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Введение 

В современных условиях работа учреждений занятых организацией 

досуга и повышением культурного уровня различных социальных групп 

многообразна.  

Из истории проведения массовых мероприятий складывается 

представление и формируются знания об их особенностях.  

Процесс окультуривания социума находится в постоянных 

преобразованиях, иногда возникают сложности, связанные с определением вида 

деятельности того или иного рода искусства. Сценарий – драматургическая 

основа театрализованного действа. 

Цель исследования -  «театрализованное представление» и особенности 

его режиссуры. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 раскрыть содержание понятия «театрализованное представление»; 

 показать особенности разработки сценария театрализованного 

представления; 

 обозначить агитационно-художественное представление как вид 

театрализованного представления; 

 отразить литературно-музыкальную композицию как вид 

театрализованного представления; 

 рассмотреть тематический вечер как вид театрализованного 

представления. 

Структура исследования. В структурном отношении контрольная работа 

состоит из введения, трех основных вопросов, заключения и списка 

литературы. 
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1. Содержание понятия «театрализованное представление» 

Рассматривая возникновение и развитие театрализованных представлений 

в рамках больших исторических эпох, нельзя не увидеть, прежде всего, той 

социально-нравственной функции, которую выполняют массовые празднества 

и театрализованные представления. 

С древнейших времен в народных обрядах, представлениях и 

празднествах имели место две стороны – элементы культовые и элементы 

фольклорные. 

В учебной и научной литературе нет единой терминологии, и это 

осложняет понимание ряда проблем, связанных с драматургией и режиссурой 

театрализованных представлений и празднеств. 

Мы говорим: театрализованный праздник, концерт и т.д. Это понятие 

довольно широкое, но и достаточно определенное. Когда говорят о 

театрализации, то всегда имеют в виду явление, принадлежащее области 

искусства, связанное с образным решением. Имеют в виду обращение к 

эмоциональной сфере человеческого восприятия, так как эмоции – важнейший 

принцип, важнейшее качество именно художественного творчества.  

В связи с недостаточным количеством научных теоретических разработок 

в этой области со словом театрализация обращаются слишком вольно. Можно 

встретить выражения типа: ―театрализованный навык‖, ―театрализованное 

мышление‖, ―театрализованное поведение‖. В данном случае понятие 

театрализация совершенно отрывается от сферы искусства, а это в корне 

неверно
1
. 

Театрализация предполагает возможность преподнесения в 

художественной форме и именно театральными средствами той или иной идеи.  

                                                           
1
 Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Основы социально-культурной деятельности. Уч. пособие. - M.: Инфра, 

2022. - С. 52. 
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А в применении к представлениям типа предвыборной агитации, 

тематических концертов, массовых празднеств слово театрализация может 

означать лишь органическое сочетание нетеатрального, жизненного, 

непосредственно связанного с производственной практикой и бытом людей 

материала и материала художественного, образного; это сочетание, этот сплав 

документального и художественного создается с целью определенного 

воздействия на публику.  

Иначе говоря, ―начало художественно-образное сливается здесь воедино 

с началом утилитарным (дидактическим, агитационным, пропагандистским) и 

ему подчиняется‖
2
. Думается, что и сценарную драматургию подобных 

представлений на современном этапе целесообразно называть широким и 

достаточно точным в искусствоведческом плане термином драматургии 

театрализованных представлений.  

Документальность и социально активный характер драматургии 

театрализованных представлений. 

С документальностью как специфической чертой драматургии 

театрализованных представлений непосредственно связана и из нее вытекает и 

другая существенная сторона — активный, агитационно-пропагандистский 

характер драматургии. 

Если театр требует от зрителя сочувствия, сопереживания, то 

драматургия театрализованных представлений требует и содействия, активного 

вовлечения в то или иное действие. Это определяется агитационно-

пропагандистским характером, как одной из основных черт драматургии 

театрализованных представлений. 

Следовательно, сценарий театрализованного представления или 

празднества обязательно должен предусмотреть и способы выявления 

активности его зрителей и участников. 

                                                           
2
 Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Основы социально-культурной деятельности. Уч. пособие. - M.: Инфра, 

2022. - С. 53-54. 
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К методам активизации зрителей относятся прямые обращения к 

аудитории, коллективное исполнение песен, осуществление гражданских 

ритуалов, шествий и т. д.
3
 

Успешное воплощение в жизнь принципа документальности драматургии 

театрализованных представлений, удачное освоение в сценарии местного, 

близкого людям публицистического и художественного материала создают 

возможность импровизации в подобного рода представлениях.  

