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Сценuческое BHllMaHue

BHuMaHae - это произвоJIьнаJI или непрюизвоl:lьЕая направлеЕность и

сосредоточенность психической деягельности на каком-ш,rбо объекте восприяrr.rя.

Природа и суIIЕ{ость вIIимания вьвывllют разногласия в психологической науке, среди

лсихологов в отЕошенйи его сущности нет едиЕого мнения. Сложшости объяснения

феномена внимания вызваны тем, что оно не обнаруживается в ((чистом)) виде, оЕо всегда

(внимание к чему-либо>. Одни ученые считilют, TrTo внимание не явлlIется независимым

процессом, а явJlяется JIиць частью любого д)}того психологи!lеского процесса. .Щругие

полaгают, что это сttIfостоrrельньй процесс, имеющий свои особепности. ,Щействительно,

с одной стороны, вЕимание вкJIючено во все психологические процессы, с дррой

стороЕы, у внцмания есть наблюдаемые и измеримые характеристики (объем,

концентрацЕя, перекJIючаемость и др.), которые непосредствеtlно к остtlльным

познаватеJIьяь]м процессам не относятся.

Внимание является необходимым условЕем овладения любыми видrlI\,rи деятельности. Оно

зttвисит от индивидуaшьно-типологических, возрастньD( и другях харaжтеристик человека.

В зависимости от активЕости личности вьцеJIяют три вида внимаrия
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Внuманuе (сценаческое внuманuе)- очень активный сознательный

процесс концентрации воли для позЕания окружающей действительности, в

котором }пrаствуют все системы восприJIтия - зрение, сл)rх, осязание,

обоняние. Главная задача педагога научить детей удерживать своё внимание

в непрерывно активной фазе в процессе сценического действия.

Формировать произвольЕое внимание. Видеть, слышать, воспринимать,

ориентироваться и координироваться в сценическом прострЕlнстве. Ввести

понJIтия (кругов вниманиlI)) (<большой, <средний и малый>), точки

концентрации, <<объект вЕимания>.

1. Исходное положение: группа в шахматно-шашечЕом порядке.

Ведучий стоит лицом к группе. Ве.ryчий хJIопает. Задача игроков

<<поймать>> хлопок, Т.е. хлопнуть одIrовременно с ведущим, не раЕьше,

не позже. Усложнение упражнения: <поймать> хJIопок ведущего с

закрытыми глазами.

2. Исходное положение - круг. Педагог задаёт ритм. Задача группы:

повторить ритм, передавФI его по круry хJIопками. При этом надо

добиться такой слаженности действия, будто бы ритм отбивает один

человек. Упражнение постепенно усложняется: педагог меняет

Еаправление двюкениrI по ходу обивания ритма, хJIопки передаются не

по круry, а через круг и т.д.

<Раmмuческuй рuсуноюl

Ученики симт в творческом полукруге. Педагог задает ритм, r{еники по
очереди его повторяют. Изменяем задаЕие: Первому r{еЕику задаю

ритмический рисунок, ученик отхлопывает его, затем свой ритмический
рисунок он передает рядом сидящему партЕеру и так д€rлее по круry.

<lЮtопкuлl



кБuолоzическце часьD)

Ученики сидят в творческом полукруге, глаза закрыты. Услышав хлопок,

лишь пользуясь внутренними ощущениями, определить длительЕость
минуты. По окончании встать.

<лСчеmная машlлнкФ)

Ученики сидят в творческом полукруге. Разбиваются по счету. Правой рукой
делаем щелчок, левой рукой делаем щелчок, хлопок, удар двуI\{я руками по
коленям (это пауза). Задаем ритмический рисунок. Начинает первый }ченик,
одновремеЕЕо с щелчками нЕlзьшает свою цифру (один-один>, удар по
коленям пауза, опять щелчки, теперь вместе с ними называет снач€шIа свое

число, затем любое другое, соответствующее количеству rrастников ( один-
пять>>. Теперь ученик с номером пять на щелчки говорит (пять-пять)), удар по
коленям, далее опять свое число, и любое другое <пять-девять>. Задача

)л{еников не только правильно н(вывать числа, Ео и четко держать

ритмический рисунок.

