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Введение 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.  Место учебной дисциплины в структуре  основной образовательной 
программы 

 
Учебная дисциплина «Актерское мастерство» относится к обязательной 

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

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

 
3.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Освоение дисциплины «Актерское мастерство» направлено на 

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

 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции  

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

 
Результаты обучения 

УК-3.  
Способен 

организовывать и 
руководить работой 

 УК-3.1  Демонстрирует 
понимание принципов 
командной работы. 

Знает: 
-психологиюобщения,методы развития 
личности и коллектива; 
-этические нормы 
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команды, 
вырабатывая 

командную 
стратегию для 

достижения 
поставленной цели 

 

УК-3.2  Руководит членами 
команды для достижения 
поставленной цели. 

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

УК-6  
Способен 

определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 

деятельности и 
способы ее 

совершенствования 
на основе 

самооценки 

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

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

ОПК -2 
Способен 

руководить и 
осуществлять 

творческую 
деятельность в 
сфере искусства 

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

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

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

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

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

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 

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

обучения экзамен во втором семестре; для магистрантов очно-заочной формы 
обучения экзамен на первом курсе. 
 
Очная форма обучения 

 
Виды учебной работы 1 

семестр 
2 

семестр 
Всего часов 

1. Контактная работа, в том числе: 64 64 128 
Лекции 20 20 40 
Практические  занятия 44 44 88 
Формы промежуточной аттестации - 
экзамен 

 экзамен  

2. Самостоятельнаяработа 80 80 160 
Трудоемкость час. 144 144 288 

ЗЕТ 4 4 8 
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Очно- заочная форма обучения 
 

Виды учебной работы 1 курс  
зимняя сессия 

1 курс  
летняя сессия 

Всего часов 

1. Контактная работа, в том числе: 36 30 66 
Лекции 4 - 4 
Практические занятия 32 30 62 
Формы промежуточной аттестации - 
экзамен 

- экзамен 
6 6 

2. Самостоятельнаяработа 108 108 216 
Трудоемкость час. 144 144 288 

ЗЕТ 4 4 8 
 

5. Содержание учебной дисциплины. 

5.1. Тематический план для очной формы обучения 

 
№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 
 

СР 

Всего 
часов 

Л ПЗ 

1. Тема 1.  Сценическое внимание 6 6 13 25 

2. Тема 2. Освобождение мышц 6 6 13 25 

3. Тема 3. Воображение и фантазия 6 7 13 26 

4. Тема 4.Физическое самочувствие 6 7 13 26 

5. Тема 5.Сценическое действие 6 7 14 27 

6. Тема 6. Этюды с импровизированным текстом  7 14 27 

7. Тема 7. Наблюдения 5 12 20 37 

8. Тема 8. Этюды к образу  12 20 32 

9. Тема 9. Работа с педагогом над драматургическим 
материалом 

5 12 20 37 

10. Тема 10. Самостоятельные показы - 12 20 32 

 Экзамен     

 Всего 40 88 160 288 
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5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 
 

 
№ 
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 

 
СР 

Всего 
часов 

Л ПЗ 

1. Тема 1.  Сценическое внимание 1 4 15 20 

2. Тема 2. Освобождение мышц 1 4 15 20 

3. Тема 3. Воображение и фантазия  4 15 19 

4. Тема 4.Физическое самочувствие 1 4 15 20 

5. Тема 5.Сценическое действие 1 7 18 26 

6. Тема 6. Этюды с импровизированным 
текстом  7 18 25 

7. Тема 7. Наблюдения  8 30 38 

8. Тема 8. Этюды к образу  8 30 38 

9. Тема 9. Работа с педагогом над 
драматургическим материалом  8 30 38 

10. Тема 10. Самостоятельные показы - 8 30 38 

 Экзамен    6 

 Всего 4 62 216 288 

 
5.3. Содержание тем дисциплины 

 
Тема 1.Сценическое внимание 

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

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

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

Сопутствует актеру во время действия и дает тон всему происходящему 
на сцене. 
Тема 5. Сценическое действие 
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Воспитать в учащихся стремление действовать на сцене, так как именно 
через совершение действий на сцене, актер добивается поставленой перед ним 
(перед его героем) цели 
Тема 6.Этюды с импровизированным текстом 

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

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

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

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

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся 

 
6.1. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся. 

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

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

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

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

 
6.2. Задания для самостоятельной работы. 
Внеаудиторная деятельность предполагает: 

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным 
вопросам и формулирование ответов; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Как добиться внутреннего непрерывного существования в логике своего 
героя. 
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7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

включают:  
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

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

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

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

дисциплине представлены в приложении. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

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

 
8.1 Перечень основной и дополнительной литературы 

 
Учебная литература: 

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

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

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

 
Дополнительные материалы для углубленного освоения дисциплины: 

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

ГИТИС, 2007 
• Гиацинтова С.В. «С памятью наедине», М.: 1985 
• Горчаков Н.М. «Режиссёрские уроки Вахтангова», М.: «Искусство», 1957 
• Декада вахтанговской школы, М.: 1998 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
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• Дубровская А.Л. «Принципы и методы профессиональной подготовки актеров 
в Вахтанговской театральной школе» (методическое пособие), М.: Изд-во ТИ 
им. Б.Щукина, 2009 

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

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

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

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

редакцией П.Е. Любимцева. М.: ГИТИС, 2008 
• Захава Б.Е. «Современники». М. 1969 
• Зограф Н.Г. «Евгений Богратионович Вахтангов», М.: «Искусство», 1947 
• Иванов В.В. Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства. Т. 1-2/ – М.: 

Индрик, 2011 
• Иванов В.В. «Русские сезоны Габимы». М. 1999 
• Иванова М.С. Вахтанговская школа. Летопись. История в фактах, событиях, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
8.2. Интернет-ресурсы 

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

 

9. Описание материально-технической базы 

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

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

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

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - 
гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека 
http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная 

http://rucont.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1390.mAawZ8wVLOd0Q1GUhJkz1po2rp889mzp2lY27pGZ6vTOhFDOGFIvrlF_oEN_-47jWkEO33YZ3-mqPsqD6t6BxEqOEF098Yq4bGToJC5XiN8.d3bf1cc7a8135647bf520b0acac83bc4fc6cea60&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSk9lUlMybUdMdXNqbjNUaVY1V05BZmFoSmRleXktajg3c2RwTmFEOWczTldEaG5IS2lRbjZpQUs4Z1ZXZTNRNnhNMndMNUJNTVZI&b64e=2&sign=fc81295ccb96c4738aa8dc31853c2c89&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk0qJDf7LhQ0htfspTj6syn-Vjn_e1gUZMazwtri_O3bgmNj5yNVqr9FFc0M-zBLCgW2aIE4JOsYQUVptPo1COWDBAJJWGaw3AZhato5lUsSa4z-iIGTrBBJF3PZBJSSWDyNHWu7kHA3XzqEJA3e3QwxgRrCSx4pyQaKG9xHfQQMH4Y5ApL0kL2PNf28IC5IVtoEiyXbifJr_aM5Z8oBQsV6fNw5HAy-JRzToaDbm4NsRsLkvWFtFCUhDZYTp42XZbDLQrsqQl2Liar9pBt_vMGK7aVtCJARFgdTikQ2R4FFh7I94tGVbA_AsHzirUYq2ii9erEcE6gAAr91JDVaS3w1gsfT00xvhsEOAYWonBDUZ96wrWZmVtb7a5rkqgBRWPEmsfE0FN-dUEhycwvHxB0Uf6QLCB3AIDDFfOlzpBFTFRffOtQIRAomfWY4cZgNP5OwHnEArYQ6tv-IJS80TdDS-227aa9F-JZ-V3OZx1u_ptrzWpfo3LXgjBpRx3HnJu58RLsJ63ORl9eVhotxhhG8dJgiHheLl0LHlMePKNvA2_2gEF3RvGfbgWD0AyOTdgL_ihzEmH30qAxA_XGXGGJaUsPJr64FYLQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCV7ScRXSc1mJvabNQxt1MGb2eg8h519AwGWWmofvJfZ4VLy_q-9vZCk9Tsu5vAr3A6dGOuHely1M7XAisiZoMufS6tjByk9N4MYrcdjmtMQoly_U-OdcJfrTBXHlguQxuZoifjr0FEroKQObNb9zfhGVNXrF5abdSN5nbHxA1riWX4SWW8O5JKaGtz9BA7Ol0HE5T5laYqdJdntgEwQDcu_NdLB_ocb2SVFtLD_fcvKube3Uyg2iaqzLtJOazKNZ71-emEM_ANEmA&l10n=ru&cts=1492167582043&mc=2#_blank
http://iph.ras.ru/enc
http://www.gumer.info/
http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
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электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная 
библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-
гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная 
культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории  http://historylib.net, ЭБС 
«Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

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

2 учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной 
работы 

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

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

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

Оценочные материалы 
для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Актерское мастерство» 

 

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

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

 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции  

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

 
Результаты обучения 

УК-3.  
Способен 

организовывать и 
руководить работой 

команды, 
вырабатывая 

командную 
стратегию для 

достижения 
поставленной цели 

 

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

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

УК-6  
Способен 

определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 

деятельности и 
способы ее 

совершенствования 
на основе 

самооценки 

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

Знает: 
-возможности своих ресурсов, их пределы 
для успешного выполнения поставленных 
задач; 
- психологию мотивации; 
- способы совершенствования 
собственной профессиональной 
деятельности; 
Умеет: 
-самостоятельно выявлять мотивы и 
стимулы для саморазвития; 
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собственной деятельности на 
основе самооценки 

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

ОПК -2 
Способен 

руководить и 
осуществлять 

творческую 
деятельность в 
сфере искусства 

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

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

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

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

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

 

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

результатов оценивания, характеризуется как  
• ПОВЫШЕННЫЙ 
• БАЗОВЫЙ 
• ПОРОГОВЫЙ 
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Критерии оценки уровня сформированности компетенций (признаки, на 
основании которых проводится оценка), представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Уровни сформированности компетенций и критерии их 

оценивания 
Уровень 

компетенции 
Категории Критерии оценивания  

(характеристика уровня сформированности 
компетенций) 

 
 
 

ПОВЫШЕННЫЙ 
(ОТЛИЧНО) 

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

Уметь 
 

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

    Владеть 
 

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

 
 

БАЗОВЫЙ 
(ХОРОШО) 

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

Уметь 
 

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

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

 
 

ПОРОГОВЫЙ 
(УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ

НО) 

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

Уметь 
 

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

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

ЛЬНО) 

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

Уметь 
 

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

    Владеть Обучающийся не продемонстрировал опыта выполнения 
практических заданий 

 

3. Шкала оценивания 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Актерское 

мастерство»проводится в форме экзамена. 
 
Форма промежуточной аттестации Шкала  

оценивания 

ЭКЗАМЕН «отлично», 
«хорошо»,  

«удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» 

 

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

 
Уровень сформированности компетенций в процессе освоения 

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

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

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

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

Контроль внеаудиторной самостоятельной учебной работы (вид текущего 
контроля) реализуется в ходе каждого занятия. 
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Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Оценка знаний по 5 – балльной шкале реализуется следующим образом:  

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

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

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

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

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

2. Учащийся, обладающий яркими и определенными внешними 
данными, наделенный эмоциональной подвижностью и богатым 
воображением, проявляющий в каждодневной работе творческую 
дисциплинированность и настойчивое трудолюбие, взыскательный к себе и 
товарищам, имеющий цепкий практический острый ум и чувство юмора, как 
правило, достоин оценки «Отлично». 

В случае ограниченных изначальных возможностей учащегося (при 
дисциплинированности, трудолюбии и уме) его успехи не столь безусловны и 
могут оценены «Хорошо». 

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

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

Процесс обучения и воспитания в театральном вузе – дело тонкое. 
«Перетаскивание» (из ложного чувства жалости) неодаренного учащегося с 
курса на курс в конечном итоге не принесет ему ничего хорошего, так как он 
окажется человеком, получившим диплом, которому не сможет 
соответствовать. «Человек не на своем месте», – что может быть трагичнее?  
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Промежуточная аттестация магистров, позволяющая последовательно 
оценить формирование компетенций, осуществляется в два или три этапа — 
сначала контрольный урок, затем промежуточная аттестация (и ещё 
контрольный урок), и проводится в трех семестрах. 

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

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

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

При проведении промежуточной аттестации могут учитываться 
результаты текущего контроля, то есть результаты работы магистра в течение 
семестра и результаты зачета. 

 
5. Типовые контрольные вопросы и задания для оценки результатов 

обучения 
1 билет. 

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

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

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

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

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

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

7 билет. 
1.Природа сценических переживаний актера. 
2.Сценическое общение. 
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8 билет. 
1.Сценическая задача и ее элементы. 
2.Учение о событии. 

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

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

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Возрастная психология и 
педагогика» составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа).  

Формы промежуточной аттестации – зачёт в первом семестре для 
магистрантов очной формы обучения; зачёт на 1 курсе для магистрантов очно-
заочной формы обучения. 

 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели: 
Формирование теоретических знаний о специфике возрастной психологии 

и педагогики, применение этих компетенций руководителями школьных театров 
и народных (любительских) коллективов. 

Задачи: 
1. Ознакомление магистрантов с компетенциями в области возрастной 

психологии и педагогики образования.  
2. Понимание роли психологических факторов в поддержании и 

сохранении психического и физического здоровья, в процессах воспитания и 
образования, трудовой и организационной деятельности, коммуникации;  

3. Формирование навыков по выявлению трудностей в обучении, 
нарушений и отклонений в психическом развитии, риска асоциального 
поведения, диагностика психических состояний, возникающих в процессе 
учебной и внеучебной деятельности.  

 
 

2. Место дисциплины в структуре основной  
образовательной программы 

 
 Учебная дисциплина «Возрастная психология и педагогика» относится к 

базовой части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению 
подготовки 52.04.03 Театральное искусство. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Освоение дисциплины «Возрастная психология и педагогика» направлено 
на формирование у магистрантов следующих общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций (табл.1): 

 
Таблица 1.  

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине  
«Возрастная психология и педагогика» 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-6. 
Способен определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования 
на основе самооценки и 
образования в течение 
всей жизни. 
 

УК6.1. Оценивает свои 
ресурсы и их пределы 
(личностные, ситуативные, 
временные), 
оптимально их использует 
для 
успешного выполнения 
порученного задания. 
УК- 6.2. Определяет 
приоритеты 
Личностного роста и 
способы 
совершенствования 
собственной 
деятельности на основе 
самооценки. 
 

Знает: 
- основы планирования профессиональной 
траектории с учетом особенностей как 
профессиональной, так и других видов; 
Умеет: 
- планировать самостоятельную деятельность в 
решении профессиональных задач; 
- подвергать критическому анализу 
проделанную работу; 
- творчески использовать имеющийся опыт в 
соответствии с задачами саморазвития; 
Владеет: 
- навыками выявления стимулов для 
саморазвития; 
- навыками определения реалистических целей 
профессионального роста. 

ОПК-2. 
Способен осуществлять 
творческую 
деятельность в сфере 
искусства. 

 

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

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

ПК-1. Способен 
организовать 

ПК-1.1. Организует 
репетиционный процесс в 

Знает: 



5 
 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академических часа (2 
зачетных единицы). 

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

 
Очная форма обучения 

Виды учебной работы 1 семестр 

1. Контактная работа, в том числе: 32 

Лекции  12 

Практические занятия 20 

Форма промежуточной аттестации - зачет  

2. Самостоятельная работа (всего), в том числе: 40 

Репетиционный процесс 
в творческом 
партнерстве с 
актерами, 
способствовать 
обогащению и 
раскрытию их 
личностного и 
творческого 
потенциала помощью 
создания 
художественных 
образов, 
общения со зрительской 
аудиторией условиях 
сценического 
представления. 

 

творческом партнерстве с 
актерами, способствует 
обогащению и раскрытию их 
личностного и творческого 
потенциала с помощью 
создания 
художественных образов 
актерскими средствами на 
основе замысла режиссера; 
ПК-1.2. Способствует 
взаимодействию актера со 
зрителем в условиях 
сценического представления. 
 

- теоретические и методические работы 
режиссёра с актером; 
- способы взаимодействия со зрителем; 
- способы устранения зажимов и напряжения в 
процессе работы; 
- реальные условия художественно-
производственного процесса в театре, кино, на 
телевидении, эстраде (в соответствии со 
специализацией); 
Умеет: 
- организовать репетиционный процесс в 
творческом партнерстве с актерами с 
помощью создания художественных образов 
актерскими средствами на основе замысла 
постановщиков; 
- проводить подготовительную работу с 
актерами над ролью: анализ пьесы и роли, 
изучение контекстных материалов, 
формирование замысла; 
- проводить подготовительную работу с 
актерами по общению со 
зрительской аудиторией; 
- научить проявлять творческую инициативу 
во время работы над ролью; 
- организовать самостоятельную работу над 
ролью; 
Владеет: 
- теорией и практикой работы режиссёра с 
актером; 
- навыками анализа той или иной роли в 
соответствии со своим режиссёрским 
замыслом; 
- навыками импровизации в процессе работы с 
актером над ролью. 
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Трудоемкость  час. 72 

ЗЕТ 2 

 
Очно - заочная форма обучения 

Виды учебной работы 1 курс 

1. Контактная работа, в том числе: 20 

Лекции  10 

Практические занятия 10 

Форма промежуточной аттестации - зачет 4 

2. Самостоятельная работа (всего), в том числе: 48 

Трудоемкость  час. 72 

ЗЕТ 2 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

5.1. Тематический план для очной формы обучения 

 
№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
СРС Всего, 

час Л ПЗ 
1 Тема 1. Введение в психологию. Психические 

явления: процессы, свойства, состояния, 
образования. Когнитивная психология. 

2 4 8     14 

2 Тема 2. Индивидуальные особенности человека 
(способности, темперамент, характер). 
Эмоционально – волевая сфера человека. 

2 2 8     12 

3 Тема 3. Возрастная психология и психология 
развития. 2 4 10     16 

4 Тема 4. Психология личности. Психология 
творчества. 1 3 2      6 

5 Тема 5. Психология профессий. Психологическое 
содержание творческой профессиональной 
деятельности. 

1 1 2      4 

6 Тема 6. Психология общения. Конфликты, 
управление конфликтами.  2 2 2      6 

7 Тема 7. Педагогические основы образования, 
воспитания и развития. Принципы инновационного 
обучения. Современные образовательные 
технологии. 

2 4 8     14 

 Зачет     
  Итого 12 20 40 72 
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5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 

 
№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
СРС Всего, 

час Л ПЗ 
1 Тема 1. Введение в психологию. Психические 

явления: процессы, свойства, состояния, 
образования. Когнитивная психология. 

1 2 8     11 

2 Тема 2. Индивидуальные особенности человека 
(способности, темперамент, характер). 
Эмоционально – волевая сфера человека. 

2 1 10     13 

3 Тема 3. Возрастная психология и психология 
развития. 2 2 10     14 

4 Тема 4. Психология личности. Психология 
творчества. 1 1 3      5 

5 Тема 5. Психология профессий. Психологическое 
содержание творческой профессиональной 
деятельности. 

1 1 3      5 

6 Тема 6. Психология общения. Конфликты, 
управление конфликтами.  1 1 6      8 

7 Тема 7. Педагогические основы образования, 
воспитания и развития. Принципы инновационного 
обучения. Современные образовательные 
технологии. 

2 2 8     12 

 Зачет    4 
  Итого 10 10 48 72 

 

5.3. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Введение в психологию. Психические явления: процессы, свойства, 
состояния, образования. Когнитивная психология 

Введение в психологию. Предмет и методы психологии. Место психологии 
в системе наук. История психологической науки. Задачи психологической науки. 
Отрасли психологии. Психология и педагогика: междисциплинарный дискурс. 
Педагогическая психология.  

Мир психических явлений как предмет психологии. Понятие психики. 
Природная и социальная детерминация психического развития. Структура, 
функции и развитие психики человека. Сознательное и бессознательное. 
Единство психики, сознания и деятельности. Эволюция человека.  

Сенсорно – перцептивные процессы. Органы чувств человека. Основные 
сферы сенсорного опыта. Психофизика ощущений.  Восприятие и его роль в 
чувственном познании мира. Восприятие как процесс проверки гипотез. 

Познавательные процессы. Внимание. Избирательное внимание. 
Мнемические процессы. Память. Структура и процессы, связанные с 

памятью. 
Мышление и интеллект. Мышление как высший психический процесс. 

Процессы и стратегии мышления. Мышление и речь. Интеллект. Природа, 
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структура, оценка интеллекта. Интеллект и творчество. Когнитивные процессы 
в профессиональной деятельности актера.  

 Психические состояния, их виды и характеристика. Эмоционально – 
личностные психические образования: эмоции и чувства. Модели 
эмоционального интеллекта. Эмпатия. Влияние эмоционального интеллекта на 
когнитивную деятельность. 

 
Тема 2. Индивидуальные особенности человека (способности, темперамент, 

характер). Эмоционально – волевая сфера человека 
 Психология индивидуальных различий. Задатки. Природа и развитие 

способностей. Формирование способностей в деятельности. Общественно – 
историческая природа таланта. Талант и мастерство. 

Понятие о темпераменте. Типы темпераментов. Темперамент и поведение.  
Темперамент и личность. Индивидуальный стиль деятельности. Роль и значение 
темперамента для учебной и профессиональной эффективности актера.  

Понятие о характере. Типы характера. Акцентуация характера как 
поведенческая «программа» человека. Акцентуация характера и 
профессиональная эффективность. Характер и темперамент.  

Индивидуально – психологические особенности представителей актерской 
профессии.  

Я - концепция как социально – психологический феномен. Формирование 
самооценки. 

Теории эмоций. Эмоции и их роль в жизни человека. Возникновение 
эмоции. Виды эмоций. Модальность эмоций и психических состояний. 
Механизмы эмоций. Природа агрессивности. 

Страх. Управление страхом. Стресс. Управление стрессом.  
Эмоции и личность. Саморегуляция эмоций и поведения. Волевое усилие, 

как особое эмоциональное состояние. Развитие воли. Воля и личность.   
Самоорганизация и самодисциплина.    
Развитие навыков саморегуляции эмоций и поведения. 
 
Тема 3. Возрастная психология и психология развития. 
Основные закономерности психического развития. Проблема возраста в 

психологии. Периодизации психического развития. Закономерности, движущие 
силы и условия психического развития. Проблема возраста в психологии. 
Группы периодизаций психического развития по различным критериям в 
зарубежной психологии. Психоаналитические концепции о психическом 
развитии ребенка (Э. Эриксон и З. Фрейд). Когнитивная теория Ж. Пиаже. 
Концепция усвоения общественно-исторического опыта Л.С. Выготского. 
Представления о возрастной динамике и периодизации развития Д.Б. Эльконина 
(кризисы в психическом развитии ребенка, ведущая деятельность). 

Психическое развитие ребёнка от рождения до 7 лет. Особенности 
психического развития в младенческом возрасте. Специфика социальной 
ситуации развития младенца. Социальное, моторное, когнитивное развитие 
младенца. Основные новообразования младенческого возраста. Особенности 
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психического развития в раннем детстве. Развитие предметных действий, 
общения. Умственное развитие детей и развитие речи. Психическое развитие 
дошкольника. Особенности развития речи, памяти, внимания, словесно-
логического мышления ребенка, сенсорной сферы дошкольника. Развитие 
личности и общения. 

Психическое развитие школьника. Границы и социальная ситуация 
развития в младшем школьном возрасте. Психическое развитие младших 
школьников в процессе учебной деятельности. Развитие личности и особенности 
общения с взрослыми и сверстниками младшего школьника. Основное 
содержание подросткового периода развития. Развитие познавательных 
процессов в младшем и старшем подростковом возрасте. Развития личности 
подростка: развитие самосознания, формирование чувства взрослости, 
нравственное развитие, развитие волевой сферы. Понятие юности. Границы и 
этапы юности. Центральная характеристика ранней юности. Психологическая 
готовность к самоопределению. Развитие самосознания, формирование 
идентичности, личностной рефлексии. Особенности когнитивного развития в 
юношеском возрасте.  

Психология зрелых возрастов. Установление интимности, личных 
близких связей с другим человеком – основная потребность зрелости. Роль в 
решении этой задачи любви и дружбы. Специфика самореализации в 
профессиональной деятельности. Переход к расцвету (около 30 лет) – период 
нормативного кризиса как расхождения между областью наличного и областью 
возможного, желаемого. Смена основ образа жизни. Личностная перестройка. 
Переход к зрелости (около 40) как «взрыв в середине жизни», осознание утраты 
молодости, начало снижения уровня физических возможностей. Смена иерархии 
мотивов, сомнение в правильности прожитой жизни как центральная проблема 
данного периода. Зрелость как вершина жизненного пути личности. 
Коллективное творчество как ведущая деятельность данного периода. 
Возможности обучения в зрелых возрастах. Осознание возрастных перестроек и 
изменение образа жизни зрелого человека. Кризис середины жизни, его 
психологический смысл. Возрастно-психологическая специфика обучения в 
зрелых возрастах. Возрастные особенности познавательных процессов в период 
поздней зрелости.  
Причины появления очередного нормативного кризиса 50-55 лет: изменение 
социальной ситуации развития и возрастная перестройка организма и др. 
Биологические и социальные критерии и факторы старения. Основные 
проблемы, социальная ситуация развития, ведущая деятельность в пожилом 
возрасте.  

 
              Тема 4. Психология личности. Психология творчества. 

Психология личности как раздел общей психологии. Понятие и структура 
личности. Общее и индивидуальное в психике человека. Понятия формирования 
личности в психологии и педагогике.  

Личность и деятельность. Социальная природа личности. Биологическое и 
социальное в структуре личности. Адаптация и дезадаптация. 
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Мотивационная структура личности. Направленность личности как 
совокупность устойчивых мотивов деятельности. Пирамида потребностей. 
Мотивация и эмоции. Внутренняя и внешняя мотивация.  

Когнитивный аспект мотивации: интересы, убеждения, ценности.  
Ценностно – мотивационное развитие личности. Иерархия потребностей 

личности.  
Нравственное и социальное развитие личности. Развитие нравственного 

сознания. Самореализация. Самоуважение. 
Психология развития. Развитие личности как качественное 

преобразование психологической системы. Логические уровни развития 
психологической системы. Рефлексивный подход к развитию личности: 
ответственность и выбор моделей поведения; познание индивидуальных 
способностей; осознанное стремление к саморазвитию и самоактуализации.  

Феномен творчества как деятельности человека. Творчество как 
психический процесс. Диалектика индивидуального и социального в 
детерминации творчества.  

Феномен творческой личности как полифункциональное проявление 
дарований. Творческий потенциал как феномен деятельного человека.  
Концепции креативности. Творческая личность и ее жизненный путь. 

Лидерские качества и проактивность личности, профессиональная 
самореализация.  

 Личность и эффективность профессиональной деятельности актера. 
  

              Тема 5. Психология профессий. Психологическое содержание 
творческой профессиональной деятельности. 

Понятие деятельности. Проблема деятельности в психологии. Виды 
деятельности человека. Сознание и деятельность. Развитие деятельности.  

Особенности творческой профессиональной деятельности. Миссия 
профессии. Психологическое содержание профессии. Субъект, объект, предмет, 
средства труда. Профессиональная среда. 

Психологическое содержание актерской профессии (психологические 
аспекты сценической деятельности; индивидуально – психологические 
особенности актера, как субъекта труда; психологические особенности 
профессиональной среды; специфика межличностных отношений; театральные 
конфликты). 

Система профессионально – важных качеств актера: «базовые», 
«ведущие», «анти» – ПВК, особенности мотивации.  

Специфические особенности совместной профессиональной деятельности 
актера: индивидуализм и коллектив. Специфика театральной среды: 
соперничество – конкуренция - лидерство.  

Аспекты профессиональной готовности актера к деятельности 
(познавательный, мотивационный, аффективный, эмоционально – волевой, 
рефлексивный).  

Профессиональное становление актера. Индивидуальный стиль 
деятельности. Возрастные особенности. 
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Профессиональное «выгорание» актера. Взаимовлияние 
профессиональной мотивации и креативности актера как фактор эффективности 
в профессии актера.  

 
               Тема 6. Психология общения. Конфликты, управление конфликтами. 

Понятие общения. Мотивы и функции общения. Общение как социально – 
психологическая проблема. Перцептивные, коммуникативные, интерактивные 
аспекты общения. 

Психология межличностного взаимодействия. Ролевые модели поведения 
в общении. Невербальное общение. Репрезентативные системы. Навыки влияния 
и убеждения. Феномен обратной связи. Метод «ненасильственного общения».  
          Малая группа, коллектив. Формальная и неформальная структура 
коллектива. Психологический климат в организации.  

 Понятие конфликта, его структура и причины. Причины возникновения 
конфликтных ситуаций. Функции конфликта. Конструктивная роль конфликта.  
Управление конфликтами. Межличностный конфликт как психологическая 
проблема. Конфликтологическая компетентность и креативность личности.  
           Особенности межличностного взаимодействия в театральной среде.   
Индивидуальное и коллективное. Позиция индивида в театральном коллективе. 
Специфика театральных конфликтов  

 
           Тема 7. Педагогические основы образования и воспитания. 
Принципы инновационного обучения. Современные образовательные 
технологии. 

Объект, предмет и основные понятия педагогики, как науки. Функции 
педагогики. История развития педагогики. Отрасли общей педагогики, их 
основные задачи. 

Сущность, структура и системный характер педагогического процесса. 
Психологические аспекты организации совместной учебно – воспитательной 
деятельности. 

Функции педагогического процесса: обучение, воспитание, развитие, 
профессиональная подготовка.  

Теория обучения. Структурное содержание обучения: знания, умения, 
навыки. Виды обучения и их характеристики. Закономерности и принципы 
обучения. Признаки процесса обучения: познавательная активность субъекта, 
развитие его психики и деятельности. Этапы учебно – возрастного психического 
развития человека. Виды и методы контроля формирования компетенций 
(знаний, умений, навыков) в процессе обучения. Компетентностный подход в 
образовании как фактор эффективности будущей профессиональной 
деятельности. 

 Воспитание как социальное явление и процесс формирования личностных 
ценностей. Содержание, функции и закономерности процесса воспитания. 
Принципы и методы воспитания: убеждения, возвратно-оценочные методы, 
методы, влияющие на поведение человека. Воспитательные возможности 
коллектива. Современные концепции воспитания (создание ситуаций 
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нравственного выбора, рефлексивные и др.). Воспитывающий характер 
обучения (менторство, спонсорство, пробуждение).  

Принципы инновационного обучения (интеграция теоретического и 
практического обучения; формирование мотивационной готовности учащегося к 
деятельности, в т.ч. к инновационной деятельности; формирование личностных 
компетенций; развитие творческой индивидуальности в групповой и 
коллективной работе; способы решения проблемных ситуаций; экологичность и 
др.).  

Образовательные технологии: основные формы и средства обучения. 
Педагогическая технология: сущность, структура, содержательная 
характеристика. Создание технологий проведения занятий.  

Инновационные технологии обучения и их основы.  
Педагогическая культура, ее структура, способы совершенствования. 
Театральная педагогика и ее принципы.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся 

  
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания 

дисциплины. 
Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично и 

последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины. 
Проверить определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям 
дисциплины. 

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, 
которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и 
промежуточной аттестации. 

Практические занятия. Система практических занятий позволяет 
каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и 
приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия 
обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций 
как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию 
познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе 
проведения занятий данного вида. 

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения 
знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной 
подготовке и непосредственно на занятии. 
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В современных условиях практическое занятие представляет собой 
комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, 
включает в себя следующие элементы: 

• обсуждение теоретических вопросов; 
• проверку домашнего задания; 
• изучение нового материала; 
• рефлексию; 
• решение задач; 
• моделирование различных ситуаций и др. 
Особенностью практических занятий является опора на теоретические 

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

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на 
вопросы обучающихся; презентация домашних заданий, обсуждение, решение 
задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется 
из собственно практической части и это могут быть обсуждения докладов, 
рефератов, дискуссии, решение разнообразных задач и др. Обучающимся 
предлагаются вопросы для подготовки и обсуждения, отражающие содержание 
аудиторных занятий; типовые задания, выполнение которых будет учитываться 
при промежуточной аттестации. 

Основная и дополнительная литература представлена в соответствующем 
разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. 
Приветствуется использование примеров, обобщающих опыт отечественных и 
зарубежных исследователей. 

Методические указания нужны обучающимся для того, чтобы увидеть 
перспективу изучения дисциплины, спланировать самостоятельную работу, 
лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к промежуточной аттестации. 

Внеаудиторная деятельность предполагает: 
- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным 

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

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

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

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

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

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
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четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, 
образцов, моделей и др.). 

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
• продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 

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

         6.2. Задания для подготовки к занятиям семинарского типа  
         1. Задания для подготовки к практическому занятию по теме 1. 
Психология как наука. Психические явления: процессы, свойства, состояния, 
образования. Когнитивная психология 

Вопросы для обсуждения: 
1. Эволюция развития научной мысли: донаучный и научный этапы 

развития психологии  
2. Отрасли психологической науки 
3.Что изучает когнитивная психология? Виды познавательных процессов 
4. Восприятие. Специфика процессов восприятия  
5. Память. Характеристика видов памяти. Эмоциональная память 
6.  Теории эмоций. Механизм влияния эмоций на поведение  
7. Особенности конвергентного и дивергентного мышления. Зоны влияния 

IQ и эмоционального интеллекта.  
Примерные групповые и индивидуальные задания: 
1.Подготовить сообщения об эволюции взглядов на развитие психики, 

сознания, поведения (Аристотель, философы средневековья, эмпирики XVIII 
века, направления развития научной психологии в XIX и ХХ в.в., история 
отечественной психологической науки) 

2. Подготовить сообщение о принципах восприятия. Самокоучинг на 
развитие системы восприятия: упражнение «ассоциация и диссоциация»; 
упражнение на восприятие окружающего пространства разными 
репрезентативными системами  

3. Самокоучинг на развитие внимания: выявить уровни (техники) 
слушания. Описать особенности ощущений и поведения на каждом уровне 
слушания партнера 

4.  Назвать зоны влияния IQ и эмоционального интеллекта 
5. Раскрыть содержание модели эмоционального интеллекта. Как навыки 

эмоционального интеллекта влияют на принятие решений, на эффективность 
межличностного взаимодействия?  Привести примеры   

Требования: конкретные задания выполняются индивидуально 
(письменно), с дальнейшим анализом результатов в малых группах по 2-3 
человека.  
 
                2. Задания для подготовки к практическому занятию по теме 2. 
«Индивидуальные особенности человека (способности, темперамент, 
характер). Эмоционально – волевая сфера человека» 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Задатки и способности. Природное и социальное в развитии 

способностей. Способности и типология человека.  
2.Типы темпераментов и их особенности. Тип темперамента и актерская 

профессия. 
3.Акцентуация характера как «программа» поведения. Индивидуально – 

психологические типологические особенности актеров.  
4. Базовые эмоции. Негативные состояния.  Стрессоустойчивость. 
5. Волевое усилие как особое эмоциональное состояние. Самоорганизация 

и самодисциплина. Психологический феномен «прокрастинация». 
6. Жизнестойкость: воля и творческое решение проблем. 
7.Профессиональное «выгорание» актера. Динамика эффективности 

профессиональной деятельности актера через управление эмоциональными 
состояниями. 

 Примерные групповые и индивидуальные задания: 
1.Дать характеристику понятий: «задатки», «способности», 

«одаренность», «навык», «талант», «гений»   
2.Провести самодиагностику: тест на определение типа темперамента. 

Провести рефлексивный анализ выявленного типа темперамента и типичных 
моделей своего поведения.  

3.Дать характеристику типов темперамента и влияния особенностей 
каждого типа на профессиональную эффективность актера. Обосновать свой 
ответ.   

4.Составить список страхов, которые испытывают люди. Провести анализ 
позитивного и негативного влияния эмоции страха на жизнедеятельность 
человека. Обосновать свой ответ. Поделиться друг с другом способами 
самопомощи в трудных эмоциональных ситуациях. 

5. Выполнить упражнение «Стрессоры».  Провести рефлексивный анализ 
поведения в стрессовой ситуации.   

6. Составить матрицу Я концепции.  Выполнить упражнение «Я реальный 
- Я идеальный» с последующим рефлексивным анализом. 
         Требования: конкретные задания выполняются индивидуально, с 
дальнейшим анализом результатов в малых группах по 2-3 человек, выступление 
на 3-5 минут (резюме от группы)  

 
3. Задания для подготовки к практическому занятию по теме 3. 

«Возрастная психология и психология развития». 
Дайте развёрнутый ответ:  

1. Общая характеристика процесса обучения. Как соотносятся понятия 
«обучение» и «развитие»? Что такое «зона ближайшего развития»? 
2. Что означают личностная и деятельностная компоненты в личностно-
деятельностном подходе?  
3. Сущность традиционного обучения. 
4. История развития проблемного обучения. Методы проблемного обучения. 
5. Виды программированного обучения, их характеристика. 
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6. Алгоритмизация обучения. 
7. Особенности концепций развивающего обучения. 
8. Новые образовательные технологии (технологии обучения педагогов-
новаторов, технологии обучения в авторских школах и пр.). Нетрадиционные 
технологии обучения. 
9. Какие характеристики субъектов образовательного процесса могут 
рассматриваться как основные? 
10. Особенности организации учебной деятельности: 
- младшего школьника; 
- подростка; 
- старшеклассника. 
11. Как развить познавательный интерес школьника? 
12. Какие из современных концепций обучения, на ваш взгляд, наиболее полно 
отвечают развитию субъектных качеств учащегося? 
16. Как тот или иной стиль педагога влияет на характер межличностных 
отношений в детском коллективе? 

 
                4. Задания для подготовки к практическому занятию по теме 4. 
«Психология личности. Психология творчества» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Социальная природа личности 
2. Мотивация личности. Внешний и внутренний аспекты мотивации  
3. Ценностная сфера: убеждения, интересы, направленность личности  
4. Творческий потенциал личности как феномен деятельности 

          5.Теории лидерства. Проблема лидерства в профессиональной 
деятельности актера.  

Примерные групповые и индивидуальные задания:  
1. Дать сравнительную характеристику понятий «индивид» и «личность».  

Критерии оценки личности? Обосновать свой ответ 
2. Объяснить понятия «потребность», «мотив», «операция», «действие»; 

«мечта», «желание», «намерение», «цель» 
3. Провести самоанализ с целью выявления мотивов и ценностей в 

различных сферах жизнедеятельности (профессиональная реализация, 
межличностные отношения и др.). Сформулировать поведенческие задачи для 
усиления ценностного потенциала в данных сферах жизнедеятельности  

4.Выполнить тест на определение степени мотивации к достижениям, к 
избеганию неудачи, степени готовности к риску. Провести рефлексивный 
самоанализ. 

5.Дать характеристику стилей лидерского поведения. Привести примеры 
лидерского поведения персонажей художественных произведений, спектаклей, 
кинофильмов и т.п.  

Требования: конкретные задания выполняются индивидуально 
(письменно), обсуждение в группах по 2-3-5 человек, выступление на 3-5 минут 
(резюме от группы). 
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5. Задания для подготовки к практическому занятию по теме 5. 
«Психология профессий. Психологическое содержание творческой 
профессиональной деятельности» 

 Вопросы для обсуждения: 
1.Профессиографическое описание профессии  
2.Виды профессий. Миссия профессии и субъекта профессиональной 

деятельности. Профориентация. Профессиональная пригодность. 
3.Система профессионально – важных качеств специалиста. 
4.Профессиональная готовность специалиста к профессии. 
5. Этапы профессионального становления. 
6.Профессиональная среда как фактор эффективности деятельности. 

Ограничения и стимулы. 
7.Профессиографические особенности деятельности творческих 

специальностей. 
 Примерные групповые и индивидуальные задания: 
1.Выполнить дифференциально – диагностический опросник на 

определение склонности к определенному типу трудовой деятельности.  
2.Перечислить необходимые свойства и качества абитуриента при 

профотборе на актерский факультет. Обосновать свой выбор.  
3.Перечислить профессиональные средства труда в актерской профессии. 

Провести сравнительный анализ системы средств труда представителя актерской 
профессии и профессии педагога.  

4.Дать характеристику этапов профессионализации в актерской 
профессии. Выявить ресурсы и риски на каждом этапе профессионального 
становления.  

5.Система профессионально – важных качеств представителя актерской 
профессии. Заполнить таблицу «абсолютные» - «относительные» - «анти-пвк» 
актера. 

6. Предложить стратегии и тактики преодоления профессионального 
выгорания в актерской профессии. Обосновать свой ответ 

Требования: конкретные задания выдаются преподавателем и 
выполняются индивидуально (письменно), с дальнейшим анализом результатов 
в малых группах по 2-3 человека.  

 
6. Задания для подготовки к практическому занятию по теме 6. 

«Психология общения. Конфликты и их преодоление» 
Вопросы для обсуждения: 
1.Основная проблематика психологии общения. Ролевое взаимодействие и 

автоматизированные реакции в процессе общения. 
2. Функции общения 
3.Перцептивный, коммуникативный, интерактивный аспекты общения. 
4.Особенности делового общения в профессиональной театральной среде 
5.Сущность и функции конфликта. Способы поведения в конфликте 
6. Конфликтологическая компетентность как фактор профессиональной 

эффективност. 
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7.Роль креативных качеств личности в управлении профессиональными 
конфликтами. Творческое решение проблемных ситуаций  

Примерные групповые и индивидуальные задания: 
1.Провести сравнительный анализ ролевых моделей поведения по 

треугольнику Карпмана 
2. Выполнить упражнение «Выбор слов». Провести сравнительный анализ 

ролевых моделей поведения 
3. Раскрыть особенности влияния невербального поведения на восприятие 

при общении 
4.Перечислить принципы эффективной коммуникации. Описать 

перспективы индивидуального развития коммуникативной сферы 
5.Выполнить тест на самодиагностику ведущей репрезентативной системы 

коммуникации. Провести наблюдение с целью диагностики ведущей 
репрезентативной системы у окружающих. Провести сравнительный анализ 
невербального поведения представителей разных репрезентативных систем 
коммуникации  

6.Выполнить тест на выявление профиля поведения в конфликте. Провести 
саморефлексивный анализ полученных результатов. Наметить и описать 
конкретные шаги повышения конфликтологической компетентности.  

Требования: конкретные задания выдаются преподавателем и 
выполняются индивидуально (письменно), с дальнейшим анализом результатов 
в малых группах по 2-3 человека. 

 
7. Задания для подготовки к практическому занятию по теме 7. 

«Педагогические основы образования и воспитания. Принципы 
инновационного обучения.  Современные образовательные технологии» 

Вопросы для обсуждения:  
1.Основания перехода на компетентностную парадигму современного 

образования. 
2.Принципы инновационного обучения. 
3.Проблематика взаимодействия педагога и учащихся на учебном занятии. 

Формирование стиля межличностных отношений педагога и учащихся с целью 
повышения взаимной мотивационной направленности и эффективности 
совместной деятельности.  

4.Пространство управленческих функций педагога. Виды и методы 
контроля формирования компетенций (знаний, умений, навыков) в процессе 
обучения.  

5.Рефлексия педагогической деятельности как фактор непрерывного 
повышения качества образовательного процесса. Педагогические техники и 
педагогическое творчество. 

6.Сущность, виды и методики обучения в учебных организациях 
творческого профиля. Наследие театральной педагогики.  

7.Современные педагогические технологии. Сущность, виды и методика 
применения интерактивных форм обучения. 

 Примерные групповые и индивидуальные задания: 
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1. Дать определение и сущностную характеристику компетентностного 
подхода. Дать содержательную характеристику схемы «Ступени научения». 

2. Перечислить методы обучения, дать содержательную характеристику 
каждого. 

3. Описать социально – ролевую и функциональную позиции педагога и 
учащегося с точки зрения результата в процессе обучения и воспитания. 

4. Перечислить зоны внимания педагога на учебном занятии, а также 
соответствующие им необходимые педагогические компетенции. 

5. Провести сравнительный анализ форм обучения (программа, тренинг, 
мастер – класс). Привести примеры методик. 

6. Выполнить разбор реальной конфликтной ситуации в педагогической 
деятельности с помощью использования кейс – технологии.  

7. Разработать и провести учебное занятие в группе по технологии 
тренинга, мастер – класса, семинара (на выбор).  

Требования: конкретные задания выполняются индивидуально 
(письменно), с дальнейшим анализом результатов в малых группах по 2-3 
человека.  

 
 

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

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

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

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

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

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей 
программе дисциплины. 
 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

           

8.1. Перечень учебной литературы 

1. Возрастная психология: учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений. / под 
ред. Марцинковской. – М.: Академия, 2011.  
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2. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М., 2002. 
3. Гуревич, П.С. Психология и педагогика: учебник / П.С. Гуревич .— М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
4. Н.Е.Рубцова. Психология успешной профессиональной деятельности актера / 
Н.Е.Рубцова, Е.Л.Сергиенко. – М.: Издательство Театрального института имени 
Бориса Щукина, 2019. 
5. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: учебник / А.М. Столяренко. - 3-е 
изд., доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 . 
6. Зеер Э.Ф. Психология профессий. – М., 2008.  
7. Психология XXI века: учебник для вузов / под ред. В.Н. Дружинина. – М.: 
ПЕР СЭ, 2003.  
8. Психология: Учебник для пед. вузов. / Под ред. Б.А. Сосновского. – М.: 
Юрайт-Издат. – 2010. 
9. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: учебник для вузов. 3-е изд. – 
СПб., 2007. 
10. Белинская Е.П. Человек в изменяющемся мире. – М., 2005. 
11. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб., 2004. 
11. Ждан А.Н. История психологии: от античности к современности: учебник 
для студ. психол. факультетов университетов / А.Н. Ждан. – 3-е изд., исправл. – 
М.: Педагогическое общество России, 2002.  
12. Зайцева Т.В. Теория психологического тренинга. Психологический тренинг 
как инструментальное действие СПб.: Речь, 2002. 

 
8.2. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины 

1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих 
взаимоотношений. / Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2011.  
2. Бухарова Г.Д. Маркетинг в образовании: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений / Г.Д. Бухарова, Л.Д. Старикова. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2010.  
3. Вильсон Г. Психология артистической деятельности: Таланты и поклонники / 
пер. с англ. – М.: Когито – Центр, 2001. 
4. Галеева Н.Л. Сам себе учитель: практические занятия по формированию 
метапредметных и личностных образовательных результатов обучающихся. – 
М, 2012.  
5. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2–х т. Изд.3-е. / Пер. с франц. – М.: 
«Мир», 2004.  
6. Голви Т. Работа как внутренняя игра. Раскрытие личностного потенциала / 
Пер с англ., 2-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2012.  
7. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. / Пер. с англ. / М.: АСТ: АСТ 
Москва; Владимир: ВКТ. – 2009. 
8. Гройсман А.Л. Психология успешности профессионального обучения и 
творческой деятельности актёра, М.: “Когито - Центр “, 2007. 
9. Кови Ст. Р. 7 навыков высокоэффективных людей. Возврат к этике 
характера. – М.: Альпина Бизнес Букс. – 2006.  
10. Мерлин В. С. Очерк теории темперамента / Собр. соч. т. 3 / - 2007.  
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11. О’Коннор, Макдермотт И. «Искусство системного мышления»- М., 2006.  
12. Психология: Учебник для гуманитарных вузов. 2-изд. / Под общ. ред. В.Н.Д 
ружинина. – Спб.: Питер, 2009. 
13. Психология состояний / сост. и общ. ред. Л.В. Куликов. – СПб.: Питер, 
2000.  
14. Архангельский «Тайм-драйв»- М., 2006.  
15. Савостьянов А.И. Общая и театральная психология. – М.: Каро, 2007. 
16. Сергеева В.П. Духовно-нравственное воспитание – основа формирования 
личности. Методическое пособие. – М.: УЦ «Перспектива», 2011.  
17.Теплов Б.М. Ум полководца. – М.: Изд. Педагогика. – 2006.  
18. Фадеева Е.И. Имидж как ресурс успеха: Учебно-методическое пособие. – 
М.: УЦ «Перспектива», 2010.  
19. Цукасова Л.В. Театральная педагогика: Принципы, заповеди, советы / под 
ред. С.В. Цукасова; предисл. В.И. Михеева; вступ. ст. А.С.Тимофеевой. – изд. 
4-е – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012.  

 

8.3. Интернет-ресурсы 

1.Российская государственная библиотека. Электронный ресурс. http://rsl.ru 
2.Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского РАО. Электронный 
ресурс. – http://gnpbu.ru 
3.Центр дистанционного образования «Эйдос». Электронный ресурс. – 
http://eidos.ru 
 

8.4. Информационные технологии, используемые в обучении 

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

 

9. Описание материально-технической базы 

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

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

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

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

 

  

№ Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

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

2 учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы 
3 учебная мебель - ученические столы и стулья  
4 компьютеры с программным обеспечением 
5 веб-камеры 
6 проектор и экран для мультимедийного проектора 
7 аудиоколонки 
8 интерактивная доска или флипчарт 
9 презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия 

10 наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины 

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

Оценочные материалы  
для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Возрастная психология и педагогика» 
 

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

Рабочая программа дисциплины «Возрастная психология и педагогика» 
определяет перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (табл.1).  

Таблица 1.  
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине  

«Возрастная психология и педагогика» 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-6. 
Способен определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования 
на основе самооценки и 
образования в течение 
всей жизни. 

УК6.1. Оценивает свои 
ресурсы и их пределы 
(личностные, ситуативные, 
временные), оптимально их 
использует для успешного 
выполнения порученного 
задания. 
УК- 6.2. Определяет 
приоритеты Личностного 
роста и способы 
совершенствования 
собственной деятельности на 
основе самооценки. 

Знает: 
- основы планирования профессиональной 
траектории с учетом особенностей как 
профессиональной, так и других видов; 
Умеет: 
- планировать самостоятельную деятельность в 
решении профессиональных задач; 
- подвергать критическому анализу 
проделанную работу; 
- творчески использовать имеющийся опыт в 
соответствии с задачами саморазвития; 
Владеет: 
- навыками выявления стимулов для 
саморазвития; 
- навыками определения реалистических целей 
профессионального роста. 

ОПК-2. 
Способен осуществлять 
творческую 
деятельность в сфере 
искусства. 

 

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

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

ПК-1. Способен 
организовать 

ПК-1.1. Организует 
репетиционный процесс в 

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

результатов оценивания, характеризуется как  
1. ПОВЫШЕННЫЙ 
2. БАЗОВЫЙ 
3. ПОРОГОВЫЙ 

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

 
Таблица 2. 

Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 

РЕЗУЛЬТАТ 
ОБУЧЕНИЯ 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ПОВЫШЕННЫЙ 

Знать Обучающийся продемонстрировал: глубокие 
исчерпывающие знания и понимание программного 

Репетиционный процесс 
в творческом 
партнерстве с актерами, 
способствовать 
обогащению и 
раскрытию их 
личностного и 
творческого потенциала 
помощью создания 
художественных 
образов, общения со 
зрительской аудиторией 
условиях сценического 
представления.  

творческом партнерстве с 
актерами, способствует 
обогащению и раскрытию их 
личностного и творческого 
потенциала с помощью 
создания художественных 
образов актерскими 
средствами на основе 
замысла режиссера; 
ПК-1.2. Способствует 
взаимодействию актера со 
зрителем в условиях 
сценического представления. 

- теоретические и методические работы 
режиссёра с актером; 
- способы взаимодействия со зрителем; 
- способы устранения зажимов и напряжения в 
процессе работы; 
- реальные условия художественно-
производственного процесса в театре, кино, на 
телевидении, эстраде (в соответствии со 
специализацией); 
Умеет: 
- организовать репетиционный процесс в 
творческом партнерстве с актерами с 
помощью создания художественных образов 
актерскими средствами на основе замысла 
постановщиков; 
- проводить подготовительную работу с 
актерами над ролью: анализ пьесы и роли, 
изучение контекстных материалов, 
формирование замысла; 
- проводить подготовительную работу с 
актерами по общению со 
зрительской аудиторией; 
- научить проявлять творческую инициативу 
во время работы над ролью; 
- организовать самостоятельную работу над 
ролью; 
Владеет: 
- теорией и практикой работы режиссёра с 
актером; 
- навыками анализа той или иной роли в 
соответствии со своим режиссёрским 
замыслом; 
- навыками импровизации в процессе работы с 
актером над ролью. 
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материала; полные, правильные и конкретные ответы на 
все вопросы, включая дополнительные; свободное 
владение терминологией, а также глубокое знакомство с 
основной и дополнительной литературой. 

Уметь 
 

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

Владеть 
 

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

 
 
 
 

БАЗОВЫЙ 

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

Уметь 
 

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

Владеть 

 

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

 
 
 
 
 

ПОРОГОВЫЙ 

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

Уметь 
 

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

Владеть 
 

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

 
 

КОМПЕТЕНЦИЯ 
НЕ 

СФОРМИРОВАНА 
 

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

Уметь 
 

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

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

 
 

3. Шкала оценивания  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Психология и педагогика» 

проводится в форме зачета. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Шкала  
оценивания 

 
ЗАЧЕТ  

зачтено 
не зачтено 

 
4. Процедуры, методика и критерии оценивания результатов 

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

Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 
обучения (промежуточной аттестации) включают:  

- примерный перечень вопросов к зачету,  
- примерный перечень практических контрольных заданий к зачету.  
Указанные перечни в совокупности охватывают все компетенции и 

заявленные в программе основные результаты обучения по дисциплине 
«Психология и педагогика».  

Для проведения промежуточной аттестации на основе указанных перечней 
составляются билеты к зачету.  

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше 
перечней, а итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в 
программе перечень результатов обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает: 
1. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ; 
2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов 

обучения в виде УМЕНИЙ ИЛИ ВЛАДЕНИЙ.  
Методика оценивания: показателем уровня сформированности 

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

Если при сдаче зачета студент демонстрирует уровень сформированности 
компетенций «повышенный», «базовый» или «пороговый», то выставляется 
оценка «зачтено».  

В противном случае, если компетенция не сформирована, то выставляется 
оценка «не зачтено».  
При проведении промежуточной аттестации преподаватель может учитывать 
результаты текущего контроля, то есть результаты работы студента в течение 
семестра.  

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

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

1. Понятие объекта и предмета психологии, ее место в системе наук.   
2. Природная и социальная детерминация психического развития.  
3. Основные психические процессы и их особенности. 
4. Психология индивидуальных различий.   
5. Типы темперамента и характера, их влияние на деятельность.  
6. Роль и механизмы эмоций. Влияние эмоций на поведение. Управление 

эмоциями. 
7. Мотивация и стратегии поведения. 

8. Соотношение понятий «мышление» и «интеллект». Мышление и 
творчество. 

9. Психология личности: индивид, личность, индивидуальность 
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10. «Я концепция» как социально – психологический феномен  
11. Творчество как психический процесс. Концепции креативности. 
12. Творческая личность. Задатки, способности, навыки. Развитие творческих 

способностей  
13. Психология общения. Сущность, структура и функции общения  
14. Психология межличностного взаимодействия. Межличностное 

восприятие и понимание  
15. Психология малых групп. Сущность, виды и структура малой группы 
16. Группа и коллектив. Психологические признаки коллектива.   
17. Психология конфликта. Сущность, структура, развитие конфликта.  

Поведение в конфликте. Управление конфликтной ситуацией. 
18. Психология профессиональной деятельности. Психологическая 

пригодность и психологическая готовность к профессии 
19. Объект, предмет, задачи и функции педагогики как науки.  
20. Современное состояние и перспективы развития образования в России. 
21. Сущность и функции педагогического процесса (обучение, воспитание, 

развитие, профессиональная подготовка).  
22. Закономерности и принципы обучения. 
23. Формы, методы и средства обучения и их характеристика. 
24. Современные дидактические концепции. Роль обучения в развитии 

личности. 
25. Воспитание и формирование личности как педагогическая проблема.  
26. Закономерности и принципы гуманистического воспитания 
27. Диалектика коллективного и индивидуального в воспитании личности  
28. Театральная педагогика. Особенности обучения актеров и режиссеров. 

Реализация принципов обучения, воспитания и развития в педагогическом 
театральном процессе.  

29. Педагогическая технология: сущность, структура и содержательная 
характеристика.  

30. Методика подготовки и проведения основных видов занятий (лекция, 
семинар, ПЗ).  

31. Интерактивные формы обучения: сущность, виды и методика применения 
в процессе обучения.  

 
5.2. Типовые практические контрольные задания к зачету для 

оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ И ВЛАДЕНИЙ 
 

1. Объясните, в чем заключается практическая значимость психологических 
знаний для профессиональной деятельности актера. 
2. Есть ли психика у животных? Обоснуйте свой ответ. Если да, то в чем 
заключаются различие между психикой животного и человека? 
3. Какие структурные элементы психики личности влияют на усвоение знаний и 
формирование умений и навыков? 
4. Какая, по вашему мнению, роль темперамента и характера в формировании 
способностей личности? Объясните на примере. 
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5. Какая взаимосвязь существует между сознанием и бессознательным? 
Объясните, в чем она заключается. 
6. Объясните, как вы сможете использовать психолого-педагогические знания в 
целях саморазвития, повышения своей квалификации и мастерства. 
7. По каким критериям вы будете оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с этической точки зрения? 
8. Проанализируйте и объясните, как влияют эмоции и воля на деятельность и 
поведение человека в разных возрастах (ребенок, подросток, студент). 
9. Приведите примеры проявления психических процессов, свойств и состояний 
в конкретных жизненных ситуациях. 
10. Приведите примеры конкретных задач, которые решают различные отрасли 
психологии. 
11. Приведите примеры проявления в различных жизненных и 
профессиональных ситуациях основных свойств ощущений. 
12. Приведите примеры проявления основных видов внимания и условий, 
которые их вызывают. 
13. Чтобы во время занятия или самостоятельных занятий обучающиеся были в 
состоянии управлять своим произвольным вниманием, о каких условиях его 
организации и поддержания им следует помнить? 
14. Величина межличностной дистанции при общении различна. Где она 
длиннее, где короче и почему? Какие приемы общения сокращают или удлиняют 
межличностную дистанцию?  
15. Перечислите, какие социально-психологические мотивы определяют 
поведение и деятельность индивидов в коллективе в современных условиях. 
16. По каким критериям можно определить уровень готовности личности к 
кооперации с коллегами по работе и в коллективе? 
17. Приведите примеры ситуаций и учебных заданий, в которых 
актуализируются мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 
классификация, обобщение, конкретизация). 
18. При взаимодействии с человеком какого типа темперамента можно 
быть максимально прямолинейным? Аргументируйте свой ответ. 
19. Что вы, как будущий актер, понимаете под выражением «уважать 
честь и достоинство личности»? 
20. Разработайте и сформулируйте ваши рекомендации по оптимизации 
воспитания молодежи в семье, трудовом коллективе. 
21. Перечислите, какие, по вашему мнению, внешние стимулы используются 
преподавателями и какие внутренние мотивы возникают у студентов в ходе 
учебной деятельности. 
22. Разработайте рекомендации по развитию познавательной мотивации 
студентов в процессе учебной деятельности. 
23. Какой вариант поведения, по вашему мнению, наиболее целесообразен, если 
человек находится в состоянии гнева? 
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24. Перечислите как можно больше черт характера и классифицируйте их по 
различным основаниям. 
25. Разработайте психологические рекомендации по подготовке обучающихся 
к профессиональной деятельности актера. 
26. Перечислите черты характера, которыми должен обладать актер и 
обоснуйте почему. 
27. Приведите примеры проявления такого личностного свойства как 
стрессоустойчивость и конфликтность на различных возрастных этапах – в 
подростковом, зрелом, пожилом возрасте. 
28. А. Макаревич в одной из своих песен призывал: «Давайте делать паузы в 
словах...» Нужны ли они в разговоре? Поясните функцию пауз на следующих 
примерах: 
а). В «Записных книжках» К. С. Станиславского мы встречаем незатейливый 
совет, данный одним старым актером молодой дебютантке, говорившей все 
время на сцене громче, чем положено, из-за боязни, что ее не услышат: "Не 
голос усиляй - может пропасть правда, говори реже...".  
б). В диалоге пауз избегают те, кто чувствует себя тревожно и боится 
«зависнуть в пустоте» или спровоцировать опасный поворот в беседе. А. 
Моруа в своем «Искусстве беседы» писал: «Женщина, которая страшится 
объяснения в любви или в сценах ревности, должна любой ценой не допускать 
в разговоре пауз. Пока люди молчат, у них есть время принять решение; кроме 
того, затянувшаяся пауза позволяет резко изменить тон беседы, и это не звучит 
диссонансом». 
29. Определите, какие виды психических явлений (процессы, свойства и 
состояния) проявляются в следующих ситуациях: 
а) Школьник сосредоточенно выполняет домашнее задание. 
б) Девушка, придя из кино, с восторгом рассказывает о фильме матери. 
в) Начальник строг с подчиненными, грубо обращается с ними, раздражается 
по любому поводу. 
г) Мальчик очень огорчился, когда узнал, что их класс не идет в поход. 
д) Официант перечисляет посетителю все наименования имеющихся в 
ассортименте вин. 
30. Определите, какие отрасли психологии решают следующие задачи: 
а) Оказать помощь подросткам при выборе профессии. 
б) Выявить причины снижения производительности труда на предприятии. 
в) Разработать способы привлечения внимания учащихся на уроке. 
г) Выявить лидера в коллективе и привлечь его к организации групповой 
работы. 
д) Определить темперамент человека по особенностям поведения. 
е) Изучить влияние суточных биоритмов человека на производительность его 
труда. 
ж) Установить объем кратковременной памяти у людей пожилого возраста. 
з) Разработать способы установления деловых взаимоотношений в 
формирующемся коллективе. 
и) Определить факторы, влияющие на психологические особенности 
безнадзорного подростка. 
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31. В какой из ситуаций имеет место ощущение: 
а) Стрелка прибора упорно держалась на красной отметке, и кочегару стало 
ясно, что котлы вот-вот взорвутся. 
б) Войдя в воду, девушка почувствовала, что она холоднее, чем воздух. 
в) На полу валялся длинный кусок провода, отливающий медью. 
г) С трудом разобрав первое слово песни, она, тем не менее, узнала звучащую 
мелодию. 
д) В комнате было совершенно темно, но едва уловимый аромат роз говорил о 
том, что она обитаема. 
32. Какие виды и свойства внимания проявляются в следующих ситуациях: 
а) Гроссмейстер ведет одновременную игру с несколькими опытными 
шахматистами. 
б) студент усиленно готовится к экзамену по социологии. 
в) Читая рассказы Л.Н.Толстого, школьница слышит громкую музыку, 
доносящуюся из окна. 
г) Ученикам нужно прослушать небольшой рассказ и назвать встретившиеся в 
нем прилагательные. 
д) Рабочую тишину в аудитории нарушают звуки сигнализации 
припаркованной во дворе школы машины. 
е) Корректор проверяет ошибки в напечатанной статье. 
ж) Примерно 65-70 % времени переводчик слушает речь оратора и 
одновременно передает ее содержание на другом языке.  
з) Секретарь набирает на компьютере текст приказа под диктовку начальника. 
33. Напишите рекомендации по поводу того, как организовывать на занятиях 
внимание студентов со следующими особенностями: 
а) с низкой концентрацией 
б) с хорошим распределением 
в) с плохим переключением. 
Рекомендации должны содержать следующие компоненты: цель, описание 
ситуации, адресат и способы воздействия. 
34. Проанализируйте, как поведут себя люди с различными типами 
темперамента в следующих ситуациях: 
а) По неожиданному требованию начальника нужно срочно приехать на 
работу в выходной. 
б) Человек опаздывает на поезд из-за поломки машины.  
в) Происходит сбой в работе компьютера и потеряно большое количество 
информации. 
35. В какой из семей скорее всего вырастут дети с высокой потребностью в 
достижениях: 
- где родители очень опекают своих детей; 
- где родители поощряют в детях самостоятельность; 
- где родители стараются, чтобы у их детей было много друзей; 
- где родители сами выбирают, с кем дружить их детям. 
36. Определите, актуализация каких эмоций происходит в следующих 
ситуациях: 
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а) преподаватель видит, что студент списывает контрольную работу у соседа, 
и делает ему замечание.  
б) студент-первокурсник сдал летнюю сессию на «пятерки»  
в) придя домой с работы, мама видит сидящего на пороге щенка. 
г) девушка получила от любимого письмо из армии. 
д) крупная рыба порвала у рыбака леску на удочке.  
е) девушка поздно вечером одна идет по темной улице. 
ж) заходя в автобус, юноша случайно наступил женщине на полу пальто, и та 
накричала на него. 
з) в жаркий летний полдень на даче мужчина обливается прохладной водой. 
37. Исправьте следующие психологические рекомендации так, чтобы они 
были адекватны такой черте характера, как общительность. 
а) Избегайте встреч с таким человеком. 
б) Не позволяйте ему пользоваться Вашим телефоном. 
в) Если Вы куда-нибудь собираетесь идти, то следует взять его с собой. 
г) В трудные для Вас минуты не стоит идти к нему в гости. 
д) Своего ребенка можно надолго оставить с таким человеком. 
Какие типичные ошибки в формулировке рекомендаций Вы бы отметили? 
 

5.3. Задания и вопросы для самостоятельной работы. 
 
1. Объясните в чем отличие образовательной технологии от сфер материально-
технической деятельности.  
2. Назовите различные подходы к определению сущности образовательных 
технологий.  
3. Выделите признаки и критерии образовательных технологий.  
4. Охарактеризуйте технологию поддерживающего (традиционного) 
обучения.  
5. Проведите сравнительный анализ понятий «метод», «методика», 
«технология».  
6. Назовите основные современные образовательные технологии.  
7. Дайте характеристику технологии личностно-ориентированного 
образования.  
8. Охарактеризуйте технологию знаково-контекстного обучения.  
9. Определите роль и место в процессе обучения игровых технологий.  
10. Перечислите активные методы обучения.  
11. Дайте характеристику технологии интегративного обучения.  
12. Назовите основные признаки технологии модульного обучения.  
13. Какие педагогические технологии авторских школ Вы знаете?  
14. Назовите основные признаки технологии развивающего обучения.  
15. Перечислите и охарактеризуйте основные принципы технологического 
подхода к обучению.  
16. Определите преимущества и недостатки технологии дистанционного 
обучения.  
17. Дайте определение технологии разноуровнего обучения.  
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18. Подумайте какие факторы могут повлиять на выбор образовательных 
технологий.  
19. Дайте характеристику технологии проблемного обучения.  
20. Охарактеризуйте технологию проектного обучения.  
21. Перечислите функции менеджера и охарактеризуйте их.  
22. Как Вы думаете какая технология является наиболее оптимальной для 
развития критического мышления учащихся? 
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Введение 

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

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

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

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

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

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

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Цели: 

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

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

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

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 
 

УК-4 
Способен применять 

современные  
коммуникативные  

технологии,  
в том числе  

на иностранном(ых)  
языке(ах),  

для академического  
и профессионального  

взаимодействия 

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

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

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

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

 
Очная форма обучения 

 
Виды учебной работы Всего часов 

1. Контактная работа, в том числе: 48 
Лекции  4 
Практические занятия 44 

Форма промежуточной аттестации — зачет с оценкой - 
2. Самостоятельная работа, час. 60 

Трудоемкость  час. 108 

ЗЕТ 3 
 
Очно-заочная форма обучения 
 

Виды учебной работы 1 курс 
зимняя 
сессия 

1 курс 
летняя 
сессия 

Всего 
часов 

1. Контактная работа, в том числе: 12 8 22 
Лекции  2 - 2 
Практические занятия 12 8 20 
Форма промежуточной аттестации — зачет с оценкой  4 4 
2. Самостоятельная работа, час. 58 24 82 

Трудоемкость  час. 72 36 108 
ЗЕТ 2 1 3 

 
5. Содержание учебной дисциплины 

 
5.1. Тематический план для очной формы обучения 

 

№ 
№ Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. СР Всего 

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

and life. 
 3 3 6 

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

 2 3 5 
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3. Тема 3. Stanislavsky system. Make-Believe. 2 2 3 7 
4. Тема 4. Conversational speech. Exploring the language 

of drama. 
 3 3 6 

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

 3 3 6 

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

Intonation significance. 
 3 3 6 

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

dramatic discourse. 
 2 4 6 

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

mood of a play. 
 2 3 5 

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

of poetry. 
 3 3 6 

 Зачет с оценкой 
 Всего 4 44 60 108 
 

5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 
 

№ 
№ Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. СР Всего 

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

and life. 
 1 4 5 

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

 1 5 6 

3. Тема 3. Stanislavsky system. Make-Believe. 1 1 5 7 
4. Тема 4. Conversational speech. Exploring the language 

of drama. 
 2 5 7 

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

 2 5 7 

6. Тема 6. Creating imagery in a work of art.  2 5 7 
7. Тема 7. What we know about Shakespeare.  1 5 6 
8. Тема 8. Impromptu speech. Persuasive speech. 

Intonation significance. 
 1 4 5 

9. Тема 9. Art criticism. Literary criticism and review.  1 5 6 
10. Тема 10. Classic theater plays. 1 1 5 7 
11 Тема 11. Stylistics of drama discourse.   1 4 5 
12 Тема 12. What makes a great theatre actor?  1 4 5 
13 Тема 13. Dialogue as a constituent resource for 

dramatic discourse. 
 1 5 6 

14 Тема 14. Behind the curtain or a step inside the theatre.  1 4 5 
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15 Тема 15. Pragmatics of theatre.  1 4 5 
16 Тема 16.  Emotional colouring in atmosphere, tone and 

mood of a play. 
 1 4 5 

17 Тема 17. Bernard Shaw – Pygmalion.  1 5 6 
18 Тема 18. Poem is a form of a literary Art. The language 

of poetry. 
 2 4 6 

                                                         Зачет с оценкой                                                  4 
 Всего 2 20 82 108 
 

5.3. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

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

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

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

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

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

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

3 Тема 3. 
Stanislavsky 
system. Make-
Believe. 

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

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

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

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

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

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

Лексика: 
Problem-solving. Strategies to 
prevent and reduce (intergroup) 
conflict.  The actor/director 
interaction. A director’s approach to 
managing creativity. Effective 
peacemaking strategies. The best 
teambuilding activities for work. 
Teambuilding skills. Types of 
leadership. 

Грамматика: 
Антонимия, омонимия и 
синонимия в английском 
языке. 
 

6 Тема 6. 
Creating imagery 

Лексика: 
The concept of imaginary in theatre 

Грамматика: 
Словообразование в 
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in a work of art. and literature. Means of rendering 
imaginary on the stage. Visual 
imaginary in art. Imaginary 
mechanism. 

английском языке.  

7 Тема 7. 
What we know 
about Shakespeare. 

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

Грамматика: 
Будущее совершенное 
длительное время в 
прошедшем. 

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

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

Грамматика: 
Сопоставление русских и 
английских времен 
изъявительного наклонения. 

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

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

Грамматика: 
Способы перевода на русский 
язык английских глаголов 
времен. 

10 Тема 10. 
Classic theater 
plays. 

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

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

11 Тема 11. 
Stylistics of drama 
discourse.  

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

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

12 Тема 12. 
What makes a 
great theatre actor? 

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

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

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

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

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

14 Тема 14. 
Behind the curtain  
or a step inside the 
theatre. 

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

Грамматика: 
Сослагательное наклонение и 
формальность. Фразовые 
глаголы в английском языке. 
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15 Тема 15. 
Pragmatics of 
theatre. 

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

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

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

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

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

17 Тема 17. 
Bernard Shaw – 
Pygmalion. 

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

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

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

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

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

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
 

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

Самостоятельная работа осуществляется магистрантами во 
внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы заключается в 
более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и 
анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям 
по вопросам и заданиям, представленным в п. 6.3. Задания для подготовки к 
практическим занятиям. 
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Основными этапами и приемами самостоятельной работы студентов 
являются: 
знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами и 
заданиями на практическое занятие по данной теме; отбор необходимых 
источников информации по теме/ вопросу/ заданию из Перечней 
нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы, 
представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы; составление 
(при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, подготовка 
конкретных примеров, схем, презентаций по практическим заданиям на 
основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы. 

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

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

Образцы тестовых заданий и материалов для подготовки  
к практическим занятиям 

 
Тема I. 

 
1. Find definitions to the following theater notions: 
 

SCENIC ARTISTS:, THRUST STAGE:,  PROSCENIUM:, DROP:, GREEN 
ROOM, ORCHESTRA PIT, MILLINER, TECHNICAL DIRECTOR, STAGE 

MANAGER, FLYMAN, PROPS, ORCHESTRA PIT, DIRECTOR 
1. A large piece of painted canvas that is “flown in” by the flyman. 
2. The place where the musicians perform during a play. 
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3. The physical characteristics of the theatre in which the audience and the 
actors are separated by a picture-frame opening that the audience looks 
through to see the actors. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Тема II. 

 
1. Introduce yourself using the following example: 

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

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

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

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

1. Do you agree with the following ideas? Express your opinion:  
 
                                           Make Believe 

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

 
Тема IV. 
 

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

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

end-up? 
 

Тема V. 
 

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

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

   

   

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

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

 
Тема VII. 
 

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

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

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

them critical to YOUR 
professional future? 

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

 

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

 

Other   
 
Тема IX. 

 
1. Write a director’s review criticizing an actor’s work according to the following 
points: 
Director’s Review: 

1. Pace: 
2. Voice: 
3. Mood: 
4. Facial Expression: 
5. Body Part Lead: 
6. Body Signature: 
7. Internal Monologue: 

 
Answer the following questions: 

1. What worked? 



19 

2. What went wrong? 
          Body Language 

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

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

 
Тема X. 
 

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

 
 
Тема XI. 
 

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

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

 
Тема XIV. 

 
1. Give the definition to the following words: 

 
The Theatre 

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

 
       Тема XV. 

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

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

aggressive; self-confident; friendly; 
inarticulate; tedious  

3. Pose Strained; relaxed; artificial; 
convincing 

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

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

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

 
   Тема XVI. 

 
1. Read the given part of a play and fill out the gaps in the following sentences 

describing its tone, atmosphere and emotional colouring: 
 
The audience experience a sense of _______" 
 
"The audience feel _______" 
 
"The language evokes / creates in the audience an emotion of _______" 

 
Use the following glossary: 

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

 
Тема XVII. 
 

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

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

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

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

 
Тема XVIII. 
 

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

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

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

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

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

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине включает: 

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

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

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

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

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей 
программе дисциплины. 
  

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
Учебная литература: 
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1. Вдовичев А.В., Оловникова Н.Г. Английский язык для магистрантов и 
аспирантов. English for Graduate and Postgraduate Students: учеб.-метод. 
пособие 
Издательство "ФЛИНТА", 2019. – 246 c. 
2. Волкова Т. П.  Academic English for Master Students (Английский язык для 
магистрантов). Мурманский государственный технический университет, 
2016. – 224 с.  
3. Новожилова Л. И., Перевезенцев А. Ю. Rack Your Brains over the English 
Grammar: учебно-методическое пособие. Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2020. 
– 21 с. 
 
Дополнительные материалы, рекомендуемые для углубленного изучения 
дисциплины: 
1. Academic English for Master’s Students: учебное пособие. Бурятский  
государственный университет, 2021. – 100 с. 
2. Элли Перель – Англо-русский театральный словарь – Москва 
ФИЛОМАТИС, 2005 – 439 с. 
3. Комаров А.С. A Practical Grammar of English for Students. Практическая 
грамматика английского языка для студентов: учеб. пособие. Издательство 
"ФЛИНТА", 2017. – 243 с. 
 
Словари 

1. Новый Большой Англо-русский словарь под редакцией Э.М. 
Медниковой и Ю.Д. Апресяна. М. Русский язык, 2002 

2. The Advanced Learner’s Dictionary of Current English by A.S. Hornby. 
Vol. 1-2. M, 1997 

3. Cambridge International Dictionary of English. Cambridge University Press, 
1998 

4. Dictionary of Contemporary English, Longman, 2003 
5. Longman Language Activator. Longman, 1994 
6. Longman Active Study Dictionary 
7. MacMillan English Dictionary 
8.ABBYY Lingvo X3 Электронный словарь 

 
8.2.Интернет-ресурсы 

 
1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний 

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

Режим доступа: http://www.rsl.ru/ 
4. www.britannica.com 
5. www.longman.com/dictionaries 
6. www.longman-elt.com 
7. www.tesol.com 

https://e.lanbook.com/book/125412
https://e.lanbook.com/book/125412
https://e.lanbook.com/book/125412
https://e.lanbook.com/book/125412
https://e.lanbook.com/book/142707
https://e.lanbook.com/book/142707
https://e.lanbook.com/book/142707
https://e.lanbook.com/book/144860
https://e.lanbook.com/book/144860
https://e.lanbook.com/book/144860
https://e.lanbook.com/book/171789
https://e.lanbook.com/book/100033
https://e.lanbook.com/book/100033
https://e.lanbook.com/book/100033
http://www.britannica.com/
http://www.longman.com/dictionaries
http://www.longman-elt.com/
http://www.tesol.com/
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8. www.oup.com/elt/internet.english 
9. www.insideout.net 
10. www.toefl.com 
11. www.globalenglish.com 

 
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении 

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

 

9. Описание материально-технической базы 

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

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

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

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

№ Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

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

2 учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной 
работы 

http://www.oup.com/elt/internet.english
http://www.insideout.net/
http://www.toefl.com/
http://www.globalenglish.com/
http://rucont.ru/
http://iph.ras.ru/enc
http://www.gumer.info/
http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://historylib.net/
http://www.e.lanbook.com/
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3 учебная мебель - ученические столы и стулья  
4 компьютеры с программным обеспечением 
5 веб-камеры 
6 проектор и экран для мультимедийного проектора 
7 усилитель с колонками 
8 настенная или интерактивная доска 
9 гарнитуры 

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

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

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

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

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

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Результаты обучения 

 
 

УК-4 
Способен применять 

современные  
коммуникативные  

технологии,  
в том числе  

на иностранном(ых)  
языке(ах),  

для академического  
и профессионального  

взаимодействия 

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

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

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

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

результатов оценивания, характеризуется как 
- повышенный 
- базовый 
- пороговый 

Таблица 2.  
Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания. 

 
Уровень 

компетенции 
Катего-

рии 
Критерии оценивания  

(характеристика уровня сформированности компетенций) 
 

ПОВЫШЕННЫЙ 
(ОТЛИЧНО) 

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

Уметь 
 

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

Владеть 
 

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

 
БАЗОВЫЙ 
(ХОРОШО) 

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

Уметь 
 

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

Владеть 
 

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

 Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и понимание 
основного программного материала; в основном правильные, без 
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ПОРОГОВЫЙ 
(УДОВЛЕТВОРИ- 

ТЕЛЬНО) 

грубых ошибок, ответы на вопросы; устранил неточности и 
несущественные ошибки в ответах при наводящих вопросах 
преподавателя; недостаточно полное владение основной и 
дополнительной литературой. 

Уметь 
 

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

Владеть 
 

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

 
КОМПЕТЕНЦИЯ 

НЕ 
СФОРМИРОВАНА 
(НЕУДОВЛЕТВО- 

РИТЕЛЬНО) 
 

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

Уметь 
 

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

Владеть 
 

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

 
3. Шкала оценивания 

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

Форма промежуточной аттестации Шкала оценивания 

Зачет с оценкой 

отлично  
хорошо 

удовлетворительно 
неудовлетворительно 

 
 

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

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

- примерный перечень вопросов к зачетам, 
- примерный перечень практических контрольных заданий к зачетам. 

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

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

 
Критерии оценивания 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«неудовлетворительно» - неполный перевод (менее 50%). 
Непонимание содержания текста, большое количество смысловых и 
грамматических ошибок. 
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В) при беседе с экзаменатором на английском языке в 

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

5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки 
результатов обучения (промежуточной аттестации) 
 
5.1. Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой для оценивания 
результатов обучения в виде знаний. 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                        The Seagull  
by Anton Chekhov 

Details: 

Character: Masha 

Genre: Drama 

Gender: Female 

Age Range: 20-29 

Mood: __________ 

Facial expression: ____________ 
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Body signature: _______________ 

Category: Contemporary 

Themes: Change, Relationships, Reality 

Technical cues: SFX (special effects): blackout 

Set: a mansion near the lake… 

The props:  _______________ 

Sound effects:  ___________________ 

Costumes: ____________ 

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

 
Romeo and Juliet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.  Why does Eliza stay with him?  

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

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

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

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

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

simple or complex one? 

 

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

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

6). Do the following task: 
 

DIRECTING ACTIVITY 

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

Someone sneezes 

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

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

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

Task: Imagine you are directing Love and Information: 

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

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

Make two lists: 

1. Five possible locations for the scene 

2. Five possible reasons someone sneezes 

 

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

Vocabulary Theatre and Drama 

The stage   small roles 

The boards to act in an exaggerated way 

 

The deck    to forget one’s lines 

 

The cellar   consists of the backcloth 

The props        synonym of stage 

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

 

The décor      monologue 

 

Sound effects   not only setting but also props and 
costumes 

Lightning effects   various kinds of floodlights (blackout 
effect) 

 

Main roles the space under the stage used for 
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machinery 

Minor roles     the stage floor  

 

To overplay to mispronounce the words 

 

To underplay   played by the leading lady or man 

 

To muff the objects used by the actors 

 

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

 

Stage directions to act with too much restraint 

 

Soliloquy   the person responsible for directing the 
actors and interpretation 

 

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

 

The producer   place where the actors play 

 

 

2. Choose the appropriate answer: 

VOCABULARY TEST 

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



40 

27.  The cast bow at the end of a show. 
a) Curtain call 
b) Appraisal call 
c) Applause 
d) Appreciation 
28. The people behind the scenes who keep the play running.  
a) Production team 
b) Cast 
c) Scenic artists 
d) Stage crew 
29. The moment of highest tension in a play. The moment in a play when the 
protagonist makes a decision that makes the end of the story inevitable. 
a) Climax 
b) Rising action 
c) Suspense 
d) Gradation 
30. Wings, dressing rooms and other areas out of the audience view 
a) Backstage 
b) Background 
c) Backdrop 
d) Back scenery 
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Введение 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Инсценировка прозы» 

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

Дисциплина «Инсценировка прозы» имеет практическую 
направленность и ориентирована на развитие у магистрантов 
профессиональных навыков инсценирования прозаического (поэтического) 
произведения и выработать комплекс умений, позволяющих создать базовую 
основу для постановки спектакля (инсценировка, пьеса по мотивам, сценарий, 
либретто).  

Изучение дисциплины необходимо для формирования практических 
навыков, общих умений, знаний и представлений, необходимых и 
достаточных для приоритетного развития сферы культуры и театрального 
дела, сохранения и развития театрального наследия и ценностных основ 
общественного бытия с учетом сочетания традиций и новаций, поддержки 
целостности единого культурного пространства как базы национальной 
идентичности, согласия и преемственности поколений. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Инсценировка прозы» 
составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа).  

Формы промежуточной аттестации – зачет в 3 семестре для 
магистрантов очной формы обучения; и зачёт на 3 курсе для магистрантов 
очно-заочной формы обучения. 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: 
1. Ознакомить обучающихся с принципами инсценирования прозы, 

развить и укрепить навыки самостоятельной работы по переводу 
прозаического произведения на язык сцены, сформировать у 
магистрантов умения в области создания прозаического, поэтического, 
документального спектакля; 

2. Воспитание руководителя школьных и народных театров как 
творческой, гармонично развитой личности, способной воплотить на 
сцене современную и классическую драматургию. 
Задачи: 

1. Сформировать понимание правил и закономерностей создания 
инсценировки, пьесы по мотивам, сценария, либретто, литературной 
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основы на базе прозаических, поэтических и документальных 
произведений; 

2. Выработать умение драматургической работы над исходным 
(прозаическим, поэтическим, документальным) материалом с целью 
создания литературной основы для постановки спектакля; 

3. Дать магистранту необходимые теоретические и практические знания и 
навыки для работы в любительском (непрофессиональном) театре или 
школьном театральном коллективе. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной  

образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Инсценировка прозы» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений базовой части Блока 
Б1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 
52.04.03 Театральное искусство. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Освоение дисциплины «Инсценировка прозы» направлено на 
формирование у студентов следующих общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций (табл.1): 

 
Таблица 1.  

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине 
«Инсценировка прозы» 

 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК- 5.1. Демонстрирует 
понимание особенностей 
различных культур и наций. 

УК- 5.2.  Выстраивает 
социальное  
взаимодействие, учитывая 
общее и особенное 
различных культур и 
религий. 

Знает: 
-историю и культуру, обычаи, этикет, 
социальные стереотипы других стран; 
- национально-культурные особенности 
искусства различных стран; 
- причины появления социальных обычаев и 
различий в поведении людей; 
- механизмы межкультурного 
взаимодействия в обществе на современном 
этапе; 
Умеет: 
- оценивать межкультурные диалоги 
в современном обществе; 
- проводить сравнительный анализ 
различных философских учений; 
- учитывать особенности поведения и 
мотивации людей различного социального и 
культурного происхождения; 
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- адекватно реализовать свои 
коммуникативные намерения в контексте 
толерантности; 
Владеет: 
-навыками создания недискриминационной 
среды взаимодействия при выполнении 
профессиональных задач. 

ОПК-1. Способен 
применять 
теоретические и 
исторические знания в 
профессиональной 
деятельности, постигать 
произведение искусства 
в широком культурно-
историческом контексте 
в связи с эстетическими 
идеями конкретного 
исторического периода  

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

Знает:  
- теорию и историю культуры и искусства от 
древности до современности; 
- основные виды, жанры, стили искусства 
(изобразительного, музыкального, 
художественной литературы  и т.д.); 
- специфические методы анализа 
произведений различных видов искусства; 
Умеет:  
- проводить анализ произведения искусства, 
учитывая особенности конкретного 
исторического периода;  
- определять жанрово-стилевую специфику 
произведений искусства, их идейную 
концепцию; 
-  выносить обоснованное эстетическое 
суждение о конкретном произведении 
искусства; 
Владеет: 
- навыками работы с учебно-методической, 
справочной и научной литературой, аудио- 
и видеоматериалами, Интернет-ресурсами 
по изучаемой проблематике; 
- методологией анализа произведений 
искусств;  
- профессиональной терминологией. 

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

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

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

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины «Инсценировка прозы» составляет 2 
зачетных единицы (72 академических часа).  
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Формы промежуточной аттестации – зачет в 3 семестре для 
магистрантов очной формы обучения; и зачёт на 3 курсе для магистрантов 
очно-заочной формы обучения. 
 

Виды учебной работы 
Всего часов 

Очная форма Очно-заочная форма 

1. Контактная работа, в том числе: 32 16 
Лекции 02 8 
Практические занятия 30 8 
Форма промежуточной аттестации - 
зачет Зачет (3 семестр) Зачет (3 курс) 

4 
Форма промежуточной аттестации – 
зачет с оценкой - - 

Форма промежуточной аттестации - 
экзамен 

- 
 

- 
   

2. Самостоятельная работа 40 52 

Трудоемкость 
час. 72 72 
ЗЕТ 2 2 

 
5. Содержание дисциплины 

 
5.1. Тематический план для очной формы обучения 

 
 

№ 
 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СРС 

 
 

Контро
ль Л ПЗ 

1. Тема 1. Введение в предмет. Драматург – 
автор инсценировки и пьесы по мотивам 
прозаического произведения. 

1 2 2 - 

2. Тема 2. Инсценирование и инсценизация 
прозаического произведения. 

1 4 6 - 

3. Тема 3. Инсценирование поэтических текстов.  6 8 - 

4. Тема 4. Литературный театр.  6 8 - 

5. Тема 5. Поэтический театр.  6 8 - 

6. Тема 6. Документальная драма. Вербатим.  6 8 - 

 Зачет (1)  
 Зачет с оценкой (0)  
 Экзамен (0)  
 ВСЕГО - 72 02 30 40 - 
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5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 
 

 
№ 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СРС 

 
 

Контро
ль Л ПЗ 

1. Тема 1. Введение в предмет. Драматург – 
автор инсценировки и пьесы по мотивам 
прозаического произведения. 

1 1 4 - 

2. Тема 2. Инсценирование и инсценизация 
прозаического произведения. 

1 1 8 - 

3. Тема 3. Инсценирование поэтических текстов. 1 1 10 - 

4. Тема 4. Литературный театр. 2 2 10 - 
5. Тема 5. Поэтический театр. 2 2 10 - 
6. Тема 6. Документальная драма. Вербатим. 1 1 10 - 
 Зачет (1) 4 
 Зачёт с оценкой (0)  
 Экзамен (0)  
 ВСЕГО - 72 08 08 52 4 

 
5.3. Содержание тем дисциплины 

 
Тема 1. Введение в предмет. Драматург – автор инсценировки и 

пьесы по мотивам прозаического произведения. 
История инсценирования в отечественном и зарубежном драматическом 

театре. Инсценировки, созданные на основе прозаических произведений. 
Пьесы, написанные на основе литературных произведений. Пьесы, 
написанные по мотивам прозаических произведений. 

Инсценировки Вл. И. Немирович-Данченко, М.А. Булгакова, Б. Брехта, 
В.С. Розова, Г.А. Товстоногова, Ю.П. Любимова, М.Ю. Угарова, В.В. 
Сигарева и др.  
 

Тема 2. Инсценирование и инсценизация прозаического произведения. 
Инсценирование прозы. Литературный анализ прозаического 

произведения – основа создания инсценировки. Литературный жанр 
первоисточника. Жанр драматургии. Драматургическое решение и 
композиционная организация материла первоисточника. Виды и приемы 
инсценировки (отбор материала, форма повествование и драматургическая 
организация действия, жанр и стиль). Инсценирование нескольких 
произведений одного автора – создание оригинальной пьесы.  

Методы инсценирования различных прозаических форм (роман, 
повесть, рассказ).  

Инсценизация как перевод недраматургического произведения в форму 
театрального действия. Актуализация. Создание пьесы по мотивам одного или 
нескольких произведений автора через переработку литературного 
первоисточника. Авторский текст первоосновы и оригинальный текст 
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драматурга. Работа по заданному режиссерскому плану – формирование 
оригинальной сценической драматургии.  
 

Тема 3. Инсценирование поэтических текстов. 
Формирование драматургического текста или драматургического 

сценария на основе поэтических текстов. Инсценирование поэмы. Создание 
театральной композиции и пьесы на базе поэтических произведений одного 
или нескольких авторов. Нахождение драматургической формы для перевода 
поэтических текстов на язык театра. 
 

Тема 4. Литературный театр. 
Эстетические особенности и приемы Литературного театра. Жанры, 

стили и формы. Персонажи и действующие лица. Методы работы драматурга 
над созданием текстовой основы для спектакля литературного театра. 
Специфика работы с режиссером над созданием сценического текста в 
литературном театре. 

Тема 5. Поэтический театр 
Эстетические особенности и приемы Поэтического театра. Жанры, 

стили и формы. Персонажи и действующие лица. Методы работы драматурга 
над созданием текстовой основы для спектакля Поэтического театра. 
Специфика работы с режиссером над созданием сценического текста в 
Поэтическом театре. 
 

Тема 6. Документальная драма. Вербатим. 
Эстетические особенности и приемы документальной драмы. 

Формирование драматургического сценария на основе документов (интервью, 
периодика, исторический архив). Типы композиционного оформления 
документальной драматургии.  Специфика работы драматурга над 
документами как источником драматургическом текста. Создание 
оригинальной пьесы на основе документальных материалов. Вербатим. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся 

 
Самостоятельная работа магистрантов обеспечена учебно-

методическими ресурсами в полном объёме. Для обучающихся обеспечен 
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам. 

Электронная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 
к сети Интернет. 

В ходе самостоятельной работы магистранты анализируют специальную 
литературу, изучают традиционные и современные формы организации 
профессиональной деятельности. 
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6.1. Методические указания для обучающихся по освоению 
содержания дисциплины. 

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно зафиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые 
слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить 
глоссарий дисциплины.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям 
дисциплины. 

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, 
которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям 
и промежуточной аттестации. 

Практические занятия. Система практических занятий позволяет 
каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и 
приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия 
обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций 
как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию 
познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе 
проведения занятий данного вида. 

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

В современных условиях практическое занятие представляет собой 
комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, 
включает в себя следующие элементы: 

• обсуждение теоретических вопросов; 
• проверку домашнего задания; 
• изучение нового материала; 
• рефлексию; 
• решение задач; 
• моделирование различных ситуаций и др. 
Особенностью практических занятий является опора на теоретические 

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

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на 
вопросы обучающихся; презентация домашних заданий, обсуждение, решение 
задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий 
определяется из собственно практической части и это могут быть обсуждения 
докладов, рефератов, дискуссии, решение разнообразных задач и др. 
Обучающимся предлагаются вопросы для подготовки и обсуждения, 
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отражающие содержание аудиторных занятий; типовые задания, выполнение 
которых будет учитываться при промежуточной аттестации. 

Основная и дополнительная литература представлена в 
соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к 
аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, 
обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей. 

Методические указания нужны обучающимся для того, чтобы увидеть 
перспективу изучения дисциплины, спланировать самостоятельную работу, 
лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к промежуточной аттестации. 

Внеаудиторная деятельность предполагает: 
- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным 

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2. Задания для самостоятельной работы 
 

Задание для самостоятельной работы по темам программы предполагают 
целью формирование навыков изучения и освоения прозаического материала 
– литературного источника в соответствии с компетенциями по получению 
первичных профессиональных умений и навыков и освоения материала через 
творческую учебную практику. 
Изучаемые темы: 

1. Введение в предмет. Драматург – автор инсценировки;  
2. Инсценирование и инсценизация прозаического произведения;  
3. Инсценирование поэзии;  
4. Литературный театр;  
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5. Поэтический театр;  
6. Документальная драма и вербатим. 

Содержание: магистрант должен освоить исторический материал, теорию 
драмы и основы драматургии – с тем, чтобы приступить к самостоятельной 
работе по написанию драматургического текста на основе литературного 
первоисточника (инсценировки, пьесы по мотивам, литературной 
композиции, сценария), представить поэтапно части работы на аудиторное 
обсуждение, в процессе которого обогащаются и наращиваются компетенции 
по изучению дисциплины. 
Требования: задания выполняются в устной и письменной форме (последняя 
предполагает набор текста в программе Word, шрифт Times New Roman, кегль 
14, полуторный интервал). 
Критерии оценивания: 
10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, найден 
драматургический прием, реализована самобытная художественная форма, 
присутствует оригинальность изложения, продемонстрировано уверенное 
владение усвоенным материалом; 
8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по 
дисциплине знания, но и навыки творческого освоения исходного материала, 
оригинальность и самостоятельность мышления. Есть незначительные 
замечания по характеру изложения; 
6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и 
основные навыки овладения драматургическим методом, однако изложение не 
вполне закончено композиционно, характеры персонажи требуют доработки;  
4-5 – средняя работа, демонстрирующая полученные навыки, которые 
реализованы механически, без эвристического мышления и оригинальной 
художественной формы;  
2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении, 
механистическое перенесение материала литературного источника в формат 
драматургического текста; 
1 – отсутствие каких-либо знаний и методологических умений, 
оригинальности творческого мышления, самостоятельного поиска в решении 
задачи и пр.  
0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал 
выставляется неудовлетворительная оценка. 
Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 
(удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично). 

 
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям 

 
Практическое занятие по теме 1.  
Введение в предмет. Драматург – автор инсценировки. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Отличие драматургии от литературы. 
2. Пьеса и инсценировка. 
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3. Специфика работы драматурга. Действие – основа драматургического 
письма.  
4. История инсценирования прозаического текста в отечественном и мировом 
театре. 
5. Разнообразие инсценировок: форма, жанр, стиль, эпоха и т.п. 
Практические задания: 
1. Охарактеризуйте роль драматурга и его отличие от писателя, литератора, 
автора прозаического и поэтического произведения. 
2. Предложите методы формирования базовых навыков понимания 
драматургического письма и искусства инсценирования в процессе 
образования. 
3. Охарактеризуйте основные задачи драматурга при инсценировании прозы и 
поэзии. 
4. Охарактеризуйте основные понятия по теории драмы. 

 
Практическое занятие по теме 2.  
Инсценирование и инсценизация прозаического произведения.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Специфика инсценировки и инсценизации. Сходства и различия.  
2. Отбор материала, выбор темы, композиция, тип драматургической 
организации. 
3. Герои и персонажи. 
4. Структура (монологическая, диалогическая, ансамблевая). 
5. Речевая ткань. 
Практические задания: 
1. Охарактеризуйте типы инсценировок. 
2. Охарактеризуйте форматы инсценизации. 
3. Охарактеризуйте направления создания оригинальной пьесы по темам 
прозаического (прозаических) произведений. 

 
Практическое занятие по теме 3.  
Инсценирование поэзии. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Специфика инсценировки поэтического текста.  
2. Пьеса по поэтическим источникам. 
3. Литературная композиция на основе поэзии.  
4. Структура, форма, композиция инсценировки на основе поэтических 
источников. 
5. Оригинальная пьеса на основе поэтических источников. 
Практические задания: 
1. Охарактеризуйте особенности инсценировки поэзии. 
2. Приведите примеры спектаклей (моноспектаклей и спектаклей 
классического формата), созданных на основе поэтических произведений. 
3. Приведите примеры интегрирования поэтических текстов в оригинальный 
драматургический текст, определите их роль и значение. 
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4. Охарактеризуйте методы и принципы работы инсценировщика и драматурга 
с поэтическим текстом. 

 
Практическое занятие по теме 4.  
Литературный театр. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Охарактеризуйте своеобразие Литературного театра. 
2. Определите возможные формы Литературного театра. 
3. Отметьте сходства и различия инсценировок по прозаическим 
произведениям и инсценировок, созданных для Литературного театра. 
4. Обозначьте принципы и методы работы драматурга над инсценировками 
для Литературного театра, укажите на отличия этой работы от работы над 
инсценировками и пьесами по мотивам, созданными на основе прозаических 
и поэтических произведений.  
5. Приведите примеры классических спектаклей Литературного театра. 
Практические задания: 
1. Определите круг возможных инсценировок (прежде не выполненных) для 
Литературного театра из ряда русской классической литературы 18–20 вв. 
2. Напишите экспликацию инсценировки для Литературного театра по 
следующим источникам: «Пиковая дама» А.С. Пушкина, «Герой нашего 
времени» М.Ю. Лермонтова; «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Нос» и 
«Шинель» Н.В. Гоголя, «Господа Головлевы» М.Е. Салтыкова-Щедрина; 
«Судьба человека» М.А. Шолохова, «Усвятские шлемоносцы» Е.И. Носова и 
др. 
3. Подготовьте синопсис инсценировки одного из рассказов О. Уайльда по 
выбору. Предложите и обоснуйте выбор рассказов для инсценировки других 
зарубежных писателей-классиков.  

 
Практическое занятие по теме 5.  
Поэтический театр. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Охарактеризуйте своеобразие Поэтического театра. 
2. Определите возможные формы Поэтического театра. 
3. Отметьте сходства и различия инсценировок по прозаическим 
произведениям и инсценировок, созданных для Поэтического театра. 
4. Обозначьте принципы и методы работы драматурга над инсценировками 
для Поэтического театра, укажите на отличия этой работы от работы над 
инсценировками и пьесами по мотивам, созданными на основе прозаических 
и поэтических произведений.  
5. Приведите примеры классических спектаклей Поэтического театра. 
Практические задания:  
1. Определите круг возможных инсценировок (прежде не выполненных) для 
Поэтического театра из ряда русской классической литературы 18–20 вв. 
2. Напишите экспликацию инсценировки для Поэтического театра по стихам 
В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова; Н.А. Некрасова, И.С. 
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Тургенева, С.А. Есенина; В.В. Маяковского, В.В. Хлебникова, поэтов-
шестидесятников и др. 
3. Подготовьте синопсис инсценировки поэзии Дж. Г. Байрона, У. Блейка, Т.С. 
Элиота, У.Б. Йетса – по выбору. Предложите и обоснуйте выбор стихов для 
инсценировки других зарубежных писателей-классиков.  
 
Практическое занятие по теме 6.  
Документальная драма 

Вопросы для обсуждения: 
1. Дайте исторический очерк развитии документальной драмы в 20 и 21 вв. 
Покажите сходства и различия произведений. 
2. Определите эстетическое своеобразие докудрамы. 
3. Охарактеризуйте основные тенденция развития отечественной докудрамы. 
4. Охарактеризуйте понятие и драматургию Вербатима. 
5. Определите методы и принципы работы драматурга с документальными 
материалами для создания на их основе инсценировки и оригинальной пьесы. 

Практические задания:  
1. Проведите архивные изыскания для определения содержания инсценировки 
по документальным материалам. 
2. Напишите экспликацию инсценировки на основе документальных 
материалов периода Великой Отечественной войны. 
3. Напишите экспликацию инсценировки на основе документальных 
материалов периода Олимпиады-2014. 
4. Напишите одноактную инсценировку на основе исторического архива 
Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова. 
5. Напишите одноактную инсценировку на основе исторического архива 
Театрального института им. Бориса Щукина. 
 

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации. 
 
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

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

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

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 

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

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

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей 
программе дисциплины. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
а) основная: 
1. Аль Д.Н. Основы драматургии: учебное пособие. – М.: 2019 
2. Поламишев, А.М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. 
С приложением военных рассказов: учебное пособие / А.М. Поламишев. – 
Санкт-Петербург: 2019 
б) дополнительная: 
1. Аникст А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. – М., 1971. 
2. Аникст А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. М., 1983. 
3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: 1979. 
4. Бентли Э. Жизнь драмы. – М.: 2004. 
5. Владимиров С. Действие в драме. М. –Л., 1972. 
6. Волькенштейн В. Драматургия. Метод исследования драматических 
произведений. – М.: 1929. 
7. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. М., 2017. 
8. Костелянц Б. Драма и действие. М., 1976. 
9. Пави П. Словарь театра. М., 1991. 
10. Сахновский-Панкеев В. Драма. Конфликт – композиция – сценическая 
жизнь. Л., 1969.  
11. Скороход Н.С. Как инсценировать прозу. Проза на русской сцене: 
история, теория, практика. Санкт-Петербург, 2010. 
12. Теория литературы: В 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2004. 
13. Хализев В.Е. Драма как род литературы (поэтика, генезис, 
функционирование). М., 1986.  
14. Хализев В.Е. Драма как явление. М., 1978. 
15. Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2002. 
16. Аникст А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967. 
 
8.2. Интернет-ресурсы 
 
- Театральная библиотека – http://biblioteka.teatr-obraz.ru/play 
- Домик драматургов – http://lib.ru/ 
- Пьесы со всего мира – http://world-play.ru/?page=index 
- Драматургия.ру – http://dramaturgija.ru/ 
- Библиотека Максима Мошкова – http://lib.ru 
 
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении 
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используется 
справочно-правовая система «КонсультантПлюс» и мультимедийные 
средства. 
 

9. Описание материально-технической базы 
Институт располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

http://dramaturgija.ru/
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междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

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

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

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

 

 

  

№ Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

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

2 учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы 
3 учебная мебель - ученические столы и стулья  
4 компьютеры с программным обеспечением 
5 проектор и экран для мультимедийного проектора 
6 интерактивная доска или флипчарт 
7 презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия 
8 наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины 

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

Оценочные материалы 
для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Инсценировка прозы» 
 

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

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

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Инсценировка прозы» 

 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК- 5.1. Демонстрирует 
понимание особенностей 
различных культур и наций. 

УК- 5.2.  Выстраивает 
социальное  
взаимодействие, учитывая 
общее и особенное 
различных культур и 
религий. 

Знает: 
-историю и культуру, обычаи, этикет, 
социальные стереотипы других стран; 
- национально-культурные особенности 
искусства различных стран; 
- причины появления социальных обычаев и 
различий в поведении людей; 
- механизмы межкультурного 
взаимодействия в обществе на современном 
этапе; 
Умеет: 
- оценивать межкультурные диалоги 
в современном обществе; 
- проводить сравнительный анализ 
различных философских учений; 
- учитывать особенности поведения и 
мотивации людей различного социального 
и культурного происхождения; 
- адекватно реализовать свои 
коммуникативные намерения в контексте 
толерантности; 
Владеет: 
-навыками создания недискриминационной 
среды взаимодействия при выполнении 
профессиональных задач. 

ОПК-1. Способен 
применять 
теоретические и 
исторические знания в 
профессиональной 
деятельности, постигать 
произведение искусства 
в широком культурно-
историческом контексте 

ОПК-1.1.  Понимает 
специфику различных 
культур, разбирается в 
основных жанрах различных 
видов искусств.  
ОПК-1.2.  Анализирует 
произведение искусства в 
широком культурно-
историческом контексте в 

Знает:  
- теорию и историю культуры и искусства от 
древности до современности; 
- основные виды, жанры, стили искусства 
(изобразительного, музыкального, 
художественной литературы и т.д.); 
- специфические методы анализа 
произведений разлеиных видов искусства; 
Умеет:  
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в связи с эстетическими 
идеями конкретного 
исторического периода  

совокупности с 
эстетическими идеями 
конкретного исторического 
периода. 
 

- проводить анализ произведения искусства, 
учитывая особенности конкретного 
исторического периода;  
- определять жанрово-стилевую специфику 
произведений искусства, их идейную 
концепцию; 
-  выносить обоснованное эстетическое 
суждение о конкретном произведении 
искусства; 
Владеет: 
- навыками работы с учебно-методической, 
справочной и научной литературой, аудио- 
и видеоматериалами, Интернет-ресурсами 
по изучаемой проблематике; 
- методологией анализа произведений 
искусств;  
- профессиональной терминологией. 

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

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

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

 
В рабочей программе дисциплины «Инсценировка прозы» этапы 

формирования компетенций и их составляющих категорий (знать, уметь, 
владеть) определены тематическим планом. 

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

результатов оценивания, характеризуется как  
• ПОВЫШЕННЫЙ 
• БАЗОВЫЙ 
• ПОРОГОВЫЙ 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций (признаки, на 
основании которых проводится оценка), представлены в таблице 2. 

Таблица 2.  
Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания. 

 
Уровень 

компетенци
и 

Катего
-рии 

Критерии оценивания  
(характеристика уровня сформированности компетенций) 
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ПОВЫШЕНН

ЫЙ 
(ОТЛИЧНО) 

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

Уметь 
 

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

Владет
ь 

 

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

 
БАЗОВЫЙ 
(ХОРОШО) 

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

Уметь 
 

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

Владет
ь 

 

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

 
ПОРОГОВЫЙ 

(УДОВЛЕТВОР
И- ТЕЛЬНО) 

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

Уметь 
 

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

Владет
ь 

 

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

 
КОМПЕТЕНЦ

ИЯ 
НЕ 

СФОРМИРОВ
АНА 

(НЕУДОВЛЕТВ
О- 

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

Уметь 
 

Студент продемонстрировал: неумение выполнять практические 
контрольные задания; не дал правильных ответов (решений) на 
основные задания (вопросы), включая дополнительные; не устранил, при 
наводящих вопросах преподавателя, замечания и грубые ошибки по 
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РИТЕЛЬНО) 
 

заданию (вопросу); не владеет основной и дополнительной 
литературой. 

Владет
ь 

 

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

 
3. Шкала оценивания 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Практика 
режиссуры» используются зачеты, зачеты с оценкой и экзамен:  

 
Форма промежуточной аттестации Шкала  

оценивания 
 

Зачет  
 

зачтено 
не зачтено 

 

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

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются устные 
ответы на вопросы, индивидуальное собеседование, письменные ответы на 
вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений 
используются практические контрольные задания (ПКЗ). 

Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 
обучения (промежуточной аттестации) включают:  

- примерный перечень вопросов к зачетам и экзамену,  
- примерный перечень практических контрольных заданий к зачетам и 

экзамену.  
Указанные перечни в совокупности охватывают все компетенции и 

заявленные в программе основные результаты обучения по дисциплине 
Теория режиссуры.  

Для проведения промежуточной аттестации на основе указанных перечней 
составляются билеты к зачетам и экзамену.  

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше 
перечней, а итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в 
программе перечень результатов обучения по дисциплине. 

Каждый билет включает:  
1. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде знаний; 
2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов 

обучения в виде умений или владений.  
Методика оценивания: показателем уровня сформированности 

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

Критерии оценивания результатов обучения приведены в таблице 2. 
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Если при сдаче зачета обучающийся, в соответствии с критериями 
оценивания, представленными в таблице 2, демонстрирует уровень 
сформированности компетенций «повышенный», «базовый» или 
«пороговый», то выставляется оценка «зачтено». В противном случае, если 
компетенция не сформирована, то выставляется оценка «не зачтено». 

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

 
5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки 

результатов обучения (промежуточной аттестации) 

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

 
1. Дать понятие исходного события пьесы (инсценировки). Привести 

примеры. 
2. Дать понятие конфликта и события. 
3. Дать примеры поворота (перипетии) в классической драматургии. 
4. Охарактеризовать конфликтные группы персонажей (противоречия). 
5. Охарактеризовать структуру и композицию драмы в теории и на 

примерах собственных инсценировок. 
6. Дать определение фабулы и сюжета. Показать их на примере 

собственных работ. 
7. Герой и персонажи. 
8. Жанр (трагедия, комедия, драма, мелодрама и т.д., смешанные жанры). 
9. Действие (прием, обострение, разворачивание действия, событийный 

ряд). 
10. Художественный образ. 
11. Инсценировка и инсценизация. 
12. Пьеса по мотивам. 
13. Сценарий. 
14. Либретто. 

 
5.2. Примерный перечень практических контрольных заданий к зачету 

для оценивания результатов обучения в виде умений и владений 
навыками. 

 
5.3. Примерные билеты к зачету 

 
БИЛЕТ № 1 

1. Вопрос: История инсценировок в отечественном театре. 
2. Практическое задание: Охарактеризуйте тип конфликта в написанной 
работе. 

БИЛЕТ № 2 
1. Вопрос: Инсценировки по русской классике. 
2. Практическое задание: Охарактеризуйте тип героя в написанной работе. 
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БИЛЕТ № 3 

1. Вопрос: Инсценировки по зарубежной классике.  
2. Практическое задание: Охарактеризуйте структуру и композицию драмы 
в теории и на примерах собственных инсценировок. 
 

БИЛЕТ № 4 
1. Вопрос: Действие и его развитие в драме. 
2. Практическое задание: Предложите методы написания инсценировок по 
поэтическим текстам. 

БИЛЕТ № 5 
1. Вопрос: Определите специфику Литературного театра. 
2. Практическое задание: Охарактеризуйте сюжет написанной работы. 

 
БИЛЕТ № 6 

1. Вопрос: Определите специфику Поэтического театра. 
2. Практическое задание: Охарактеризуйте сюжет написанной работы. 

 
БИЛЕТ № 7 

1. Вопрос: Определите специфику Документальной драмы и Вербатима. 
2. Практическое задание: Определите и прокомментируйте исходное 
событие в написанной работе. 

БИЛЕТ № 8 
1. Вопрос: Приведите примеры актуальной инсценизации в 

современном театре – охарактеризуйте поставленные спектакли. 
2. Практическое задание: Разберите написанную работу с позиций 

действенного анализа. 
БИЛЕТ № 9 

1. Вопрос: История инсценировок в отечественном театре 19 в.  
2. Практическое задание: Охарактеризуйте сюжет написанной работы. 
 

БИЛЕТ № 10 
1. Вопрос: История инсценировок в отечественном театре в 20 в.  
2. Практическое задание: Охарактеризуйте тип героя в написанной 

работе. 
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Введение 
 ...Театр – путь к духовному. Театр – это служение...  

  
 ...Без ощущения праздника нет театра.  

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

 
Рабочая программа учебной дисциплины «История Вахтанговской 

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

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

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

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

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

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

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

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
сформировать навыки 

• анализа театральных источников; 
• ведения дискуссии и полемики. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «История Вахтанговской школы» относится к части 

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

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

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

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

 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения 

 
Код 

и наименование  
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПКВ-8 
Способен применять 

теоретические знания об 
истории искусства 

русского и зарубежного 
драматического театра в 

профессиональной 
деятельности 

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

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

 
4. Структура и объем дисциплины, виды учебной работы  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 

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

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

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения  

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

семестре 
Зачет на первом 

курсе 
4 

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

20 24 

Трудоемкость  час. 36 36 
ЗЕТ 1 1 

 
  

5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Тематический план для очной формы обучения 
 

№
№ 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СР 

 
Всего 
часов 

Л ПЗ 

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

1  2 3 

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

- 1 2 3 

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

(1913 - 1918) 
- 1 2 3 

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

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

1 1 2 4 

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

1 1 2 4 

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

1 1 2 4 

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

№
№ 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СР 

 
Всег

о 
часо

в Л ПЗ 

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

0,5  2,5 3 

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

- 0,5 2,5 3 

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

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

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

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

0,5 0,5 3 4 

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

0,5 0,5 3 4 

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

0,5 0,5 2 3 

 Зачет   4 4 
  Всего 4 4 24+4 36 

 
 

5.3. Содержание дисциплины 
 

Введение 
Место Государственного академического театра имени Евгения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Тема 8. Государственный Академический театр имени 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Тема 10. Государственный академический театр имени Евгения 

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

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

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся  

 
6.1. Методические указания по освоению дисциплины для 

обучающихся. 
 
При самостоятельной работе по данной дисциплине используются 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям 

 
Задания для подготовки к занятиям семинарского типа даются по 

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

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

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

 
 Вопросы для обсуждения: 

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

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

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

  
Вопросы для обсуждения: 

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

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

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

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

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

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

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

восприятии пьесы Сулержицким и Вахтанговым. 
  

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

 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Формирование собственных идей Вахтангова. 

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

Станиславского: день рождения Школы.  



15 
 

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

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

психологической драмы. 
       

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

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

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

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

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

Вопросы для обсуждения: 
1. Новый художественный Совет Студии.          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    1. Основные тенденции развития вахтанговского направления сегодня. 
 

 
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

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

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

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

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

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе 
дисциплины. 

 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

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

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

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

3. Вахтанговцы после Вахтангова. М., 2021. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№  Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

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

 
 

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

Оценочные материалы 
для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
«История Вахтанговской школы» 

 
 

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

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

 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения 

 
Код 

и наименование  
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПКВ-2 
Способен применять 

теоретические знания об 
истории искусства 

русского и зарубежного 
драматического театра в 

профессиональной 
деятельности 

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

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

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

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

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

оценивания 
 

УРОВЕНЬ 
СФОРМИРОВАННО

СТИ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Результат 
обучения 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 
 
 
ПОВЫШЕННЫЙ 

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

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

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

 
 
БАЗОВЫЙ 

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

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

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

 
 
 
ПОРОГОВЫЙ 

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

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

 
 

КОМПЕТЕНЦИЯ 
НЕ 

СФОРМИРОВАНА 
 

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

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

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

 
 

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

оценки. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Шкала        
оценивания 

 

ЗАЧЕТ 

зачтено, 

не зачтено 

 
 
4. Процедуры и методика оценивания результатов обучения по 

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

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

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

 
Методика оценивания: показателем уровня сформированности 

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

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

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

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

 
5. Типовые контрольные вопросы и задания для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) 
 

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

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

  
5.2. Примерный перечень практических контрольных заданий к 

зачету для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ И ВЛАДЕНИЙ. 
 

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

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

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

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

  
 

5.3. Примерные билеты к зачету  
 

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

 
БИЛЕТ 2 

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

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

фантастического реализма. 
 

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

Вахтангова и Школы. 
БИЛЕТ 5 

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

«вахтанговцев». Актеры и роли. 
 

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

вахтанговцев. Режиссеры. Актеры. Роли. 
 

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

Евгения Вахтангова в 70-80-ые годы. 
 

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

Вахтангова в 20-30-ые годы. 
 

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

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

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

Вахтангова в 60-ых годах. 
 

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

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

Вахтангова 
2. Практическое задание: Назовите имена актеров, работавших 

непосредственно в Вахтанговым. 
 

 
 

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

смерти? 
 

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

театр. 
 

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

направления сегодня. 
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Введение 

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

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

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

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

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

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

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

 
Учебная дисциплина «История и теория культуры» входит в 

обязательную часть Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО по направлению 
подготовки 52.04.03 Театральное искусство. 

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

 
3. Планируемые результаты обучения 

 
Освоение дисциплины «Теория и история культуры» направлено на 

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

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
«История и теория культуры» 

 
Код и наименование 

универсальной 
компетенции  

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

 
Результаты обучения 

 
 

УК-1. Способен 
осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 

подхода, 
вырабатывать 

стратегию действий 

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

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

 
УК-5 

Способен 
анализировать  
и учитывать 

разнообразие культур в 
процессе 

межкультурного 
взаимодействия 

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

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

ОПК-1 
Способен применять 

теоретические и 
исторические знания  
в профессиональной 

деятельности, 
постигать 

произведение 
искусства  

в широком культурно-
историческом 

контексте в связи  
с эстетическими 

идеями конкретного 
исторического периода 

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

Знает:  
- историю культуры от 
древности до современности; 
- основные виды, жанры, стили 
искусства в культурно-
историческом пространстве; 
Умеет:  
– проводить анализ 
произведения искусства с 
учетом особенностей 
конкретного исторического 
периода;  
- определять специфику 
культурно-исторического 
периода; 
-  выносить обоснованное 
эстетическое суждение о 
объекте культуры; 
Владеет: 
– навыками работы с учебно-
методической, справочной и 
научной литературой, аудио- и 
видеоматериалами, Интернет-
ресурсами по изучаемой 
проблематике; 
– профессиональной 
терминологией. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  
(108 академических часов).  

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

 
Очная форма обучения 
 

Виды учебной работы Всего часов 
1. Контактная работа, в том числе: 32 

Лекции  12 

Практические занятия 20 

Форма промежуточной аттестации - экзамен 36 

2. Самостоятельная работа  40 

Трудоемкость  час. 108 

ЗЕТ 3 
 
Очно-заочная форма обучения 
 

Виды учебной работы 1 курс 
зимняя 
сессия 

1 курс  
летняя 
сессия 

Всего 
часов 

1. Контактная работа, в том числе: 16 4 20 

Лекции  10 - 10 

Практические занятия 6 4 10 

Форма промежуточной аттестации - экзамен - экзамен  
6 

6 

2. Самостоятельная работа  20 62 82 

Трудоемкость  час. 36 72 108 

ЗЕТ 1 2 3 

 
5. Содержание дисциплины 

 
5.1. Тематический план для очной формы обучения 

 
№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
СР Всего 

часов Л ПЗ 



7 
 

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

2 2  5 9 

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

2 4 6 12 

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

2 4 6 12 

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

2 4 8 14 

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

2 4 6 12 

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

2 2 9 13 

7.                                                                    Экзамен    36 
                                                                         Итого 12 20 40 108 

 

5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 
 

№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
СР Всего 

часов Л ПЗ 
1. Тема 1. Введение в дисциплину. 