Это в свою очередь будит инициативу людей, создает атмосферу 

творчества и непринужденного общения, как бы снимает барьер между 

зрительным залом и сценой, участниками и исполнителями, вносит коррективы 

в ход самого представления.  
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 Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Основы социально-культурной деятельности. Уч. пособие. - M.: Инфра, 
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2. Особенности разработки сценария театрализованного представления 

Известно, что основой всех видов и жанров театрализованных 

представлений и празднеств является сценарий, имеющий, по единодушному 

признанию теоретиков, общие черты с драматургическими произведения 

театра, кино. Главным объединяющим моментом выступает здесь 

драматический конфликт, ибо конфликт является основой драмы как рода 

искусства. 

Конфликтность как специфическое отражение существенных 

противоречий действительности в сценарии агитационно-художественного 

представления, литературно-музыкальной композиции, тематического концерта 

или массового театрализованного празднества, так же как и в драме, является 

фактором, определяющим и тематику, и идейный смысл, и сверхзадачу, и даже, 

в конечном счете, форму произведения. 

Одним из существеннейших моментов формы проявления конфликта в 

драме, как известно, является сюжет как система событий, имеющих причинно-

следственные связи. В сюжете и через сюжет драматургии в подавляющем 

большинстве случаев выявляют связи и противоречия между людьми и целыми 

социальными группами, многосторонне раскрывают изображаемые характеры и 

обстоятельства. 

Художественное воплощение определенных мыслей, чувств, фактов и 

обстоятельств текучей и противоречивой действительности осуществляется в 

сценарии театрализованного представления главным образом с помощью не 

сюжета, а ряда других средств
4
. 

Публицистичность и документальность как специфические особенности 

сценария театрализованного представления, необходимость для воплощения 

идейно-художественного замысла обращаться то к речи действующих лиц, то к 

                                                           
4
 Чижиков В.М. Методическое обеспечение культурно-досуговой деятельности: Учебное пособие. – М.: Союз, 

2022. - С. 122. 
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лирическим высказываниям, то к документальности материала (письмам, 

дневникам, статьям и т.п.) выдвигают на передний план композицию.  

Композиция становится одним из главных средств, с помощью которого и 

главным образом через которое создается конфликтная ситуация – чаще всего 

как внутренняя контрастность тем, как определенное сочетание и построение 

эпизодов и номеров, создающее органический сплав форм и художественно-

выразительных средств, сплав отражающий в своем единстве важные, 

существенные моменты развивающейся действительности. 

В сценарии театрализованного представления, в виду ослабления 

функции сюжета, композиция берет на себя роль главного организатора 

художественно-документального материала, ее функция становится 

определяющей. Именно поэтому в процессе создания литературного сценария 

важнейшим моментом творчества является монтаж материала, композиционное 

решение. Чтобы на основе тщательно подобранных и обработанных материалов 

создать нечто законченное и драматически выстроенное, нужно найти, открыть 

именно то единственное построение, сочетание фактов, сцен, событий, 

документов и высказываний, которое знаменует собой появление нового, 

целостного произведения. 

По образному выражению ирландского драматурга Сент Джон Эрвина, 

всякое законченное художественное произведение должно быть живым 

организмом, настолько живым, что когда отрезана любая часть его, все тело 

начинает кровоточить
5
. 

Главным специфическим свойством сценария театрализованного 

представления является характер выявления конфликта через построение, через 

композицию. 

Сценарист, театрализованного представления, работающий в основном на 

местном документальном материале, не может начинать творческую работу, не 

познакомившись с конкретным материалом, не изучив его. Сам творческий 

                                                           
5
 Чижиков В.М. Методическое обеспечение культурно-досуговой деятельности: Учебное пособие. – М.: Союз, 

2022. - С. 123. 
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процесс в этом случае не состоится. Все начинается именно с поисков 

материала для сценария и с его изучения. Только в процессе изучения фактов, 

событий, документов, биографий людей можно очертить тему будущего 

представления. Материал нужно увидеть своими глазами, вжиться в него. При 

этом надо помнить, что одна и та же тема может быть выражена и различным 

материалом. 