Пааryщая Mollrlltna"

Педагог распределrIют между r{ащимися все буквы алфавитао затем
предлагается "напечатать" известную фразу или пословицу. Интервалы
между словами отмечает вся группа - ст).чит ногами об пол, а в коЕце
строчки-встает. Буквы акцентируются хJIопками. Следить за сохраЕением
темпа_ритма.

Конmролёрьl

Разделить всех }п{астпиков на три равные группы. Одна из них - объект

внимЕlяия:, другая. - контролеры, третья будет фиксировать свое внимание Еа

действилr первой группы.

Исходное положеЕие: I группа садится на стуJIья поJtуIФугом в цеЕц)е комнаты.

2-я групла - контролеры - стtlllовятся за ступьями. 1-ой группе раздЕlются

предметы /журна.п, цветы, IIIJшша ипр.l и предлaгается каждому внимательЕо

рассматривать свой предrлет. По хлопry - оЕи застывalют в позе. 3-я группа

вниматеJьно рассматривает позы. Затем они удаIяются, Контролеры вЕосят

полравки в позtlх 1-ой груrшы. Войдя третья гр}/ппа доrDкIrа восстановить.

Контролеры дают оценку.



МЫШЕЧНЫЙ КОНТРОЛЕР
" Сняtпuе Mbt лаечноео напряllсен лlя "

Мыuлечное напряхtсенuе возllикает в результате постоянЕого контроля эмоций,
так как в жизЕи часто цриходится сдерживать свои мысли и чувства. Не
нашедшбI выхода в словах или действиях энергиrI создает напряжеЕие в

мышц€lх. В качестве тренинга на снятие ЕапряжениrI предлагаем два комплекса

упражнений, с помощью которых процесс снятия излишнего напряжеЕия может
быть доведен до механической бессознательной приученности, В результате их
выполнения расслабление и освобождение мышц в миrгуты волнения ипи
ЕапряжеЕия станет дlul вас вормальным явJIением.

Мьпuечное напряэrсенuе возникает в результате постоянного контроля эмоций.
Жизнь так устроена, что мы должЕы часто сдерживать свои мысли и чувства. Из-
за этого контроля психическatя эЕергиJI, не нашедшzrя выхода в словах или

действиях, задерживается в разных отделах тела, создавzu{ ЕапряJiкеItие в

мышцах. Освобождение тела начинается с внимания к нему.
У нервных людей мышечные напряжения неизбежны во все моменты ж!iзни.
Мышечное Еапряжение имеет одну особенность - оно Ее исчезает, а <(ryляет>

по разным группам мышц. Уменьшишь напряжение в спине 
- 

оЕо появится в

плече, удалишь его отryда - оЕо перекинулось на диафрагму. Так все время
будут появляться там или здесь мышечЕые зажимы. Поэтому нужно постоянно и
неустанно вести борьбу с этим недостатком. Щель закJIючается в том, чтобы

развить в себе наблюlаmеля или конmролера
Роль контролера закJrючается в том, что он должен неустанно следить за тем,

чтобы нигде не появJIялось излишIнего ЕапряжениrI, мышечных зажимов. Этот
процесс самопроверки и снятия излишнего напряжениJI может быть доведен до
механической бессозяательной приученности. Мало того: его надо превратить в
Еорм€шьrrylо привьFIку, в естественную потребность не только в спокойное
времJI, но и в минуты нервного и физического Еапряжения.
При выработке механической привычки вначале приходится думать о
контролере и Еаправлять его действие. Однако впоследствии освобождение
мышц в минуты воJIнения стаЕовится нормальным явJIением. Эта привычка

должна вырабатываться ежедЕевно, систематически, в самой реальной жизни, то
есть в то время, когда человек ложится, встает, обедает, ryляет, работает,
отдыхает - словом, во все моменты его существования. Мьtuлечноzо
конmролера необходимо внедрить в свою физическlто природу, сделать его
своей второй наryрой. Только в таком сlýлае он будет помогать нам.