Категориальный аппарат теории культуры. 
Методы исследования культуры. 

3  8 11 

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

3 1 8 12 

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

4 1 8 13 

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

 1 21 22 

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

 1 21 22 

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

 2 20 22 

7.                                                                    Экзамен    6 
  Итого 10 10 82 108 

 

5.3. Содержание тем дисциплины 

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

 
Культура как объект теоретического исследования. Многозначность 

понятия «культура». Культура как система. Духовная и материальная 
культуры. Искусство как феномен духовной культуры.  
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Понятие «динамика культуры». Основные механизмы динамики 
культуры. Социально-культурная детерминация искусства. Проблема 
типологии культуры. Функции культуры и искусства, их соотношение. Язык 
как феномен культуры. Своеобразие языка искусства.  

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

 
Тема 2. Начальные этапы формирования теоретических 

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

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

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

Трансформация представлений о культуре в эпоху Возрождения. 
Античность как мировоззренческая опора культуры Возрождения. Философия 
гуманизма. Утверждение понимания культуры как средства обретения 
личностного начала и достоинства человека в трудах Пико делла Мирандолы.  

 
Тема 3. Классические концепции культуры XVIII—XIX вв. 
Новое время как культурно-историческая эпоха: коренные перемены в 

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

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

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

 
Тема 4. Неклассические концепции культуры XIX-XX вв.  
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Историко-материалистическое понимание культуры XIX-XX вв. 
Понимание генезиса и развития культуры в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса, 
тезис о связи материальной и духовной культуры с типами производства.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 6. Постмодернистские концепции культуры. Основные 
проблемы современной культуры. 
 Возникновение и развитие постмодернизма в 70-х годах ХХ века. 
Основные понятия постмодернистской теории культуры: языковая игра (Ж.Ф. 
Лиотар), многоуровневое письмо и «смерть» автора (Р. Барт), деконструкция 
(Ж. Деррида), ризома (Ж. Делез и Ф. Гваттари), симулякр (Ж. Бодрийяр) и др.  

Массовая и элитарная культура и искусство: специфика и проблема 
соотношения. Теоретический анализ массовой культуры и искусства в работах 
философов XIX-XX века: от критики к апологетике. 
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Специфика культуры информационного общества. Концепции М. 
Маклюэна и Э. Тоффлера. Экранная культура и клиповое мышление. 

Пересмотр системы эстетических ценностей в современную эпоху. 
  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся 

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

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

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Уделить внимание ключевым понятиям тем разделов 
дисциплины. 

Для обучающихся разработаны презентации тем дисциплины, которыми 
они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям, зачётам, 
экзамену. 

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

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

В современных условиях образовательной политики и учитывая 
особенности  

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

• обсуждение теоретических вопросов; 
• проверка домашнего задания; 
• изучение нового материала; 
• рефлексия; 
• работа с источниками; 
• домашнее задание. 
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Особенностью практических занятий является опора на теоретические 
знания и наличие переключаемости с одного вида деятельности на другой, 
формирование творческого мышления, психологической раскованности 
обучающихся. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

компьютерной техники и др.); 
• найти или подготовить наглядный материал; 
• продумать текст презентации на 5-15 минут. 
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6.2. Задания для самостоятельной работы 
 
Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное 

время.  
Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более 

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

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

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

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

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

 
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям 

Требования к выполнению всех заданий: задания выполняются 
индивидуально с устной презентацией выполненных работ на 3-5 минут. 
Необходимо провести анализ рассматриваемых феноменов, процессов, 
явлений. 

 
1. Задания для подготовки к практическому занятию по теме 

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

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

 
2. Задания для подготовки к практическому занятию по теме 

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

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

 
3. Задания для подготовки к практическому занятию по теме 

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

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

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

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

 
5. Задания для подготовки практическому занятию по теме 

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

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

 
6. Задания для подготовки практическому занятию по теме 

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

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

 
7. Задания для подготовки практическому занятию по теме 

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

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

 
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

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

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

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

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

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе 
дисциплины. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
Учебная литература: 

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

Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины: 

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

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

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

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

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

Режим доступа: http://www.rsl.ru/  

http://anthropology.ru/ru/index.html
http://www.zipsites.ru/
http://www.vehi.net/
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/ilyin-book.htm
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/ilyin-book.htm
http://www.rsl.ru/
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6. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. – М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2003. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Skirb/index.php 
7. Электронная библиотека Гумер: гуманитарные науки: 
https://www.gumer.info/ 
8. Культурология.РФ: https://kulturologia.ru/ 
9. Гуревич П. Философия культуры: 
https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/gurevich/  
 
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении 

 
Чтение лекций проводится с использованием мультимедийных 

презентаций. Системное использование презентаций в лекционном курсе 
приводит к активизации мыслительной деятельности аспирантов, проявлению 
устойчивой мотивации к изучению дисциплины, повышению эффективности 
использования учебного времени. Такая работа позволяет обучающимся легко 
систематизировать материал, углубляет уровень понимания и усвоения 
информации.  
  
 

9. Описание материально-технической базы 

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

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

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

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

 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Skirb/index.php
https://www.gumer.info/
https://kulturologia.ru/
https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/gurevich/
http://iph.ras.ru/enc
http://www.gumer.info/
http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://historylib.net/
http://www.e.lanbook.com/
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№ Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

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

2 учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной 
работы 

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

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

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
по дисциплине  

«История и теория культуры» 
 

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

Рабочая программа дисциплины «История и теория культуры» 
определяет перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (табл.1).  

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

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
«История и теория культуры» 

 
Код и наименование 

универсальной 
компетенции  

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

 
Результаты обучения 

 
 

УК-1. Способен 
осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 

подхода, 
вырабатывать 

стратегию действий 

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

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

 УК- 5.1 Демонстрирует понимание Знает:  
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УК-5 
Способен 

анализировать  
и учитывать 

разнообразие культур в 
процессе 

межкультурного 
взаимодействия 

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

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

ОПК-1 
Способен применять 

теоретические и 
исторические знания  
в профессиональной 

деятельности, 
постигать 

произведение 
искусства  

в широком культурно-
историческом 

контексте в связи  
с эстетическими 

идеями конкретного 
исторического периода 

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

Знает:  
- историю культуры от 
древности до современности; 
- основные виды, жанры, стили 
искусства в культурно-
историческом пространстве; 
Умеет:  
– проводить анализ 
произведения искусства с 
учетом особенностей 
конкретного исторического 
периода;  
- определять специфику 
культурно-исторического 
периода; 
-  выносить обоснованное 
эстетическое суждение о 
объекте культуры; 
Владеет: 
– навыками работы с учебно-
методической, справочной и 
научной литературой, аудио- и 
видеоматериалами, Интернет-
ресурсами по изучаемой 
проблематике; 
– профессиональной 
терминологией. 

 
2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  

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

1. ПОВЫШЕННЫЙ 
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2. БАЗОВЫЙ 
3. ПОРОГОВЫЙ 

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

Таблица 2.  
Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания. 

 
Уровень 

компетенции 
Катего-

рии 
Критерии оценивания  

(характеристика уровня сформированности компетенций) 
 

ПОВЫШЕННЫЙ 
(ОТЛИЧНО) 

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

Уметь 
 

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

Владеть 
 

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

 
БАЗОВЫЙ 
(ХОРОШО) 

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

Уметь 
 

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

Владеть 
 

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

 
ПОРОГОВЫЙ 

(УДОВЛЕТВОРИ- 
ТЕЛЬНО) 

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

Уметь 
 

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

Владеть 
 

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

 
КОМПЕТЕНЦИЯ 

НЕ 
СФОРМИРОВАНА 
(НЕУДОВЛЕТВО- 

РИТЕЛЬНО) 
 

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

Уметь 
 

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

Владеть 
 

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

 
3. Шкала оценивания  

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «История и 
теория культуры» используется экзамен:  

 
Форма промежуточной 

аттестации 
Шкала  

оценивания 
 

ЭКЗАМЕН 
 

«отлично», 
«хорошо»,  

«удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» 
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4. Процедуры, методика и критерии оценивания результатов обучения по 
дисциплине. 

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

используются практические задания (ПЗ). 
Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) включают:  
- примерный перечень вопросов к экзамену,  
- примерный перечень практических контрольных заданий к экзамену.  
Указанные перечни в совокупности охватывают все компетенции и 

заявленные в программе основные результаты обучения по дисциплине 
Философия и история культуры.  

Для проведения промежуточной аттестации на основе указанных 
перечней составляются билеты к экзамену.  

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше 
перечней, а итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в 
программе перечень результатов обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает: 
1. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ; 
2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов 

обучения в виде УМЕНИЙ ИЛИ ВЛАДЕНИЙ.  
Методика оценивания: при проведении промежуточной аттестации 

учитываются результаты текущего контроля, то есть результаты работы 
студента в течение семестра. 

Показателем уровня сформированности компетенций является среднее 
арифметическое оценок, полученных обучающимся в ходе экзамена, то есть 
среднее арифметическое значения оценок, полученных за ответ на вопрос и за 
выполнение практического задания. 

Критерии оценивания: если при сдаче экзамена среднее арифметическое 
полученных оценок находится в интервале:  

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

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

2.5–3.5 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, то уровень сформированности компетенции 
«пороговый» и выставляется оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (3). 

Если при сдаче экзамена среднее арифметическое полученных 
обучающимся оценок составило менее 2.5, то компетенция не сформирована и 
выставляется оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (2). 

 
5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) 
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5. 1. Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Формирование теоретических представлений о культуре и искусстве в 
Античности. 
2. Специфика философии культуры и искусства в Средние века. 
3. Трансформация представлений о культуре и искусстве в эпоху 
Возрождения. 
4. Просветительская модель культуры и искусства. 
5. Философия немецкого классического идеализма как философия культуры и 
искусства. 
6. Аксиологические концепции культуры: осмысление культуры и искусства 
как ценности в трудах неокантианцев. 
7. Общая оценка вклада представителей «философии жизни» в философию 
культуры и искусства. 
8. Психоаналитическая концепция культуры и искусства З. Фрейда.  
9. Игровая концепция культуры Й. Хейзинги. 
10. Разработка проблем философии культуры и искусства в трудах 
отечественных авторов XIX века. 
11. Междисциплинарные подходы к анализу культуры и искусства 
(социологические подходы М. Вебера, М. Маклюэна, трактовка культуры как 
«символической Вселенной» Э. Кассирера и другие). 
12. Разработка проблем философии культуры и искусства в постмодернизме. 

 
5.2 Примерный перечень практических контрольных заданий к 

экзамену. 
1. Объясните и проиллюстрируйте примерами такие категории философии 
культуры и искусства как динамика культуры, морфология культуры и 
искусства, языки культуры и искусства. 
2. Проведите сравнительный анализ таких видов духовной культуры как 
религия, искусство, философия. 
3. На примере двух выбранных Вами художественных стилей подтвердите 
тезис о социально-культурной детерминации искусства. 
4. Проведите анализ функций любых двух выбранных Вами феноменов 
культуры и искусства. 
5. Проанализируйте предложенное преподавателем явление современной 
культуры или искусства при помощи любых двух самостоятельно выбранных 
Вами методов. 
6. Опишите и проиллюстрируйте примерами проблемы диалога культур. 
Проанализируйте национально-культурные особенности искусства. 
7. При помощи игровой концепции Й. Хейзинги проанализируйте два любых 
феномена культуры и искусства (на выбор обучающегося). 
8. Объясните и проиллюстрируйте примерами специфику функционирования 
культуры и искусства в условиях глобализации и информатизации культуры. 
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9. Проведите сравнительный анализ массового и элитарного искусства. 
Выделите позитивные и негативные функции массовой культуры и массового 
искусства на примере анализа любых двух феноменов. 
10. С использованием основных понятий постмодернистской философии и 
искусства дайте характеристику двум любым направлениям в искусстве ХХ – 
ХХI вв. 
11. При помощи аксиологического подхода проанализируйте тот или иной тип 
культуры (исторический или региональный), предложенный преподавателем. 
12. Докажите значимость психоаналитических концепций культуры и 
искусства. 
 

6. Примерные билеты к экзамену 
 
БИЛЕТ № 1 
1. Вопрос: Формирование теоретических представлений о культуре и 

искусстве в Античности. 
2. Практическое задание: Объясните и проиллюстрируйте примерами 

специфику функционирования культуры и искусства в условиях глобализации 
и информатизации культуры. 

 
БИЛЕТ № 2 
1. Вопрос: Специфика философии культуры и искусства в Средние века. 
2. Практическое задание: С использованием основных понятий 

постмодернистской философии и искусства дайте характеристику двум любым 
направлениям в искусстве ХХ – ХХI вв. 

 
БИЛЕТ № 3 
1. Вопрос: Трансформация представлений о культуре и искусстве в эпоху 

Возрождения. 
2. Практическое задание: Проведите сравнительный анализ массового и 

элитарного искусства. Выделите позитивные и негативные функции массовой 
культуры и массового искусства на примере анализа любых двух феноменов. 

 
БИЛЕТ № 4 
1. Вопрос: Просветительская модель культуры и искусства. 
2. Практическое задание: Объясните и проиллюстрируйте примерами 

такие категории философии культуры и искусства как динамика культуры, 
морфология культуры и искусства, языки культуры и искусства. 

 
БИЛЕТ № 5 
1. Вопрос: Философия немецкого классического идеализма как 

философия культуры и искусства. 
2. Практическое задание: Проведите сравнительный анализ таких видов 

духовной культуры как религия, искусство, философия. 
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БИЛЕТ № 6 
1. Вопрос: Аксиологические концепции культуры: осмысление культуры 

и искусства как ценности в трудах неокантианцев. 
2. Практическое задание: Проведите анализ функций любых двух 

выбранных Вами феноменов культуры и искусства. 
 
БИЛЕТ № 7 
1. Вопрос: Общая оценка вклада представителей «философии жизни» в 

философию культуры и искусства.  
2. Практическое задание: Проанализируйте предложенное 

преподавателем явление современной культуры или искусства при помощи 
любых двух самостоятельно выбранных Вами методов. 

 
БИЛЕТ № 8 
1. Вопрос: Психоаналитическая концепция культуры и искусства З. 

Фрейда.  
2. Практическое задание: Опишите и проиллюстрируйте примерами 

проблемы диалога культур. Проанализируйте национально-культурные 
особенности искусства. 

 
БИЛЕТ № 9 
1. Вопрос: Игровая концепция культуры Й. Хейзинги. 
2. Практическое задание: При помощи аксиологического подхода 

проанализируйте тот или иной тип культуры (исторический или 
региональный), предложенный преподавателем. 

 
БИЛЕТ № 10 
1. Вопрос: Разработка проблем философии культуры и искусства в 

трудах отечественных авторов XIX века. 
2. Практическое задание: При помощи игровой концепции Й. Хейзинги 

проанализируйте два любых феномена культуры и искусства (на выбор 
обучающегося). 

 
БИЛЕТ № 11 
1. Вопрос: Междисциплинарные подходы к анализу культуры и 

искусства (социологические подходы М. Вебера, М. Маклюэна, трактовка 
культуры как «символической Вселенной» Э. Кассирера и другие). 
          2. Практическое задание: Докажите значимость психоаналитических 
концепций культуры и искусства. 

 
БИЛЕТ № 12 

           1. Вопрос: Разработка проблем философии культуры и искусства в 
постмодернизме. 
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2. Практическое задание: На примере двух выбранных Вами 
художественных стилей подтвердите тезис о социально-культурной 
детерминации искусства. 
 
 
Разработчик: 
Доцент кафедры философии,  
истории и теории культуры, 
 к.фил.н.                                         …………………………………. Кожаринова А.Р. 

            
 

Рецензент: 

Профессор кафедры философии,  
истории и теории культуры, 
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Кафедра мастерства актёра 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
Проректор по учебной, научной и 

методической работе 
_____________________ /Морозова И.С./ 

                                  «04» июля 2024 г. 
  

 
 
 

Р А Б О Ч А Я   П Р О Г Р А М М А   Д И С Ц И П Л И Н Ы 
 

«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАСТЕРСТВА АКТЁРА» 
 

по направлению подготовки 
52.04.03 Театральное искусство 

(уровень - магистратура) 

 
профиль «Руководитель школьных и народных театров» 

 
 
 

Форма обучения: очная, очно-заочная 
 
 
 

   
Рассмотрена на заседании кафедры, 
протокол № 76  от 26.06.2024г. 

Одобрена на заседании Ученого совета, 
протокол № 8 от 04.07.2024г. 

 
 
 
 
 
 

МОСКВА, 2024 
  

 

Министерство культуры Российской Федерации 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА 
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ 

ВАХТАНГОВА» 
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА) 



2 
 

 
 

Содержание  

 

   Введение ………………………………………………………… 3 

1. Цели и задачи освоения дисциплины …………………….. 3 

2. Место дисциплины в структуре образовательной 
программы …………………………………………………. 

3 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине …… 4 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы ……………. 6 

5. Содержание дисциплины …………………………………. 6 

5.1 Тематический план для очной формы обучения ………… 6 

5.2 Тематический план для очно-заочной формы обучения …  7 

5.3 Содержание разделов и тем дисциплины ………………… 8 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы обучающихся ……………………………………… 

11 

6.1  Методические указания для обучающихся по освоению 
содержания дисциплины ………………………………….. 

11 

6.2 Задания для самостоятельной работы ……………………. 13 

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации … 13 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины ………………………………………………… 

14 

8.1 Перечень основной и дополнительной литературы ……... 14 

8.2 Интернет-ресурсы …………………………………………. 16 

8.3 Информационные технологии, используемые в обучении  16 

9. Описание материально-технической базы ……………….. 16 

 Приложение. Оценочные материалы для проведения  
          промежуточной аттестации по дисциплине …………… 

18 

 

 

  



3 
 

 
Введение 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Методика преподавания 

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

Освоение дисциплины «Методика преподавания мастерства актёра» 
является важной составляющей профессиональной подготовки магистрантов 
и обусловлено миссией образовательной программы и требованиями ФГОС 
ВО по указанному направлению подготовки. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Методика преподавания 
мастерства актёра» составляет 8 зачетных единиц (288 академических часов).  

Формы промежуточной аттестации – зачет в 1семестре и экзамен во 2 
семестре для магистрантов очной формы обучения; зачёт с оценкой на 2 курсе 
и экзамен на 3 курсе - для магистрантов очно-заочной формы обучения. 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: 
Практическое освоение методики преподавания актёрского мастерства 

будущими руководителями школьных и народных театров, углубление 
знаний теории актерского искусства и формирование практических 
педагогических навыков. 

Задачи: 
1. Раскрыть многообразие способов педагогического воздействия в 

процессе обучения актерскому искусству; 
2. Формирование навыков личностного подхода в процессе преподавания 

актерского мастерства посредством изучения специальных 
театральных и гуманитарных дисциплин. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной  

образовательной программы 
 

 Учебная дисциплина «Методика преподавания мастерства актёра» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
Блока Б1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 
52.04.03 Театральное искусство. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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Освоение дисциплины «Методика преподавания мастерства актёра» 

направлено на формирование у студентов следующих общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций (табл.1): 

 
Таблица 1.  

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине «Методика 
преподавания мастерства актёра» 

 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-4.  

Способен планировать 
образовательный 

процесс, разрабатывать 
методические 
материалы, 

анализировать различные 
педагогические методы в 

области культуры и 
искусства, 

формулировать на их 
основе собственные 

педагогические принципы 
и методы обучения 

ОПК-4.1 Планирует 
образовательный процесс 

ОПК-4.2 Разрабатывает 
методические материалы  

ОПК-4.3 Анализирует 
различные педагогические 
методы в области культуры и 
искусства, формулирует на их 
основе собственные 
педагогические принципы и 
методы обучения 

Знает:  
– основные особенности организации 
образовательного процесса и 
методической работы;  
– различные системы и методы 
отечественной и зарубежной 
педагогики, в том числе в сфере 
культуры и искусства; 
- знает принципы разработки 
учебных и методических материалов; 
Умеет: 
-  планировать и организовывать 
образовательный процесс, применять 
результативные для решения задач 
педагогические методики;  
– формировать на основе анализа 
различных систем и методов в 
области педагогики собственные 
педагогические принципы и методы 
обучения, критически оценивать их 
эффективность;  
– ориентироваться в основной 
учебно-методической литературе и 
пользоваться ею в соответствии с 
поставленными задачами; 
Владеет:  

-  различными формами проведения 
учебных занятий, методами 
разработки и создания учебно-
методических материалов;  

-навыками самостоятельной работы с 
учебно-методическими материалами 

 

ПК-1.  
Способность к 

самостоятельной 
разработке творческого 

театрального проекта, к 
реализации творческого 

замысла в части, 
соответствующей 

профилю своей 
специальности, к 

ПК-1.1. Осознает специфику 
театрально-творческой 
деятельности, систему 
творческих взаимодействий 
различных специальностей в 
процессе создания 
ПК-1.2. Самостоятельно 
разрабатывает и реализует 
творческий замысел в области 
сценических искусств, в 

Знает: 
- специфику театрально-творческой 
деятельности, систему творческих 
взаимодействий различных 
специальностей в процессе 
создания театрально- 
художественного произведения 
Умеет: 
- реализовывать творческий замысел 
в области сценических искусств в 
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эффективному 
взаимодействию с 

другими участниками 
творческого процесса. 

 

соответствии с выбранным 
профилем 
ПК-1.3. Обладает навыками 
креативной работы в области 
сценических искусств 

соответствии с профилем своей 
специальности; 
Владеет: 
- навыками креативной работы в 
области сценических искусств. 

   
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины «Методика преподавания мастерства 
актёра» составляет 8 зачетных единиц (288 академических часов).  

Формы промежуточной аттестации – зачет в 1семестре и экзамен во 2 
семестре для магистрантов очной формы обучения; зачёт с оценкой на 2 курсе 
и экзамен на 3 курсе - для магистрантов очно-заочной формы обучения. 
 

Виды учебной работы 
Всего часов 

Очная форма Очно-заочная форма 

1. Контактная работа, в том числе: 128 62 
Лекции 8 24 
Практические занятия 120 38 
Форма промежуточной аттестации - 
зачет Зачет (1 семестр) - 

Форма промежуточной аттестации – 
зачет с оценкой - Зачет с оценкой (2 курс) 

Форма промежуточной аттестации - 
экзамен 

Экзамен (2 семестр) 
36 

Экзамен (3 курс) 
10 

2. Самостоятельная работа 124 216 

Трудоемкость 
час. 288 288 
ЗЕТ 8 8 

 
 

5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Тематический план для очной формы обучения 
 

 
№ 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СРС 

 
 

Контро
ль Л ПЗ 

 Раздел 1. Введение в дисциплину 
1.1 Тема 1. История вопроса. 1     1 1 3 

1.2 Тема 2. Уникальные особенности методики 
Вахтанговской школы. Понятие «Школы». 

1     1      1 3 

 Раздел 2. Мастерство актёра 
2.1 Тема 1. Сценическое внимание -     8 8 16 
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2.2 Тема 2. Мышечная свобода и 
 раскрепощенность 

- 8 8 16 

2.3 Тема 3. Воображение и фантазия.  
 Предлагаемые обстоятельства 

- 8 8 16 

2.4 Тема 4. Перемена отношения. Перемена 
отношения к предмету и месту действия 

- 8 8 16 

2.5 Тема 5. Физическое самочувствие  - 8 8 16 
2.6 Тема 6. Упражнения на «Память 

 физических действий»  
- 8 8 16 

2.7 Тема 7. Действие на достижение 
поставленной цели. Сценическая задача 

- 8 8 16 

2.8 Тема 8. Оценка факта. Событие - 8 8 16 
2.9 Тема 9. Перемена отношения к партнеру - 8 8 16 

2.10 Тема 10. Сценическое общение - 8 8 16 
2.11 Тема 11. Этюды на общение в условиях 

органического молчания 
- 8 8 16 

 Раздел 3. Педагогические принципы и методы подготовки обучающихся 
 к профессиональной творческой деятельности 

3.1 Основные этапы и принципы работы с 
актёрами в школьном и народном театрах.  

1 6 6 13 

3.2 Репертуарная политика. Смысловая 
действенная интонация в работе над 
спектаклем. 

1 4 6 11 

3.3 Организация внутреннего процесса работы 
взрослого (непрофессионального) народного 
театра. Основные принципы и методика 
постановочной работы в народном 
любительском театральном коллективе. 

1 8 8 17 

3.4 Основные принципы создания и управления 
школьным театром. 
Специфика компетенций режиссёра как 
педагога в практике работы с детским 
театральным коллективом в школе. 

1 8 8 17 

3.5 Общение как взаимодействие (интерактивная 
сторона общения). Модели конструктивного 
общения. Психологические барьеры общения 
и способы их преодоления. 
Конфликты. Управление конфликтами. 
Конфликтологическая компетентность 
личности. 

2 4 6 12 

 Зачет (1)  
 Зачет с оценкой (0) 36 
 Экзамен (1)  
                                                                   ВСЕГО  8 120 124 288 

 
 

5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 
 

 
№ 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СРС 

 
 

Контро
ль Л ПЗ 

 Раздел 1. Введение в дисциплину 
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1.1 Тема 1. История вопроса. 2     - 4 6 

1.2 Тема 2. Уникальные особенности методики 
Вахтанговской школы. Понятие «Школы». 

1     2 6 9 

 Раздел 2. Мастерство актёра 
2.1 Тема 1. Сценическое внимание 1 2 14 17 

2.2 Тема 2. Мышечная свобода и 
 раскрепощенность 

1 2 14 17 

2.3 Тема 3. Воображение и фантазия.  
 Предлагаемые обстоятельства 

2 2 14 18 

2.4 Тема 4. Перемена отношения. Перемена 
отношения к предмету и месту действия 

1 2 14 17 

2.5 Тема 5. Физическое самочувствие  1 2 14 17 
2.6 Тема 6. Упражнения на «Память 

 физических действий»  
2 2 14 18 

2.7 Тема 7. Действие на достижение 
поставленной цели. Сценическая задача 

1 2 14 17 

2.8 Тема 8. Оценка факта. Событие 1 2 14 17 
2.9 Тема 9. Перемена отношения к партнеру 1 2 14 17 

2.10 Тема 10. Сценическое общение 2 2 14 18 
2.11 Тема 11. Этюды на общение в условиях 

органического молчания 
2 2 14 18 

 Раздел 3. Педагогические принципы и методы подготовки студентов 
 к профессиональной творческой деятельности 

3.1 Основные этапы и принципы работы с 
актёрами в школьном и народном театрах.  

1 3 12 15 

3.2 Репертуарная политика. Смысловая 
действенная интонация в работе над 
спектаклем. 

1 3 10 14 

3.3 Организация внутреннего процесса работы 
взрослого (непрофессионального) народного 
театра. Основные принципы и методика 
постановочной работы в народном 
любительском театральном коллективе. 

1 3     10 14 

3.4 Основные принципы создания и управления 
школьным театром. 
Специфика компетенций режиссёра как 
педагога в практике работы с детским 
театральным коллективом в школе. 

1 3 10 14 

3.5 Общение как взаимодействие (интерактивная 
сторона общения). Модели конструктивного 
общения. Психологические барьеры общения 
и способы их преодоления. 
Конфликты. Управление конфликтами. 
Конфликтологическая компетентность 
личности. 

2 2 10 14 

 Зачет (0)  
 Зачет с оценкой (1) 10 
 Экзамен (1)  
                                                                   ВСЕГО 24 38 216 288 
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5.3. Содержание тем дисциплины 
Раздел: ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ 

Тема 1. История вопроса 
Евгений Вахтангов стал учеником К.С. Станиславского в тот важнейший 

момент, когда великий реформатор театра только начинал практически 
испытывать свою систему. Это было в Первой студии МХТ в сезоны 1911 – 12 
гг. и 1912 – 13 гг. Учение Станиславского было совсем свежим и поэтому – 
«юношески-стройным». В дальнейшем Константин Сергеевич, великий 
перфекционист, бесконечно уточнял, углублял, оттачивал все формулировки 
системы, и от этого подробности стали порой оказывать подавляющее 
воздействие (при всей своей справедливости, конечно!)… 
      Вспомним старинную поговорку: «Первый порыв – всегда самый 
правильный!» И нам станет ясно, что Вахтангов воспринял незамутнённую 
суть теории своего Учителя. 
       Именно в таком виде Е.Б. Вахтангов стал преподавать систему своим 
ученикам в Студенческой студии (ставшей затем Мансуровской). Эта студия 
– прародительница и театра Вахтангова, и Вахтанговской школы. 

Тема 2. Уникальные особенности методики Вахтанговской школы. 
Понятие «Школы». 

             «Вахтанговский канон». Как осваиваются элементы актёрской техники 
в ТИ им. Б.Щукина, главное – последовательность и целесообразность. 
       Каждый следующий элемент словно «вбирает в себя» все предыдущие, а 
потому – даётся ученикам без дидактики и излишнего теоретизирования. 
Овладение элементами Школы – процесс долгий, настоящий артист – 
профессионал учится всю жизнь… Но первооснова актёрского ремесла 
создаётся именно на первых сценических уроках, в первых пробах… 
Раздел: МАСТЕРСТВО АКТЁРА 

Тема 1. Сценическое внимание. 
Тренировку способности действовать на сцене мы начинаем с одного из 

главных элементов внутреннего сценического самочувствия – внимания. 
Внимание – это когнитивный психический процесс, который 

проявляется в направленности и сосредоточенности психической 
деятельности на определённом объекте при одновременном отключении от 
других. Внимание можно рассматривать как процесс (сенсорное, 
перцептивное); как состояние (сосредоточенность); как свойство личности 
(наблюдательность). 

Если актер по–настоящему внимательно и серьезно совершает на сцене 
какое-нибудь действие, зритель будет с интересом следить за этим действием. 
Как только актер будет показывать, что совершает действие, зритель сразу 
утратит интерес, ибо почувствует фальшь. 

В жизни тот или иной объект сам привлекает наше внимание, а на сцене 
мы вызываем в себе внимание к объекту и своей волей это внимание 
удерживаем. 
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Тема 2. Мышечная свобода и раскрепощенность. 
Мышечное перенапряжение возникает от старания. В частности, от 

старания казаться на людях несколько иным, чем есть на самом деле. 
Когда актер попадает в центр внимания зрителя, мышечная несвобода 

принимает самые разнообразные формы. В таком зажатом физическом 
состоянии творчество невозможно. 

«В творческом состоянии большую роль играет полная свобода тела, то 
есть освобождение его от мышечного напряжения, которое сковывает и 
мешает телу быть проводником наших психических движений» (К.С. 
Станиславский).  

Тема 3. Воображение и фантазия. Предлагаемые обстоятельства. 
Искусство актера протекает не в реальной жизни, а в жизни, созданной 

художественным вымыслом, в которой важнейшую роль играет воображение, 
творческая фантазия. 

«Каждое наше движение на сцене, каждое слово должно быть 
результатом верной жизни воображения». (К.С. Станиславский) 

Воображение – преображает. Е.Б. Вахтангов придавал этому элементу 
актерской техники особое значение. 

Упражнения этого раздела могут очень многое проявить в творческой 
природе студента. Способность к свободному ассоциативному мышлению, 
умение увлечь свое воображение (воображению нельзя приказать, его можно 
только увлечь), – все это важнейшие черты актерской одаренности. 

 «Задача артиста и его творческой техники заключается в том, чтобы 
превращать вымысел пьесы в художественную сценическую быль» (К.С. 
Станиславский). 

Важнейший компонент актерской техники – вера в предлагаемые 
обстоятельства. «Предлагаемые обстоятельства – это все, что предлагается 
актерам принять во внимание при их творчестве, – фабула пьесы, эпоха, время 
и место действия, актерское и режиссерское понимание пьесы, мизансцены, 
декорации, костюмы, бутафория, освещение, шумы... и прочее, и прочее...» 
(К.С. Станиславский). 

Публика всегда и безоговорочно верит только тому, во что верит 
действующий в сценической обстановке актер. 

Вера в предлагаемые обстоятельства необходима студентам уже при 
исполнении первых сценических этюдов. Возникает эта вера только в том 
случае, когда все обстоятельства подробно продуманы, логично объяснены и 
присвоены. Необходимо воспитывать в студентах вкус к подробной,  
тщательной, увлеченной деятельности воображения по созданию 
предлагаемых обстоятельств упражнения, этюда, роли... 
Тема 4. Перемена отношения. Перемена отношения к предмету и месту 

действия. 
«Игра на сцене – игра в новые отношения. На сцене все – неправда. 

Школа должна воспитывать способность верить, что все это действительно 
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происходит со мной… Процесс претворения неправды в правду – и есть 
творческий процесс» ( Е . Б . В а х т а н г о в ) .  

Под переменой отношения мы, в частности, понимаем и ту внутреннюю 
«перестановку», которая позволяет актеру относиться к условным предметам, к 
условному месту действия – как к подлинным. 

Вне условности театр не существует. Основной путь для возникновения 
перемены отношений – магическое если бы». Актер не забывает о том, что 
находится на сцене, но относится ко всему, что его окружает «как если бы» 
все это происходило в жизни. 

Своим отношением артист заставляет и зрителя поверить в реальность 
сценического действия. 

В каждом этюде на перемену отношения студент должен сам 
разработать предлагаемые обстоятельства. Если это сделано им подробно, 
точно и верно, то с помощью воображения мир вещей может быть внутренне 
перерожден – для сцены. 

Тема 5. Физическое самочувствие 
При выполнении упражнений на перемену физического самочувствия 

важно не только поверить в правдоподобие вымышленных условий, но и 
вспомнить, как я себя чувствовал и что делал в подобных обстоятельствах. 
Такие аффективные (чувственные) воспоминания имеют большое значение 
при работе над этим разделом актерской техники. 

Необходимо суметь выделить в каждом верно взятом физическом 
самочувствии черты общие и индивидуальные (разным людям  
по–разному холодно и по–разному жарко). 

Тема 6. Упражнения на «Память физических действий» 
Эти упражнения заключаются в том, чтобы не имея в руках никаких 

предметов, ощущая их лишь с помощью своего воображения, проделать 
физические действия так же, как если бы эти предметы были у вас в руках. 

«Можно получить верное самочувствие в самом простом 
беспредметном действии» (К.С. Станиславский.) 

Раздел «Память физических действий» вбирает в себя почти все 
предыдущие разделы («Внимание», «Мышечная свобода», «Воображение», 
«Физическое самочувствие», «Перемена отношения к месту действия»), но 
более всего упражнения на «память физических действий» тренируют чувство 
правды и веру. 

Тема 7. Действие на достижение поставленной цели. Сценическая 
задача. 

В любую сознательную минуту своей жизни каждый человек стремится 
к какой-либо цели и совершает ряд действий ради ее достижения, то есть 
выполняет поставленную перед собою задачу. 

«Сценическое творчество – это постановка больших задач и подлинное, 
продуктивное, целесообразное действие для их выполнения» (К.С. 
Станиславский.) 
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 Выполнение задачи состоит из трех элементов: 
1. Из стремления к цели – чего я хочу? 
2. Из действия – что я делаю для достижения цели? 
3. Из приспособления (способа достижения цели) – как я осуществляю 

действие? 
Сценическая задача – двигатель действия. 
Цель соотносится с актерскими приспособлениями, со способом ее 

достижения в процесс сценического действия. 
Сценическое действие – основа всего происходящего в пьесе, отрывке, 

этюде, упражнении. 
Активное сценическое действие не может развиваться без 

столкновений, без преодоления препятствий, борьбы за достижение цели. Без 
действия актерское творчество невозможно. 

Тема 8. Оценка факта. Событие. 
Оценка факта – одно из ключевых слагаемых актерского мастерства. 

Собственно, любой спектакль, отрывок или этюд состоит из цепочки 
совершающихся на сцене происшествий, больших и малых, важных и 
незначительных. Действенная линия поведения исполнителя меняется, если в 
этюде или отрывке из пьесы случается нечто существенное, важное. И каждое 
такое изменение связанно с оцениванием того или иного сценического факта, 
события. 

Настоящая оценка факта не должна быть «заготовленной», она должна 
рождаться непроизвольно, как если бы все случилось в жизни. 

Самое трудное в оценке факта то, что учащийся должен одновременно 
знать и не знать, что случится в этюде. 

Как же «не знать»?! 
Надо как можно подробнее организовать сценическую жизнь до 

события. Чрезвычайно важны подробное знание предлагаемых обстоятельств, 
выгородка, реквизит, детали костюма, а также и знание того, что несет с собой 
совершающийся факт. 

Тема 9. Перемена отношения к партнеру. 
В этюдах на перемену отношения к партнеру в будущих актерах 

воспитывается умение со всей серьезностью относиться к своему товарищу 
как к незнакомцу, брату, сестре, невесте, врагу и т.д. На сцене отношение к 
партнеру создается силой воображения, – сознательно, целенаправленно. 
Видеть и воспринимать нужно реальных, а не воображаемых партнеров, но 
относиться к ним следует, как если бы… 

Тема 10. Сценическое общение. 
Когда на сценической площадке двое или более актеров, каждый из них 

борется за достижение цели, выполняя свою задачу, таким образом возникает 
взаимодействие. 
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«На своего партнера мы воздействуем всем своим существом. 
Воздействие моего «я» – на «я» моего партнера будем называть общением». 
(Б.Е. Вахтангов) 

Процесс общения только тогда будет живым, когда он будет возникать 
«сейчас», «здесь», каждый раз по-новому, в зависимости от обстоятельств и 
восприятия партнерами друг друга. 

«Партнер никогда не должен говорить партнеру, что он будет делать на 
сцене. Все на сцене должно быть неожиданным и реагировать нужно так, как 
реагируется». (Е.Б. Вахтангов). 

Тема 11. Этюды на общение в условиях органического молчания. 
Обычно этюды на «органическое молчание» выносятся на зачет по 

мастерству актера в конце первого семестра (конец декабря – начало января). 
Наряду с такими этюдами в программе зачета могут быть и одиночные этюды 
на оценку факта (этюды на элементы школы в условиях публичного 
одиночества), а иногда – целый комплекс упражнений по разным разделам 
семестра. 

Этюды на «органическое молчание» имеют в своей основе такие 
предлагаемые обстоятельства, при которых общение может быть 
бессловесным или ограничиваться минимумом слов, необходимых для 
поворота действия. Нужно подвести учеников к моменту рождения слова, 
когда оно становится необходимым действием, направленным к достижению 
цели. 

Этюды на органическое молчание как бы вбирают в себя все элементы 
актерской техники в области, озаглавленной: «Я в предлагаемых 
обстоятельствах» (от внимания и мышечной свободы до перемены отношения 
к партнеру). 
 
Раздел: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тема 1. Основные этапы и принципы работы с актёрами в школьном и 

народном театрах 
Будущему руководителю школьного или народного театра важно 

понимать отличие их деятельности от руководителя профессионального 
театра. Если профессиональный театр занимается исключительно 
эксплуатацией имеющихся у актера данных, то в школьном или народном 
театре необходимо постоянно заниматься образовательной деятельностью — 
повышать компетенции актеров в профессиональном русле. 

В итоге важно понимать выстраивание рабочего процесса в школьном и 
народном театре по принципу: образовательная деятельность, воспитательная 
деятельность, постановочная деятельность. 

 
Тема 2. Репертуарная политика; смысловая действенная интонация в 

работе над спектаклем 
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Школьный и народный театр всегда должен отталкиваться от 
возможностей труппы при выборе репертуара. И в идеале — выбранный 
материал должен не только использовать имеющиеся возможности актеров, но 
и развивать их. 

В связи с этим руководителю школьного или народного театра 
необходимо быть хорошо осведомленным о возможных жанрах и видах 
театральных постановок, чтобы иметь возможность каждый раз основываясь 
на анализе актерского состава выбрать единственно правильный материал, 
который выведет труппу на новый уровень мастерства, а также будет являться 
посильным для сиюсекундного момента. 

Изучение видов и жанров театра: драматический театр, музыкальный, 
пластический, кукольный, чтецкий, театр оригинального жанра, необходимый 
этап в становлении руководителя школьного или народного театра. 

 
Тема 3. Организация внутреннего процесса работы взрослого 

(непрофессионального) народного театра. Основные принципы и 
методика постановочной работы в народном любительском театральном 

коллективе. 
Изучение последовательности действий для создания наиболее 

эффективного постановочного процесса в школьном или народном театре: 
1. Появление замысла постановки у режиссера (руководителя). 
2. Определение постановочной команды спектакля. 
3. Индивидуальная разработка замысла с постановочной командой спектакля 
(художником, композиторов, драматургом и т. д.). 
4. Застольный период с артистами. 
5. Репетиционный процесс. 
6. Выпускной период. 
7. Жизнь спектакля после премьеры. 
 
Тема 4. Основные принципы создания и управления школьным театром. 

Специфика компетенций режиссёра как педагога в практике работы с 
детским театральным коллективом в школе. 

У руководителя школьного театра есть несколько компетенций, 
которыми ему необходимо обладать: 
1. Педагог по сценической деятельности (актерское мастерство, сценическая 
речь, движение, вокал и т. д.). 
2. Воспитатель (необходимые навыки общения с группой, налаживание 
внутренней атмосферы в коллективе, регулирование вопросов 
индивидуального личностного роста каждого школьника). 
3. Режиссер (постановка спектаклей). 
2. Продюссер (организация рабочего распорядка школьного театра, 
организация выпуска спектаклей, налаживание взаимоотношений со 
школьной администрацией, родительской командой, позиционирование 
школьного театра в соцсетях). 
Изучение основ каждой компетенции важно для более глубокого понимания 
специальности «Руководитель школьного театра». 
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Тема 5. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). 
Модели конструктивного общения. Психологические барьеры общения 

и способы их преодоления. 
Конфликты. Управление конфликтами. Конфликтологическая 

компетентность личности. 
 

В непрофессиональном театре актеров не удерживают зарплаты или 
перспектива карьерного роста — в основном, они играют там по интересу, для 
самореализации и расширения собственных возможностей. Поэтому 
чрезвычайно важно внутри непрофессионального театра создавать 
благоприятную и творческую атмосферу. 

Рассматривание психологических приемов — в урегулировании 
конфликтов, налаживании общего и личного взаимодействия, помощь в 
преодолении комплексов, зажимов и страхов, становится частью 
существования непрофессионального театра.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
 Самостоятельная работа магистрантов обеспечена учебно-

методическими ресурсами в полном объёме. Для обучающихся обеспечен 
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам. 

Электронная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 
к сети Интернет. 

В ходе самостоятельной работы магистранты анализируют специальную 
литературу, изучают традиционные и современные формы организации 
профессиональной деятельности. 
 

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению 
содержания дисциплины. 

 
Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно зафиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые 
слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить 
глоссарий дисциплины.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям 
дисциплины. 

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, 
которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям 
и промежуточной аттестации. 
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Практические занятия. Система практических занятий позволяет 
каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и 
приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия 
обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций 
как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию 
познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе 
проведения занятий данного вида. 

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

В современных условиях практическое занятие представляет собой 
комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, 
включает в себя следующие элементы: 

• обсуждение теоретических вопросов; 
• проверку домашнего задания; 
• изучение нового материала; 
• рефлексию; 
• решение задач; 
• моделирование различных ситуаций и др. 
Особенностью практических занятий является опора на теоретические 

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

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на 
вопросы обучающихся; презентация домашних заданий, обсуждение, решение 
задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий 
определяется из собственно практической части и это могут быть обсуждения 
докладов, рефератов, дискуссии, решение разнообразных задач и др. 
Обучающимся предлагаются вопросы для подготовки и обсуждения, 
отражающие содержание аудиторных занятий; типовые задания, выполнение 
которых будет учитываться при промежуточной аттестации. 

Основная и дополнительная литература представлена в 
соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к 
аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, 
обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей. 

Методические указания нужны обучающимся для того, чтобы увидеть 
перспективу изучения дисциплины, спланировать самостоятельную работу, 
лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к промежуточной аттестации. 

Внеаудиторная деятельность предполагает: 
- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
6.2. Задания для подготовки к практическим занятиям  

 
1. Действие и чувство в актерском искусстве. 
2. Природа сценических переживаний актера. 
3. Сценическое общение. 
4. Основные принципы системы К.С. Станиславского. 
5. Сценическая задача и ее элементы. 
6. Режиссура и педагогика. Воспитание единства целей и методов. 
театрального коллектива. 
7. Взаимосвязь между действительностью и театром. 
8. Действенный анализ пьесы и способы его осуществления. 
9. Актер – носитель специфики театра. 
10. Сценическое внимание и его воспитание. 
11. Режиссер и актер. Основное условие творческого взаимодействия 
режиссера и актера. 
12. Мышечная свобода актера и его воспитание. 
13. Предлагаемы е обстоятельства и их значение в актерском искусстве. 
14. Роль фантазии и воображения в актерском искусстве. 
 

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации. 
 
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) включает: 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

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

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме 
зачетов и экзамена по билетам, включающим вопрос и практическое задание.  

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей 
программе дисциплины. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

а) основная 

1.  Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие под общей 
редакцией Любимцева П.Е. М. ГИТИС. 2008 
2. Вахтанговская театральная школа (От 30-х годов ХХ века до наших дней). 
Составитель Любимцев П.Е. Учебно-методическое пособие. Изд. «Планета 
музыки», 2021(в сборнике переиздана книга Рапопорта И.М. «Работа актера»). 
3.  Вахтанговская театральная школа (Воспитание драматического актера в 
театральном институте имени Бориса Щукина). Составитель Любимцев П.Е. 
Учебно-методическое пособие. Изд. «Планета музыки», 2019. 
4.Любимцев П.Е.  «Вахтангов продолжается!» (Щукинская школа вчера и 
сегодня) Изд. «Навона», 2020. 
5.  Шихматов Л.М., Львова В.К. «Сценические этюды» М., 2010. 
 

б) дополнительная 
1. Леонарди и орфоэпия: сборник упражнений по сценической речи: учебное 
пособие. М.: Просвещение, 1967.  
2. Немирович- Данченко В.И. Из прошлого. М.: Варгус, 2003. 
3. Техника сценической речи: учебник. М.; Л.: Искусство, 1939.  
4.  Серёжников В.К. Искусство художественного чтения. Пособие для чтецов, 
рассказчиков, актеров, поэтов, лекторов, певцов, композиторов и ораторов. 
Вып. 1. Музыка слова. М.; Петроград: Гос. изд-во, 1923. 
5. Основа актера: учебное пособие. М. : Акад. Проект: Трикста, 2008. 
6. Станиславский жизнь в искусстве. М.: Варгус, 2004. . 

 
8.2. Интернет-ресурсы 

- Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний 
Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.zipsites.ru/ 
- Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru 
- Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – 
Режим доступа: http://www.rsl.ru/ 
- Российский федеральный образовательный портал Электронный  
ресурс/Государственный научно-исследовательский институт 
информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим 
доступа: http://www.edu.ru/  
- http://elibrary.ru 
- http://www.book.ru. 
 

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении 

http://elibrary.ru/
http://www.book.ru/
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Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим 
доступ к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/ и ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com  
 

9. Описание материально-технической базы 
Институт располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

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

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

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

 

 

  

№ Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

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

2 учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы 
3 учебная мебель - ученические столы и стулья  
4 компьютеры с программным обеспечением 
5 проектор и экран для мультимедийного проектора 
6 интерактивная доска или флипчарт 
7 презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия 
8 наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины 

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

Оценочные материалы 
для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Методика преподавания мастерства 
актёра» 

 
1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 

дисциплине «Методика преподавания мастерства актёра», соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания 
мастерства актёра» определяет перечень планируемых результатов 
обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (табл.1).  

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика 

преподавания мастерства актера» 
 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-4.  

Способен планировать 
образовательный 

процесс, 
разрабатывать 
методические 
материалы, 

анализировать 
различные 

педагогические 
методы в области 

культуры и искусства, 
формулировать на их 
основе собственные 

педагогические 
принципы и методы 

обучения 

ОПК-4.1 Планирует 
образовательный процесс 

ОПК-4.2 Разрабатывает 
методические материалы  

ОПК-4.3 Анализирует 
различные педагогические 
методы в области культуры и 
искусства, формулирует на их 
основе собственные 
педагогические принципы и 
методы обучения 

Знает:  
– основные особенности организации 
образовательного процесса и методической 
работы;  
– различные системы и методы отечественной 
и зарубежной педагогики, в том числе в сфере 
культуры и искусства; 
- знает принципы разработки учебных и 
методических материалов; 
Умеет: 
-  планировать и организовывать 
образовательный процесс, применять 
результативные для решения задач 
педагогические методики;  
– формировать на основе анализа различных 
систем и методов в области педагогики 
собственные педагогические принципы и 
методы обучения, критически оценивать их 
эффективность;  
– ориентироваться в основной учебно-
методической литературе и пользоваться ею в 
соответствии с поставленными задачами; 
Владеет:  

-  различными формами проведения учебных 
занятий, методами разработки и создания 
учебно-методических материалов;  

-навыками самостоятельной работы с учебно-
методическими материалами 

 

ПК-1.  
Способность к 

самостоятельной 

ПК-1.1. Осознает специфику 
театрально-творческой 
деятельности, систему 

Знает: 
- специфику театрально-творческой 
деятельности, систему творческих 
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разработке 
творческого 

театрального 
проекта, к реализации 
творческого замысла 

в части, 
соответствующей 

профилю своей 
специальности, к 

эффективному 
взаимодействию с 

другими участниками 
творческого процесса. 

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

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

 
В рабочей программе дисциплины «Методика преподавания 

мастерства актёра» этапы формирования компетенций и их составляющих 
(знать, уметь, владеть, иметь опыт) определены тематическим планом. 

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

результатов оценивания, характеризуется как  
• ПОВЫШЕННЫЙ 
• БАЗОВЫЙ 
• ПОРОГОВЫЙ 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций (признаки, на 
основании которых проводится оценка), представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 

 

Уровень 
компетенции 

Катего-
рии 

Критерии оценивания  
(характеристика уровня сформированности компетенций) 

                   
     

ПОВЫШЕННЫЙ 
(ОТЛИЧНО) 

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

Уметь 
 

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

Владеть 
 

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

 
БАЗОВЫЙ 
(ХОРОШО) 

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

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

Владеть 

 

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

 

ПОРОГОВЫЙ 
(УДОВЛЕТВОРИ- 

ТЕЛЬНО) 

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

Уметь 
 

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

Владеть 
 

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

 
КОМПЕТЕНЦИЯ 

НЕ 
СФОРМИРОВАНА 
(НЕУДОВЛЕТВО- 

РИТЕЛЬНО) 
 

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

Уметь 
 

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

Владеть 
 

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

 
 

3. Шкала оценивания 
Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Методика 

преподавания мастерства актёра» используются зачеты, зачеты с оценкой 
и экзамен:  
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Форма промежуточной аттестации Шкала  
оценивания 

 
Зачет  

 

зачтено 
не зачтено 

 
Зачет с оценкой 

 

отлично, 
хорошо,  

удовлетворительно, 
неудовлетворительно 

 
ЭКЗАМЕН 

 

отлично, 
хорошо,  

удовлетворительно, 
неудовлетворительно 

 
4. Процедура, методика и критерии оценивания результатов 

обучения по дисциплине. 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются устные 

ответы на вопросы, индивидуальное собеседование, письменные ответы на 
вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений 
используются практические контрольные задания (ПКЗ). 

Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 
обучения (промежуточной аттестации) включают:  

- примерный перечень вопросов к зачетам и экзамену,  
- примерный перечень практических контрольных заданий к зачетам и 

экзамену.  
Указанные перечни в совокупности охватывают все компетенции и 

заявленные в программе основные результаты обучения по дисциплине 
Теория режиссуры.  

Для проведения промежуточной аттестации на основе указанных перечней 
составляются билеты к зачетам и экзамену.  

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше 
перечней, а итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в 
программе перечень результатов обучения по дисциплине. 

Каждый билет включает:  
1. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде знаний; 
2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов 

обучения в виде умений или владений.  
Методика оценивания: показателем уровня сформированности 

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

Критерии оценивания: если при сдаче зачета с оценкой среднее 
арифметическое полученных оценок находится в интервале:  

 4.5-5.0, то уровень сформированности компетенции «повышенный» и 
выставляется оценка «отлично» (5);  

3.5–4.5 исключительно, то уровень сформированности компетенции 
«базовый» и выставляется оценка «хорошо» (4);  
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2.5–3.5 исключительно, то уровень сформированности компетенции 
«пороговый» и выставляется оценка «удовлетворительно» (3). 

Если при сдаче зачета с оценкой среднее арифметическое полученных 
обучающимся оценок составило менее 2.5, то компетенция не сформирована 
и выставляется оценка «неудовлетворительно» (2). 
При проведении промежуточной аттестации преподаватель может учитывать 
результаты текущего контроля, то есть результаты работы студента в течение 
семестра. 
 
 5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 

обучения (промежуточной и итоговой аттестации) 
 
5.1. Примерный перечень вопросов к зачету или экзамену по дисциплине 

«Методика преподавания мастерства актера»: 
 
1. Сценическое внимание как элемент актёрской психотехники. 
2. Значение театральной этики в учении К.С. Станиславского. 
3. Целесообразность и последовательность Вахтанговского канона. 
4. «Цепочка элементов», - краткая характеристика каждого. 
5. Способы подготовки этюдов (поиск предлагаемых обстоятельств и события; 
тщательное построение выгородки, подбор деталей реквизита, костюма и так 
далее). 
6. Что такое «импровизационность самочувствия в этюде»? Теория и 
практика… 
 
 
 
Разработчик, 
Старший преподаватель кафедры мастерства актёра              В.В. Стасюк 

 

 

Рецензент            
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Введение 
 

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

Актуальность изучения дисциплины «Методика преподавания 
сценической речи» обусловлена необходимостью формирования и развития у 
обучающихся навыков преподавания в высших учебных заведениях, в 
частности, навыков преподавания сценической речи, а также формирование 
умения самостоятельно подготовить комплекс учебно-методических 
материалов по преподаваемым дисциплинам. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Методика преподавания 
сценической речи» составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа).  

Формы промежуточной аттестации – зачёт во 2 семестре для 
магистрантов очной формы обучения; зачёт на 3 курсе для магистрантов очно-
заочной формы обучения. 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: 
1. Развитие профессиональной компетентности обучающихся; 
2. Формирование творческой педагогической индивидуальности. 

Задачи: 
1. Сформировать у магистрантов понимание теоретических основ 

предмета, с учётом особенностей преподавания в непрофессиональных 
театральных коллективах (школьном и народном театрах); 

2. Обучить методике преподавания дисциплины «Сценическая речь» в 
школьном театральном коллективе и взрослом (любительском) 
народном театре; 

3. Развивать практические навыки преподавания учебной дисциплины 
«Сценическая речь». 

 
2. Место дисциплины в структуре основной  

образовательной программы 
 

 Учебная дисциплина «Методика преподавания сценической речи» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
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Блока Б1 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП 
ВО) по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.  

Учебная дисциплина «Методика преподавания сценической речи» 
является одной из составляющих компонентов формирования педагогической 
компетентности магистрантов наравне с созерцательной и практической 
подготовкой и самостоятельной педагогической работой. 

«Методика преподавания сценической речи» помогает обучающимся 
приобрести необходимые знания и умения, определить показатели и оценки 
педагогической деятельности, проанализировать и сопоставить различные 
методики и приёмы работы, необходимые в будущей профессии. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Освоение дисциплины «Методика преподавания сценической речи» 
направлено на формирование у студентов следующих общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций (табл.1): 

 
Таблица 1.  

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине «Методика 
преподавания сценической речи» 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-4. 
Способен планировать 
образовательный 
процесс, разрабатывать 
методические 
материалы, 
анализировать 
различные 
педагогические методы 
в области культуры и 
искусства, 
формулировать на их 
основе собственные 
педагогические 
принципы и методы 
обучения 

ОПК-4. 
1 Планирует образовательный 
процесс 
ОПК-4. 
2 Разрабатывает методические 
материалы 
ОПК-4. 
3 Анализирует различные 
педагогические методы в области 
культуры и искусства, 
формулирует на их основе 
собственные педагогические 
принципы и методы обучения 

Знает:  
– основные особенности организации 
образовательного процесса и 
методической работы;  
– различные системы и методы 
отечественной и зарубежной 
педагогики, в том числе в сфере 
культуры и искусства; 
- знает принципы разработки 
учебных и методических материалов; 
Умеет: 
-  планировать и организовывать 
образовательный процесс, применять 
результативные для решения задач 
педагогические методики;  
– формировать на основе анализа 
различных систем и методов в 
области педагогики собственные 
педагогические принципы и методы 
обучения, критически оценивать их 
эффективность;  
– ориентироваться в основной 
учебно-методической литературе и 
пользоваться ею в соответствии с 
поставленными задачами; 
Владеет:  
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-  различными формами проведения 
учебных занятий, методами 
разработки и создания учебно-
методических материалов;  
-  навыками самостоятельной работы 
с учебно-методическими 
материалами 

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

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

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

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Методика преподавания 

сценической речи» составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа).  
Формы промежуточной аттестации – зачёт во 2 семестре для 

магистрантов очной формы обучения; зачёт на 3 курсе для магистрантов очно-
заочной формы обучения. 
 

Виды учебной работы 
Всего часов 

Очная форма Очно-заочная форма 

1. Контактная работа, в том числе: 32 16 
Лекции 2 8 
Практические занятия 30 8 
Форма промежуточной аттестации - 
зачет Зачет (2 семестр) Зачет (3 курс) 

4 
Форма промежуточной аттестации – 
зачет с оценкой - - 

Форма промежуточной аттестации - 
экзамен 

- 
 

- 
 

2. Самостоятельная работа 40 52 

Трудоемкость 
час. 72 72 
ЗЕТ 2 2 

 

 
5. Содержание дисциплины 
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5.1. Тематический план для очной формы обучения 

 
 

№ 
 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 
СРС 

 
 

Конт-
роль Л ПЗ 

 
Тема 1. Дисциплина «Методика преподавания 
сценической речи».     

 
Тема 2. Дисциплина «Сценическая речь». 
Универсальность системного подхода.     

 
Тема 3. Организация и логика учебного 
процесса. Составляющие педагогической 
компетентности. 

    

 

Тема 4. Упражнение (цель – задача – 
методические рекомендации – педагогический 
показ – комплексный контроль). Картотека 
упражнений 

    

 
Тема 5. Педагогическое внимание. 
Педагогический слух и типичные 
произносительные ошибки 

    

 
Тема 6. Составление «методических линеек» 
по комплексному дыхательно- 
голосовому тренингу 

    

 Тема 7. Составление «методических линеек» и 
плана уроков по разделу Орфоэпия     

 Тема 8. Составление «методических линеек» и 
плана уроков по разделу Логика речи     

 Зачет (1)  
 Зачет с оценкой (0)  
 Экзамен (0)  
 ВСЕГО - 72     

 
 

5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 

 
№ 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 
СРС 

 
 

Конт-
роль Л ПЗ 

 
Тема 1. Дисциплина «Методика преподавания 
сценической речи».     

 
Тема 2. Дисциплина «Сценическая речь». 
Универсальность системного подхода.     
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Тема 3. Организация и логика учебного 
процесса. Составляющие педагогической 
компетентности. 

    

 

Тема 4. Упражнение (цель – задача – 
методические рекомендации – педагогический 
показ – комплексный контроль). Картотека 
упражнений 

    

 
Тема 5. Педагогическое внимание. 
Педагогический слух и типичные 
произносительные ошибки 

    

 
Тема 6. Составление «методических линеек» 
по комплексному дыхательно- 
голосовому тренингу 

    

 
Тема 7. Составление «методических линеек» и 
плана уроков по разделу Орфоэпия     

 
Тема 8. Составление «методических линеек» и 
плана уроков по разделу Логика речи     

 Зачет (1)  
 Зачет с оценкой (0)  
 Экзамен (0)  
 ВСЕГО - 72     

 

5.3. Содержание тем дисциплины 
 

Тема: Дисциплина «Методика преподавания сценической речи» 
Цели, задачи и место дисциплины в обучении магистрантов.  

 
Тема: Дисциплина «Сценическая речь». Универсальность 

системного подхода 
Понятие «Системный подход» в театральной педагогике. Система 

внутрипредметных знаний. Система межпредметных знаний. Система 
междисциплинарных знаний. 

 
Тема:  Составляющие педагогической компетентности 
Компетентность преподавателя складывается из знаний, умений и 

отношения. Только комплексное понимание компетентности может дать 
положительный результат. 

На первом этапе обучения будущий педагог должен сформировать 
фундамент своей деятельности – получить основные знания по 
интересующему его предмету и изучить необходимые родственные науки – 
теорию актёрского мастерства, педагогику и психологию, акмеологию, 
лингвистику и филологию, логопедию и фониатрию, теорию стихосложения и 
др.  
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Далее следует приобретение профессиональных умений по всем 
разделам предмета. Преподаватель должен не только сам уметь выполнить то 
или иное упражнение, но и объяснить студентам его цель, задачу, место этого 
упражнения в системе профессиональной подготовки актёра; развивать 
диагностические навыки - умение «услышать» речевые ошибки студентов и 
овладеть методикой исправления речевых недостатков. 

Третья, чрезвычайно важная составляющая – отношение к учебному 
процессу. «Педагог являет собою пример для подражания» - эта формула 
накладывает на каждого из нас определённые обязательства. Внутренняя и 
внешняя дисциплина, искренняя заинтересованность в процессе обучения, 
понимание гуманности всей педагогической деятельности, уважение к 
учащемуся – вот неполный перечень обязательных для обдумывания и 
выполнения тем. 

Сочетание всех трёх компонентов компетентности - знания, умения и 
отношения складывается в профессиональную пригодность педагога. 
 

Тема: Организация и логика учебного процесса 
Соотношение общего количества часов и целевых установок обучения 

помогает начинающему преподавателю распределить аудиторное время и 
реализовать учебную программу в полном объёме. 

Тонкое понимание перспективного развития образовательного процесса 
облегчает создание логики обучения. 

Логика учебного процесса подразумевает перспективное развитие 
каждого студента в отдельности и группы в целом. Распределяя упражнения 
тренинга, двигаясь к более сложным комплексным задачам, начинающий 
преподаватель весь свой арсенал упражнений выстраивает в логичную 
систему, которая и составляет методическую основу обучения. Надо признать, 
что единой, обязательной логической последовательности урока или цепочки 
уроков не существует и существовать не может. Можно сказать, что 
выстраивание и анализ такой логической перспективы и есть одна из 
составляющих процесса формирования педагогической индивидуальности. 
Таким образом, постепенно складываются основы профессиональной 
компетентности начинающих преподавателей, критерии профессиональных 
оценок, вся система координат предмета «Сценическая речь».  

Проверенная логика даёт понимание, что каждый конкретный урок 
является звеном общей учебной схемы, ведущей студента к завершению 
определённого этапа. 

Подготовка к занятию осуществляется путём домашней работы с 
использованием «картотеки упражнений». 

Необходимо помнить, что: 
1. точность объяснения домашнего задания, образные 

примеры и своевременный контроль стимулируют учащихся к 
творчеству, 
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2. конструктивная критика, которая направлена на достижение 
результата, а не на корректировку и неприятие личности, даёт 
возможность уточнения всех аспектов предмета, 

3. учёт индивидуальных психологических и 
профессиональных особенностей повышает эффективность учебного 
процесса, 

4. разработка новых методов обучения повышает творческий 
потенциал педагога и студента. 
Создание творческой рабочей атмосферы возможно при ежедневном 

воспитании отношения студентов к профессии в целом и к отдельной 
дисциплине в частности. В этом помогут конкретные требования: 

• не опаздывать на занятия, объясняя это тем, что опоздавший 
не только сам пропускает начальный этап разминки, являющийся 
важным моментом концентрации группового и индивидуального 
внимания, но и отвлекает своим приходом остальных студентов и 
преподавателя; 

• добиться с первых же уроков наличия отдельной тетради у 
каждого студента для записи упражнений и текстов, рассчитанную на 
два года занятий по технике речи. Эта тетрадь будет содержать все 
основные этапы обучения и может пригодиться не только в стенах 
института, но и при дальнейшей работе; 

• приходить заранее и готовить аудиторию к занятиям; 
• иметь при себе методические материалы, необходимые для 

работы; 
• иметь при себе зеркало для контроля артикуляционных и 

дикционных упражнений; 
• приходить на занятия подготовленным и заниматься 

самодисциплиной. 
 
Тема: Картотека упражнений 
Созерцательная практическая подготовка – присутствие на занятиях 

ведущих педагогов кафедры в сочетании с чтением профессиональной научно-
методической литературы значительно расширяет арсенал начинающего 
преподавателя. На него обрушивается огромное количество новых, 
разнообразных упражнений, которые он не в состоянии не только 
проанализировать, но и запомнить. Для систематизации этого процесса, 
целесообразно создавать картотеку упражнений. Рекомендуется заполнять 
специальные небольшие карточки, на которых делаются записи по следующей 
схеме: 

1. название упражнения; 
2. источник; 
3. описание; 
4. педагогическая цель; 
5. дополнительные задачи; 
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6. возможность развития, усложнения и вариантов 
комбинации. 
Само по себе заполнение таких карточек делает процесс присвоения 

увиденных или прочитанных упражнений осознанным, обращает внимание на 
источники и авторство упражнений, стимулирует проявление педагогической 
фантазии, а в результате влияет на формирование «педагогической 
индивидуальности».  

Картотека может реально помочь и в подготовке начинающего 
преподавателя к уроку. Отбор и распределение упражнений по принципу «от 
простого к сложному» позволяют не запоминать необходимые упражнения, а 
использовать приготовленный дома вариант «пасьянса». В дальнейшем 
построение урока в сознании педагога соединится с его целевой установкой и 
нужное упражнение будет неожиданно рождаться в памяти, напоминая до 
времени спрятанный, выкатывающийся из рукава фокусника, мячик.  

Наблюдения показывают, что в начале своего пути преподаватель 
пробует и использует огромное количество самых разнообразных 
упражнений, от многих из которых он со временем отказывается, другие 
преобразовываются и становятся практически неузнаваемыми, на основе 
третьих рождаются собственные. Вероятно, таким образом и происходит 
выработка критериев отбора и становление педагогической 
индивидуальности. Методом проб и ошибок уточняется методика 
преподавания, выверяются методы работы, создается неповторимый 
педагогический почерк. Приобретая опыт, преподаватель, как правило, имеет 
ограниченное количество эффективных методически точных упражнений, 
которые могут варьироваться, дополняться или комбинироваться в 
зависимости от индивидуальности группы или конкретного студента.  

 
Тема: Индивидуальность педагогического подхода 
Индивидуальность педагогического подхода связана с различными 

особенностями конкретных студентов конкретного курса: возраст, место 
рождение, качество темперамента, психологические особенности, степень 
одарённости и восприимчивости и многие другие. Кто-то приехал из села или 
маленького городка сразу после окончания школы и с трудом адаптируется в 
Москве. Его внимание рассредоточено, выбравшись из-под домашней опеки, 
он не может справиться с бытовыми трудностями и приспособиться к 
восприятию новой информации, не умеет распределить своё время. Кто-то 
родился в Петербурге или в Нижнем Новгороде, учился в училище или 
институте, приехал покорять Москву и точно знает, что ему нужно. Он будет 
внимательным, собранным, будет стараться получить у педагога максимум 
информации и активно работать самостоятельно. 

Конечно, и в том и в другом варианте могут быть исключения, но в 
любом случае, группа состоит из разных студентов и преподаватель при 
прохождении материала должен учитывать это. Важно стараться направить 
усилия старших (по возрасту или сознательности) студентов на помощь 
младшим и отстающим. 
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На индивидуальных же занятиях необходимо конкретизировать задания 
по каждому разделу курса в зависимости от потребностей, возможностей и 
способностей учащихся. Бывает так, что активный, одарённый, помогающий 
педагогу на групповых занятиях студент из Южно-Сахалинска или Вологды 
нуждается в кропотливых индивидуальных занятиях по исправлению говора. 
А застенчивый, неуверенный в себе москвич, проверив себя на 
индивидуальных занятиях и убедившись в том, что он делает всё правильно, 
вдруг «расцветает» в присутствии группы.  

Задачи, стоящие перед групповыми занятиями: 
• создание спокойной, доброжелательной атмосферы, в 

которой и студент, и педагог чувствуют себя комфортно; 
• налаживание творческой дисциплины; 
• мотивация необходимости овладения всеми разделами 

предмета «Сценическая речь»; 
• понимание речевых норм и речевых ошибок студентов; 
• развитие речевого слуха; 
• первоначальное овладение техникой сценической речи; 
• сознательное развитие мышц, необходимых для активной 

работы речевого аппарата; 
• точное формулирование заданий для самостоятельной 

работы;  
• зарождение творческой инициативы учащихся. 

Задачи, стоящие перед индивидуальными занятиями: 
1. выявление индивидуальных речевых недостатков; 
2. мотивация целесообразности исправления речевых недостатков; 
3. снятие психологических барьеров общения; 
4. налаживание профессионального и человеческого контакта; 
5. контроль навыков, полученных на групповом занятии; 
6. отработка упражнений, необходимых для автоматизации, с учётом 

индивидуальных особенностей студента; 
7. обоснование выбора индивидуального материала для работы;  
8. подготовка материала к работе; 
9. контроль самостоятельной работы студента 

Особое внимание заслуживают целевые наборы – курсы, набранные для 
конкретного Московского театра (театр Ромэн, театр Оперетты, театр 
Мюзикла и др.) или национальные студии для пополнения труппы 
существующих региональных театров (кабардинская студия, осетинская 
студия, коми-студия и др.). 

  
Тема: Педагогическое внимание 
На занятиях по мастерству актера и сценической речи педагоги тратят 

немало усилий для того, чтобы воспитать в студентах — будущих актерах 
профессиональный навык — владение своим вниманием. Это, безусловно, 
полезный и необходимый процесс. «Внимание — психологический процесс, 
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при котором из нескольких одновременных впечатлений одно воспринимается 
особенно ясно ― пишут известные театральные педагоги Л. М. Шихматов и 
В. К. Львова, ― умение сосредоточить свое внимание связано с органической 
деятельностью наших органов чувств (зрения, слуха, осязания, обоняния, 
вкуса), способностью мыслить и действовать. <…> Так же, как в жизни, 
внимание актера сосредоточивается на каком-нибудь предмете, слове, звуке, 
мысли, человеке, действии. Этот предмет или явление, «воспринимаемое 
особенно ясно», называется объектом внимания. Актер каждую минуту 
своего пребывания на сцене должен иметь объект внимания…». 

Обучаться такому навыку необходимо не только студентам, но и 
начинающим преподавателям. Педагогическое внимание является важнейшим 
элементом преподавания. Его наличие или отсутствие определяет 
дисциплину, создание творческой рабочей атмосферы урока, удержание его 
активного темпо-ритма, методическую последовательность, умение 
своевременно увидеть и исправить ошибку студента и многие другие факторы 
эффективного преподавания.  

  
Тема: Педагогический слух и типичные произносительные ошибки 
Еще одним важным элементом обучения является развитие 

педагогического слуха. Некоторые ошибки звучания можно определить 
только на слух — точность произнесение звуков русского языка, правильность 
образования и направления голоса, ошибки, связанные с нарушением логики 
произносимого текста. Замечательное определение дает Вл. И. Даль: «Слух — 
одно из пяти чувств, коим распознаются звуки; орудие его уха…». 
Следовательно, педагогический слух можно рассматривать как своеобразное 
орудие борьбы с произносительными ошибками студентов. От того, как 
педагог слышит, во многом зависит корректировка дальнейших занятий и 
индивидуальных заданий. Педагогический слух отличается от слуха студента, 
он неразрывно связан с научными и методическими основами предмета. 
Следовательно, заниматься развитием этого навыка нужно осознанно и 
грамотно.  

Возьмем, к примеру, неточность произнесения звуков «С» и «З». 
Рассмотрим классический уклад артикуляционного аппарата: воздух при «С» 
(с голосом при «З») на выдохе проходит между средней частью языка, 
приподнятой к твердому небу, и верхними зубами. Кончик языка лежит у 
основания нижних зубов. При произнесении звуков «СЬ», «ЗЬ» середина 
языка поднимается к твердому небу.  

Анализируя вышесказанное, можно предположить, что типичные 
ошибки произнесения – отклонение от уклада артикуляционного аппарата: 
неточное направление струи выдыхаемого воздуха, плоско лежащий язык, 
расслабленный кончик языка, сильный упор кончика языка в основание 
нижних зубов, неточное расположение кончика языка (верхнее, межзубное). 
Вариантов не так много. Соответственно развитие педагогического слуха при 
произнесении свистящих звуков непосредственно связано с диагностикой 
отклонений. Методика же устранения ошибки — с точной работой частей 
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речевого аппарата и возвратом к артикуляционному укладу речевого аппарата. 
В таком случае понятен термин «типичная ошибка». Соответственно, можно 
проследить такую закономерность:  

Уклад (определенная работа частей речевого аппарата) – ошибка 
(отклонение от уклада) – возврат к укладу (путь устранения ошибки). 

Таким же образом можно проанализировать дыхательные и голосовые 
погрешности студентов. Они будут связаны с анатомией речевого аппарата и 
физиологией фонации. В свою очередь диалектные погрешности связаны с 
нормами литературного произношения русского языка. Если осознанно 
подойти к изучению таких взаимодействий, развитие педагогического слуха 
представляется крайне полезным и увлекательным занятием. 

  
Тема: Упражнение (цель – задача – методические рекомендации – 

педагогический показ – комплексный контроль) 
Упражнение состоит из нескольких этапов: 
1. определение целей и условий выполнения, методические 

рекомендации; 
2. педагогический показ; 
3. просмотр упражнения; 
4. комплексный контроль и корректировка. 
Условия выполнения упражнения должны быть сформулированы чётко 

и кратко. Длительные разветвлённые объяснения отвлекают студентов, 
снижают уровень группового внимания, отражаются на темпо-ритме урока. 
Методические рекомендации, как правило, касаются сложных для выполнения 
элементов упражнения. Они способствуют предотвращению возможных, а 
иногда и ожидаемых ошибок. От способности педагога точно и внятно 
выразить свою мысль напрямую зависит количество пройденного материала.  

После словесного объяснения упражнения педагог демонстрирует его. 
Педагогический показ должен не только подтверждать объяснение, не 
допускать возможности ошибки, но и вызывать у студентов эстетическое 
чувство. Правильно сделанное упражнение не только целесообразно, но и 
красиво! Как правило, педагог показывает направление — путь, по которому 
он ведет студента, в его голове данное упражнение накрепко связано с 
предыдущими и последующими. Такой показ обычно бывает легким, 
азартным. Если же у педагога нет внутренней методической перспективы — 
каждое из показанных упражнений становится главным и занимает его только 
с точки зрения технической грамотности.  

Просмотр упражнения — важнейшая его часть. Даже если упражнение 
с самого начала делается неверно, нужно дать возможность студенту 
ошибиться, доделать его до конца и лишь после этого подробно 
проанализировать.  

Только в результате поэтапного индивидуального контроля (объяснил – 
показал; посмотрел – уточнил – показал; посмотрел – сделал замечание – 
показал; посмотрел – показал ошибку – показал правильный вариант), можно 
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добиться максимальной эффективности в освоении того или иного 
упражнения.  

Для этого необходимо уметь переключать педагогическое внимание, 
успевать отслеживать ошибки у каждого студента (даже при групповом 
исполнении упражнения), определять их причину и давать рекомендации по 
устранению.  

Урок, прогон (репетиция), показ (зачёт), методическое обсуждение 
кафедры. 

Построение рядового урока в течение семестра, прогона и показа по 
технике речи, наряду с общими методическими закономерностями имеет ряд 
различий. Эти различия связаны с задачами, стоящими перед каждым из 
перечисленных вариантов педагогической практики. 

Задачи урока, как правило, ограничиваются объяснением или 
отработкой определённых умений и навыков. Например, развитие мышц 
дыхательно-голосовой опоры, проверка звучания резонаторной системы, 
корректировка звуков русского языка, разбор и анализ текста и т.п. Поэтому 
построение урока может быть достаточно вольное. Главное, чтобы педагог 
определил для себя разделы и упражнения, которые студенты должны 
проделать и освоить за данный промежуток времени.  

На уроке, в рабочей атмосфере преподаватель может проконтролировать 
работу каждого учащегося, уточнить его цель, предложить новую задачу и 
различные варианты ее решения. На уроке важно понять и пройти процесс 
обучения! Процесс подразумевает осознание, многократное повторение и 
закрепление определенного навыка. Для полноценного освоения того или 
иного упражнения студенту необходимо вырабатывать самоконтроль, что 
возможно при полном внутреннем сосредоточении, т.е. работе в условиях 
публичного одиночества.  

Процесс обучения не является единомоментным действием. Это 
длительное совместное и индивидуальное осознание профессиональных 
речевых особенностей актерской профессии. Преподаватель не ориентирует 
студентов на то, что выбранная программа делается специально к показу. 
Напротив, в течение второй половины любого семестра спокойно, без спешки 
работает над текстами, объясняя студентам, что в них они должны реализовать 
навыки, полученные в упражнениях. Внимание студентов нужно 
акцентировать на процессе работы, а не на стремлении к результату. Только в 
этом случае студент младшего курса сможет раскрепоститься, т.е. добиться 
мышечной и психологической свободы и, поняв техническую сторону 
поставленной перед ним задачи, показать, насколько результативно пройден 
им и освоен материал. Именно с этой точки зрения педагог должен оценивать 
готовность студента к зачёту на младших курсах. 

Главное – увлечь студентов процессом работы, направить их внимание 
на обстоятельное освоение профессиональных технических навыков, и только 
после этого, можно ожидать желаемого результата. 

Как правило, перед зачётом предполагается три полноценных прогона. 
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Задача прогонов – собрать все упражнения и тексты, которые были 
отобраны и отработаны во время семестра, и выстроить их в определённую, 
методически точную последовательность. Особое внимание рекомендуется 
обратить на дисциплину прогонов.  

Первый прогон часто бывает самый «грязный» и сумбурный. Задача 
преподавателя посмотреть всё, что было сделано, и принять решение по 
окончательному отбору. После первого прогона должна последовать 
вдумчивая работа по «выстраиванию» логики показа.  

На показе педагог, ограниченный временными рамками, может 
продемонстрировать направление своей работы или вынести для обсуждения 
пробные, спорные позиции. Поэтому каждую тему раздела представляют 
несколько самых наглядных и отработанных упражнений.  

При отборе, а соответственно при снятии групповых и индивидуальных 
упражнений с показа важно донести до сознания студента, что:  

• процесс работы на данном этапе важнее результата, 
• на зачёт выносится только «чистый» материал, 
• навыки, не освоенные на протяжении семестра, не могут 

быть «наработаны» за два дня прогонов, 
• результаты труда не пропадут, а обязательно проявятся в 

следующем семестре. 
Второй прогон желательно проводить в «логике зачёта», т.е. 

проделывать упражнения в той последовательности, в которой они будут 
выполняться на зачёте или экзамене. Это даст возможность студентам 
адаптироваться к необходимым изменениям. Так как отбор упражнений и 
текстов уже произведён, то преподаватель имеет время и возможность для 
повторов и уточнений. 

 В этот же день необходимо определить форму одежды, чтобы студенты 
могли заранее её приготовить. 

Третий прогон полезно начать с технических повторов. Проверка 
переходов, перестановок и последовательностей кусков откладывается в 
памяти и сводит «на нет», организационные «накладки».  

Например: 
3. объявить упражнение и студентов, которые его делают,  
4. выход студентов, 
5. уход студентов, 
6. перестановка и т.д.  

При этом само упражнение (во время технического прогона) 
проделывать не надо. 

Затем следует «чистый» прогон. Он даёт возможность студентам 
распределить свои силы на весь показ. 

После каждого прогона педагог делает подробные общие и 
индивидуальные замечания.  

Уточним педагогическую задачу самого показа. Во время показа, 
необходимо продемонстрировать кафедре методику преподавания – путь 
(часть пути), по которому преподаватель ведет студентов к обозначенной 
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цели. В таком случае, понятен и отбор упражнений и структура их построения. 
Студенты при точном определении предлагаемых обстоятельств, существуя 
на площадке с учётом зрительского восприятия, показывают результат 
процесса, т.е. понятое, усвоенное упражнение в групповом или 
индивидуальном варианте. 

Необходимо учитывать еще одно обязательное условие публичного 
показа – его действенную основу. Зачем? С какой целью преподаватель 
выводит студентов на показ? Ответ на этот вопрос, вероятно, может быть 
разным, но радость публичного творчества, желание показать зрителям 
понятые и освоенные упражнения создает атмосферу праздника. Эта 
атмосфера отличается от рабочей, собранной атмосферы урока, но именно она 
даёт ощущение театра. Именно в момент показа студент чувствует себя 
артистом и учится сценическому мастерству в присутствии своего первого 
зрителя. 

Поставленный вопрос затрагивает ещё одну важнейшую тему – темпо-
ритм показа. Умение вести, направлять, контролировать студентов в процессе 
зачётов и экзаменов является одним из важнейших элементов педагогического 
профессионализма. Замедление или же ускорение темпо-ритма могут 
нарушить адресность происходящего и безвозвратно потерять желаемую 
атмосферу. Если педагог во время показа неосознанно ускоряет темп 
упражнений он лишает студента возможности осуществить необходимый 
процесс. Ускоренный темп ведет к демонстрации, изображению – голому 
результату. Замедление темпа может привести к чрезмерному сосредоточению 
и потере зрительского интереса. Педагог подобен дирижеру – его воля 
организует и ведёт студентов к самостоятельным выявлениям. 

В основе методики заложен принцип – обучение по всем разделам 
предмета идёт по пути «от простого к сложному». Это и есть принцип 
построения показа. Каждое упражнение имеет свое место в непрерывной 
цепочке комплексного освоения предмета в целом. Каждое упражнение показа 
имеет свою задачу и двигает студента по пути освоения методики. Методика 
может быть показана более или менее подробно – это зависит от 
педагогической индивидуальности, от особенностей той или иной группы 
учащихся, от этапа работы и т.п. 

В отличие от урока, блок упражнений на одну тему может быть 
ограничен двумя, тремя, пятью заданиями, которые в свою очередь имеют 
определенное развитие и смыкаются с другими темами и разделами предмета. 

Критерии отбора упражнений связаны с точностью выполнения 
технического и творческого задания. Первоначальный отбор подразумевает 
дальнейшую отработку. Хорошая идея, актёрская фантазия, сценическое 
обаяние не могут заменить профессионализм! Этот принцип играет 
значительную роль в финальном отборе. В противном случае театрализация 
станет не результатом труда и добросовестного отношения к делу, а 
самодостаточным явлением. В основе яркости формы должна лежать точность 
и чёткость действий, иначе она не имеет смысла.  
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Таким образом, можно утверждать, что показ по технике речи 
отличается от урока по технике речи, имеет свои задачи и особенности и 
является промежуточным звеном между процессом обучения технике 
сценической речи и его результатом – выступлением студента с отрывком по 
художественному чтению и работой в дипломных спектаклях выпускного 
курса. В свою очередь, понимание целей и задач показа будет способствовать 
уточнению педагогических целей и точности психологической подготовки 
студентов. 

После показа проходит закрытое обсуждение, в котором участвуют: 
педагоги, работающие на курсе, художественный руководитель курса, 
заведующий кафедрой, члены кафедры, магистранты и стажёры кафедры. В 
конце обсуждения необходимо выставить оценки (в ведомость или 
внутренние).  

При этом учитывается: 
1.  работа студента на протяжении семестра,  
1. дисциплина,  
2.  умение самостоятельно работать, 
3. проявление творческой фантазии,  
4. собранность на прогонах,  
5. работа студента на показе. 

Далее преподаватель вместе с художественным руководителем курса 
проводят подробный разбор, подводят итоги работы, в обязательном порядке 
делают индивидуальные замечания по работе в семестре и по показу, дают 
студентам задание на каникулы.  

Следующим этапом работы для начинающего преподавателя должен 
стать подробный самоанализ. В него входит:  

5. анализ замечаний и поощрений, высказанных на 
методическом заседании кафедры, 

6. анализ взаимосвязей между педагогическими целями и 
формулировками и точностью выполнения студентами конкретных 
упражнений, 

7. уточнение своих педагогических позиций, 
8. письменное подведение итогов. 

После самостоятельного анализа рекомендуется подробным образом 
оговорить показ и его результаты с научным руководителем, а также 
сопоставить своё и его мнение. Важно понять, что из задуманного получилось, 
а что нет. Ещё важнее отдать себе отчёт, почему конкретные упражнения не 
получились. Варианты могут быть следующие: 

• упражнение было неверно отобрано или неточно определено 
его место в логическом построении показа; 

• упражнение было верно отобрано, но не точно 
сформулированы студентам его цели и задачи; 

• упражнение было верно отобрано, сформулировано, но 
педагог не смог добиться чёткого выполнения данного упражнения. 
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В зависимости от определения ошибки можно сделать вывод, что у 
начинающего преподавателя в данный момент является наиболее проблемным 
– методика обучения, системность подхода или коммуникативная культура. 

 Многократный анализ и самоанализ поможет избежать стандартных и 
индивидуальных ошибок работы и построения показа. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению 

содержания дисциплины. 
Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью 

процесса формирования общекультурных и общепрофессиональных 
компетенций, так как без настойчивого систематического самообучения, 
обдумывания (рефлексии) и применения полученных знаний и умений 
невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе 
самостоятельной работы формируются навыки рефлексии, умение правильно 
и полно отражать результаты своей самостоятельной работы в устной и 
письменной речи, магистранты имеют возможность продемонстрировать 
культуру мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию 
информации, формулированию целей и выбору путей ее достижения 
(планированию). 

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно зафиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые 
слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить 
глоссарий дисциплины. Обозначить вопросы, термины, материал, который 
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, 
на практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям 
дисциплины. Работа над конспектом лекций обеспечивает формирование у 
обучающихся таких структурных составляющих компетенций как «знать» и 
«уметь». 

Практические занятия. Система практических занятий позволяет 
каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и 
приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия 
обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций 
как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию 
познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе 
проведения занятий данного вида. 
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Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения 
знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной 
подготовке и непосредственно на занятии. 

В современных условиях практическое занятие представляет собой 
комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, 
включает в себя следующие элементы: 

• обсуждение теоретических вопросов; 
• проверку домашнего задания; 
• изучение нового материала; 
• рефлексию; 
• решение задач; 
• моделирование различных ситуаций и др. 
Особенностью практических занятий является опора на теоретические 

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

При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно 
проработать соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой 
предполагает следующий алгоритм действий: 

а). составить краткий план-конспект, ориентируясь на «картотеку 
упражнений». Это поможет начинающему специалисту определить цели и 
задачи, точнее разработать структуру занятия. Подготовленные материалы 
можно использовать на практическом занятии и зачете;  

б). ответить на конкретные вопросы, используя подготовленные 
материалы и источники информации из раздела 8.  

Основная и дополнительная литература представлена в 
соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к 
аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, 
обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей. 

Внеаудиторная деятельность предполагает: 
- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным 

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

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

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

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

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

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
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четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, 
образцов, моделей и др.). 

 
6.2. Задания для самостоятельной работы 
 
Перечень заданий для самостоятельных работ: 
• Посещение уроков ведущих педагогов кафедры, с целью 

приобретения созерцательного опыта, расширения «картотеки упражнений», 
анализа методических особенностей преподавания в вахтанговской 
театральной Школе; 

• Использование методических пособий, разработанных ведущими 
преподавателями театральных школ России для получения теоретических и 
научно-методических знаний;  

• Самостоятельная педагогическая практика, с использованием всех 
полученных в процессе обучения знаний и навыков. 

Перечень контрольных вопросов для самостоятельных работ: 
1. История становления и развития теории и методики сценической речи; 
2. К.С. Станиславский о сценической речи; 
3. Учение К.С. Станиславского о темпо ритме речи; 
4. Ежи Гротовский – современная европейская методика работы над 

сценическим словом; 
5. Я.М. Смоленский о стихосложении и специфике стихотворной драмы; 
6. Т.И. Запорожец – методические основы предмета «Сценическая речь»; 
7. Специфика преподавания речи в Вахтанговской Школе; 
8. Научно – методическая работа кафедр сценической речи ведущих 

Театральных Школ России (ГИТИС, СПбГАТИ, Школа – Студия 
МХАТ, Высшее Театральное училище (вуз) им. М.С. Щепкина) 
 

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям 

1. Практическое задание по теме: Дисциплина «Методика преподавания 
сценической речи»: Сформулируйте цели и задачи преподавания 
сценической речи в Театральной школе. 

2. Практическое задание по теме: Дисциплина «Сценическая речь». 
Универсальность системного подхода: Основные методические 
принципы системного подхода. 

3. Практическое задание по теме: Составляющие педагогической 
компетентности: Проведите самоанализ профессиональной 
компетентности. 

4. Практическое задание по теме: Организация и логика учебного 
процесса: Определите взаимосвязь методических основ предмета и 
логики учебного процесса. 

5. Практическое задание по теме: Картотека упражнений: Предложите 
варианты использования картотеки упражнений при подготовке к уроку. 
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6. Практическое задание по теме: Педагогическое внимание: 
Сформулируйте наиболее проблемные зоны Вашего педагогического 
внимания. 

7. Практическое задание по теме: Педагогический слух и типичные 
произносительные ошибки: Приведите примеры из Вашей 
педагогической практики. 

8. Практическое занятие по теме: Упражнение (цель – задача – 
методические рекомендации – педагогический показ – комплексный 
контроль): Напишите 5 упражнений, с учетом предложенной схемы. 
Урок, прогон (репетиция), показ (зачёт), методическое обсуждение: 
Сформулируйте основные различия между уроком, прогоном и показом. 

9. Практическое задание по теме: «Дыхание». Анализ литературы, 
методика и методы преподавания, типичные ошибки студентов и 
преподавателей, практикум по составлению «методических линеек»: 
Сформулируйте логику учебного процесса данного раздела. 

10. Практическое задание по теме: «Голосообразование». Анализ 
литературы, методика и методы преподавания, типичные ошибки 
студентов и преподавателей, практикум по составлению «методических 
линеек»: Сформулируйте логику учебного процесса данного раздела. 

11. Практическое задание по теме: «Дикция». Анализ литературы, методика 
и методы преподавания, типичные ошибки студентов и преподавателей, 
практикум по составлению «методических линеек»: Сформулируйте 
логику учебного процесса данного раздела. 

12. Практическое задание по теме: «Орфоэпия». Анализ литературы, 
методика и методы преподавания, типичные ошибки. 

13. Практическое задание по теме: «Логика речи». Анализ литературы, 
методика и методы преподавания, типичные ошибки, практикум по 
составлению «методических линеек»: Сформулируйте логику учебного 
процесса данного раздела. 

 
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине включают: 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Формы промежуточной аттестации – зачёт во 2 семестре для 
магистрантов очной формы обучения; зачёт на 3 курсе для магистрантов очно-
заочной формы обучения. 
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Оценочные материалы представлены в Приложении 1 к рабочей 
программе дисциплины. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины  

 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

а) основная: 
1. Черная Е. И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос. 

Учебное пособие. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2016 - 176 с. Режим 
доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань" 

2. Чепурина, В.В. Сценическая речь: от слова драматургического к слову-
поступку : учебное пособие / Чепурина В.В., В.В. Чепурина .— Кемерово : 
КемГУКИ, 2012. .— 128 с. ЭБС «Руконт» Режим доступа: http://rucont.ru/ 

 
 б) дополнительная: 
1. Автушенко И.А. Развитие эмоционального слуха на уроках сценической 
речи. Учебное пособие. – М.: издательская группа «Граница»,2014. – 142 с. 
2. Актуальные вопросы преподавания сценической речи. Межвузовский 
сборник / Сост. и науч. ред. А.М.Бруссер. —  М., 2013. ― 508 с. 
3. Алферова Л. Д. Исправление говоров. СПб.: СПбГАТИ, 2002. 24 с. 
4. Алферова Л. Д. Речевой тренинг: дикция и произношение: Учебно-
методическое пособие. СПб.: СПбГАТИ, 2003. 88 с. 
5. Алферова Л. Д., Васильева Л. Н. Нормативное сценическое произношение в 
условиях диалектного окружения. Петрозаводск: ПетрГУ, 2005. 136 с. 
6. Алферова Л. Д. Коррекция говорного произношения в сценической речи: 
Учеб. пособие (с приложением CD аудиодиска). СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 
2006. 60 с. + CD. 
7. Бруссер А. М. Учебно-методическое пособие по технике речи для 
ассистентов-стажеров (I и II семестры). М.: Высшее театральное училище им. 
Б. В. Щукина, 2002. 40 с. 
8. Бруссер А. М. Как помочь думающей голове стать говорящим человеком: 
Учебное пособие. М.: «Имидж-пресс», 2002. 28 с. 
9. Бруссер А. М. Основы дикции: (практикум): Учебно-методическое пособие. 
М., 2003. [Изд. 2-е: М.: Изд-во «Реглант», 2005. 100 с.] 
10. Бруссер А. М., Оссовская М. П. Сценическая речь: Учебная программа для 
студентов актерского факультета. М.: Изд-во Театрального института им. Б. 
Щукина. 2004. 
11. Бруссер А. М., Оссовская М. П. 104 упражнения по дикции и орфоэпии 
(для самостоятельной работы). М.: Реглант, 2005. 112 с. 
12. Бруссер, А.М. Основы дикции. Практикум: Учебное пособие. – 4-е 
издание, испр. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА 
МУЗЫКИ», 2018. – 88 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). 
13. Бруссер А. М., Оссовская М. П. Глаголим.ру. Аудиовидео уроки по технике 
речи. Часть 1. М.: ИПЦ «Маска», 2007. 56 с. + CD. 

http://rucont.ru/
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14. Бруссер А. М. Сценическая речь. Методические рекомендации и 
практические задания для начинающих педагогов театральных вузов. М.: Я 
вхожу в мир искусства, 2008. 111 с. 
15. Бруссер А. М., Радциг М. Н. Практические задания по методике 
преподавания сценической речи. Раздел «Дикция». М.: Издательская группа 
«Граница», 2009. 86 с. 
16. Бруссер А.М., Осовская М.П. 104 упражнения по дикции и орфоэпии (для 
самостоятельной работы): Учебное пособие. — 2-е издание, исправленное. — 
Спб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета Музыки», –  2019. –  136 
с. – (Учебники для вузов. Специальная литература)  
17. Бруссер, А.М. Основы дикции. Практикум: Учебное пособие. – 4-е 
издание, испр. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА 
МУЗЫКИ», 2018. – 88 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). 
18. Бруссер, А. М., Оссовская М. П. 104 упражнения по дикции и орфоэпии 
(для самостоятельной работы): Учебное пособие. — 2-е издание, 
исправленное. — Спб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА 
МУЗЫКИ», 2019. – 136 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). 
19. Васильев Ю. А. Голос, действующий в ритмах диалога: Учебное пособие. 
СПб.: Театральный институт «Школа русской драмы им. И. О. Горбачева», 
2004. 64 с. 
20. Васильев Ю. А. Сценическая речь: ощущение — движение — звучание. 
Вариации для тренинга: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2005. 342 
с. 
21. Васильев Ю. А. Сценическая речь: восприятие — воображение — 
воздействие. Вариации для творчества: Учебное пособие. СПб.: Изд-во 
СПбГАТИ, 2007. 432 с. 
22. Васильев Ю. А. Сценическая речь: голос действующий: Учебное пособие 
для вузов. М.: Академический проект, 2010. 466 с. 
23. Васильев Ю. А. Сценическая речь: движение во времени: Монография. 
СПб.: СПбГАТИ. 320 с.  
24. Васильев, Ю. А. Уроки сценической речи:народные скороговорки (из 
собрания Вл. И. Даля): Учебное пособие. Изд. 2-е. — СПб.: РГИСИ, 2016. – 
136 с. : ил. 
25. Вербовая Н.П., Головина О.М., Урнова В.В. Искусство речи: учебное 
пособие для театральных вузов / Сост. О.Н. Бойцова. – М.: Российский 
университет театрального искусства – ГИТИС, 2013. – 380 с. 
26. Волконский, С. М. Выразительное слово: Опыт исследования и 
руководства в области механики, психологии, философии и эстетики речи в 
жизни и на сцене. Изд. 3-е. – М.: ЛЕНАНД, 2015. – 216 с. (Школа сценического 
мастерства.) 
27. Волконский, С. М. Человек на сцене. СПб.: Аполлон, 1912. – 183 с.  
28. Галендеев В. Н. Не только о сценической речи. Монография. СПб.: Изд-во 
СПбГАТИ, 2006. 384 с. 
29. Галендеев, В. Н. Сценическая речь – Школа – Театр: Избранные работы о 
сценическом искусстве. – СПб.: РГИСИ, 2016. – 528 с.: ил. 
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30. Дружникова, Е. Ю. РИТМ. Словарь (для актёров, режиссёров, студентов и 
педагогов театральных вузов). – М.: ООО «АрсисБукс», 2020. – 368 с. 
31. Жак-Далькроз, Э. Ритм. – М.: Издательский дом «Классика-ХХI», 2020. – 
248 с., ил. 
32. Захава, Б. Е. Мастерство актёра и режиссёра: Учебное пособие. 5-е изд. – 
М.: РАТИ - ГИТИС, 2008. – 432 с., илл.  
33. Искусство сценической речи: [Сб. статей] / Сост. и отв. ред. И. Ю. 
Промптова. М.: Российская академия театрального искусства — ГИТИС, 2007. 
340 с. 
34. Калинина Н. И. Логично мыслить — логично говорить (правила русской 
устной речи). М.: Театральный институт им. Б. Щукина, 2003. 32 с. 
35. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера. [Изд. 4-е]. М.: Изд-во ГИТИС, 
2009. 160 с. [Впервые опубликовано: М., 1954. 152 с.] 
36. Ковалева Н. Л. Стихосложение для студентов театральных вузов в теории 
и упражнениях: Учебное пособие. М.: ArsisBooks, 2009. 320 с. 
37. Комарова, О. А. Дикция на основе ритмической организации слова / О. А. 
Комарова. – М.: Издательство театрального института имени Бориса Щукина, 
2019. – 126 с. 
38. Ласкавая Е. В. Сценическая речь: Методическое пособие. М.: ВЦХТ, 2005. 
141 с. 
39. Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг.М.: ИПЦ «Маска», 2006. 102 с. 
40. Ласкавая, Е. В. Дыхание – Голос – Дикция. Практикум. – М.: Издательство 
«Индрик», 2012. – 118 с.  
41. Методическое пособие по сценической речи. Вып. 1 / Под общ. ред. И. Ю. 
Промптовой. М.: РАТИ — ГИТИС, 2007. 52 с. 
42. Методическое пособие по сценической речи. Вып. 2 / Под общ. ред. И. Ю. 
Промптовой. М.: РАТИ — ГИТИС, 2007. 52 с. 
43. Оссовская М. П. Уроки орфоэпии (практическая орфоэпия). М.: «ИЦП 
Маска», 2007. 115. 
44. Оссовская М. П. Как исправить говор? 10 основных произносительных 
ошибок (практикум для самостоятельной работы). М.: Граница, 2009. 126с. 
45. Осовская М.П. Учимся говорить без говора: учебное пособие / 
М.П.Осовская – Санкт-Петербург: Лань: Планета Музыки: 2019. –124 с.: ил. – 
(Учебники для вузов. Специальная литература)  
46. Оссовская М. П. Московский говор в жизни и на сцене. М.: Изд-во 
Театрального института им. Б. Щукина. 2003. 60 с. 
47. Оссовская М. П. Практическая орфоэпия: Учебное пособие. М.: Изд-во 
«Реглант», 2005. 104 с.  
48. Оссовская, М. П. Как исправить говор? 10 основных произносительных 
ошибок (практикум для самостоятельной работы). – М.: Граница. 2016. – 110 с. 
49. Оссовская, М.П.Практическая орфоэпия: Учебное пособие. – 4-е изд., стер. 
– СПб.: Издательство«Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2018. – 
124 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). 
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50. Оссовская, М.П. Учимся говорить без говора: учебное пособие / М. П. 
Оссовская. – Санкт-Петербург: Лань : Планета Музыки : 2019. – 124 с. : ил. – 
(Учебники для вузов. Специальная литература). – Текст : непосредственный. 
51. Петрова А. Н. Искусство речи. М.: Аспект Пресс, 2008. 125 с. [Изд. 2-е — 
М., 2009. 125 с.] 
52. Петрова, А. Н. Искусство речи для радио- и тележурналистов / А. Н. 
Петрова. – 2-е изд., испр. и перераб. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2019. 
– 144 с. 
53. Рудин Л. Б. Основы голосоведения: Учебное пособие для студентов 
вокальных, актерских и дирижерско-хоровых факультетов. М.: Граница, 2009. 
104 с. 
54. Савкова З. В. Удивительный дар природы. Голосо-речевой тренинг: 
Учебное пособие. СПб.: ИВЭСЭП, 2009. 204 с. [Впервые опубликовано: 
Савкова З. В. Как сделать голос сценическим: Практические приемы, 
упражнения для развития голоса. М., 1968. 127 с.; Изд. 2-е — М., 1975. 176 с.] 
55.. Савкова, З. В. Искусство оратора: Учебное пособие. – 3-е изд., доп. – СПб.: 
ИВЭСЭП, Знание, 2007. – 246 с. 
56. Сладкопевцевъ, В. В. Искусство декламации. Энциклопедiя сценическаго 
самообразованiя. Томътретiй. – М.: Изданiе журнала «Театръ и искусство», 
1910. – 367 с. 
57. Смирнова М. В. Дикционный тренинг: от звукосочетания к скороговорке: 
Учебное пособие. СПб.; Ташкент. 2008. 106 с. 
58. Смирнова М. В. Что нужно знать о стихах: Учебное пособие. СПб.: Изд-во 
СПбГАТИ, 2006. 116 с. 
59. Смоленский Я. М. Чудо живого слова. Теория чтецкого искусства: Учебно-
методическое пособие. М.: РА Арсис-Дизайн, 2009. 328 с. 
60. Станиславский, К. С. Учебник актёрского мастерства. Работа над собой в 
творческом процессе воплощения / К. С. Станиславский. – М.: АСТ; 
Владимир: ВКТ, 2011. – 374, [10] с. 
61. Сценическая речь в театральном вузе: Сб. статей / Сост. и отв. ред. И. Ю. 
Промптова. Вып. 1. М.: Изд-во «ГИТИС», 2006. 187 с. 
62. Сценическая речь: Программа для студентов театральных вузов / [Сост.: И. 
Ю. Промптова, А. М. Кузнецова, В. Н. Галендеев, А. Д. Егорова, Т. И. 
Васильева]. М., 2002. 11 с. 
63. Сценическая речь в театральном вузе: Сб. статей / Сост. и отв. ред. И. Ю. 
Промптова. Вып. 2. М.: Российская академия театрального искусства — 
ГИТИС, 2007. 117 с. 
64. Сценическая речь: прошлое и настоящее: Избранные труды кафедры 
сценической речи Санкт-Петербургской государственной академии 
театрального искусства: Коллективная монография / Ред.-сост. Ю. А. 
Васильев; науч. ред. В. Н. Галендеев. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2009. 432 с. 
65. Сценическая речь в системе вахтанговской театральной школы: Сборник 
статей и материалов / Сост. и науч. ред. А. М. Бруссер. — М., 2012. ― 544 с. 
66. Теория и практика сценической речи: Коллективная монография / Отв.ред. 
В. Н. Галендеев. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2007. 208 с. 
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67. Теория и практика сценической речи: Коллективная монография / Отв. ред. 
В. Н. Галендеев. СПб.: СПбГАТИ, 2005. 136 с. 
68. Черная Е. И. Воспитание фонационного дыхания с использованием 
некоторых принципов дыхательной гимнастики «йоги»: Учебное пособие. М.: 
«Граница», 2009. 146 с.  
69. Чёрная, Е. И. Сценическая речь классического восточного театра и её 
уроки. – СПб.: Изд-во РГИСИ, 2016. – 308 с. : 16 л. Ил.  
70. Штода Н. Н. Сценическая речь и речевое богатство пьес А. Н. 
Островского. М.: РА Арсис-Дизайн, 2008. 240 с. 
   

8.2. Интернет-ресурсы 
1. Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" 

http://feb-web.ru 
2.  Библиотека Гумер http://gumer.info 
3. Российская государственная библиотека http://elibrary.rsl.ru 
4. INfOLIO - универсальная государственная библиотека http://infoliolib.info 
5. Национальная электронная библиотека России НЭБ РФ http://нэб.рф 

 
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используется 
ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/, ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

 
9. Описание материально-технической базы 

 

№  Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 Компьютер с программным обеспечением  
2 Проектор с экраном 
3 Презентации к лекциям 
4 Учебная аудитория 

http://infoliolib.info/
http://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
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Приложение  
 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

«Методика преподавания сценической речи» 
 

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Методика преподавания сценической речи», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания сценической 
речи» определяет перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы (табл.1).  

Таблица 1. 
 Планируемые результаты обучения по дисциплине Методика 

преподавания сценической речи 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-4.  
Способен планировать 

образовательный 
процесс, разрабатывать 

методические 
материалы, 

анализировать 
различные 

педагогические методы 
в области культуры и 

искусства, 
формулировать на их 
основе собственные 

педагогические 
принципы и методы 

обучения 

ОПК-4. 
1 Планирует образовательный 
процесс 
ОПК-4. 
2 Разрабатывает методические 
материалы 
ОПК-4. 
3 Анализирует различные 
педагогические методы в области 
культуры и искусства, 
формулирует на их основе 
собственные педагогические 
принципы и методы обучения 

Знает:  
– основные особенности организации 
образовательного процесса и 
методической работы;  
– различные системы и методы 
отечественной и зарубежной педагогики, 
в том числе в сфере культуры и 
искусства; 
- знает принципы разработки учебных и 
методических материалов; 
Умеет: 
-  планировать и организовывать 
образовательный процесс, применять 
результативные для решения задач 
педагогические методики;  
– формировать на основе анализа 
различных систем и методов в области 
педагогики собственные педагогические 
принципы и методы обучения, 
критически оценивать их эффективность;  
– ориентироваться в основной учебно-
методической литературе и пользоваться 
ею в соответствии с поставленными 
задачами; 
Владеет:  
-  различными формами проведения 
учебных занятий, методами разработки и 
создания учебно-методических 
материалов;  
-  навыками самостоятельной работы с 
учебно-методическими материалами 

ПК-1. Способность к 
самостоятельной 
разработке творческого 

ПК-1.1. Осознает специфику 
театрально-творческой 
деятельности, систему 

Знает: 
- специфику театрально-творческой 
деятельности, систему творческих 
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театрального проекта, к 
реализации творческого 
замысла в части, 
соответствующей 
профилю своей 
специальности, к 
эффективному 
взаимодействию с 
другими участниками 
творческого процесса. 

 

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

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

 
В рабочей программе дисциплины «Практика режиссуры» этапы 

формирования компетенций и их составляющих (знать, уметь, владеть, иметь 
опыт) определены тематическим планом. 

 
2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций 

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

• ПОВЫШЕННЫЙ 
• БАЗОВЫЙ 
• ПОРОГОВЫЙ 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций (признаки, на 
основании которых проводится оценка), представлены в таблице 2. 

Таблица 2.  
Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 

 
Уровень 

компетенции 
Катего-

рии 
Критерии оценивания  

(характеристика уровня сформированности 
компетенций) 

 
ПОВЫШЕННЫЙ 

(ОТЛИЧНО) 

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

Уметь 
 

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

Владеть 
 

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

 
БАЗОВЫЙ 
(ХОРОШО) 

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

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

Владеть 
 

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

 
ПОРОГОВЫЙ 

(УДОВЛЕТВОРИ- 
ТЕЛЬНО) 

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

Уметь 
 

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

Владеть 
 

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

 
КОМПЕТЕНЦИЯ 

НЕ 
СФОРМИРОВАНА 
(НЕУДОВЛЕТВО- 

РИТЕЛЬНО) 
 

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

Уметь 
 

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

Владеть 
 

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

 
3. Шкала оценивания 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Методика 
преподавания сценической речи» используется зачет.  

 
Форма промежуточной 

аттестации 
Шкала  

оценивания 
 зачтено 
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Зачет  
 

не зачтено 

 
4.Процедура, методика и критерии оценивания результатов 

обучения по дисциплине. 

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

используются практические контрольные задания (ПКЗ). 
Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) включают:  
- примерный перечень вопросов к экзамену,  
- примерный перечень практических контрольных заданий к экзамену.  
Указанные перечни в совокупности охватывают все компетенции и 

заявленные в программе основные результаты обучения по дисциплине 
«Методика преподавания сценической речи».  

Для проведения промежуточной аттестации на основе указанных 
перечней составляются билеты к экзамену.  

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше 
перечней, а итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в 
программе перечень результатов обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает: 
1. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ; 
2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов 

обучения в виде УМЕНИЙ ИЛИ ВЛАДЕНИЙ НАВЫКАМИ.  
Методика оценивания: показателем уровня сформированности 

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

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

Критерии оценивания: если при сдаче зачета с оценкой или экзамена 
среднее арифметическое полученных оценок находится в интервале:  

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

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

2.5–3.5 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, то уровень сформированности компетенции 
«пороговый» и выставляется оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (3). 
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Если при сдаче зачета с оценкой или экзамена среднее арифметическое 
полученных обучающимся оценок составило менее 2.5, то компетенция не 
сформирована и выставляется оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (2). 

 
5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки 

результатов обучения (промежуточной аттестации) 
 
5.1. Примерный перечень вопросов и практических заданий к 

экзамену для оценивания результатов обучения в виде знаний, умений, 
владений навыками. 

 
1. Анатомия голосового аппарата 
2. Дыхание (основные типы дыхания, роль дыхания в комплексном 

освоении предмета) 
3. Физиологическое и сценическое дыхание 
4. Методика работы над выработкой сценического дыхания 
5. Голосоведение (опора звука, вывод звука, голосовой посыл) 
6. Физиология фонации 
7. Методика работы над развитием диапазонного звучания голоса 
8. Методика работы над голосовым посылом 
9. Работа над гекзаметром 
10. Сходства и различия в постановке вокального и речевого звучания 
11. Артикуляционная гимнастика и её значение в постановке звуков 
12. Дикция (типичные ошибки и пути их устранения) 
13. Методика постановки гласных звуков 
14. Методика постановки согласных звуков 
15. Методика работы по исправлению недостаточной йотации, утрате йота 

между гласными 
16. Методика работы по исправлению речевой скороговорки 
17. Сравнительный анализ логопедии и техники речи 
18. Литературная, сценическая и разговорная речь 
19. Орфоэпия (основные законы и правила раздела) 
20. Говор, диалект, акцент, просторечие 
21. Развитие речевого слуха в процессе работы над исправлением 

диалектных отклонений и речевой характерностью 
22. Методика работы над диалектными отклонениями при произношении 

гласных звуков 
23. Методика работы над диалектными отклонениями при произношении 

согласных звуков 
24. Работа над русской народной сказкой 
25. Методика работы над речевой характерностью 
26. Логика речи (основные законы и правила раздела) 
27. Значение контекста 
28. Текст, контекст, подтекст 
29. Словесное действие. Перспектива 
30. Методика работы над прозаическим текстом 
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31. Работа с публицистическим материалом 
32. Работа с художественным материалом 
33. Методика работы над стихотворным текстом 
34. Значение темпо - ритма в работе по сценической речи 
35.Методика работы над темпо - ритмом речи 

 
5.2. Примерные билеты к зачёту 

 
БИЛЕТ № 1 
1. Вопрос: Анатомия голосового аппарата 
2. Практическое задание: Методика работы над выработкой фонационного 
дыхания 
 
БИЛЕТ № 2 
1. Вопрос: Дыхание (основные типы дыхания, роль дыхания в комплексном 
освоении предмета Сценическая речь) 
2. Практическое задание: Методика работы над диалектными отклонениями 
при произнесении гласных звуков 
 
БИЛЕТ № 3 
1. Вопрос: Дикция (типичные ошибки и пути их устранения) 
2. Практическое задание: Методика постановки гласных звуков 
 
БИЛЕТ № 4 
1. Вопрос: Орфоэпия (основные законы и правила раздела) 
2. Практическое задание: Методика работы по исправлению речевой 
скороговорки 
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Введение 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Методология научного 

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

Освоение дисциплины «Методология научного исследования» является 
важной составляющей профессиональной подготовки магистрантов и 
обусловлено миссией образовательной программы (ОП) и требованиями 
ФГОС ВО по указанному направлению подготовки. 

Актуальность изучения дисциплины «Методология научного 
исследования» обусловлена необходимостью формирования у обучающихся 
умения и навыки проведения научных исследований, что необходимо, во-
первых, при написании магистерской диссертации, во-вторых, в 
художественно-творческой и педагогической деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины «Методология научного 
исследования» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

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

    
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель:  
Ознакомить магистрантов с теоретическими основами методологии как 

науки и сформировать навыки, необходимые для проведения научного 
исследования и написания магистерской диссертации. 

 
Задачи: 
- ознакомить с основными методологическими принципами научного 

исследования; 
− сформировать 
умение работать с научной литературой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий;  
теоретическую и практическую готовность к планированию и 

выполнению научного исследования; 
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навыки критического анализа и эффективного использования 
различных научных методов для решения задач, сформулированных в 
магистерской диссертации. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

 
Учебная дисциплина «Методология научного исследования» является 

дисциплиной обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.  

«Методология научного исследования» связана с такими 
дисциплинами как «Театральный менеджмент», «Педагогика высшей 
театральной школы», «История и теория культуры» и др. 

Освоение дисциплины «Методология научного исследования» 
позволит магистрантам сформировать навыки научной и критической 
работы, формулирования целей и постановки задач в прикладных и 
теоретических исследованиях в сфере профессиональной деятельности. 

Важной целью освоения указанной дисциплины обучающимися 
является их подготовка к написанию выпускной квалификационной работы 
— магистерской диссертации по выбранному направлению подготовки. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
 
Освоение дисциплины «Методология научного исследования» 

направлено на формирование следующих универсальных, 
общепрофессиональных компетенций (табл.1). 

 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-1 
 Способен 

осуществлять 
критический анализ 

проблемных ситуаций 
на основе системного 

подхода, 
вырабатывать 

стратегию действий 

Вариант 1. 
УК-1.1 Выявляет проблемную 
ситуацию, проводит критический 
анализ и осуществляет её 
декомпозицию на отдельные 
задачи. 
УК-1.2 Определяет возможные 
решения проблемных ситуаций, 
вырабатывает стратегию действий 
по их разрешению.  
Вариант 2. 
УК-1.1 Выявляет проблемные 
ситуации, используя методы 
анализа, синтеза и абстрактного 
мышления. 
УК-1.2 Осуществляет поиск 
решений проблемных ситуаций на 

Знает: 
-общую методологию научного 
познания, категориальный аппарат, 
позволяющий адекватно 
воспринимать 
научную информацию 
-закономерности исторического 
развития человечества; 
- философские категории и проблемы 
Человеческого бытия; 
-терминологию, позволяющую 
адекватно воспринимать научную 
информацию 
Умеет: 
-анализировать проблемную 
ситуацию как систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними; 
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основе действий, эксперимента и 
опыта. 
УК-1.3 Вырабатывает стратегию 
действий по разрешению 
проблемных ситуаций. 
 

-критически осмысливать и 
Обобщать теоретическую 
информацию; 
-осуществлять поиск вариантов 
решения, поставленной проблемной 
ситуации на основе доступных 
источников информации; 
- определять в рамках выбранного 
алгоритма 
вопросы(задачи)подлежащие 
дальнейшей разработке; 
Владеет: 
-методами критического анализа и 
синтеза научной информации; 
-навыками разработки стратегии 
достижения поставленной цели как 
последовательность шагов, предвидя 
результат каждого из них и оценивая 
их влияние на внешнее окружение 
планируемой деятельности и на 
взаимоотношения участников этой 
деятельности. 

ОПК-1 
 Способен применять 

теоретические и 
исторические знания 
в профессиональной 

деятельности, 
постигать 

произведение 
искусства в широком 

культурно-
историческом 

контексте в связи с 
эстетическими 

идеями конкретного 
исторического 

периода 

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

Знает:  
- теорию и историю культуры и 
искусства от древности до 
современности; 
- основные виды, жанры, стили 
искусства (изобразительного, 
музыкального, художественной 
литературы и т.д.); 
- специфические методы анализа 
произведений различных видов 
искусства; 
Умеет:  
– проводить анализ произведения 
искусства, учитывая особенности 
конкретного исторического периода;  
- определять жанрово-стилевую 
специфику произведений искусства, 
их идейную концепцию; 
-  выносить обоснованное 
эстетическое суждение о конкретном 
произведении искусства; 
Владеет: 
– навыками работы с учебно-
методической, справочной и научной 
литературой, аудио- и 
видеоматериалами, Интернет-
ресурсами по изучаемой 
проблематике; 
 – методологией анализа 
произведений искусств;  
– профессиональной терминологией. 

ОПК-3 
 Способен 

ОПК-3.1 Планирует собственную 
научно-исследовательскую работу 

Знает: 
- принципы работы с информацией; 
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планировать 
собственную научно-
исследовательскую 
работу, отбирать, 
анализировать и 

систематизировать 
информацию, 

необходимую для ее 
осуществления, в том 

числе с помощью 
информационно-

коммуникационных 
технологий 

ОПК-3.2 Отбирает, анализирует и 
систематизирует информацию, 
необходимую для осуществления 
научно-исследовательской работы 
ОПК-3.3  Использует 
информационно-
коммуникационные технологии 
при работе над научным 
исследованием 

- основные виды современных 
информационно-коммуникационных 
технологий; 
-  основную исследовательскую 
литературу по изучаемым вопросам; 
-  основные методологические 
подходы к историческим и 
теоретическим исследованиям; 
Умеет: 
- планировать научно-
исследовательскую работу, отбирать 
и систематизировать информацию 
для ее проведения;  
-  применять научные методы, исходя 
из задач конкретного исследования; 
– использовать компьютерные 
технологии для поиска, отбора и 
обработки информации в ходе 
научного исследования; 
Владеет: 
 – навыками работы с научной 
литературой, интернет-ресурсами, 
специализированными базами 
данных; 
- методологией проведения научного 
исследования. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Методология научного исследования» 

составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа). 
Форма промежуточной аттестации – зачет в третьем семестре для 

магистрантов очной формы обучения; зачет на третьем курсе для магистрантов 
очно-заочной формы обучения. 

