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1. Цели И ЗЯДЯЦИ ПСйОНИКи дисцкплимм

«Искусство речи» является одной из важнейших дисциплин в 

подготовке будущих режиссеров Ее преподавание ориензировано на 

усиление профессиональной составляющей при подготовке обучающихся к 

предстоящей самостоятельной творческой роботе.

Дисциплина «Искусство речи» нацелена на овладение будущими 

режиссерами игрового кино- и юлефнльма знаниям иработы над словом, 
одним из главных средств при создании роли, для реализации своих 

творческих замыслов в аудиовизуальных произведениях различных жанров.

Задачами дисциплины являются:

- развитие природных речевых возможностей обучающихся;

- обучение процессу овладения авторским словом, сю 

содержательной, действенной стилевой природой;

- воспитание орфоэпической и дикционной культуры будущих 

режиссеров:

- воспитание навыков самостоятельной работы, стремление к 
авторскому решению творческих задач.

2. Место дисиннлнны и ci рчыург ОПОП ВО

Дисциплина «Искусство речи» предназначена для обучающихся 
специалитета по специял1.1юсп< 55 05 01 •■Режиссура кино •« телевидения» 

(специализация программы специалитета - Режиссер мультимедиа), 

относится к обязательной части Блока I. Дисциплины (модули) и 

преподается в 1-4 семестрах.

Обучение осуществляется в тесном взаимодействии с дисциплиной 

«Мастерство актера», предусматривающей изучение и освоение основных 

методов работы режиссера с актером в ходе создания игрового кино- и 

телефильма

Методическая база предмета - учение К.С.Станиславского
4



3. Перечень планируемы! результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций (Табл. 1).ПКО I; ПКО-2
Таблица I

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции

Код и наименование индикатора достижения 
професси<ша.1Ы1ОН компетенции

ПКО-1. Способен к 
осмыслению, анализу и 
критической опенке 
творческих идей, к 
обоснованию и чатите 
своей точки зрения, к 
пониманию сути 
проблемы и 
нахождению пути ее 
решения

ПКО-1.1. Умеет анализировать структуру, художественные 
особенности и смысловые компоненты жранного 
произведения на различных этапах его создания
ПКО-1.2.У мест формулировать основные идеи 
профессиональной деятельности, дифференцировать главные и 
вспомогательные цеди
ПКО-1-ХВладсст навыками самоанализа (рефлексии 1
ПКО-1.4.Владеет навыками сравнения результатов, 
полученных при решении задач, с ожидаемыми результатами и 
осуществления самооценки
ПКО-1.5. Умеет аргументировать со'hi нс и ные высказывания
II КО-1.6. У мест воспринимать альтернативные точки зрения

ПКО-Х Владеет 
художественными 
средствами и методами, 
способен использовать 
их для создания 
синтетического образа, 
фиксируемого В 
окончательной 
композиции 
аудиовизуального 
произведения, 
предназначенного для 
Зрителя

II КО-2.1.Знает основные явления и процессы в кинема ин рафе 
(аудиовизуальной культуре), причинно-следственные святи и 
их взаимодействия;
ПКО-2.2. Знает методы организации творческого процесса
режиссера кино и телевидения
IIКО-23. Определяем и комплектует персональный состав 
творческой группы
ПКО-2.4. Организует насыщенный художественными 
поисками, продуктивный репетиционным процесс в творческом 
взаимодействии с актерами, способствовать раскрытию в 
фильме их личностного и творческого потенциала
ПКО-2.5. Организует насыщенный художественными 
поисками, продуктивный процесс создания визуального ряда 
жранного прок «веления
IIКО-2.6. Осуществляет разработку звукового решения 
экранного произведения
ПКО-2.7. Реализует художественный потенциал отснятого 
материала в монтажной структуре, наиболее полно 
соответствующей творческому замыслу. _____|

4. Объем дисциплины и виды учебном работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

324академических (243 астрономических) часов Форма промежуточной 
аттестации -экзамен (1-4семестры).
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Tafatiua 2

Bit! учебной рабогы

----------------- * —----------------------- 1 Количество часов

Всего
В том числе ио семестрам:

