Тема 3.11.Работа над сюжетными отрывками. 

                      Ученикам подготовительной группы предлагается несколько 

названий. Окончательный  выбор исходит от выбора самих ребят. Необходи-

мо отметить, что материал должен  быть не сложным и действенным. Каж-

дый ребенок должен найти себе работу в нем. Как правило, это сказка. Мы 

проводим читку и обсуждаем сюжет, события, персонажей  и их поступки. В 

начале репетиционного периода отдается предпочтение свободному выбору 

роли, но в дальнейшем, в зависимости от мотивации, активности и регуляр-

ности посещений занятий, формируется актерский состав. Здесь ребенок  по-

лучает роль и понимает, что репетиция это еще не результат, а путь к резуль-

тату, что роль необходимо учить и повторять вне занятий.  

 Тема 3.12.Темпо-ритм. 

 Темп – это скорость исполняемого действия. Ритм – это размеренность и ин-

тенсивность действия, его организация во времени и пространстве. 1. Града-

ция темпо-ритмов и переключение скоростей. Постепенное нарастание и 

снижение темпо-ритма. Движение на сценической площадке в разных скоро-

стях. Шкала темпо-ритмов: №№1,2 –пассивность, вялость, подавленность, 

опустошенность, апатия; №№ 3, 4 – оживание, постепенный переход к энер-

гичному самочувствию; № 5 – готовность действовать, спокойное соверше-



ние действий; № 6 – ритм решений, резкий, четкий жизнеутверждающий 

ритм; № 7 – преодоление препятствий, появление опасности, тревога, или – 

бурная радость; №№ 8, 9 – энергичное действие, сильное возбуждение; № 10 

– хаос, безумие, суета, паника. 2. Предлагаемые обстоятельства определяют 

темпо-ритм Этюды на физическое действие с разными предлагаемыми об-

стоятельствами (зашнуровать ботинки или заплести косичку на контрольной 

по математике; за десять секунд до выхода на сцену; в переполненном вагоне 

метро и т.д.). 3. Заданный темпо-ритм определяет выбор предлагаемых об-

стоятельств. 

Тема 3.13. Инсценировка небольших фрагментов  из классических  лите-

ратурных произведений. 

  Присвоение событий, оценки фактов, человеческих действий, поступков, 

целей, задач и взаимоотношений, описанных автором. Репертуар: 

А.С.Пушкин «Барышня-крестьянка», А.П.Чехов: «Репетитор», «Лошадиная 

фамилия», «Беглец», «Мальчики», А.Куприн «Храбрые беглецы», Е.И. Бул-

гакова «Старый дом», И.А. Бунин «Митина любовь», Л.Чарская «Записки 

институтки», В.Короленко «Дети подземелья», М.Прилежаева «Семикласс-

ницы», Иван Франко «Маленький Мирон», В.Гюго «Гаврош», Г.Герлих «Де-

вочка и мальчик», А.Толстой «Детство Никиты», Астрид Линдгрен: «Пеппи 

Длинный чулок», «Рони - дочь разбойника», А.Экзюпери «Маленький 

принц», Г.Щербакова «Вам и не снилось», В.Железников «Чучело», Л. Улиц-

кая «Девочки».   

3.14 Согласование костюмов, декораций к спектаклю. 

На общем собрании обсуждаются костюмы и декорации к итоговому спек-

таклю. Учим детей  созданию образа не только внутренне и внешне, опираясь 

на мнение товарищей. Обучение взаимодействию, обмену мнениями, комму-

никативным навыкам.     
       

1. Репетиции спектакля 

Репетиции отличаются от этюдов четкими мизансценами,  ведутся строго по 

тексту автора. На данном этапе в детях  воспитывается способность запоми-

нать строгий рисунок роли, отдельных сцен (реплики, аппарты,  диалоги,  

монологи). А так же  от репетиции к репетиции развивается способность не-

однократно повторить фрагмент , сцену из спектакля с новыми  уточнениями. 

Таким образом, спектакль  репетируется по отдельным сценам, по актам  и 

целиком. 

     Подбор и изготовление необходимого реквизита. 

      Здесь также проявляется фантазия и инициатива ребенка. Благодаря сов-

местной деятельности дети самостоятельно организуют этот процесс: рас-

пределяют работу по интересам между собой так, чтобы никому не было 

обидно - красят, клеят, вырезают, в результате - творят! 

Работа над костюмами. 

      Костюмы шьются исходя из возможностей коллектива. Чаще всего детали 

изготовляются самими детьми, а основные костюмы используются из костю-

мерных репетиционной базы и самого коллектива. В данном случае костюмы 



додумываются исполнителями так, чтобы подчеркивался характер, темпера-

мент, повадки и особенности персонажа - зерно образа. Иными словами, ко-

стюмы подбираются и изготовляются совместно. Не исключается работа с 

модельером. Здесь организуется процесс знакомства с пошивочным цехом 

(примерки, личные пожелания детей). 

Изготовление декораций. 

       В данном случае они могут быть как стационарными, так и передвижны-

ми. Работа над декорацией распределяется между учениками старшего воз-

раста, так как здесь идет использование инструментов. Дети младшего воз-

раста организуют себя в пространстве таким образом, что с удовольствием 

помогают в работе над мягкими частями декорации (одежда сцены, драпи-

ровка, покраска). 

      Организованное коллективное творчество над общим делом приводит к 

конечному результату – это выход на зрителя. Премьера! 

  

2. Выпуск учебных работ. Итоговое занятие. 

            Этот раздел рассматривается, как итог полученных навыков. Каждое 

занятие начинается с небольшой разминки, чтобы собрать внимание и до-

стичь необходимого настроя на работу. В этом периоде дети могут проверить 

себя, применить полученные навыки и знания. Репетиции переходят в прого-

ны. После публичного выступления необходимо провести обсуждение и ана-

лиз пройденной работы. Студийцы оценивают результат, отмечают удачи и 

ошибки. 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения программы «От этюда до театра»  является приобрете-

ние обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание основных жанров театрального искусства: трагедии, комедии, дра-

мы;  

- умения использовать выразительные средства для создания художественно-

го образа; 

- умения использовать приобретенные технические навыки при решении ис-

полнительских задач; 

- умения воплощать музыкальную и пластическую характеристику персона-

жа; 

- умения корректно анализировать свою работу и работу других обучающих-

ся; 

- умение выполнять элементы актерского тренинга;  

- навыков владения средствами пластической выразительности; 

- навыков участия в репетиционной работе;  

- навыков публичных выступлений; 

- навыков общения со зрительской аудиторией в условиях театрального 

представления; 



- навыков использования игровых и тренинговых упражнений для избавле-

ния от психологических проблем и физических зажимов; - навыков трени-

ровки психофизического аппарата;  

- знания основных средств выразительности театрального искусства; 

- знания театральной терминологии;  

- знания выразительных средств сценического действия и их разновидности; 

- знания принципов построения этюда; 

- умения вырабатывать логику поведения в этюдах, целесообразность дей-

ствий;  

- умения координироваться в сценическом пространстве; 

- умения создавать художественный образ в сценической работе или в твор-

ческом номере; 

- навыков по владению психофизическим состоянием; - умения проводить 

анализ произведений театрального искусства;  

- знания основных эстетических и стилевых направлений в области театраль-

ного искусства; 

- умение использовать основные элементы актерского мастерства, связанные 

с созданием художественного образа при исполнении роли в спектакле или в 

концертном номере; 

- умение работать над ролью под руководством преподавателя; - навыки по 

сочинению этюдов на заданную тему; - навыки репетиционно-концертной 

работы;  

- навыки по использованию театрального реквизита;  

- знания основ техники безопасности при работе на сцене; 

- навыки по анализу собственного исполнительского опыта.  

К числу творческих элементов, которыми должны овладеть учащиеся, отно-

сятся:   

-   держать внимание к объекту, к партнеру; 

  видеть, слышать, воспринимать; 

  память на ощущения и создание на ее основе образных видений 

  воображение и фантазия; 

  способность к взаимодействию 

   логичность и последовательность действий и чувств; 

  чувство правды на сцене; 

  вера в предлагаемые обстоятельства; 

  ощущение перспективы действия и мысли; 

  чувство ритма;  выдержка, самоотдача и целеустремленность; 

  мышечная свобода и пластичность; 

  владение голосом, произношение; 

  чувство фразы;  умение действовать словом.  

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.  

В процессе освоения обучающимися предмета «От этюда до театра» препо-

даватель осуществляет оперативное управление учебным процессом, контро-

лируя качество полученных знаний, умений и навыков в соответствии с 



определѐнными критериями и показателями, а также обеспечивает обучаю-

щую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции аттестаци-

онных мероприятий. Освоение разделов программы могут контролироваться 

в форме проведения открытых уроков. Основной формой промежуточной ат-

тестации (по полугодиям) по программе «Сценическое мастерство» является 

итоговое занятие в форме показа творческих работ, спектаклей. Итоговые за-

нятия в форме показа творческих работ с приглашением зрителей проводятся 

в конце учебных полугодий.  
  

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методика образовательной деятельности по учебному предмету «Актерское 

мастерство» основана на практических и теоретических наработках лучших 

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

Станиславского, теоретические и практические разработки его учеников и 

последователей (Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, А.Я. Таирова, В.Э. Мейерхо-

льда и др.). На всех этапах обучения очень важен индивидуальный подход к 

каждому ученику. Воспитание творческой личности - процесс очень слож-

ный и ответственный, дети имеют различные уровни психофизического раз-

вития, у каждого свои пределы и возможности, поэтому, в первую очередь, 

педагог должен помочь каждому ученику поверить в свои силы, приобрести 

уверенность в себе. Можно использовать метод эмоционального стимулиро-

вания – создание ситуаций успеха на занятиях, это специально созданные пе-

дагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребѐнок добивается хороших ре-

зультатов, что ведѐт к возникновению у него чувства уверенности в своих 

силах и «лѐгкости» процесса обучения. После каждого урока необходимо ру-

ководствоваться педагогической оценкой, а именно: что занятие дало каждо-

му ребенку в его творческом развитии? Соответствовали ли задачи, постав-

ленные на уроке, с возможностями учащихся? Что получилось, а что удалось 

с трудом? Очень аккуратно надо относиться к методу показа педагогом того 

или иного задания. Некоторые дети привыкают к обязательному показу, ждут 

его и не решаются проявить свою инициативу. Активность и творческие спо-

собности в таком случае не только не развиваются, но иногда даже подавля-

ются. Безусловно, показывать надо. Во-первых, использовать метод режис-

серского показа. Исходить не из своего собственного актерского материала, а 

из материала учащихся. Показывать не то, как вы бы сами сыграли, а то, как 

следует сыграть конкретному ребенку. Еще существует метод, так называе-

мого «Играющего тренера», т.е. педагог является непосредственным участ-

ником тренингов и упражнений, это позволяет как бы «изнутри» контроли-

ровать точность исполнения заданий, помогает не допускать приблизитель-

ности, поверхностного освоения материала. Использование метода беседы 

позволяет выбрать правильную тактику в работе с каждым ребенком. Сущ-

ность беседы заключается в том, что учитель путем умело поставленных во-

просов побуждает учащихся рассуждать, анализировать, мыслить в опреде-

ленной логической последовательности. Беседа представляет собой не сооб-

щающий, а вопросно-ответный способ учебной работы по осмыслению ново-



го материала. Главный смысл беседы - побуждать учащихся с помощью во-

просов к рассуждениям, действенному анализу, к точному личностному раз-

бору этюда или отрывка, к самостоятельному «открытию» новых для них вы-

водов, идей, ощущений и 29 т.д. При проведении беседы по осмыслению но-

вого материала необходимо ставить вопросы так, чтобы они требовали не 

односложных утвердительных или отрицательных ответов, а развернутых 

рассуждений, определенных доводов и сравнений, в результате которых 

учащиеся учатся формулировать свои мысли, понимать и познавать свои 

эмоциональные ощущения. Метод сравнения эффективен, о нем говорил ещѐ 

Гельвеций: «Всякое сравнение предметов между собой, - писал он, - предпо-

лагает внимание; всякое внимание предполагает усилие, а всякое усилие - 

побуждение, заставляющее сделать это». Этот метод помогает педагогу и 

учащимся отслеживать рабочий процесс. «У тебя сегодня получилось хуже 

(лучше), чем вчера, потому, что…..» или «Эти предлагаемые обстоятельства 

выбраны более точно, чем в прошлый раз потому, что…». В активном вос-

приятии учащимися процесса обучения весьма существенное значение имеет 

умение преподавателя придавать своему объяснению увлекательный харак-

тер, делать его живым и интересным, использовать множество стимулов, 

возбуждающих любознательность и мыслительную активность учащихся. 