 
Очная форма обучения 

 
Виды учебной работы 3 семестр Всего часов 

1. Контактная работа, в том 
числе: 

32 32 

Лекции  12 12 
Практические занятия 20 20 
Форма промежуточной аттестации зачет зачет 
2. Самостоятельная работа  40 40 

Трудоемкость  час. 72 72 
ЗЕТ 2 2 
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Очно-заочная форма обучения 
 

Виды учебной работы 2 курс 3 курс Всего часов 

1. Контактная работа, в том 
числе: 

12 8 20 

Лекции  8 - 8 
Практические занятия 4 8 12 
Форма промежуточной аттестации - 
зачёт 

 Зачет 
4 

Зачет 
4 

2. Самостоятельная работа  24 24 48 
Трудоемкость  час. 36 36 72 

ЗЕТ 1 1 2 
 

 
5. Содержание учебной дисциплины. 

 

5.1. Тематический план для очной формы обучения 
 
 

№
№ 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СР 
Всего 

час Л ПЗ 

1. Тема 1. Исследования и их роль в практической 
деятельности человека. Методологические основы 
научного познания. 

 
2 

 
2 

 
5 

 
9 

2 Тема 2. Виды научных знаний и научных законов,  
их особенности. Выбор направления научного 
исследования. 

 
1 

 
2 

 
5 

 
8 

3. Тема 3. Применение логических законов и форм 
абстрактного мышления в практике научного 
исследования. 

 
2 

 
2 

 
5 

 
9 

4 Тема 4. Общая схема НИР: определение объекта и 
предмета исследования, обоснование актуальности 
темы, постановка цели и задач, выбор методов и 
методики исследования 

 
1 

 
3 

 
5 

 
9 

5  Тема 5. Планирование и организация научно-
исследовательской работы. Поиск, накопление и 
обработка научной информации с использованием 
информационных технологий. 

 
1 

 
2 

 
5 

 
8 

6 Тема 6. Проведение исследования, обработка и 
оценка полученных результатов, формулирование 
выводов. Формы представления результатов 
исследования. Внедрение результатов и оценка 
эффективности. 

 
 

2 

 
 
3 

 
 

5 

 
 

10 

7 Тема 7. Организация работы в научном коллективе. 
Этика взаимодействия и обсуждения результатов 
исследования 

 
1 

 
3 

 
5 

 
9 
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8 Тема 8.  Особенности научных исследований в 
сфере театрального искусства.  

2 3 5 10 

 Зачет      

 Всего   12 20 40 72 

 
5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 

 
 

№
№ 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СР 
Всего 

час Л ПЗ 

1. Тема 1. Исследования и их роль в практической 
деятельности человека. Методологические основы 
научного познания. 

2 1 6 9 

2 Тема 2. Виды научных знаний и научных законов,  
их особенности. Выбор направления научного 
исследования. 

2 1 6 9 

3. Тема 3. Применение логических законов и форм 
абстрактного мышления в практике научного 
исследования. 

2 1 6 9 

4 Тема 4. Общая схема НИР: определение объекта и 
предмета исследования, обоснование актуальности 
темы, постановка цели и задач, выбор методов и 
методики исследования 

2 1 6 9 

 Итого: 8 4 24 36 
5  Тема 5. Планирование и организация научно-

исследовательской работы. Поиск, накопление и 
обработка научной информации с использованием 
информационных технологий. 

- 2 6 8 

6 Тема 6. Проведение исследования, обработка и 
оценка полученных результатов, формулирование 
выводов. Формы представления результатов 
исследования. Внедрение результатов и оценка 
эффективности. 

- 2 6 8 

7 Тема 7. Организация работы в научном коллективе. 
Этика взаимодействия и обсуждения результатов 
исследования 

- 2 6 8 

8 Тема 8.  Особенности научных исследований в 
сфере театрального искусства.  

- 2 6 8 

                                                                       Зачет    4 4 

 Итого: - 8 24 36 

 Всего  8 12 48 72 
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5.3. Содержание тем дисциплины 
Тема 1. Исследования и их роль в практической деятельности человека. 

Методологические основы научного познания 
Предмет дисциплины «Методология научного исследования». Роль и 

значение дисциплины в подготовке магистров, цели и задачи преподавания 
дисциплины. Структура, содержание дисциплины и ее взаимосвязь с другими 
дисциплинами. Методология изучения и определения основных понятий 
дисциплины.  

Место и роль научных исследований в познавательной деятельности 
людей. Общее понятие о науке. Принципы классификации наук. Основные 
стороны науки: эмпирическая, теоретическая и прикладная.  

Формы познания мира, алгоритм научного познания, его применение в 
различных сферах деятельности. Принципы познания: причинности 
(детерминизма), соответствия, дополнительности. Средства познания: 
материальные, математические, логические, языковые (знаковые). 

Методология как учение о принципах построения, формах и способах 
научного познания. Классификация методов научного познания. Общенаучные 
подходы и методы познания (эмпирические, теоретические, логические). 
Системный подход как метод изучения сложных, взаимосвязанных процессов и 
явлений. Семиотический и эволюционный подходы в исследованиях. Методы 
эмпирических и теоретических исследований. Научные методы - общие, 
особенные и частные. Особенные методы: наблюдение, измерение, 
эксперимент, моделирование. 

Наука и практика. Характеристика поисковой и исследовательской 
работы, анализ ее содержания и особенностей. 

 
Тема 2. Виды научных знаний и научных законов, их особенности. Выбор 

направления научного исследования. 
Понятие научного знания, основные характеристики, отличие от знаний 

других видов (религиозных, эзотерических, обыденных, полученных из 
произведений искусства, иных). Виды научных знаний – эмпирические и 
теоретические. Критерии истинности научного знания - принципы 
верификации и фальсификации. 

Научные законы - частные, общие и всеобщие. 
Динамические и статистические закономерности и виды научных 

законов, им соответствующие. Виды и особенности статистических законов. 
Типы научной рациональности – классическая, неклассическая, 

постнеклассическая, их особенности и сферы применения. Невозможность 
применения классического типа научной рациональности к описанию 
социально-экономических процессов и явлений. 

Научная проблема как форма выражения необходимого развития 
научного познания, отражение объективного противоречия между знанием и 
незнанием. Проблема как следствие практики; обусловленность научной 
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проблемы объективными условиями развития техники и уровня знаний. Связь 
научной проблемы с направлением исследований.  

Оценка степени проблемности исследования. Выбор направления 
исследования, обоснование методов и методики проведения работы. 
Обоснование выбора методов и методики проведения работы как важный этап 
исследования. 

 
Тема 3. Применение логических законов и форм абстрактного мышления в 

практике научного исследования. 
Чувственное и абстрактное познание, основные формы логического 

мышления – понятие, суждение, умозаключение. Основные законы формальной 
логики: тождества, непротиворечия, исключенного третьего, достаточного 
основания (принципы мышления). Формы умозаключений, категорический 
силлогизм. Логические основы доказательства гипотез; основные ошибки. 
Логические методы и приёмы исследования: анализ и синтез, абстрагирование, 
обобщение, идеализация, индукция, дедукция, аналогия, моделирование. 
Применение логических законов и правил для решения исследовательских 
задач. 

 
Тема 4. Общая схема НИР: обоснование актуальности темы, 

определение объекта и предмета исследования, постановка цели и задач, 
выбор методов и методики исследования. 

Обоснование актуальности темы с использованием законов формальной 
логики путем краткой характеристики проблемы, стоящей в настоящее время 
перед наукой и практикой в данной сфере деятельности. 

Выделение объекта исследования на основе определенных научных 
позиций (концепций) - понимания, через призму которого будут 
сформулированы цели и задачи. 

Предмет исследования – элементы, связи, отношения объекта, которые 
подлежат изучению.  

Цель исследования как предвосхищение в сознании результата, на 
достижение которого направлена работа.  

Формулирование проблемы на основе критического осмысления границ 
известного (знакомство с историей вопроса и современным состоянием). Этапы 
постановки проблемы: 

1. Формулирование проблемы – поиск вопросов и их оснований 
2. Оценка проблемы – условия, необходимые для решения поставленных 

вопросов (методы исследования, источники информации, наличие 
некоторых фактов и т.д.) 

3. Обоснование проблемы – определение её связей с другими и поиск 
аргументов в пользу её решения (за и против) 

4. Структурирование (стратификация проблемы) – разделение её на 
отдельные задачи, удобные для решения – размежеваться, чтобы 
объединиться   
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Выдвижение гипотезы, которая является решением проблемы. 
Требования к гипотезе: 

1. Состоятельность 
2. Принципиальная проверяемость 
3. Приложимость к возможно большему кругу явлений 
4. Максимально возможная простота  

Гипотеза как руководящая идея для проведения наблюдений и 
экспериментов. Выдвижение гипотезы (не только научной) как основа решения 
конкретной проблемы, объяснения новых фактов, устранения противоречий 
между теорией и новыми экспериментальными данными. Способы обоснования 
гипотезы - теоретические и эмпирические.  

Теоретические способы - непротиворечивость, эмпирическая 
проверяемость, применимость ко всему классу изучаемых явлений, 
выводимость из общих положений (дедуктивный метод), утверждение 
посредством теории, в рамках которой она была выдвинута. 

Эмпирические способы обоснования – верификация и фальсификация. 
Универсальный способ проверки гипотез - выведение следствий из гипотезы и 
их опытная проверка.  

Задачи научного исследования как данная в определенных конкретных 
условиях цель деятельности; задачи исследования как частные, сравнительно 
самостоятельные цели по отношению к общей цели исследования в конкретных 
условиях проверки сформулированной гипотезы. 

Формулирование выводов и оценка полученных результатов как 
заключительная часть исследовательской работы. Логическая связь 
полученных результатов с задачами, выводов — с целью исследования. 
 

Тема 5. Планирование и организация научно-исследовательской работы. 
Поиск, накопление и обработка научной информации  

с использованием информационных технологий 
Определение научно-исследовательской работы (НИР). Требования ГОСТ 

15.101-98 Порядок выполнения научно–исследовательских работ.  Требования 
к исследовательской культуре в законе «Об образовании» и образовательных 
стандартах.  

Объект, предмет, средства, способы, продукт и результат научно-
исследовательской деятельности. Формулирование проблемы как основной 
этап научного исследования. Составление плана исследования и его 
реализация. Организация исследовательской деятельности. 

Полнота, достоверность и оперативность получения информации о 
важнейших научных результатах и передовых мировых и отечественных 
достижениях как необходимый фактор организации научных исследований. 

Применение информационных технологий и информационных сетей для 
поиска и отбора необходимой информации. Национальная электронная 
библиотека (НЭБ). 
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Виды информационных источников. Научные издания, их 
классификация. Первичные и вторичные издания и документы, их виды (книги, 
учебники, монографии, статьи, аннотации, рефераты и др.). 

Стратегии работы с текстами. Составление плана, конспектирование, 
оформление глоссария. Этика цитирования и правила оформления 
библиографических ссылок. Составление библиографического списка по теме 
исследования. Библиографическое описание используемых источников. 
 

Тема 6. Проведение исследования, обработка и оценка полученных 
результатов, формулирование выводов. Формы представления 

результатов исследования. Внедрение результатов и оценка 
эффективности НИР 

Реализация плана исследования. Оценка полученных результатов, 
формулирование выводов исследования. 

Требования ГОСТ 7.32-2001 к оформлению отчета по исследовательской 
работе, его составу и структуре. Общие правила оформления текста научно-
исследовательской работы: формат, объем, шрифт, интервал, поля, нумерация 
страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения. 

Способы представления результатов исследования: доклад, тезисы 
доклада, стендовый доклад, литературный обзор, рецензия, научная статья, 
научный отчет, реферат, проект, презентация. 

Структура содержания исследовательской работы: титульный лист, 
оглавление, введение, основная часть, заключение (выводы), список 
литературы и других источников. 

Правила написания аннотаций, рефератов, составления рецензий и 
отзывов по исследовательским работам. 

Показатели эффективности НИР, оценка предполагаемого 
экономического эффекта от внедрения результатов НИР. Показатели 
результативности НИР (доклады, научные публикации, медали, дипломы, 
премии, патенты, лицензии и др.). 
 

Тема 7. Организация работы в научном коллективе.  
Этика взаимодействия и обсуждения результатов исследования 
Основные принципы организации научного труда: информированности, 

превентивной оценки, поощрения инициативы, непрерывности деятельности и 
др. Методы формирования научного коллектива (команды). Принципы выбора 
оптимального режима работы. Лидерство и руководство, их роль в организации 
научных исследований. Мотивация исследовательской деятельности. 

Этические принципы взаимодействия в научном коллективе. Публичное 
выступление: соблюдение правил этикета, обращение к оппонентам, ответы на 
вопросы, заключительное слово. Психологическая подготовка к выступлению. 

Вопросы к докладчику, обсуждение результатов исследования, регламент 
публичных выступлений. 
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Тема 8.  Особенности научных исследований  
в сфере театрального искусства.  

Современное театроведение как комплексная наука, включающая теорию 
и историю театра, театральную критику. Предмет теории театра - общие законы 
театра как явления искусства; предмет истории театра - преимущественно 
прошлое сцены; предмет театральной критики— текущий театральный процесс, 
современное состояние сцены. 

Методологический аспект театроведения, охватывающий проблемы 
организации и построения принципов науки, имеющей исторический и 
практический смысл. Театроведческие дисциплины - социология театра, 
психология творчества, техника сцены, экономика и организация театра и др.  

Структурирование науки о театре как научная проблема. Спектакль как 
главный объект театроведения.  

Проблема интерпретации как одна из актуальных проблем театроведения. 
Основной вопрос — можно ли привносить в созданный литературный и 
художественный текст личность толкователя, исследователя? - два 
противоположных подхода. 

Театр как текст, подлежащий истолкованию. Множественность 
толкований как признак классического произведения. 

Относительность истины в театре и в искусстве вообще — зависимость 
истины от воспринимающего. 
 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся  

 
6.1. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью 
процесса формирования компетенций, так как без настойчивой 
систематической самостоятельной работы по получению знаний, их 
обдумывания и применения невозможно стать квалифицированным 
профессионалом. В процессе самостоятельной работы у обучающихся 
формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать 
результаты своей деятельности в устной и письменной речи, они имеют 
возможность сформировать культуру мышления, проявить способности к 
обобщению, анализу, восприятию информации, формулированию целей и 
выбору путей ее достижения (планированию). 

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает 
формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций 
как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на 
практическом занятии. Особое внимание необходимо уделить ключевым 
понятиям дисциплины.  
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Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие 
структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При 
подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать 
соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает 
следующий алгоритм действий: 

а). составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на 
презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие 
источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть 
вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. 
Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, 
таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные 
знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого 
материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом 
занятии и зачете;  

б). ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, 
используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. 
При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это 
оговорено в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны. 

Литература и иные источники информации, которые необходимо 
использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 
рабочей программы. 

Внеаудиторная деятельность предполагает: 
- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным 

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

самостоятельной работы; 
- приобретение навыков научной организации труда. 

Оптимальное распределение времени на освоение дисциплины во многом 
зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для 
выполнения домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм 
подготовки: 
1 – поиск в литературе необходимой для выполнения задания теоретической 
информации; 
2 – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 – поиск примеров по рассматриваемому вопросу (тестов, образцов, моделей и 
др.). 
В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 
компьютерной техники и др.); 
- найти и/или подготовить наглядный материал; 
- продумать и составить текст презентации на 5-10 минут. 
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6.2. Задания для подготовки к практическим занятиям 
Основной целью практических занятий является формирование всех 
компетенций, приведенных в табл. 1, и их структурных составляющих (знать, 
уметь, владеть). 

 
1. Практическое занятие по теме 1. Исследования и их роль в 

практической деятельности человека. Методологические основы научного 
познания. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какова роль методологии в познании и преобразовании мира? 
2. Каковы основные принципы классификации методов научного познания.  
3. Чем отличаются общие, особенные и частные научные методы? 
4. Каковы особенности системного и семиотического подходов к изучению 
действительности?  
5. В чем принципиальное отличие эмпирических и теоретических методов 
познания мира?  
6. Какова роль принципа Оккама в научных исследованиях? 
7. Как влияет метод исследования на информацию, получаемую в 
результате исследования? 
8. От чего зависит выбор метода исследования? 
9. Почему обоснование выбора методов и методики проведения работы 
является важным этапом исследования? 

 
2. Практическое занятие по теме 2. Виды научных знаний и 

научных законов, их особенности. Выбор направления научного 
исследования. 

Вопросы для обсуждения: 
1. В чем заключается особенность научных знаний? 
2. Какова роль научных знаний в жизнедеятельности человека? 
3. Охарактеризуйте особенности различных типов научной рациональности.  
4. В чем отличие динамических законов от статистических? 
5. Почему статистические законы позволяют делать только вероятностные 
прогнозы? 
6. Каковы особенности динамических законов?  
7. Почему для описания процессов, происходящих в обществе необходимо 
использовать статистические законы? 
8. Что такое научная проблема и когда она возникает? 
9. Почему для выбора направления исследований необходимо 
сформулировать научную проблему? 
10. В чем сущность научной проблемы? 
11. Как оценить степень проблемности исследования?  
12. С какой целью обосновывают методы и методику проведения 
исследований? 
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3. Практическое занятие по теме 3. Применение логических законов и 

форм абстрактного мышления в практике научного исследования. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте различие таких форм абстрактного мышления как 
понятие и суждение, понятие и умозаключение, суждение и умозаключение. 
2. Чем отличаются законы формальной логики - закон исключенного 
третьего и непротиворечия? 
3. В чем принципиальное отличие дедукции и индукции как методов 
получения истинного знания? 
4. Какие основные ошибки могут возникнуть при определении понятий? 
5. Какова логическая структура аргументации? 
6. Какие основные ошибки могут возникнуть при формулировании тезиса? 
7. Какие основные ошибки могут возникнуть при формулировании 
гипотезы? 
8. Каковы основные ошибки демонстрации? 
 

4. Практическое занятие по теме 4. Общая схема НИР: обоснование 
актуальности темы, определение объекта и предмета исследования, 
постановка цели и задач, выбор методов и методики исследования. 

Вопросы для обсуждения: 
1. В чем сущность теоретических и эмпирических методов обоснования 
гипотезы? 
2. Каковы этапы постановки научной проблемы?  
3. Охарактеризуйте особенности каждого этапа постановки проблемы 
научного исследования? 
4. Каков алгоритм обоснования актуальности темы научного исследования?  
5. Какими нравственными нормами должен руководствоваться менеджер? 
6. Каковы основные требования к научной гипотезе? 
7. Охарактеризуйте основные методы проверки научных гипотез. 
8. Как связаны между собой задачи исследования и его результаты? 
9. Как связаны между собой цели исследования и выводы по НИР? 
10. Какова связь между целями и задачами исследования?   
 

5. Практическое занятие по теме 5. Планирование и организация 
научно-исследовательской работы. Поиск, накопление и обработка 
научной информации с использованием информационных технологий 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какие элементы включает в себя общая схема исследования? 
2. Как связана общая схема исследования с алгоритмом научного познания 
мира? 
3. Что включает в себя план исследования? 
4. В чем заключается организация исследования? 
5. Каковы основные этапы проведения исследования? 
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6. Какие требования предъявляют к информации в научных исследованиях? 
7. Каковы основные современные технологии поиска информации?  
8. Какие обязательные элементы включает в себя общая схема 
исследования?  
9. Почему важно обеспечить полноту и достоверность информации в 
исследовании? 
10. В чем заключается сложность отбора необходимой и достаточной 
информации? 
11.  Каковы основные источники научной информации? 

 
6. Практическое занятие по теме 6. Проведение исследования, 

обработка и оценка полученных результатов, формулирование выводов. 
Формы представления результатов исследования. Внедрение результатов 
и оценка эффективности НИР 

Вопросы для обсуждения: 
1. Каков алгоритм выполнения научно-исследовательской работы? 
2. Какие требования предъявляются к отчету по НИР? 
3. Какие статистические методы применяются при обработке результатов 
экспериментов? 
4. Какие методы применяются для оценки адекватности результатов, 
полученных при проведении НИР?  
5. Какова структура отчета по НИР? 
6. Какие основные правила следует соблюдать при подготовке отчета по 
НИР? 
7. Чем отличается доклад от научной статьи и отчета по НИР? 
8. Каковы основные требования к презентации результатов НИР? 
9. Какие требования предъявляются к обзору литературы? 
10. Что должно быть обязательно отражено в рецензии на НИР? 

 
7. Практическое занятие по теме 7. Организация работы в 

научном коллективе. Этика взаимодействия и обсуждения результатов 
исследования 

Вопросы для обсуждения: 
1. Каковы основные принципы организации научного труда? 
2. В чем заключается принципиальное отличие научного труда? 
3. Какова роль самоконтроля в научном коллективе? 
4. Какие основные этические принципы необходимо учитывать при 
коммуникациях в научном коллективе? 
5. В чем заключаются особенности публичного научного выступления? 
6. В чем сущность выступления оппонентов, какова их роль в научной 
деятельности? 
7. Какие факторы необходимо учитывать при подготовке к выступлению? 
8. Каковы правила обсуждения результатов исследований? 
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9. Для чего необходимо устанавливать регламент выступлений в научных 
дискуссиях? 

 
8. Практическое занятие по теме 8. Особенности научных 

исследований в сфере театрального искусства. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы основные разделы современного театроведения? 
2. Охарактеризуйте предмет каждого из трех основных разделов 
современного театроведения. 
3. В чем сущность методологического аспекта театроведения? 
4. Опишите особенность одной из прикладных театроведческих дисциплин (по 
выбору - социология театра, психология творчества, техника сцены, экономика 
и организация театра). 
5. В чем сущность проблемы интерпретации в театроведении? 
6. Как связаны проблемы театроведения с типами научной 
рациональности? 
7. Почему можно рассматривать театр как текст, подлежащий 
истолкованию? 

 
 

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине включает: 

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

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценочные материалы по дисциплине представлены в Приложении. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
 
Учебная литература: 
1. Ромашина, Е.Ю. Методология и методы научного исследования / Е.Ю. 
Ромашина .— Издание 2-е, исправленное и дополненное .— Тула: Издательство 
ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2015 .— 85 с.  ЭБС Руконт  
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2. Философия и методология науки. Учебное пособие. Минск.: "Вышэйшая 
школа", 2012 - 639 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань". Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/65354 
3. Домбровская, А.Ю. Методы научного исследования социально-
культурной деятельности. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, Планета музыки, 2013. — 160 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/37001 
 
Дополнительные материалы, рекомендуемые для углубленного изучения 
дисциплины: 
1. Введение в театроведение/ Сост. и ответств. ред. Ю. М. Барбой. СПб.: 
Издательство Санкт-Петербургской государственной академии театрального 
искусства, 2011. 366 с. http://teatr-lib.ru/Library/Vvedenie/teatr/#_Toc473883843 
2. Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика проведения и 
оформление- М.: ИТК  «Дашков и К», 2006. – 460 с. 
3. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: 
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 280 с. 
4. Юдин Э.Г. Методология науки. Системность. Деятельность. - М., 2009 
5. Современные философские проблемы естественных, технических и 
социально-гуманитарных наук. Под редакцией В.В.Миронова. М., 2006 
6. Пивоев В.М. Методология и методика научного исследования: 
Учеб.пособие. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006. – 100 с. 
7. ГОСТ 7.1—84 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА. Общие 
требования и правила составления 
8. ГОСТ 7.9—95 (ИСО 214—76) Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. РЕФЕРАТ И АННОТАЦИЯ. Общие 
требования. 
9. ГОСТ 7.12—93 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. СОКРАЩЕНИЕ СЛОВ НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Общие требования и правила. 
10. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу.  ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ. Структура и 
правила оформления. 
11. ГОСТ 15.101-98 Порядок выполнения научно–исследовательских работ. 
 
8.2. Интернет-ресурсы 

 
1. Национальная электронная библиотека России НЭБ РФ http://нэб.рф 
2. Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc 
3. Электронная библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info/ 
4. Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/ 
5. Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/ 
6. Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/ 
 

http://e.lanbook.com/book/37001
http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Barboy_Yurij_Mihailovich.htm
http://iph.ras.ru/enc
http://www.gumer.info/
http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
http://cyberleninka.ru/
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8.3. Информационные технологии, используемые в обучении 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используется 
ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/. 
 

9. Описание материально-технической базы 

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного 
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, 
антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media 
Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост». 

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети 
"Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду 
института. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека 
- гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека 
http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная 
электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная 
библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-
гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая 
художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории  
http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс. 

 

№ Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации  

2 учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной 
работы 

3 учебная мебель - ученические столы и стулья  
4 компьютеры с программным обеспечением 
5 веб-камеры 
6 проектор и экран для мультимедийного проектора 
7 усилитель с колонками 

http://rucont.ru/
http://iph.ras.ru/enc
http://www.gumer.info/
http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://historylib.net/
http://www.e.lanbook.com/
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Приложение  
 

Оценочные материалы 
для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 
«Методология научного исследования» 

 
1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 

дисциплине «Методология научного исследования», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Рабочая программа дисциплины «Методология научного исследования» 
определяет перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (табл.1).  

 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

«Методология научного исследования» 
 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-1 
 Способен 

осуществлять 
критический анализ 

проблемных ситуаций 
на основе системного 

подхода, 
вырабатывать 

стратегию действий 

Вариант 1. 
УК-1.1 Выявляет проблемную 
ситуацию, проводит критический 
анализ и осуществляет её 
декомпозицию на отдельные 
задачи. 
УК-1.2 Определяет возможные 
решения проблемных ситуаций, 
вырабатывает стратегию действий 
по их разрешению.  
Вариант 2. 
УК-1.1 Выявляет проблемные 
ситуации, используя методы 
анализа, синтеза и абстрактного 
мышления. 
УК-1.2 Осуществляет поиск 
решений проблемных ситуаций на 
основе действий, эксперимента и 
опыта. 
УК-1.3 Вырабатывает стратегию 
действий по разрешению 
проблемных ситуаций. 

Знает: 
-общую методологию научного 
познания, категориальный аппарат, 
позволяющий адекватно 
воспринимать 
научную информацию 
-закономерности исторического 
развития человечества; 
- философские категории и проблемы 
Человеческого бытия; 
-терминологию, позволяющую 
адекватно воспринимать научную 
информацию 
Умеет: 
-анализировать проблемную 
ситуацию как систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними; 
-критически осмысливать и 
Обобщать теоретическую 
информацию; 
-осуществлять поиск вариантов 
решения, поставленной проблемной 

8 настенная или интерактивная доска 
9 гарнитуры 

10 презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия 
11 наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины 
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 ситуации на основе доступных 
источников информации; 
- определять в рамках выбранного 
алгоритма 
вопросы(задачи),подлежащие 
дальнейшей разработке; 
Владеет: 
-методами критического анализа и 
синтеза научной информации; 
-навыками разработки стратегии 
достижения поставленной цели как 
последовательность шагов, предвидя 
результат каждого из них и оценивая 
их влияние на внешнее окружение 
планируемой деятельности и на 
взаимоотношения участников этой 
деятельности. 

ОПК-1 
 Способен применять 

теоретические и 
исторические знания 
в профессиональной 

деятельности, 
постигать 

произведение 
искусства в широком 

культурно-
историческом 

контексте в связи с 
эстетическими 

идеями конкретного 
исторического 

периода 

ОПК-1.1 Понимает специфику 
различных культур, разбирается в 
основных жанрах различных 
видов искусств.  
ОПК-1.2 Анализирует 
произведение искусства в 
широком культурно-историческом 
контексте в совокупности с 
эстетическими идеями 
конкретного исторического 
периода. 
 

Знает:  
- теорию и историю культуры и 
искусства от древности до 
современности; 
- основные виды, жанры, стили 
искусства (изобразительного, 
музыкального,  художественной 
литературы  и т.д.); 
- специфические методы анализа 
произведений различных видов 
искусства; 
Умеет:  
– проводить анализ произведения 
искусства, учитывая особенности 
конкретного исторического периода;  
- определять жанрово-стилевую 
специфику произведений искусства, 
их идейную концепцию; 
-  выносить обоснованное 
эстетическое суждение о конкретном 
произведении искусства; 
Владеет: 
– навыками работы с учебно-
методической, справочной и научной 
литературой, аудио- и 
видеоматериалами, Интернет-
ресурсами по изучаемой 
проблематике; 
 – методологией анализа 
произведений искусств;  
– профессиональной терминологией. 

ОПК-3 
 Способен 

планировать 
собственную научно-
исследовательскую 
работу, отбирать, 
анализировать и 

ОПК-3.1 Планирует собственную 
научно-исследовательскую работу 
ОПК-3.2 Отбирает, анализирует и 
систематизирует информацию, 
необходимую для осуществления 
научно-исследовательской работы 
ОПК-3.3  Использует 

Знает: 
- принципы работы с информацией; 
- основные виды современных 
информационно-коммуникационных 
технологий; 
-  основную исследовательскую 
литературу по изучаемым вопросам; 
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систематизировать 
информацию, 

необходимую для ее 
осуществления, в том 

числе с помощью 
информационно-

коммуникационных 
технологий 

информационно-
коммуникационные технологии 
при работе над научным 
исследованием 

-  основные методологические 
подходы к историческим и 
теоретическим исследованиям; 
Умеет: 
- планировать научно-
исследовательскую работу, отбирать 
и систематизировать информацию 
для ее проведения;  
-  применять научные методы, исходя 
из задач конкретного исследования; 
– использовать компьютерные 
технологии для поиска, отбора и 
обработки информации в ходе 
научного исследования; 
Владеет: 
 – навыками работы с научной 
литературой, интернет-ресурсами, 
специализированными базами 
данных; 
- методологией проведения научного 
исследования. 

 

2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  

Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных 
результатов оценивания, характеризуется как  

1. ПОВЫШЕННЫЙ 
2. БАЗОВЫЙ 
3. ПОРОГОВЫЙ 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций (признаки, на 
основании которых проводится оценка), представлены в таблице 2. 

Таблица 2.  
Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 

Уровень 
компетенции 

Категории Критерии оценивания  
(характеристика уровня сформированности компетенций) 

 
 
 

Повышенный 

(отлично) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: глубокие исчерпывающие 
знания и понимание программного материала; полные, 
правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 
дополнительные; свободное владение терминологией, а также 
глубокое знакомство с учебной литературой. 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение свободно выполнять 
практические контрольные задания; логически последовательные, 
полные, правильные и конкретные ответы на все задания 
(вопросы), включая дополнительные; свободное владение учебной 
литературой. 

Владеть Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения 
практических заданий, в том числе, – нестандартных; логически 
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 последовательные, полные, правильные и аргументированные 
ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные вопросы 
(задания); свободное владение учебной литературой 

 
 
 
 

Базовый 

(хорошо) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые и достаточно полные 
знания программного материала; правильное понимание 
сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; 
последовательные, правильные, конкретные ответы на вопросы и 
свободно устранял замечания по отдельным вопросам; 
достаточное владение учебной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические контрольные задания; логически последовательные, 
правильные и конкретные ответы (решения) на основные задания 
(вопросы), включая дополнительные; самостоятельно устранил 
замечания по отдельным элементам задания (вопроса); владение 
учебной литературой 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения 
практических заданий, в том числе, – нестандартных; логически 
последовательные, достаточно полные, правильные ответы в ходе 
защиты задания, включая дополнительные; самостоятельно 
устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса); 
владение учебной литературой 

 
 
 

Пороговый 

(удовлетворит
ельно) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и понимание 
основного программного материала; в основном правильные, без 
грубых ошибок, ответы на вопросы; устранил неточности и 
несущественные ошибки в ответах при наводящих вопросах 
преподавателя; недостаточно полное владение учебной 
литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические контрольные задания без грубых ошибок; 
правильные, без грубых ошибок, ответы (решения) на основные 
задания (вопросы), включая дополнительные, устранил, при 
наводящих вопросах преподавателя, замечания по отдельным 
элементам задания (вопроса); недостаточное полное владение 
учебной литературой 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения 
практических заданий, исключая нестандартные; ответы без 
грубых ошибок с устранением неточностей и замечаний при 
наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное 
владение учебной литературой 

 
 

Компетенция 
не 

сформирована 
(неудовлетвор

ительно) 
 

Знать Обучающийся продемонстрировал: неправильные ответы на 
основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание 
сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы 
на дополнительные вопросы; не владеет учебной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: неумение выполнять 
практические контрольные задания; не дал правильных ответов 
(решений) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах 
преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию (вопросу); 
не владеет учебной литературой 
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Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: отсутствие опыта выполнения 
практических заданий; допустил множество неточностей и 
ошибок при объяснении хода выполнения задания; на наводящие 
вопросы преподавателя дал неправильные ответы; не владеет 
учебной литературой 



 

 

 
3. Шкала оценивания  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методология научной 
работы» - зачет в третьем семестре для магистрантов очной формы обучения; 
зачет на третьем курсе для магистрантов очно-заочной формы обучения. 

 

Форма промежуточной 
аттестации 

Шкала  
оценивания 

ЗАЧЕТ  "зачтено", 
"не зачтено"  

 
 

 
4. Процедуры, методика и критерии оценивания результатов 

обучения по дисциплине. 

Для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ используются: 
- устные ответы на вопросы или индивидуальное собеседование, 
- письменные ответы на вопросы, 
- тестирование. 
Для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ и ВЛАДЕНИЙ 

используются практические контрольные задания (ПКЗ). 
Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) включают:  
- примерный перечень вопросов к зачету с оценкой,  
- примерный перечень практических контрольных заданий к зачету с 

оценкой.  
Указанные перечни в совокупности охватывают все компетенции и 

заявленные в программе основные результаты обучения по дисциплине 
«Методология научной работы».  

Для проведения промежуточной аттестации на основе указанных 
перечней составляются билеты к зачету с оценкой.  

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше 
перечней, а итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный 
в программе перечень результатов обучения по дисциплине.   

Каждый билет включает: 
1. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ; 
2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов 

обучения в виде УМЕНИЙ ИЛИ ВЛАДЕНИЙ.  
Методика оценивания: показателем уровня сформированности 

компетенций является среднее арифметическое оценок, полученных 



 

 

обучающимся в ходе зачета с оценкой, то есть среднее арифметическое 
значения оценок, полученных за ответ на вопрос и за выполнение 
практического задания. 

При проведении промежуточной аттестации преподаватель может 
учитывать результаты текущего контроля, то есть результаты работы 
студента в течение семестра. 

Критерии оценивания: если при сдаче зачета с оценкой среднее 
арифметическое полученных оценок находится в интервале:  

 4.5-5.0, то уровень сформированности компетенции «ПОВЫШЕННЫЙ» и 
выставляется оценка «ОТЛИЧНО» (5);  

3.5–4.5 исключительно, то уровень сформированности компетенции 
«БАЗОВЫЙ» и выставляется оценка «ХОРОШО» (4);  

2.5–3.5 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, то уровень сформированности компетенции 
«пороговый» и выставляется оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (3). 

Если при сдаче зачета с оценкой среднее арифметическое полученных 
обучающимся оценок составило менее 2.5, то компетенция не сформирована 
и выставляется оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (2). 

Если при сдаче зачета студент, в соответствии с критериями 
оценивания, представленными в таблице 2, демонстрирует уровень 
сформированности компетенций «повышенный», «базовый» или 
«пороговый», то выставляется оценка «зачтено». В противном случае, если 
компетенция не сформирована, то выставляется оценка «не зачтено». 

 
 

5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки 
результатов обучения (промежуточной аттестации) 

 
5.1. Примерный перечень вопросов зачету с оценкой  
для оценивания результатов обучения в виде знаний. 

1. Наука, ее отличительные особенности. Функции науки. 
2. Эмпирические методы: наблюдение, эксперимент, беседа, 
тестирование, самооценка, описание, изучение документов. 
3. Связь науки и практики. Характеристика поисковой и 
исследовательской работы, анализ ее содержания и особенностей. 
4. Виды научных знаний, их особенности. 
5. Научные законы. Виды научных законов. 
6. Проблема интерпретации в театроведении. 
7. Основные разделы современного театроведения. 
8. Особенности научной проблемы. Связь научной проблемы с 
направлением исследований.  
9. Оценка степени проблемности исследования. Выбор направления 
исследования. 
10. Принципы выбора методов и методики проведения НИР. 



 

 

 
 

5.2. Примерный перечень практических контрольных заданий к 
зачету с оценкой для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ И 

ВЛАДЕНИЙ.  
1. Охарактеризуйте общую схему научного исследования. 
2. Опишите правила и принципы обоснования актуальности, объекта и 
предмета исследования. Ответ аргументируйте. 
3. Как связаны между собой гипотеза, цель и задачи исследования? 
Приведите примеры 
4. Какие методы обоснования гипотез используются в научных 
исследованиях? Приведите примеры. 
5. Чем отличаются верификация и фальсификация как теоретические 
методы обоснования (проверки) гипотезы исследования? Приведите 
примеры. 
6. Как применяются основные законы логики в исследовательской 
деятельности? Приведите примеры. 
7. Охарактеризуйте виды информационных источников. Приведите 
примеры научных изданий в театроведении.  
8. Охарактеризуйте первичные и вторичные издания и документы, их 
виды. 
9. Какие стратегии работы с текстами следует использовать в 
театроведческом исследовании?  
10. Какие правила и нормы этики цитирования вы используете в своей 
магистерской диссертации? Приведите примеры 
 

 
5.3.  Примерные билеты к зачету  

 
Билеты составляются непосредственно перед зачетом из приведенных выше 

перечней в соответствии с принципом случайной выборки. Количество билетов не 
может быть меньше удвоенного числа обучающихся, сдающих зачет. 

 
 

БИЛЕТ № 1 
1. Вопрос: Проблема интерпретации в театроведении. 
2. Практическое задание: Какие правила и нормы этики цитирования 

вы используете в своей магистерской диссертации? Приведите примеры. 
 

 
БИЛЕТ № 2 

1. Вопрос: Особенности научной проблемы. Связь научной проблемы с 
направлением исследований.  



 

 

2. Практическое задание: Охарактеризуйте виды информационных 
источников. Приведите примеры научных изданий в театроведении. 

 
 

БИЛЕТ № 3 
1. Вопрос: Эмпирические методы: наблюдение, эксперимент, беседа, 

тестирование, самооценка, описание, изучение документов. 
2. Практическое задание: Охарактеризуйте виды информационных 

источников. Приведите примеры научных изданий в театроведении.  
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Введение 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Музыка в театре» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 
52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127 (с изм. и 
доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры», учебного плана подготовки магистрантов, 
одобренного Ученым советом (протокол № 8 от 04.07.2024г.) и утвержденного 
ректором института. 

Учебная дисциплина «Музыка в театре» дает магистрантам 
необходимые профессиональные знания о различных музыкально-
театральных жанрах и формах, об особенностях использования музыки в 
драматических спектаклях.  

В целом, учебная дисциплина «Музыка в театре» во взаимодействии с 
другими дисциплинами обеспечивает формирование компетенций, 
соответствующих как квалификационным требованиям, так и требованиям 
интеллектуальной, общекультурной и профессиональной подготовки 
магистрантов.  

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Музыка в театре» 
составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Формы промежуточной аттестации – зачёт во втором семестре для 
магистрантов очной формы обучения; зачёт на 1 курсе для магистрантов очно-
заочной формы обучения. 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели: 

1. Понимать роль музыки в драматическом спектакле, ее возможностей в 
раскрытии образов. 
2. Сформировать понятийный аппарат о структуре и языке музыкально-
театрального произведения.  

Задачи: 
- познакомить с лучшими образцами мировой музыки, созданной для 
драматического театра; с жанрами и формами музыкально-сценических 
произведений; 
- знать особенности разных музыкально-театральных жанров; 
- научить анализировать музыкальные номера спектакля.  
 

2. Место дисциплины в структуре основной 
образовательной программы 
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 Учебная дисциплина «Музыка в театре» относится к ФТД. 
Факультативы Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по 
направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Освоение дисциплины «Музыка в театре» направлено на формирование 
у магистрантов следующих общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций (табл.1): 

Таблица 1.  
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине  

«Музыка в театре» 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-5.  
Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК- 5.1   Демонстрирует 
понимание особенностей 
различных культур и наций. 
УК- 5.2  Выстраивает 
социальное  взаимодействие, 
учитывая общее и особенное 
различных культур и 
религий. 

Знает: 
-историю и культуру, обычаи, этикет, 
социальные стереотипы других стран; 
- национально-культурные особенности 
искусства различных стран; 
-механизмы межкультурного взаимодействия в 
обществе на современном этапе; 
Умеет: 
-оценивать межкультурные диалоги 
в современном обществе; 
- адекватно реализовать свои коммуникативные 
намерения в контексте толерантности; 
Владеет: 
-навыками создания не дискриминационной 
среды взаимодействия при выполнении 
профессиональных задач. 

ОПК-1.  
Способен применять 
теоретические и 
исторические знания в 
профессиональной 
деятельности, 
постигать 
произведение 
искусства в широком 
культурно-
историческом 
контексте в связи с 
эстетическими 
идеями конкретного 
исторического периода 

ОПК-1.1   Понимает 
специфику различных 
культур, разбирается в 
основных жанрах различных 
видов искусств.  
ОПК-1.2   Анализирует 
произведение искусства в 
широком культурно-
историческом контексте в 
совокупности с 
эстетическими идеями 
конкретного исторического 
периода. 
 

Знает:  
- теорию и историю культуры и искусства от 
древности до современности; 
- основные виды, жанры, стили музыкального 
искусства; 
- специфические методы анализа произведений 
различных видов искусства; 
Умеет:  
– проводить анализ произведения искусства, 
учитывая особенности конкретного 
исторического периода;  
- определять жанрово-стилевую специфику 
произведений искусства, их идейную 
концепцию; 
-  выносить обоснованное эстетическое 
суждение о конкретном произведении 
искусства; 
Владеет: 
– навыками работы с учебно-методической, 
справочной и научной литературой, аудио- и 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академических часа (2 
зачетные единицы). 
Форма промежуточной аттестации – зачет во втором семестре для 
магистрантов очной формы обучения, зачет на 1 курсе для магистрантов очно-
заочной формы обучения.  
 

Очная форма обучения 
 

Виды учебной работы 2 семестр 

1. Контактная работа, в том числе: 32 

Лекции  12 

Практические занятия 20 

Форма промежуточной аттестации - зачет  

2. Самостоятельная работа (всего), в том числе: 40 

Трудоемкость  час. 72 

ЗЕТ 2 
 

Очно - заочная форма обучения 
 

Виды учебной работы 1 курс 

1. Контактная работа, в том числе: 22 

Лекции  10 

Практические занятия 12 

Форма промежуточной аттестации - зачет                   4  

2. Самостоятельная работа (всего), в том числе: 46 

Трудоемкость  час. 72 

ЗЕТ 2 

 
5. Содержание учебной дисциплины 

 
5.1. Тематический план для очной формы обучения 

 
 

№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
СРС Всего, 

час Л ПЗ 

видеоматериалами, Интернет-ресурсами по 
изучаемой проблематике; 
 – методологией анализа произведений 
искусств;  
– профессиональной терминологией. 
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1. Тема 1. Понятие музыкального стиля и жанра. 
Музыкально-театральные жанры и их 
разновидности. 

3 5 15 23 

2. Тема 2. Опера, оперетта, мюзикл.  
Сравнительный анализ жанров. 3 5 15 23 

3. Тема 3. Музыка в драматическом театре. 3 5 5 13 

4. Тема 4. Музыка русского театра. 3 5 5 13 

 Зачет     
  Итого 12 20 40 72 

 
5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 

 
 

№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
СРС Всего, 

час Л ПЗ 
1. Тема 1. Понятие музыкального стиля и жанра. 

Музыкально-театральные жанры и их 
разновидности. 

4 4 17 25 

2. Тема 2. Опера, оперетта, мюзикл.  
Сравнительный анализ жанров. 4 4 17 25 

3. Тема 3. Музыка в драматическом театре. 1 2 6 9 
4. Тема 4. Музыка русского театра. 1 2 6 9 

 Зачет    4 
  Итого 10 12 46 72 

 

5.3. Содержание тем дисциплины 
 

Тема 1. Понятие музыкального стиля и жанра.  
Музыкально-театральные жанры и их разновидности.  

Музыкальные понятия «стиль» и «жанр» ‒ это фундамент стилевого 
мышления, главная задача – освоение этих понятий. Стилевое мышление 
профессионального, компетентного специалиста в области музыкально-
театрального искусства – это постижение музыкально-театрального 
произведения через художественно-образное театральное отражение, 
созидание и общение личности с миром через призму музыки и театра. 

Музыкальный жанр – род музыки, музыкальных произведений, 
характеризующийся определёнными сюжетными, композиционными, 
стилистическими признаками, а также отдельные разновидности этого рода. 

Музыкальный жанр «многозначное понятие, характеризующее роды и 
виды музыкального творчества в связи с их происхождением, условиями 
исполнения и восприятием». 

Понятие «жанра» существует во всех видах искусства. Классификация 
жанров напрямую связана с факторами, рассматриваемыми в качестве 
главного. 

Под музыкальным стилем понимается «возникающая на определённой 
социально-исторической почве и связанная с определённым мировоззрением 
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система музыкального мышления, идейно-художественных концепций, 
образов и средств их воплощения. В понятие стиля входит и содержание, 
средства музыки».  

В условиях неразрывной связи с историко-культурной атмосферой 
музыкальный стиль – творческая характеристика музыкального искусства 
определённых исторических эпох и художественных направлений. 

В современной эстетике определены три основных уровня 
художественного стиля: исторический (эпохальный), стиль направления, 
индивидуальный.  

Исторический стиль обобщает круг музыкально-художественных 
явлений в пределах исторического отрезка времени.  

Стиль направления предполагает дополнительные подразделения в 
зависимости от характера объединяющих признаков (школа, течение). 

Индивидуальный стиль ‒ предпосылка для образования коллективных 
стилей, а также частное их выражение. К примеру, индивидуальный стиль 
композитора формируется в течение его творческого пути (ранний и поздний 
периоды творчества). Индивидуальный стиль проявляется в содержании 
произведений, авторском мировоззрении, принципах работы над 
произведением; его важнейшим элементом являются национальные черты. Во 
многих исторических периодах формируется так называемый «стиль эпохи» 
(стиль эпохи Возрождения, стиль эпохи барокко (раннего и позднего), стиль 
эпохи классицизма, стиль эпохи Просвещения, стиль Нового времени).  

«В музыкальном искусстве основным критерием к понятию “стиль 
эпохи” является наличие в музыке ощутимой общности комплекса стилевых 
признаков, находящихся в системной взаимосвязи».   

Музыкальный театр ‒ синтетический вид искусства.  
Основные разновидности музыкально-театрального жанра: Опера. 

Оперетта. Балет. Водевиль. Мистерия и опера-мистерия. Мелодрама. Мюзикл 
и рок-опера.  

Тема 2. Опера, оперетта, мюзикл. 
Сравнительный анализ жанров. 

Это синтетические музыкально-театральные жанры, где обязательно 
должны быть солисты-вокалисты, хор, музыкальное сопровождение (оркестр 
или ансамбль), балет. Но если в опере только поют, то в оперетте и мюзикле 
есть и разговорные диалоги.  
  Сюжеты опер и мюзиклов могут быть любыми: трагическими, 
комическими, сатирическими. А оперетта, как чисто развлекательный жанр, - 
это всегда комедия с оттенком мелодрамы и обязательно счастливым 
финалом.  
Во всех жанрах создание произведения начинается с либретто (литературной 
основы) произведения. В музыкальной структуре жанров много общего: везде 
есть арии, дуэты, большие ансамблевые сцены, инструментальные эпизоды, в 
том числе увертюра. Везде нужны красивые голоса.  В опере и оперетте поют 
классические вокалисты, имеющие диапазон в две октавы (хотя в ролях 
опереточных "простаков" могут выступать и артисты с "актёрскими" 
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голосами). А в мюзикле используется эстрадно-джазовая манера пения, 
рассчитанная на микрофон.  

По-разному воплощаются и хореографические сцены. В опере нередко 
ставят классические балетные номера ("Жизнь за царя", "Руслан и Людмила" 
Глинки, "Евгений Онегин" Чайковского - Полонез), там могут быть 
характерные танцы ("Кармен" Бизе, "Князь Игорь" Бородина), в оперетте 
обычно показывают экстравагантный каскад, хотя есть и бытовые танцы: 
чардаш, мазурка, вальс, а в мюзикле ставят современный танец, опирающийся 
не на сольные номера, а на ансамбль. В хореографии мюзиклов особенно 
ценятся синхронные ансамблевые номера, которыми завершаются целые 
спектакли, картины или отдельные крупные сцены.  
Опера 

Опера появилась во Флоренции в самом конце XIV века и очень скоро 
стала наимоднейшим жанром. Оперы заказывали к главным событиям в жизни 
страны, представителей правящей династии или одного из особо почитаемых 
аристократических родов. (Богатейший флорентийский дом Медичи заказал 
оперу к свадьбе дочери Марии и получил «Эвридику» Якопо Пери. А чтобы 
не омрачать свадебного веселья, автору пришлось написать счастливый 
финал).  

Оперный жанр мгновенно распространился по Европе и надолго стал 
самым популярным на всем континенте. Оперы создавали лучшие 
композиторы разных стран, вплетая в сложившиеся итальянские классические 
формы особые национальные краски и собственный индивидуальный 
художественный стиль.  

Оперный жанр отличается тем, что там только поют. (Одно из редких 
исключений - опера Бизе "Кармен", написанная с разговорными диалогами. 
Спустя годы ученик Бизе композитор Гиро приписал к речевым эпизодам 
музыку).  

Для создания оперы необходимо либретто (литературный сценарий), 
которое обычно пишет специальный человек - либреттист. Но в отдельных 
случаях роль либреттиста берет на себя композитор. Самостоятельно 
сочиняли либретто композиторы Гаэтано Доницетти, Рихард Вагнер, Руджеро 
Леонковалло, Модест Мусоргский. 

Оперный жанр за 400-летнюю историю прошел путь реформ, революций 
и «застоя». История оперы – это череда великих имен – от Генделя, Моцарта 
и Верди до Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова и Шостаковича.  
Их гениальные произведения по сей день украшают афиши лучших театров 
мира и собирают огромные аудитории. Опера в разные периоды была то 
великой империей композиторов, то местом диктата вокалистов, то 
творческой лабораторией для дирижеров. Сейчас в опере "бал правят" 
режиссеры, которые подчас идут на самые экстремальные эксперименты. 
Наша задача - проследить этот путь, выясняя специфику каждого 
исторического периода. 
Оперетта 

Первым развлекательным профессиональным музыкально-театральным 
жанром оказался водевиль. Он появился в годы Великой Французской 
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революции и вырос из самых незамысловатых уличных представлений. Его 
музыкальной основой стали куплеты, которые часто создавались на основе 
популярных мелодий. Старый мотив, новая аранжировка и остроумный 
злободневный текст – это нравилось публике. 

От исполнителей в водевиле требуются не только актерские 
способности, но и определенные музыкальные данные: хороший слух, 
музыкальная память, приятный певческий голос. Здесь не нужны оперные 
вокальные данные, достаточно чисто и грамотно “актерским голосом” 
исполнить музыкальный номер. При этом, как это часто бывает в пении, не 
потерять слова, его остроты. Очень важно правильно владеть голосом, чтобы 
органично переходить с речи на пение и обратно. 

В середине XIX века на музыкальные сцены вышла оперетта. Ее 
прародителями были сначала празднества в честь бога Диониса, потом 
балаганные представления с музыкой и пением, а дальше - комические оперы, 
в том числе произведения Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Ф. Шуберта, Д. Россини. 

В числе авторов первых популярных оперетт были французские 
композиторы Ф. Эрве и Ж. Планкетт. Создателем же первых классических 
образцов жанра стал Жак Оффенбах. С его «Орфея в аду», "Приколы", 
"Прекрасной Елены", «Парижского веселья» и еще сотни искрометных 
шедевров началась история большой французской оперетты. Произведения 
Оффенбаха по содержанию были не просто забавными, смешными, но еще и 
сатирическими. Маэстро, точно в “кривом зеркале”, умножал пороки 
общества, высмеивал неумелые действия властей. Его оперетты называли 
“газетами”, настолько они были злободневны. 

У Оффенбаха впервые появился новый сценический танец “канкан”. 
Когда-то это был простой по набору движений и очень энергичный танец 
рабочих предместий, но, соединившись с элементами акробатики (женский 
вертикальный шпагат), канкан стал достаточно смелым символов жанра 
оперетты. 

Жак Оффенбах посоветовал своему другу “королю вальса” Иоганну 
Штраусу тоже попробовать себя в жанре оперетты, и тот написал 17 оперетт, 
пользовавшихся большим успехом в Европе.  Лучшие из них - «Цыганский 
барон» и «Летучая мышь» - неоднократно были поставлены в лучших 
оперных театрах. Так Иоганн Штраус-сын стал родоначальником венской 
ветви опереточного жанра. Она построена на вальсе, в ритме которого 
написаны практически все лирические номера. 

В ХХ веке эстафету приняли два крупнейших композитора Вены – 
Франц Легар и Имре Кальман. В их опереттах органично соединились венский 
вальс и венгерский чардаш.  

Оперетты создавали и в России. Особенно был популярен этот жанр в 
советские годы. Одним из основоположников советской оперетты стал И.О. 
Дунаевский. К оперетте обращались не только мастера песенного жанра, но 
даже композиторы классического направления: Д.Д. Шостакович, Д.Б. 
Кабалевский, Т.Н. Хренников, Г.В. Свиридов. Чаще всего советские оперетты 
оказывались очень политизированными, что прежде было не свойственно 
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красивому легкому жанру. Но замечательная музыка могла даже поправить 
или стереть недостатки либретто. 
Мюзикл и рок-опера 

Мюзикл родился в США в начале ХХ века. Среди его родоначальников 
композиторы Д. Керн, Д. Гершвин и другие мастера джаза. Именно джаз с его 
ритмами и интонациями стал музыкальной основой нового жанра. А путь к 
широкой публике прокладывал мюзиклу знаменитый продюсер Хаммерстайн 
II, который безошибочно угадывал, что хотят увидеть зрители на Бродвее, 
какие произведения станут модными, востребованными, кассовыми, а какие 
безвозвратно исчезнут. 

Постепенно мюзикл завоевывал мир. Ко второй половине ХХ века 
лучшие мюзиклы писали уже не американцы, а англичане. Самым 
популярным из них мтал Э.Л. Уэббер. Но для мировой известности и ему 
нужно было пройти через признание нью-йоркского Бродвея. Теперь свои 
первоклассные мюзиклы есть во Франции, Голландии, Испании, России. В 
Москве даже есть специальный театр мюзикла. 

У мюзикла немало разновидностей. Одна из них – рок-опера, в основе 
которой лежит рок-культура. Среди первых рок-опер – «Иисус Христос супер-
звезда» Э.Л. Уэббера, «Орфей и Эвридика» А. Журбина, «Юнона и Авось» А. 
Рыбникова. (советские рок-оперы по настоянию цензуры приходилось 
называть просто "музыкальными спектаклями"). 
 

Тема 3. Музыка в драматическом театре. 
Музыка - это неразрывная составляющая практически любого 

сценического представления еще с самых древних времен. Народные 
праздники и ритуальные действа всегда сопровождались театрализацией, 
совмещенной с музыкой.  Об этом свидетельствуют найденные археологами 
рисунки, описания, фрагменты древних музыкальных инструментов. Со 
временем содружество музыки и театрального действа вышло на 
профессиональный уровень. И уже в древнегреческом театре, где драматурги 
брали на себя еще и функции композиторов, музыка заняла важнейшее место.   
  Характерные особенности древнегреческого театра: подача слова 
нараспев, обязательное включение хора, комментирующего события и 
действия героев, инструментальные номера. До нас дошло несколько 
музыкальных образцов той поры (в поставленной Р.Туминасом в 2016 году в 
Театре им. Вахтангова трагедии Софокла "Царь Эдип" тоже действует 
традиционный греческий хор. И использован он по строгим правилам 
античного театра). 

Много яркой театральной музыки писали композиторы эпохи барокко. 
Во Франции того времени царил союз драматурга Ж.Б. Мольера и 
композитора Ж.Б. Люлли, оставивший истинные шедевры в таких жанрах, как 
опера-балет. Одним из самых известных образцов их совместной работы стала 
комедия "Мещанин во дворянстве". Ее смыслы хорошо понятны и сегодня. А 
музыка Люлли в наши дни звучит и в сценических постановках, и в 
экранизациях, и на концертах барочной музыки. 
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В XIX столетии выдающиеся образцы театральной музыки создавали Л. 
Бетховен, Ф. Мендельсон, Э. Григ, Я. Сибелиус и другие мастера. В числе 
самых популярных классических образцов - музыка Л. Бетховена к драме В. 
Гете "Эгмонт", Ф. Мендельсона к комедии У. Шекспира "Сон в летнюю ночь", 
Э. Грига к драме Г. Ибсена "Пер-Гюнт". Эти произведения продолжают свою 
жизнь на концертной эстраде. 
 

Тема 4. Музыка русского театра. 
Начиная с XVIII столетия почти все русские композиторы сотрудничали 

с драматическим театром. Одним из самых значительных авторов века был 
Евстигней Фомин, написавший музыку к пьесе о легендарном Орфее. 
  В начале XIX века самыми известными театральными композиторами 
были Алексей Верстовский и Александр Алябьев, создавшие музыку к 
открытию московского Императорского Малого театра, где представлялась 
композиция под названием "Торжество муз". 

Яркие работы в театральном жанре оставили наши национальные 
классики М.И. Глинка (“Князь Холмский” Н. Кукольника), П.И. Чайковский 
(“Снегурочка” А. Островского), С.С. Прокофьев (спектакли Московского 
камерного театра под руководством А. Таирова), Д.Д. Шостакович («Гамлет» 
в театре им. Е. Вахтангова, пьесы В. Маяковского в театре В. Мейерхольда), 
А.И. Хачатурян (“Маскарад” М. Лермонтова в театре им. Е. Вахтангова).  

В качестве самостоятельной работы магистрантам предлагается 
послушать и проанализировать избранные театральные сочинения великих 
композиторов. Работа по их анализу и освоению продолжается на 
практических занятиях. 
(Ссылки на эти произведения можно найти в мультимедийном пособии О.А. 
Федоровой. Данное учебное пособие выпущено в 2021 году и хранится в 
электронной библиотеке нашего института. Авторский текст О.А. Федоровой, 
доцента Театрального института им. Бориса Щукина, широко иллюстрирован 
видеофрагментами из драматических и музыкальных спектаклей, а также из 
экранизаций театрально-музыкальных работ).  
 
          6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся  

  
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению 

содержания дисциплины. 
Лекционные занятия по дисциплине «Театр и музыка» сочетают освоение 
теоретического материала с практическими и самостоятельными занятиями, 
включающими прослушивания музыкального материала, просмотр видео-
записей музыкальных спектаклей.  
Учебные занятия по данному курсу осуществляются с использованием аудио 
и видео информационных источников. 
 

6.2. Задания для самостоятельной работы 
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Самостоятельная работа осуществляется магистрантами во 
внеаудиторное время.  

Основная цель самостоятельной работы обучающихся заключается в 
более глубоком освоении дисциплины, анализа необходимой информации при 
подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, 
представленным в п. 6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям. 

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает: 
- освоение учебного материала мультимедийного пособия "Театр и музыка" и 
с его помощью выполнение теоретических и практических заданий; 
- развитие необходимых аналитических умений в аудиторной и внеаудиторной 
деятельности. 
- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 
предложенным вопросам; 
- поиск теоретического и практического материала; 
- ознакомление с необходимой аудио и видео информацией. 
- прослушивание музыкальных произведений и различных исполнителей с 
целью развития музыкального вкуса, эрудиции. 
- посещать музыкальные спектакли, концерты. 

 
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям  
 

1. Музыка в драматическом спектакле. Ее роль и задачи. Наиболее яркие 
примеры классического музыкального оформления спектакля.  
2. Театральные работы выдающихся композиторов разных эпох. 
3. Музыкально-театральные жанры. Общие черты. 
4. Опера. Особенности жанра. 
5. Опера. Этапы развития жанра. 
6. Оперетта. Особенности жанра. 
7.  Мюзикл и рок-опера. Стилистические и национальные особенности. 
8. П. Чайковский. Музыка для драматического театра. 
 

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
           Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине включает: 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета 
по билетам, включающим вопрос и практическое задание.  

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей 
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программе дисциплины. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
Учебная литература: 
1. Покровский Б.А. «Опера – любовь моя». - М.: «Музыка», 2006. 
2. Виноградова З. «Оперетта». - СПб.: «Музыка», 2002 г. 
3. Журбин А. «Мюзикл». - М.: «Композитор», 2009. 
4. Ульянова, Л. Н. Музыкально-театральное искусство: история, теория, 
практика: учеб.-метод. пособие / Л. Н. Ульянова, Е. И. Васильева, Р. 
Г.Захаров; Владим. гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. – Владимир: Изд-во 
ВлГУ, 2020. 
 
Дополнительные материалы, рекомендуемые для углубленного изучения 
дисциплины: 
1. Хентова С. «Д. Шостакович, В. Мейерхольд, В. Маяковский». - М.: 
«Советский композитор», 1987.  
2. Стаценко Б. «Музыка Чайковского к весенней сказке А. Островского 
«Снегурочка». - М.: «Музгиз», 1961. 
 3. Фельдман Б. «Э. Григ. Две сюиты из музыки к драме Г. Ибсена «Пер 
Гюнт». - М.: «Музгиз», 1937.  
 
8.2. Интернет-ресурсы 
- Федорова О.А. Мультимедийное учебное пособие по дисциплине "Театр и 
музыка" -электронная библиотека ТИ им.Б. Щукина. 
- Музыкальный портал «Погружение в классику» http://intoclassics.net 
- «Классическая музыка.ru» http://www.classic-music.ru 
- Форум «Классика» http://www.forumklassika.ru/forum. 
 
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении 

Аудио - и видеозаписи на различных носителях, в том числе CD, DVD и 
в интернет-порталах. 
 

9. Описание материально-технической базы 

Институт располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного 
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, 
антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media 
Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост». 

http://intoclassics.net/
http://www.classic-music.ru/
http://www.forumklassika.ru/forum.php
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Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети 
Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду 
института. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная 
библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная 
библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, 
Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, 
Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека 
Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая 
художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории  
http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс. 

 

 
 
 

Приложение  
 
 

Оценочные материалы  
для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Музыка в театре» 
 

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Музыка в театре», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы. 

Рабочая программа дисциплины «Музыка в театре» определяет перечень 
планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы (табл.1).  

№ Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

2 учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы 
3 учебная мебель - ученические столы и стулья  
4 компьютеры с программным обеспечением 
5 веб-камеры 
6 проектор и экран для мультимедийного проектора 
7 аудиоколонки 
8 интерактивная доска или флипчарт 
9 презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия 

10 наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины 

http://iph.ras.ru/enc
http://www.gumer.info/
http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://historylib.net/
http://www.e.lanbook.com/
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Таблица 1.  
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине  

Музыка в театре» 
 

2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-5.  
Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК- 5.1   Демонстрирует 
понимание особенностей 
различных культур и 
наций. 
УК- 5.2  Выстраивает 
социальное  
взаимодействие, учитывая 
общее и особенное 
различных культур и 
религий. 

Знает: 
-историю и культуру, обычаи, этикет, 
социальные стереотипы других стран; 
- национально-культурные особенности 
искусства различных стран; 
-механизмы межкультурного 
взаимодействия в обществе на 
современном этапе; 
Умеет: 
-оценивать межкультурные диалоги 
в современном обществе; 
- адекватно реализовать свои 
коммуникативные намерения в контексте 
толерантности; 
Владеет: 
-навыками создания не 
дискриминационной среды 
взаимодействия при выполнении 
профессиональных задач. 

ОПК-1.  
Способен применять 
теоретические и 
исторические знания 
в профессиональной 
деятельности, 
постигать 
произведение 
искусства в широком 
культурно-
историческом 
контексте в связи с 
эстетическими 
идеями конкретного 
исторического 
периода 

ОПК-1.1   Понимает 
специфику различных 
культур, разбирается в 
основных жанрах 
различных видов искусств.  
ОПК-1.2   Анализирует 
произведение искусства в 
широком культурно-
историческом контексте в 
совокупности с 
эстетическими идеями 
конкретного 
исторического периода. 
 

Знает:  
- теорию и историю культуры и искусства 
от древности до современности; 
- основные виды, жанры, стили 
музыкального искусства; 
- специфические методы анализа 
произведений различных видов искусства; 
Умеет:  
– проводить анализ произведения 
искусства, учитывая особенности 
конкретного исторического периода;  
- определять жанрово-стилевую специфику 
произведений искусства, их идейную 
концепцию; 
-  выносить обоснованное эстетическое 
суждение о конкретном произведении 
искусства; 
Владеет: 
– навыками работы с учебно-методической, 
справочной и научной литературой, аудио- 
и видеоматериалами, Интернет-ресурсами 
по изучаемой проблематике; 
 – методологией анализа произведений 
искусств;  
– профессиональной терминологией. 
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Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных 
результатов оценивания, характеризуется как  

1. ПОВЫШЕННЫЙ 
2. БАЗОВЫЙ 
3. ПОРОГОВЫЙ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
(признаки, на основании которых, проводится оценка), представлены в табл.2. 

 
Таблица 2. 

Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 

РЕЗУЛЬТАТ 
ОБУЧЕНИЯ 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ПОВЫШЕННЫЙ 

Знать Обучающийся продемонстрировал: глубокие 
исчерпывающие знания и понимание программного 
материала; полные, правильные и конкретные ответы на 
все вопросы, включая дополнительные; свободное 
владение терминологией, а также глубокое знакомство с 
основной и дополнительной литературой. 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение свободно 
выполнять практические задания; логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные 
ответы на все задания (вопросы), включая 
дополнительные; свободное владение основной и 
дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, в том числе, - 
нестандартных; логически последовательные, полные, 
правильные и аргументированные ответы в ходе защиты 
задания, включая дополнительные вопросы (задания); 
свободное владение основной и дополнительной 
литературой 

 
 
 
 

БАЗОВЫЙ 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые и 
достаточно полные знания программного материала; 
правильное понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений; 
последовательные, правильные, конкретные ответы на 
вопросы и свободно устранял замечания по отдельным 
вопросам; достаточное владение основной и 
дополнительной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические задания; логически последовательные,  
правильные и конкретные ответы (решения) на 
основные задания (вопросы), включая дополнительные; 
самостоятельно устранил замечания по отдельным 
элементам задания (вопроса); владение основной и 
дополнительной литературой 
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Владеть 

 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, в том числе, - 
нестандартных; логически последовательные,  
достаточно полные, правильные ответы в ходе защиты 
задания, включая дополнительные; самостоятельно 
устранил замечания по отдельным элементам задания 
(вопроса); владение основной и дополнительной 
литературой 

 
 
 
 
 

ПОРОГОВЫЙ 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и 
понимание основного программного материала; в 
основном правильные, без грубых ошибок, ответы на 
вопросы; устранил неточности и несущественные 
ошибки в ответах при наводящих вопросах 
преподавателя; недостаточно полное владение основной 
и дополнительной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические задания без грубых ошибок;   правильные, 
без грубых ошибок, ответы (решения) на основные 
задания (вопросы), включая дополнительные, устранил, 
при наводящих вопросах преподавателя, замечания по 
отдельным элементам задания (вопроса); недостаточное 
полное владение основной и дополнительной 
литературой 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, исключая 
нестандартные; ответы без грубых ошибок с 
устранением неточностей и замечаний при наводящих 
вопросах преподавателя; недостаточно полное владение 
основной и дополнительной литературой 

 
 

КОМПЕТЕНЦИЯ 
НЕ 

СФОРМИРОВАНА 
 

Знать Обучающийся продемонстрировал: неправильные 
ответы на основные вопросы; грубые ошибки в ответах; 
непонимание сущности излагаемых вопросов; 
неуверенные и неточные ответы на дополнительные 
вопросы; не владеет основной и дополнительной 
литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: неумение выполнять 
практические задания; не дал правильных ответов 
(решений) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах 
преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию 
(вопросу); не владеет основной и дополнительной 
литературой 

Владеть Обучающийся продемонстрировал: отсутствие опыта 
выполнения практических заданий; допустил множество 
неточностей и ошибок при объяснении хода выполнения 
задания; на наводящие вопросы преподавателя дал 
неправильные ответы; не владеет основной и 
дополнительной литературой 
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3. Шкала оценивания 
  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Музыка в театре» 
проводится в форме зачета. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Шкала  
оценивания 

 

ЗАЧЕТ «зачтено» 
«не  зачтено» 

 
4. Процедуры, методика и критерии оценивания результатов 

обучения по дисциплине 
  
Для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ и ВЛАДЕНИЙ 

используются практические контрольные задания. 
Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) сведены в перечень, который в 
совокупности охватывает все компетенции и заявленные в программе 
основные результаты обучения по дисциплине. 

Методика оценивания: показателем уровня сформированности 
компетенций является среднее арифметическое оценок, полученных 
обучающимся в ходе зачета, то есть среднее арифметическое значения оценок, 
полученных за ответ на вопрос и за выполнение практического задания. 

Если при сдаче зачета магистрант демонстрирует уровень 
сформированности компетенций «повышенный», «базовый» или 
«пороговый», то выставляется оценка «зачтено».  

В противном случае, если компетенция не сформирована, то 
выставляется оценка «не зачтено».  
При проведении промежуточной аттестации преподаватель может учитывать 
результаты текущего контроля, то есть результаты работы магистранта в 
течение семестра.  
 

5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 
обучения (промежуточной аттестации) 

5.1. Примерный перечень вопросов к зачету для оценивания результатов 
обучения в виде знаний. 
1. Представление с музыкой в древности. 
2. Музыка в театре. Взгляд из разных веков. 
3. Народная песня в театральных работах. 
4. Современная театральная музыка. 
5. Общие и отличительные характеристики различных музыкально-
театральных жанров. 
6. Анализ музыкально-театральных произведений разных жанров, созданных 
на один и тот же классический сюжет. Например, "Орфей" или "Ромео и 
Джульетта". 
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7. Этапы развития оперного жанра. 
8. Стилистические особенности жанра оперы в разные исторические периоды. 
9. Водевиль – особенности стиля. 
10. Особенности произнесения слова в речевых диалогах и в пении. 
11. Характерные черты французской оперетты. 
12. Отличие хореографического языка французской оперетты. 
13. И. Штраус. Новое слово в жанре оперетты. 
14. Ф. Легар и И. Кальман. Сравнительный анализ работ. 
15. И. Дунаевский. Стилистические особенности творчества. 
16. Современная российская оперетта. Прогнозы на будущее. 
17. Характерные черты мюзикла и рок-оперы. 
18. Анализ национальных особенностей жанров мюзикла и рок-оперы. 
 
5.2. Типовое практическое контрольное задание к зачету для оценивания 
результатов обучения в виде УМЕНИЙ И ВЛАДЕНИЙ. 
 

Проанализировать музыкально-театральное произведение с точки 
зрения жанра и формы. Объяснить его стилистические особенности.  
 
5.3. Примерные билеты к зачету 
В каждом из билетов есть теоретический вопрос и практическое задание. 
 

БИЛЕТ № 1 
Вопрос: Опера. Особенности жанра. 
Практическое задание: И. Штраус. «Летучая мышь». Проанализировать 
произведение с точки зрения жанра и формы. Объяснить стилистические 
особенности. 

БИЛЕТ 2 
Вопрос: Оперетта. Особенности жанра. 
Практическое задание: М. Глинка. «Жизнь за царя». Проанализировать 
произведение с точки зрения жанра и формы. Объяснить стилистические 
особенности. 

БИЛЕТ 3 
Вопрос: П. Чайковский. Музыка для драматического театра. 
Практическое задание: А. Рыбников. «Юнона и Авось». Проанализировать 
произведение с точки зрения жанра и формы. Объяснить стилистические 
особенности. 
 

Количество билетов зависит от количества обучающихся в группе. Их 
содержание зависит от музыкальной подготовленности группы. 
 
 

 
Разработчик, 
Заведующая кафедрой музыкальной 
выразительности                                                                                             

 
 
                                 Т.Н. Агаева 



20 
 

  
 
  Рецензент                                           
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Кафедра музыкальной выразительности 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
Проректор по учебной, научной  

и методической работе 
_____________________ /Морозова И.С./ 

                                                                           4 июля 2024 г. 
  

 
 

Р А Б О Ч А Я   П Р О Г Р А М М А   Д И С Ц И П Л И Н Ы 
 

«ОСНОВЫ ОФОРМЛЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ» 
 

по направлению подготовки 
52.04.03 Театральное искусство 

(уровень - магистратура) 

 
профиль «Руководитель школьных и народных театров» 

 
 
 

Форма обучения: очная, очно-заочная 
 
 
 

   
Рассмотрена на заседании кафедры, 
протокол № 16  от 26.06.2024г. 

Одобрена на заседании Ученого совета, 
протокол № 8 от 04.07.2024г. 

 
 
 
 
 

МОСКВА, 2024  
  

 

Министерство культуры Российской Федерации 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА 
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ 

ВАХТАНГОВА» 
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА) 



2 
 

 
Содержание  

 

   Введение ………………………………………………………… 3 

1. Цели и задачи освоения дисциплины …………………….. 3 

2. Место дисциплины в структуре образовательной 
программы …………………………………………………. 

3 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине …… 4 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы ……………. 5 

5. Содержание дисциплины …………………………………. 5 

5.1 Тематический план для очной формы обучения ………… 6 

5.2 Тематический план для очно-заочной формы обучения …  6 

5.3 Содержание разделов и тем дисциплины ………………… 7 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы обучающихся ……………………………………… 

8 

6.1  Методические указания для обучающихся по освоению 
содержания дисциплины ………………………………….. 

9 

6.2 Задания для самостоятельной работы ……………………. 10 

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации … 12 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины ………………………………………………… 

12 

8.1 Перечень основной и дополнительной литературы ……... 12 

8.2 Интернет-ресурсы …………………………………………. 13 

8.3 Информационные технологии, используемые в обучении  13 

9. Описание материально-технической базы ……………….. 13 

 Приложение. Оценочные материалы для проведения  
          промежуточной аттестации по дисциплине …………… 

15 

 

 

  



3 
 

 
Введение 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы музыкального 

оформления спектакля» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования — 
магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16.11.2017 г. N 1127 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); 
Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
учебного плана подготовки магистрантов, одобренного Ученым советом 
(протокол № 8 от 04.07.2024г.) и утвержденного ректором института. 

Сегодня невозможно заниматься профессиональным театром без 
специальных знаний в области музыкального искусства, развитого 
музыкального слуха, без глубокой и разносторонней эрудиции. 
 Эффективность обучения в значительной степени будет зависеть от 
надлежащей самостоятельной работы магистрантов: чтения необходимой 
специальной литературы, выполнения учебных этюдов и практической 
профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Основы оформления 
музыкального спектакля» составляет 2 зачетных единицы (72 академических 
часа).  

Формы промежуточной аттестации – зачёт в четвёртом семестре для 
магистрантов очной формы обучения; зачёт на 3 курсе для магистрантов очно-
заочной формы обучения. 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: 
1. Изучение специфики работы в различных музыкально-театральных 

стилях и жанрах; 
2. Выявление музыкально-драматургических закономерностей в процессе 

музыкального оформления спектакля. 
Задачи: 

1. Приобретение необходимых музыкально-теоретические знаний; 
2. Развитие музыкального слуха, ассоциативного мышления; 
3. Знание художественно-выразительных средств музыки в неразрывной 

связи с театральной драматургией; 
4. Формирование профессиональных навыков самостоятельной работы 

над музыкальным оформлением спектакля. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной  
образовательной программы 
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 Учебная дисциплина «Основы музыкального оформления спектакля» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
Блока Б1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 
52.04.03 Театральное искусство. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Освоение дисциплины «Основы музыкального оформления спектакля» 
направлено на формирование у студентов следующих общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций (табл.1): 

 
Таблица 1.  

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине «Основы 
музыкального оформления спектакля» 

 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2 
Способен руководить и 
осуществлять 
творческую 
деятельность в сфере 
искусства 
 

ОПК-2.1 Разрабатывает 
концепцию создания 
сценического или 
литературного произведения 
(творческого проекта)  
ОПК-2.2 Участвует в 
создании эстетически 
целостного сценического 
или литературного 
произведения (творческого 
проекта)  
ОПК-2.3 Руководит 
созданием сценического или 
литературного произведения  
(творческого проекта)   

Знает:  
- основные принципы создания 
сценического или литературного 
произведения (творческого проекта) 
- основные принципы организации 
творческой деятельности  
Умеет:  
- самостоятельно организовывать 
творческий процесс и реализовывать 
творческие проекты 
Владеет:  
- навыками интерпретации 
современного культурного контекста; 
- методикой организации творческой 
работы в сфере искусства 

ПК-1.  
Способен к 
самостоятельной 
разработке творческого 
театрального проекта, 
к реализации 
творческого замысла в 
части, 
соответствующей 
профилю своей 
специальности, к 
эффективному 
взаимодействию с 
другими участниками 
творческого процесса 
 

ПК-1.1. Осознает специфику 
театрально-творческой 
деятельности, систему 
творческих взаимодействий 
различных специальностей в 
процессе создания 
ПК-1.2. Самостоятельно 
разрабатывает и реализует 
творческий замысел в 
области сценических 
искусств, в соответствии с 
выбранным профилем 
ПК-1.3. Обладает навыками 
креативной работы в области 
сценических искусств 

Знает: 
- специфику театрально-творческой 
деятельности, систему творческих 
взаимодействий различных 
специальностей в процессе создания 
театрально- художественного 
произведения 
Умеет: 
- реализовывать творческий замысел в 
области сценических искусств в 
соответствии с профилем своей 
специальности; 
Владеет: 
- навыками креативной работы в области 
сценических искусств. 
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ПК-2. Способен 
творчески курировать и 
координировать 
театральный проект 
или театральную 
программу, 
осуществлять подбор 
репертуара для 
творческих 
мероприятий 
различного уровня и 
направленности, 
создавать или готовить 
драматургический 
материал для сцены, 
обрабатывать и 
комментировать 
документальный 
материал, способность 
к 
проектированию и 
реализации 
(постановке) 
театрального события в 
целом. 

ПК-2.1. Способен 
курировать и 
координировать 
театральный проект или 
театральную программу 
ПК-2.2. Осуществляет 
подбор репертуара для 
творческих мероприятий 
различного уровня и 
направленности 
ПК-2.3. Способен создавать 
или готовить 
драматургический 
материал для сцены, 
обрабатывать и 
комментировать 
документальный материал 
ПК-2.4. Способен к 
проектированию и 
реализации (постановке) 
театрального события в 
целом. 

Знает: 
- основы литературной, драматургической, 
постановочной, работы; 
- основы источниковедческой работы; 
- основы социальной работы с 
аудиторией; 
Умеет: 
- вести кураторскую работу в области 
театрального проектирования и реализации 
творческих программ; 
- вести драматургическую работу. 
Уметь вести постановочную работу по 
созданию театрально-культурных 
проектов; 
Владеет: 
- навыками составительской работы в 
театральной сфере; 
- навыками драматургической 
работы; 
- навыками постановочной деятельности по 
созданию театрально- культурных 
проектов; 
- навыками социальной работы со 
зрителем. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы оформления музыкального 
спектакля» составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа).  

Формы промежуточной аттестации – зачёт в четвёртом семестре для 
магистрантов очной формы обучения; зачёт на 3 курсе для магистрантов очно-
заочной формы обучения. 
 

Виды учебной работы 
Всего часов 

Очная форма Очно-заочная форма 

1. Контактная работа, в том числе: 32 20 
Лекции 12 10 
Практические занятия 20 10 
Форма промежуточной аттестации - 
зачет Зачет (4 семестр) Зачет (3 курс) 

4 
Форма промежуточной аттестации – 
зачет с оценкой - - 

Форма промежуточной аттестации - 
экзамен - - 

2. Самостоятельная работа 40 48 

Трудоемкость 
час. 72 72 
ЗЕТ 2 2 

 
5. Содержание дисциплины 
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5.1. Тематический план для очной формы обучения 
 

 
№ 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СРС 

 
 

Конт-
роль Л ПЗ 

 Введение в дисциплину «Основы 
музыкального оформления спектакля». 

    

 Тема 1. Основные элементы музыкальной речи 
и их предназначение в драматургии спектакля. 

    

 Тема 2. Пути музыкального оформления 
спектакля. 

    

 Тема 3. Музыкально-стилевые и жанровые 
черты в художественном решении спектакля. 

    

 Тема 4. Интонация - важнейший элемент в 
образно - смысловом языке спектакля. 

    

 Тема 5. Музыка как формообразующее начало  
в спектакле. 

    

 Тема 6. Создание музыкальной партитуры 
спектакля.  

    

 Тема 7. Проблематика музыкальной работы в 
современном драматическом театре.  

    

 Тема 8. Опыт музыкального оформления 
спектаклей на примере Государственного 
драматического театра имени Евгения 
Вахтангова. 

    

 Зачет (1)  
 Зачет с оценкой (0)  
 Экзамен (0)  
 ВСЕГО - 72     

 
 

5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 
 

 
№ 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СРС 

 
 

Контро
ль Л ПЗ 

 Введение в дисциплину «Основы 
музыкального оформления спектакля». 

    

 Тема 1. Основные элементы музыкальной речи 
и их предназначение в драматургии спектакля. 

    

 Тема 2. Пути музыкального оформления 
спектакля. 

    

 Тема 3. Музыкально-стилевые и жанровые 
черты в художественном решении спектакля. 

    

 Тема 4. Интонация - важнейший элемент в 
образно - смысловом языке спектакля. 

    

 Тема 5. Музыка как формообразующее начало  
в спектакле. 
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 Тема 6. Создание музыкальной партитуры 
спектакля. 

    

 Тема 7. Проблематика музыкальной работы в 
современном драматическом театре.  

    

 Тема 8. Опыт музыкального оформления 
спектаклей на примере Государственного 
драматического театра имени Евгения 
Вахтангова. 

    

 Зачет (1)  
 Зачёт с оценкой (0)  
 Экзамен (0)  
 ВСЕГО - 72     

 
5.3. Содержание тем дисциплины 

 
Введение в дисциплину «Основы музыкального оформления спектакля» 

Важным в содержании дисциплины является изучение, осмысление 
основополагающих законов музыкального языка, в неразрывной связи с 
образно-художественными и смысловыми задачами театра. 

Назначение музыки в художественной партитуре спектакля. 
Взаимодействие и связь музыки со всеми элементами художественно-
постановочного замысла режиссёра. Роль музыки в свете истории развития 
драматического театра. Выдающиеся режиссёры о роли музыки в 
драматическом спектакле. 
 

Тема 1. Основные элементы музыкальной речи и их предназначение в 
драматургии спектакля 

Темп, метр, ритм. Пауза. Интервалы, консонанс, диссонанс, 
музыкальный лад. Мелодика. Интонация. Динамика. Штрихи. Фактура. 
Строение музыкальных произведений (форма). Музыкальная терминология. 

 
Тема 2. Пути музыкального оформления спектакля 

Пути музыкального оформления спектакля: от автора пьесы, от 
режиссёра, то есть от театра. Зависимость музыкального языка спектакля от 
жанровой направленности и театральной конкретики: наличие оркестра, 
соотнесённость масштабов звучания с сценическим пространством, а также 
состояние звуковой и акустической аппаратуры. 
 

Тема 3. Музыкально-стилевые и жанровые черты в художественном 
решении спектакля 

 
Понятия: стиль, жанр. Анализ характерных жанрово – стилистических 

особенностей разных эпох. Выбор и отбор музыкального материала. 
Тема 4. Интонация - важнейший элемент в образно - смысловом языке 

спектакля 
 

Музыкальная интонация, тематизм. 
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Связь музыкальной и речевой интонации. 
Богатство интонационного языка в спектакле – как проявление музыкальности 
спектакля. 
 

Тема 5. Музыка как формообразующее начало в спектакле 
Взаимосвязь развития музыкальной формы и драматургического 

движения. Музыка и темпоритмы спектакля. Интонационная разработка 
тематического материала. Музыка и динамика спектакля. Музыка, как часть 
полифонии спектакля.  «Инструментовка» пьесы. 

 
Тема 6. Создание музыкальной партитуры спектакля 

Художественно-выразительное соответствие музыки замыслу 
режиссёра и согласование её («сращивание») с текстом пьесы. О роли паузы 
в тексте и музыке. Соотнесенность развития драматической формы и 
музыкальной. О роли контрапункта в темпо-ритмическом и интонационном 
движении спектакля. 

 
Тема 7. Проблематика музыкальной работы в современном 

драматическом театре 
Усиление роли музыки в художественной и творческой жизни 

современного театра. 
Обращение драматического театра к произведениям музыкального театра. 
О проблеме музыкальной подготовки актеров и повышении уровня 
профессиональной компетенции режиссеров. 
Оснащенность музыкальной части театра: наличие оркестра, 
концертмейстеров, репетиторов по вокалу и т.д. 
 

Тема 8. Опыт музыкального оформления спектаклей на примере 
Государственного академического драматического театра имени 

Евгения Вахтангова 
Особенности работы с композитором, музыкальным руководителем. 

Работа с актёрами и музыкантами. Работа со звукорежиссёрами. Музыка в 
спектаклях П. Фоменко, Р. Туминаса, Р. Стуруа, Е. Марчелли и других 
режиссеров. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся 

 
Самостоятельная работа магистрантов обеспечена учебно-

методическими ресурсами в полном объёме. Для обучающихся обеспечен 
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам. 

Электронная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 
к сети Интернет. 
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В ходе самостоятельной работы магистранты анализируют специальную 
литературу, овладевают необходимыми знаниями по музыкальной теории, 
музыкально-театральным стилям и жанрам, знакомятся с достижениями 
театральной педагогики и профессиональной практики, где особое место 
отведено изучению опыта работы с музыкальным оформлением спектаклей 
выдающихся мастеров театра – К.С. Станиславского, Вс. Мейерхольда, Евг. 
Вахтангова, Г. Товстаногова, А. Эфроса, Р. Стуруа, Г.  П. Брука и других.   

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению 
содержания дисциплины. 

 
Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно зафиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые 
слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить 
глоссарий дисциплины.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям 
дисциплины. 

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, 
которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям 
и промежуточной аттестации. 

Практические занятия. Система практических занятий позволяет 
каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и 
приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия 
обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций 
как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию 
познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе 
проведения занятий данного вида. 

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения 
знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной 
подготовке и непосредственно на занятии. 

В современных условиях практическое занятие представляет собой 
комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, 
включает в себя следующие элементы: 

• обсуждение теоретических вопросов; 
• проверку домашнего задания; 
• изучение нового материала; 
• рефлексию; 
• решение задач; 
• моделирование различных ситуаций и др. 
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Особенностью практических занятий является опора на теоретические 
знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование 
творческого мышления, психологической раскованности обучающихся. 

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на 
вопросы обучающихся; презентация домашних заданий, обсуждение, решение 
задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий 
определяется из собственно практической части и это могут быть обсуждения 
докладов, рефератов, дискуссии, решение разнообразных задач и др. 
Обучающимся предлагаются вопросы для подготовки и обсуждения, 
отражающие содержание аудиторных занятий; типовые задания, выполнение 
которых будет учитываться при промежуточной аттестации. 

Основная и дополнительная литература представлена в 
соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к 
аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, 
обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей. 

Методические указания нужны обучающимся для того, чтобы увидеть 
перспективу изучения дисциплины, спланировать самостоятельную работу, 
лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к промежуточной аттестации. 

Внеаудиторная деятельность предполагает: 
- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным 

вопросам и формулирование ответов; 
- выполнение заданий; 
- поиск и презентацию теоретического и практического материала; 
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной 

деятельности; 
- приобретение навыков научной организации труда. 
Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во 

многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и 
своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом 
предлагается следующий алгоритм подготовки: 

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по 
предложенным вопросам; 

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов 
и понятий; 

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, 

образцов, моделей и др.). 
В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
• продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 

компьютерной техники и др.); 
• найти и/или подготовить наглядный материал; 
• продумать и составить текст презентации на 5-15 минут. 

 

6.2. Перечень заданий для самостоятельной работы и для подготовки к 
практическим занятиям 
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Тема 1. Основные элементы музыкальной речи и их роль в создании 
               спектакля 
1. Раскройте смысл каждого элемента музыкальной речи. 
2. Назовите разновидности музыкальных форм. В чём отличие простой 
формы от сложной. 
3. Что сходит в понятие музыкальная терминология. 
 
Тема 2. Пути музыкального оформления спектакля 
1. Каковы объективные факторы, влияющие на создание музыкального 
оформления спектакля. 
2. Конкретизируйте - музыкальное оформление от автора пьесы или от 
режиссёра (т.е. от театра).   
 
Тема 3. Музыкально-стилевые и жанровые черты в  художественном 
               решении  спектакля 
1. Раскрыть понятия стиль и жанр. 
2. Как осуществляется выбор музыкального материала. 
 
Тема 4. Интонация - важнейший элемент в образно - смысловом языке 
               спектакля 
1. Переведите смысл слова интонация. 
2. Раскройте связь музыкальной и речевой интонации. 
 
Тема 5. Музыка как формообразующее начало в спектакле 
1. Расскажите, есть ли связь в развитии драматической формы и музыкальной. 
2. Каким образом может разрабатываться музыкально-тематический материал. 
3. Что такое темпоритм спектакля? 
 
Тема 6. Создание музыкальной партитуры спектакля 
1. Объясните смысл понятия партитура. 
2. Какие приёмы использует режиссёр в соединении музыки и текста пьесы. 
           
Тема 7. Проблематика музыкальной работы в современном 
             драматическом театре 
1. В чём проблема музыкальной подготовки актёров и режиссёров. 
2. Какие ещё факторы затрудняют возможности постановки музыкальных 
спектаклей. 
 
Тема 8. Опыт музыкального оформления спектаклей на примере  
Государственного академического драматического театра имени 
Евгения Вахтангова 
1. Какие спектакли театра известны вам. 
2. В каких работах режиссёров театра музыка - неотъемлемая и 
выразительная часть? 
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7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации. 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) включает: 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме 
зачета.  

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей 
программе дисциплины. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

а) основная  
1. Меерович И.М. «Режиссёру драматического театра о средствах музыки. 
Методические указания по курсу: «Музыкальное оформление спектакля», 
1983. 
2. Козюренко Ю.М. «Музыкальное оформление спектакля», 1986. 
3. Чупахина Т. И. Музыка в театре: учебное пособие. Омск.: "Омский 
государственный университет имени Ф. Достоевского", 2015. 
 

б) дополнительная 
1.Н. Горчаков «Режиссерские уроки Вахтангова», «Искусство», 1957. 
2.Таршис Надежда Александровна. «Музыка спектакля», 1978. 
3.Барутчева Э. «Музыка А. И. Хачатуряна в драматическом театре»,                    
1966. 
4.Глумов А. Н. «Музыка в драматическом театре», 1955 г.                                                 
5.Израилевский Борис Львович. «Музыка в спектаклях МХТ. Записки 
дирижёра», 1965. 
6.Лензон Виктор Михайлович «Музыкальный анализ в профессиональной 
подготовке режиссёра», 1998. 
7.Грум-Гржимайло Тамара Николаевна. «Музыка и драма». 
8.Марголин Лев Михайлович. «Некоторые закономерности использования 
музыки как выразительного средства драматического театра», 1974. 
9.«Музыка в драматическом театре. Сборник статей», Журнал «Музыка», 
1976. 
10. «Музыка в спектакле. Программа для режиссёрских факультетов 
театральных ВУЗов», 1976. 
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11. Алексеев А.Д. и др. «Театр и музыка. Документы и материалы»,                                              
1963. 
12.Хангельдиева Ирина Георгиевна. «Музыка в синтетических видах 
искусства», 1987. 
13. А.В. Луначарский. «О музыке и музыкальном театре», 1981.                                                                    
14. М. Михайлов. «Этюды о стиле в музыке», 1990.                                                                                    
15. Э. Кампус «О мюзикле», 1983.                                                                                                       
16. В. Вахромеев. «Элементарная теория музыки», 1983.                                                                        
17. В. Цуккерман. «Анализ музыкальных произведений. Простые формы»,              
1980. 
18.«Музыкальная форма». Ю. Тюлин, Т. Бершадская, А. Шнитке,                                                        
1974.  
19. Б.Е. Захава «Вахтангов и его студия», М., 2010. 
20. О.Л. Кудряшов «Кое-что о живописи, театре и молодых людях, 
рассматривающих картинки и слушающих музыку», М., 2013. 
 

8.2. Интернет-ресурсы 

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний 
Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.zipsites.ru/ 

2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru 
3. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://www.rsl.ru/ 
4. Российский федеральный образовательный портал Электронный  

ресурс/Государственный научно-исследовательский институт 
информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим 
доступа: http://www.edu.ru/  

5. http://elibrary.ru 
6. http://www.book.ru. 

 
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении 

1. Справочно-информационные сайты 
2. Интернет-версии музыкальных спектаклей 
 

9. Описание материально-технической базы 
Институт располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного 
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, 
антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media 
Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост». 

http://elibrary.ru/
http://www.book.ru/
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Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети 
"Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду института. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная 
библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная 
библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, 
Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, 
Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека 
Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая 
художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории  
http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс. 

Учебные занятия осуществляются с использованием аудио и видео 
информационных источников. 
Существует электронная нотная библиотека, которая постоянно пополняется. 
Создан фонд видео материалов музыкальных дипломных спектаклей прошлых 
лет. 
В библиотеке института и на кафедре музыкальной выразительности 
существует фонд записей русской и зарубежной музыки. 
Создан музыкальный кабинет и хранилище различных музыкальных 
инструментов для ознакомления и возможного овладения студентами. 
На кафедре есть звукорежиссерский мини – пульт и микрофон для подготовки 
к работе со звуком в театре и студии. 

 
 

 

 

  

№ Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

2 учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы 
3 учебная мебель - ученические столы и стулья  
4 компьютеры с программным обеспечением 
5 проектор и экран для мультимедийного проектора 
6 интерактивная доска или флипчарт 
7 презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия 
8 наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины 

http://iph.ras.ru/enc
http://www.gumer.info/
http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://historylib.net/
http://www.e.lanbook.com/
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Приложение 
 

Оценочные материалы 
для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Основы музыкального оформления 
спектакля» 

 
1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 

дисциплине «Основы музыкального оформления спектакля», 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы. 

Рабочая программа дисциплины «Основы музыкального оформления 
спектакля» определяет перечень планируемых результатов обучения, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (табл.1).  

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине ««Основы музыкального 

оформления спектакля»  
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2 
Способен руководить 
и осуществлять 
творческую 
деятельность в сфере 
искусства 
 

ОПК-2.1 Разрабатывает 
концепцию создания 
сценического или 
литературного произведения 
(творческого проекта)  
ОПК-2.2 Участвует в 
создании эстетически 
целостного сценического или 
литературного произведения 
(творческого проекта)  
ОПК-2.3 Руководит 
созданием сценического или 
литературного произведения  
(творческого проекта)   

Знает:  
- основные принципы создания 
сценического или литературного 
произведения (творческого проекта) 
- основные принципы организации 
творческой деятельности  
Умеет:  
- самостоятельно организовывать 
творческий процесс и реализовывать 
творческие проекты 
Владеет:  
- навыками интерпретации 
современного культурного контекста; 
- методикой организации творческой 
работы в сфере искусства 

ПК-1.  
Способен к 
самостоятельной 
разработке 
творческого 
театрального проекта, 
к реализации 
творческого замысла 
в части, 
соответствующей 
профилю своей 
специальности, к 
эффективному 

ПК-1.1. Осознает специфику 
театрально-творческой 
деятельности, систему 
творческих взаимодействий 
различных специальностей в 
процессе создания 
ПК-1.2. Самостоятельно 
разрабатывает и реализует 
творческий замысел в области 
сценических искусств, в 
соответствии с выбранным 
профилем 

Знает: 
- специфику театрально-творческой 
деятельности, систему творческих 
взаимодействий различных 
специальностей в процессе создания 
театрально- художественного 
произведения 
Умеет: 
- реализовывать творческий замысел в 
области сценических искусств в 
соответствии с профилем своей 
специальности; 
Владеет: 
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взаимодействию с 
другими участниками 
творческого процесса 

ПК-1.3. Обладает навыками 
креативной работы в области 
сценических искусств 

- навыками креативной работы в области 
сценических искусств. 

ПК-2. Способен 
творчески курировать 
и координировать 
театральный проект 
или театральную 
программу, 
осуществлять подбор 
репертуара для 
творческих 
мероприятий 
различного уровня и 
направленности, 
создавать или 
готовить 
драматургический 
материал для сцены, 
обрабатывать и 
комментировать 
документальный 
материал, 
способность к 
проектированию и 
реализации 
(постановке) 
театрального события 
в целом. 

ПК-2.1. Способен курировать 
и координировать 
театральный проект или 
театральную программу 
ПК-2.2. Осуществляет 
подбор репертуара для 
творческих мероприятий 
различного уровня и 
направленности 
ПК-2.3. Способен создавать 
или готовить 
драматургический материал 
для сцены, 
обрабатывать и 
комментировать 
документальный материал 
ПК-2.4. Способен к 
проектированию и 
реализации (постановке) 
театрального события в 
целом. 

Знает: 
- основы литературной, драматургической, 
постановочной, работы; 
- основы источниковедческой работы; 
- основы социальной работы с 
аудиторией; 
Умеет: 
- вести кураторскую работу в области 
театрального проектирования и реализации 
творческих программ; 
- вести драматургическую работу. 
Уметь вести постановочную работу по 
созданию театрально-культурных 
проектов; 
Владеет: 
- навыками составительской работы в 
театральной сфере; 
- навыками драматургической 
работы; 
- навыками постановочной деятельности по 
созданию театрально- культурных 
проектов; 
- навыками социальной работы со 
зрителем. 

 
В рабочей программе дисциплины «Основы музыкального оформления 

спектакля» этапы формирования компетенций и их составляющих категорий 
(знать, уметь, владеть) определены тематическим планом. 

 
2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  
Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных 

результатов оценивания, характеризуется как  
• ПОВЫШЕННЫЙ 
• БАЗОВЫЙ 
• ПОРОГОВЫЙ 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций (признаки, на 
основании которых проводится оценка), представлены в таблице 2. 

Таблица 2.  
Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания. 

 
Уровень 

компетенции 
Катего-

рии 
Критерии оценивания  

(характеристика уровня сформированности компетенций) 
 

ПОВЫШЕННЫЙ 
(ОТЛИЧНО) 

Знать Студент продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 
понимание программного материала; полные, правильные и конкретные 
ответы на все вопросы, включая дополнительные; свободное владение 
терминологией, а также глубокое знакомство с основной и 
дополнительной литературой. 
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Уметь 
 

Студент продемонстрировал: умение свободно выполнять практические 
контрольные задания; логически последовательные, полные, правильные 
и конкретные ответы на все задания (вопросы), включая 
дополнительные; свободное владение основной и дополнительной 
литературой. 

Владеть 
 

Студент продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических 
заданий, в том числе, - нестандартных; логически последовательные, 
полные, правильные и аргументированные ответы в ходе защиты 
задания, включая дополнительные вопросы (задания); свободное владение 
основной и дополнительной литературой. 

 
БАЗОВЫЙ 
(ХОРОШО) 

Знать Студент продемонстрировал: твердые и достаточно полные знания 
программного материала; правильное понимание сущности и 
взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, 
правильные, конкретные ответы на вопросы и свободно устранял 
замечания по отдельным вопросам; достаточное владение основной и 
дополнительной литературой 

Уметь 
 

Студент продемонстрировал: умение выполнять практические 
контрольные задания; логически последовательные, правильные и 
конкретные ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные; самостоятельно устранил замечания по отдельным 
элементам задания (вопроса); владение основной и дополнительной 
литературой. 

Владеть 
 

Студент продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических 
заданий, в том числе, - нестандартных; логически последовательные, 
достаточно полные, правильные ответы в ходе защиты задания, 
включая дополнительные; самостоятельно устранил замечания по 
отдельным элементам задания (вопроса); владение основной и 
дополнительной литературой. 

 
ПОРОГОВЫЙ 

(УДОВЛЕТВОРИ- 
ТЕЛЬНО) 

Знать Студент продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 
программного материала; в основном правильные, без грубых ошибок, 
ответы на вопросы; устранил неточности и несущественные ошибки в 
ответах при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное 
владение основной и дополнительной литературой. 

Уметь 
 

Студент продемонстрировал: умение выполнять практические 
контрольные задания без грубых ошибок; правильные, без грубых ошибок, 
ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные, устранил, при наводящих вопросах преподавателя, 
замечания по отдельным элементам задания (вопроса); недостаточное 
полное владение основной и дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Студент продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических 
заданий, исключая нестандартные; ответы без грубых ошибок с 
устранением неточностей и замечаний при наводящих вопросах 
преподавателя; недостаточно полное владение основной и 
дополнительной литературой. 

 
КОМПЕТЕНЦИЯ 

НЕ 
СФОРМИРОВАНА 
(НЕУДОВЛЕТВО- 

РИТЕЛЬНО) 
 

Знать Студент продемонстрировал: неправильные ответы на основные 
вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; 
не владеет основной и дополнительной литературой. 

Уметь 
 

Студент продемонстрировал: неумение выполнять практические 
контрольные задания; не дал правильных ответов (решений) на основные 
задания (вопросы), включая дополнительные; не устранил, при наводящих 
вопросах преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию 
(вопросу); не владеет основной и дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Студент продемонстрировал: отсутствие опыта выполнения 
практических заданий; допустил множество неточностей и ошибок при 
объяснении хода выполнения задания; на наводящие вопросы 
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преподавателя дал неправильные ответы; не владеет основной и 
дополнительной литературой. 

 
3. Шкала оценивания 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Основы 
музыкального оформления спектакля» используется зачет:  

 
Форма промежуточной аттестации Шкала  

оценивания 
 

Зачет  
 

зачтено 
не зачтено 

 

4. Процедура, методика и критерии оценивания результатов обучения 
по дисциплине. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются устные 
ответы на вопросы, индивидуальное собеседование, письменные ответы на 
вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений 
используются практические контрольные задания (ПКЗ). 

Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 
обучения (промежуточной аттестации) включают примерный перечень 
практических заданий к зачету: 
- работа по изучению специальной литературы (ориентировочный список 
прилагается), среди которой есть и музыкально-теоретическая. 
- работа над этюдами: 
1) этюды к музыкальным образам; 
2) этюды по «созданию музыкальной увертюры» к спектаклю; 
3) нахождение музыкально-смысловой интонации спектакля, отрывка; 
4) музыкальная интонация в произведениях живописи; 
5)музыкальное оформление монолога. 

При необходимости для оценивания результатов обучения учитываются 
результаты текущего контроля, то есть результаты работы обучающегося в 
течение года, а также качество выполнения этюдов и самостоятельных работ. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• стили и жанры музыкального театра, их особенности, сходства и отличия; 
• законы взаимодействия музыкального и драматического развития в спектакле; 
• основы музыкальной грамоты, теории гармонии; 
• творчество композиторов различных эпох и стилей, произведения, созданные 

для музыкального или драматического театра; 
• особенности музыкального формообразования; 

   уметь: 
• объединять творческие усилия всех создателей спектакля - художников, 

музыкантов, хореографов и др.; 
• лаконично, ясно и образно объяснять исполнителям сценические задачи и 

пути их решения; 
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• анализировать не только работу актеров, но и собственные промахи и ошибки; 
    владеть: 

• репертуарным багажом как в области классической театральной традиции, так 
и в современной драматургической практике; 

• фонотекой, где были бы широко представлены музыкальные произведения, 
могущие быть полезными в процессе музыкального оформления спектакля; 

• желательно владеть музыкальной терминологией, связанной с элементами 
музыкальной речи; 

• чувством времени, необходимым в репетиционной работе и в достижении 
художественного результата. 

Методика оценивания: показателем уровня сформированности 
компетенций является среднее арифметическое оценок, полученных 
обучающимся в ходе промежуточной аттестации, то есть среднее 
арифметическое значения оценок, полученных за ответ на вопрос и за 
выполнение одного или двух практических заданий, в результате которых 
выставляется «зачтено» или «не зачтено». 

При проведении промежуточной аттестации преподаватель может 
учитывать результаты текущего контроля, то есть результаты работы 
магистранта в течение учебного периода. 

 
5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 

обучения (промежуточной и итоговой аттестации) 
5.1. Примерный перечень практических заданий к зачету для 

оценивания результатов обучения в виде знаний, умений, владений 
навыками. 

1. Назначение музыки в системе художественно-образных компонентов 
спектакля 

2. Некоторые закономерности музыкального оформления спектакля, 
стиль, жанр. 

3. Элементы музыкальной речи. Их роль и взаимодействие в 
драматургическом движении спектакля. 

4. Интонация – важнейший элемент образно-смысловой выразительности. 
5. Музыка – неотъемлемая часть формообразования спектакля. 
6. Музыка и темпоритмы спектакля. 
7. Музыка и динамика спектакля. 
8. «Инструментовка» пьесы. 
9. Взаимодействие музыкальной и световой партитуры спектакля. 
10. Роль контраста в драматургическом развитии 
11. Роль музыкальной повторности в создании целостности спектакля. 
12. Создание музыкальной партитуры (О синтезе музыки и текста пьесы). 
13. Отличительные черты музыки для драматического театра. 
14. Специфические особенности работы с произведениями музыкального 

театра. 
     17. Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 
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Введение 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы права 
интеллектуальной собственности» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования — 
магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16.11.2017 г. N 1127 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); 
Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры», учебного плана 
подготовки магистрантов, одобренного Ученым советом (протокол № 8 от 
04.07.2024г.) и утвержденного ректором института. 

Освоение дисциплины «Основы права интеллектуальной собственности» - 
это необходимая составляющая профессиональной подготовки магистрантов, 
обусловленная миссией основной профессиональной образовательной 
программы и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки. 

Актуальность изучения дисциплины «Основы права интеллектуальной 
собственности» связана с тем, что театральная профессиональная деятельность 
предполагает возникновение авторских и смежных прав у создателей спектаклей 
и творческих проектов, а значит необходимо представлять себе особенности 
регулирования правоотношений в этой сфере. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Основы права 
интеллектуальной собственности» составляет 2 зачетные единицы (72 
академических часа).  
Формы промежуточной аттестации – зачёт в третьем семестре для магистрантов 
очной формы обучения; зачёт на 2 курсе для магистрантов очно-заочной формы 
обучения. 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели: 
1. Формирование системы знаний, умений и навыков регулирования 

правоотношений с авторами и исполнителями; 
2. Формирование практических навыков в сфере защиты интеллектуальной 

собственности, позволяющие обеспечить правовую защиту сценических 
произведений.  

Задачи: 
- ориентироваться в основах законодательства в области авторского и 
смежных прав применительно к театральной деятельности;  
- разбираться в применении правовых знаний в профессиональной 
деятельности - в рамках сотрудничества с авторами (правообладателями) 
литературных, музыкальных и других произведений на основе 
законодательства о праве интеллектуальной собственности; 
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 - анализировать различные ситуации, связанные с профессиональной 
творческой деятельностью и техникой составления соответствующих 
документов; 
- применять действующее законодательство Российской Федерации для 
разрешения практических коллизий, возникающих в области регулирования 
авторских и смежных прав в профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной  

образовательной программы 
 

 Учебная дисциплина «Основы права интеллектуальной собственности» 
относится к ФТД. Факультативы Дисциплины (модули) основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП 
ВО) по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Освоение дисциплины «Основы права интеллектуальной собственности» 
направлено на формирование у магистрантов следующих 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1): 

Таблица 1.  
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине  

«Основы права интеллектуальной собственности» 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.1. Выявляет 
проблемные ситуации, 
используя методы анализа, 
синтеза и абстрактного 
мышления 
УК-1.2. Осуществляет поиск 
решений проблемных 
ситуаций на основе 
действий, эксперимента и 
опыта 
УК-1.3.Вырабатывает 
стратегию действий по 
разрешению проблемных 
ситуаций 

Знает: 
-  основные методы критического анализа 
проблемных ситуаций;  
- основы системного подхода к анализу 
проблемных ситуаций. 
Умеет: 
- производить анализ явлений с точки зрения 
философии и обрабатывать полученные 
результаты;  
- выявлять существенные черты явлений и 
событий. 
Владеет: 
- основными принципами философского 
мышления, навыками философского анализа 
социальных, природных и гуманитарных 
явлений; 
- методами осмысления проблемных ситуаций 
и выработки стратегии действий по их 
разрешению; 
-  правилами ведения дискуссии и полемики. 

 
УК-10. Способен 
формировать 
нетерпимое 

УК-10.1. Выявляет признаки 
коррупционного поведения в 
профессиональной 
деятельности 

Знает: 
- признаки, виды и формы коррупции; 
- правовую основу и принципы 
противодействия коррупции; 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академических часа (2 
зачетные единицы). 

Форма промежуточной аттестации – зачет в третьем семестре для 
магистрантов очной формы обучения, зачет на 2 курсе для магистрантов очно-
заочной формы обучения.  

 
Очная форма обучения 
 

Виды учебной работы 3 семестр 

1. Контактная работа, в том числе: 32 

Лекции  12 

Практические занятия 20 

Форма промежуточной аттестации - зачет  

2. Самостоятельная работа (всего), в том числе: 40 

Трудоемкость  час. 72 

ЗЕТ 2 

 
Очно - заочная форма обучения 
 

Виды учебной работы 1 курс 2 курс Всего 

1. Контактная работа, в том числе: 8 4 12 

Лекции  6 - 6 

Практические занятия 2 4 6 

Форма промежуточной аттестации - зачет -       4       4 

2. Самостоятельная работа (всего), в том числе: 28 28 56 

Трудоемкость  час. 36 36 72 

ЗЕТ 1 1 2 

 
5. Содержание учебной дисциплины 

 
5.1. Тематический план для очной формы обучения 

  
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
СРС 

Всего, 
час 

отношение к 
коррупционному 
поведению 

 УК-10.2. Обеспечивает 
открытость и прозрачность 
профессионального 
взаимодействия 

Умеет: 
- осуществлять свою деятельность в условиях 
прозрачности и открытости для 
предотвращения коррупционного поведения 
Владеет: 
- навыками анализа конкретной ситуации и 
принятия решения в соответствии с 
принципами противодействия коррупции. 
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№
№ Л ПЗ 

1. Тема 1.  Основные понятия права 
интеллектуальной собственности. Объекты и 
субъекты авторских и смежных прав. 

3 5 10 18 

2. Тема 2. Авторские права и права, смежные с 
авторскими. Имущественные и иные права авторов 
произведений и исполнений. 

3 5 10 18 

3. Тема 3. Коллективное управление авторскими  
и смежными правами. Защита авторских и 
смежных прав.   

3 5 10 18 

4. Тема 4. Договорные правоотношения между 
авторами и иными правообладателями в 
театральной деятельности. 

3 5 10 18 

 Зачет     
  Итого 12 20 40 72 

 

5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 

 
№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
СРС Всего, 

час Л ПЗ 
1. Тема 1.  Основные понятия права 

интеллектуальной собственности. Объекты и 
субъекты авторских и смежных прав. 

1 2 14 17 

2. Тема 2. Авторские права и права, смежные с 
авторскими. Имущественные и иные права авторов 
произведений и исполнений. 

2 1 14 17 

3. Тема 3. Коллективное управление авторскими  
и смежными правами. Защита авторских и 
смежных прав.   

2 1 14 17 

4. Тема 4. Договорные правоотношения между 
авторами и иными правообладателями в 
театральной деятельности. 

1 2 14 17 

 Зачет    4 
  Итого 6 6 56 72 

 

5.3. Содержание тем дисциплины 
 

Тема 1.  Основные понятия права интеллектуальной собственности. 
Объекты и субъекты авторских и смежных прав 

Понятие интеллектуальной собственности, особенности и специфика 
объектов интеллектуальной собственности. История развития законодательства 
об интеллектуальных правах в России и мире. 

«Авторское право» - как совокупность гражданско-правовых норм, 
устанавливающих условия признания произведения науки, литературы и 
искусства охраняемым объектом и основания возникновения и порядок 
осуществления интеллектуальных прав на произведение, регулирующих 
отношения по поводу использования произведения и распоряжения правами на 
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произведение, предусматривающих охрану интеллектуальных прав на 
произведение и способы их защиты. 

Объекты авторского права и их признаки. Виды объектов авторского права, 
их специфика. Сложные объекты: аудиовизуальные произведения, театрально-
зрелищные представления, мультимедийные продукты. Производные и 
составные произведения. Произведения, не являющиеся объектами авторского 
права. Субъекты авторского права: авторы произведений и их правопреемники.  

Соавторство: его критерии, порядок осуществления и защиты прав. 
Авторы служебных произведений. Субъекты авторского права в отношении 
сложного объекта. 

Объекты смежных прав: исполнения, фонограммы, произведения науки, 
литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное 
достояние и иные. Субъекты смежных прав: исполнитель, режиссер-
постановщик, дирижер, изготовитель фонограмм, публикатор.  
 

Тема 2. Авторские права и права, смежные с авторскими.    
Имущественные и иные права авторов и исполнителей 

Виды авторских прав: имущественные и личные неимущественные права, 
иные права. Соотношение имущественных и личных неимущественных прав.  

Содержание отдельных авторских прав. Возникновение и прекращение 
авторских прав. Знак охраны авторского права. Понятие общественного 
достояния.  

Соотношение смежных прав и авторских прав. Виды смежных прав. Право 
на исполнение. Смежные права на совместное исполнение. Содержание прав 
исполнителя, их ограничения, территория и срок действия. Вторичность 
смежных прав по отношению к авторским правам.  

Особые права режиссера-постановщика театрального спектакля: право на 
неприкосновенность постановки при публичном исполнении, исключительное 
право на публичное исполнение постановки спектакля.  

Сроки действия исключительных прав в отношении объектов авторских и 
смежных прав. 
 

Тема 3. Коллективное управление авторскими и смежными правами. 
Защита авторских и смежных прав 

Понятие и содержание института коллективного управления авторскими и 
смежными правами. Сферы действия аккредитованных организаций по 
управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе, права и 
обязанности таких организаций. Гражданско-правовые формы управления 
авторскими правами. Организации по коллективному управлению авторскими 
правами в Российской Федерации. 

Характеристика способов гражданско-правовой защиты авторских и 
смежных прав. Защита личных неимущественных прав. Гражданско-правовая 
ответственность за нарушение исключительного права на произведение. 

 
Тема 4. Договорные правоотношения между авторами и иными 

правообладателями в театральной деятельности 
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Основные формы распоряжения исключительными правами: договор   об 
отчуждении исключительного права, лицензионный договор, договор о создании 
произведения или объекта смежных прав (договор заказа).  

Виды лицензионных договоров. Существенные условия договора об 
отчуждении исключительного права и лицензионного договора. Отличие 
договора заказа от лицензионного договора. Иные виды договоров в отношении 
произведений. 

Договор авторского заказа. Понятие, особенности, условия договора 
авторского заказа, формы и элементы. Авторское вознаграждение, 
ответственность и нарушения договора авторского заказа. Прекращение 
договора авторского заказа. 

Договор между соавторами. Содержание лицензионного договора: 
способы использования произведения; условия о сроке и территории; условие о 
вознаграждении. Договор об отчуждении исключительного права на 
произведение.  

Использование результата интеллектуальной деятельности в составе 
сложного объекта. 
 
          6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся  

  
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания 

дисциплины.  
Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью 

процесса формирования компетенций, так как без настойчивой систематической 
самостоятельной работы по получению знаний, их обдумывания и применения 
невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе 
самостоятельной работы у обучающихся формируются навыки рефлексии, 
умение правильно и полно отражать результаты своей деятельности в устной и 
письменной речи, они имеют возможность сформировать культуру мышления, 
проявить способности к обобщению, анализу, восприятию информации, 
формулированию целей и выбору путей ее достижения (планированию). 

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает 
формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций 
как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на 
практическом занятии. Особое внимание необходимо уделить ключевым 
понятиям дисциплины.  

Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие 
структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При 
подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать 
соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает 
следующий алгоритм действий: 

а). составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на 
презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие 
источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть 
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вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. 
Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, 
таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные 
знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого 
материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом 
занятии и зачете;  

б). ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, 
используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. 
При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это 
оговорено в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны. 

Литература и иные источники информации, которые необходимо 
использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 
рабочей программы. 

Внеаудиторная деятельность предполагает: 
- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным 

вопросам и формулирование ответов; 
- выполнение заданий; 
- поиск и презентацию теоретического и практического материала; 
- развитие необходимых аналитических умений в процессе самостоятельной 

работы; 
- приобретение навыков научной организации труда. 
Оптимальное распределение времени на освоение дисциплины во многом 

зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для 
выполнения домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм 
подготовки: 
1 – поиск в литературе необходимой для выполнения задания теоретической 
информации; 
2 – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 – поиск примеров по рассматриваемому вопросу (тестов, образцов, моделей и 
др.). 

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
- продумать форму презентации (устно, наглядно, с использованием 
компьютерной техники и др.); 
- найти и подготовить иллюстрационный материал; 
- продумать и составить текст презентации на 5-10 минут. 
 
         6.2. Задания для самостоятельной работы   

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное 
время. Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более 
глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа 
необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам 
и заданиям, представленным в п. 6.3. Задания для подготовки к практическим 
занятиям.  

Основными этапами и приемами самостоятельной работы обучающихся 
являются:  
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- знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами и заданиями 
на практическое занятие по данной теме; 
- отбор необходимых источников информации по теме/ вопросу/ заданию из 
Перечней нормативных правовых актов, основной и дополнительной 
литературы, представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы;  
- составление (при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, 
подготовка конкретных примеров, схем, презентаций по практическим заданиям 
на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы. 

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, 
студент может также подготовить небольшое устное сообщение или написать 
эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на 
практическом занятии, даже если такого вопроса нет в задании (п. 6.3.), то есть 
проявление инициативы студентами всячески приветствуется. 

 
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям  

Основной целью практических занятий является формирование всех 
компетенций, приведенных в табл.1, и их структурных составляющих (знать, 
уметь, владеть). 

