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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Развитие и образование ни одному человеку не 

могут быть  даны или сообщены. Всякий, кто желает к 
ним приобщиться, должен достигнуть этого 
собственной деятельностью, собственными силами, 
собственным напряжением. 

                               Адольф Дистервег 
 
Ребенок воспитывается разными случайностями, 

его окружающими. Педагогика должна дать направление 
этим случайностям. 

                       Владимир Одоевский 
 
История мировой культуры – учебная дисциплина по специальности  

«Дизайн (по отраслям)», которая входит в федеральный компонент среднего (полного) 
общего образования и относится к профильным дисциплинам.  

В результате освоения истории мировой культуры студент должен знать: 
1) изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
2) основные виды и жанры искусства; 
3) особенности языка различных видов искусства; 
4) шедевры мировой художественной культуры. 
В результате освоения истории мировой культуры студент должен уметь: 
1) узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 
2) устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 
3) пользоваться различными источниками информации о мировой культуре; 
4) выполнять учебные и творческие задания; 
5) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выбора путей своего культурного развития; организации 
личного и коллективного досуга; выражения собственного суждения о произведениях 
классики и современного искусства; самостоятельного художественного творчества. 

На уроках нередко приходится видеть скучающие лица студентов, сталкиваться с 
низкой активностью, с отсутствием интереса к предмету и культуры выполнения 
учебного или творческого задания. Порой кажется, что такое пассивное отношение к 
предмету может быть вследствие  недопонимания заданий, неумения ориентироваться 
в учебнике, работать самостоятельно с различными источниками, находить и 
систематизировать информацию.  

В качестве целей при изучении ИМК выступает не обучение как таковое, при  
котором содержанием будут лишь практические знанияи умения, а образование 
личности. При этом важно сформировать у студентов комплекс умений: 

находить требующуюся информацию в различных источниках;  
критически осмысливать информацию, интерпретировать ее, понимать суть, 

адресную направленность, цель информирования;  
систематизировать информацию по заданным признакам;  
переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему и обратно;  
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видоизменять объем, форму, знаковую систему информации;  
находить ошибки в информации, воспринимать альтернативные точки зрения и 

высказывать обоснованные аргументы;  
устанавливать ассоциативные и практически целесообразные связи между 

информационными сообщениями;  
уметь длительное время собирать и систематизировать тематическуюинформацию;  
уметь вычленять главное в информационном сообщении, отчленять его от «белого 

шума» и т.д.  
Не объем знаний или количество информации, уложенное в голову студента, 

является целью образования, а то, как он умеет управлять этой информацией: искать, 
наилучшим способом присваивать, находить в ней смысл, применять в жизни. Не 
присвоение «готового» знания, а конструирование своего, которое рождается в 
процессе обучения. 

Возникла проблема: как развить умения ориентироваться в источниках 
информации, находить, перерабатывать, передавать и принимать требуемую 
информацию, при этом пользоваться разными стратегиями при ее обработке, отвергая 
ненужную или неверную; отделять главное от несущественного в тексте или речи и 
уметь акцентироваться на главном при изучении истории мировой культуры наряду с 
достижением образовательных целей данной дисциплины? 

Одним из вариантов решения данной проблемы может стать применение 
технологии развития критического мышления. 

Развитие критического мышления в период расширения информационного 
пространства приобретает особую актуальность. Под критическим мышлением в 
обучающей деятельности понимают совокупность качеств и умений, обусловливающих 
высокий уровень исследовательской культуры студента и преподавателя, а также 
«мышление оценочное, рефлексивное», для которого знание является не конечной, а 
отправной точкой, аргументированное и логичное мышление, которое базируется на 
личном опыте и проверенных фактах (Загашев И.О., Заир-Бек С.И.).  

Технология развития критического мышления» разработана Международной 
ассоциацией чтения университета Северной Айовы и колледжей Хобарда и Уильяма 
Смита. Авторы программы – Чарльз Темпл, ДжинниСтил, Курт Мередит. Эта 
технология является системой стратегий, предназначенных для использования в 
различных предметных областях, видах и формах работы. Она позволяет добиваться 
таких образовательных результатов как умение работать с увеличивающимся и 
постоянно обновляющимся информационным потоком в разных областях знаний; 
умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по 
отношению к окружающим; умение вырабатывать собственное мнение на основе 
осмысления различного опыта, идей и представлений; умение решать проблемы; 
способность самостоятельно заниматься своим обучением (академическая 
мобильность); умение сотрудничать и работать в группе; способность выстраивать 
конструктивные взаимоотношения с другими людьми.  
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В основе данной технологии – трехфазовая структура: 
ФАЗЫ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

 

 

ВЫЗОВ (EVOCATION) 

составление блока «известной информации»:  
 рассказ-предположение по ключевым 

словам;  
 дерево предсказаний; 
 выбор среди верных и неверных 

утверждений; 
 перепутанные логические цепочки 
 графическое оформление материала в виде 

рисунков, схем; 
 частичное заполнение таблиц. 

Фаза вызова (evocation) 
Часто отсутствие результативности обучения объясняется тем обстоятельством, 

что преподаватель конструирует процесс обучения, исходя из поставленных им целей, 
подразумевая, что эти цели изначально приняты обучающимися как собственные. 
Действительно, постановка целей преподавателем происходит заранее, что и позволяет 
ему более четко проектировать этапы учебного процесса, определять критерии его 
результативности и способы диагностики. В то же время многие известные ученые-
дидакты, которые развивают в своих исследованиях идеи конструктивного подхода в 
обучении (Дж. Дьюи, Б. Блум и другие), считают, что необходимо дать возможность 
обучающемуся самому поставить цели обучения, создающие необходимый внутренний 
мотив к процессу учения. Только после этого преподаватель может выбрать 
эффективные методы для достижения этих целей. Вспомним, что мы усваиваем лучше 
всего? Обычно это информация по той теме, о которой мы уже что-то знаем. Когда нам 
проще принять решение? Когда то, что мы делаем, согласуется с имеющимся опытом, 
пусть и опосредованно.  

Итак, если предоставить возможность обучающемуся проанализировать то, что он 
уже знает по изучаемой теме, это создаст дополнительный стимул для формулировки 
им собственных целей-мотивов. Именно эта задача решается на фазе вызова (evocation).  

Второй задачей, которая решается на фазе вызова, является задача активизации 
познавательной деятельности студентов. Нередко мы видим, что некоторые ученикина 

Вызов
(evocation)

Осмысление 
содержания

(realization of meaning)

Рефлексия
(reflection)
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уроке не прикладывают значительных интеллектуальных усилий, предпочитая 
дождаться момента, когда другие выполнят предложенную задачу. Поэтому важно, 
чтобы на фазе вызова каждый смог принять участие в работе, ставящей своей целью 
актуализацию собственного опыта. Немаловажным аспектом при реализации фазы 
вызова является систематизация всей информации, которая появилась в результате 
свободных высказываний обучающихся. Это необходимо для того, чтобы они смогли, 
с одной стороны, увидеть собранную информацию в «укрупненном» категориальном 
виде, при этом в эту структуру могут войти все мнения: «правильные» и 
«неправильные». С другой стороны, упорядочивание высказанных мнений позволит 
увидеть противоречия, нестыковку, непроясненные моменты, которые и определят 
направления дальнейшего поиска в ходе изучения новой информации. Причем для 
каждого из студентов эти направления могут быть индивидуальными. Ученик сам 
определит для себя, на каком аспекте изучаемой темы он должен заострить свое 
внимание, а какая информация требует только проверки на достоверность. 

В процессе реализации фазы вызова: 
1. Обучающиеся могут высказывать свою точку зрения по поводу изучаемой темы, 

причем делая это свободно, без боязни ошибиться и быть исправленным 
преподавателем.  

2. Важно, чтобы высказывания фиксировались, любое из них будет важным для 
дальнейшей работы. При этом на данном этапе нет «правильных» или «неправильных» 
высказываний.  

3. Было бы целесообразно сочетание индивидуальной и групповой работы. 
Индивидуальная работа позволит каждому ученику актуализировать свои знания и 
опыт. Групповая работа позволяет услышать другие мнения, изложить свою точку 
зрения без риска ошибиться. Обмен мнениями может способствовать и выработке 
новых идей, которые часто являются неожиданными и продуктивными. Обмен 
мнениями может способствовать и появлению интересных вопросов, поиск ответов на 
которые будет побуждать к изучению нового материала. Кроме того, некоторые боятся 
излагать свое мнение преподавателю или сразу в большой аудитории. Работа в 
небольших группах позволяет таким студентам чувствовать себя более комфортно.  

Роль преподавателя на этом этапе работы состоит в том, чтобы стимулировать 
обучающихся к вспоминанию того, что они уже знают по изучаемой теме, 
способствовать бесконфликтному обмену мнениями в группах, фиксации и 
систематизации информации, полученной от учеников. При этом важно не критиковать 
их ответы, даже если они неточны или неправильны. На данном этапе важным является 
правило: «Любое мнение ценно».  

Иногда может возникнуть ситуация, когда заявленная тема незнакома 
обучающимся, когда у них нет достаточных знаний и опыта для выработки суждений и 
умозаключений. В этом случае можно попросить их высказать предположения или 
прогноз о возможном предмете и объекте изучения. Итак, в случае успешной 
реализации фазы вызова у учебной аудитории возникает мощный стимул для работы на 
следующейфазе осмысления содержания –получения новой информации. 
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ОСМЫСЛЕНИЕСОДЕРЖАНИЯ 
(REALIZATION OF MEANING) 

непосредственный контакт с новой информацией 
(печатный текст, фильм, лекция)  

сиспользованием приёмов активного 
чтения/восприятия: 

 поиск ответов на вопросы, поставленных в 
первой части занятия; 

 маркировка текста; 
 графическая систематизация материала; 
 ведение бортовых журналов/дневников; 
 работа с таблицами. 

 
Фаза осмысления содержания (realizationofmening) 
Этуфазу можно по-другому назвать смысловой стадией. На большинстве уроков, 

где изучается новый материал, эта фаза занимает наибольшее время. Чаще всего 
знакомство с новой информацией происходит в процессе ее изложения преподавателем, 
гораздо реже – в процессе чтения или просмотра материалов на видео или через 
компьютерные обучающие программы. Вместе с тем в процессе реализации смысловой 
стадии обучающиеся вступают в контакт с новой информацией. Быстрый темп 
изложения нового материала в режиме слушания и письма практически исключает 
возможность его осмысления.  

Одним из условий развития критического мышления является отслеживание 
своего понимания при работе с изучаемым материалом. Именно данная задача является 
основной в процессе обучения на фазе осмысления содержания. Важным моментом 
является получение новой информации по теме. Если помнить о том, что на фазе вызова 
обучающиеся определили направления своего познания, то преподаватель в процессе 
объяснения имеет возможность расставить акценты в соответствии с ожиданиями и 
заданными вопросами. Организация работы на данном этапе может быть различной. 
Это может быть рассказ, лекция, индивидуальное, парное или групповое чтение или 
просмотр видеоматериала. В любом случае это будет индивидуальное принятие и 
отслеживание информации. Авторы педагогической технологии развития критического 
мышления отмечают, что в процессе реализации смысловой стадии главная задача 
состоит в том, чтобы поддерживать активность обучающихся, их интерес и инерцию 
движения, созданную во время фазы вызова. В этом смысле важное значение имеет 
качество отобранного материала.  

Иногда, в случае удачно реализованной фазы вызова, в процессе работы на фазе 
реализации интерес и активность учащихся ослабевают. Этому может быть несколько 
объяснений.  

Во-первых, тот текст или сообщение, которые содержат информацию по новой 
теме, могут не отвечать ожиданиям учеников. Они могут быть или слишком сложными, 
или не содержать ответы на поставленные на первой фазе вопросы. В этом плане 
несколько легче организовывать изучение новой темы в режиме слушания. Однако, 
учитывая психологические особенности восприятия лекции, необходимо использовать 
специальные приемы активизации внимания и стимулирования критического 
осмысления. Работа в режиме чтения более сложна для организации. Но, как отмечают 
авторы педагогической технологии развития критического мышления, чтение в гораздо 
большей степени стимулирует процесс критического осмысления, так как это сам по 



ФАДЕЕВА Е.Н. 
2016 Г. 

 

 6 

себе процесс индивидуальный, не регламентированный по скорости восприятия новой 
информации. Таким образом, в процессе чтения студенты имеют возможность 
перечитать непонятное, отметить наиболее важные фрагменты, обратиться к 
дополнительным источникам. 

Во-вторых, преподаватель не всегда использует возможные приемы 
стимулирования внимания, хотя данные приемы достаточно хорошо известны. Это и 
проблемные вопросы по ходу объяснения рассказа, графическое представление 
материала, интересные факты и комментарии. Кроме того, существуют приемы для 
вдумчивого чтения.  

