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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Деятельность режиссёра в  самодеятельном театральном 
коллективе многогранна: организация театрального кружка, 
набор участников, подбор пьесы для постановки, который на-
прямую зависит от  количественного, возрастного состава 
участников, численности их  по  половой принадлежности, 
их  актёрского таланта, читка, работа над  декорационно-худо-
жественным образом спектакля, изготовление декораций и ко-
стюмов, подбор света и музыки к спектаклю, и конечно, работа 
с актёрами, которая включает творческие занятия для развития 
актёрского мастерства и репетиции.

Особое внимание во время работы с актёрами режиссёру 
необходимо обратить на действия в предлагаемых обстоятель-
ствах. Именно в этом в аспекте работы с актёрами члены жюри 
Краевого конкурса любительского театрального искусства 
«Рампа» часто отмечают недоработки режиссёров любитель-
ских театров при постановке спектаклей.

Что же такое «предлагаемые обстоятельства»?
«Истина страстей, правдоподобие чувствований в предпо-

лагаемых обстоятельствах — вот чего требует наш ум от драма-
тического писателя», — писал А. С. Пушкин. Это высказывание 
А.С. Пушкина К. С. Станиславский положил в основу своей си-
стемы, изменив слово «предполагаемые» на  «предлагаемые». 
В драматическом искусстве актёром обстоятельства не предпо-
лагаются, а они ему предлагаются.

По К. С. Станиславскому, предлагаемые обстоятельства — 
«это фабула пьесы, её факты, события, эпоха, время и  место 
действия, условия жизни, наше актёрское и  режиссёрское по-
нимание пьесы, добавления к ней от себя, мизансцены, поста-
новка, декорации и костюмы художника, бутафория, освещение, 
шумы и звуки и прочее, и прочее, что предлагается актёрам при-
нять во внимание при их творчестве».

Предлагаемые обстоятельства, окружающие сценическое 
действие, возникают, когда мы ставим перед участниками во-
просы «кто», «когда», «где», «почему», «как», направляя их вооб-
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ражение на такое создание окружающей жизни и обоснование 
своих действий, какое возможно в действительности, логично, 
последовательно и правдоподобно. Актёр, исполняя роль, дол-
жен оттолкнуться от себя, но прийти к образу, который создал 
автор пьесы.

Для  того чтобы погрузиться в  предлагаемые обстоятель-
ства, нужно сказать себе магическое «если бы». «Если бы» я ехал 
в автобусе по важному и срочному делу и обнаружил, что по-
терял деньги, как бы я себя повёл? Попросил бы денег у других 
пассажиров, устроил  бы истерику, и  за  меня заплатили, ком-
плиментами расположил бы к себе кондуктора… С магического 
«если  бы…» всегда начинается творчество, «предлагаемые об-
стоятельства» развивают его.

Если вы, говорит мастер, сказали слово и  проде-
лали что-либо на  сцене механически, не  зная, кто  вы, от-
куда вы пришли, зачем, что  вам нужно, куда пойдёте отсюда 
и  что  там  будете делать  — вы действовали без  воображения, 
и этот кусочек вашего пребывания на сцене, мал он или велик, 
не был для вас правдой — вы действовали как заведённая ма-
шина, как автомат.

Важно понимать, что  «если  бы…» и  предлагаемые обсто-
ятельства  — это приём творческого перевоплощения в  сце-
нический образ, состоящий в  том, что  актёр создаёт в  своём 
воображении те или иные обстоятельства внешней среды и ста-
вит перед собой вопрос: что бы я стал делать, если бы эти об-
стоятельства были не  вымыслом воображения, а  подлинной 
реальностью? Предлагаемые обстоятельства побуждают актёра 
совершать определённые действия, воплощающие образ. Приём 
«Если бы» предохраняет актёра от штампа и побуждает его са-
мостоятельно творить.

Перед постановкой спектакля режиссёру необходимо опре-
делить предлагаемые обстоятельства пьесы. Для  этого нужно 
исследовать пьесу, понять её историческую обстановку. Надо, 
чтобы и  коллектив исполнителей знал жизнь своих персона-
жей в те времена, которые отражены в пьесе, их быт, деловые 
аспекты, манеру поведения, модные привычки… Понять эпоху, 
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в которой живут изображаемые в пьесе лица, означает раскрыть 
одно из  основных предлагаемых обстоятельств. Изучая эпоху, 
мы начнём изучать и обстановку, окружающую героев. При этом 
надо представить себе не только эпоху, быт, взаимоотношения 
всех действующих лиц, но и понять, что у них помимо настоя-
щего было прошлое и будет будущее. К. С. Станиславский писал: 
«Настоящее не может существовать не только без прошлого, но 
и без будущего. Скажут, что мы его не можем ни знать, ни пред-
сказывать. Однако желать его, иметь на него виды мы не только 
можем, но и должны… Если в жизни не может быть настоящего 
без прошлого и без будущего, то и на сцене, отражающей жизнь, 
не может быть иначе».

Пусть воображение подскажет актёру, пусть актёр прочув-
ствует, передумает, нафантазирует это прошлое своего персо-
нажа, и на сцену он выйдет не из пустоты, а из живой жизни, 
которая будет питать его воображение.

Предлагаемые обстоятельства начинаются не  тогда, когда 
персонаж выходит на сцену, а гораздо раньше, и поэтому актёр 
тоже начинает действовать, входить в  образ заранее. Напри-
мер, в детском спектакле Ёжик выходит на полянку. Зритель хо-
чет понимать: Ёжик выбрался из  густых кустов, или  скатился 
с горки, или ищет друга Зайчика и т. д.

Чем  живее актёр представит себе ситуацию, тем  ярче он 
сможет её отобразить. Например, так: Ёжик выбрался из густых 
кустов (с  большим трудом выбирается, укололся, оцарапался, 
обрадовался победе), или скатился с горки (радуется, веселится, 
ему понравилась эта игра, готов ещё раз скатиться), или заблу-
дился и вышел (расстроенный, плачет, боится, опасается, пря-
чется за деревья и кусты) или забрёл случайно, собирая грибы 
(довольный, счастливый, поёт или насвистывает, радуется до-
быче, оглядывает и оценивает полянку), или ищет друга Зайчика 
(громко зовёт, торопится, вглядывается в кусты и за деревья).

Девушка заходит домой с цветами, положила букет и забыла 
про него. По такому её отношению к цветам у всех смотрящих 
спектакль сложилось понимание, что даритель ей безразличен. 
На самом деле, согласно сценарию, эти цветы она обнаружила 
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в дверной ручке, придя домой с работы, и неизвестно, от кого 
они, т. е. актриса не смогла донести до зрителя необходимую ин-
формацию.

Калугина в фильме «Служебный роман» поправляет гвоз-
дики, сломанные дверью, и зрителям сразу становится понятно, 
что ей нравится Новосельцев. В жизни мы относимся к букетам 
по-разному, это зависит от отношения к тому, кто подарил: это 
может быть любимый человек (можно даже определить, сколько 
лет или дней этой любви), может быть, это папа или сын, мо-
жет — коллектив коллег или начальник, может быть, назойли-
вый поклонник, или это одинокая женщина, и она покупает себе 
цветы сама и т. д. И в каждой ситуации поведение актёра будет 
отличаться, потому что это должно быть заложено в предлагае-
мых обстоятельствах роли, и это дало бы возможность действия 
в  этих обстоятельствах в  дальнейшем, т. е. отыгрывать ситуа-
цию.

В любительских театрах актёры непрофессиональные, поэ-
тому долг руководителя коллектива — помогать участникам на-
ходить, определять предлагаемые обстоятельства и постоянно 
им напоминать об этом во время репетиций.

Создавать предлагаемые обстоятельства вокруг актёра ре-
жиссёр может, раз за  разом включая в  репетицию элементы 
бутафории, костюмов, декорации, звуки и  шумы, связанные 
с местом действия, лейтмотив и элементы музыкального мира 
времени, отображённого в пьесе.

Воспитать в  участниках вкус к  подробной, тщательной, 
увлечённой деятельности воображения по  созданию предла-
гаемых обстоятельств упражнения, этюда, роли — одна из глав-
ных задач режиссёра. Формально составленные предлагаемые 
обстоятельства не дают никакой пищи для воображения и же-
лания действовать, поэтому надо обязательно сделать их важ-
ными и интересными, оживить случаями из жизни.

Напомним, в любительском театре актёры не имеют про-
фессионального образования, поэтому, прежде чем они выйдут 
на  сцену, режиссёру необходимо провести для них творче-
ские занятия, развивающие импровизацию, внимание, фанта-
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зию и воображение, чувство правды и веры, умение общаться 
и  взаимодействовать, эмоциональную память, пластичность, 
мышечную свободу, логику и последовательность и т. д. Жела-
тельно такие занятия (тренинги) проводить перед каждой репе-
тицией (3—5 раз в неделю).

К. С.  Станиславский оставил нам в  наследство свою ак-
тёрскую азбуку  — систему воспитания актёра. Руководители 
театральных студий формируют алгоритм тренинга, адаптиро-
ванный для состава участников своего объединения. Основная 
задача — научить их слушать и слышать, смотреть и видеть, ду-
мать, понимать, ощущать и т. д. путём понимания законов ис-
кусства как законов природы. Проводя тренинг в любительском 
театре, мы формируем, развиваем и совершенствуем психофи-
зический аппарат участника.