Необходимо соблюдать определенную педагогическую логику, определен-

ную последовательность учебного и воспитательного процесса, в котором 

постепенно формируются умения и навыки актерского искусства. Основным 

методом формирования качества исполнительского мастерства является ме-

тод актерского тренинга, упражнений. Сущность этого метода состоит в том, 

что учащиеся производят многократные действия, т.е. тренируются (упраж-

няются) в выполнении того или иного задания, вырабатывают соответству-

ющие умения и навыки, а также развивают свое мышление и творческие спо-

собности. Следовательно - «…необходима ежедневная, постоянная трени-

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

Начинать тренинг следует с формирования готовности у учащихся восприя-

тия учебного материала с использованием способов концентрации внимания 

и эмоционального побуждения. Важнейшие принципы, применяемые на за-

нятиях по основам актерского мастерства, это: - контрастность в подборе 

упражнений; - прием усложнения заданий; - комплексность задач на уроке и 

в каждом упражнении; - выполнение упражнений и этюдов по словесному 

заданию педагога. Работа над отрывками и учебным спектаклем через твор-

ческое взаимодействие ученика и учителя, этюдный метод репетиционной 

работы, как и метод действенного анализа произведения, позволят педагогу 

максимально раскрыть индивидуальность учащегося. Обязательным факто-

ром в обучении детей, а по данному предмету особенно, является дисципли-

на. Необходимо воспитывать у учащихся чувство ответственности и способ-

ность доводить начатое дело до логического итога вопреки перемене своих 

интересов или влиянию внешних факторов. Метод исследовательской дея-

тельности выступает ключевым для обеспечения творческой атмосферы в 

коллективе, создаѐт возможность поиска различных способов выполнения 



поставленных задач, новых художественных средств воплощения сцениче-

ского образа. Необходимо стремление педагога предлагать такие задания, ко-

торые включали бы детей в самостоятельный творческий, исследовательский 

поиск для развития креативного мышления. Для быстрого включения учаще-

гося в творческий процесс подходит метод создания проблемных ситуаций - 

представление материала занятия в виде доступной, образной и яркой про-

блемы. Это очень сближает коллектив, выявляет характер и личностные ка-

чества учащихся. В методическую работу педагога также входит посещение с 

учениками учреждений культуры (театров, музеев и др.), просмотр видеоза-

писей спектаклей, мастер-классов известных актеров и режиссеров. Воспита-

ние зрительской культуры формирует устойчивый интерес к театру, как к ви-

ду искусства. Сцена – это самый сильный педагог, а зритель - самый строгий 

экзаменатор. Максимальное участие в творческих мероприятиях, тематиче-

ских концертах и культурнопросветительской деятельности образовательно-

го учреждения, позволит учащимся на практике проверить, закрепить и раз-

вить свои умения и навыки исполнительского мастерства.  
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Приложени1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

  

№ п/п 

Д

а

т

а 

Форма занятия 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тема занятия 
Место проведения 

 
Форма контроля 

1  
Теоретическое за-

нятие 
1 

Решение органи-

зационных во-

просов.  

Вводный ин-

структаж по тех-

нике безопасно-

сти. 

Вводное занятие 

Беседа-

знакомство с ми-

ром театра. 

Кабинет№10   

 Устный 

опрос, педа-

гогическое 

наблюдение  

2  
Теоретическое  за-

нятие 
1 

Значение поведе-

ния в актерском 

искусстве. 

Кабинет№10   Устный опрос, педа-

гогическое наблюде-

ние, выполнение 

практического зада-

ния 

3  
практическое  заня-

тие 1 
Развитие актер-

ского внимания 

Кабинет№10   Педагогическое 

наблюдение, выпол-

нение практических 

упражнений 

4  
практическое  заня-

тие 1 

Работаем над 

дикцией и голо-

сом. Преодоле-

ние мышечных 

зажимов. 

Кабинет№10   
  Педагогическое 

наблюдение, выпол-

нение практического 

задания 

5  
практическое  заня-

тие 1 

Работаем над 

дикциейей и го-

лосом. Преодо-

ление мышечных 

зажимов. 

Кабинет№10   
  Педагогическое 

наблюдение, выпол-

нение практического 

задания 

6  
практическое  заня-

тие 1 

Работаем над 

дикцией и голо-

сом. Преодоле-

ние мышечных 

зажимов. 

Кабинет№10   
  Педагогическое 

наблюдение, выпол-

нение практического 

задания 

7  
практическое  заня-

тие 1 

Создание первых 

этюдов- зарисо-

вок 

Кабинет№10   Педагогическое 

наблюдение, выпол-

нение практической 

работы 

8  
практическое  заня-

тие 1 

Что значит -

чувствовать 

партнера на 

сцене? Учимся 

взаимодействию. 

Кабинет№10   
Педагогическое 

наблюдение, выпол-

нение практического 

задания 



9  
практическое  заня-

тие 1 

Что значит -

чувствовать 

партнера на 

сцене? Учимся 

взаимодействию. 

Кабинет№10   
Педагогическое 

наблюдение, выпол-

нение практического 

задания 

10  
практическое  заня-

тие 1 

Этюды и упраж-

нения  на физи-

ческое действие с 

воображаемыми 

предметами. 

Кабинет№10   
  Педагогическое 

наблюдение, выпол-

нение практического 

задания 

11  
практическое  заня-

тие 1 

Этюды и упраж-

нения  на физи-

ческое действие с 

воображаемыми 

предметами. 

Кабинет№10   
  Педагогическое 

наблюдение, выпол-

нение практического 

задания 

12  
практическое  заня-

тие 1 

Действия с вооб-

ражаемыми 

предметами. 

Кабинет№10     Педагогическое 

наблюдение, выпол-

нение практического 

задания 

13  репетиция 1 

Подготовка к ли-

тературно-

исторической по-

становк «Битва 

под Москвой» 

студийцами 

Кабинет№10   

  Педагогическое 

наблюдение, выпол-

нение практического 

задания 

14  постановка 1 

Литературно-

историческая по-

становка  «Битва 

под Москвой» с 

участием сту-

дийцев. 

Кабинет№10   

  Педагогическое 

наблюдение, выпол-

нение практического 

задания 

15  
практическое  заня-

тие 1 

Действия с вооб-

ражаемыми 

предметами. 

Кабинет№10     Педагогическое 

наблюдение, выпол-

нение практического 

задания 

16  
практическое  заня-

тие 1 

Этюды и упраж-

нения на память 

физических дей-

ствий 

Кабинет№10     Педагогическое 

наблюдение, выпол-

нение практического 

задания 

17  
практическое  заня-

тие 1 

Этюды и упраж-

нения на память 

физических дей-

ствий 

Кабинет№10     Педагогическое 

наблюдение, выпол-

нение практического 

задания 

18  
практическое  заня-

тие 1 

Что такое «сце-

ническая пло-

щадка»? Умение 

«распределить-

ся» на сцене. 

Кабинет№10   

  

19  
практическое  заня-

тие 1 

Что такое «сце-

ническая пло-

щадка»? Умение 

«распределить-

ся» на сцене. 

Кабинет№10   

  



20  
практическое  заня-

тие 1 
Взаимодействие 

с партнером 

Кабинет№10   
  

21  
практическое  заня-

тие 1 
Предлагаемые 

обстоятельства 

Кабинет№10   Устный опрос, педа-

гогическое наблюде-

ние, выполнение 

практического зада-

ния 

22  
практическое  заня-

тие 1 

Этюд -

инсценировки 

басен 

Кабинет№10   Педагогическое 

наблюдение, итоговое 

образовательное со-

бытие 

23  
практическое  заня-

тие 1 

Этюд -

инсценировки 

басен 

Кабинет№10   Педагогическое 

наблюдение, итоговое 

образовательное со-

бытие 

24  
практическое  заня-

тие 1 

Работа над сю-

жетными отрыв-

ками 

Кабинет№10   Педагогическое 

наблюдение, итоговое 

образовательное со-

бытие 

25  
практическое  заня-

тие 1 

Работа над сю-

жетными отрыв-

ками 

Кабинет№10   Педагогическое 

наблюдение, итоговое 

образовательное со-

бытие 

26  
практическое  заня-

тие 1 

Работа над сю-

жетными отрыв-

ками 

Кабинет№10   Педагогическое 

наблюдение, итоговое 

образовательное со-

бытие 

27  
практическое  заня-

тие 1 
Понятие «Темпо-

ритм» 

Кабинет№10   Педагогическое 

наблюдение, итоговое 

образовательное со-

бытие 

28  
практическое  заня-

тие 1 
Понятие «Темпо-

ритм» 

Кабинет№10   Педагогическое 

наблюдение, итоговое 

образовательное со-

бытие 

29  
практическое  заня-

тие 
1 

Инсценировка 

небольших фраг-

ментов из клас-

сических литера-

турных произве-

дений 

Кабинет№10   

Педагогическое 

наблюдение, итоговое 

образовательное со-

бытие 

30  
практическое  заня-

тие 
1 

Инсценировка 

небольших фраг-

ментов из клас-

сических литера-

турных произве-

дений 

Кабинет№10   

Педагогическое 

наблюдение, итоговое 

образовательное со-

бытие 

31  
практическое  заня-

тие 
1 

Репетиции спек-

такля. 

Кабинет№10   Педагогическое 

наблюдение, итоговое 

образовательное со-

бытие 

32  
практическое  заня-

тие 
1 

Репетиции спек-

такля. 

Кабинет№10   Педагогическое 

наблюдение, итоговое 

образовательное со-

бытие 

33  
практическое  заня-

тие 
1 

Репетиции спек-

такля. 

Кабинет№10   Педагогическое 

наблюдение, итоговое 

образовательное со-

бытие 



34  
практическое  заня-

тие 
1 

Итоговое кон-

трольное занятие 

-спектакль 

Кабинет№10   Педагогическое 

наблюдение, итоговое 

образовательное со-

бытие 

     
34 

часов       

  

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

 

Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной 

образовательной программе 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1 2 3 4 5 

I.Теоретическая 

подготовка 

обучающегося: 

1.Теоретические знания 

 (по основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

обучающегося 

программным 

требованиям; 

• минимальный 

уровень (обучающийся 

овладел менее чем 1/2 

объема знаний, 

предусмотренных 

программой); 

• средний уровень (объем 

усвоенных знаний 

составляет более 1/2); 

• максимальный 

уровень (обучающийся 

освоил практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных 

программой за конкретный 

период). 

