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I. Организационно-методический раздел
1.1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.

1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины–формирование  у  обучающихся  профессиональных  компетенций  в
области музыкального театра и кино, комплексного представления о роли пластики и пла-
стической культуры в творчестве актеров.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
− в совершенстве овладеть своим телом;
− быть оснащенным специальными сценическими навыками;
− научиться использовать свое тело как одно из основных средств выразительности про-
фессионального актера;
− выработка обостренного внимания к партнеру и совершенствованием ориентации в про-
странстве;
− дальнейшее  повышение  реактивных  возможностей  тела,  координации  движений  и
ритмичности; развитие логического мышления и приобретение навыков анализа структу-
ры двигательного действия.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  относится  к  Части,  формируемой участниками образовательных от-

ношений  блока  Б1,  изучается  в  2,3,4  семестрах.  Промежуточная  аттестация  по  дис-
циплине осуществляется в форме зачета во 2 семестре, зачета с оценкой в 3 семестре и
экзамена в 4 семестре.

Основные знания, необходимые для освоения дисциплины, формируются на базе
навыков, приобретенных в ходе получения среднего образования.

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки,
формируемые данной учебной дисциплиной: Актерское мастерство, Драматургия..

1.3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника.
Дисциплина является составляющей в процессе освоения компетенций ПК-1, ПК-

2..

1.4. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю), соот-
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения ОПОП обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Код 
компе-
тенции

Содержание компетенции

ПК-1 Способен применять полученные знания в области театрального искус-
ства и гуманитарных наук в собственной творческой деятельности

ПК-2 Способен самостоятельно или в составе группы участвовать в сцениче-
ской деятельности

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

Категория (группа) Код и наименование Код и наименование индикатора



компетенций компетенций достижения компетенциЙ
Самоорганизация и само-
развитие

ПК-1 Способен применять 
полученные знания в 
области театрального искус-
ства и гуманитарных наук в 
собственной творческой дея-
тельности

ПК 1.1 
Знает методику поиска, сбора и 
обработки информации в сфере 
театрального искусства; актуаль-
ные тенденции современного сце-
нического творчества; метод си-
стемного анализа театральной де-
ятельности.
ПК 1.2
Умеет применять системный под-
ход в области театроведческих 
знаний для решения поставлен-
ных задач собственной творче-
ской деятельности.
ПК 1.3
Владеет методами применения 
знаний о театральном искусстве в
собственном творчестве.

Разработка и реализация 
проектов

ПК-2.Способен самостоя-
тельно или в составе группы
участвовать в сценической 
деятельности

ПК 2.1
Знает различные виды ресурсов 
для решения творческих задач; 
основные методы оценки каче-
ства созданных проектов; спосо-
бы моделирования образа и сред-
ства художественной выразитель-
ности.
ПК 2.2 Умеет проводить анализ 
поставленной цели и определять 
круг задач, необходимых для реа-
лизации художественной 
концепции в сценической дея-
тельности.
ПК-2.3 
Владеет методиками анализа ху-
дожественного текста и техно-
логией создания творческого 
продукта на сцене



1.5. Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания

Код и содержание
компетенций, код

индикатора до-
стижения компе-

тенции

Этап
освое-

ния
компе-
тенции

*

Основные признаки сформированности компетенции (дескрипторное описание уровня)

Признаки оценки
несформированности

компетенции

Признаки оценки сформированности компетенции

минимальный средний максимальный

ПК-. 1 
Способен приме-
нять полученные 
знания в области 
театрального ис-
кусства и гумани-
тарных наук в 
собственной 
творческой дея-
тельности
(ПК-1.1,
ПК-1.2,
ПК-1.3.)

1 Не знает методику поиска,
сбора и обработки 
информации в сфере теат-
рального искусства; акту-
альные тенденции 
современного сцениче-
ского творчества; метод 
системного анализа теат-
ральной деятельности.

Плохо знает методику 
поиска, сбора и обработки
информации в сфере теат-
рального искусства; акту-
альные тенденции 
современного сцениче-
ского творчества; метод 
системного анализа теат-
ральной деятельности.

Знает методику поиска, 
сбора и обработки 
информации в сфере теат-
рального искусства; акту-
альные тенденции 
современного сцениче-
ского творчества; метод 
системного анализа теат-
ральной деятельности, но 
допускает ошибки.

Знает методику поиска, 
сбора и обработки 
информации в сфере те-
атрального искусства; 
актуальные тенденции 
современного сцениче-
ского творчества; метод 
системного анализа теат-
ральной деятельности.

Не умеет применять си-
стемный подход в области
театроведческих знаний 
для решения поставлен-
ных задач собственной 
творческой деятельности.

Плохо умеет применять 
системный подход в 
области театроведческих 
знаний для решения по-
ставленных задач соб-
ственной творческой дея-
тельности.

Умеет применять систем-
ный подход в области те-
атроведческих знаний для 
решения поставленных за-
дач собственной творче-
ской деятельности, но до-
пускает ошибки.

Умеет применять си-
стемный подход в 
области театроведческих
знаний для решения по-
ставленных задач соб-
ственной творческой де-
ятельности.

Не владеет методами при-
менения знаний о  теат-
ральном искусстве в соб-
ственном творчестве.

С трудом владеет мето-
дами применения знаний о
театральном искусстве в 
собственном творчестве.