Перед началом занятий руководителю необходимо прове-
сти подготовительные мероприятия. Начать нужно с  помеще-
ния. Кабинет должен быть чистым (без грязи и пыли), хорошо 
проветренный. В нём должно быть только то, что необходимо 
для  занятий. Присутствие посторонних предметов будет от-
влекать внимание, препятствовать процессу сосредоточения. 
Одежда участников также не должна отвлекать от занятия. Если 
есть возможность, то лучше приобрести одинаковые футболки, 
лосины (брюки), чешки, но  можно и  договориться, что  все 
придут в  одежде, уже имеющейся у  участников, но  непре-
менно одного цвета, обычно это чёрный. Всё должно настра-
ивать на работу. Важно также, чтобы все участники понимали, 
что опаздывать нельзя, а каждое пропущенное занятие разру-
шает выстроенную руководителем систему воспитания актёра.

Руководитель должен уметь объяснить стоящую перед 
участниками задачу подробно, просто и  доходчиво; уметь от-
ветить на  вопросы, которые возникнут во  время объяснения; 
постоянно участвовать в тренинге, вмешиваться в упражнения, 
менять или добавлять предлагаемые обстоятельства, сочинять 
на ходу. Если этого не делать, то упражнение, которое выпол-
няют постоянно, становится скучным, потому что не обновля-
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ется, заучивается участниками и  исполняется автоматически, 
тем самым разрушая творческий процесс.

Можно  ли режиссёру показывать, как  надо делать? 
Ни в коем случае! Потому что актёры будут просто запоминать, 
и повторять за ним, и ошибочно думать, что если так показы-
вает режиссёр, то это правильно и хорошо, а необходимо, чтобы 
актёр «шёл от себя». Режиссёр должен объяснить, для чего дела-
ется упражнение, почему именно оно, а актёр уже рисует кар-
тину у  себя в  голове и  формирует творческую мысль, задаёт 
возникшие вопросы. Руководитель должен объяснить, внушить 
участникам, что не надо стараться, нужно думать и действовать 
легко, можно ошибаться, пробовать снова! Это не школа, здесь 
не ставят оценок, не ругают, а поддерживают, хвалят и разре-
шают бесконечно играть, потому что  тренинг  — это игровая 
система, результатом которой должны стать азарт, желание ра-
ботать, придумывать, сочинять!

Упражнения в  тренинге выстраиваются по  принципу 
от простого к сложному, поэтому первые разминочные упраж-
нения должны быть простыми. Это упражнения на  развитие 
пластичности, освобождение от  зажимов. Дальше можно пе-
рейти к упражнениям на действие в предлагаемых обстоятель-
ствах и закончить тренинг импровизациями на заданную тему, 
контактной импровизацией, этюдами.

Тренинг помогает осуществить переход от  рабочего 
самочувствия к  репетиционному путём создания твор-
ческой атмосферы, сплочённости коллектива, чувства парт-
нёрства. Для  достижения этого состояния можно проводить 
упражнения-«ритуалы», которые руководитель может или при-
думать сам, или  воспользоваться уже известными. Например, 
все участники встают в круг, берутся за руки, сходятся к цен-
тру, подняв руки над головой, соединяют все руки вместе, счи-
тают до трёх и сбрасывают. Кто-то использует простые объятия. 
Можно пойти более сложным путём и  использовать разные 
упражнения, например, следующие.
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«Колокол»
Участники из  своих тел «строят» большой колокол, 

как придумают (можно использовать предметы мебели), и вме-
сте звучат, резонируют и раскачиваются в такт, движение и звук 
постепенно усиливаются, заканчивается упражнение много-
кратным «Бом!» или «Бим-Бом» (зависит от фантазии или си-
туации).

«Шаг в круг»
Участники встают в круг и молча, не договариваясь вслух, 

рассчитывая на интуицию и чувство партнёра, вместе делают 
шаг в  круг. Когда это упражнение у  коллектива будет полу-
чаться идеально, можно усложнить задачу — поставить участ-
ников спинами в круг, а шаг делать из круга.

После взаимного приветствия можно предложить участ-
никам ряд упражнений на развитие внимания, эмоциональной 
памяти, партнёрского взаимодействия.

В  основном в  любительских театрах проводится «школь-
ный» тренинг, учебный, разрабатывающий всестороннее 
развитие актёра, но есть необходимость проводить и репети-
ционный (тематический) тренинг, например, посвящённый 
теме «Предлагаемые обстоятельства». Для того чтобы дать тол-
чок воображению для  создания предлагаемых обстоятельств, 
можно использовать следующие упражнения.

«Букет цветов»
Участникам по жребию раздаются задания: занести домой 

цветы так, как если бы тебе их подарил: любимый, за которого 
собираешься замуж; парень, в которого влюбилась вчера; дело-
вой партнёр; коллектив коллег или начальник в честь юбилея; 
назойливый поклонник; неизвестный поклонник; ты одинокая 
женщина и купила себе цветы сама и т. д., — по числу участни-
ков. На подготовку даётся пять минут, затем каждый участник 
поочерёдно представляет своё задание. Никто не  знает, кому 
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какой выпал жребий, но все должны определить предлагаемые 
обстоятельства каждого выполнявшего.

«Оправдание позы»
По  знаку руководителя участники принимают произ-

вольную позу, затем убирается излишнее напряжение, и  поза 
оправдывается. Участник рассказывает о тех предлагаемых об-
стоятельствах, которыми окружено его действие. Например: 
я  вытянул вперёд руку, потому что  хочу позвонить в  звонок 
своей квартиры; затем, не меняя позы, создаю обстоятельства, 
с которыми может быть связано это действие: вернулся из лет-
него лагеря, звоню, никто не  отвечает  — значит, родители 
на даче, поэтому решаю зайти к другу, который живёт в этом же 
доме и т. д.

«Оправдание места действия»
Руководитель спрашивает участника: «Где ты сейчас нахо-

дишься?» Он называет какое-нибудь место действия (например, 
в парке). Далее руководитель просит рассказать, как участник 
сюда попал. Участник подробно рассказывает причину и обсто-
ятельства своего прихода в парк.

«Сочини историю»
Руководитель показывает участнику открытку, рисунок, 

фотографии, иллюстрации, включает мелодии, крики живот-
ных и  т. п. и  предлагает рассказать историю на  эту тему. Если 
рассказ не складывается, нужно помочь вопросами: кто? когда? 
почему? как? для чего? и т. д.

«Групповой рассказ»
Один из участников начинает рассказывать какую-нибудь 

историю. Затем по знаку руководителя второй продолжает рас-
сказ с  того места, на  котором остановился первый, далее тре-
тий продолжает рассказ второго, и так продолжается до тех пор, 
пока последний в группе не закончит рассказ. Это упражнение 
также тренирует внимание.
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«Органическое молчание»
Актёры взаимодействуют на сцене молча. Невозможность 

говорить обуславливается местом действия: читальный зал би-
блиотеки, по разные стороны магазинной витрины, начальный 
период знакомства, шум на  станции или  в  вагоне метро, зри-
тельный зал театра, кинотеатра.

«Беспредметное действие»
При помощи воображаемых предметов пришить пуговицу, 

поджарить яичницу, собрать чемодан и т. д. Особенно внима-
тельно необходимо следить за тем, чтобы у актёров всё время 
оставалось ощущение формы, объёма, веса воображаемого 
предмета.

«Свяжи этюд»
Даются три ничем не связанных между собой предмета, на-

пример, чемодан, иголка, лампочка. Необходимо на них постро-
ить этюд. Названия этих предметов являются единственными 
словами, которые можно произносить.

«Ожидание»
Участнику предлагается сыграть ожидание нескольких аб-

солютно разных вещей, например, друга, поезда, пули. Осталь-
ные по  происходящему должны понять, ожидание чего было 
в  каждом случае. Сам  же участник с  помощью руководителя 
должен проследить, как  менялось его внутреннее состояние 
в зависимости от объекта ожидания.

«Новый финал»
Участники разбиваются на  несколько групп. Каждая 

группа берёт какой-то очень известный сюжет, пробует сделать 
другой финал и  сыграть его так, чтобы казалось, что  ничего 
 нового нет. Этот этюд необходим для того, чтобы актёрам было 
легче отказываться от стереотипов и свободнее идти на новые 
нетривиальные решения там, где, казалось бы, всё уже известно 
из тех же уроков литературы.
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 «Застывшая фотография»
Этюд на актёрское взаимодействие, развитие воображения, 

чувства ритма.
Участники все вместе по  команде руководителя засты-

вают в различных позах, изображающих определённых персо-
нажей (старики, люди с детьми, дети, животные, фотомодели, 
солдаты, закадычные друзья, враги и т. д.).

Для развития воображения, импровизации, правильной 
передачи эмоциональных состояний можно использовать сле-
дующие этюды.

«Зеркало»
Участнику дают зеркало. Руководитель подсказывает 

ему действие, например: любуется собой; отворачивается, 
боясь взглянуть на  себя; гадает, страшно, вдруг в  зеркале 
покажется что-то пугающее; рассматривает лицо, считает 
морщинки; выщипывает брови перед зеркалом; осматривает 
зеркало: оно антикварное, досталось по наследству, прики-
дывает, за  сколько его можно продать; смотрит в  зеркало, 
как ни в чем не бывало, хотя ему хорошо известно, что с по-
мощью этого зеркала спецслужбы следят за всеми, кто стоит 
перед ним.