1-3 

        

         4-7 

 

8-10 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

•минимальный 

уровень(обучающийся, как 

правило, избегает 

употреблять специальные 

термины); 

• средний 

уровень (обучающийся 

сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

• максимальный 

уровень(специальные 

термины употребляет 

осознанно и в полном 

соответствии с их 

содержанием) 

         

1-3 

        

         4-7 

 

8-10 

Собеседование 

Контрольные 

вопросы 



II. Практическая 

подготовка 

обучающегося: 

1. Владение культурой 

речи 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

• минимальный 

уровень (обучающийся 

овладел менее чем 1/2 

предусмотренных умений и 

навыков); 

• средний уровень (объем 

усвоенных умений и 

навыков составляет более 

1/2); 

• максимальный 

уровень (обучающийся 

овладел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой за конкретный 

период). 

1-3 

        

         4-7 

 

8-10 

Контрольное 

задание 

2. Владение  приёмами 

риторики 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

приёмов 

риторики 

• минимальный уровень 

умений (обучающийся 

испытывает серьезные 

затруднения в применении 

приёмов риторики); 

• средний 

уровень (работает с 

помощью педагога); 

 • максимальный 

уровень (не испытывает 

особых трудностей в 

применении приёмов 

риторики). 

1-3 

        

         4-7 

 

8-10 

Контрольное 

задание 

3. Творческие 

навыки  

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

• начальный 

(элементарный) уровень 

развития 

креативности(обучающийся 

в состоянии выполнять 

лишь простейшие 

практические задания 

педагога); 

• репродуктивный 

уровень (выполняет в 

основном задания на 

основе образца); 

• творческий 

уровень(выполняет 

практические задания с 

элементами творчества) 

1-3 

        

         4-7 

 

8-10 

Контрольное 

задание 



III. Общеучебные 

умения и 

навыки обучающегося: 

1.Учебно-

коммуникативные 

умения: 
а) Умение слушать и 

слышать педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

• минимальный уровень 

умений (обучающийся 

испытывает серьезные 

затруднения в адекватном 

 восприятии информации, 

идущей от педагога, 

нуждается в постоянном 

контроле педагога); 
• средний уровень (ведёт 

учебно-исследовательскую 

 работу с помощью 

педагога) 

• максимальный 

уровень (самостоятельно 

ведёт учебно-

исследовательскую  работу, 

не испытывает особых 

трудностей) 

        

1-3 

        

         4-7 

 

8-10 

Наблюдение 

 

 

Содержание раздела «Речевой тренинг» 

РАЗОГРЕВАЮЩИЙ МАССАЖ. 

   Массирование (1 – 1,5 минуты) Разогревающий массаж начинают с массирования 

лба от переносицы к вискам. Перед началом потрите ладони друг о друга, чтобы они стали 

теплыми, а затем с лёгким усилием проведите подушечками пальцев от переносицы к вис-

кам. Делайте это достаточно быстро и энергично. Показатель того, что вы делаете пра-

вильно, - лбу стало тепло. После этого переходите к массированию нижнечелюстных 

мышц от носа к уху. Время  и методика массирования те же. Не давайте остывать лбу, 

время от времени возвращаясь к началу. Совершенно аналогично проводится массирова-

ние верхнечелюстных мышц от носа к уху и массирование носовых пазух  от начала бро-

вей до верхней губы. 

   Постукивание (1 – 1,5 минуты). Постукивание проводится по тем же местам, что 

и массирование, с той же интенсивностью и энергичностью. Постукивают одновременно 

обеими руками. Работают попеременно по три пальца на каждой руке: указательный, 

средний и безымянный. Постукивают для разогрева ещё и губы. Это постукивание прово-

дится одной рукой, теми же тремя пальцами и со звуком «з – з – з». 

Вибрационный массаж. 

   Массируя мышцы, участвующие в голосообразовании, разогреваем их, предупреждая 

тем самым мышечные зажимы, способствуя вольному свободному течению звука. 

   Вибрационный массаж делаем открытой расслабленной ладонью, начиная с ног и по 

всему телу до плеч. Особое внимание обращаем на массаж грудной клетки и рёбер. 

   Массаж делается именно открытой ладонью, устанавливающей с телом открытый, пози-

тивный, мягкий контакт.   Массаж проводится в игровой форме – представляем себе, что 

наши руки подобны веникам в бане, и мы паримся ими, испытывая огромное удоволь-

ствие. 

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 



   Прежде чем выполнять артикуляционные упражнения, педагог объясняет детям, что гу-

бы должны двигаться не горизонтально, т.е. в растянутом положении (в этом случае воз-

никают губные и челюстные зажимы), а вертикально, вместе с движением челюсти. Гим-

настику удобнее делать, глядя в зеркальце. 

«Назойливый комар» (подготовительное упражнение – разогревает мышцы лица) 

   Представим, что у нас не рук, ног, а есть только лицо, на которое постоянно садится 

неугомонный комар.  Мы можем отогнать его только движением мышц лица. Внимание 

на дыхании не акцентируется.  Главное – гримасничать как можно более активно. 

«Хомячок». Пожевать воображаемую жвачку так, чтобы двигалось все лицо. Начиная 

 со второго раза добавить хвастовство. Участники разбиваются по парам и хвастаются ли-

цом друг перед другом, у кого вкуснее жвачка. 

«Рожицы». Поднять правую бровь. Опустить. Поднять левую бровь. Опустить. Под-

нять и опустить обе брови. Не раскрывая губ, подвигать нижней челюстью вверх, вниз, 

вправо, влево. Пораздувать ноздри. Пошевелить ушами. Только лицом сделать этюд «Я 

тигр, который поджидает добычу», «Я мартышка, которая слушает». Вытянуть лицо. Рас-

плыться в улыбке. Не разжимая зубов, поднять верхнюю губу и опустить ее. Проделать то 

же самое с нижней губой. Скорчить рожицу «кто смешнее», «кто страшнее». 

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ГУБ 

Улыбка – хоботок 

   Максимально вытягиваем губы вперёд, сложив их хоботком, затем как можно больше 

растягиваем в улыбку.  Всего 8 пар движений. 

Часы 

   Губами, вытянутыми вперёд хоботком, описываем круг по часовой стрелке и обратно. 

Можно предложить ребятам взять вытянутыми вперед губами карандаш и написать им в 

воздухе своё имя. 

«Веселый пятачок»: 
а/на счет раз сомкнутые губы вытягиваются вперед, как пятачок у поросенка; на счет 

«два» губы растягиваются в улыбку, не обнажая зубов; 

б/ сомкнутые вытянутые губы(пятачок) двигаются сначала вверх и вниз, затем вправо и 

влево; 

в/ пятачок делает круговые движения сначала в одну сторону, потом в другую. 

Заканчивая упражнения, детям предлагается полностью освободить мышцы губ, фыркнув, 

как лошадка. 

Шторки 

   Сначала поднимаем вверх только верхнюю губу, затем опускаем вниз только нижнюю, а 

потом совмещаем эти движения со звуками: 

 «в» - верхняя губа поднимается вверх; 

 «м» - возвращается на место; 

 «з» - нижняя губа опускается вниз. 

   Затем попеременно натягиваем верхнюю губу на верхние зубы, нижнюю – на нижние. 

   Для того чтобы губы двигались вертикально, можно приставить указательные пальцы к 

щекам, как бы  ограничивая пальцами возможность растягивания губ. 

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ЯЗЫКА 

Уколы 

   Делаем «уколы» напряженным языком попеременно в правую и левую щеки. Губы при 

этом сомкнуты, а челюсти разомкнуты. 

Змея 

   Высовываем язык вперед и, как змея, делаем быстрые уколы. 



«Самый длинный язычок». Высунуть язык как можно дальше и попытаться достать 

им до носа, а затем до подбородка. 

Чаша 

   Широко открыв рот, выдвигаем вперёд язык, приподнимая его кончик таким образом, 

чтобы язык приобрёл форму чаши, и в таком виде убираем его в рот. 

Коктейль 

   Представляем, что наш язык – это трубка, через которую мы пьём вкусный коктейль. 

Упражнение выполняется на вдохе. 

Львёнок и варенье 

   Представляем себя львёнком, который весь, от кончиков усов до кончика хвоста, пере-

пачкан вареньем, и нам нужно слизать это варенье огромным длинным языком. Мы «об-

лизываемся», начиная с подушечек пальцев рук и заканчивая пальцами стоп. 

«Жало змеи». Рот открыт, язык выдвинут как можно дальше вперед, медленно двигает-

ся вправо-влево. 

«Конфетка». Губы сомкнуты, языком за ними помещаем «конфетку» вправо-влево, 

вверх-вниз, по кругу. 

«Колокольчик». Рот приоткрыт, губы округлены, язык бьется о края губ, как язычок 

звонкого колокольчика. 

«Язык на ребро». Поставить язык на ребро между челюстями, раскрыв рот. Затем пе-

ревернуть язык на другое ребро. Добиваться быстроты выполнения упражнения. 

Зарядка для шеи и челюсти 

1. Наклонить голову то к правому, то к левому плечу, затем катать ее по спине 

и груди 

2. «Удивленный бегемот»: отбросить резко вниз нижнюю челюсть, рот 

при этом открывается широко и свободно. 

3. «Зевающая пантера»: нажать двумя руками на обе щеки в средней ча-

сти и произносить «вау, вау, вау…», подражая голосу пантеры, резко опус-

кая нижнюю челюсть широко открывая рот, затем зевнуть и потянуться. 

4. «Горячая картошка»: положить в рот воображаемую горячую карто-

фелину и сделать закрытый зевок (губы сомкнуты, мягкое небо поднято, 

гортань опущена).  

Упражнения со звуками 

 «Треугольник». С предельно точной артикуляцией и даже нарочито педалируя каж-

дое положение губ произносятся гласные в следующем порядке: «а-о-у-э-ы-и». Со второго 

раза добиваться того, чтобы звук летел как можно дальше. 

«Я» (из упражнений Е. Ласкавой).   Участнику становятся полукругом, и каждый, выходя 

к залу, прикладывает руку к груди, а затем, выбрасывает её вперёд с разворотом ладони к 

верху, произносит «я». Задача – послать звук вместе с рукой как можно дальше. Думаю, 

что не будет большой разницы, если вместо «я» будут произносится буквы из треугольни-

ка.   

   «Соединение гласной и согласной».  В этом упражнении важно чётко и одновре-

менно быстро произнесение однотипных слогов. Сначала к одной согласной присоединя-

ются все гласные «треугольника», потом к другой и т.д.  Цепочка буквосочетаний такова: 

«ба – ба – ба – ба – бо – бо – бо – бо – бу – бу – бу – бу – бэ – бэ – бэ – бэ – бы – бы – бы – 

бы»;  буквосочетание с «и» произносится один раз и длинно. 

   «Парные» согласные».. Ребята в полукруге хором попарно произносят пары соглас-

ных. Вот эти пары: д – т, г – к, б – п,  в – ф, ж – ш, з – с. 



   «Сложные звукосочетания. Дети стоят боком к преподавателю. Одна рука на гру-

ди, а вторая на поясе. Вперед выбрасывается рука, которая на груди, и вместе с ходом ру-

ки произносится одно из следующих звукосочетаний: «рство», «пктрча», «пство», «ремк-

ло». 