Владеет методами приме-
нения знаний о  театраль-
ном искусстве в собствен-
ном творчестве, но ошиба-
ется.

Владеет методами при-
менения знаний о  теат-
ральном искусстве в соб-
ственном творчестве.



Код и содержание
компетенций, код

индикатора до-
стижения компе-

тенции

Этап
освое-

ния
компе-
тенции

*

Основные признаки сформированности компетенции (дескрипторное описание уровня)

Признаки оценки
несформированности

компетенции

Признаки оценки сформированности компетенции

минимальный средний максимальный

ПК-. 2
Способен само-
стоятельно или в 
составе группы 
участвовать в 
сценической дея-
тельности
(ПК-2.1,
ПК-2.2,
ПК-2.3.)

1 Не знает различные виды 
ресурсов для решения 
творческих задач; основ-
ные методы оценки каче-
ства созданных проектов; 
способы моделирования 
образа и средства художе-
ственной выразительно-
сти.

Плохо знаетразличные 
виды ресурсов для реше-
ния творческих задач; 
основные методы оценки 
качества созданных проек-
тов; способы моделирова-
ния образа и средства ху-
дожественной выразитель-
ности.

Знаетразличные виды ре-
сурсов для решения твор-
ческих задач; основные 
методы оценки качества 
созданных проектов; 
способы моделирования 
образа и средства художе-
ственной выразительно-
сти, но допускает ошибки.

Знает различные виды 
ресурсов для решения 
творческих задач; основ-
ные методы оценки каче-
ства созданных проек-
тов; способы моделиро-
вания образа и средства 
художественной вырази-
тельности.

Не умеет проводить ана-
лиз поставленной цели и 
определять круг задач, не-
обходимых для реализа-
ции художественной 
концепции в сценической 
деятельности.

Плохо умеет проводить 
анализ поставленной цели 
и определять круг задач, 
необходимых для реализа-
ции художественной 
концепции в сценической 
деятельности.

Умеетпроводить анализ 
поставленной цели и опре-
делять круг задач, необхо-
димых для реализации ху-
дожественной концепции 
в сценической деятельно-
сти, но допускает ошибки.

Умеет проводить анализ 
поставленной цели и 
определять круг задач, 
необходимых для реали-
зации художественной 
концепции в сцениче-
ской деятельности.

Не владеет методиками 
анализа художественного 
текста и технологией со-
здания творческого 
продукта на сцене

С трудом владеет методи-
ками анализа художе-
ственного текста и техно-
логией создания творче-
ского продукта на сцене

Владеетметодиками ана-
лиза художественного тек-
ста и технологией созда-
ния творческого продукта 
на сцене, но ошибается.

Владеет методиками ана-
лиза художественного 
текста и технологией со-
здания творческого 
продукта на сцене

* - Формирование компетенций проходит в 3 этапа: 1-2 курс -1-й этап; 3 курс -2-й этап; 4 курс (4-5 курс -при очно-заочной и заочной формам обучения) -
3-й этап -при освоении ОПОП бакалавриата



II. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 часа
Дисциплина
/ семестр

Вид учебной работы
Занятия лекционного и
 практического типа

Самостоя-
тельная ра-
бота

Консульт
ации

Промежу-
точная  ат-
тестация

Контроль

Сценическое
движение/ 2-4 

216 251,6 2 Зачет/2
Зач. с оц/3
Экзамен/4

0,2
0,2
0,3
33,7

Всего 504

III. Содержание дисциплины с указанием отведенного количества академических ча-
сов, видов учебных занятий и форм текущего контроля

3.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам, и виды контактной ра-
боты с обучающимися

№

Название  темы  с  кратким  со-
держанием

Контактная работа с обучающимися
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1. Раздел  1.  Основы  сценического
движения.  Тренинг  подготови-
тельный

- 8 опрос
ПК-1 (ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК  1.3);  ПК  -2  (ПК
2.1, ПК 2.2, ПК 2.3)

2. Тренинг развивающий
- 16 опрос

ПК-1 (ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК  1.3);  ПК  -2  (ПК
2.1, ПК 2.2, ПК 2.3)

3. Тренинг пластический
- 16 опрос

ПК-1 (ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК  1.3);  ПК  -2  (ПК
2.1, ПК 2.2, ПК 2.3)

4. Тренинг специальный
- 16 опрос

ПК-1 (ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК  1.3);  ПК  -2  (ПК
2.1, ПК 2.2, ПК 2.3)

5. Сценическая акробатика
- 16 опрос

ПК-1 (ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК  1.3);  ПК  -2  (ПК
2.1, ПК 2.2, ПК 2.3)

6. Взаимодействие с предметом
- 16 опрос

ПК-1 (ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК  1.3);  ПК  -2  (ПК
2.1, ПК 2.2, ПК 2.3)

7. Взаимодействие с партнером 16 опрос ПК-1 (ПК 1.1, ПК 1.2,



ПК  1.3);  ПК  -2  (ПК
2.1, ПК 2.2, ПК 2.3)

8. Время, пространство, темпо-ритм
16 опрос

ПК-1 (ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК  1.3);  ПК  -2  (ПК
2.1, ПК 2.2, ПК 2.3)

9. Движение и речь 
16 опрос

ПК-1 (ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК  1.3);  ПК  -2  (ПК
2.1, ПК 2.2, ПК 2.3)