«Предмет»
Руководитель приглашает на сцену двух участников, каж-

дому из них даёт какой-нибудь предмет (коробка спичек, пу-
дреница, часы, ключи и  т. п.), предлагает рассмотреть его 
до мельчайших подробностей за 5 минут. Затем предмет пе-
редаётся другому участнику, который держит его так, чтобы 
тот, кто  рассматривал, не  видел предмета. Первый участник 
подробнейшим образом рассказывает о  назначении пред-
мета, его форме, цвете и тех особенностях, которые он в нём 
заметил. Руководитель просит участника поделиться своими 
соображениями о характере владельца предмета. Второй его 
проверяет и указывает на то, чего не заметил первый. Затем 



14

второй участник передаёт первому свой предмет и рассказы-
вает о нём. Первый его проверяет и дополняет.

«Один против всех»
Все участники находятся в  одном помещении, настрое-

нии/состоянии, а  кто-то один  — в  противоположном. Его за-
дача — перебить общий настрой группы.

Возможные варианты состояний:
всем участникам группы холодно, а одному — жарко и он 

требует открыть окна; 
всем жарко, а одному — холодно, и он требует закрыть окна;
все веселятся, а один грустит;
все спят, а одному не спится; 
все бодрствуют  — разговаривают, танцуют, поют, рабо-

тают, а один хочет спать.

Также можно предложить следующие этюды по  теме 
«Я в предлагаемых обстоятельствах»:

одиночный этюд как  несколько расширенное упражне-
ние на  освоение простейшей жизненной ситуации (с  опре-
делённой целью открыть дверь или  переставить мебель), 
логики и  последовательности малых физических действий 
в их непре рывной цепочке (понять и почувствовать);

одиночный этюд, вырастающий из упражнений на эмо-
циональные воспоминания, физическое самочувствие (хо-
лод, жара, боль);

одиночный или парный этюд на действие с воображае-
мыми предметами — для воспитания чувства непрерывности 
логически развивающегося действия;

этюды типа «Цирк», «Зверинец»;
этюд на  имитацию исполнительской манеры извест-

ных эстрадных певцов, выявляющий острую харáктерность 
и воспитывающий актёрскую смелость;

групповые этюды на воспитание импровизационного са-
мочувствия или  чувства мизансцены по  принципу «Виден, 
слышен, не  мешаю главному». Например: у  нас общий сад 
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(огород), где каждый увлечённо занят своим делом: пропол-
кой, поливом, сбором урожая, готовкой общего обеда и т. д.

Примерные сюжетные ситуации, которые также можно ис-
пользовать для этюдов в тренинге:

молодая женщина купила дорогое модное платье, пришла 
к соседке, чтобы похвастаться. Соседка просит её примерить об-
новку, затем обе пьют кофе. Женщина задевает чашку и опро-
кидывает её на  новое платье. На  светлой ткани расплывается 
грязно-коричневое пятно. Женщина в  слезах: платье испор-
чено! Соседка сочувствует, даёт советы, но в душе злорадствует;

бизнесмен прилетает заграницу для заключения контракта, 
берёт такси в аэропорту, едет в центр столицы, приезжает на ме-
сто, хочет расплатиться с  таксистом и  понимает, что  пропал 
кошелёк с  деньгами, документами и  кредитными карточками. 
Ситуация осложняется тем, что бизнесмен не знает языка этой 
страны, а  таксист владеет всего несколькими фразами на  ан-
глийском;

двое разговаривают. Один из них «как бы» одет в королев-
ские одежды, а другой — в лохмотья нищего. Тема для разговора 
может быть любой, главное, чтобы каждый воспринимал своего 
партнера адекватно его роли;

юноша прождал свою девушку три часа, но она так и не при-
шла на свидание. Волнуясь о том, что с ней что-то случилось, он 
приезжает к ней домой, где выясняется, что девушка просто за-
была о назначенной встрече.

По  окончании тренинга необходимо провести релаксиру-
ющее упражнение и  спросить участников: какие упражнения 
понравились? чем? что получили они нового для своего актёр-
ского ощущения? что  почувствовали? какие изменения про-
изошли в  природе каждого участника? Руководитель должен 
провести аналитику ответов и учесть всё сказанное при подго-
товке и проведении следующего тренинга.

Итак, предлагаемые обстоятельства всегда находятся не 
только вокруг сценического действия, как  бы окружая его 
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со всех сторон, но и внутри спектакля, наполняя его жизненной 
правдой и верой. Они возникают, когда режиссёр ставит перед 
участниками самодеятельного коллектива вопросы (кто, когда, 
где, почему, как), направляя их воображение на создание окру-
жающей и  внутренней жизни, обоснование своих действий, 
чтобы это было логично, последовательно и  правдоподобно. 
Не  забывайте об  этом при  постановке спектакля и  создании 
творческого образа.

С.В. Белкина,
заведующая сектором любительского 

театрального искусства ГЦНТ

Список использованной литературы
Брехт, Б. Театральная практика / Б, Брехт. М.: Искусство, 

1965. 509 с.
Горчаков, Н. М. Режиссерские уроки К. С. Станиславского: 

Беседы и записи репетиций / Н. М. Горчаков. — М.: Искусство, 
1951. 567 с.

Корзун, М.  Психофизический тренинг / М.  Корзун. М.: 
Просвещение, 2002. 230 с.

Кох, И. Э.  Основы сценического движения / И. Э.  Кох. 
Спб.: Нева, 1998. 120 с.

Сарабьян, Э. Р.  Актёрский тренинг по  системе К. С.  Ста-
ниславского. Настрой. Состояние. Партнер / Э. Р.  Сарабьян. 
М., 2011. 215 с.

Станиславский, К. С.  Собрание сочинений: в  9  т. Т. 2 / 
К. С. Станиславский. М.: Искуcство, 1989. 508 с.

Станиславский, К. С.  Собрание сочинений: в  9  т. Т. 5 / 
К. С. Станиславский. М.: Искуcство, 1993. 628 с.

Станиславский, К. С.  Статьи. Речи. Беседы. Письма / 
К. С. Станиславский. М.: Искусство, 1953. 783 с.

Шевчук, Д. М.  Актёрское мастерство: справочник / 
Д. М. Шевчук. М.: Искусство, 2001. 21 с.

Шихматов, Л. М.  Сценические этюды / Л. М.  Шихматов. 
М.: Просвещение, 1996. 206 с.



17

НАУЧИТЬСЯ СЛЫШАТЬ
СВОЙ ГОЛОС В АНСАМБЛЕ

(по материалам краевого семинара по эстрадному вокалу)

С целью повышения методической компетентности и со-
вершенствования деятельности руководителей вокальных 
эстрадных коллективов в г. Красноярске проводится Краевой 
семинар-практикум по эстрадному вокалу.

Педагогом семинара в 2022 году стал художественный ру-
ководитель образцовой вокально-эстрадной студии «Берег 
детства» (г. Железногорск), солист группы «77» Красноярской 
краевой филармонии, лауреат международных и  всероссий-
ских конкурсов, победитель краевого конкурса «Лучший пе-
дагог года», заслуженный педагог Красноярского края Николай 
Пет рович Левашев.

Многие согласятся с утверждением, что петь любят все, 
а дети — особенно! Вокальный эстрадный ансамбль является 
прекрасной возможностью приобщения детей к музыкальной 
культуре и самым действенным средством музыкального вос-
питания.

Цель данного материала не  научить чему-либо, а  поде-
литься опытом работы с образцовой вокально-эстрадной сту-
дией.

Студия «Берег детства» была образована в  1997  году 
на базе средней школы № 90 г. Железногорска, позднее студия 
обосновалась в Доме творчества детей и молодёжи, где и ра-
ботает по  сей день. В  студии три группы  — младшая «Кру-
тяшки» (девочки 9—12 лет); «Группа-А» (девочки 12—16 лет) 
и группа «ПаЦаНы» (мальчики 10—15 лет).

Набор в  студию происходит, как  обычно, в  конце авгу-
ста. На прослушивание приходит большое количество детей, 
которые что-то слышали про  коллектив, видели его высту-
пления или  знакомы с  кем-то из  участников. Принимаются 
только те, у кого хороший музыкальный слух, чистая интона-



18

ция и огромное желание петь в группе, кто может сходу спеть 
чисто «В лесу родилась ёлочка» или «Прекрасное далёко».

Кабинет, где проходят занятия, имеет всё необходимое 
техническое обеспечение: синтезатор, компьютер, музыкаль-
ный центр, 12  микрофонов, гарнитуры, колонки, усилитель, 
голосовая обработка. Здесь же хранятся фонограммы «минус» 
музыкальных композиций различных стилевых направлений; 
видеозаписи выступлений исполнителей различных стилевых 
направлений (классика, джаз, эстрада, народная музыка).

Дети с удовольствием занимаются в студии, у них разви-
ваются певческие навыки, музыкальный вкус и воображение, 
воспитывается любовь к музыке, пению, раскрываются твор-
ческие способности, и, что очень важно, занятия в студии по-
могают им найти друзей.