Двmор : ДльвuнаПавловнаПанфuлова, dокmор пеdаzоzuческuх наук,
профессор кафеdрьl с оцuсиьноzо менеdэrcменmа Р оссuйскоzо zосуdарсmвенноzо
пеdаzоzuческо?о унuверсumеmа uм. Д. И. Герцена.



Упроясн ен ue << Пл ас m uл uн >.

Кахдый ребёнок - новенький брикет Iшастилина. Сначала пластиJIин жёстю.tй,

твёрдый (ребёнок лежит на спине, вытян}ъшись, руки вдоль туловищъ мышцы

напряжены). ГIластr.шrин Еачинают разогревать и рrlзминать, сначапа слегка, потом

всё сильнее и сильнее (кажлый делает соответвующие движения). В процессе

вьшоJшенI4я упрФкIrения (ппастипиIt)> скатывается в ((комочек>, раскатываетя в

<лепёшку>, <<колбаску> и т.д. Разминка длится несколько мин},т. Г[ластилин

становится мягкий, тёппьй (мышцы расслабленны). Теперь из него леIuIт фи.урку.

.Щалее фиryрка может (жить). Упражнение позвоJuIет не только сЕять излишшее

мышечЕое Еапрякенйе, размrrться IUIастически, но и р€lзвивает факгазию и

творческое мыпIление.

<<Пчела а пуцluнка)r.

Ученик стоит неподвижно, мышцы Еапряжены ровно настолько, сколько

необходимо, чтобы не упасть. Глаза закрыты. Можно представить себя куском

глины, из которого сейчас Еачнут лепить человека, или чурбаном дерева, из

которою делают Буратино. Появляются глаза. Осознают себя, окружающий мир.

Внезапно появJLяется rrчела. Глазами следим за пчелой. Появляется слух. Теперь

мы не только видим, Ео и слышим пчелу. Появляется шея, можно следить за

пчелой по всей амплитуде движениJI. Пальцами как бы дирижируем полёry

пчелы под музыку. Подключаются руки до локтя. Пчела улетает, появJuIется

Iryшинка. Перекидываем пушиIIку с ладоЕи Еа ладонь, дуем на неё, не давая

упасть. Свободны все руки полностью. Игра с пушинкой под музыку. Свободно

вся верхняя часть туловища, продолжается игра с rryшинкой. Свободно всё тело.

Но сryпни как бы прикJIеены к поJry. Игра с ггуlrrинкой. Танец, не отрываJ{ ноги

от пола. Уrтражнение завершается свободным импровизационным танцем с

rryшинкой под музыку.



(Манекены>).

Упражнение на полное напряжение тела. Одному }п{енику принять любое

положение и напрячь все тело, другой rIеник переносит занrIвшего позу

/манекен./ на другое место. Положение первого не должно измениться, тело не

должно расслабиться.

<<Тряпичные кукпы>.

Упражнение не полное расслабление тела. Ученики - тряпиttные кукJIы,

ловешенные Еа гвоздиках. Их снимают с гвоздика и обрасывают на пол.

<Борьба>>

Одному из }п{астников занятий встать в защитIrую позу, крепко упершись ногами
в пол. .Щругому делать попытку сдви}гуть его плечом с места, Затем каждому из

действующих оцре делить, какие мышцы напряжены. Потом повторить борьбу,
но без физического воздействия на партнера. Требовать от r{еников по памrIти

восстановить последовательно правильные мускульные ощущения борьбы.

Упра,эtсненuе " чеJtовек-весы ".

Взвесить Еа руке точный вес мяча. Не больше, не меньше. Не подкlпочать
психику, сосредоточиться на физических ощущениях. .Щалее - передавать
партнёру мяч,, точный вес мJIча, Усложнение: в одной руке теннисный мяч, в

другой - шарик дJIя пинг-поЕга. Усложнение: передавать другой вес. Теннисный
мячик - чуть легче, шарик - чуть тяжелее. Задача: передать вес партнёру и
приIlять от него тот вес, который передаёт он. Поймать уже психическЕй
импульс, Подключается общение.