При трактовке темы как осмысленного, отобранного художником 

материала тема непременно связывается с его идеей, так как в самом отборе 

фактов неизбежно сказывается мировоззрение автора. Понятие идея связано, 

прежде всего, с представлением о выводе, о решении вопроса, который 

поставлен в данном произведении. 

Тема и идея театрализованного представления взаимосвязаны, 

взаимообусловлены, определяются в процессе осмысления противоречий 

изменяющейся, движущейся действительности, в процессе обдумывания 

драматического конфликта. 

Совершенно правы практики и теоретики, выделяющие три основных 

компонента сценария театрализованного представления, которые, несомненно, 

соответствуют и трем важнейшим этапам рабочего и творческого процессов. 

Если сценарист может ответить на вопрос, о ком или о чем будет 

театрализованное представление, то он достаточно точно определил лишь его 

материал. Если сценаристу ясно, что он хочет сказать этим материалом, - он 

близок к определению темы. А если понятно, ради чего развивается тема, 

какого воздействия на зрителя сценарист желает добиться, - можно 

сформулировать идею произведения. 

Выстраивая сценарий театрализованного представления, автор должен 

обратить особое внимание на четыре важнейших элемента: вступление 

(экспозиция), развитие действия, разрешительный момент (перелом, или 

кульминация) и финал
6
. 

                                                           
6
 Чижиков В.М. Методическое обеспечение культурно-досуговой деятельности: Учебное пособие. – М.: Союз, 

2022. - С. 124. 
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Завершенная внутри себя композиционная структура театрализованного 

представления, в сущности, делится на ряд циклов действия. Драма, как 

известно, состоит из нескольких таких циклов, название которых исторически 

менялось: акт, действие, часть. В сценарии театрализованного представления, 

чаще всего одночастного, эти тематически однородные циклы принято 

называть эпизодами. Каждый эпизод в сценарии театрализованного 

представления распадается на еще более мелкие, относительно завершенные 

структуры. 

Композиционное расширение или сжатие событий, заострение средств 

выразительности, темп и скорость развития действия определяются как 

кульминацией каждого цикла в отдельности, так и кульминацией всего 

представления. 

Режиссер театрализованного представления не деформирует реальность, 

но пользуется ею для создания новой реальности. Он отбирает элементы 

действительности для того, чтобы создать из них новую действительность, 

принадлежащую лишь ему одному. Поэтому основной прием 

театрализованного представления – построение целостной картины из 

отдельных кусков, элементов; прием, при котором можно отбрасывать все 

лишнее, оставляя только самое существенное и значительное. Именно в 

компоновке, в составлении, в монтаже отдельных номеров, документов, 

публицистических материалов, музыки, пластики наиболее наглядно 

проявляется мастерство сценариста
7
. 

При создании сценария театрализованного представления нельзя лишь 

фиксировать результаты трудовых побед или недостатки – важнее раскрыть их 

истоки. Недостаточно назвать, показать передовиков производства – нужно 

раскрыть образы этих людей путем отбора важнейших фактов их биографии, 

продуманно и выразительно связать эти факты, создав непрерывность действия. 

                                                           
7
 Чижиков В.М. Методическое обеспечение культурно-досуговой деятельности: Учебное пособие. – М.: Союз, 

2022. - С. 124. 
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В сценарии театрализованного представления можно отбрасывать все 

промежуточное, все незначительное из неизбежной реальности и оставлять 

лишь яркие, ударные, узловые пункты. На этой возможности и строится 

сущность впечатляющей силы монтажа как основного приема при создании 

сценариев театрализованных представлений. 

К наиболее распространенным приемам художественного монтажа 

относится контрастность. 

Контрастность как прием монтажа основана на сближении 

противоположных, контрастирующих по смыслу элементов художественного 

произведения. 

В сценарии театрализованного представления можно сопоставлять по 

контрасту не только отдельные номера, но и отдельные эпизоды, части 

номеров, как бы заставляя зрителя беспрерывно сравнивать два факта, два 

явления, два действия, одним усиливая другое, благодаря чему достигается 

острая выразительность, идейная направленность и художественная 

целостность. 

Монтаж по контрасту – один из самых сильных и наиболее 

распространенных приемов подлинно конфликтного отражения 

противоречивой действительности в театрализованном представлении. Чаще 

всего конфликтность выступает в сценарии как внутренняя контрастность тем, 

как определенное построение и сочетание эпизодов и номеров, создающих в 

целом органический сплав. Именно органический сплав форм и художественно-

выразительных средств отражает важные, существенные моменты 

развивающейся, меняющейся действительности
8
. 