СМИ активно транслируют популярную эстрадную му-
зыку, подогревая интерес к эстрадному пению у подрастаю-
щего поколения. Наша с вами задача научить детей разбираться 
в  этом потоке информации: воспитать у  них хороший му-
зыкальный вкус, научить слышать и  видеть, что  «хорошо» 
и что «плохо», научить понимать, что является высокохудоже-
ственным музыкальным произведением, а что пустым, ничего 
не дающим для человеческой души мусором. Поэтому репер-
туар — это лицо ансамбля, он показывает не только профес-
сиональный уровень педагога, но и формирует и воспитывает 
музыкально-эстетический вкус детей и их понимание музы-
кальной культуры в  целом. При  подборе репертуара необ-
ходимо учитывать, насколько песни соответствуют возрасту 
детей по смыслу, техническим параметрам. Они должны вы-
зывать интерес у детей, нести позитивный настрой, не быть 
примитивными. Кроме этого репертуар должен быть разно-
образным: современные обработки народных песен, русские 
и  зарубежные хиты, проверенные временем. И  с  этой сто-
роны, несомненно, полезным является обращение к песням, 
которые стали эстрадной классикой, непосредственно к клас-
сике, народному творчеству. Предпочтение отдаётся пес-
ням, где есть красивая мелодия, интересная гармония, текст 
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со  смыслом: «Как  прекрасен этот мир», «Ивушки», «Арго», 
«Тополя» мы поем уже много лет. Два года назад мы подгото-
вили «Турецкое рондо» В. А. Моцарта — технически сложное 
произведение, но красивое. Оно с удовольствием исполняется 
«Группой-А» и  вызывает неизменный позитивный отклик 
у  зрителей. На  хороших песнях дети воспитываются, взрос-
леют, приобретают знания, умения, навыки. Также интересно 
найти какую-нибудь хорошо забытую песню, сделать новую 
оригинальную аранжировку и  благодаря современному зву-
чанию фонограммы, стилю, манере исполнения порадовать 
или удивить зрителей. Так в репертуаре группы «ПаЦаНы» по-
явилась песня «Медный грошик», «Группы-А» — песня «Семь 
сорок», цыганская песня «Нанэ цоха» и  др. Фонограммы 
можно делать самим или  обращаться к  профессиональным 
музыкантам, можно поискать в Интернете.

Ежегодно студия даёт отчётный концерт, который про-
ходит в концертном зале Городского Дворца культуры г. Же-
лезногорска и  на  который приглашаются жители города. 
Подготовка к  этому событию начинается с  начала учебного 
года: дети разучивают новый репертуар, репетируют, парал-
лельно шьём костюмы, занимаемся постановкой номеров.

На репетициях дети не только поют, но и прослушивают 
записи, смотрят и  анализируют записи собственных высту-
плений, с ними занимается режиссёр, хореограф. Кто-то про-
бует себя в роли ведущего, но всё-таки самое главное — работа 
над репертуаром.

Начинаем работу с прослушивания песни, просмотра ви-
деозаписи.

Например, берём песню Александра Басилая «Арго». Сна-
чала разбираем, что обозначает слово «Арго», откуда оно? Вы-
ясняем, что так называется корабль, который был снаряжён 
царём Ахилаем в  Колхиду за  золотым руном. Это хороший 
повод упомянуть греческую мифологию, героев, может быть, 
кто-нибудь прочитает мифы, посмотрит музыкальный фильм 
или мультфильмы про Прометея, Геракла, Одиссея. Говорим 
про  морские путешествия. Каждый раз, когда собираемся 
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петь «Арго», настраиваю детей на  образ, прошу вспомнить 
ветер, колышущий морскую гладь и надувающий паруса, бес-
конечную морскую даль, синеву неба, волны и всё, что будит 
детское воображение. Предлагаю разные ассоциации, связан-
ные с морем. Надо сказать, что самые лучшие артисты — это 
именно дети, потому что  у  них богатое воображение и  они 
легко представляют себя на месте отважных героев. Я много 
раз повторяю детям: «То, что вы представляете в своём вооб-
ражении, — этого мало. Вы поёте зрителям, и зрители должны 
почувствовать и свежий ветер на своем лице, и вкус солёных 
морских брызг на своих губах».

Теоретически можно выделить такие этапы работы 
над песней, как:

знакомство с песней
анализ песни (тема, идея)
разбор и освоение стихотворного текста
разбор и усвоение музыкального текста куплета и припева
работа над унисоном в партиях
работа над дикцией
работа над интонацией
работа над ритмическим ансамблем
работа над единой манерой звукообразования гласных
работа над нюансами
работа над штрихами
работа над выразительностью
работа с режиссёром или хореографом.
На  практике получается иначе, все этапы и  виды работ 

комплексные, взаимосвязанные, дополняющие друг друга: 
невоз можно работать над  интонацией в  отрыве от  дикции, 
невоз можно разделить работу над  выразительностью и  еди-
ной манерой звуковедения и т. д.

В  любом случае каждое занятие желательно начинать 
с распевки.

Каждый педагог имеет свой комплекс распевок, я покажу 
свои, которыми пользуюсь больше 20 лет.
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1. Зи-ма, тональность ми мажор, упражнение можно петь 
в терцию, сексту.

2.  А-ВЕ-МАРИ-Я, тональность ми мажор. В  первый раз 
участники все партии поют в унисон, во второй раз делятся 
на четыре голоса — первые и вторые альты и первые и вто-
рые сопрано. Последний гласный звук «Я» поётся на  хоро-
шей опоре и  чуть-чуть добавляется вибрато. Это примерно 
то, что  делают гитаристы, баянисты или  гармонисты на  по-
следнем аккорде песни: слегка подтрясывают гриф гитары 
или планки баяна, чтобы добиться эффекта вибрато. Мы де-
лаем это голосом.

3. Мажорная гамма, можно петь с называнием нот, можно 
на слог, можно в быстром темпе, можно в медленном, можно 
в терцию, можно в полный голос, можно sotto voce — в полго-
лоса.

В процессе распевки приобретаются такие навыки пения 
в ансамбле, как умение слышать не только себя, но и осталь-
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ных участников, сливаться своим голосом с  общим звуча-
нием ансамбля по  высоте, динамике, тембру, петь по  жесту 
руководителя. Также в  процессе распевки детские голоса, 
даже имевшие ограниченность по  высоте, динамике, вырав-
ниваются, и  в  ходе постоянных занятий недостатки устра-
няются, голос развивается. Здесь очень важно правильно 
показать, правильно сформулировать задачу, словесно обо-
значить и подкрепить своим показом, как должен звучать го-
лос, как пользоваться дыханием. Во время распевания ведётся 
выработка единой вокально-ансамблевой позиции, слитного 
звучания и слухового контроля каждым участником эстрад-
ного ансамбля.

При этом петь в ансамбле могут не все обладатели хоро-
шего музыкального слуха, красивого голоса. Нередко случа-
ется, что  вокалисты, привыкшие выступать сольно, вообще 
не могут заниматься в вокальном коллективе. В ансамбле глав-
ное — чистый строй! Не все дети, привыкшие петь соло, могут 
встроиться в звучание аккорда, встроить свой голос в звуча-
ние других голосов. Для этого требуется время, необходимы 
постоянные тренировки, от занятия к занятию, как в спорте!

Надо биться над  каждым звуком, каждой фразой, пока 
она не  будет доведена до  автоматизма по  звучанию, по  чи-
стоте, по  слитности тембров, по  плотности звучания аккор-
дов, по  балансу. Надо в  хорошем смысле быть «упёртым» 
в работе, останавливаться, исправлять неточности, особенно 
в интонировании.

Некоторые дети, особенно «альты», обладающие хорошим 
музыкальным слухом и голосом, не могут держать свою пар-
тию и «съезжают» на соседнюю партию сопрано или альта — 
на голос, который звучит ярче. В этом случае надо попросить 
«съезжающего» петь в полный голос, остальные голоса — петь 
тише. Должен выработаться навык слышания своего голоса 
в многоголосной партитуре, который точно также формиру-
ется многими тренировками.

Особое внимание следует уделить работе над динамиче-
ским балансом в ансамбле, так как умение слышать звучание 
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ансамбля в целом и звучание своей партии и партии партнёра 
представляет значительную трудность для вокалистов. Нельзя 
допускать выделения какого-либо голоса. 

Форсирование звука кем-либо из певцов нарушает строй, 
баланс звучания голосов, искажается интонация. Ансамбле-
вое пение учит не форсировать звук.

В некоторых песнях встречаются сложные для исполне-
ния скачки в мелодии, интервалы, хроматизмы, пение «в се-
кунду», есть песни со  сложными ритмическими рисунками, 
которые характерны для зарубежной или этнической музыки. 
Очень важно проучивать их также до автоматизма, слушать, 
чётко произносить текст, одновременно вступать и  снимать 
звук, синхронно брать дыхание и пр.

Работа руководителя эстрадного ансамбля во  многом 
схожа с работой хормейстера академического хора. Результа-
том этой работы должны стать:

одновременный и  бесшумный вдох всех участников 
 ансамбля

одинаковая атака звука
динамический баланс голосов
общая для всего ансамбля манера звукоизвлечения и зву-

коведения
одновременное начало и завершение фраз
строгое выполнение штрихов, пауз и нюансов
устойчивая и  чистая интонация исполняемого произве-

дения.
Во  время учёбы в  музыкально-педагогическом училище 

им. М. Горького я пел в академическом хоре, которым руково-
дил мой учитель и наставник Н.А. Тычинский. Это был один 
из сильнейших хоровых коллективов города. Для меня хоро-
вой класс был местом, где воспитывались ум, сердце, воля, 
приобретались знания методики работы с хоровым коллекти-
вом. Н.А. Тычинский был талантливым музыкантом и педаго-
гом. В своей работе я часто использую приёмы, методы, жесты, 
формулировки, которыми пользовался учитель. Помню та-
кой случай: наш хор в сто человек долгое время не мог спеть 
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subito piano (резко, без  плавного перехода). Мы долго ре-
петировали  — тщетно. Тогда  Н.А.  Тычинский в  тот момент, 
когда должно было прозвучать subito piano, резко присел и за-
крылся руками. Результат был достигнут, эффект был потря-
сающий. После чего учитель попросил запомнить этот момент 
и  в  следующий раз повторить точно так же. Таких «фишек» 
у Н.А. Тычин ского было много.