1 2 3 4 5 6 7 1 8
1. Контактная работа 

онучаюшихся с прсполакагслеч: ш 34 30 34 30 - - — —

Аудиторные занятия всего, в том 
числе:

Лекции — — — • — — —
Практические занят ня 128 34 30 34 30 — — — —

И идивиду альные за ня т ня
2. Самостоятельная 

работястудентя веет о, в том 
числе;

52 2 6 2 42 — — «ж —

Выполнение творческого задания • — — — —
Промежуточная аттестация - 
экзамен

144 36 .36 .36 36 — — — —

ИТОГО: акал, час 324
Общая трудоемкость з.е 9 тЖв э ж» 3 — • 1 - —

5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Тиб ища 3
1- — '

Вилы учебных шнягин, час.

Ра целы. гемы
Контактная рвбога, 
_  и гон числе; ___  

Лекци Практ^ Ига.
и сем. зан. тан.

Само- 
стоят, 
работа

Ik ci и

Темя 1. В иодная беседа. 9 - 3 12
Тема 2. Техника речи. (Дикция. Дыхание. Голос ) 0 • 13
Темя 3. Культура речи Орфоэпия Логика 9 • 4 14
Тема 4. Современное литературное 
произношение.

9 * 4 О
1сма 5. Дошка речи 1ошчесьля ычл 9 • .3 12
Тема 6. Jloi ичсскос ударение. 9 0 3 12
Тема 7. Логический разбор текста. Перспектива 9 Л 3 12
Тема X. Процесс работы над прозаическим 
отрывком.

9 л 4
12

Тема X. Особенности рабогы с 
публииисгичсуким мя(сриалом.

9 • .3
12

Темя 9. Выбор публицистического материала 9 ■ 3 12
Тема 10. Работа над публицистическим 

( материалом.
9 w 4 13

Тема 11. Действенный анализ текста. Работа над 
1 композицией и исполнением отрывка.

9 • 4 13

Тема 12. Выразительная природа стиха. 9 • 3 12
Тема 13. Особенности исполнения классического 
стиха.___________________

10 4
1—_

14
1
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Гема 14. Современная поэтня. 10 • 3 13
. Промежуточная аттестация -жчамен ______ 
И1 ого за 1 -4й семсс i ры________ 1__ 12Х - 52

144 
324

5.2. Содержание icm дисциплины 

Тема 1. Вводная беседа.

Во вводной беседе освещаются следующие вопросы:

- язык и его .место в жизни общества;

- роль слова в кино;

■ шачснис работы над словом для будущего режиссера; 
- задачи дисциплины в целом и отдельных се разделов.

Тема 2. Техника речи (Дикция. Дыхание. Голос)

Задача занятий по технике речи - свобода в подаче слова.

Работа по дикции выработка четкой речи, точное произношение 

гласных и согласных звуков, исправление речевых недостатков

Работа над свободой голосовою звучания: овладение смешанно- 

днафрагматическнм типом дыхания и комплексом упражнений по 

освобождению голоса.
Проведение речеголосовых тренингов, включающих все разделы 

техники речи.

Тема 3. Культура речи. Орфоэпия. Лш нка.
Ьогатство словарного запаса Орфоэпические нормы современно! о 

литературного произношения, принятого в театре, кино, на радио и 

телевидении. Законы и правила произношения.

Говоры и акценты. Их определение и исправление 

Тема 4. Современное литературное произношение.

Отмирающие и вновь возникающие нормы произношения. Тенденция в 

развитни языка.

Разница произношения в классическом и современном фильме.

7



Темз 5. .Логика речи. Логическая пауза.

Логика сценической речи изучает законы звучащей речи.

Изучение законов логического чтения: правила расстановки логических 

пауз и ударений, логической связи фра з.

Рсчстакты и их расстановка.

Тема 6. Л<н ическое ударение.

Законы противопоставления и нового понятия. Правила чтения 

определений, групповых наименований, повторных слов и пр.(подробно в 

приложении).

Тема 7. Логический разбор текста. Перспектива.

Перспектива фразы, цепи фраз, отрывка в целом.