<<Волшебные лЕсты>

Задача: удерх(ать лист бумаги на раскрытой ладони в дви)кеЕии.
Задача педагоry: не подсказывать, Ее вмешиваться. У кого-нибудь обязательно
поJrrlится. Тогда можно обратить внимание группы: почему поrryчилось? Какая
была амплиryда движений? Постановка ног? Выясняется, что удержать лист
легче, если работаешь не на прямых ногах, в поlryприсяд, в позе фехтовальщика.
Сам собой Еапрашивается вывод: ноги должвы быть рабочие!
2. Усложнение упражнения: уlастники выстраиваются в линию у стеЕы. Задача:
двигаться вперёд, удерх<ивая лист на лице. У кого поJryчилось лучше? Почему?
,Щалее: .Щвигаться по круry, удерживаrI лист на разных частях тела (плече, бедре).

Задача: не ронять лист ни в коем слl^rае! Мысль и BoJUI начиЕают работать в
невозможных ситуациях.



Подключаем фразу: <вам письмо!>>. Т.Е. задача: доставить письмо, во что бы то
ни стаJIо.

3. Крг внимЕl}lиrl - круг движеиия. Малый - я сам и пространство вокруг меня,
средний - + 2-3 шага воцруг, большой - вся аудиториJI и супер большой -

захватывм простраЕство за аудиторией.
Упражнение на супер большой круг: идти по большому круry, удерживая лист,
постепенно разгоняясь для того, чтобы выбежать на улицу, домой.
(предварительно определить, где дом).
Упражняться с постепенным переключением кругов. ,Щвигаться в малом круге,

удерживаr{ мысленЕо большой. Пробовать перекпадывать лист из руки в руку.
Передавать партнёру. Щобавить фразы: <на!>>, <<возьми!> и пр.
+ Упражнение ((озвучивание листа)). Сопровождать движеЕие листа звучанием
(<<ммм>>, (зззD, (жжж), (<и-э-а-о-у-ы) и пр.) Обратить вЕимание Еа то, что должен
зв)п{ать лист. Зв5rчание должно сопровождать все движения листа, в том числе и
падениJI. Потом можно попробовать добавить текст. Но следить, что звучать

должен лист. Сама по себе возникает ситуация общения между листками.

<<Волаrcбны й хJ.опок>>

Исходное положение - круг. Ведущий говорит, что сейчас каждому р€вдам
хJIопок, что он у каждого будет свой собственный и его Ее надо никому отдавать,

надо оставить в ладошках. Это волшебный хлопок и у каждого оЕ пахнет по-
своему и кроме того, он тёплый. Это помогает ребятам сконцентрироваться на

"хлопке в ладошках". Педагог предлагает участникам втереть этот хJIопок в

ладошки, как крем для рук.
Пока они "втирают" хлопок, педагог говорит, что сейчас будет раздавать им ещё
<<волшебные хJIопки>, чтобы они втёрли их гrryбоко в тело, "до косточек".
Задача: одновременЕо "втирать хлопок" и не прогryстить новый. Последний
хJIопок остаётся в ладошках, расT ирается в пыльцу и р€lздувается по всему залу.



Вообрааrcенuе а фанmазuя

Вообрасtсенuе - ведущий элемент творческой деятельности. Без

воображения не может существовать Еи один сегмент актерской техники.

Фантазию и воображение необходимо развивать в раннем детском возрасте, т.к.

имеЕно детям свойственна творческм Еаивность и полIIаJI уверенность, с

которой оЕи относятся к собственным вымыслам. Необходимо помнить, что

пассивное воображение, бесцельное фантазирование грозит чрезмерным

отрывом от реальности и )rходом в мир воображаемого. Следует развивать

творческое активЕое вообралсение, стараться, чтобы образы фантазии

максимаJIьно точI]о и конкретно воплощмись на сценической площадке, в

рисунке, этюде.

Фантазия и воображение тесно связаны с мышлением и п€lмятью и

споообств5rют развитию ассоциативного и образного мышLпения.

к Пр евр а ulе н uе пр е dM е п а >

Исходное положение - поJryкруг, сидя на стульях. Педагог передаёт крайнему

rrенику какой-либо предмет, Например, корзину со словами: <Это * шляпa>).