10. Работа над этюдами
16 опрос

ПК-1 (ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК  1.3);  ПК  -2  (ПК
2.1, ПК 2.2, ПК 2.3)

11. Раздел 2. Специальные навыки и
сценический бой. Сценические
падения

16 опрос
ПК-1 (ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК  1.3);  ПК  -2  (ПК
2.1, ПК 2.2, ПК 2.3)

12. Специальные  навыки  сцениче-
ского движения 16 опрос

ПК-1 (ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК  1.3);  ПК  -2  (ПК
2.1, ПК 2.2, ПК 2.3)

13. Сценический бой без оружия
16 опрос

ПК-1 (ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК  1.3);  ПК  -2  (ПК
2.1, ПК 2.2, ПК 2.3)

14. Особенности  стилевого  поведе-
ния и этикет 16 опрос

ПК-1 (ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК  1.3);  ПК  -2  (ПК
2.1, ПК 2.2, ПК 2.3)

Итого 216



Содержание курса
1. Подготовка костно-мышечного аппарата актера и определение степени его готовности к актив-
ной работе на занятии. Упражнения: в потягивании, скручивании, прогибе, вращении; в ходьбе,
прыжках, беге; в равновесии: наклоны, прогибы, вращения, прыжки, фиксированные позиции.
2.  Развитие  и  совершенствование  качеств,  обеспечивающих  гармоничное  состояние  костно-
мышечного аппарата актера. Упражнения: на гибкость и растяжку; на силу (укрепление мышц рук,
плечевого пояса, шеи, спины, брюшного пресса и ног, динамические упражнения); на координа-
цию (повышение точности организации движений во времени и пространстве, совершенствование
многоплоскостного внимания, повышение скорости освоения новых движений, умений и навы-
ков); на прыгучесть и подвижность стопы; на мышечную память, освобождение мышц.
3. Развитие внутреннего ощущения движения. Упражнения: на напряжение и расслабление; на по-
движность и выразительность рук; на подвижность и ловкость; на чувство непрерывного движе-
ния, формы, жеста, пространства; на освоение различных типов и характеров движения.
4. Развитие психофизических качеств актера, когда упражнения становятся средством познания
своих возможностей при решении двигательной задачи, имеющей свое оправдание и внутренний
импульс.  Упражнения:  на  развитие чувства равновесия;  чувства пространства;  чувства формы;
чувства инерции движения; чувства партнера
5.  Освоение акробатических навыков и развитие комплекса психофизических качеств, когда ак-
робатический навык трансформируется из спортивного в сценический и исполнение его предпо-
лагает свою причинно- следственную связь. Упражнения: подготовительные упражнения; индиви-
дуальная акробатика; парная акробатика; акробатические композиции и вариации.
6.  Развитие  ловкости  и  координации  движений.  Упражнения,  дающие  навыки  мастерского
обращения с предметами, базирующиеся на высоком уровне координации движений и на точном
учете пространства и времени; упражнения, развивающие фантазию и находчивость актера при
обыгрывании предмета в сценическом действии.
7.  Развитие способности видеть, чувствовать, понимать и контролировать движения партнера с
учетом его индивидуальных особенностей и возможностей в соответствии с задачей, поставлен-
ной в  данном упражнении.  Упражнения:  гимнастические;  акробатические;  на сопротивление и
борьбу; с предметами; на бесконтактное взаимодействие и распределение в пространстве; компо-
зиция, импровизация.
8. Развитие чувства ритма в движении и способности сохранять и изменять данный темпо-ритм,
точно понимая его составляющие. Содержание темы: понятие темпа – движение в разных скоро-
стях; понятие чувства времени –распределение движения во времени; понятие ритма – движение в
ритмических рисунках
9. Развитие способности свободно и уверенно соединять движение и речь при выполнении актив-
ной задачи в действии. Содержание темы: дыхание и звучание в активной позиции – перераспре-
деление мышечного напряжения для обеспечения дыхания и звучания в движении и статике; со-
единение непрерывности движения и звука; звуковой посыл как продолжение движения; чередо-
вание и соединение движения и слова.
10. Основная задача - проверка готовности актера использовать знания и умения, приобретенные
на уроках сценического движения, для решения творческой задачи. Содержание темы: понятие
пластического этюда на уроках сценического движения; этюды на заданную тему, музыку, ситуа-
цию; эксцентрический этюд; этюды на основе драматургии
11. Освоение техники различных падений, развитие способности управлять мышечным напряже-
нием и расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения, вызванного по-
терей равновесия. Содержание темы: подготовительные упражнения; падения на полу; падения с
высоты; падения через препятствия; падения с предметом в руках; падения во взаимодействии с
партнером; цепочка падений в декорации; оригинальные и трюковые падения.



12. Освоение специальных навыков сценического движения требует от актера комплекса опреде-
ленных качеств и способностей. Задача – при освоении навыка выявить то качество, которое недо-
статочно хорошо развито или плохо используется. Вторая задача – наметить перспективу перехода
от навыка движения к осмысленному действию.  Содержание темы:  распределение движения в
сценическом  пространстве;  различные  способы  преодоления  препятствий;  реакция  и  развитие
движения после толчка, броска, удара и других сигналов; трюковая пластика.
13.  Освоение навыков сценической борьбы и драки, а также проверка способности использовать
приобретенные ранее навыки в острой конфликтной ситуации физического противодействия. Со-
держание  темы:  техника  нанесения  и  приема  ударов;  техника  защиты  и  озвучивания  ударов;
принципы построения и исполнения сценической драки; драка с использованием предметов; жанр
и стиль в сценической драке.
14.  Содержание темы: особенности стилевого поведения и правила этикета русского и западноев-
ропейского общества XVI–XХ вв.Общие сведения; осанки и походки, поклоны; костюм, аксессуа-
ры костюма и обращение с ним; манеры, этикет и хороший тон в разных обстоятельствах; пласти-
ка военного, светского общества и низшего сословия; оружие, правила вызова на дуэль, церемония
обетов и клятв. Импровизация. Этюды-задания.