Логический разбор текста - подготовительная ступень в работе над 

литературным материалом, в передаче мыслей автора.

Тема 8. Процесс работы над прозаическим отрывком.

Определение сверхзадачи отрывка, главной мысли, последовательности 

событий.

Логический разбор.

Работа воображения.

«Кинолента» видений.
Тема 9. Выбор публицистического материала.

Материал, относящийся к публицистике разнообразен: публичные 

речи, выступления общее!венных деятелей, статьи, очерки, фельетоны, 
памфлеты, письма и пр.

Самостоятельно выбирая материал, режиссер делает заявку на 

собственную тему, на защиту своей позиции и идеи. Выбранный материал 

должен быть высокохудожественным и актуальным.

Тема 10. Работа над публицистическим материалом.

Цель работы над публицистикой - целеустремленно провести 

основную идею через весь отрывок, умение змоционально мыслить, заразить 

слушателя своим публицистически страстным отношением к материалу.
X



Тема 11. Действенный анализ текста. Работа нал композицией и 

исполнением отрыпка.
В работе над текстом проводится анализ публицистического 

произведения; действенный анализ текста; выстраивается внутренний 

монолог; определяются подтексты: выявляются особенности авторского 

мышления.
Главное определение свсрх-свсрхзадачи. те. во имя чего сегодня 

читается данный отрывок: рождение собственного отношения к материалу: 

выработка позиции, с которой подается материал (например, «убедить* или 

«разоблачить*. или «доказать» и тдл.

Тема 12. Выразительная природа стиха.

Ритм; характер пауз в стихотворной речи, перенос, звукопись, рифма.

Тема 13. Особенности исполнения классического стиха.

Силлабо-тоническое стихосложение. Размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахии, анапест.

Занятие сопровождается прослушиванием записей со стихотворениями 

Пушкина. Лермонтова. Тютчева, Пастернака. Ахматовой.

Тема 14. Современная иония.
Ритмические и стилистические особенности. Звукопись. 

Прослушивание современных стихов в исполнении авторов и актеров.

6. Практические занятия

На практических занятиях студенты отрабатывают дикцию, 

избавляются от речевых недостатков, занимаются постановкой смешанно- 

диафрагматического типа дыхания и освобождением голоса.

На занятиях по орфоэпии избавляются от говоров, овладевают русским 

литературным произношением. На заняшях по логике изучают законы 

литературного чтения, правила расстановки логических пауз и ударений
*>



В работе над стихотворной речью на практических заиятнях 

проводятся прослушивания записей актеров и чтецов, тренирующие чтение 

классического, тонического и свободного стиха.

На практических занятиях проводятся разборы, прослушивание и 

обсуждение вы полненных заданий с целью развить у будущих режиссеров 

слуховое восприятие, научить анализировать текст, выработать общие 

критерии н оценках.

7. Самостоятельная работ обучающегося

Повторение материала и рекомендуемых учебников и пособий.

Подготовка к практическим и индивидуальным занятиям проводится по 

следующим разделам: дикция, дыхание, голос, орфоэпия, пшика.

Самостоятельная работа включает занятия по выработке четкой речи, 

исправлению дикцнонных недостатков. освоению литературного 

произношения, ликвидации говоров и владением логикой речи. 

Самостоятельная работа по этим разделам предполагает четкое выполнение 

точных заданий педагога.

Работа над прозаическими и стихотворными отрывками требует от 
студента:

- самостоятельного выбора материала:
- рано гы над композицией отрывка;

- анализа и -«присвоения-’ текста.

X. Перечень учебной литературы, 

необходимом для освоения дисциплины

1. Автушенко И. Рабочая тетрадь по орфоэпии. / И.А. Автушенко; Всерос.

юс. Ун-т кинематографии им С.А. Герасимова. - М.: Рел. изд. Отдел 

ВГИК. 2012.-68 с.

io



2. Автушенко И. Сценическая речь и эмоциональный слух: учебное 

пособие / И.А. Автушенко; В серое. гос. Ун-т кинематографии им С.А. 