Ученик берёт корзину, но относится к ней уже как к шляпе и, отыграв, передаёт

след},ющему, предварительно превратив корзину ещё во что-нибудь.

Упражнение выполняется по круry, значениrI предмета повторять нельзя.

Упраеlсненuе к3амрu! >

Ходьба по круry сценической площадки. Произвольная ходьба. По знаку

педагога (<Замри!>) остановиться. Прикасаясь к ученику, тот должен, <оживiIя>

оправдать своё положецие и переход в простр€lнстве. ,,Щалее происходит Maccoвall

пристройка-композиция, в порядке очередности оправдывают полr{ившуюся

массовую мизансцену.



<Зёрнышко в звмJлеrr.

Каждый ребенок представляет себя <<зернышком)' которое брошено в почву и

fiачинает расти. Из этих (зернышек) появляются цветы, деревья, пшеница (кто -

что нафантазирует). На первом примере rIитель комментирует, а )леЕик

выполняет поставлен}гую перед ним задачу. Упражнение-этюд усложняется,

если парЕuIлельЕо идет музыкаJIьIlаlI фонограмма. .Щети раскрепощаются через

образ подробЕого пластического оживления, снимается мускульное напряжение.

,Щома дети готовят свой рассказ про <Зернышко в земле>, а на уроках работают в

парах, поочередно выполняя задание своего партЕера. .Щополнительным

элементом является атмосфера природного ожиыIениJI: ветер, дохдь, солнце.

Этюды во времени не должны превышать 2-З-х минут. Надо помогать детям

дополнительными вопросами или задачами.

<толсmый а tпонкuйлt

Группа делится на пары. Один - толстый, другой - тонкий. Вместе им надо

выполtlить действие. Например, собирать землянику.

<tKocMoHaBпbt>l

. Проделать какие-либо действия, Еахомсь в состоянии невесомости, при очень
маленькой силе тяготениlI, очень большой.

кИерушкuлl

Этюды (я - игруЕIкaD). Игрушки выполняют действия, общаются, ломаются и.т.д.

Важно обращать внимаЕие на пластЕку игрушки. Как игрушка гнётся?
Механическая она? Мягкая? flластмассовм кукла двигается одним образом,

деревянIIЕUI - иначе.

кВолutебньlй mазuкD.

перед каждым )лlеником на полу стоит воображаемый тазик. Наполнить тазик
мёдом. Вспомнить мёд на вкус, цвет, запах, Помешать ложкой, попробовать,

угостить товарища. А теперь, наполнить таз бензином.



Сценuческое обtценuе

пПроцесс отдачи и восприятия чувств и мыслей двух или Еескольких лиц)), 
-

так определяет существо сценического общения К. С. Станиславский.

Когда двое или более актеров находятся на сцеЕе, между ними возникает

взаимодействиео каждый борется за достижение цели, выполЕrIет свою задачу.

<<На своего пapTlrep4- говорил Е. Б. Вахтангов,- мы действуем силой своего
((я>, не только словами и внешностью, а всем своим существом>. К. С.
Станиславский указывает, что в процессе общения существует не только мое

воздействие Еа партнера, но и восприятие воздействиrI партнера на меня
(взаимодействие) 

- 
<...без этих моментов восприятиrI или отдачи нет общения

на сцене)).

Процесс общения может быть только тогда живым, если он возникает <сейчас>>,

(здесь>, каждый рЕв по-новому, в зависимости от восприrIтшя тех обстоятельств

и противодействиrI, которые возникatют на сцене в момеЕт общения.

<Щекоmка>

Затравка: во всех теац)альных школах сryдентьi сейчас бьются над этим. И
никак не моryт доделать до конца.

Итак, задание: встать друг напротив друга. поставить перед собой согнутые в
локтях руки с вытянутым вперёд укдtательным пальцем и медленно, глядя на

партнёра, сходиться. Задача - сохранить серьёзность, НЕ РАССМЕЯТЬСЯ, НЕ
УJШБНУТЬСЯ, НИ НАМЁКА НА УJШБКУ. Кто первый раскололся -

проиграл.