Что касается такого вида театрализованного представления, как 

представление агитационно-художественное, то монтаж по контрасту является 

здесь не только ведущим приемом, но и едва ли не специфическим видовым 

признаком. Именно агитация предполагает резкое разграничение явлений по 

                                                           
8
 Чижиков В.М. Методическое обеспечение культурно-досуговой деятельности: Учебное пособие. – М.: Союз, 

2022. - С. 125-126. 
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принципу ―за‖ и ―против‖, что исключает односторонность их показа, 

изолированность от диалектической борьбы противоположностей. 

Параллелизм – два тематически не связанных действия соединены вместе 

и идут параллельно благодаря какой-нибудь вещи, детали. 

Одновременность – монтажный прием; из истории народных 

представлений и празднеств известен принцип симультанности, т.е. 

действования на нескольких сценических площадках параллельно или 

одновременно. В современных театрализованных представлениях действие 

часто происходит одновременно на сценической площадке и на экране, или на 

нескольких экранах сразу, или в разных частях сцены и зрительного зала и т.д. 

В структуре театрализованных массовых празднеств этот прием является одним 

из важнейших. 

Лейтмотив (―напоминание‖) – один из основных монтажных приемов и 

одновременно одна из особенностей драматургии театрализованных 

представлений. Именно поэтому справедливо сравнивают построение сценария 

театрализованного представления с сюитным построением. Так строится 

большинство тематических концертов, литературно-музыкальных композиций, 

агитационно-художественных представлений. 

Чаще всего напоминание бывает комплексным, в нем принимают участие 

все средства художественной выразительности
9
. 

Таким образом, здесь названы и охарактеризованы лишь несколько из 

наиболее распространенных приемов художественного монтажа. Практически 

их гораздо больше, а точнее сказать, количеству их нет предела, как нет и не 

может быть предела творческим поискам и открытиям. 
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 Чижиков В.М. Методическое обеспечение культурно-досуговой деятельности: Учебное пособие. – М.: Союз, 
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3. Виды театрализованных представлений 

3.1 Агитационно-художественное представление как вид театрализованного 

представления 

Сама практика развития театрализованных представлений в нашей стране 

формирует те или иные их конкретные виды. Одни из этих видов находятся в 

процессе становления, оформления, утверждения в жизни; другие, четко 

определившись по видовым параметрам, дифференцируются на жанровые и 

иные разновидности. 

―Назрела необходимость выделить театрализованные представления в 

отдельный род искусства, имеющий специфику как в плане соотношения 

функций и задач, так и в художественной образности. И в этом смысле 

театрализованное представление – понятие наиболее точное.  

С одной стороны, оно означает театр в самом широком смысле этого 

слова, и в основе своей соответствует понятию рода.  

С другой стороны, эволюция театрализованных представлений 

свидетельствует и об определенном, реально существующем движении в 

сторону видовых и жанровых подразделений. Этот древнейший и всегда новый, 

благодаря тесной связи с жизнью, род искусства имеет много точек 

соприкосновения с профессиональным театральным искусством. Но, как уже 

было сказано, характеризуется и многообразными особенными чертами‖  

Идейно-политическая, идеологическая работа может быть разделена на 

теоретическую деятельность, пропаганду и агитацию. 

Пропаганда и агитация – слова латинского происхождения. В буквальном 

переводе пропагандировать – значит распространять знания, идеи, воззрения, 

теории, а агитировать – значит пробуждать определенное стремление, 

побуждать людей к действию
10

. 

                                                           
10

 Бакланова Т.К. Организация и научно-методическое обеспечение художественной самодеятельности. - М.: 

Владос, 2023. - С. 82. 
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Под агитацией мы понимаем непосредственный призыв, умение 

направлять энергию и волю людей на претворение идей в практические дела. 

Средствами воздействия на массы, которыми располагают пропаганда и 

агитация, являются: радио, телевидение, печать, устные выступления, 

технические средства, наглядная пропаганда и агитация (плакаты, панорамы, 

панно, стенды, выставки), использование искусства во всех его видах. 