Герасимова. - М.: Ред. -изд. Отдел ВГИК. 2012. - 124 с.: граф., рис

3. Егорова А., Радченко А. Логика сценической речи (учебное пособие, 

переработанное). М.. 2007.

4. Кнебель М. Слово в творчестве актёра. М.. 1471.

5. Неигровое кино: теоретические и практические проблемы режиссуры, 

(сборник). М.. 1992.

9. Перечень дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины

1. Аванесов Г. Русское литературное произношение. М.. 1984

2. Ноль Л. Сопер. Основы искусства речи. М.. 1958.

3. Сценическая речь (учебник для студентов театральных учебных 

заведений под ред. И.П.Коз.ишчновои и И.Ю. Пролимповой, 3-е inn.) 

М . 2002.

4. Геория и практ ика сценической речи. СПб. 2005.

Электрон ныс библ иотеки:

ЭБС «Юрайт» контракт № 140-19-У от 

03.07.2019г. hUps://biblio-online.m/

с 02.09.2019г. по 01.09.2020г.

ЭБС «Лань» контракт № 204-19-У от 

04.10.2019г. hups ://е. Ianbcxik.com/

с 04.10.2019г. по 04.10.2020г.

п



ЭБС «Айсбук* контракт № 25-03/19К/103-19-У 

от 20.05.2019г.
httpM//ibooks.ru/honic.php?routine«book<heit

с 20.05.2(119г по 20.05.2020г..

Электронная библиотека 

BniKhitp://vgik.into/library, 

http://biblio.vgik.info

бессрочно

HI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- аудитория;

- музыкальный центр;

- телевизор и DVD-проигрыватель.

11. Методические рекомендации

1 .Методические рекомендации для преподавателей.

Главным разделом занятии по речи в режиссерских мастерских 

является работа нал текстом. Она ведется на материале литературы 
различных стилей и жанров: художественная проза, стихотворные тексты. В 

учебный репертуар включаются произведения русских и западных классиков, 
современных зарубежных и отечественных авторов.

Особое внимание следует уделять содержанию выбранных текстов, так- 

как репертуар - это основа, на которой осуществляется процесс творческого 

воспитания режиссера. Работа над литературными произведениями помогает 

формированию мировоззрения студентов, развивает их художественный 

вкус. В процессе обучения необходимо воепшывагь в молодых режиссерах 

навыки самостоятельной работы, стремление к авторскому решению 

творческих задач.
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И первом семестре ведется работа над четкостью речи, над 

постановкой смешанно- диафрагма тического типа дыхания и

первоначальными упражнениями по постановке голоса: изучаются нормы 

современного литературного произношения, принятого в театре. кино, на 

радио и телевидении: студенты овладевают логическим чтением текстов; 

закладываю!ся основы художественною чтения прозы.

Радота пай техникой, орфоэпией, логикой речи.

Основные разделы предмета: дикция, дыхание, толос. орфоэпия, 

лотка, художественное чтение стихов и прозы. На практических занятиях 

студенты в теории и на практике знакомятся со всеми этими разделами 

Будущие режиссеры должны иметь о них точное представление для того, 

чтобы самим овладеть необходимыми навыками и. главное, при работе с 

актером определять и выправлять их речевые недостатки, добиваться 

выразительного слова.

Первые зри раздела - дикция, дыхание, голос - изучаются лишь в той 

мере, в какой это необходимо для овладения культурой речи. Задачи работы 

над дикцией: вырабо1ка четкой речи, правильное произношение гласных и 

согласных звуков и. по возможности, исправление имеющихся в 
произношении недостатков. Занятия но постановке дыхания и голоса 

сводятся к овладению сценическим дыханием и комплексом упражнений, 

выявляющих естественное голосовое звучание. Навыки правильного 
произношения и дыхания закрепляются в чтении специально подобранных 

текстов (пословицы, скороговорки, стихотворения и другие материалы на 

усмотрение педагога). Занятия техникой речи позволяют уже в первом 

семестре добиться известной свободы в подаче слона

Орфоэпия - правила литературного произношения. Этот раздел 

прорабатывается достаточно подробно, так как в молодых режиссерах 

необходимо воспитать вкус к нормальному произношению, научить их па 



слух определять акценты н говоры, а также исправлять ошибки в 

ирон зношении у актёров.
Занятия по орфоэпии начинаются с изучения законов и правил 

произношения. Внимание студентов следует обращать на разницу 

произношения в классическом и современном репертуаре, на отмирающие и 

вновь возникающие явления и нормы. Для закрепления правил 

произношения студенты разбирают орфоэпически все рабочие материалы, 

пишут орфоэпические диктанты.