3.2. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине

3.2.1.Распределение часов, отведенных на самостоятельную работу обучающегося.

Самостоятельная работа
Всего часов
По  учеб-
ному плану

Объем  по
семестрам

Проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, выполне-
ние эскизов.

251,6 71,8/107,8/72

3.2.2.Методические  указания  по  организации  самостоятельной  работы  обу-
чающегося

№ 
п/п

Тема занятия Цель занятия Задания для подготовки Форма контроля

1. Тренинг 
подготови-
тельный

Подготовка костно- 
мышечного аппа-
рата обучающегося

к
активной работе на 
занятии

Выполнение физических
упражнений, трениру-
ющих различные группы
мышц: бег на  месте 
прыжки со  скакалкой; 
наклоны и  вращения го-
ловы, рук, ног, корпуса, 
другие упражнения.

Показ отра-
ботанных 
упражнений

2. Тренинг раз-
вивающий

Развитие и 
совершенствование 
качеств, обеспе-
чивающих гармони-
ческое состояние 
костно- мышечного 
аппарата актера

Выполнение физических
упражнений, обеспе-
чивающих гибкость и 
растяжку, тренировку 
вестибулярного аппа-
рата

Показ отра-
ботанных 
упражнений



3. Тренинг пла-
стический

Развитие 
внутреннего
ощущения 
движения

Выполнение физических
упражнений, обеспе-
чивающих развитие по-
движности и ловкости: 
подбрасывать теннис-
ный мячик и  ловить его,
прыжки со скакалкой, 
игра в     настольный тен-
нис, другие упражнения

Показ отра-
ботанных 
упражнений

4. Тренинг 
специальный

Развитие пси-
хофизических ка-
честв актера

Выполнение физических
упражнений: балансиро-
вать на одной ноге в 
течение минуты, бег, 
другие упражнения

Показ отра-
ботанных 
упражнений

5. Сценическая 
акробатика

Освоение ак-
робатических 
навыков

Выполнение физических
упражнений, трениру-
ющих различные группы
мышц

Показ отра-
ботанных 
упражнений

6. Взаимодей-
ствие с пред-
метом

Развития ко-
ординации 
движений

Выполнение физических
упражнений, трениру-
ющих различные группы
мышц

Показ отра-
ботанных 
упражнений

7. Взаимодей-
ствие  с парт-
нером

Развития ко-
ординации 
движений

Выполнение физических
упражнений, трениру-
ющих различные групп 
мышц, подготовка

этюда с  
участием 2-3 студентов

Показ отра-
ботанных 
упражнений

8. Время, про-
странство, 
темпо-ритм

Развитие чувства 
ритма в движении

Выполнение физических
упражнений, трениру-
ющих различные группы
мышц

Показ отра-
ботанных 
упражнений

IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

4.1. Основная литература
№
п.п.

Наименование учебников, учебно-методических, методических пособий, разработок и ре-
комендаций

1. Кох И. Э. Основы сценического движения – Издательство "Лань", "Планета
музыки", 2021.- 512 стр. https://e.lanbook.com/book/161544

4.2. Дополнительная литература
№
п.п.

Наименование учебников, учебно-методических, методических пособий, разработок и
рекомендаций

1. Сценическое движение : учебно-методический комплекс / авт.-сост. Т. А. Григорьянц ;
Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный уни-
верситет  культуры и  искусств,  Институт  театра  [и  др.].  –  Кемерово :  Кемеровский
государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2014. – 67 с. : табл. –

https://e.lanbook.com/book/161544


Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=275521– Текст : электронный.

4.3.программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспече-
ние: 
Номер наименование ПО Реквизиты  подтвер-

ждающего документа
Комментарий

1 Операционная  система
Microsoft Windows Pro версии
7/8

Номер лицензии 64690501

2 Программный пакет Microsoft
Office 2007

Номер лицензии 43509311

3 ABBY FineReader 14 Код  позиции  af14-251w01-
102

4 LibreOffice Mozilla Public License v2.0.

5 GIMP (графический редактор) Creative  Commons  Attribu-
tion-ShareAlike  4.0  Interna-
tional License.

6 Blender (графика 3D ) GNU  General  Public  License
(GPL)

7  Inkscape (векторная графика) GNU  General  Public  License
(GPL)

8 ESET  NOD32  Antivirus  Busi-
ness Edition

Публичный ключ лицензии: 
3AF-4JD-N6K

100 шт.
Свободное  распростра-
нение,
сайт  http://
docs.moodle.org/ru/

Свободное распр,сайт 
https://www.7-zip.org/
1 лицензия, web доступ

9 Модульная объектно-ориенти-
рованная 
динамическая учебная среда
“LMS Moodle”

GNU  General  Public  License
(GPL)