Нельзя не обратить внимание на еще одно обстоятельство. Так же как и на первой 
стадии работы в режиме технологии развития критического мышления, на смысловой 
стадииобучающиеся самостоятельно продолжают активно конструировать цели своего 
учения. Постановка целей в процессе знакомства с новой информацией осуществляется 
при ее наложении на уже имеющиеся знания. Ученики могут найти ответы на ранее 
заданные вопросы, решить возникшие на начальном этапе работы затруднения. Но 
далеко не все вопросы и затруднения могут быть разрешены. В этом случае важно, 
чтобы преподаватель стимулировал обучающихся к постановке новых вопросов, поиск 
ответов через контекст той информации, с которой они работают. 

На фазе осмысления содержания обучающиеся:   
1. Осуществляют контакт с новой информацией.  
2. Пытаются сопоставить эту информацию с уже имеющимися знаниями и опытом.  
3. Акцентируют свое внимание на поиске ответов на возникшие ранее вопросы и 

затруднения.  
4. Обращают внимание на неясности, пытаясь поставить новые вопросы.  
5. Стремятся отследить сам процесс знакомства с новой информацией, обратить 

внимание на то, что именно привлекает их внимание, какие аспекты менее интересны и 
почему.  

6. Готовятся к анализу и обсуждению услышанного или прочитанного.  
Преподаватель на фазе осмысления содержания: 
1. Может быть непосредственным источником новой информации. В этом случае 

его задача состоит в ее ясном и привлекательном изложении.  
2. Если студенты работают с текстом, отслеживает степень активности работы, 

внимательности при чтении.  
3. Для организации работы с текстом предлагает различные приемы для 

вдумчивого чтения и размышления о прочитанном.  
 

РЕФЛЕКСИЯ (REFLECTION) 

анализ, творческая переработка, интерпретация  
изученной информации: 

 заполнение схем, таблиц; 
 установление причинно-следственных 

связей между блоками информации; 
 возврат к ключевым словам, верным и 

неверным утверждениям; 
 ответы на поставленные вопросы; 
 организация круглых столов, дискуссий; 
 написание творческих работ; 
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 исследования по отдельным вопросам 
темы. 

 
Фаза рефлексии (reflection) 
Роберт Бустром в книге «Развитие творческого и критического мышления» 

отмечает: «Рефлексия – особый вид мышления... Рефлексивное мышление значит 
фокусирование вашего внимания. Оно означает тщательное взвешивание, оценку и 
выбор». В процессе рефлексии та информация, которая была новой, становится 
присвоенной, превращается в собственное знание. Анализируя функции двух первых 
фаз технологии развития критического мышления, можно сделать вывод о том, что, по 
сути, рефлексивный анализ и оценка пронизывают все этапы работы. Однако рефлексия 
на фазах вызова и осмысления содержания имеет другие формы и функции. На третьей 
же фазе рефлексия процесса становится основной целью деятельности ученика и 
преподавателя.  

Часто на детальную рефлексию практически не остается времени. Мы отмечали, 
что большое внимание на уроках уделяется, прежде всего, изложению нового 
материала. Обучающиеся не привыкли к тому, что после этого этапа им могут быть 
заданы вопросы типа: «Какая информация привлекла Ваше внимание?», «Что Вы 
делали для того, чтобы выделить основную мысль прочитанного текста?» и тому 
подобные. Еще большую растерянность может вызвать предложение преподавателя 
поделиться в парах или в группе мнениями о возникших по ходу урока вопросах. 
Ответы в этом случае не отличаются разнообразием и смысловой насыщенностью. 
Мало кто из учеников может задать вопросы аудитории или преподавателю о 
возникших трудностях в усвоении нового материала или его интересных моментах. 
Большая часть задаваемых вопросов – из разряда поясняющих или фактологических. 
Все это свидетельствует о том, что рефлексия в обучении не может проводиться 
спонтанно. Она требует систематичности на всех этапах работы, а также регулярности 
и методической последовательности.  

Рефлексивный анализ направлен на прояснение смысла нового материала, 
построение дальнейшего маршрута обучения (это понятно, это непонятно, об этом 
необходимо узнать еще, по этому поводу лучше было бы задать вопрос и так далее). Но 
этот анализ мало полезен, если он не обращен в словесную или письменную форму. 
Именно в процессе вербализации тот хаос мыслей, который был в сознании в процессе 
самостоятельного осмысления, структурируется, превращаясь в новое знание. 
Возникшие вопросы или сомнения могут быть разрешены. Кроме того, в процессе 
обмена мнениями по поводу прочитанного или услышанного обучающиеся имеют 
возможность осознать, что один и тот же текст может вызывать различные оценки, 
которые отличаются по форме и по содержанию. Некоторые из суждений других 
учеников могут оказаться вполне приемлемыми для принятия как своих собственных. 
Другие суждения вызывают потребность в дискуссии. В любом случае этап рефлексии 
активно способствует развитию навыков критического мышления.   

Итак, каковы механизмы реализации фазы рефлексии при работе в режиме 
технологии развития критического мышления? 

На фазе рефлексии студенты систематизируют новую информацию по отношению 
к уже имеющимся у них представлениям, а также в соответствии с категориями знания 
(понятия различного ранга, законы и закономерности, значимые факты). При этом 
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сочетание индивидуальной и групповой работы на данном этапе является наиболее 
целесообразным. В процессе индивидуальной работы (различные виды письма: эссе,  
ключевые слова, графическая организация материала и так далее) ученики, с одной 
стороны, производят отбор информации, наиболее значимой для понимания сути 
изучаемой темы, а также наиболее значимой для реализации поставленных ранее 
индивидуально целей. С другой стороны, они выражают новые идеи и информацию 
собственными словами, самостоятельно выстраивают причинно-следственные 
связи.обучающиеся помнят лучше всего то, что они поняли в собственном контексте, 
выражая это своими собственными словами. Такое понимание носит долгосрочный 
характер. Когда обучающийся переформулирует понимание с использованием 
собственного словаря, то создается личный осмысленный контекст.   

Наряду с письменными формами не менее важной является устная рефлексия. Дж. 
Стил и ее коллеги – авторы педагогической технологии развития критического 
мышления посредством чтения и письма – отмечают, что живой обмен идеями между 
учащимися дает возможность расширить свой выразительный словарь, а также 
познакомиться с различными представлениями. Разрешая диалог на стадии рефлексии, 
преподаватель дает возможность увидеть и рассмотреть различные варианты мнений на 
один и тот же вопрос.  

Но не менее важна роль этой фазы для отслеживания самого процесса обучения, 
процесса мышления и деятельности. К. Роджерс писал: «...способ обучаться состоит в 
том, чтобы обозначать свои сомнения, попытаться прояснить неясные вопросы и таким 
образом приблизиться к смыслу нового опыта...». Эта мысль помогает нам понять суть 
рефлексивного обучения. Отслеживание этапов, механизма своей деятельности 
помогает учащемуся осознать методологию учебного и научного познания. Дж. Стил и 
ее коллеги подчеркивают, что преподавание является наилучшим тогда, когда оно 
является прозрачным, то есть когда обучающиеся видят, как разворачивается учебный 
процесс. В этом контексте механизм реализации фазы рефлексии выглядит следующим 
образом: 

 

Преподаватель 

Рефлексия педагогического 
процесса, осознание 

собственных действий и  
действий учеников 

Становление нового 
педагогического опыта, 

развитие мастерства 

Э
ф

ф
ек

ти
вн

ос
ть

  
пе

да
го

ги
че

ск
ог

о 
 

Ученик 

Рефлексия процесса, 
осознание своего «Я», 

своего опыта, собственных 
действий и действий 
других учеников и 

преподавателей 

Рождение нового знания, 
становление опыта, 
развитие личности 

 
Механизм рефлексии на уровне педагогического процесса в режиме технологии 

развития критического мышления.  
Важно, чтобы в процессе рефлексииобучающиеся самостоятельно могли оценить 

свой путь от представления к пониманию. Еще более важно, чтобы этот процесс 
осуществлялся без принуждения со стороны преподавателя.  

Каким образом учитель может стимулировать рефлексию?  
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Б. Блум считал, что таким действенным механизмом могут быть вопросы.   
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что вопросы, заданные 

преподавателем, – это не просто способ стимулирования активности процесса 
рефлексии, но это еще и способ показать обучающимся путь к самостоятельной 
рефлексии (без помощи извне). Побуждение к постановке вопросов обучающимися – 
наиболее важная и одновременно наиболее трудная задача преподавателя в процессе 
обучения. Эта задача требует кропотливой и систематической работы.  

Еще одним стимулом активизации рефлексии являются субъективные суждения 
самого преподавателя по поводу происходящего на уроке. Это предполагает не только 
оценочные суждения о действиях обучающихся, но и оценку своих ощущений, 
выражение собственных сомнений. Искренность и позиция партнерства позволяют 
сделать атмосферу обсуждения более открытой, а результаты более плодотворными.  

В процессе рефлексии преподаватель оценивает результаты работы учеников. 
Часто возникает вопрос о механизме диагностики результативности процесса обучения 
в технологическом режиме. На первом и втором этапах работы преподавателю важно 
воздерживаться от оценок вслух. Это не означает, что необходимо полностью 
воздержаться от диагностики процесса. Но именно на заключительном этапе работы 
результаты диагностики могут быть озвучены. Особенностью диагностики 
результативности работы в режиме технологии развития критического мышления, 
кроме уже вышеобозначенных, состоит в том, что преподаватель и ученики могут 
отследить развитие представлений, идей и практического опыта в динамике, по мере 
работы на стадиях вызова, осмысления содержания и рефлексии.  

Итак, функции трех фаз технологии развития критического мышления можно 
представить следующим образом: 

 
ФУНКЦИИ ФАЗ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 
1 фаза 

ВЫЗОВ 
2 фаза 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
3 фаза 

РЕФЛЕКСИЯ 
Мотивационная      

(побуждение к работе  
с новой информацией, 
пробуждение интереса  

к теме) 
Информационная 

(вызов «на поверхность» 
имеющихся знании  

по теме) 
Коммуникационная 

(бесконфликтный обмен 
мнениями) 

Информационная 
(получение новой 

информации по теме) 
Систематизационная 

(классификация 
полученной информации  

по категориям знания) 

Коммуникационная 
(обмен мнениями  

о новой информации) 
Информационная 

(приобретение нового 
знания) 

Мотивационная 
(побуждение к 

дальнейшему расширению 
информационного поля) 

Оценочная 
(соотнесение новой 

информации и имеющихся 
знаний, выработка 

собственной позиции, 
оценка процесса) 
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В чем же инновационность представленной модели?  
Эта модель, выходя за рамки классической технологической стратегии, тем не 

менее представляет опыт практической реализации личностно-ориентированного 
подхода в обучении. Особенностью данной педагогической технологии является то, что 
обучающийся в процессе обучения сам конструирует этот процесс, исходя из реальных 
и конкретных целей, сам отслеживает направления своего развития, сам определяет 
конечный результат.  

Остановимся подробно на основных стратегиях технологии развития критического 
мышления. 

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ  
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 
Стратегия Краткое описание 

Верные и 
неверные 

утверждения 
("верите ли вы") 

Этот прием может быть началом урока. Учащиеся выбирая 
"верные утверждения" из предложенных учителем описывают 
заданную тему (ситуацию, обстановку, систему правил). После 
знакомства с основной информацией (текст, лекция по данной 
теме) мы возвращаемся к данным утверждениям и просим 
учащихся оценить их достоверность, используя полученную на 
уроке информацию.  

Ключевые слова 

Можно придумать рассказ из ключевых слов или расставить их в 
определенной последовательности, а затем, на стадии 
осмысления искать подтверждение своим предположениям, 
расширяя материал. 

Перепутанные 
логические 

цепочки 
 

Вариант 1. Модификация приема «Ключевые слова». 
Дополнительным моментом является расположение на доске 
ключевых слов в специально «перепутанной» логической 
последовательности. После знакомства с текстом, на стадии 
«рефлексии» убучающимся предлагается восстановить 
нарушенную последовательность.  
Вариант 2. На отдельные листы выписываются 5-6 событий из 
текста. Демонстрируются перед классом в заведомо нарушенной 
последовательности.обучающимся предлагается восстановить 
правильный порядок хронологической или причинно-
следственной цепи. После заслушивания различных мнений и 
придя к более или менее единому решению, преподаватель 
предлагает студентам познакомиться с исходным текстом и 
определить: верны ли были их предположения.  

Дерево 
предсказаний 

Этот прием помогает строить предположения по поводу 
развитиясюжетной линии в рассказе. Ствол дерева – тема, ветви 
– предположения, которые ведутся по двум основным 
направлениям – «возможно» и «вероятно» (количество «ветвей» 
не ограничено), «листья» - обоснования этих предположений. 
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Мозговая атака 

Используется с целью активизации имеющихся знаний на стадии 
«вызова» при работе с фактологическим материалом.  
1этап: обучающимся предлагается подумать и записать все, что 
они знают или думают, что знают, по данной теме;  
2 этап: обмен информацией.  
Рекомендации к эффективному использованию:  
1. Жесткий лимит времени на 1-м этапе 5-7 минут;  
2. При обсуждении идеи не критикуются, но разногласия 
фиксируются;  
3. Оперативная запись высказанных предложений.  
Возможна индивидуальная, парная и групповая формы работы. 
Как правило, их проводят последовательно одну за другой, хотя 
каждая может быть отдельным самостоятельным способом 
организации деятельности. Парная мозговая атака очень 
помогает обучающимся, для которых сложно высказать свое 
мнение перед большой аудиторией. Обменявшись мнением с 
товарищем, такой ученик легче выходит на контакт со всей 
группой. Разумеется, работа в парах позволяет высказаться 
гораздо большему числу обучающихся. 