«Эхо».Ученики разбиваются на две команды, становятся в разные концы комнаты. Пер-

вая кричит «ау-у-у», вторая отзывается им эхом «ау-у-у»,первая повторяет эхом эхо «ау-у-

у» и так до затихания звука. 

«Звуки». 
БАП-БОП-БУП-БЭП-БЫП-БИП 

ТАТ-ТОТ-ТУТ-ТЭТ-ТЫТ-ТИТ 

МАМ-МОМ-МУМ-МЭМ-МЫМ-МИМ 

ПТКА-ПТКО-ПТКУ-ПТКЭ-ПТКЫ-ПТКИ 

ПТКАПТ-ПТКОПТ-ПТКУПТ-ПТКЭПТ-ПТКЫПТ-ПТКИПТ 

ПДГА-ПДГО-ПДГУ-ДПГЭ-ПДГЫ-ПДГИ 

БДГАБДТ-БДГОБДТ-БДГУБДТ-БДГЭБДТ-БДЫБДТ-БДГИБДТ 

 «Чистоговорки» 

    В сценической речи используются  ЧИСТОговорки. Это те же тексты, что и скорого-

ворки, но внимание их обращается не на скорость произношения, а на чистоту проговари-

вания. 

Вот некоторые упражнения с чистоговорками. 

Участники стоят в кругу и по очереди вспоминают чистоговорки. Каждый по одной. Это 

упражнение помогает сосредоточиться при внимании к участнику большого количества 

людей (зал). 

«Сплетня». С помощью разных чистоговорок участники передают друг другу новость. 

Упражнение может использоваться и в разделе «Логика речи». Только там основной ак-

цент будет сделан на новость, а здесь на чёткость произнесения. 

«Переброс».  (из упражнений Е. Ласкавой). Участники стоят в кругу, у одного из них в 

руках мячик. Тот, у кого в руках мяч, произносит чистоговорку и отправляет последнее 

слово и мячик партнеру через круг. 

«Чистоговорка в образе». (из упражнений Е. Ласкавой). Участники по одному выхо-

дят в круг и произносят одну и ту же чистоговорку, но в разных, заранее заданных педаго-

гом образах. Например, сказать: «От топота копыт пыль по полю летит» - как учительница 

русского языка, читающая диктант. Ту же чистоговорку – как её скажет преподаватель по 

речи и т.д. 

СКОРОГОВОРКИ 

Шила Саша Сашке шапку. 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

Везёт Сенька Саньку с Сонькой на санках. 

Шесть мышат в камышах шуршат. 

Сыворотка из-под простокваши. 

Оса уселась на носу, осу на сук я отнесу. 

Шли сорок мышей, несли сорок грошей; две мыши поплоше несли по два гроша. 

Мыши сушки насушили, мышки мышек пригласили, мышки сушки кушать стали, мышки 

зубки поломали! 

Кукушка кукушонку купила капюшон. 

Щетинка – у чушки, чешуя – у щучки. 

Слишком много ножек у сороконожек. 

Испугались медвежонка ёж с ежихой и ежонком. 

Жук, над лужею жужжа, ждал до ужина ужа. 

Жужжит над  жимолостью жук, зелёный на жуке кожух. 

Лежебока рыжий кот отлежал себе живот. 



Наш  Полкан попал в капкан. 

От топота копыт пыль по полю летит. 

Ткёт ткач ткани на платок Тане. 

Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа. 

Перепел перепёлку и перепелят в перелеске прятал от ребят. 

Сшит колпак не по-колпаковски, вылит колокол не по-колоколовски. Надо колпак пере-

колпаковать, перевыколпаковать; надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать. 

Клала Клара лук на полку, кликнула себе Николку. 

Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. 

На дворе – трава, на траве – дрова. 

Три сороки – тараторки тараторили на горке. 

Три сороки, три трещотки, потеряли по три щётки. 

У калитки – маргаритки, подползли к ним три улитки. 

По утрам мой брат Кирилл трёх крольчат травой кормил. 

Мокрая погода размокропогодилась. 

Полпогреба репы, полколпака гороха. 

Кот ловил мышей и крыс, кролик лист капустный грыз. 

Улов у Поликарпа – три карася, три карпа. 

У Кондрата куртка коротковата. 

Съел Валерик вареник, а Валюшка – ватрушку. 

Пришёл Прокоп – кипел укроп, ушёл Прокоп – кипит укроп, как при Прокопе кипел 

укроп, так и без Прокопа кипит укроп. 

Король – орёл, орёл – король. 

Турка курит трубку, курка клюёт крупку. 

Собирала Маргарита маргаритки на горе. Растеряла Маргарита маргаритки на дворе. 

Бобр добр для бобрят. 

Гравер Гаврила выгравировал гравюру. 

Орёл на горе, перо на орле. Орёл под пером, гора под орлом. 

Повар Павел, повар Пётр. Павел парил, Пётр пёк. 

В аквариуме у Харитона четыре рака да три тритона. 

Еле-еле Лена ела, есть из лени не хотела. 

Милая Мила мылась мылом. 

Мы ели-ели линьков у ели…Их еле-еле у ели доели! 

У четырёх черепашек по четыре черепашонка. 

Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали. 

Вёз корабль карамель, 

Наскочил корабль на мель. 

И матросы две недели 

Карамель на мели ели. 

Хохлатые хохотушки хохотом хохотали. 

Из под пригорка, из под подвыподверта, зайчик приподвыподвернулся. 

ДИАЛОГИЧЕСКИЕ СКОРОГОВОРКИ 

- Расскажите про покупки. 

- Про какие про покупки? 

- Про покупки, про покупки, про покупочки свои. 

        

                           Мышонку шепчет мышь: 

                           «Ты всё шуршишь, не спишь!» 

                           Мышонок шепчет мыши: 

                           «Шуршать я буду тише». 

Краб крабу сделал грабли, 

Подал грабли крабу краб: 



- Грабь граблями гравий, краб!»   

Игры со скороговорками : 

1. «испорченный телефон» - играют две команды. Капитан каждой по-

лучает свою скороговорку. Выигрывает та команда, которая по сиг-

налу ведущего быстрее передаст скороговорку по цепи и последний 

представитель которой лучше и точнее произнесёт её в слух; 

2. «ручной мяч» - ведущий подбрасывает мяч и называет имя какого – 

либо ребёнка. Тот должен быстро подбежать, поймать мяч и произ-

нести скороговорку и т.д.; 

3. вариант «ручного мяча» - дети стоят в кругу, в центре – ведущий с 

мячом. Он бросает мяч любому ребёнку, тот должен его поймать и 

быстро произнести скороговорку. Если ребёнок не сумел поймать 

мяч или не смог чётко произнести скороговорку, он получает штраф-

ное очко или выбывает из игры; 

4. «змейка с воротцами» - дети двигаются цепочкой за ведущим и про-

ходят через воротики, образованные двумя последними детьми. Тот 

ребёнок, перед которым воротики захлопнулись, должен произнести 

любую скороговорку. Если он сделает это хорошо, воротики откры-

ваются, и игра продолжается, в противном случае ребёнок повторяет 

скороговорку; 

5. «фраза по кругу» - дети, сидя по кругу произносят одну и туже фразу 

или скороговорку с различной интонацией; цель – отработка интона-

ции; 

6. «главное слово» - дети произносят скороговорку по очереди, каждый 

раз выделяя новое слово, делая его главным по смыслу. 

Скороговорки можно разучивать в движении, в различных позах, с мячом 

или со скакалкой. 

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

«Свечка». Участники ставят палец перед ртом. Набирается и устанавливается правиль-

ное дыхание, после чего воздух выпускается тоненькой струйкой, так чтобы «пламя све-

чи» не колыхнулось. 

«Погреем руки» (из упражнений Е. Ласкавой). Участники ставят перед ртом ладонь и 

широко раскрытым ртом медленно выпускают воздух на ладошку. 

«Разброс» (из упражнений  М. Гансовской). На входе прыжком широко расставляются 

ноги и в разные стороны раскидываются руки. На 4, 8 или 12 счетов выдыхается воздух и 

собирается всё тело вместе. 

«Снайпер».  То же, что и «свечка», но воздух выдыхается одномоментно и за макси-

мально короткое время. 

«Упрямая свечка». То же, что и «снайпер», но воздух выдыхается в несколько приё-

мов без дополнительного добора дыхания. 

«Комарик».* Участники становятся в шахматном порядке. Руки в стороны. Перед но-

сом у каждого вьётся со звуком «з – з – з – з» «комарик». Звук произносится на выдохе, на 

одном дыхании. На выдохе руки медленно сводятся, и в конце дыхания «комарик» при-

хлопывается. 

«Насосик». Участники разбиваются на пары, один из пары – мячик, второй – насосик. 

Вначале «мячик» сдут, то есть ребёнок в максимально расслабленной позе сидит на кор-

точках на полу. «Насосик» со звуком «пс»  и сгибается в пояснице до прямого угла «нака-

чивает» «мячик». Каждое выпрямление – вдох, каждый наклон – выдох.  «Мячик» посте-

пенно «надувается». При этом воздух набирается дискретно, порциями. Когда «мячик» 



надут, «насосик», выдёргивает «затычку», и «мячик» со звуком «ш  - ш – ш» сдувается. 

Выдох происходит длительно. Потом участники меняются ролями. Это  упражнение хо-

рошо тем, что каждый ребёнок проходит тренинг на тактированные и на длительные вдох 

и выдох. 

 «Счёт». Распределить выход на заранее заданное количество счетов: четыре, восемь, 

двенадцать, шестнадцать. Количество счетов обычно даётся кратным четырем, но Е. Лас-

кавая делает счет кратным трём. Большое значение в кратности трём или четырём  я не 

вижу. Это упражнение, я обычно сопровождаю движением руки. Пока рука двигается в 

одну сторону, произносится одна цифра (один раз непрерывным звуком), пошла рука в 

другую сторону – следующая ( и тоже один раз непрерывным звуком). 

«Егорка».: «Как на горке на пригорке жили тридцать три  Егорки: раз Егорка, два Егор-

ка, три Егорка…» и т.д.  Перед началом счёта Егорок подбирается дыхание. Это упражне-

ние хорошо тем, что наглядно показывает, насколько ученики смогли продвинутся по 

сравнению с прошлым разом. 

   Очень важно помнить, что время выполнение каждым учеником каждого дыхательного 

упражнения индивидуально и определяется тем, насколько хватит дыхания у конкретного 

ребёнка. Нельзя поощрять у детей стремление  быть в этих упражнениях первыми, так как 

это плохо отражается на связках.   

Скакалка 

   Произносится текст ритмичного стихотворения, дети прыгают со скакалкой, чётко от-

слеживая доборы воздуха. 

Катер, катер, белый катер 

Белый, белый катерок 

Катит, катит, словно гладит 

Скатерть белый утюжок. 

«Упражнение с мячом». Стукая мяч об пол читать стихи: 

Барабанил в барабан 

Барабанщик Андриан 

Барабанил, барабанил 

Бросил барабан 

Пришел баран, 

Прибежал  баран, 

Прободал барабан 

И пропал барабан 

«Перед сном» 

   Лечь на пол на спину, положить руку на живот. Полностью расслабить все мышцы и, 

вспоминая, как умиротворённо дышится перед сном, попытаться отследить технологию 

этого вдоха. Затем следует обратить внимание на положение живота, диафрагмы, грудной 

клетки в процессе дыхания и попытаться мысленно зафиксировать это положение. 

   Необходимо повторить вдох, сознательно утрируя движение мышц живота;  обратить 

особое внимание на расслабленность плеч. Когда же ученик понял принцип дыхания и 

овладел им, приступаем к вариантам упражнения со счётом (выполняются лёжа). 