Выразительные средства агитационно-художественного представления: 

слово, движение, музыка, хоровое пение и живопись, звук и свет, фарс, лирика 

и сатира, дружеский шарж и пародия, конферанс, пантомима, тантамореска, 

кукольный театр, звукоподражание, сюжетный танец, клоунада, акробатика – 

все это может найти применение в агитационно-художественном 

представлении. 

Смешное, комическое в искусстве издавна подразделяется на два 

основных вида – сатиру и юмор. Юмор и сатира несут в себе намек на 

улучшенную действительность, лишенную критикуемых недостатков. 

Сатира наносит злые удары. Ядовитая насмешка, помогает ориентировать 

общественное мнение, показывая дурное во всей его неприглядности и 

побуждая активно действовать против него. 

Может быть и такое, что в программу включается яркая сатирическая 

сценка, содержание которой не совсем совпадает с местными фактами, а после 

сценки идет комментарий к событиям, имевшим место на данном предприятии 

или в хозяйстве. Или же в конце сценки участники представления ―выходят из 

образов‖ и произносят свой приговор тем, кто был подвергнут критике
11

. 

Юмор призван добродушно высмеивать мелкие человеческие слабости, 

отдельные частные недостатки и способствовать образной подачи фактического 

материала. 

Но со смехом надо обращаться вдумчиво, осторожно. Иногда первые 

впечатления и наблюдения бывают поверхностными, приблизительными, не 

                                                           
11

 Бакланова Т.К. Организация и научно-методическое обеспечение художественной самодеятельности. - М.: 
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отражающими сущности фактов. Нет смысла, например, ―стрелять из пушек по 

воробьям‖, т.е. обрушивать огонь сатиры на незначительные явления, 

заслуживающие в лучшем случае юмористического замечания, шутки. Нельзя и 

делать объектом насмешек те человеческие черты и слабости, которые не могут 

быть ―исправлены‖ (насмешки над внешностью, физическими недостатками и 

т.д.). 

Для образной критики тех или иных недостатков в агитационно-

художественных программах можно пользоваться самыми разнообразными 

выразительными средствами: репризой, так называют наипростейшую 

комическую реплику, игру смыслами, неожиданное, но оправданное сближение 

далеко отстоящих друг от друга понятий.
12

 

Репризы в устах ведущих, репризность текста игровых сцен и номеров 

активизируют внимание зрителей, помогают воздействовать на их эмоции и 

разум. 

Так, в представлении, посвященном охране природы, браконьер-охотник, 

рассказывая о своем лучшем друге, ходившем ―по краю родному‖ на трех 

изюбров, констатирует: ―А теперь тоже ходит по краю, только край узенький, 

шаг вправо, шаг влево считается побегом‖… 

Вслед за репризой можно назвать таки художественно-образные средства, 

как аллегория и символика. Отдельные факты подвергаются осмеянию и в 

скрытой форме – в виде иронического намека, притчи. 

Ирония – это прием художественного осмеяния, содержащий в себе 

оценку того, что осмеивается. Отличительным признаком иронии является 

двойной смысл, где истинным выступает не прямо высказанный, а 

противоположный ему, подразумеваемый смысл. И чем сильнее противоречие 

между ними, тем ярче ироническая окраска. Ирония основана на сопоставлении 

данного и должного. 
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 Бакланова Т.К. Организация и научно-методическое обеспечение художественной самодеятельности. - М.: 

Владос, 2023. - С. 84. 



 
 

 16 

В одном эстрадном монологе рассказывается о ―прелестях‖ городской 

жизни следующим образом: 

―Вот, говорят, в нашем городе воздух загрязненный. Вредный, мол. На 

это я скажу: кому как! Мне, который привык, этот воздух даже очень полезен. 

Меня, наоборот, от озона мутит. Ей-богу! Час по лесу походишь – сердце 

свербит, а ―Беломор‖ закуришь – вроде и отпускает. В прошлый месяц 

коллективно за грибами ездили, так, веришь, со мной в роще обморок случился. 

Надышался кислорода – организм не выдержал. Хорошо еще, ребята 

сообразили: подтащили меня к автобусу, к выхлопной трубе… еле 

отдышался!‖
13

 

Двусмысленность здесь основана на сопоставлении данного и 

общеизвестного. 

Злая, негодующая ирония, изобличающая явления, особенно опасные по 

своим общественным последствиям, называется сарказмом. Сарказм является 

одним из сильнейших средств критики. 