Кластеры 
(англ. cluster – 

скопление) 

Кластеры («гроздья») - графический способ организации 
учебногоматериала, выделение смысловых единиц текста и 
графическое оформление вопределенном порядке в виде грозди. 

 
Кластер является отражением нелинейной формы мышления. 
Иногда такой способ называют «наглядным мозговым 
штурмом».  
Последовательность действий проста и логична:  



ФАДЕЕВА Е.Н. 
2016 Г. 

 

 12 

1. Посередине чистого листа (классной доски) написать 
ключевое слово или предложение, которое является «сердцем» 
идеи, темы.  
2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие 
идеи, факты, образы, подходящие для данной темы. (Модель 
«планеты и ее спутники»)  
3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми 
линиями с ключевым понятием. У каждого из «спутников» в 
свою очередь тоже появляются «спутники», устанавливаются 
новые логические связи.  
В итоге получается структура, которая графически отображает 
наши размышления, определяет информационное поле данной 
теме.  
В работе над кластерами необходимо соблюдать следующие 
правила:  
1. Не бояться записывать все, что приходит на ум. Дать волю 
воображению и интуиции.  
2. Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не 
иссякнут.  
3. Постараться построить как можно больше связей. Не 
следовать по заранее определенному плану.  
Система кластеров позволяет охватить избыточный объем 
информации. В дальнейшей работе, анализируя получившийся 
кластер как «поле идей», следует конкретизировать направления 
развития темы.  
Возможны следующие варианты:  
Укрупнение или детализация смысловых блоков (по 
необходимости). 
Выделение нескольких ключевых аспектов, на которых будет 
сосредоточено внимание.  
Разбивка на кластеры используется как на этапе вызова, так и на 
этапе рефлексии, может быть способом мотивации 
мыслительной деятельности до изучения темы или формой 
систематизации информации по итогам прохождения материала.  
В зависимости от цели преподаватель организует 
индивидуальную самостоятельную работу обучающихся или 
коллективную деятельность в виде общего совместного 
обсуждения.  
Предметная область не ограничена, использование кластеров 
возможно при изучении самых разнообразных тем. 

Денотатный 
граф 

(от лат. denoto — 
обозначаю и 

греч. — пишу) 

Графический способ организации учебного материала, 
выделение существенных признаков ключевого понятия. 
Принципы построения: 
1) Выделение ключевого слова или словосочетания, 
предложения. 



ФАДЕЕВА Е.Н. 
2016 Г. 

 

 13 

2) Чередование имени и глагола в графе (имя – 
существительноеили группа существительных в сочетании с 
другими именнымичастями речи; глагол выражает динамику 
мысли, движение отпонятия к его существенному признаку). 
3) Точный выбор глагола, связывающего ключевое понятие и 
егосущественный признак (глаголы, обозначающие 
цель:направлять, предполагать, приводить, давать и т.д.; 
глаголы, 
обозначающие процесс достижения результата: основываться, 
опираться, базироваться; глаголы – связки, с помощью которых 
осуществляется выход на определение значения понятия). 
4) Дробление ключевого слова по мере построения графа на 
слова– ответвления. 
5) Соотнесение каждого слова – ответвления с ключевым словом 
с целью исключения каких-либо противоречий, несоответствий 
ит.д. 
Денотатный граф может быть положительным и отрицательным. 
 

 

Фишбон 
«Рыбья кость» 

Графический способ организации учебного материала. 
Изображается схематический рыбий скелетик, не «верхних 
костях»формулируются проблемы, на «нижних» - факты, 
подтверждающиесуществование этой проблемы. 

 
Карта памяти 
(умственная 

карта) 
(mindmap) 

 

Графический способ организации учебного материала. 
Авторы методики Т. и Б. Бьюзены /Англия/. 
Способ ведения учебных записей и организации мысли, 
которыйразработан с учетом потребностей всего головного 
мозга, гдеиспользуются не только слова, цифры, фактический 
порядок, линейныеи логические последовательности, но и цвета, 
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образы, многомерностьпространства, символы, зрительный ритм 
и т.п. 
1. Начните в ЦЕНТРЕ чистой страницы, немного развернув 
ее. Зачем? Чтобы предоставить своему мозгу творческую свободу 
ветвиться во всех направлениях. 
2. Используйте в качестве своей центральной идеи изо-
бражение. Почему? Потому что по своему творческому 
потенциалу образ стоит тысячи слов, он будет приятен глазу и 
способен концентрировать ваше внимание. 
3. Повсюду используйте разные цвета. Зачем? Затем, что цвет 
стимулирует творческое мышление, помогает вам различать 
сферы творческой мысли, стимулирует визуальные центры мозга 
и захватывает внимание глаз, привлекает интерес. 
4. Подсоедините к центральному образу главные ответвления 
и соедините ветви второго и третьего уровней с первым и 
вторым уровнями. Для чего? Поскольку мозг работает с 
помощью ассоциаций, то если эти ветви соединены на листе 
бумаги, они будут соединяться и в вашей голове и начнут 
искриться большим количеством творческих мыслей. Кроме того, 
это формирует и поддерживает основу структуры точно так же, 
как ваш скелет, мышцы и соединительные ткани объединяют все 
ваше тело. 
5. Ответвления делайте искривленными, а не прямыми. 
Почему? Потому, что творческая умственная карта с прямыми 
линиями скучна для глаз! Ваш мозг гораздо сильнее привлекают 
искривленные линии, которые вы чаще видите в природе. 
6. Пишите по одному слову на строке. Почему? Потому, что, как 
вам известно, каждое отдельное слово или образ генерируют свой 
собственный огромный массив творческих мыслей. Когда вы 
используете по одному слову, каждое из них обладает лучшей 
способностью генерировать новые мысли. Написание фраз или 
предложений может замедлять срабатывание этого эффекта 
(внимательно рассмотрите умственные карты). 
7. Повсюду используйте образы и изображения. Зачем? Затем, 
что изображения и символы легко запоминать,онистимулируют 
новые творческие ассоциации. 
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Дневники и 
бортовые 
журналы 

 

Графические формы организации материала могут стать 
ведущимприемом на смысловой стадии. Бортовые журналы – 
обобщающееназвание различных приемов обучающего письма, 
согласно которымучащиеся во время изучения темы записывают 
свои мысли. 
 

Двучастный дневник 
цитаты комментарии 

  
 

Трехчастный дневник 
Ключевые слова 

и фразы 
Орфограммы Пунктограммы 

   
 

Трехчастный  дневникЧерилаФорбса 

Фиксация идей 
или цитат 

Что произвело 
наибольшее 

впечатление? 

Комментарий 
Что заставило меня обратить внимание 
на эту идею или записать именно эту 

цитату? 
Какие мысли это вызвало? 

Какой вопрос возник в связи с этим? 
Мои собственные размышления по теме… 
Письмо преподавателю … 

 
Бортовой журнал 

 
 
 
 
 
 
 

        

Что нового я узнал  

  

Что мне известно  
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Бортовой журнал 
Ключевые понятия Рисунки, схемы, примеры 

  
 

Идеал (IDEAL) 

Алгоритм: 
1) выделить в тексте проблему, основной вопрос. 
2) Описать ее (выявить суть). 
3) Определить варианты 
- подходов к решению; 
- ответов на проблемный вопрос 
4) Действие (решение); 
5) Вывод (рефлексия своей работы). 
Формулировка проблемы в самом общем виде. 
Формулировка проблемы в виде вопроса. 
Генерирование как можно большего числа вариантов решения 
проблемы. Мозговая атака. Кластеры. Критика запрещена. 
Выбор наилучших вариантов. 
Планирование осуществления решения. 
Иногда возможен возврат к предыдущим этапам 

 

Инсерт 
(INSERT) 

 

I – interactive самоактивизирующая 
N – noting разметка 
S - system в системе 
E - effective для эффективного 
R – reading and чтенияи 
T – thinking размышления 
Работа с текстом, возможные пометки 
 уже знал; 
+  новое; 
-  думал иначе; 
?  не понял, есть вопросы. 
Во время чтения текста на полях делаются пометки, а после 
работызаполняется таблица, где значки станут заголовками граф. 
В нее кратко заносятся сведения из текста. 

V +  – ? 
поставьте "v" 
(да) на полях, 

если то, что вы 
читаете, 

поставьте "+" 
(плюс) на 

полях, если то, 
что вы читаете, 

поставьте "-" 
(минус), на 

полях, если то, 
что вы читаете, 

поставьте "?" 
на полях, если 

то, что вы 
читаете, 

Какой из выбранных способов 
лучше? Почему? 

Каковы 3 главных способа 
решения проблемы? 

1._________________ 

2. _________________ 

Что еще нужно знать? Какой важной информацией для 
решения проблемы  вы обладаете? 

Гипотезы Какую проблему нужно решить? 
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соответствует 
тому, что вы 
знаете, или 
думали, что 

знаете 
 

является для 
вас новым 

 

противоречит 
тому, что вы 

уже знали, или 
думали, что 

знаете 
 

непонятно, или 
же вы хотели 
бы получить 

более 
подробные 
сведения по 

данному 
вопросу 

 

Концептуальная 
таблица 

 

Прием "концептуальная таблица" полезен, когда предполагается 
сравнение трех и более аспектов или вопросов. Таблицастроится 
так:по горизонтали располагается то, что подлежит сравнению, а 
повертикали различные черты и свойства, по которым это 
сравнениепроисходит. 
 
 Категория 

Сравнения 
Категория 
Сравнения 

Категория 
Сравнения 

Персоналии 
факты 

   

Персоналии 
факты 

   
 

Сводная таблица 
(Дж.Белланс) 

 

За короткое время – большой объем информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свот анализ 
«SWOT-анализ» 

 

Выделить у указанных способов решения проблем сильные, 
слабыестороны, угрозы и возможности. 
 
Сильные 
стороны 

слабые 
стороны 

угрозы  возможности 

    
 

Таблица-синтез 
(Загашев И.О.) 

(для 
художественного 

текста) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

        формулиру
ют сами 
ученики 

        

Тема 4 Тема 3 Линия 
сравнения 

Тема 2 Тема 1 

         

/до прочтения/ 

1……………. 
2……………. 
3……………. 
/во время чтения/ 
1  

ПОЧЕМУ ЭТА ЦИТАТА 
ВАЖНА  

ДЛЯ МЕНЯ  

ВЫПИСКИ ИЗ ТЕКСТА 

(СВЯЗАННЫЕ С 
КЛЮЧЕВЫМИ СЛОВАМИ) 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

(СЛОВОСОЧЕТАНИЯ) 
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Таблица  
«Что? Где? 

Когда?» 
 

 
Заполняется по ходу работы 
 
 
 
 
 
 

Таблица 
Донны Огл 

«Знаю 
– Хочу узнать – 

Узнал» 
 

Используется таблица со следующими заголовками: 
 З Х У 

что мы знаем? что мы хотим 
узнать? 

что мы узнали 
и что 

нам осталось 
узнать? 

Категории 
информации, 

которыми 
мы намерены 
пользоваться 

А. Б. В Г. 

   

Источники, 
из которых 

мынамерены 
получить 

информацию 
1. 2. 3. 4. 

   

 

Толстые и 
тонкие вопросы 

 

Таблица "Толстых" и "Тонких" вопросов может быть 
использована налюбой из трех фаз урока: на стадии вызова - это 
вопросы до изучениятемы, на стадии осмысления - способ 
активной фиксации вопросов походу чтения, слушания, при 
размышлении - демонстрация пониманияпройденного. 

 
Эффективная 

лекция 
 

Материал лекции делится на смысловые единицы, передача 
каждой из них строится в технологическом цикле "вызов - 
осмысление -рефлексия".  