   Вдох – задержка дыхания – выдох на счёт. Сначала выдох длится 3 счёта, затем 6, 9 и 

т.д. 

   Вдох 5 с. – задержка дыхания 5 с. – выдох 5 с. Повторить 6 раз. 

«Поклонение солнцу» 

Все стоят по кругу. Ноги на ширине плеч, стопы стоят параллельно, руки свободно опу-

щены вдоль корпуса. На выдохе ладони сложить домиком на уровне груди. Далее: 

 вдох – руки и голову поднять вверх; 

 выдох – наклон, руки ладонями упираются в пол; 



 вдох -  левую руку отставить назад, голову поднять вверх; 

 выдох – нога возвращается на исходную позицию, голова опущена вниз; 

 вдох – выдох – повторить тоже самое с правой ноги; 

 вдох – выпрямить позвоночник, голову держать прямо; 

 выдох – ладони сложить домиком на уровне груди. 

   Упражнение выполняется одновременно всеми сначала в  очень медленном темпе. По-

степенно темп ускоряется до максимально быстрого, затем следует успокоить дыхание. 

Для этого выполняется специальное упражнение. 

«Два вдоха и два выдоха» 

   Ученики хаотично двигаются по помещению. Дыхание свободно. По хлопку педагога 

они останавливаются и делают по два вдоха и выдоха. Затем двигаются дальше, меняя 

темп. Хлопок, опять смена темпа и т.д., пока дети не научатся делать вдохи (в живот) и 

выдохи совершенно синхронно. 

«Черепаха-2» 

   Шею вытянуть вперед – вдох в живот, убрать назад – «холодный выдох» через длинное 

произнесение звука «п». 

«Арлекин» 

   Вдох в живот – руки от плеча до локтевого сустава зафиксированы параллельно полу, 

предплечья и кисти свободно висят. «Холодный выдох» через «п» - одно быстрое круго-

вое движение предплечий и кистей рук при закреплённом плечевом поясе. Далее на каж-

дый выдох скорость движения рук увеличивается, и так до 6 круговых движений на одном 

выдохе. Затем повторяем движения в обратном порядке, сводя их снова до одного на вы-

дохе. Скорость движения определяет педагог. Амплитуда – максимально возможная. 

«Мельница» 

   Вдох в живот – руки поднимаем вверх. Задержка дыхания. Выдох – наклон, руки опус-

каем вниз. И так 6 раз. Усложняем упражнения. Вдох – корпус, голову, руки опускаем 

вниз. Выдох – корпус выпрямляем, руки поднимаем вверх. 6 раз. 

«Кофемолка» 

   Садимся на «мячик». Вдох в живот. Задержка дыхания. Выдох – круговое движение 

бёдрами: 3 в одну сторону и 3 в другую. 

«Катание на мячике» 

   Из положения «сидим на мячике» перекатываемся с пятки на носок – выдох, с носка на 

пятку – вдох.  Затем, наоборот: с пятки на носок – вдох, с носка на пятку – выдох. 

«Тряпичная кукла-1» 

   Вдох – руки поднимаем вверх «в замок», выдох – бросок расслабленного тела вправо, 

влево, вперёд. 

«Примус» 

   Резкий вдох в низ живота. На «холодном выдохе» через «п» - резкое поджимание яго-

диц. 

«Львенок греется» 

   Мягким, долгим выдохом (как бы беззвучно произносят слог «ха»), который у нас назы-

вается «тёплым дыханием», греем последовательно: ладони, локти, плечи, грудь, живот, 

колени, стопы, «хвост». Упражнение «Львёнок греется» всегда последнее в этом блоке, 

разогреваем им голосовые связки и  приступаем к следующему блоку. 

«Цветочный магазин» 

   Представляем, что вошли в цветочный магазин и с удовольствием вдыхаем через нос 

ароматы цветов. Если ученик точно выполняет задание, то он автоматически пропускает 



воздух в диафрагму. Выдыхаем через рот, как бы беззвучно произнося «ха» (тёплый вы-

дох). 

«Свеча» 

   Это упражнение включает 3 ступени. Движение каждой повторяем 6 – 8 раз. 

1-я ступень: делаем вдох в живот, затем представляем себе, что дуем на пламя свечи очень 

медленно и ровно, таким образом, чтобы удержать это пламя в горизонтальном положе-

нии. 

2-я ступень: упрямая свеча. Мы хотим затушить свечу, но  пламя не гаснет. Выдох стано-

вится более интенсивным. 

3-я ступень: затушу свечу. Теперь делаем сильный резкий выдох, и свеча гаснет. 

«Мяч-насос» 

   Дети распределяются по парам, договариваются, кто из них мяч, а кто насос. Тот, кто 

изображает мяч, - «сдувается», т.е. сидит на корточках, расслабив корпус. Второй медлен-

но, с усилием опускает корпус вниз, произносит звук «с», - изображает насос. 

( Данное упражнение и последующие из этого комплекса заимствованы из программы  З. 

Савковой.) 

Первый поднимается на вдохе, изображая надувшийся мяч. Затем он сдувается, произнося 

«пш». Вся группа работает одновременно под счёт педагога. Упражнение повторяется 6 – 

8 раз, после чего ребята меняются ролями. 

«Дровосек» 

    Вдох – руки подняты вверх, как бы держат топор. Выдох  со словами «и – раз», руки 

опускаются вниз – раскололи полено. Таким образом, вдох – замах, выдох – удар. 

   Все эти упражнения направлены на развитие диафрагматического дыхания. В игровом 

пространстве посредствам физических движений, помогающих «открывать» диафрагму, 

мы постепенно увеличиваем объём воздуха и учимся распределять протяженность и силу 

выдоха, от которых напрямую зависит долгота и сила звука. 

Рождение звука. 

   Следует обратить внимание на тот факт, что чем конкретнее ученик представляет тех-

нологию звукоизвлечения, тем более стабильным он достигает результатов. Мы апеллиру-

ем к воображению ребят, добиваясь от них полного сосредоточения на звуке, предлагая 

умозрительно передвигать его в своём теле и пространстве и, наконец, осознанно овладеть 

им. Необходимо продолжить все усилия для того, чтобы студийцы учились слышать себя 

и своих товарищей. Для этого нужно каждый раз обращать их внимание на верный звук, а 

также на ошибки в звучании и стараться помочь определить причины этих ошибок. 

   Все последующие упражнения начинаются с правильного вдоха в живот. 

«Бамбук» 

   Ноги на ширине плеч. Расслабленный корпус брошен вниз, дыхание свободное. Очень 

медленно выстраиваем позвоночник, начиная с копчика, представляя, что каждый позво-

нок – это звено молодого бамбука. В каждом звене мы умозрительно посылаем звук. 

Удобнее всего это делать на тихом стоне – прерывисто произнося звук «м». Но в тот мо-

мент, когда берётся дыхание, не должно возникать жёстких точек. Когда позвоночник вы-

строен, бамбук острой стрелой пронзает небо. 

«Тряпичная кукла-2» 

   Это упражнение аналогично дыхательному «Тряпичная кукла – 1», правда на выдохе мы 

стонем на звук «м». 

«Корни» 

   После полузевка представляем, что наши ноги превращаются в корни деревьев и уходят 

глубоко в землю, с ними же в землю уходит звук «а». 

«Резиновый крег» 



   Представляем себе, что наши бёдра скованы упругим резиновым кругом, и мы звуком 

«о» на выдохе отталкиваем его от себя кистями рук и животом. 

«Фонарь» 

   Представляем себе, что в нашей груди находится столп света, который мы со звукам «я» 

на выдохе выпускаем наружу, освещая им всё пространство вокруг. 

«Антенна» 

   Мы представляем себе, что из нашего темени в небо уходит антенна со звуком «и». 

«Разноцветный фонтан» 

   Произносим весь блок гласных звуков – А, О,  Я, Э, И, представленных в предыдущих 

упражнениях (от «Корней» до «Антенны»). Добиваясь звучания, аналогичного достигну-

тому: воображаем, что через наше тело пробивается наружу и вверх разноцветный фонтан 

воды. 

«Спираль» 

   Всё те же звуки прокручиваем по спирали снизу вверх вокруг нашего позвоночника. 

«Орган» 

   Дети лежат на спине, «переливая» любой гласный звук или сонорный «м» по телу от ног 

до головы. 

  

Игры и упражнения на речевое дыхание. 

/для детей младшего возраста/ 
ИГРА СО СВЕЧКОЙ. 

Цель. Развить правильное речевое дыхание. 

Ход игры. Детям предлагают сделать бесшумный вдох через нос, затем подуть на горя-

щую свечу, стоящую на некотором расстоянии. Задача в том, чтобы не погасить свечу, а 

только заставить плавно «танцевать» пламя. Выход делается тонкой упругой и плавной 

струёй воздуха через плотно сжатые губы. Первый раз упражнение делается с настоящей 

свечёй.  А потом можно играть с воображаемым пламенем. 

МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. 

Цель. Та же. 

Ход игры. Дети распределяются на две команды. Первая команда с помощью воображае-

мых соломинок на ровном выдохе выдувает «мыльные пузыри». Надо стараться. Чтобы 

они лопались не сразу, а становились как можно больше и, отрываясь от соломинки, уле-

тали. Дети второй группы следят за их действиями и одновременно хором или по ролям 

читают стихотворение Э. Фарджен  «Мыльные пузыри»: 

Осторожно – пузыри! 

                                                           - Ой, какие!   

                                                           - Ой, смотри! 

                                                           - Раздуваются! 

                                                           - Блестят! 

                                                           - Отрываются! 

                                                           - Летят! 

                                                           - Мой – со сливу! 

                                                           - Мой – с орех! 

                 - Мой – не лопнул дольше  всех. 

УПРАЖНЕНИЯ НА ТРИ ВИДА ВЫДЫХАНИЯ. 

Цель. Разогреть мышцы дыхательного аппарата. 

1-й вид обслуживает спокойную, плавную звучащую речь. 

Свистит ветер      - ССССССС… 

Шумят деревья    - ШШШШШ… 

Летит пчела         - ЖЖЖЖЖЖ… 



Комар звенит      - ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ… 

2-й вид обслуживает волевую, но сдержанную речь. 

Работает насос   - ССССС! ССССС! ССССС! 

Метёт метель     - ШШШШ! ШШШШ! ШШШШШ! 

Сверлит дрель   - ЗЗЗЗЗ! ЗЗЗЗЗ! ЗЗЗЗЗ! 

3-й вид обслуживает эмоциональную речь в быстром темпе. 

Кошка сердится      - Ф! Ф! Ф! Ф! 

Пилит пила             - С! С! С! С! 

Заводится мотор     - Р! Р! Р! Р! 

   Дети могу сами придумывать подобные упражнения и соединять все три вида выды-

хания в одном упражнении. Например: 

МОТОЦИКЛ 

Заводим мотор: Р! Р! Р!... РРРРР! РРРРР! РРРРР! Поехали  быстрее и быстрее: РРРРР! 

РРРРР! РРРРР! 

Игры и упражнения на опору дыхания. 
ДРЕССИРОВАННЫЕ СОБАКИ 

Ход. Выбирается ребёнок – дрессировщик, который предлагает остальным детям – 

цирковым собачкам решать простейшие задачки, самостоятельно им придуманные. 

Вместо ответа «собачки» произносят «ав – ав – ав!» соответствующее число раз. 