10 Архиватор 7-Zip GNU  Lesser  General  Public
License (LGPL)

11 Справочно-правовая  система
«Консультант Плюс»

Договор  №-18-00050550  от
1.05.2018

4.3.программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обес-
печение:

1.Операционная  система  MicrosoftWindowsPro  версии  7/8  (Номер  лицензии
64690501)

2.Программный пакет MicrosoftOffice 2007 (Номер лицензии 43509311)
4.4.Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
Профессиональные  базы  данных  и  информационные  справочные  системы,

Информационные справочные системы Федеральный портал «Российское образование»
https://edu.ru/. 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»  http://
biblioclub.ru/

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://edu.ru/
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
https://www.7-zip.org/
http://docs.moodle.org/ru/
http://docs.moodle.org/ru/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://www.libreoffice.org/download/license/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275521
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275521


4.5.Информационные технологии,  используемые при осуществлении  образо-
вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем.

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) http://rhga.pro/

V. Материально-техническое оснащение дисциплины
Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений
для самостоятельной работы

Учебные  аудитории  для  проведения
учебных  занятий,  предусмотренных
программой бакалавриата, оснащенные
оборудованием  и  техническими  сред-
ствами обучения.

Помещения  обеспечены  доступом  к  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет,  в  электронную
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к
электронным  библиотечным  системам,  оборудованы
специализированной мебелью  (рабочее место  препода-
вателя,  специализированная  учебная  мебель  для  обу-
чающихся,  доска  ученическая)  а  также   техническими
средствами  обучения  (компьютер  или  ноутбук,   пере-
носной  или  стационарный  мультимедийный  комплекс,
стационарный  или  переносной  экран  на  стойке   для
мультимедийного проектора).

Помещение  для  самостоятельной  ра-
боты 

Помещение обеспечено доступом к информационно-теле-
коммуникационной  сети  Интернет,  в  электронную
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к
электронным  библиотечным  системам,  оборудованы
специализированной мебелью  и компьютерной техникой.

Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования

Помещение оснащенное специализированной мебелью 
(стеллажи, стол, стул). 

VI.  Специализированные  условия  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здо-
ровья применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от
нозологии заболеваний или нарушений в работе отдельных органов.

Обучение студентов с нарушением слуха
Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следу-

ющих педагогических принципов:
  наглядности,
  индивидуализации,
  коммуникативности  на  основе  использования  информационных  технологий,

разработанного  учебно-дидактического  комплекса,  включающего  пакет  специальных
учебно-методических презентаций

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с
нарушением слуха.

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести:
 замедленное и ограниченное восприятие;
 недостатки речевого развития;
 недостатки развития мыслительной деятельности;
 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и не-

оправданная  зависимость  от  окружающих,  низкая  коммуникабельность,  эгоизм,  песси-
мизм, заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведе-

http://rhga.pro/


нием);
 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать

воспринимаемый  материал,  оперировать  образами,  сопоставлять  вновь  изученное  с
изученным ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов.
Это выражается в том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали,
часто опускают малозаметные, но существенные признаки.

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необ-
ходима особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и чет-
че, подбирая подходящий уровень.

Специфика зрительного восприятия  слабослышащих влияет на эффективность
их образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несуще-
ственные признаки. Процесс запоминания у студентов  с  нарушенным слухом во многом
опосредуется  деятельностью  по  анализу  воспринимаемых  объектов,  по  соотнесению
нового материала с усвоенным ранее.

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяс-
нять дополнительно.  На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным
профессиональным терминам,  а  также  использованию профессиональной  лексики.  Для
лучшего усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске ис-
пользуемые термины и контролировать их усвоение.

Внимание  в  большей  степени  зависит  от  изобразительных  качеств  воспринима-
емого материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить
информативные признаки предмета или явления.

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный
материал.  Сложные для понимания темы должны  быть снабжены как можно большим
количеством наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом,
играют  видеоматериалы.  По  возможности,  предъявляемая  видеоинформация  может
сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом.

Видеоматериалы  помогают  в  изучении  процессов  и  явлений,  поддающихся
видеофиксации, анимация может быть использована для изображения различных динами-
ческих моделей, не поддающихся видеозаписи.

Обучение студентов с нарушением зрения.
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем:
 дозирование учебных нагрузок;
 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих
познавательные возможности студентов;

 специальное оформление учебных кабинетов;
 организация лечебно-восстановительной работы;
 усиление работы по социально-трудовой адаптации.
Во время проведения занятий  следует  чаще  переключать обучающихся с  одного

вида деятельности на другой.
Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжи-

тельность  непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих  студентов.  К дозирова-
нию зрительной работы надо подходить строго индивидуально.



Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с
пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк, поэтому рекомендуется
использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен падать с левой сто-
роны или прямо.  Ключевым средством социальной и профессиональной реабилитации
людей с  нарушениями зрения,  способствующим их  успешной  интеграции  в социум, яв-
ляются информационно-коммуникационные технологии.

Ограниченность информации  у  слабовидящих обусловливает  схематизм  зритель-
ного образа, его скудность, фрагментарность или неточность.

При слабовидении  страдает  скорость  зрительного  восприятия;  нарушение  бино-
кулярного  зрения  (полноценного  видения  двумя глазами)  у  слабовидящих  может  при-
водить к так называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы
и глубины пространства), что важно при черчении и чтении чертежей.