                    
Почему? Когда? Где? Что? Кто? 
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Алгоритм действий (возможны варианты):  
1. Вызов. Подготовительная деятельность. Представление темы. 
Проблемный вопрос по содержанию лекции. (Работа в парах: 
обсуждение и запись имеющихся соображений для ответа, 
информационный прогноз, выступления от пар, фиксирование на 
доске высказанных идей).  
2. Анонс содержания первой части лекции. Задание для 
учащихся (дл начала лекции): по ходу лекции один человек в 
паре кратко записывает новую информацию по проблемному 
вопросу, другой отмечает в первичных записях совпадения «+» и 
расхождения «-« услышанной в лекции информации со 
сделанным ранее прогнозом (аудированный вариант ИНСЕРТа)  
3. Осмысление. Преподаватель зачитывает первую часть 
лекции.  
4. Рефлексия. Предварительное подведение 
итогов.(Индивидуальное задание: выделение главного – 
письменный ответ.Работа в парах: обсуждение прогноза с 
услышанным материалом, обсуждение в паре, формулировка 
общего ответа, выступления от пар).  
5. Повторный вызов. Анонс содержания второй части лекции. 
Проблемный вопрос. (Работа в парах: обсуждение и запись 
имеющихся соображений для ответа, информационный прогноз, 
выступления от пар, фиксирование на доске высказанных идей). 
Задание для учащихся (аналогичное пункту - 2).  
6. Осмысление. Преподаватель зачитывает вторую часть лекции.  
7. Рефлексия. Подведение итогов. (Работа в парах: обсуждение 
прогноза с услышанным материалом, выступления от пар).  
8. Итоговая рефлексия. Задание классу: индивидуальная 
самостоятельная работа – письменный ответ на общий 
глобальный вопрос по материалу лекции. Форма – 10-минутное 
эссе.  
9. Работы сдаются преподавателю. (Используются как 
показатель усвоения учащимися содержания лекции, а также как 
материал для подготовки следующего занятия.  
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Предметная область лекций не ограничена. Задания и способы 
организации индивидуальной и коллективной деятельности 
могут варьироваться. 

Чтение  
с остановками  

и вопросы Блума 
 

 Условное название методического приема организации чтения с 
использованием разных типов вопросов.  
Подготовительная работа:  
1. Преподаватель выбирает текст для чтения. Критерии для 
отбора:  
- текст должен быть абсолютно неизвестным для данной 
аудитории (в противном случае теряется смысл и логика 
использования приема);  
- динамичный, событийный сюжет;  
- неожиданная развязка, «открытый» проблемный финал.  
2. Текст заранее делится на смысловые части. Прямо в тексте 
отмечается, где следует прервать чтение и сделать остановку: 
«первая остановка», «вторая остановка» и т. д.  
3. Преподаватель заранее продумывает вопросы и задания к 
тексту, направленные на развитие у учащихся различных 
мыслительных навыков.  
Преподаватель дает инструкцию и организовывает процесс 
чтения с остановками, внимательно следя за соблюдением 
правил работы с текстом. (Описанная стратегия может 
использоваться не только при самостоятельном чтении, но и при 
восприятии текста «на слух»).  
Типы вопросов, стимулирующих развитие критического 
мышления:  
- «перевод» и интерпретация (перевод информации в новые 
формы и определение взаимосвязи между событиями, фактами, 
идеями, ценностями);  
- память (формальный уровень) – узнавание и вызов полученной 
информации;  
- оценка – субъективно-личностный взгляд на полученную 
информацию с последующим формированием суждений и 
мнений;  
- синтез – логическое обобщение полученной информации, 
целостное восприятие причинно-следственных связей;  
- анализ – фрагментарное рассмотрение явления, выделение 
«частного» в контексте «общего»;  
- применение – использование информации как средства для 
решения проблем в сюжетном контексте или же вне его;  
Примечание: чтение с остановками целесообразно использовать 
на стадии осмысления, дополняя эту методику другими 
приемами технологии на стадии вызова и рефлексии. 

Синквейн 
 

Происходит от французского слова «cing» – пять. Это 
стихотворение, состоящее из пяти строк. Используется как 
способ синтеза материала. Лаконичность формы развивает 
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способность резюмировать информацию, излагать мысль в 
нескольких значимых словах, емких и кратких выражениях.  
Сиквейн может быть предложен, как индивидуальное 
самостоятельное задание; для работы в парах; реже как 
коллективное творчество. Обычно синквейн используется на 
стадии рефлексии, хотя может быть дан и как нетрадиционная 
форма на стадии вызова. 
Правила написания синквейна: 
1. Первая строка – ключевое слово (одно 
существительное,местоимение).2. Вторая строка – описание 
темы (два прилагательных).3. Третья строка - описание действия 
(три глагола, деепричастия). 4. Четвертая строка – это фраза из 
четырех слов, показывающаяотношение к теме.5. Последняя 
строчка - это синоним (метафора), ассоциация (однослово, 
которое повторяет суть темы). 

Каникулы 
Долгожданные, но недолгие.  
Планируешь, предполагаешь - не 
успеваешь. 
Ну почему хорошее так 
быстротечно! 
Мгновение. 
 
Учитель 
Суетливый, крикливый.  
Объясняет, объясняет и ждет. 
Когда окончится эта пытка? 
Бедолага! 

Учитель 
Душевный, открытый.  
Любящий, ищущий, думающий. 
Много идей - мало времени. 
Призвание. 
 
Критическое мышление 
Знакомое и незнакомое.  
Сомневается, активизирует, 
анализирует. 
Нет предела совершенству и 
фонтану 
Идей. 

 

Эссе 

В течение 10 минут писать без остановки наконкретную тему, 
выделить основные идеи и написать новоесочинение, используя 
эти идеи как стержневые и отметая все лишнее.Для 
преподавателя эссе обеспечивают обратную связь. Можно 
задатьнаправление вопросами:что узнали по новой теме?на 
какой вопрос Вы так и не получили ответа? 

Коллективное 
письмо 

Работа происходит в небольшой группе, расположенной в общем 
кругу. Каждый участник пишет на листке наверху свой вопрос 
по теме и передает его соседу справа. Получив «письмо», тот 
отвечает письменно на вопрос и формулирует свой, затем 
передает его по цепочке. Таким образом, каждый в группе 
отвечает на вопросы всех собравшихся. Для создания игровой 
атмосферы передачу послания можно организовать по 
условному сигналу – хлопку, световому или особому звуковому 
сигналу. Можно усложнить задачу, заранее определив характер 
и направленность вопросов. Например, предварительно 
обговорив, что каждый должен составить по три вопроса: первый 
– с фактическим содержанием материала; второй – выявлением 
понимания сведений; третий – выявлением личного отношения к 
изучаемой информации. 
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Чемодан, 
корзина, 

вещмешок 

Позволяет проанализировать и оценить особенности содержания 
учебного материала. Предлагаются три больших листа, на одном 
из которых нарисован чемодан, на втором – корзина, на третьем 
– вещмешок. За каждым изображением символично стоит 
следующее значение: чемодан обозначает самое главное, что 
сегодня можно вынести с урока, с чем не стоит расставаться в 
пути по дороге знаний, багаж ценной информации; мусорная 
корзина – это сведения, которые не вызвали интерес и не могут 
впоследствии быть практически использованы; вещмешок – 
соответствует информации, которая оказалась важной, но для 
применения требует переработки, осмысления, дополнения. С 
помощью стикеров обучающиеся заполняют свободное под 
изображениями место, оценивают изученный материал. 

Картина по кругу 

Позволяет осуществить коллективное обобщение содержания 
материала. Участники передают друг другу листок, на котором 
необходимо символично изобразить образ, который 
ассоциируется с изученным на уроке материалом, написать слова 
и фразы, отражающие суть содержания темы. Каждый участник 
вносит свои дополнения в совместно создаваемый рисунок. 

Итоговый круг 

На большом листе обозначены один-два вопроса или фразы, 
листок пускается по кругу, так что каждый обучающийся, в руки 
которого попал листок, пишет свой ответ или комментарий. 
Когда все записи сделаны, проводится коллективное обсуждение 
и обобщение результатов работы.  
Примеры вопросов и фраз:  
Что я вынес с занятия?  
О чем мне не удалось сегодня сказать? 
О чем мне хотелось бы узнать подробнее? 

Закончи 
предложение 

Используется на стадии рефлексии. Позволяет ученикам оценить 
изучаемый объект, высказать свое собственное суждение и 
отношение.  
Например: 
«Если бы я раньше знал про…, то…». 
«На мой взгляд, … – это…». 
«Самым интересным для меня на занятии было…». 

 
Приведу пример урока истории мировой культуры с использованием технологии 

развития критического мышления. 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 
Дисциплина: История мировой культуры. 
Группа: специальность 072501 «Дизайн в культуре и искусстве»,курс 2. 
Тема: Западноевропейский театр эпохи Возрождения. 
Тип урока: комбинированный. 
Учебные цели: 
 уровень знания 
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распознает основные виды западноевропейского театра эпохи Возрождения; 
воспринимает особенности театрального языка;  
запоминает театральные шедевры; 
 уровень понимания 
пользуется различными источниками информации о западноевропейском театре 

эпохи Возрождения; 
выполняет учебные и творческие задания; 
 уровень применения 
использует приобретенные знания и умения в практической деятельности 

длявыражения собственного суждения о западноевропейском театре эпохи 
Возрождения и для самостоятельного художественного творчества; 

 уровень анализа 
анализирует материал о западноевропейском театре эпохи Возрождения, выделяет 

характерные черты, особенности, сравнивает с современным театром; 
 уровень синтеза 
устанавливает стилевые и сюжетные связи между произведениями литературы, 

театра и кино; 
 уровень оценки 
оценивает самостоятельное художественное творчество и творчество мастеров 

разных видов искусства. 
Планируемые результаты в соответствии с ФГОС (освоение общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 

Педагогические технологии: технология развития критического мышления 
(ТРКМ), информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Оборудование: мультимедийный компьютер, локальная сеть, выход в Интернет, 
цифровые образовательные ресурсы (Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2012 



ФАДЕЕВА Е.Н. 
2016 Г. 

 

 24 

г., лекция-презентация на флэш-накопителе (гипертекст), электронная тетрадь по ИМК 
в MicrosoftWord). 

Литература: 
Аникст, А. Сценическая история драматургии У. Шекспира [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:  http://lib.ru/SHAKESPEARE/shaksp_o.txt 
Возрождения театр // Универсальнаянаучно-популярная онлайн-энциклопедия 

КРУГОСВЕТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.krugosvet.ru/node/41759 

Возрождение. История театра // ГАММА. Группа актерского мастерства 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.art-gamma.com/6/история-
театра/возрождение/английское-возрождение-в-театре.html 

Данилова, Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. 10 
класс.Учебник / Г.И. Данилова. — М.: Дрофа, 2010. – 366 с. 

Лисичкина, О.Б. Мировая художественная культура. Возрождение.Учебник / О.Б. 
Лисичкина. — М.: АСТ, 2005. – 304 с. 

Театр Возрождения // Энциклопедия для детей Аванта+. Искусство, ч. 3. – 
М.:Аванта+, 2012. – 624 с. 

 
Ход урока 

 

Структурные 
этапы урока 

Реализация 
учебных 

целей, 
освоение 
ОК и ПК 

Технологии, 
стратегии, 

методы, 
приёмы 

обучения / 
формы работы 

Основной вид 
деятельности 

преподавателя 

Основной вид 
деятельности 
обучающихся 

Организационная
часть ОК 2  Проверяет готовность к 

уроку. 

Организуют рабочее 
место (включают 

компьютер,открывают 
электронные тетради). 

 
ВЫЗОВ 

 
 

уровень 
понимания 

ОК 2 
ОК 3 

ТРКМ, 
комментированн

ое чтение 
эпиграфа / 

фронтальная 

Организует 
деятельность 

обучающихся (задает 
вопросы прямые, 

наводящие). 
Как вы понимаете 

эпиграф? 
Попробуйте 

сформулировать тему 
урока. 

Предлагают варианты 
понимания эпиграфа, 
формулируют тему 

урока. 

Весь мир — театр. 
В нем женщины, мужчины — все актеры. 
У них свои есть выходы, уходы, 
И каждый не одну играет роль. 

                                       Уильям Шекспир 

уровень 
понимания 

ОК 2 
ОК 3 

ТРКМ, 
составление 

дерева 
предсказаний 
/фронтальная 

Организует 
деятельность 

обучающихся (ствол 
дерева – тема урока, 

ветви – предположения 

Предполагают развитие 
сюжетной линии темы 

урока: на ветвях 
записывают вопросы, 
на который хотели бы 

http://lib.ru/SHAKESPEARE/shaksp_o.txt
http://www.krugosvet.ru/node/41759
http://www.art-gamma.com/6/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5.html
http://www.art-gamma.com/6/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5.html
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развития темы урока в 
форме вопросов, 

листья – обоснование 
предположений, 

ответы на вопросы). 

получить ответ в 
рамках урока, 

прикрепляют к стволу 
дерева, размещенному 

на флипчарте. 

уровень 
понимания 

ОК 2 
ОК 3 

ТРКМ, 
составление 

ассоциативной 
схемы «Театр» / 

фронтальная 
 

ИКТ, работа с 
мультимедийной 

доской / 
индивидуальная 

Организует 
деятельность 
обучающихся 

(формулирует задание, 
направляет 

обучающихся в нужное 
русло, задает вопросы). 

Укажите, без каких 
компонентов, 

составных частей не 
может существовать 

театр? 

Выдвигают 
предположение, на 

мультимедийной доске 
заполняют 

ассоциативную схему 
«Театр». 