Сатирический намек (особенно в репризе) – также одно из 

распространенных художественно-выразительных средств. В основе намека – 

неожиданное сближение двух частных понятий, позволяющее догадаться о 

третьем, более общем. 

Реприза может служить выражением не только отрицательной, но и 

положительной оценки фактов и явлений. Но в том и в другом случае контекст 

помогает понять недосказанный вывод. 

Гипербола, т.е. преувеличение тех или иных свойств изображаемого 

предмета или явления, усиливает нужное впечатление, делает его ярче. 

Литота, художественное преуменьшение. 

Снижение – художественно-выразительное средство, основанное на 

соединении возвышенного с узко практическим, явлений обобщающего 

характера и сугубо конкретных. 
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Пародия – ироническое подражание осмеиваемому образу, передача в 

гиперболизированном виде свойственных ему характерных черт, доведение их 

до абсурда, нелепости, чем и достигается сатирико-комический эффект.
14

  

Формы и приемы художественной обработки материала могут быть 

самыми различными. Таким образом, можно явления одного порядка 

художественно разработать разными средствами. Классифицировать и 

группировать эти средства и приемы можно по-разному, суть дела от этого не 

изменится. Многообразие средств выразительности – залог художественной 

полноценности агитационно-художественной программы, как и сценария 

любого вида театрализованного представления. 

Так в чем же видовая специфика агитационно-художественного 

представления во всех его разновидностях? Ясно, что такое представление – 

это, прежде всего агитация театрально-художественными средствами. 

3.2 Литературно-музыкальная композиция как вид театрализованного 

представления 

Литературно-музыкальная композиция рассчитана не на одного, а на 

многих и разного плана актеров и исполнителей, а часто в ней принимает 

участие и несколько художественных коллективов. В современной 

литературно-музыкальной композиции широко используются все средства 

выразительности современных искусств, и это не может не определять ее 

видовую специфику. 

Понять литературно-музыкальную композицию как сложившийся вид 

театрализованного представления можно лишь при сравнении, сопоставлении с 

другими видами и разновидностями явлений данного рода.  

Есть принципиальная разница между агитационно-художественными 

представлениями, тематическим театрализованным концертом и литературно-

музыкальной композицией. Различия эти весьма существенны – они связаны 
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как с первоисточником, системой выразительных средств, композиционной 

структурой, так и с принципами подхода к материалу, с методами работы, с 

процессом творчества, наконец. 

Главнейшие отличительные, именно видовые особенности здесь 

совершенно точно отражены в самом названии. Литературная – это значит, что 

в основе сценария лежит художественная, а также публицистическая и научная 

литература. Еще может использоваться документальный материал, но при этом 

непременно доминирует материал литературный и музыкальный. 

Музыкальной называют композицию потому, что музыка в такого вида 

представлениях не является лишь художественно-выразительным средством. 

Она наравне с литературным материалом (иногда в большей, а иногда чуть в 

меньшей степени) оказывается частью действенной структуры каждого звена, 

каждого цикла представления, а, следовательно, и драматическим элементом 

последнего. 

В театрализованных представлениях вообще и в литературно-

музыкальной композиции в частности композиционное построение смыкается с 

творческим монтажом. Монтаж связан здесь с содержательной сущностью 

произведения, со спецификой творческого процесса. 

Еще одной важной для любого театрализованного представления чертой 

монтажа является: при сближении, соединении разнородного материала на 

стыках его создаются новые оттенки смысла, углубляется содержание, 

заостряется смысл куска, эпизода.
15

 

Так монтажный прием ―стыка‖, служивший поначалу лишь техническим 

средством соединения художественных текстов (стихотворных и 

прозаических), стал художественным приемом, способствующим более 

углубленному, порой философскому переосмыслению текста. 
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Но творческий монтаж имеет место и в кино, и в художественной прозе, и 

в драме, и в стихах, и нет оснований только по этому свойству соединять 

воедино разные виды и роды искусства. 

Литературно-музыкальная композиция, как и любой другой вид 

театрализованного представления, определяется по главным своим составным 

элементам. 

Литературно-музыкальная композиция – это один из видов 

театрализованного представления, где органически сочетаются главным 

образом литературно-художественные и музыкальные элементы, с тем чтобы 

целенаправленно и наиболее продуктивно воздействовать на ум и чувства 

зрителя. 