Раздел логики речи - основной и нервом семестре. Логика изучает 

законы звучащей речи. Владение логикой даст возможность передавать 

мысли автора, заключенные в тексте роли, рассказа, стихотворения 

Логический разбор текста - подготовительная ступень в работе над всяким 

литературы ым материалом.

На практических занятиях изучаются законы логического чтения: 

правила расстановки логических пауз и ударений, передача в звучании 

знаков препинания, различные способы выделения ударных слов, логическая 

связь фраз и логическая перспектива отрывка. Тренировка в литческом 
чтении текста начинается с простых фраз и кончается проработкой сложных 

периодов. Обязательным также является чтение с листа, подготовленного и 
неподготовленного текста. Студенты-режиссёры для работы используют 

отрывки художественной прозы.

Работа над текстом.
В первом семестре работа над текстом проводится на материале 

отрывков художественной прозы. Выбираются небольшие 

повествовательные отрывки, содержащие законченное событие, из 

произведений классиков и современных авторов. Обязательным является 

самостоятельный выбор материала.

Первый этап в работе над отрывком - определение главной мысли, а 
также последовательности в изложении событии и фактов. После лого 
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студенты переходят к самостоятельному логическому разбору. Второй этап 

«присвоение» ангорского текста, которое начинается с работы воображения. 

Студент исполнитель создает «киноленту видений», которая как бы 

становится его век поминанием. Во время рассказа он должен увлечь 

слушателей своим видением, говоря «не уху. а глазу» зрителей.

В работе пал художественной прозой у студентов развиваются 

воображение и фантазия, способность оценивать факты и события, 

рождаются навыки общения ио слушателем и умение точно доносить мысли 

автора, заключенные в тексте.

Работа паб стихотворным текстом.

Второй семестр посвящен работе над стихотворной речью. Закрепление 

на практике норм литературного произношения проводится на том же 

материале.
Занятия стихотворными текстами приобщают студентов к поэзии, 

вводят их в мир яркой образности, ритмичности, эмоциональности. помогают 

формированию художественных взглядов и вкусов будущих режиссеров. 

Цель paooibi заключается не только в том. чтобы пробудить в студе1гтах 

любовь к поэзии, но и подвести будущих режиссеров к самостоятельному 
режиссерскому решению исполнения стихотворных текстов.

В процессе создания фильмов режиссеры могут встретиться с 

различными формами стихотворной речи. Поэтому студенты всех 

мастерских занимаются чтением классического стиха, тонического стиха, 

современно! о ритмического и свободного стиха.

Практическую работу над стихотворной речью предваряют занятия но 

теории стиха.

Практические занятия вырабатывают правильное понимание 

особенностей стихотворной речи, отличающейся от прозы способом 

выражения мысли; строгой формой строфы, размером, рифмой
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В ном семестре осваивается умение отыскивать ключ к пониманию и 

раскрытию смысла стихотворений, исполнение лирических произведений, 

которые требуют соединения точного донесения авторской мысли с ритмом 

и музыкой стиха.

Работа над каждым стихотворением предполагает изучение всего 

материала. касающегося данного произведения: знакомство с основными 

особенностями творчества поэта, его биографией, выяснение обстоятельств, 

при которых было написано стихотворение. Это помогает раскрыть смысл 

стихотворения, понять сю идею, что необходимо для дальнейшего 

логического разбора всего текста.

Практическая работа над стихотворной речью начинается с изучения 

русской классической поэзии и исполнения небольших лирических 

произведении Пушкина, Лермонтова, Гютчева и других поэтов, в творчестве 

которых наиболее гармонично сливаются содержание и форма стиха.