Очная форма обучения 
 

Практическое занятие по теме 1.  Основные понятия права 
интеллектуальной собственности. Объекты и субъекты авторских и 
смежных прав 

Вопросы для обсуждения: 
5. Виды и признаки объектов авторского права, их специфика. 
6. Сложные объекты, производные и составные произведения.  
7. Субъекты авторского права: авторы произведений и их правопреемники.  
8. Авторы служебных произведений.  
9. Субъекты авторского права в отношении сложного объекта. 
10. Объекты смежных прав: исполнения, фонограммы, произведения науки, 

литературы и искусства, обнародованные после их перехода в 
общественное достояние и иные.  

11. Субъекты смежных прав: исполнитель, режиссер-постановщик.  
 

Практическое занятие по теме 2. Авторские права и права, смежные с 
авторскими.    Имущественные и иные права авторов и исполнителей 

Вопросы для обсуждения: 
1. Виды авторских прав: имущественные и личные неимущественные права, 

иные права, их характеристика и содержание. 
2. Возникновение и прекращение авторских прав. Знак охраны авторского 

права. Переход произведения в общественное достояние.  
3. Соотношение смежных прав и авторских прав. Виды смежных прав. 
4. Право на исполнение, смежные права на совместное исполнение. 
5. Содержание прав исполнителя, их ограничения, территория и срок 

действия. 
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6. Особые права режиссера-постановщика театрального спектакля: 
характеристика, примеры.  
 
Практическое занятие по теме 3. Коллективное управление 

авторскими и смежными правами. Защита авторских и смежных прав 
Вопросы для обсуждения: 

1. Организации по коллективному управлению авторскими правами в 
Российской Федерации. 

2. Сферы действия аккредитованных организаций по управлению 
авторскими и смежными правами на коллективной основе, права и 
обязанности. 

3. Гражданско-правовая ответственность за нарушение исключительного 
права на произведение. 

4. Особенности охраны личных неимущественных прав исполнителей. 
Практическое занятие по теме 4. Договорные правоотношения между 

авторами и иными правообладателями в театральной деятельности 
Вопросы для обсуждения: 

1. Договор об отчуждении исключительного права, обязательные 
требования. 

2. Виды лицензионных договоров, их характеристика и примеры. 
3. Содержание лицензионного договора, необходимые условия. 
4. Договор авторского заказа, условия договора, формы и элементы. 
5. Виды договоров авторского заказа, используемые в театральной 

деятельности. 
6. Понятие произведения и исполнения. Служебные произведения. 
7. Права на исполнение. 

 
Заочная форма обучения 

 
Практическое занятие по теме 1.  Основные понятия права 

интеллектуальной собственности. Объекты и субъекты авторских и 
смежных прав 

Вопросы для обсуждения: 
1. Виды и признаки объектов авторского права, их специфика. 
2. Сложные объекты, производные и составные произведения.  
3. Авторы служебных произведений.  
4. Субъекты авторского права в отношении сложного объекта. 
5. Объекты смежных прав: исполнения, фонограммы, произведения науки, 

литературы и искусства, обнародованные после их перехода в 
общественное достояние и иные.  

6. Субъекты смежных прав: исполнитель, режиссер-постановщик.  
 

Практическое занятие по теме 2. Авторские права и права, смежные с 
авторскими.    Имущественные и иные права авторов и исполнителей 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Виды авторских прав: имущественные и личные неимущественные права, 
иные права, их характеристика и содержание. 

2. Соотношение смежных прав и авторских прав. Виды смежных прав. 
3. Право на исполнение, смежные права на совместное исполнение. 
4. Содержание прав исполнителя, их ограничения, территория и срок 

действия. 
5. Особые права режиссера-постановщика театрального спектакля: 

характеристика, примеры.  
 

Практическое занятие по теме 4. Договорные правоотношения между 
авторами и иными правообладателями в театральной деятельности 

Вопросы для обсуждения: 
1. Договор об отчуждении исключительного права, обязательные 

требования. 
2. Виды лицензионных договоров, их характеристика и примеры. 
3. Содержание лицензионного договора, необходимые условия. 
4. Договор авторского заказа, условия договора, формы и элементы. 
5. Виды договоров авторского заказа, используемые в театральной 

деятельности. 
6. Понятие произведения и исполнения. Служебные произведения. 
7. Права на исполнение. 

 
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

            
Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

включают:  
- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы;  
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования; 
- описание шкал оценивания;  
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, 

характеризующих этапы формирования компетенций; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  
- типовые вопросы и практические задания, необходимые для оценки 

результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме зачета 

по билетам, включающим вопрос и практическое задание.  
Оценочные материалы по дисциплине представлен в Приложении к 

рабочей программе.  
 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
8.1. Нормативные правовые акты: 
1. Бернская конвенция об охране литературных и художественных 
произведений от 6 сентября 1896 г. [дополненная в Париже 4 мая 1896 г., 
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пересмотренная в Берлине 13 ноября 1908 г., дополненная в Берне 20 марта 1914 
г. и пересмотренная в Риме 2 июня 1928 г., в Брюсселе 26 июня 1948 г., в 
Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Париже 24 июля 1971 г., измененная 28 сентября 
1979 г. // Бюллетень международных договоров. 2003. № 9.  
2. Конвенция, учреждающая всемирную организацию интеллектуальной 
собственности от 14 июля 1967. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском 
праве от 6 сентября 1952 г. // СП СССР. 1973. № 24. Ст. 139; Бюллетень по 
авторскому праву. 1995. Том XXVIII. № 1, 1996. Том XXIX. № 1, 1997. Том XXX. 
№ 1.  
3. Международная (Римская) конвенция об охране интересов 
артистовисполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций 
от 10- 16 октября 1961. Женева: ВОИС.1994. С.16. Конвенция об охране 
интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства от 29 
октября 1971. Женева: ВОИС. 1972 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 г. № 
218 «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды 
использования произведений литературы и искусства» 
https://base.garant.ru/104512/ 
5. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4 от 18 декабря 2006 г. 
N 230-ФЗ, главы 69-71  
https://base.garant.ru/10164072/7d7b9c31284350c257ca3649122f627b/ 
 
8.2. Перечень учебной литературы  
1. Право интеллектуальной собственности: учебник / ред.: Л.А. Новоселова. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — М. :  Юрайт, 2021 
2. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. М.: Юрайт 
2019.  
 
8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины 
1. Городецкая Л.А., Апфельбаум С.М., Мозговой Д.А., Кондрашова К.В. 
Проект театрального спектакля: экономика, финансирование, договорная работа. 
– М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2020  
2. Авалян Р.М., Подольный А.В. Договоры об интеллектуальной 
собственности. М.: БЕРАТОР ПАБЛИШИНГ, 2008.  
3. Борискин Д. Правовое регулирование отношений между продюсером и 
авторами персонажей в рамках лицензионного договора // Хозяйство и право. 
2012. № 1. 
4. Авторские и смежные с ними права. Постатейный комментарий глав 70 и 
71 Гражданского кодекса Российской Федерации. Под редакцией П.В. 
Крашенинникова М., Статут, 2010 
5. Михайлов С.М., Моргунова Е.А., Рябов А.А., Шахназаров Б.А. Право 
интеллектуальной собственности: актуальные проблемы /Под ред. Е.А. 
Моргуновой. – переиздание. М.: Норма, 2017.  
6. Позднякова, Е. А.  Авторское право : учебник и практикум для вузов / Е. 
А. Позднякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. 

https://base.garant.ru/104512/
https://base.garant.ru/10164072/7d7b9c31284350c257ca3649122f627b/
https://www.gitis.net/izdatelstvo-gitis/publishing/item/proekt-teatralnogo-spektaklya
https://www.gitis.net/izdatelstvo-gitis/publishing/item/proekt-teatralnogo-spektaklya


14 
 

 
8.4. Интернет-ресурсы: 
1. Справочно-правовая систем «Консультант плюс» Consultant.ru 
2. Справочно-правовая система «Гарант» garant.ru 
3. Справочно-правовая система «Кодекс» www.kodeks.ru   
4. Справочно-правовая система “Право» www.pravo.gov.ru 
 
8.5. Информационные технологии, используемые в обучении 
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к 
ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/. 
 

9. Описание материально-технической базы 
Институт располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного 
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, 
антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media 
Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост». 

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети 
Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду 
института. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - 
гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека 
http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная 
электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная 
библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-
гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная 
культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории  http://historylib.net, ЭБС 
«Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс. 

 

№ Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

2 учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы 
3 учебная мебель - ученические столы и стулья  
4 компьютеры с программным обеспечением 
5 веб-камеры 

http://www.consultant.ru/#_blank
http://www.garant.ru/#_blank
http://www.pravo.gov.ru/
http://rucont.ru/
http://iph.ras.ru/enc
http://www.gumer.info/
http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://historylib.net/
http://www.e.lanbook.com/
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Приложение  
 
 

Оценочные материалы  
для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Основы права интеллектуальной собственности» 
 

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Основы права интеллектуальной собственности», 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы. 

Рабочая программа дисциплины «Основы права интеллектуальной 
собственности» определяет перечень планируемых результатов обучения, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (табл.1).  

Таблица 1.  
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине  

Основы права интеллектуальной собственности» 

6 проектор и экран для мультимедийного проектора 
7 аудиоколонки 
8 интерактивная доска или флипчарт 
9 презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия 

10 наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.1. Выявляет 
проблемные ситуации, 
используя методы анализа, 
синтеза и абстрактного 
мышления 
УК-1.2. Осуществляет поиск 
решений проблемных 
ситуаций на основе 
действий, эксперимента и 
опыта 
УК-1.3.Вырабатывает 
стратегию действий по 
разрешению проблемных 
ситуаций 

Знает: 
-  основные методы критического анализа 
проблемных ситуаций;  
- основы системного подхода к анализу 
проблемных ситуаций. 
Умеет: 
- производить анализ явлений с точки зрения 
философии и обрабатывать полученные 
результаты;  
- выявлять существенные черты явлений и 
событий. 
Владеет: 
- основными принципами философского 
мышления, навыками философского анализа 
социальных, природных и гуманитарных 
явлений; 
- методами осмысления проблемных ситуаций 
и выработки стратегии действий по их 
разрешению; 
-  правилами ведения дискуссии и полемики. 
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2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  
Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных 

результатов оценивания, характеризуется как  
1. ПОВЫШЕННЫЙ 
2. БАЗОВЫЙ 
3. ПОРОГОВЫЙ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
(признаки, на основании которых, проводится оценка), представлены в табл.2. 

Таблица 2. 
Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

УРОВНЯ 
СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

РЕЗУЛЬТАТ 
ОБУЧЕНИЯ 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ПОВЫШЕННЫЙ 

Знать Обучающийся продемонстрировал: глубокие 
исчерпывающие знания и понимание программного 
материала; полные, правильные и конкретные ответы на 
все вопросы, включая дополнительные; свободное 
владение терминологией, а также глубокое знакомство с 
основной и дополнительной литературой. 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение свободно 
выполнять практические задания; логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные 
ответы на все задания (вопросы), включая 
дополнительные; свободное владение основной и 
дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, в том числе, - 
нестандартных; логически последовательные, полные, 
правильные и аргументированные ответы в ходе защиты 
задания, включая дополнительные вопросы (задания); 
свободное владение основной и дополнительной 
литературой 

 
 
 
 

БАЗОВЫЙ 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые и 
достаточно полные знания программного материала; 
правильное понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений; 
последовательные, правильные, конкретные ответы на 

 
УК-10. Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-10.1. Выявляет признаки 
коррупционного поведения в 
профессиональной 
деятельности 
 УК-10.2. Обеспечивает 
открытость и прозрачность 
профессионального 
взаимодействия 

Знает: 
- признаки, виды и формы коррупции; 
- правовую основу и принципы 
противодействия коррупции; 
Умеет: 
- осуществлять свою деятельность в условиях 
прозрачности и открытости для 
предотвращения коррупционного поведения 
Владеет: 
- навыками анализа конкретной ситуации и 
принятия решения в соответствии с 
принципами противодействия коррупции. 
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вопросы и свободно устранял замечания по отдельным 
вопросам; достаточное владение основной и 
дополнительной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические задания; логически последовательные,  
правильные и конкретные ответы (решения) на 
основные задания (вопросы), включая дополнительные; 
самостоятельно устранил замечания по отдельным 
элементам задания (вопроса); владение основной и 
дополнительной литературой 

Владеть 

 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, в том числе, - 
нестандартных; логически последовательные,  
достаточно полные, правильные ответы в ходе защиты 
задания, включая дополнительные; самостоятельно 
устранил замечания по отдельным элементам задания 
(вопроса); владение основной и дополнительной 
литературой 

 
 
 
 
 

ПОРОГОВЫЙ 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и 
понимание основного программного материала; в 
основном правильные, без грубых ошибок, ответы на 
вопросы; устранил неточности и несущественные 
ошибки в ответах при наводящих вопросах 
преподавателя; недостаточно полное владение основной 
и дополнительной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические задания без грубых ошибок;   правильные, 
без грубых ошибок, ответы (решения) на основные 
задания (вопросы), включая дополнительные, устранил, 
при наводящих вопросах преподавателя, замечания по 
отдельным элементам задания (вопроса); недостаточное 
полное владение основной и дополнительной 
литературой 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, исключая 
нестандартные; ответы без грубых ошибок с 
устранением неточностей и замечаний при наводящих 
вопросах преподавателя; недостаточно полное владение 
основной и дополнительной литературой 

 
 

КОМПЕТЕНЦИЯ 
НЕ 

СФОРМИРОВАНА 
 

Знать Обучающийся продемонстрировал: неправильные 
ответы на основные вопросы; грубые ошибки в ответах; 
непонимание сущности излагаемых вопросов; 
неуверенные и неточные ответы на дополнительные 
вопросы; не владеет основной и дополнительной 
литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: неумение выполнять 
практические задания; не дал правильных ответов 
(решений) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах 
преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию 
(вопросу); не владеет основной и дополнительной 
литературой 
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Владеть Обучающийся продемонстрировал: отсутствие опыта 
выполнения практических заданий; допустил множество 
неточностей и ошибок при объяснении хода выполнения 
задания; на наводящие вопросы преподавателя дал 
неправильные ответы; не владеет основной и 
дополнительной литературой 

 
3. Шкала оценивания  

П
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Основы права интеллектуальной собственности» проводится в форме зачета. 

 
Форма промежуточной 

аттестации 
Шкала  

оценивания 
 

ЗАЧЕТ «зачтено» 
«не  зачтено» 

 
4. Процедуры, методика и критерии оценивания результатов 

обучения по дисциплине 
  
Для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ и ВЛАДЕНИЙ 

используются практические контрольные задания. 
Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) сведены в перечень, который в 
совокупности охватывает все компетенции и заявленные в программе основные 
результаты обучения по дисциплине. 

Методика оценивания: показателем уровня сформированности 
компетенций является среднее арифметическое оценок, полученных 
обучающимся в ходе зачета, то есть среднее арифметическое значения оценок, 
полученных за ответ на вопрос и за выполнение практического задания. 

Если при сдаче зачета магистрант демонстрирует уровень 
сформированности компетенций «повышенный», «базовый» или «пороговый», 
то выставляется оценка «зачтено».  

В противном случае, если компетенция не сформирована, то выставляется 
оценка «не зачтено».  
При проведении промежуточной аттестации преподаватель может учитывать 
результаты текущего контроля, то есть результаты работы магистранта в течение 
семестра.  
 

5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 
обучения (промежуточной аттестации) 

5.1. Примерный перечень вопросов к зачету для оценивания результатов 
обучения в виде ЗНАНИЙ. 

 

1. Понятие и состав интеллектуальных прав. Интеллектуальные и вещные права. 
2. Автор результата интеллектуальной деятельности.  
3. Понятие исключительного права. Срок действия исключительных прав. 
4. Договор об отчуждении исключительного права. 
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5. Лицензионный договор. Виды лицензионных договоров. 
6. Понятие, правовой режим организаций, осуществляющих коллективное 
управление авторскими и смежными правами. 
7. Исполнение организациями по управлению правами на коллективной основе 
договоров с правообладателями. 
8. Понятие авторских прав, их виды. Действие исключительного права на 
произведения науки, литературы и искусства на территории Российской 
Федерации. 
9. Объекты авторских прав – понятие, виды, критерии охраны. 
10. Особенности договоров, заключаемых с авторами произведений. 
11. Свободное воспроизведение и использование произведений. 
12. Понятие, правовой режим служебного произведения. 
13. Произведения, созданные по заказу и договору. 
14. Ответственность за нарушение исключительного права на произведение. 
15. Понятие и виды объектов смежных прав. 
16. Исключительное право на исполнение, понятие, особенности охраны, 
ограничения, действие. 
17. Права изготовителя фонограммы. 
18. Договор об отчуждении исключительного права на объект смежных прав. 
19. Особенности лицензионных договоров о предоставлении права 
использования объекта смежных прав. 
20. Ответственность за нарушение исключительного права на объект смежных 
прав. 
21. Специфика правового статуса режиссера-постановщика в театральной сфере. 
22. Создание и правовая охрана производных произведений. 

 
5.2. Примерная тематика практических заданий для оценивания 
результатов обучения в виде умений и владений. 
 

При выполнении практического задания необходимо привести конкретные 
примеры, подготовленные заранее в процессе самостоятельной работы.  
1. В чем отличие объектов авторских прав от иных результатов 
интеллектуальной деятельности?  
2. Приведите классификацию объектов авторских прав.  
3. Какие особенности можно выделить в отношении правовой охраны части 
произведения, его названия и персонажа?  
4. В чем заключается особенность правового регулирования отношений, 
возникающих по поводу сложных объектов? Назовите понятие, признаки и виды 
сложных объектов.  
5. Какие общие и отличительные признаки можно выделить в производных и 
составных произведениях?   
6. Назовите отличия объектов авторских прав от объектов смежных прав. 
7. В чем проявляется особенность принципа территориального действия 
смежных прав? 
8. Раскройте особенности правового статуса режиссера-постановщика.  
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9. Кто может быть признан автором произведения науки, литературы или 
искусства? 
10. Может ли автором произведения быть юридическое лицо? 
11. В чем различие между соавторами и авторами составного произведения? 
12. Кто является по российскому праву первоначальным правообладателем в 
отношении произведения?  
13. Какие права на произведение имеет работодатель автора? 
14. В чем особенности правового статуса государства как обладателя 
исключительного права на произведение? 
15. Чем аккредитованная организация отличается от иных организаций по 
управлению правами на коллективной основе?  
16. Назовите признаки исключительных прав.  
17. Перечислите основные способы использования произведения. 
18. В чем заключается особенность импорта оригинала или экземпляра 
произведения, введенного в оборот на территории иностранного государства?  
19. Назовите и охарактеризуйте условия для публичного исполнения 
произведения.  
20. Назовите особенность правовой природы права на обнародование 
произведения и его соотношение с правом на отзыв.  
21. В чем особенность иных прав и отличие их от имущественных и 
неимущественных прав автора? 
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Введение 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы сценографии» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 
52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127 (с изм. и 
доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры», учебного плана подготовки магистрантов, 
одобренного Ученым советом (протокол № 8 от 04.07.2024г.) и утвержденного 
ректором института. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины ««Основы сценографии» 
составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа).  

Формы промежуточной аттестации – зачёт в 4 семестре для 
магистрантов очной формы обучения; зачёт на 3 курсе для магистрантов очно-
заочной формы обучения. 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: 
1. Получить целостное представления о сценографии, как виде художественной 

деятельности. 
2. Освоить взаимозависимость общего постановочного замысла с 

пространственными и техническими свойствами конкретной сцены. 
3. Овладеть навыком правильного выбора типа материальной культуры и 

определения художественного стиля для сценографии конкретного спектакля 
под углом зрения режиссерского замысла. 

Задачи: 
1. Ознакомиться с методиками формирования пространственного 

художественного образа. 
2. Освоить терминологическую систему сценографии и сценической 

механизации. 
3. Ознакомиться с основными видами театральных светильников и системой 

пространственной организации театрального света; с основными приемами 
освещения элементов декорации и артистов, способами создания 
пространственных и эмоциональных иллюзий средствами театрального света. 

4. Ознакомиться с художественными возможностями использования 
видеосъемки и видеоинсталляции в спектакле. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной  

образовательной программы 
 

 Учебная дисциплина «Основы сценографии» относится к базовой части 
Блока Б1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 
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программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 
52.04.03 Театральное искусство. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Освоение дисциплины «Основы сценографии» направлено на 
формирование у студентов следующих общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций (табл.1): 

Таблица 1.  
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине «Основы 

сценографии» 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-3. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
 

ОПК-3.1. Понимает основные 
принципы работы 
современных информационных 
технологий 
ОПК-3.2. Использует 
принципы работы 
современных информационных 
технологий и применяет их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Знает: 
-основные принципы работы 
современных информационных 
технологий 
Умеет: 
- осуществлять поиск и 
систематизацию информации в 
отечественных и зарубежных 
информационных системах сети 
Интернет, 
- решать профессиональные задачи с 
помощью современных 
информационных технологий, 
Владеет: 
- навыками применения современных 
информационных технологий для 
решения задач профессиональной 
деятельности  

 

ПК-2. Способность к 
постановке спектаклей в 
народном или школьном 
театре 

ПК-2.1. Создает оригинальные 
сценические произведения в 
непрофессиональном театре с 
использованием 
разнообразных выразительных 
средств. 

Знает: 
- теоретические и методические 
основы режиссуры в театре  
- историю и теорию драматического 
театра 
- особенности художественно-
производственного процесса в театре  
Умеет: 
- создавать сценические 
произведения с использованием 
разнообразных выразительных 
средств драматического театра  
- руководить художественно-
производственным процессом  
- производить режиссерский анализ 
литературной основы, разрабатывать 
замысел спектакля  
- вести творческий поиск в 
репетиционной работе с актерами 



5 
 

- разрабатывать аудиовизуальное 
оформление спектакля в 
сотрудничестве с художником, 
композитором, хореографом, 
другими участниками постановочной 
группы  
Владеет: 
- профессиональными навыками 
режиссуры.   
- основами актерского мастерства. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы сценографии» составляет 2 
зачетных единицы (72 академических часа).  

Формы промежуточной аттестации – зачёт в 4 семестре для 
магистрантов очной формы обучения; зачёт на 3 курсе для магистрантов очно-
заочной формы обучения. 
 

Виды учебной работы 
Всего часов 

Очная форма Очно-заочная форма 

1. Контактная работа, в том числе: 14 16 
Лекции 4 8 
Практические занятия 10 8 
Форма промежуточной аттестации - 
зачет Зачет (4 семестр) Зачет (3 курс) 

4 
Форма промежуточной аттестации – 
зачет с оценкой - - 

Форма промежуточной аттестации - 
экзамен 

- 
 

- 
 

2. Самостоятельная работа 58 52 

Трудоемкость 
час. 72 72 
ЗЕТ 2 2 

 
5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Тематический план для очной формы обучения 
 

 
№ 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 
СРС 

 
 

Конт-
роль Л ПЗ 

 Тема 1. Введение в профессию.     

 Тема 2. Базовые понятия теории     

 Тема 3. Стиль и материальная культура.     
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 Тема 4. Сцена.     
 Тема 5. Театральный свет.     

 Тема 6. Работа режиссёра с художником-
постановщиком     

 Зачет (1)  
 Зачет с оценкой (0)  
 Экзамен (0)  
 ВСЕГО - 72 4 10 58  

 
 

5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 
 

 
№ 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СРС 

 
 

Конт-
роль Л ПЗ 

 Тема 1. Введение в профессию.     

 Тема 2. Базовые понятия теории     

 Тема 3. Стиль и материальная культура.     
 Тема 4. Сцена.     
 Тема 5. Театральный свет.     

 Тема 6. Работа режиссёра с художником-
постановщиком.     

 Зачет (1)  
 Зачёт с оценкой (0)  
 Экзамен (0)  
 ВСЕГО - 72     

 
5.3. Содержание тем дисциплины 

 
Тема 1. Введение в профессию 

 Сценография – конструирование пространственно-временного 
континуума спектакля. 
 

Тема 2. Базовые понятия теории изобразительного искусства 
Базовые понятия теории изобразительного искусства. 

Основные способы формирования иллюзии пространства на плоскости. 
Мизансценическая композиция фигур и предметов в изобразительном 
искусстве. 
Пластический сюжет за пределами нарратива.  
Виртуальные сущности в произведении изобразительного искусства. 
Анализ произведения изобразительного искусства. 
 

Тема 3. Стиль и материальная культура эпохи 
Метаморфозы «Больших стилей» – результат изменения социально-

психологических парадигм эпохи. 
Материальная культура как элемент «Большого стиля». 
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Тема 4. Сцена 

Различные типы сцен. 
Механизация современной сцены. 
Художественные особенности различных типов сцен  
Сценическое пространство действия, как виртуальный объект, формируемый 
в воображении зрителей. 
Формирование пространственно-временной метрики сценического действия. 
Граница художественного и бытового пространств, как эстетическая проблема 
 

Тема 5. Театральный свет 
Типы осветительных приборов и их функции. 

Основные принципы организации системы светотехнического оборудования 
сцены. 
Основные приемы и способы создания световой картины. 
Художественное содержание световой партитуры спектакля. 
Компьютерный пульт. Запись программ. Управление программами. 
Взаимодействие световой картины и саундтрека спектакля 
 

Тема 6. Работа режиссера с художником постановщиком 
Определение пространства действия пьесы, как художественная задача.   

Основные этапы проектирования сценографии. 
Методика творческого общения с художником-постановщиком, как с 
соавтором в создании образа спектакля. 
Формирование проектного задания на художественное конструирование 
сценографии спектакля. 
Режиссерский анализ сценографического эскиза. 
Основные технологические приемы изготовления декораций. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
Самостоятельная работа магистрантов обеспечена учебно-

методическими ресурсами в полном объёме. Для обучающихся обеспечен 
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам. 

Электронная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 
к сети Интернет. 

В ходе самостоятельной работы магистранты анализируют специальную 
литературу, изучают традиционные и современные формы организации 
профессиональной деятельности. 
 

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению 
содержания дисциплины. 
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Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно зафиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые 
слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить 
глоссарий дисциплины.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям 
дисциплины. 

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, 
которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям 
и промежуточной аттестации. 

Практические занятия. Система практических занятий позволяет 
каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и 
приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия 
обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций 
как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию 
познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе 
проведения занятий данного вида. 

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения 
знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной 
подготовке и непосредственно на занятии. 

В современных условиях практическое занятие представляет собой 
комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, 
включает в себя следующие элементы: 

• обсуждение теоретических вопросов; 
• проверку домашнего задания; 
• изучение нового материала; 
• рефлексию; 
• решение задач; 
• моделирование различных ситуаций и др. 
Особенностью практических занятий является опора на теоретические 

знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование 
творческого мышления, психологической раскованности обучающихся. 

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на 
вопросы обучающихся; презентация домашних заданий, обсуждение, решение 
задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий 
определяется из собственно практической части и это могут быть обсуждения 
докладов, рефератов, дискуссии, решение разнообразных задач и др. 
Обучающимся предлагаются вопросы для подготовки и обсуждения, 
отражающие содержание аудиторных занятий; типовые задания, выполнение 
которых будет учитываться при промежуточной аттестации. 
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Основная и дополнительная литература представлена в 
соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к 
аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, 
обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей. 

Методические указания нужны обучающимся для того, чтобы увидеть 
перспективу изучения дисциплины, спланировать самостоятельную работу, 
лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к промежуточной аттестации. 

Внеаудиторная деятельность предполагает: 
- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным 

вопросам и формулирование ответов; 
- выполнение заданий; 
- поиск и презентацию теоретического и практического материала; 
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной 

деятельности; 
- приобретение навыков научной организации труда. 
Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во 

многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и 
своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом 
предлагается следующий алгоритм подготовки: 

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по 
предложенным вопросам; 

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов 
и понятий; 

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, 

образцов, моделей и др.). 
В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
• продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 

компьютерной техники и др.); 
• найти и/или подготовить наглядный материал; 
• продумать и составить текст презентации на 5-15 минут. 

 
6.2. Задания для самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа магистрантов осуществляется в следующих 

формах: 
− подбор и изучение иллюстративного и описательного материала по 
отдельным темам; 
− ознакомление со специальной литературой по разделам и темам 
дисциплины; 
− анализ культурологической среды времени действия выбранной пьесы; 
− анализ пространственных и технологических свойств театральной 
коробки, выбранной для постановки спектакля. 
− подготовка проектного задания на создание сценографии для 
конкретного спектакля (по выбору студента). 
− формулирование ряда изобразительных задач для художника по свету; 
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− написание литературного сценария для создания видео контента 
спектакля 
− подбор и съемка видео и фото сюжетов для создания видеоинсталляций. 

 
Задания для самостоятельной работы по темам: 

• Базовые понятия теории изобразительного искусства 

Цель: Cформировать навык описания и анализа композиционного построения 
произведения изобразительного искусства (в соответствии с компетенцией …)             
Содержание: Описать мизансценическую композицию произведения 
изобразительного искусства (живопись или настенная роспись) и 
проанализировать ее с точки зрения действенного и психологического 
содержания. Обратить особое внимание на пластический сюжет произведения 
за пределами нарратива. 
Требования: Задание выполняется в виде тезисов выступления на семинаре. 
Обязательно наличие репродукции анализируемого произведения. (Возможно 
фотографирование репродукции на телефон) 
  

• Стиль и материальная культура эпохи 

Цель: Cформировать умение усматривать взаимосвязь идеологических и 
художественно-пластических элементов «Большого стиля» с объектами 
материальной культуры (в соответствии с компетенцией…).             
Содержание: Провести сопоставление памятников архитектуры выбранной 
эпохи с предметами обихода и одежды. (Система пропорций, композиционные 
приемы, колористика, общая эмоциональная окраска предмета). 
Требования: Задание выполняется в виде тезисов выступления на семинаре. 
Обязательно наличие визуальных примеров, иллюстрирующих тезисы автора. 
(Возможно фотографирование изображений на телефон). 
 

• Сцена 

Цель: Cформировать представление о сцене, как об архитектурном объекте, 
способным к художественно целесообразной метаморфозе пространства-
времени (в соответствии с компетенцией…).             
Содержание: Сформулировать и художественно обосновать свойства 
пространственно-временного континуума для четырех спектаклей разных 
драматургических жанров. Названия – на выбор обучающегося.  
Требования: Необходимо четко обозначить свойства и параметры сцены для 
которой выполняется это задание. Задание выполняется в виде тезисов 
выступления на семинаре. Желательно наличие визуальных примеров готовой 
сценографии иллюстрирующих тезисы автора (возможно фотографирование 
репродукции на телефон). 
 

• Работа режиссера с художником-постановщиком 
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Цель: Сформировать навык исчерпывающего формулирования проектного 
задания на создание сценографии спектакля. Научиться добиваться от 
художника максимальной творческой отдачи (в соответствии с 
компетенцией…).             
Содержание: Текст в форме эссе, определяющий:  
- предмет режиссерского художественного высказывания; 
- эмоционально-психологические характеристики пространства спектакля; 
- меру и свойства художественной условности; 
- художественный и фабульный смысл перемен мест действия; 
- характер движения времени в спектакле; 
- художественную задачу сценического костюма; 
- перечень объектов и мебели, минимально необходимых для спектакля. 
Требования: Желательно избегать подмены сценографической проблемы ее 
готовым решением – художник с этим справится лучше. Задание выполняется 
в виде набора в любом текстовом редакторе с возможностью его распечатки и, 
отдельно, тезисов выступления на семинаре. Рисовать в данном случае 
режиссеру запрещается (чтобы не веселить художника). 
 

Критерии оценивания: 

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует 
логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, 
продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом; 
8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по 
дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного 
мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения; 
6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и 
основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки 
зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;  
4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая 
логика изложения и обоснования;  
2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении; 
1 – отсутствие каких-либо знаний.  
0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал 
выставляется неудовлетворительная оценка. 
Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 
(удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично). 

 
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям 

 
Тема: Базовые понятия теории изобразительного искусства 
Цель: Получить представление о профессиональных приемах, используемых 
художниками для изображения трехмерного пространства на плоскости 
картины (в соответствии с компетенцией…).             
Содержание: Поиск и подбор репродукций, представляющих различные 
способы создания иллюзии пространства.  
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Требования: Репродукции скачиваются из сети Интернет или 
фотографируются в альбомах и научных изданиях по изобразительному 
искусству. Необходимо подобрать не менее 10 изображений.  
Вопросы к обсуждению: За счет чего возникает иллюзия глубины 
пространства в каждом из выбранных изображений. 
 
Тема: Работа режиссера с художником-постановщиком 
Цель: Научиться четко осознавать и формализовать свой творческий замысел, 
конвертировать его в текст, доступный для восприятия и «присвоения» другой 
творческой личностью – художником-постановщиком спектакля (в 
соответствии с компетенцией…).             
Содержание: Текст, раскрывающий для художника сюжет, фабулу и 
драматургическую конструкцию пьесы под углом зрения режиссерской 
концепции спектакля.  
Требования: Содержание задания выполняется в виде набора в любом 
текстовом редакторе с возможностью его распечатки.  
Вопросы к обсуждению: Дискуссия с художником-постановщиком о сути 
художественного высказывания. 
 

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) включает: 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме 
зачетов и экзамена по билетам, включающим вопрос и практическое задание.  

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей 
программе дисциплины. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
а) основная  

1. Боулт Джон Э. Художники русского театра. 1880-1930. М., Искусство, 
1990 
2. Власова Р.И. Русское театрально-декорационное искусство начала  
 ХХ века. Л., Художник РСФСР, 1984 
3. Свобода. Тайна театрального пространства. М. 1999 ГИТИС,  
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4. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. М., Госкиноиздат, 1999 
5. Березкин. Искусство сценографии мирового театра: 
Том 6. Сценографы России 
М., ЛИК, 2019 
6. Сергей Эйзенштейн. Монтаж. М. Искусство, 1968Брюс Блок. Визуальное 
повествование 
7. А. Заика. Цифровая видеосъемка и монтаж. М. Олма-Пресс, 2006 
 

б) дополнительная 
1. Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. М., Советский 
 художник, 1990. 
2. Михайлова А. А. Образ спектакля. М., Искусство, 1978. 
3. Михайлова А.А. Мейерхольд и художники. М., Галарт, 1995. 
4. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до 
 середины XX века . М., Эдиториал УРСС, 1997.  
5. Пожарская М. Русские сезоны в Париже. 1908-1929. М., Искусство, 
 1988. 
6. Сидорина Е.В. Русский конструктивизм. Истоки, идеи, практика.  
 М. ,1995. 
7. Коваленко Г.А. Александра Экстер. Путь художника. Художник и  
 время. М., Советский художник, 1993. 
8. Москва -Париж. 1900-1930. Каталог выставки. М., Советский 
 художник, 1981. 
9. Козлинский В. Фрезе Э. Художник и театр. М., Искусство, 1975  
10. А.Е.Суржаненко. Малярные и обойные работы. М, Высшая школа, 
 1964. 
11. Кринский Ф.К., Ламцов И.В., Туркус М.А. Элементы архитектурно- 
 пространственной композиции. – М. Стройиздат, 1968. 
12. Основы архитектурной композиции и проектирования Ю.Г.Божко, Г.И. 
 Иванова, Н.А. Киреева и др.: Под общ. ред. А.А. Тица. – К.: «Вища 
 школа», 1976.  
13. Объемно-пространственная композиция: Учеб. для вузов/ А.В. 
 Степанов, В.И. Мальгин, Г.И. Иванова и др. – М.: Стройиздат, 1993.  
14. Грегорян Е.А. Основы композиции в прикладной графике. Учебно- 
 методическое пособие. Ереван 2003. 
15. Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России 
 XIX века. Художники театра о своём творчестве. М.: Искусство, 1973. 
16. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. Собрание сочинений в 8 томах. 
М. Искусство, 1957. 
17. Пожарская М.Н. А.Я. Головин. Путь художника. Художник и время. М.: 
Искусство, 1990. 
18. Березкин В.И. Открытая сцена Давида Боровского. М. Книжный дом 
 «Либроком», 2009. 
19. Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии. М.: "Лань", 2016. 
20. Литвинов, Г.В. Сценография: Учебное пособие / Литвинов Геннадий 
Васильевич, Челябинский гос. институт культуры и искусств, Г.В. Литвинов. 



14 
 

– Челябинск: ЧГАКИ, 2013. 
21. Вилькин А.М. О границах дозволенного. Педагогические импровизации на 
заданную тему М.: ГИТИС, 2011. 
22. Боровский. Убегающее пространство. М.: 2006. 
23. Бархин. Ламповая копоть. М.: 2008. 
 

8.2. Интернет-ресурсы 
1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний 

Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.zipsites.ru/ 
2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru 
3. Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://liber.rsuh.ru/ 
4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://www.rsl.ru/ 
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный  

ресурс/Государственный научно-исследовательский институт 
информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим 
доступа: http://www.edu.ru/  

6. http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/ 
7. Интернет-библиотека Института философии РА 

http://www.philosophy.ru/library/library.html 
8. http://elibrary.ru 
9. http://liber.rsuh.ru 
10.  Федеральный портал "Российское образование": http://window.edu.ru/catalog/ 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам": http://window.edu.ru/ 

11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school- 
collection.edu.ru/ 

12. Федеральный центр информационно-образовательных ресур-сов: 
http://fcior.edu.ru/ 

13. Электронная библиотека "Книгафонд": http://www.knigafund.ru/ 
14. Электронная библиотека " ЭБС IPRbooks": http://www.iprbookshop.ru/ 
15. Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com/ 
16. http://  www.videomaker.com/ё 
17. https://studfile.net  

 
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим 
доступ к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/. И ЭБС Лань http://e.lanbook.com/ 
 

9. Описание материально-технической базы 
Институт располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/
http://www.philosophy.ru/library/library.html
http://elibrary.ru/
http://liber.rsuh.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.videomaker.com/%D1%91
https://studfile.net/
http://rucont.ru/
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Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного 
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, 
антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media 
Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост». 

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети 
"Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду института. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная 
библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная 
библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, 
Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, 
Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека 
Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая 
художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории  
http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс. 

 

№ Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

2 учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы 
3 учебная мебель - ученические столы и стулья  
4 компьютеры с программным обеспечением 
5 проектор и экран для мультимедийного проектора 
6 интерактивная доска или флипчарт 
7 презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия 
8 наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины 

http://iph.ras.ru/enc
http://www.gumer.info/
http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://historylib.net/
http://www.e.lanbook.com/


16 
 

Приложение    
 

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Основы сценографии», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной 
программы. 

 
Рабочая программа дисциплины «Основы сценографии» определяет 

перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы (табл.1).  
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-3. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
 
 

ОПК-3.1. Понимает 
основные принципы работы 
современных 
информационных 
технологий 
ОПК-3.2. Использует 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и применяет их 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знает: 
-основные принципы работы 
современных информационных 
технологий 
Умеет: 
- осуществлять поиск и систематизацию 
информации в отечественных и 
зарубежных информационных системах 
сети Интернет, 
- решать профессиональные задачи с 
помощью современных информационных 
технологий, 
Владеет: 
- навыками применения современных 
информационных технологий для 
решения задач профессиональной 
деятельности  
 

ПК-2. Способность к 
постановке спектаклей 
в профессиональном 
драматическом театре 

ПК-2.1. Создает 
оригинальные сценические 
произведения в 
драматическом театре с 
использованием 
разнообразных 
выразительных средств 

Знает: 
1.Знает теоретические и методические 
основы режиссуры в драматическом 
театре  
2. Знает историю и теорию 
драматического театра 
3. Знает особенности художественно-
производственного процесса в 
драматическом театре  
Умеет: 
1. Умеет создавать сценические 
произведения с использованием 
разнообразных выразительных средств 
драматического театра  
2. Умеет руководить художественно-
производственным процессом  
3. Умеет производить режиссерский 
анализ литературной основы, 
разрабатывать замысел спектакля  
4. Умеет вести творческий поиск в 
репетиционной работе с актерами 
5. Умеет разрабатывать аудиовизуальное 
оформление спектакля в сотрудничестве 
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с художником, композитором, 
хореографом, другими участниками 
постановочной группы  
Владеет: 
1. Владеет профессиональными навыками 
режиссуры в драматическом театре  
2. Владеет основами актерского 
мастерства в драматическом театре. 
3. Имеет опыт постановки 

ПК-9. Способность к 
практическому 
освоению 
обязанностей 
главного режиссера 
(художественного 
руководителя) – 
формированию 
репертуара, подбору 
кадров 
артистического и 
художественного 
персонала, 
руководству всей 
творческой жизнью 
театра 

ПК-9.1. Использует опыт 
создания сценических 
произведений и участвует в 
творческих проектах в 
театре 
ПК-9.2. Вырабатывает 
стратегию развития и 
осуществляет руководство 
творческим коллективом 
театра  

Знает: 
-роль режиссера в театральном процессе, 
-функции режиссера-постановщика – 
организатора процесса подготовки, 
-основные направления деятельности 
режиссёра: 1. Режиссер-толкователь; 2. 
Режиссер-зеркало; 3. Режиссер-
организатор. 
Умеет:  
-исполнять обязанности главного 
режиссера (художественного 
руководителя),  
-осуществлять руководство всей 
творческой жизнью организации 
исполнительских искусств. 
Владеет: 
-«режиссерской грамматикой» и 
использованием (Вахтанговских) 
Щукинских методов режиссерской 
работы 

 
В рабочей программе дисциплины «Основы сценографии» этапы 

формирования компетенций и их составляющих (знать, уметь, владеть) 
определены тематическим планом. 
 

2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций 
Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных 

результатов оценивания, характеризуется как  
• ПОВЫШЕННЫЙ 
• БАЗОВЫЙ 
• ПОРОГОВЫЙ 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций (признаки, на 
основании которых проводится оценка), представлены в таблице 2. 

Таблица 2.  
Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания. 

 
Уровень 

компетенции 
Катего-

рии 
Критерии оценивания  

(характеристика уровня сформированности 
компетенций) 

 
ПОВЫШЕННЫЙ 

(ОТЛИЧНО) 

Знать Студент продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания 
и понимание программного материала; полные, правильные и 
конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные; 
свободное владение терминологией, а также глубокое 
знакомство с основной и дополнительной литературой. 
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Уметь 
 

Студент продемонстрировал: умение свободно выполнять 
практические контрольные задания; логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы 
на все задания (вопросы), включая дополнительные; свободное 
владение основной и дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Студент продемонстрировал: наличие опыта выполнения 
практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически 
последовательные, полные, правильные и аргументированные 
ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные 
вопросы (задания); свободное владение основной и 
дополнительной литературой. 

 
БАЗОВЫЙ 
(ХОРОШО) 

Знать Студент продемонстрировал: твердые и достаточно полные 
знания программного материала; правильное понимание 
сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; 
последовательные, правильные, конкретные ответы на вопросы 
и свободно устранял замечания по отдельным вопросам; 
достаточное владение основной и дополнительной литературой 

Уметь 
 

Студент продемонстрировал: умение выполнять практические 
контрольные задания; логически последовательные, правильные 
и конкретные ответы (решения) на основные задания 
(вопросы), включая дополнительные; самостоятельно устранил 
замечания по отдельным элементам задания (вопроса); 
владение основной и дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Студент продемонстрировал: наличие опыта выполнения 
практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически 
последовательные, достаточно полные, правильные ответы в 
ходе защиты задания, включая дополнительные; 
самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам 
задания (вопроса); владение основной и дополнительной 
литературой. 

 
ПОРОГОВЫЙ 

(УДОВЛЕТВОРИ- 
ТЕЛЬНО) 

Знать Студент продемонстрировал: твердые знания и понимание 
основного программного материала; в основном правильные, без 
грубых ошибок, ответы на вопросы; устранил неточности и 
несущественные ошибки в ответах при наводящих вопросах 
преподавателя; недостаточно полное владение основной и 
дополнительной литературой. 

Уметь 
 

Студент продемонстрировал: умение выполнять практические 
контрольные задания без грубых ошибок; правильные, без 
грубых ошибок, ответы (решения) на основные задания 
(вопросы), включая дополнительные, устранил, при наводящих 
вопросах преподавателя, замечания по отдельным элементам 
задания (вопроса); недостаточное полное владение основной и 
дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Студент продемонстрировал: наличие опыта выполнения 
практических заданий, исключая нестандартные; ответы без 
грубых ошибок с устранением неточностей и замечаний при 
наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное 
владение основной и дополнительной литературой. 

 
КОМПЕТЕНЦИЯ 

НЕ 
СФОРМИРОВАНА 
(НЕУДОВЛЕТВО- 

РИТЕЛЬНО) 
 

Знать Студент продемонстрировал: неправильные ответы на 
основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание 
сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные 
ответы на дополнительные вопросы; не владеет основной и 
дополнительной литературой. 

Уметь 
 

Студент продемонстрировал: неумение выполнять 
практические контрольные задания; не дал правильных ответов 
(решений) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах 
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преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию 
(вопросу); не владеет основной и дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Студент продемонстрировал: отсутствие опыта выполнения 
практических заданий; допустил множество неточностей и 
ошибок при объяснении хода выполнения задания; на наводящие 
вопросы преподавателя дал неправильные ответы; не владеет 
основной и дополнительной литературой. 

 
3. Шкала оценивания 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Основы 
сценографии» используется зачет.  
 

Форма промежуточной аттестации Шкала  
оценивания 

 
Зачет  

 

зачтено 
не зачтено 

 
4. Процедура, методика и критерии оценивания результатов 

обучения по дисциплине. 

 Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются устные 
ответы на вопросы, индивидуальное собеседование, письменные ответы на 
вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений 
используются практические контрольные задания (ПКЗ). 

Типы практических контрольных заданий: 
- установление правильной последовательности, связанности действий, 

определения влияния различных факторов на результаты выполнения задания;  
- установление последовательности (описание алгоритма выполнения 

действий), нахождение ошибок в последовательности (определение 
правильной последовательности действий); 

- принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора решения 
из множества альтернатив, формулирование критериев выбора, 
формулирование проблемы); 

- оценка последствий принятых решений; 
- оценка эффективности выполнения действия и другие задания. 
(можно использовать другие виды практических заданий с учетом 

специфики дисциплины) 
Если дисциплина завершает формирование какой-либо компетенции, то 

критерии и процедуры оценивания формулируются с учетом данного 
обстоятельства. 

Для проведении промежуточной аттестации кафедрой формируются 
фонды оценочных средств к экзамену/дифференцированному зачету/зачету, 
включающие: 

- типовые (примерные) вопросы для оценивания результатов обучения в 
виде знаний;                                       
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- типовые (примерные) простые практические контрольные задания для 
оценивания результатов обучения в виде умений; 

- типовые  (примерные) комплексные практические контрольные 
задания для оценивания результатов обучения в виде владений навыками. 

Из сформированных перечней типовых вопросов и контрольных заданий 
формируются билеты к экзамену/дифференцированному зачету. Каждый 
билет включает вопрос и одно-два практических задания; результаты 
оценивания относят на весь заявленный в программе перечень результатов 
обучения по дисциплине. 

Методика оценивания: показателем уровня сформированности 
компетенций является среднее арифметическое оценок, полученных 
обучающимся в ходе промежуточной аттестации, то есть среднее 
арифметическое значения оценок, полученных за ответ на вопрос и за 
выполнение одного или двух практических заданий. 

При проведении промежуточной аттестации преподаватель может 
учитывать результаты текущего контроля, то есть результаты работы студента 
в течение семестра. 

Если среднее арифметическое полученных обучающимся оценок 
находится в интервале:  

 4.5 - 5.0, то уровень сформированности компетенции «ПОВЫШЕННЫЙ» и 
выставляется оценка «ОТЛИЧНО» (5);  

3.5 - 4.5, то уровень сформированности компетенции «БАЗОВЫЙ» и 
выставляется оценка  «ХОРОШО» (4);  

2.5 - 3.5 , то уровень сформированности компетенции «ПОРОГОВЫЙ»  и 
выставляется оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (3). 

Если при сдаче экзамена/дифференцированного зачета среднее 
арифметическое полученных обучающимся оценок составило менее 2.5, то 
компетенция не сформирована и выставляется оценка 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (2). 
 

5. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации, 
характеризующие уровень сформированности компетенций 

 
5.1.  Примерный перечень вопросов к зачёту для оценивания 
результатов обучения в виде знаний, умений и владений навыками. 
 

1. Технические и архитектурные возможности конкретного театрального 
помещения и их влияние на сценографическое решение спектакля. 

2. Психологическая природа сценической условности  
3. Световое решение спектакля. 
4. «Силовые линии» в композиции произведения изобразительного 

искусства. 
5. Основные способы формирования иллюзии пространства на плоскости 
6.  Графика световой картины 
7. Пластический сюжет за пределами нарратива 
8. Основные виды осветительных приборов 



21 
 

9. Различные системы перспективных иллюзий 
10. Свойства изобразительной поверхности 
11. Граница художественного и бытового пространств.  
12. Сценическая механизация 
13. Виртуальные сущности в произведении изобразительного искусства 
14. Пластическая мизансцена в изобразительном искусстве. 
15. Различные типы сцен. Их художественные особенности. 
16. Понятие цветового контраста. Цветовой круг 
17. Пространство сценического действия, как мнимый объект в сознании 

зрителя.  
18. Принципы освещения элементов сценографии 
19. «Крупный план» артиста, как сценографическая задача.  
20. Система светотехнического оборудования сцены. 
21. Взаимодействие световой картины и саундтрека спектакля 
22. Сформулировать результат использования световой партитуры по 

актам и основным эпизодам пьесы в терминах зрительского 
восприятия. (по конкретной пьесе). 

23. Сформулировать задачу художнику-постановщику, как соавтору 
спектакля (по конкретной пьесе). 

24. Разработать пластические свойства мизансценического рисунка для 
спектаклей, отображающих различные типы культур. 

25. Создать сценарий динамических метаморфоз сценографии конкретного 
спектакля. 

26. Защита выполненного в процессе обучения проектного задания на 
создание сценографии. 

27. Описать и проанализировать многофигурное произведение 
изобразительного искусства с точки зрения его мизансценического 
построения. 

28. Режиссёр и сценограф. Формы сотрудничества. 
29. Основные этапы совместной работы режиссёра и сценографа при 

подготовке сценографии будущего спектакля. 
30. Стилистические особенности изобразительного решения в зависимости 

от жанра спектакля. 
31.  Работа режиссера со сценографом в период выпуска спектакля. 
32.  Свойства различных направлений движения внутри сценической 

коробки. 
33. «Силовые линии» внутри сценографии их значение в 

мизансценировании. 
34.  Различные схемы формирования одежды сцены. 
35.  Правила формулирования сценографической проблемы для художника-

постановщика. 
36. Что такое габаритный чертеж. 
37. Перемена сценографической картины, как художественная проблема. 
38.  Видеоинсталляция как элемент образа спектакля 
39.  Технология изготовления декорации, как художественный прием. 
40.  Способы формирования иллюзорной метрики пространства сцены. 
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41.  Цветовая композиция сценического пространства. 
42.  Осветительные приборы, как элемент сценографического решения. 
43.  Сценический портал, как изобразительная поверхность. 
44.  Художественные свойства пустой сцены. 
45.  Художественные возможности «чистых перемен». 
46.  Световая картина, как драйвер эмоционального состояния зрителей. 

 
5.2. Примерные билеты к зачёту по дисциплине «Основы сценографии» 
 

Билет №1. 
       1. Технология изготовления декорации, как художественный прием. 

2. Стилистические особенности изобразительного решения в зависимости 
от жанра спектакля. 
 
Билет №2. 

  1. Психологическая природа сценической условности.  
2. Взаимодействие световой картины и саундтрека спектакля. 

 
Билет №3. 
1. Световое решение спектакля. 
2. Режиссёр и сценограф. Формы сотрудничества. 
 
Билет №4. 
1. «Силовые линии» в композиции произведения изобразительного 
искусства.  

       2. Работа режиссера со сценографом в период выпуска спектакля. 
 

Билет №5. 
  1. Способы формирования иллюзорной метрики пространства сцены. 

2. Графика световой картины.  
 
Билет №6. 
1. Режиссёр и сценограф. Формы сотрудничества. 
2. «Крупный план» артиста, как сценографическая задача. 
 
Билет №7. 
1. Цветовая композиция сценического пространства. 
2. Перемена сценографической картины, как художественная проблема. 
 
Билет №8. 
1. Осветительные приборы, как элемент сценографического решения. 
2. Что такое габаритный чертеж. 
 
Билет №9. 

       1. Различные системы перспективных иллюзий в сценографии. 
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2. Сформулировать результат использования световой партитуры по 
актам и основным эпизодам пьесы в терминах зрительского восприятия. 
(по конкретной пьесе). 
 
Билет №10. 

      1. Сценический портал, изобразительная поверхность. 
2. Правила формулирования сценографической проблемы для художника-
постановщика. 
 
Билет №11. 
1. Граница художественного и бытового пространств. 

       2. Конструкция проектного задания на создание сценографии. 
 

Билет №12. 
1. Сценическая механизация. 
2. Различные схемы формирования одежды сцены. 
 
Билет №13. 
1. Виртуальные сущности в произведении изобразительного искусства. 
2. Различные схемы формирования одежды сцены. 

 
Билет №14. 
1. Мизансцена в изобразительном искусстве. 
2. Сформулировать задачу художнику-постановщику, как соавтору 
спектакля (по конкретной пьесе). 
 
Билет №15. 
1. Художественные особенности различных видов сцен. 
2. Определить пластические свойства мизансценического рисунка для 
спектаклей, отображающих различные типы культур. 
 
Билет №16. 
1. Художественные свойства пустой сцены. 
2. Создать краткий сценарий динамических метаморфоз сценографии 
конкретного спектакля. 
 
Билет №17. 
1. Художественные возможности «чистых перемен». 
2. Описать и проанализировать многофигурное произведение 
изобразительного искусства с точки зрения его мизансценического 
построения.  
 
Билет №18. 
1. Принципы освещения элементов сценографии. 
2. Свойства различных направлений движения внутри сценической 
коробки. 
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Билет №19. 
1. Световая картина, как драйвер эмоционального состояния зрителей. 
2. Основные этапы совместной работы режиссёра и сценографа при 
подготовке сценографии будущего спектакля. 
 
Билет №20. 
1. Пластический сюжет за пределами нарратива.  
2. Пространство сценического действия, как мнимый объект в сознании 
зрителя. 
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Введение 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Постановка музыкальных 

номеров» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования — магистратура по 
направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.11.2017 г. N 1127 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа 
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», учебного 
плана подготовки магистрантов, одобренного Ученым советом (протокол № 8 от 
04.07.2024г.) и утвержденного ректором института. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Постановка музыкальных 
номеров» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Формы промежуточной аттестации – зачёт в третьем семестре для 
магистрантов очной формы обучения; зачёт на 2 курсе для магистрантов очно-
заочной формы обучения. 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Цели: 
1. Познакомить обучающихся с подготовкой и особенностями постановки 

музыкальных номеров на основе вокальных произведений. 
2. Применение на практике приобретённых знаний и навыков в работе со 

школьными театрами и народными (любительскими) коллективами. 
Задачи: 

- научить использовать для постановки номера на сцене художественные 
средства музыкальной, пластической и театральной выразительности; 
- развивать художественно-эстетический вкус, чувство формы и стиля в 
подготовке музыкальных номеров; 
- знать законы музыкальной драматургии и построения сценического действия; 
- правильно использовать законы композиции и сценического пространства; 
- грамотно подбирать музыкальный материал для решения режиссерских задач. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной  
образовательной программы 

 
 Учебная дисциплина «Постановка музыкальных номеров» относится к 

ФТД. Факультативы Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению 
подготовки 52.04.03 Театральное искусство. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Освоение дисциплины «Постановка музыкальных номеров» направлено на 
формирование у магистрантов следующих общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций (табл.1): 

Таблица 1.  
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине  

«Постановка музыкальных номеров» 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2. 
Способен руководить и 
осуществлять 
творческую 
деятельность в сфере 
искусства. 
 

ОПК-2.1 Разрабатывает 
концепцию создания 
сценического или 
творческого проекта.  
ОПК-2.2 Участвует в 
создании эстетически 
целостного сценического 
или творческого проекта. 
ОПК-2.3 Руководит 
созданием сценического или 
творческого проекта.   

Знает:  
- основные принципы создания сценического 
или творческого проекта; 
- основные принципы организации 
творческой деятельности. 
Умеет:  
- самостоятельно организовывать творческий 
процесс и реализовывать творческие проекты. 
Владеет:  
- навыками интерпретации 
современного культурного контекста; 
- методикой организации творческой работы в 
сфере искусства. 

ПК-1.  
Способен к 
самостоятельной 
разработке 
творческого 
театрального 
проекта, к реализации 
творческого замысла в 
части, 
соответствующей 
профилю своей 
специальности, к 
эффективному 
взаимодействию с 
другими участниками 
творческого процесса. 

ПК-1.1. Осознает специфику 
театрально-творческой 
деятельности, систему 
творческих взаимодействий 
различных специальностей в 
процессе создания. 
ПК-1.2. Самостоятельно 
разрабатывает и реализует 
творческий замысел в 
области сценических 
искусств, в соответствии с 
выбранным профилем. 
ПК-1.3. Обладает навыками 
креативной работы в области 
сценических искусств. 

Знает: 
- специфику театрально-творческой 
деятельности, систему творческих 
взаимодействий различных специальностей в 
процессе создания театрально- 
художественного произведения. 
Умеет: 
- реализовывать творческий замысел в области 
сценических искусств в соответствии с 
профилем своей специальности; 
Владеет: 
- навыками креативной работы в области 
сценических искусств. 

ПК-2.  
Способен творчески 
курировать и 
координировать 
театральный проект 
или театральную 
программу, 
осуществлять подбор 
репертуара для 
творческих 
мероприятий 
различного уровня и 
направленности, 
способность к 

ПК-2.1. Способен курировать 
и координировать 
театральный проект или 
театральную программу. 
ПК-2.2. Осуществляет 
подбор репертуара для 
творческих мероприятий 
различного уровня и 
направленности. 
ПК-2.3. Способен к 
проектированию и 
реализации (постановке) 
театрального события. 

Знает: 
- основы литературной, драматургической, 
постановочной, работы; 
- основы социальной работы с аудиторией; 
Умеет: 
- вести кураторскую работу в области 
театрального проектирования и реализации 
творческих программ; 
- вести драматургическую и постановочную 
работу по созданию театрально-культурных 
проектов; 
Владеет: 
- навыками составительской работы в 
театральной сфере; 
- навыками драматургической работы; 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академических часа (2 
зачетные единицы). 

Форма промежуточной аттестации – зачет в третьем семестре для 
магистрантов очной формы обучения, зачет на 2 курсе для магистрантов очно-
заочной формы обучения.  

 
Очная форма обучения 
 

Виды учебной работы 3 семестр 

1. Контактная работа, в том числе: 32 

Лекции  12 

Практические занятия 20 

Форма промежуточной аттестации - зачет  

2. Самостоятельная работа (всего), в том числе: 40 

Трудоемкость  час. 72 

ЗЕТ 2 

 
Очно - заочная форма обучения 
 

Виды учебной работы 2 курс 

1. Контактная работа, в том числе: 20 

Лекции  8 

Практические занятия 12 

Форма промежуточной аттестации - зачет                   4  

2. Самостоятельная работа (всего), в том числе: 48 

Трудоемкость  час. 72 

ЗЕТ 2 

 
5. Содержание учебной дисциплины 

5.1. Тематический план для очной формы обучения 
 

 
№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
СРС Всего, 

час Л ПЗ 
1. Тема 1. Место и значение музыки в театральном 

представлении. 3 1 10 14 

проектированию и 
реализации 
(постановке) 
театрального 
события. 

- навыками постановочной деятельности по 
созданию театрально- культурных проектов; 
- навыками социальной работы со зрителем. 
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2. Тема 2. Постановка музыкальных номеров. 
Практические этапы постановки вокального 
номера.  

3 7 10 20 

3. Тема 3. Фонограмма, её особенности и 
возможности. 3 5 10 18 

4. Тема 4. Сценическое оформление музыкального 
(вокального) номера.  
Работа над созданием (углублением) 
художественного образа путём использования 
элементов пластических и сценических движений. 

3 7 10 20 

 Зачет     
  Итого 12 20 40 72 

 

5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 

 
№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
СРС Всего, 

час Л ПЗ 
1. Тема 1. Место и значение музыки в театральном 

представлении. 2 - 12 14 

2. Тема 2. Постановка музыкальных номеров. 
Практические этапы постановки вокального 
номера.  

2 4 12 18 

3. Тема 3. Фонограмма, её особенности и 
возможности. 

2 4 12 18 

4. Тема 4. Сценическое оформление музыкального 
(вокального) номера.  
Работа над созданием (углублением) 
художественного образа путём использования 
элементов пластических и сценических движений. 

2 4 12 18 

 Зачет    4 
  Итого 8 12 48 72 

 

5.3. Содержание тем дисциплины 
 

Тема 1. Значение музыки в театральном представлении. 
Музыка в театральной практике существует столько же времени, сколько 

существует сам театр. Первые театральные действия включали в себя слово и 
пение, танец и движение. Музыка и жесты усиливали значение слов, танцы 
иногда становились самостоятельными номерами. Подобные действия 
отличались синкретизмом (от греч. «соединение»), то есть такой степенью 
слитности составных частей – музыки и слова, в первую очередь, что зритель не 
мог вычленить их в своём сознании и оценить каждую форму отдельно. 

«Музыка в театре начинается в слове, продолжается в ритме, в мелодии 
речи. Музыка составляет истинную сущность театрального представления. 
Можно сказать, если спектакль немузыкален, неритмичен, значит, это плохой 



7 
 

спектакль. Музыка нас учит услышать то, что в театральном обиходе 
называется атмосферой спектакля, то, что воспринимается как внутреннее 
зерно, как несказанный смысл, то, что заражает, что поселяется в душе, что 
продолжает расти, расцветать в сознании и в сердце». Эти слова Ю. А. 
Завадского подтверждают то верное положение, что музыка в театре, не теряя 
принадлежности к музыкальному искусству, в то же время является частью 
искусства театрального, то есть она подчиняется логике как музыкального 
развития, так и законам построения драматического спектакля. 

Музыка в спектакле не самоценна, важна ее созвучность с данным 
драматическим действием. Театральная музыка должна участвовать в создании 
общей тональности спектакля незаметно, лишь оттеняя его драматическое и 
эстетическое звучание. Степень ее воздействия будет тем сильнее и 
непосредственнее, чем меньше ее будут слушать, не переставая слышать. Иными 
словами, музыка в драматическом театре неизбежно занимает подчиненное 
положение. Но, несмотря на это, в спектакле она должна давать самостоятельное 
толкование происходящих событий, по-своему интерпретировать содержание, 
тему произведения, помогать развитию сюжетных линий и тем самым активно 
влиять на восприятие зрителя. Точный и яркий музыкальный образ всегда 
помогает действию. Даже если музыка — всего лишь фон, она должна выполнить 
это свое скромное, но необходимое по отношению ко всем остальным 
компонентам назначение. 

Музыку в драматическом спектакле подразделяют на несколько типовых 
видов: 
- увертюра, 
- музыкальные антракты (вступление к действию или картине), 
- музыкальный финал акта или спектакля, 
- музыкальные номера по ходу сценического действия. 
  Сюжетная музыка в спектакле в зависимости от условий ее применения 
может нести самые разнообразные функции: 
- характеризовать действующих лиц; 
- указывать на место и время действия; 
- создавать атмосферу, настроение сценического действия; 
- рассказывать о действии, невидимом для зрителя 

Условная музыка может: 
- эмоционально усиливать монолог и диалог; 
- характеризовать действующих лиц; 
- подчеркивать конструктивно-композиционное построение спектакля, 
- обострять конфликт; 
- рассказывать о действии за сценой. 
 
Тема 2. Постановка музыкальных номеров. Практические этапы 
постановки вокального номера.  

Этапы постановки вокального номера. 
- музыкально-художественное восприятие песни;  
- возникновение замысла, опирающегося на воображение; 
- создание исполнительской концепции;  
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- подбор музыкально-выразительных средств воплощения замысла; 
- реализация замысла;  
- анализ результатов творчества оценки достигнутого; внесение корректив.  

При постановке музыкального (вокального) номера перед каждым 
педагогом всегда стоят несколько задач:  
1. Грамотный выбор песни (репертуара). 
2.  Голос певца, его тембральная окраска должны соответствовать вокальной 
теме и аранжировке. 
3. Выбранная песня должна соответствовать возрасту исполнителя, и быть 
доступной своим содержанием его пониманию во всех смыслах. Текстовой 
смысл должен быть либо уже им пережит, либо доступен и близок ему.  
4. Драматургия номера. 

После выбора песни для спектакля (нашли ноты или «плюсовую» 
фонограмму), можно переходить к непосредственной работе над ней, а именно: 

 Внимательно прослушать, понять смысл песни и идейное 
содержание. Необходимо внимательно разобрать текст, расставить смысловые 
акценты; 

 Найти «минусовую» фонограмму по голосу исполнителя (главное – 
правильно выбрать тональность, быстро и качественно можно изменить 
тональность трека с помощью специальных программ, таких как: Steinberg 
WaveLab, Sony Sound Forge, Adobe Audition, Cool Edit Pro); 

 Грамотно прослушать музыкальное сопровождение – аранжировку 
(какие инструменты, почему, проведение основной темы у какого инструмента, 
где повторение или перекличка вокальных и инструментальных фраз и т.д.); 

 Точно выучить мелодию, разобрать фразировку, агогику, ритм. 
Работа над мелодией и чистотой её исполнения, а также дикцией, должна идти 
параллельно с работой надо образом; 

 Далее рассматриваем форму вокального произведения. Каждая песня 
– это мини-спектакль. У неё есть свой жанр, стиль, художественные задачи и 
драматургическая линия развития сюжета. Где должны быть начало, развитие, 
кульминация и финал. 

 Отдельно необходимо остановиться на хореографии и пластическом 
решении вокального номера. Если исполнитель не справляется с проблемами 
дыхания, звукообразования и звуковедения, то не надо увлекаться движением на 
сцене, чтобы это не превращалось в физические упражнения под музыку (тогда 
ни о каком художественном образе песни, об осознанности исполнения речи 
даже не идет). Главное - состоит в нахождении и выстраивании осмысленных, 
логичных и графически верных мизансцен внутри действия в вокальном номере. 

При постановке номера необходимо учитывать: характер песни, голосовые 
особенности, стиль музыки. Движение должно быть разумно, оправданно и не 
идти вразрез с вокальными задачами, т.к. при построении любого номера на 
первом месте должны стоять его жанровые особенности. 

 Внешний вид исполнителя. Важно, чтобы костюм не мешал образу, 
а дополнял и подчёркивал его. Вокалисту должно быть удобно и комфортно. Он 
должен чувствовать себя уверенно и ничто не должно сковывать его движения и 
эмоции. А зритель должен получить моральное и эстетическое удовольствие. В 
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костюме должно быть проведено несколько репетиций, чтобы вокалист 
почувствовал себя в нем максимально свободно. Одна из важных составляющих 
в вокальном номере сейчас – это культура поведения и культура звука. 
Необходимо избегать форсирования и небрежности в подаче музыкального 
материала, чтобы правильная голосовая подача не подменялась просто 
вокальным криком.  

 Постановка номера - достаточно длительный и трудоемкий процесс. 
Постепенность и последовательность - вот основные принципы в его подготовке. 
Постепенно «впевая» материал, исполнитель становится уверенней, крепнет как 
вокально, так и эмоционально.  

При постановке номера необходимо всегда помнить, что осуществление 
удачного режиссерского решения песни состоит в выявлении актёрского 
мастерства исполнителя. 

Вокальный репертуар можно разделить на два типа: 
 1. Репертуар, в котором актерское мастерство исполнителя относится 
исключительно к внутренним процессам проживания песни, вне ярких внешних 
средств актерской выразительности; 
 2. Репертуар, в котором возможно использование игровых приемов, вплоть 
до создания игровой сценки-песни.   

Со вторым типом проще. 
Рассмотрим принципы построения песенного номера первого типа, в 

котором нет сюжета как такового и где невозможно использовать игровые 
приемы. Основная задача при их исполнении – показать, в первую очередь, 
вокальные данные певца - в вокализе, в джазовой импровизации, в демонстрации 
технических возможностей голоса.  
 В такой песне от лица героя артист создает персонаж, от имени которого 
поется песня. То есть в основе этого приема решения песни - перевоплощение, 
создание характера персонажа и даже целого образа, при построении такого 
номера необходимо лишь подчеркнуть обстоятельства, заложенные в тексте 
песни. Необходимо отметить, что отсутствие в номере сюжетного построения не 
означает отсутствия в нем конфликта, который можно назвать даже 
универсальным, то есть одинаковым для всех номеров. Ведь проявление 
технического мастерства всегда связано с преодолением собственно физических 
и психических возможностей человека и борьбой с условиями внешней среды - 
предметом, пространством.  
 Чтобы усилить эмоциональное воздействие на зрителя, в таких номерах 
лучше всего использовать визуальные сценические эффекты – игра света, 
видеопроекция. У педагогов не должно быть установки, что, отдавая дань моде, 
каждая песня обязательно разыгрывается как драматическая сценка. 
Бессюжетная песня от лица героя может лишь в той или иной мере обретать 
элементы театра, а каждый исполнитель - по-своему и в разной мере их 
использовать.  
 
Тема 3.  Фонограмма, её особенности и возможности. 

Виды фонограмм: студийные, любительские фонограммы.  



10 
 

Типы фонограмм. Фонограмма «+» и «-». Правила работы с фонограммой. 
Поиск фонограмм в сети Интернет. 

Определение оригинальной минусовки, аранжировки. Нарезки, бэк-вокал. 
Технические вопросы пения с микрофоном. 
Эмоциональная насыщенность исполнения под фонограмму: интонация, 

динамика, образ.  
Запись фонограмм. 

 
Тема 4. Сценическое оформление номера. Работа над созданием 
(углублением) художественного образа путём использования элементов 
пластических и сценических движений. 
 

Постановка музыкальных номеров на сцене. Стилевые особенности в 
зависимости от жанра. Пластическое интонирование. Передача интонаций 
музыки в пластике движений. 
Перенос технологии со специальных координационно-тренировочных 
упражнений на конкретный музыкальный материал. Пение без сопровождения 
(а капелла) и под фонограмму.  Выполнение вокальных упражнений с движением 
в разных ритмических рисунках. 

Музыкально-пластические импровизации. Жесты исполнителя как 
важное средство выразительности. Движения на сцене. Правила жестикуляции. 
Освоение сценических движений и вокальных жестов. 

Сценический образ и вокальное исполнение. Работа над образом песни. 
Эмоциональная насыщенность исполнения под фонограмму: интонация, 
динамика, образ. 

Работа над пластикой и исполнением. Пение с сопровождением и под 
фонограмму с использованием сценических движений.  

Работа над сценическим движением, развитием воображения, фантазии. 
Работа над возможными вариантами движений при воплощении сценического 

образа. 
Сценическая культура. Сценическое оформление номера.  
Артистизм. Раскрепощенность. Выразительность.  

Элементы хореографии. Соотношение движения и песни. Движения для 
передачи образа песни. Создание игровых и театрализованных моментов для 
создания образа песни. 

Владение актёрскими навыками. 
Работа над сценическим оформлением номера. Отработка умения передать 

посредством мимики и жестов эмоциональное содержание песни. 
Пение под фонограмму с использованием сценических движений.  
 
 
 
          6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся  
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6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания 
дисциплины.  

Практические занятия. Система практических занятий позволяет 
каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и 
приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия 
обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций 
как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию 
познавательной, творческой и профессиональной активности магистрантов. 

 
Внеаудиторная деятельность предполагает:  
- индивидуальная работа магистранта над музыкальным (вокальным) 

произведением и номером в целом, самостоятельный поиск необходимой 
информации; 

- освоение историко-теоретического материала; 
- анализ поэтического и нотного текста, литературной и музыкальной 

драматургии; 
- выбор средств вокальной и сценической выразительности; 
- эскизная или детальная работа над воплощением художественного образа 

в музыкальном номере; 
- самостоятельная реализация идеи номера в постановке; подготовка к 

показу. 
 
         6.2. Задания для самостоятельной работы   

Для подготовки к практическим занятиям магистранты должны 
самостоятельно выполнить задания педагога. 

Текущий контроль степени сформированности компетенций 
осуществляется в ходе учебного процесса на каждом занятии.  

Текущий контроль является для преподавателя ориентиром в 
корректировке последующего материала, в поиске более эффективных путей 
преподавания и индивидуального подхода к каждому из обучающихся.  
Для магистрантов эти контрольные действия оказывают существенную 
помощью в более точном понимании данной дисциплины, что повышает 
результативность учебного процесса. 

 
1. Музыкальный номер, его специфика. Принципы работы над 

музыкальным (вокальным) номером. 
2. Выбор темы номера, его обоснование. Жанр. 
3. Изучение литературного и музыкального материала. Драматургия 

вокального номера.  
4. Режиссёрский замысел номера. 
5. Идейно-тематический и действенный анализ номера. 
6. Создание целостного художественного образа. Интонация – жест – 

мимика, их взаимодействие через музыкальную фразу. 
7. Атмосфера и мизансценическое решение музыкального (вокального) 

номера. 
8. Выразительные средства исполнителя. 
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9. Сценическое воплощение вокального номера. 
10. Общение и взаимодействие со зрителем. Формы общения.  
11. Правила работы с фонограммой. 
 

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
           Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине включает: 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в 
виде экспликации или показа поставленного музыкального номера и 
теоретического вопроса по любой теме Программы обучения. 

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей 
программе дисциплины. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
 

Основная литература: 

1. Огороднов Д.Е. «Методика музыкально- певческого воспитания». Изд. 4-ое. 
Санкт- Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. 
2. Сладкопевец Р.В. «Работа над созданием художественного образа 
вокального       произведения». Вестник Московского государственного 
университета культуры и искусств № 3, 2015. 
3. Гонтаренко Н.Б. «Уроки сольного пения». Изд. 3-е. Ростов: Феникс, 2017 
4. Емельянов В.В. «Доказательная педагогика в развитии голоса и обучении 
пению». Санкт- Петербург: Лань, 2020. 
5. Матвеев, А.Н. Школа пения: Учебное пособие / А.Н. Матвеев. - СПб.: 
Планета Музыки, 2015.  
6. Ниссен-Саломан, Г. Школа пения: Учебно-методическое пособие / Г. Ниссен-
Саломан. - СПб.: Лань, 2015.  
7. Макарец, Л. Школа пения. Теория и практика для всех голосов: Учебное 
пособие / Л. Макарец, М. Макарец. - СПб.: Планета Музыки, 2015. 
8. Маркези, М. Школа пения: Практическое руководство в трех частях / М. 
Маркези. - М.: Музыка, 2015. 
 
8.2. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины 
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Арутюнова А. Б. Профессиональные аспекты подготовки эстрадных 
исполнителей (вокалистов) // Изв. ВГПУ. 2011. № 8 (62). 
Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. — М : Музыка, 1968.  
Козлов Н.И. О некоторых проблемах пластической выразительности в 
современном вокале// Вестник Орловского государственного университета. 
Серия «Новые гуманитарные исследования». – 2012. – № 1.  
4. Козлов Н.И. Пластическая выразительность как один из определяющих 
компонентов в создании художественного образа. Учебное пособие для 
учащихся и преподавателей музыкальных, театральных и подготовительных 
отделений ДШИ и колледжей. – СПб.: Издательство «Композитор», 2006.  
Юссон Р. Певческий голос. Исследование основных физиологических и 
акустических явлений певческого голоса, анализ основных методик постановки 
голоса. М.: Музыка, 1974. 
 
8.3. Интернет-ресурсы 
- Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/ 
- Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/ 
- Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/ 
- Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/ 
- Национальная электронная библиотека России - http://нэб.рф 
- Сетевой электронный научный журнал «Педагогика искусства» 
http://www.art-education.ru/electronic-journal 
- Официальный сайт института художественного образования РАО 
http://www.art-education.rи 
- «В мире музыки» - Все о музыке, музыкантах, композиторах и 
исполнителях http://www.Vmiremusiki.ru 
- Электронный учебник «Вокальный букварь» (составитель Пекерская Е.М.) 
http://modernlib.ru.doc.zip 
- Уроки вокала. Нина Серебряная. Обучающее онлайн видео. 
 
8.4. Информационные технологии, используемые в обучении 
DВ практике последних лет продуктивным в процессе обучения становится 
использование видеозаписывающей аппаратуры для фиксации самостоятельной 
подготовки обучающегося и его работы над постановкой номера с последующим 
обсуждением ошибок и способов их преодоления.           

 

9. Описание материально-технической базы 

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного 
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, 

http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://www.art-education.ru/electronic-journal
http://www.art-education.r%D0%B8/
http://www.vmiremusiki.ru/
http://modernlib.ru.doc.zip/
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антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media 
Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост». 

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети 
"Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду 
института. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - 
гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека 
http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная 
электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная 
библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-
гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная 
культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории  http://historylib.net, ЭБС 
«Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  
 

Оценочные материалы  

№ Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

2 учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы 
3 учебная мебель - ученические столы и стулья  
4 компьютеры с программным обеспечением 
5 веб-камеры 
6 проектор и экран для мультимедийного проектора 
7 аудиоколонки 
8 интерактивная доска или флипчарт 
9 презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия 

10 наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины 

http://iph.ras.ru/enc
http://www.gumer.info/
http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://historylib.net/
http://www.e.lanbook.com/
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для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
«Постановка музыкальных номеров» 

 
1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 

дисциплине «Постановка музыкальных номеров», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Рабочая программа дисциплины «Постановка музыкальных номеров» 
определяет перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (табл.1).  

Таблица 1.  
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине  

Постановка музыкальных номеров» 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2. 
Способен руководить и 
осуществлять 
творческую 
деятельность в сфере 
искусства. 
 

ОПК-2.1 Разрабатывает 
концепцию создания 
сценического или творческого 
проекта.  
ОПК-2.2 Участвует в 
создании эстетически 
целостного сценического или 
творческого проекта. 
ОПК-2.3 Руководит созданием 
сценического или творческого 
проекта.   

Знает:  
- основные принципы создания сценического 
или творческого проекта; 
- основные принципы организации 
творческой деятельности. 
Умеет:  
- самостоятельно организовывать творческий 
процесс и реализовывать творческие проекты. 
Владеет:  
- навыками интерпретации 
современного культурного контекста; 
- методикой организации творческой работы в 
сфере искусства. 

ПК-1.  
Способен к 
самостоятельной 
разработке творческого 
театрального проекта, 
к реализации 
творческого замысла в 
части, 
соответствующей 
профилю своей 
специальности, к 
эффективному 
взаимодействию с 
другими участниками 
творческого процесса. 

ПК-1.1. Осознает специфику 
театрально-творческой 
деятельности, систему 
творческих взаимодействий 
различных специальностей в 
процессе создания. 
ПК-1.2. Самостоятельно 
разрабатывает и реализует 
творческий замысел в области 
сценических искусств, в 
соответствии с выбранным 
профилем. 
ПК-1.3. Обладает навыками 
креативной работы в области 
сценических искусств. 

Знает: 
- специфику театрально-творческой 
деятельности, систему творческих 
взаимодействий различных специальностей в 
процессе создания театрально- 
художественного произведения. 
Умеет: 
- реализовывать творческий замысел в области 
сценических искусств в соответствии с 
профилем своей специальности; 
Владеет: 
- навыками креативной работы в области 
сценических искусств. 

ПК-2.  
Способен творчески 
курировать и 
координировать 
театральный проект 
или театральную 
программу, 
осуществлять подбор 
репертуара для 
творческих 
мероприятий 

ПК-2.1. Способен курировать 
и координировать 
театральный проект или 
театральную программу. 
ПК-2.2. Осуществляет подбор 
репертуара для творческих 
мероприятий различного 
уровня и направленности. 
ПК-2.3. Способен к 
проектированию и реализации 

Знает: 
- основы литературной, драматургической, 
постановочной, работы; 
- основы социальной работы с аудиторией; 
Умеет: 
- вести кураторскую работу в области 
театрального проектирования и реализации 
творческих программ; 
- вести драматургическую и постановочную 
работу по созданию театрально-культурных 
проектов; 
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различного уровня и 
направленности, 
способность к 
проектированию и 
реализации (постановке) 
театрального события. 
 

(постановке) театрального 
события. 

Владеет: 
- навыками составительской работы в 
театральной сфере; 
- навыками драматургической работы; 
- навыками постановочной деятельности по 
созданию театрально- культурных проектов; 
- навыками социальной работы со зрителем. 

 
2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  

Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных 
результатов оценивания, характеризуется как  

- ПОВЫШЕННЫЙ 
- БАЗОВЫЙ 
- ПОРОГОВЫЙ 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

(признаки, на основании которых, проводится оценка), представлены в табл.2. 
 

Таблица 2. 
Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

УРОВНЯ 
СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

РЕЗУЛЬТАТ 
ОБУЧЕНИЯ 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ПОВЫШЕННЫЙ 

Знать Обучающийся продемонстрировал: глубокие 
исчерпывающие знания и понимание программного 
материала; полные, правильные и конкретные ответы на 
все вопросы, включая дополнительные; свободное 
владение терминологией, а также глубокое знакомство с 
основной и дополнительной литературой. 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение свободно 
выполнять практические задания; логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные 
ответы на все задания (вопросы), включая 
дополнительные; свободное владение основной и 
дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, в том числе, - 
нестандартных; логически последовательные, полные, 
правильные и аргументированные ответы в ходе защиты 
задания, включая дополнительные вопросы (задания); 
свободное владение основной и дополнительной 
литературой 

 
 
 
 

БАЗОВЫЙ 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые и 
достаточно полные знания программного материала; 
правильное понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений; 
последовательные, правильные, конкретные ответы на 
вопросы и свободно устранял замечания по отдельным 
вопросам; достаточное владение основной и 
дополнительной литературой 
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Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические задания; логически последовательные,  
правильные и конкретные ответы (решения) на 
основные задания (вопросы), включая дополнительные; 
самостоятельно устранил замечания по отдельным 
элементам задания (вопроса); владение основной и 
дополнительной литературой 

Владеть 

 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, в том числе, - 
нестандартных; логически последовательные,  
достаточно полные, правильные ответы в ходе защиты 
задания, включая дополнительные; самостоятельно 
устранил замечания по отдельным элементам задания 
(вопроса); владение основной и дополнительной 
литературой 

 
 
 
 
 

ПОРОГОВЫЙ 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и 
понимание основного программного материала; в 
основном правильные, без грубых ошибок, ответы на 
вопросы; устранил неточности и несущественные 
ошибки в ответах при наводящих вопросах 
преподавателя; недостаточно полное владение основной 
и дополнительной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические задания без грубых ошибок;   правильные, 
без грубых ошибок, ответы (решения) на основные 
задания (вопросы), включая дополнительные, устранил, 
при наводящих вопросах преподавателя, замечания по 
отдельным элементам задания (вопроса); недостаточное 
полное владение основной и дополнительной 
литературой 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, исключая 
нестандартные; ответы без грубых ошибок с 
устранением неточностей и замечаний при наводящих 
вопросах преподавателя; недостаточно полное владение 
основной и дополнительной литературой 

 
 

КОМПЕТЕНЦИЯ 
НЕ 

СФОРМИРОВАНА 
 

Знать Обучающийся продемонстрировал: неправильные 
ответы на основные вопросы; грубые ошибки в ответах; 
непонимание сущности излагаемых вопросов; 
неуверенные и неточные ответы на дополнительные 
вопросы; не владеет основной и дополнительной 
литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: неумение выполнять 
практические задания; не дал правильных ответов 
(решений) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах 
преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию 
(вопросу); не владеет основной и дополнительной 
литературой 

Владеть Обучающийся продемонстрировал: отсутствие опыта 
выполнения практических заданий; допустил множество 
неточностей и ошибок при объяснении хода выполнения 
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задания; на наводящие вопросы преподавателя дал 
неправильные ответы; не владеет основной и 
дополнительной литературой 

 
3. Шкала оценивания  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Постановка музыкальных 
номеров» проводится в форме зачета. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Шкала  
оценивания 

 

ЗАЧЕТ «зачтено» 
«не  зачтено» 

 
4. Процедуры, методика и критерии оценивания результатов 

обучения по дисциплине 
  
Для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ и ВЛАДЕНИЙ 

используются практические контрольные задания. 
Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) сведены в перечень, который в 
совокупности охватывает все компетенции и заявленные в программе основные 
результаты обучения по дисциплине. 

Методика оценивания: показателем уровня сформированности 
компетенций является среднее арифметическое оценок, полученных 
обучающимся в ходе зачета, то есть среднее арифметическое значения оценок, 
полученных за ответ на вопрос и за выполнение практического задания. 

Если при сдаче зачета студент демонстрирует уровень сформированности 
компетенций «повышенный», «базовый» или «пороговый», то выставляется 
оценка «зачтено».  

В противном случае, если компетенция не сформирована, то выставляется 
оценка «не зачтено».  
При проведении промежуточной аттестации преподаватель может учитывать 
результаты текущего контроля, то есть результаты работы магистранта в течение 
семестра.  
 

5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 
обучения (промежуточной аттестации) 

5.1. Примерный перечень практических контрольных заданий к зачету для 
оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ВЛАДЕНИЙ 
НАВЫКАМИ.  

 
Контрольными заданиями к зачету для оценивания результатов обучения 

являются экспликация музыкального номера и теоретический вопрос по темам 
учебной дисциплины. 
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Введение 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Постановка танцевальных 
номеров» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования — магистратура по 
направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.11.2017 г. N 1127 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа 
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры», учебного плана 
подготовки магистрантов, одобренного Ученым советом (протокол № 8 от 
04.07.2024г.) и утвержденного ректором института. 

«Танцуй не движение, а характер, настроение, эмоцию» сказал Игорь 
Моисеев, именно это является главной задачей для магистрантов, а именно 
освоить танцевальную базу, подобрать правильный музыкальный материал по 
средствам пластики, создать яркие актерские работы, найти место танцу в 
будущем спектакле. 

Реформатор русской сцены К.С. Станиславский уточнял: «Для того чтобы 
внешне выявить тончайшую и часто подсознательную жизнь нашей 
органической природы, необходимо обладать исключительно отзывчивым и 
превосходно разработанным голосовым и телесным аппаратом».  

«Материалом служит для актёра его собственное тело... всё его физическое 
я», – писал А.Я. Таиров. 

Для обогащения своих знаний магистрант должен изучать творчество 
ведущих балетмейстеров современности, а также хорошо знать танцевальную 
культуру прошлых веков. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Постановка танцевальных 
номеров» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Формы промежуточной аттестации – зачёт в первом семестре для 
магистрантов очной формы обучения; зачёт на 3 курсе для магистрантов очно-
заочной формы обучения. 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели: 
Формирование правильного представления о создании танцевального 

номера: подбора музыкального материала, построения сюжетной линии, 
использования всех возможностей актерской пластики; систематизированных 
знаний об основных закономерностях функционирования телесного аппарата в 
танце. Применение обучающимися на практике приобретённых знаний и 
навыков в работе школьных театров и народных (любительских) коллективов. 

Задачи: 
- развивать чувство пространства, ритма, формы и стиля в танце; 
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- сформировать комплексное представление о роли танцевальной и пластической 
культуры в творчестве актёра, о путях её формирования, о связи внешней 
техники с внутренней техникой актёра; 
- научить правильно использовать сценическое пространство; 
- знать законы построения пластического действия и правильно использовать 
законы композиции; 
- грамотно подбирать музыкальный материал для решения режиссерских задач. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной  
образовательной программы 

 
 Учебная дисциплина «Постановка танцевальных номеров» относится к 

ФТД. Факультативы Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению 
подготовки 52.04.03 Театральное искусство. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Освоение дисциплины «Постановка танцевальных номеров» направлено на 
формирование у магистрантов следующих общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций (табл.1): 

Таблица 1.  
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине  

«Постановка танцевальных номеров» 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-7. Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.1.Понимает влияние 
оздоровительных систем 
физического воспитания на 
укрепление здоровья, 
профилактику 
профессиональных 
заболеваний 
УК-7.2.Использует средства 
и методы физического 
воспитания для 
профессионально-
личностного развития, 
физического 
самосовершенствования, 
формирования здорового 
образа жизни 

Знает:  
-  методы сохранения и укрепления 
физического здоровья в условиях полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; 
-  социально-гуманитарную роль физической 
культуры и спорта в развитии личности;  
-  роль физической культуры и принципы 
здорового образа жизни;  
Умеет:  
-  организовывать режим времени, приводящий 
к здоровому образу жизни;  
-  выполнять индивидуально подобранные 
комплексы оздоровительной физической 
культуры; 
 Владеет: 
-  опытом спортивной деятельности и 
физического самосовершенствования;  
-  способностью к организации своей жизни в 
соответствии с социально-значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни.  

ПК-4. Способность 
использовать владение 
сценической 

ПК-4.1. Использует в 
процессе репетиций в работе 
при создании роли 

Знает:  
- особенности движения в сценическом 
пространстве, на съемочной площадке; 
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пластикой, все 
возможности 
телесного аппарата 
при создании роли в 
процессе репетиций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

разнообразные средства 
пластической 
выразительности;  
 
ПК-4.2. Использует в 
процессе репетиций в работе 
при создании роли владение 
базовыми элементами 
индивидуальной и парной 
акробатики, сценического 
боя и фехтования  
 
 
 
 
 

- манеры и этикет основных культурно-
исторических эпох; 
- правила безопасности при выполнении 
травмоопасных заданий на сцене и на 
съемочной площадке;  
Умеет: 
- использовать в работе с актерами над ролью 
разнообразные средства пластической 
выразительности; 
- помочь актерам настроить свой 
психофизический аппарат и управлять им в 
соответствии с особенностями работы над 
ролью, научить самостоятельно поддерживать 
физическую форму; 
- использовать в работе с актерами над ролью 
владение базовыми элементами 
индивидуальной и парной акробатики, 
сценического боя и фехтования; 
Владеет: 
- методами режиссерского анализа для работы 
с актерами над основами сценического 
движения, акробатики, приёмами сценического 
фехтования, техникой сценического боя; 
- техникой безопасности в решении творческих 
задач средствами пластики. 

ПК-5. Способность 
использовать владение 
актером 
существования в 
танце, а также 
различными 
танцевальными 
жанрами 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-5.1. Использует в 
процессе репетиций при 
работе с актером владение 
выразительными средствами 
танцевального искусства;  
 
ПК-5.2. Использует в 
процессе репетиций 
владение техникой 
различных танцевальных 
жанров.  
 
 
 
 

Знает: 
- основные виды и жанры танцевального 
искусства; 
- методику исполнения различных 
танцевальных жанров; 
Умеет: 
- использовать выразительные средства 
танцевального искусства при создании 
пластической партитуры спектакля; 
- руководить в тандеме с хореографом работой 
над созданием пластической партитуры 
спектакля; 
Владеет: 
- техниками различных танцевальных жанров; 
- методикой самостоятельной работы над 
танцевально-пластическим рисунком 
спектакля. 

ПК-8. Способен 
побуждать актеров 
поддерживать свою 
внешнюю форму и 
необходимое для 
творчества 
психофизическое 
состояние 
 
 
 
 

ПК-8.1. Использует  
основные приёмы 
управления состоянием 
актёров с помощью 
пластического, речевого и 
психофизического тренинга.  
 
 

Знает: 
- возможности и проблемы телесного аппарата 
актера; 
- основы пластического, речевого и 
психофизического тренинга; 
Умеет:  
- использовать основные приемы управления 
состоянием актера с помощью 
психофизического тренинга; 
- побуждать актеров поддерживать свою 
внешнюю форму с помощью пластического и 
речевого тренинга; 
Владеет: 
- навыками пластического и психофизического 
тренинга. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академических часа (2 
зачетные единицы). 

Форма промежуточной аттестации – зачет в первом семестре для 
магистрантов очной формы обучения, зачет на 3 курсе для магистрантов очно-
заочной формы обучения.  

 
Очная форма обучения 
 

Виды учебной работы 1 семестр 

1. Контактная работа, в том числе: 32 

Лекции  - 

Практические занятия 32 

Форма промежуточной аттестации - зачет  

2. Самостоятельная работа (всего), в том числе: 40 

Трудоемкость  час. 72 

ЗЕТ 2 
 
Очно - заочная форма обучения 
 

Виды учебной работы 3 курс 

1. Контактная работа, в том числе:  16 

Лекции    10 

Практические занятия   6 

Форма промежуточной аттестации - зачет                   4  

2. Самостоятельная работа (всего), в том числе: 52 

Трудоемкость  час. 72 

ЗЕТ 2 

 
5. Содержание учебной дисциплины 

 
5.1. Тематический план для очной формы обучения 

 
 

№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
СРС Всего, 

час Л ПЗ 
1. Тема 1. Выразительные средства танцевального 

искусства. Жанры. - 8 8 16 

2. Тема 2. Лексика танца. Рисунок танца. Виды рисунков. 
Постановка этюдов. - 11 14 25 

3. Тема 3. Музыка в танцевальном номере. - 1 3 4 
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4. Тема 4.  Этапы постановки танцевального номера. 
Постановка этюдов. - 12 15 27 

 Зачет     
  Итого - 32 40 72 

 

5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 

 
№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
СРС Всего, 

час Л ПЗ 
1. Тема 1. Выразительные средства танцевального 

искусства. Жанры. 2 2 10 14 

2. Тема 2. Лексика танца. Рисунок танца. Виды рисунков. 
Постановка этюдов. 4 2 18 24 

3. Тема 3. Музыка в танцевальном номере. 
1 - 4 5 

4. Тема 4.  Этапы постановки танцевального номера. 
Постановка этюдов. 3 2 20 25 

 Зачет    4 
  Итого 10 6 52 72 

 

5.3. Содержание тем дисциплины 
 

Тема 1. Выразительные средства танцевального искусства. Жанры 
 

С древнейших времен танец украшал жизнь человека. В нем человек 
выражает свои мысли, чувства, переживания. И нет такого народа, который бы 
не гордился своими национальными танцами. Танец позволяет создать 
своеобразную атмосферу, ритм общения и сам выступает, как язык общения. Это 
природа танца. Способность к ритму - одна из важнейших свойств природы 
человека. Танец нужен людям и в этом причина его тысячелетнего 
существования. В танце отражается жизнь людей: их труд и мысли, настроения 
и чувства, умения познания. Танец нужен людям как вид искусства, создающий 
красоту очень своеобразными выразительными средствами: пластическими, 
музыкальными, динамическими и ритмическими, зримыми и слышимыми. 

Одна из особенностей танца - его подчиненность временным и 
пространственным законам одновременно - результат его синтетической 
природы. 

Накопление выразительных средств танца шло по двум направлениям. С 
одной стороны, по пути развития жеста - пластического движения тела, по линии 
отбора более ярких, зрительно приятных и потому оптимально ловких, 
целесообразных движений. С другой - по размещению этого движения (шага, па, 
элемента танца) в пространстве, т. е. на площадке (земле, полу, сцене). Первое 
определилось в язык, лексику танца, второе - в рисунки, что вместе составляет 
танцевальную композицию. 

Танцевальный текст и рисунок танца взаимосвязаны и дополняют друг 
друга,  являясь выразительными средствами хореографического искусства. 
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Содержание танца раскрывается в пространстве и во времени 
одновременно - это первый и основной закон искусства. 
Хореографический текст - это танцевальные движения, жесты, позы, мимика.  
Язык танца называют «лексикой» (словарный состав того или иного языка). 

Каждый танцевальный номер строится на основе музыкального 
произведения, так и хореографический текст должен соответствовать музыке в 
следующих моментах: 
 танцевальные движения должны соответствовать выбранному 
музыкальному материалу. Рожденный музыкой образ должен найти свое 
воплощение и в танцевальных движениях. 
 соответствие темпоритма музыки и танцевальных движений (под быструю 
музыку не следует исполнять медленные движения и наоборот). 
 соответствие музыкального размера метрической раскладке движений (так 
под вальс не следует танцевать польку). 
 изменение танцевальных движений в момент изменения характера, или 
темпа музыки или ее интонаций (усиление звука, акцентирование отдельных 
звуков или аккордов – все это должно находить отражение в изменении 
хореографического текста). 

Необходимо следить за логикой развития движений, т.к. танцевальный 
текст тесно связан с драматическим развитием действия, подчиняется законам 
драматургии. 

Танцевальный текст и рисунок танца вместе составляют композицию 
танца, они взаимосвязаны и дополняют друг друга. Сочинение текста танца 
должно быть логично связано с рисунком танца. Существует прямая 
взаимосвязь, которую необходимо учитывать при постановке танца: 
хореографический текст простой – рисунок танца должен быть сложным и 
насыщенным. И наоборот, если хореографический текст сложный – рисунок 
танца должен быть простым, иначе зрительно действие будет перегружено. 

Составляя хореографический текст важно использовать ракурс в котором 
исполняется движение. Для каждого движения он свой и важно уметь видеть 
наиболее выигрышный ракурс для исполнения того или иного движения. 
Сочиняя лексику танца важно помнить, что танцевальная комбинация только 
тогда является завершенной, когда в ней задействованы движения ног, рук, 
корпуса и головы. 

Танцевальная комбинация является важнейшим выразительным средством 
танца. В ее структуре должно присутствовать: 
1) главное, доминирующее движение. 
2) второстепенное, связующее движение. 
3) и «завершающая точка», которая в соответствующих условиях может быть 
началом следующей танцевальной фразы. 

Самые простые принципы построения танцевальной комбинации: 
1. Развитие движения от простого к сложному (усложнение исполнения самого 

движения). 
2. Последовательность и логика развития движения в сочетании его с другими 

связующими танцевальными движениями. 
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3. Использование для развития движения в комбинации различных ракурсов, 
движений рук, корпуса. 

4. Использование повтора и сочетание его с разнообразием. 
Составляя танцевальную комбинацию, необходимо определить ее цели и 

задачи, форму и структуру, выявить основные и второстепенные движения и 
задать целостность: 
- движения необходимо расположить в определенном порядке; 
- расположение движений должно быть таким, чтобы комбинация 
воспринималась зрителем; 
- комбинация была удобна для исполнения. 

Танцевальные жанры 
Жанр – это в широком смысле – некий род произведения. Понятием жанра 

определяется характер творчества, а также связанная с ним манера исполнения. 
Танцевальные жанры: 

 Народный танец. 
 Историко-бытовой танец. 
 Классический танец. 
 Бальный танец. 
 Современный танец (модерн, джаз, контемпорари, стрит-данс, хип-хоп, 
электро, тверк и др.). 
 Эстрадный танец. Это очень популярное (особенно в детско-юношеской 
среде) танцевальное направление, синтезировавшее в себе самые различные 
стили. В зависимости от применяемой техники жанра в эстрадном танце его 
классифицируют как бытовой, классический, ритмический (степ, чечетка), 
пластический, акробатический. 

После изучения танцевальных движений, необходимых для исполнения 
танцевального номера, проводится постановочная работа. А затем 
репетиционная. От качества данной работы зависит успех выступления. 
 

Тема 2. Лексика танца. Рисунок танца. Виды рисунков. 
 

Лексика – это словарный состав произведения. Общение в 
хореографическом искусстве происходит по средствам музыкального языка и 
состоит из слов и фраз, т.е. хореографической лексики. 

Хореографическая лексика – это набор многообразных хореографических 
движений, которые используются для создания хореографического образа. 
выражения идеи. 

К лексике относятся: движения, позы, ракурсы, мимика. 
Хореографическая лексика отражает индивидуальность автора, её качество 
зависит от его профессионального уровня и интеллекта. Диапазон лексики 
широк: это классический танец, народно-сценический, историко-бытовой, 
бальный, джаз, модерн, свободная пластика, акробатика (трюки), пантомима 
(бытовые жесты, мимика). 

Каждый из видов лексики имеет собственную поэтику, т.е. определённую 
сферу применения, собственную способность, отличительную от других 
передавать содержание танца. Например: классический танец отражает 
поэтическо-духовное начало, народный танец особенности национального 
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мироощущения, историко-бытовой и бальный танец предметы эпохи, стиль 
истории периода, джаз, модерн, свободная пластика передают чувственное 
проявление человека, приземлённый характер движений, пантомима передаёт 
конкретную информацию. 

Разновидности лексики: 
1. Имитационно - подражательная (изобразительная) – трудовым процессом, 
повадкам животных, птиц. 
2. Образно-выразительная. 
3. Национальная. 
4. Техническая (трюковая) – наиболее сложные элементы, которые 
демонстрируют ловкость и индивидуальность исполнителя (доступна не всем). 
5. Детская лексика (характерна только детям, для её создания нужно наблюдать 
за поведением и играми детей). 

Хореографический текст - это сочетание в определённой 
последовательности всех танцевальных движений номера. Именно в 
хореографическом тексте замысел автора получает конкретное воплощение.  

Создание хореографического текста - это сложный творческий процесс, 
который требует: 
1) понимание смысла каждого движения, умение сочетать и соединять движения 
в нужной последовательности, чтобы стали ясны: тема, идея, образ 
произведения. 
2) музыкальная грамотность. 
3) умение осмыслить увиденное, услышанное, прочувствованное и создать образ 
пластикой тела и выразительностью. 

Создание образной лексики 
Автора ждёт неудача, если он попытается соединить в танцевальном 

номере большое количество разных движений. В основе создания образа лежит 
отбор необходимых, ограниченных в количественном отношении движений, но 
обладающих ярко выраженной индивидуальностью, неповторимостью сути 
образа. Они соответствуют образу на протяжении номера, появляются 
неоднократно, развиваются (комбинируются) и видоизменяются (варьируются) 
вместе с развитием образа. Необходимо искать какой-то яркий жест, позу, т.е. 
лейт-движение (ведущее движение, как в музыке – лейтмотив), которое 
повторяется на протяжении всего номера в различных сочетаниях с другими 
движениями и напоминающее зрителю основную характеристику героя, более 
яркую черту того или иного образа. 
Правильно, если на протяжении номера образу сопутствуют небольшие 
танцевальные пластические мотивы - это небольшая слитная группа движений, 
которая имеет значимость для сути образа, становится его характеристикой. 

Что касается современных танцев, то они не имеют четких норм и 
стандартов. Их характерная особенность - акцент на свободе исполнения и 
импровизации. Современный танец включает в себя множество видов и стилей. 

Танцевальная лексика в современных популярных танцах включает в себя 
такие понятия, как ритм, техника, импровизация и визуальный язык.  
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Одним из главных элементов танца является ритм, - это 
последовательность движений, которая определяет скорость и темп танца. В 
современных танцах акцент делается на резких и быстрых движениях. 

Другим важным понятием в танцевальной лексике является техника - это 
набор правил и приемов, которые исполняются танцором для демонстрации 
определенного стиля.  

Еще одним важным аспектом в современных популярных танцах является 
импровизация - это способность танцора находиться в моменте и выражать свое 
творчество через свободные движения. В современных танцах, часто проводятся 
импровизационные батлы, где танцоры соревнуются в спонтанных показах своих 
умений и оригинальности. Кроме того, в современных популярных танцах 
широко используется визуальный язык - это совокупность жестов, поз и 
выражений лица, которые танцор использует для передачи определенной 
эмоции. В таких танцах, как современный, контемпорари и танцы на каблуках, 
визуальный язык играет особую роль, так как позволяет танцору быть 
выразительным и передавать свои чувства наиболее точно. 

Рисунок танца - это расположение и перемещение исполнителей по 
сценической площадке в определенной последовательности. Рисунок танца 
организует движения исполнителей, оказывает на зрителя определенное 
психическое воздействие. При сочинении рисунка надо добиться большей 
выразительности, полнее раскрыть образ, характер героя. 
  Рисунок танца должен развиваться логично, быть тесно связан с 
танцевальной лексикой.  Драматургия номера (развитие действия героев) 
раскрывается через композицию танца, а, следовательно, и через рисунок танца. 
Экспозиция, завязка, ступени перед кульминацией, кульминация, развязка 
требуют, чтобы рисунок танца развивался от простого к сложному, чтобы 
кульминационному моменту развития действия соответствовал наиболее 
насыщенный рисунок танца. 

Чем сложнее рисунок, тем должна быть проще лексика и наоборот. 
По характеру восприятия рисунки могут быть следующими: 
- образный рисунок - несет в себе какой-то конкретный образ. Например, стая 
летящих журавлей – клин. Для образного рисунка необходимо найти наиболее 
эффектную конкретную пластику движений и поступков, наиболее характерные 
перестроения; 
- трюковой рисунок - отличается оригинальностью построения, выражает 
наиболее эффектное зрелище, вытекает из данной сценической ситуации, имеет 
элемент неожиданности. Например, движение круга по полукругу переход из 
круга в две вертикальные или горизонтальные линии. 

Приемы построения и виды рисунков. 
Каждый рисунок и его построение отличаются один от другого 

определенной группой приемов. 
Первая группа приемов: 

1. Прием дробления (рисунок возрастающей интенсивности). Основной рисунок 
делится на более мелкие, и из одного рисунка образуются два, три и более 
2. Прием укрупнения (рисунок убывающей интенсивности). Из двух и более 
рисунков образуется один 
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3. Прием наращивания - встречается чаще всего в начале, танца (экспозиции). 
Например, выходит одна девушка, затем еще две, затем еще и так далее (хоровод 
«Березка» в постановке Н. Надеждиной). 
4. Прием усложнения - основной рисунок усложняется.  

Вторая группа приемов - приемы подачи рисунков: 
1) «точка восприятия» (правильно найденный, центр рисунка) - цель ее привлечь 
внимание зрителя к главному; 
2) прием контраста - одновременное сочетание контрастных рисунков 
(например, «улитка», диагональ, шеренга); 
3) прием построения от частного к общему. Каждый участник исполняет свое 
движение или рисунок, создавая тем самым общий композиционный рисунок. 

По сложности рисунки могут быть следующими: 
- простой или одноплановый; 
- двухплановый - когда один рисунок является основным, а другой - 
второстепенным. В этом рисунке основным является «звездочка», а 
второстепенным - два круга. В основном рисунке движение наиболее яркое, 
насыщенное. Второстепенный рисунок должен «оттенять» основной; 
- трехплановый - когда один рисунок главный, наиболее интенсивный, второй 
рисунок дополняет первый (аккомпанемент), подчеркивает главный, третий 
рисунок является второстепенным планом. В этом рисунке «звездочка» является 
основным рисунком, круг - аккомпанирующим, линии - второстепенным; 
- многоплановый - то же, что и трехплановый, только по заднику может 
располагаться еще один рисунок, который является фоном. Фон в 
многоплановом рисунке создает атмосферу времени и места действия. 
Например, веточки березы в руках создают атмосферу березовой рощи. В этом 
рисунке есть и главный, аккомпанирующий, и второстепенный, фонирующий 
рисунок. 

По расположению на сценической площадке рисунки могут быть 
симметричными и асимметричными. 
- Симметричный рисунок - это одинаковое расположение равных частей танца 
по отношению к центру плоскости сцены. Она относится к числу наиболее 
сильных средств организации танца и является одной из причин активного 
воздействия на восприятие. Простейшим видом симметрии является зеркальная 
симметрия, симметрия левого и правого. Она может быть как горизонтальной, 
так и вертикальной. Наивысшей ступенью симметричного рисунка является 
круг. Например, экспозиция хореографической сюиты «Лето» в постановке И. 
Моисеева построена на двух симметричных кругах. 

Симметрия - многообразная закономерность создания танца, эффективное 
средство приведения его к единству. Однако применение симметричного 
рисунка должно быть поставлено в зависимость от целесообразности его 
использования в создании хореографического произведения. Использование 
симметричного рисунка, как, впрочем, и другого, не имеет смысла, если он не 
воспринимается из зрительного зала и не имеет смысловой нагрузки. 
- Асимметричный рисунок - с точки зрения математических понятий, - лишь 
отсутствие симметрии. Отличительной чертой асимметричного рисунка является 
соподчинение различных рисунков друг другу, расположение которых не 
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совпадает с геометрическим центром. Асимметричный рисунок может 
складываться из симметричных частей, связи между которыми не подчиняются 
законам симметрии. Такой характер имеют и многие природные формы, когда 
симметрии подчинены части, целое же - асимметрия. 

На рисунок танца влияет: 
- тема и идея хореографического произведения; 
- характеристика действующих лиц; 
- музыкальный материал; 
- продолжительность музыкальной фразы; 
- логика развития рисунка от простого к сложному; 
- контрастность движения и музыки; 
- единство музыки, рисунка, костюма; 
- музыкальный темп и ритм. 
 

Тема 3.  Музыка в танцевальном номере. 
 

Образная природа музыки и танца во многом аналогична. Музыка 
опирается на выразительность интонации человеческой речи, хореография - на 
выразительность движений человеческого тела. 

Музыка усиливает выразительность танцевальной пластики, дает ей 
эмоциональную и ритмическую основу. Танец не воспроизводит музыку 
досконально. Он существует на ее основе, исполняется в синтезе с нею, выражает 
ее. 
  Выражение музыки в танце заключается в соответствии образного 
характера танца образному характеру музыки. Совпадение танца и музыки по 
характеру их движения, рисунка, пластики, членениям разделов и фраз 
заключается в соответствии темпа, метра, ритма танца тем же элементам 
музыки. 
 МЕТР - непрерывное чередование опорных и неопорных звуков, т.е. сильных и 
слабых долей (ровные, чёткие, одинаковые шаги в музыке). 
 РИТМ – последовательность звуков различной длительности. Образующая тот 
или иной рисунок. 
 Метр и ритм неразрывно связаны между собой (единством) и составляют 
понятие МЕТРОРИТМ, обладают большой выразительной силой.  

Ритмический рисунок (чередование длинных и коротких звуков) есть у 
каждой мелодии. 

Постановщику танца необходимо иметь представление о музыкальном 
размере. Простые размеры (двухдольный и трёхдольный) и сложные (составные) 
размеры. 

Прежде всего, это соответствие начинается с совпадения характера 
движения танца и музыки (ее темпа и метроритма). Соотношение музыкального 
и танцевального ритма может быть различным. 

Темп музыки (скорость ее звучания) имеет для танца определяющее 
значение: он задает общий темп танца, его изменения (смены, ускорение, 
замедление).  
 

Тема 4. Этапы постановки танцевального номера. 
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Постановка танцевальных номеров может осуществляться на основе: 
- сюжета литературного произведения; 
- произведения изобразительного искусства; 
- исторического события; 
- фольклорного материала; 
- образного впечатления от прослушанного музыкального произведения. 

При создании танцевального номера важно соблюдать следующие 
этапы его построения: 

Первый этап – возникновение замысла, знакомство с музыкой. 
Второй этап – выбор жанра в соответствии с музыкой, это должно быть 

отражено в манере исполнения движений и использовании выразительных 
средств хореографического искусства. 

Третий этап – работа с музыкальным материалом, с концертмейстером или 
с фонограммой. 

Музыка не просто сопровождение танцевальных движений, она несет в 
себе образы и иногда идейный замысел постановки танца.  

Четвертый этап – работа над созданием композиции танца (композиция - 
соединение, связь). Композиция определяет взаимодействие художественных 
средств, используемых в танце. На данном этапе выстраивается рисунок танца и 
хореографический текст.  

Пятый этап – проучивание основных танцевальных движений. Перенос 
технологии с координационно-тренировочных упражнений на конкретный 
музыкальный материал. Далее предполагается последующее проведение 
регулярных репетиций. 

Шестой этап – сценическое оформление танца, которое предусматривает 
работу над костюмом, реквизитом, световым решение номера.  

Седьмой заключительный этап – концертное выступление. Здесь 
подводится итог проделанной работе. 
 
          6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся   

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания 
дисциплины.  

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому 
обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и приобрести 
умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают 
формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и 
«владеть», а также способствуют стимулированию познавательной, творческой 
и профессиональной активности магистрантов. 

 
Внеаудиторная деятельность предполагает:  
- самостоятельный поиск необходимой информации по истории 

сценического танца и его специфике, манерам и этикету основных культурно-
исторических эпох; 

- выполнение разнообразных заданий, направленных на развитие телесного 
аппарата; решение двигательных задач, требующих высокого уровня гибкости, 
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силы, чувства равновесия, координации движений, выразительности, 
пластичности. 

- посещение спектаклей. 
 

         6.2. Задания для самостоятельной работы   
Для подготовки к практическим занятиям магистранты должны 

самостоятельно выполнять упражнения и техники, которые они освоили. 
Текущий контроль степени сформированности компетенций 

осуществляется в ходе учебного процесса на каждом занятии. Контрольные 
упражнения, незначительные усложнения заданий, упражнения игрового 
характера, требующие владения пройденным материалом, дают достаточные 
основания для суждений о степени овладения содержанием Программы.  

Текущий контроль является для преподавателя ориентиром в 
корректировке последующего материала, в поиске более эффективных путей 
преподавания и индивидуального подхода к каждому из обучающихся.  
Для магистрантов эти контрольные действия оказывают существенную 
помощью в более точном понимании данной дисциплины, что повышает 
результативность учебного процесса. 
 

1.   Выразительные средства танцевального искусства.  
2.    Хореографический текст, как составная часть композиции танца. 
3.   Лексика танца.  
4.   Особенности взаимовлияния лексики и музыки в танце.  
5.   Рисунок танца, как составная часть композиции танца. 
6.   Правила и приемы построения танцевальной комбинации.   
7.    Виды рисунков танца.   
8.   Музыка в танцевальном номере.    
9.   Этапы создания танцевального номера. 
10. Назвать и дать общую характеристику танцевальным жанрам. 
10. Дать характеристику жанру классического танца. 
11. Дать характеристику жанру современного танца.  
12. Дать характеристику жанру народного (народно-сценического) танца. 
13. Что такое образная лексика. 
14. Дать характеристику жанру бального танца. 
15. Дать характеристику жанру эстрадного танца. 
16. Дать характеристику жанру историко-бытового танца. 
17. Разновидности лексики танца. 
18. Что влияет на рисунок танца. 
19. Метроритм. Что такое метр, ритм? 
20. Сочинить пластический этюд с использованием диагональных рисунков. 
21. Сочинить этюд с использованием фронтальных и круговых линий. 
22. Осуществить постановку танца, используя как можно большее количество 
рисунков. 
23. На выбранный музыкальный материал создать пластическую сюжетную 
линию. 
24. Танцевальная лексика в современных танцах. 
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7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
 

           Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине включает: 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по 
билетам, включающим вопрос и практическое задание.  

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей 
программе дисциплины. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
 

Основная литература: 

1. Ваганова А. Я. Основы классического танца. Л-д.: Искусство, 1980. 
2. Пузырева И.А. Пластическое воспитание (танец в драматическом театре). 
Учебное пособие. Кемерово: КемГУКИ, 2012. 
3. Ткаченко Т. Народные танцы. М.: 1975. 
 
8.2. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины 
 
1. Станиславский К. С. Собрание сочинений в 9 томах. М., Искусство, 1989. 
2. Евгений Вахтангов (Сборник). М., ВТО, 1984. 
3. Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. М., Искусство, 1968. 
4. Островский А. Н. «О театре. Записки, речи и письмаъ». М-Л-д, 
«Искусство», 1947. 
5. Таиров А. Я. Записки режиссёра. Статьи. Беседы. Речи. Письма. М., ВТО, 
1970. 
6. Ваганова А. Я. Основы классического танца. Л-М. 1963. 
7. Базарова Н. Мей В. Азбука классического танца. Л. 1983. 
8. Бачинская Н. Русские хороводы и хороводные песни. М-Л.: Музгиз, 1951. 
9. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец. М.: 1963. 
10. Бальные танцы М.: 1960. 
11.  Бекунова В.А. Русская пляска в хорах народной песни. М.: 1941. 
12. Васильева. Е. Танец. М.: 1968. 
13. Всеволодский-Генгросс Н.В. История русского театра. "Крестьянское 
искусство", сб. 2. - Лен-д.: 1928. 
14.  Голейзовский К. Я. Образы русской хореографии. М.: 1964. 
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15. Жорницкая М. Северные танцы. М.: 1970. 
16. Устинова Т. Русские народные танцы. М.: 1964. 
17. Громов Ю. И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры 
актера. СПб.: 1997. 
18. Немировский А.Б. Пластическая выразительность актёра. М.: Искусство, 
1976. 
19. Дрознин А.Б. Дано мне тело, что мне делать с ним? М.: Навона, 2011. 
20. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актёра. М.: Терра-спорт, 1998. 
21. Морозова Г.В. Светские манеры и этикет русского общества (XVII-
XIXвв). «Я вхожу в мир искусств». М.: 2007. 
22. Морозова Г.В. Бытовой этикет и манеры поведения в странах Западной 
Европы (Х-ХIвв., XVI-XIXвв.). «Я вхожу в мир искусств». – М.: 2007. 
23. Пластическое воспитание актёра в театральном вузе (Сборник). Л.: 
ЛГИТМиК, 1987. 
20. Блок Л.Д. Классический танец - история и современность. Л.: 1987. 
21. Красовская. В.М. Западно-европейский балетный театр. Очерки истории. Л.: 
Эпоха Новерра, 1981. 
22. Воронина И.А. Историко-бытовой танец. Учебное пособие. М.: Искусство, 
1980. 
23. Шереметьевская Н.В. Танец на эстраде. М.: Искусство, 1985. 
24.Пасютинская А.В. Волшебный мир танца. М.: 1981. 
25. Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце. М.: 1979. 
26. Абрамов Г.М. Школа театрального танца. Учебное пособие. М.: 2007. 
27. Миловзорова М.С. Анатомия и физиология человека. Учебник для 
хореографических училищ. М.: Медицина, 1972.  
28. Фокин. М. Против течения. Ленинград.: «Искусство», 1981. 
 
Справочные и информационные издания 
1. Морозова Г. В. Пластическая культура актёра. Словарь терминов. М.: 
ГИТИС, 1999. 
2. Патрис Павис «Словарь театра», М: ГИТИС, 2003. 
 
8.3. Интернет-ресурсы 
- Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/ 
- Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/ 
- Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/ 
- Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/ 
- Национальная электронная библиотека России - http://нэб.рф 
 
8.4. Информационные технологии, используемые в обучении 
DВ практике последних лет продуктивным в процессе обучения становится 
использование видеозаписывающей аппаратуры для фиксации танцевальных 
рисунков с последующим обсуждением ошибок и способов их преодоления.           
 
 
 

http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
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9. Описание материально-технической базы 
Институт располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного 
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, 
антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media 
Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост». 

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети 
"Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду 
института. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - 
гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека 
http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная 
электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная 
библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-
гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная 
культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории  http://historylib.net, ЭБС 
«Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс. 