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает
их работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы.

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например,
наклоны, резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудше-
нию зрения. Для усвоения информации слабовидящим требуется большее количество по-
вторений и тренировок.

При  проведении  занятий в условиях повышенного уровня шума,  вибрации,  дли-
тельных звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализато-
ра и дезориентации в пространстве.

При лекционной  форме занятий  слабовидящим следует  разрешить  использовать
звукозаписывающие  устройства  и  компьютеры, как способ конспектирования,  во время
занятий.

Информацию необходимо  представлять исходя из специфики  слабовидящего сту-
дента:  крупный шрифт (16–18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помо-
щью компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно
быть озвучено.

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами
то,  что  часто  выражается  мимикой и жестами.  При чтении  вслух необходимо сначала
предупредить об этом: Не следует заменять чтение пересказом.

При работе на компьютере  следует использовать принцип  максимального сниже-
ния зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими ви-
дами  деятельности,  использование  специальных  программных  средств  для  увеличения
изображения на экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью
клавиатуры, а не е  помощью мыши, в том числе с использование  «горячих» клавиш и
освоение слепого десятипальцевого метода печати на клавиатуре.

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА).
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц,

имеющих различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в
познавательном, речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с на-
рушениями  ОДА  должно  осуществляться  на  фоне  лечебно-восстановительной  работы,
которая должна  вестись в  следующих направлениях:  посильная медицинская коррекция
двигательного дефекта; терапия нервно-психических отклонений.



Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как
сравнение,  выделение  существенных  и  несущественных  признаков,  установление  при-
чинно-следственной зависимости, неточность употребляемых понятий.

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при
овладении определенными предметно-практическими действиями.

Поражения ОДА  часто связаны с нарушениями зрения, слуха,  чувствительности,
пространственной  ориентации.  Это  проявляется  замедленном  формировании  понятий,
определяющих  положение  предметов  и  частей  собственного  тела  в  пространстве,  не-
способности  узнавать и  воспроизводить фигуры, складывать из частей  целое. В письме
выявляются ошибки в графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность),
начало письма и чтения с середины страницы.

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве  внимания и памяти,  рассредоточен-
ности, сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоци-
ональные  нарушения проявляются в виде  повышенной  возбудимости, проявлении  стра-
хов, склонности к колебаниям настроения.

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после
чего рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необ-
ходимо определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому под-
бирать комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облоко-
тившись и т.д.).

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и
письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения
занятий.  С  целью  получения  лицами  с  поражением  опорно-двигательного  аппарата
информации в полном объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, ис-
пользовать наглядный материал, обучающие видеоматериалы.

При работе со студентами с нарушением ОДА  необходимо использовать  методы,
активизирующие  познавательную  деятельность  учащихся,  развивающие  устную  и
письменную речь и формирующие необходимые учебные навыки.

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на
его отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей дея-
тельности  и  общения с окружающими. У таких студентов  наблюдаются  нарушения лич-
ностного  развития:  пониженная  мотивация  к  деятельности,  страхи,  связанные  с  пере-
движением и перемещением, стремление к ограничению социальных контактов.

Эмоционально-волевые  нарушения  проявляются  в  повышенной  возбудимости,
чрезмерной чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечает-
ся  беспокойство,  суетливость,  расторможенность,  у  других  -  вялость,  пассивность  и
двигательная заторможенность.

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать  так, чтобы ваши
глаза находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться.

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы заня-
тия. 

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства.
Если человек, имеющим такие нарушения,  расстроен, нужно спросить  его спокойно,  что
можно сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим пси-
хические нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет
дружелюбность, то лицо с ОВЗ будет чувствовать себя спокойно.



При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается пе-
ребивать и  поправлять.  Необходимо  быть готовым к тому, что  разговор с человеком с
затрудненной  речью  займет  больше  времени.  Необходимо  задавать  вопросы,  которые
требуют коротких ответов или кивка.

Общие рекомендации по работе с обучающимися-инвалидами.
  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме;
  Поэтапное разъяснение заданий;
  Последовательное выполнение заданий;
  Повторение студентами инструкции к выполнению задания;
  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения;
  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися;
  Составление индивидуальных планов занятий,  позитивно ориентированных и

учитывающих навыки и умения студента.

 VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Обучающимся, приступающим к изучению дисциплины, целесообразно ознакоми-

ться со следующими нормативными документами:
l Рабочей  программой,  раскрывающей  содержание  и  последовательность

прохождения учебного материала, объем часов, виды контроля;
l Учебными, научными и методическими материалами по дисциплине.
Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям 
Лекционные занятия 
Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые сведе-

ния  –  это  важнейшее  условие  освоения  данной  дисциплины.  Каждая  из  лекций
сопровождается компьютерной презентацией. Кроме того, в конце каждой лекции с целью
создания  условий  для  осмысления  содержания  лекционного  материала  обучающимся
предлагается ответить на вопрос для размышления. Краткие записи лекций, их конспекти-
рование помогает усвоить материал. Поэтому в ходе лекционных занятий необходимо ве-
сти конспектирование учебного материала, обращая внимание на самое важное и суще-
ственное в нем.  Имеет смысл оставить  в рабочих конспектах поля,  на которых делать
пометки,  замечания,  дополнения.  Целесообразно  разработать  собственную  "мар-
кографию" (значки, символы), сокращения слов.