Наживка тотчас проглочена. Кому же не хочется сделать это упражЕение( а что

здесь такого? что сJIожного?!) гучше, чем студенты ТЕАТРАJЪНОГО
ИНСТИТУТА?! ! ! Немедленно проводится упражнение. Поскольку сложно
следить за всеми ср€lзу, группа делится на две линии друг на против друга.
Упражнение повторяется.
II этап упражIrения: подойти к партнёру, Ееподвижно стоящему (уклоняться

нельзя) и "пощекотать" его. Разумеется, не дотрагивмсь, в возд}хе. Потом
поменяться.
III этап. Найти себе цельо подойти и "защекотать до смерти". Задача - расколоть
партвёра, не расколовшись самому. Кто раскололся вы ходит из круга,
прекращает играть, но не выходит из игры. Его задача - "держать" играющих,
мыслеЕно "болеть" за одЕого из них.

Упражнение тренирует: вЕимапие, сосредоточенность, общение. У вышедших из
игры - активIrое cJц.Iлallbe и смоlрение.



кБарабапrr.

Представить, что все мы первобытЕые люди и передаём сообщения друг друry с

помощью барабанов. Первый )п{астник барабанит по поlry (стулу, кубу) и
пытается этими звуками передать какое-либо сообщение (пригласить на

праздЕик, предупредить об опасности, объявить войну и т.д.). Групrа по

характеру звуков старается понять сообщение и ответить на Еего.

<Яблоко>

Исходное положение группь1 - круг.Взять в руку воображаемое яблоко, оu{утить

еrо вес, вкус, цвет, запах. Выбрать партнёра, которому хотелось бы подарить это

яблоко. ,Ц,оговориться глазами на счёт 5, на счёт б,7, 8 бросить яблоко в руки
партнёру и поймать его яблоко.

<TeHb>l

Группа делится на пары. Один из пары - человек, второй - тень. Человек

выполняет определённые действия (ryляет по лесу, собирает цветы, ягоды, и
т,д.). Тень - повторяет. Причём тень должна Ее просто физически повторить

действия человека, но и попытаться понять его душевное состояние.

<Парньле ейсmвuя>

Группа делится Еа пары. Пара выполняет действия: пилить дрова, тушить пожар

насосом, грести на лодке, IIеретягивать канат,

<Через окно>

Передать партнёру через толстое стекJIо важЕое сообщение. Общаться не

жестикулJIцией, а микромимикой, вырzDкением rлаз.



,Щейсmвuе - основа сценического искусства. Признаки действия: нЕlличие

цели и волевое происхождение, т.е. логика поведеЕия человека, ведущая к

заданной цели. Виды действия: психические и физические, внутренние и

внешние. С одrrой стороньт (как понятия) мы их р€rздеJuIем, с другой стороны -
((... неm фuзuческоzо dейсrпвuя без хоmенuя, сmремрнuя u заdач, без

внупреннеzо оправdанtlя llx чувсmвом.., > К.С. Станиславский. Органичность и

непосредственность исполнения заданий зависит от четкого осознаЕия

rrащимися трех основIлых понятий- <(что я думаю, ради чего я делаю, как я

делаю>, а главное - помнить, что любое действие - это процесс, который имеет

начшIо, развитие, конец.

<Публачное оduночесmво) - термин К. С. Станиславского, означающий

выспIую степень творческой сосредоточенности актера на предельно

ограниченном круге внимания. Ввести понятие <<четвертой стены>.

Концентрация внимания (внутри себя>. Необходимо сосредоточить внимание Еа

конкретньrх объектах, физическом действии, решении очень конкретной

сценической задачи. Не следует обременять у{ащихся сложЕымЕ

психологиЕIескими задачами.

<Внупреннее dейсtпвuе> - действие ((внутри себя>. Следует давать

простые и конкретные задачи: ((припомнить>>, <<вообразить), направляя внимаrtия

к конкретньlм детаJIям воображаемого. ( Например: представь волшебный

цветок. Как он выглядит? Сколько у него лепестков? Посчитай. Какой у него

стебель на оrrдупь? И пр,)