 

 

 

 

 

№ Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

2 учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы 
3 учебная мебель - ученические столы и стулья  
4 компьютеры с программным обеспечением 
5 веб-камеры 
6 проектор и экран для мультимедийного проектора 
7 аудиоколонки 
8 интерактивная доска или флипчарт 
9 презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия 

10 наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины 

http://iph.ras.ru/enc
http://www.gumer.info/
http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://historylib.net/
http://www.e.lanbook.com/
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Приложение  
 

Оценочные материалы  
для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Постановка танцевальных номеров» 
 

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Постановка танцевальных номеров», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Рабочая программа дисциплины «Постановка танцевальных номеров» 
определяет перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (табл.1).  

Таблица 1.  
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине  

Постановка танцевальных номеров» 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-7. Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности 

УК-7.1. Понимает влияние 
оздоровительных систем 
физического воспитания на 
укрепление здоровья, 
профилактику 
профессиональных 
заболеваний 
УК-7.2. Использует средства и 
методы физического 
воспитания для 
профессионально-
личностного развития, 
физического 
самосовершенствования, 
формирования здорового 
образа жизни 

Знает:  
-  методы сохранения и укрепления 
физического здоровья в условиях полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; 
-  социально-гуманитарную роль физической 
культуры и спорта в развитии личности;  
-  роль физической культуры и принципы 
здорового образа жизни;  
Умеет:  
-  организовывать режим времени, приводящий 
к здоровому образу жизни;  
-  выполнять индивидуально подобранные 
комплексы оздоровительной физической 
культуры; 
 Владеет: 
-  опытом спортивной деятельности и 
физического самосовершенствования;  
-  способностью к организации своей жизни в 
соответствии с социально-значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни.  

ПК-4. Способность 
использовать владение 
сценической пластикой, 
все возможности 
телесного аппарата при 
создании роли в процессе 
репетиций 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-4.1. Использует в процессе 
репетиций в работе при 
создании роли разнообразные 
средства пластической 
выразительности;  
 
ПК-4.2. Использует в процессе 
репетиций в работе при 
создании роли владение 
базовыми элементами 
индивидуальной и парной 
акробатики, сценического боя 
и фехтования  
 
 

Знает:  
- особенности движения в сценическом 
пространстве, на съемочной площадке; 
- манеры и этикет основных культурно-
исторических эпох; 
- правила безопасности при выполнении 
травмоопасных заданий на сцене и на 
съемочной площадке;  
Умеет: 
- использовать в работе с актерами над ролью 
разнообразные средства пластической 
выразительности; 
- помочь актерам настроить свой 
психофизический аппарат и управлять им в 
соответствии с особенностями работы над 
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ролью, научить самостоятельно поддерживать 
физическую форму; 
- использовать в работе с актерами над ролью 
владение базовыми элементами 
индивидуальной и парной акробатики, 
сценического боя и фехтования; 
Владеет: 
- методами режиссерского анализа для работы 
с актерами над основами сценического 
движения, акробатики, приёмами сценического 
фехтования, техникой сценического боя; 
- техникой безопасности в решении творческих 
задач средствами пластики. 

ПК-5. Способность 
использовать владение 
актером существования 
в танце, а также 
различными 
танцевальными 
жанрами 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-5.1. Использует в процессе 
репетиций при работе с 
актером владение 
выразительными средствами 
танцевального искусства;  
 
ПК-5.2. Использует в процессе 
репетиций владение техникой 
различных танцевальных 
жанров.  
 
 
 
 

Знает: 
- основные виды и жанры танцевального 
искусства 
- методику исполнения различных 
танцевальных жанров; 
Умеет: 
- использовать выразительные средства 
танцевального искусства при создании 
пластической партитуры спектакля; 
- руководить в тандеме с хореографом работой 
над созданием пластической партитуры 
спектакля; 
Владеет: 
- техниками различных танцевальных жанров; 
- методикой самостоятельной работы над 
танцевально-пластическим рисунком 
спектакля. 

ПК-8. Способен 
побуждать актеров 
поддерживать свою 
внешнюю форму и 
необходимое для 
творчества 
психофизическое 
состояние 
 
 
 
 

ПК-8.1. Использует основные 
приёмы управления 
состоянием актёров с 
помощью пластического, 
речевого и психофизического 
тренинга.  
 
 

Знает: 
- возможности и проблемы телесного аппарата 
актера; 
- основы пластического, речевого и 
психофизического тренинга; 
Умеет:  
- использовать основные приемы управления 
состоянием актера с помощью 
психофизического тренинга; 
- побуждать актеров поддерживать свою 
внешнюю форму с помощью пластического и 
речевого тренинга; 
Владеет: 
- навыками пластического и психофизического 
тренинга. 

 
2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  

Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных 
результатов оценивания, характеризуется как  

- ПОВЫШЕННЫЙ 
- БАЗОВЫЙ 
- ПОРОГОВЫЙ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
(признаки, на основании которых, проводится оценка), представлены в табл.2. 

 
Таблица 2. 
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Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 

РЕЗУЛЬТАТ 
ОБУЧЕНИЯ 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ПОВЫШЕННЫЙ 

Знать Обучающийся продемонстрировал: глубокие 
исчерпывающие знания и понимание программного 
материала; полные, правильные и конкретные ответы на 
все вопросы, включая дополнительные; свободное 
владение терминологией, а также глубокое знакомство с 
основной и дополнительной литературой. 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение свободно 
выполнять практические задания; логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные 
ответы на все задания (вопросы), включая 
дополнительные; свободное владение основной и 
дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, в том числе, - 
нестандартных; логически последовательные, полные, 
правильные и аргументированные ответы в ходе защиты 
задания, включая дополнительные вопросы (задания); 
свободное владение основной и дополнительной 
литературой 

 
 
 
 

БАЗОВЫЙ 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые и 
достаточно полные знания программного материала; 
правильное понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений; 
последовательные, правильные, конкретные ответы на 
вопросы и свободно устранял замечания по отдельным 
вопросам; достаточное владение основной и 
дополнительной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические задания; логически последовательные,  
правильные и конкретные ответы (решения) на 
основные задания (вопросы), включая дополнительные; 
самостоятельно устранил замечания по отдельным 
элементам задания (вопроса); владение основной и 
дополнительной литературой 

Владеть 

 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, в том числе, - 
нестандартных; логически последовательные,  
достаточно полные, правильные ответы в ходе защиты 
задания, включая дополнительные; самостоятельно 
устранил замечания по отдельным элементам задания 
(вопроса); владение основной и дополнительной 
литературой 

 
 
 
 
 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и 
понимание основного программного материала; в 
основном правильные, без грубых ошибок, ответы на 
вопросы; устранил неточности и несущественные 
ошибки в ответах при наводящих вопросах 
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ПОРОГОВЫЙ преподавателя; недостаточно полное владение основной 
и дополнительной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические задания без грубых ошибок;   правильные, 
без грубых ошибок, ответы (решения) на основные 
задания (вопросы), включая дополнительные, устранил, 
при наводящих вопросах преподавателя, замечания по 
отдельным элементам задания (вопроса); недостаточное 
полное владение основной и дополнительной 
литературой 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, исключая 
нестандартные; ответы без грубых ошибок с 
устранением неточностей и замечаний при наводящих 
вопросах преподавателя; недостаточно полное владение 
основной и дополнительной литературой 

 
 

КОМПЕТЕНЦИЯ 
НЕ 

СФОРМИРОВАНА 
 

Знать Обучающийся продемонстрировал: неправильные 
ответы на основные вопросы; грубые ошибки в ответах; 
непонимание сущности излагаемых вопросов; 
неуверенные и неточные ответы на дополнительные 
вопросы; не владеет основной и дополнительной 
литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: неумение выполнять 
практические задания; не дал правильных ответов 
(решений) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах 
преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию 
(вопросу); не владеет основной и дополнительной 
литературой 

Владеть Обучающийся продемонстрировал: отсутствие опыта 
выполнения практических заданий; допустил множество 
неточностей и ошибок при объяснении хода выполнения 
задания; на наводящие вопросы преподавателя дал 
неправильные ответы; не владеет основной и 
дополнительной литературой 

 
 
 

3. Шкала оценивания  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Постановка танцевальных 

номеров» проводится в форме зачета. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Шкала  
оценивания 

 

ЗАЧЕТ «зачтено» 
«не  зачтено» 

 
4. Процедуры, методика и критерии оценивания результатов 

обучения по дисциплине 
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Для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ и ВЛАДЕНИЙ 
используются практические контрольные задания. 

Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 
обучения (промежуточной аттестации) сведены в перечень, который в 
совокупности охватывает все компетенции и заявленные в программе основные 
результаты обучения по дисциплине. 

Методика оценивания: показателем уровня сформированности 
компетенций является среднее арифметическое оценок, полученных 
обучающимся в ходе зачета, то есть среднее арифметическое значения оценок, 
полученных за ответ на вопрос и за выполнение практического задания. 

Если при сдаче зачета студент демонстрирует уровень сформированности 
компетенций «повышенный», «базовый» или «пороговый», то выставляется 
оценка «зачтено».  

В противном случае, если компетенция не сформирована, то выставляется 
оценка «не зачтено».  
При проведении промежуточной аттестации преподаватель может учитывать 
результаты текущего контроля, то есть результаты работы магистранта в течение 
семестра.  
 

5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 
обучения (промежуточной аттестации) 

5.1. Примерный перечень практических контрольных заданий к зачету для 
оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ВЛАДЕНИЙ 
НАВЫКАМИ.  

 
Контрольными заданиями к зачету для оценивания результатов обучения 

является подготовка развернутых пластических этюдов по предварительному 
заданию педагога. 
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Введение 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Практика режиссуры» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 
52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127 (с изм. и 
доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры», учебного плана подготовки магистрантов, 
одобренного Ученым советом (протокол № 8 от 04.07.2024г.) и утвержденного 
ректором института. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Практика режиссуры» 
составляет 8 зачетных единиц (288 академических часов).  

Формы промежуточной аттестации – зачёт в 1 семестре, зачёт с оценкой 
во 2 семестре и экзамен в 3 семестре для магистрантов очной формы обучения; 
зачёт и зачёт с оценкой на 2 курсе, экзамен на 3 курсе для магистрантов очно-
заочной формы обучения. 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: 
1. Воспитание руководителя школьных и народных театров как 

творческой, гармонично развитой личности, способной воплотить на 
сцене современную и классическую драматургию; 

2. Создание условий для раскрытия режиссёрских способностей у 
обучающихся, развитие профессиональных навыков на базе методики 
вахтанговской школы и других современных методов российских и 
зарубежных театральных учебных заведений.  
Задачи: 

1. Дать магистранту необходимые теоретические знания для работы с 
любительским (непрофессиональным) театральным коллективом; 

2. Определить направление общего культурного развития, посредством 
изучения специальных театральных и гуманитарных дисциплин; 

3. Обеспечить развитие режиссерских способностей;  
4. Обеспечить развитие организационных, педагогических, аналитических 

способностей; 
5. Сформировать навыки самостоятельной работы над пьесой и 

спектаклем; 
6. Сформировать навык последовательной работы над пьесой: от анализа 

пьесы – к зарождению замысла и к его дальнейшему воплощению. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной  
образовательной программы 
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 Учебная дисциплина «Практика режиссуры» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1 
Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 
52.04.03 Театральное искусство. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Освоение дисциплины «Практика режиссуры» направлено на 
формирование у студентов следующих общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций (табл.1): 

 
Таблица 1.  

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине «Практика 
режиссуры» 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-6. 
Способен определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования 
на основе самооценки и 
образования в течение 
всей жизни. 
 

УК6.1. Оценивает свои 
ресурсы и их пределы 
(личностные, ситуативные, 
временные), 
оптимально их использует 
для 
успешного выполнения 
порученного задания. 
УК- 6.2. Определяет 
приоритеты 
Личностного роста и 
способы 
совершенствования 
собственной 
деятельности на основе 
самооценки. 
 

Знает: 
- основы планирования профессиональной 
траектории сучетом особенностей как 
профессиональной, так и других видов; 
Умеет: 
- планировать самостоятельную деятельность в 
решении профессиональных задач; 
- подвергать критическому анализу 
проделанную работу; 
- творчески использовать имеющийся опыт в 
соответствии с задачами саморазвития; 
Владеет: 
- навыками выявления стимулов для 
саморазвития; 
- навыками определения реалистических целей 
профессионального роста. 

ОПК-2. 
Способен осуществлять 
творческую 
деятельность в сфере 
искусства. 

 

ОПК- 2.1. Разрабатывает 
концепцию создания 
сценического или 
литературного 
произведения (творческого 
проекта). 
ОПК-2.2. Участвует в 
создании 
эстетически целостного 
сценического или 
литературного 
произведения (творческого 
проекта). 
ОПК-2.3. Руководит 
созданием 
сценического или 
литературного 

Знает: 
- основные принципы создания сценического 
или литературного произведения (творческого 
проекта), 
- основные принципы организации творческой 
деятельности. 
Умеет: 
- самостоятельно организовывать творческий 
процесс и реализовывать творческие проекты, 
Владеет: 
- навыками интерпретации современного 
культурного контекста; 
- методикой организации творческой работы в 
сфере искусства. 
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произведения (творческого 
проекта). 

ПК-1. Способен 
организовать 
Репетиционный процесс 
в творческом 
партнерстве с 
актерами, 
способствовать 
обогащению и 
раскрытию их 
личностного и 
творческого 
потенциала помощью 
создания 
художественных 
образов, 
общения со зрительской 
аудиторией условиях 
сценического 
представления. 

 

ПК-1.1. Организует 
репетиционный процесс в 
творческом партнерстве с 
актерами, способствует 
обогащению и раскрытию их 
личностного и творческого 
потенциала с помощью 
создания 
художественных образов 
актерскими средствами на 
основе замысла режиссера; 
ПК-1.2. Способствует 
взаимодействию актера со 
зрителем в условиях 
сценического представления. 
 

Знает: 
- теоретические и методические работы 
режиссёра с актером; 
- способы взаимодействия со зрителем; 
- способы устранения зажимов и напряжения в 
процессе работы; 
- реальные условия художественно-
производственного процесса в театре, кино, на 
телевидении, эстраде (в соответствии со 
специализацией); 
Умеет: 
- организовать репетиционный процесс в 
творческом партнерстве с актерами с 
помощью создания художественных образов 
актерскими средствами на основе замысла 
постановщиков; 
- проводить подготовительную работу с 
актерами над ролью: анализ пьесы и роли, 
изучение контекстных материалов, 
формирование замысла; 
- проводить подготовительную работу с 
актерами по общению со 
зрительской аудиторией; 
- научить проявлять творческую инициативу 
во время работы над ролью; 
- организовать самостоятельную работу над 
ролью; 
Владеет: 
- теорией и практикой работы режиссёра с 
актером; 
- навыками анализа той или иной роли в 
соответствии со своим режиссёрским 
замыслом; 
- навыками импровизации в процессе работы с 
актером над ролью. 

ПК-2. 
Способность к 
постановке 
спектаклей в народном 
или 
школьном театре. 

 

ПК-2.1. Создает 
оригинальные 
сценические произведения в 
народном или школьном 
театре с 
использованием 
разнообразных 
выразительных средств. 
 

Знать: 
- теоретические и методические основы 
режиссуры в драматическом театре; 
- историю и теорию драматического театра; 
- особенности художественно-
производственного процесса в народном или 
школьном театре; 
Уметь: 
- создавать сценические произведения с 
использованием разнообразных 
выразительных средств драматического 
театра; 
- руководить художественно- 
производственным процессом; 
- производить режиссерский анализ 
литературной основы, разрабатывать замысел 
спектакля; 
- вести творческий поиск в репетиционной 
работе с актерами; 
- разрабатывать аудиовизуальное оформление 
спектакля в сотрудничестве с художником, 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Практика режиссуры» составляет 8 

зачетных единиц (288 академических часов).  
Формы промежуточной аттестации – зачёт в 1 семестре, зачёт с оценкой 

во 2 семестре и экзамен в 3 семестре для магистрантов очной формы обучения; 
зачёт и зачёт с оценкой на 2 курсе, экзамен на 3 курсе для магистрантов очно-
заочной формы обучения. 
 

Виды учебной работы 
Всего часов 

Очная форма Очно-заочная форма 

1. Контактная работа, в том числе: 128 92 
Лекции 34 12 
Практические занятия 94 80 
Форма промежуточной аттестации - 
зачет Зачет (1 семестр) Зачет (2 курс) 

Форма промежуточной аттестации – 
зачет с оценкой 

Зачет с оценкой (2 
семестр) Зачет с оценкой (2 курс) 

Форма промежуточной аттестации - 
экзамен 

Экзамен (3 семестр) 
36 

Экзамен (3 курс) 
10 

2. Самостоятельная работа 124 186 

Трудоемкость 
час. 288 288 
ЗЕТ 8 8 

 

композитором, хореографом, другими 
участниками постановочной группы. 
Владеть: 
- профессиональными навыками режиссуры в 
народном или школьном театре; 
- основами актерского мастерства в 
драматическом театре; 
- имеет опыт постановки. 

ПК-9. 
Способность к 
практическом 
Освоению обязанностей 
руководителя народного 
или школьного театра, 
формированию 
репертуара, 
подбору кадров 
артистического и 
художественного 
персонала, руководству 
всей творческой 
жизнью театра. 

ПК-9.1. 
Использует опыт создания 
сценических произведений и 
участвует в творческих 
проектах театра. 
ПК-9.2. 
Вырабатывает стратегию 
развития и осуществляет 
руководство творческим 
коллективом театра. 
 

Знает: 
- роль режиссера в театральном процессе; 
- функции режиссера-постановщика – 
организатора процесса подготовки; 
- основные направления деятельности 
режиссёра: 1. Режиссер-толкователь; 2. 
Режиссер-зеркало; 3. Режиссер-организатор. 
Умеет: 
- исполнять обязанности главного режиссера 
(художественного руководителя); 
- осуществлять руководство всей творческой 
жизнью организации исполнительских 
искусств. 
Владеет: 
- «режиссерской грамматикой» и 
использованием (Вахтанговских) Щукинских 
методов режиссерской 
работы. 
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5. Содержание дисциплины 
5.1. Тематический план для очной формы обучения 

 
 

№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
СРС Конт-

роль Л ПЗ 
 Раздел 1. Предметная композиция 
 Тема 1. Основные принципы пространственной 

композиции. 
2 6 10 - 

 Тема 2. Контрапункт. 4 8 10 - 

 Тема 3. Событие, выявленное через предметную 
композицию. 

2 8 10 - 

Раздел 2. Статичная мизансцена 
 Тема 1. Событийный факт, влияющий на 

построение мизансцены. 
4 8 10 - 

 Тема 2. Зона органического молчания. 2 8 10 - 
Раздел 3. Ключевая мизансцена 

 Тема 1. Структура сценического этюда. 2 8 10 - 
 Тема 2. Мизансцена – как визуальное выражение 

смысла. 
4 8 12 - 

Раздел 4. Исходное событие 
 Тема 1. Шлейф исходного события. 2 8 10 - 

Раздел 5. Построение мизансцен вокруг предмета 
 Тема 1. Необходимость предмета. 2 8 10 - 
 Тема 2. Инвариантность мизансцен. 4 8 12 - 

Раздел 6. Работа над отрывками из пьес 
 Тема 1. Анализ выбранного отрывка. 4 8 10 - 
 Тема 2. Практическое воплощение. 2 8 10 - 
 Зачет (1)  
 Зачет с оценкой (1)  
 Экзамен (1)  
 ВСЕГО - 288 34 94 124 36 

 
5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 

 
 

№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
СРС Конт-

роль Л ПЗ 
 Раздел 1. Предметная композиция 
 Тема 1. Основные принципы пространственной 

композиции. 
2 8 18 - 

 Тема 2. Контрапункт. 1 8 18 - 

 Тема 3. Событие, выявленное через предметную 
композицию. 

   1 8 18 - 

Раздел 2. Статичная мизансцена 
 Тема 1. Событийный факт, влияющий на 

построение мизансцены. 
1 8 20 - 
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 Тема 2. Зона органического молчания. 1 8 18 - 
Раздел 3. Ключевая мизансцена 

 Тема 1. Структура сценического этюда. 1 8 18 - 
 Тема 2. Мизансцена – как визуальное выражение 

смысла. 
2 8 20 - 

Раздел 4. Исходное событие 
 Тема 1. Шлейф исходного события. 1 8 18 - 

Раздел 5. Построение мизансцен вокруг предмета 
 Тема 1. Необходимость предмета. 1 8 18 - 
 Тема 2. Инвариантность мизансцен. 1 8 20 - 
 Зачет (1)  
 Зачет с оценкой (1)  
 Экзамен (1)  
 ВСЕГО - 288 12 80 186 10 

 
5.3. Содержание тем дисциплины 

 

Раздел: ПРЕДМЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
Обучающимся даётся ряд тем («победа», «поражение», «праздник», 

«беда», «разрыв» и т.д.), которые они должны раскрыть путем построения 
композицией из предметов. Количество предметов должно быть ограничено 
в разумных пределах. 

Тема 1. Основные принципы пространственной композиции 
Магистрантам излагаются основные законы зрительского восприятия, и, 

как исходя из них, выстраивать пространственные композиции. Например: 
«композиция строится слева направо и снизу вверх», или: «диагональ более 
четко выявляет конфликт, а прямое фронтальное построение путь к покою», 
«правый угол сценической площадки должен быть по восприятию «тяжелее» 
левого», «композиция бывает симметричная, уравновешенная и 
ассиметричная» и т.д. 

Знание этих теоретических основ, присущих любому визуальному 
искусству, способствует тому, что обучающиеся, выстраивая свои предметные 
композиции, опираются на них, и избегают элементарных ошибок в 
начальной стадии своей практической работы. 

Тема 2. Контрапункт 
Контрапункт (лат. punctum contra punctum, буквально — точка против 

точки) например: в музыке – это одновременное сочетание двух или более 
самостоятельных мелодических линий. В драматическом искусстве под этим 
термином понимается важнейший аспект теории композиции, который дает 
возможность студенту выявить основную тему этюда ярко, объемно, живо, 
благодаря смыслам, деталям, темам или предметам, контрапунктирующим к 
заданной теме. От магистранта, применяющего этот композиционный прием, 
требуется: 
1) чтобы контрапункт был согласован с основной темой, 
2) чтобы он противостоял ей, 
3) чтобы контрапункт и основная тема развивались самостоятельно, 
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осмысленно и совместно способствовали глубокому и художественному 
раскрытию предмета изображения. 

Тема 3. Событие, выявленное через предметную композицию 
Событие - основополагающее понятие в теории и практике 

режиссерского искусства. Определение и организация события в упражнении 
может быть выполнена на низком художественном уровне, когда предметная 
композиция лишь констатирует факт, либо явление, связанное с заданной 
темой. Усилия педагога должны быть направлены на то, чтобы привести 
магистранта к качественно другому результату, когда через предметную 
композицию мы сталкиваемся с социальным явлением, отношением к нему 
автора, когда воздействие на нас носит эмоциональный характер. 
 
Раздел: СТАТИЧНАЯ МИЗАНСЦЕНА 

Дается ряд тем. Темы могут быть такими же, как и в предыдущем 
разделе, могут быть и иными. магистрантам предлагается выявить 
посредством одной мизансцены только что произошедшее событие, и таким 
образом раскрыть заданную тему. Путем отбора, предлагаемых вариантов 
выполнения упражнения, педагог должен привести студента к проявлению 
социального темперамента; к оправданной, естественной паузе в 
существовании персонажей; проявлению юмора и остроты мышления. 

Тема 1. Событийный факт, влияющий на построение мизансцены 
Тема не может быть раскрыта вне определения магистрантом события 

(если таковое происходит, то, как правило, это либо констатация явления, как 
уже говорилось ранее, либо иллюстрация). Для того, чтобы мизансцена была 
органичной, живой, яркой, необходимо найти некий событийный факт, 
который ляжет в основу построения. 

Тема 2. Зона органического молчания 
 Мизансцена, даже в своей статике, должна быть живой, органичной. 
Актеры должны существовать не в прерванном движении (стоп-кадр), а в 
родившейся, оправданной обстоятельствами паузе, которая может возникнуть 
только при оценке факта. 
 
Раздел: КЛЮЧЕВАЯ МИЗАНСЦЕНА 

Поиск режиссером мизансцен происходит во время репетиций. Иногда 
актеры предлагают свои варианты тех или иных мизансцен, режиссер отбирает 
приемлемые варианты. Такой подход может иметь место во время всей работы 
за исключением этапа поиска ключевых мизансцен. 
Ключевой мизансценой можно назвать ту мизансцену, которая отображает 
событие пьесы, крупный конфликтный факт, узловой или поворотный момент 
спектакля. Обучающимся задается тема, в виде либо пословицы, идиомы или 
первой строчки басни и т.д. Магистрант приступает к созданию сценического 
этюда. 

Тема 1. Структура сценического этюда 
Невозможно выполнить данное задание, не понимая принципов 

построения сценического этюда и значения такого понятия, как событие. На 
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этом этапе педагогом вводятся в обиход общения с магистрантом такие 
понятия как: «исходное событие» (тот факт, без которого не может произойти 
история, задуманная обучающимся), «основное» или «поворотного» событие 
(факт, лежащий в кульминационном моменте истории и разворачивающего 
действие и сюжет) и «финальное событие» (факта, разрешающий данную 
историю). 

Тема 2. Мизансцена – как визуальное выражение смысла 
При построении этюда (сочиненной сценической истории) магистрант 

должен опираться на то, что любая мизансцена, лежащая в основе данного 
построения, визуально отображает тот или иной смысл. Смена мизансцен – это 
смена смыслов. То есть, смена мизансцен происходит только в том 
случае, когда меняется смысл происходящего, следовательно, если ключевая 
мизансцена визуально выявляет основное событие, то смысл в этот момент 
меняется кардинально. Поэтому ключевая мизансцена должна быть 
наиболее точной, яркой, рельефной и загруженной смыслом. Она должна 
визуально отличаться от всех прочих мизансцен данного построения. 
 
Раздел: ИСХОДНОЕ СОБЫТИЕ 

Магистрант анализирует пьесу, ее предлагаемые обстоятельства, эпоху 
написания, обстоятельства жизни автора и другие его произведения, 
определяет исходное событие и последующий событийный ряд. 
Его сценический этюд должен быть неким началом спектакля, дальнейший 
ход которого определяется влиянием исходного события. 

Тема 1. Шлейф исходного события 
Конфликтный факт, являющийся исходным событием, лежит за 

пределами пьесы, но при построении начала спектакля во всех мизансценах, 
репликах, актерских проявлениях мы должны ощущать влияние данного 
факта. 

Возможен еще один вариант выполнения этого задания. Исходное 
событие в виде сочиненного пролога, то есть некой визуальной предыстории, 
которая привносится в начало спектакля, что делает исходное событие 
наглядным. 
 
Раздел: ПОСТРОЕНИЕ МИЗАНСЦЕН ВОКРУГ ПРЕДМЕТА 

Магистрантам предлагается выбрать любой крупный предмет (стол, 
шкаф, фонарный столб, мусорный бак, ванна и т.д.). Сюжет сценического 
этюда должен быть выстроен вокруг данного взятого предмета так, что 
развитие сюжета, движение действия даст максимальное количество 
мизансцен, органично вытекающих из придуманной истории. 

Тема 1. Необходимость предмета 
Связь придуманной магистрантом сценической истории с предметом 

должна быть такова, чтобы предмет становился необходимостью, без 
которой невозможна данная композиция. Хотя сам предмет в сюжете не 
участвует, однако выбор его и мизасценирование вокруг него, являются 
важнейшим навыком постановочной и репетиционной работы режиссера в 
период работы над спектаклем. 
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Тема 2. Инвариантность мизансцен 

Выстраивая сценический этюд вокруг предмета, студент должен найти 
наибольшее количество выразительных мизансцен, органично вытекающих 
из развития сценической истории. Это развивает его пластическую фантазию, 
координирует замыслы и возможности их воплощения, проясняет пути 
нахождения взаимопонимания со зрителем. 
 
Раздел: РАБОТА НАД ОТРЫВКАМИ ИЗ ПЬЕС 

Обучающийся, консультируясь с педагогом, выбирает отрывок из пьесы. 
Как правило, это отрывок из пьесы, которую магистрант анализировал, 
занимаясь по курсу теории режиссуры «Анализ пьесы». В основе отрывка 
обязательно должно лежать событие, имеющее современное звучание, 
предполагающее зрительский интерес. 

Тема 1. Анализ выбранного отрывка 
Работа над анализом отрывка не может быть оторвана от осмысления 

всей пьесы. Просто выбранный отрывок разрабатывается магистрантом более 
подробно. Так как в основе работы над отрывком должно лежать крупное 
событие, невозможно найти острого, современного разрешения сцены, не 
имея глубокого и художественного понимания всей пьесы, вне замысла всего 
спектакля. 

Тема 2. Практическое воплощение 
Магистрант при постановке отрывка должен продемонстрировать все 

практические и теоретические навыки, полученные при прохождении 
предыдущих разделов. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся 
 

Самостоятельная работа магистрантов обеспечена учебно-
методическими ресурсами в полном объёме. Для обучающихся обеспечен 
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам. 

Электронная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 
к сети Интернет. 

В ходе самостоятельной работы магистранты анализируют специальную 
литературу, изучают традиционные и современные формы организации 
профессиональной деятельности. 

   
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению 

содержания дисциплины. 
 

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно зафиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые 
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слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить 
глоссарий дисциплины.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям 
дисциплины. 

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, 
которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям 
и промежуточной аттестации. 

Практические занятия. Система практических занятий позволяет 
каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и 
приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия 
обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций 
как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию 
познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе 
проведения занятий данного вида. 

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения 
знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной 
подготовке и непосредственно на занятии. 

В современных условиях практическое занятие представляет собой 
комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, 
включает в себя следующие элементы: 

• обсуждение теоретических вопросов; 
• проверку домашнего задания; 
• изучение нового материала; 
• рефлексию; 
• решение задач; 
• моделирование различных ситуаций и др. 
Особенностью практических занятий является опора на теоретические 

знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование 
творческого мышления, психологической раскованности обучающихся. 

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на 
вопросы обучающихся; презентация домашних заданий, обсуждение, решение 
задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий 
определяется из собственно практической части и это могут быть обсуждения 
докладов, рефератов, дискуссии, решение разнообразных задач и др. 
Обучающимся предлагаются вопросы для подготовки и обсуждения, 
отражающие содержание аудиторных занятий; типовые задания, выполнение 
которых будет учитываться при промежуточной аттестации. 

Основная и дополнительная литература представлена в 
соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к 
аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, 
обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей. 
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Методические указания нужны обучающимся для того, чтобы увидеть 
перспективу изучения дисциплины, спланировать самостоятельную работу, 
лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к промежуточной аттестации. 

Внеаудиторная деятельность предполагает: 
- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным 

вопросам и формулирование ответов; 
- выполнение заданий; 
- поиск и презентацию теоретического и практического материала; 
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной 

деятельности; 
- приобретение навыков научной организации труда. 
Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во 

многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и 
своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом 
предлагается следующий алгоритм подготовки: 

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по 
предложенным вопросам; 

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов 
и понятий; 

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, 

образцов, моделей и др.). 
В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
• продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 

компьютерной техники и др.); 
• найти и/или подготовить наглядный материал; 
• продумать и составить текст презентации на 5-15 минут. 

 
6.2. Задания для подготовки к практическим занятиям 

 
Обучающийся должен самостоятельно (совместно с актерами) 

проработать тот или иной практический раздел и показать выполненное 
упражнение педагогу. После замечаний педагога магистрант должен 
продолжать работу, стремясь исправить недочеты и ошибки. После чего 
показать упражнение еще раз. Подобные самостоятельные задания даны в 
каждом практическом разделе. 

В межсессионные промежутки обучающиеся заблаговременно 
получают задания, связанные с разделом, который они будут проходить во 
время сессии. Например, темы для предметной композиции, или статичной 
мизансцены; тот или иной предмет (стол, шкаф, стремянка и т.д.) в разделе 
«построение мизансцен вокруг предмета»; отрывок из той, или иной пьесы 
выбирается заранее, анализируется, готовится его материальная часть тоже в 
межсессионный период и т.д. 
 

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации. 
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Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) включает: 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме 
зачетов и экзамена по билетам, включающим вопрос и практическое задание.  

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей 
программе дисциплины. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

а) основная  
1.  Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие. М.: 

"Лань"; "Планета музыки", 2016 - 432 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com 
- ЭБС "Лань" 

2.  Товстоногов Г. А. О профессии режиссера. Учебное пособие. М.: 
"Лань"; "Планета музыки", 2017 - 428 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com 
- ЭБС "Лань" 

3.Евгений Вахтангов: Документы и свидетельства В 2-х тт. М. Индрик, 
2011 

4. Патрис Пави. Словарь театра.- М.: ГИТИС, 2003 
 
б) дополнительная 

1. Владимиров С.В. Действие в драме. СПб, ГАТИ. 2007 
2. Барбой Ю.М. К теории театра. Уч. пособие. СПбГАТИ. 2008 
3. Захаров М.А. Театр без вранья. М.: АСТ — Зебра Е, 2008.  
4. История русского театра. М.: Эксмо, 2011. 477 с. («Российская 
императорская библиотека») 
5. Котт Я. Шескпир — наш современник. СПб.: Балтийские сезоны, 2011 
6. Костелянц Б.О. Драма и действие: Лекции по теории драмы. М.: 2007 
7. Мнемозина: Документы и факты из истории отечественного театра XX 
века: Исторический альманах. Вып. 2. М.: Эдиториал УРСС, 2006 
8. Режиссура: взгляд из конца века: Сборник научных статей. СПб.: 
ГНИУК РИИИ, 2005 
9. Ряпосов А.Ю Режиссерская методология Мейерхольда. 2. Драматургия 
мейерхольдовского спектакля: мысль, зритель, театральный монтаж. СПб.: 
РИИИ, 2004 
10. Соловьёва И.Н. Художественный театр: Жизнь и приключения идеи. 
М.: Московский Художественный театр, 2007 
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11. Таршис Н.А. Музыка драматического спектакля. СПб.: Изд. СПбГАТИ, 
2010  
12. Театральные термины и понятия: Материалы к словарю / Сост. С. К. 
Бушуева и др/ СПб., 2005. Вып. 1 
13. Титова Г.В. Мейерхольд и Комиссаржевская: модерн на пути к 
Условному театру: Учебное пособие. СПб.: СПбГАТИ, 2006  
14. Георгий Товстоногов. Собирательный портрет: Воспоминания. 
Публикации. Письма СПб.: Балтийские сезоны, 2006  
15. Юрский С.Ю. Попытка думать. М., Вагриус, 2003  
16. Поламишев А.М. Событие основа спектакля. М., «Сов. Россия», 1977  
17. Морозова. О пластической композиции спектакля. -- М.: ВЦХТ. 2001 
18. П. Брук «Пустое пространство». М.: Прогресс, 1976 
19. Е. Вахтангов «Сборник» М. «ВТО», 1984 г. 
20. Е. Вахтангов «Воспоминания. Спектакли и роли. Статьи.», М. «ВТО», 
1982 г. 
21. Ж. Вилар «О театральной традиции». М.: Из-во иностранной 
литературы, 1956 
22. Н. Горчаков «Режиссёрские уроки К.С. Станиславского». М: 
Искусство, 1950 
23. Н. Горчаков «К.С. Станиславский о работе режиссёра с актёром», М. 
«ВТО». 
24. Н. Горчаков «Режиссёрские уроки Евг. Вахтангова», М. «Искусство», 
1957 г. 
25. Д. Дидро «Парадокс об актёре». Academia, 1936 
26. Б.Е. Захава «Мастерство актёра и режиссёра». М.: Просвещение, 1973 
27. Г. Крэг «Искусство театра». М.: Искусство, 1975 
28. Коклен- старший «Искусство актёра».М.: Искусство, 1937 
29. М. Кнебель «Вся жизнь», М. «ВТО», 1967 г. 
30. М. Кнебель «О действенном анализе пьесы и роли». М.: Искусство, 
1982 
31. М. Кнебель «О том, что мне кажется особенно важным». М.: 
Искусство, 1971 
32. М. Кнебель «Поэзия педагогики», М. «ВТО», 1976 г. 
33. И. Кох «Основы сценического движения», М. «Искусство», 1970 г. 
34. В. Мейерхольд «Дневники, статьи, письма», М. «Искусство», 1968 г. 
35. В.И. Немирович- Данченко «О творчестве актёра», М. «Искусство», 
1973 г. 
36. А. Попов «О художественной целостности спектакля». М.: ВТО, 1979, 
т.1 
37. А. Поламишев «Мастерство режиссёра. Действенный анализ пьесы». 
М. «Просвещение», 1982 г. 
38. К. Рудницкий «Режиссёр – Мейерхольд». М.: Наука, 1969 
39. О. Ремез «Мизансцена- язык режиссёра», «Искусство», 1983 г. 
40. К.С. Станиславский «Работа актёра над собой в процессе воплощения», 
собр. соч., т.3. 
41. К.С. Станиславский «Работа актёра над ролью», собр. соч., т.4. 
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42. К.С. Станиславский «Моя жизнь в искусстве», собр. соч., М. 
«Искусство». 
43. Д. Стрелер «Театр для людей». М.: Искусство, 1984 
44. Р. Симонов «С Вахтанговым», М. «Искусство», 1969 г. 
45. М. Строева «Режиссёр Станиславский», 2 т., «Наука», 1973 г. 
46. Я. Смоленский «Искусство звучащего слова», М. Россия, 1967 г. 
47. Г. Товстоногов «Зеркало сцены», т. I и II, Л. «Искусство», 1980 г. 
48. Г. Товстоногов «О профессии режиссёра», М. «ВТО», 1967 г. 
49. Л. Хейфец «Призвание» изд. «ГИТИС» 2001 г. 
50. М. Чехов «Литературное наследие» в II- х томах. М.: Искусство, 1995 
51. М. Щепкин «Записки, письма, воспоминания», «Искусство», 1962 г. 
52. А. Эфрос «Репетиция- любовь моя», М. «Искусство», 1975 г. 
53. А. Эфрос «Профессия- режиссёр», М. «Искусство», 1979 г. 

 

8.2. Интернет-ресурсы 

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний 
Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.zipsites.ru/ 

2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru 
3. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://www.rsl.ru/ 
4. Российский федеральный образовательный портал Электронный  

ресурс/Государственный научно-исследовательский институт 
информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим 
доступа: http://www.edu.ru/  

5. http://elibrary.ru 
6. http://www.book.ru. 

 
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим 
доступ к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/ и ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com  
 

9. Описание материально-технической базы 
Институт располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного 
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, 
антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media 
Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост». 

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети 
"Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду института. 

http://elibrary.ru/
http://www.book.ru/
http://rucont.ru/
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Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная 
библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная 
библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, 
Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, 
Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека 
Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая 
художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории  
http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

2 учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы 
3 учебная мебель - ученические столы и стулья  
4 компьютеры с программным обеспечением 
5 проектор и экран для мультимедийного проектора 
6 интерактивная доска или флипчарт 
7 презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия 
8 наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины 

http://iph.ras.ru/enc
http://www.gumer.info/
http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://historylib.net/
http://www.e.lanbook.com/
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Приложение 
 

Оценочные материалы 
для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Практика режиссуры» 
 

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Практика режиссуры», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы. 

Рабочая программа дисциплины «Практика режиссуры» определяет 
перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы (табл.1).  

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Практика режиссуры» 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-6. 
Способен определять и 
реализовывать 
приоритеты 
Собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки и 
образования в течение 
всей жизни 
 

УК6.1. Оценивает свои 
ресурсы и их пределы 
(личностные, ситуативные, 
временные), 
оптимально их использует 
для 
успешного выполнения 
порученного задания. 
УК- 6.2. Определяет 
приоритеты 
Личностного роста и 
способы 
совершенствования 
собственной 
деятельности на основе 
самооценки 
 

Знает: 
- основы планирования профессиональной 
траектории сучетом особенностей как 
профессиональной, так и других видов; 
Умеет: 
- планировать самостоятельную деятельность в 
решении профессиональных задач; 
- подвергать критическому анализу 
проделанную работу; 
- творчески использовать имеющийся опыт в 
соответствии с задачами саморазвития; 
Владеет: 
- навыками выявления стимулов для 
саморазвития; 
- навыками определения реалистических целей 
профессионального роста. 

ОПК-2. 
Способен осуществлять 
творческую 
деятельность в сфере 
искусства. 

 

ОПК- 2.1. Разрабатывает 
концепцию создания 
сценического или 
литературного 
Произведения (творческого 
проекта). 
ОПК-2.2. Участвует в 
создании 
эстетически целостного 
сценического или 
литературного 
произведения (творческого 
проекта). 
ОПК-2.3. Руководит 
созданием 
Сценического или 
литературного 
Произведения (творческого 

Знает: 
- основные принципы создания сценического 
или литературного произведения (творческого 
проекта), 
- основные принципы организации творческой 
деятельности. 
Умеет: 
- самостоятельно организовывать творческий 
процесс и реализовывать творческие проекты, 
Владеет: 
- навыками интерпретации современного 
культурного контекста; 
- методикой организации творческой работы в 
сфере искусства. 
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проекта). 
ПК-1. Способен 
организовать 
Репетиционный процесс 
в творческом 
партнерстве с 
актерами, 
способствовать 
обогащению и 
раскрытию их 
личностного и 
творческого 
потенциала помощью 
создания 
художественных 
образов, 
общения со зрительской 
аудиторией условиях 
сценического 
представления. 

 

ПК-1.1. Организует 
репетиционный процесс в 
творческом партнерстве с 
актерами, способствует 
обогащению и раскрытию их 
личностного и творческого 
потенциала с помощью 
создания 
художественных образов 
актерскими средствами на 
основе замысла режиссера; 
ПК-1.2. Способствует 
взаимодействию актера со 
зрителем в условиях 
сценического представления. 
 

Знает: 
- теоретические и методические работы 
режиссёра с актером; 
- способы взаимодействия со зрителем; 
- способы устранения зажимов и напряжения в 
процессе работы; 
- реальные условия художественно-
производственного процесса в театре, кино, на 
телевидении, эстраде (в соответствии со 
специализацией); 
Умеет: 
- организовать репетиционный процесс в 
творческом партнерстве с актерами с 
помощью создания художественных образов 
актерскими средствами на основе замысла 
постановщиков; 
- проводить подготовительную работу с 
актерами над ролью: анализ пьесы и роли, 
изучение контекстных материалов, 
формирование замысла; 
- проводить подготовительную работу с 
актерами по общению со 
зрительской аудиторией; 
- научить проявлять творческую инициативу 
во время работы над ролью; 
- организовать самостоятельную работу над 
ролью; 
Владеет: 
- теорией и практикой работы режиссёра с 
актером; 
- навыками анализа той или иной роли в 
соответствии со своим режиссёрским 
замыслом; 
- навыками импровизации в процессе работы с 
актером над ролью. 

ПК-2. 
Способность к 
постановке 
спектаклей в народном 
или 
школьном театре. 

 

ПК-2.1. Создает 
оригинальные 
сценические произведения в 
народном или школьном 
театре с 
использованием 
разнообразных 
выразительных средств. 
 

Знать: 
- теоретические и методические основы 
режиссуры в драматическом театре; 
- историю и теорию драматического театра; 
- особенности художественно-
производственного процесса в народном или 
школьном театре; 
Уметь: 
- создавать сценические произведения с 
использованием разнообразных 
выразительных средств драматического 
театра; 
- руководить художественно- 
производственным процессом; 
- производить режиссерский анализ 
литературной основы, разрабатывать замысел 
спектакля; 
- вести творческий поиск в репетиционной 
работе с актерами; 
- разрабатывать аудиовизуальное оформление 
спектакля в сотрудничестве с художником, 
композитором, хореографом, другими 
участниками постановочной группы. 
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В рабочей программе дисциплины «Практика режиссуры» этапы 

формирования компетенций и их составляющих (знать, уметь, владеть, иметь 
опыт) определены тематическим планом. 

2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  
Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных 

результатов оценивания, характеризуется как  
• ПОВЫШЕННЫЙ 
• БАЗОВЫЙ 
• ПОРОГОВЫЙ 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций (признаки, на 
основании которых проводится оценка), представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания. 

 
Уровень 

компетенции 
Катего-

рии 
Критерии оценивания  

(характеристика уровня сформированности компетенций) 
 

ПОВЫШЕННЫЙ 
(ОТЛИЧНО) 

Знать Студент продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 
понимание программного материала; полные, правильные и 
конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные; 
свободное владение терминологией, а также глубокое 
знакомство с основной и дополнительной литературой. 

Уметь 
 

Студент продемонстрировал: умение свободно выполнять 
практические контрольные задания; логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на 
все задания (вопросы), включая дополнительные; свободное 
владение основной и дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Студент продемонстрировал: наличие опыта выполнения 
практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически 

Владеть: 
- профессиональными навыками режиссуры в 
народном или школьном театре; 
- основами актерского мастерства в 
драматическом театре; 
- имеет опыт постановки. 

ПК-9. 
Способность к 
практическом 
Освоению обязанностей 
руководителя народного 
или 
школьного театра, 
формированию 
репертуара, 
подбору кадров 
артистического и 
художественного 
персонала, 
руководству всей 
творческой 
жизнью театра. 

ПК-9.1. 
Использует опыт создания 
сценических произведений и 
участвует в творческих 
проектах театра. 
ПК-9.2. 
Вырабатывает стратегию 
развития и осуществляет 
руководство творческим 
коллективом театра. 
 

Знает: 
- роль режиссера в театральном процессе; 
- функции режиссера-постановщика – 
организатора процесса подготовки; 
- основные направления деятельности 
режиссёра: 1. Режиссер-толкователь; 2. 
Режиссер-зеркало; 3. Режиссер-организатор. 
Умеет: 
- исполнять обязанности главного режиссера 
(художественного руководителя); 
- осуществлять руководство всей творческой 
жизнью организации исполнительских 
искусств. 
Владеет: 
- «режиссерской грамматикой» и 
использованием (Вахтанговских) Щукинских 
методов режиссерской 
работы. 
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последовательные, полные, правильные и аргументированные ответы 
в ходе защиты задания, включая дополнительные вопросы (задания); 
свободное владение основной и дополнительной литературой. 

 

БАЗОВЫЙ 
(ХОРОШО) 

Знать Студент продемонстрировал: твердые и достаточно полные знания 
программного материала; правильное понимание сущности и 
взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, 
правильные, конкретные ответы на вопросы и свободно устранял 
замечания по отдельным вопросам; достаточное владение основной и 
дополнительной литературой 

Уметь 
 

Студент продемонстрировал: умение выполнять практические 
контрольные задания; логически последовательные, правильные и 
конкретные ответы (решения) на основные задания (вопросы), 
включая дополнительные; самостоятельно устранил замечания по 
отдельным элементам задания (вопроса); владение основной и 
дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Студент продемонстрировал: наличие опыта выполнения 
практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически 
последовательные, достаточно полные, правильные ответы в ходе 
защиты задания, включая дополнительные; самостоятельно устранил 
замечания по отдельным элементам задания (вопроса); владение 
основной и дополнительной литературой. 

 
ПОРОГОВЫЙ 

(УДОВЛЕТВОРИ- 
ТЕЛЬНО) 

Знать Студент продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 
программного материала; в основном правильные, без грубых ошибок, 
ответы на вопросы; устранил неточности и несущественные ошибки 
в ответах при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно 
полное владение основной и дополнительной литературой. 

Уметь 
 

Студент продемонстрировал: умение выполнять практические 
контрольные задания без грубых ошибок; правильные, без грубых 
ошибок, ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные, устранил, при наводящих вопросах преподавателя, 
замечания по отдельным элементам задания (вопроса); 
недостаточное полное владение основной и дополнительной 
литературой. 

Владеть 
 

Студент продемонстрировал: наличие опыта выполнения 
практических заданий, исключая нестандартные; ответы без грубых 
ошибок с устранением неточностей и замечаний при наводящих 
вопросах преподавателя; недостаточно полное владение основной и 
дополнительной литературой. 

 
КОМПЕТЕНЦИЯ 

НЕ 
СФОРМИРОВАНА 
(НЕУДОВЛЕТВО- 

РИТЕЛЬНО) 
 

Знать Студент продемонстрировал: неправильные ответы на основные 
вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности 
излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на 
дополнительные вопросы; не владеет основной и дополнительной 
литературой. 

Уметь 
 

Студент продемонстрировал: неумение выполнять практические 
контрольные задания; не дал правильных ответов (решений) на 
основные задания (вопросы), включая дополнительные; не устранил, 
при наводящих вопросах преподавателя, замечания и грубые ошибки по 
заданию (вопросу); не владеет основной и дополнительной 
литературой. 

Владеть 
 

Студент продемонстрировал: отсутствие опыта выполнения 
практических заданий; допустил множество неточностей и ошибок 
при объяснении хода выполнения задания; на наводящие вопросы 
преподавателя дал неправильные ответы; не владеет основной и 
дополнительной литературой. 

 
3. Шкала оценивания 
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Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Практика 
режиссуры» используются зачеты, зачеты с оценкой и экзамен:  

 
Форма промежуточной аттестации Шкала  

оценивания 
 

Зачет  
 

зачтено 
не зачтено 

 
Зачет с оценкой 

 

отлично, 
хорошо,  

удовлетворительно, 
неудовлетворительно 

 
ЭКЗАМЕН 

 

отлично, 
хорошо,  

удовлетворительно, 
неудовлетворительно 

 
4. Процедура, методика и критерии оценивания результатов обучения 

по дисциплине. 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются устные 

ответы на вопросы, индивидуальное собеседование, письменные ответы на 
вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений 
используются практические контрольные задания (ПКЗ). 

Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 
обучения (промежуточной аттестации) включают:  

- примерный перечень вопросов к зачетам и экзамену,  
- примерный перечень практических контрольных заданий к зачетам и 

экзамену.  
Указанные перечни в совокупности охватывают все компетенции и 

заявленные в программе основные результаты обучения по дисциплине 
Теория режиссуры.  

Для проведения промежуточной аттестации на основе указанных перечней 
составляются билеты к зачетам и экзамену.  

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше 
перечней, а итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в 
программе перечень результатов обучения по дисциплине. 

Каждый билет включает:  
1. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде знаний; 
2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов 

обучения в виде умений или владений.  
Методика оценивания: показателем уровня сформированности 

компетенций является среднее арифметическое оценок, полученных 
обучающимся в ходе зачета с оценкой, то есть среднее арифметическое 
значения оценок, полученных за ответ на вопрос и за выполнение 
практического задания. 
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Критерии оценивания: если при сдаче зачета с оценкой среднее 
арифметическое полученных оценок находится в интервале:  

 4.5-5.0, то уровень сформированности компетенции «повышенный» и 
выставляется оценка «отлично» (5);  

3.5–4.5 исключительно, то уровень сформированности компетенции 
«базовый» и выставляется оценка «хорошо» (4);  

2.5–3.5 исключительно, то уровень сформированности компетенции 
«пороговый» и выставляется оценка «удовлетворительно» (3). 

Если при сдаче зачета с оценкой среднее арифметическое полученных 
обучающимся оценок составило менее 2.5, то компетенция не сформирована 
и выставляется оценка «неудовлетворительно» (2). 

При проведении промежуточной аттестации преподаватель может 
учитывать результаты текущего контроля, то есть результаты работы студента 
в течение семестра. 

 
5. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации, 
характеризующие уровень сформированности компетенций 
 
5.1. Перечень тем к зачетам и экзамену для оценивания результатов 
обучения 
1.Основные принципы пространственной композиции. 
2. Контрапункт. 
3. Событие, выявленное через предметную композицию. 
4. Событийный факт, влияющий на построение мизансцены. 
5. Предлагаемые обстоятельства. Оправдание статики. 
6. Зона органического молчания. 
7. Структура сценического этюда. 
8. Фантазирование предлагаемых обстоятельств этюда: «до», «в момент» и 
«после». 
9. Мизансцена – как визуальное выражение смысла. 
10. Анализ предлагаемых обстоятельств. Проникновение в замысел автора. 
11. Определение исходного события. 
12. Построение шлейфа исходного события. 
13. Необходимость данного предмета для осуществления замысла этюда. 
14. Развитие смысла происходящего через цепь мизансцен, сменяющих друг 
друга. 
15. Анализ выбранного отрывка в свете осмысления всей пьесы. 
16. Анализ авторского мировоззрения, исторической эпохи и стилистических 
особенностей его творчества. 
17. Распределение ролей среди студентов своего курса. Практическое 
воплощение замысла в ходе самостоятельной режиссерской работы. 
 
5.2. Перечень тем письменных контрольных работ 
 
1. Сценическое внимание, сценическое отношение и оценка факта. 
Сценическое общение и его необходимые условия. 
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2. Действие, как главный возбудитель чувств. 
3. Событие-основа спектакля, вскрытие событийного ряда пьесы. 
4. Анализ пьесы, самостоятельно выбранной для постановки. 
5. Разработка режиссёрского плана. 
 
 
 
 
 
 
Разработчик: 
Заведующий кафедрой режиссуры                  А.Ю. Левицкий 
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Введение 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология образования и 
педагогической деятельности» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования — 
магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16.11.2017 г. N 1127 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); 
Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
учебного плана подготовки магистрантов, одобренного Ученым советом 
(протокол № 8 от 04.07.2024г.) и утвержденного ректором института. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Психология образования и 
педагогической деятельности» составляет 2 зачетных единицы (72 
академических часа).  

Формы промежуточной аттестации – зачёт в третьем семестре для 
магистрантов очной формы обучения; зачёт на 1 курсе для магистрантов очно-
заочной формы обучения. 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: 
Формирование теоретических знаний о специфике психологии 

образования и педагогической деятельности, применение на практике этих 
компетенций руководителями школьных театров и народных (любительских) 
коллективов. 

Задачи: 
1. Ознакомление магистрантов с компетенциями в области психологии 

образования и педагогической деятельности.  
2. Понимание роли педагогической психологии в процессах воспитания 

и образования, трудовой и организационной деятельности, коммуникации;  
3. Изучение и осмысление двух основных форм профессиональной 

активности педагога — педагогической деятельности и педагогического 
общения, их качественной разнородности и несводимости друг к другу при 
одновременном синкретическом единстве и невозможности изолированного 
существования. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной  
образовательной программы 

 
 Учебная дисциплина «Психология образования и педагогической 

деятельности» относится к вариативной части Блока Б1.В.ДВ.01 Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 52.04.03 Театральное 
искусство. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Освоение дисциплины «Психология образования и педагогической 

деятельности» направлено на формирование у магистрантов следующих 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1): 

 
Таблица 1.  

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине  
«Психология образования и педагогической деятельности» 

 

 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-6. 
Способен определять 
и реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования 
на основе самооценки 
и образования в 
течение всей жизни. 
 

УК6.1. Оценивает свои 
ресурсы и их пределы 
(личностные, ситуативные, 
временные), 
оптимально их использует 
для 
успешного выполнения 
порученного задания. 
УК- 6.2. Определяет 
приоритеты 
Личностного роста и 
способы 
совершенствования 
собственной 
деятельности на основе 
самооценки. 
 

Знает: 
- основы планирования профессиональной 
траектории с учетом особенностей как 
профессиональной, так и других видов; 
Умеет: 
- планировать самостоятельную деятельность в 
решении профессиональных задач; 
- подвергать критическому анализу 
проделанную работу; 
- творчески использовать имеющийся опыт в 
соответствии с задачами саморазвития; 
Владеет: 
- навыками выявления стимулов для 
саморазвития; 
- навыками определения реалистических целей 
профессионального роста. 

ОПК-4 
Способен 
планировать 
образовательный 
процесс, 
разрабатывать 
методические 
материалы, 
анализировать 
различные 
педагогические 
методы в области 
культуры и 
искусства, 
формулировать  
на их основе 
собственные 
педагогические 
принципы и методы 
обучения. 

ОПК-4.1 Планирует 
образовательный процесс 
ОПК-4.2 Разрабатывает 
методические материалы  
ОПК-4.3 Анализирует 
различные педагогические 
методы в области культуры 
и искусства, формулирует 
на их основе собственные 
педагогические принципы и 
методы обучения 

Знает:  
- психологию образования и её подходы; 
- роль мотивации в психологии образования; 
- методы педагогической психологии; 
- основные особенности организации 
образовательного процесса;   
- функции педагогической деятельности и 
педагогического общения; 
- структуру педагогической деятельности и её 
компоненты. 
Умеет: 
– ориентироваться в уровнях продуктивности 
педагогической деятельности; современных 
образовательных технологиях. 
- пользоваться основной учебно-методической 
литературой в соответствии с поставленными 
задачами; 
Владеет:  
-  педагогическими основами образования и 
воспитания;  
- навыками самостоятельной работы с учебно-
методическими материалами. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академических часа (2 
зачетных единицы). 

Форма промежуточной аттестации – зачет в третьем семестре для 
магистрантов очной формы обучения, зачет на 1 курсе для магистрантов очно-
заочной формы обучения.  

 
Очная форма обучения 

Виды учебной работы 3 семестр 

1. Контактная работа, в том числе: 14 

Лекции  4 

Практические занятия 10 

Форма промежуточной аттестации - зачет  

2. Самостоятельная работа (всего), в том числе: 58 

Трудоемкость  час. 72 

ЗЕТ 2 

 
Очно - заочная форма обучения 

Виды учебной работы 1 курс 

1. Контактная работа, в том числе: 16 

Лекции  10 

Практические занятия 6 

Форма промежуточной аттестации - зачет                   4  

2. Самостоятельная работа (всего), в том числе: 52 

Трудоемкость  час. 72 

ЗЕТ 2 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

5.1. Тематический план для очной формы обучения 

 
№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
СРС Всего, 

час Л ПЗ 
1 Тема 1. Психология образования (или педагогическая 

психология). 
Педагогическая психология и её подходы. 

1 2 10 13 

2 Тема 2. Роль мотивации в психологии образования. 
Методы в педагогической психологии. 1 2 12 15 

3 Тема 3. Педагогическая деятельность и психология 
педагогического общения. 1 2 12 15 
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4 Тема 4. Психология личности и деятельность 
педагога. 1 2 12 15 

5 Тема 5. Педагогические основы образования, 
воспитания и развития. Современные 
образовательные технологии. 

- 2 12 14 

 Зачет     
  Итого 4 10 58 72 

 

5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 

 
№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
СРС Всего, 

час Л ПЗ 
1 Тема 1. Психология образования (или педагогическая 

психология). 
Педагогическая психология и её подходы. 

1 2 10 13 

2 Тема 2. Роль мотивации в психологии образования. 
Методы в педагогической психологии. 1 2 10 13 

3 Тема 3. Педагогическая деятельность и психология 
педагогического общения. 1 2 10 13 

4 Тема 4. Психология личности и деятельность 
педагога. 2 2 12 16 

5 Тема 5. Педагогические основы образования, 
воспитания и развития. Современные 
образовательные технологии. 

1 2 10 13 

 Зачет    4 
  Итого 6 10 52 72 

 

5.3. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Психология образования (или педагогическая психология). 
Педагогическая психология и её подходы. 

 
Психология образования (или педагогическая психология) – это отрасль 

психологии, занимающаяся научным изучением того, как человек учится. 
Изучение процессов обучения, как с когнитивной, так и с поведенческой точки 
зрения, позволяет исследователям понимать индивидуальные различия в 
интеллекте, когнитивном развитии, влиянии, мотивации, саморегуляции и 
самооценке, а также их роли в обучении. Психология образования может быть 
частично понята через ее связь с другими дисциплинами. В основном это 
касается психологии, но также можно найти пересечения с медициной, 
биологией и нейронаукой.  
Корни психологии образования восходят ко времени Аристотеля и Платона. 
Второй считал, что умение усваивать знания – это врожденная способность, 
первый же полагал, что, несмотря на преемственность, эти навыки можно 
развить. 

Иоганн Гербарт (1776-1841) считается отцом педагогической 
психологии. Он утверждал, что на успешное обучение влияет интерес к 

https://4brain.ru/pedagogika/
https://4brain.ru/pedagogika/
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предмету и учителю. Он также полагал, что педагоги должны учитывать 
существующие ментальные установки учеников – то, что они уже знают – при 
представлении новой информации или материала. Гербарт придумал то, что 
сейчас известно как «формальные шаги в педагогике». Это следующие 5 
шагов, которые должны использовать педагоги: 1) просмотрите материал, 
который уже был изучен учащимся; 2) подготовьте ученика к новому 
материалу, предоставив ему краткий обзор того, что он будет изучать дальше; 
3) представьте новый материал; 4) свяжите новый материал со старым 
материалом, который был изучен ранее; 5) продемонстрируйте, как 
обучающийся может применить новый материал и покажите материал, 
который он изучит дальше. 

В педагогической психологии применяются несколько подходов: 
бихевиоризм, когнитивизм, социально-когнитивная теория и конструктивизм. 
Бихевиоризм 

Основа бихевиористского (поведенческого) подхода в образовании 
состоит в том, что учителя могут корректировать поведение своих учеников, 
систематически поощряя тех, кто соблюдает правила, похвалой, жетонами или 
звездочками, которые потом можно на что-нибудь обменять. Здесь мы имеем 
дело с внешней мотивацией. 
Такой подход часто критикуется психологами, которые утверждают, что он 
подтачивает внутреннюю мотивацию. Особенно если мотивации достаточно. 
Другие же говорят, что он повышает внутреннюю мотивацию, особенно, если 
она истощается. Вывод: метод поощрений работает, но:  
- эффект временный; 
- следует наблюдать за учеником, чтобы понять, что он не навредит. 
Когнитивизм 

Когнитивный подход намного популярней, чем поведенческий. 
Вероятно, потому что применяет все самые передовые исследования в области 
памяти. Например, обнаружилось, что ученики лучше запоминают текст, если 
повторяют его не сразу, а через определенное время. 
При когнитивном подходе педагоги поощряют своих учеников использовать 
мнемотехники, как для кратковременного, так и для долговременного 
усвоения информации. 
В последнее время ученые исследуют так называемые «схемы». Схема – это 
некая карта, которую учащийся извлекает из долговременной памяти при 
решении задачи. Или же наоборот – помещает. Это позволяет ему 
одновременно читать материал, понимать и запоминать. 
Социально-когнитивная теория 

Суть этого подхода заключается в том, что ученик наблюдает за работой 
учителя, а затем повторяет его действия. Поэтому его еще иногда называют 
имитационным научением. 
Дополняется этот подход самонаблюдением. Ученик должен осознавать и 
оценивать свои действия и уметь рассказывать о том, что он делает. 
Конструктивизм 

https://4brain.ru/memory/
https://4brain.ru/memory/
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В этом подходе акцент ставится на предварительные знания, опыт и 
деятельность учеников, а также на культурные и социальные факторы 
процесса обучения. 
На развитие конструктивизма оказал влияние советский психолог Лев 
Выготский, который описал, как взаимодействие со взрослыми и более 
опытными учениками позволяют учащемуся усваивать психические 
конструкции. Его теорию развил Джером Брунер, который предложил понятие 
образовательных лесов: метод обучения, когда ученику представляется 
поддержка в виде «опор», которые постепенно убираются по мере усвоения 
знаний. 
 

Тема 2. Роль мотивации в психологии образования. Методы в 
педагогической психологии. 

 
  Мотивация – это внутреннее состояние, которое активирует, ведет и 
поддерживает желаемое поведение. Мотивация определяет, как человек 
учится и как относится к изучаемому предмету. Мотивация: 
- обеспечивает направление к целям; 
- повышает способности к обучению и производительности когнитивной 
обработки; 
- приводит к увеличению усилий и энергии; 
- повышает упорство и настойчивость. 

Многие исследования в области психологии образования показывают 
одно и то же: никакая воля и дисциплина не помогут, если ученик не разовьет 
в себе внутреннюю мотивацию. Все внешние факторы имеют лишь 
краткосрочный эффект. 

Интересна и теория атрибуции, разработанная Бернардом Вайнером. Он 
указывает, что убеждения студентов относительно своих будущих успехов и 
неудач прямо влияют на повышение их навыков, эмоции и мотивацию. 
Например, когда обучающиеся терпят неудачу и при этом у них возникает 
ощущение того, что они никак не могут повлиять на ситуацию, появляется 
чувство стыда и вины, что приводит к низкой производительности. И 
наоборот, когда они ощущают, что могут повлиять на свой успех, то 
удваивают усилия и получают хорошие оценки и знания. 

На мотивацию также влияет то, какие цели перед собой ставит 
учащийся. Если их суть в том, чтобы достичь определенного уровня 
мастерства, то обучающийся стремится повысить свои способности и умения 
во что бы то ни стало. Такого же результата добиваются и те, чьей задачей 
является получение хороших оценок. 

Цель, основанная на овладении мастерством, приводит к следующим 
результатам: 
- упорство перед лицом неудачи; 
- стремление решать сложные задачи; 
- творческий подход; 
- внутренняя мотивация. 
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Локус контроля (понятие в психологии, обусловленное свойством 
личности объяснять собственные успехи и неудачи влиянием внешних и 
внутренних факторов) также является существенным фактором успешной 
успеваемости обучающихся. Для подтверждения этого Кассандра Б. Уайт 
провела эксперимент, в результате которого выяснилось, что люди, которые 
считают, что их тяжелая работа приведет к более успешным результатам 
обучения, не зависящим от удачи или судьбы, достигают больших успехов в 
обучении. Поэтому задача педагога заключается в том, чтобы привить ученику 
подобное мышление. 

Методы, используемые в педагогической психологии 
Метод образовательных лесов – это поддержка, предоставляемая в 

процессе обучения, которая адаптирована к потребностям ученика с целью 
помочь ему достичь своих целей. Подходит, скорее, для педагогов, чем для 
учащихся. 
Эти «опоры» могут включать следующее: 
- ресурсы; 
- задачи с частичным решением; 
- шаблоны и руководства; 
- руководства по развитию когнитивных и социальных навыков. 

«Опоры» можно использовать при моделировании задачи, попытке дать 
хороший совет, проведении коучинга. 

Для того, чтобы этот метод был эффективен, нужно обратить внимание 
на следующее: 

• Выбор учебной задачи: она должна учитывать текущие способности ученика, 
а также быть интересной. 

• Ожидание ошибок: после выбора задачи учитель должен предвидеть ошибки, 
которые учащиеся могут совершить при работе над задачей. 

• Опоры должны быть динамическими, то есть не позволять ученику 
зацикливаться на своих ошибках и понижать мотивацию. 

• Возможно, во время выполнения задачи ученик будет испытывать 
фрустрацию, раздражительность и потерю интереса. Это значит, что 
необходимо тут же добавить несколько дополнительных опор. 

Опорами могут выступать ментальные карты, диаграммы, графики, 
слова, ассоциации, аналогии, метафоры, пошаговые инструкции, схемы, 
контуры и многое другое. 

Метод самонаблюдения (интроспекция) – один из самых древних, но 
при этом невероятно эффективных методов. Суть его заключается в том, 
чтобы смотреть внутрь себя, изучать работу собственного мышления и 
выяснять, почему мы делаем то, что делаем. 

Самонаблюдение не является расплывчатым, бессистемным или 
случайным наблюдением. Например, вы задали ученику вопрос. Он должен: 

• Вспомнить определенные факты, полученные им, чтобы организовать их в 
определенной манере. 

• А затем сообщить, как он пытался их вспомнить, какие мысли возникали и что 
он чувствовал при этом. 

https://4brain.ru/blog/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/
https://4brain.ru/blog/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8/
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У этого метода есть критики среди ученых, так как пользу метода 
самонаблюдения доказать эмпирически нельзя. Но косвенные признаки 
говорят об эффективности. 

Экспериментальный метод в педагогической психологии был 
популяризирован немецким психологом Вундтом, который открыл первую 
психологическую лабораторию в Лейпциге в 1879 году. 

Экспериментальные исследования пролили свет на различные способы 
запоминания, влияние разных факторов на обучение, умственную усталость, 
формирование образов и воображение, степень внимания, последствия 
предоставления детям практики или наставничества на тестированиях 
интеллектуального уровня, передачи обучения, роли созревания в обучении и 
т.п. 

Суть (выкладка) экспериментального метода заключается в следующем: 
• Выбрать тему для исследования. 
• Сформулировать гипотезу. 
• Выбрать соответствующую конструкцию. 
• Собрать информацию. 
• Проанализировать данные. 
• Обсудить результаты и сделать выводы. 

Метод кейсов – техника обучения, использующая описание реальных 
экономических, социальных и бизнес-ситуаций. 

Обучающиеся должны изучить ситуацию, разобраться в сути проблемы, 
предложить возможные решения и выбрать лучшее. Это может быть либо 
физический кейс, который выполняется в реальном мире, либо теоретический 
– на бумаге или видео. 
В любом случае начинать стоит на бумаге – чтобы написать сценарий. Вы 
должны найти материал из своего профессионального опыта, либо придумать 
его, основываясь на реальных событиях. Хороший кейс отвечает следующим 
параметрам: 

• Рассказывает реальную и интересную историю. 
• Поднимает провокационный вопрос. 
• Имеет элемент конфликта. 
• Способствует появлению эмпатии к центральным персонажам. 
• Не должен иметь очевидного или четкого правильного ответа. 

 
Тема 3. Педагогическая деятельность и психология педагогического 

общения. 
Анализ двух основных форм профессиональной активности педагога — 

педагогической деятельности и педагогического общения. 
Показать их качественную разнородность и несводимость друг к другу 

при одновременном синкретическом единстве и невозможности 
изолированного существования.  

Описать общие и различные функции педагогической деятельности и 
педагогического общения, с особым акцентом на роли непосредственного 
(лицом к лицу) общения учителя и ученика в передаче личностного знания.  
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Рассмотреть проблему формирования оптимального индивидуального 
стиля педагогического общения как компонента коммуникативной 
компетентности преподавателя. Обратить внимание на то, что: 
1. В любой человеческой деятельности есть элементы общения, но есть виды 
(формы) общения (непосредственное лицом к лицу, эмоциональное, 
глубинное, «чистое» и т.п.), где разглядеть элементы целенаправленной 
деятельности практически невозможно. 
2. Такие формы общения являются лишь одним из вариантов 
недеятельностной реализации человеческих отношений и вносят важнейший 
вклад в формирование личности. И именно они в наибольшей степени 
воплощают в себе сущность и специфику общения в собственном смысле 
слова как одного из начал человеческого образа жизни, не сводимого к 
деятельностному началу. 
3. Деятельность и общение описывают разные реальности, которые в 
процессах жизни переплетаются и с трудом вычленяются в чистом виде. Есть 
деятельность, обслуживающая общение, есть общение, обслуживающее 
деятельность; есть общение в форме коммуникативной деятельности, но есть 
и общение в недеятельностной форме.  
4. Невозможно описать процессы общения как взаимодействия двух субъектов 
через описание двух наложенных друг на друга деятельностей (первого 
субъекта со вторым как с объектом и второго с первым) без утери качества, 
специфики самого общения.  
5. Для успешной реализации деятельности и общения требуются разные 
познавательные ресурсы, разные типы интеллекта. Уровни развития 
способностей, обеспечивающих успешное осуществление деятельности 
(общий, академический интеллект), и способностей, обеспечивающих 
эффективное общение (социальный интеллект, на основе которого строится 
коммуникативная компетентность), могут существенно различаться у разных 
людей и у одного и того же человека на разных ступенях онтогенеза (развитие 
человека в индивидуальном порядке). 

 
              Тема 4. Психология личности и деятельность педагога.  

 
Педагогическая деятельность – целенаправленно организованная 

активность одних субъектов, направленная на организацию процесса 
овладения содержанием культуры другими субъектами. 

Педагогическая деятельность – воспитывающее и обучающее 
воздействие учителя (педагога) на ученика (учащихся), направленное на его 
(их) личностное, интеллектуальное и деятельностное развитие, одновременно 
выступающее как основа саморазвития и самосовершенствования. 

Педагогическая деятельность имеет те же характеристики, что и любой 
другой вид деятельности. Это, прежде всего, целенаправленность; 
предметность; социальный, многоступенчатый, опосредованный характер.  

Специфической же характеристикой педагогической деятельности 
является её продуктивность.  
Различают пять уровней продуктивности педагогической деятельности:  
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1) непродуктивный – педагог умеет пересказать другим то, что знает сам;  
2) малопродуктивный – педагог умеет приспособить своё сообщение к 
особенностям аудитории;  
3) среднепродуктивный – педагог владеет стратегиями обучения учащихся 
знаниям, умениям, навыкам по отдельным разделам курса;  
4) продуктивный – педагог владеет стратегиями формирования системой 
знаний, умений, навыков по предмету в целом;  
5) высокопродуктивный – педагог владеет стратегиями превращения своего 
предмета в средство формирования личности учащегося. 

Психологические функции педагогической деятельности: 
1) информационная – владение материалом и искусством его подачи; 
2) развивающая – управление развитием личности школьника в целом; 
3) ориентационная – направленность личности, её мотивы, идеалы; 
4) мобилизационная – активизация умственной деятельности учащихся, 
развитие их самостоятельности; 
5) исследовательская – творческий поиск в педагогическом процессе. 

Педагогическая деятельность может быть рассмотрена с трех сторон: 
- как деятельность педагога по передаче знаний и умений учащемуся; 
- как деятельность педагога по формированию у учащихся учебной 
деятельности и познавательной активности; 
- как деятельность педагога по организации взаимодействия с учащимися. 

Традиционно педагогическая деятельность рассматривается как 
индивидуальный труд преподавателя (собственно преподавание). Как 
индивидуальная трудовая деятельность преподавание включает задачи, 
связанные с тем, что преподается, как и в какой форме общения. 

В соответствии с этим в структуре педагогической деятельности 
выделяют следующие компоненты: 
1) конструктивный (содержательный) – компонент, характеризующий 
определение объективного содержания учебного предмета, в целях его 
усвоения; 
2) организационный – компонент, характеризующий методическую сторону 
активности педагога, процедуры, организующие процесс усвоения 
содержания учебных предметов, а также усвоение обобщенных способов 
учебной деятельности; 
3) коммуникативный – компонент, характеризующий место личности и 
общения в педагогической деятельности, систему учебных взаимодействий 
между педагогом и учащимися, а также между самими учащимися. 

Стиль педагогической деятельности в существенной мере определяет 
эффективность обучения и воспитания, а также особенности развития 
личности и формирования межличностных отношений в учебной группе. 
Первое экспериментальное исследование стилей руководства было проведено 
в 1938 году немецким психологом Куртом Левиным. По результатам 
исследования была введена распространённая в наши дни классификация 
основных стилей руководства: авторитарный, демократический и 
попустительский. 
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В наше время на основе имеющихся исследований выделяется пять 
наиболее часто встречающихся стилей руководства учащимися: 

автократический – самовластный. Педагог осуществляет единоличное 
управление коллективом, без опоры на актив. Ученикам не позволяют 
высказывать свои взгляды, критические замечания, проявлять инициативу, 
претендовать на решение касающихся их вопросов. Учитель последовательно 
предъявляет к ученикам требования и осуществляет жёсткий контроль за их 
выполнением; 

авторитарный – властный. Данному стилю руководства свойственны 
основные черты автократического. Ученикам позволяют участвовать в 
обсуждении вопросов, их затрагивающих, однако решение в конечном счёте 
всегда принимает учитель в соответствии со своими установками; 

демократический – опора на коллектив и стимулирование 
самостоятельности учащихся; 

игнорирующий – практическое устранение от руководства 
деятельностью учащихся, формальное выполнение своих обязанностей и 
указаний администрации; 

непоследовательный – ситуативность системы взаимоотношений с 
учащимися. Учитель в зависимости от внешних обстоятельств или 
собственного эмоционального состояния осуществляет любой из описанных 
выше стилей руководства. 

К личности педагога предъявляется ряд самых серьезных требований. 
Среди них есть главные и второстепенные.  

Главным и постоянным требованием, предъявляемым к педагогу, 
является любовь к детям, к педагогической деятельности; наличие 
специальных знаний в той области, которой он обучает детей; широкая 
эрудиция; педагогическая интуиция; высокоразвитый интеллект; высокий 
уровень общей культуры и нравственности; профессиональное владение 
разнообразными методами обучения и воспитания детей. Все эти свойства не 
являются врожденными, они приобретаются систематическим и упорным 
трудом, огромной работой педагога над собой. 

Главные и второстепенные педагогические качества в совокупности 
составляют индивидуальность педагога, в силу которой каждый хороший 
учитель представляет собой уникальную и своеобразную личность. 

Для того чтобы успешно справляться со своей работой, педагог должен 
иметь определённые педагогические способности.  
Педагогические способности – это устойчивые свойства личности педагога, 
отражающие структуру педагогической деятельности и являющиеся условием 
её успешного выполнения. Ф.П. Гоноблин называет следующий ряд 
педагогических способностей: 

- дидактические способности позволяют педагогу успешно 
осуществлять отбор содержания и методов обучения учащихся, доступно 
излагать учебный материал, вызывая познавательную активность у самих 
учащихся; 

- экспрессивные способности позволяют учителю найти наилучшую 
эмоционально-выразительную форму изложения программного материала; 
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- перцептивные способности выражаются в психологической 
наблюдательности педагога по отношению к учащимся, проникновении в их 
внутреннее душевное состояние, глубоком понимании возрастных и 
индивидуальных особенностей испытуемых; 

- организаторские способности обеспечивают дисциплину и порядок в 
классе, учебной группе; продуманное использование каждой минуты на уроке, 
создание дружного и сплочённого коллектива учащихся; 

- суггестивные способности – способности к сильному эмоционально-
волевому влиянию педагога на учащихся и умение на этой основе завоевать 
авторитет в их глазах; 

- академические способности связаны с усвоением знаний, умений, 
навыков в соответствующей области науки. 

Субъектные свойства педагога: 
1) специальные: объективные (научная подготовка учителя) и 

субъективные (личный учительский талант); 
2) личностные (нравственно-волевые качества). 
Профессиональная компетентность – это все субъектные свойства 

педагога, проявляемые в деятельности и обеспечивающие её эффективность. 
Профессионально компетентным является такой труд учителя, в котором на 
достаточно высоком уровне осуществляется педагогическая деятельность, 
педагогическое общение, реализуется личность учителя, в котором 
достигаются хорошие результаты в обученности и воспитанности 
школьников.  

 
           Тема 5. Педагогические основы образования и воспитания. 
Современные образовательные технологии. 

Функции педагогического процесса: обучение, воспитание, развитие, 
профессиональная подготовка.  

Теория обучения. Структурное содержание обучения: знания, умения, 
навыки. Виды обучения и их характеристики. Закономерности и принципы 
обучения. Признаки процесса обучения: познавательная активность субъекта, 
развитие его психики и деятельности. Этапы учебно – возрастного 
психического развития человека. Виды и методы контроля формирования 
компетенций (знаний, умений, навыков) в процессе обучения. 
Компетентностный подход в образовании как фактор эффективности будущей 
профессиональной деятельности. 

 Воспитание как социальное явление и процесс формирования 
личностных ценностей. Содержание, функции и закономерности процесса 
воспитания. Принципы и методы воспитания: убеждения, возвратно-
оценочные методы, методы, влияющие на поведение человека. 
Воспитательные возможности коллектива. Современные концепции 
воспитания (создание ситуаций нравственного выбора, рефлексивные и др.). 
Воспитывающий характер обучения (менторство, спонсорство, пробуждение).  

Образовательные технологии: основные формы и средства обучения. 
Педагогическая технология: сущность, структура, содержательная 
характеристика. Создание технологий проведения занятий.  
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Инновационные технологии обучения и их основы.  
Педагогическая культура, ее структура, способы совершенствования. 
Театральная педагогика и ее принципы.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся 

  
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению 

содержания дисциплины. 
Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично и 

последовательно зафиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые 
слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить 
глоссарий дисциплины.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям 
дисциплины. 

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, 
которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям 
и промежуточной аттестации. 

Практические занятия. Система практических занятий позволяет 
каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и 
приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия 
обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций 
как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию 
познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе 
проведения занятий данного вида. 

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения 
знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной 
подготовке и непосредственно на занятии. 

В современных условиях практическое занятие представляет собой 
комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, 
включает в себя следующие элементы: 

• обсуждение теоретических вопросов; 
• проверку домашнего задания; 
• изучение нового материала; 
• рефлексию; 
• решение задач; 
• моделирование различных ситуаций и др. 
Особенностью практических занятий является опора на теоретические 

знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование 
творческого мышления, психологической раскованности обучающихся. 
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Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на 
вопросы обучающихся; презентация домашних заданий, обсуждение, решение 
задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий 
определяется из собственно практической части и это могут быть обсуждения 
докладов, рефератов, дискуссии, решение разнообразных задач и др. 
Обучающимся предлагаются вопросы для подготовки и обсуждения, 
отражающие содержание аудиторных занятий; типовые задания, выполнение 
которых будет учитываться при промежуточной аттестации. 

Основная и дополнительная литература представлена в 
соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к 
аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, 
обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей. 

Методические указания нужны обучающимся для того, чтобы увидеть 
перспективу изучения дисциплины, спланировать самостоятельную работу, 
лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к промежуточной аттестации. 

Внеаудиторная деятельность предполагает: 
- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным 

вопросам и формулирование ответов; 
- выполнение заданий; 
- поиск и презентацию теоретического и практического материала; 
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной 

деятельности; 
- приобретение навыков научной организации труда. 
Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во 

многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и 
своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом 
предлагается следующий алгоритм подготовки: 

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по 
предложенным вопросам; 

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов 
и понятий; 

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, 

образцов, моделей и др.). 
В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
• продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 

компьютерной техники и др.); 
• найти и/или подготовить наглядный материал; 
• продумать и составить текст презентации на 5-15 минут. 
 

         6.2. Задания для самостоятельной работы   
 

1. Педагогическая психология и её подходы. 
2. Назвать и объяснить 5 «формальных шагов» в педагогике. 
3. Мотивация и её роль в обучении. 
4. Методы в психологии образования. 
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5. Педагогическая деятельность и педагогическое общение. 
6. Структура педагогической деятельности. 
7. Функции педагогического процесса. 
8. Психологические функции педагогической деятельности 
9. Стиль педагогической деятельности. 
10.  Главные и второстепенные педагогические качества. 
11. Педагогические способности. 
12. Профессиональная компетентность педагога. 
13. Профессиональные и личностные качества педагога. 
14. Воспитание. Содержание, функции и закономерности процесса 

воспитания.  
15. Принципы и методы воспитания. 
16. Театральная педагогика и ее принципы. 
17. В чем отличие образовательной технологии от сфер материально-

технической деятельности.  
18. Признаки и критерии образовательных технологий.  
19. Сравнительный анализ понятий «метод», «методика», 

«технология».  
20. Основные современные образовательные технологии.  
 

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
           Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине включает: 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета 
по билетам, включающим вопрос и практическое задание.  

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей 
программе дисциплины. 
 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

           

8.1. Перечень учебной литературы 
1. Бодалев А.А. Личность и общение. М., 1983.  
2. Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. М., 1982. 
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3. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М., 2002. 
4. Гуревич, П.С. Психология и педагогика: учебник / П.С. Гуревич.— М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
5. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. М.: 1996. 
6. Леонтьев А.А. Психология общения. М.: 1999. 
7. Неумоева-Колчеданцева Е.В. Психолого-педагогическое взаимодействие 
участников образовательного процесса: учебное пособие. - М.: Юрайт, 2019. 
8. Психология XXI века: учебник для вузов / под ред. В.Н. Дружинина. – М.: 
ПЕР СЭ, 2003.  
 
8.2. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины 
1. Вильсон Г. Психология артистической деятельности: Таланты и 
поклонники / пер. с англ. – М.: Когито – Центр, 2001. 
2. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. / Пер. с англ. / М.: АСТ: АСТ 
Москва; Владимир: ВКТ. – 2009. 
3. Гройсман А.Л. Психология успешности профессионального обучения и 
творческой деятельности актёра, М.: “Когито - Центр “, 2007. 
4. Кови Ст. Р. 7 навыков высокоэффективных людей. Возврат к этике 
характера. –М.: Альпина Бизнес Букс. – 2006.  
5. Мерлин В. С. Очерк теории темперамента / Собр. соч. т. 3 / - 2007.  
6. О’Коннор, Макдермотт И. «Искусство системного мышления»- М., 2006.  
7. Психология: Учебник для гуманитарных вузов. 2-изд. / Под общ. ред. 
В.Н.Д ружинина. – Спб.: Питер, 2009. 
8. Психология состояний / сост. и общ. ред. Л.В. Куликов. – СПб.: Питер, 
2000.  
9. Савостьянов А.И. Общая и театральная психология. – М.: Каро, 2007. 
10. Цукасова Л.В. Театральная педагогика: Принципы, заповеди, советы / под 
ред. С.В. Цукасова; предисл. В.И. Михеева; вступ. ст. А.С.Тимофеевой. – изд. 
4-е – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012.  
 
8.3. Интернет-ресурсы 
1. Обухов А. С. Психология образования в контексте развития психо- 
логической науки и практики XXI века [Электронный ресурс]. URL: http:// 
fpp-mpsu.ru/uploads/all/all-1dWGPNiBzuCcYNo4zNsJRLAqzE3W7a.pdf). 
2. Российская государственная библиотека. Электронный ресурс. http://rsl.ru 
3. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского РАО. 
Электронный ресурс. – http://gnpbu.ru 
4. Центр дистанционного образования «Эйдос». Электронный ресурс. – 
http://eidos.ru 
 
8.4. Информационные технологии, используемые в обучении 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используется 
ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/. и мультимедийные средства. 

 

 

 

http://rsl.ru/
http://gnpbu.ru/
http://eidos.ru/
http://rucont.ru/
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9. Описание материально-технической базы 

Институт располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного 
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, 
антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media 
Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост». 

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети 
"Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду института. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная 
библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная 
библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, 
Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, 
Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека 
Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая 
художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории  
http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс. 

 

  

№ Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

2 учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы 
3 учебная мебель - ученические столы и стулья  
4 компьютеры с программным обеспечением 
5 веб-камеры 
6 проектор и экран для мультимедийного проектора 
7 аудиоколонки 
8 интерактивная доска или флипчарт 
9 презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия 

10 наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины 

http://iph.ras.ru/enc
http://www.gumer.info/
http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://historylib.net/
http://www.e.lanbook.com/
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Приложение  
 
 

Оценочные материалы  
для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
«Психология образования и педагогической деятельности» 

 
1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 

дисциплине «Психология образования и педагогической деятельности», 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы. 

Рабочая программа дисциплины «Психология образования и 
педагогической деятельности» определяет перечень планируемых результатов 
обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (табл.1).  

 
Таблица 1.  

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине  
Психология образования и педагогической деятельности» 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-6. 
Способен определять 
и реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования 
на основе самооценки 
и образования в 
течение всей жизни. 
 

УК6.1. Оценивает свои 
ресурсы и их пределы 
(личностные, ситуативные, 
временные), 
оптимально их использует 
для 
успешного выполнения 
порученного задания. 
УК- 6.2. Определяет 
приоритеты 
Личностного роста и 
способы 
совершенствования 
собственной 
деятельности на основе 
самооценки. 
 

Знает: 
- основы планирования профессиональной 
траектории с учетом особенностей как 
профессиональной, так и других видов; 
Умеет: 
- планировать самостоятельную деятельность в 
решении профессиональных задач; 
- подвергать критическому анализу 
проделанную работу; 
- творчески использовать имеющийся опыт в 
соответствии с задачами саморазвития; 
Владеет: 
- навыками выявления стимулов для 
саморазвития; 
- навыками определения реалистических целей 
профессионального роста. 

ОПК-4 
Способен 
планировать 
образовательный 
процесс, 
разрабатывать 
методические 
материалы, 
анализировать 
различные 
педагогические 

ОПК-4.1 Планирует 
образовательный процесс 
ОПК-4.2 Разрабатывает 
методические материалы  
ОПК-4.3 Анализирует 
различные педагогические 
методы в области культуры 
и искусства, формулирует 
на их основе собственные 
педагогические принципы и 
методы обучения 

Знает:  
- психологию образования и её подходы; 
- роль мотивации в психологии образования; 
- методы педагогической психологии; 
- основные особенности организации 
образовательного процесса;   
- функции педагогической деятельности и 
педагогического общения; 
- структуру педагогической деятельности и её 
компоненты. 
Умеет: 
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2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  
Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных 

результатов оценивания, характеризуется как  
1. ПОВЫШЕННЫЙ 
2. БАЗОВЫЙ 
3. ПОРОГОВЫЙ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
(признаки, на основании которых, проводится оценка), представлены в табл.2. 

 
Таблица 2. 

Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 

РЕЗУЛЬТАТ 
ОБУЧЕНИЯ 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ПОВЫШЕННЫЙ 

Знать Обучающийся продемонстрировал: глубокие 
исчерпывающие знания и понимание программного 
материала; полные, правильные и конкретные ответы на 
все вопросы, включая дополнительные; свободное 
владение терминологией, а также глубокое знакомство с 
основной и дополнительной литературой. 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение свободно 
выполнять практические задания; логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные 
ответы на все задания (вопросы), включая 
дополнительные; свободное владение основной и 
дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, в том числе, - 
нестандартных; логически последовательные, полные, 
правильные и аргументированные ответы в ходе защиты 
задания, включая дополнительные вопросы (задания); 
свободное владение основной и дополнительной 
литературой 

 
 
 
 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые и 
достаточно полные знания программного материала; 
правильное понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений; 

методы в области 
культуры и 
искусства, 
формулировать  
на их основе 
собственные 
педагогические 
принципы и методы 
обучения. 

– ориентироваться в уровнях продуктивности 
педагогической деятельности; современных 
образовательных технологиях. 
- пользоваться основной учебно-методической 
литературой в соответствии с поставленными 
задачами; 
Владеет:  
-  педагогическими основами образования и 
воспитания;  
- навыками самостоятельной работы с учебно-
методическими материалами. 
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БАЗОВЫЙ последовательные, правильные, конкретные ответы на 
вопросы и свободно устранял замечания по отдельным 
вопросам; достаточное владение основной и 
дополнительной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические задания; логически последовательные,  
правильные и конкретные ответы (решения) на 
основные задания (вопросы), включая дополнительные; 
самостоятельно устранил замечания по отдельным 
элементам задания (вопроса); владение основной и 
дополнительной литературой 

Владеть 

 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, в том числе, - 
нестандартных; логически последовательные,  
достаточно полные, правильные ответы в ходе защиты 
задания, включая дополнительные; самостоятельно 
устранил замечания по отдельным элементам задания 
(вопроса); владение основной и дополнительной 
литературой 

 
 
 
 
 

ПОРОГОВЫЙ 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и 
понимание основного программного материала; в 
основном правильные, без грубых ошибок, ответы на 
вопросы; устранил неточности и несущественные 
ошибки в ответах при наводящих вопросах 
преподавателя; недостаточно полное владение основной 
и дополнительной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические задания без грубых ошибок;   правильные, 
без грубых ошибок, ответы (решения) на основные 
задания (вопросы), включая дополнительные, устранил, 
при наводящих вопросах преподавателя, замечания по 
отдельным элементам задания (вопроса); недостаточное 
полное владение основной и дополнительной 
литературой 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, исключая 
нестандартные; ответы без грубых ошибок с 
устранением неточностей и замечаний при наводящих 
вопросах преподавателя; недостаточно полное владение 
основной и дополнительной литературой 

 
 

КОМПЕТЕНЦИЯ 
НЕ 

СФОРМИРОВАНА 
 

Знать Обучающийся продемонстрировал: неправильные 
ответы на основные вопросы; грубые ошибки в ответах; 
непонимание сущности излагаемых вопросов; 
неуверенные и неточные ответы на дополнительные 
вопросы; не владеет основной и дополнительной 
литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: неумение выполнять 
практические задания; не дал правильных ответов 
(решений) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах 
преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию 
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(вопросу); не владеет основной и дополнительной 
литературой 

Владеть Обучающийся продемонстрировал: отсутствие опыта 
выполнения практических заданий; допустил множество 
неточностей и ошибок при объяснении хода выполнения 
задания; на наводящие вопросы преподавателя дал 
неправильные ответы; не владеет основной и 
дополнительной литературой 

 
3. Шкала оценивания  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Психология образования и 
педагогической деятельности» проводится в форме зачета. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Шкала  
оценивания 

 

ЗАЧЕТ «зачтено» 
«не  зачтено» 

 
 

4. Процедуры, методика и критерии оценивания результатов 
обучения по дисциплине 

Для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ используются: 
- устные ответы на вопросы или индивидуальное собеседование, 
- письменные ответы на вопросы, 
- тестирование.  
Для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ и ВЛАДЕНИЙ 

используются практические контрольные задания. 
Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) включают:  
- примерный перечень вопросов к зачету,  
- примерный перечень практических контрольных заданий к зачету.  
Указанные перечни в совокупности охватывают все компетенции и 

заявленные в программе основные результаты обучения по дисциплине 
«Психология образования и педагогической деятельности».  

Для проведения промежуточной аттестации на основе указанных 
перечней составляются билеты к зачету.  

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше 
перечней, а итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в 
программе перечень результатов обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает: 
1. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ; 
2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов 

обучения в виде УМЕНИЙ ИЛИ ВЛАДЕНИЙ.  
Методика оценивания: показателем уровня сформированности 

компетенций является среднее арифметическое оценок, полученных 
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обучающимся в ходе зачета, то есть среднее арифметическое значения оценок, 
полученных за ответ на вопрос и за выполнение практического задания. 

Если при сдаче зачета студент демонстрирует уровень 
сформированности компетенций «повышенный», «базовый» или 
«пороговый», то выставляется оценка «зачтено».  

В противном случае, если компетенция не сформирована, то 
выставляется оценка «не зачтено».  
При проведении промежуточной аттестации преподаватель может учитывать 
результаты текущего контроля, то есть результаты работы студента в течение 
семестра.  

5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 
обучения (промежуточной аттестации) 

5.1. Примерный перечень вопросов к зачету для оценивания 
результатов обучения в виде ЗНАНИЙ 

1. Основные психические процессы и их особенности. 
2. Психология индивидуальных различий.   
3. Типы темперамента и характера, их влияние на деятельность.  
4. Роль и механизмы эмоций. Влияние эмоций на поведение. Управление 

эмоциями. 
5. Мотивация и стратегии поведения. 
6. Соотношение понятий «мышление» и «интеллект». Мышление и 

творчество. 
7. Психология личности: индивид, личность, индивидуальность 
8. «Я концепция» как социально – психологический феномен  
9. Творчество как психический процесс. Концепции креативности. 
10. Творческая личность. Задатки, способности, навыки. Развитие 

творческих способностей.  
11.  Психология общения. Сущность, структура и функции общения  
12.  Психология межличностного взаимодействия. Межличностное 

восприятие и понимание.  
13.  Психология малых групп. Сущность, виды и структура малой группы. 
14.  Группа и коллектив. Психологические признаки коллектива.   
15.  Психология профессиональной деятельности. Психологическая 

пригодность и психологическая готовность к профессии. 
16.  Сущность и функции педагогического процесса (обучение, воспитание, 

развитие, профессиональная подготовка).  
17.  Закономерности и принципы обучения. 
18.  Формы, методы и средства обучения и их характеристика. 
19.  Современные дидактические концепции. Роль обучения в развитии 

личности. 
20.  Воспитание и формирование личности как педагогическая проблема.  
21.  Закономерности и принципы гуманистического воспитания. 
22.  Диалектика коллективного и индивидуального в воспитании личности.  
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23.  Театральная педагогика. Особенности обучения творческих личностей. 
Реализация принципов обучения, воспитания и развития в 
педагогическом театральном процессе.  

24.  Педагогическая технология: сущность, структура и содержательная 
характеристика.  

25.  Интерактивные формы обучения: сущность, виды и методика 
применения в процессе обучения.  

 
5.2. Типовые практические контрольные задания к зачету для 

оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ И ВЛАДЕНИЙ 
НАВЫКАМИ 

 
1. Какие структурные элементы психики личности влияют на усвоение знаний 
и формирование умений и навыков? 
2. Какая, по вашему мнению, роль темперамента и характера в формировании 
способностей личности? Объясните на примере. 
3. Какая взаимосвязь существует между сознанием и бессознательным? 
Объясните, в чем она заключается. 
4. Объясните, как вы сможете использовать психолого-педагогические знания 
в целях саморазвития, повышения своей квалификации и мастерства. 
5. По каким критериям вы будете оценивать факты и явления 
профессиональной деятельности с этической точки зрения? 
6. Проанализируйте и объясните, как влияют эмоции и воля на деятельность и 
поведение человека в разных возрастах (ребенок, подросток, студент). 
7. Приведите примеры проявления психических процессов, свойств и 
состояний в конкретных жизненных ситуациях. 
8. Приведите примеры конкретных задач, которые решают различные отрасли 
психологии. 
9. Приведите примеры проявления в различных жизненных и 
профессиональных ситуациях основных свойств ощущений. 
10. Приведите примеры проявления основных видов внимания и условий, 
которые их вызывают. 
11. Чтобы во время занятия или самостоятельных занятий обучающиеся были 
в состоянии управлять своим произвольным вниманием, о каких условиях его 
организации и поддержания им следует помнить? 
12. Величина межличностной дистанции при общении различна. Где она 
длиннее, где короче и почему? Какие приемы общения сокращают или 
удлиняют межличностную дистанцию?  
13. Перечислите, какие социально-психологические мотивы определяют 
поведение и деятельность индивидов в коллективе в современных условиях. 
14. По каким критериям можно определить уровень готовности личности к 
кооперации с коллегами по работе и в коллективе? 
15. Приведите примеры ситуаций и учебных заданий, в которых 
актуализируются мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 
классификация, обобщение, конкретизация). 
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16. При взаимодействии с человеком какого типа темперамента можно быть 
максимально прямолинейным? Аргументируйте свой ответ. 
17. Разработайте и сформулируйте ваши рекомендации по оптимизации 
воспитания молодежи в семье, трудовом коллективе. 
18. Перечислите, какие, по вашему мнению, внешние стимулы используются 
преподавателями и какие внутренние мотивы возникают у обучающихся в 
ходе учебной деятельности.  
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Введение 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология творчества» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 
52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127 (с изм. и доп. 
от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры», учебного плана подготовки магистрантов, одобренного Ученым 
советом (протокол № 8 от 04.07.2024г.) и утвержденного ректором института. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Психология творчества» 
составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа).  

Формы промежуточной аттестации – зачёт в третьем семестре для 
магистрантов очной формы обучения; зачёт на 1 курсе для магистрантов очно-
заочной формы обучения. 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: 
Формирование теоретических знаний о психологии творчества, о 

способах управления творчеством, о видах одарённости, творческого и 
ассоциативного мышления, креативности, способностях и интеллекте. 
Применение этих компетенций на практике руководителями школьных 
театров и народных (любительских) коллективов. 
Задачи: 
1. Ознакомление магистрантов с психологией творческой личности и 
психологией творчества.  
2. Понимание роли психологических факторов в развитии общих и 
специальных способностей, в целенаправленном развитии творческого 
потенциала обучающихся, в поддержании и сохранении психического и 
физического здоровья;  
3. Изучение методов развития творческих способностей обучающихся, 
различных подходов к формированию типов креативности и видов 
одарённости. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной  

образовательной программы 
 

 Учебная дисциплина «Психология творчества» относится к вариативной 
части Блока Б1.В. ДВ.01 Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению 
подготовки 52.04.03 Театральное искусство. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Освоение дисциплины «Психология творчества» направлено на 
формирование у магистрантов следующих общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций (табл.1): 

 
Таблица 1.  

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине  
«Психология творчества» 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-6. 
Способен определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки и 
образования в течение 
всей жизни. 
 

УК-6.1. Оценивает свои 
ресурсы и их пределы 
(личностные, ситуативные, 
временные), 
оптимально их использует 
для успешной реализации 
спектакля. 
УК-6.2. Определяет 
приоритеты 
личностного роста и 
способы 
совершенствования 
собственной 
деятельности на основе 
самооценки. 
 

Знает: 
- основы планирования профессиональной 
траектории с учетом особенностей как 
профессиональной, так и других видов; 
Умеет: 
- планировать самостоятельную деятельность в 
решении профессиональных задач; 
- подвергать критическому анализу 
проделанную работу; 
- творчески использовать имеющийся опыт в 
соответствии с задачами саморазвития; 
Владеет: 
- навыками выявления стимулов для 
саморазвития; 
- навыками определения реалистических целей 
профессионального роста. 

ОПК-2. 
Способен 
осуществлять 
творческую 
деятельность в сфере 
искусства. 
 

ОПК- 2.1. Разрабатывает 
концепцию создания 
сценического произведения 
(творческого проекта). 
ОПК-2.2. Участвует в 
создании 
эстетически целостного 
сценического произведения 
(творческого 
проекта). 
ОПК-2.3. Руководит 
созданием 
сценического произведения 
(творческого 
проекта). 

Знает: 
- основные принципы создания сценического 
произведения (творческого проекта), 
- основные принципы организации творческой 
деятельности. 
Умеет: 
- самостоятельно организовывать творческий 
процесс и реализовывать творческие проекты. 
Владеет: 
- навыками интерпретации пьесы для детского 
коллектива или взрослого народного 
(непрофессионального) театра; 
- методикой организации творческой работы в 
школьном театре или любительском народном 
коллективе. 

ПК-1. Способен 
организовать 
репетиционный 
процесс, 
способствовать 
обогащению и 
раскрытию их 
личностного и 
творческого 
потенциала помощью 
создания 

ПК-1.1. Организует 
репетиционный процесс, 
способствует обогащению и 
раскрытию их личностного и 
творческого 
потенциала с помощью 
создания 
художественных образов 
актерскими средствами; 
ПК-1.2. Способствует 
взаимодействию актеров со 

Знает: 
- теоретическую и методическую работу 
режиссёра; 
- основные этапы и принципы работы с 
актёрами в школьном и народном театрах;  
- способы взаимодействия со зрителем; 
- способы устранения зажимов и напряжения в 
процессе работы. 
Умеет: 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академических часа (2 
зачетных единицы). 

Форма промежуточной аттестации – зачет в третьем семестре для 
магистрантов очной формы обучения, зачет на 1 курсе для магистрантов очно-
заочной формы обучения.  

 
Очная форма обучения 

Виды учебной работы 3 семестр 

1. Контактная работа, в том числе: 14 

Лекции  4 

Практические занятия 10 

Форма промежуточной аттестации - зачет  

2. Самостоятельная работа (всего), в том числе: 58 

Трудоемкость  час. 72 

ЗЕТ 2 

 

художественных 
образов, 
общения со 
зрительской 
аудиторией в условиях 
сценического 
представления. 
 

зрителем в условиях 
сценического представления. 
 

- организовать репетиционный процесс с 
помощью создания художественных образов 
актерскими средствами; 
- проводить подготовительную работу с 
актерами над ролью: анализ пьесы и роли, 
изучение контекстных материалов, 
формирование замысла; 
- проводить подготовительную работу с 
актерами по общению со зрительской 
аудиторией; 
- организовать самостоятельную работу над 
ролью. 
Владеет: 
-  организацией внутреннего процесса 
работы взрослого (непрофессионального) 
народного театра и методикой 
постановочной работы в народном 
любительском театральном коллективе; 
- организацией и управлением школьным 
театром; 
- компетенциями режиссёра как педагога в 
практике работы с детским театральным 
коллективом в школе; 
- навыками анализа той или иной роли в 
соответствии со своим режиссёрским 
замыслом; 
- навыками импровизации в процессе работы с 
актером над ролью. 
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Очно - заочная форма обучения 
Виды учебной работы 1 курс 

1. Контактная работа, в том числе: 16 

Лекции  10 

Практические занятия 6 

Форма промежуточной аттестации - зачет 4 

2. Самостоятельная работа (всего), в том числе: 52 

Трудоемкость  час. 72 

ЗЕТ 2 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

5.1. Тематический план для очной формы обучения 

 
№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
СРС Всего, 

час Л ПЗ 
1 Тема 1. Индивидуальные особенности человека 

(способности, темперамент, характер). Типы 
креативности и виды одарённости.  
Методы развития творческих способностей 

1 2 12 15 

 Тема 2. Психология профессий. Психологическое 
содержание творческой профессиональной 
деятельности. 

1 2 12 15 

 Тема 3. Психология личности. Психология 
творчества. 1 2 12 15 

 Тема 4. Психологические механизмы творческой 
деятельности.   1 2 12 15 

 Тема 5. Психология общения. Конфликты, 
управление конфликтами. - 2 10 12 

 Зачет     
  Итого 4 10 58 72 

 

5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 

 
№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
СРС Всего, 

час Л ПЗ 
1 Тема 1. Индивидуальные особенности человека 

(способности, темперамент, характер). Типы 
креативности и виды одарённости.  
Методы развития творческих способностей. 

2 2 12 16 

2 Тема 2. Психология профессий. Психологическое 
содержание творческой профессиональной 
деятельности. 

1 2 10 13 
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3 Тема 3. Психология личности. Психология 
творчества. 1 2 10 13 

4 Тема 4. Психологические механизмы творческой 
деятельности.  1 2 10 13 

5 Тема 5. Психология общения. Конфликты, 
управление конфликтами. 1 2 10 13 

 Зачет   4 4 
  Итого 6 10 52+4 72 

 

5.3. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Индивидуальные особенности человека (способности, темперамент, 
характер). Эмоционально – волевая сфера человека. Типы креативности и 

виды одарённости.  Методы развития творческих способностей. 
 

 Психология индивидуальных различий. Задатки. Природа и развитие 
способностей. Формирование способностей в деятельности. Общественно – 
историческая природа таланта. Талант и мастерство. 

Понятие о темпераменте. Типы темпераментов. Темперамент и поведение.  
Темперамент и личность. Индивидуальный стиль деятельности. Роль и значение 
темперамента для учебной и профессиональной эффективности актера.  

Понятие о характере. Типы характера. Акцентуация характера как 
поведенческая «программа» человека. Акцентуация характера и 
профессиональная эффективность. Характер и темперамент.  

Индивидуально – психологические особенности представителей актерской 
профессии.  

Я - концепция как социально – психологический феномен. Формирование 
самооценки. 

Теории эмоций. Эмоции и их роль в жизни человека. Возникновение 
эмоции. Виды эмоций. Модальность эмоций и психических состояний. 
Механизмы эмоций. Природа агрессивности. 

Страх. Управление страхом. Стресс. Управление стрессом.  
Эмоции и личность. Саморегуляция эмоций и поведения. Волевое усилие, 

как особое эмоциональное состояние. Развитие воли. Воля и личность.   
Самоорганизация и самодисциплина.    
Развитие навыков саморегуляции эмоций и поведения. 
Понятие креативности. Типы креативности. 
Одарённость (талант). Виды одарённости.  
Методы развития творческих способностей. 

 
Тема 2. Психология профессий. Психологическое содержание 

творческой профессиональной деятельности. 
Понятие деятельности. Проблема деятельности в психологии. Виды 

деятельности человека. Сознание и деятельность. Развитие деятельности.  
Особенности творческой профессиональной деятельности. Миссия 

профессии. Психологическое содержание профессии. Субъект, объект, предмет, 
средства труда. Профессиональная среда. 
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Психологическое содержание творческой профессии (психологические 
аспекты сценической деятельности; индивидуально – психологические 
особенности личности, как субъекта труда; психологические особенности 
профессиональной среды; специфика межличностных отношений; театральные 
конфликты). 

Система профессионально–важных качеств творческой личности: 
«базовые», «ведущие», «анти» – ПВК, особенности мотивации.  

Специфические особенности совместной профессиональной деятельности 
актера: индивидуализм и коллектив. Специфика театральной среды: 
соперничество – конкуренция - лидерство.  

Аспекты профессиональной готовности актера к деятельности 
(познавательный, мотивационный, аффективный, эмоционально – волевой, 
рефлексивный).  

Профессиональное становление актера. Индивидуальный стиль 
деятельности. Возрастные особенности. 

Профессиональное «выгорание» в творчестве. Взаимовлияние 
профессиональной мотивации и креативности творческой личности как фактор 
эффективности в творческой профессии. 

 
              Тема 3. Психология личности. Психология творчества. 

Психология личности как раздел общей психологии. Понятие и структура 
личности. Общее и индивидуальное в психике человека. Понятия формирования 
личности в психологии и педагогике.  

Личность и деятельность. Социальная природа личности. Биологическое и 
социальное в структуре личности. Адаптация и дезадаптация. 

Мотивационная структура личности. Направленность личности как 
совокупность устойчивых мотивов деятельности. Пирамида потребностей. 
Мотивация и эмоции. Внутренняя и внешняя мотивация.  

Когнитивный аспект мотивации: интересы, убеждения, ценности.  
Ценностно – мотивационное развитие личности. Иерархия потребностей 

личности.  
Нравственное и социальное развитие личности. Развитие нравственного 

сознания. Самореализация. Самоуважение. 
Психология развития. Развитие личности как качественное преобразование 

психологической системы. Логические уровни развития психологической 
системы. Рефлексивный подход к развитию личности: ответственность и выбор 
моделей поведения; познание индивидуальных способностей; осознанное 
стремление к саморазвитию и самоактуализации.  

Феномен творчества как деятельности человека. Творчество как 
психический процесс. Диалектика индивидуального и социального в 
детерминации творчества.  

Феномен творческой личности как полифункциональное проявление 
дарований. Творческий потенциал как феномен деятельного человека.  
Концепции креативности. Творческая личность и ее жизненный путь. 

Лидерские качества и проактивность личности, профессиональная 
самореализация.  
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Личность и эффективность профессиональной деятельности актера. 
  

              Тема 4. Психологические механизмы творческой деятельности. 
Каковы механизмы и движущие силы творческого процесса? 
Основной целью любой творческой деятельности является открытие 

нового, ранее неизвестного, неизученного.  
Творчество, по мнению В.А.Андреева - это один из видов человеческой 

деятельности, направленный на разрешение противоречий, решение проблемной 
задачи, для которой нужны объективные (социальные, материальные) и 
субъективные (знания, умения, способности) личностные условия, результат 
которой обладает новизной и оригинальностью, личностной и социальной 
значимостью. 

С категорией «творчество» не путать термин «креативность», это не совсем 
сопоставимые понятия. Так как творчество - это деятельность, а креативность - 
это лишь комплекс способностей, которые способствуют оптимальной 
реализации этой деятельности.  

«Креативность – это способность выходить за рамки прошлого опыта, 
создавать что-нибудь новое, самобытное, ранее не бывшее» (определение 
немецких психологов Г. Диетрих и Г. Вальтер) При этом не имеет значение, 
является ли вновь созданное новым для самого индивида или для всех людей. 
Предпосылкой этого служит способность к переконструированию заданных 
ситуаций и богатство идей, т.е. синтез опыта и фантазии. 

Существует две разновидности творческой активности - надситуативная и 
наднормативная. Первая представляет собой способность субъекта подняться 
над уровнем требований ситуации, ставить избыточные, с точки зрения исходной 
задачи, цели деятельности. Посредством надситуативной активности субъект 
преодолевает внутреннее и внешнее ограничение деятельности. Она выступает в 
явлениях творчества, познавательной активности и др. Второй вид активности - 
наднормативная, выражает стремление индивида или группы превысить 
официально предъявляемые обществом нормативные требования к тому или 
иному виду деятельности и обусловливается, как правило, целями совместной 
коллективной деятельности.  

Творческая активность рождается в общении и основывается не на 
мотивации достижения, а на различных видах познавательной мотивации. Она 
проявляется в форме постановки новых проблем и задач, её главным 
психологическим механизмом выступает механизм понимания, составляющий 
главный механизм регуляции мыслительный операций. 

Известный представитель психологии Э. Фромм считал, что в основе 
творческого труда лежит спонтанная активность, соединяющая человека с миром 
других людей. Это достигается не только усилиями мышления, но и путем 
активного проявления всех его возможностей. Эти возможности есть в каждом 
человеке. Но они становятся реальными только лишь в мере, в какой они 
проявляются. 

Четыре стадии творческого процесса: 1. Фаза логического анализа. 2. Фаза 
интуитивного решения. 3. Фаза вербализации интуитивного решения. 
4. Фаза формализации вербализованного решения.  
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Эффективность творчества как процесса генерации новых идей и образов 
определяет доминантная устойчивость замысла, пластичность следов памяти и 
чувствительность детекторов новизны, позволяющая обнаружить новые 
комбинации следов. 

Рассматривая механизмы творческой деятельности, можно сказать, что 
она представляет собой ориентировочно-исследовательскую деятельность, 
обращенную к следам памяти в сочетании с актуально поступающей 
информацией. 

Российскими психологами установлены следующие механизмы 
творческой деятельности: 
1. Поиск неизвестного с помощью механизма анализа через синтез.  
2. Поиск неизвестного с помощью механизма взаимодействия интуитивного и 
логического начал. 
3. Поиск неизвестного с помощью ассоциативного механизма. 
4. Поиск неизвестного с помощью эвристических приемов и методов.  

Семь ключевых творческих способностей: 1 - восприимчивость к 
проблемам, 2 - изменчивость, 3 - гибкость мышления, 4 - оригинальность, 5 - 
способность к анализу, 6 - способность к синтезу, 7 - проницательность.  

Дж. Гилфорд одним из первых сформулировал понятие «творческого 
мышления», он считал, что креативность мышления связана с доминированием 
в нем четырех особенностей: 
- оригинальности, т.е. нетривиальное, необычности высказываемых идей, ярко 
выраженное стремление к интеллектуальной новизне. 
- семантической гибкости, т.е. способности видеть объект под новым углом 
зрения, обнаруживать его новое использование, расширять функциональное 
применение на практике. 
- образной адаптивной гибкости, т.е. способности изменить восприятие объекта 
таким образом, чтобы видеть его новые, скрытые от наблюдения стороны. 
- семантической спонтанной гибкости, т.е. способности продуцировать 
разнообразные идеи в неопределенной ситуации, в частности такой, которая не 
содержит ориентиров для этих идей. 

Творческого человека отличает стремление к интересной работе, 
независимость мышления, склонность к риску, любознательность, 
чувствительность к выявлению проблем, оригинальность, фантазия и гибкость, 
изобретательность и стремление к усовершенствованиям, активность в 
познавательном поиске. 

Креативная личность, по мнению французских психологов, - это человек, 
не знающий покоя, недисциплинированный, подвергающий все сомнениям, 
любознательный, имеющий широкий круг интересов, но вовсе не 
интересующийся всем на свете. Он обладает чувством юмора и способен 
посмеяться над собой. Творческие люди, наделены чувством прекрасного, 
имеют, как правило, хорошее мнение о себе, не стремятся приспособиться к 
окружающей среде, а наоборот, стараются адаптировать окружающих к своему 
видению мира. Они хорошо информированы и интересуются 
фундаментальными проблемами, могут свободно выражать свои мысли и дают 
себе отчет в том, что они знают, а чего не знают. 
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Значение волевых качеств личности в творческом процессе (тема на 
самостоятельную проработку магистрантам). 

 
               Тема 5. Психология общения. Конфликты, управление конфликтами. 

Понятие общения. Мотивы и функции общения. Общение как социально – 
психологическая проблема. Перцептивные, коммуникативные, интерактивные 
аспекты общения. 

Психология межличностного взаимодействия. Ролевые модели поведения 
в общении. Невербальное общение. Репрезентативные системы. Навыки влияния 
и убеждения. Феномен обратной связи. Метод «ненасильственного общения».  
          Малая группа, коллектив. Формальная и неформальная структура 
коллектива. Психологический климат в организации.  

 Понятие конфликта, его структура и причины. Причины возникновения 
конфликтных ситуаций. Функции конфликта. Конструктивная роль конфликта.  
Управление конфликтами. Межличностный конфликт как психологическая 
проблема. Конфликтологическая компетентность и креативность личности.  
           Особенности межличностного взаимодействия в театральной среде.   
Индивидуальное и коллективное. Позиция индивида в театральном коллективе. 
Специфика театральных конфликтов.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся 

  
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания 

дисциплины. 
Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично и 

последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины. 
Проверить определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям 
дисциплины. 

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, 
которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и 
промежуточной аттестации. 

Практические занятия. Система практических занятий позволяет 
каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и 
приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия 
обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций 
как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию 
познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе 
проведения занятий данного вида. 
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Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения 
знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной 
подготовке и непосредственно на занятии. 

В современных условиях практическое занятие представляет собой 
комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, 
включает в себя следующие элементы: 

• обсуждение теоретических вопросов; 
• проверку домашнего задания; 
• изучение нового материала; 
• рефлексию; 
• решение задач; 
• моделирование различных ситуаций и др. 
Особенностью практических занятий является опора на теоретические 

знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование 
творческого мышления, психологической раскованности обучающихся. 

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на 
вопросы обучающихся; презентация домашних заданий, обсуждение, решение 
задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется 
из собственно практической части и это могут быть обсуждения докладов, 
рефератов, дискуссии, решение разнообразных задач и др. Обучающимся 
предлагаются вопросы для подготовки и обсуждения, отражающие содержание 
аудиторных занятий; типовые задания, выполнение которых будет учитываться 
при промежуточной аттестации. 

Основная и дополнительная литература представлена в соответствующем 
разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. 
Приветствуется использование примеров, обобщающих опыт отечественных и 
зарубежных исследователей. 

Методические указания нужны обучающимся для того, чтобы увидеть 
перспективу изучения дисциплины, спланировать самостоятельную работу, 
лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к промежуточной аттестации. 

Внеаудиторная деятельность предполагает: 
- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным 

вопросам и формулирование ответов; 
- выполнение заданий; 
- поиск и презентацию теоретического и практического материала; 
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной 

деятельности; 
- приобретение навыков научной организации труда. 
Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во 

многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и 
своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом 
предлагается следующий алгоритм подготовки: 

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по 
предложенным вопросам; 

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 
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третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, 

образцов, моделей и др.). 
В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
• продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 

компьютерной техники и др.); 
• найти и/или подготовить наглядный материал; 
• продумать и составить текст презентации на 5-15 минут. 
 
