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Пояснительная записка 

 

Предмет «Сценическая речь», входящий в образовательную 

программу «Театральная вешалка», органически связан со всей 

системой эстетического воспитания и преподается в тесном 

контакте с такими практическими дисциплинами как «Сценическое 

действие», «Художественное слово» и «Основы театральной игры». 

На занятиях по сценической речи в театральной студии «Этюд», 

воспитываются навыки правильного владения дыханием, голосом, 

дикцией, литературного произношения, творческого отношения к 

слову, выразительным средствам устной речи. 

Большая роль в формировании художественных способностей 

учащихся, отводится регулярному тренингу, выполнению 

упражнений по сценической речи и актерскому мастерству. 

Упражнения проводятся на каждом занятии и предполагают 

использование элемента игры. Поэтому мной был разработан 

сборник занятий по сценической речи. 

Преподавание сценической речи развивает у учащихся навыки 

самостоятельного образного мышления,  творческую инициативу, 

помогает освобождаться от психофизических зажимов, 

вырабатывать свободное словестное общение в быту и перед 

зрительской аудиторией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс занятий по актерскому мастерству 

 

1. ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ 

 

«Хлопки». 

Эта серия состоит из семи упражнений, выстраиваемых по принципу нарастания 

сложности. В начале каждого упражнения педагог задает темп, в котором будет 

проходить упражнение. 

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

стрелке. После первого круга любой из участников может поменять направление 

движения хлопков на противоположное. Передавая хлопок, участник 

поворачивается лицом к тому, кому передает хлопок. 

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

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

Передача ведется по часовой стрелке. 

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

часовой стрелке, а нечетные против. 

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

хлопков произвольно и у четных, и у нечетных. 

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

хлопком максимально точно определить, кому он передает хлопок. Принимающий 

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

хлопка: -хлопок, передал – хлопок. 

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

пределах круга. 

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

а одним только взглядом. 

«Расклад предметов» 

Педагог собирает у участников по одному предмету (часы, брелоки, заколки и т.д., 

и т.п.) Затем участники делятся на две команды, одна раскладывает предметы на 

столе, потом подходит другая команда и пытается запомнить расположение 

предметов и отходит, после чего первая команда вновь меняет расположение 

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

распределение предметов. Затем первая команда 

проверяет правильность расположения предметов. Потом команды меняются 

ролями. 

«Кто как одет» 

Один из участников встает на стул, а всем остальным предлагается внимательно 

осмотреть его. После этого осматриваемый выходит, а педагог просит что-то 

описать на нем., например, сколько пуговиц на одежде. Во что одет. И т.д. 

«Мешаем читать» 

Один из участников садится перед кругом участников и начинает что-то читать. 

Остальные задают ему разные вопросы. Конечно, вопросы должны быть 

достаточно тактичными. Водящий должен быстро и достаточно точно отвечать на 

эти вопросы. После одной - двух минут такого «допроса» книга закрывается и 

водящего просят пересказать прочитанное. 

 

 



«Прочитай письмо» 

Берется лист с печатным текстом, разрывается на клочки. Участнику предлагается 

сложить страницу так, чтобы он смог прочесть содержание разорванного 

«Зеркало» 

Два участника становятся друг против друга. Один как бы смотрится в зеркало, 

другой является «отражением» и повторяет все движения первого. Это упражнение 

имеет ту особенность, что «зеркало» проделывает движения левой рукой в ответ на 

движения партнера. В этом упражнении важна одновременность, поэтому первый 

должен начинать движения медленно, чтобы «зеркало» успевало уловить его 

движения. Движения должны совпадать. Затем участникам можно поменяться 

ролями. 

«Режиссер и актер» 

«Режиссер» проделывает какое-нибудь действие. Например, осторожно подходит к 

двери и слушает. «Актер» наблюдает за ним из зрительного зала, стараясь точно 

запомнить его движения. Затем повторяет его движения на сцене. 

«Мой любимец» 

Участникам предлагается вспомнить свое домашнее животное и показать его в 

наиболее характерном для этого животного виде. Сразу оговорите, что вас 

интересует не внешнее сходство, а внутренний характер любимца. 

«Письмо» 

Участники разбиваются по парам. Все пары получают одно и то же задание: вы 

получили известие. Один известие принимает, другой его приносит. Разница 

заданий в том, какое известие: ожидаемое, неожиданное, радостное, грустное, 

конкретное (повестка в военкомат. Приглашение на свадьбу и т.п.) или абстрактное 

(страшно вскрыть конверт, неизвестно, что там; хочется поскорее открыть, 

любопытно, что там, но нечем), комбинация этих вариантов. 