Тема, идея, конфликт в литературно-музыкальной композиции. 

Создание литературно-музыкальной композиции, будучи процессом 

самостоятельным и творческим, тем не менее, тоже обусловлено уже созданной 

литературой и потому должно являться результатом углубленного изучения 

произведений искусства и всего того, что с ними так или иначе связано. 

При этом тема не может быть определена здесь заранее, как и при работе 

над сценарием любого театрализованного представления. Сценарист 

планирует, как правило, лишь общую тематическую направленность, исходя из 

события, которое надо отметить, из даты, которой посвящается конкретная 

литературно-музыкальная композиция. 

Драматический конфликт в литературно-музыкальной композиции 

отражает, как правило, основные идейно-философские связи между явлениями 

действительной жизни, формы этих связей и направления развивающихся 

процессов. 

Процессы действительности моделируются в драматическом конфликте, 

конкретно выражаемом в композиционной структуре, благодаря особому 

сочетанию разнородных элементов, завершенных внутри себя и в то же время 

взаимосвязанных и имеющих своеобразный единый ритм. Все представление 
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благодаря этому делается как бы единым живым организмом, ему придается 

живое биение ―оценивающей и усваивающей мысли‖. 

Литературно-музыкальная композиция, как и любое театрализованное 

представление, состоит из номеров и эпизодов. Но специфика именно 

литературно-музыкальной композиции проявляется в том, что номера в ней 

особенно тесно стыкуются друг с другом и создается впечатление их 

слитности, а порой даже размытости. Это, в сущности, так и есть. Монтаж здесь 

преобладает, царит над всем, и он диктует в большинстве случаев именно 

такую слитность. 

3.3 Тематический вечер как вид театрализованного представления 

Существует много клубных вечеров, в которых тема не просто 

присутствует, а раскрывается в определенной, логической и композиционной 

последовательности. Такие вечера принято называть тематическими. 

Тематический вечер отличается от других массовых мероприятий не только 

наличием темы и программы, ее раскрывающей, но и тесным слиянием 

информационно-логической и эмоционально-образной линий в едином 

клубном сценарии.
16

  

Диапазон тематического вечера очень широк. Он может представлять 

собой простейшее иллюстративное соединение информационно-логического и 

эмоционально-образного начал, но может перерасти в синтетическое 

театрализованное массовое представление. Это театрализованный 

тематический вечер.  

По социально-психологической ситуации, лежащей в его основе, 

театрализованный тематический вечер чрезвычайно близок к массовому 

празднику на открытом воздухе. Не случайно такие вечера, как правило, 

проводимые работниками культуры в праздничные дни или посвящаемые 
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важнейшим событиям в жизни данного коллектива, села, города, страны, 

порождают праздничное состояние человека. 

Наличие особого психологического состояния народной массы, 

выливающегося в праздничную ситуацию, создает потребность в такой форме 

массовой работы, которая заставила бы людей испытать эмоциональное 

потрясение и побудило бы к активному массовому действию. Очевидно, не 

всякий тематический вечер должен быть таким, хотя все они в той или иной 

степени театрализованы, т. е. построены по законам театра, что диктуется их 

обязательной сценарной основой.
17

 

Методические требования к тематическому вечеру 

Любой тематический вечер, какова бы ни была степень его 

театрализации, требует, чтобы в его основе лежала социально важная и близкая 

аудитории тема. Практика клубных учреждений страны показывает, что 

тематические вечера играли и играют важную роль в решении следующих 

основных задач: 

1. Формирование основ научного мировоззрения и идейной 

убежденности человека.  

2. Воспитание нравственных качеств личности.  

3. Формирование эстетического отношения к действительности.  

4. Воспитание общественной активности.  

5. Стимулирование всестороннего развития личности.  

Решению этих задач соответствуют и основные направления тематики 

таких вечеров, среди которых можно выделить следующие: 

1. Вечера, посвященные пропаганде идей (например: марксизма-

ленинизма, в прошлом).  

2. Вечера, посвященные; научно-техническому прогрессу, 

выдающимся достижениям науки и техники, пропаганде передового 

производственного опыта.  
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3. Вечера, посвященные героическим революционным, боевым и 

трудовым традициям советского народа.  

4. Вечера, посвященные достижениям советской культуры.  

5. Вечера, посвященные российскому патриотизму, дружбе народов 

СНГ, борьбе за мир, демократию и гуманность.  