Практические занятия 
В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить  основную ли-

тературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периоди-
ческих  изданиях:  журналах,  газетах  и  т.д.  При  этом  важно  учитывать  рекомендации
преподавателя и требования учебной программы. Важно также опираться на конспекты
лекций. В ходе занятия важно внимательно слушать выступления своих однокурсников.
При необходимости задавать им уточняющие вопросы, активно участвовать в обсуждении
изучаемых вопросов. В ходе своего выступления целесообразно использовать как техни-
ческие средства обучения, так и традиционные (при необходимости).

Организация внеаудиторной деятельности студентов 
Внеаудиторная  деятельность  обучающегося  по данной дисциплине  предполагает

самостоятельный поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения заданий
самостоятельной работы (инвариантной и вариативной частей) и, во-вторых, подготовку к



текущей и промежуточной аттестации. Успешная организация времени по усвоению дан-
ной дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать
себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий.

Требования, предъявляемые к самостоятельной работе студентов. 
Тексты художественных произведений должны быть прочитаны, а студенты долж-

ны достаточно свободно ориентироваться в идейно-тематическом своеобразии прочитан-
ных текстов, знать образную систему, основные сюжетные линии произведений, если речь
идет о драматическом или эпическом произведениях. Студенты должны четко представ-
лять  себе,  к  какому  периоду  истории  зарубежной  литературы  относится  то,  или  иное
произведение. Уметь локализовать его в творчестве самого писателя. 

При чтении лирических текстов следует обращать внимание на основные мотивы
лирических произведений. Уметь определять жанровое своеобразие прочитанных лириче-
ских текстов, ориентироваться в направлениях развития лирики зарубежной литературы.

Рекомендации по подготовке к зачету с оценкой
В процессе подготовки к зачету с оценкой обучающемуся рекомендуется так орга-

низовать  свою  учебу,  чтобы  все  виды  работ  и  заданий,  предусмотренные  рабочей
программой, были выполнены в срок. Основное в подготовке к зачету с оценкой - это по-
вторение всего материала учебной дисциплины. В дни подготовки к зачету с оценкой не-
обходимо избегать чрезмерной перегрузки умственной работой,  чередуя труд и отдых.
При подготовке к сдаче зачета с оценкой старайтесь весь объем работы распределять рав-
номерно по дням, отведенным для подготовки к зачету с оценкой, контролировать каждый
день выполнения работы. Желательно, чтобы имелся резерв времени. При подготовке к
зачету с оценкой целесообразно повторять пройденный материал в соответствии с учеб-
ной программой, примерным перечнем учебных вопросов, заданий, которые выносятся на
зачет с оценкой и содержатся в данной программе

Разработчики:

 РХГА
Зав.кафедрой КПИ, к.культуро-
логии, доцент Высоцкий В.Б.

(место работы) (должность, уч. степень, зва-
ние)

(подпись) (ФИО)



Приложение 1
Примерные оценочные материалы

Проведение промежуточной аттестации регламентировано  локальным актом РХГА " О
порядке  организации  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам
высшего  образования  -  программам  бакалавриата  и  программам  магистратуры  в
автономной  некоммерческой  организации  высшего  образования  "Русская  христианская
гуманитарная академия им. Ф.М.Достоевского".

Во время зачета,  экзамена обучающийся может пользоваться рабочей программой
дисциплины, предоставленной преподавателем. Любой другой вспомогательной литерату-
рой он может пользоваться только с разрешения экзаменатора.

Использование обучающимся во время зачета, экзамена технических средств катего-
рически запрещено.

Примерные вопросы к опросу:
ПК-1 (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3); ПК-2 (ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3)

1. Опишите основные физические проблемы двигательного аппарата.
2. Опишите средства пластической выразительности.
3. Дайте определение специальных терминов по сценической пластики (мышечная

свобода, «аппарат воплощения», штамп пластический, приспособление, двигатель-
ная память).

4. Расскажите о возникновении понятия «сценическое движение» и его развитии в те-
атральной педагогике.

5. Расскажите об особенностях бытовой пластики людей в различные исторические
эпохи (испанского дворянства XVII в., французского дворянства XVIII в., русского
боярства XVI-XVII вв., различных слоев общества России XIX в.).

6. Перечислите общие   правила техники безопасности на занятиях по сценическому
движению в музыкальном театре.

7. Перечислите правила техники безопасности при освоении элементов акробатики и
трюковой техники.

8. Дайте определение основным специализированным акробатическим терминам 
(группировка, кувырок, перекат, переворот, равновесие, баланс) (ПК-3).

9. Расскажите о роли и месте дисциплины «сценическое движение» в системе 
таких предметов как, «актёрское мастерство», «сценическая речь».

10. Расскажите о технике выполнения элементов акробатики.
11. Расскажите о технике страховки и самостраховки при выполнении элементов 

акробатики.
12. Расскажите об особенностях техник взаимодействия с предметом (элементы 

жонглирования, манипуляции и балансирования с гимнастической палкой).

Примерные задания к аттестации:
ПК-1 (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3); ПК-2 (ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3)

1. Продемонстрируйте выполнение предложенной преподавателем двигательной 
задачи, требующей различных сочетаний психофизических и моторных качеств.

2. Продемонстрируйте вариативность при выполнении тренинговых  физических 
упражнений.