 
Рис. 1. Ассоциативная схема «Театр» 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
 

уровень 
знания 

уровень 
понимания 

уровень 
применения 

уровень 
анализа 
уровень 
синтеза 

ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 

ТРКМ, 
расширение 

ассоциативной 
схемы «Театр», 

чтение с 
пометками, 

ответ на 
«тонкие» и 
«толстые» 
вопросы, 

составление 
кластеров / 

индивидуальная, 
групповая,  

в парах  
 

ИКТ, работа с 
Интернет-
ресурсами, 

работа в 
электронных 

тетрадях / 
индивидуальная, 

групповая,  
в парах  

Организует 
деятельность 
обучающихся 

(формулирует задание, 
задает вопросы, 

помогает 
ориентироваться  в 

материалах Интернет-
ресурсов, 

дополнительной 
литературе, проверяет 
заполнение кластеров, 

дополняет, 
комментирует). 

1. Какие драматурги 
работали в Западной 

Европе в эпоху 
Возрождения? 

2. Мировую 
известность, всеобщее 
признание получили 
лишь некоторые, как 
вы думаете почему? 
3. К каким жанрам 

обращались 

Работают с Интернет-
ресурсами, 

дополнительной 
литературой, 

фиксируют результаты. 
Вопрос 1-6- 

вУниверсальной 
научно-популярной 

энциклопедииКругосве
тчитают статью 

«Возрождения театр», 
выделяют смысловые 

единицы текста, 
графически оформляют 

в виде кластеров. 
Вопрос 7 - в 

электронных тетрадях 
читают тексты афиш 

времен эпохи 
Возрождения, 

отмечают 
существенные 

признаки, сравнивают с 
современными 

афишами. 

Театр
Автор
Пьеса

Режиссёр
Труппа актёров

Спектакль
Зрители
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драматурги при 
написании пьес? 

4. Как вы думаете, о 
чем писали пьесы? 

5. Кто был 
режиссером? Как вы 

думаете, почему?   
6. Кто входил в 
труппу? Как вы 

думаете, почему?   
7. Как оповещалась 

публика о 
представлениях? 

8. Что представлял 
собой спектакль? 
Сколько времени 

длился спектакль в 
театре эпохи 

Возрождения? Были ли 
антракты? 

9. Что представляла 
собой сцена? 

10. Каковы были 
декорации? 

11. Каков был в те 
времена театральный 

реквизит? 
12. Какие были 

костюмы? 
13. Что представляли 
собой зрители? Дайте 

объяснение. 
14. Как вы ведете себя 

в театре? Как 
следовало вести себя в 

театре эпохи 
Возрождения? 

Вопрос 8 – на сайте 
группы актерского 
мастерства Гамма 

читают текст, 
выделяют основные 

части спектакля, 
составляют примерную 

программу. 
Вопрос 9,10 – 

рассматривают разные 
иллюстрации 
театральных 

помещений, выделяют 
основные части 

театрального здания, 
анализируют 

декорации, сравнивают 
с современными 

театральной сценой и 
декорациями. 

Вопрос 11,12 – 
в электронных тетрадях 

читают документ 
Филиппа Хенсло (1598 
г.) – опись реквизита 
английской труппы 

лорда адмирала, 
обсуждают содержание 
документа, сравнивают 
с реквизитом театра на 

современном этапе. 
Вопрос 13 – 

в электронных тетрадях 
читают свидетельства 

современников о 
составе публики 
общедоступных 
театров из книги 

А. Аникста 
«Сценическая история 

драматургии 
У. Шекспира», дают 

объяснение ситуации. 
Вопрос 14 – 

Объясняют правила 
поведения в театре, 
предполагают, как 

следовало вести себя в 
театре эпохи 

Возрождения, в 
электронных тетрадях 

читают главу из 
сатирической «Азбуки 

простака» (1609) 
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Томаса Деккера, 
высказывают мнение. 

РЕФЛЕКСИЯ 
 

уровень 
синтеза 

ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 6 
ОК 7 

ПК 2.7 
 

ТРКМ,просмотр 
отрывка из х/ф 
«Влюбленный 

Шекспир» 
(реж.Д. Медден), 

проведение 
двухрядного 

круглого стола / 
групповая 

ИКТ, 
мультимедийны

й продукт/ 
фронтальная, 

групповая, 
индивидуальная 

Показывает фрагмент 
х/ф, организует 

деятельность 
обучающихся 

(формулирует задание, 
формирует из 

обучающихся две 
группы: «внутренний 

круг» и «внешний 
круг», следит за 

обсуждением 
проблемы, в конце 
представляет свои 

замечания и 
комментарии).  
Предлагаю вам 

просмотреть отрывок 
из х/ф «Влюблённый 
Шекспир» (реж.Джон 
Медден), на некоторое 

время стать 
кинокритиками и 
проанализировать 

работу режиссера с 
точки зрения 

соответствия эпохе: 
«Удалось ли Джону 
Меддену в фильме 

воссоздать театр эпохи 
Возрождения?» 

Смотрят фрагмент х/ф, 
находят особенности 

театра эпохи 
Возрождения, 

показанные в фильме, 
дают оценку работе 

режиссера в 
проведении круглого 
стола.  Первая группа 
образует «внутренний 
круг», участники этого 

круга свободно 
высказываются по 

обсуждаемой проблеме, 
участники «внешнего 

круга» фиксируют 
высказывание 

участников 
«внутреннего круга», 

готовят свои 
комментарии и 
вопросы, затем 

участники «внешнего 
круга» принимают 

участие в обсуждении, 
все вместе 

формулируют выводы. 

уровень 
оценки 
ОК 8 

ТРКМ, 
просмотр 

спектакля или 
х/ф по пьесам 
драматургов 

эпохи 
Возрождения, 

написание 
рецензии по 

плану / 
индивидуальная 

Дает инструктаж по 
выполнению Д/З. 

Слушают, уточняют, 
задают вопросы. 

уровень 
применения 

ОК 2 

ТРКМ, чтение 
дерева 

Организует 
деятельность 

обучающихся. 

Отвечают на вопросы, 
прикрепляют листки к 
ветвям дерева, выбирая 
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предсказаний 
/фронтальная 

Читает вопросы на 
дереве. 

определенный цвет: 
зеленый – ответ на 

вопрос найден, жёлтый 
– ответ на вопрос 

требует дополнения, 
красный – ответ на 

вопрос не найден. Тем 
самым,обучающиеся 

формулируют выводы 
об особенностях 

западноевропейского 
театра эпохи 

Возрождения, 
выясняют все ли, 
запланированное 

удалось реализоватьи 
оценивают 

эффективность работы 
на уроке. 

 
ТЕМА 2.12.  ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ ТЕАТР ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА  
«В ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ТЕАТРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» 

 
1. Организационный момент 

 
2. Вызов 
1. Комментированное чтение эпилога 

Человеку эпохи Возрождения в ослепительном блеске и многообразии открывался новый 
мир… Этот мир запечатлен в архитектурных сооружениях Флоренции, Рима и Венеции, портретах, 
созданных кистью и резцом Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Тициана, 
Дюрера. Он своеобразно преломляется в любовной лирике Петрарки, сатирических персонажах 
Боккаччо, Рабле и Сервантеса.  Он отражается в страстях шекспировских героев и философских утопиях 
Томаса Мора и Эразма Роттердамского.  

Мы с вами продолжаем изучать особенности культуры эпохи Возрождения в Западной Европе. 
О чём пойдёт сегодня речь, узнаем из эпиграфа. 

Прочитайте слова Уильяма Шекспира: 
Весь мир — театр. 
В нем женщины, мужчины — все актеры. 
У них свои есть выходы, уходы, 
И каждый не одну играет роль. 

                                       Уильям Шекспир 
Как вы их понимаете? 
Попробуйте сформулировать тему нашего разговора.  

2. Составление Дерева предсказаний 
О театре говорить можно очень много, давайте с вами попробуем предположить, что каждый 

из вас ждёт от этого разговора? Напишите на листке вопрос, на который бы вы хотели получить ответ 
в рамках нашего урока о Западноевропейском театре эпохи Возрождения. 

У нас получилось вот такое дерево, к нему мы ещё вернёмся, но уже в конце изучения темы. 
3. Составление ассоциативной схемы «Театр» - ВЫЗОВ 
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Давайте начнём с вами разговор с определения направлений изучения темы, для этого 
предлагаю вам заполнить ассоциативную схему-пирамиду «Театр». Без каких компонентов, составных 
частей не может существовать театр? 

Запись в РТ 
Заполните ассоциативную схему «Театр».  

Укажите, без каких компонентов, составных частей не может существовать театр? 
 

 
 

4. Расширение ассоциативной схемы «Театр». «Тонкие» и «толстые» вопросы. Работа с Интернет-
ресурсами, дополнительной литературой (результаты фиксируются в электронных тетрадях) - 
ОСМЫСЛЕНИЕ 

 
Итак, если бы не было авторов-драматургов, которые бы писали пьесы, то и не было бы и театра. 

Давайте выясним, КАКИЕ ДРАМАТУРГИ РАБОТАЛИ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ. Для 
этого мы обратимся за помощью кУниверсальной научно-популярной онлайн-энциклопедии 
КРУГОСВЕТ. В ваших тетрадях в задании 3, есть гиперссылка на этот Интернет-ресурс. Вам необходимо 
познакомиться с материалами энциклопедии (просмотреть статью Возрождения театр) и заполнить 
пропуски в схеме. Чтобы работа была плодотворнее, предлагаю поделиться на группы: 1) Италия   2) 
Англия 3) Испания. 

 
Материал для работы 

ВОЗРОЖДЕНИЯ ТЕАТР // Универсальной научно-популярной онлайн-энциклопедии КРУГОСВЕТ 
Ренессансный театр в разных странах Западной Европы имел свои индивидуальные 

особенности, прочно вписанные в социокультурный аспект развития своей страны и резко 
отличающие его от театра Возрождения иных стран. Наиболее интересно и показательно 
ренессансный театр развивался в трех странах Западной Европы, причем основные линии развития 
имеют между собой очень мало общего. 

ИТАЛИЯ 
История итальянского театрального Возрождения весьма парадоксальна: итальянский 

Ренессанс, с его непревзойденными шедеврами изобразительных искусств – живописи, скульптуры – 
не дал ни одного драматурга, равного по масштабам творчества Шекспиру (Англия), Лопе де Вега или 
Кальдерону (Испания). В культурологической и искусствоведческой литературе широко 
исследовались причины этого парадокса. Основными из них принято считать две – во многом 
взаимосвязанные.  

Первая объясняет это явление с точки зрения видовых особенностей театра. В основе 
театрального действа всегда лежит конфликт – принципиальная движущая сила театрального 
произведения, как пьесы, так и спектакля. Однако понятие конфликта само по себе противоречит 
мировоззренческим идеалам гармонии, мощно звучащим в итальянской литературе и 
изобразительном искусстве.  

Театр
Автор -

драматург
Пьеса

Режиссёр

Труппа актёров

Спектакль

Зрители
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Вторая причина основывается на принципах социального функционирования театрального 
искусства. Для его расцвета необходима некая идея, объединяющая разные слои общества, 
национальное самосознание, т.н. «широкий народный фон». Однако в 14–15 вв. итальянцы 
чувствовали себя скорее гражданами отдельных городов, чем всей страны.  

И все же здесь, именно в Италии, были заложены основы нового гуманистического театра: 
возрождены комедия, трагедия, пастораль; создана опера; построены первые театральные здания; 
разработаны принципы профессионального сценического и площадного театра, дан толчок к 
теоретическому осмыслению драматургических канонов. 

Развитие ренессансного итальянского театра в основном шло по двум линиям: т.н. «ученой 
комедии» – lacommediaerudite (к этой же линии с некоторой натяжкой можно отнести и 
литературную трагедию) и народного импровизационного театра – Комедия дель арте 
(commediadell'arte), оказавшей огромное влияние на развитие всего мирового театрального 
искусства. 

Итальянская «ученая комедия», к созданию которой обращались крупные писатели и 
мыслители 15–16 вв (ЛудовикоАриосто, Никколо Макиавелли, ПьетроАретино, Джордано Бруно), 
представляла собой преимущественно догматические перепевы античных сюжетов и была 
рассчитана скорее на академический интерес узкого круга ученых и просветителей. Те же тенденции 
свойственны и итальянской ренессансной трагедии (Джан-Джорджо Триссино, Джованни Ручеллан, 
ЛуиджиАламанка, Торквато Тассо и др.). К концу 16 в. развитие итальянской ренессансной комедии и 
трагедии практически завершилось. Зато к этому времени окреп и получил большую популярность 
третий жанр итальянской драматургии – пастораль.  

 
АНГЛИЯ 

В Англию Возрождение пришло поздно, но было изумительно мощным. При этом английский 
Ренессанс был именно театральным. Никогда – ни прежде, ни после – английское театральное 
искусство и европейский театр вообще не создавали подобных шедевров. Пиком английского 
ренессансного искусства стало творчество Шекспира, остающегося доныне самым репертуарным 
драматургом мирового театра.  