6.2. Задания для подготовки к занятиям и вопросы для самоконтроля 

1. Что изучает когнитивная психология? Виды познавательных процессов 
2. Восприятие. Специфика процессов восприятия  
3. Память. Характеристика видов памяти. Эмоциональная память 
4.  Теории эмоций. Механизм влияния эмоций на поведение.  
5. Особенности конвергентного и дивергентного мышления. Зоны влияния IQ и 
эмоционального интеллекта.  
6. Раскрыть содержание модели эмоционального интеллекта. Как навыки 
эмоционального интеллекта влияют на принятие решений, на эффективность 
межличностного взаимодействия?  Привести примеры   
7. Задатки и способности. Природное и социальное в развитии способностей. 
Способности и типология человека.  
8.Типы темпераментов и их особенности. Тип темперамента и актерская 
профессия. 
9. Акцентуация характера как «программа» поведения. Индивидуально – 
психологические типологические особенности актеров.  
10. Базовые эмоции. Негативные состояния.  Стрессоустойчивость. 
11. Волевое усилие как особое эмоциональное состояние. Самоорганизация и 
самодисциплина. Психологический феномен «прокрастинация». 
12. Жизнестойкость: воля и творческое решение проблем. 
13. Профессиональное «выгорание» актера. Динамика эффективности 
профессиональной деятельности актера через управление эмоциональными 
состояниями. 
14. Общая характеристика процесса обучения. Как соотносятся понятия 
«обучение» и «развитие»? Что такое «зона ближайшего развития»? 
15. Что означают личностная и деятельностная компоненты в личностно-
деятельностном подходе?  
16. Сущность традиционного обучения. 
17. История развития проблемного обучения. Методы проблемного обучения. 
18. Особенности концепций развивающего обучения. 
19. Новые образовательные технологии. Нетрадиционные технологии обучения. 
20. Как тот или иной стиль педагога влияет на характер межличностных 
отношений в детском коллективе? 
21. Социальная природа личности 
22. Мотивация личности. Внешний и внутренний аспекты мотивации  
23. Ценностная сфера: убеждения, интересы, направленность личности  
24. Творческий потенциал личности как феномен деятельности 
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25. Теории лидерства. Проблема лидерства в профессиональной деятельности 
актера.  
26. Профессиографическое описание профессии. 
27. Виды профессий. Миссия профессии и субъекта профессиональной 
деятельности. Профориентация. Профессиональная пригодность. 
28. Система профессионально – важных качеств специалиста. 
29. Профессиональная готовность специалиста к профессии. 
30. Этапы профессионального становления. 
31. Профессиональная среда как фактор эффективности деятельности. 
Ограничения и стимулы. 
32. Профессиографические особенности деятельности творческих 
специальностей. 
33. Перечислить профессиональные средства труда в актерской профессии. 
Провести сравнительный анализ системы средств труда представителя актерской 
профессии и профессии педагога.  
34. Дать характеристику этапов профессионализации в актерской профессии. 
Выявить ресурсы и риски на каждом этапе профессионального становления.  
35. Система профессионально – важных качеств представителя актерской 
профессии. Заполнить таблицу «абсолютные» - «относительные» - «анти-пвк» 
актера. 
36. Предложить стратегии и тактики преодоления профессионального выгорания 
в актерской профессии. Обосновать свой ответ 
37. Основная проблематика психологии общения. Ролевое взаимодействие и 
автоматизированные реакции в процессе общения. 
38. Функции общения. 
39. Перцептивный, коммуникативный, интерактивный аспекты общения. 
40. Особенности делового общения в профессиональной театральной среде 
41. Сущность и функции конфликта. Способы поведения в конфликте 
42. Конфликтологическая компетентность как фактор профессиональной 
эффективности. 
43. Роль креативных качеств личности в управлении профессиональными 
конфликтами. Творческое решение проблемных ситуаций  
44. Основания перехода на компетентностную парадигму современного 
образования. 
45. Принципы инновационного обучения. 
46. Проблематика взаимодействия педагога и учащихся на учебном занятии. 
Формирование стиля межличностных отношений педагога и учащихся с целью 
повышения взаимной мотивационной направленности и эффективности 
совместной деятельности.  
47. Пространство управленческих функций педагога. Виды и методы контроля 
формирования компетенций (знаний, умений, навыков) в процессе обучения.  
48. Рефлексия педагогической деятельности как фактор непрерывного 
повышения качества образовательного процесса. Педагогические техники и 
педагогическое творчество. 
49. Сущность, виды и методики обучения в учебных организациях творческого 
профиля. Наследие театральной педагогики.  
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50. Современные педагогические технологии. Сущность, виды и методика 
применения интерактивных форм обучения. 
51. Как соотносятся понятия «творчество» и «креативность», «творчество» и 
«творческая активность»? 
52. Какие уровни творческой активности вам известны, в чем их специфика? 
53. Какова структура творческой деятельности, из каких компонентов она 
состоит? 
54. Из каких этапов и стадий состоит творческих процесс? 
55. Какой этап является ключевым с точки зрения получения творческого 
продукта, а какие вспомогательными? 
56. Какие психологические механизмы творческой деятельности вам известны, в 
чем их особенности? 
57. Какие волевые качества положительно влияют на креативные проявления, а 
какие отрицательно? Почему? 
58. В чем заключается специфика педагогической творческой деятельности? 
 

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине включает: 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по 
билетам, включающим вопрос и практическое задание.  

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей 
программе дисциплины. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1. Перечень учебной литературы 
1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: учебник для вузов. 3-е изд. – 
СПб., 2007. 
2. Белинская Е.П. Человек в изменяющемся мире. – М., 2005.  
3. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб., 2004. 
4. Ждан А.Н. История психологии: от античности к современности: учебник для 
студ. психол. факультетов университетов / А.Н. Ждан. – 3-е изд., исправл. – М.: 
Педагогическое общество России, 2002. 
5. Зайцева Т.В. Теория психологического тренинга. Психологический тренинг 
как инструментальное действие СПб.: Речь, 2002. 
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6. Зеер Э.Ф. Психология профессий. – М., 2008.  
7. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности и одарённости. СПб.: Питер, 
2002. 
8. Психология XXI века: учебник для вузов / под ред. В.Н. Дружинина. – М.: ПЕР 
СЭ, 2003.  
9. Психология: Учебник для пед. вузов. / Под ред. Б.А. Сосновского. – М.: Юрайт-
Издат., 2010. 
10. Рубцова Н.Е. Психология успешной профессиональной деятельности актера 
/ Н.Е. Рубцова, Е.Л. Сергиенко. – М.: Издательство Театрального института 
имени Бориса Щукина, 2019. 
11. Столяренко А.М. Психология и педагогика: учебник / А.М. Столяренко. - 3-е 
изд., доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
  
8.2. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины 
1. Вильсон Г. Психология артистической деятельности: Таланты и поклонники / 
пер. с англ. – М.: Когито – Центр, 2001. 
2. Гройсман А.Л. Психология успешности профессионального обучения и 
творческой деятельности актёра, М.: “Когито - Центр “, 2007. 
3. Голви Т. Работа как внутренняя игра. Раскрытие личностного потенциала / Пер 
с англ., 2-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2012.  
4. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. / Пер. с англ. / М.: АСТ: АСТ Москва; 
Владимир: ВКТ. – 2009. 
5. Кови Ст. Р. 7 навыков высокоэффективных людей. Возврат к этике характера. 
– М.: Альпина Бизнес Букс. – 2006.  
6. Мерлин В. С. Очерк теории темперамента / Собр. соч. т. 3 / - 2007.  
7. Савостьянов А.И. Общая и театральная психология. – М.: Каро, 2007. 
8. Цукасова Л.В. Театральная педагогика: Принципы, заповеди, советы / под ред. 
С.В. Цукасова; предисл. В.И. Михеева; вступ. ст. А.С.Тимофеевой. – изд. 4-е – 
М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012.  
 
8.3. Интернет-ресурсы 
1. Российская государственная библиотека. Электронный ресурс. http://rsl.ru 
2. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского РАО. Электронный 
ресурс. – http://gnpbu.ru 
3. Центр дистанционного образования «Эйдос». Электронный ресурс. – 
http://eidos.ru 
 

9. Описание материально-технической базы 

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного 
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, 

http://rsl.ru/
http://gnpbu.ru/
http://eidos.ru/
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антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media 
Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост». 

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети 
"Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду 
института. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - 
гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека 
http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная 
электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная 
библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-
гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная 
культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории  http://historylib.net, ЭБС 
«Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс. 

 

 

  

№ Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

2 учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы 
3 учебная мебель - ученические столы и стулья  
4 компьютеры с программным обеспечением 
5 веб-камеры 
6 проектор и экран для мультимедийного проектора 
7 аудиоколонки 
8 интерактивная доска или флипчарт 
9 презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия 

10 наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины 

http://iph.ras.ru/enc
http://www.gumer.info/
http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://historylib.net/
http://www.e.lanbook.com/
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Приложение  
 
 

Оценочные материалы  
для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Психология творчества» 
 

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Психология творчества», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы. 

Рабочая программа дисциплины «Психология творчества» определяет 
перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы (табл.1).  

 
Таблица 1.  Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине  

«Психология творчества» 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-6. 
Способен определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки и 
образования в течение 
всей жизни. 
 

УК-6.1. Оценивает свои 
ресурсы и их пределы 
(личностные, ситуативные, 
временные), 
оптимально их использует 
для успешной реализации 
спектакля. 
УК-6.2. Определяет 
приоритеты 
личностного роста и 
способы 
совершенствования 
собственной 
деятельности на основе 
самооценки. 
 

Знает: 
- основы планирования профессиональной 
траектории с учетом особенностей как 
профессиональной, так и других видов; 
Умеет: 
- планировать самостоятельную деятельность в 
решении профессиональных задач; 
- подвергать критическому анализу 
проделанную работу; 
- творчески использовать имеющийся опыт в 
соответствии с задачами саморазвития; 
Владеет: 
- навыками выявления стимулов для 
саморазвития; 
- навыками определения реалистических целей 
профессионального роста. 

ОПК-2. 
Способен 
осуществлять 
творческую 
деятельность в сфере 
искусства. 
 

ОПК- 2.1. Разрабатывает 
концепцию создания 
сценического произведения 
(творческого проекта). 
ОПК-2.2. Участвует в 
создании 
эстетически целостного 
сценического произведения 
(творческого 
проекта). 
ОПК-2.3. Руководит 
созданием 
сценического произведения 
(творческого 
проекта). 

Знает: 
- основные принципы создания сценического 
произведения (творческого проекта), 
- основные принципы организации творческой 
деятельности. 
Умеет: 
- самостоятельно организовывать творческий 
процесс и реализовывать творческие проекты. 
Владеет: 
- навыками интерпретации пьесы для детского 
коллектива или взрослого народного 
(непрофессионального) театра; 
- методикой организации творческой работы в 
школьном театре или любительском народном 
коллективе. 
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2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  
Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных 

результатов оценивания, характеризуется как  
1. ПОВЫШЕННЫЙ 
2. БАЗОВЫЙ 
3. ПОРОГОВЫЙ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
(признаки, на основании которых, проводится оценка), представлены в табл.2. 

 
Таблица 2. Уровни сформированности компетенций и критерии их 

оценивания 

ПК-1. Способен 
организовать 
репетиционный 
процесс, 
способствовать 
обогащению и 
раскрытию их 
личностного и 
творческого 
потенциала помощью 
создания 
художественных 
образов, 
общения со 
зрительской 
аудиторией в условиях 
сценического 
представления. 
 

ПК-1.1. Организует 
репетиционный процесс, 
способствует обогащению и 
раскрытию их личностного и 
творческого 
потенциала с помощью 
создания 
художественных образов 
актерскими средствами; 
ПК-1.2. Способствует 
взаимодействию актеров со 
зрителем в условиях 
сценического представления. 
 

Знает: 
- теоретическую и методическую работу 
режиссёра; 
- основные этапы и принципы работы с 
актёрами в школьном и народном театрах;  
- способы взаимодействия со зрителем; 
- способы устранения зажимов и напряжения в 
процессе работы. 
Умеет: 
- организовать репетиционный процесс с 
помощью создания художественных образов 
актерскими средствами; 
- проводить подготовительную работу с 
актерами над ролью: анализ пьесы и роли, 
изучение контекстных материалов, 
формирование замысла; 
- проводить подготовительную работу с 
актерами по общению со зрительской 
аудиторией; 
- организовать самостоятельную работу над 
ролью. 
Владеет: 
-  организацией внутреннего процесса 
работы взрослого (непрофессионального) 
народного театра и методикой 
постановочной работы в народном 
любительском театральном коллективе; 
- организацией и управлением школьным 
театром; 
- компетенциями режиссёра как педагога в 
практике работы с детским театральным 
коллективом в школе; 
- навыками анализа той или иной роли в 
соответствии со своим режиссёрским 
замыслом; 
- навыками импровизации в процессе работы с 
актером над ролью. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 

РЕЗУЛЬТАТ 
ОБУЧЕНИЯ 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ПОВЫШЕННЫЙ 

Знать Обучающийся продемонстрировал: глубокие 
исчерпывающие знания и понимание программного 
материала; полные, правильные и конкретные ответы на 
все вопросы, включая дополнительные; свободное 
владение терминологией, а также глубокое знакомство с 
основной и дополнительной литературой. 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение свободно 
выполнять практические задания; логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные 
ответы на все задания (вопросы), включая 
дополнительные; свободное владение основной и 
дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, в том числе, - 
нестандартных; логически последовательные, полные, 
правильные и аргументированные ответы в ходе защиты 
задания, включая дополнительные вопросы (задания); 
свободное владение основной и дополнительной 
литературой 

 
 
 
 

БАЗОВЫЙ 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые и 
достаточно полные знания программного материала; 
правильное понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений; 
последовательные, правильные, конкретные ответы на 
вопросы и свободно устранял замечания по отдельным 
вопросам; достаточное владение основной и 
дополнительной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические задания; логически последовательные,  
правильные и конкретные ответы (решения) на 
основные задания (вопросы), включая дополнительные; 
самостоятельно устранил замечания по отдельным 
элементам задания (вопроса); владение основной и 
дополнительной литературой 

Владеть 

 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, в том числе, - 
нестандартных; логически последовательные,  
достаточно полные, правильные ответы в ходе защиты 
задания, включая дополнительные; самостоятельно 
устранил замечания по отдельным элементам задания 
(вопроса); владение основной и дополнительной 
литературой 

 
 
 
 
 

ПОРОГОВЫЙ 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и 
понимание основного программного материала; в 
основном правильные, без грубых ошибок, ответы на 
вопросы; устранил неточности и несущественные 
ошибки в ответах при наводящих вопросах 
преподавателя; недостаточно полное владение основной 
и дополнительной литературой 
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Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические задания без грубых ошибок;   правильные, 
без грубых ошибок, ответы (решения) на основные 
задания (вопросы), включая дополнительные, устранил, 
при наводящих вопросах преподавателя, замечания по 
отдельным элементам задания (вопроса); недостаточное 
полное владение основной и дополнительной 
литературой 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, исключая 
нестандартные; ответы без грубых ошибок с 
устранением неточностей и замечаний при наводящих 
вопросах преподавателя; недостаточно полное владение 
основной и дополнительной литературой 

 
 

КОМПЕТЕНЦИЯ 
НЕ 

СФОРМИРОВАНА 
 

Знать Обучающийся продемонстрировал: неправильные 
ответы на основные вопросы; грубые ошибки в ответах; 
непонимание сущности излагаемых вопросов; 
неуверенные и неточные ответы на дополнительные 
вопросы; не владеет основной и дополнительной 
литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: неумение выполнять 
практические задания; не дал правильных ответов 
(решений) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах 
преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию 
(вопросу); не владеет основной и дополнительной 
литературой 

Владеть Обучающийся продемонстрировал: отсутствие опыта 
выполнения практических заданий; допустил множество 
неточностей и ошибок при объяснении хода выполнения 
задания; на наводящие вопросы преподавателя дал 
неправильные ответы; не владеет основной и 
дополнительной литературой 

 
3. Шкала оценивания  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Психология творчества» 
проводится в форме зачета. 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Шкала  
оценивания 

 
ЗАЧЕТ  

зачтено 
не зачтено 

 
 

4. Процедуры, методика и критерии оценивания результатов 
обучения по дисциплине 

Для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ используются: 
- устные ответы на вопросы или индивидуальное собеседование, 
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- письменные ответы на вопросы, 
- тестирование.  
Для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ и ВЛАДЕНИЙ 

используются практические контрольные задания. 
Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) включают:  
- примерный перечень вопросов к зачету,  
- примерный перечень практических контрольных заданий к зачету.  
Указанные перечни в совокупности охватывают все компетенции и 

заявленные в программе основные результаты обучения по дисциплине 
«Психология творчества».  

Для проведения промежуточной аттестации на основе указанных перечней 
составляются билеты к зачету.  

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше 
перечней, а итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в 
программе перечень результатов обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает: 
1. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ; 
2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов 

обучения в виде УМЕНИЙ ИЛИ ВЛАДЕНИЙ.  
Методика оценивания: показателем уровня сформированности 

компетенций является среднее арифметическое оценок, полученных 
обучающимся в ходе зачета, то есть среднее арифметическое значения оценок, 
полученных за ответ на вопрос и за выполнение практического задания. 

Если при сдаче зачета студент демонстрирует уровень сформированности 
компетенций «повышенный», «базовый» или «пороговый», то выставляется 
оценка «зачтено».  

В противном случае, если компетенция не сформирована, то выставляется 
оценка «не зачтено».  
При проведении промежуточной аттестации преподаватель может учитывать 
результаты текущего контроля, то есть результаты работы магистранта в 
течение семестра.  

 

5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 
обучения (промежуточной аттестации) 

5.1. Примерный перечень вопросов к зачету для оценивания результатов 
обучения в виде ЗНАНИЙ 

1. Понятие объекта и предмета психологии, ее место в системе наук.   
2. Природная и социальная детерминация психического развития.  
3. Основные психические процессы и их особенности. 
4. Психология индивидуальных различий.   
5. Типы темперамента и характера, их влияние на деятельность.  
6. Роль и механизмы эмоций. Влияние эмоций на поведение. Управление 
эмоциями. 
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7. Мотивация и стратегии поведения. 
8. Соотношение понятий «мышление» и «интеллект». Мышление и 
творчество. 
9. Психология личности: индивид, личность, индивидуальность. 
10.  «Я концепция» как социально – психологический феномен. 
11.  Творчество как психический процесс. Концепции креативности. 
12.  Творческая личность. Задатки, способности, навыки. Развитие творческих 
способностей.  
13.  Психология общения. Сущность, структура и функции общения.  
14.  Психология межличностного взаимодействия. Межличностное 
восприятие и понимание.  
15.  Психология малых групп. Сущность, виды и структура малой группы. 
16.  Группа и коллектив. Психологические признаки коллектива.   
17.  Психология конфликта. Сущность, структура, развитие конфликта.  
Поведение в конфликте. Управление конфликтной ситуацией. 
18.  Психология профессиональной деятельности. Психологическая 
пригодность и психологическая готовность к профессии. 
19.  Объект, предмет, задачи и функции педагогики как науки.  
20.  Современное состояние и перспективы развития образования в России. 
21.  Сущность и функции педагогического процесса (обучение, воспитание, 
развитие, профессиональная подготовка).  
22.  Закономерности и принципы обучения. 
23.  Формы, методы и средства обучения и их характеристика. 
24.  Современные дидактические концепции. Роль обучения в развитии 
личности. 
25.  Воспитание и формирование личности как педагогическая проблема.  
26.  Закономерности и принципы гуманистического воспитания. 
27.  Диалектика коллективного и индивидуального в воспитании личности. 
28. Театральная педагогика. Особенности обучения актеров и режиссеров. 
Реализация принципов обучения, воспитания и развития в педагогическом 
театральном процессе.  
29.  Педагогическая технология: сущность, структура и содержательная 
характеристика.  
30.  Методика подготовки и проведения основных видов занятий.  
31.  Интерактивные формы обучения: сущность, виды и методика применения 
в процессе обучения.  

 
5.2. Типовые практические контрольные задания к зачету для 

оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ И ВЛАДЕНИЙ 
 

1. Объясните, в чем заключается практическая значимость психологических 
знаний для профессиональной деятельности актера. 
2. Есть ли психика у животных? Обоснуйте свой ответ. Если да, то в чем 
заключаются различие между психикой животного и человека? 
3. Какие структурные элементы психики личности влияют на усвоение знаний и 
формирование умений и навыков? 
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4. Какая, по вашему мнению, роль темперамента и характера в формировании 
способностей личности? Объясните на примере. 
5. Какая взаимосвязь существует между сознанием и бессознательным? 
Объясните, в чем она заключается. 
6. Объясните, как вы сможете использовать психолого-педагогические знания в 
целях саморазвития, повышения своей квалификации и мастерства. 
7. По каким критериям вы будете оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с этической точки зрения? 
8. Проанализируйте и объясните, как влияют эмоции и воля на деятельность и 
поведение человека в разных возрастах (ребенок, подросток, студент). 
9. Приведите примеры проявления психических процессов, свойств и состояний 
в конкретных жизненных ситуациях. 
10. Приведите примеры конкретных задач, которые решают различные отрасли 
психологии. 
11. Приведите примеры проявления в различных жизненных и 
профессиональных ситуациях основных свойств ощущений. 
12. Приведите примеры проявления основных видов внимания и условий, 
которые их вызывают. 
13. Чтобы во время занятия или самостоятельных занятий обучающиеся были в 
состоянии управлять своим произвольным вниманием, о каких условиях его 
организации и поддержания им следует помнить? 
14. Величина межличностной дистанции при общении различна. Где она 
длиннее, где короче и почему? Какие приемы общения сокращают или удлиняют 
межличностную дистанцию?  
15. Перечислите, какие социально-психологические мотивы определяют 
поведение и деятельность индивидов в коллективе в современных условиях. 
16. По каким критериям можно определить уровень готовности личности к 
кооперации с коллегами по работе и в коллективе? 
17. Приведите примеры ситуаций и учебных заданий, в которых 
актуализируются мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 
классификация, обобщение, конкретизация). 
18. При взаимодействии с человеком какого типа темперамента можно 
быть максимально прямолинейным? Аргументируйте свой ответ. 
19. Что вы, как будущий актер, понимаете под выражением «уважать 
честь и достоинство личности»? 
20. Разработайте и сформулируйте ваши рекомендации по оптимизации 
воспитания молодежи в семье, трудовом коллективе. 
21. Перечислите, какие, по вашему мнению, внешние стимулы используются 
преподавателями и какие внутренние мотивы возникают у студентов в ходе 
учебной деятельности. 
22. Разработайте рекомендации по развитию познавательной мотивации 
студентов в процессе учебной деятельности. 
23. Какой вариант поведения, по вашему мнению, наиболее целесообразен, если 
человек находится в состоянии гнева?  
24. Перечислите как можно больше черт характера и классифицируйте их по 
различным основаниям. 
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25. Разработайте психологические рекомендации по подготовке обучающихся к 
профессиональной деятельности актера. 
26.  Перечислите черты характера, которыми должен обладать актер и 
обоснуйте почему. 
27. Приведите примеры проявления такого личностного свойства как 
стрессоустойчивость и конфликтность на различных возрастных этапах – в 
подростковом, зрелом, пожилом возрасте. 
28. Определите, какие отрасли психологии решают следующие задачи: 
а) Оказать помощь подросткам при выборе профессии. 
б) Выявить причины снижения производительности труда на предприятии. 
в) Разработать способы привлечения внимания учащихся на уроке. 
г) Выявить лидера в коллективе и привлечь его к организации групповой работы. 
д) Определить темперамент человека по особенностям поведения. 
е) Изучить влияние суточных биоритмов человека на производительность его 
труда. 
ж) Установить объем кратковременной памяти у людей пожилого возраста. 
з) Разработать способы установления деловых взаимоотношений в 
формирующемся коллективе. 
и) Определить факторы, влияющие на психологические особенности 
безнадзорного подростка. 
29. Проанализируйте, как поведут себя люди с различными типами темперамента 
в следующих ситуациях: 
а) По неожиданному требованию начальника нужно срочно приехать на работу 
в выходной. 
б) Человек опаздывает на поезд из-за поломки машины.  
в) Происходит сбой в работе компьютера и потеряно большое количество 
информации. 
30. В какой из семей скорее всего вырастут дети с высокой потребностью в 
достижениях: 
- где родители очень опекают своих детей; 
- где родители поощряют в детях самостоятельность; 
- где родители стараются, чтобы у их детей было много друзей; 
- где родители сами выбирают, с кем дружить их детям. 
ж) заходя в автобус, юноша случайно наступил женщине на полу пальто, и та 
накричала на него. 
з) в жаркий летний полдень на даче мужчина обливается прохладной водой. 
31. Какие психологические механизмы творческой деятельности вам известны, в чем их 
особенности? 
32. Какова структура творческой деятельности, из каких компонентов она состоит? 
33. Из каких этапов и стадий состоит творческих процесс? 
34.  Какие волевые качества положительно влияют на креативные проявления, а 
какие отрицательно? Почему? 
35. В чем заключается специфика педагогической творческой деятельности? 
36. Какую роль творческие способности выполняют в профессиональной 
деятельности руководителя? 
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5.3. Практикум по психологии творчества 
 

Практическое занятие по теме: «Исследование мотивационно-
творческих способностей». 

Цель работы: Проведите исследование творческих способностей с 
помощью методик Е.Е. Тунник и Г. Девиса. 

Задачи работы: 
1. Оцените уровень развития у Вас творческих способностей, представленных в 
данных методиках. 
2. Сравните показатели данных методик, определите черты сходства и различия 
данных методов диагностики, оцените их достоинства и недостатки. 
3. Результаты работы отразите в обобщающих выводах. 

Вводные комментарии: 
Тест содержит шкалы: любознательность, воображение, сложность, склонность 
к риску. 

Назначение теста: 
Данная методика позволяет определить четыре особенности творческой 
личности: любознательность; воображение; сложность и склонность к риску, 
несмотря на ее направленность на юношеский возраст, она не утрачивает своей 
актуальности и в зрелом возрасте. 

Основные критерии: 
• Любознательность. Субъект с выраженной любознательностью чаще всего 
спрашивает всех и обо всем, ему нравится изучать устройство механических 
вещей, он постоянно ищет новые пути (способы) мышления, любит изучать 
новые вещи и идеи, ищет разные возможности решения задач, изучает книги, 
игры, карты, картины и т. д., чтобы познать как можно больше. 
• Воображение. Субъект с развитым воображением: придумывает рассказы о 
местах, которые он никогда не видел; представляет, как другие будут решать 
проблему, которую он решает сам; мечтает о различных местах и вещах; любит 
думать о явлениях, с которыми не сталкивался; видит то, что изображено на 
картинах и рисунках, необычно, не так, как другие; часто испытывает удивление 
по поводу различных идей и событий. 
• Сложность. Субъект, ориентированный на познание сложных явлений, 
проявляет интерес к сложным вещам и идеям; любит ставить перед собой 
трудные задачи; любит изучать что-то без посторонней помощи; проявляет 
настойчивость, чтобы достичь своей цели; предлагает слишком сложные пути 
решения проблемы, чем это кажется необходимым; ему нравятся сложные 
задания. 
• Склонность к риску. Проявляется в том, что субъект будет отстаивать свои 
идеи, не обращая внимания на реакцию других; ставит перед собой высокие дели 
и будет пытаться их осуществить; допускает для себя возможность ошибок и 
провалов; любит изучать новые вещи или идеи и не поддается чужому мнению; 
не слишком озабочен, когда одноклассники, учителя или родители выражают 
свое неодобрение; предпочитает иметь шанс рискнуть, чтобы узнать, что из этого 
получится. 
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Введение 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Работа над художественным 
текстом» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования — магистратура по 
направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.11.2017 г. N 1127 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа 
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
учебного плана подготовки магистрантов, одобренного Ученым советом 
(протокол № 8 от 04.07.2024г.) и утвержденного ректором института. 

Освоение дисциплины представляет собой работу магистранта с 
педагогом над произведениями отечественной и зарубежной литературы. 
Работа над классической русской литературой помогает оценить вклад своего 
народа в развитие мировой культуры, вырабатывает чувство национальной 
принадлежности, национального достоинства. Кроме того, обучающиеся 
самостоятельно отрабатывают и закрепляют навыки, полученные в работе с 
педагогом, что способствует формированию актерских и личностных качеств 
магистранта.  

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Работа над 
художественным текстом» составляет 2 зачетных единицы (72 академических 
часа).  

Формы промежуточной аттестации – зачёт во 2 семестре для 
магистрантов очной формы обучения; зачёт на 3 курсе для магистрантов очно-
заочной формы обучения. 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: 
1. Выработать у магистрантов навыки работы с художественным текстом 

для последующего исполнения произведения перед зрителем;  
2. Выявить через литературный текст, творческую индивидуальность 

обучающегося для будущей профессиональной деятельности. 
Задачи: 

1. Сформировать у обучающихся основные навыки самостоятельной 
работы с текстом: способность осмысливать и анализировать 
художественное произведение, находить наиболее точные средства 
выразительности для публичного исполнения художественного текста; 

2. Развивать творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес 
к отечественному и мировому литературному наследию и его 
сохранению; 

3. Закрепить и усовершенствовать у обучающихся владение всеми 
речевыми навыками, полученными на предшествующих этапах 
обучения технике речи. 
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2. Место дисциплины в структуре основной  

образовательной программы 
 

 Учебная дисциплина «Работа над художественным текстом» относится 
к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1 
Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) профессиональной образовательной 
программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 
52.04.03 Театральное искусство. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Освоение дисциплины «Работа над художественным текстом» 
направлено на формирование у студентов следующих общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций (табл.1): 

Таблица 1.  
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине «Работа 

над художественным текстом» 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способность 
использовать возможности 
сценической речи в 
процессе репетиций при 
создании роли. 
 

ПК-3.1. Использует технику 
сценической речи в процессе 
репетиций 
 
ПК-3.2. Использует 
выразительные возможности 
речи в создании речевой 
партитуры спектакля.  
 
 

Знает: 
- теоретические и методические 
основы сценической речи; 
- специфику речевой 
выразительности в работе с 
различными литературными 
жанрами; 
- особенности речевой 
выразительности на сцене (и в кадре); 
Умеет: 
-вести мысль в сценической речи, 
добиваться того, чтобы зрителю всё 
было слышно и понятно, 
- концентрировать при помощи 
комплекса упражнений, - физических, 
речевых, психологических, - все свои 
профессиональные возможности и 
использовать в процессе репетиций, 
- пользоваться выразительными 
возможностями речи в создании 
речевой характеристики роли и во 
взаимодействии с партнерами; 
- поддерживать профессиональный 
уровень состояния речевого аппарата; 
Владеет: 
- теорией и практикой 
художественного анализа и 
воплощения литературного 
произведения, 
-приёмами речевой характерности, 
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-методами режиссерского анализа 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы сценографии» составляет 2 
зачетных единицы (72 академических часа).  

Формы промежуточной аттестации – зачёт во 2 семестре для 
магистрантов очной формы обучения; зачёт на 3 курсе для магистрантов очно-
заочной формы обучения. 
 

Виды учебной работы 
Всего часов 

Очная форма Очно-заочная форма 

1. Контактная работа, в том числе: 32 16 
Лекции 2 8 
Практические занятия 30 8 
Форма промежуточной аттестации - 
зачет Зачет (2 семестр) Зачет (3 курс) 

4 
Форма промежуточной аттестации – 
зачет с оценкой - - 

Форма промежуточной аттестации - 
экзамен 

- 
 

- 
 

2. Самостоятельная работа 40 52 

Трудоемкость 
час. 72 72 
ЗЕТ 2 2 

 
5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Тематический план для очной формы обучения 
 

 
№ 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 
СРС 

 
 

Конт-
роль Л ПЗ 

Р
а

 

 

 

 Тема 1. Прозаические жанры     

 Тема 2. Стилевые особенности различных 
авторов     

 Тема 3. Образ рассказчика     
 Тема 4. Образы действующих лиц     
 Тема 5. Видения     
 Тема 6. Тема и идея произведения     
 Тема 7. Текст и подтекст     

 Тема 8. Сквозное действие и логическая 
перспектива     

 Тема 9. Сверхзадача исполнителя     
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 Тема 10. Средства актерской выразительности     

Раздел 2. Работа над стихотворным произведением 

 Тема 1. Стихотворные жанры     

 Тема 2. Стилевые особенности различных 
авторов     

 Тема 3. Ритмические и композиционные 
особенности стихотворных произведений     

 Тема 4. Лирический герой     
 Тема 5. Видения     
 Тема 6. Тема и идея произведения     
 Тема 7. Текст и подтекст     
 Тема 8. Тропы в стихотворном произведении     
 Тема 9. Сквозное действие     
 Тема 10. Логическая перспектива     
 Тема 11. Сверхзадача исполнителя     
 Тема 12. Средства актерской выразительности     
 Зачет (1)  
 Зачет с оценкой (0)  
 Экзамен (0)  
 ВСЕГО - 72 2 30 40  

 
 

5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 
 

 
№ 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СРС 

 
 

Конт-
роль Л ПЗ 

Р

 

 

 

 

 Тема 1. Прозаические жанры     

 Тема 2. Стилевые особенности различных 
авторов     

 Тема 3. Тема и идея произведения     
 Тема 4. Текст и подтекст     

 Тема 5. Сквозное действие и логическая 
перспектива     

 Тема 6. Сверхзадача исполнителя     
 Тема 7. Средства актерской выразительности     

Раздел 2. Работа над стихотворным произведением 
 Тема 1. Стихотворные жанры     

 Тема 2. Стилевые особенности различных 
авторов     

 Тема 3. Ритмические и композиционные 
особенности стихотворных произведений     

 Тема 4. Тема и идея произведения     
 Тема 5. Текст и подтекст     
 Тема 6. Сквозное действие     
 Тема 7. Логическая перспектива     
 Тема 8. Сверхзадача исполнителя     
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 Тема 9. Средства актерской выразительности     
 Зачет (1)  
 Зачёт с оценкой (0)  
 Экзамен (0)  
 ВСЕГО - 72     

 
5.3. Содержание тем дисциплины 

 
Раздел 1. РАБОТА НАД ПРОЗАИЧЕСКИМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ  
 
1. Педагогом по художественному чтению и студентом выбирается 

отрывок литературного произведения или создается композиция. Поскольку 
они впервые встречаются в совместной работе, педагогу важно понять 
индивидуальность данного студента, определить круг его профессиональных 
и литературных интересов для выбора чтецкого материала, наиболее 
разносторонне выявляющего актерское дарование студента-исполнителя (в 
дополнение к уже проявленным качествам в дисциплине «Мастерство 
актера»). При выборе материала необходимо учитывать его художественный 
уровень, актуальность, наличие ярких образов, описаний, выразительность и 
эмоциональность языка.  

При необходимости текст может редактироваться: мелкие сокращения; 
небольшие добавления, если выбранный отрывок текста требует 
дополнительного разъяснения для слушателя; при работе с переводной 
литературой ищутся наиболее соответствующие русскому языку выражения и 
слова в разных вариантах перевода, но необходимо следить за сохранением 
общей стилистики материала. Кроме того текст может быть организован: 
выделяется отрывок; текст сокращается; текст монтируется – изменяется 
принятая автором последовательность изложения. Длительность чтецкой 
работы обычно составляет до 15 минут сценического времени. 

 
2. Определяются общие черты и различие в искусстве актера-чтеца и 

актера, играющего роль в спектакле: 
- разница литературного материала (художественная проза или стихи – 

драматургия); 
- самостоятельный выбор материала и, следовательно, ответственность 

за качество выбранного текста – получение роли по воле режиссера; 
- повествование о событии уже прошедшем – действие в событии в 

настоящем времени; 
- чтец является рассказчиком – актер в спектакле есть действующее 

лицо; 
- чтец выступает как солист – актер в спектакле участвует в 

коллективном создании сценического действия; 
- разница объектов общения: зрительный зал для чтеца – партнер для 

актера в спектакле; 
- отсутствие вспомогательных условий (грим, костюм, декорации, свет, 

музыка и проч.) – наличие вспомогательных условий; 



8 
 

- необходимость контролировать свое исполнение, совмещая в одном 
лице исполнителя и режиссера – не отвечает за художественный результат 
всего спектакля. 

 
3. Изучаются литературные особенности выбранного произведения: 
а) определяется род литературного произведения (лирика, лироэпика, 

эпос) и его жанр (эпопея, роман, повесть, новелла, рассказ, сказка, поэма, 
песня, очерк, эссе, фельетон, лирическое стихотворение в прозе и прочее); 

б) изучается стиль автора, как эстетическое единство содержания и 
многообразных сторон художественной формы, раскрывающее содержание 
произведения: 

в) стилеобразующие черты: 
 - образное отражение действительности; 
 - система художественных образов; 
 - эмоциональность, экспрессивность, оценочность; 
 - речевая характеристика персонажей; 
г) общие языковые особенности литературно-художественного стиля: 
 - сочетание языковых средств всех других функциональных стилей; 
 - подчинённость использования языковых средств замыслу автора и 

образной мысли; 
 - выполнение языковыми средствами эстетической функции; 
д) языковые средства художественного стиля: 
 - лексические (неприятие шаблонных слов и выражений, широкое 

использование слов в переносном значении, намеренное столкновение 
разностильной лексики, наличие эмоционально-окрашенных слов); 

 - фразеологические средства (разговорного и книжного характера); 
е) словообразовательные средства (использование неологизмов); 
ж) морфологические средства (широкое употребление прилагательных 

и наречий); 
з) синтаксические средства (использование всего арсенала имеющихся в 

языке синтаксических средств; широкое использование стилистических 
фигур). 

 
4. Определяется тема отрывка или созданной композиции, т.е. проблема, 

требующая осмысления. Кроме того, определяется идея (творческая 
взволнованность) отрывка (композиции), т.е. главная мысль автора, его 
решение проблемы, заключенной в теме. Исходя из темы и идеи определяется 
сверхзадача отрывка. 

 
5. Вскрывается конфликт, лежащий в основе сюжета, и выстраивается 

сквозное действие отрывка (композиции). 
 
6. Обсуждаются и изучаются образы действующих лиц: характеры 

героев, авторская оценка каждого героя или события, мотивировка 
мировоззрений героев и их поступков, приводящих к конфликту. 
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7. Ищется образ рассказчика (кто и с какой целью ведет рассказ). Образ 
рассказчика представляет собой единое целое следующих составляющих: 
особенности выбранного произведения, отношение исполнителя к событиям, 
явлениям и героям и творческая индивидуальность самого исполнителя. 

 
8. Уточняется сверхзадача исполнителя – точное понимание, зачем 

исполняется данный материал. 
 
9. Производится логический разбор отрывка (теория и практика 

логического разбора художественного текста подробно изучаются на втором 
курсе и не требуют здесь обстоятельного изложения – Программа дисциплины 
«Сценическая речь», третий семестр, раздел «Логика»). 

 
10. В соответствии с намеченной исполнительской задачей 

выстраивается логическая перспектива отрывка (композиции) и определяются 
смысловые тематические части (куски). Каждому куску дается образное 
название, возбуждающее фантазию, видения. Выстраивается «кинолента 
видений». 

 
11. Ищутся средства выразительности для публичного исполнения 

художественного произведения. Необходимо использовать всю совокупность 
звуковых средств речи (изменения силы, высоты, длительности, 
непрерывности звучания и качественной окраски тембра голоса). Ищется 
речевой ритм исполнения отрывка (композиции), диктуемый действием и 
содержанием отрывка. 

 
12. В репетициях с педагогом и самостоятельной работе студента текст 

заучивается наизусть.  
13. Перед контрольным этапом (контрольный урок или экзамен) 

проводятся прогоны (возможно с приглашением публики). 
 
Раздел 2. РАБОТА НАД СТИХОТВОРНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ 
 
1. Для последующей подробной работы выбирается поэтическое 

произведение. Если произведение объемное (поэма, роман в стихах), то 
определяется конкретный стихотворный отрывок. Определяется жанр 
поэтического произведения (поэма, стихотворение, ода, баллада, элегия, 
послание, эклога, песня и прочее). Может также быть выбрана форма 
поэтической композиции, созданной из ряда стихотворений одного или 
нескольких авторов с привлечением других литературных форм 
(публицистика, биография, воспоминания, письма и прочее). 

 
2. Определяются основные особенности работы актера-чтеца над 

стихотворным материалом, как особым типом художественной речи. 
Уточняются технические нормы чтения стиха для художественной передачи 
его содержания. (Теория и практика технического разбора стихотворного 
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текста подробно изучаются на втором курсе и не требуют здесь 
обстоятельного изложения – Программа дисциплины «Сценическая речь», 
четвертый семестр, раздел «Стихосложение»). 

 
3. Подробно глубоко изучается и анализируется выбранное 

произведение (произведения) и стиль автора (авторов): 
а) литературоведческий анализ: 
 - история написания стихотворения, обстоятельства жизни, 

общественное положении автора, его гражданская позиция, особенности 
художественного мира поэта; 

 - адресаты посвящения, если текст имеет посвящения; 
 - лирический герой выбранного произведения; 
 - смысл названия произведения; 
 - тема и идея стихотворного произведения; 
б) лингвостилистический анализ:  
 - выявляются ритмообразующие приёмы, определяющие звучание 

выбранного стихотворения (строфика, метр и размер, рифмовка); 
в) определяется наличие инверсий, переносов и другие особенности 

построения стихотворных фраз; 
 - особое внимание обращается на звукопись (ассонанс, аллитерация, 

повторы) и её влияние на смысл и эмоциональную выразительность 
произведения; 

- выявляются особенности синтаксиса, повышающие эмоциональность 
стихотворного произведения (насыщение обращениями, восклицаниями, 
вопросами, оборванными предложениями и прочее) 

- выявляются и осмысляются изобразительные средства,  
способствующие созданию и расширению образов (возвышенная лексика; 
тропы - эпитеты, сравнения, метафоры, метонимии, олицетворения, 
персонификация, гиперболы, литоты, контрастные сопоставления; 
неологизмы; фразеологизмы и прочее); 

- обращается повышенное внимание на паузы (межстиховые, 
межстрофные, смысловые, исполнительские). 

 
4. Вскрываются художественные задачи, которые ставил перед собой 

поэт, неотделимые от художественных приемов их решающих, и уточняются 
тема и идея стихотворного произведения. 

  
5. Разделяются и осмысляются образ автора (носитель авторской речи, 

наделенный миропониманием автора), рассказчика (персонифицированный 
герой, повествующий о событиях) и лирического героя (образ, передающий 
мысли и чувства автора, но не тождественный ему). Конкретизируется, от 
чьего лица будет исполняться стихотворное произведение (композиция). 

 
6. Выявляются ключевые образы (обычно их два), противоположные по 

эмоциональному звучанию, взаимодействие которых создает динамику и 
эмоциональное напряжение произведения (они могут быть названы прямо, 
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подразумеваться или возникать в подтексте). Вскрывается конфликт, лежащий 
в основе сюжета, и выстраивается сквозное действие стихотворного 
произведения (композиции). 

 
7. Выявляются сопутствующие образы, углубляющие значение 

основных. 
 
8. Уточняется интерпретация текста, формулируется авторская позиция 

и отношение к ней исполнителя. Устанавливается сверхзадача исполнителя – 
точное понимание, зачем исполняется данный материал. 

 
9. Производится логический разбор стихотворного произведения 

(Программа дисциплины «Сценическая речь», третий семестр, раздел 
«Логика»). 

 
10. В соответствии с намеченной исполнительской задачей 

выстраивается логическая перспектива исполняемого стихотворного 
произведения (композиции) и определяются его смысловые тематические 
части (куски). Каждому куску дается образное название, возбуждающее 
фантазию, видения. Выстраиваются ассоциативные ряды, ведущие в глубину 
содержания и позволяющие охватить разные уровни и оттенки смысла и 
создается «кинолента видений». 

 
11. Ищутся средства выразительности для публичного исполнения 

выбранного стихотворного произведения. Особое внимание отводится 
дыханию и использованию всех выразительных речевых средств (динамика 
голоса, звуковысотный диапазон, темпо-ритм, тембральная окраска голоса). 
Ищется особый речевой ритм, закономерный и органичный для исполнения 
конкретного стихотворного произведения (композиции), диктуемый его 
содержанием и поэтическим языком. 

 
12. В репетициях с педагогом и самостоятельной работе студента текст 

поэтического произведения (композиции) заучивается наизусть. 
 
13. Перед контрольным этапом (контрольный урок или экзамен) 

проводятся прогоны (возможно с приглашением публики). 
 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению 

содержания дисциплины. 
Самостоятельная работа магистрантов обеспечена учебно-

методическими ресурсами в полном объёме. Для обучающихся обеспечен 
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам. 
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Электронная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 
к сети Интернет. 

В ходе самостоятельной работы магистранты выполняют разнообразные 
задания, направленные на разбор и заучивание текста произведения, его 
отработку по орфоэпии, дикции и логике. 
 

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине включают: 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе 
дисциплины. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.  
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 
 а) основная: 

1. Мосунова, Л. А. Психология чтения художественной литературы: учеб. 
пособие / Моск. гос. ун-т печати имени Ивана Федорова, Л. А. Мосунова .— 
М. : МГУП имени Ивана Федорова, 2012. 

2.  Ковалева Н.Л. Стихосложение для студентов театральных вузов в теории и 
упражнениях. Учебное пособие. Москва: ArsisBooks, 2009. 

3. Промптова И.Ю. Стихотворная речь. Сценическая речь. Учебник (под 
редакцией И.П.Козляниновой и И.Ю.Промптовой), 3-е издание. Москва: 
ГИТИС, 2002. 

4.  Смирнова М.В. Что нужно знать о стихах. Учебное пособие. СПб, СПГАТИ, 
2006. 

б) дополнительная: 
1. Актуальные вопросы преподавания сценической речи. Межвузовский 

сборник. Сост. И науч.ред. Бруссер А.М. Москва: Издательская группа 
«Граница», 2013. 

2. Артоболевский Г.В. Художественное чтение. Москва: Просвещение, 1978. 
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3. Бродовский М.М. Руководство к выразительному чтению. Москва: Книжный 
дом «Либроком», 2012 

4. Вахтанговская театральная школа. Воспитание драматического актера в 
театральном институте имени Бориса Щукина: Учебно-методическое пособие 
– СПб.; Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2019. 

5. Вишневский К.Д. Мир глазами поэта. Москва: Просвещение, 1979. 
6. Волконский С.М. Выразительное слово. Москва: Книжный дом «Либроком», 

2012. 
7. Галендеев В.Н. Не только о сценической речи. Монография. СПб: СПГАТИ, 

2006 
8. Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. Москва: Фортуна Лимитед, изд. 

2-е (дополненное), 2002 
9. Гаспаров М.Л. Очерк истории европейского стиха. Москва: Фортуна-Лимитед, 

2003 
10. Гаспаров М.Л. Русский стих начала ХХ века в комментариях. Москва: 

Фортуна-Лимитед, изд. 2-е (дополненное), 2001 
11. Гаспаров М.Л. Метр и смысл. Москва: РГГУ, 2000. 
12. Журавлев Д.Н. Беседы об искусстве чтеца. Москва: Знание, 1977. 
13. Калинина Н.И. Гармонии стиха торжественные тайны. Москва: 2008 
14. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. Москва: ГИТИС, 2009 
15. Коровяков Д.Д. Искусство выразительного чтения. Москва: Книжный дом 

«Либроком», 2012 
16. Кочарян С.А. В поисках живого слова. Москва: ВТО, 1979. 
17. Култаева Л.Д. Метод действенного анализа в работе над литературным 

произведением: Лекция. Кемерово: КемГАКИ, 2000 
18. Озаровский Ю.Э. Музыка живого слова. Москва: Книжный дом «Либроком», 

2009. 
19. Пилюс А.И. Путь от привычного слова к профессиональному. Москва: 

издательство ГИТИС, 2012 
20.Речевое творчество актера: данность и предчувствие: Коллективная 

монография – СПб.; Изд-во РГИСИ, 2017. 
21. Серова С.П. Автор. Рассказчик. Слушатель. Сборник статей Сценическая 

речь в театральном вузе. Составитель и ответственный редактор 
И.Ю.Промптова, Выпуск 2. Москва: 2007 

22. Сладкопевцев В.В. Искусство декламации. Петроград: Театр и искусство, 
1918. 

23. Смоленский Я.М. Чудо живого слова. Москва: изд. Театрального института 
имени Бориса Щукина, 2009. 

24. Смоленский Я.М. В союзе звуков, чувств и дум. Москва: Советская Россия, 
1976. 

25. Сценическая речь в системе Вахтанговской школы. Сборник статей и 
материалов. Москва, 2012 

26. Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка. Москва: КомКнига, 2007. 
27. Шварц А.И. В лаборатории чтеца. Москва: Искусство, 1960. 
28. Эткинд Е.Г. Разговор о стихах. Санкт-Петербург: ДЕТГИЗ, 2004 
29. Эфрос Н.М. Записки чтеца. Москва: Искусство, 1980. 
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30. Сборник "Работа с текстом. Методология. Методика. Практика": [сб. статей] 
/ под ред. А.М.Бруссер, Е.З.Высоковской. - М., 2021 – 280 стр. 
 

8.2. Интернет-ресурсы: 
 

Национальная электронная библиотека России - http://нэб.рф 
Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний 

Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.zipsites.ru 
Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим 
доступа: http://www.rsl.ru/ 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

 
9. Описание материально-технической базы  

 

№  
Наименование объектов 

материально-технического обеспечения учебной 
дисциплины 

 Учебная аудитория 
 Доступ к библиотечному фонду 
   Компьютер с выходом в интернет  

  Бумага формата А4 
Ксерокс для распечатки рабочего текста 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.zipsites.ru/
http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
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Приложение  
 

 
Оценочные материалы 

для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине «Работа над художественным текстом» 

 
1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 

дисциплине «Работа над художественным текстом», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Рабочая программа дисциплины «Работа над художественным текстом» 
определяет перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (табл.1).  

Таблица 1.  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Работа над 

художественным текстом» 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2 
 Способен творчески 
курировать и 
координировать 
театральный проект или 
театральную программу, 
осуществлять подбор 
репертуара для 
творческих мероприятий 
различного уровня и 
направленности, 
создавать или готовить 
драматургический 
материал для сцены, 
обрабатывать и 
комментировать 
документальный 
материал, способность к 
проектированию и 
реализации (постановке) 
театрального события в 
целом 
 
 

 
ПК-2.1. Способен 
курировать и 
координировать театральный 
проект или театральную 
программу 
ПК-2.2. Осуществляет 
подбор репертуара для 
творческих мероприятий 
различного уровня и 
направленности 
ПК-2.3.  Способен создавать 
или готовить 
драматургический материал 
для сцены, 
Обрабатывать и 
комментировать 
документальный материал 
 
ПК-2.4. Способен к 
проектированию и 
реализации (постановке) 
театрального события в 
целом 

Знает: 
- основы литературной, драматургической, 
постановочной, работы; 
- основы источниковедческой работы; 
-основы социальной работы с аудиторией; 
Умеет: 
- вести кураторскую работу в области 
театрального проектирования и 
реализации творческих программ; 
- вести драматургическую работу. Уметь 
вести постановочную работу по созданию 
театрально-культурных проектов; 
Владеет: 
-навыками составительской работы в 
театральной сфере; 
-навыками драматургической работы; 
- навыками постановочной деятельности 
по созданию театрально- культурных 
проектов; 
-навыками социальной работы со 
зрителем. 

 
В рабочей программе дисциплины «Практика режиссуры» этапы 

формирования компетенций и их составляющих (знать, уметь, владеть, иметь 
опыт) определены тематическим планом. 

 
2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций 

Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных 
результатов оценивания, характеризуется как  
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• ПОВЫШЕННЫЙ 
• БАЗОВЫЙ 
• ПОРОГОВЫЙ 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций (признаки, на 
основании которых проводится оценка), представлены в таблице 2. 

Таблица 2.  
Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 

 
Уровень 

компетенции 
Катего-

рии 
Критерии оценивания  

(характеристика уровня сформированности 
компетенций) 

 
ПОВЫШЕННЫЙ 

(ОТЛИЧНО) 

Знать Студент продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания 
и понимание программного материала; полные, правильные и 
конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные; 
свободное владение терминологией, а также глубокое 
знакомство с основной и дополнительной литературой. 

Уметь 
 

Студент продемонстрировал: умение свободно выполнять 
практические контрольные задания; логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы 
на все задания (вопросы), включая дополнительные; свободное 
владение основной и дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Студент продемонстрировал: наличие опыта выполнения 
практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически 
последовательные, полные, правильные и аргументированные 
ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные 
вопросы (задания); свободное владение основной и 
дополнительной литературой. 

 
БАЗОВЫЙ 
(ХОРОШО) 

Знать Студент продемонстрировал: твердые и достаточно полные 
знания программного материала; правильное понимание 
сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; 
последовательные, правильные, конкретные ответы на вопросы 
и свободно устранял замечания по отдельным вопросам; 
достаточное владение основной и дополнительной литературой 

Уметь 
 

Студент продемонстрировал: умение выполнять практические 
контрольные задания; логически последовательные, правильные 
и конкретные ответы (решения) на основные задания 
(вопросы), включая дополнительные; самостоятельно устранил 
замечания по отдельным элементам задания (вопроса); 
владение основной и дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Студент продемонстрировал: наличие опыта выполнения 
практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически 
последовательные, достаточно полные, правильные ответы в 
ходе защиты задания, включая дополнительные; 
самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам 
задания (вопроса); владение основной и дополнительной 
литературой. 

 
ПОРОГОВЫЙ 

(УДОВЛЕТВОРИ- 
ТЕЛЬНО) 

Знать Студент продемонстрировал: твердые знания и понимание 
основного программного материала; в основном правильные, без 
грубых ошибок, ответы на вопросы; устранил неточности и 
несущественные ошибки в ответах при наводящих вопросах 
преподавателя; недостаточно полное владение основной и 
дополнительной литературой. 

Уметь 
 

Студент продемонстрировал: умение выполнять практические 
контрольные задания без грубых ошибок; правильные, без 
грубых ошибок, ответы (решения) на основные задания 
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(вопросы), включая дополнительные, устранил, при наводящих 
вопросах преподавателя, замечания по отдельным элементам 
задания (вопроса); недостаточное полное владение основной и 
дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Студент продемонстрировал: наличие опыта выполнения 
практических заданий, исключая нестандартные; ответы без 
грубых ошибок с устранением неточностей и замечаний при 
наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное 
владение основной и дополнительной литературой. 

 
КОМПЕТЕНЦИЯ 

НЕ 
СФОРМИРОВАНА 
(НЕУДОВЛЕТВО- 

РИТЕЛЬНО) 
 

Знать Студент продемонстрировал: неправильные ответы на 
основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание 
сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные 
ответы на дополнительные вопросы; не владеет основной и 
дополнительной литературой. 

Уметь 
 

Студент продемонстрировал: неумение выполнять 
практические контрольные задания; не дал правильных ответов 
(решений) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах 
преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию 
(вопросу); не владеет основной и дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Студент продемонстрировал: отсутствие опыта выполнения 
практических заданий; допустил множество неточностей и 
ошибок при объяснении хода выполнения задания; на наводящие 
вопросы преподавателя дал неправильные ответы; не владеет 
основной и дополнительной литературой. 

 
3. Шкала оценивания 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Работа 
над художественным текстом» используется зачет.  
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Шкала  
оценивания 

 
Зачет  

 

зачтено 
не зачтено 

 
4. Процедура, методика и критерии оценивания результатов 

обучения по дисциплине. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в третьем семестре в 
форме зачета. Магистранты исполняют подготовленные в течение семестра 
чтецкие отрывки на сцене в присутствии педагогов кафедры сценической 
речи, художественного руководителя, педагогов по мастерству актера и 
приглашенной публики. 

Оценка работы обучающихся осуществляется по итогам выступления.  
Зачет проходит публично на большой театральной сцене. При этом 

возможно использование всех атрибутов актерской профессиональной 
деятельности: сценический свет, костюм, реквизит, музыкальное оформление.  

Методика оценивания: оценка сформированности компетенции у 
обучающихся осуществляется комплексно с учетом: внутренней оценки по 
итогам текущего контроля и внутренней оценки освоения практических 
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навыков в ходе зачета. Показателем уровня сформированности компетенций 
является среднее арифметическое оценок, полученных обучающимся в ходе 
промежуточной аттестации, то есть среднее арифметическое значения оценок, 
выставленных педагогами за выступление, в результате которого 
выставляется «зачтено» или «не зачтено». 

При проведении промежуточной аттестации преподаватель может 
учитывать результаты текущего контроля, то есть результаты работы 
магистранта в течение учебного периода. 
 

5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 
обучения (промежуточной аттестации) 

 
5.1. Перечень вопросов к зачету для оценивания результатов обучения 

Теоретические вопросы по дисциплине:  
 

1. Какие системы стихосложения вы знаете? 
2. Античное стихосложение. Метрика в античном стихосложении. 
3. Гекзаметр и пентаметр в античном и русском стихосложении. 
4. Особенности устного народного и былинного стиха. 
5. Силлабическая система стихосложения. Антиох Кантемир. 
6. Силлабо-тоническая система стихосложения. Реформа Тредиаковского и 

Ломоносова. 
7. Метрика в силлабо-тоническом стихосложении. 
8. Что такое пиррихий и спондей, где и почему они встречаются? 
9. Александрийский стих. 
10.  Белый стих. 
11.  Вольный ямб. 
12.  Клаузула. 
13.  Рифма по слоговому объёму и положению в строфе. 
14.  Рифмы по характеру звучания и положению в стихе. 
15.  Роль звука в стихе: звуковые повторы, повторение слова. 
16.  Цезура. Пауза межстиховая, межстрофная, внутренняя.  
17.  Астрофический и строфический стихи. Какие строфы вы знаете (общие 

сведения). 
18.  Что такое терцины? 
19.  Что такое октава? 
20.  Что такое одическая строфа? 
21.  Онегинская строфа. 
22.  Сонет, венок сонетов.  
23.  Какие виды переноса вы знаете? 
24.  Паузный стих. 
25.  Русские логаэды. 
26. Тоническое стихосложение. 
27.  Верлибр. 

 
План разбора стихотворения: 
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• Определить систему стихосложения 
• Определить вид строфы, если она есть 
• Определить размер (виды стоп, количество стоп в стихе) в стихотворении и 

вид стиха (александрийский, белый, вольный, логаэд, паузный, свободный) 
• Найти цезуры (если есть). Что они дают стихотворению? 
• Найти пиррихий и спондей, а также проклитику и энклитику, если они есть 
• Клаузулы (мужская, женская, дактилическая, гипердактилическая) 

обозначить буквами 
• Определить способ рифмовки. Объяснить, как такой способ влияет на 

выразительность стихотворного произведения 
• Определить степень точности рифм (точная, неточная – ассонансная или 

консонансная, усечённая, неравносложная, составная, равноударная) 
• Найти звуковые повторы: ассонанс, аллитерация, повторение слова, 

внутренние рифмы (горизонтальная, вертикальная), объяснить, как они 
влияют на выразительность стихотворного произведения 

• Найти перенос (зашагивание), паузы межстиховые, межстрофные и 
объяснить, что они дают для выразительности стихотворного произведения 

• Какие ещё особенности вы замечаете в данном стихотворении? 
 

Для публичного исполнения используются литературные произведения 
русских и зарубежных классиков, а также современных авторов: 

 
1. А.Пушкин 
2. В.Жуковский 
3. К.Батюшков 
4. М.Лермонтов 
5. Н.Гоголь 
6. Л.Толстой 
7. Ф.Достоевский 
8. Н. Лесков 
9. М.Булгаков 
10. А.Толстой 
11. А.Куприн 
12. А.Чехов 
13. И.Бунин 
14. М.Цветаева 
15. А.Ахматова 
16. Б.Пастернак 
17. Н.Гумилев 
18.В.Маяковский 
19. И.Бабель 
20. Б.Шергин 
21. В.Распутин 
22. В.Астафьев 



20 
 

23. Ч.Айтматов 
24. В.Шукшин 
25. Б.Васильев 
26. Д.Самойлов 
27. Ш.Руставели 
28. Шекспир 
29. Байрон 
30. Гёте 
31. Ф.Г.Лорка 
32. О.Уайльд 
33. Ф.Вийон 
34. Р.Бернс 
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Введение 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Сценическая речь» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 
52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127 (с изм. и 
доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры», учебного плана подготовки магистрантов, 
одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024г) и 
утвержденного ректором института. 

Учебная дисциплина «Сценическая речь», наряду с «Актерским 
мастерством», является ведущей в профессиональной подготовке будущего 
артиста.  

Общая трудоемкость дисциплины «Сценическая речь» составляет 4 
зачетные единицы (144 академических часа). Структурно курс состоит из 
разделов и тем. 

Формы промежуточной аттестации – для магистрантов очной формы 
обучения: экзамен во втором семестре; для магистрантов очно-заочной 
формы обучения – экзамен на первом курсе. 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели: 

• развитие и усовершенствование природных речевых и голосовых 
возможностей будущих актеров; 

• воспитание дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической 
культуры актера; 

• обучение процессу овладения авторским словом, его содержательной, 
действенной, стилевой природой. 

  
Задачи: 

• приобретение навыков профессионального дыхания;  
• разработка звучного, гибкого голоса и умелое владение им;  
• приобретение безупречной, ненавязчивой дикции; 
• овладение образцовым произношением согласно современным нормам 

русского языка; 
• освоение основ словесного действия, развитие речевого слуха. 
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2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Сценическая речь» относится к обязательной 
части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) и наряду с 
«Актерским мастерством» является ведущей дисциплиной в системе 
профессиональной подготовке будущего артиста.  

Основной принцип обучения по дисциплине – комплексность 
преподавания всех аспектов сценической речи. Формирование 
профессиональных компетенций у магистрантов в рамках дисциплины 
«Сценическая речь» происходит в два этапа – это обучение технике речи и 
художественному чтению. 

Дисциплина «Сценическая речь» помогает обучающимся приобрести 
необходимые теоретические и практические знания по подготовке рече-
голосового тренинга. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Освоение дисциплины «Сценическая речь» направлено на 

формирование следующей профессиональной компетенции (табл.1). 
 

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
«Сценическая речь» 

 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способность 
использовать 
возможности сценической 
речи в процессе репетиций 
при создании роли 
 
 
 
 
 
 

ПК-3.1. Использует технику 
сценической речи в 
процессе репетиций 
 
ПК-3.2. Использует 
выразительные 
возможности речи в 
создании речевой 
партитуры спектакля.  
 
 

Знает: 
- теоретические и методические основы 
сценической речи; 
- специфику речевой выразительности в 
работе с различными литературными 
жанрами; 
- особенности речевой выразительности на 
сцене (и в кадре) ; 
Умеет: 
-вести мысль в сценической речи, 
добиваться того, чтобы зрителю всё было 
слышно и понятно, 
- концентрировать при помощи комплекса 
упражнений, - физических, речевых, 
психологических, - все свои 
профессиональные возможности и 
использовать в процессе репетиций, 
- пользоваться выразительными 
возможностями речи в создании речевой 
характеристики роли и во взаимодействии с 
партнерами; 
- поддерживать профессиональный уровень 
состояния речевого аппарата; 
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Владеет: 
- теорией и практикой художественного 
анализа и воплощения литературного 
произведения, 
-приёмами речевой характерности. 
методами режиссерского анализа. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Сценическая речь» составляет 8 

зачетных единиц (288 академических часа).  
Формы промежуточной аттестации – для магистрантов очной формы 

обучения: экзамен во втором семестре; для магистрантов очно-заочной 
формы обучения – экзамен на первом курсе. 

 
Очная форма обучения 
 

 

Виды учебной работы 

Всего часов 

1 семестр 2 семестр Итого 

1. Контактная работа, в том числе: 64 64 128 
Лекции 20 20 40 
Практические занятия 44 44 88 
Форма промежуточной аттестации - 
экзамен 

- экзамен  

2. Самостоятельная работа  80 80 160 
Трудоемкость  час. 144 144 288 

ЗЕТ 4 4 8 
 

Очно- заочная форма обучения 
 

 

Виды учебной работы 

Всего часов 

1 курс 
зимняя 
сессия 

1 курс  
летняя 
сессия 

Итого 

1. Контактная работа, в том числе: 34 30 64 
Лекции  4 - 4 
Практические занятия 30 30 60 
Форма промежуточной аттестации - 
экзамен - экзамен 6 6 

2. Самостоятельная работа  110 108 218 

Трудоемкость  
час. 144 144 288 
ЗЕТ 4 4 8 
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5. Содержание учебной дисциплины 
 

5.1. Тематический план для очной формы обучения 
 

 
№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. СРС Всего 

часов 
Л ПЗ 

 Раздел 1. Введение в дисциплину 
1. Тема 1. Дисциплина «Сценическая речь».  1 - 2 3 
2. Тема 2. Индивидуальные недостатки речи 

(неточности произношения) 
1 1 3 5 

 Раздел 2. Свобода мышц и сценическое внимание 
3. Тема 1. Снятие мышечных зажимов 1 2 3 6 
4. Тема 2. Развитие сценического внимания.  1 2 3 6 

 Раздел 3. Дыхание 
5. Тема 1. Понятие «дыхание в жизни» и 

«дыхание на сцене». Диагностика 
индивидуальных  дыхательных нарушений 

1 2 2 5 

6.  Тема 2. Носовое дыхание 1 2 3 6 
7. Тема 3. Развитие фонационного дыхания 1 2 3 6 
8. Тема 4. Дыхательный тренинг 1 2 3 6 
9. Тема 5. Речь в движении 1 1 3 5 

 Раздел 4. Голосоведение 
10. Тема 1. Начало фонации 1 2 3 6 
11. Тема 2. Резонаторы 1 2 3 6 
12. Тема 3. Ансамблевое звучание 1 1 2 4 
13. Тема 4. Работа с регистрами 1 2 3 6 
14. Тема 5. Индивидуальное голосоведение 1 1 3 5 
15. Тема 6. Голосовой диапазон 1 1 2 4 
16. Тема 7. Работа над голосом 1 2 3 6 

 Раздел 5. Дикция 
17. Тема 1.Работа с индивидуальными 

дикционными недостатками 
 2 3 5 

18. Тема 2. Гласные звуки.   1 3 4 
 Тема 3. Согласные звуки  1 3  

19. Тема 4. Дикция – Ритм.  
 

1 1 3 5 

20. Тема 5. Дикция – Словесное действие  1 2 3 
21. Тема 6. Дикционный тренинг.  

 
 2 3 5 

22. Тема 7. Продолжение работы над  согласными 
звуками 

 1 3 4 

 Раздел 6. Орфоэпия 
23. Тема 1. Введение в орфоэпию.  1 1 2 4 
24. Тема 2. Ударение в слове. Произношение 1 1 3 5 



7 
 

гласных звуков. 
25. Тема 3. Произношение согласных звуков 1 2 2 5 
26. Тема 4. Произношение отдельных 

грамматических форм.  
 2 2 4 

27. Тема 5. Произношение заимствованных слов  1 2 3 
28. Тема 6. Закрепление и совершенствование 

норм произношения 
 1 3 4 

 Раздел 7. Темпо – ритм 
29. Тема 1. Понятия темпа и ритма  в речи  1 3 4 
30. Тема 2. Работа над темпо-ритмом  2 3 5 

Итого в первом семестре 20 44 80 144 
 Раздел 8. Техника речи  

31. Тема 1. Голосоречевой тренинг 2 3 3 6 
32. Тема 2. Индивидуальный тренинг 1 3 3  6 
33. Тема 3. Голосоречевой тренинг (продолжение) 1 3 3  6 
34. Тема 4. Работа над гекзаметром 1 4 3 6 

 Раздел 9. Характерность речи 
35. Тема 1. Понятие характерности  речи 2 2 3 6 
36. Тема 2. Работа над выбранным  материалом. 1 3 3 6 

 Раздел 10. Логика речи (теория и практика) 
37. Тема 1. Понятие – логика речи 2 3 4 8 
38. Тема 2. Логический разбор текста 2 4 4 8 
39. Тема 3. Законы логики устной  речи 2 3 4 8 
40. Тема 4. Практическая работа над  

прозаическим материалом 
1 4 4 8 

 Раздел 11. Стихосложение (теория и практика) 
41. Тема 1. Ритм в стихосложении 2 4 2 4 
42. Тема 2. Основы стихосложения 2 4 2 4 
43. Тема 3. Работа со стихотворными текстами 1 4 2 4 

Итого во втором семестре 20 44 80 144 
                                                                Экзамен     
 Всего 40 88 160 288 

 
5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 

 
 

№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. СРС Всего 

часов 
Л ПЗ 

 Раздел 1. Введение в дисциплину 
1. Тема 1. Дисциплина «Сценическая речь».  1  2 3 
2. Тема 2. Индивидуальные недостатки речи 

(неточности произношения) 
 1 2 3 

 Раздел 2. Свобода мышц и сценическое внимание 
3. Тема 1. Снятие мышечных зажимов  1 4 5 
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4. Тема 2. Развитие сценического внимания.   1 3 4 
 Раздел 3. Дыхание 

5. Тема 1. Понятие «дыхание в жизни» и 
«дыхание на сцене». Диагностика 
индивидуальных  дыхательных нарушений 

1 1 4 6 

6.  Тема 2. Носовое дыхание  1 2 3 
7. Тема 3. Развитие фонационного дыхания  1 4 5 
8. Тема 4. Дыхательный тренинг  1 4 5 
9. Тема 5. Речь в движении  1 4 5 

 Раздел 4. Голосоведение 
10. Тема 1. Начало фонации  1 2 3 
11. Тема 2. Резонаторы  1 4 5 
12. Тема 3. Ансамблевое звучание  1 2 3 
13. Тема 4. Работа с регистрами  1 4 5 
14. Тема 5. Индивидуальное голосоведение  1 4 5 
15. Тема 6. Голосовой диапазон  1 3 4 
16. Тема 7. Работа над голосом  1 4 5 

 Раздел 5. Дикция 
17. Тема 1.Работа с индивидуальными 

дикционными недостатками 
 1 4 5 

18. Тема 2. Гласные звуки.   1 4 5 
19. Тема 3. Согласные звуки  1 4 5 
20. Тема 4. Дикция – Ритм.  

 
1 1 4 6 

21. Тема 5. Дикция – Словесное действие  1 3 4 
22. Тема 6. Дикционный тренинг.  

 
 1 4 5 

23. Тема 7. Продолжение работы над  согласными 
звуками 

 1 4 5 

 Раздел 6. Орфоэпия 
24. Тема 1. Введение в орфоэпию.  1 1 3 5 
25. Тема 2. Ударение в слове. Произношение 

гласных звуков. 
 1 4 5 

26. Тема 3. Произношение согласных звуков  1 4 5 
27. Тема 4. Произношение отдельных 

грамматических форм.  
 1 4 5 

28. Тема 5. Произношение заимствованных слов  1 4 5 
29. Тема 6. Закрепление и совершенствование 

норм произношения 
 1 4 5 

 Раздел 7. Темпо – ритм 
30. Тема 1. Понятия темпа и ритма  в речи  1 4 5 
31. Тема 2. Работа над темпо-ритмом  1 4 5 

Итого в зимнюю сессию 1 курса 4 30 110 144 
 Раздел 8. Техника речи 

32. Тема 1. Голосоречевой тренинг - 2 8 10 
33. Тема 2. Индивидуальный тренинг - 2 8  10 
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34. Тема 3. Голосоречевой тренинг (продолжение)  2 8  10 
35. Тема 4. Работа над гекзаметром - 2 8 10 

 Раздел 9. Характерность речи 
36. Тема 1. Понятие характерности  речи - 2 9 11 
37. Тема 2. Работа над выбранным  материалом. - 2 9 11 

 Раздел 10. Логика речи (теория и практика) 
38. Тема 1. Понятие – логика речи - 3 8 11 
39. Тема 2. Логический разбор текста - 3 9  12 
40. Тема 3. Законы логики устной  речи - 3 9  12 
41. Тема 4. Практическая работа над  

прозаическим материалом 
- 3 8  11 

 Раздел 11. Стихосложение (теория и практика) 
42. Тема 1. Ритм в стихосложении - 2 8 10 
43. Тема 2. Основы стихосложения - 2 8 10 
44. Тема 3. Работа со стихотворными текстами - 2 8 10 
                             Итого в летнюю сессию 1 курса   - 30 108 138 

                                                                 Экзамен     6 
 Всего 4 60 218 288 

 
5.3. Содержание разделов и тем дисциплины 

 
Раздел 1. Введение в дисциплину 

 
Тема 1. Дисциплина «Сценическая речь»  
Цели, задачи и место предмета в основной образовательной программе.  
Тема 2. Индивидуальные недостатки речи (неточности 

произношения) 
Выделение индивидуальных недостатков речевого аппарата и 

неточностей произношения. Понятие «профессиональная речь». Выработка 
критериев оценки речи учащихся. 

 
Раздел 2. Свобода мышц и сценическое внимание 

 
Тема 1. Снятие мышечных зажимов 
Выработка «внутреннего контролёра», установление и использование 

правильной осанки, снятия излишнего напряжения с мышц окологлоточной 
мускулатуры, облегчающее процессы фонационного дыхания и 
голосообразования. Мышечная саморегуляция. Практические упражнения, 
направленные на закрепление полученных навыков. 

Тема 2. Развитие сценического внимания 
Координация внимания и свободы мышц, координация внимания и 

речевого слуха, координация внимания и исправления индивидуальных 
речевых недостатков. Практические упражнения, направленные на 
закрепление полученных навыков.  
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Раздел 3. Дыхание  
 
Тема 1. Понятие «дыхание в жизни» и «дыхание на сцене» 
Диагностика индивидуальных дыхательных нарушений. Нахождение, 

укрепление и активизация мышц дыхательно-голосовой опоры. Привитие 
навыка правильного вдоха и целесообразно распределённого выдоха. 
Практические упражнения, направленные на закрепление полученных 
навыков.  

Тема 2. Носовое дыхание  
Развитие носового дыхания. Понятия: «Вдох» – «Добор», 

парадоксальная дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. Расширение 
лёгочного объёма. Практические упражнения, направленные на закрепление 
полученных навыков.  

 Тема 3. Развитие фонационного дыхания 
Понятия: «Тёплый» выдох, «Фиксированный» выдох, «Длинный» 

выдох. Координация внимания, свободы мышц, правильной осанки и 
дыхательной функции организма. Практические упражнения, направленные 
на закрепление полученных навыков.  

Тема 4. Дыхательный тренинг 
Продолжение работы над укреплением мышц дыхательно – голосовой 

опоры. Дальнейшая активизация рече – голосового аппарата. Практические 
упражнения, направленные на закрепление полученных навыков. 

Тема 5. Речь в движении 
Понятия: «дыхание в речи» и «дыхание в движении». Работа по 

приобретению дыхательных навыков на материале классической литературы, 
русского фольклора, античной литературы, произведения для детей и 
юношества и т.п. Практические упражнения, направленные на закрепление 
полученных навыков. 

 
Раздел 4. Голосоведение 

 
Тема 1. Начало фонации 
Основное положение речевого аппарата. Воспитание начальных 

навыков фонации. Понятие «рождение звука». Практические упражнения, 
направленные на закрепление полученных навыков.  

Тема 2. Резонаторы  
Работа по нахождению и использованию резонаторов. Понятие: 

«закрытый звук». Развитие артикуляционно-резонаторной системы. 
Практические упражнения, направленные на закрепление полученных 
навыков. 

Тема 3. Ансамблевое звучание 
Индивидуальное и ансамблевое выявление учащихся. Понятие: «вывод 

звука». Развитие речевого слуха. Ансамблевое звучание. Практические 
упражнения, направленные на закрепление полученных навыков.  
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 Тема 4. Работа с регистрами 
Звучание по голосовым регистрам. «Звуковая лестница». Расширение 

диапазона звучания. Практические упражнения, направленные на 
закрепление полученных навыков. 

Тема 5. Индивидуальное голосоведение  
Нахождение и укрепление голосового центра. Психологическая 

адаптация к своему природному звучанию. Практические упражнения, 
направленные на закрепление полученных навыков. 

Тема 6. Голосовой диапазон  
Развитие диапазона голоса. Использование трех голосовых регистров. 
Использование прозаических и стихотворных текстов для индивидуального 
голосового выявления. Практические упражнения, направленные на 
закрепление полученных навыков. 

Тема 7. Работа над голосом 
Слабый и сильный звук. Понятие: «голосовой посыл». Завершение 

установки гласных звуков. Упражнения и этюды на координацию верного 
голосообразования и силы звучания. Первичные знания о гигиене и 
профилактике рече-голосового аппарата. Практические упражнения, 
направленные на закрепление полученных навыков. 
 

Раздел 5. Дикция 
 

Тема 1. Работа с индивидуальными дикционными недостатками 
Выявление индивидуальных дикционных недостатков. Нахождение и 

обособленная активизация частей речевого аппарата. Артикуляционная 
гимнастика. Практические упражнения, направленные на закрепление 
полученных навыков.  

Тема 2. Гласные звуки 
Гласные звуки – основа интонационно-мелодического богатства языка. 

Установка основных гласных звуков (И-Э-А-О-У-Ы), установка 
йотированных гласных звуков (Е-Я-Ё-Ю). Сочетание дикционных навыков со 
вниманием, свободой мышц, правильной осанкой, основами фонационного 
дыхания и голосообразования. Освоение разнообразных интонационных 
конструкций (например: вопрос - ответ). Практические упражнения, 
направленные на закрепление полученных навыков. 

Тема 3. Согласные звуки 
Согласные звуки – каркас слова, чёткость и внятность произношения. 

Установка согласных звуков: П, ПЬ, Б, БЬ, В, ВЬ, Ф, ФЬ; К, Г, Х ; С, СЬ, З, ЗЬ, 
Ц; Т, ТЬ, Д, ДЬ; М, Н, Л, Р; Ч, Ш, Ж, Щ (Материал рассчитан на два 
семестра.) Индивидуальная работа на материале пословиц, поговорок, 
чистоговорок и т.п. Практические упражнения, направленные на закрепление 
полученных навыков. 

Тема 4. Дикция – Ритм  
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Дикционная точность в сочетании с интонационно – мелодическими и 
темпо – ритмическими конструкциями. Работа проводится этюдным методом 
в индивидуальном и парном варианте. Практические упражнения, 
направленные на закрепление полученных навыков. 

Тема 5. Дикция – Словесное действие 
Активизация работы речевого аппарата в условиях активного 

взаимодействия. Индивидуальные, парные и групповые этюды. Практические 
упражнения, направленные на закрепление полученных навыков. 

Тема 6. Дикционный тренинг 
Артикуляционно-дикционные тренинги с использованием 

дыхательных, ритмических, интонационно-мелодических навыков. 
Индивидуальная и групповая отработка ясного произнесения звуков русского 
языка в упражнениях и речевом потоке. 

Тема 7. Продолжение работы над согласными звуками 
Завершение установки согласных звуков. Дальнейшая работа над 

исправлением индивидуальных речевых недостатков на материале 
скороговорок и многоговорок. 

  
Раздел 6. Орфоэпия 

 
Тема 1. Введение в орфоэпию 
Нормы литературного языка. Нормы литературного произношения. 

Работа со словарем. Отличие устной и письменной речи. Старомосковское и 
современное произношение. Прослушивание эталонных записей актёров и 
чтецов для выработки профессиональных речевых критериев. 

Тема 2. Ударение в слове. Произношение гласных звуков  
Произношение безударных гласных А, О, Е, Я. Понятия: «качественная 

редукция» и «количественная редукция». Правила йотации. Ударные гласные 
А, О, У, Э после Ч, Щ. Безударная гласная А после Ч, Щ. 

Предударная А после Ш, Ж, Ц. Гласный И как Ы. Сочетание 
безударных АО; ОА; АА; ОО. Сочетание безударных ЕИ; ЕУ; ЕА; ЕО. 
Произношение имен и отчеств. Транскрибирование текстов. Получение 
навыков точного произношения. 

Тема 3. Произношение согласных звуков 
Произношение согласного Г. Звонкие согласные в конце слова. Закон 

ассимиляции. Произношение некоторых сочетаний согласных. Выпадение 
согласных звуков. Смягчение согласных. Орфоэпический разбор текстов. 
Получение навыков точного произношения.  

Тема 4. Произношение отдельных грамматических форм 
Окончания отдельных форм прилагательных. Окончания глаголов на –

СЯ; –СЬ; на -АТ; -ЯТ; на –ТСЯ; --ТСЬ. 
Тема 5. Произношение заимствованных слов 
Безударный «О» в иноязычных словах. Произношение буквы Е. 

Транскрибирование. Получение навыков точного произношения. 
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Тема 6. Закрепление и совершенствование норм произношения 
Понятие мелодики русского языка. Транскрибирование 

художественных текстов. Воспитание навыка совмещения теоретических 
положений с профессиональной практикой.  
 

Раздел 7. Темпо – ритм  
 

Тема 1. Понятия темпа и ритма в речи 
Удержание и смена темпо- ритма речи. Индивидуальные и парные 

этюды. Ансамблевое разноритмичное звучание. Кантилена в групповых 
упражнениях. 

Тема 2. Работа над темпо – ритмом 
Осознанное разнообразие темпо-ритмических конструкция в 

упражнениях и художественных текстах. 
 

Раздел 8. Техника речи 
 

Тема 1. Голосоречевой тренинг 
Совершенствование верных речевых навыков по всем пройденным 

разделам предмета (дикция, дыхание и голос, орфоэпия). Расширенный 
групповой и индивидуальный тренинг по всем разделам предмета. 

Тема 2. Индивидуальный тренинг 
Составление индивидуальной разминки (с учётом сложностей речевого 

аппарата каждого студента) для самостоятельного тренинга перед голосовой 
нагрузкой. 

Тема 4. Голосовой тренинг (продолжение)  
Закрепление и совершенствование речевых навыков по всем разделам 

предмета. Совершенствование голосовых возможностей каждого студента. 
Тема 5. Работа над гекзаметром 
Ансамблевое и индивидуальное звучание в работе с гекзаметром. 

Проверка дыхательных, голосовых, дикционных и орфоэпических навыков. 
 

Раздел 9. Характерность речи 
 
Тема 1. Понятие характерности речи 
Диалекты, говоры, акценты, манерность речи. Со измерительный 

анализ понятий: «Орфоэпическая норма» и «Характерность речи». 
Характерность речи – как средство выразительности для создания 
сценического образа. 

Тема 2. Работа над выбранным материалом 
Практическая работа по освоению прозаического, стихотворного или 

драматургического материала. Дальнейшее закрепление основных 
орфоэпических норм. 
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Раздел 10. Логика речи (теория и практика) 
 
Тема 1. Понятие «логика речи» 
Понятия: «логика речи», «значение» и «смысл», «действенность слова». 
Тема 2. Логический разбор текста 
Речевой такт. Пауза (логическая и психологическая). Логическое 

ударение. Знаки препинания. Инверсия. Простое нераспространенное 
предложение. Распространенное предложение (согласованные и 
несогласованные определения, дополнение, обстоятельства, обращение, 
однородные члены предложения, перечисления). Понятие «вводного». Новое 
понятие. Сравнение. Сопоставление. Противопоставление. Период. 

Тема 3. Законы логики разговорной речи 
Логическая перспектива. Сверхзадача. Кинолента видений. Подтекст. 

Контекст. Предлагаемые обстоятельства. 
Тема 4. Практическая работа над прозаическим материалом 
Разбор текстов из русской классической литературы. Чтение с листа. 

Контроль сценической речи студентов на предмете «мастерство актера». 
 

Раздел 11. Стихосложение (теория и практика) 
 
Тема 1. Ритм в стихосложении 
Понятие ритма. Отличие стихов от прозы. Ритмическая организация 

мира. Стихотворный ритм. 
Тема 2. Основы стихосложения 
Основные темы раздела. Системы стихосложения. Рифма. Способы 

рифмовки (парные, перекрестные, кольцевые, внутренние). Степень точности 
(точные, диссонансные, ассонансные, составные). Слоговые окончания 
(мужские, женские, дактилические, гипердактилические). Силлабо – 
тоническое стихосложение. Строфа (двустишье, терцины, четверостишья, 
октавы, оды, сонеты. Венок сонетов. Онегинская строфа). Белый стих. 
Вольный стих. Паузный стих. Свободный стих. Тонический стих. Пауза 
(конечная, цезура, фермата). Переносы (зашагивание). Ритм и смысл. 

Тема 3. Работа со стихотворными текстами 
Практическая работа над стихотворным текстом на материале русской 

классической и современной поэтической литературы. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся 

 
6.1. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся. 

 
Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью 

процесса формирования профессиональных и профессионально-
специализированных компетенций, так как без настойчивого 
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систематического самообучения, обдумывания (рефлексии) и применения 
полученных знаний и умений невозможно стать квалифицированным 
профессионалом. В процессе самостоятельной работы формируются навыки 
рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей 
самостоятельной работы в устной и письменной речи, студенты имеют 
возможность продемонстрировать культуру мышления, способности к 
обобщению, анализу, восприятию информации. 

Практические занятия. Система практических занятий позволяет 
каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и 
приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия 
обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций 
как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию 
познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе 
проведения занятий данного вида. 

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения 
знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной 
подготовке и непосредственно на занятии. 

При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно 
проработать соответствующую тему дисциплины.  

Внеаудиторная деятельность предполагает: 
- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным 

вопросам и формулирование ответов; 
- выполнение заданий; 
- поиск и презентацию теоретического и практического материала; 
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной 

деятельности; 
- приобретение навыков научной организации труда. 
Контроль внеаудиторной самостоятельной учебной работы (вид 

текущего контроля) реализуется в ходе каждого занятия. 
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

консультирования студентов, по результатам практических занятий. Формы 
текущего контроля знаний и умений: проверка домашних заданий на 
индивидуальных и групповых занятиях, выраженная в подборе необходимых 
литературных примеров, в демонстрации приготовленных этюдов (на 
заданные педагогом темы), в самостоятельном изучении и понимании 
теоретических основ предмета. 
 
6.2. Примерный перечень заданий для самостоятельной работы 
обучающихся: 

1. Личная гигиена и профилактика заболеваний голосового аппарата. 
2. Дыхательная гимнастика. 
3. Артикуляционная гимнастика. 
4. Подбор, сочинение и отработка текстов для исправления 

индивидуальных дикционных недостатков. 
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5. Дикционная тренировка сложных звукосочетаний для 
совершенствования артикуляции и дикции. 

6. Тренировка звукосочетаний, текстов, скороговорок в разнообразном 
темпо-ритме для совершенствования дикции. 

7. Подбор тренировочных текстов для голосовых упражнений, 
направленных на укрепление силы и выносливости голоса, развитие 
звуковысотного, динамического и темпо-ритмического диапазона, 
укрепление центра, координации посыла звука (данные упражнения 
отрабатываются самостоятельно только после проверки педагогом 
правильности установки голосоведения). 

8. Орфоэпический разбор рабочих текстов. 
 
6.3. Задания для подготовки к практическим заданиям 

 
Раздел 1. Введение в дисциплину 

Тема 1. Дисциплина «Сценическая речь»  
Практическое задание: 
Сформулируйте цели, задачи и место дисциплины в основной 

образовательной программе.  
 
Тема 2. Индивидуальные недостатки речи (неточности произношения) 
Практическое задание: 
Определите понятие «профессиональная речь».  
 
Раздел 2. Свобода мышц и сценическое внимание 
Тема 1. Снятие мышечных зажимов 
Практическое задание: 
Приведите примеры упражнений на снятие мышечных зажимов 
 
Тема 2. Развитие сценического внимания 
Практическое задание: 
Приведите примеры упражнений на развитие сценического внимания 
 
Раздел 3. Дыхание  
Тема 1. Понятие «дыхание в жизни» и «дыхание на сцене» 
Практическое задание: 
Критерии диагностика индивидуальных дыхательных нарушений.  
 
Тема 2. Носовое дыхание  
Практическое задание: 
Приведите примеры упражнений на развитие носового дыхания 
 
Тема 3. Развитие фонационного дыхания 
Практическое задание: 
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Приведите примеры упражнений на развитие фонационного дыхания 
 
Тема 4. Дыхательный тренинг 
Практическое задание: 
Приведите пример упражнений, направленных на закрепление 

полученных навыков. 
 
Тема 5. Речь в движении 
Практическое задание: 
Приведите пример упражнений, направленных на закрепление 

полученных навыков. 
 
Раздел 4. Голосоведение 
Тема 1. Начало фонации 
Практическое задание: 
Приведите примеры упражнений на «рождение звука» 
 
Тема 2. Резонаторы  
Практическое задание: 
Приведите примеры упражнений на развитие резонаторов 
 
Тема 3. Ансамблевое звучание 
Практическое задание: 
Приведите примеры упражнений на развитие речевого слуха 
  
Тема 4. Работа с регистрами 
Практическое задание: 
Приведите примеры упражнений на развитие голосовых регистров 
 
Тема 5. Индивидуальное голосоведение  
Практическое задание: 
Приведите пример упражнений, направленных на закрепление 

полученных навыков. 
 
Тема 6. Голосовой диапазон  
Практическое задание: 
Приведите пример упражнений, направленных на закрепление 

полученных навыков. 
 
Тема 7. Работа над голосом 
Практическое задание: 
Приведите пример упражнений, направленных на закрепление 

полученных навыков. 
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Раздел 5 . Дикция 
Тема 1. Работа с индивидуальными дикционными недостатками 
Практическое задание: 
Составьте артикуляционную гимнастику.  
 
Тема 2. Гласные звуки 
Практическое задание: 
Приведите примеры упражнений, связанных с отработкой гласных 

звуков 
Тема 3. Согласные звуки 
Практическое задание: 
Приведите примеры упражнений, связанных с отработкой 

согласных звуков 
 
Тема 4. Дикция – Ритм  
Практическое задание: 
Приведите примеры упражнений, направленных на сочетание 

интонационно – мелодических и темпо – ритмических конструкций  
 
Тема 5. Дикция – Словесное действие 
Практическое задание: 
Приведите примеры упражнений на активизацию работы речевого 

аппарата в условиях активного взаимодействия.  
 
Тема 6. Дикционный тренинг 
Практическое задание: 
Приведите пример текстов необходимых для отработки ясного 

произнесения звуков русского языка в упражнениях и речевом потоке. 
 
Тема 7. Продолжение работы над согласными звуками 
Практическое задание: 
Приведите пример текстов необходимых для исправления 

индивидуальных речевых недостатков  
 
Раздел 6. Орфоэпия 
Тема 1. Введение в орфоэпию 
Практическое задание: 
Сформулируйте отличия устной и письменной речи, опираясь, на 

правила литературного произношения 
 
Тема 2. Ударение в слове. Произношение гласных звуков 
Практическое задание: 
Орфоэпический разбор текста 
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Тема 3. Произношение согласных звуков 
Практическое задание: 
Орфоэпический разбор текстов 
  
Тема 4. Произношение отдельных грамматических форм 
Практическое задание: 
Орфоэпический разбор специально подобранного текста 
 
Тема 5. Произношение заимствованных слов 
Практическое задание: 
Орфоэпический разбор специально подобранного текста 
 
Тема 6. Закрепление и совершенствование норм произношения 
Практическое задание: 
Транскрибирование художественных текстов.  
 
Раздел 7. Темпо – ритм  
Тема 1. Понятия темпа и ритма в речи 
Практическое задание: 
Приведите пример упражнений, направленных на закрепление 

полученных навыков. 
 
Тема 2. Работа над темпо – ритмом 
Практическое задание: 
Приведите пример упражнений, направленных на закрепление 

полученных навыков. 
 
Раздел 8. Техника речи 
Тема 1. Голосоречевой тренинг 
Практическое задание: 
Составьте расширенный групповой и индивидуальный тренинг по всем 

разделам предмета. 
 
Тема 2. Индивидуальный тренинг 
Практическое задание: 
Составьте расширенный индивидуальный тренинг  
 
Тема 3. Голосовой тренинг  
Практическое задание: 
Составьте расширенный индивидуальный тренинг по всем разделам 

предмета. 
 
Тема 4. Работа над гекзаметром 
Практическое задание: 
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Разберите отрывок гекзаметра 
 
Раздел 9. Характерность речи 
Тема 1. Понятие характерности речи 
Практическое задание: 
Сформулируйте различие между понятиями: «диалект», «говор», 

«акцент», «манерность речи».  
 
Тема 2. Работа над выбранным материалом 
Практическое задание: 
Дальнейшее закрепление основных орфоэпических норм в работе над 

выбранным материалом 
 
Раздел 10. Логика речи (теория и практика) 
Тема 1. Понятие «логика речи» 
Практическое задание: 
Определите понятия: «логика речи», «значение» и «смысл», 

«действенность слова». 
 
Тема 2. Логический разбор текста 
Практическое задание: 
Сформулируйте основные правила устной речи 
 
Тема 3. Законы логики разговорной речи 
Практическое задание: 
Сформулируйте основные законы устной речи 
 
Тема 4. Практическая работа над прозаическим материалом 
Практическое задание: 
Прочитайте текст с листа с использованием законов и правил устной 

речи 
 
Раздел 11. Стихосложение (теория и практика) 
Тема 1. Ритм в стихосложении 
Практическое задание: 
Определите понятия: «ритм», «ритмическая организация мира», 

«стихотворный ритм» 
 
Тема 2. Основы стихосложения 
Практическое задание: 
Перечислите основные темы раздела стихосложение 
 
Тема 3. Работа со стихотворными текстами 
Практическое задание: 
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Проведите практическую работу над стихотворным текстом на 
материале русской классической и современной поэтической литературы 

 
  

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
 
Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

включают:  
- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы;  
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования; 
- описание шкал оценивания;  
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, 

характеризующих этапы формирования компетенций; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  
- типовые практические задания, необходимые для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета/зачета с 

оценкой/экзамена.  
Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

представлены в приложении. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

  
8.1 Перечень учебной литературы 
1. Лобанова, О.Г. Правильное дыхание, речь и пение. [Электронный ресурс] 
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 140 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/75538 
2. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос + 
DVD. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета 
музыки, 2016. — 176 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71790. 
 
8.2. Дополнительные материалы для углубленного освоения дисциплины 
1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. М., Просвещение. 
1972. 
2. Алферова Л. Д. Исправление говоров. СПб.: СПбГАТИ, 2002.  
3. Алферова Л. Д. Речевой тренинг: дикция и произношение: Учебно-
методическое пособие. СПб.: СПбГАТИ, 2003.  
4. Алферова Л. Д., Васильева Л. Н. Нормативное сценическое произношение 
в условиях диалектного окружения. Петрозаводск: ПетрГУ, 2005.  
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5. Алферова Л. Д. Коррекция говорного произношения в сценической речи: 
Учеб. пособие (с приложением CD аудиодиска). СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 
2006. 60 с. + CD. 
6. Бруссер А. М. Как помочь думающей голове стать говорящим человеком: 
Учебное пособие. М.: «Имидж-пресс», 2002.  
7. Бруссер А.М. Основы дикции (практикум). М., 2003.  
8. Бруссер А. М., Оссовская М. П. 104 упражнения по дикции и орфоэпии 
(для самостоятельной работы). М.: Реглант, 2005. 
9. Бруссер А. М., Оссовская М. П. Глаголим.ру. Аудиовидео уроки по технике 
речи. Часть 1. М.: ИПЦ «Маска», 2007. 56 с. + CD. 
10. Бруссер А.М., Оссовская М. П. Правильная речь — путь к успеху. 104 
упражнения для самостоятельной работы. М.: Арт Хаус медиа, 2009.  
11. Васильев Ю. А. Ритмы сценической речи: Учебное пособие. СПб.: 
«Школа русской драмы», 2003.  
12. Васильев Ю. А. Сценическая речь: ощущение — движение — звучание. 
Вариации для тренинга: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2005.  
13. Васильев Ю. А. Сценическая речь: восприятие — воображение — 
воздействие. Вариации для творчества: Учебное пособие. СПб.: Изд-во 
СПбГАТИ, 2007.  
14. Васильев Ю. А. Сценическая речь: ритмы и вариации: Учебное пособие. 
СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2009.  
15. Вербовая Н.П., Головина О.М., Урнова В.В. Искусство речи: учебное 
пособие для театральных вузов / Сост. О.Н. Бойцова. – М.: Российский 
университет театрального искусства – ГИТИС, 2013. – 380 с. 
16. Винокур Г.О. Русское сценическое произношение. М., Русские словари, 
переиздание 1997. 
17. Волконский С. Выразительное слово. СПб., 1913. 
18. Галендеев В. Н. Не только о сценической речи. Монография. СПб.: Изд-во 
СПбГАТИ, 2006.  
19. Егорова А. Д., Радченко А. М. Логика сценической речи: Учебное пособие 
для студентов актерского и режиссерского факультетов. М.: ВГИК им. С. А. 
Герасимова, 2001.  
20. Ермолаев В.Г., Лебедева Н.Ф., Морозов В. И. Руководство по фониатрии. 
М., Медицина, 1970. 
21. Запорожец Т.И. Логика сценической речи. М., Просвещение, 1974. 
22. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. М., Просвещение. 1978. 
23. Искусство сценической речи: [Сб. статей] / Сост. и отв. ред. И. Ю. 
Промптова. М.: Российская академия театрального искусства — ГИТИС, 
2007.  
24. Калинина Н.И. Логично мыслить – логично говорить. Правила русской 
речи. М. 2003. 
25. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера. [Изд. 4-е]. М.: Изд-во ГИТИС, 
2009.  
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26. Ковалева Н. Л. Стихосложение для студентов театральных вузов в теории 
и упражнениях: Учебное пособие. М.: ArsisBooks, 2009.  
27. Козлянинова И.П., Чарели Э.М. Тайны нашего голоса. Екатеринбург, 
1992. 
28. Кристи Г.В. Воспитание актера школы Станиславского. М., Искусство, 
1968 
29. Куракина К. В. Восемнадцать упражнений вокального характера по 
воспитанию голоса и дикции драматического актера. СПб.: СПбГАТИ, 2003.  
30. Ласкавая Е. В. Сценическая речь: Методическое пособие. М.: ВЦХТ, 2005. 
31. Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг. М.: ИПЦ «Маска», 2006.  
32. Леонарди Е. И. Дикция и орфоэпия. М., Просвещение, 1967. 
33. Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. М., Просвещение, 1978. 
34. Любимцев П.Е. Актерское мастерство. Рабочая программа учебной 
дисциплины очной и заочной форм. Театральный институт имени Бориса 
Щукина. 2013. 
35. Методическое пособие по сценической речи. Вып. 1 / Под общ. ред. И. Ю. 
Промптовой. М.: РАТИ — ГИТИС, 2007.  
36. Методическое пособие по сценической речи. Вып. 2 / Под общ. ред. И. Ю. 
Промптовой. М.: РАТИ — ГИТИС, 2007.  
37. Методическое пособие по сценической речи. Вып. 3 / Под общ. ред. И. Ю. 
Промптовой. М.: РАТИ — ГИТИС, 2007.  
38. Моисеев Ч. Г. Дыхание и голос драматического актера: Методическое 
пособие по совершенствованию работы речевого аппарата в условиях 
самостоятельной тренировки. М.: Изд-во «ГИТИС», 2005.  
39. Немирович-Данченко В.И. О творчестве актера. М., Искусство. 1973. 
40. Оссовская М.П. Орфоэпия. Теория и практика. М., 1998. 
41. Оссовская М.П. Русские диалекты (наречия и говоры): Учебно-
методическое пособие по устранению произносительных диалектных 
ошибок. М., 2000. 
42. Оссовская М. П. Русские диалекты (наречия и говоры): Учебно-
методическое пособие по устранению произносительных диалектных 
ошибок. М.: Институт повышения квалификации работников телевидения и 
радиовещания, 2000.  
43. Оссовская М. П. Московский говор в жизни и на сцене. М.: Изд-во 
Театрального института им. Б. Щукина. 2003.  
44. Оссовская М. П. Практическая орфоэпия: Учебное пособие. М.: Изд-во 
«Реглант», 2005.  
45. Оссовская М. П. Уроки орфоэпии (практическая орфоэпия). М.: «ИЦП 
Маска», 2007. 
46. Оссовская М. П. Как исправить говор? 10 основных произносительных 
ошибок (практикум для самостоятельной работы). М.: Граница, 2009.  
47. Петрова А.Н. Сценическая речь. М., Искусство, 1981. 
48. Петрова А. Н. Искусство речи. М.: Аспект Пресс, 2008.  
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49. Пилюс А. И. Техника сценической речи. Произношение и произнесение: 
Методическое пособие для студентов I курса режиссерского факультета 
заочной формы обучения. М.: Издательство Театрального института им. Б. 
Щукина, 2007.  
50. Пилюс А.И. Путь от привычного слова – к профессиональному: Техника 
сценической речи. Учебное пособие для студентов режиссерских и актерских 
факультетов театральных вузов. – М., Российский университет театрального 
искусства – ГИТИС, 2012. 
51. Проблемы сценической речи. Сб. М., Просвещение, 1968. 
52. Промптова И. Ю. Диалектное и акцентное произношение как 
выразительное речевое средство драматического актера. М., ВТО, 1972. 
53. Рудин Л. Б. Основы голосоведения: Учебное пособие для студентов 
вокальных, актерских и дирижерско-хоровых факультетов. М.: Граница, 2009.  
54. Саричева Е.Ф. Сценическая речь. М., Искусство, 1955. 
55. Саричева Е.Ф. Работа над словом. М., Искусство, 1956. 
56. Саричева Е.Ф. Сценическое слово. М., Советская Россия, 1963. 
57. Савкова З.В. Энергия живого слова. Спб., 1991. 
58. Савкова З. В. Удивительный дар природы. Голосо-речевой тренинг: 
Учебное пособие. СПб.: ИВЭСЭП, 2009.  
59. Сладкопевцев В.В. Искусство декламации. Спб., 1910 
60. Смирнова М. В. 2500 скороговорок. СПб.: Изд. Дом «Нева»; М.: «ОЛИА-
ПРЕСС Образование, 2003.  
61. Смирнова М. В. Что нужно знать о стихах: Учебное пособие. СПб.: Изд-во 
СПбГАТИ, 2006. 
62. Смирнова М. В. Скороговорки в речевом тренинге: Учебное пособие. 
СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2007.  
63. Смирнова М. В. Дикционный тренинг: от звукосочетания к скороговорке: 
Учебное пособие. СПб.; Ташкент. 2008.  
64. Смоленский Я.М. В союзе звуков чувств и дум. М., Советская Россия, 
1976. 
65. Смоленский Я. М. Чудо живого слова. Теория чтецкого искусства: 
Учебно-методическое пособие. М.: РА Арсис-Дизайн, 2009.  
66. Сценическая речь: Учебник / Под ред. И. П. Козляниновой и И. Ю. 
Промптовой. Изд. 2-е. М., 2000.  
67. Сценическая речь: Программа для студентов театральных вузов / [Сост.: 
И. Ю. Промптова, А. М. Кузнецова, В. Н. Галендеев, А. Д. Егорова, Т. И. 
Васильева]. М., 2002.  
68. Сценическая речь в театральном вузе: Сб. статей / Сост. и отв. ред. И. Ю. 
Промптова. Вып. 1. М.: Изд-во «ГИТИС», 2006.  
69. Сценическая речь в театральном вузе: Сб. статей / Сост. и отв. ред. И. Ю. 
Промптова. Вып. 2. М.: Российская академия театрального искусства — 
ГИТИС, 2007.  
70. Сценическая речь: прошлое и настоящее: Избранные труды кафедры 
сценической речи Санкт-Петербургской государственной академии 
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театрального искусства: Коллективная монография / Ред.-сост. Ю. А. 
Васильев; науч. ред. В. Н. Галендеев. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2009.  
71. Сценическая речь в системе Вахтанговской школы: сборник статей и 
материалов / Сост. и науч. ред. А.М. Бруссер. – М., 2012.  
72. Станиславский К.С. Работа актера над собой. Собрание сочинений, том 3. 
М., Искусство, 1954. 
73. Теория и практика сценической речи: Коллективная монография / Отв. 
ред. В. Н. Галендеев. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2007.  
74. Ушакова В. А. Орфоэпия. М., 1976. 
75. Хватцев М.Е. Логопедия. М., Учпедгиз, 1951. 
76. Чарели Э.М. Как работать над дикцией и голосом актеру. Иркутск, 1969. 
77. Чарели Э.М. Учитесь говорить. Урал, 1991. 
78. Черная Е. И. Воспитание фонационного дыхания с использованием 
некоторых принципов дыхательной гимнастики «йоги»: Учебное пособие. М.: 
«Граница», 2009.  
79. Чуковский К.И. Живой как жизнь. М., Молодая гвардия, 1962. 
80. Штода Н. Н. Сценическая речь и речевое богатство пьес А. Н. 
Островского. М.: РА Арсис-Дизайн, 2008.  

Словари 
1. Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка (под 
редакцией Штудинера М.А.), М., 2000. 
2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4 т. 
(Переиздан). М.,1995. 
3. Зарва М.В. Русское словесное ударение. М., 2001. 
4. Каленчук М.Л., Касаткина Р.Ф. Словарь трудностей русского 
произношения. М., 1997. 
5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 
1999.  
6. Орфоэпический словарь русского языка. (Под редакцией Аванесова 
Р.И.), М., Русский язык, 1997. 
7. Толковый словарь русского языка конца 20-ого века. Языковые 
изменения. Спб., 2000. 
8. Ушаков Д.Н. Русский язык (1928). М., 1995. 
 
8.3. Интернет-ресурсы 
1. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф 
2. Портал литературы по актерскому и режиссерскому мастерству 
https://sur.ly/i/lib.vkarp.com/ 
3. Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/Library/other.html 
4. Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/ 
5. Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/ 
6. Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/ 
7. Библиотека по истории http://historylib.net/ 
8. Библиотека Всё для студента http://www.twirpx.com/ 

http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
https://sur.ly/i/lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/Library/other.html
http://teatr-lib.ru/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://historylib.net/
http://www.twirpx.com/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Институт располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного 
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, 
антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media 
Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост». 

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети 
"Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду института. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная 
библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная 
библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, 
Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, 
Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека 
Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая 
художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории  
http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс. 

 

 
 

№ Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 Компьютер с программным обеспечением  
2 Проектор с экраном 
3 Презентационный материал 
 

Помещения для занятий: 
1. Аудитории  
2. Большое фойе 
3. Гимнастический зал  
4. Гринер-зал (цокольный этаж) 

 
 

 

http://iph.ras.ru/enc
http://www.gumer.info/
http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://historylib.net/
http://www.e.lanbook.com/
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Приложение  
 

Оценочные материалы 
для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 
«Сценическая речь» 

 
1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 

дисциплине «Сценическая речь», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы. 

Рабочая программа дисциплины «Сценическая речь» определяет 
перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы (табл.1).  

В рабочей программе дисциплины «Сценическая речь» этапы 
формирования компетенций и их составляющих (знать, уметь, владеть) 
определены тематическим планом. 

 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способность 
использовать 
возможности сценической 
речи в процессе репетиций 
при создании роли 
 
 
 
 
 
 

ПК-3.1. Использует технику 
сценической речи в процессе 
репетиций 
 
ПК-3.2. Использует 
выразительные возможности 
речи в создании речевой 
партитуры спектакля.  
 
 

Знает: 
- теоретические и методические основы 
сценической речи; 
- специфику речевой выразительности в 
работе с различными литературными 
жанрами; 
- особенности речевой выразительности 
на сцене (и в кадре) ; 
Умеет: 
-вести мысль в сценической речи, 
добиваться того, чтобы зрителю всё 
было слышно и понятно, 
- концентрировать при помощи 
комплекса упражнений, - физических, 
речевых, психологических, - все свои 
профессиональные возможности и 
использовать в процессе репетиций, 
- пользоваться выразительными 
возможностями речи в создании речевой 
характеристики роли и во 
взаимодействии с партнерами; 
- поддерживать профессиональный 
уровень состояния речевого аппарата; 
Владеет: 
- теорией и практикой художественного 
анализа и воплощения литературного 
произведения, 
-приёмами речевой характерности. 
методами режиссерского анализа 
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2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций 

Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных 
результатов оценивания, характеризуется как  

• ПОВЫШЕННЫЙ 
• БАЗОВЫЙ 
• ПОРОГОВЫЙ 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций (признаки, на 
основании которых проводится оценка), представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2.  

Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания. 
 

Уровень 
компетенции 

Категории Критерии оценивания  
(характеристика уровня сформированности компетенций) 

 

ПОВЫШЕННЫЙ 

(ОТЛИЧНО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: глубокие исчерпывающие 
знания и понимание программного материала; полные, 
правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 
дополнительные; свободное владение терминологией, а также 
глубокое знакомство с учебной литературой. 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение свободно 
выполнять практические контрольные задания; логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы 
на все задания (вопросы), включая дополнительные; 
свободное владение учебной литературой. 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, в том числе, – 
нестандартных; логически последовательные, полные, 
правильные и аргументированные ответы в ходе защиты 
задания, включая дополнительные вопросы (задания); 
свободное владение учебной литературой 

 

 

БАЗОВЫЙ 

(ХОРОШО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые и достаточно 
полные знания программного материала; правильное 
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений; последовательные, правильные, 
конкретные ответы на вопросы и свободно устранял 
замечания по отдельным вопросам; достаточное владение 
учебной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические контрольные задания; логически 
последовательные, правильные и конкретные ответы 
(решения) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные; самостоятельно устранил замечания по 
отдельным элементам задания (вопроса); владение учебной 
литературой 

Владеть 

 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, в том числе, – 
нестандартных; логически последовательные, достаточно 
полные, правильные ответы в ходе защиты задания, включая 
дополнительные; самостоятельно устранил замечания по 
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отдельным элементам задания (вопроса); владение учебной 
литературой 

 

 

 

 

ПОРОГОВЫЙ 

(УДОВЛЕТВОРИ-
ТЕЛЬНО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и 
понимание основного программного материала; в основном 
правильные, без грубых ошибок, ответы на вопросы; 
устранил неточности и несущественные ошибки в ответах 
при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно 
полное владение учебной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические контрольные задания без грубых ошибок; 
правильные, без грубых ошибок, ответы (решения) на 
основные задания (вопросы), включая дополнительные, 
устранил, при наводящих вопросах преподавателя, замечания 
по отдельным элементам задания (вопроса); недостаточное 
полное владение учебной литературой 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта 
выполнения практических заданий, исключая нестандартные; 
ответы без грубых ошибок с устранением неточностей и 
замечаний при наводящих вопросах преподавателя; 
недостаточно полное владение учебной литературой 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ 

НЕ 
СФОРМИРОВАНА 

(НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО) 

 

Знать Обучающийся продемонстрировал: неправильные ответы на 
основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание 
сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные 
ответы на дополнительные вопросы; не владеет учебной 
литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: неумение выполнять 
практические контрольные задания; не дал правильных 
ответов (решений) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах 
преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию 
(вопросу); не владеет учебной литературой 

Владеть Обучающийся продемонстрировал: отсутствие опыта 
выполнения практических заданий; допустил множество 
неточностей и ошибок при объяснении хода выполнения 
задания; на наводящие вопросы преподавателя дал 
неправильные ответы; не владеет учебной литературой 

 
3. Шкала оценивания  

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Сценическая речь» 

проводится в форме экзамена. 
 

Форма промежуточной аттестации Шкала  оценивания 

 
ЭКЗАМЕН 

«отлично», 
«хорошо»,  

«удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» 
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4. Методика, критерии и процедуры оценивания результатов обучения 
по дисциплине. 

 
Степень сформированности компетенций у студентов в процессе 

освоения дисциплины «Сценическая речь» определяется в процессе 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в конце второго семестра в 
форме зачета без выставления оценки и практического экзамена в виде показа 
рече-голосовых и дыхательных тренингов, упражнений по голосу, дикции, 
логики речи на материале художественных произведений в четвертом 
семестре у студентов очной формы обучения, у студентов заочной формы 
обучения – в конце 2 курса. 

Оценка работы студентов осуществляется комплексно с учетом: 
• оценки по итогам текущего контроля - контрольным урокам; 
• оценки по итогам зачета; 
• оценки итогового освоения практических навыков в ходе 

экзамена. 
Оценка сформированности компетенций по пятибалльной шкале 

реализуется следующим образом: 
1. Критериями в данном вопросе могут быть признаны в разные 

периоды обучения: 
• природная оснащенность студента; 
• сложность исполняемого им литературного материала. Этот 

критерий вступает в силу, начиная с третьего семестра обучения; 
• художественные и технические достоинства исполнения. 

Практическое освоение элементов речеголосовой техники – на первом курсе, 
возникающее умение действовать словом и использовать речевые средства 
выразительности – на втором, крепнущие навыки речевого воздействия и 
взаимодействия в условиях литературного и драматургического материала – 
на старших курсах; 

• творческий рост каждого студента, серьезность его отношения к 
делу и трудолюбие. 

2. Студент, обладающий определенными речеголосовыми данными, 
наделенный эмоциональной подвижностью и богатым воображением, 
проявляющий в каждодневной работе творческую дисциплинированность и 
настойчивое трудолюбие, как правило, достоин оценки «отлично». 

В случае ограниченных изначальных речеголосовых возможностей 
учащегося (при дисциплинированности и трудолюбии) его успехи не столь 
безусловны и могут оценены «хорошо». 

Способный, но ленивый учащийся (или же весьма скромно одаренный, 
но старательный) может претендовать на оценку «удовлетворительно». 

Студент, систематически не посещающий занятия, скептически 
относящийся к учебному процессу, педагогу и своим однокурсникам, 



 

31 
 

отличающийся отсутствием профессионального роста получает оценку 
«неудовлетворительно». Данная оценка непосредственно связана с 
дальнейшим пребыванием студента в институте. 

При необходимости, для оценивания результатов обучения в виде 
ЗНАНИЙ вместо вопроса в билете может быть использован тест, содержащий 
не менее 10 заданий. Для получения оценки «зачтено» необходимо правильно 
выполнить не менее 7 заданий, а также выполнить практическое задание на 
уровне не ниже базового. 

При проведении промежуточной аттестации преподаватель может 
учитывать результаты текущего контроля, то есть результаты работы студента 
в течение семестра. 

При промежуточной аттестации на 2 курсе оценка окончательных 
результатов обучения по дисциплине проводится с учетом успехов студентов 
в освоении дисциплины «Актерское мастерство». 
 

5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 
обучения (промежуточной аттестации) 

 
5.1. Примерный перечень вопросов для оценивания результатов обучения 
в виде знаний. 
1. Что такое речевой такт (смысловой блок)? Назовите виды речевых тактов и 
приведите примеры. 
2. Что такое логическая пауза? Назовите виды логических пауз и приведите 
примеры. 
3. Чтение знаков препинания. Приведите примеры. 
4. Расскажите, в каких случаях запятая не читается. Приведите примеры. 
5. Перечислите основные законы логики сценической речи (10). 
6. Расскажите о законе нового. Приведите примеры. 
7. Смысловое ударение. Назовите виды ударений и приведите примеры. 
8. Расскажите о законах контекста и подтекста. Приведите примеры. 
9. Расскажите о законах сравнения, сопоставления и противопоставления. 
Приведите примеры. 
10. Какие формы движения интонации существуют в русском языке? 
Приведите примеры. 
11. Как может быть прочтено простое нераспространенное предложение? Как 
может быть прочтено простое распространенное предложение? Приведите 
примеры. 
12. Определения (согласованные, несогласованные, приложения). В каких 
случаях определение получает ударения? А в каких случаях определение не 
получает ударения? Приведите примеры. 
13. Дополнение. Обстоятельство. Приведите примеры. 
14. Как читается сложносочиненное предложение? Как могут быть прочтены 
обращения? Приведите примеры. 
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15. Как может быть прочтено сложноподчиненное предложение? Приведите 
примеры. 
16. Как читаются однородные члены предложения, повторяющиеся слова и 
групповые наименования? Приведите примеры. 
17. Как могут быть прочтены вводные слова, деепричастия и деепричастные 
обороты? Приведите примеры. 
18. Как читаются противопоставления, сравнения и сопоставления? Приведите 
примеры. 
19.Что такое период? Как он построен? Как следует читать период? 
20. Как Вы понимаете понятие «логическая перспектива»? Какое она имеет 
значение. Приведите примеры. 
 
5.2. Примерный перечень практических контрольных заданий для 
оценивания результатов обучения в виде умений и владений. 
1. Индивидуальные и коллективные голосовые упражнения в статике и 
в движении на свободу звучания голоса и фонационного дыхания 
2. Индивидуальные и групповые дикционные упражнения на 
специально подобранных текстах (стихотворных и прозаических) 
3. Упражнения, демонстрирующие успехи в исправлении 
индивидуальных недостатков дикции на специальных текстах (пословицы, 
поговорки, многоговорки, чистоговорки, импровизированные тексты, стихи) 
4. Индивидуально отработанные небольшие фрагменты текста на 
овладение произносительными закономерностями современного русского 
языка (цитаты о театре, профессии режиссера, сценической речи, русском 
языке и т.д.) 
5. Коллективный рассказ (русская народная сказка или былина), в 
котором студенты демонстрируют овладение перспективами речи, кантиленой 
русской народной интонации. 
6. Индивидуальные и коллективные речевые и голосовые упражнения 
7. Упражнения на темпо-ритм речи (скороговорки, стихи) 
8. Парные упражнения на специально подобранных текстах для освоения 
речевого общения 
9. Групповые упражнения на темпо-ритм речи (перемена темпа и ритма в 
речи) на специально подобранных текстах для выработки навыков 
ансамблевого звучания 
10. Этюды на создание «внешней» речевой характерности с 
использованием импровизированного текста или литературного 
драматургического материала 
11. Коллективный рассказ (публицистика), в которых студенты 
демонстрируют навыки дыхательно-голосовых, дикционных и орфоэпических 
позиций речи, а также умение анализировать смысловую, интонационно-
мелодическую стороны содержания текста. Умения действовать словом от 
«первого лица». 
 