Хотелось бы также поделиться некоторыми приёмами ра-
боты над  многоголосием. Для  того чтобы лучше запомнить 
партию (первого альта, второго альта, второго сопрано), реко-
мендую каждому участнику записывать её на  телефон и  «на-
слушивать», запоминать, петь дома во  время выполнения 
домашних дел или поездки в автобусе и т. п. При этом важно, 
чтобы дети в  песне знали не  только свою партию, но и  все 
остальные, и могли бы в случае необходимости заменить друг 
друга.

Началом работы над  многоголосием является работа 
над пением в унисон — пением в один голос. Когда 10 голосов 
звучат как один — это означает, что можно начинать работать 
над двухголосием.

Самая сложная работа  — выучить альтовые партии, 
чтобы они легли на слух, запомнились и встроились в общее 
звучание ансамбля. Мелодию, как самый важный элемент му-
зыкальной выразительности первого сопрано, специально 
можно не учить, она и так легко ложится на слух. На партию 
первого сопрано лучше поставить одного сильного певца, 
чтобы специально не  заниматься выстраиванием унисона 
в первых голосах.

Когда дети уже имеют понятие о многоголосном пении, 
можно брать в работу сложные партитуры, например, такие 
как «Why Do You Cry» — современный духовный стих на ан-
глийском языке. В  самом зерне интонации заложена потря-
сающая сила, из  которого вырастает удивительной красоты 
хоровая партитура, постепенно набирая силу, ошеломляет 
энергетикой, которая, доводя до  кульминации, заставляет 
почувствовать озноб. Принцип развития мелодии «крещен-
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дирующий»  — разрастающийся, приводящий к  новому ка-
честву  — кульминации. Начинается с  альтового унисона, 
постепенно обрастая голосами, инструментами, динамикой…
Основная трудность в таких произведениях — постепенность. 
Важно начать с правильной динамики, с мягко и чисто звуча-
щего piano, что очень сложно.

Последние пять лет для  подготовки отчётных концер-
тов приглашаю популярные красноярские кавер-группы, 
и на концертах дети поют не под фонограмму, а под живое со-
провождение. Это качественно другой уровень.

В роли ведущего выступаю сам или поручаю это кому-то 
из старших детей. Чтобы дети преодолевали свою стеснитель-
ность, скованность, сценическое волнение, иногда пою вместе 
с  ними где-то сбоку, но  всегда рядом. Дети видят мою уве-
ренность, спокойствие, замечают, как работаю со зрителями. 
Во время таких концертов воспитывается выдержка, появля-
ется опыт общения со зрителями, исчезает зажатость, появ-
ляется артистизм. Но обратите внимание, если в педагоге есть 
какая-то нерешительность или сомнения — это моментально 
передаётся детям, только в них они умножаются, и в резуль-
тате номер не  получается. Поэтому самому педагогу надо 
 неустанно репетировать, работать над  собой так, чтобы его 
исполнение было доведено до идеального состояния.

В заключение хотелось бы сказать, что среди выпускников 
студии «Берег детства» есть успешные актёры, певцы, учителя 
музыки, но  за  всю свою жизнь, работая с  детьми, я  ни  разу 
не сказал, мол, давай-ка бросай занятия математикой, физи-
кой, спортом, танцами и занимайся музыкой или пением. Нет, 
наоборот, я говорю, что надо заниматься математикой, физи-
кой, спортом, поступать в  вузы, выбирать себе профессию, 
а занятия вокалом на всю жизнь останутся источником радо-
сти и уверенности в своих силах.

Н.П. Левашев
руководитель образцовой вокально-эстрадной студии 

«Берег детства», г. Железногорск
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ВЫСТАВКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА И ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА

В современном обществе художественные выставки стали 
неотъемлемой частью современного социокультурного про-
странства. Они становятся ближе к зрителю, проходят не только 
в музеях и галереях, но и в общественных местах, ресторанах, су-
пермаркетах, на вокзалах. Выставочная деятельность является 
популярной формой работы и в культурно-досуговой сфере.

Дома культуры, центры народного творчества являются 
выставочными площадками для  самодеятельных художников, 
мастеров декоративно-прикладного творчества, фотографов. 
Выставки в домах и центрах культуры привлекают большое ко-
личество зрителей. Человек пришёл на концерт или театральное 
представление и параллельно посмотрел выставку, получил две 
культурные услуги одновременно. Дома культуры располагают 
свободой в  плане презентации художественных изделий, так 
как  они не  ограничены консервативными рамками музейного 
пространства.

Важно помнить, что дома культуры являются ресурсными 
центрами по сохранению и развитию декоративно-прикладного 
творчества и художественных ремёсел в крае, выступают мето-
дическими центрами по отношению к сельским клубам.

Поэтому выставочная деятельность  — это ещё и  демон-
страция методической работы специалистов домов культуры 
с творческими сообществами.

Непосвящённому человеку кажется, что поставил картины 
на  мольберты  — и  выставка состоялась. Но  важно понимать, 
что  при  создании выставки выстраивается цепочка взаимо-
действий: зритель  — произведение, художественное произве-
дение  — выставочное пространство, художник  — концепция, 
куратор  — художник и  многие другие. При  организации вы-
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ставки необходимо учитывать интересы всех участников вы-
ставки и продумать все детали их взаимодействия. 

Как  правило, выставочной деятельностью в  культурно-
досуговых учреждениях занимаются сотрудники, не имеющие 
специальной подготовки и образования. Но в любом случае пе-
ред организацией работы над выставкой нужно ознакомиться 
с базовой терминологией экспозиционера.

Форма организации выставок:
стационарные (музейные экспозиции размещаются на по-

стоянное экспонирование);
временные (размещаются на определённый недолгий срок 

экспонирования);
оперативные (входящие в состав мероприятия, например, 

фестиваля или праздника);
тематические (посвящённые определённому виду творче-

ства или событию);
художественно-мемориальные (посвящённые памяти 

какого-то художника, мастера или значимому памятному собы-
тию);

юбилейные (собранные из работ юбиляра из частных кол-
лекций и музеев);

персональные (посвящённые творчеству одного автора);
отчётные (разножанровые или одножанровые за какой-то 

период времени);
книжно-иллюстративные.
Деление можно считать условным, так как  иногда трудно 

определить истинную форму экспозиции. Например, юбилей-
ная выставка одновременно может являться и отчётной, и пер-
сональной.

Определение темы выставки — отправной, решающий мо-
мент во всём процессе её создания. Тема должна быть актуаль-
ной и интересной.

Тематика выставок планируется на основе перспективного 
годового плана работы учреждения.

Приступая к организации выставки, прежде всего, необхо-
димо назначить ответственного  — куратора, который должен 
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будет разработать концепт выставки и  в  дальнейшем следить 
за его воплощением. При этом надо помнить, что успех любой 
выставки зависит от многих составляющих: определения темы 
и  концепции выставки, качества произведений, оформления 
работ, экспозиционного пространства, наличия сопроводитель-
ных текстов, того, когда, где и в каком помещении проводится 
выставка, на чём размещены экспонаты, как они освещены.

Кроме того, организация выставки включает составление 
сметы и технического задания, подписание договоров с худож-
никами, работу с фондами, разработку афиш и пригласительных 
билетов, страхование произведений искусства и многое другое. 
Часть этих обязанностей могут выполнять разные члены ко-
манды, однако ответственность за выставочный процесс лежит 
на кураторе.

Личность куратора является главной, так как  он видит 
 некую цельную итоговую картину, возможные смысловые, сти-
листические или технические ходы раскрываемой темы и всяче-
ски ориентирует на это художников.

В  качестве примера можно привести работу куратора 
на  проекте «Ремесло: война и  мир», который получил Гран-
при на Всероссийском конкурсе художников-любителей и ма-
стеров декоративно-прикладного творчества «Салют победы!» 
Данный проект был продемонстрирован на  заключительной 
выставке конкурса в Новой Третьяковке.

В инсталляции были представлены предметы декоративно-
прикладного творчества, демонстрировавшие возможности 
использования в период Великой Отечественной войны ремес-
ленных умений. Из природных материалов солдаты мастерили 
простые и  необходимые в  солдатском быту вещи. Из  бересты 
делали ложки, кружки, туеса и короба для хранения продуктов 
и патронов, лапти, из дерева — ковши, миски, бочки для хране-
ния воды, из лозы плели корзины, снегоступы и многое другое.

Созданию экспозиции предшествовал этап исследования: 
изучение научной литературы, эпистолярного наследия, рисун-
ков военных лет, чертежей, по которым мастера реконструиро-
вали экспозиционные образцы.



29

Одним из  важных моментов в  организации выставки яв-
ляется разработка концепции экспозиции. Это письменный 
документ, в котором указывается название выставки и последо-
вательно раскрывается её тема.