Английский Ренессанс можно условно разделить на три этапа развития. Первый – конец 15 в. и 
первые три четверти 16 в. – начальный период формирования нового мировоззрения; в театре 
сопровождался переходом от средневекового моралите и интерлюдии (переходная форма от 
моралите к фарсу) к основным театральным жанрам – трагедии и комедии. Второй – конец 16 в. и 
начало 17 в., до смерти Шекспира в 1616 – наивысший расцвет английского театра эпохи 
Возрождения. Третий – от смерти Шекспира в 1616 до закрытия пуританскими властями театров в 
1642 – знаменует кризис и упадок английского театра. 

Отсчет английского театра Возрождения можно вести от любительских студенческих 
постановок Оксфорда и Кембриджа, где в конце 15 – начале 16 вв. ставились спектакли на латинском 
языке. Поворот к профессионализму произошел в конце 1580-х, когда в английскую драматургию 
практически одновременно вошел целый ряд драматургов, получивших прозвище «университетские 
умы»: Роберт Грин, Кристофер Марло, Джон Лили, Томас Лодж, Джордж Пиль, Томас Кид. Почти все 
они имели университетские дипломы Оксфорда и Кембриджа.  

Пьесы «университетских умов», сформировав литературно-философскую концепцию 
утверждения индивидуальности, могущества человеческой личности, подготовили появление 
Уильяма Шекспира. Три этапа, на которые принято делить творчество Шекспира, предельно ярко 
отразили трансформацию общей идеологии Ренессанса – от торжествующе-ликующей веры в 
гармонию к усталому разочарованию.  

Четверть века, прошедшие после смерти Шекспира до парламентского запрета на все 
публичные представления в 1642, дала плеяду интересных драматургов, в творчестве которых 
продолжился кризис ренессансного мировоззрения. Наиболее яркие и интересные из них – Бен 
Джонсон, Джордж Чапмен, Джон Уэбстер, ФрэнсисБомонти Джон Флетчер. Однако к 1630-м 
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английский театр уже был совершенно непохож на театр-трибуну времен Шекспира. Блистательный 
период Ренессанса в Англии подошел к концу. 

 
ИСПАНИЯ 

Совершенно иначе история ренессансного театра развивается в Испании. Профессиональный 
театр здесь сформировался в 16 в., во времена движения Реконкиста (в буквальном переводе – 
«отвоевание»), ставящего своей целью освобождение страны от мавританского владычества, 
продолжавшегося около пяти веков, и возрождение национального самосознания.  

Реконкиста была не только освободительной, но и религиозной войной, которая велась с 
захватчиками-мусульманами под знаменем христианства. Торжество победившего католичества 
обусловило чрезвычайно длительный период существования в Испании средневекового 
религиозного театра, и его основного жанра – ауто, спектаклей, разыгрываемых на празднике Тела 
Христова. Ауто, наряду со светским театром, существовали в Испании до второй половины 18 в.; их 
литературную обработку начал Лопе де Вега. Однако при этом ауто и ренессансный испанский театр 
существовали изолированно друг от друга, практически не поддаваясь взаимовлиянию. Эта «двойная 
жизнь» испанского театра в эпоху Возрождения очень интересно переплеталась и с судьбами 
драматургов.  

Испанская церковь, после победы Реконкисты провозгласив себя оплотом католичества в 
Европе, особенно непримиримо относилась к светскому театру. При этом чуть ли не все значительные 
драматурги этого времени рано или поздно принимали монашеский сан. Они одинаково успешно 
писали и ауто, и светские пьесы; собственно, то же самое они практиковали и в личной жизни: 
монашеский сан нисколько не мешал многочисленным бурным интригам и мирским соблазнам Лопе 
де Вега, Тирсо де Молина. Похоже, что плутовские сюжеты, которыми изобиловала испанская 
ренессансная драматургия, были знакомы ее авторам отнюдь не понаслышке.  

Создателем светской драмы в Испании был Хуан дель Энсина, придворный поэт и композитор 
герцога Альбы. Первый спектакль с актерами любителями из числа герцогской челяди Энсина 
поставил в 1492 – году победного завершения Реконкисты. Свои пьесы в стихах Энсина называл 
эклогами, позаимствовав это название у Вергилия. Сохранились 14 эклог Энсины, из них шесть 
написаны на религиозные темы, остальные разрабатывают чисто светские, любовные сюжеты (О 
сильных ливнях, Действо о потасовке, Пласида и Виториано и др.). Темы эклог и античные сюжеты 
были продолжены в работах последователя Энсины – БартоломеоТорресНаварро (Диалог о 
рождестве, Хасинта, Солдатня, Людская, Акилана, Именео и др.). Наварро первый в Испании сделал 
попытку теоретического обоснования драматургии (предисловие к своему сборнику пьес 
Пропалладия).  

Однако настоящая история испанского ренессансного театра начинается с Лопе де Руэда, актера, 
руководителя театральной труппы и драматурга. В его творчестве присутствуют две 
непересекающиеся жанровые линии: комедии, подражающие итальянской «ученой комедии» 
(Эуфемия, Армелина, Обманутые, Медора и др.), и фарсы, которые в Испании назывались пасос 
(Слуги, Маска, Гость, Платить или не платить, Честная потасовка, Страна Хауха и др.). В комедиях Руэды 
действуют гранды, благородные отцы, нежные влюбленные; в пасос – самые демократические круги 
населения. ПасосРуэды – яркие комические жанровые зарисовки, написанные сочным и ярким 
языком.  

Следующий этап испанского ренессансного театра связан с именем Мигеля Сервантеса де 
Сааведра, автора великого Дон Кихота. Драматургические опыты Сервантеса были более скромными, 
что, в частности, связано с противоречиями его теоретических воззрений с собственной практикой. 
Выступая в качестве приверженца канонов ученой драмы, на практике Сервантес разрушает эти 
каноны – и не только в комедиях, но и в драмах (Алжирские нравы, Нумансия), которые скорее 
представляют собой драматизированный эпос. Наибольший интерес представляют его забавные 
фарсовые интермедии, написанные живым остроумным языком (Судья по бракоразводным делам, 
Вдовый мошенник, Бдительный страж, Бискаец-самозванец, Театр чудес и др.).  
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Пик театра испанского Возрождения приходится на творчество Лопе де Вега, создавшего 
огромное количество пьес, разнообразных как по жанрам, так и по тематике. Однако большинство его 
пьес строятся по единой сюжетной схеме – воссоединение влюбленных, преодолевающих самые 
разные препятствия. В театроведении существует любопытная гипотеза, что драматургия Лопе де Вега 
сформирована по принципам комедии дель арте: бесконечные вариации единого сюжета. В его 
творчестве присутствуют две основных линии: т.н. «крестьянская», народная драма, высшим 
достижением которой стала пьеса ФуэнтеОвехуна; и «комедия плаща и шпаги» (Учитель танцев, 
Собака на сене, Валенсианская вдова, Девушка с кувшином, Глупая для других и умная для себя и др.) 
В обеих явственно чувствуются главные мотивы мировоззрения Ренессанса: жизнелюбие, стремление 
к гармонии, обостренное чувство достоинства, отвага, ум и изобретательность в достижении цели. 

Лопе де Вега создал целую школу драматургов, среди которых были Гильен де Кастро, Хуан Руис 
де Аларкон, Тирсо де Молина. В произведениях этих авторов уже намечается некоторый кризис 
идеалов Возрождения: возникает тенденция к восстановлению сословных различий; 
переосмысливается понятие личной свободы, которая может не только вести к всеобщему благу, но 
и оказаться разрушительной силой; усиливается религиозная направленность. 

Последним значительным драматургом испанского ренессансного театра был Дон Педро 
Кальдерон де ла Барка. В драматургии Кальдерона полностью трансформируется гармоничное 
мироощущение Ренессанса, здесь господствуют трагические мотивы неразрешимых противоречий, 
ясно ощутимые не только в поздних религиозно-символических и мифологических драмах, но и в 
ранних комедиях (Луис Перес, галисиец, Дама-невидимка, Стойкий принц, С любовью не шутят, 
Любовь после смерти, Жизнь – это сон и др.). Движитель сюжетов пьес Кальдерона – не свободная 
воля героев, но стечение обстоятельств, случай, рок, судьба.  

 
Запись в РТ 

Заполните пропуски в схеме, используя материал 
Универсальной научно-популярной онлайн-энциклопедии КРУГОСВЕТ 
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Каким видим, большое количество драматургов работало практически в одно и то же время. 

Но почему-то МИРОВУЮ ИЗВЕСТНОСТЬ, ВСЕОБЩЕЕ ПРИЗНАНИЕ ПОЛУЧИЛИ ЛИШЬ НЕКОТОРЫЕ. КАК 
ВЫ ДУМАЕТЕ ПОЧЕМУ? 

В конце XVI и в начале XVII века автор получал за пьесу от 4 до 10 фунтов стерлингов. В среднем 
за пьесу платили 6 фунтов стерлингов. Уже после смерти Шекспира пьесы поднялись в цене – иногда 
до 20 фунтов стерлингов. Сколько это составит на наши деньги, нетрудно установить, помножив 
каждый фунт стерлингов на 75 рублей (тогдашний фунт стерлингов был в тридцать раз дороже 
нынешнего). Обычно просто расплачивались согласно предварительному уговору. Отношения между 
драматургом и театром получали оформление в денежных документах: записях, расписках с 

Италия

•Лудовико Ариосто
•Николо Макиавелли
•Пьетро Аретино
•Джордано Бруно
•Джан-Джорджо Триссино
•Джованни Ручеллан
•Луиджи Аламанка
•Торквато Тассо

Англия

•Роберт Грин
•Кристофер Марло
•Джон Лили
•Томас Лодж
•Джордж Пиль
•Томас Кид
•Уильям Шекспир
•Бен Джонсон
•Джордж Чапмен
•Джон Уэбстер
•Фрэнсис Бомонт
•Джон Флетчер

Испания

•Хуан дель Энсина
•Бартоломео Торрес
•Лопе де Руэда
•Лопе де Вега
•Гильен де Кастро
•Хуан Руис де Аларкон
•Тирсо де Молина
•Дон Педро Кальдерон де 
ла Барка

Франция • Пьер Гренгор

Германия • Ганс Сакс

АВТОР-ДРАМАТУРГ 
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поручительством и т. д. Драматург, продав пьесу театру, терял на нее авторские права и даже не смел 
ее отдать в печать. Практике театров, прятавших тексты пьес от посторонних глаз, мы обязаны тем, что 
так много их пропало. Они существовали в одном экземпляре, с исчезновением которого пропадал 
даже след пьесы. (А. АНИКСТ. СЦЕНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ДРАМАТУРГИИ УИЛЬЯМА ШЕКСПИРА. Гл. 5). 

 
Кто обратил внимание, К КАКИМ ЖАНРАМ ОБРАЩАЛИСЬ ДРАМАТУРГИ ПРИ НАПИСАНИИ ПЬЕС?  

Материал для работы 
Универсальной научно-популярной онлайн-энциклопедии КРУГОСВЕТ 

Итальянские драматурги обращались к «ученой комедии»и трагедии, которые, представляли 
собой преимущественно перепевы античных сюжетов и былирассчитана скорее на академический 
интерес узкого круга ученых и просветителей. К концу 16 в. получил большую популярность третий 
жанр итальянской драматургии – пастораль.  

Английские драматурги в конце 15 в. перешли от средневекового моралите и интерлюдии 
(переходная форма от моралите к фарсу) к основным театральным жанрам – трагедии и комедии. 

В Испании средневековой религиозной театр, и его основной жанр – ауто, спектакли, 
разыгрываемые на празднике Тела Христова,существовал наряду со светским театром до второй 
половины 18 в. Несмотря на это, испанские драматургисоздавалисветские драмы, ученые драмы, 
народные драмы, пьесы в стихах- эклоги,пасос (фарсы),комедии, подражающие итальянской 
«ученой комедии», и «комедия плаща и шпаги».  
 

Запись в РТ 
Заполните пропуски в схеме, используя материал 

Универсальной научно-популярной онлайн-энциклопедии КРУГОСВЕТ 
 

 
 
О ЧЁМ ПИСАЛИ ПЬЕСЫ? Давайте посмотрим на названия пьес и выясним, что интересовало 

драматургов.  
??? 
Да обо всём,что было интересно:мифология, история, современность. 
 
КТО БЫЛ РЕЖИССЁРОМ? КТО ВХОДИЛ В ТРУППУ АКТЁРОВ? 
Режиссёром был первый актёр. Актёры в основном были бесправными, малообеспеченными 

людьми, их приравнивали к бродягам, поэтому театральные труппы нуждались в знатных и 
состоятельных покровителях.  

Форма организации театральных трупп была двух видов: паевое товарищество актёров  с 
самоуправлением, и частное предприятие во главе с антрепренёром, владевшим реквизитом и 
покупавшим права на постановку пьесы у драматургов.  