«Очередь» 

Очередь в школьной столовой за булочкой. Каждый из участников выбирает себе 

какое-то действие в очереди: кто-то завязывает шнурок, кто-то лезет без очереди, 

кто-то обсуждает с соседом прошедшую контрольную, на кого-то покрикивает 

продавщица и т.д. Особенность этого этюда в том, что все некогда. Во втором 

варианте поменяйте предлагаемые условия: очередь за молоком в каникулы. И 

сравните, какой будет атмосфера общения. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ЭТЮДЫ НА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ЖЕСТОВ 

 

«Это я! Это моѐ!» 

Ребѐнок разговаривает с глухой бабушкой, которая, оказывается ищет именно его. 

Он уже понял, что с бабушкой надо разговаривать при помощи рук, потому что она 

ничего не слышит. Бабушка спрашивает: «Где Витя?» (называется имя играющего), 

«Чьи это книги?», «Чьи игрушки?» и т.п. Мальчик отвечает выразительным 

жестом: рука согнута в локте, указательный палец направлен на грудь. 

«Не покажу!» 

Мама подарила девочке маленькое зеркальце, чтобы она могла пускать солнечных 

зайчиков. Дети обступили девочку, просят показать, какое оно. Но девочка, прижав 

зеркальце ладонями к груди и расставив локти, вертится из стороны в сторону: «Не 

покажу!» 

«Я не знаю!» 

Мальчика незнайку о чѐм-то спрашивают, а он только пожимает плечами да 

разводит руками; «Не знаю», «Не имею понятия», «Ничего не видел». 

Выразительные движения: брови приподняты, уголки рта опущены, плечи на миг 

приподнимаются, руки слегка разведены, ладони раскрыты. 

«Тише!» 

Два мышонка должны перейти дорогу, на которой спит котѐнок. Они то идут на 

носочках, то останавливаются и знаками показывают друг другу: «Тише!» 

Выразительные движения: шея вытянута вперѐд, указательный палец приставлен к 

сжатым губам, брови «Идут вверх». 

«Отдай!» 

Ребѐнок требует отдать ему игрушку. 

Выразительные движения: руки протянуты вперѐд ладонями кверху. 

«Иди ко мне» 

Мальчик манит к себе малыша, который учится ходить самостоятельно. 

Выразительные движения: сидя на корточках, обе руки вытянуты навстречу 

малышу. 

«Уходи!» 

Ребѐнок отталкивает обидчика. 

Выразительные движения: кисти рук расположены вертикально ладонями наружу. 

«До свидания!» 

От пристани отходит огромный белый теплоход. Провожающие, глядя на стоящих 

на палубе моряков и пассажиров машут им высоко поднятой рукой: «До свидания! 

До встречи!» 

«Игра с камушками» 

Дети гуляют по берегу моря. Они то останавливаются, нагибаясь за 

приглянувшимся камушком, то входят в воду и брызгаются, зачерпывая воду 

руками. Затем садятся на песок и начинают играть с камушками: то подбрасывают 

их вверх и ловят, то кидают вдаль. 

«Дружная семья» 

Дети сидят на стульях, расставленных по кругу. Каждый занят каким-нибудь 

делом: один лепит из пластилина шарики, другой вколачивает в дощечку 

маленькие гвоздики, кто-то рисует, кто-то шьѐт или вяжет и т.п. Дети должны 

производить руками манипуляции так, словно в руках у них не воображаемые 

предметы, а вполне реальные. 



«Возьми и передай!» 

Дети сидят на стульях, расставленных по кругу, и передают друг другу из рук в 

руки какой-нибудь воображаемый предмет. Со стороны должно создаться 

впечатление, что они действуют с реальными предметами. 

«Игра в снежки» 

Зима. Дети играют в снежки. 

Выразительные движения: нагнуться, схватить двумя руками снег, слепить снежок, 

распрямиться и бросить резким коротким движением, широко раскрывая пальцы. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Культура сценической речи — одна из важнейших проблем современного 

актерского искусства. Умение выступать перед большими аудиториями, хорошо 

поставленным голосом произносить поздравление на торжественном 

мероприятии, четко излагать основные мысли – вот что отличает успешного 

человека от  остальных. 

Именно поэтому занятия по сценической речи – это первый шаг, очень важная 

ступенька на пути к осуществлению своей мечты. Раскрыв свой актерский 

потенциал, научившись завладевать вниманием аудитории любой сложности, 

человек становится более уверенным в себе, добивается поставленных целей 

гораздо меньшими усилиями. 
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