ПТИЧИЙ ДВОР 

Ход. Дети воображают, что попали в большой деревенский двор, они должны позвать 

и покормить всех его обитателей. Дети коллективно или по одному зовут уток (уть – 

уть – уть – уть), петушка (петь – петь – петь – петь), цыплят (цып – цып – цып), гусей 

(тега – тега – тега – тега), голубей (гуль – гуль – гуль), вдруг появилась кошка (кис – 

кис – кис – кис), она попыталась поймать цыплёнка (брысь! брысь!). Курица зовёт раз-

бежавшихся цыплят: 

ЭХО (по Н. Пикулевой) 
В е д у щ и й                                                            Д е т и 

Собирайся, детвора!                                               Ра! Ра! 

Начинается игра!                                                     Ра! Ра! 

Да лошадок не жалей!                                            Лей! Лей! 

Бей в ладошки веселей!                                         Лей! Лей! 

Сколько времени сейчас?                                      Час! Час! 

Сколько будет через час?                                       Час! Час! 

И неправда: будет два!                                           Два! Два! 

Дремлет ваша голова!                                             Ва! Ва! 

Как поёт в селе петух?                                            Ух! Ух! 

Да не филин, а петух?                                             Ух! Ух! 

Вы уверены, что так?                                              Так! Так! 

А на самом деле как?                                              Как! Как! 

Если кто – то закукарекал, отдаёт фант, и игра начинается  сначала. 

 РАЗВИТИЕ МАСОЧНОГО ЗВУКА. 

  «Больной зуб». Участникам предлагается представить, что у них очень болит зуб, и 

они начинают постанывать на звуке «м». Губы слегка сомкнуты, все мышцы свободны. 

Звук должен направляться в затылок. При выполнении каждый участник должен доби-

ваться, чтобы у него дрожали ноздри, а губам было щекотно. 

  «Капризуля». Участники изображают капризного ребёнка, который ноет, требует 

взять его на ручки. Ныть на звуке «н», не завышая и не занижая звука, отыскивая тон, на 

котором ровно и свободно звучит голос. Затем постукать пальцем сначала по одной нозд-

ре не прерывая звука, потом по другой. 



   «Идиотики». Участники стоят в полукруге. Нижняя челюсть резко откидывается 

вниз. Надо постараться, не наклоняя головы, положить челюсть на грудь. Язык широкий, 

вываливается. Упражнение выполняется 7 -8 раз. 

   «Коровка» и «Коровка бодается». На правильном дыхании и на удобной средней 

ноте берётся звук «м» с закрытым ртом. Когда слышен каждый голосок и все они пример-

но равны по силе звука, руководитель уходит в другой конец зала и просит «забодать его», 

то есть весь звук отправить на него. Когда и это выполнено, руководитель даёт команду: 

«По моей руке – «идиотики». Рука быстро идёт вниз - вверх и также работает нижняя че-

люсть. В результате должен получится звук подобие «м – м – мам – м – м». Обязательно 

напомните детям, чтобы, выполняя это упражнение, они следили за тем, чтобы ноздри 

дрожали, а губам было щекотно. 

   «Баня». (из упражнения Е. Ласкавой). Это упражнение выполняется в двух позициях. 

Первая позиция.  Дети сидят на полу и похлопывают себя по ступням, потом по икрам, 

потом по коленям, потом по голеням, потом по бёдрам.  Похлопывание производится по-

очерёдно сначала по одной стороне, потом по другой. Одновременно с похлопыванием 

произносится нонсерный звук «м» на удобной ноте. Вторая позиция – стоя, и при этом те-

ло согнуто в пояснице.  Постепенно тело выпрямляется до вертикального состояния, а в 

положении стоя похлопывание переходит на живот, спину, грудь. Упражнение хорошо 

тем, что автоматически включает резонаторы. 

      «Тёмная ночь». На удобной ноте почти пропевается фраза «тёмная ночь». Особен-

но педалируются звуки «мн» и «н». Во время выполнения упражнения надо следить, что-

бы хотя бы звуки «мн» и «н» произносились в соответствии с правилами произнесения 

масочного звука. 

   «Мама Милу мыла мылом, Мила мыло не любила». Это упражнение иден-

тично предыдущему. Единственно, что изменено, - это фраза. В процессе выполнения 

упражнения надо проследить, чтобы оно начиналось и заканчивалось звуком «м». То есть 

произносится «не любилам – м – м», а не  «не любила». 

Выращивание цветов 

   Произнося скороговорки и поговорки, основанные на сонорных звуках «н», «м», «л», 

ребята представляют, что выращивают цветок, которым в данном случае служит откры-

вающаяся кисть руки. Например: «На мели мы налима лениво ловили, и меняли налима 

мы вам на линя, о любви не меня ли вы мило молили и в туманы лимана манили меня». 

  РАЗВИТИЕ ДИАПАЗОНА ГОЛОСА 

Этажи 

   Педагог выбирает мальчика, который задаёт самый низкий звук. Все остальные должны 

подстроиться к нему. Затем ведущий поднимает звук на одну ступеньку вверх, произнося 

слова: «Второй этаж». Все повторяют эти слова уже в новой «тональности». Третий этаж – 

ещё одна ступенька вверх. И тек до пятого этажа. Затем дети при помощи голоса «спус-

каются» в «подвал». Это упражнение можно довести до 15 «этажей», но постепенно, по 

мере того как у ребёнка будет расширяться диапазон голоса. 

Маляр 

   Ребята красят забор, и в месте с рукой перемещается их голос: «Вверх и вниз, вверх и 

вниз…» 

Колокола 

   По принципу «этажей» дети опускают и поднимают звук на слоги: «бом», «бим», «ди-

ли», «дон» и т.д. Когда максимальный диапазон звучания достигнут, педагог предлагает 

новое задание. Студийцы распределяются по группам. За каждой закрепляется один из 

слогов, который произносится в определённом ритме. Когда каждая группа усвоила свою 

«партию», они объединяются в совместном звучании. Возникает своеобразная полирит-

мия – гармоничный «колокольный звон». 



   Это упражнение помогает расширить диапазон голоса, развить умение выдерживать 

свой ритмический рисунок в речевом многоголосии. 

Оркестр 

   Это упражнение строится по тому же принципу, что и «Колокола». Каждый студиец 

выбирает себе инструмент. Затем все по очереди «звучащие инструменты» начинают иг-

рать в оркестре, чётко выдерживая темп «произведения», которое прямо на занятии им-

провизируется. 

«Самолётик». Все участники делятся на четыре группы. Каждая группа – это один 

«мотор» «самолёт». Руководитель поочерёдно включает каждый «мотор».  «Мотор» «ра-

ботает» на звуке «а» и очень тихо. Когда все «моторы» «включены», руководитель начи-

нает медленно поднимать руки, увеличивая «мощность» «моторов» до самой высшей точ-

ки звучания, потом звук резко снимается. 

«Чудо-лесенка». Каждую последующую фразу участники произносят, повышая тон 

голоса. 

                  Чу-до-ле-сен-кой-шагаю, 

                  Вы-со-ту-я-на-би-ра-ю: 

                  Шаг-на-го-ры, 

                  Шаг-на-ту-чи… 

                  А-подъ-ём-всё-вы-ше, кру-че… 

                  Не-ро-бе-ю, петь хо-чу, 

                  Пря-мо к солн-цу-я-ле-чу! 

  «Колокольчики». Участники  распределяются на две группы, и каждая по очереди 

изображает звон колоколов: удар – бом! И отзвук – ммм… 

БУммм – Боммм! БУммм – Боммм! БУммм – Боммм! 

ДИньнь – Доннн! ДИньнь – Доннн! ДИньнь – Доннн! 

ЛОГИКА РЕЧИ 

   «Поставь правильно ударение и правильно услышь его». Задаётся три вопро-

са с разным логическим ударением, и надо дать ответы именно на эти вопросы. 

              «Добыл бобыль бобы?» 

              «Добыл бобыль бобы». 

              «Добыл бобыль бобы?» 

              «Добыл бобыль бобы». 

              «Добыл бобыль бобы?» 

              «Добыл бобыль бобы». 

   «Окрась текст,  своим отношением».  Фраза, окрашивается отношением к 

ударному слову: какой это бобыль умница; и зачем ему эти бобы; да не добыл, а украл и 

т.д. и т.п. 

   «Игра в откровенность». Выбирается скороговорка и её текстом высказывается 

отношение к чему-либо или к кому-либо. Это упражнение делается в трёх вариантах. Во–

первых, объясниться с руководителем (он одушевлённый и в достаточной мере нейтрален) 

на заранее заданную тему (я вас люблю, вы мне надоели, давайте поговорим и т.д.),  во–

вторых, каждый участник выбирает себе партнёра, и они объясняются на одну тему с по-

мощью чистоговорок. В–третьих, объяснение с неодушевлённым предметом. 

   «Поговорили». Предлагается сделать этюд на тему фраз: «Не хотите ли чаю?» - 

 «Спасибо, я уже пил». Первой фразой надо: 

1. Пригласить на чай. 

2. Прогнать из дома. 

3. Обслужить в ресторане. 

Партнёр в ответ на это должен соответственно: 



ИГРЫ «ВЕСЁЛЫЕ СТИХИ» ИЛИ «ЗАБАВНЫЕ СТИХИ» 

Цель. Тренировать чёткое произношение согласных на конце слова, учить детей под-

бирать рифму к словам. 

Летний день 

Ут-ут-ут-ут         -  на лугу цветы цветут, 

Ют-ют-ют-ют    -  птички весело поют, 

Ят-ят-ят-ят         -  злобно комары звенят, 

Ит-ит-ит-ит       - заяц под кустом сидит. 

В лесу 

Ёт-ёт-ёт-ёт        -  соловей в лесу поёт, 

Ут-ут-ут-ут       -  у пенька грибы растут, 

Ат-ат-ат-ат       -  под кустом ежи шуршат, 

Ит-ит-ит-ит      -  дятел на сосне стучит. 

В зоопарке 

Ит-ит-ит-ит    -  полосатый тигр рычит, 

Ёт-ёт-ёт-ёт      -  медленно змея ползёт, 

От-от-от-от    -  пасть разинул бегемот, 

Ут-ут-ут-ут    -  быстро лебеди плывут, 

Ят-ят-ят-ят    -  обезьянки там шалят. 

Творческие игры со словами. 
ВОЛШЕБНАЯ КОРЗИНКА 

Цель. Развит воображение, пополнять словарный запас, активизировать ассоциативное 

мышление. 

Ход игры. Дети сидят в кругу; педагог, держит в руках корзинку, предлагает сложить в 

корзинку то, что можно встретить в лесу, или в саду, или в воздухе, или в море, или на 

грядке; то, что летает, или то, что ползает, и т.д.  Дети могут самостоятельно приду-

мать, где искать слово для волшебной корзинки. В подготовительной группе задания 

усложняются: например,  сложить слова, имеющие отношения к музыке (нота, скри-

пичный ключ, регистр, ритм, песня  и т.д.) или к театру (занавес, афиша, сцена, актёр, 

репетиция, антракт и т.п.) После этой игры легко перейти к театральным играм на 

«превращения». 

ВКУСНЫЕ СЛОВА 

Цель. Расширять словарный запас, воспитывать умение вежливо общаться, действия с 

воображаемыми предметами. 

Ход игры. Дети сидят в кругу, педагог протягивает первому ребёнку ладонь с вообра-

жаемой, например, конфетой и, называя его по имени, предлагает угощение. Ребёнок 

благодарит и «съедает». Затем кладёт на свою ладошку и угощает чем-нибудь вкусным 

своего соседа. Тот благодарит, «съедает» и угощает третьего ребёнка и т.д. 

СОЧИНИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Цель. Учит детей составлять предложение, развивать воображение, навыки совместной 

деятельности. 

Ход игры. Дети распределяются на несколько команд, получают по 2-3 карточки с изоб-

ражением различных предметов, специально подобранных из настольных игр типа «ло-

то». Через некоторое время каждая команда произносит составленное предложение. 

СОЧИНИ СКАЗКУ 

Цель. Развить воображение, фантазию, образное мышление. 

Ход игры.  Педагог поизносит первое предложение, например, «Жил-был маленький куз-

нечик…»,  дети по очереди продолжают сказку, добавляют своё предложение. 

ВОПРОС – ОТВЕТ 

Цель. Учит строить диалог, самостоятельно выбирая партнёра, развивать быструю реак-

цию. 



Ход игры. Ведущий (сначала взрослый, потом ребёнок) произносит реплику и бросает мяч 

выбранному партнёру, который должен, поймав мяч, ответить на его вопрос. Выполнив 

задание, ребёнок, в свою очередь, бросает мяч после своей реплики другому партнёру и 

т.д. 

ПРИДУМАЙ ДИАЛОГ 

Цель. Строить диалог между двумя героями известных сказок, учитывая характеры и при-

думывая ситуацию, в которой им пришлось встретиться. 

Ход игры. Дети распределяются на пары, им предлагается придумать и сыграть диалог 

между Колобком и Репкой, Курочкой рябой и Котом в сапогах, Буратино и Малышок, 

Красная шапочка и Незнайкой. Дети сами могут предлагать известных героев. 

РАССКАЖИ СКАЗКУ ОТ ИМЕНИ ГЕРОЯ, 

или «МОЯ СКАЗКА» 

Цель. Развивать воображение и фантазию, пополнять словарный запас, развивать образ-

ное мышление. 

Ход игры. Группе детей предлагается вытянуть карточку с изображением разных персо-

нажей, какой – нибудь известной сказки. Каждый ребёнок должен рассказать сказку от 

имени своего героя. 

ПОХОЖИЙ ХВОСТИК 

Цель. Учить детей подбирать рифму к словам, пластически изображать подобранное сло-

во. 

Ход игры. Дети распределяются на группы (2 – 3), каждой из них предлагается слово, к 

которому надо подобрать рифму (слово с похожими «хвостиками») и изобразить эти слова 

с помощью пантомимы. Например, даётся слово «ватрушка», подбираются рифмы: ля-

гушка, подушка, старушка, кукушка. Петрука, кормушка… Все эти слова можно изобра-

зить с помощью пластики тела. 

   Слово «шишка» - книжка, мышка, крышка… 

ФАНТАЗИИ О… 

Цель. Развивать воображение,  фантазию, связную образную речь, развивать способность 

представлять себя другим существом или предметом. 

Ход игры.  Ребёнок, превращаясь во что-либо или в кого – либо, рассказывает, что вещь 

чувствует, что её окружает, что волнует, где и как она живёт, и т.п. 

   Варианты: «Я – утюг», «Я – чашка», «Я  - кукла», «Я – кошка, пчела, мячик» - т.п. 

РУЧНОЙ МЯЧ 

Цель. Пополнить словарный запас, развивать быстроту реакции. 

Ход игры. Ведущий поочерёдно бросает каждому ребёнку мяч, называя слово. Поймав-

ший должен придумать своё слово: 

       а) противоположное по значению (день – ночь, горячий – холодный); 

       б) определение к данному слову (ёлка – колючая, вол – зубастый); 

       в) действие (дерево – растёт, мальчик – бежит). 

Содержание раздела «Актерское мастерство» 

Упражнения на: 

Внимание 

«Путь в школу и домой». Участники сидят в полукругу или в кругу, руководи-

тель предлагает подробно вспомнить путь от дома до школы. Вспомнить надо все, что 

встречается по дороге: дома, магазины, деревья. Аллеи и т.д. Один человек вспомина-

ет, а остальные дополняют его. Для азарта можно проводить упражнение в форме 

аукциона. Тот, кто называет что-то последним, получает приз, например конфету-

леденец. Можно использовать и другую форму, но обязательно яркую и театрально 

оправданную. В этом случае можно использовать упражнение и как тренинг на актер-

ское воображение: кто сидит на аукционе? Богат он или нет? С кем пришел на аукци-

он? И т.д. 



«Расклад предметов». Руководитель собирает у участников по одному предмету 

(часы, брелки, заколки и т.д. и т.п.) Затем участники делятся на две команды, одна 

раскладывает предметы на столе, потом подходит другая команда и пытается запом-

нить расположение предметов и отходит, после чего первая команда вновь меняет 

расположение предметов и садится на свои места, а вторая пытается восстановить 

первоначальное распределение предметов. Затем первая команда проверяет правиль-

ность расположения предметов. Потом команды меняются ролями. 

«Арифмометр». Участники садятся в одну линию. Каждый участник получает 

определенный числовой разряд (единицы. Десятки, сотни, тысячи и т.д.) Каждый раз-

ряд работает определенным образом: единицы встают-садятся, десятки приседают, 

сотни кланяются и т.д. Надо набрать число, определенное руководителем. Это упраж-

нение можно использовать для отработки каких-то сложных элементов, например, 

шагов в фехтовании или защит. 

«Пишущая машинка». Для этого упражнения желательно, чтобы количество 

участников было больше двадцати. Участники садятся в полукруг. Каждому присваи-

вается одна-две буквы русского  алфавита. Руководитель последовательно задает сло-

во, фразу, текст. Участники хлопками «печатают» текст. Конец слова обозначается 

общим хлопком, конец фразы – хлопком одновременно с ударом ног Знаки препина-

ния обычно не выделяются. 

«Кто как одет». Один из участников встает на стул, а всем остальным предлага-

ется внимательно осмотреть его. После этого осматриваемый  выходит, а руководи-

тель просит что-то описать на нем. Например, сколько пуговиц на одежде. Во что 

одет. И т.д. 

«Мешаем читать». Один из участников садится перед кругом участников и 

начинает что-то читать. Остальные задают ему разные вопросы. Конечно, вопросы 

должны быть достаточно тактичными. Водящий должен быстро и достаточно точно 

отвечать на эти вопросы. После одной - двух минут такого «допроса» книга закрыва-

ется и водящего просят пересказать прочитанное. 

«Прочитай письмо». Берется лист с печатным текстом, разрывается на клочки. 

Участнику предлагается сложить страницу так, чтобы он смог прочесть содержание 

разорванного 

«ТеплоходыSOS». Участники делятся на две команды. Команды становятся друг 

против друга с закрытыми глазами. Одна команда – терпящие бедствие теплоходы, 

вторая –теплоходы. Спешащие на помощь. Каждый из терпящих бедствие, подает 

свой неповторимый сигнал, каждый из спешащих на помощь, отвечает тоже своим 

неповторимым сигналом. Сигналы участники придумывают сами себе, причем сигнал 

должен быть звуком или набором звуков, но не в коем случае не словом. Выбрав себе 

пару, «Спасатель» и «спасаемый» по звуку пытаются найти друг друга. Когда сталки-

ваются – садятся на места. Надо обязательно проверять, нашли ли друг друга именно 

те, кто искал. 

«Испорченный  телеграф». Все участники строятся в колонну друг за другом 

глядя в затылок, кроме одного, первого. Первый стоит ко всей колонне затылком, но 

лицом к руководителю или ведущему.Ведущий показывает  действие (вставить нитку 

в иголку и пришить пуговицу, приколотить гвоздь молотком, нечаянно ударив по 

пальцу и т.д.) первому. Первый, после просмотра действия поворачивает к себе лицом 

соседа и показывает, то, что он запомнил. Второй повторяет запомнившиеся действия 

третьему и так до конца колонны. Затем последний показывает всем участникам то, 

что ему пришло по телеграфу. Ведущий показывает настоящую версию действий. 

«Хлопки». Эта серия  состоит из семи упражнений, выстраиваемых по принципу 

нарастания сложности. В начале каждого упражнения руководитель задает темп, в ко-

тором будет проходить упражнение. 



Упражнение 1. Участники встают в круг и передают друг другу хлопки по часовой 

стрелке. После первого круга любой из участников может поменять направление дви-

жения хлопков на противоположное. Передавая хлопок, участник поворачивается ли-

цом к тому, кому передает хлопок. 

Упражнение 2. Участники разбиваются на четные и нечетные номера и начинают 

передавать хлопки через одного, то есть четные четным, нечетные нечетным. Переда-

ча ведется по часовой стрелке. 

Упражнение 3. То же самое, что и упр.2, но только четные передают хлопки по ча-

совой стрелке, а нечетные против. 

Упражнение 4.То же самое, что и упр.2,3, но теперь направление движения хлоп-

ков произвольно и у четных и у нечетных. 

Упражнение 5. Хлопки передаются кому угодно из круга. Передающий должен 

хлопком максимально точно определить, кому он передает хлопок. Принимающий 

должен поймать хлопок и передать его дальше. То есть принимающий делает два 

хлопка:поймал-хлопок, передал – хлопок. 

Упражнение 6. То же, что и упр.5, но участники свободно передвигаются в преде-

лах круга. 

Упражнение 7. В любом из предыдущих вариантов хлопок передается без хлопка, 

а одним только взглядом. 

«Отстающие движения». Участники встают в два ряда друг против друга. Пер-

вый проделывает несколько гимнастических движений. Второй, наблюдая за первым, 

повторяет его движения с отставанием на одно. Третий наблюдающий за вторым по-

вторяет движения второго с отставанием на одно и так вся группа. Упражнение может 

идти под музыку, начиная с медленного ритма, ускоряющегося к концу. 

«Зеркало». Два участника становятся друг против друга. Один как бы смотрится в 

зеркало, другой является «отражением» и повторяет все движения первого. Это 

упражнение имеет ту особенность, что «зеркало» проделывает движения левой рукой 

 в ответ на движения партнера. В этом упражнении важна одновременность, поэтому 

первый должен начинать движения медленно, чтобы «зеркало» успевало уловить его 

движения. Движения должны совпадать. Затем участникам можно поменяться роля-

ми. 

«Тень». Участник ходит по комнате, за ним идет другой, повторяя его движения и 

стараясь уловить их ритм. Затем участники меняются ролями. 

«Проводник». Создать в комнате или на сцене препятствия из стульев, столов и т.п. 

«Проводник» ведет группу через препятствия, остальные идут за «проводником» 

гуськом и повторяют его движения. 

«Режиссер и актер». «Режиссер» проделывает какое-нибудь действие. Например, 

осторожно подходит к двери и слушает. «Актер» наблюдает за ним из зрительного за-

ла, стараясь точно запомнить его движения. Затем повторяет его движения на сцене. 

«Узлы и фигуры». Участник завязывает сложные узлы на веревке, галстуке, платке 

или складывает из газеты разные фигуры: петуха, шляпу, лодку и т.п. Остальные 

наблюдают и повторяют то же самое. 

«Мой любимец». Участникам предлагается вспомнить свое домашнее животное и 

показать его в наиболее характерном для этого животного виде. Сразу оговорите, что 

вас интересует не внешнее сходство, а внутренний характер любимца. 

«Зоопарк». То же, что и упражнение «Мой любимец», но теперь зверь дикий и си-

дит в клетке. Очень важно не только передать его внешнее поведение, но и понять 

«человеческие» мотивы его поведения. 