3. Продемонстрируйте реализацию сложных двигательных задач, требующих 
различных сочетаний психофизических и моторных качеств.



4. Продемонстрируйте результат самостоятельной работы по улучшению соб-
ственного физического состояния.

5. Продемонстрируйте результат самостоятельной работы  по  созданию   пласти-
ческого номера, этюда.

6. Продемонстрируйте фантазию в области движения при выполнении само-
стоятельно подготовленного пластического этюда или номера.

7. Продемонстрируйте высокий уровень партнерства при решении действен-
ных сценических задач.

8. Продемонстрируйте выполнение самостоятельно решенных, новых двигатель-
ных задач, поставленных преподавателем.

9. Продемонстрируйте умение работать с предметами: шариками, обручем и т.д.
10. Продемонстрируйте умение использовать приобретенные знания и навыки в

творческой работе.
11. Продемонстрируйте изобретательность и творческую инициативу при создании

пластического этюда.
12. Продемонстрируйте результат самостоятельной работы по созданию пластиче-

ского этюда, используя приобретенные навыки и развитую в себе способность к
чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению.

13. Продемонстрируйте результат самостоятельной работы по выявлению и устра-
нению физических недостатков и ограничений.

14. Продемонстрируйте результат самостоятельной работы при решении сложных
двигательных задач.

15. Продемонстрируйте владение базовым набором тренинговых упражнений (ин-
дивидуальных и парных), демонстрируя при этом высокий уровень  психофизиче-
ских и моторных качеств.

16. Продемонстрируйте высокий уровень владения собственного тела.
17. Продемонстрируйте самостоятельное решение двигательных задач при освое-

нии элементов индивидуальной акробатики с использованием реквизита и ме-
бели, а также эксцентрической парной акробатики.

18. Продемонстрируйте высокий   уровень   партнерства   при   выполнении

19. элементов парной эксцентрической акробатики.
20. Продемонстрируйте собранность и грамотность при страховке партнеров, вы-

полняющие элементы индивидуальной акробатики с использованием рекви-
зита и мебели, а также эксцентрической парной акробатики.

21. Продемонстрируйте элементы индивидуальной акробатики с использованием
реквизита и мебели, а также элементы парной эксцентрической акробатики.

22. Продемонстрируйте  владение  манерами  и  этикетом  основных  исторических
эпох.

23. Продемонстрируйте  владением  чувством  формы  и  стиля  при  выполнении
элементов индивидуальной акробатики с использованием реквизита и мебели,
элементов парной эксцентрической акробатики, пластических этюдов и номе-
ров.

24. Продемонстрируйте навыки владением предметной средой, то есть способ-
ность манипулировать окружающими его предметами (мебелью, реквизитом,
элементами костюма), обыгрывать их и использовать для реализации сцениче-
ских задач.

25. Продемонстрируйте результат самостоятельной работы по созданию по-
становочных работ в спектакле.



Инструменты контроля знаний и степени освоения компетенций
Для проверки знаний и степени освоения компетенций студентов по дисциплине

используются как электронные средства, так и бумажные носители информации. 
К бумажным средствам контроля относятся экзаменационные билеты.
К  электронным  средствам,  используемым  для  обучения  и  контроля,  относится

программа  на  платформе  Moodle,  позволяющая  программировать  варианты  тестов  и
контрольных заданий и задач как в режиме = обучение =, так и в режиме = контроль =.
Студент, войдя в программу по индивидуальному паролю, получает свой вариант случай-
ным образом сформированных тестов или ситуационных задач.

Оценка результатов производится в соответствии с утверждённой шкалой оценива-
ния.

Шкала оценивания знаний студента
оценку «отлично» – заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, система-

тическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять зада-
ния, предусмотренные рабочей программой по учебной дисциплине (модулю), усвоивший
обязательную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой.
При использовании для контроля тестовой программы – если студент набрал 85 - 100%
правильных ответов.

оценку «хорошо» –  заслуживает студент,  показавший полное знание программ-
ного материала, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, способ-
ный к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения
и профессиональной деятельности. При использовании для контроля тестовой программы
– если студент набрал 65 - 84% правильных ответов.

оценку «удовлетворительно» – заслуживает студент, показавший знание основ-
ного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения
и профессиональной деятельности, справляющийся с выполнением заданий, предусмот-
ренных программой, знакомый с основной литературой по программе курса. При исполь-
зовании для контроля тестовой программы – если студент набрал 55 - 64% правильных от-
ветов.

оценка «неудовлетворительно» – выставляется студенту, показавшему пробелы в
знании  основного  учебно-программного  материала,  допустившему  принципиальные
ошибки в  выполнении  предусмотренных  программой заданий.  При использовании  для
контроля тестовой программы – если студент набрал менее 55 % правильных ответов.

«зачёт» – заслуживает студент,  показавший знание основного учебно-программ-
ного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и профессиональной
деятельности,  справляющийся  с  выполнением  заданий,  предусмотренных  программой,
знакомый с рекомендованной литературой по программе курса.  При использовании для
контроля тестовой программы – если студент набирает 71% и более правильных ответов.

«незачет» –  выставляется  студенту,  показавшему  пробелы  в  знании  основного
учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных  программой  заданий.  При  использовании  для  контроля  тестовой
программы – если студент набирает менее 71 % правильных ответов
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