Следующий этап изучение тонического стиха, исполнение которого 

имеет свои особенности. Для этой пели могут быть использованы 

стихотворения Маяковского. Содержание его поэзии требует от исполнителя 

эмоциональной насыщенности прочтения за счет большего количества пауз и 

ударений, передачи разнообразных меняющихся ритмов, разговорности 
стиха. Особенности исполнения свободного стиха следует показа!ь на 

произведениях русских и зарубежных поэтов.

Занятия по теории и практике чтения стихотворных текстов 
сопровождается прослушиванием магнитофонных записей лучших актеров и 

чтецов, а также произведений в авторском исполнении.

Все приведенные разделы работы над стихом осуществляется на 

практических занятиях. На индивидуальных занятиях студенты выбирают 

стихотворный материал, который они готовя! иод руководством педагога. 

Репертуар может быть разнообразным в зависимости от творческих 

устремлений и способностей студентов: два-три стихотворения, различных 

по форме: стихотворения разных поэтов, связанных одной темой; несколько
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стихотворении одного попа; самостоятельно сделанная композиция с 

включением прозы и т.д.

Благодаря четкости и лаконизму поэзии студент учится анализировать 

произведение в целом, обнаруживать его композиционное строение, 

выявлять свой режиссерский замысел.

Работа над художественной прогой.

Студенты-режиссеры работают над отрывками художественной прозы. 

Эти занятия являются платформой их работы с актером над озвучением 

ролей.
Нередко молодые режиссеры, стремясь к «жизненно-простому» 

словесному потоку, ставят перед актером поверхностные задачи, что 

приводит сю к небрежному, невнятному пробалтыванию текста. 

Станиславский говорил: «Пьеса это запись на .магнитофоне тех слов, 

которые произносили люди в жизни, не зная, что их записывают».

Работа над лучшими образами художественной прозы учит будущего 

режиссера внимательно и бережно относиться к авторскому слову.

Овладение действенным анализом материала, раскрытие характеров, 

передача стиля автора цель работы над художественной прозой.
На практических занятиях студенты выбирают прозаические отрывки 

из произведений русских классиков, современных отечественных и 

зарубежных авторон, отрывки из лучших литературных киносценариев
Первый этап работы над текстом глубинный анализ: определение 

темы и идеи всего произведения, сверхзадача отрывка и значение его по 

отношению ко всему произведению; выявление авторского и своего личного 
отношения к героям и событиям рассказа.

Второй этап работы постепенное «присвоение» авторского текста 

через наполнение его своими видениями, заготовка большого количества 

«топлива» (по выражению Станиславского) для своего воображения, 

насыщение «зон молчания» непрерывной аминной .мыслью.
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Третий этап работы создание характеров в рамках рассказа. Поиск 

характера заключается не во внешнем изображении персонажей и 
формальном поиске речевой характерности. а в глубоком проникновении в 

психологию героев и их взаимоотношений.

Проработав таким образом текст, студент выстраивает его 

композиционно, подчиняя сверхзадаче и цели, ради которой отрывок 

читается.

2. Методические рекомендации для студентов.

На практических занятиях студентам необходимо конспектировать 

материал в течение всего семестра Все гемы требуют домашней проработки.

Домашняя подготовка студентов к практическим занятиям необходима 

по всем разделам техники речи (дикция, голос, орфоэпия, логика), а также в 

работе нал прозаическими и стихотворными текстами, требующими выбора 

материала, рабогы над композицией отрывка, анализа и «присвоения» текста 

Последовател ь нос i ь. сквое н ня. дисципдмш ы,

I семестр - работа над техникой речи.
I. Определение собственных особенностей речи дикции, голоса.

2. Речеголосовой тренинг, включающий все разделы техники речи (дикция, 

постановка дыхания, голос).
3. Исправление индивидуальных ликниоиных недостатков.

2 семестр орфоэпией, лог икой речи

4. Орфоишя. Исправление индивидуальных говоров.

5. Логика сценической речи.

6. Работа над прозаическими текстами, самостоятельно выбранными 

студентами.