Италия

•"учёная" 
комедия

•трагедия
•пастораль

Англия

•моралите
•интерлюдия
•трагедия
•комедия

Испания

•ауто
•драма
•эклоги
•пасос (фарс)
•комедия
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Количественный состав труппы был не более 10-14 человек, которые в репертуаре театра 
должны были исполнять по несколько ролей. В Англии женские роли игрались юношами.  

В Лондоне в XVI-XVII вв. существовало два типа театральных трупп: детские и взрослые, взрослые 
играли на сцене городских публичных театров, детские преимущественно в частных театрах. 

Актёры, работавшие по найму, были на положении подмастерьев. Они получали жалованье от 
труппы. Ученики жалованья не получали. Они жили в доме своего мастера. В труппе Шекспира все 
главные актеры имели учеников, за исключением его самого. У каждого актера-пайщика был либо 
один, либо два ученика. Пройдя обучение, они становились актерами на жалованье. По-видимому, в 
обоих случаях – и для учеников, и для актеров на жалованье – соблюдался обычный для цеховых 
ремесленников срок в семь лет. 

Актер на жалованье, пройдя семилетнее испытание, мог затем претендовать на то, чтобы стать 
пайщиком труппы. Практически в труппе Шекспира так не получалось. На положение мастеров 
переходили способные ученики, минуя стадию работы по найму. Как верно замечает Болдуин, если 
ученик не показал себя хорошим актером, то ему ничего не оставалось, как положение актера по 
найму[198]. 

Хорошие же актеры становились пайщиками, несмотря на молодость. Это не значит, что число 
пайщиков пополнялось только за счет учеников.  

Жалованье наемного актера колебалось от 4 до 10 шиллингов в неделю. Наиболее обычным был 
заработок в 6 шиллингов. По подсчету Болдуина, минимальный заработок в год был около 10, 
средний – около 15, высший – около 25 фунтов стерлингов. Когда Шекспир еще не был пайщиком, он, 
вероятно, имел заработок около 15 фунтов стерлингов как актер и около 10 фунтов стерлингов – 
гонорар за две пьесы. 

По данным той эпохи, заработок умелого ремесленника составлял от 3 с половиной до 6 с 
половиной тысяч фунтов стерлингов в год. 

Кроме актеров, театр нуждался во вспомогательном персонале. В каждой труппе было 
несколько постоянных сборщиков входной платы. Один из них стоял у входа в помещение и получал 
пенни, которое, по-видимому, клали в закрытый ящик с прорезью. Специальные сборщики собирали 
дополнительную плату на галереях. 

При театрах были небольшие оркестры. Музыканты тоже входили в состав труппы, от которой 
получали жалованье. Театры имели также портных, возможно, маляров. 

Важным лицом в труппе был хранитель рукописей пьес (book-kelper), исполнявший также 
функции, которые в современном театре лежат на помощнике режиссера, ведущем спектакль. 
Поэтому рукописи пьес содержат пометки о разных приготовлениях, которые надлежит делать по 
ходу представления, чтобы заранее подготовить необходимый реквизит, а также обеспечить 
своевременный выход актеров на сцену. 

Он же был суфлером. Наконец, театр прибегал к помощи писцов для подготовки чистой 
рукописи перед ее подачей на просмотр цензору, а затем – для переписки отдельных ролей, списки 
которых раздавались актерам.. 

Таковы были труппы тогда, когда театральное дело переживало пору наивысшего расцвета. 
Начало же было гораздо скромнее. 

 
После того как мы рассмотрели отдельные стороны театрального искусства, попытаемся дать 

общую картину общедоступного театра в эпоху Возрождения. Для этой цели обратимся к тому, КАК 
ПРОХОДИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. 

Начнем с того, КАК ОПОВЕЩАЛАСЬ ПУБЛИКА О ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ. 
Самый старый способ оповещения публики состоял, таким образом, в том, чтобы привлекать ее 

внимание шумом: актеры кричали «Пьеса!», били в барабан и трубили. Более новый способ возник 
после изобретения печати. В трактатах пуритан, направленных против театра, и в сочинениях 
гуманистов говорится о развешивании театральных афиш на столбах и у входа в театр. К сожалению, 
ни один образец афиши XVI и начала XVII века не сохранился. Найдены только четыре афиши конца 
XVII века.  
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Запись в РТ 
Прочитайте тексты афиш времён эпохи Возрождения. Отметьте их существенные черты, 

сравнивая с современными афишами. 
 
Вот текст объявления о постановке пьесы Джона Драйдена: 

B театре Короля в нынешнюю среду, которая приходится 
на последний день ноября, будет поставлена 
пьеса под названием «Индийский император, 
или Завоевание Мексики испанцами». 
После поднятия занавеса деньги не возвращаются. 
Слуги его величества. VivansRex&Regina. 

Две другие афиши в таком же роде. Одна отличается от остальных: 
Никогда не исполнялась, за исключением одного раза. 
В театре Короля, на Друри-Лейн, в нынешнюю среду, 
которая приходится на девятый день ноября, 
будет представлена 
новая пьеса под названием 
«Генрих Второй, король Англии». 
После поднятия занавеса деньги не возвращаются. 
Слуги его величества. 

Единственная достоверная афиша шекспировского времени – объявление о гастролях 
английских актеров, напечатанное в Германии на немецком языке и обнаруженное Альбертом Коном. 
В тексте не назван год. Но так как упомянут день представления, то установлено, что афиша относится 
к 1613 или к 1619 году. 

Да будет известно всем, что новая труппа комедиантов, подобно которой никогда еще не 
было в нашей стране, прибыла сюда с исключительно веселым клоуном; актеры ежедневно 
представят комедии, трагедии, пасторали и истории, перемежающиеся приятными и веселыми 
интерлюдиями, и сегодня, в среду 21 апреля, они играют превеселую комедию под названием 
«Сладость любви, превратившаяся в горечь смерти». После комедии будут показаны изящный 
балет и смешной фарс. Любители таких пьес должны прийти в зал для фехтования в два часа 
пополудни, где пьеса начнется в точно назначенное время. 

Размеры этих афиш были примерно 20x10 см, иногда немного меньше или больше. 
Отметим существенные черты этих афиш. Имя автора пьесы на них не указано. Не помечены 

также имена отдельных исполнителей. Только в конце афиши сообщается, что пьесу играет труппа 
актеров короля. Не отмечено в афишах и время начала представления. Это объяснялось тем, что время 
всегда было постоянным.  

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЛ СОБОЙ СПЕКТАКЛЬ?  
Помочь найти ответ на этот вопрос нам поможет материал сайта группы актёрского мастерства 

Гамма 
 

Запись в РТ 
Прочитайте текст, скопируйте его себе в тетрадь, выделите составные части спектакля. 
Спектакль представлял собой синтетическое действо, объединяющее в себе разные виды 

искусства. Он начинался с пения под аккомпанемент гитары, затем произносился пролог, после чего 
следовало непосредственно представление пьесы. 

В перерывах между эпизодами разыгрывались интермедии, сайнеты (пьески с музыкой и 
плясками) и танцевальные номера. Всё действо заканчивалось мохиганой (всеобщим танцем в масках 
с куплетами и шутками). 

Действие, вмещавшееся в рамки одного акта, длилось ровно один день (речь идёт о времени 
сценическом, внутри самой пьесы). Отсюда и названия  частей, на которые подразделялись испанские 
пьесы этого периода – хорнада (день). 
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Интермедии (пьесы со своим особенным сюжетом) разыгрывались после каждой хорнады, 
таким образом, основной сюжет пьесы был разбавлен другими действами. Поэтому сюжет 
приходилось напоминать зрителям. 

 
ИЛИ Гамма 
 
Открывала спектакль Лоа  - пролог к испанскому спектаклю в период испанской эпохи 

Возрождения. Loa (исп) – хвала. 
Режиссер труппы (или ее главный актер) поднимался на сцену и в самых изысканных 

выражениях воздавал хвалу дамам, которые сидели в ложах, или городским властям, которые 
размещались в первых рядах скамей. Так же он расхваливал сюжет пьесы и ее автора. В завершении 
своей речи он произносил добрые слова и слал просьбу о снисхождении, к актерам, ко всем зрителям, 
которые заполняли «патио» и галереи театра. Patio (исп) – пространство перед сценой. 

Однако для того, чтобы речь была произнесена, для начала необходимо установить тишину. Что 
бы это было возможно, перед самым началом представления, на авансцену выходил певец, в 
сопровождении партнерши и начинал вместе с нею петь. Тишина устанавливалась сразу же, поскольку 
испанская публика обожала романсы и слушала их в абсолютной тишине. Но прологи в форме лоа 
вскоре наскучили публике. По мере развития театра, менялся также характер зачина театрального 
действия. Лоа становиться разнообразным: героическая, лирическая или же комическая. Теперь Лоа 
служили в одном случае интермедией к патриотическим спектаклям, во втором восхвалялась труппа 
или же наоборот, в некоторых звучала пародия на исполнителей спектакля, в третьем Лоа открыто 
надсмехалась над романтическим сюжетом пьесы.  

 Завоевание внимание публики являлось самой важной задачей. И Лоа мало-помалу 
становиться фарсом, сопровождаемым танцами, пением или же грубыми остротами. 

  После Лоа следовала первая хорнада (jornada (исп) - день) комедии - мгновенная завязка, 
рождался острейший конфликт, но актеры еще не успевали произнести свои стихи, после следовала 
интермедия (сцена или небольшая пьеса, в основном комического характера, которая разыгрывалась 
между действиями основной пьесы), во время которой на сцене появлялись комические актеры или 
же выскакивал шут (гра-сиозо) и показывал непристойные жесты и рассказывал пошлые шутки. После 
следовала 2-я хорнада. В ней взаимоотношения героев окончательно путались. Развязка была не 
предсказуема. Но не успевала вторая хорнада закончиться, как начинался баиле. Баиле - интермедия 
с плясками, которая сопровождалась веселыми куплетами. По окончанию балие, и наступает 
развязка, которая происходит стремительно. Все встает на свои места и комедия превращается в 
мохигана - всеобщий танец с масками, шутками и куплетами. 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЛА СОБОЙ СЦЕНА? КАКОВЫ БЫЛИ ДЕКОРАЦИИ? 
Чтобы ответить на этот вопрос, предлагаю рассмотреть разные иллюстрации театральных 

зданий и выделить основные части театра (здания) эпохи Возрождения. 
Запись в РТ 

Рассмотрите разные иллюстрации театральных зданий. Выделите основные части театра 
(здания) эпохи Возрождения. 
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План театра. С. Серлио. 

Из трактата «Об архитектуре». 1545 г. 
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Театр в закрытом помещении бывшего монастыря «Блекфрайерс» 
[Реконструкция Топхема Фореста] 

 
Театр «Лебедь». Лондон. 1596 г. 

[Рисунок И. Де Витта] 

 
«Театр «Глобус».  

[Реконструкция Лесли Хотсона1960 г.] 
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Театр «Фортуна»  

[Реконструкция Уолтера Годфри. 1907 год] 
 

 
«Театр» Джеймса Бербеджа,  построенный в Лондоне в 1575 году.  
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[Реконструкция У. Ходжеса. 1953 год] 

 
Представление в коралле (гостиничном дворе). Испания 

 
Вместимость зрительного зала в так называемых публичных театрах была значительной — от 

1500 до 1800 человек. Вокруг «партера» шли три яруса лож — более дорогие места для состоятельной 
публики. Около 1596 г. появился обычай сажать знатных посетителей по бокам сценической 
площадки. Эта площадка, знаменитая «шекспировская сцена», представляла собой простой помрет, 
поднятый над уровнем партера. В некоторых театрах, например в «Лебеде», он выдавался мысом в 
зрительный зал. Сцена делилась на переднюю и заднюю; в свою очередь задняя сцена делилась 
нанижнюю и верхнюю. Разные части сцены имели различное назначение: авансцена изображала 
всякое открытое место: поле, площадь перед замком, городскую улицу, зал во дворце и т. д.; задняя 
часть сцены, отгороженная занавесками, обозначала закрытое помещение: комнату, келью, 
склеп;верхняя часть задней сцены обозначала любое место, приподнятое над уровнем почвы, в том 
числе — спальню, которая устраивалась в английских домах во втором этаже (отсюда сцена у балкона 
в «Ромео и Джульетте»). Наконец, актёры в отдельных случаях могли использовать также и верхнюю 
сцену, когда надо было изобразить городскую стену, дозорного на крепостной башне или на мачте. 
Занавеса не было, поэтому на глазах у зрителей расставлялась примитивная бутафория: два 
искусственных дерева указывали на то, что действие происходит в лесу, серые четырёхугольники с 
чёрным крестом обозначали окна и, следовательно, действие, происходящее в доме. Всё 
дополнялось фантазией зрителей, и драматург должен был помочь им, строя диалог так, чтобы они с 
самого начала могли узнать место и время действия.  