 

33 
 

5.3. Примерный перечень вопросов к экзамену для оценивания 
результатов обучения в виде знаний. 
1. В чем суть реформы Б.Маяковского в стихосложении? (в какой системе 
написано большинство его стихотворений, какие нововведения он включил в 
стихи т.д.?). 
2. Что такое "Белый стих"? (приведите примеры). 
3. Какие Вы знаете трехсложные стихотворные стопы в силлабо-тонической 
системе стихотворения? (приведите примеры). 
4. Что такое "Вольный стих"? Кто из поэтов использовал этот прием в своем 
творчестве? 
5. Что за стихотворная форма «Александрийский стих», каковы его 
особенности? Назовите поэтов, использующих его в своем творчестве. 
6. Что такое "Строфа" и какие виды строф Вы можете назвать? (приведите примеры). 
7. Классификация рифм по положению в строфе (способы рифмовки)? 
(приведите примеры). 
8. Что такое "Гекзаметр"? Как он читается? Кто из русских поэтов переводил 
гекзаметр на русский язык, и всегда ли в этой форме стиха? 
9. Какова суть Тонической системы стихосложения? Какая поэзия использует её 
закономерности? Кто из поэтов, известных Вам писал свои стихи в тонической 
системе? 
10. Какие системы стихосложения Вы знаете? К какой системе относится 
русское классическое стихосложение? 
11. Что такое «цезура»? Что Вы знаете о «Золотой цезуре»? (приведите примеры). 
12. Каковы принципы силлабической системы стихосложения? (если сможете 
приведите пример стихотворения, или автора, который писал в этой системе). 
13. Что такое "зашагивание", как технически выполняется на практике этот прием 
при чтении стиха? 
14. Что такое «Онегинская строфа»? Какова система ее построения и особенности 
рифмовки? 
15. Назовите основные виды стоп в русском классическом стихосложении. Что 
такое стихотворный размер? (приведите примеры). 
16. Кто провел реформу русского стиха? 
17. Что такое «Верлибр»? Назовите поэтов, использовавших этот прием в своем 
творчестве. 
18. Какие клаузулы Вы знаете? (приведите примеры слов с различными 
клаузулами). 
19. Что такое «Стиховая пауза»? Всегда ли она совпадает с логической? 
20. Что такое «Паузный стих», и каковы возможности приема «компенсации»? 
(приведите примеры). 
21. Что за форма строфы - "Сонет"? Какие сонеты Вы знаете? В чем могут быть их 
различия? 
22. Стихи и проза. 
23. Классификация рифм по положению в стихе (конечные, начальные, 
внутренние). Приведите примеры. 
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24. Классификация рифм и по характеру звучания (точная, неточная, богатая, 
бедная, ассонансная, диссонансная, составная и т.д.). Приведите примеры. 
 
5.4. Примерный перечень практических контрольных заданий к зачету с 
оценкой для оценивания результатов обучения в виде умений и владений. 
1. Коллективные и индивидуальные упражнения: 
- на голосоведение 
- логику стиха 
- темпо-ритм речи 
- словесное действие (на материале «Гекзаметра» или иного античного стиха с 
длинной стихотворной строкой) 
2. Стихотворные произведения в индивидуальном исполнении 
3. Коллективный рассказ (чтение цельного поэтического произведения или 
поэтической композиции) 
 
5.5. Примерные билеты к экзамену 
 
БИЛЕТ № 1 
1. Что указывает на мягкость произнесения согласных звуков? Назовите 
несколько, наиболее часто встречающихся сочетаний согласных, в которых 
необходимо смягчение 2-х или даже 3-х согласных, стоящих рядом в слове 
(приведите примеры). 
2. В чем суть реформы Б.Маяковского в стихосложении? (в какой системе 
написано большинство его стихотворений, какие нововведения он включил в 
стихи т.д.?). 
3. Как читаются части текста, заключенные в скобки и кавычки? 
 
БИЛЕТ № 2 
1. В каких случаях сохраняется йотация гласных Е,. Я, Ё, Ю, а в каких нет? 
(приведите примеры). 
2. Что такое "Белый стих"? (если можете, приведите пример). 
3. Как читаются групповые наименования (например, Анна Ивановна Петрова 
1996 год), а также сдвоенные и утроенные слова и выражения (высоко-высоко, 
или у быка бела губа была тупа – тупа - тупа ... и т.д.)? 
 
БИЛЕТ № 3 
1.  Как произносится сочетание согласных "СЧ"? (приведите примеры). 
2.  Какие Вы знаете трехсложные стихотворные стопы в силлабо-тонической 
системе стихотворения? 
3. Что такое период, из чего он состоит и как читается? 
  
БИЛЕТ № 4 
1.  Как произносятся А и 0 в безударном положении (под I)? 
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2.  Что такое "Вольный стих"? Кто из поэтов использовал этот прием в своем 
творчестве? 
3.  Что такое "Логическая перспектива"? 
 
БИЛЕТ № 5 
1. Как произносится звук «И» после твердого согласного в сочетаниях: «из 
Индии», «с Инной». «так и так», «Слон и Моська», «Иван Иванович»? 
2. Что за стихотворная форма «Александрийский стих», каковы его 
особенности? Назовите поэтов, использующих его в своем творчестве. 
3. Что такое «Психологическая пауза», в каких случаях она ставится? 
 
БИЛЕТ № 6 
1.  Что за закон «Ассимиляции» в орфоэпии? Каковы его основные правила? 
2. Что такое "Строфа" и какие виды строф Вы можете назвать? (приведите примеры). 
3.  Что такое "логическое ударение"? Что нужно произвести с текстом в процессе 
его анализа, чтобы выявить "главное логическое ударение" фразы, куска, отрывка? 
 
БИЛЕТ № 7 
1. Как произносятся гласные мягкие после согласных Щ, Ж, Ц? Приведите 
примеры в ударном и безударном положении. 
2. Чем объясняется устойчивость классических стихотворных размеров, их 
ритмическое разнообразие? 
3. Как читаются противопоставления? Приведите пример. 
 
БИЛЕТ № 8 
1. Как произносятся иноязычные слова в русском языке (например:Ромео, 
жюри, Жюль и т.д. и т.п.)? 
2. Что такое "Гекзаметр"? Как он читается? Кто из русских поэтов переводил 
гекзаметр на русский язык, и всегда ли в этой форме стиха? 
3. Как читается сравнительный оборот, начинающийся словами "как", "словно", 
"точно"? (приведите примеры). 
 
БИЛЕТ № 9 
1. Какие нормы старомосковского говора Вы знаете? В работе над какими 
произведениями литературы и драматургии необходимо учитывать нормы 
старомосковского произношения? 
2.  Какова суть Тонической системы стихосложения? Какая поэзия 
использует её закономерности? Кто из поэтов, известных Вам писал свои стихи 
в тонической системе? 
3.  Что такое «Люфт пауза»? С чем она связана в речи? 
 
БИЛЕТ № 10 
1.  Каковы свойства ударения в русском слове? Чем отличается звучание 
гласного звука в безударном слоге от ударного? 
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2.  Какие системы стихосложения вы знаете? К какой системе относится 
русское классическое стихосложение? 
3. Что такое «Инверсия"? Как она влияет на логическое ударение в речевом 
такте? 
 
БИЛЕТ № 11 
1.  Когда сочетание согласных "ЖЖ" произносится мягко? (а также СЖ, ЗЖ). 
Приведите примеры. 
2.  Что такое «цезура»? Что Вы знаете о «Золотой цезуре»? Приведите примеры. 
3.  Назовите известные Вам приемы чтения основных знаков препинания. 
 
БИЛЕТ № 12 
1.  Как читаются сочетания гласных "АА", ОА", "00", "АО"? (приведите 
примеры).  
2.  Каковы принципы силлабической системы стихосложения? (если сможете 
приведите пример стихотворения, или автора, который писал в этой системе). 
3.  Как читаются однородные члены предложения и группы однородных слов? 
(приведите примеры). 
 
БИЛЕТ № 13 
1. Как произносятся гласные Я, Е, И в безударном положении (под I)  
2. Что такое "зашагивание", как технически выполняется на практике этот прием 
при чтении стиха? 
3. Как читается вопросительное предложение? 
 
БИЛЕТ № 14 
1. Как произносятся окончания прилагательных на -ИЕ, -ЫЕ? (приведите пример). 
2. Что такое «Онегинская строфа»? Какова система ее построения и особенности 
рифмовки? 
3. Что такое "Дополнение" и как оно читается? 
 
БИЛЕТ № 15 
1. Как произносятся А и 0 в начале слова? 
2. Назовите основные виды стоп в русском классическом стихосложении. Что 
такое стихотворный размер? 
3. Какими тремя способами может быть прочитано простое нераспространенное 
предложение? (приведите пример). 
 
БИЛЕТ № 16 
1. Что значит «Редукция» в гласных? Какие виды редукции гласных Вы знаете? 
(приведите примеры). 
2. Кто провел реформу русского стиха? Как называется первое 
силлаботоническое стихотворение? 
3. Что такое «Прием вводного»? Как читается этим приемом текст? 
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БИЛЕТ № 17 
1. Как произносятся гласные звуки после согласных Ч/ Ш? (приведите примеры). 
2. Что такое «Верлибр»? Назовите поэтов, использовавших этот прием в своем 
творчестве. 
3. Как читаются авторские ремарки? 
 
БИЛЕТ № 18 
1. Как произносятся русские имена и отчества? 
2. Какие клаузулы Вы знаете? (приведите примеры слов с различными клаузулами). 
3. Назовите положения, когда запятая не читается (т.е. не указывает на 
необходимость паузы в тексте). Приведите примеры. 
 
БИЛЕТ № 19 
1. Как произносится сочетание согласных СЖ, ЗЖ? Приведите примеры. 
2. Что такое «Стиховая пауза»? Всегда ли она совпадает с логической? 
3. Как читаются вводные слова и вводные части текста? 
 
БИЛЕТ № 20 
1.  Каковы нормы произношения сочетания согласных "ЧН" (старомосковский 
и современная)? Приведите примеры. 
2.  Что такое «Паузный стих», и каковы возможности приема «компенсации» 
(по возможности приведите примеры). 
3.  Что такое "Несогласованное определение", чем оно может быть выражено, к 
какому речевому такту принадлежит, и меняется ли место тактов логического 
ударения в зависимости от положения в нем несогласованного определения? 
 
БИЛЕТ № 21 
1.  Как произносятся сдвоенные гласные в середине слова, когда второй из них 
мягкий? (приведите примеры). 
2.  Что за форма строфы - "Сонет"? Какие сонеты Вы знаете? В чем могут быть 
их различия? 
3.  Как читается «Распространенное определение»? 
 
БИЛЕТ № 22 
1. Как произносится звук "Г" в словах "мягче" и "легче", а также в слове "бог"? 
2. Что такое "Фермата"? Как читается эта пауза в стихе? 
3. Какими частями речи может быть выражено "согласованное определение и как 
меняется место логического ударения в группе подлежащего в зависимости от 
расположения в нем согласованного определения? 
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Введение 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Театральный менеджмент и 
управление проектами»  разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования – специалитет по 
специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 
1116 (с изм. и доп. от 20.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. № 1037); 
Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 
04.07.2024г.) и утвержденного ректором Института.  

Актуальность изучения дисциплины «Театральный менеджмент и 
управление проектами» обусловлена необходимостью формирования у 
обучающихся целостного представления о взаимосвязи всех процессов в 
коллективе, в основе которых лежат законы управления - как деятельностью 
самой организации (коллектива), так и деятельностью личности в организации 
(коллективе).  

Требования, предъявляемые к современному артисту, ориентируют 
процесс его подготовки на формирование основ теоретических знаний и 
практических навыков применения современных форм и методов управления 
для повышения эффективности деятельности театральных организаций.  

Освоение дисциплины «Театральный менеджмент и управление 
проектами» позволит магистрантам овладеть методологией, необходимой 
любому руководителю (менеджеру) для работы в условиях непрерывно 
изменяющейся внешней среды. Кроме того, эта дисциплина необходима для 
формирования практических навыков, общих умений, знаний и представлений, 
необходимых и достаточных для руководящей работы в творческих коллективах, 
в организациях театральной инфраструктуры. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
академических часа).  

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в первом семестре 
для магистрантов очной формы обучения; зачет без оценки на третьем курсе для 
магистрантов очно-заочной формы обучения.  

  
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели:  
- ознакомить обучающихся с основами организации театрального дела в той 
мере, в которой это необходимо для участия в коллективном творческом 
процессе; 
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- совместно с другими гуманитарными и социально-экономическими 
дисциплинами помочь обучающимся в реализации соответствующих 
компонентов универсальных компетенций на практике (самостоятельно или в 
коллективе). 

Задачи: 
- сформировать понимание 
социальной роли сценического искусства, 
механизма государственного регулирования культурной деятельности, 
принципов руководящей работы в организациях исполнительских искусств,  
основ производственной деятельности театра и методов оценки эффективности 
результатов деятельности; 
особенностей проектной деятельности; 
- сформировать умения 
определять цели создания сценического произведения; 
составлять календарный план создания сценического произведения; 
осуществлять контроль и регулирование хода подготовки сценического 
произведения; 
создавать в коллективе отношения сотрудничества; 
организационно обеспечивать проведение спектакля, концерта (представления), 
репетиции; 
- сформировать навыки 
применения нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность 
организаций исполнительских искусств, в том числе, основных элементов 
законодательства об авторских и смежных правах, трудового законодательства; 
использования принципов управления (менеджмента) для решения 
практических задач, формирования команды (коллектива); 
применения методов конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 
работы в многонациональном коллективе; 
эффективного использования имеющихся ресурсов; 
оценки возможных рисков; 
планирования и учета затрат на новые и капитально возобновляемые постановки. 
 
2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 
Учебная дисциплина «Театральный менеджмент и управление проектами» 

относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 
образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению 
подготовки 52.04.03 Театральное искусство. 

Дисциплина «Театральный менеджмент и управление проектами» связана 
с гуманитарными, социальными и искусствоведческими дисциплинами учебного 
плана.  
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3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Освоение дисциплины «Театральный менеджмент и управление 
проектами» направлено на формирование у обучающихся следующих 
универсальных компетенций (табл.1): 

 
 Таблица 1. Планируемые результаты обучения 

по дисциплине «Театральный менеджмент и управление проектами» 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Результаты обучения 

 
УК-1 

Способен 
осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 

подхода, 
вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Выявляет проблемные 
ситуации, используя методы анализа, 
синтеза и формы абстрактного 
мышления 
УК-1.2. Осуществляет поиск решений 
проблемных ситуаций на основе 
действий, эксперимента и опыта 
УК-1.3. Вырабатывает стратегию 
действий по разрешению проблемных 
ситуаций 

Знает: 
- основные методы критического анализа;  
- методологию системного подхода; 
Умеет: 
- производить анализ явлений и 
обрабатывать полученные результаты;  
- определять в рамках выбранного 
алгоритма вопросы (задачи), подлежащие 
дальнейшей разработке и предлагать 
способы их решения;  
Владеет: 
- технологиями выхода из проблемных 
ситуаций, навыками выработки стратегии 
действий;  
- навыками критического анализа;  
- правилами ведения дискуссии и 
полемики. 

 
УК-2 

Способен управлять 
проектом  

на всех этапах  
его жизненного цикла 

 
УК-2.1 Участвует в разработке 
концепции проекта. 

Знает:  
- принципы формулирования цели и задач 
проекта, этапы его жизненного цикла; 
 - основные требования, предъявляемые к 
проектной работе и критерии оценки 
результатов проектной деятельности; 
Умеет:  
- разрабатывать концепцию проекта в 
рамках обозначенной проблемы, 
формулируя цель, задачи, актуальность, 
значимость, ожидаемые результаты и 
возможные сферы их применения;  
- прогнозировать риски в проектной 
деятельности; 
Владеет:  
- навыками составления плана-графика 
реализации проекта в целом и плана-
контроля его выполнения; 
 - навыками конструктивного преодоления 
возникающих разногласий и конфликтов. 

 
УК-3 

Способен 
организовывать  

 
УК-3.1 Демонстрирует понимание 
принципов командной работы. 
 

Знает:  
- общие формы организации деятельности 
коллектива;  
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4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
академических часа).  

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в первом семестре 
для магистрантов очной формы обучения; зачет без оценки на третьем курсе для 
магистрантов очно-заочной формы обучения.  
 

Очная форма обучения 
 

Виды учебной работы 1 семестр 
1. Контактная работа, в том числе: 36 
Лекции  10 
Практические занятия 26 
Форма промежуточной аттестации зачет 

и руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию  

для достижения 
поставленной цели 

УК-3.2 Руководит членами команды 
для достижения поставленной цели. 
 

- основы стратегического планирования 
работы коллектива для достижения 
поставленной цели;  
Умеет:  
- учитывать в своей социальной и 
профессиональной деятельности интересы 
коллег;  
- планировать командную работу, 
распределять поручения и делегировать 
полномочия членам команды;  
Владеет:  
- навыками постановки цели и задач в 
условиях командой работы;  
- способами управления командной 
работой в решении поставленных задач. 

 
УК-9 

Способен принимать 
обоснованные 

экономические решения  
в различных областях 
жизнедеятельности 

 

УК-9.1 Демонстрирует понимание 
законов экономики в сфере культуры 
и искусства. 
 
УК-9.2 Определяет источники 
финансирования спектакля (проекта)  
 
УК-9.3 Принимает решения по 
наиболее рациональному 
использованию имеющихся ресурсов  
 

Знает:  
- основные понятия и законы 
экономической теории и особенности их 
проявления в сфере культуры и искусства; 
- принципы экономического анализа 
фактических данных о деятельности 
театра; 
Умеет:  
- анализировать имеющиеся ресурсы и 
принимать решения по их рациональному 
использованию; 
- определять источники финансирования; 
- использовать методы фандрейзинга для 
финансирования творческих проектов  
Владеет: 
- методами оценки возможных рисков 
проекта (постановки спектакля); 
- навыками выбора оптимальных решений 
в соответствии нормативными правовыми 
актами 
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2. Самостоятельная работа, час. 36 
Трудоемкость  час. 72 

ЗЕТ 2 
 
Очно-заочная форма обучения 

 
Виды учебной работы 2 курс 3 курс Всего 

часов 
1. Контактная работа, в том числе: 14 4 18 
Лекции  10 - 10 
Практические занятия 4 4 8 
Форма промежуточной аттестации - зачет - 4 4 
2. Самостоятельная работа, час. 22 28 50 

Трудоемкость  час. 36 36 72 
ЗЕТ 1 1 2 

 
 

5. Содержание учебной дисциплины 
 

5.1. Тематический план для очной формы обучения 
 

 
№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
СРС Всего 

часов Л ПЗ 
1. Тема 1. Основы теории менеджмента.  

Особенности театрального менеджмента.  
1 2 4 7 

2. Тема 2. История театрального менеджмента в 
России. Тенденции развития театрального 
менеджмента. 

1 
 
 

2 4 7 

3. Тема 3. Основные понятия, законы и принципы 
функционирования экономики 

1 2 4 7 

 
4. 

Тема 4. Основные черты рыночной экономики. 
Сущность и функции рынка. Классификация 
рынков. 

1 2 4 7 

5. Тема 5. Коммуникации в менеджменте. 
Управление конфликтами. 

1 4 4 9 

6. Тема 6.  Основы теории принятия решений.  1 2 4 7 
7. Тема 7. Управление проектами. Постановка 

спектакля как проектная деятельность 
2 8 8 18 

8. Тема 8. Финансирование деятельности театров. 
Риски театральной деятельности, фандрейзинг. 

2 4 
 

4 10 

 Зачет     
  Итого 10 26 36 72 
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5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 

 

 
№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
СРС Всего 

часов Л ПЗ 
1. Тема 1. Основы теории менеджмента.  

Особенности театрального менеджмента.  
1 1 5 7 

2. Тема 2. История театрального менеджмента в 
России. Тенденции развития театрального 
менеджмента. 

1 1 6 8 

3. Тема 3. Основные понятия, законы и принципы 
функционирования экономики 

1 1 6 8 

 
4. 

Тема 4. Основные черты рыночной экономики. 
Сущность и функции рынка. Классификация 
рынков. 

1 1 6 8 

5. Тема 5. Коммуникации в менеджменте. 
Управление конфликтами. 

1 1 5 7 

6. Тема 6.  Основы теории принятия решений.  2 1 6 9 
7. Тема 7. Управление проектами. Постановка 

спектакля как проектная деятельность 
2 1 10 13 

8. Тема 8. Финансирование деятельности театров. 
Риски театральной деятельности, фандрейзинг. 

1 1 6 8 

 Зачет    4 
  Итого 10 8 50 72 

 
 

5.3. Содержание тем дисциплины 
 

Тема 1. Основы теории менеджмента.  Особенности театрального 
менеджмента 

Сущность и содержание понятия «менеджмент». Предмет и методы 
менеджмента. Закономерности и принципы менеджмента. Менеджмент как тип 
управления. Менеджмент как система, процесс и вид деятельности. 

Сущность и характеристика основных функций менеджмента, взаимосвязь 
функций. Особенности менеджмента в организациях исполнительских искусств. 
Понятие менеджмента в искусстве. Социальные функции менеджмента, аспекты 
и виды деятельности менеджера в искусстве.  

Методы управления: сущность и виды, особенности применения в 
организациях исполнительских искусств. Экономические методы управления. 
Организационно-распорядительные (административные) методы управления. 
Правовые методы управления. Социально-психологические методы управления.  

Понятие организации. Общие характеристики организации. Типы 
организационных структур управления. Взаимодействие организации с внешней 
средой. Внутренняя среда и структура организации. Проектные/матричные 
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структуры. Особенности театра как организации. Особенности факторов 
внутренней и внешней среды театра. 

Ресурсы менеджмента и эффективность их использования. Основные 
управленческие ограничения в использовании ресурсов. Трудовые ресурсы 
театральной организации как объект управления. 

 
Тема 2. История театрального менеджмента в России.   

Тенденции развития менеджмента. 
Краткая история менеджмента в российском театре. Императорские 

театры и частная инициатива. Контрактная форма регулирования отношений 
работодателя и работника в российских театрах в первой половине XIX в. 
Важность исполнения этических требований в отношениях театральных 
чиновников с артистическим персоналом. 

Театральные реформы в XIX в. - отмена монополии императорских 
театров, создание специальной комиссии Императорского российского 
театрального общества (ИРТО). Разработка типового актерского контракта - 
нормального договора. Сценический устав как свод правил, регулирующих 
поведение артистов и предпринимателей. 

Театральная деятельность в России после ноября 1917 г., театральные 
реформы в СССР и России. Менеджмент в советском театре. Современный 
менеджмент в театре: виды и формы.  Негосударственная поддержка 
театральной деятельности. 
  Формирование сети театров. Виды театрального искусства и виды театров. 
Театры как организации различных видов собственности.  
 Государственные (федеральные и региональные) театры, муниципальные 
театры, антреприза. Репертуарный театр и театр–проект. Структура и функции 
подразделений театров разных видов. Маркетинг как элемент современного 
менеджмента. Театральные агентства, продюсерские центры и другие 
организации инфраструктуры в сфере исполнительских искусств в России и за 
рубежом.  

Качества, необходимые театральному менеджеру: профессиональные - 
фундаментальные знания теории менеджмента, умение формулировать и решать 
плохо структурированные задачи, рисковать, внедрять нововведения, 
личностные - коммуникабельность и представительность. 
 

Тема 3. Основные понятия, законы и принципы функционирования 
экономики 

Экономика как хозяйствование и экономика как наука, связанная с 
распределением определенных ограниченных ресурсов между различными 
направлениями их использования. 

Экономическая теория, основные задачи экономики. Цели и задачи 
экономической системы. Способы решения экономических задач. Типы и 
модели экономических систем.  
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Экономические блага. Свойства экономических благ. Классификация 
экономических благ. Экономические потребности.   Ценность и полезность. 
Теории субъективной ценности. Теории стоимости. Товарное производство. 
Товар и его свойства. Экономические ресурсы.   

Общественное производство. Производство, распределение, обмен и 
потребление. Проблема выбора в экономике. Экономическая эффективность, 
методы оценки. 

Тема 4. Основные черты рыночной экономики. Сущность  
и функции рынка 

Основные черты рыночной экономики, преимущества и недостатки. 
Модели рыночного хозяйства. Конкуренция. Сущность и функции рынка. 
Классификация рынков. Рыночный спрос и рыночное предложение. Равновесие 
на рынке. Модели рыночного равновесия. Спрос и полезность. Основы теории 
потребительского поведения. Особенности поведения потребителей и 
производителей на рынке труда. 

Экономические методы анализа эффективности деятельности, показатели 
эффективности как затраты на единицу результата труда. Расчеты 
экономической эффективности в рыночных и нерыночных секторах хозяйства.  

Особенности оценки результатов труда в различных сферах деятельности. 
Методы оценки интеллектуального труда, художественных проектов. Виды 
экспертных оценок. 

Тема 5. Коммуникации в менеджменте. Управление конфликтами 
Коммуникации в менеджменте, их роль в управлении. Этапы и стадии 

коммуникативного процесса. Виды коммуникативных процессов в организации. 
Инструменты коммуникативного воздействия и их особенности. Способы сбора, 
обработки, передачи и получения информации.  Информационный потенциал 
организации. Особенности коммуникативных процессов в театре. 

Причины неэффективной коммуникации. Виды коммуникативных 
барьеров: организационные и социально-психологические. Способы 
преодоления коммуникативных барьеров. 

Конфликт и структура конфликта: содержание понятий. Управление 
конфликтами и стрессами. Виды конфликтов и их классификация. Практические 
навыки управления конфликтами. Мирное существование и компромисс. 
Конструктивная конфронтация.  

Коллектив. Формальные и неформальные организации. Методы 
формирования высокоэффективного коллектива - команды. Делегирование 
полномочий: сущность и содержание.  

Организационная культура. Мотивация поведения в процессе трудовой 
деятельности. Профессиональная и организационная адаптация персонала. 
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Требования к личностным и профессиональным качествам руководителя. 
Социальная ответственность и этика управления в театре.  

Тема 6. Основы теории принятия решений 
Управленческое решение как сущность менеджмента. Виды и 

классификация управленческих решений. Процесс принятия решений.  
Методы принятия управленческих решений. Критерии эффективности 

управленческих решений.  
Виды управленческих решений (типология управленческих решений). 

Целевая ориентация управленческих решений. Условия и факторы качества 
управленческих решений. Условия неопределенности и риска при принятии 
управленческих решений.  

Алгоритм принятия управленческого решения. Контроль реализации 
управленческих решений. Управленческие решения и социальная 
ответственность. Требования к управленческим решениям.  

Принятие решений в условиях неопределенности и риска. Понятия «риск» 
и «неопределенность». Виды рисков. Методы управления рисками: отказ от 
риска, снижение величины убытков; разделение риска (дифференциация и 
дублирование), страхование риска. 

Тема 7. Управление проектами. Постановка спектакля  
как проектная деятельность 

Понятие проектной деятельности, отличия проектного управления от 
традиционного. Жизненный цикл проекта — инициация, планирование, 
реализация, мониторинг и контроль, завершение проекта. Создание спектакля 
как проектная деятельность. Внешняя и внутренняя среда проекта, основные 
участники. 

Основные этапы создания сценического произведения: первый 
(подготовительный) – выбор литературной основы спектакля, составление 
финансовой сметы, распределение ролей; второй — репетиционный процесс и 
изготовление материальной части (костюмов, реквизита, декораций и т. д.); 
третий — организация проката спектакля (концерта).  

Планирование как процесс. Производственно-финансовый план театра. 
Смета доходов и расходов. Статьи доходов, их структура. Статьи и структура 
расходов. План репертуарного предложения. Частотное планирование текущего 
репертуара. 

Структура творческо-производственного процесса в репертуарном театре. 
Формирование репертуара. Планирование и организация подготовки новых 
постановок: этапы, технология, взаимодействие театральных подразделений и 
отношения с внешними партнерами.  
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Организация показа спектаклей. Методы и критерии формирования 
прокатной афиши. Прокат спектаклей, концертных и цирковых программ. 
Понятие кассовых и гарантийных спектаклей. Посещаемость. 

Связи с общественностью. Нормативно-правовая база взаимодействия со 
средствами массовых коммуникаций. Формы и направления деятельности по 
связям с общественностью. Имидж театра, проекта, концертной организации. 

Обоснование необходимости создания сценического произведения, анализ 
его сильных и слабых сторон как основа формирования рекламной стратегии. 

Организационный план как алгоритм действий для реализации проекта, 
учитывающий основные виды деятельности — от творческого 
производственного процесса до взаимодействия с инвесторами, поставщиками, 
средствами массовой информации и государственными структурами. 
Календарный план-график реализации плана и его роль в управлении.  

Финансовый план и его структура: предполагаемая выручка, сумма затрат 
(издержек), показатели эффективности и пр., сроки окупаемости проекта и 
суммы возврата инвестиций. Финансовый план как основа для контроля хода 
реализации проекта. Оценка рисков проекта и возможностей снижения рисков. 

Приложения как важная часть плана. Содержание приложения: 
гарантийные письма, договора аренды, найма, с поставщиками, нормативные 
документы, отзывы о деятельности, материалы из СМИ, финансовая и 
бухгалтерская информация, иная важная информация. 

 
Тема 8. Финансирование деятельности театров.  
Риски театральной деятельности, фандрейзинг 

Социально-культурная роль государственного и негосударственного 
финансирования театров, необходимость их экономической поддержки.  

Выручка, прибыль и издержки — основные понятия. «Болезнь издержек» 
в организациях исполнительских искусств. Издержки и прибыль театральной 
деятельности. Виды издержек и прибыли. Смета доходов и расходов. Статьи 
доходов, их структура. Статьи и структура расходов. 

Государственное обеспечение театральной деятельности. Источники 
финансирования: бюджетные и внебюджетные.  

Негосударственная поддержка: спонсорство, благотворительность, 
патронаж. Цели и формы спонсорства. Благотворительность: проблемы и 
организация. Традиции благотворительности в российской, европейской и 
американской культурах. Психологические и деловые мотивы спонсорства и 
меценатской помощи. 
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Некоммерческие организации, фонды. Специфика финансирования 
некоммерческих организаций: социальный маркетинг. Возможности 
использования доходов в некоммерческих организациях. 

Риск как социальная и экономическая категория, виды рисков. Методы 
оценки рисков. Управление рисками: удержание риска, страхование рисков, 
диверсификация деятельности. Риски театральной деятельности. 

Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций 
культуры. Особенности налогового регулирования в сфере культуры. 

Фандрейзинг как поиск ресурсов для реализации проектов и/или 
поддержания существования театра. Идеология и технология фандрейзинга, 
стратегия фандрейзинга. Благотворительные фонды в сфере культуры, субсидии 
фондов, корпоративные пожертвования. Основные группы доноров. Базы 
данных о донорах, источники информации. Принципы общения с 
потенциальными донорами. Клубы друзей организаций исполнительских 
искусств, добровольчество, «контроль стейкхолдеров». 

Структура аудитории театра (организации исполнительского искусства), 
социально-демографические характеристики аудитории. Маркетинг как метод 
формирования аудитории. Стратегия и концепции маркетинга.  

Цена билета как инструмент маркетинга и социальный регулятор 
потребления. Ценообразование в театре. Ценовая политика и эффект престижа.  

Мотивация посетителей организаций исполнительских искусств. Связи с 
общественностью и реклама как инструменты мотивации. Сетевой 
медиамаркетинг (СММ). 

Реклама в театре и пропаганда театрального искусства. Формы и методы 
продвижения театральных билетов. Абонементная система. Современные 
технологии ведения билетного хозяйства. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся  
 

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания 
дисциплины 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью 
процесса формирования общекультурных и общепрофессиональных 
компетенций, так как без настойчивого систематического самообучения, 
обдумывания (рефлексии) и применения полученных знаний и умений 
невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе 
самостоятельной работы формируются навыки рефлексии, умение правильно и 
полно отражать результаты своей самостоятельной работы в устной и 
письменной речи, магистранты имеют возможность продемонстрировать 
культуру мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию 
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информации, формулированию целей и выбору путей ее достижения 
(планированию). 

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает 
формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций 
как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на 
практическом занятии. Особое внимание необходимо уделить ключевым 
понятиям дисциплины.  

Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие 
структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При 
подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать 
соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает 
следующий алгоритм действий: 

а) составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на 
презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие 
источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть 
вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. 
Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, 
таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные 
знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого 
материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом 
занятии и зачете;  

б) ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, 
используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. 
При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это 
оговорено в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны. 

Литература и иные источники информации, которые необходимо 
использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 
рабочей программы. 

Внеаудиторная деятельность предполагает: 
- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным 

вопросам и формулирование ответов; 
- выполнение заданий; 
- поиск и презентацию теоретического и практического материала; 
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной 

деятельности; 
- приобретение навыков научной организации труда. 
Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во 

многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё 
время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом 
предлагается следующий алгоритм подготовки: 

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по 
предложенным вопросам; 



15 
 

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, 

образцов, моделей и др.). 
В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
• продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 

компьютерной техники и др.); 
• найти и/или подготовить наглядный материал; 
• продумать и составить текст презентации на 5-15 минут. 

Самостоятельная работа магистрантов осуществляется в следующих 
формах: 

подбор и изучение нормативно-правовых документов, иллюстративного и 
описательного материала по отдельным разделам и темам дисциплины; 

подготовка небольшой группой (3-5 чел.) плана создания какого-либо 
сценического произведения; 

подготовка презентации плана для защиты на практическом занятии; 
рецензирование планов других групп (по согласованию с преподавателем) 

и др. 
 

6.2. Задания для самостоятельной работы 
Самостоятельная работа осуществляется магистрантами во внеаудиторное 

время. Основная цель самостоятельной работы магистрантов заключается в 
более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа 
необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам 
и заданиям, представленным в п. 6.3. Задания для подготовки к практическим 
занятиям.  

Основными этапами и приемами самостоятельной работы магистрантов 
являются:  

• знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами и 
заданиями на практическое занятие по данной теме; 

• отбор необходимых источников информации по теме/ вопросу/ заданию из 
Перечней нормативных правовых актов, основной и дополнительной 
литературы, представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы;  

• составление (при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, 
подготовка конкретных примеров, схем, презентаций по практическим 
заданиям на основе текста лекций, учебно-методической и иной 
литературы. 
В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, 

магистрант может также подготовить небольшое устное сообщение или написать 
эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на 
практическом занятии, даже если такого вопроса нет в задании (п. 6.3.), то есть 
проявление инициативы магистрантами всячески приветствуется. 
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6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям 
Основной целью практических занятий является формирование всех 

компетенций, приведенных в табл.1, и их структурных составляющих (знать, 
уметь, владеть). 

Общие требования: задания выполняются индивидуально или группой по 
2-3 человека (устно или письменно) с устной презентацией выполненных работ 
на 3-5 минут. 

 
1. Практическое занятие по теме 1. Основы теории менеджмента.  

Особенности театрального менеджмента. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Планирование, организация, мотивация и контроль как функции 
менеджмента.  

2. Методы управления и их классификация, особенности их применения в 
театре.  

3. Учет, отчетность и контроль в театре.  
4. Творческие отчеты. Виды и типы контроля.  

Примерные групповые и индивидуальные задания: 
1. Составьте краткий план создания сценического произведения/ освоения 

дисциплины «Психология и педагогика»/ подготовки к занятию/ 
прохождения учебной практики (по выбору). 

2. Как следует осуществлять контроль создания сценического произведения? 
Предложите методы и формы контроля. 

 
2. Практическое занятие по теме 2. История театрального 

менеджмента в России. Тенденции развития менеджмента. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Театральные реформы в России в XIX в. 
2. Театральная деятельность в России после ноября 1917 г. 
3. Менеджмент в советском театре. 
4. Виды театрального искусства и виды театров.  

Примерные групповые и индивидуальные задания: 
1. Охарактеризуйте основные этапы развития российского театра до конца 19 

века/ в советский период/ в постсоветский период (по выбору). 
2. Опишите организации инфраструктуры в сфере исполнительских искусств 

в России/ за рубежом (по выбору). 
3. Охарактеризуйте качества, которыми должен обладать современный 

театральный менеджер (директор театра). Ответ аргументируйте. 
 

3. Практическое занятие по теме 3.  Основные понятия, законы и 
принципы функционирования экономики 

Вопросы для обсуждения: 
1. Экономическая теория, основные задачи экономики. 
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2. Экономическая эффективность, методы оценки. 
3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в 

сфере искусства.  
4. «Болезнь издержек» в организациях исполнительских искусств. 

Примерные групповые и индивидуальные задания: 
1. Охарактеризуйте основные организационные формы и виды театров в 

России и за рубежом. 
2. Предложите методы борьбы с «болезнью издержек». 

 
4. Практическое занятие по теме 4. Основные черты рыночной 

экономики. Сущность и функции рынка 
Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и функции рынка. Конкуренция.  
2. Рыночный спрос и рыночное предложение. Модели рыночного 

равновесия. 
3. Спрос и полезность. Особенности поведения потребителей и 

производителей на рынке труда. 
4. Методы оценки интеллектуального труда, художественных проектов.  
5. Виды экспертных оценок. 

Примерные групповые и индивидуальные задания: 
     Предложите методы и формы оценки результатов создания сценического 

произведения. Обоснуйте ваши предложения в небольшом эссе из 5-10-ти 
предложений. 

 
5. Практическое занятие по теме 5. Коммуникации в менеджменте. 

Управление конфликтами 
Вопросы для обсуждения: 

1. Коммуникации в менеджменте, их роль в управлении. Особенности 
коммуникативных процессов в театре. 

2. Причины неэффективной коммуникации. 
3. Конфликт и его структура. Управление конфликтами и стрессами.  
4. Методы формирования высокоэффективного коллектива. Делегирование 

полномочий: сущность и содержание.  
5. Требования к личностным и профессиональным качествам руководителя. 
6. Социальная ответственность и этика управления в театре.  

Примерные групповые и индивидуальные задания: 
1. Виды коммуникативных барьеров и способы их преодоления. 
2. Опишите свой практический опыт по разрешению конфликтных ситуаций 

в профессиональной деятельности/ в обыденной жизни (по выбору). 
3. Охарактеризуйте этические нормы, которыми должен руководствоваться 

режиссер /театральный менеджер (по выбору). 
 

6. Практическое занятие по теме 6. Основы теории принятия решений 
Вопросы для обсуждения: 
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1. Сущность управленческого решения. Особенности управленческих 
решений в театре. 

2. Алгоритм разработки и реализации управленческих решений.  
3. Принятие решений в условиях неопределенности и риска.  
4. Критерии эффективности управленческих решений.  

Примерные групповые и индивидуальные задания: 
1. Предложите качественные и количественные показатели (не менее двух) 

для оценки эффективности управленческих решений в театре. 
2. Охарактеризуйте экономическую эффективность работы театрального 

менеджера с учетом непосредственных и отдаленных результатов 
реализации решения. 

 
Практическое занятие по теме 7. Управление проектами. Постановка 

спектакля как проектная деятельность. 
Задание. Подготовка плана создания сценического произведения, студии, 

антрепризы, возобновления спектакля (по согласованию с преподавателем) в 
соответствии с формой: 

1. Титульный лист 
2. Резюме 
3. Цели и задачи 
4. Описание особенностей и специфики создаваемого продукта. 
5. Организационный/производственный план 
6. Финансовый план. 
7. СВОТ-анализ (анализ рисков) проекта 
8. Приложения 
 
На двух последних аудиторных занятиях каждая группа публично 

защищает подготовленный план. 
 

Примерная тематика планов 
1. Создание пластического произведения на основе русской и зарубежной 

классики. 
2. Создание театральной школы-студии для детей. 
3. Возобновление спектакля. 
4. Организация юбилейного концерта. 
5. Создание и прокат новогоднего представления для детей. 
6. Организация гастрольного тура. 
7. Организация и проведение фестиваля молодых режиссеров/молодых 

драматургов/ молодых актеров. 
8. Проведение конкурса/мастер-класса молодых драматургов. 
9. Создание театральной площадки/лаборатории для показа студенческих 

спектаклей разных театральных школ. 
10. Создание театра с использованием современных технологий. 
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     Магистранты могут выполнить и другие проекты по согласованию с 
преподавателем. 

 
Практическое занятие по теме 8. Финансирование деятельности 

театров. Риски театральной деятельности, фандрейзинг 
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные источники финансирования деятельности театров. 
2. «Болезнь издержек» в организациях исполнительских искусств, причины 

и следствия. 
3. Виды издержек. Издержки и доход театральной деятельности.  

Практические задания: 
1. Охарактеризуйте источники получения доходов в театре. Приведите 

примеры. 
2. Охарактеризуйте все виды издержек театральной деятельности. Приведите 

примеры. 
3. Охарактеризуйте основные виды рисков театральной деятельности на 

конкретных примерах. 
4. Расскажите о методах фандрейзинга и приведите примеры. 

 
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине включают: 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по 
билетам, включающим вопрос и практическое задание.  

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе 
дисциплины. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
8.1. Нормативные правовые акты: 
1. Федеральный закон 06.06.1997 № 115-ФЗ (с изменениями на 30.04.2021 г.) 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный 
ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: 
http://docs.cntd.ru/document/9005213 

http://docs.cntd.ru/document/9005213
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2. Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ 
государственной культурной политики» [Электронный ресурс] // Справочно- 
правовая система «КонсультантПлюс». 
URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706 
3. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р «Об утверждении 
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» 
[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
URL:. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194820/ 
4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.03.99 N 329 (ред. от 
23.12.2002) "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ТЕАТРАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
а. Положение о театре в Российской Федерации 
б. Положение о принципах финансирования государственных и муниципальных 
театров в Российской Федерации.  
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22517/ 
5. Временные методические рекомендации о порядке учета сценическо-
постановочных средств в учреждениях, проводящих зрелищные мероприятия (от 
10 августа 2007 г. N 1249) URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=401222#0800
314413211832 
 
8.2. Перечень учебной литературы: 
1. Самощенко Л.С. Менеджмент и управление проектами в театре. Учебное 
пособие. Театральный институт имени Бориса Щукина, 2019 г. Электронная 
библиотека Института. 
2. Менеджмент: учебник / ред.: М.М. Максимцов, ред.: М.А. Комаров .— 4-е 
изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 344 с. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа. URL: http://rucont.ru/efd/352206] 
3. Шекова Е. Л. Управление учреждениями культуры в современных 
условиях. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2014 - 416 с. Режим доступа - 
www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань" 
4. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. [Электронный ресурс] / 
Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета 
музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/13880 
5. Андрущенко, Е.Ю. Менеджмент в сфере академической музыкальной 
культуры и современные event-технологии: Учебно-методическое пособие. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. 
— 84 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91855 
 
8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины 
1. Ваганова Н.К., Дымникова А.И. Предпринимательство в культуре. СПб., 
2002. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194820/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22517/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=401222#0800314413211832
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=401222#0800314413211832
http://rucont.ru/efd/352206
http://www.e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/book/13880
https://e.lanbook.com/book/91855
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2. Сундстрем Л.Г. Планирование и организация творческо-
производственного процесса в театре (Подготовка новых постановок) М.-Л., 
1984. 
3. Культурный маркетинг и культурная политика. СПб., 2003 
4. Дымникова А.И., Иксанов А.Г. Как просить деньги на культуру. СПб., 
1996. 
5. Орлов А.И. Менеджмент Электронный учебник. 
http://www.aup.ru/books/m151/ 
6. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. М.: Экономистъ, 2006 
7. Белозерова Н.П. Система аналитических показателей творческо-
производственной деятельности профессиональных драматических театров. / 
Н.П. Белозерова // Проблемы современной экономики. - 2007. - № 2. - С.78 
8. Борев Ю.Б. Эстетика: Учебник/Ю.Б. Борев-М,: Высш. шк., 2002. - 511с. 
9. Гунина Г.Б. Театральная деятельность: некоторые вопросы правового 
регулирования. / Г.Б. Гунина // Культура: управление, экономика, право. - 2006. 
- № 2. - С.43 
10. История театрального дела в России 1914- 1992гг. / Г.Г. Дадамян.- М.: 
Гитис, 1994 
11. Мордисон Г. История театрального дела в России - ч. 1-2. С-Пб.: Сильван, 
1994 
12. Орлов Ю.М. Организационные структуры русских драматических театров. 
М.: Гитис, 1979 
13. Ваганова Н.К., Гордин В.Э. Маркетинговая деятельность в театральной 
сфере// Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 
1995. №1. С.68-77. 
14. Дадамян Г.Г. Социально-экономические проблемы театрального 
искусства. М., 1982. 
15. Левшина Е.А. Формирование зрительской аудитории. Л., 1989. 

 
8.4. Интернет-ресурсы 
1. Менеджмент в сфере культуры и искусства: Учебное пособие / М.П. 
Переверзев, Т.В. Косцов; Под ред. М.П. Переверзева. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 
192 с. http://znanium.com/bookread.php?book=347695 
2. Пилилян Е.К. Менеджмент культуры: Учебное пособие. - Владивосток: 
Изд-во ДВГТУ, 2007. - 57 с. http://window.edu.ru/resource/074/41074 
3. Менеджмент: Учеб. пособие / Ред. Э.М. Коротков. - М.: ИНФРА-М, 2003. 
- 220 с. http://znanium.com/bookread.php?book=63629 
4. Национальная электронная библиотека России НЭБ РФ [Электронный ресурс]. 
- URL:  http://нэб.рф / https://rusneb.ru/ 
 
8.5. Информационные технологии, используемые в обучении 

http://www.aup.ru/books/m151/
http://znanium.com/bookread.php?book=347695
http://window.edu.ru/resource/074/41074
http://znanium.com/bookread.php?book=63629
https://rusneb.ru/
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Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к 
ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/,  ЭБС "Лань" www.e.lanbook.com  
 

9. Описание материально-технической базы 
Институт располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного 
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, 
антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media 
Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост». 

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети 
"Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду 
института. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - 
гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека 
http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная 
электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная 
библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-
гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная 
культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории  http://historylib.net, ЭБС 
«Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс. 

№ Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

2 учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной 
работы 

3 учебная мебель - ученические столы и стулья  
4 компьютеры с программным обеспечением 
5 веб-камеры 
6 проектор и экран для мультимедийного проектора 
7 усилитель с колонками 
8 настенная или интерактивная доска 
9 презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия 

http://rucont.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://iph.ras.ru/enc
http://www.gumer.info/
http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://historylib.net/
http://www.e.lanbook.com/
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10 наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины 
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Приложение  
 

Оценочные материалы 
для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Театральный менеджмент и управление проектами» 
 

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Театральный менеджмент и управление проектами», 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы. 

Рабочая программа дисциплины «Театральный менеджмент и управление 
проектами» определяет перечень планируемых результатов обучения, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (табл.1).  

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
«Театральный менеджмент и управление проектами» 

 
Код и 
наименование  
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. 
Способен 
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий 
 

 

Вариант 1. 
УК-1.1  Выявляет 
проблемную ситуацию, 
проводит критический  анализ 
и осуществляет её 
декомпозицию на отдельные 
задачи. 
УК-1.2  Определяет 
возможные решения 
проблемных ситуаций, 
вырабатывает стратегию 
действий по их разрешению.  
Вариант 2. 
УК-1.1  Выявляет проблемные 
ситуации, используя методы 
анализа, синтеза и 
абстрактного мышления. 
УК-1.2  Осуществляет поиск 
решений проблемных 
ситуаций на основе действий, 
эксперимента и опыта. 
УК-1.3  Вырабатывает 
стратегию действий по 
разрешению проблемных 
ситуаций. 
 

Знает: 
- общую методологию научного 
познания, категориальный аппарат, 
позволяющий адекватно воспринимать 
научную информацию 
- закономерности исторического 
развития человечества; 
- философские категории и проблемы 
человеческого бытия; 
- терминологию, позволяющую адекватно 
воспринимать научную 
информацию 
Умеет: 
- анализировать проблемную 
ситуацию как систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними; 
- критически осмысливать и 
обобщать теоретическую информацию; 
- осуществлять поиск вариантов решения, 
поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации; 
- определять в рамках выбранного алгоритма 
вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей 
разработке; 
Владеет: 
- методами критического анализа и синтеза 
научной информации; 
- навыками разработки стратегии достижения 
поставленной цели как последовательность 
шагов, предвидя результат каждого из них и 
оценивая их влияние на внешнее окружение 
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планируемой деятельности и на 
взаимоотношения участников этой 
деятельности. 

УК-2. 
 Способен 
управлять 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла 

Вариант 1. 
УК-2.1  Участвует в 
управлении проектом на всех 
этапах жизненного цикла. 
Вариант 2. 
УК-2.1  Участвует в 
разработке концепции 
проекта. 
УК-2.2  Разрабатывает план 
реализации проекта, с учетом 
возможных рисков 
реализации и возможностей 
их устранения, планирует 
необходимые ресурсы. 
УК-2.3  Осуществляет 
мониторинг  хода реализации 
проекта, корректирует 
отклонения, вносит 
дополнительные изменения в 
план реализации проекта, 
уточняет зоны 
ответственности участников 
проекта. 
УК-2.4  Предлагает 
процедуры  и механизмы 
оценки качества проекта, 
инфраструктурные условия 
для внедрения результатов 
проекта. 

Знает: 
- методы формирования и управления 
проектами; 
- способы оценки и контроля выполнения 
проекта; 
- основы психологии; 
Умеет: 
- разрабатывать концепцию проекта в рамках 
обозначенной проблемы; 
- формулировать цель, задачи, актуальность, 
значимость (научную, практическую, 
методическую и иную в зависимости от типа 
проекта), ожидаемые 
результаты и возможные сферы их применения. 
- видеть образ результата 
деятельности и планировать 
последовательность шагов для 
достижения данного результата; 
- формировать план-график реализации 
проекта в целом и план контроля его 
выполнения; 
- конструктивно преодолевать возникающие 
разногласия и конфликты между 
участниками проекта, обеспечить работу 
команды необходимыми ресурсами; 
Владеет: 
- навыком публичного представления 
результатов проекта (или отдельных его 
этапов); 
- способностью к организации и координации 
работы участников проекта; 
- способностью управлять проектом на всех 
этапах его жизненного цикла. 

УК-3 
Способен 
организовывать  
и руководить 
работой команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию  
для достижения 
поставленной 
цели 
 

УК-3.1 Демонстрирует 
понимание принципов 
командной работы 
УК-3.2  Руководит членами 
команды для достижения 
поставленной цели 

Знает:  
-  общие формы организации деятельности 
коллектива;  
-  основы стратегического планирования 
работы коллектива для достижения 
поставленной цели;  
Умеет:  
-  учитывать в своей социальной и 
профессиональной деятельности интересы 
коллег;  
-  планировать командную работу, 
распределять поручения и делегировать 
полномочия членам команды;  
Владеет:  
-  навыками постановки цели в условиях 
командой работы;  
-  способами управления командной работой в 
решении поставленных задач. 
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2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  

Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных 
результатов оценивания, характеризуется как  
• ПОВЫШЕННЫЙ 
•       БАЗОВЫЙ 
•      ПОРОГОВЫЙ 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций (признаки, на 
основании которых проводится оценка), представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2.  

Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания. 
 

Уровень 
компетенции 

Категории Критерии оценивания  
(характеристика уровня сформированности компетенций) 

 
ПОВЫШЕННЫЙ 

(ОТЛИЧНО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: глубокие исчерпывающие 
знания и понимание программного материала; полные, правильные 
и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные; 
свободное владение терминологией, а также глубокое знакомство с 
основной и дополнительной литературой. 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение свободно выполнять 
практические контрольные задания; логически последовательные, 
полные, правильные и конкретные ответы на все задания 
(вопросы), включая дополнительные; свободное владение основной 
и дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения 
практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически 
последовательные, полные, правильные и аргументированные 
ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные вопросы 
(задания); свободное владение основной и дополнительной 
литературой. 

 
БАЗОВЫЙ 
(ХОРОШО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые и достаточно полные 
знания программного материала; правильное понимание сущности 
и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; 
последовательные, правильные, конкретные ответы на вопросы и 
свободно устранял замечания по отдельным вопросам; достаточное 
владение основной и дополнительной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические контрольные задания; логически последовательные, 
правильные и конкретные ответы (решения) на основные задания 
(вопросы), включая дополнительные; самостоятельно устранил 
замечания по отдельным элементам задания (вопроса); владение 
основной и дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения 
практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически 
последовательные, достаточно полные, правильные ответы в ходе 
защиты задания, включая дополнительные; самостоятельно 
устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса); 
владение основной и дополнительной литературой. 
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ПОРОГОВЫЙ 

(УДОВЛЕТВОРИ- 
ТЕЛЬНО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и понимание 
основного программного материала; в основном правильные, без 
грубых ошибок, ответы на вопросы; устранил неточности и 
несущественные ошибки в ответах при наводящих вопросах 
преподавателя; недостаточно полное владение основной и 
дополнительной литературой. 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические контрольные задания без грубых ошибок; 
правильные, без грубых ошибок, ответы (решения) на основные 
задания (вопросы), включая дополнительные, устранил, при 
наводящих вопросах преподавателя, замечания по отдельным 
элементам задания (вопроса); недостаточное полное владение 
основной и дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения 
практических заданий, исключая нестандартные; ответы без грубых 
ошибок с устранением неточностей и замечаний при наводящих 
вопросах преподавателя; недостаточно полное владение основной и 
дополнительной литературой. 

 
КОМПЕТЕНЦИЯ 

НЕ 
СФОРМИРОВАНА 
(НЕУДОВЛЕТВО- 

РИТЕЛЬНО) 
 

Знать Обучающийся продемонстрировал: неправильные ответы на 
основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание 
сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на 
дополнительные вопросы; не владеет основной и дополнительной 
литературой. 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: неумение выполнять 
практические контрольные задания; не дал правильных ответов 
(решений) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах 
преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию (вопросу); 
не владеет основной и дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: отсутствие опыта выполнения 
практических заданий; допустил множество неточностей и ошибок 
при объяснении хода выполнения задания; на наводящие вопросы 
преподавателя дал неправильные ответы; не владеет основной и 
дополнительной литературой. 

 
3. Шкала оценивания  

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Театральный менеджмент и 

управление проектами» проводится в форме зачета. 
 

Форма промежуточной аттестации Шкала  оценивания 

ЗАЧЕТ  «зачтено», 
«не зачтено» 

 
 



 

 

4. Процедуры, методика и критерии оценивания 
результатов обучения 

 
 Для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ используются: 
- устные ответы на вопросы или индивидуальное собеседование, 
- письменные ответы на вопросы. 
 Для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ и ВЛАДЕНИЙ 
используются практические контрольные задания (ПКЗ). 

Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 
обучения (промежуточной аттестации) включают:  
- примерный перечень вопросов к зачету,  
- примерный перечень практических контрольных заданий к зачету.  

Указанные перечни в совокупности охватывают все компетенции и 
заявленные в программе основные результаты обучения по дисциплине 
Театральный менеджмент.  

Для проведения промежуточной аттестации на основе указанных 
перечней составляются билеты к зачету.  

Билеты формируются случайной выборкой из перечней вопросов, а 
итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе 
перечень результатов обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает: 
1. Теоретический вопрос для оценивания результатов обучения в виде 
ЗНАНИЙ; 
2. Практическое задание для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ 
ИЛИ ВЛАДЕНИЙ.  
 Методика оценивания: показателем уровня сформированности 
компетенций является среднее арифметическое оценок, полученных 
обучающимся в ходе зачета, то есть среднее арифметическое значение оценок, 
полученных за ответ на вопрос и за выполнение практического задания. 
 Критерии оценивания: если при сдаче зачета обучающийся 
продемонстрировал уровень сформированности компетенции 
«ПОВЫШЕННЫЙ», «БАЗОВЫЙ», «пороговый», то выставляется оценка «зачтено».  
Если при сдаче зачета компетенция не сформирована, то выставляется оценка 
«НЕ ЗАЧТЕНО». 
При проведении промежуточной аттестации преподаватель может учитывать 
результаты текущего контроля, то есть результаты работы магистранта в 
течение семестра. 

 
5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) 

 
5.1. Примерный перечень вопросов к зачету для оценивания результатов 
обучения в виде знаний: 
1. Сущность основных функций менеджмента. 
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2. Публика как фактор внешней среды театра, структура театральной 
аудитории. 
3. Виды коммуникативных барьеров и методы их преодоления. 
4. Организационные и социально-психологические барьеры в общении.  
5. Принятие решений как сущность менеджмента. Требования к решению. 
6. Алгоритм разработки, принятия и реализации управленческих решений. 
7. Исследование театральной аудитории как маркетинговая деятельность. 
8. Особенности факторов внутренней и внешней среды театра. 
9. Принятие решений в условиях неопределенности и риска. 
10. Управление рисками в театральной деятельности. 
11. Причины неэффективной коммуникации. Способы преодоления 
коммуникативных барьеров. 
12. Конфликт и его структура, виды конфликтов, стили поведения. 
13. Организационно-правовые формы театров.  
14. Должности и квалификационные категории руководителей, 
художественного персонала. 
15. Понятие интеллектуальной собственности. Имущественные и 
неимущественные права.  
16. Авторские права и права, смежные с авторскими. 
17. Контекстная и таргетированная реклама. 
18. Сетевой медиамаркетинг (СММ), его роль в деятельности театра. 
19. Источники финансирования театров: бюджетные и внебюджетные, 
субсидии и гранты.  
20. Фандрейзинг как поиск ресурсов для реализации проектов и/или 
поддержания существования театра.  
 
5.2. Примерный перечень практических контрольных заданий к зачету для 
оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ И ВЛАДЕНИЙ 
1. Охарактеризуйте основные принципы деятельности театра, используя 
Положение о театре в Российской Федерации 
2. Охарактеризуйте основное содержание Устава театра, используя 
Положение о театре в Российской Федерации 
3. Охарактеризуйте правовой статус и гарантии деятельности театра, 
используя Положение о театре в Российской Федерации 
4. Охарактеризуйте правовые основы управления театром и деятельности 
театра, используя Положение о театре в Российской Федерации 
5. Охарактеризуйте специфику трудовых отношений в театре и понятие 
«творческий работник» в российском трудовом законодательстве. 
6. Охарактеризуйте структуру и содержание квалификационной 
характеристики, виды должностей работников, занятых в организациях 
исполнительских искусств, используя Приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н  
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7. Объясните, почему управленческие решения часто принимаются в условиях 
неопределенности и риска? Как вы понимаете понятия «неопределенность» и 
«риск»? Приведите примеры.  
8. Какие способы оценки степени риска существуют? Приведите примеры. 
9. Какова роль информации при управлении риском? Приведите примеры. 
10. Какие виды рисков существуют в театральной деятельности? Приведите 
примеры. 
11. Охарактеризуйте формы авторского вознаграждения, виды лицензионных 
договоров, приведите примеры. 
12. Каково основное содержание заявки на грант? Приведите примеры. 
13. Составьте благодарственное письмо спонсору за помощь в постановке 
спектакля. 
14. Охарактеризуйте различие между авторскими и смежными правами на 
примере драматурга и режиссера спектакля. 
15. Охарактеризуйте стили поведения в конфликте на конкретных примерах. 
 

Примерные билеты к зачету 
 

БИЛЕТ № 1 
1. Вопрос: Сущность основных функций менеджмента. 
2. Практическое задание: Охарактеризуйте основные принципы 

деятельности театра, используя Положение о театре в Российской Федерации. 
БИЛЕТ № 2 

1. Вопрос: Сетевой медиамаркетинг (СММ), его роль в деятельности 
театра. 

2. Практическое задание: Охарактеризуйте правовой статус и гарантии 
деятельности театра, используя Положение о театре в Российской Федерации. 

БИЛЕТ № 3 
1. Вопрос: Публика как фактор внешней среды театра, структура 

театральной аудитории. 
2. Практическое задание: Объясните, почему управленческие решения 

часто принимаются в условиях неопределенности и риска? Как вы понимаете 
понятия «неопределенность» и «риск»? Приведите примеры.  

 
БИЛЕТ № 4 

1. Вопрос: Организационно-правовые формы театров.  
2. Практическое задание: Охарактеризуйте основное содержание 

Устава театра, используя Положение о театре в Российской Федерации 
 

БИЛЕТ № 5 
1. Вопрос: Принятие решений как сущность менеджмента. Требования 

к решению. 
2. Практическое задание: Какие виды рисков существуют в театральной 

деятельности? Приведите примеры. 
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БИЛЕТ № 6 

1. Вопрос: Виды коммуникативных барьеров и методы их преодоления. 
2. Практическое задание: Охарактеризуйте различие между авторскими 

правами драматурга и правами, смежными с авторскими режиссера спектакля. 
 

БИЛЕТ № 7 
1. Вопрос: Функции и методы менеджмента. 
2. Практическое задание: Сравните содержание квалификационных 

характеристик директора и артиста драмы, используя Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 
2011 г. N 251н.  

БИЛЕТ № 8 
1. Вопрос: Алгоритм разработки, принятия и реализации 

управленческих решений. 
2. Практическое задание: Охарактеризуйте стили поведения в конфликте 

на конкретных примерах. 
 

 
 
Разработчик, 

Зав. кафедрой философии, истории и теории культуры       Л.С. Самощенко 
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Введение 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Теория драмы. Анализ 

драматических произведений» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования — 
магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16.11.2017 г. N 1127; Приказа Минобрнауки России от 
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020г. 
№1037); Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом 
(Протокол № 8 от 04.07.2024г.) и утвержденного ректором Института.  

Дисциплина «Теория драмы. Анализ драматических произведений» 
имеет прикладную искусствоведческую направленность, знакомит 
обучающихся с методологией построения драматургического текста в 
контексте истории драматургии и мирового театра через смену эстетических 
направлений.  

Параллельно преподаванию других дисциплин искусствоведческого 
цикла, дисциплина «Теория драмы. Анализ драматических произведений» 
развивает способность обучающихся к всестороннему постижению природы 
драматургического и театрального искусства, знакомит студентов с 
матрицей драматургического текста и ее наполнением во времени, позволяет 
грамотно соотносить теорию режиссерского и актерского искусств с их 
истоками, свободно ориентироваться в тенденциях развития современного 
театра. 

Дисциплина «Теория драмы. Анализ драматических произведений» 
способствует правильному формированию практической деятельности на 
основе базовых понятий сценического искусства, помогает в 
самостоятельных опытах, расширяет круг познания, необходимого для 
комплексного освоения профессии. 

Трудоемкость дисциплины «Теория драмы. Анализ драматических 
произведений» для магистрантов очной формы обучения составляет 2 
зачетные единицы (72 академических часа); для магистрантов очно-заочной 
формы обучения составляет 6 зачётных единиц (216 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации зачет во втором семестре для 
магистрантов очной формы обучения; зачет на втором курсе для 
магистрантов очно-заочной формы обучения. 
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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 
Цель: ознакомить обучающихся с основами теории и поэтики драмы, 

наделить их практическим опытом в разборе драматургического материала 
для осуществления постановочной деятельности, развить самостоятельные 
навыки анализа при написании, постановке и исполнении пьес (ролей), 
сценариев и либретто.   

 
Задачи — сформировать:  
представление о всеобщем театральном процессе и его 

закономерностях на основе изучения основ теории драмы и с учетом 
культурно-исторической динамики развития мирового театра, 
режиссерского и исполнительского искусства; 

умение анализировать драматургический текст, понимать его 
структуру, жанровые и видовые особенности, владеть практическим 
инструментарием действенного разбора, ориентироваться в авторском 
методе, соотносить художественные, методические основы анализа с 
контекстом современной общественно-социальной и театральной жизни. 

применять практические навыки реализации метода действенного 
анализа в работе над постановкой спектакля, созданием художественного 
образа, написанием оригинального драматургического сочинения;  

использовать базовые знания и понятия в профессиональной 
деятельности; 

осуществлять саморазвитие и раскрытие творческого потенциала. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

 
Учебная дисциплина «Теория драмы. Анализ драматических 

произведений» относится к части Блока ФТД. Факультативы основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования 
(ОПОП ВО) по направлению подготовки 52.04.03. «Театральное искусство». 

Дисциплина необходима для формирования практических навыков, 
общих умений, знаний и представлений, необходимых и достаточных для 
анализа драматургического произведения, ориентированности в театрально-
постановочном процессе, работе над созданием режиссерской концепции, 
роли, актерского ансамбля. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Освоение дисциплины «Теория драмы. Анализ драматических 
произведений» направлено на формирование у обучающихся следующих 
универсальных и общепрофессиональной компетенций (табл.1). 

 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

 
Результаты обучения 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический 

анализ проблемных 
ситуаций на основе 

системного 
подхода, 

вырабатывать 
стратегию 
действий 

Вариант 1. 
УК-1.1  Выявляет 
проблемную ситуацию, 
проводит критический  
анализ и осуществляет её 
декомпозицию на 
отдельные задачи. 
УК-1.2  Определяет 
возможные решения 
проблемных ситуаций, 
вырабатывает стратегию 
действий по их 
разрешению.  
Вариант 2. 
УК-1.1  Выявляет 
проблемные ситуации, 
используя методы анализа, 
синтеза и абстрактного 
мышления. 
УК-1.2  Осуществляет 
поиск решений 
проблемных ситуаций на 
основе действий, 
эксперимента и опыта. 
УК-1.3  Вырабатывает 
стратегию действий по 
разрешению проблемных 
ситуаций. 
 

Знает: 
- общую методологию научного 
познания, категориальный аппарат, 
позволяющий адекватно воспринимать 
научную информацию 
- закономерности исторического 
развития человечества; 
- философские категории и проблемы 
человеческого бытия; 
- терминологию, позволяющую адекватно 
воспринимать научную 
информацию 
Умеет: 
- анализировать проблемную 
ситуацию как систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними; 
- критически осмысливать и 
обобщать теоретическую информацию; 
- осуществлять поиск вариантов решения, 
поставленной проблемной ситуации на основе 
доступных источников информации; 
- определять в рамках выбранного алгоритма 
вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей 
разработке; 
Владеет: 
- методами критического анализа и синтеза 
научной информации; 
- навыками разработки стратегии достижения 
поставленной цели как последовательность 
шагов, предвидя результат каждого из них и 
оценивая их влияние на внешнее окружение 
планируемой деятельности и на 
взаимоотношения участников этой деятельности. 

ОПК-1. Способен 
применять 

теоретические и 
исторические 

знания в 
профессиональной 

деятельности, 
постигать 

произведение 
искусства в 

ОПК-1.1  Понимает 
специфику различных 
культур, разбирается в 
основных жанрах 
различных видов 
искусств.  
ОПК-1.2  Анализирует 
произведение искусства в  
широком культурно-
историческом контексте в 

Знает:  
- теорию и историю культуры и искусства от 
древности до современности; 
- основные виды, жанры, стили искусства  
(изобразительного, музыкального,  
художественной литературы  и т.д.); 
- специфические методы анализа произведений 
различных видов искусства; 
Умеет:  
– проводить анализ произведения искусства, 
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широком 
культурно-

историческом 
контексте в связи 
с эстетическими 

идеями конкретного 
исторического 

периода  

совокупности с 
эстетическими идеями 
конкретного 
исторического периода. 
 

учитывая особенности конкретного 
исторического периода;  
- определять жанрово-стилевую специфику 
произведений искусства, их идейную концепцию; 
-  выносить обоснованное эстетическое суждение 
о конкретном произведении искусства; 
Владеет: 
– навыками работы с учебно-методической, 
справочной и научной литературой, аудио- и 
видеоматериалами, Интернет-ресурсами по 
изучаемой проблематике; 
 – методологией анализа произведений искусств;  
– профессиональной терминологией. 
 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Трудоемкость дисциплины «Теория драмы. Анализ драматических 
произведений» для магистрантов очной формы обучения составляет 2 
зачетные единицы (72 академических часа); для магистрантов очно-заочной 
формы обучения составляет 6 зачётных единиц (216 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации зачет во втором семестре для 
магистрантов очной формы обучения; зачет на втором курсе для 
магистрантов очно-заочной формы обучения. 

Очная форма обучения 
 

Виды учебной работы 1 
семестр 

2 
семестр 

Всего 

1. Контактная работа, в том числе: 28 28 56 

Лекции  6 6 12 

Практические занятия     22      22 44 

Форма промежуточной аттестации - зачет        4  

2. Самостоятельная работа (всего), в том 
числе: 

8 8 16 

Трудоемкость  час. 36 36 72 

ЗЕТ 1 1 2 

 
Очно - заочная форма обучения 
 

Виды учебной работы 2 курс 

1. Контактная работа, в том числе: 34 

Лекции  12 

Практические занятия 22 

Форма промежуточной аттестации - зачет 4 
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2. Самостоятельная работа (всего), в том числе: 178 

Трудоемкость  час. 216 

ЗЕТ 6 

 
5. Содержание учебной дисциплины 

 
5.1. Тематический план для очной формы обучения 

 
 

№ 
 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СРС 

 
Всего 
часов Л ПЗ 

1. Тема 1. 
Лекция.  
Введение. Общие сведения об изучаемом 
предмете в историческом аспекте, место и 
значение драматургии, а также актерского 
мастерства и режиссерского искусства в системе 
образных средств сценического искусства, 
специфика применения знаний по основам 
драматургии в области режиссуры. Зарождение 
драмы, ее место в литературном творчестве. 

Самостоятельная работа: определить систему 
образных средств сценического искусства на 
примере любой работы из текущей учебной 
деятельности (текст – у драматурга, постановка, 
либо участие в постановке (разборе пьесы) – у 
режиссера, подготовка роли – у актера. 

1 4 1 6 

2. Тема 2. 
Лекция.  
Драма как род литературы.  
Эпос. Лирика. Драма. «Поэтика» Аристотеля и 
вопросы изучения теории драмы от Античности 
до нашего времени. 
Мимесис и катарсис. Жанры. Действие. 
Характеры и типы. 
Самостоятельная работа: определить специфику 
драмы как рода литературы (действие) на примере 
текстов древнегреческих драматургов.  

2 5 2 9 

3. Тема 3. 
Лекция.  
Структура драмы 
Главные категории драмы: действие, конфликт, 
перипетия (поворот), интрига. Композиция. 
Определение конфликта.  
Категории трагического и комического. 
Самостоятельная работа: разобрать категории 
трагического и комического, прояснить природу 
конфликта на примере классических пьес. 

1 4 2 7 

4. Тема 4. 
Лекция. 
Фабула и сюжет. Интрига – событие. 
41Соотношение действия и сюжета. Значение 
д41раматизма в театре. 

1 4 2 7 
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Фа41була – основные события произведения в их 
вре14менной последовательности.  
Само4стоятельная работа: определить фабулу, 
сюжет и интригу в текстах классической 
драматургии. 

5. Тема 5. 
Лекция. 
Композиция.  
Внешняя структура – акт, действие, картина, 
сцена, явление. Ремарка. Монолог и диалог. 
Внутренняя структура – экспозиция, завязка, 
развитие действия, кульминация, развязка. 
Самостоятельная работа: определить 
составляющие композиции на примерах 
классической драматургии.   

1 4 1 6 

6. Тема 6. 
Лекция.  
Жанры классической драматургии.  
Виды трагедии и комедии в историческом аспекте. 
История возникновения трагедии и комедии. 
Характерные признаки трагедии и комедии. 
Формы проявления трагического и комического. 
Виды трагедии (романтическая, лирическая и 
т.п.), и комедии (сатирическая, героическая, 
слезная и т.п.).  
От паратрагедии к трагикомедии. 
Самостоятельная работа: определение 
отличительных признаков классических и 
смешанных жанров на примерах классической 
драматургии. 

1 5 2 8 

7. Тема 7. 
Лекция.  
Драма как жанр драматургии. 
Виды драмы в историческом аспекте (слезная, 
мещанская, семейно-бытовая, социально-
психологическая, драматическая хроника. 
Мелодрама. 
Самостоятельная работа: определение 
отличительных признаков драмы на примерах 
классической драматургии. 

1 4 1 6 

8. Тема 8. 
Лекция.  
Сложножанровая драматургия. 
Возникновение режиссерского театра и Новой 
драмы на рубеже XIX-XX вв. Драматургия Г. 
Ибсена, Г. Гауптмана, М. Метерлинка, А. Чехова, 
Б. Шоу, А. Стриндберга, символистов. 
Полижанровость произведений Новой драмы. 
Самостоятельная работа: подготовка к разбору 
драматургических текстов А. Чехова.  

1 5 2 8 

9. Тема 9. 
Лекция.  
Быт и событие. Исходная коллизия. 
Предлагаемые обстоятельства. Событийный 
ряд. 
Категориальные понятия для разбора действия и 
метода действенного анализа драматургического 

1 4 1 6 
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текста.  
Самостоятельная работа: подготовка к 
действенному разбору классического 
драматургического произведения. 

10. Тема 10. 
Обзорная лекция.  
Античная драма – Ренессансная театральная 
система и драматургия. Классицизм и 
классицистская пьеса – драматургия эпохи 
Просвещения – Хорошо сделанная пьеса – Новая 
драма – Драма ХХ века – современная драматургия.  
Практическое занятие.  
Разбор пьесы Э. Скриба «Стакан воды», разбор 
пьесы А. Чехова «Три сестры». 

2 5 2 9 

                         Зачет   
                                                                     Итого 12 44 16 72 

 
5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 

 
 

№ 
 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СРС 

 
Всего 
часов Л ПЗ 

1. Тема 1. 
Лекция.  
Введение. Общие сведения об изучаемом 
предмете в историческом аспекте, место и 
значение драматургии, а также актерского 
мастерства и режиссерского искусства в системе 
образных средств сценического искусства, 
специфика применения знаний по основам 
драматургии в области режиссуры. Зарождение 
драмы, ее место в литературном творчестве. 

Самостоятельная работа: определить систему 
образных средств сценического искусства на 
примере любой работы из текущей учебной 
деятельности (текст – у драматурга, постановка, 
либо участие в постановке (разборе пьесы) – у 
режиссера, подготовка роли – у актера. 

2 2 18 22 

2. Тема 2. 
Лекция.  
Драма как род литературы.  
Эпос. Лирика. Драма. «Поэтика» Аристотеля и 
вопросы изучения теории драмы от Античности 
до нашего времени. 
Мимесис и катарсис. Жанры. Действие. 
Характеры и типы. 
Самостоятельная работа: определить специфику 
драмы как рода литературы (действие) на примере 
текстов древнегреческих драматургов.  

1 2 18 21 

3. Тема 3. 
Лекция.  
Структура драмы 
Главные категории драмы: действие, конфликт, 
21перипетия 2(поворот), интрига. Композиция. 
О1пределение конфликта.  

1 2 18 21 
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Категории трагического и комического. 
Самостоятельная работа: разобрать категории 
трагического и комического, прояснить природу 
конфликта на примере классических пьес. 

4. Тема 4. 
Лекция. 
Фабула и сюжет. Интрига – событие. 
Соотношение действия и сюжета. Значение 
драматизма в театре. 
Фабула – основные события произведения в их 
временной последовательности.  
Самостоятельная работа: определить фабулу, 
сюжет и интригу в текстах классической 
драматургии. 

1 2 17 20 

5. Тема 5. 
Лекция. 
Композиция.  
Внешняя структура – акт, действие, картина, 
сцена, явление. Ремарка. Монолог и диалог. 
Внутренняя структура – экспозиция, завязка, 
развитие действия, кульминация, развязка. 
Самостоятельная работа: определить 
составляющие композиции на примерах 
классической драматургии.   

1 2 18 21 

6. Тема 6. 
Лекция.  
Жанры классической драматургии.  
Виды трагедии и комедии в историческом аспекте. 
История возникновения трагедии и комедии. 
Характерные признаки трагедии и комедии. 
Формы проявления трагического и комического. 
Виды трагедии (романтическая, лирическая и 
т.п.), и комедии (сатирическая, героическая, 
слезная и т.п.).  
От паратрагедии к трагикомедии. 
Самостоятельная работа: определение 
отличительных признаков классических и 
смешанных жанров на примерах классической 
драматургии. 

1 3 18 22 

7. Тема 7. 
Лекция.  
Драма как жанр драматургии. 
Виды драмы в историческом аспекте (слезная, 
мещанская, семейно-бытовая, социально-
психологическая, драматическая хроника. 
Мелодрама. 
Самостоятельная работа: определение 
отличительных признаков драмы на примерах 
классической драматургии. 

1 2 18 21 

8. Тема 8. 
Лекция.  
Сложножанровая драматургия. 
Возникновение режиссерского театра и Новой 
драмы на рубеже XIX-XX вв. Драматургия Г. 
Ибсена, Г. Гауптмана, М. Метерлинка, А. Чехова, 
Б. Шоу, А. Стриндберга, символистов. 
Полижанровость произведений Новой драмы. 

2 3 18 23 
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Самостоятельная работа: подготовка к разбору 
драматургических текстов А. Чехова.  

9. Тема 9. 
Лекция.  
Быт и событие. Исходная коллизия. 
Предлагаемые обстоятельства. Событийный 
ряд. 
Категориальные понятия для разбора действия и 
метода действенного анализа драматургического 
текста.  
Самостоятельная работа: подготовка к 
действенному разбору классического 
драматургического произведения. 

1 2 18 21 

10. Тема 10. 
Обзорная лекция.  
Античная драма – Ренессансная театральная 
система и драматургия. Классицизм и 
классицистская пьеса – драматургия эпохи 
Просвещения – Хорошо сделанная пьеса – Новая 
драма – Драма ХХ века – современная драматургия.  
Практическое занятие.  
Разбор пьесы Э. Скриба «Стакан воды», разбор 
пьесы А. Чехова «Три сестры». 

1 2 17 20 

                       Зачет  4 
                                                                   Итого 12    22 178 216 

 
5.3. Содержание тем дисциплин 

 
Тема 1.  

Вводная лекция, освещающая общую проблематику предмета. 
Обучающимся предлагается краткий экскурс в историю, рассматривается место 
и значение драматургии в театральном искусстве, ее роль в формировании 
системы образных средств, влияние на профессиональное развитие театра, 
исполнительской культуры, зрительской аудитории и пр. Показывается, как 
разные типы драматургии влияли на сценическое искусство, стимулируя смену 
театральных систем и эстетических идеалов времени.   
 
Тема 2. 

Освещается рождение драмы в эпоху Античности, характеризуются 
структурные и жанровые особенности драмы как самостоятельного вида 
литературы. Сравниваются эпос, лирика и драма на основе первой в истории 
литературы теоретической работы – «Поэтики» Аристотеля, объясняются 
понятия мимесиса, пафоса, катарсиса, гамартии, перипетии, даются 
определения трагедии и комедии, склада событий, типов фабулы, свойств 
характера, действия – как сущностного отличия драмы от других видов 
литературы. Античная драматургия рассматривается в свете категории 
трагического (рок), нашедшего дальнейшее толкование и развитие в 
английском театре эпохи Ренессанса (драматургия «университетских умов» и 
У. Шекспира), немецкой классической философии конца 18 – 19 вв., Новой 
драме рубежа 19 – 20 вв. и экзистенциальной драматургии. 
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Тема 3. 
Структурные и категориальные понятия построения драмы (такие, как 

конфликт, действие, поворот и интрига, композиционное членение и пр.) 
рассматриваются на примерах драматургических текстов и теоретических 
суждений через смену театральных систем – от Античности к театру Корнеля и 
Мольера – классицисткой драматургии, хорошо сделанной пьесе и Новой драме 
ибсеновско-чеховского типа. Даются ретроспектива и теоретическое 
обоснование бытования категорий трагического и комического в драматургии 
разных эпох и различных авторских стилей. 
 
Тема 4. 

Фабула и сюжет, событие и интрига, соотношение действия и сюжета, 
театральный драматизм рассматриваются как основные теоретические понятия 
сценического искусства на примере классических текстов, составляющих 
основу библиотеки мировой драматургии. 
 
Тема 5. 

Содержание лекции основано на определениях внешней и внутренней 
структуры драмы, составляющих ее композиционную структуру (деление на 
акты, картины и явления); взаимосвязанности реприз, диалогов и монологов; 
типов и видов ремарок; примеров экспозиций, развития действия, кульминаций, 
завязок и развязок. Вводятся понятия характера (с его видозменениями в 
процессе развития театрального искусства), речевых характеристик, также 
претерпевавших изменения в ходе движения и совершенствования 
драматургического письма.  
 
Тема 6. 

Обучающиеся знакомятся с категориальными определениями жанров 
драматургии: классических трагедии и комедии и их типами, смешанных – 
пара- и трагикомедии, мелодрамой, уточняются различия и взаимовлияние 
высоких («ученых») и «низовых» (народно-фарсовых) типов драматургии в 
историческом ракурсе и их роль в формировании спектакля, отражающего 
содержание эпох.   
 
Тема 7. 

В монографической лекции о драме как жанре драматургии и театра 
рассматривается содержание театрального искусства в его осевых позициях, 
взаимовлияние творчества драматурга и актера, зависимость многих видов 
драматургии от общественно-социальной направленности, эстетических 
течений и зрительского спроса. Дифференцируются виды драмы, определяются 
их отличительные признаки.  Эпохи театрального классицизма и гражданского 
Просвещения. Романтическая драма (предисловие к драме В. Гюго «Кромвель» 
– развернутое эссе о развитии драматургии и театра), основные положения 
«Гамбургской драматургии» Г.Э. Лессинга, теоретические труды Г.Ф. Гегеля, 
Ф. Ницше, Дж. Б. Шоу («Квинтэссенция ибсенизма»).  
 
Тема 8. 
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В лекции рассматривается смена театральных систем (от итальянской 
театральной системы – к системе Новой драмы, от актерского типа театра – к 
режиссерскому) в свете появления нового типа драматургии ХХ века. 
Системообразующая новый тип театра сложносочиненная драматургия 
представлена пьесами Г. Ибсена,  Г. Гауптмана, М. Метерлинка, Э. Верхарна, 
Ф. Г. Лорки, А. Чехова, А. Стриндберга, Б. Шоу, сочинениями символистов. 
 
Тема 9. 

В лекции показано видоизменение категориальных понятий драмы и 
ее построения в свете возникновения театра режиссерского типа и открытого 
с ним метода действенного анализа. Дается понятие действенного анализа, 
инструментарий которого рассматривается на сравнении хорошо сделанной 
пьесы и новой драмы и на примерах текстов Г. Ибсена, А. Чехова, Б. Шоу и 
других драматургов.  
 
Тема 10. 

В основе семинара – исторический обзор развития драмы как рода 
литературы и текста, специально сочиненного для сценического 
воплощения. Закрепляются знания в теоретической области: понятия 
действия, конфликта, событийного ряда, структурной организации, 
действенного анализа.  

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся 

 
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания 
дисциплины. 

Курс построен на сочетании лекций, самостоятельной работы 
обучающихся и семинарских занятий в формате лекций-диалогов.  

Лекции предполагают ведение конспектов, фиксирующих основные 
положения, выводы, формулировки, обобщения; составление глоссария и 
таблицы терминов.  

Обозначаются вопросы, термины, понятия, комментарии к которым 
можно найти в рекомендуемой литературе. Особое внимание уделяется 
ключевым понятиям дисциплины. 

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, 
которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным 
занятиям и промежуточной аттестации. 

 
Практические занятия. Система практических занятий позволяет 

каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и 
приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия 
обеспечивают формирование таких структурных составляющих 
компетенций как «уметь» и «владеть», а также способствуют 
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стимулированию познавательной, творческой и профессиональной 
активности в процессе проведения занятий данного вида. 

Практическое занятие представляет собой комбинированный тип 
занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя 
следующие элементы: 

• обсуждение теоретических вопросов; 
• проверку самостоятельной работы; 
• изучение нового материала; 
• рефлексию; 
• решение задач; 
• моделирование различных ситуаций и др. 
Особенностью практических занятий является опора на теоретические 

знания и переключение с одного вида деятельности на другой, 
формирование творческого мышления, психологической раскованности 
обучающихся. 

 
Внеаудиторная деятельность предполагает: 
- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным 

вопросам и формулирование ответов; 
- выполнение заданий; 
- поиск и презентацию теоретического и практического материала; 
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной 

деятельности; 
- приобретение навыков научной организации труда. 
Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины 

во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и 
своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом 
предлагается следующий алгоритм подготовки: 

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по 
предложенным вопросам; 

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов 
и понятий; 

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, 

образцов, моделей и др.). 
В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
• продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 

компьютерной техники и др.); 
• найти и/или подготовить наглядный материал; 
• продумать и составить текст презентации на 5-15 минут. 
 

6.2. Задания для самостоятельной работы. 
Задания имеют целью формирование навыков действенного анализа и 

разбора драматургического текста в соответствии с компетенцией УК-1. 
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Студенты проводят самостоятельную работу над изучением и по 
разбору текстов пьес (по заданию), излагают усвоенный материал в форме 
небольшого доклада, предполагающего обсуждение и дискуссию среди всех 
обучающихся.  

Задача самостоятельной работы – развить умения анализировать 
драматургические тексты отечественных и зарубежных авторов, понимать 
сложность и глубину как классического материала, так и современного, 
актуального для сегодняшней сцены наравне с пьесами «золотого фонда».  
 
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям 

Вопросы для обсуждения: 
1. Жанр и стиль пьесы; 
2. Конфликт, внешняя и внутренняя структура текста, событийный ряд. 
3. Фабула, сюжет. Интрига, склад событий. 
4. Типы характеров персонажей. 
5. Анализ действия. 

Практические задания: 
1. Охарактеризуйте жанр и стиль пьесы, определите ее тему. 
2. Определите конфликт и конфликтные группы, обозначьте 

противоречие между ними. Классифицируйте тип действия. 
3. Дайте характеристику персонажам, главным героям. 
4. Наметьте развития роли, обозначьте исходное событие, определите 

цепь событий и сверхзадачу в контексте действенного ряда. 
 

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине включает: 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) по дисциплине 
проводится в форме беседы, включающей вопрос и практическое задание.  

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей 
программе дисциплины. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
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1. Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли: Учеб. пособие для 
театр. и культ.-просвет. учеб. заведений / М. Кнебель. – 3-е изд. М., 
1982.   

2. Аникст А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М.. 1967.  
3. Аникст А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М., 1971. 
4. Аникст А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. М., 1983.  
5. Аристотель. Поэтика. – Любое издание. 
6. Бентли Э. Жизнь драмы. М., 1978. 
7. Буало Н. Поэтика. – Любое издание.  
8. Гегель Г.Ф.В. Эстетика. (Курс лекций). – Любое издание  
9. Гоголь Н.В. Театральный разъезд после представления новой комедии. 

– Любое издание. 
10. Гюго В. Предисловие к драме «Оливер Кромвель». – Любое издание. 
11. Костелянц Б. Драма и действие. М., 1976. 
12. Лопе де Вега. Новое руководство к написанию комедий. – Любое 

издание  
13. Мольер. Версальский экспромт. – Любое издание  
14. Пушкин А.С. О народной драме и драме «Марфа Посадница». – Любое 

издание. 
15. Ницше. Ф. Рождение трагедии из духа музыки. – Любое издание. 
16. Фролов В. Судьбы жанров драматургии. М., 1976. 
17. Хализев В. Драма как явление искусства. М., 1978. 
18. Холодов Е. Композиция драмы. М., 1957. 

 
Энциклопедии, словари, справочники 

 
Литературный энциклопедический словарь / Под общей ред. В. 
М.Кожевникова, П. А. Николаева. – М., 1987. – Режим доступа к 
энциклопедии: http://nature.web.ru/litera 
 
8.2. Интернет-ресурсы 
1. Драма и театр: Сб. науч. тр. – Тверь: Твер.гос.ун-т, 2002. – Вып. III. –
219 с. – Режим доступа к пособию:http://poetics.nm.ru 
2. Драма и театр: Сб. науч. тр. – Тверь: Твер.гос.ун-т, 2002. – Вып. IV. –
304 с. – Режим доступа к пособию:http://poetics.nm.ru 
 
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа 
используется справочно-правовая система «КонсультантПлюс» и 
мультимедийные средства. 

 

9. Описание материально-технической базы 

Институт располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

http://nature.web.ru/litera
http://poetics.nm.ru/
http://poetics.nm.ru/


17 
 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР 
обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного 
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, 
антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media 
Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост». 

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети 
"Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду института. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная 
библиотека - гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная 
библиотека http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, 
Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, 
Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека 
Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая 
художественная культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории  
http://historylib.net, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс. 

 
 

№ Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения 
занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации  

2 учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной 
работы 

3 учебная мебель - ученические столы и стулья  
4 компьютеры с программным обеспечением 
5 веб-камеры 
6 проектор и экран для мультимедийного проектора 
7 усилитель с колонками 
8 настенная или интерактивная доска 
9 гарнитуры 

10 презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия 
11 наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины 

http://iph.ras.ru/enc
http://www.gumer.info/
http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://historylib.net/
http://www.e.lanbook.com/
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Приложение 

Оценочные материалы 
для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Теория драмы. Анализ драматических произведений» 
 
1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 

дисциплине «Теория драмы. Анализ драматических произведений», 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы. 

Рабочая программа дисциплины «Теория драмы. Анализ 
драматических произведений» определяет перечень планируемых 
результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы (табл.1).  

 
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический 

анализ 
проблемных 
ситуаций на 

основе 
системного 

подхода, 
вырабатывать 

стратегию 
действий 

Вариант 1. 
УК-1.1  Выявляет проблемную 
ситуацию, проводит критический  
анализ и осуществляет её 
декомпозицию на отдельные 
задачи. 
УК-1.2  Определяет возможные 
решения проблемных ситуаций, 
вырабатывает стратегию 
действий по их разрешению.  
Вариант 2. 
УК-1.1  Выявляет проблемные 
ситуации, используя методы 
анализа, синтеза и абстрактного 
мышления. 
УК-1.2  Осуществляет поиск 
решений проблемных ситуаций 
на основе действий, 
эксперимента и опыта. 
УК-1.3  Вырабатывает стратегию 
действий по разрешению 
проблемных ситуаций. 
 

Знает: 
- общую методологию научного 
познания, категориальный аппарат, 
позволяющий адекватно воспринимать 
научную информацию 
- закономерности исторического 
развития человечества; 
- философские категории и проблемы 
человеческого бытия; 
- терминологию, позволяющую адекватно 
воспринимать научную 
информацию 
Умеет: 
- анализировать проблемную 
ситуацию как систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними; 
- критически осмысливать и 
обобщать теоретическую информацию; 
- осуществлять поиск вариантов решения, 
поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации; 
- определять в рамках выбранного алгоритма 
вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей 
разработке; 
Владеет: 
- методами критического анализа и синтеза 
научной информации; 
- навыками разработки стратегии достижения 
поставленной цели как последовательность 
шагов, предвидя результат каждого из них и 
оценивая их влияние на внешнее окружение 
планируемой деятельности и на 
взаимоотношения участников этой 
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деятельности. 

ОПК-1. 
Способен 

применять 
теоретические 
и исторические 

знания в 
профессиональн

ой 
деятельности, 

постигать 
произведение 
искусства в 

широком 
культурно-

историческом 
контексте в 

связи с 
эстетическими 

идеями 
конкретного 

исторического 
периода  

ОПК-1.1  Понимает специфику 
различных культур, разбирается 
в основных жанрах различных 
видов искусств.  
ОПК-1.2  Анализирует 
произведение искусства в  
широком культурно-
историческом контексте в 
совокупности с эстетическими 
идеями конкретного 
исторического периода. 
 

Знает:  
- теорию и историю культуры и искусства от 
древности до современности; 
- основные виды, жанры, стили искусства  
(изобразительного, музыкального,  
художественной литературы  и т.д.); 
- специфические методы анализа 
произведений различных видов искусства; 
Умеет:  
– проводить анализ произведения искусства, 
учитывая особенности конкретного 
исторического периода;  
- определять жанрово-стилевую специфику 
произведений искусства, их идейную 
концепцию; 
-  выносить обоснованное эстетическое 
суждение о конкретном произведении 
искусства; 
Владеет: 
– навыками работы с учебно-методической, 
справочной и научной литературой, аудио- и 
видеоматериалами, Интернет-ресурсами по 
изучаемой проблематике; 
 – методологией анализа произведений 
искусств;  
– профессиональной терминологией. 

 
2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  
Уровень сформированности компетенций в зависимости от 

полученных результатов оценивания, характеризуется как  
1. ПОВЫШЕННЫЙ 
2. БАЗОВЫЙ 
3. ПОРОГОВЫЙ 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

(признаки, на основании которых, проводится оценка), представлены в 
табл.2. 

Таблица 2.  
Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания. 

 
Уровень 

компетенции 
Катего-

рии 
Критерии оценивания  

(характеристика уровня сформированности компетенций) 
 

ПОВЫШЕННЫЙ 
(ОТЛИЧНО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 
понимание программного материала; полные, правильные и 
конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные; 
свободное владение терминологией, а также глубокое знакомство с 
основной и дополнительной литературой. 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение свободно выполнять 
практические контрольные задания; логически последовательные, 
полные, правильные и конкретные ответы на все задания (вопросы), 
включая дополнительные; свободное владение основной и 
дополнительной литературой. 
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Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения 
практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически 
последовательные, полные, правильные и аргументированные ответы 
в ходе защиты задания, включая дополнительные вопросы (задания); 
свободное владение основной и дополнительной литературой. 

 
БАЗОВЫЙ 
(ХОРОШО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые и достаточно полные 
знания программного материала; правильное понимание сущности и 
взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; 
последовательные, правильные, конкретные ответы на вопросы и 
свободно устранял замечания по отдельным вопросам; достаточное 
владение основной и дополнительной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять практические 
контрольные задания; логически последовательные, правильные и 
конкретные ответы (решения) на основные задания (вопросы), 
включая дополнительные; самостоятельно устранил замечания по 
отдельным элементам задания (вопроса); владение основной и 
дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения 
практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически 
последовательные, достаточно полные, правильные ответы в ходе 
защиты задания, включая дополнительные; самостоятельно 
устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса); 
владение основной и дополнительной литературой. 

 
ПОРОГОВЫЙ 

(УДОВЛЕТВОРИ- 
ТЕЛЬНО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и понимание 
основного программного материала; в основном правильные, без 
грубых ошибок, ответы на вопросы; устранил неточности и 
несущественные ошибки в ответах при наводящих вопросах 
преподавателя; недостаточно полное владение основной и 
дополнительной литературой. 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять практические 
контрольные задания без грубых ошибок; правильные, без грубых 
ошибок, ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные, устранил, при наводящих вопросах преподавателя, 
замечания по отдельным элементам задания (вопроса); 
недостаточное полное владение основной и дополнительной 
литературой. 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения 
практических заданий, исключая нестандартные; ответы без грубых 
ошибок с устранением неточностей и замечаний при наводящих 
вопросах преподавателя; недостаточно полное владение основной и 
дополнительной литературой. 

 
КОМПЕТЕНЦИЯ 

НЕ 
СФОРМИРОВАНА 
(НЕУДОВЛЕТВО- 

РИТЕЛЬНО) 
 

Знать Обучающийся продемонстрировал: неправильные ответы на 
основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности 
излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на 
дополнительные вопросы; не владеет основной и дополнительной 
литературой. 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: неумение выполнять 
практические контрольные задания; не дал правильных ответов 
(решений) на основные задания (вопросы), включая дополнительные; 
не устранил, при наводящих вопросах преподавателя, замечания и 
грубые ошибки по заданию (вопросу); не владеет основной и 
дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: отсутствие опыта выполнения 
практических заданий; допустил множество неточностей и ошибок 
при объяснении хода выполнения задания; на наводящие вопросы 
преподавателя дал неправильные ответы; не владеет основной и 
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дополнительной литературой. 
 

3. Шкала оценивания 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория драмы. Анализ 

драматических произведений» проводится в форме зачета и зачета с 
оценкой. 

 
 

 

 

4.Процедуры, методика и критерии оценивания результатов 
обучения 

Для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ используются: 
- устные ответы на вопросы или индивидуальное собеседование, 
- письменные ответы на вопросы. 
Для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ и ВЛАДЕНИЙ 

используются практические контрольные задания (ПКЗ). 
Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) включают:  
- примерный перечень вопросов к зачету,  
- примерный перечень практических контрольных заданий к зачету.  
Указанные перечни в совокупности охватывают все компетенции и 

заявленные в программе основные результаты обучения по дисциплине 
«Теория драмы. Анализ драматических произведений».  

 
Методика оценивания: показателем уровня сформированности 

компетенций является среднее арифметическое оценок, полученных 
обучающимся в ходе зачета с оценкой, то есть среднее арифметическое 
значения оценок, полученных за ответ на вопрос и за выполнение 
практического задания. 

При проведении промежуточной аттестации преподаватель может 
учитывать результаты текущего контроля, то есть результаты работы 
студента в течение семестра. 

Если при сдаче дифференцированного зачета среднее арифметическое 
полученных обучающимся оценок находится в интервале:  

 4.5-5.0, то уровень сформированности компетенции «ПОВЫШЕННЫЙ» и 
выставляется оценка «ОТЛИЧНО» (5);  

3.5–4.5 исключительно, то уровень сформированности компетенции 
«БАЗОВЫЙ» и выставляется оценка «ХОРОШО» (4);  

2.5–3.5 исключительно, то уровень сформированности компетенции 
«ПОРОГОВЫЙ» и выставляется оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (3). 

Форма промежуточной 
аттестации 

Шкала  
оценивания 

Зачет «зачтено» 
«не зачтено» 
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Если при сдаче дифференцированного зачета среднее арифметическое 
полученных обучающимся оценок составило менее 2.5, то компетенция не 
сформирована и выставляется оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (2). 
 
5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) 

5.1. Примерный перечень вопросов к зачету для оценивания 
результатов обучения в виде ЗНАНИЙ. 

Вопросы к зачету: 

1. Общие вопросы теории драмы. 
2. Категория трагического в драматургии. 
3. Категория комического в драматургии. 
4. Трагикомедия. 
5. Мелодрама, ее связь с трагедией и комедией. 
6. Происхождение драмы. 
7. Драма как особый вид литературного творчества. 
8. Театральность и драматизм. 
9. Сюжет и фабула. 
10. Типы действия и конфликта. 
11. Драматический характер. 
12. Речь и речевые характеристики в драме. 
13. Ремарки.  
14. «Поэтика» Аристотеля. 
15. Эссе Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» 
16. Лопе де Вега об искусстве комедии. 
17. Драма в эпоху Шекспира. 
18. Никола Буало. «Поэтическое искусство». 
19. Мольер о задачах комедии. 
20. Г.Э. Лессинг. Основные положения «Гамбургской драматургии». 
21. И.В. Гёте о задачах трагедии. 
22. Ф. Шиллер об искусстве драматургии. 
23. Драма в системе философских воззрений Гегеля. 
24. В. Гюго о романтической драме. 
25. А.С. Пушкин о драме. 
26. Н.В. Гоголь об искусстве комедии. 
27. В.Г. Белинский о драматургии. 
28. А.Н. Островский о природе драмы. 
29. Новая драма и А. Чехов 
30. Б. Шоу. «Квинтэссенция ибсенизма». 
31. А.М. Горький о задачах новейшей драматургии. 
32. Основные жанры в драматургии. 
33. Структура драматического произведения. 
34. Б. Брехт о драме и театре. 
35. Особенности и задачи поэтической драмы. 
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5.2. Примерный перечень практических контрольных заданий/вопросов 
к зачету для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ И 
ВЛАДЕНИЙ (в форме теста): 

 
1. ДРАМАТУРГ – это – (отметить нужное «галочкой»): 
режиссёр-постановщик пьес; писатель пьес; исполнитель пьес. 
2. Свойства, принадлежащие ДРАМЕ как роду литературы 
(продолжите): Предназначенность для игры… 
3. Отметьте компоненты ДРАМЫ по Аристотелю (подчеркните нужное и 
допишите недостающее): МЫСЛИ, СЛОВЕСНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ, 
ЖЕСТЫ, СЦЕНИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА, МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ, ТАНЦЫ, ХАРАКТЕРЫ, КОНФЛИКТ 
4.Что такое жанр (подчеркните наиболее точное определение): 

• Разновидность сценического искусства. 
• Взгляд автора на действительность, эмоциональное отношение 

художника к жизни, выраженное в художественном образе.  
• Своеобразный эмоциональный приказ, которому подчиняется публика, 

настраиваемая театром на определенный лад. 
5.Что такое трагедия (подчеркните наиболее точное определение): 

• Трагедия есть подражание действию важному и законченному 
посредством действия, а не рассказа, совершающее путем сострадания 
и страха очищение.  

• Трагедия есть пьеса, которая заканчивается гибелью героя. 
• Трагедия есть пьеса, финал которой известен абсолютному 

большинству зрителей. 
6.Что такое комедия (подчеркните наиболее точное определение): 

• Вид драмы, в котором конфликт не влечет за собой серьезных, 
гибельных последствий для борющихся сторон, а борьба ведется 
смешными, забавными или нелепыми средствами. 

• Вид драмы, в которой действует ловкий, хитрый, изворотливый, 
приспосабливающийся к обстоятельствам герой. 

• Пьеса, построенная на приёмах народного, площадного театра.  
7.Какие приёмы комического эффекта вам известны (допишите): 
гипербола… 
8.Объясните понятие ГРОТЕСК (подчеркните наиболее точное 
определение): 

• Причудливое смешение в образе реального и фантастического, 
прекрасного и безобразного – в нём смешное и забавное неотделимы 
от страшного и зловещего. 

• Форма комического изображения – для выражения лёгкой насмешки. 
• Философская категория, обозначающая культурно оформленное, 

социально и эстетически значимое смешное. 

9. Объясните выражение «сценическое действие»: 
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 - мысль актера, реализующаяся на сцене 
 - психофизический процесс, направленный на достижение цели 
 физическое движение актера, смена мизансцены 
10. Что означает выражение «иллюзия жизнеподобия»? В каких жанрах 
данная примета присутствует? 
11. К какому роду литературы принадлежат нижеследующие 
произведения: 

• И.Крылов, «Ворона и лисица» 
• А.Пушкин, «Евгений Онегин» 
• А.Островский, «Гроза» 
• Частушки 
• М.Лермонтов, «Мцыри» 
• Д.Фонвизин, «Недоросль» 

12. Как в пьесе называются авторские комментарии (подчеркните): 
Реплики. Ремарки. Диалоги. 

13. Какие приемы, использованные А.П.Чеховым – драматургом, 
позволяют считать его многоактные пьесы произведениями 
сложножанровыми: 

• Синтез психологической драмы и элементов комедии. 
• Сочетание социально-психологической правды с условностью 

формальных приемов.  
• Отступление от психологической достоверности. 
• Использование гротеска. 

14. Какой термин, какое понятие Аристотеля кроется под следующим 
тезисом:  
Трагедия силой сценического искусства вызывает у зрителей чувства 
страха и сострадания, доводит эти аффекты до крайнего напряжения, 
нарушая душевное равновесие у зрителей, а затем дает своеобразное 
«очищение», разрядку, доставляя человеку облегчение, соединенное с 
чувством удовольствия. 

15. К какому жанру относится нижеследующее начало пьесы: 
Лерман. Полно вам нежничать, поговорим о деле. 
Габриэль. О каком деле? Ах, да, я и забыла, что вы нарочно за мной 
присылали: что у вас такое случилось? 
Лора. Капитан Роланд приехал. 
Габриэль. Как! Неужели? Боже мой! как я рада! 
Лерман. Чему радоваться: это прескверная штука. 
Габриэль. Как, разве он не хорош собою?  
Лерман. Да не в этом сила, а прескверная штука потому, что она ставит 
меня в тупик. 
Габриэль. Ну, слава богу! А уж я думала, что он подурнел и постарел... Ах! 
постойте-ка! Точно! точно! это он! Я припоминаю его черты... я его видела. 
Лерман. Где? Когда? 
Габриэль. Нынче утром за пять миль отсюда. Я переезжала мост и в то же 
время военный верхом; бревна застучали от колес; лошадь его испугалась, 
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взвилась на дыбы; он упал... Я вскрикнула в испуге, но он дал мне знак 
рукой, чтоб я успокоилась, что он не ушибся... и это был Роланд. Я боялась 
ошибиться, но сердце никогда не обманет... 
Лерман. И ты его тотчас узнала? 
Габриэль. В ту же минуту! Он спас мне жизнь во время военного грабежа, 
когда я видела смерть на каждом шагу. О, этого я никогда не забуду, и черты 
его глубоко врезаны в моем сердце. 
Лерман. Вот какое обстоятельство! Беда, да и только. 
Лора. Какая же беда, дядюшка? 
Лерман. А вот какая: он прислал вперед своего лакея с чемоданом да вот это 
письмецо. 
Габриэль. Ах, прочтите! прочтите поскорее, что он пишет? 
Лерман. И в самом деле оно лучше. (Надевает очки и читает.) «Штутгарт. 
9 июля 1815. Извещаю вас, мой почтенный господин Лерман, что я 
возвращаюсь на родину из России, где с 1812 года находился в плену». 
Габриэль. Бедненький! то-то он, я думаю, настрадался в этой земле 
варваров! И как они не замутили его до смерти? 
Лерман. 
   И... и! какой вздор ты мелешь! 
   Россию мы совсем почти не знали, 
   И в сказках лишь слыхали мы о ней, 
   За варваров всех русских принимали, 
   За северных медведей, дикарей. 
   Но уж теперь не так их разумеют, 
   И доказать они успели нам, 
   Что побеждать врагов они умеют, 
   И, победив, прощать своим врагам. 
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Введение 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Теория и история искусства» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 
52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127; Приказа 
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. 
Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. № 1037); Приказа Минобрнауки 
России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного 
плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024г) и 
утвержденного ректором Института.  

 
Трудоемкость дисциплины «Теория и история искусства» составляет 10 

зачетных единиц (360 академических часов).  
Форма промежуточной аттестации – зачет в 1-ом семестре, зачет с 

оценкой во 2-ом семестре, экзамен в 3 семестре для магистрантов очной формы 
обучения; зачет на 1 курсе, зачёт на 2 курсе, зачет с оценкой на 2-ом курсе, 
экзамен на 3-ем курсе для магистрантов очно-заочной формы обучения. 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели: 
1. обеспечить изучение фундаментальных достижений мирового и 

отечественного искусства, дать возможность приобщиться к художественным 
ценностям, созданным человечеством на протяжении тысячелетий; 

2. овладеть современной методикой оценки художественных 
произведений, и на этой основе, - методологией анализа тенденций развития 
искусства. 

 
Задачи: 
сформировать:  
потребности у обучающихся в самообразовании и саморазвитии, 

культурном росте — в систематическом посещении музеев, картинных галерей, 
выставочных залов, экспозиций, чтению искусствоведческой литературы и др.;  

знания 
- основ теории искусства, многообразие путей исторического развития 

искусства различных регионов и стран; 
- своеобразия региональных вариантов средневекового искусства и 

значение Ренессанса как поворотного момента в истории европейского 
искусства; 
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- ведущих направлений и проблемы искусства в ХХ-ХХI вв.;  
умения 
 - приобретать новые знания, используя современные информационные 

образовательные технологии; проектировать и осуществлять профессиональное 
самообразование; 

 - ориентироваться в основных стилях и течениях в новоевропейском и 
русском искусстве. 

навыки применения 
- основных методов научных исследований в области искусства; 
- искусствоведческих знаний в сфере профессиональной и 

педагогической деятельности, в том числе и в области театра. 
 

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
 

Учебная дисциплина «Теория и история искусства» входит в 
обязательную часть Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО по направлению 
подготовки 52.04.03 Театральное искусство. 

Дисциплина «Теория и история искусства» занимает важное место в 
системе профессиональной подготовки в театральном институте, позволяет 
расширить и уточнить знания магистрантов в области теории и истории 
искусства, увидеть общую историческую, стилевую, эстетическую картину 
развития разных видов и жанров искусства в России и в Европе.  

Для изучения этого предмета кафедра искусствоведения объединяет 
общие усилия специалистов, предоставляя возможность магистрантам слушать 
лекции и проводить семинары со всеми преподавателями кафедры 
искусствоведения Театрального Института имени Б. Щукина. Предмет читается 
три семестра. В конце каждого семестра проводится промежуточная 
аттестация, в результате которой все педагоги кафедры оценивают знания 
каждого магистранта. 

Дисциплина «Теория и история искусства» тесно связана с другими 
дисциплинами вариативной и базовой частей блока Б1, в том числе с 
дисциплинами «Философия и история культуры», «Методология научной 
работы», «Психология и педагогика высшей театральной школы». 

 
3. Планируемые результаты обучения 

 
Освоение дисциплины «Теория и история искусства» направлено на 

формирование следующих универсальных (УК) и общепрофессиональной 
(ОПК) компетенций (табл.1): 

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
«Теория и история искусства» 

 
Код и наименование Код и наименование  
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универсальной компетенции  индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

 
 

УК-1. Способен 
осуществлять критический 

анализ проблемных 
ситуаций на основе 

системного подхода, 
вырабатывать стратегию 

действий 
 
 

УК-1.1. Выявляет проблемные 
ситуации, используя методы 
анализа, синтеза и абстрактного 
мышления 
УК-1.2. Разрабатывает стратегию 
и варианты решения проблемы, 
критерии выбора решения на 
основе системного и 
междисциплинарного подходов 
УК-1.3. Оценивает последствия 
принятого решения, учитывая 
возможные риски,  предлагает 
способы минимизации рисков  

Знает:  
- методологию системного похода, 
формы абстрактного мышления; 
- содержание основных направлений 
философской мысли от древности 
до современности, закономерности 
исторического развития культуры. 
Умеет: 
- использовать системный подход в 
решении проблемных ситуаций; 
- формулировать алгоритм и 
разрабатывать варианты решения 
проблемы, используя необходимую 
и достаточную информацию; 
- предвидеть возможные риски 
принятых решений. 
Владеет навыками  
- поиска и отбора, критического 
анализа и синтеза информации, 
необходимой и достаточной для 
решения проблемы; 
- разработки стратегии и алгоритма 
достижения цели с учетом 
возможных последствий принятых 
решений  

 
УК-5 

Способен анализировать  
и учитывать разнообразие 

культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК- 5.1 Демонстрирует 
понимание особенностей культур 
различных стран и исторических 
периодов. 
 
УК- 5.2  Выстраивает социальное  
взаимодействие, учитывая общее 
и особенное различных культур и 
религий. 

Знает:  
-  исторические типы культур;  
-  механизмы межкультурного 
взаимодействия в обществе на 
современном этапе, принципы 
соотношения общемировых и 
национальных культурных 
процессов;  
Умеет:  
-  объяснить феномен культуры, её 
роль в человеческой 
жизнедеятельности;  
-  адекватно оценивать 
межкультурные диалоги в 
современном обществе;  
-  толерантно взаимодействовать с 
представителями различных 
культур;  
Владеет:  
-  навыками социального и 
профессионального взаимодействия 
с учетом разнообразия культур. 

ОПК-1 
Способен применять 

теоретические и 
исторические знания  
в профессиональной 

деятельности, постигать 
произведение искусства  

ОПК-1.1 Понимает специфику 
различных культур, разбирается 
в основных жанрах различных 
видов искусств.  
 
ОПК-1.2 Анализирует 
произведение искусства  

Знает:  
- историю культуры и искусства от 
древности до современности; 
- основные виды, жанры, стили 
искусства (изобразительного, 
музыкального, художественной 
литературы и т.д.); 
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в широком культурно-
историческом контексте в 

связи  
с эстетическими идеями 

конкретного исторического 
периода 

в широком культурно-
историческом контексте  
в совокупности с эстетическими 
идеями конкретного 
исторического периода. 

Умеет:  
– проводить анализ произведения 
искусства, учитывая особенности 
конкретного исторического 
периода;  
- определять жанрово-стилевую 
специфику произведений искусства, 
их идейную концепцию; 
-  выносить обоснованное 
эстетическое суждение о 
конкретном произведении 
искусства; 
Владеет: 
– навыками работы с учебно-
методической, справочной и 
научной литературой, аудио- и 
видеоматериалами, Интернет-
ресурсами по изучаемой 
проблематике; 
– профессиональной 
терминологией. 

ОПК-3 
Способен планировать 
собственную научно-

исследовательскую работу, 
отбирать, анализировать и 

систематизировать 
информацию, необходимую 

для ее осуществления, в том 
числе с помощью 
информационно-

коммуникационных 
технологий 

ОПК-3.1 Планирует собственную 
научно-исследовательскую 
работу 
ОПК-3.2 Отбирает, анализирует 
и систематизирует информацию, 
необходимую для осуществления 
научно-исследовательской 
работы 
ОПК-3.3  Использует 
информационно-
коммуникационные технологии 
при работе над научным 
исследованием 

Знает: 
- принципы работы с информацией; 
- основные виды современных 
информационно-
коммуникационных технологий; 
-  основную исследовательскую 
литературу по изучаемым вопросам; 
-  основные методологические 
подходы к историческим и 
теоретическим исследованиям; 
Умеет: 
- планировать научно-
исследовательскую работу, отбирать 
и систематизировать информацию 
для ее проведения;  
-  применять научные методы, 
исходя из задач конкретного 
исследования; 
– использовать компьютерные 
технологии для поиска, отбора и 
обработки информации в ходе 
научного исследования; 
Владеет: 
 – навыками работы с научной 
литературой, интернет-ресурсами, 
специализированными базами 
данных; 
- методологией проведения 
научного исследования. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Теория и история искусства» 

составляет 10 зачетных единиц (360 академических часов).  
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Форма промежуточной аттестации – зачет в 1-ом семестре, зачет с 
оценкой во 2-ом семестре, экзамен в 3-ем семестре для магистрантов очной 
формы обучения; зачет на 1 курсе, зачёт на 2 курсе, зачет с оценкой на 2-ом 
курсе, экзамен на 3-ем курсе для магистрантов очно-заочной формы обучения. 
 
Очная форма обучения 

 
Виды учебной работы 1 

 семестр 
2 

 семестр 
3 

семестр 
Всего 
часов 

1. Контактная работа, в том числе: 36 64 64 164 

Лекции  10 20 10 40 

Практические занятия 26 44 54 124 

Форма промежуточной аттестации – 
зачёт, зачёт с оценкой, экзамен 

Зачет  Зачет с 
оценкой 

Экзамен  
36  

36 

2. Самостоятельная работа  36 80 44  160 

Трудоемкость  час. 72 144 144 360 

ЗЕТ 2 4 4 10 
 
Очно-заочная форма обучения 

 
Виды учебной работы 1 курс 

зимняя 
сессия  

1 курс 
летняя 
сессия 

2 курс 
зимняя 
сессия 

2 курс 
летняя 
сессия  

3 курс 
зимняя 
сессия 

Всего 
часов 

1. Контактная работа, в том числе: 14 14 14 14 14 70 

Лекции  10 10 10 10 - 40 

Практические занятия 4 4 4 4 14 30 

Форма промежуточной аттестации – 
зачёт, зачёт с оценкой, экзамен  Зачет 

4 
Зачет 

4 
Зачет 
с оц. 4 

Экзамен 
6 

 
18 

2. Самостоятельная работа  58 54 54 54 52 272 

Трудоемкость  час. 72 72 72 72 72 360 

ЗЕТ 2 2 2 2 2 10 

 
5. Содержание дисциплины 

 
5.1. Тематический план для очной формы обучения 

 
№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
СР Всего 

часов 
 

Л ПЗ  
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1. Тема 1. Искусство Древнего мира. Искусство 
Древнего Египта 

1 2 3 6  

2 Тема 2. Особенности развития искусства 
Древней Греции 

1 2 3 6  

3. Тема 3. Искусство Древнего Рима 1 2 3 6  
4. Тема 4. Возникновение видов жанров и 

направлений в искусстве античности 
1 3 3 7  

5. Тема 5. Христианство и античная культура 1 2 3 6  
6. Тема 6. Общая характеристика  искусства 

Средних веков и его периодизация 
1 2 3 6  

7. Тема 7. Искусство Западной Европы в средние 
века. 

1 2 3 6  

8. Тема 8. Рождение древнерусского искусства. 1 3 4 8  
9. Тема 9. Жанры в средневековой литературе 

Западной Европы и пути их развития 
1 3 4 8  

10. Тема 10. Истоки и формы театра в Средние века 1 2 3 6  

11. Тема 11. Ренессанс как вершина Средневековья - 3 4 7  

. Зачет  
  Итого в 1 семестре 10 26 36 72  

12. Тема 12. Ренессанс как начало Нового времени 5 11 20 36  
13. Тема 13. Искусство 17 века. 5 11 20 36  

14. Тема 14. Эпоха Просвещения. 5 11 20 36  

15. Тема 15. Русское искусство и реформы Петра I. 5 11 20 36  

 Зачет с оценкой  
  Итого во 2 семестре 20 44 80 144  

16. Тема 16. Общая характеристика искусства 19 
века. 

1 1 1 3  

17. Тема 17. Романтизм.  3 3 6  

18. Тема 18. Рождение массовой культуры. 1 2 2 5  

 19. Тема 19. Реализм.  3 2 5  

20. Тема 20. Общая характеристика искусства 
второй половины 19 века.  

1 3 3 7  

21. Тема 21. Импрессионизм и натурализм  3 2 5  

22. Тема 22. Постимпрессионизм и романы второй 
половины 19 века 

1 3 2 6  

23. Тема 23. Русский роман в 19 веке  2 2 4  

24. Тема 24. Символизм в искусстве 1 3 2 6  

25. Тема 25. Новый психологизм 
и роман «потока сознания» 

 3 2 5  
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26. Тема 26. Рождение режиссерского театра и 
Новая драма 

1 3 3 7  

27. Тема 27. Серебряный век в русской культуре.  3 3 6  

28. Тема 28. Модернизм и авангардизм. 1 2 2 5  

29. Тема 29. МХТ и рождение системы 
Станиславского 

 3 2 5  

30. Тема 30. Общая характеристика  искусства ХХ 
века. 

1 3 2 6  

31. Тема 31. Русский авангард и авангард в 
Западной Европе 

 2 3 5  

32. Тема 32.  Литература.  Роман потока сознания.  1 3 2 6  

33. Тема 33. Театр между двумя мировыми 
войнами. 

 3 2 5  

34. Тема 34. Искусство второй половины ХХ века. 1 3 2 5  

35. Тема 35. Искусство ХХ1 века.  3 2 5  

 Экзамен    36  
 Итого в 3 семестре 10 54 44 108  
 Итого 40 124 160 360  

 

5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 

№
№ 

 
Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
СР Всего 

часов 
 

Л ПЗ  
 1 курс установочная сессия  

1. Тема 1. Искусство Древнего мира. Искусство 
Древнего Египта 

2 1 12 15  

2 Тема 2. Особенности развития искусства 
Древней Греции 

2 1 11 14  

3. Тема 3. Искусство Древнего Рима 2 1 12 15  
4. Тема 4. Возникновение видов жанров и 

направлений в искусстве античности 
2 1 11 14  

5. Тема 5. Христианство и античная культура 2 - 12 14  
 Итого  10 4 58 72  
 1 курс летняя сессия  

6. Тема 6. Общая характеристика  искусства 
Средних веков и его периодизация 

2 1 6 9  

7. Тема 7. Искусство Западной Европы в средние 
века. 

1 1 10 12  

8. Тема 8. Рождение древнерусского искусства. 2 1 10 13  
9. Тема 9. Жанры в средневековой литературе 1  10 11  



10 
 

Западной Европы и пути их развития 
10. Тема 10. Истоки и формы театра в Средние века 1  8 9  

11. Тема 11. Ренессанс как вершина Средневековья 3 1 10 14  

 Зачет    4  
 Итого  10 4 54 72  
 2 курс зимняя сессия  

12. Тема 12. Ренессанс как начало Нового времени 2 1 13 16  
13. Тема 13. Искусство 17 века. 2 1 14 17  

14. Тема 14. Эпоха Просвещения. 3 1 14 18  

15. Тема 15. Русское искусство и реформы Петра I. 3 1 13 17  

 Зачет с оценкой    4  
  Итого  10 4 54 72  
 2 курс летняя сессия  

16. Тема 16. Общая характеристика искусства 19 
века. 