Следующий момент — составление плана проведения работ. 
Здесь нужно указать все виды работ в точной последовательно-
сти и срок их выполнения. Также одновременно с формирова-
нием перечня дат по  проведению и  завершению работ нужно 
включить все возможные сроки, в том числе установленные ор-
ганизатором периоды сборки и демонтажа.

В  плане нужно учесть процедуру подготовки: подбор со-
трудников, определение выставочных конструкций, доставка 
экспонатов, написание пресс-релиза на  сайт учреждения 
и в СМИ и др.

Заранее необходимо разработать афишу, учитывая 
не только яркое художественное решение, но и ряд требований.

Название выставки должно содержать не  более четырёх-
пяти слов, так как мгновенное зрение человека не в состоянии 
воспринимать информацию, превышающую выявленный пси-
хологами объём.

В  большинстве случаев выставки, проводимые в  системе 
культурно-досуговых учреждений, формируются не  из  соб-
ственных фондов, а  из  работ, предоставляемых на  выставку. 
Для этого необходимо при приёме экспонатов правильно офор-
мить соответствующие документы: акт приёма-передачи пред-
метов на временное хранение для экспонирования на выставке, 
опись экспонатов.

Несколько слов об оформлении работ на выставку. Когда 
вы приходите на концерт, то видите артистов в нарядных пла-
тьях, с хорошим макияжем и причёской. Оформление работы 
для экспозиции — это такая же одежда, которая должна укра-
шать экспонат и подчёркивать его достоинства.

Рама отделяет пространство картины от пространства бы-
товой повседневности, она не  должна заглушать саму работу, 
отвлекать от произведения, сильно отличаться от обрамляемого 
произведения и  окружающего пространства. С  цветом рамы 
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нужно быть осторожным: он не должен конкурировать с доми-
нирующим цветом картины. Соответственно, к каждому про-
изведению раму нужно подбирать индивидуально. Не случайно 
некоторые художники занимаются собственноручным изготов-
лением рам к своим картинам.

Совсем иной подход — оформление фотографии. Выстав-
ление фотографии возможно, если имеется подходящая стена. 
Наилучший фон — нейтрально-серый. Стена, окрашенная в яр-
кий цвет или  с  фотообоями, может погубить экспонируемую 
на ней фотографию.

Фотография вставляется в паспарту. Ширина полей в иде-
але должна равняться ⅓ от ширины  изображения. Например, 
у  нас имеется картинка 30х40  см, значит, поля должны иметь 
ширину около 10  см. При  подборе паспарту надо помнить, 
что в белом обрамлении фотография кажется темнее, а в чёр-
ном — светлее.

Экспонирование предметов декоративно-прикладного 
творчества во многом зависит от имеющегося экспозиционного 
оборудования.

Оборудование и художественное решение выставки играют 
важную роль в  организации экспозиционной деятельности. 
Экспонаты необходимо разместить таким образом, чтобы они 
приобрели смысловую и логическую связь, смогли раскрыть пе-
ред зрителем тему выставки.

Площадь, на  которой располагаются предметы декора-
тивно-прикладного творчества, называется экспозиционной. 
По  вертикали её условно можно поделить на  три пояса: верх-
ний, средний и нижний. Нижний пояс (от пола до высоты 80 см) 
может быть использован для  подставок, витрин, размещения 
объёмных экспонатов. В верхнем поясе размещаются крупные 
экспонаты или декоративное панно. Сама площадь для экспо-
зиции должна быть просторной, хорошо освещённой. Лучше 
всего на выставке работает естественный свет. Живописные ра-
боты хорошо смотрятся напротив окна.

Самым распространённым оборудованием являются 
столы, которые могут быть одинаковыми или разновысокими. 
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Даже самое простое оборудование, правильно использованное 
для выставки, позволит достичь высокого качества экспозиции.

В  качестве оборудования можно использовать планшеты, 
стойки-решётки, а  также плоские витрины. Экспонаты могут 
размещаться на подиумах и кубах разной величины, в шкафах 
и застеклённых витринах. Например, в рамках Межрегиональ-
ного смотра деятельности этнокультурных центров коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и  Дальнего Востока 
Российской Федерации выставка была организована в  фойе 
Красноярской краевой филармонии. Плоскостные изделия было 
решено выставлять на раздвижных планшетах. Предоставлен-
ные для экспозиции планшеты оказались в плохом состоянии, 
и, чтобы выставка имела эстетичный вид, для них были сшиты 
специальные чехлы.

При  экспонировании кукол можно использовать различ-
ные текстильные материалы, подставки, чемоданы, лестницы, 
подвесы  — тем  самым придумывать различные кукольные 
истории.

В процессе подготовки выставки необходимо сделать рас-
кладку работ. Основная задача раскладки  — это определение 
композиционного равновесия, выявление наиболее вырази-
тельных эмоциональных предметов, определение смысловых 
доминант выставки, организация ансамблей между предме-
тами.

Необходимо следить за  расстоянием между экспонатами, 
чтобы не создавалось впечатления тесноты, перенасыщенности.

Большое значение для восприятия как отдельной работы, 
так и  всего пространства зала, для  определения маршрута, 
скорости, времени и активности всего просмотра, имеет ритм 
в  размещении произведений в  экспозиции. Ритм задаёт дина-
мику ощущений, задача экспозиционера — программировать её 
в  соответствии с  концепцией выставки. Заданный ритм явля-
ется средством гармонизации в композиции зала.

Объёмные экспонаты по  возможности должны распола-
гаться подальше от  стен, чтобы их  можно было рассмотреть 
со всех сторон.
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Предметы декоративно-прикладного искусства при  воз-
можности лучше экспонировать отдельно от  графических 
и  живописных произведений. При  визуальном членении про-
странства важно выделить зоны активного восприятия и паузы 
между ними для  отдыха глаз в  соответствии с  закономерно-
стями восприятия пропорций. Экспозиционный объём нужно 
пропорционировать исходя из антропометрических величин.

При экспонировании плоскостных работ (живописи, гра-
фики, фотографии, декоративных панно) часто используется 
так называемая «декоративная симметрия». Надо организо-
вать пространство, в котором экспонаты не будут «толкать друг 
друга локтями», создать условия для  того, чтобы каждый экс-
понат «звучал» наиболее отчётливо. Для этого необходимо ис-
пользовать приём контраста.

Приведём пример. В музеях-дворцах можно встретить до-
машние собрания картин разных авторов, которые объединя-
лись по принципу так называемой «шпалерной развески», когда 
холсты подгонялись друг к другу так, чтобы на стене не остава-
лось пустого места. Естественно, что в таких условиях картины 
мешают друг другу, и  разглядывать их  проблематично. В  ус-
ловиях жёсткой конкуренции обычно побеждают не  лучшие, 
а более «шумные». Чтобы картины не «дрались» между собой, 
их нельзя развешивать вплотную.

Чтобы избежать монотонности, не  следует вешать рядом 
несколько картин одинакового формата и  близкого масштаба. 
Лучше горизонтальные снимки перемежать вертикальными, 
а  крупные планы  — общими. Когда экспонаты отличаются 
от соседних, вероятность того, что они будут замечены, — выше. 
А будучи замечена, картина обретает шанс быть воспринятой. 
Дальше у  зрителя начинается процесс «открытия», который 
может происходить уже и  за  пределами прямого наблюдения 
за счёт включения зрительной памяти.

Можно мысленно очертить прямоугольник, который  будет 
заполняться экспонатами. Наличие такого прямоугольника, 
в пространство которого вписываются все картины, формирует 
и организует стену в целом. Абсолютное большинство зрителей, 
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конечно же, этой «заорганизованности» не замечает, однако же, 
в  целом обусловливается некое ощущение порядка и  дисци-
плины, что помогает воспринять экспозицию не как случайную 
мешанину разношёрстных фотографий.

Но и в случае более свободной развески стоит попробовать 
размещать картины так, чтобы имели место как  нижняя, так 
и  верхняя образующие границы экспозиционного простран-
ства.

Иногда даже лучше вносить в  экспозицию элементы хао-
тичности, разбрасывая предметы почти стихийно или органи-
зовывать вольные соседства. В подобных случаях лучше, чтобы 
их  внутренняя динамика была направлена в  разные стороны. 
Так, если повесить рядом два портрета, у персонажей которых 
носы будут направлены встречно друг другу, неизбежно воз-
никнет ощущение некой сюжетной связи между ними. Такие 
«диалоги-междусобойчики» соседних произведений уместны 
не  всегда. Но  они создаются даже из-за  направления взгляда. 
Так, расположив рядом фотографию обнажённой натуры и пор-
трет мужчины, глаза которого смотрят в её сторону, мы тем са-
мым организуем некую коллизию.

Как только отбор материала завершён, можно приступать 
к  этикетажу. Подготовка этикетажа, то есть комплекса этике-
ток к  экспонатам, входящим в  состав экспозиции,  — важный 
и  ответственный этап работы. Этикетаж должен быть выпол-
нен в едином стиле, единым шрифтом на бумаге одного цвета. 
Разномастные этикетки отвлекают внимание зрителя от экспо-
натов.

Также этикетка не должны быть слишком большой, отвле-
кая внимание на себя, и слишком маленькой, чтобы была воз-
можность прочесть информацию.

Содержание этикетки должно давать чёткое описание, 
раскрывающее полное представление об  авторе и  экспони-
руемом предмете. В  этикетке выделяются инициалы автора 
(Ф.И.О.), полное название населённого пункта, название ра-
боты или предмета, обязательно указывается материал, из кото-
рого он сделан, по возможности размер.
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Как  правило, этикетки помещают в  правом нижнем углу 
под  работой. Возможно размещение этикетки в  центре. Часто 
выставочное оборудование или  характер экспоната диктуют 
особое размещение этикетажа.