 
КАКОВ БЫЛ В ТЕ ВРЕМЕНА ТЕАТРАЛЬНЫЙ РЕКВИЗИТ? 
Филипп Хенсло сделал в 1598 году опись реквизита английской труппы лорда-адмирала. Этот 

документ имеет большое значение для понимания театра эпохи Шекспира. Давайте познакомимся с 
ним: 

Запись в РТ 
Прочитайте документ Филиппа Хенсло, сделанный в 1598 году, - опись реквизита английской 

труппы лорда-адмирала. 
1 скала, 1 клетка, 1 гробница, 1 адская пасть. 1 гробница Гвидо, 1 гробница Дидоны, 1 кровать с 

балдахином. 8 пик, 1 пара лестниц для Фаэтона. 2 колокольни, 1 набор колоколов, 1 маяк. 1 теленок 
для пьесы Фаэтон, с мертвыми ногами. 1 держава и 1 золотой скипетр, 3 дубинки. 1 марципан и город 
Рим. 1 золотое руно; 2 ракетки; 1 лавровый куст. 1 деревянный топор; 1 кожаный топор. 1 деревянный 
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балдахин; голова старого Магомета. 1 львиная шкура; 1 медвежья шкура; руки и ноги Фаэтона и 
колесницы Фаэтона; голова Аргуса. Трезубец Нептуна и венок. 1 шест; деревянная нога Кента. Голова 
Ириды и радуга; 1 маленький алтарь. 8 шлемов; уздечка Тамерлана; 1 деревянная кирка.  

1 деревянный топор; 1 кожаный топор. 1 деревянный балдахин; голова старого Магомета. 1 
львиная шкура; 1 медвежья шкура; руки и ноги Фаэтона и колесницы Фаэтона; голова Аргуса. Трезубец 
Нептуна и венок. 1 шест; деревянная нога Кента. Голова Ириды и радуга; 1 маленький алтарь. 8 
шлемов; уздечка Тамерлана; 1 деревянная кирка. Лук и колчан Купидона; холст с Солнцем и Луной. 1 
кабанья голова и 3 головы Цербера. 1 жезл; 2 мшистых берега, 1 змея. 2 опахала из перьев; стойло 
Беллендона; 1 дерево с золотыми яблоками; дерево Тантала, 9 железных щитов. 1 медный щит; 17 
рапир. 4 деревянных щита; 1 доспехи. 1 вывеска для матери Красной шапочки; 1 ставень. Крылья 
Меркурия; портрет Тассо; 1 шлем с драконом; 1 щит с 3 львами; 1 деревянная чаша. 1 цепь драконов; 
1 позолоченное копье. 2 гроба; 1 бычья голова [1 предмет, название которого не удалось разобрать 
из-за причуд орфографии Хенсло. – А. А.]. 3 тамбурина; 1 дракон в Фаусте. 1 лев; 2 львиные головы; 1 
большая лошадь с ногами; 1 волынка. 1 колесо и стойка для Осады Лондона. 1 пара железных 
перчаток. 1 митра папы. 3 императорских короны; 1 простая корона. 1 корона призрака;1 корона с 
солнцем. 1 машина для обезглавливания в Черной Джоанне. 1 котел для (Мальтийского) Еврея (А. 
АНИКСТ. СЦЕНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ДРАМАТУРГИИ УИЛЬЯМА ШЕКСПИРА. Гл. 7). 

 
Мы не касались до сих пор одного существенного элемента спектакля – костюма. КАКИЕ БЫЛИ 

КОСТЮМЫ?  
Сценический гардероб в театре был общим и составлял часть театрального имущества. В 

договоре с актером указывалось, что антрепренеры обязуются обеспечить его костюмами для ролей, 
но если он «по окончании пьесы уйдет из театра с любым из их костюмов на себе», то на него будет 
наложен штраф в 40 фунтов стерлингов. Огромная сумма штрафа – за такие деньги можно было купить 
дом – объяснялась тем, что театральные костюмы стоили очень дорого. Иногда в инвентаре был даже 
обозначен персонаж или типаж, для которого предназначался тот или иной наряд. У Хенсло отмечены 
«кафтан Тамерлана с медными галунами» и «шаровары Тамерлана из малинового бархата», «одеяние 
Тассо», «платье волшебника Мерлина», «корсаж Евы», «два костюма Роланда», «костюм 
УилаСомерса», «зеленая куртка для Робина Гуда», «один костюм мавра», «роба сенатора», «два 
датских костюма и две пары датских штанов». На костюмы шли дорогие материалы и блестящие 
украшения. У Хенсло были два портных, работавших для труппы. Его инвентарь дает некоторое 
представление и о цветах костюмов. Он перечисляет «алый кафтан с двумя широкими золотыми 
тесьмами и золотыми пуговицами по бокам внизу», «пурпурный сатин с бархатом и серебряным 
шнуром», «черное бархатное платье с белым мехом», «синий костюм из тафты, выложенный 
серебряной тесьмой», «зеленый полосатый сатин», женское платье «белого сатина с белой тесьмой», 
«золотое платье». Покрой костюмов в основном был современным. В чем-то он, вероятно, несколько 
отставал от моды. Это объясняется любопытным обычаем того времени. О нем рассказал швейцарец 
Томас Платтер, посетивший Лондон в 1599 году: «Согласно обычаю знатные лорды и дворяне, умирая, 
завещают и оставляют свою одежду слугам, которым, однако, не положено ее носить, поэтому они 
продают ее по недорогой цене актерам». 

 
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ДЛИЛСЯ СПЕКТАКЛЬ В ТЕАТРЕ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ? БЫЛИ ЛИ АНТРАКТЫ?  
Спектакли длились 2-3 часа.Возможно, что придворные спектакли прерывались, чтобы 

высокопоставленные зрители могли «освежиться» – съесть фрукты, выпить прохладительные 
напитки. В общедоступных театрах антрактов не было. Спектакли шли непрерывно. Иногда между 
эпизодами играла музыка. 

 
Всё это показывает, что отнюдь не сложность и богатство сценического оформления привлекали 

публику. Она шла в театр для того, чтобы услышать живое слово, так как драматургия ставила 
насущные вопросы современности. А ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЛИ СОБОЙ ЗРИТЕЛИ? 
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Говоря о зрителях, мы имеем в виду не знать, смотревшую спектакли при дворе, и не 
университетских ученых, посещавших постановки пьес на латинском языке. Речь идёт о публике 
общедоступных театров. 

Театр в был как бы местом народных собраний. Это — своеобразный демократический 
«парламент» XVI в. Среди театральных зрителей были крестьяне, приехавшие на рынок, матросы, 
корабельные и канатные мастера из порта, ткачи, шерстобиты, механики. Посещали театр и 
джентльмены, чиновники, купцы (иногда являлась, скрывая лицо под маской, сама «королева Бэсс» 
— Елизавета). Но больше всего драматургу приходилось считаться с простым народом, живо 
реагирующим на игру актёров то шумным одобрением, то криками возмущения.  

Об этом лучше всего рассказывают свидетельства современников. Харбейдж собрал их в своей 
книге.  

Запись в РТ 
Прочитайте свидетельства современников о составе публики общедоступных театров из книги 

А. АНИКСТ. СЦЕНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ДРАМАТУРГИИ УИЛЬЯМА ШЕКСПИРА. Сделайте вывод о 
социальной принадлежности зрителей. 

 
В 1582 году Стивен Госсон писал: «Простолюдины ходят в театры, превратившиеся в место 

сборищ портных, лудильщиков, сапожников, матросов, стариков, молодых, женщин, мальчиков и 
тому подобных»[401]. 

В числе лиц, погибших или спасшихся во время катастрофы в «Пэрис-гарден» в 1583 году, были 
меховщик, пекарь, клерк, слуги, дочь водоноса, жена мастера по оловянным изделиям[402]. 

Из другого документа мы узнаем, что театры – «обычные места сборищ бродяг, лиц, не имеющих 
хозяев, воров, конокрадов, сводней, жуликов, проходимцев, заговорщиков и прочих бездельников и 
опасных лиц…»[403] 

В 1608 году в стихах о пьесе Флетчера «Верная пастушка» Бен Джонсон говорил, что «жизнь и 
смерть пьес» зависят от публики, в числе которой есть «картежник, капитан, дворянин, слуга 
дворянина, дама или девушка, прикрывающая лицо маской либо веером…»[404] 

В письме лорда-камергера от 21 августа 1624 года сообщается о большом успехе пьесы 
«Гондомар», которую «смотрят самые разные люди – старики и молодежь, богачи и бедняки, господа 
и слуги, паписты и пуритане, умные и т. д., духовные лица и государственные деятели…»[405] 

В общедоступном театре в значительной мере стирались сословные различия. Томас Деккер 
писал в «Азбуке щеголя», что любой извозчик и лудильщик считают себя вправе выражать свое 
мнение наряду с остальными зрителями. Другой современник жаловался: «Во время представлений 
пьес и других подобных развлечений, которые можно увидеть за деньги, всякий смерд считает, что, 
заплатив пенни, он получает право на самое лучшее и удобное место, не считаясь с возрастом и 
общественным положением других…»[406]. 

По мнению Харбейдж: «Театр был демократическим учреждением в чрезвычайно 
недемократическую эпоху» [407]. 

 
В сатирической «Азбуке простака» (1609) Томаса Деккера специальная глава посвящена тому, 

«КАК СЛЕДУЕТ ЩЕГОЛЮ ВЕСТИ СЕБЯ В ТЕАТРЕ». Чуть ли не каждая фраза этой сатиры содержит какую-
нибудь любопытную подробность. Отрывки из нее настолько красочны, что, несомненно, 
заинтересуют читателя. 

 
Запись в РТ 

Прочитайте отрывки из сатирической «Азбуке простака» (1609) Томаса Деккера, где 
специальная глава посвящена тому, «КАК СЛЕДУЕТ ЩЕГОЛЮ ВЕСТИ СЕБЯ В ТЕАТРЕ». 

Это место развлечения для всех, табуретку могут получить фермер и член корпорации Тампля. 
Одинаковая свобода здесь предоставлена вонючке с его табачным дымом и придворному.  

Извозчик и лудильщик имеют право голоса и произносят свое суждение, определяющее жизнь 
или смерть пьесы, как любой Мом из племени критиков… . 
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Щеголю автор советует сторониться партера и галерей, избегать даже лож, «этих пригородов 
сцены», и устраиваться на самой сцене. 

Заняв место на сцене, вы как бы получаете патент на монопольное владение правом суждения… 
Заняв место на сцене, вы можете (не ходя далеко) у ближайшей двери спросить, чья пьеса идет. Этот 
законный вопрос, или запрос, даст вам возможность избежать многих ошибок. Если вы не знаете 
автора, можете бранить его и вообще вести себя так, что автор узнает вас[361]. 

 
Вот мы и спустились с вершины пирамиды до самого основания – ЗРИТЕЛЯ. Как вы думаете, 

почему именно зритель находится в основании большой пирамиды ТЕАТР? 
3. Рефлексия 

1. Просмотр отрывка из художественного фильма - РЕФЛЕКСИЯ 
Как поётся в одной современной песни «Спектакль окончен, гаснет свет», но так хочется ещё 

задержаться ненадолго. Возможно, найдётся повод еще раз всё повторить – предлагаю вам 
просмотреть отрывок из х/ф «Влюблённый Шекспир» (реж.Джон Медден). 

Домашнее задание – Рецензия на спектакль/фильм по мотивам западноевропейской 
драматургии эпохи Возрождения 
1. Просмотр спектакля или х/ф по пьесам драматургов эпохи Возрождения. 
2. Написание рецензии. 

Как написать рецензию на театральный спектакль (кинофильм) 
1. Кто является автором литературного сценария? 
2. Кто является постановщиком (режиссёром) спектакля или фильма? 
3. Сравните режиссёрский замысел с литературным произведением. 
4.  Отметьте характерные особенности игры актёров. 
5. Что можно сказать о декорациях и костюмах актёров? 
6. Какой характер носит музыкальное оформление? 
7. Известны ли вам критические оценки данного спектакля или фильма? Каково ваше мнение? 

 
3. Чтение дерева предсказаний 

Вот и подошёл наш урок к концу, давайте попробуем оценить эффективность нашей работы. Мы 
возвращаемся к нашему ДЕРЕВУ и выясним все ли, запланированное вами удалось реализовать.  

 
Систематическое применение технологии развития критического мышления 

позволяет обучающимся поверить в себя, они перестают ждать готовых ответов от 
преподавателя, учебника, становятся творцами, исследователями.Не преподаватель, а 
обучающиеся становятся главными действующими лицами урока. Они делятся своими 
мыслями, рассуждениями, читают, пишут, обсуждают прочитанное, написанное, 
увиденное. В ходе такой работы информация суммируется, увеличивается и 
систематизируется. Главный результат проявляется в том, что обучающиесяучатся 
организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
задач, оценивать их эффективность и качество, решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных ситуациях, осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и решения задач, использовать 
информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности, работать в коллективе, организовывать и 
контролировать работу членов коллективас принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий, владеть культурой устной и письменной речи. 
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