3 семестр - работа над стихот ворным текстом.
I. Основы теории стихосложения
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2. Выбор стихотворного материала для индивидуальных занятий

3. Речеголосовой тренинг. Закрепление норма литераivpHoro произношения 

на стихотворном материале.

4 семестр - работа над художественной ироюй.

1. Овладение действенным анализом материала.

2. Раскрытие характеров.

3. Передача авторского стиля.

Благодаря интерактивной методике преподавания, студенты находятся 

в тесном контакте с педагогами. которые обозначают круг вопросов и 

тренингов для самостоятельной работы учащихся.
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При южениг
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированности компетенций осуществляется с 

помощью текущею контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля 

и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

№ 

1111.
Перечень компетенций, формируемых дисциплиной

1. ПКО1. ПКО-2
2. Этаны формирования компетенций

Название и содержание напп
Код! ы 1 формнру емых 
на этапе компетенций

Этап 1. Формирование базы знаний:
- самостоятельная работа обучающихся по изучению 

теоретического материала

ПКО-1. ПКО-2

Этап 2. Формирование навыков практического 
исиольюнания знаний:

-овладение теоретическими и методическими 
основами искусства речи

-творческие задания

ПКО-1. ПКО-2

Этап 3. Проверка усвоения материала:
-проверка навыков работы по сбору, обработке и 

анализу информации о специфике звучания речи в 
ш ровом кино

-опенка активности и эффскптвпости участия в работе 
над техникой, орфоэпией, логикой речи; текстом - 
стихотворным и художественной прозой

ПКО-1. ПКО-2

3. Показатели оценивания компетенций
Этап 1. Формирование 
базы знаний

- посещение пракгических занятий 
наличие выполненных самостоятельных 
упражнений по рабсие над техникой, орфоэпией, 
логикой речи; текстом - ст ихоз норным и 
художественной прозой

'Эган 2. Формирование 
навыков практического 
использования танин

- пранилыше и своевременное выполнение 
практических заданий

- выработка четкой речи
исправление дикнионных недостатков

- освоение литературного произношения 
ликвидация говоров

- владение логикой речи
Этап 3. Проверка 
усвоения материала

- степень готовности к участию в практическом 
занятии
успешное выполнение упражнения по технике речи
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4. Критерии опенки 1екушего контроля и промежуточной ai leciaiiHH
Этап 1. Формирование 
базы танин

посещаемого не менее 90 е* практических занятий 
- задания для самостоятельной работы выполнены

своевременно
Эган 2. Формирование 
навыков практического 
использования шаний

теоретическая разработка гемы выполнена
схмостоятсльно
обучающийся может обосновать свою точку 
зрения, опираясь на результаты сбора. обработки и 
анхпгза информации об особенностях и типах речи 
актеров

- обучающийся может самое I гоя ie.лыю анализировать 
специфику речи в шровом кино

Этап 3. Проверка 
усвоения материала

работа нал техникой, орфоэпией. логикой речи, 
текстом - стихотворным и художественной прозой 
выполнены с использованием необходимых
приемов и методов техники речи

- упражнения выполнены самостоятельно. в
отведенное время

Экзамен

2. Оценивании уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине 

осуществляется посредством использования следующих видов оценочных 

средств:

- г ворческое задание

- обсуждение

- экзамен.

Обсуждение

В процессе творческою задания участвует вся студенческая группа. 

Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по 

предложенной тематике, а затем реализует их в практическом творческом 

задании. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те. 

которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому 

смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в труппе. 

Этот метод развивает у обучающихся способность нешаблонно мыслить, а 

также прививает навык быстрого интеллектуального peai ирования.
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Примерный перечень тематики творчес ких заданий.

1. Определение индивидуальных речевых недостатков.

2. Навыки фонационного дыхания.

3. Активизация речевой моторики.

4. Подбор и сочинение тренировочных гекстов.

5. Динамический диапазон. Упражнения на относительную силу мучения.

6. Темпорнтмический диапазон. Упражнения на смену темна и ритма.

7. Тоналыю мелодическое выражение знаков препинания.

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

Тема 1. Гигиена голоса и профилактика профессиональных заболеваний.

Тема 2. Работа нал исправлением индивидуальных речевых недостатков.