Выставка может быть организована и на открытом воздухе. 
Интересен опыт проведения фестиваля «Сибирский первоцвет» 
в 2020 году в структурном подразделении ГЦНТ — Культурно-
историческом центре «Успенский». В период эпидемии корона-
вируса большая часть программы перешла в  онлайн-формат, 
однако красноярцы активно посещали выставку цветов.

Тема народного творчества многогранна. Среди выставок 
на народную тематику встречаются выставки авангардного ис-
кусства, например, красноярский художник Василий Слонов 
создал коллекцию «Имперские кокошники».

Неотъемлемой частью современных выставок является па-
раллельная программа, за разработку которой во многих случаях 
отвечает также куратор. Он решает, как  она будет организо-
вана  — какие лекции, паблик-токи художников, показы филь-
мов, перформансы, концерты, дискуссии будут в неё входить.

Организация выставки — это сложный процесс, который 
требует соответствующих знаний, опыта и, конечно, желания 
представить интересную и запоминающуюся надолго экспози-
цию.

Надеемся, что представленный материал поможет вам в ор-
ганизации успешных выставочных проектов.

Т.Н. Анциферова, 
заведующая сектором любительского 

изобразительного искусства, кино-, видеотворчества и ДПИ 
ГЦНТ
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СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

Клубное формирование (первая группа услуг учрежде-
ний клубного типа) — это добровольное объединение людей, 
основанное на  общности интересов, запросов и  потребно-
стей в  занятиях любительским художественным и  техниче-
ским творчеством, в  совместной творческой деятельности, 
способствующей развитию дарований его участников, освое-
нию и созданию ими культурных ценностей, а также основан-
ное на  единстве стремления людей к  получению актуальной 
информации и прикладных знаний в различных областях об-
щественной жизни, культуры, литературы и искусства, науки 
и техники, к овладению полезными навыками в области куль-
туры быта, здорового образа жизни, организации досуга и от-
дыха1.

Решение о создании клубного формирования, его реорга-
низации или ликвидации принимается руководителем учреж-
дения культуры.

На основании типового положения руководитель учреж-
дения издаёт приказ о создании клубного формирования и ут-
верждает положение о  клубном формировании, в  котором 
отражается порядок работы, система управления и отчётности.

Клубные формирования подразделяются на  два основ-
ных вида: любительские объединения, клубы по  интересам 
(ориентированные на совместную организацию досуга в среде 
единомышленников) и коллективы (кружки, студии) самодея-
тельного народного творчества (ориентированные на развитие 
знаний, умений, навыков).

Клуб по  интересам  — клубное формирование, создавае-
мое с целью организации общения людей с единым глубоким 
и устойчивым интересом к чему-либо, характеризующееся от-
сутствием деятельности по созданию культурных ценностей.

1 Проект Концепции клубной деятельности в Российской Федерации на период 
до 2030 года.
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Любительское объединение  — клубное формирование, 
объединяющее людей с  глубоким и  устойчивым интересом 
к  общему занятию, стремящихся обменяться результатами 
и  навыками такого занятия; характеризующееся преоблада-
нием среди учебных форм самообразования, обмена знани-
ями и умениями, первостепенной ролью поисков, накопления 
информации, изготовления предметов, имеющих культурное 
и прикладное значение; ведущее активную пропагандистскую 
работу среди населения.

Кружок — клубное формирование, в котором творческо-
исполнительская деятельность предваряется учебно-трениро-
вочными занятиями, составляющими преобладающую часть 
всех занятий. Во  главе кружка стоит руководитель-педагог, 
значительно превосходящий участников по подготовке.

Студия — коллектив любительского творчества, сочетаю-
щий в своей работе учебные, экспериментальные и производ-
ственные задачи.

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВОВ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Деятельность коллективов самодеятельного народного 
творчества включает учебно-воспитательную и  творческо- 
организационную работу.

Учебно-воспитательная работа в  коллективах опреде-
ляется планами и  программами и, в  свою очередь, должна 
включать ознакомление с историей искусств, процессами, про-
исходящими в  любительском народном творчестве, тенден-
циями развития отдельных его видов и  жанров; обсуждение 
вопросов формирования репертуара.

Участники коллективов в учебно-ознакомительных целях 
посещают музеи, выставки, театры, концерты и т. д.

Творческо-организационная работа предусматривает:
привлечение в коллектив участников на добровольной ос-

нове в свободное от работы (учёбы) время; организацию и прове-
дение систематических занятий в формах и видах, харак терных 
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для данного коллектива (репетиция, лекция, урок, тренировка 
и т. п.), обучение навыкам художественного творчества;

мероприятия по  созданию в  коллективах творческой 
атмосферы; добросовестное выполнение участниками по-
ручений, воспитание бережного отношения к  имуществу уч-
реждения; проведение творческих отчётов о результатах своей 
деятельности (концерты, выставки, конкурсы, соревнования, 
показательные занятия и открытые уроки, творческие лабора-
тории, мастер-классы и т. п.);

участие в общих проектах, программах и акциях культурно-
досугового учреждения, использование других форм творче-
ской работы и участия в культурной и общественной жизни;

участие в муниципальных, областных, региональных, об-
щероссийских и  международных фестивалях, смотрах, кон-
курсах, выставках и т. п.;

проведение не реже одного раза в квартал и в конце года 
общего собрания участников коллектива с  подведением ито-
гов творческой работы; накопление методических материалов, 
а  также материалов, отражающих историю развития коллек-
тива (планы, дневники, отчёты, альбомы, эскизы, макеты, 
программы, афиши, рекламы, буклеты, фото-, кино-, видеома-
териалы и т. д.) и творческой работы.

Коллективы любительского художественного творчества 
классифицируются по  жанрам и  составу исполнителей (дет-
ский, молодёжный, взрослый, мужской, женский, смешанный). 
Главное отличие от любительских объединений досугового об-
щения — создание культурных ценностей.

Наименование коллектива любительского художествен-
ного творчества должно отражать его форму (хор, ансамбль, 
студия и т. д.), направление деятельности (хореографический, 
вокальный, театральный и  т.  д.), имя собственное (напри-
мер, вокальный ансамбль «Надежда»), базовую принадлеж-
ность (полное название организации согласно Положению 
или  Уставу этой организации), территориальную принад-
лежность. При  этом информация должна быть достаточной, 
но не избыточной.
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НОРМАТИВЫ, НАПОЛНЯЕМОСТЬ, РУКОВОДСТВО 
КЛУБНЫМ ФОРМИРОВАНИЕМ

Нормативное количество кружков или  клубных фор-
мирований в  культурно-досуговых учреждениях на  феде-
ральном уровне не  установлено. Приложение №  2 (раздел 
«Методические рекомендации по созданию условий для раз-
вития местного традиционного народного художественного 
творчества в  муниципальных образованиях», подраздел 
«Пока затели деятельности») к  приказу Министерства куль-
туры Российской Федерации от 25 мая 2006 г. № 229 предус-
матривает, что показатели учреждения культурно-досугового 
типа, вне зависимости от  функционала или  ведомственной 
принадлежности, зависят от:  материальной базы учрежде-
ния; объёмов финансирования; количества посетителей, жи-
телей района, проводимых мероприятий.

Допустимо, если количество кружков различается даже 
в  учреждениях одной и  той  же ведомственной принадлеж-
ности в границах одной территории. В каждом конкретном 
случае необходимо руководствоваться принципом целесо-
образности, учитывая правовые последствия включения 
в  штатное расписание учреждения должности «руководи-
тель кружка» (Письмо Минобрнауки Российской Федерации  
от 26 марта 2007 г. № 06-636).

Наполняемость коллективов различных жанров 
и видов деятельности2

При организации труда работников в клубном учрежде-
нии рекомендуется применять следующие нормы наполняе-
мости коллективов:

2  Приказ Минкультуры России от 30.12.2015 № 3453 «Об утверждении Методиче-
ских рекомендаций по формированию штатной численности работников государственных 
(муниципальных) культурно-досуговых учреждений и других организаций культурно-досу-
гового типа с учетом отраслевой специфики».
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Типы коллективов

Нормы наполняемости участниками коллективов 
в учреждениях

На 
региональ-
ном уровне

На 
окружном 

и районном 
уровнях

На 
муниципаль-

ном город-
ском уровне

На 
уровне 

сельских 
поселений

Художественно-
творческие (хоровые, 
хореографические, 
театральные, 
оркестры народных 
инструментов, 
духовых инструментов, 
фольклорные и другие)

15—45 16—25 16—20 10—16

Творческо-прикладные 
(изобразительного 
искусства, 
декоративно-
прикладного 
искусства, народных 
ремёсел, кино-, фото-, 
видеоискусства)

15—30 18—20 12—18 8—12

Спортивно-
оздоровительные 20—30 25—30 20—25 10—20

Культурно-
просветительские 15—20 15—18 12—15 10—12

Технического 
творчества 15—25 15—20 12—15 10—12

Продолжительность рабочего времени штатных руко-
водителей устанавливается согласно требованиям Трудового 
кодекса. Занятия в творческих коллективах проводятся систе-
матически, не  менее трёх учебных часов в  неделю (учебный 
час — 45 минут).