«Цирк». Участникам дается задание придумать цирковой номер. Можно в одиночку, 

можно объединившись с товарищами. Номер должен быть интересным и шуточным. 

Понятие о малом, среднем и большом круге внимания. 
   Участнику предлагается сесть на сцене за столик. На стол кладется предмет (книга), 

этот предмет является «объектом-точкой2; стол -малым кругом внимания; стулья – 

средним кругом внимания; а большим кругом внимания является сцена. Участник го-

товится к экзамену, читает книгу, на столе лежат еще несколько книг, на стульях тоже 

книги, по краям сцены можно поставить стол, этажерку. Занимающийся отрывается от 

чтения. Ищет на столике нужную ему для справки другую книгу (малый круг внима-

ния); затем не вставая с места, смотрит, нет ли этой книги на стульях (средний круг 

внимания) и, не увидев ее там, вновь продолжает чтение («объект-точка»). 

Воображение 

«Ходьба».Участники становятся в круг в затылок друг другу и идут по кругу. Руко-

водитель командует, в какой среде они идут: по болоту, по снегу босиком, по воде по 

щиколотку, по колено, по пояс, по грудь, по шейку – и затем в обратном порядке: идут 

по костру, по раскаленному песку, навстречу ветру и т.д. Сравните, как изменяется 

шаг в зависимости от среды. 

« Оправдание позы». Участники стоят в кругу и начинают двигаться в ритме, ука-

зываемом руководителем.(Ритм указывается хлопками. Хлопок – шаг) Ритм ускоряет-

ся до бега. По резкому хлопку и команде «Стоп!» останавливаются в той позе, в кото-

рой их застала команда. Надо доиграть этюд, считая свою позу изначальной. Спорт и 

балет запрещены. 

«Шкатулка». Участники стоят в кругу лицом к центру, руководитель в центре кру-

га. Участники передают друг другу предмет, а руководитель диктует, какой предмет 

очередной участник принимает: шкатулка. Жаба, драгоценное ожерелье, змея и т.д. 

«Пристройка». Участники сидят в зале. Выходит первый и занимает какую-то по-

зу. Второй пристраивается к нему таким образом, чтобы их совместная поза могла бы 

 читаться, как начало истории или история целиком. Первый садится на место, а тре-

тий пристраивается ко второму. Потом садится второй, и четвертый пристраивается к 

третьему и т.д. Усложненный вариант выглядит так: первый принимает какую-то по-

зу. К нему пристраивается второй, затем третий и т.д.. 

«Повтори фигуру». Все участники, кроме одного, выходят за дверь. Оставшийся 

занимает позу, в которой точно читается какое-то действие (пилит дрова, держит зна-

мя» собирает грибы и т.д) Входит следующий участник, осматривает позу, стараясь 

понять, что делает его товарищ. Звучит команда руководителя «Свободен».Первый 

участник садится, а второй повторяет позу первого. Входит третий и делает все то, что 

делал второй ит.д. В конце руководитель просит всех занять свои позы и, начиная с 

последнего, спрашивает, что человек делал. 

«Письмо». Участники разбиваются по парам. Все пары получают одно и то же зада-

ние: вы получили известие. Один известие принимает, другой его приносит. Разница 

заданий в том, какое известие: ожидаемое, неожиданное, радостное, грустное, кон-

кретное (повестка в военкомат. Приглашение на свадьбу и т.п.) или абстрактное 

(страшно вскрыть конверт, неизвестно, что там; хочется поскорее открыть, любопыт-

но, что там, но нечем), комбинация этих вариантов. 

«Оркестр». Участники разбиваются на группы и затем выбирают себе каждый по 

инструменту. Оркестранты садятся и начинают «играть». Они изображают жестами 

инструмент, а звуками - его звучание. 

 «Новичок в классе». (вариант «Белая ворона»). Выбирается «Белая ворона», и 

каждый из участников определяет свою линию поведения с ней. Затем начинается 



«урок», и каждый старается  выразить выбранную им линию через общение с «воро-

ной». Руководитель в этом упражнении играет роль учителя. 

«Знакомство в метро». Участники разбиваются по парам и придумывают этюд 

на тему «Знакомство». В данном случае совершенно это не обязательно, что это мет-

ро. Метро здесь взято только потому, что это место вынужденного и достаточно дол-

гого пребывания незнакомых людей вместе и зачастую в весьма неудобном и близком 

контакте. Но это может быть и школьный вечер отдыха, и очередь за кефиром, и биб-

лиотека и т.д. Самое главное здесь – период до первого слова. Как увидели друг дру-

га? Как поняли, что оба хотят этого знакомства? Как решились на первый шаг? И т.д. 

«Очередь». Очередь в школьной столовой за булочкой. Каждый из участников вы-

бирает себе какое-то действие в очереди: кто-то завязывает шнурок, кто-то лезет без 

очереди, кто-то обсуждает с соседом прошедшую контрольную, на кого-то покрики-

вает продавщица и т.д. Особенность этого этюда в том, что все некогда. Во втором ва-

рианте поменяйте предлагаемые условия: очередь за молоком в каникулы. И сравните 

насколько иной будет атмосфера общения. 

Упражнения на развитие воображения для создания предлагаемых об-

стоятельств. 

   Предлагаемые обстоятельства – «это фабула пьесы, ее факты, события, эпоха, время и 

место действия, условия жизни, наше актерское и режиссерское понимание пьесы, добав-

ления к ней от себя, мизансцены, постановка, декорации и костюмы художника, бутафо-

рия, освещение, шумы и звуки и прочее и прочее, что предлагается актерам принять во 

внимание при их творчестве» (К.С.Станиславский, Собр.соч.-Т.2,- С.62) 

   Предлагаемые обстоятельства, окружающие сценическое действие, возникают, когда мы 

ставим перед участниками вопросы: Кто? Когда? Где? Почему?  Как? – направляя их во-

ображение на такое создание окружающей жизни и обоснование своих действий, какое 

возможно в действительности, логично, последовательно и правдоподобно. 

«Если бы» всегда начинает творчество, «предлагаемые обстоятельства» развивают его» 

(К.С.Станиславский, Собр.соч.-Т.2,- С.61). 

   Воспитать в учениках вкус к подробной и тщательной, увлеченной деятельности вооб-

ражения по созданию предлагаемых обстоятельств упражнения, этюда, роли – одна из 

главных задач педагога на этом этапе обучения. Формально составленные предлагаемые 

обстоятельства не дают никакой пищи для воображения, для оправдания и желания дей-

ствовать. Если они составлены только умом, то их надо оживить воспоминаниями из соб-

ственной жизни, сделать важными для себя, интересными – найти способ увлечься ими. 

   «Если Вы сказали слово и проделали что-либо на сцене механически, не зная, кто вы, 

откуда вы пришли, зачем, что вам нужно, куда пойдете отсюда и что там будете делать  – 

вы действовали без воображения, и этот кусочек вашего пребывания на сцене, мал он или 

велик, не был для вас правдой –  вы действовали как заведенная машина, как автомат» 

(К.С.Станиславский, Собр.соч.-Т.2,- С.95). 

   Для того, чтобы дать толчок воображению для создания предлагаемых обстоятельств 

даются следующие упражнения: 

«Оправдание позы». По знаку руководителя принимается произвольная поза. Затем 

убирается излишнее напряжение и поза оправдывается. Участник рассказывает о тех 

предлагаемых обстоятельствах, которыми окружено его действие. Например, по знаку 

преподавателя я принял позу – вытянул вперед руку. Оправдал тем, что хочу позвонить в 

звонок своей квартиры. Затем, не меняя позы, создаю обстоятельства, с которыми может 

быть связано это действие: вернулся из летнего лагеря, звоню, никто не отвечает – значит, 

родители на даче. Как же мне попасть домой? Решаю зайти к другу, который живет в этом 

же доме. 

«Оправдание места действия». Руководитель спрашивает участника «Где ты сей-

час находишься?» Он называет какое-нибудь место действия (например, в парке). «Рас-



сказывай, как ты сюда попал» Участник оправдывает и подробно рассказывает причину и 

обстоятельства своего прихода в парк. 

«Сочини историю». Участнику показывают открытку, рисунки, фотографии, иллю-

страции, проигрываем мелодии, подражаем крикам животных и т.п. Участник должен со-

чинить небольшой устный рассказ на эту тему. Если рассказ идет не гладко, нужно по-

мочь вопросами: кто? когда? почему? как? для чего? и т.д. 

Показываем предмет и предлагаем рассказать историю, связанную с ним. 

«Групповой рассказ». Один из участников начинает рассказывать какую-нибудь исто-

рию. Затем по знаку руководителя второй продолжает рассказ с того места, на котором 

остановился первый, далее третий продолжает рассказ второго, и до тех пор, пока послед-

ний в группе не закончит рассказ. Это упражнение так же тренирует и внимание. 

Этюды «Я» в предлагаемых обстоятельствах. 

Виды этюдов 

 Одиночный этюд как несколько расширенное упражнение на освоение про-

стейшей жизненной ситуации ( с определенной целью открыть дверь или 

переставить мебель), когда нужно освоить (понять и почувствовать) логику 

и последовательность малых физических действий в их непрерывной цепоч-

ке; 

 Одиночный этюд, вырастающий из упражнений на эмоциональные воспо-

минания, на физическое самочувствие; 

 Одиночный или парный этюд на действие с воображаемыми предметами – 

для воспитания чувства непрерывности, логически развивающегося дей-

ствия; 

 Этюды типа «цирк». «Зверинец», имитация исполнительской манеры из-

вестных эстрадных певцов, выявляющие острую характерность и воспиты-

вающие актерскую смелость; 

 Групповые этюды на воспитание импровизационного самочувствия или 

чувства мизансцены («Виден, слышен, не мешаю главному».) 

Этюды 

 «Органическое молчание». Актеры взаимодействуют на сцене без воз-

можности говорить. Невозможность говорить обеспечивается местом дей-

ствия: читальный зал библиотеки, по разные стороны магазинной витрины, 

начальный период знакомства, шум на станции или в вагоне метро, зритель-

ный зал театра, кинотеатра. 

 «Беспредметное действие». С воображаемыми предметами пришить 

пуговицу, поджарить яичницу, собрать чемодан и т.д. Особенно вниматель-

но следить за тем, чтобы у актеров все время оставалось ощущение формы, 

объема, веса воображаемого предмета. 

 «Свяжи этюд». Даются три ничем не связанных между собой предмета, 

например, чемодан, иголка. Лампочка. Надо на них построить этюд. Причем 

эти же три слова являются единственными, которые можно произносить. 

 «Ожидание». Каждому участнику предлагается сыграть ожидание не-

скольких абсолютно разных вещей, например друга, поезда, пули. Осталь-

ные по этюду должны понять, когда какое ожидание было. Сам же участник 

с помощью руководителя должен проследить, как менялось его внутреннее 

состояние  в зависимости от объекта ожидания. 

 «Новый финал». Участники разбиваются на несколько групп. Каждая 

берет какой-то очень известный сюжет и пробует сделать другой финал. 



Причем сыграть его так, чтобы казалось, что ничего нового нет. Этот этюд 

необходим для того, чтобы актерам было легче отказываться от стереотипов 

и свободнее идти на новые нетривиальные решения там, где, казалось бы, 

все уже  сто раз известно из тех же уроков литературы. 

Этюды на общение в условиях оправданного молчания. 

«На экзамене» 

«У телефонной будке» 

«Переезд на новую квартиру» 

«В читальном зале» 

«Туфли» 

«Карикатура» 
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