Тема 3. Дикция как средство художественной выразительности.

Тема 4. Орфоэпические нормы современного русского языка.
Тема 5. Разница произношения в классическом и современном репертуаре.

Тема 6. Работа над текстом.

Тема 7. Основы теории стихосложения.

3. Шкалы оцени пиния результатов обучения

3.1. Критерии опенки промежуточной аттестации

Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». «неудовлетворительно».

I. Оценка «отлично» выставляется студенту, продемонстрировавшему 

яркие художественные результаты, творческую инициативу и способность 

самостоятельно выполнять профессиональные упражнения и иные задания 

педагогов.

Оценка основывается как на степени успешности результата, гак и на 

усвоении студентом учебною материала.



Критериями могут являться уровень восприятия педагогических заданий, 

степень их реализации. качество художественных подходов и решений, 
владение суммой профессиональных навыков. работоспособность, умение 

существовать н творческом коллективе. способность к развитию.

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, продемонстрировавшему, 

несмотря на отдельные недостатки, убедительные художественные 

результаты в процессе выполнения профессиональных упражнений, и иных 

заданий педагогов.
Оценка основывается как на степени успешности результата, так и на 

усвоении студентом учебного материала.

Критериями могул являться уровень восприятия педагогических заданий, 

степень их реализации, качество художественных подходов и решении, 

владение суммой профессиональных навыков, работоспособность, умение 

существовать в творческом коллективе. способность к развитию.
Иногда оценка «хорошо» используется как стимул повышения 

работоспособности талантливого, наделенного природными данными 

студента, но реализующего их в процессе обучения не в полной мере, ниже 

своих возможностей.
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, не достигшему 

убедительных художественных результатов, не реализовавшему свой 

потенциал в процессе выполнения профессиональных заданий.

Оценка основывается как на степени успешности студента. гак и на 

результатах его профессионального роста и потенциальных возможностей.

Критериями могут являться обучаемость студента, его потенциальные 

возможное in. стремление к успешной реализации профессиональных 

заданий педагогов, в целом, способность к профессиональному 

самосовершенствованию.
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, неоднократно 

потерпевшему творческую неудачу в процессе выполнения
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профессиональных упражнений и иных заданий педагогов, а также 

отсутствующего на занятиях по нсуважтгтельной причине, не способного 

существовать в творческом коллективе.

Оценка основывается как на степени успешности или, в данном случае, не 

успешности, студента, так и на результатах сю способности к обучению 

данной профессии

Критериями могут являться обучаемость студента, его потенциальные 

возможности. стремление к успешной реализации профессиональных 

заданий педагогов, в целом, способность к профессиональному 

самосовершенствованию

3.2. Оценивание результатов >к замена
1 семестр

- общие и индивидуальные упражнения по дыханию и голосу;

- артикуляционные и дикционные упражнения.

2 семестр
речеголосовой тренинг;

- скороговорки, стихотворения для овладения беглостью речи;

- чтение сказок или небольших прозаических отрывков.

3 семестр

- индивидуальные, парные, групповые упражнения на стихотворном 
материале:
• речь в движении:

- индивидуальное чтение прозы или коллективный рассказ.

4 семестр

чтение стихотворного ши другого материала, выбранного на 

и иди видуал ь н ые недос та тки:

чтение стихотворных текстов.



ПРИНЯТО
Протокол заседания кафедрысисничсской речи 
№о г_______________

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «Искусство речи»
специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения 
специализация программы специалитета Режиссер мультимедиа

на 20___ /20___ учебный год

1. В раздел рабочей программы вносятся
(yraian раздел рабочей программы!

следующие изменения:

1.1 :
1.2 ;

1.9 

2. В раздел рабочем программы вносятся
■ укатать ратзе.т рабочей программы)

следующие и зменсния:

2.1.....................................................;
2.2.....................................................;

2.9 

3. В раздел рабочей прщраммы вносятся
(указать раис.т рабочей программы)

следующие и зменсния:

3.1 ;
3.2 :

3.9 

Заведующий кафедрой сценической речи  А.Д. Егорова 
(подпись,

«___»20__ г.
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