Норма рабочих часов руководителей клубных формиро-
ваний (коллективов любительского художественного твор-
чества) на ставку заработной платы в неделю в соответствии 
с Трудовым кодексом составляет 36—40 часов.
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Приведём примерную разбивку рабочих часов при 40-ча-
совой рабочей неделе:

учебные часы (в соответствии с расписанием занятий) — 
72 часа в месяц (18 часов в неделю) для руководителей творче-
ских коллективов, аккомпаниаторов и концертмейстеров;

методические часы — 32 часа в месяц (8 часов в неделю);
учебно-воспитательная работа — 8 часов в месяц;
концертная деятельность — 8 часов в месяц (2 концерта);
участие в  городских фестивалях, праздниках, конкур-

сах — 8 часов в месяц (одно мероприятие);
внеучебная репетиционная работа — 8 часов в месяц;
организационная работа — 8 часов в месяц;
работа с документами — 8 часов в месяц;
общественная и хозяйственная работа — 8 часов в месяц.
Занятия в  хоровых, вокальных и  хореографических 

кружках, коллективах, студиях состоят из  групповых (хоро-
вых), ансамблевых и  индивидуальных занятий, в  совокуп-
ности составляя не  менее 18  часов в  неделю, в  театральных 
и  цирковых коллективах должны включать малогрупповую 
и  индивидуальную форму занятий, в  клубных формирова-
ниях декоративно-прикладного, технического творчества, 
изобразительного искусства, народных ремёсел, кино-, фото, 
видео и др. занятия должны включать в себя индивидуальные 
формы работы. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ РАБОТЫ 
КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

Пакет документов каждого клубного формирования дол-
жен включать:

Положение о клубном формировании; 
приказ руководителя учреждения о  создании клубного 

формирования;
договоры с  участниками клубного формирования 

или их родителями, согласие на обработку персональных дан-
ных, заявления о приёме в клубное формирование;
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журнал учёта работы клубного формирования;
утверждённое расписание работы;
план-программу деятельности;
репертуарные планы (для  коллективов художественной 

самодеятельности);
отчёт о работе клубного формирования.

Рекомендуемые показатели результативности 
деятельности клубного формирования

Наименование 
жанра творческого 

коллектива

Показатели результативности деятельности
 клубного формирования

Хоровой, 
вокальный 

Отчётная концертная программа (продолжительность 
не менее 60 мин);
не менее 6 номеров для участия в концертах и 
представлениях базового учреждения;
ежегодное обновление текущего репертуара (не менее 
25 %);
выступление на других площадках не менее 1 раза 
в квартал

Инструментальный 

Отчётная концертная программа (продолжительность 
не менее 60 мин);
не менее 6 номеров для участия в концертах и 
представлениях базового учреждения культуры;
ежегодное обновление текущего репертуара (не менее 
25 %);
выступление на других площадках не менее 1 раза 
в квартал

Хореографический 

Отчётная концертная программа (продолжительность 
не менее 60 мин);
не менее 6 номеров для участия в концертах 
и представлениях базового учреждения культуры;
ежегодное обновление программы (не менее 
1 массовой постановки или не менее 4 сольных 
(дуэтных, ансамблевых)); 
выступление на других площадках не менее 1 раза 
в квартал
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Театральный 

Не менее 1 многоактного спектакля или 4 номеров 
(миниатюр);
не менее 4 номеров (миниатюры) для участия 
в концертах и представлениях базового учреждения 
культуры;
ежегодное обновление репертуара;
выступление на других площадках не менее 1 раза 
в квартал

Фольклорный 

Отчётная концертная программа в одном отделении 
(1 час 15 минут), ежегодное обновление текущего 
репертуара (не менее 25 %);
8—10 номеров для участия в концертах 
и представлениях базового учреждения культуры;
выступление на других площадках не менее 1 раза 
в квартал;
творческий отчёт перед населением (обязательным 
условием является наличие в репертуаре не менее 
70 % регионального (местного) материала (песни, 
танцы, народные игры, инструментальные наигрыши, 
фрагменты народных праздников и обрядов)) 

Цирковой 

Отчётная концертная программа (продолжительность 
не менее 60 минут);
не менее 6 номеров для участия в концертах 
и представлениях базового учреждения культуры;
выступления на других площадках не менее 1 раза 
в квартал

Декоративно-
прикладного 
искусства

Не менее 2 выставок в год

Фотоискусства Не менее 2 выставок в год

Кино-, 
видеоискусства Не менее 2 сюжетов

Прочие Отчёты перед населением не реже 1 раза в год

Показателями качества работы творческого коллектива 
являются стабильность его личного состава, участие в  смо-
трах и  конкурсах творческого мастерства, положительная 
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оценка деятельности общественностью (публикации в СМИ, 
благодарственные письма, заявки на  концерты (спектакли) 
от организаций, доходы от проданных билетов на концерты 
и спектакли коллектива).

По  согласованию с  учредителем, клубные формирова-
ния могут оказывать платные услуги, в  том числе показы-
вать спектакли, давать концерты, организовывать выставки, 
при  условии, что  сборы от  реализации платных услуг будут 
использованы на развитие творческой деятельности коллек-
тива, например, на приобретение костюмов, заказ постановок, 
приобретение музыкальных инструментов, а также на поощ-
рение руководителей и участников творческого коллектива.

За  творческие успехи и  общественную деятельность 
по популяризации традиционной народной культуры участ-
ники и  руководители коллективов художественного народ-
ного творчества могут быть представлены к различным видам 
поощрения (грамота, почётный знак, почётное звание «Заслу-
женный работник культуры»).

Коллективу любительского творчества, достигшему вы-
сокого уровня художественного мастерства, ведущему ак-
тивную исполнительскую и просветительскую деятельность, 
присваивается почётное звание Красноярского края «На-
родный самодеятельный коллектив» (возраст участников 
от  14  лет) или  «Образцовый художественный коллектив» 
(возраст участников до  14  лет), «Народная самодеятельная 
студия».

Методические рекомендации по  подготовке документов 
и  критериях присвоения (подтверждения) почётных званий 
Красноярского края опубликованы в  сборнике «В  помощь 
руко водителю клубного формирования» (ГЦНТ, 2020).

Н.А. Оболдина,
заведующая отделом 

методики и аналитики  ГЦНТ
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Приложение 1

____________________________________________________
(полное наименование учреждения)

Учебно-творческий план (план-программа)
____________________________________________________

(полное название коллектива)
на 20___ — 20___ гг.

Руководитель  _______________________________________
                                                            (Ф.И.О. полностью)
Справка о коллективе:
(краткая творческая характеристика, структура коллектива, возраст-
ной состав участников, результаты работы в прошедшем году)
Цель и задачи: 
(на планируемый период)

Организационно-методическая работа*
№ Основные мероприятия Сроки исполнения Ответственный

1…

*Организация работы по дополнительному набору участников, разра-
ботка и реализация творческих и социальных проектов, проведение от-
крытых занятий, мастер-классов.

Учебно-тематический план**
№ Тема занятий Кол-во часов

1…

**Программный материал систематизируется по определённым разде-
лам и планируется по времени и объёму на  усмотрение руководителя 
и  педагогов в соответствии с возрастными и индивидуальными особен-
ностями участников коллектива.

Культурно-просветительная и воспитательная работа
№ Основные мероприятия Сроки исполнения Ответственный

1…
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Работа с родителями (в детских коллективах)
№ Основные мероприятия Сроки исполнения Ответственный

1…

Концертная деятельность
№ Основные мероприятия Сроки исполнения Ответственный

1…

Участие в конкурсах, фестивалях
№ Названия фестивалей, 

конкурсов
Сроки, 

место проведения Ответственный

1…

Руководитель клубного формирования  __________ (подпись)  
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Приложение 2

Учреждение  ________________________________________

Отчёт о работе клубного формирования 
за 20__ — 20__ гг.

1. Название клубного формирования ____________________
2. Руководитель ______________________________________
3. Концертмейстер ____________________________________
4. Репетитор (педагог) _________________________________

5. Общее число участников:  
на 1 октября _________________________________________
на 1 января __________________________________________
на 1 июня ___________________________________________

6. Структура формирования:
Количество групп, входящих в состав 
(название группы, возраст и число участников):
1 ___________________________________________________
2 ___________________________________________________
3 ___________________________________________________
4 ___________________________________________________

7. Форма проведения учебно-творческих занятий: групповые, 
индивидуальные, индивидуально-групповые (подчеркнуть) 

9. Количество концертных выступлений в течение сезона __

10. Крупные творческие проекты коллектива: _____________

11. В каких значимых творческих проектах (село, район, город, 
край и др.), конкурсах, фестивалях принимали участие (при-
ложить копии дипломов):  _____________________________
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12. Культурно-массовые мероприятия, проведённые с коллек-
тивом в течение сезона:  _______________________________  

13. Работа, проводимая руководителем по  наполняемости 
коллектива в течение года:  ____________________________

14. Формы работы с родителями 
(для детских коллективов): ____________________________  

15. Открытые занятия, мастер-классы, проведённые 
руководителем коллектива (указать дату, где и для кого 
проводились):  ________________________________________

16. Цели и задачи, поставленные перед коллективом в начале 
сезона, их реализация (что удалось или не удалось, проблемы 
и трудности, замечания предложения): __________________  

17. Перспективы деятельности в следующем сезоне:  _______

18. Планируемые мероприятия по организации 
дополнительного набора участников на новый творческий 
сезон:  ______________________________________________
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