1 1 5 7  

17. Тема 17. Романтизм. 1 1 6 8  

18. Тема 18. Рождение массовой культуры. 1  5 6  

 19. Тема 19. Реализм. 1 1 6 8  

20. Тема 20. Общая характеристика искусства 
второй половины 19 века.  

1  5 6  

21. Тема 21. Импрессионизм и натурализм 1  6 7  

22. Тема 22. Постимпрессионизм и романы второй 
половины 19 века 

1  5 6  

23. Тема 23. Русский роман в 19 веке 1  6 7  

24. Тема 24. Символизм в искусстве 1 1 5 7  

25. Тема 25. Новый психологизм и роман «потока 
сознания» 

1  5 6  

 Зачет с оценкой    4  
 Итого 10 4 54 72  
 3 курс зимняя сессия  

26. Тема 26. Рождение режиссерского театра и 
Новая драма 

 1 5 6  

27. Тема 27. Серебряный век в русской культуре.  2 6 8  

28. Тема 28. Модернизм и авангардизм.  2 5 7  

29. Тема 29. МХТ и рождение системы 
Станиславского 

 1 6 7  
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30. Тема 30. Общая характеристика  искусства ХХ 
века. 

 2 5 7  

31. Тема 31. Русский авангард и авангард в 
Западной Европе 

 1 5 6  

32. Тема 32.  Литература.  Роман потока сознания.   1 5 6  

33. Тема 33. Театр между двумя мировыми 
войнами. 

 1 5 6  

34. Тема 34. Искусство второй половины ХХ века.  2 5 7  

35. Тема 35. Искусство ХХ1 века.  1 5 6  

 Экзамен    6  
 Итого  - 14 52 72  
 Всего 40 30 272 360  

 

5.3. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта 
 Общие исторические и культурные особенности развития изобразительного 
искусства, литературы и театра Древнего мира.  Возникновение видов 
искусства. Основные теоретические понятия каждого вида искусства. Миф и 
его роль в развитии искусства. Периодизация искусства Древнего мира. 
Искусство Древнего Египта 
 
Тема 2. Особенности развития искусства Древней Греции 
Концепции искусства в учениях Платона и Аристотеля. 
Архитектура. Скульптура. Фреска. 
 
Тема 3. Особенности развития искусства Древнего Рима 
Архитектура. Скульптура.  
 
Тема 4. Возникновение и развитие литературных направлений 
Эпос и мелика. Гомер и Пиндар. Трагедия и комедия. Появление научной прозы. 
Формирование романа. 
 
Тема 5. Христианство и античная культура 
Роль христианства в развитии каждого вида искусства в эпоху Античности, в 
Средние века, в Новое и в Новейшее время. 
 
Тема 6. Общая характеристика искусства Средних веков и его 
периодизация 
Средневековое искусство и эстетика. Медиевистика.  Основная периодизация 
искусства Средних веков. 

Тема 7. Искусство Западной Европы в Средние века 
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Романский стиль и Готика. Развитие архитектуры, скульптуры, фрески, 
живописи. 
 
Тема 8. Рождение древнерусского искусства. 
Периодизация искусства Древней Руси. Ф. Грек, А. Рублев. 
 
Тема 9. Жанры в средневековой литературе Западной Европы и пути их 
развития 
 «Старшая Эдда», «Беовульф», «Калевала», «Песнь о Нибелунгах». Гистрионы. 
Трубадуры. Труверы.  Меннизингеры. 
 
Тема 10. Истоки и формы театра в Средние века 
Истоки и формы театра в Средние века. Церковный театр. Его жанры и формы 
представления. Фарс. Эволюция жанра. 
 
Тема 11. Ренессанс как вершина Средневековья 
Общая характеристика эпохи. Исторические, экономические, религиозные 
особенности эпохи.  Италия – родина Ренессанса. Периоды Ренесанса. Готика, 
поздняя готика, Проторенессанс, Высокий Ренессанс. Джотто. Мазаччо. 
Донателло. Ботичелли. Леонардо да Винчи. Рафаэль. Микеланджело. Тициан. 
Брунеллески, Альберти. Данте. Петрарка. Бокаччо. Трансформация 
средневекового романа. Ф. Рабле. Ученый театр. Комедия дель арте. 
 
Тема 12. Ренессанс как начало Нового времени 
Особенности развития изобразительного искусства. И. Босх, П. Брейгель. А. 
Дюрер. Г. Гольбейн.   
Общая характеристика искусства эпохи Возрождения в Испании и Англии.  
Основные исторические и культурные факты Реконкисты. Архитектура. 
Скульптура. Живопись в Испании. Маньеризм.  М. Сервантес. Герой. Характер. 
Сюжет.  Значение в мировой художественной культуре. Проблема Вечных 
образов в мировой художественной культуре.  Становление и развитие 
испанского театра. Устройство театра. Лопе де Вега. Тирсо де Молина. 
Кальдерон.  Ренессансный стиль и стиль маньеризм. 
Английская литература Средневековья и Ренессанса. Эндрю Марвелл. Томас 
Мор.  Джон Донн. 
Английский театр и У. Шекспир. Устройство театра. Комедии, трагедии, 
романтические драмы. 
 
Тема 13. 17 век и формы искусства 
Искусство 17 века. Общие исторические закономерности и особенности 
развития. Маньеризм и барокко в европейском изобразительном искусстве. 
Караваджо, Веласкес. Рембрандт, Хальс, Вермеер Дельфтский. Рубенс.  Пуссен.  
Барокко и классицизм в европейском изобразительном искусстве. 
Древнерусское искусство. Архитектура. Икона. Фреска. Парсуна. 
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Литература 17 века. Особенности литературы барокко и классицизма. Кончетто 
в литературе. Гонгора и Кеведо. Марино. Поуп и Мильтон. Опиц и Гриффиус. 
Театр 17 века во Франции. Пьер Корнель, Жан Расин. Жан-Батист Мольер.  
Возникновение государственного театра. 
 
Тема 14. Эпоха Просвещения. 
Эпоха Просвещения. Общая историко-культурная характеристика периода. 
Особенности исторического развития Англии, Франции, Италии, России. 
Расцвет видов и жанров искусства в каждой стране.  Революционные реформы в 
науке и искусстве. 
Изобразительное искусство 18 века. Рококо. Жанровая живопись. Натюрморт. 
Портрет. 
 Литература 18 века. Роман, особенности развития жанра. Д. Дефо, Д. Свифт.  Л. 
Стерн, Г. Филдинг, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, И. Гете, Ф. Шиллер, 
Театр в 18 веке. Р. Шеридан. П. Бомарше. К. Гольдони. К. Гоцци. 
 
Тема 15. Русское искусство и реформы Петра I. 
Русское искусство и реформы Петра I. Архитектура. Живопись. Литература 18 
века в России. 
 
Тема 16. Общая характеристика искусства 19 века. 
Периодизация в истории и культуре. 
 
Тема 17. Романтизм. 
Романтизм. Романтизм в изобразительном искусстве, литературе и театре. 
Англия, Франция, Германия, Россия.  Развитие видов и жанров искусства. 
Формирование понятия романтическая ирония. Философия романтизма. Бр. 
Шлегели. Новалис. Г. Клейст.  Поэты «озёрной школы. Д. Китс, Д. Байрон, П. 
Шелли, В. Гюго, А. Мюссе, Стендаль, Э. Гофман, А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. 
Гоголь. Поэзия и проза в первой половине 19 века.  Развитие романа. Г. Флобер, 
О. Бальзак, Ч. Диккенс, У. Теккерей. Романтическая драма и мелодрама. 
Бульварные театры.  
 
Тема 18. Рождение массовой культуры.  
Социальные конфликты и проблематика в искусстве середины 19 века. 
 
Тема 19. Реализм. 
Реалистическое искусство. 
Островский и русский театр второй половины 19 века. Русский роман. И. 
Тургенев. Ф. Достоевский, Л. Толстой. Передвижники. 
 
Тема 20. Общая характеристика искусства второй половины 19 века. 
Революционные открытия в науке, перемены в художественном языке во всех 
видах искусства. 
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Тема 21. Импрессионизм и натурализм 
Эд. Мане, К. Моне, О. Ренуар.  
Натурализм в литературе. Э. Золя. Г. Мопассан. 
  
Тема 22. Постимпрессионизм и романы второй половины 19 века 
Постимпрессионизм. П. Сезанн, Ван Гог, П. Гоген. Романы второй половины 19 
века. 
 
Тема 23. Русский роман в 19 веке 
 
Тема 24. Символизм в литературе. Эстетизм в литературе.   
Ш. Бодлер, П.Верлен, С. Малларме, А. Рембо. Эстетизм в литературе.  
О. Уайльд. 
 
Тема 25. Новый психологизм и роман «потока сознания» 
К. Гамсун. Новая драма. Г. Ибсен, Г. Гауптман, А. Стриндберг. 
Дж. Джойс, М. Пруст, В. Вулф. У. Фолкнер.   
 
Тема 26. Рождение режиссерского театра. 
Рождение режиссерского театра: М. Метерлинк, А. Чехов, М. Горький. 
 
Тема 27. Серебряный век в русской культуре.  
Изобразительное искусство. Поэзия. Роман. 
Искусство рубежа 19-20 веков. Общая характеристика развития видов 
искусства, жанров. Идеи и образы. 
 
Тема 28. Модернизм и авангардизм. 
 
Тема 29. МХТ и рождение системы Станиславского. 
 МХТ и рождение системы Станиславского. 
В. Мейерхольд. Студии. Е. Вахтангов. А.Таиров. 

 
Тема 30. Общая характеристика искусства ХХ века. 
 Периодизация. Исторические и художественные особенности развития. 
 
Тема 31. Русский авангард и авангард в Западной Европе 
Русский авангард. Изобразительное искусство. Авангард в Западной Европе. 
 
Тема 32. Искусство и литература между двумя мировыми войнами  
Обновление классических нарративных традиций: Ф. Кафка, Г. Гессе, Э. 
Хемингуэй. Революция поэзии.  
Т. Элиот, Р. Рильке, Г. Бенн. 
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Тема 33. Театр между двумя мировыми войнами.  
Театр между двумя мировыми войнами.  
П. Пикассо, Б. Брехт, А. Арто. 
 
Тема 34. Искусство второй половины ХХ века. 
 Общая характеристика развития изобразительного   
искусства, литературы и театра. Перформанс. Хеппениг. Антироман. Театр 
абсурда. Май 1968 года и его влияние на искусство второй половины ХХ века. 
Театр СССР второй половины ХХ века. 
 
Тема 35. Искусство ХХI века.  
Основные идеи и тенденции развития изобразительного искусства, литературы 
и театра в Европе, Америке и России. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся 

 
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли; выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь (разработка глоссария 
дисциплины).  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Уделить внимание ключевым понятиям тем разделов 
дисциплины. 

Для обучающихся разработаны презентации тем дисциплины, которыми 
они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям, зачётам, 
экзамену. 

Практические занятия. Система практических занятий позволяют 
каждому обучающемуся обогащать теоретические знания фактическим 
материалом и приобретать умения применять теорию на практике. 
Практические занятия обеспечивают формирование составляющих «уметь» и 
«владеть» компетенций, а также способствуют стимулированию 
познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе 
проведения данного вида занятий.  

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения 
знаний и формирования практических умений, навыков в самостоятельной 
подготовке и непосредственно на занятии. 
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В современных условиях образовательной политики и учитывая 
особенности  

дисциплины, практическое занятие представляет собой комбинированный 
тип занятия, который включает в себя следующие элементы: 

• обсуждение теоретических вопросов; 
• проверка домашнего задания; 
• изучение нового материала; 
• рефлексия; 
• работа с источниками; 
• домашнее задание. 
Особенностью практических занятий является опора на теоретические 

знания и наличие переключаемости с одного вида деятельности на другой, 
формирование творческого мышления, психологической раскованности 
обучающихся. 

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на 
вопросы обучающихся по материалу; презентация домашних заданий, 
обсуждение, работа с источниками, обсуждение, заключительное слово 
преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической 
части. Это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии и др. 
Обучающимся предложены: вопросы для самоподготовки и обсуждения; 
содержание аудиторных занятий; список рекомендуемой дополнительной 
литературы. 

Методические указания помогут обучающемуся увидеть перспективу 
изучения дисциплины, спланировать организацию самостоятельной 
деятельности, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к экзамену. 

Уделено внимание доступности литературы. Так, основная и 
дополнительная литература представлена в соответствующем разделе 
программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. 
Приветствуется использование примеров, обобщающих педагогический опыт 
отечественных и зарубежных исследователей. 

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает: 
- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам; 
- выполнение заданий; 
- поиск и презентацию теоретического и практического материала; 
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной 

деятельности; 
- формирование умений научной организации труда. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины 

(впрочем, как и любой другой) во многом зависит от наличия у обучающегося 
умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных 
домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки: 

первый этап – поиск в литературе теоретической информации на 
предложенные преподавателем вопросы; 
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второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, 

примеров педагогического опыта и др.). 
В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
• продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 

компьютерной техники и др.); 
• найти или подготовить наглядный материал; 
• продумать текст презентации на 5-15 минут. 

 
6.2. Задания для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное 
время.  

Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более 
глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа 
необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по 
вопросам и заданиям, представленным в п. 6.3. Задания для подготовки к 
практическим занятиям. 

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает: 
- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 
предложенным вопросам; 
- выполнение заданий; 
- поиск и презентацию теоретического и практического материала; 
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной 
деятельности; 
- формирование умений научной организации труда. 

При этом предлагается следующий алгоритм подготовки: 
- поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
- осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
- составление плана ответа на каждый вопрос; 
- поиск примеров по данной проблематике (тестов, примеров педагогического 
опыта, феноменов культуры и искусства и др.). 

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 
компьютерной техники и др.); 
- найти или подготовить наглядный материал; 
- продумать текст презентации на 5–15 минут. 

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, 
студент может подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по 
интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом 
занятии. 
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6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям 
Практические задания. 
 
1 семестр. 
1. Анализ эпоса Гомера. 
2. Анализ устройства готического собора 
3. Анализ древнегреческой трагедии (Эскхил, Софокл, Еврипид) (по выбору) 
4. Анализ «Божественной комедии» Данте. 
5. Анализ картины Леонардо да Винчи (по выбору) 
6. Анализ «Троицы» А. Рублева. 
 
2 семестр. 
1. Анализ «Дон Кихота» М. Сервантеса. 
2. Анализ трагедии У. Шекспира (по выбору) 
3. Анализ картины Рембрандта (по выбору) 
4. Анализ пространственного устройства театра 17 и 18 века. 
5. Анализ романа 18 века (по выбору) 
6. Анализ картины Дюрера (по выбору) 
 
3 семестр. 
1. Анализ произведения русского романтизма (по выбору) 
2. Анализ романа Ф. Достоевского (по выбору) 
3. Анализ комедий и драм А. Островского (по выбору) 
4. Анализ романа Л. Толстого (по выбору) 
5. Анализ произведений Эд. Мане, К. Моне, О. Ренуара. (по выбору) 
6. Анализ пьесы «Чайка» А. Чехова. 
7. Анализ идей режиссеров ХХ века (Э. Крэг, Вс. Мейерхольд, Евг. Вахтангов, 
А. Таиров, Б. Брехт, А. Арто). 
 

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) включает: 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе 
дисциплины. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Антологии 
1. Импрессионизм. Письма художников. Воспоминания Дюран-Рюэля. 

Документы. Л., 1969. 
2. Мастера архитектуры об архитектуре. Зарубежная архитектура. Кон. Х1Х – 

ХХ вв. М., 1972. 
3. Мастера искусства об искусстве. Избранные отрывки из писем, дневников, 

речей и трактатов. М., 1933-1934/38. Т. 1-3; М., 1965-69. Т. 1-5. Изд.2. 
4. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров 

западноевропейской литературы ХХ века. М., 1986. 

Отдельные издания 
1. Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве. М., 1937. Т.2. 
2. Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и 

зодчих. М., 2001. Т. 1-5. 
3. Ван Гог В. Письма. Л.-М., 1966. 
4. Вирмо А., Вирмо О. Антология французского сюрреализма, 1920-е гг. М., 

1994. 
5. Витрувий. Об архитектуре. Л., 1936. 
6. Гете И.В. Об искусстве. М., 1975. 
7. Гропиус В. Границы архитектуры. М., 1971. 
8. Дега Э. Письма. Воспоминания современников. М., 1971. 
9. Дженкс Ч. Границы архитектуры. М., 1971. 
10.Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, 

написанная им самим. М.-Л., 1931. 
11. Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992. 
12. Кандинский В. Синий всадник. М., 1996. 
13. Карел ван Мандер. Книга о художниках. М.-Л., 1940. 
14. Курбе Г. Письма, документы, воспоминания современников. М., 1970. 
15. Леонардо да Винчи. Избранные произведения. Минск – М., 2000. 
16. Лесли Ч.Р. Жизнь Джона Констебла, эсквайра. М., 1964. 
17. Лоренцо Бернини. Воспоминания современников. М., 1965. 
18. Мейстер Экхарт. Проповеди и рассуждения. М., 1912. 
19. Матисс А. Статьи об искусстве. Переписка. Записи бесед. Суждения 

современников. М., 1993. 
20. Микеланджело. Жизнь. Творчество. М., 1983. Изд. 2. 
21. Павсаний. Описание Эллады. М., 1994. 
22. Писсаро К. Письма, критика, воспоминания современников. М., 1974. 
23. Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве. М., 1994. 
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24. Рубенс. Письма. Документы. Суждения современников. Перев. А.А. 
Ахматовой, Н.В. Брагинской, К.С. Егоровой. М., 1977. 

25. Сезанн П. Переписка. Воспоминания современников. М., 1972. 
26. Хогарт У. Анализ красоты Л.-М., 1958. 
 
Знаточество 
1. Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. М., 1965. 
2. Фридлендер М. Об искусстве и знаточестве. СПб., 2001. 
3. Kurz O. Fakes. New York: Dover. 1967. 
 
Изучение сюжетов 
1. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. М., 1999. 
2. Холл Д. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1996. 
3. Klark K. Landscape into Art. London. 1979. 
4. Male E. L’art religieux du X11-e siecle en France. Paris: Colin, 1924. 
5. Seznec J. The Survival of the Pagan Gods. Princeton U.P., 1972. 
 
История стилей 
1. Вёльфлин Г. Классическое искусство. Введение в изучение итальянского 

Возрождения. СПб., 1912. 
2. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля 

в новом искусстве. СПб., 1994. 
3. Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко. СПб., 1913. 
4. Винкельман И.И. Избранные произведения и письма. М., 1996. 
5. Винкельман И.И. История искусства древности. Л., 1933. 
6. Зедельмайер Х. Искусство и истина. М., 1999. 
7. Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств. М., 1998. 
8. Фосийон А. Жизнь форм. М., 1995. 
9. Worringer W. Abstraction und Einfuhlung. Munchen:Piper, 1911. 

Критика 
1. Бенуа А. Мои воспоминания. М., 1990. Т.1-3. Изд. 2. 
2. Бодлер Ш. Об искусстве. М., 1986. 
3. Валери П. Об искусстве. М., 1993. 
4. Гонкур Ж, Гонкур Э. Дневники. М., 1964. Т. 1-2. 
5. Моррис У. Искусство и жизнь. М., 1973. 
6. Муратов П.П. Образы Италии. М., 1994. 
7. Патер У. Ренессанс. М., 1912. 
8. Фромантен Э. Старые мастера. М., 1996. 
9. Fray. R. Vision and Design. London: Oxford U.P., 1981. 
10. John Ruskin. Modern Painters. London: Deutsh, 1987. 
11. Read H. Art Now. London: Faber, 1968. 

Психологические теории 
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1. Арнхейм Р. Искусство и зрительное восприятие. М., 1974. 
2. Выготский Л.С. Психология искусства. СПб., 2000. 
3. Фрейд 3. Неудовлетворенность культурой / Мир философии. М.,1991. 
4. Фрейд 3. Остроумие и его отношение к бессознательному // Фрейд 3. "Я" и 

"Оно". Труды разных лет. Тб., 1991. Кн.2. 
5. Freedberg D. The Power of Images: Studies in the History and Theory of 

Response. Chicago U.P., 1989. 
6. Gombrih E. Art and Illusion. London. 1994. 
 
Социальная история 
1. Адорно Т. Избранное: социология музыки. М., СПб., 1999. 
2. Давыдов Ю.Н. Неомарксизм и проблемы социологии культуры. М., 1980. 
3. Манхейм К. Избранное. Социология культуры. М., СПб., 2000. 
4. Green G. The Obstacle Race. London. 1973. 
5. Hauser A. A Social History of Art. London. 1990. Vol. 1-4. 
 
Философский фон 
1. Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика просвещения. М., СПб., 1997. 
2. Аристотель. Поэтика. М.,1957. 
3. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. 
4. Барт Р. Мифологии. М., 1996. 
5. Бахтин М.М. Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук. 

СПб., 2000.  
6. Бахтин М.М. Эпос и роман. СПб., 2000. 
7. Белый А. Символизм как миропонимание. М.,1994. 
8. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости. М., 1996. 
9. Библер В.С. Мышление как творчество. М., 1975. 
10. Виндельбанд В. История новой философии в ее связи с общей культурой и 

отдельными науками. М., 2000. Т. 1-2. 
11. Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М.,1991. 
12. Зарубежная эстетика и теория литературы Х1Х-ХХ вв. Трактаты, статьи, 

эссе. М.,1987. 
13. Зонтаг С. Мысль как страсть. М., 1997. 
14. Кошут Д. Искусство после философии//Искусствознание.1/01. М., 2001. 
15. Лессинг Г.Э Лаокоон или о границах живописи и поэзии. М., 1957. 
16. Лиотар Ф. Ситуация постмодернизма. М., 2000. 
17. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранняя классика. М., 1963. 
18. Лосев А.Ф. О специфике эстетического отношения античности к искусству 

// Эстетика и жизнь. М.,1974. Вып. 3. 
19. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930. 
20. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1982. 
21. Мамардашвили М. Эстетика мышления. М., 2000. 
22. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991. 
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23. Панофский Э. Idea. М., 1999. 
24. Подорога В.А. Метафизика ландшафта. М., 1993. 
25. Поппер К. Логика и рост научного знания. Избранные работы. М., 1983. 
26. Самосознание культуры и искусства ХХ в. Западная Европа и США. М., 

СПб., 2000. 2-е изд. 
27. Самосознание России: Антология. М., 2000.  
28. Философия эпохи постмодерна. Минск, 1996. 
29. Фуко М. Слова и вещи. М., 1994. 
30. Хайдеггер М. Искусство и пространство//Хайдеггер М. Время и бытие. М., 

1993. 
31. Шпенглер О. Закат Европы: в 2-х томах. Новосибирск, 1993. 
32. Эко У. Инновация и повторение//Философия эпохи постмодерна. М., 1996. 
33. Элиаде М. Аспекты мифа. М., 2000. 
 
Общие работы 
1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. М., Л.,1949. Т. 1-3. 
2. Алпатов М.В. Художественные проблемы Итальянского Возрождения. М., 

1976. 
3. Алпатов М.В. Этюды по всеобщей истории искусств. М.,1979. 
4. Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства. М.,1967. 
5. Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. М., 

1978. 
6. Бобринская Е.А. Футуризм. М., 2000. 
7. Буркхардт Т. Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы. 

М., 1999. 
8. Виппер. Статьи об искусстве. М., 1970. 
9. Гомбрих Э. История искусств. М.,1998. 
10. Гращенков В.Н. К 125-летию преподавания истории искусства в 

Московском университете//Советское искусствознание 83. М., 1984. 
11. Дворжак М. Идеал и натура в готической скульптуре и живописи. Очерки 

по искусству средневековья. М., 1934. 
12. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М.,1987,1990. Вып. 1-3. 
13. Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм. М., 2000. 
14. Зись А.Я., Стайецкая М.П. Методологические искания в западном 

искусствознании. Критический анализ современных герменевтических 
концепций. М.,1984. 

15. Красная книга культуры. М., 1989. 
16. Крючкова В. Кубизм. Орфизм. Пуризм. М., 2000. 
17. Лесли Р. Поп-арт. Новое поколение стиля. Белфаксиздатгрупп, русская 

версия. 1998. 
18. Лесли Р. Сюрреализм. Мечта о революции. Белфаксиздатгрупп, русская 

версия. 1998. 
19. Лотман Ю.М. Статьи по типологии культуры. Тарту, 1973. 
20. Лотман Ю.М. Феномен искусства // Лотман Ю.М. Культура и взрыв М., 
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1992. 
21. Обухова А., Орлова М. Живопись без границ. От поп-арта к 

концептуализму. М., 2001. 
22. Паперный В. Культура Два. М., 1996. 
23. Первый век кино. М., 1996. 
24. Полевой В.М. Малая история искусств. Искусство ХХ века. 1901 – 1945. М., 

1991. 
25. Прусс И.Е. Малая история искусств. Западноевропейское искусство ХУП 

века. М., 1974. 
26. Рабинович В.Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. М., 1979. 
27. Рабинович В.Л. Исповедь книгочея, который учил букве, а укреплял дух. 

М., 1991. 
28. Разлогов К.Э. Коммерция и творчество. Враги или союзники. М., Искусство. 

1992.  
29. Ривкин Б.И. Малая история искусств. Античное искусство. М., 1972. 
30. Семиотика и искусствометрия. М.,1973. 
31. Тевоз М. Ар-брют. Женева, 1995. 
32. Теория театра. Школа драматического искусства. Семиотика. Эстетика. 

Исследования. Актуальное прошлое. М., 2001. 
33. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., 1993. 
34. Шестаков В.П. Мифология ХХ века. М., 1988. 
35. Экспрессионизм. Драматургия. Живопись. Графика. Музыка. 

Киноискусство. М., 1966. 
36. Якимович А. Восстановление модернизма. М., 2001. 
37. Якимович А. Реализмы двадцатого века. М., 2000. 
38. Янсон Х.В. Основы истории искусства. СПб., 1997. 
 
Справочники 
1. 100 великих музеев мира. М., 2000. 
2. Большой энциклопедический словарь. Искусство. Серия БСЭ. М., 2001. 
3. Пави П. Словарь театра. М., 1991. 
4. Словарь античности. М., 1989. 
5. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1999. 
6. Энциклопедия импрессионизма и постимпрессионизма. М., 2001. 
7. Энциклопедия мировой живописи. М., 2001. 
8. Энциклопедия русской живописи Х1У –ХХ веков. М., 2001. 
9. Энциклопедия символизма. М., 2001. 
10. Эстетика. Словарь. М.,1989. 
11. Искусство стран и народов мира. Краткая художественная энциклопедия. 

М., 1962 – 1965. Т. 1-3. 
12. Art Index 
13. Bibliography of the History of Art 
14. Encyclopedia of World Art. New York, 1959 – 1968. 
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Архитектура 
1. Архитектура мира. Запад-Восток: взаимодействие традиций в архитектуре. 

М.,1993. Т.1-2. 
2. Всеобщая история архитектуры. М., 1966-1977. Т. 1-12.  
3. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985. 
4. Зитте К. Художественные основы градостроительства. М., 1993. 
5. Зубов В.П. Труды по истории и теории архитектуры. М., 2000. 
6. Иконников А.В. Зарубежная архитектура: От «новой архитектуры» до 

постмодернизма. М., 1982. 
7. Иконников А.В. Художественный язык архитектуры. М., 1985. 
8. Каменева Т.И. Методы исследования исторических городов и принципы их 

сохранения в современных условиях. М.,1990. 
9. Кантакьюзино Т., Брант С. Реставрация зданий. М., 1984.  
10. Комплексная реконструкция исторических городов. Опыт и проблемы. 

М.,1989. 
11. Овсянников Ю. История памятников архитектуры. М., 2001. 
12. Памятники архитектуры в структуре городов СССР. М., 1978. 
13. Ранинский Ю. Курс лекций в МАРХИ по реставрации и реконструкции 

городов. М.,1988. 
14. Реставрация памятников архитектуры. М., 2000. 
15. Сохранение и развитие культурной среды исторических поселений. 

Аннотированный библиографический указатель. М., НИИК. 1993 
Хазанова В. Клубная жизнь и архитектура клуба. 1917 – 1941. М., 2000. 
Шукурова А.Н. Архитектура Запада и мир искусства XX века. М.,1990. 
 
Графика 
1. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги. М., 2000. 
2. Гончаров А. Об искусстве графики. М., 1965. 
3. Очерки по истории техники гравюры. М., 1941. 
4. Сидоров А.А. Рисунки старых мастеров. М.-Л., 1940. 
 
Живопись 
1. Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. 

М.,1976. 
2. Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. М.,1972. 
3. Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс ХIII-ХVI вв. М., 1977. Т. 1-2. 
4. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М., 1965. 
5. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977. 
6. Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до начала ХVII в. М., 1983. 
7. Лазарев В.Н. Старые европейские мастера. М., 1974. 
8. Лазарев В.Н. Старые итальянские мастера. М., 1972. 
9. Поспелов Г.Г. Бубновый валет. Примитив и городской фольклор в 

московской живописи 1910-х годов. М., 1990. 
10. Рабинович В.Л. Авангард как нескончаемое начало//Вопросы литературы. 
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1996. 
11. Рабинович В.Л. Рылёва А.Н. Синий всадник еще в пути. Время Кандинского 

в большом времени ХХ века//Вопросы философии. 1999, № 6. 
12. Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины XIX века. 

М., 1989. 
13. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца Х1Х - начала ХХ века. 

М., 2001. 
14. Сарабьянов Д.В. Русская живопись. Пробуждение памяти. М., 1998.  
15. Стернин Г.Ю. Русская художественная культура второй половины Х1Х-

начала XX века. М.,1984. 
16. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. М., 1989. 
17. Сарабьянов Д.В., Автономова Н.Б. Василий Кандинский. Путь художника. 

Художник и время. М., 1984. 
18. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России 1900-1910-х годов. М., 1988. 

Турчин Э.С. Эпоха, русского романтизма. М.,1981. 
 
Скульптура 
1. Аркин Д. Образы скульптуры. М., 1961. 
2. Валериус С. Прогрессивная скульптура ХХ века. М., 1973. 
3. Голубкина Л.С. Несколько слов о ремесле скульптора. М., 1960. 
4. Одноралов Скульптура и скульптурные материалы. М., 1982. Изд-е 2. 
5. Одноралов. Техника обработки скульптуры из камня. М., 1970. 
6. Скульптура. Для начинающих и аспирантов художественных ВУЗов. М., 

2000. 
 
Театр 
1. Алперс Б. Театр Мочалова и Щепкина. М., 1979. 
2. Аникст А.А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова М., 1983 г.  
3. Арто А. Театр и его двойник. СПб., 2000. 
4. Асеев Б.М. Русский драматический театр от истоков до конца ХVIII века. М., 

1977.  
5. Белинский В.Г. О драме и театре. М., 1983. Т. 1-2. 
6. Вахтангов Е.Б. Документы и материалы. В 2 томах, М., 2011. 
7. Вислова А.В. «Серебряный век» как театр. Феномен театральности в 

культуре рубежа ХIХ – ХХ вв. М., 2000. 
8. Виноградская И.Н. Летопись жизни и творчества Станиславского. В 4-т, М. 

2003 (второе издание). 
9. Гвоздев А.А. Западно-Европейский театр на рубеже ХIV-ХV столетий. Л.-М., 

1939. 
10. Гвоздев А.А. Из истории театра и драмы. М., 1923. 
11. Гвоздев А.А. О смене театральных систем / /О театре. Л., 1926. Вып.1. 
12. Гвоздев А.А. Театральная критика. Л., 1987. 
13. Григорьев Аполлон. Эстетика и критика. М., 1980. 
14. Захава Б.Е. Вахтангов и его студия. М., 2010.  
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15. История западноевропейского театра. М., 1956–1974. Т. 1–6. 
16. История русского драматического театра. М., 1977 – 1987.Т.1-7. 
17. История советского драматического театра. М., 1966–1971. Т.1-6. 
18. История советского театроведения. Очерки. 1917–1941. М., 1981. 
19. Как всегда об авангарде. Антология французского театрального авангарда. 

М., 1992. 
20. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра. М, 2003. 
21. Немирович-Данченко В.И. Письма в 4-х томах. М, 2003. 
22. Марков П.А. О театре. М., 1974–1977. Т. 1–4. 
23. Мейерхольд В.Э. Наследие, тт. 1-3, 1998-2010. 
24. Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. Очерки. М., 1990.  
25. Очерки истории русской театральной критики. Л., 1976, 1979. Т.1–2.  
26. Полякова Е.И. Станиславский. М., 1977. 
27. Родина Т.М. Александр Блок и русский театр начала ХХ века. М., 1972. 
28. Рудницкий К.Л. Режиссер Мейерхольд. М.,1969. 
29. Русская художественная культура конца ХIХ – начала XX в. М., 1968. Кн.1. 
30. Соловьева И.Н. Немирович-Данченко. М., 1979. 
31. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 10 книгах. М., 1988–1998. 
32. Станиславский К.С. Этика. М., 1961. 
33. Таиров А.Я. О театре. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма. 

М., 1970. 
34. Театр в национальной культуре стран центральной и юго-восточной Европы 

XVIII–XIX вв. М., 1976. 
35. Театр Гротовского. М., 1992. 
36. Товстоногов Г. Зеркало сцены. Л., 1980. Т. 1-2.  
37. Хализев В.Е. Драма как явление искусства. М., 1978. 
38. Щепкин М.С. Сборник материалов в 2 томах. М., 1984. 
39. Чехов М.А. Литературное наследие. М., 1996 (второе издание). 
40. Эфрос А. Четыре книги. М., 1993. 
 
8.2. Интернет-ресурсы 

 
1. Портал литературы по актерскому и режиссерскому мастерству 
http://biblioteka.portal-etud.ru/ 
2. Театральная библиотека http://lib.vkarp.com/ 
3. Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/ 
4. Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/ 
5. Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/ 
6. Библиотека Гумер-гуманитарные науки http://www.gumer.info/ 
7. Art-Portal. Мировая художественная культура http://art.biblioclub.ru/ 
8. Библиотека по истории http://historylib.net/ 
9. Древнерусское искусство http://www.russiancity.ru/books/bib lio.htm 
10. Византийское искусство http://byzantion.ru/techne/techne 
11. Труды Д.С.Лихачева по искусству http://www.lihachev.ru/nauka/iskustvove 

http://biblioteka.portal-etud.ru/
http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://historylib.net/
http://www.russiancity.ru/books/bib
http://byzantion.ru/techne/techne
http://www.lihachev.ru/nauka/iskustvove
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12. История искусства http://arthistoryresources.net/ARTHLink 
13. Искусство эпохи Возрождения и Византии 
http://www.bibliotekar.ru/index.htm 
14. Искусство иконописи http://www.icon-art.info/library 
15. Книги по искусству издательства Metropolitan Museum 
http://www.metmuseum.org/research/metpu blications/all-available-titles 

 
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении 

 
Чтение лекций по дисциплине «Теория и история искусства» проводится 

с использованием мультимедийных презентаций. Системное использование 
презентаций в лекционном курсе приводит к активизации мыслительной 
деятельности обучающихся, проявлению устойчивой мотивации к изучению 
дисциплины, повышению эффективности использования учебного времени. 
Такая работа позволяет обучающимся легко систематизировать материал, 
углубляет уровень понимания и усвоения информации. Обучающимся 
предоставляется возможность копирования презентаций для самостоятельной 
работы и подготовки к экзамену. 

 
9. Описание материально-технической базы 

 

№  Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 Компьютер с программным обеспечением  
2 Проектор с экраном 
3 Презентации лекций 
4 Иллюстративный материал по темам дисциплины 

 

http://arthistoryresources.net/ARTHLink
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
http://www.icon-art.info/library
http://www.metmuseum.org/research/metpu
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Приложение 

  
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине «Теория и история искусства» 
 

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Теория и история искусства», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы. 

Рабочая программа дисциплины «Теория и история искусства» 
определяет перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (табл.1).  

В рабочей программе дисциплины «Теория и история искусства» этапы 
формирования компетенций и их составляющих (знать, уметь, владеть, иметь 
опыт) определены тематическим планом. 

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
«Теория и история искусства» 

 
Код и наименование 

универсальной компетенции  
Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

 
Результаты обучения 

 
 

УК-1. Способен 
осуществлять критический 

анализ проблемных 
ситуаций на основе 

системного подхода, 
вырабатывать стратегию 

действий 
 
 

УК-1.1. Выявляет проблемные 
ситуации, используя методы 
анализа, синтеза и абстрактного 
мышления 
УК-1.2. Разрабатывает 
стратегию и варианты решения 
проблемы, критерии выбора 
решения на основе системного 
и междисциплинарного 
подходов 
УК-1.3. Оценивает последствия 
принятого решения, учитывая 
возможные риски,  предлагает 
способы минимизации рисков  

Знает:  
- методологию системного похода, 
формы абстрактного мышления; 
- содержание основных 
направлений философской мысли 
от древности до современности, 
закономерности исторического 
развития культуры. 
Умеет: 
- использовать системный подход 
в решении проблемных ситуаций; 
- формулировать алгоритм и 
разрабатывать варианты решения 
проблемы, используя 
необходимую и достаточную 
информацию; 
- предвидеть возможные риски 
принятых решений. 
Владеет навыками  
- поиска и отбора, критического 
анализа и синтеза информации, 
необходимой и достаточной для 
решения проблемы; 
- разработки стратегии и 
алгоритма достижения цели с 
учетом возможных последствий 
принятых решений  

 
УК-5 

Способен анализировать  
и учитывать разнообразие 

УК- 5.1 Демонстрирует 
понимание особенностей 
культур различных стран и 
исторических периодов. 

Знает:  
-  исторические типы культур;  
-  механизмы межкультурного 
взаимодействия в обществе на 
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культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

 
УК- 5.2  Выстраивает 
социальное  взаимодействие, 
учитывая общее и особенное 
различных культур и религий. 

современном этапе, принципы 
соотношения общемировых и 
национальных культурных 
процессов;  
Умеет:  
-  объяснить феномен культуры, её 
роль в человеческой 
жизнедеятельности;  
-  адекватно оценивать 
межкультурные диалоги в 
современном обществе;  
-  толерантно взаимодействовать с 
представителями различных 
культур;  
Владеет:  
-  навыками социального и 
профессионального 
взаимодействия с учетом 
разнообразия культур. 

ОПК-1 
Способен применять 

теоретические и 
исторические знания  
в профессиональной 

деятельности, постигать 
произведение искусства  
в широком культурно-

историческом контексте в 
связи  

с эстетическими идеями 
конкретного исторического 

периода 

ОПК-1.1 Понимает специфику 
различных культур, 
разбирается в основных жанрах 
различных видов искусств.  
 
ОПК-1.2 Анализирует 
произведение искусства  
в широком культурно-
историческом контексте  
в совокупности с 
эстетическими идеями 
конкретного исторического 
периода. 

Знает:  
- историю культуры и искусства 
от древности до современности; 
- основные виды, жанры, стили 
искусства (изобразительного, 
музыкального, художественной 
литературы и т.д.); 
Умеет:  
– проводить анализ произведения 
искусства, учитывая особенности 
конкретного исторического 
периода;  
- определять жанрово-стилевую 
специфику произведений 
искусства, их идейную 
концепцию; 
-  выносить обоснованное 
эстетическое суждение о 
конкретном произведении 
искусства; 
Владеет: 
– навыками работы с учебно-
методической, справочной и 
научной литературой, аудио- и 
видеоматериалами, Интернет-
ресурсами по изучаемой 
проблематике; 
– профессиональной 
терминологией. 

ОПК-3 
Способен планировать 
собственную научно-

исследовательскую работу, 
отбирать, анализировать и 

систематизировать 
информацию, необходимую 

для ее осуществления, в том 

ОПК-3.1 Планирует 
собственную научно-
исследовательскую работу 
ОПК-3.2 Отбирает, анализирует 
и систематизирует 
информацию, необходимую для 
осуществления научно-
исследовательской работы 

Знает: 
- принципы работы с 
информацией; 
- основные виды современных 
информационно-
коммуникационных технологий; 
-  основную исследовательскую 
литературу по изучаемым 
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числе с помощью 
информационно-

коммуникационных 
технологий 

ОПК-3.3  Использует 
информационно-
коммуникационные технологии 
при работе над научным 
исследованием 

вопросам; 
-  основные методологические 
подходы к историческим и 
теоретическим исследованиям; 
Умеет: 
- планировать научно-
исследовательскую работу, 
отбирать и систематизировать 
информацию для ее проведения;  
-  применять научные методы, 
исходя из задач конкретного 
исследования; 
– использовать компьютерные 
технологии для поиска, отбора и 
обработки информации в ходе 
научного исследования; 
Владеет: 
 – навыками работы с научной 
литературой, интернет-ресурсами, 
специализированными базами 
данных; 
- методологией проведения 
научного исследования. 

 
2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  

Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных 
результатов оценивания, характеризуется как  

1. ПОВЫШЕННЫЙ 
2. БАЗОВЫЙ 
3. ПОРОГОВЫЙ 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций (признаки, на 
основании которых проводится оценка), представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. 

 

Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 
 

Уровень 
компетенции 

Категории Критерии оценивания  
(характеристика уровня сформированности компетенций) 

 

ПОВЫШЕННЫЙ 

(ОТЛИЧНО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: глубокие исчерпывающие 
знания и понимание программного материала; полные, 
правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 
дополнительные; свободное владение терминологией, а также 
глубокое знакомство с учебной литературой. 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение свободно выполнять 
практические контрольные задания; логически последовательные, 
полные, правильные и конкретные ответы на все задания 
(вопросы), включая дополнительные; свободное владение учебной 
литературой. 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения 
практических заданий, в том числе, – нестандартных; логически 
последовательные, полные, правильные и аргументированные 
ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные вопросы 
(задания); свободное владение учебной литературой 
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БАЗОВЫЙ 

(ХОРОШО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые и достаточно полные 
знания программного материала; правильное понимание 
сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; 
последовательные, правильные, конкретные ответы на вопросы и 
свободно устранял замечания по отдельным вопросам; 
достаточное владение учебной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические контрольные задания; логически последовательные, 
правильные и конкретные ответы (решения) на основные задания 
(вопросы), включая дополнительные; самостоятельно устранил 
замечания по отдельным элементам задания (вопроса); владение 
учебной литературой 

Владеть 

 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения 
практических заданий, в том числе, – нестандартных; логически 
последовательные, достаточно полные, правильные ответы в ходе 
защиты задания, включая дополнительные; самостоятельно 
устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса); 
владение учебной литературой 

 

 

 

 

ПОРОГОВЫЙ 

(УДОВЛЕТВОРИТЕ-
ЛЬНО) 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и понимание 
основного программного материала; в основном правильные, без 
грубых ошибок, ответы на вопросы; устранил неточности и 
несущественные ошибки в ответах при наводящих вопросах 
преподавателя; недостаточно полное владение учебной 
литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять 
практические контрольные задания без грубых ошибок; 
правильные, без грубых ошибок, ответы (решения) на основные 
задания (вопросы), включая дополнительные, устранил, при 
наводящих вопросах преподавателя, замечания по отдельным 
элементам задания (вопроса); недостаточное полное владение 
учебной литературой 

Владеть 
 

Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения 
практических заданий, исключая нестандартные; ответы без 
грубых ошибок с устранением неточностей и замечаний при 
наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное 
владение учебной литературой 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ 

НЕ 
СФОРМИРОВАНА 

(НЕУДОВЛЕТВОРИ-
ТЕЛЬНО) 

 

Знать Обучающийся продемонстрировал: неправильные ответы на 
основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание 
сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы 
на дополнительные вопросы; не владеет учебной литературой 

Уметь 
 

Обучающийся продемонстрировал: неумение выполнять 
практические контрольные задания; не дал правильных ответов 
(решений) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах 
преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию (вопросу); 
не владеет учебной литературой 

Владеть Обучающийся продемонстрировал: отсутствие опыта выполнения 
практических заданий; допустил множество неточностей и 
ошибок при объяснении хода выполнения задания; на наводящие 
вопросы преподавателя дал неправильные ответы; не владеет 
учебной литературой 
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3. Шкала оценивания 
Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Теория и 

история искусства» используется зачет в первом семестре, зачет с оценкой во 
втором семестре, экзамен в третьем семестре.  

 
Форма промежуточной 

аттестации 
Шкала  

оценивания 

ЗАЧЕТ 
«зачтено» 

«не зачтено» 
 

ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ 
 

ЭКЗАМЕН 

«отлично», 
«хорошо»,  

«удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» 

 
 

4. Процедуры, методика и критерии оценивания результатов обучения 
по дисциплине. 

 
Для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ используются: 
- устные ответы на вопросы или индивидуальное собеседование, 
- письменные ответы на вопросы. 
Для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ и ВЛАДЕНИЙ 

используются практические задания (ПЗ). 
Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) включают:  
- примерный перечень вопросов к зачету с оценкой и к экзамену,  
- примерный перечень практических контрольных заданий к зачету с 

оценкой и к экзамену.  
Указанные перечни в совокупности охватывают все компетенции и 

заявленные в программе основные результаты обучения по дисциплине 
«Теория и история искусства».  

Для проведения промежуточной аттестации на основе указанных 
перечней составляются билеты к экзамену.  

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше 
перечней, а итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в 
программе перечень результатов обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает: 
1. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ; 
2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов 

обучения в виде УМЕНИЙ ИЛИ ВЛАДЕНИЙ.  
Методика оценивания: при проведении промежуточной аттестации 

учитываются результаты текущего контроля, то есть результаты работы 
обучающегося в течение семестра. 
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Показателем уровня сформированности компетенций является среднее 
арифметическое оценок, полученных обучающимся в ходе зачета с оценкой или 
экзамена, то есть среднее арифметическое значения оценок, полученных за 
ответ на вопрос и за выполнение практического задания. 

Критерии оценивания: если при сдаче зачета с оценкой или экзамена 
среднее арифметическое полученных оценок находится в интервале:  

 4.5-5.0, то уровень сформированности компетенции «ПОВЫШЕННЫЙ» и 
выставляется оценка «ОТЛИЧНО» (5);  

3.5–4.5 исключительно, то уровень сформированности компетенции 
«БАЗОВЫЙ» и выставляется оценка «ХОРОШО» (4);  

2.5–3.5 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, то уровень сформированности компетенции 
«пороговый» и выставляется оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (3). 

Если при сдаче экзамена среднее арифметическое полученных 
обучающимся оценок составило менее 2.5, то компетенция не сформирована и 
выставляется оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (2). 

 
5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 

обучения (промежуточной аттестации) 
 

5. 1. Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой  
 

1. Искусство Древнего Египта. 
2. Древнегреческое искусство. Архаика. Классика. Эллинизм. 
3. Античная скульптура. 
4. Архитектура Древней Греции и Древнего Рима. Особенности и 

специфика. 
5. Гомер и Античность. 
6. Лирика Античности. От Пиндара к Овидию. 
7. Происхождение театра. 
8. Античная трагедия.  
9. Античная комедия. 
10. Христианство и его роль в развитии искусства в Античности и 

Средневековья. 
11. Романский и готический стили.  
12. Иконопись и скульптура. Особенности Древнерусской иконописи. 
13. Церковный театр. 
14. Эпос Средневековья. 
15. Лирика и рыцарский роман. Фаблио. 
16. Данте и Петрарка. 
17. Титаны эпохи Возрождения.  
18.  Архитектура Раннего Возрождения. 
19.  Живопись Высокого Возрождения. 
20.  Скульптура Высокого Возрождения. 
21.  Роман эпохи Возрождения. 
22.  Комедия дель арте. 
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23.  Профессиональный театр в Италии эпохи Ренессанса. 
24.  Русское искусство домонгольского и послемонгольского периода. 
25.  Кризис гуманизма и искусство. 

 
****** 
1.Искусство Северного Возрождения. 
2. М. Сервантес и вечные образы мировой художественной культуры. 
3. Театр в Испании и Англии в эпоху Возрождения. Сходство и различие. 
4. Театр Испании «Золотого века».  
5. У. Шекспир и европейский театр. 
6. Трагедии У. Шекспира. 
7.  Западноевропейская литература 17 века. 
8. Классицизм и барокко. Изобразительное искусство. 
9. Трагедии классицизма. 
10. Ж. - Б. Мольер. 
11. Великие художники 17 века. 
12. Эпоха Просвещения в литературе. 
13. Изобразительное искусство эпохи Просвещения. 
14. Русское искусство 18 века. 
15. Театральные реформы 18 века. 
16. Государственные театры в Европе 18 века. 
17. Просветительский роман. 
18. Драма и комедия в 18 веке. 
19. Сентиментализм в литературе. Гете. 
20. Искусство эпохи Великой Французской революции. 
 

5.2. Примерные билеты к экзамену 
 

1. Романтизм. Общая характеристика направления в искусстве. 
2. Романтическая ирония. Новалис, Э. Гофман, Д. Китс, Д. Байрон, Л. Тик. 
3. Французская революция и романтизм. А. Де Мюссе, В. Гюго. 
4. А. Пушкин и русский театр. 
5. М. Лермонтов и русский театр. 
6. Н. Гоголь и русский театр. 
7. Драма и мелодрама. 
8. Реализм в западноевропейской литературе. Образ автора. 
9. Литература последней трети 19 века. Символизм. Эстетизм. Натурализм. 
10.  Реалистические тенденции в искусстве в середине 19 века. 
11.  Русский роман. И. Тургенев. 
12.  Русский роман. Ф. Достоевский. 
13.  Русский роман. Л. Толстой. 
14.  А. Островский и русский театр. 
15.  Импрессионизм. 
16.  Постимпрессионизм и искусство модерна. 
17.  Г. Ибсен и Новая драма. 
18.  Рождение и становление режиссерского театра. 
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19.  М. Метерлинк и европейский символизм. 
20.  МХТ: К. Станиславский и Вл. Немирович-Данченко. 
21.  А. Чехов и мировой театр. 
22.  Вс. Мейерхольд и мировой театр. 
23.  Евг. Вахтангов. 
24.  А. Таиров. 
25.  Искусство первой половины ХХ века. 
26.  Искусство второй половины ХХ века. 
27.  Искусство конца ХХ-начала ХХI веков. 

 
 
 
 
Разработчик: 
 
Заведующая кафедрой искусствоведения                                   Е.А. Дунаева     
 

Рецензент 
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Введение 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория режиссуры» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования — магистратура по направлению подготовки 
52.04.03 Театральное искусство, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127 (с изм. и доп. 
от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры», учебного плана подготовки магистрантов, одобренного Ученым 
советом (протокол № 8 от 04.07.2024г.) и утвержденного ректором института. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Теория режиссуры» 
составляет 8 зачетных единиц (288 академических часов).  

Формы промежуточной аттестации – зачет в 1 семестре и экзамен во 2 
семестре для магистрантов очной формы обучения; зачёт с оценкой и экзамен на 
2 курсе для магистрантов очно-заочной формы обучения. 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: 
1. Воспитание руководителя школьных и народных театров как творческой, 

гармонично развитой личности, способной воплотить на сцене современную и 
классическую драматургию; 

2. Создание условий для раскрытия режиссёрских способностей у обучающихся, 
развитие профессиональных навыков на базе методики вахтанговской школы и 
других современных методов российских и зарубежных театральных учебных 
заведений.  

Задачи: 
1. Дать магистранту необходимые теоретические знания для работы в 

любительском (непрофессиональном) театре; 
2. Определить направление общего культурного развития, посредством изучения 

специальных театральных и гуманитарных дисциплин; 
3. Обеспечить развитие режиссерских способностей;  
4. Обеспечить развитие организационных, педагогических, аналитических 

способностей; 
5. Сформировать навыки самостоятельной работы над пьесой и спектаклем; 
6. Сформировать навык последовательной работы над пьесой: от анализа пьесы – к 

зарождению замысла и к его дальнейшему воплощению. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной  
образовательной программы 
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 Учебная дисциплина «Теория режиссуры» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1 Дисциплины 
(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 52.04.03 Театральное 
искусство. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Освоение дисциплины «Теория режиссуры» направлено на формирование 
у студентов следующих общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций (табл.1): 

 
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Теория режиссуры» 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

  УК-1. Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 

УК-1.1. Выявляет проблемные 
ситуации, используя методы 
анализа, синтеза и абстрактного 
мышления 
УК-1.2. Осуществляет поиск 
решений проблемных ситуаций 
на основе действий, 
эксперимента и опыта 
УК-1.3. Вырабатывает 
стратегию действий по 
разрешению проблемных 
ситуаций 

Знает: 
-  основные методы критического анализа 
проблемных ситуаций;  
- основы системного подхода к анализу 
проблемных ситуаций. 
Умеет: 
- производить анализ явлений с точки 
зрения философии и обрабатывать 
полученные результаты;  
- выявлять существенные черты явлений и 
событий. 
Владеет: 
- основными принципами философского 
мышления, навыками философского 
анализа социальных, природных и 
гуманитарных явлений; 
- методами осмысления проблемных 
ситуаций и выработки стратегии действий 
по их разрешению; 
-  правилами ведения дискуссии и 
полемики. 

  УК-2. Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-2.1. Участвует в разработке 
концепции проекта 
УК-2.2. Разрабатывает план 
реализации проекта, с учетом 
возможных рисков реализации 
и возможностей их устранения, 
планирует необходимые 
ресурсы 

Знает:  
- принципы формулирования цели и задач 
проекта, этапы его жизненного цикла; 
 - основные требования, предъявляемые к 
проектной работе и критерии оценки 
результатов проектной деятельности; 
Умеет:  
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УК-2.3.Осуществляет 
мониторинг хода реализации 
проекта, корректирует 
отклонения, вносит 
дополнительные изменения в 
план реализации проекта, 
уточняет зоны ответственности 
участников проекта  

- разрабатывать концепцию проекта в 
рамках обозначенной проблемы, 
формулируя цель, задачи, актуальность, 
значимость, ожидаемые результаты и 
возможные сферы их применения;  
- прогнозировать риски в проектной 
деятельности; 
Владеет:  
- навыками составления плана-графика 
реализации проекта в целом и плана-
контроля его выполнения; 
 - навыками конструктивного преодоления 
возникающих разногласий и конфликтов. 

   УК-3. Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели 

УК-3.1. Демонстрирует 
понимание принципов 
командной работы. 
УК-3.2. Руководит членами 
команды для достижения 
поставленной цели 

Знает:  
- общие формы организации деятельности 
коллектива;  
- основы стратегического планирования 
работы коллектива для достижения 
поставленной цели;  
Умеет:  
- учитывать в своей социальной и 
профессиональной деятельности интересы 
коллег;  
- планировать командную работу, 
распределять поручения и делегировать 
полномочия членам команды;  
Владеет:  
- навыками постановки цели и задач в 
условиях командой работы;  
- способами управления командной 
работой в решении поставленных задач. 

   УК-5. Способен 
анализировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1. Демонстрирует 
понимание особенностей 
различных культур и наций 
УК-5.2. Выстраивает 
социальное взаимодействие, 
учитывая общее и особенное 
различных культур и религий 

Знает:  
-  различные исторические типы культур; 
-  знает формы межкультурного общения в 
сфере театрального искусства, 
театрального образования; 
Умеет:  
-  объяснить феномен культуры, её роль в 
человеческой жизнедеятельности. 
Владеет:  
-  навыками межкультурного 
взаимодействия с учетом разнообразия 
культур. 

 ОПК-1. Способен 
применять теоретические и 
исторические знания в 
профессиональной 
деятельности, постигать 
произведение искусства в 
широком культурно-
историческом контексте в 
связи с эстетическими 

ОПК-1.1. Понимает специфику 
различных культур, 
разбирается в основных жанрах 
различных видов искусства 
 ОПК-1.2. Анализирует 
произведение искусства в 
широком культурно-
историческом контексте в 
совокупности с эстетическими 

Знает:  
- содержание основных направлений 
философской мысли от древности до 
современности;  
- специфику философии искусства и 
тенденции ее развития в контексте 
истории философии; 
- особенности философского осмысление 
основных видов, жанров, стилей 
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идеями конкретного 
исторического периода 

идеями конкретного 
исторического периода 

искусства (изобразительного, 
музыкального, художественной 
литературы и т. д.); 
Умеет:  
- проводить анализ произведения 
искусства, учитывая особенности 
конкретного исторического периода, в 
котором оно создано;  
- выстраивать взаимосвязь произведения 
искусства с культурно-историческим 
контекстом; 
- определять жанрово-стилевую 
специфику произведений искусства, их 
идейную концепцию; 
-  выносить обоснованное эстетическое 
суждение о конкретном произведении 
искусства в соответствии с эстетическими 
идеями конкретного исторического 
периода. 
Владеет: 
– навыками работы с учебно-
методической, справочной и научной 
литературой, аудио- и видеоматериалами, 
Интернет-ресурсами по изучаемой 
проблематике; 
– профессиональной терминологией. 

 ОПК-2. Способен 
осуществлять 
творческую 
деятельность в 
сфере искусства 

ОПК-2.1.  
Разрабатывает концепцию 
создания сценического или 
литературного произведения 
(творческого проекта) 
ОПК-2.2. Участвует в создании 
эстетически 
целостного сценического или 
литературного произведения 
(творческого проекта) 
ОПК-2.3. Руководит созданием 
сценического 
или литературного произведен
ия (творческого проекта) 

Знает:  
- основные принципы создания 
сценического или литературного 
произведения (творческого проекта) 
- основные принципы организации 
творческой деятельности  
Умеет:  
- самостоятельно организовывать 
творческий процесс и реализовывать 
творческие проекты 
Владеет:  
- навыками интерпретации 
современного культурного контекста; 
- методикой организации творческой 
работы в сфере искусства 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Теория режиссуры» составляет 8 

зачетных единиц (288 академических часов).  
Формы промежуточной аттестации – зачет в 1 семестре и экзамен во 2 

семестре для магистрантов очной формы обучения; зачёт с оценкой и экзамен на 
2 курсе для магистрантов очно-заочной формы обучения. 
 



7 
 

Виды учебной работы 
Всего часов 

Очная форма Очно-заочная форма 

1. Контактная работа, в том числе: 132 52 
Лекции 28 22 
Практические занятия 104 30 
Форма промежуточной аттестации - 
зачет Зачет (1 семестр) - 

Форма промежуточной аттестации – 
зачет с оценкой - Зачет с оценкой (2 курс) 

Форма промежуточной аттестации - 
экзамен 

Экзамен (2 семестр) 
36 

Экзамен (2 курс) 
12 

2. Самостоятельная работа 120 224 

Трудоемкость 
час. 288 288 
ЗЕТ 8 8 

 
5. Содержание дисциплины 

 
5.1. Тематический план для очной формы обучения 

 
 

№ 
 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СРС 

 
 

Контрол
ь Л ПЗ 

 Раздел 1. Введение в дисциплину 
1.1 Тема 1. Традиции русского и зарубежного 

искусства и система К.С. Станиславского  
2     6 4 - 

 
1.2 

Тема 2. Развитие учения К.С. Станиславского 
в творчестве В.Э. Мейерхольда, Е.Б. 
Вахтангова, А.Я. Таирова, М.А. Чехова 

2 6 4 - 

1.3 Тема 3. Вахтанговское направление в 
театральном искусстве 

2 6 4 - 

 Раздел 2. Анализ пьесы 
2.1 Тема 1. Первое непосредственное впечатление 

от пьесы. Б.Е. Захава об организации условий 
первого прочтения пьесы 

2 6    10 - 

2.2 Тема 2. Идея пьесы и идея спектакля 2 8 10 - 
2.3 Тема 3. Анализ художественный особенностей 

пьесы (жанр, стиль, его элементы) 
2 8 10 - 

2.4 Тема 4. Застольный период в старой и новой 
методике К.Станиславского 

2 8 10 - 

2.5 Тема 5. Предлагаемые обстоятельства роли и 
их оценка 

2 8 10 - 

 Раздел 3. Реализация замысла 
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3.1 Тема 1. Система К.С. Станиславского, ее 
принципы, сущность и значение в развитии 
театрального искусства 

2 8 10 - 

3.2 Тема 2. Сценическая задача и её элементы 2 8 10 - 
3.3 Тема 3. Режиссёр и актёр (творческие 

взаимоотношения между ними и принципы 
работы режиссёра с актёром). Распределение 
ролей 

2 8 10 - 

3.4 Тема 4. Работа актёра на репетиции 2 8 8 - 
3.5 Тема 5. Принцип перевоплощения актёра в 

образ 
2 8 10 - 

3.6 Тема 6. Значение творческих наблюдений в 
работе актёра 

2 8 10 - 

 Зачет (1)  
 Зачет с оценкой (0)  
 Экзамен (1) 36 
 ВСЕГО - 288 28 104 120 36 

 
 

5.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 
 

 
№ 

 
 

Наименование темы дисциплины 

Контактная 
работа, час. 

 
 

СРС 

 
 

Контроль Л ПЗ 
 Раздел 1. Введение в дисциплину 

1.1 Тема 1. Традиции русского и зарубежного 
искусства и система К.С. Станиславского  

2 - 4 - 

 
1.2 

Тема 2. Развитие учения К.С. Станиславского 
в творчестве В.Э. Мейерхольда, Е.Б. 
Вахтангова, А.Я. Таирова, М.А. Чехова 

2 - 4 - 

1.3 Тема 3. Вахтанговское направление в 
театральном искусстве 

2 - 4 - 

 Раздел 2. Многообразие функций и задач деятельности режиссера  
в современном театре. В.И. Немирович-Данченко о режиссерской профессии.  

Режиссер толкователь, организатор и педагог. 
2.1 Тема 1. Режиссер и автор. - 1 8 - 
2.2 Тема 2. Режиссёр и актёр. - 1 8 - 
2.3 Тема 3. Мизансцена – язык режиссера. - 1 8 - 
2.4 Тема 4. Режиссура и педагогика. - 1 8 - 

 Раздел 3. Анализ пьесы 
3.1 Тема 1. Первое непосредственное впечатление 

от пьесы. Б.Е. Захава об организации условий 
первого прочтения пьесы. 

1 - 8 - 

3.2 Тема 2. Идея пьесы и идея спектакля. 2 1 8 - 
3.3 Тема 3. Анализ художественный особенностей 

пьесы (жанр, стиль, его элементы). 
2 1 8 - 
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3.4 Тема 4. Исходное событие. 2 1 8 - 
3.5 Тема 5. Конфликт пьесы, сквозное действие. 2 1 8 - 
3.6 Тема 6. Логика действий и ее значение. 2 1 8 - 
3.7 Тема 7. Изучение действительности, как этап 

режиссерской работы над спектаклем. 
1 1 8 - 

3.8 Тема 8. Первая читка пьесы на коллективе. - 1 8 - 
3.9 Тема 9. Застольный период в старой и новой 

методике К.Станиславского. 
- 1 8 - 

3.10 Тема 10. Мировоззрение и моральные 
качества актёра и создаваемого им образа. 

- 1 8 - 

3.11 Тема 11. Манера актёрской игры. - 1 8 - 
3.12 Тема 12. Сценический образ, создаваемый 

актёром. 
- 2 8 - 

3.13 Тема 13. Сценическая характерность и её 
значение в работе над ролью. 

- 2 8 - 

3.14 Тема 14. Фантазирование актёра над ролью. - 1 8 - 
3.15 Тема 15. Предлагаемые обстоятельства роли и 

их оценка. 
- 2 8 - 

 Раздел 4. Разработка замысла спектакля 
4.1 Тема 1. Содержание и форма 

 спектакля. 
2 - 8 - 

4.2 Тема 2. Учение Е.Б. Вахтангова о трех 
факторах, определяющих форму спектакля. 

2 - 8 - 

4.3 Тема 3. Правдоподобие и условность в 
театральном искусстве. 

- 1 6 - 

4.4 Тема 4. Принципы внешнего оформления 
спектакля. Атмосфера спектакля. 

- 1 6 - 

4.5 Тема 5. Мизансценирование. - 2 8 - 
4.6 Тема 6. Жанр спектакля. - 2 8 - 
4.7 Тема 7. Сценичность и выразительность 

актерской игры. 
- 1 8 - 

4.8 Тема 8. Выразительность сценической речи и 
её скульптурность (Лепка фразы). 

- 2 8 - 

 Зачет (0)  
 Зачёт с оценкой (1) 6 
 Экзамен (1) 6 
 ВСЕГО - 288 22 30 224 12 

 
5.3. Содержание тем дисциплины 

 
Раздел: ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ 

 
Тема 1. Традиции русского и зарубежного искусства и система 
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К.С. Станиславского 
 Научные открытия на рубеже ХIХ-ХХ веков, как следующий шаг в 

постижении мира и человека. «Новая драматургия» Чехов, Ибсен, Метерлинк. 
Новый Художественный Общедоступный театр - как требование времени. К.С. 
Станиславский в контексте современной театральной действительности. 
Система Станиславского ориентир или пройденный этап для современного 
театрального авангарда России.  

Тема 2. Развитие учения К.С. Станиславского в творчестве В.Э.  
Мейерхольда, Е.Б. Вахтангова, А.Я. Таирова, М.А. Чехова 

 Разные театральные системы, выросшие из корневой системы МХТ. 
Искания в области формы, актерской техники, способов создания сценического 
образа. К.С.Станиславский новатор, развивающий сам свою систему. 

Тема 3. Вахтанговское направление в театральном искусстве. 
 Синтез театральных новаций времени в исканиях Вахтангова. 

Фантастический реализм. Не забывайте, что мы в театре. Гротеск как цель 
работы режиссера с актером. Следы гениальности Вахтангова в постановочных 
решениях «Принцессы Турандот». Элементы внутренней техники актера и их 
последовательность в вахтанговской школе. Импровизационное самочувствие.  

 
Раздел:  МНОГООБРАЗИЕ ФУНКЦИЙ И ЗАДАЧ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕЖИССЕРА В СОВРЕМЕННОМ ТЕАТРЕ. В.И. НЕМИРОВИЧ-
ДАНЧЕНКО О РЕЖИССЕРСКОЙ ПРОФЕССИИ. РЕЖИССЕР 
ТОЛКОВАТЕЛЬ, ОРГАНИЗАТОР И ПЕДАГОГ 

Тема 1. Режиссёр и автор 
  Литература, драматургия в театральном искусстве. Бережное отношение к 
автору – основа режиссерской культуры. Творческое взаимодействие между 
режиссёром и автором. Режиссерский волюнтаризм и его пагубные последствия 
для театра. Театральный скандал выходит из моды.  

Тема 2. Режиссёр и актёр 
Наличие актёра – необходимое условие театрального искусства. В чем 

профессиональный навык драматического актера? Действие – основной 
материал сценического искусства. Действие и чувство, два глагола их 
определяющие. Кардинальное отличие одного от другого. Говорить или 
действовать? Аристотель о действии. Основные условия творческих 
взаимоотношений режиссёра и актёра.  

Тема 3. Мизансцена – язык режиссера 
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Профессиональные особенности режиссерской фантазии. Пластическое 
выражение смысла происходящего на сцене. Когда артист меняет мизансцену. 
Пластика или текст, что важнее зрителю. Поиск мизансцен и их фиксация. 
Классические примеры мизансцен выдающихся режиссеров русского театра.  

Тема 4. Режиссура и педагогика 
Средства наказания и поощрения артиста. Владение профессией артиста 

одно из самых мощных средств убеждения в работе с актерским составом. 
Формирование и воспитание творческого коллектива. Сведение актеров разных 
школ и образовательных уровней к одному пониманию эстетики данного театра 
и способов решения им творческих задач.  

 
Раздел: АНАЛИЗ ПЬЕСЫ 

Тема 1. Первое непосредственное впечатление от пьесы. Б.Е. Захава об 
организации условий первого прочтения пьесы 

 Первое впечатление – камертон будущей постановки. Восстановление 
утерянного навыка восприятия явления целиком. Художественное впечатление, 
способы его фиксации. Зарождение замысла спектакля. 

Тема 2. Идея пьесы и идея спектакля 
 Тема и идея пьесы в понимании вахтанговской школы. Исторические 

условия времени написания пьесы. Цензурные соображения автора. Другие 
литературные и драматургические произведения автора. Рассмотрение пьесы в 
свете мировоззрения автора и всего его творчества (сверхзадача пьесы и 
сверхзадача автора). О границах режиссёрской интерпретации. 

Тема 3. Анализ художественных особенностей пьесы  
(жанр, стиль и его элементы) 

 Драма, трагедия, комедия или синтезированный жанр. Стихотворная или 
прозаическая форма. Особенности изложения текста, присущие эпохе 
написания. Принципы сокращений теста классических произведений. Есть ли 
место музыке в ткани драматического произведения. Персонаж говорит то, что 
думает, или скрывает мысли с помощью текста. Атмосфера пьесы. 

Тема 4. Исходное событие 
 Что произошло перед открытием занавеса? Определение основных 

событий, центрального, главного и финального событий пьесы. Можно ли 
определить события иначе? Сколько событий может быть в пьесе? Если 
событийный ряд объективно задан в классической пьесе, то на чем строится 
многообразие ее постановок? Текст и подтекст. Второй план. Идея пьесы. 

Тема 5. Конфликт пьесы, сквозное действие 
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 Что такое конфликт? Его неотъемлемые составляющие и их определение. 
Действие, как способ выхода из конфликта. Организация режиссером 
сценических условий по созданию подлинного конфликта. Проекция 
сценического конфликта на социальные условия страны. Режиссерский 
темперамент и поиск конфликта. 

Тема 6. Логика действий и ее значение 
 Понимание последовательности совершения сценических действий. 

Создание интриги, наличие скрытой цели и бессмысленность существования 
артиста на сцене. Логика абсурда, есть ли она? Абсурд и нелепость в 
сценическом искусстве. 

Тема 7. Изучение действительности, как этап  
 режиссёрской работы над спектаклем 

 Время действия и время написания пьесы, их соотношение Изучение 
исторической среды, быта нравов, психологических особенностей поведения 
человека в пьесе. Литература, иконографический материал того времени. 
Режиссер – информационный лидер творческого процесса. 

Тема 8. Первая читка пьесы на коллективе 
 Организация бытовых условий прочтения пьесы. Распределение ролей 

секрет от коллектива, до первого прочтения пьесы. Пьесу читает режиссер или 
«главный» артист театра? Стратегия и тактика первой читки. Необходимо 
обсуждение или монолог режиссера после читки? Как отнестись к реакции 
артистов на чтение текста?  

Тема 9. Застольный период в старой и новой  
методике К.Станиславского 

 Артист, отягощенный информацией во время длительного застольного 
периода. Можно ли вообще обойтись без застольного периода? Когда «вставать 
на ноги» в период застольных репетиций? Метод действенного анализа. 
Универсален ли этюдный метод в репетиционном процессе? 

Тема 10. Мировоззрение и моральные качества актёра  
и создаваемого им образа 

 На сцене личностные качества актера оцениваются иначе, чем в жизни. 
Мировоззрение артиста надо формировать, а моральные качества воспитывать. 
Распределение ролей и личностные качества актера. Как понять термин Б.Е. 
Захавы «неиграбельные» качества актера?  

Тема 11. Манера актёрской игры 
 Отбор выразительных средств актерской техники. Взаимоотношения со 

зрительным залом. Темпо - ритмический рисунок спектакля. Взаимосвязь 
манеры актерской игры с жанром спектакля. Эмоциональное отношение к 
воспроизводимой на сцене действительности. 
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Тема 12. Сценический образ, создаваемый актёром 
 Вахтанговский принцип «Стать другим, оставаясь самим собой». 

«Погружение себя» в предлагаемые обстоятельства роли. Зазор между актером и 
образом. Сценическая вера в предлагаемые обстоятельства. Актерский 
темперамент и его роль в создании сценического образа. 

Тема 13. Сценическая характерность  
и её значение в работе над ролью 

 Характер и характерность. «Нехарактерных ролей не существует» - 
К.С.Станиславский. Разделы в вахтанговской методике, в которых может 
раскрыться студент, склонный к характерности. Биологическое и социальное в 
сценическом образе. Качества, присущие образу от природы и 
благоприобретенные в ходе социальной практики.  

Тема 14. Фантазирование актёра над ролью 
 Почему в данном случае употребляется термин «Фантазирование», а не 

«Воображение»? Домашняя работа актёра над ролью и её значение. Раздел 
вахтанговской школы «Этюды к образу на литературном материале». 
«Кинолента» видений в работе актёра. Зритель видит только то, что видит актер 
перед своим внутренним взором. Конкретность и приблизительность в 
разработке видений актера. 

Тема 15. Предлагаемые обстоятельства роли и их оценка 
 Умение читать классическую пьесу «свежим взглядом». Что? Где? Когда? 

- и еще тысяча вопросов, требующих ответов у актера. Квалификация артиста 
проявляется, прежде всего, в оценке предлагаемых обстоятельств. Поиски 
«неожиданного» в традиционном. Ведущие предлагаемые обстоятельства. Вера 
и оправдание. 

 
Раздел: РАЗРАБОТКА ЗАМЫСЛА СПЕКТАКЛЯ 

Тема 1. Содержание и форма спектакля 
 Форма лежит на дне содержания. «Содержание вскрыть, форму 

нафантазировать». Идейно-художественная сущность спектакля, выраженная 
через артиста. Артист – «марионетка» в руках режиссера или соавтор спектакля? 
Форма должна вызывать восхищение, а содержание – сопереживание. 

Тема 2. Учение Е.Б. Вахтангова о трёх факторах,  
определяющих форму спектакля 

 Время. Автор. Коллектив. Как режиссеру ориентироваться в мировом 
информационном потоке. Скорость распространения информации в 
современном мире. Современность и злободневность. Насколько современна 
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«современная» драматургия? Преодоление традиций или вседозволенность? 
Актер и его работа вне театра. Театральный коллектив Москвы и провинции.  

Тема 3. Правдоподобие и условность  
в театральном искусстве 

 А.С.Пушкин об искусстве драматическом. Статья: «О народной драме и 
драме «Марфа Посадница». Природа сценических переживаний актера. В чем 
правда сценического существования?  

Тема 4. Принципы внешнего оформления  
спектакля. Атмосфера спектакля 

 Какими средствами она создается? Темп и ритм в театральном искусстве. 
Сценографическое решение, музыкальная и световая партитуры. 

Тема 5. Мизансценирование 
 Художественное качество мизансцен. Характер мизансцен как элемент 

стиля. Предварительная режиссёрская разработка мизансцен. Поиск 
«мизансцен» и «разводка». Мизансцена и внешнее оформление спектакля. 

Тема 6. Жанр спектакля 
 Эмоциональное отношение режиссёра и актёров к воспроизводимой на 

сцене действительности и его значение. Манера актерской игры. 
Взаимоотношения актера со зрительным залом. «Четвертая стена», «Обращение 
к залу», «Эффект отстранения». 

Тема 7. Сценичность и выразительность актёрской игры 
 Жест, как одно из выразительных средство актёра. Принцип 

скульптурности в актёрской пластике. Средства воспитания сценической 
выразительности в вахтанговской школе. 

Тема 8. Выразительность сценической речи и  
её скульптурность. (Лепка фразы) 

 Сценическая речь - вежливость актера. «Бормотальный реализм», как 
протест против театральной лжи.  
 
Раздел: РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАМЫСЛА 

 
Тема 1. Система К. Станиславского, её принципы, сущность и  

значение в развитии театрального искусства 
 Принцип жизненной правды. Ничего приблизительного, нарочито 

условного, ложно-театрального. Истинная театральность – живая, естественная, 
органичная. Учение о сверхзадаче. Сверхзадача – самое заветное, дорогое, 
сокровенное желание художника. Принцип активности и действия. Действие 
возбудитель сценических переживаний. Нельзя играть образы и страсти, надо 
действовать в образах и страстях роли. Принцип органичности. Разбудить 
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естественную человеческую природу актера для органического творчества. 
Принцип творческого перевоплощения актера в образ. Создание сценического 
образа через перевоплощение. 

Тема 2. Сценическая задача и её элементы 
 Цель, действие, приспособление. Постановка задачи в современных 

театральных условиях. Учение Вахтангова о сценической задаче. Всякое 
действие является ответом на вопрос: что делаю? Никакое действие не 
осуществляется человеком ради самого действия. Всякое действие имеет 
определенную цель, лежащую за пределами самого действия. Цель отвечает на 
вопрос: для чего делаю? Осуществляя данное действие, человек сталкивается с 
внешней средой и, преодолевая сопротивление этой среды, так или иначе 
приспосабливается к ней, используя для этого самые разнообразные средства 
воздействия на эту среду (физические, словесные, мимические). Эти средства 
воздействия К.С. Станиславский назвал приспособлениями. Приспособления 
отвечают на вопрос: как я делаю? Все это, вместе взятое: а) действие (что я 
делаю), б) цель (для чего я делаю) и в) приспособление (как я делаю), — образует 
сценическую задачу, которая, таким образом, складывается из трех элементов.  

Тема 3. Режиссёр и актёр (творческие взаимоотношения  
между ними и принципы работы режиссёра с актёром). 

 Распределение ролей. 
Распределение ролей. Типажный принцип. Неиспользованные 

возможности актера. Неожиданное прочтение классической пьесы и 
парадоксальное распределение ролей. Приглашение артистов на роли в 
спектакли театра со стороны. «Медийные» лица и популярные артисты кино в 
театре. Точное распределение ролей – гарантия успеха смпектакля. «Нет 
маленьких ролей…» К.С. Станиславский. Два состава на одну роль. Хорошо это 
или плохо? 

Тема 4. Работа актёра на репетиции 
 Поиск отношений в застольный период. Режиссер или репетитор? 

Актерская инициатива, ее польза и опасность. Поиск мизансцен. В 
репетиционном зале - поиск, на сцене проверка и уточнение мизансценического 
рисунка. Артист учит текст «ногами». Переход из одной мизансцены в другую 
заложен в тексте автора.  

Тема 5. Принцип перевоплощения актёра в образ 
 На старой моей фотографии – это я, или не я? Другого тела и темперамента 

актеру не дано, даны другие обстоятельства. О технике перевоплощения актера 
в образ в тексте трагедии В.Шекспира «Гамлет». Мировоззрение актера и 
мироотношение образа. Качества, которые во мне видят другие люди. «Зерно» 
роли – это не твердая сфера, а информативная плазма. Поиск «зерна» роли и его 
удержание в импровизационном самочувствии.  
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Тема 6. Значение творческих наблюдений в работе актёра 
 Актерская «Записная книжка наблюдений». Развитие повседневной 

способности наблюдать. Специфика актёрской наблюдательности. 
«Наблюдения» - раздел вахтанговской школы, распространившийся по всему 
миру. Подход к образу. «Профнавыки» - что это такое? Наблюдения за людьми, 
животными и предметами (фантазии). Аnthropomorphize - способность наделять 
животных и предметы человеческими качествами, она уходит корнями вглубь 
веков. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся 

 
Самостоятельная работа магистрантов обеспечена учебно-методическими 

ресурсами в полном объёме. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам. 

Электронная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет. 

В ходе самостоятельной работы магистранты анализируют специальную 
литературу, изучают традиционные и современные формы организации 
профессиональной деятельности. 

   
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания 

дисциплины. 
 

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины. 
Проверить определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям 
дисциплины. 

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, 
которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и 
промежуточной аттестации. 

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому 
обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и приобрести 



17 
 

умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают 
формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и 
«владеть», а также способствуют стимулированию познавательной, творческой 
и профессиональной активности в процессе проведения занятий данного вида. 

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения 
знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной 
подготовке и непосредственно на занятии. 

В современных условиях практическое занятие представляет собой 
комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, 
включает в себя следующие элементы: 

• обсуждение теоретических вопросов; 
• проверку домашнего задания; 
• изучение нового материала; 
• рефлексию; 
• решение задач; 
• моделирование различных ситуаций и др. 
Особенностью практических занятий является опора на теоретические 

знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование 
творческого мышления, психологической раскованности обучающихся. 

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на 
вопросы обучающихся; презентация домашних заданий, обсуждение, решение 
задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется 
из собственно практической части и это могут быть обсуждения докладов, 
рефератов, дискуссии, решение разнообразных задач и др. Обучающимся 
предлагаются вопросы для подготовки и обсуждения, отражающие содержание 
аудиторных занятий; типовые задания, выполнение которых будет учитываться 
при промежуточной аттестации. 

Основная и дополнительная литература представлена в соответствующем 
разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. 
Приветствуется использование примеров, обобщающих опыт отечественных и 
зарубежных исследователей. 

Методические указания нужны обучающимся для того, чтобы увидеть 
перспективу изучения дисциплины, спланировать самостоятельную работу, 
лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к промежуточной аттестации. 

Внеаудиторная деятельность предполагает: 
- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным 

вопросам и формулирование ответов; 
- выполнение заданий; 
- поиск и презентацию теоретического и практического материала; 
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной 

деятельности; 
- приобретение навыков научной организации труда. 
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Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во 
многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и 
своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом 
предлагается следующий алгоритм подготовки: 

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по 
предложенным вопросам; 

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, 

образцов, моделей и др.). 
В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
• продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 

компьютерной техники и др.); 
• найти и/или подготовить наглядный материал; 
• продумать и составить текст презентации на 5-15 минут. 

 
6.2. Задания для подготовки к практическим занятиям  

 
     Практическое занятие по теме: Искусство театра в контексте 
современной культуры. Традиции русского и зарубежного искусства и система 
К.С. Станиславского. Развитие учения К.С. Станиславского в творчестве В.Э. 
Мейерхольда, Е.Б. Вахтангова, А.Я. Таирова, М.А. Чехова. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Место театра в культурной жизни страны в соотношении с кино и 

телевидением.  
2.Место «Биомеханики» в современной театральной практике.  
3. «Фантастический» реализм Вахтангова, как синтез театральных течений 

своего времени. 
 
Тема: Вахтанговское направление в театральном искусстве. Б.Е. Захава и 

вахтанговская режиссерская школа. «Омхаченный» советский театр и новая 
генерация вахтанговских режиссеров. Место режиссёра в современном 
театральном процессе.  

Вопросы для обсуждения: 
1.Неотъемлемые качества вахтанговского направления в отечественном 

театральном искусстве. 
2. Ирония и ее роль в искусстве Е.Б.Вахтангова.  
3. 55 лет тому назад Б.Е.Захавой была основана кафедра режиссуры в 

Щукинском училище. Как вы думаете почему?  
4.Качества необходимые сегодня студенту, чтобы стать режиссером.  
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Тема: Содержание и форма спектакля. Учение Е.Б. Вахтангова о трёх  
факторах, определяющих форму спектакля.  
Вопросы для обсуждения: 
1.Опасность разрыва между формой и содержанием.  
2.Время. Автор. Коллектив. Диалектика трех факторов.  
3.Спектакли Е.Б.Вахтангова с точки зрения этого триединства. 
 
Тема: Мизансценирование. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Какое определение мизансцены из предложенных вам ближе и понятней?  
2.«Разводка» - ее достоинства и недостатки.  
3.Давайте вспомним «знаменитые» мизансцены отечественных  

режиссеров.  
 
Тема: Жанр спектакля.  
Вопросы для обсуждения: 
1.Как режиссер относится к воспроизводимой в пьесе действительности?  
2.Чистота жанра и жанровый синтез.  
3.Как сделать жанр достоянием артистов, репетирующим спектакль?  
 
Тема: Сценичность и выразительность актерской игры.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Соотношение «Чувства правды» и «Чувства формы» приводит к 

выразительности.  
2. «Заразительность» и «Выразительность» в актерском искусстве.  
3. Принципы отбора абитуриентов при поступлении в Театральный 

институт имени Б. Щукина. Зачатки сценичности, заразительности, обаяния, 
темперамента. 

 
Тема: Выразительность сценической речи и её скульптурность. (Лепка 

фразы) 
Вопросы для обсуждения: 
1.Выразительность речи и органика. Они не мешают друг другу?  
2.На каком языке мы сегодня говорим?  
3.Классический литературный текст и восприятие его современным 

зрителем. 
 
Тема: Система К. Станиславского, её принципы, сущность и значение в 

развитии театрального искусства. Сценическая задача и её элементы.  
Вопросы для обсуждения: 
1.Чем мешает система Станиславского режиссерам «нового» театра?  
2.Уходя от системы Станиславского, мы уходим от природы человека.  
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3.Цель, действие, приспособление. Разберемся и решим задачу. 
 

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации. 
 
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) включает: 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме 
зачетов и экзамена по билетам, включающим вопрос и практическое задание.  

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей 
программе дисциплины. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

а) основная  
1.  Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие. М.: 

"Лань"; "Планета музыки", 2016 - 432 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - 
ЭБС "Лань" 

2.  Товстоногов Г. А. О профессии режиссера. Учебное пособие. М.: 
"Лань"; "Планета музыки", 2017 - 428 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - 
ЭБС "Лань" 

3.Евгений Вахтангов: Документы и свидетельства В 2-х тт. М. Индрик, 
2011 

4. Патрис Пави. Словарь театра.- М.: ГИТИС, 2003 
 
б) дополнительная 

1. Владимиров С.В. Действие в драме. СПб, ГАТИ. 2007 
2. Барбой Ю.М. К теории театра. Уч. пособие. СПбГАТИ. 2008 
3. Захаров М.А. Театр без вранья. М.: АСТ — Зебра Е, 2008.  
4. История русского театра. М.: Эксмо, 2011. 477 с. («Российская 
императорская библиотека») 
5. Котт Я. Шескпир — наш современник. СПб.: Балтийские сезоны, 2011 
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6. Костелянц Б.О. Драма и действие: Лекции по теории драмы. М.: 2007 
7. Мнемозина: Документы и факты из истории отечественного театра XX 
века: Исторический альманах. Вып. 2. М.: Эдиториал УРСС, 2006 
8. Режиссура: взгляд из конца века: Сборник научных статей. СПб.: ГНИУК 
РИИИ, 2005 
9. Ряпосов А.Ю Режиссерская методология Мейерхольда. 2. Драматургия 
мейерхольдовского спектакля: мысль, зритель, театральный монтаж. СПб.: 
РИИИ, 2004 
10. Соловьёва И.Н. Художественный театр: Жизнь и приключения идеи. М.: 
Московский Художественный театр, 2007 
11. Таршис Н.А. Музыка драматического спектакля. СПб.: Изд. СПбГАТИ, 
2010  
12. Театральные термины и понятия: Материалы к словарю / Сост. С. К. 
Бушуева и др/ СПб., 2005. Вып. 1 
13. Титова Г.В. Мейерхольд и Комиссаржевская: модерн на пути к 
Условному театру: Учебное пособие. СПб.: СПбГАТИ, 2006  
14. Георгий Товстоногов. Собирательный портрет: Воспоминания. 
Публикации. Письма СПб.: Балтийские сезоны, 2006  
15. Юрский С.Ю. Попытка думать. М., Вагриус, 2003  
16. Поламишев А.М. Событие основа спектакля. М., «Сов. Россия», 1977  
17. Морозова. О пластической композиции спектакля. -- М.: ВЦХТ. 2001 
18. П. Брук «Пустое пространство». М.: Прогресс, 1976 
19. Е. Вахтангов «Сборник» М. «ВТО», 1984 г. 
20. Е. Вахтангов «Воспоминания. Спектакли и роли. Статьи.», М. «ВТО», 
1982 г. 
21. Ж. Вилар «О театральной традиции». М.: Из-во иностранной литературы, 
1956 
22. Н. Горчаков «Режиссёрские уроки К.С. Станиславского». М: Искусство, 
1950 
23. Н. Горчаков «К.С. Станиславский о работе режиссёра с актёром», М. 
«ВТО». 
24. Н. Горчаков «Режиссёрские уроки Евг. Вахтангова», М. «Искусство», 
1957 г. 
25. Д. Дидро «Парадокс об актёре». Academia, 1936 
26. Б.Е. Захава «Мастерство актёра и режиссёра». М.: Просвещение, 1973 
27. Г. Крэг «Искусство театра». М.: Искусство, 1975 
28. Коклен- старший «Искусство актёра».М.: Искусство, 1937 
29. М. Кнебель «Вся жизнь», М. «ВТО», 1967 г. 
30. М. Кнебель «О действенном анализе пьесы и роли». М.: Искусство, 1982 
31. М. Кнебель «О том, что мне кажется особенно важным». М.: Искусство, 
1971 
32. М. Кнебель «Поэзия педагогики», М. «ВТО», 1976 г. 
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33. И. Кох «Основы сценического движения», М. «Искусство», 1970 г. 
34. В. Мейерхольд «Дневники, статьи, письма», М. «Искусство», 1968 г. 
35. В.И. Немирович- Данченко «О творчестве актёра», М. «Искусство», 1973 
г. 
36. А. Попов «О художественной целостности спектакля». М.: ВТО, 1979, т.1 
37. А. Поламишев «Мастерство режиссёра. Действенный анализ пьесы». М. 
«Просвещение», 1982 г. 
38. К. Рудницкий «Режиссёр – Мейерхольд». М.: Наука, 1969 
39. О. Ремез «Мизансцена- язык режиссёра», «Искусство», 1983 г. 
40. К.С. Станиславский «Работа актёра над собой в процессе воплощения», 
собр. соч., т.3. 
41. К.С. Станиславский «Работа актёра над ролью», собр. соч., т.4. 
42. К.С. Станиславский «Моя жизнь в искусстве», собр. соч., М. 
«Искусство». 
43. Д. Стрелер «Театр для людей». М.: Искусство, 1984 
44. Р. Симонов «С Вахтанговым», М. «Искусство», 1969 г. 
45. М. Строева «Режиссёр Станиславский», 2 т., «Наука», 1973 г. 
46. Я. Смоленский «Искусство звучащего слова», М. Россия, 1967 г. 
47. Г. Товстоногов «Зеркало сцены», т. I и II, Л. «Искусство», 1980 г. 
48. Г. Товстоногов «О профессии режиссёра», М. «ВТО», 1967 г. 
49. Л. Хейфец «Призвание» изд. «ГИТИС» 2001 г. 
50. М. Чехов «Литературное наследие» в II- х томах. М.: Искусство, 1995 
51. М. Щепкин «Записки, письма, воспоминания», «Искусство», 1962 г. 
52. А. Эфрос «Репетиция- любовь моя», М. «Искусство», 1975 г. 
53. А. Эфрос «Профессия- режиссёр», М. «Искусство», 1979 г. 

8.2. Интернет-ресурсы 

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний 
Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.zipsites.ru/ 

2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru 
3. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://www.rsl.ru/ 
4. Российский федеральный образовательный портал Электронный  

ресурс/Государственный научно-исследовательский институт 
информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: 
http://www.edu.ru/  

5. http://elibrary.ru 
6. http://www.book.ru. 

 
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим 
доступ к ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/ и ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com  

http://elibrary.ru/
http://www.book.ru/
http://rucont.ru/
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9. Описание материально-технической базы 

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного 
программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, 
антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media 
Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост». 

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети 
"Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду 
института. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc, Электронная библиотека - 
гуманитарные науки http://www.gumer.info, Театральная библиотека 
http://lib.vkarp.com/, Театральная библиотека http://teatr-lib.ru/, Научная 
электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru/, Электронная 
библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/, Библиотека Гумер-
гуманитарные науки http://www.gumer.info/, Art-Portal. Мировая художественная 
культура http://art.biblioclub.ru/, Библиотека по истории  http://historylib.net, ЭБС 
«Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс. 

 
 

 

№ Наименование объектов 
материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

1 учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

2 учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы 
3 учебная мебель - ученические столы и стулья  
4 компьютеры с программным обеспечением 
5 проектор и экран для мультимедийного проектора 
6 интерактивная доска или флипчарт 
7 презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия 
8 наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины 

http://iph.ras.ru/enc
http://www.gumer.info/
http://lib.vkarp.com/
http://teatr-lib.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gumer.info/
http://art.biblioclub.ru/
http://historylib.net/
http://www.e.lanbook.com/
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                            Приложение 
 

Оценочные материалы 
для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Теория режиссуры» 
 

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Теория режиссуры», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы. 

Рабочая программа дисциплины «Теория режиссуры» определяет 
перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы (табл.1).  

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Теория режиссуры». 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-1.  
Способен 

осуществлять 
критический 

анализ 
проблемных 
ситуаций на 

основе системного 
подхода, 

вырабатывать 
стратегию 
действий 

УК-1.1. 
Выявляет проблемные 
ситуации, используя 
методы анализа, 
синтеза и абстрактного 
мышления 
УК-1.2. 
Осуществляет поиск 
решений проблемных 
ситуаций на основе 
действий, эксперимента и 
опыта 
УК-1.3. 
Вырабатывает стратегию 
действий по разрешению 
проблемных ситуаций. 

Знает: 
-  основные методы критического анализа;  
- методологию системного подхода; 
-  периодизацию всемирной и отечественной 
истории, ключевые события истории России и 
мира; 
Умеет: 
- производить анализ явлений и обрабатывать 
полученные результаты;  
- соотносить общие исторические процессы и 
отдельные факты;          
- выявлять существенные черты исторических 
процессов, явлений и событий; 
Владеет: 
- навыками критического анализа;  
-  навыками анализа исторических источников, 
правилами ведения дискуссии и полемики. 

УК-2.  
Способен 

управлять 
проектом на всех 

этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.1  Участвует в 
разработке концепции 
проекта. 
УК-2.2  Разрабатывает 
план реализации проекта, с 
учетом возможных рисков 
реализации и 
возможностей их 
устранения, планирует 
необходимые ресурсы. 
УК-2.3  Осуществляет 
мониторинг  хода 
реализации проекта, 
корректирует отклонения, 

Знает:  
-  принципы формирования концепции проекта в 
рамках обозначенной проблемы; 
 -  основные требования, предъявляемые к 
проектной работе и критерии оценки результатов 
проектной деятельности; 
Умеет:  
-  разрабатывать концепцию проекта в рамках 
обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, 
актуальность, ожидаемые результаты; 
 - предвидеть результат деятельности и 
планировать действия для достижения данного 
результата;  
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вносит дополнительные 
изменения в план 
реализации проекта, 
уточняет зоны 
ответственности 
участников проекта. 

-  прогнозировать проблемные ситуации и риски в 
проектной деятельности; 
Владеет:  
-  навыками составления плана-графика реализации 
проекта в целом и плана-контроля его выполнения; 
 -  навыками конструктивного преодоления 
возникающих разногласий и конфликтов. 

УК-3. Способен 
организовывать и 

руководить 
работой команды, 

вырабатывая 
командную 

стратегию для 
достижения 

поставленной цели 

УК-3.1 Демонстрирует 
понимание принципов 
командной работы. 
УК-3.2  Руководит членами 
команды для достижения 
поставленной цели. 

Знает:  
-  общие формы организации деятельности 
коллектива;  
-  психологию межличностных отношений в 
группах разного возраста;  
-  основы стратегического планирования работы 
коллектива для достижения поставленной цели;  
Умеет:  
-  создавать в коллективе психологически 
безопасную доброжелательную среду;  
-  учитывать в своей социальной и 
профессиональной деятельности интересы коллег; 
- предвидеть результаты (последствия) как личных, 
так и коллективных действий; 
-  планировать командную работу, распределять 
поручения и делегировать полномочия членам 
команды;  
Владеет:  
-  навыками постановки цели в условиях командой 
работы;  
-  способами управления командной работой в 
решении поставленных задач;  
-  навыками преодоления возникающих в 
коллективе разногласий, споров и конфликтов на 
основе учета интересов всех сторон. 

УК-5. Способен 
анализировать и 

учитывать 
разнообразие 

культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1.Демонстрирует 
понимание особенностей 
различных культур и 
наций 

УК-5.2.Выстраивает 
социальное 
взаимодействие, учитывая 
общее и особенное 
различных культур и 
религий 

Знает:  
-  различные исторические типы культур; 
-  знает формы межкультурного общения в сфере 
театрального искусства, театрального образования; 
Умеет:  
-  объяснить феномен культуры, её роль в 
человеческой жизнедеятельности. 
Владеет:  
-  навыками межкультурного взаимодействия с 
учетом разнообразия культур. 

ОПК-1 
Способен 

применять 
теоретические 
и исторические 

знания 
в 

профессионально
й деятельности, 

постигать 

ОПК-1.1  Понимает 
специфику различных 
культур, разбирается в 
основных жанрах 
различных видов искусств.  
ОПК-1.2  Анализирует 
произведение искусства в  
широком культурно-
историческом контексте в 
совокупности с 

Знает:  
- теорию и историю культуры и искусства от 
древности до современности; 
- основные виды, жанры, стили искусства  
(изобразительного, музыкального,  
художественной литературы  и т.д.). 
Умеет: 
 – проводить анализ произведения искусства, 
учитывая особенности конкретного исторического 
периода; 
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произведение 
искусства  
в широком 
культурно-

историческом 
контексте в связи 
с эстетическими 

идеями 
конкретного 

исторического 
периода 

эстетическими идеями 
конкретного исторического 
периода. 
 

- определять жанрово-стилевую специфику 
произведений искусства, их идейную концепцию; 
-  выносить обоснованное эстетическое суждение о 
конкретном произведении искусства. 
Владеет: 
– навыками работы с учебно-методической, 
справочной и научной литературой, аудио- и 
видеоматериалами, Интернет-ресурсами по 
изучаемой проблематике; 
– профессиональной терминологией. 

ОПК-2 
Способен 
руководить и 
осуществлять 
творческую 
деятельность в 
области культуры 
и искусства  

 

ОПК-2.1 Разрабатывает 
концепцию создания  
сценического или 
литературного 
произведения  (творческого 
проекта)  
ОПК-2.2 Участвует в 
создании  эстетически 
целостного сценического 
или литературного 
произведения  (творческого 
проекта)  
ОПК-2.3 Руководит 
созданием сценического 
или литературного 
произведения  (творческого 
проекта)   

Знает:  
- основные принципы создания сценического 
произведения (творческого проекта) 
- основные принципы организации 
творческой деятельности  
Умеет:  
- самостоятельно организовывать творческий 
процесс и реализовывать творческие проекты 
Владеет:  
- навыками интерпретации современного 
культурного контекста; 
- методикой организации творческой работы в 
сфере искусства. 

 
В рабочей программе дисциплины «Теория режиссуры» этапы 

формирования компетенций и их составляющих (знать, уметь, владеть) 
определены тематическим планом. 

2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций  
Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных 

результатов оценивания, характеризуется как  
• ПОВЫШЕННЫЙ 
• БАЗОВЫЙ 
• ПОРОГОВЫЙ 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций (признаки, на 
основании которых проводится оценка), представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2.  

Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания. 
 

Уровень 
компетенции 

Катего-
рии 

Критерии оценивания  
(характеристика уровня сформированности компетенций) 

 
ПОВЫШЕННЫЙ 

Знать Студент продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания 
и понимание программного материала; полные, правильные и 
конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные; 
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(ОТЛИЧНО) свободное владение терминологией, а также глубокое 
знакомство с основной и дополнительной литературой. 

Уметь 
 

Студент продемонстрировал: умение свободно выполнять 
практические контрольные задания; логически 
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы 
на все задания (вопросы), включая дополнительные; свободное 
владение основной и дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Студент продемонстрировал: наличие опыта выполнения 
практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически 
последовательные, полные, правильные и аргументированные 
ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные 
вопросы (задания); свободное владение основной и 
дополнительной литературой. 

 
БАЗОВЫЙ 
(ХОРОШО) 

Знать Студент продемонстрировал: твердые и достаточно полные 
знания программного материала; правильное понимание 
сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; 
последовательные, правильные, конкретные ответы на вопросы 
и свободно устранял замечания по отдельным вопросам; 
достаточное владение основной и дополнительной литературой 

Уметь 
 

Студент продемонстрировал: умение выполнять практические 
контрольные задания; логически последовательные, правильные 
и конкретные ответы (решения) на основные задания 
(вопросы), включая дополнительные; самостоятельно устранил 
замечания по отдельным элементам задания (вопроса); 
владение основной и дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Студент продемонстрировал: наличие опыта выполнения 
практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически 
последовательные, достаточно полные, правильные ответы в 
ходе защиты задания, включая дополнительные; 
самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам 
задания (вопроса); владение основной и дополнительной 
литературой. 

 
ПОРОГОВЫЙ 

(УДОВЛЕТВОРИ- 
ТЕЛЬНО) 

Знать Студент продемонстрировал: твердые знания и понимание 
основного программного материала; в основном правильные, без 
грубых ошибок, ответы на вопросы; устранил неточности и 
несущественные ошибки в ответах при наводящих вопросах 
преподавателя; недостаточно полное владение основной и 
дополнительной литературой. 

Уметь 
 

Студент продемонстрировал: умение выполнять практические 
контрольные задания без грубых ошибок; правильные, без 
грубых ошибок, ответы (решения) на основные задания 
(вопросы), включая дополнительные, устранил, при наводящих 
вопросах преподавателя, замечания по отдельным элементам 
задания (вопроса); недостаточное полное владение основной и 
дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Студент продемонстрировал: наличие опыта выполнения 
практических заданий, исключая нестандартные; ответы без 
грубых ошибок с устранением неточностей и замечаний при 
наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное 
владение основной и дополнительной литературой. 

 
КОМПЕТЕНЦИЯ 

Знать Студент продемонстрировал: неправильные ответы на 
основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание 
сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные 



28 
 

НЕ 
СФОРМИРОВАНА 
(НЕУДОВЛЕТВО- 

РИТЕЛЬНО) 
 

ответы на дополнительные вопросы; не владеет основной и 
дополнительной литературой. 

Уметь 
 

Студент продемонстрировал: неумение выполнять 
практические контрольные задания; не дал правильных ответов 
(решений) на основные задания (вопросы), включая 
дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах 
преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию 
(вопросу); не владеет основной и дополнительной литературой. 

Владеть 
 

Студент продемонстрировал: отсутствие опыта выполнения 
практических заданий; допустил множество неточностей и 
ошибок при объяснении хода выполнения задания; на наводящие 
вопросы преподавателя дал неправильные ответы; не владеет 
основной и дополнительной литературой. 

 
3. Шкала оценивания 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Теория 
режиссуры» используются зачеты, зачеты с оценкой и экзамен:  

 
Форма промежуточной аттестации Шкала  

оценивания 
 

Зачет  
 

зачтено 
не зачтено 

 
Зачет с оценкой 

 

отлично, 
хорошо,  

удовлетворительно, 
неудовлетворительно 

 
ЭКЗАМЕН 

 

отлично, 
хорошо,  

удовлетворительно, 
неудовлетворительно 

 
4. Процедура, методика и критерии оценивания результатов обучения по 

дисциплине. 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются устные 

ответы на вопросы, индивидуальное собеседование, письменные ответы на 
вопросы. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений 
используются практические контрольные задания (ПКЗ). 

Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов обучения 
(промежуточной аттестации) включают:  

- примерный перечень вопросов к зачетам и экзамену,  
- примерный перечень практических контрольных заданий к зачетам и 

экзамену.  
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Указанные перечни в совокупности охватывают все компетенции и 
заявленные в программе основные результаты обучения по дисциплине Теория 
режиссуры.  

Для проведения промежуточной аттестации на основе указанных перечней 
составляются билеты к зачетам и экзамену.  

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней, 
а итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе 
перечень результатов обучения по дисциплине. 

Каждый билет включает:  
1. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде знаний; 
2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения 

в виде умений или владений.  
Методика оценивания: показателем уровня сформированности компетенций 

является среднее арифметическое оценок, полученных обучающимся в ходе 
зачета с оценкой, то есть среднее арифметическое значения оценок, полученных 
за ответ на вопрос и за выполнение практического задания. 

Критерии оценивания: если при сдаче зачета с оценкой среднее 
арифметическое полученных оценок находится в интервале:  

 4.5-5.0, то уровень сформированности компетенции «повышенный» и 
выставляется оценка «отлично» (5);  

3.5–4.5 исключительно, то уровень сформированности компетенции 
«базовый» и выставляется оценка «хорошо» (4);  

2.5–3.5 исключительно, то уровень сформированности компетенции 
«пороговый» и выставляется оценка «удовлетворительно» (3). 

Если при сдаче зачета с оценкой среднее арифметическое полученных 
обучающимся оценок составило менее 2.5, то компетенция не сформирована и 
выставляется оценка «неудовлетворительно» (2). 

При проведении промежуточной аттестации преподаватель может учитывать 
результаты текущего контроля, то есть результаты работы студента в течение 
семестра. 

 
5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов 

обучения (промежуточной и итоговой аттестации) 
 

5.1. Примерный перечень вопросов к зачетам и экзамену для оценивания 
результатов обучения в виде ЗНАНИЙ. 

Часть 1 
1. Роль и значение режиссёра в современном театральном искусстве. 
2. Сценические отношения и «оценка факта». 
3. Актёр – носитель специфики театра. 
4. Сценическое внимание и его воспитание. 
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5. Режиссёр и актёр. Основное условие творческого взаимодействия 
режиссёра и актёра. 
6. Сценическая вера и оправдание. 
7. Режиссёр и автор (драматург, писатель). Творческие взаимодействия 
между режиссёром и автором. 
8. Мышечная свобода актёра и ее воспитание. 
9. Роль литературы, драматургии в театральном искусстве. 
10. «Метод простых физических действий», его роль и значение в актёрском 
искусстве. 
11. Синтетическая природа театра. 
12. «Предлагаемые обстоятельства» и значение их оценки актёром и 
режиссером в работе над спектаклем. 
13. Основная задача системы К. Станиславского. 
14. Роль фантазии и воображения в актёрском искусстве. 
15. Искусство «переживания» и искусство «представления». 
16. Роль эмоциональной памяти в искусстве актёра. 
17. Традиции русского театра и система К. Станиславского.  
18. Действие и чувство в актёрском искусстве. 
19. Актёрское ремесло. Положительные и отрицательные стороны этого 
понятия.  
20. Правильное сценическое самочувствие актёра. 
21. Действие - основной материал театрального искусства. 
22. Метод действенного анализа. 
23. Учение о событии. 
24. Природа сценических переживаний актёра. 
25. Режиссура и педагогика. Воспитание единства целей и методов 
театрального коллектива. 
26. Сценическое общение. 
27. Основные принципы системы К. Станиславского. 
28. Сценическая задача и её элементы. 
 

Часть 2 
1. Первое непосредственное впечатление от пьесы. 
2. Зарождение замысла спектакля. 
3. Идея автора и идея спектакля 
4. анализ художественных особенностей пьесы(жанр ,стиль автора, его 
составляющие элементы). 
5. Атмосфера спектакля. Пути и способы ее создания. 
6. Логика действий и ее значение. 
7. Первая читка пьесы на коллективе. 
8. Режиссерский анализ пьесы. 
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9. Изучение действительности, как этап режиссерской работы над 
спектаклем. 
10. Рассмотрение пьесы в свете мировоззрения автора (сверхзадача пьесы и 
сверхзадача автора). 
11. Конфликт пьесы, сквозное действия. 
12. Вскрытие событийного ряда пьесы. 
13. Определение исходного, основного и главного событий пьесы. Идея 
пьесы. 
14. Текст, подтекст, второй план. 
15. Мировоззрение актера и создаваемого им образа. 
16. Манера актерской игры. Взаимосвязь с жанром спектакля. 
17. Сценический образ, создаваемый актером. 
18. Сценическая характерность и ее значение в работе над ролью. 
19. Биологическое и социальное в сценическом образе. 
20. Фантазирование актера об образе. 
21. Домашняя работа актера над ролью и ее значение. 
22. Работа актера на репетиции. Поиск мизансцен. 
23. Принцип перевоплощения актера в образ. 
24. Зерно роли.  
25. Значение творческих наблюдений в работе актера .Специфика актерской 
наблюдательности. 
26. Предлагаемые обстоятельства роли, их оценка и связь с событиями. 
27. «Кинолента видений» и ее значение в работе актера. 
28. Застольный период в старой и новой методике К.С. Станиславского. 
29. Работа актера на спектакле. 

Часть 3 
1. Содержание и форма спектакля. 
2. Стиль пьесы и стиль спектакля. 
3. Учение Е. Вахтангова о трёх факторах, определяющих форму спектакля. 
4. Правдоподобие и условность в театральном искусстве. 
5. Принципы внешнего оформления спектакля. 
6. Атмосфера спектакля. 
7. Что такое мизансцена? Художественное качество мизансцен. 
8. Характер мизансцен как элемент стиля. 
9. Предварительная режиссёрская разработка мизансцен. 
10. «Чувство правды» и «чувство формы» в режиссёрском и актёрском 
искусствах. 
11. Как влияют взаимоотношения со зрительным залом на игру актеров. 
12. Новаторство и мода в театральном искусстве. 
13. Сверхзадача пьесы (автора) и сверхзадача спектакля (режиссёра). 
14. Сценичность актёрской игры. 
15. Мизансцена и внешнее оформление спектакля. 
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16. Выразительность актёрской игры. 
17. Манера актёрской игры в каждом данном спектакле. 
18. Жест, как выразительное средство актёрской игры. 
19. Принцип скульптурности в актёрской пластике. 
20. Выразительность сценической речи и её скульптурность. (Лепка фразы). 
21. Единство идеи пьесы и идеи спектакля. О границах режиссёрской 
интерпретации. 
22. Что такое ритм в сценическом искусстве и его значение. 
23. Эмоциональное отношение режиссёра и актёров к воспроизводимой 
действительности и его значение. 
24. Поиски «мизансцен» и «разводка». 
25. Творческое самочувствие актёра в пьесах различных жанров. 
26. «Чувство правды» и «чувство формы» в актёрском искусстве. 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 
1. Взаимосвязь между действительностью и театром. 
2. Действенный анализ пьесы и способы его осуществления. 
3. Режиссёрский замысел (план постановки) и его значение. 
4. Синтетическая природа театра (значение и роль каждого компонента). 
5. Режиссёр и драматург (о границе режиссёрской интерпретации пьесы). 
6. Мизансцена, её значение в режиссёрском искусстве и основные 
принципы работы над мизансценой. 
7. Режиссёрский анализ пьесы. 
8. Застольная работа режиссёра над пьесой (в старой и новой методике  
9. К. Станиславского). 
10. Конфликт и его значение в искусстве драматургии и театра. 
11. Жанр пьесы и жанр спектакля. 
12. Изучение действительности, отображённой в пьесе. 
13. Содержание и форма спектакля. 
14. Правдоподобие и условность в театральном искусстве. 
15. Ритмический рисунок спектакля. 
16. Роль и значение режиссуры в современном театральном искусстве. 
17. Главные особенности вахтанговского течения в театральном искусстве. 
18. Принципы внешнего оформления спектакля. 
19. Работа режиссёра с художником, композитором и руководителями цехов. 
20. Образность режиссёрского мышления. 
21. Сценическая характерность и её значение в работе над ролью. 
22. Сценический образ, создаваемый актёром. 
23. Природа сценических переживаний актёра. 
24. Зерно роли (образа). 
25. Сценическая задача и её элементы. 
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26. Режиссёр и актёр (творческие взаимоотношения между ними и принципы 
работы режиссёра с актёром). Распределение ролей. 
27. Система К. Станиславского, её сущность и значение в развитии 
театрального искусства. 
28. Второй план и подтексты роли. 
29. Принцип перевоплощения актёра в образ и его значение. 
30. Единство актёра- творца и актёра- образа. 
31. «Искусство переживания» и «искусство представления» и их синтез. 
32. Домашняя работа актёра над ролью. 
33. Выразительность актёрской игры. 
34. Манера актёрской игры в каждом данном спектакле. 
35. Взаимоотношения актёра со зрительным залом в разных спектаклях. 
36. Значение «простых физических действий» в работе актёра. 
37. Фиксация режиссёрского рисунка и импровизация актёрских 
приспособлений. 
38. «Чувство правды» и «чувство формы» в актёрском искусстве. 
39. Эмоциональное отношение режиссёра и актёра к воспроизводимой 
действительности и его значение. 
 
5.2. Примерный перечень практических контрольных заданий к зачетам 

и экзаменам для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ И 
ВЛАДЕНИЙ НАВЫКАМИ. 

 
1. Проанализируйте роль и значение режиссёра в современном театральном 
искусстве на примере драматического спектакля. 
2.Как сценическое внимание влияет на игру актеров. Приведите примеры. 
3. С помощью «метода простых физических действий» простройте игру актера.  
4. Придумайте «Предлагаемые обстоятельства» на примере драматического 
спектакля в реализации актерской игры.  
5.Сравните Искусство «переживания» и искусство «представления». 
Придумайте примеры. 
6.Чем отличается Идея автора от идеи спектакля. Приведите примеры из 
драматических спектаклей. 
7. Простройте Логику действии в спектакле на примере драматического 
произведения.  
8. Сравните сценическую образность и сценическую характерность. Найдите 
отличия.  
9. Как влияет «Чувство правды» и «чувство формы» в актёрском искусстве на 
игру актеров? 
10.На примере драматического произведения найдите конфликт пьесы и его 
сквозное действие. 
11. Сравните содержание и форму спектакля. Приведите пример. 
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12. Как влияет правдоподобие и условность в театральном искусстве на 
спекталь? 
13.Чем отличается сверхзадача пьесы (автора) и сверхзадача спектакля 
(режиссёра)? На примере драматического произведения и спектакля. 
14. Что такое «Искусство переживания» и «искусство представления»? Найдите 
схожие и отличные черты данного метода. 
15. Как влияет Эмоциональное отношение режиссёра и актёра к 
воспроизводимой действительности в спектакле?  

 
5.3. Примерные билеты к зачету 

Билет №1 
1. Вопрос: Сценическая задача и её элементы. 
2.Практическое задание: Как сценическое внимание влияет на игру актеров. 
Приведите примеры. 
 
 Билет №2 
1. Вопрос: Синтетическая природа театра. 
2.Практическое задание: С помощью «метода простых физических действий» 
простройте игру актера. 
 
 Билет №3 
1.Вопрос: Актёрское ремесло. Положительные и отрицательные стороны этого 
понятия. 
2. Практическое задание: Придумайте «Предлагаемые обстоятельства» на 
примере драматического спектакля в реализации актерской игры. 

 
Билет №4 
1. Вопрос: Атмосфера спектакля. Пути и способы ее создания. 
2.Практическое задание: Чем отличается Идея автора от идеи спектакля. 
Приведите примеры из драматических спектаклей. 
  
 Билет №5 
1.Вопрос: Вскрытие событийного ряда пьесы. 
2.Практическое задание: На примере драматического произведения найдите 
конфликт пьесы и его сквозное действие. 
 
 Билет №6 
1.Вопрос: «Кинолента видений» и ее значение в работе актера. 
2.Практическое задание: Сравните сценическую образность и сценическую 
характерность. Найдите отличия. 
 

5.4. Примерные билеты к экзамену 
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Билет № 1. 
1. Вопрос: Ритмический рисунок спектакля. 
2. Практическое задание: Как влияют взаимоотношения со зрительным залом 
на игру актеров. Приведите примеры 
 
Билет № 2. 
1. Вопрос: Манера актёрской игры в каждом данном спектакле. 
2. Практическое задание: Как влияет Эмоциональное отношение режиссёра и 
актёра к воспроизводимой действительности в спектакле? 
 
Билет № 3. 
1.Вопрос: Фиксация режиссёрского рисунка и импровизация актёрских 
приспособлений. 
2. Практическое задание: Сравните содержание и форму спектакля. Приведите 
пример. 
 
Билет № 4. 
1 Вопрос: Содержание и форма спектакля. 
2. Практическое задание: Чем отличается сверхзадача пьесы (автора) от  
сверхзадачи спектакля (режиссёра)? Приведите примеры.  
 
Билет № 5. 
1.Вопрос: Стиль пьесы и стиль спектакля. 
2. Практическое задание: Как влияют жесты на актерскую игру в спектакле?  
 
Билет № 6. 
1.Вопрос: Учение Е. Вахтангова о трёх факторах, определяющих форму 
спектакля. 
2.Практичесое задание: Найдите решение мизансцен на примере 
драматического спектакля.  
 
Билет № 7. 
1.Вопрос: Правдоподобие и условность в театральном искусстве. 
2. Практическое задание: Придумайте план мизансцен для драматического 
спектакля.  
 
Билет № 8. 
1.Вопрос: Принципы внешнего оформления спектакля. 
2.Практиеское задание: Составьте ритмический рисунок спектакля. 
 
Билет № 9. 
1.Вопрос: Атмосфера спектакля. 
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2.Практиеское задание: Как  принцип скульптурности в актёрской пластике 
влияет на спектакль?  
 
Билет № 10. 
1. Вопрос: Что такое мизансцена? Художественное качество мизансцен. 
2. Практическое задание: Чем отличается единство идеи пьесы от идеи 
спектакля? Приведите пример.   
 
Билет № 11. 
1.Вопрос: Характер мизансцен как элемент стиля. 
2.Практическое задание: Как влияет выразительность сценической речи на игру 
актеров?  
 
Билет № 12. 
1.Вопрос: Предварительная режиссёрская разработка мизансцен. 
2. Практическое задание: Сравните «Чувство правды» и «чувство формы» в 
актерской игре. Как данные понятия влияют на спектакль?  
 
Билет № 13. 
1.Вопрос: «Чувство правды» и «чувство формы» в режиссёрском и актёрском 
искусствах. 
2.Практиеское задание: Придумайте план Мизансцены для спектакля.  
 
Билет № 14. 
1.Вопрос: Как влияют взаимоотношения со зрительным залом на игру 
актеров. 
2.Практическое задание: Придумайте внешнее оформление спектакля.  
 
Билет № 15. 
1.Вопрос: Новаторство и мода в театральном искусстве. 
2. Практическое задание: Как импровизация актёрских приспособлений влияет 
на драматический спектакль.  
 
Билет № 16. 
1. Вопрос: Сверхзадача пьесы (автора) и сверхзадача спектакля (режиссёра). 
2. Практическое задание: Как ритм в сценическом искусстве влияет на 
зрителей? 
 
Билет № 17. 
1.Вопрос: Сценичность актёрской игры. 
2.Практическое задание: Сравните правдоподобие и условность в театральном 
искусстве. Приведите примеры.  
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Билет № 18. 
1. Вопрос: Мизансцена и внешнее оформление спектакля. 
2. Практическое задание: Как Учение Е. Вахтангова о трёх факторах, 
определяющих форму спектакля можно применить на практике?  
 
Билет № 19. 
1. Вопрос:  Выразительность актёрской игры. 
2. Практическое задание: Сравните сценическую образность и сценическую 
характерность. Найдите отличия 
 
Билет № 20. 
1.Вопрос: Манера актёрской игры в каждом данном спектакле. 
2. Практическое задание: На примере драматического произведения найдите 
конфликт пьесы и его сквозное действие. 
 
 
 
 
 
Разработчик: 
 
Заведующий кафедрой режиссуры                          А.Ю. Левицкий  

Рецензент 
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