Итак, важность поднятой темы, ее актуальность — первое методическое 

требование к организации тематического вечера. 

Тематический вечер отличается особым путем раскрытия темы, 

требующим ее сценарной разработки. Какие бы вопросы ни поднимались на 

тематическом клубном вечере – производственные, общественно-политические, 

морально-этические, всегда в центре внимания должен быть человек, его 

поступки, мироощущение, эмоции.  

Попытки построить тематический вечер исключительно вокруг 

производственных, организационных, технических и других вопросов, оставляя 

человека на втором плане, неизбежно превращают вечер в разновидность 

собрания, резко сужают возможности эмоционального воздействия на зрителей. 

Задача тематического вечера состоит не столько в том, чтобы показать 

экономическую эффективность того или иного производственного процесса, но 

в том, чтобы, в первую очередь, раскрыть моральные стимулы труда, показать 

человека в труде.
18

  

Выбирая тему для вечера, нужно руководствоваться возможностью 

раскрыть ее через образ человека, через мир его мыслей и поступков – это 

второе методическое требование к организации тематического вечера. 

Тематический вечер не может оставаться лишь на уровне общей 

постановки темы, а должен раскрыть ее на конкретном жизненном материале. 

Специфика клуба в целом, и в частности тематических вечеров, требует 

документальности его драматургии. Этим тематический вечер отличается от 
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литературно-музыкальной, сценической композиции, получившей 

распространение не только в клубах, но и в театре.  

Тематический вечер – это сценическая композиция с предельно 

конкретизированным, документальным сюжетом, с реальными, а не 

вымышленными героями
19

. Сюжет такой композиции может и должен 

раскрываться на широком историческом фоне, подкрепляться и усиливаться 

художественным материалом, однако в основе своей он предельно 

документален. 

Режиссеру-постановщику необходимо умение найти интересный 

документальный материал и организовать его в сценарий. Для этого нужно, 

прежде всего, постоянно изучать жизнь предприятия или микрорайона, в 

котором действует клуб, хорошо знать его людей, его традиции. В такой 

постоянной исследовательской работе клуба не только залог успешного 

преодоления однообразия и формализма в организации тематических вечеров, 

но и условие будущего успеха, критерий эффективности массового 

мероприятия, которое именно благодаря документальности делает вечер 

необходимым и интересным.  

Яркой иллюстрацией может служить эффективная, действенная работа по 

пропаганде передовиков труда, проводимой культпросвет работниками 

Алтайского края. Среди них шло постоянное соревнование за наиболее яркий 

клубный вечер, посвященный чествованию трудовых династий.  

Изучение людей труда, их замечательных биографий рождало у клубных 

работников яркие режиссерские находки. Здесь и светящаяся дорога трудовой 

славы, по которой вышли на сцену Новоннколаевского сельского Дома 

культуры ветераны, герои труда; и торжественный эскорт мотоциклов, машин, 

сопровождающий героев труда в клуб, на вечер трудовой династии; и галереи 

портретов членов знатной колхозной семьи.  
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Когда в сельском Доме культуры на Алтае чествовали трудовую 

династию семьи Браун, 63 члена которой проработали в колхозе в общей 

сложности 500 лет, в клубном зале открылась выставка ―Фамильные 

драгоценности‖. Для этой выставки были собраны экспонаты: ордена и медали, 

почетные, призы, грамоты, благодарности членам семьи.  

Жизненный материал, положенный в основу сценария, расширяет 

сценарно-режиссерские возможности организаторов тематического вечера, дает 

простор творчеству, составляет суть клубной драматургии. Отмечая 50-летие 

Советской власти, один из ленинградских клубов решил провести серию 

вечеров, рассказывающих о тех изменениях, которые она внесла в жизнь 

Петроградской стороны – в микрорайон клуба. По мысли организаторов, это 

должны были быть вечера, на которых сами трудящиеся района расскажут, что 

дала им Советская власть, какой вклад каждый из них внес в ее развитие. 

 Так родилась чрезвычайно популярная серия тематических вечеров 

―Октябрьская трибуна Петроградской стороны‖. Право подняться на эту 

трибуну получали лучшие из лучших. Подготовка вечеров этой серии заставила 

работников и активистов клуба вести кропотливую, поистине 

исследовательскую работу по изучению людей Петроградской стороны. 

Каждый вечер ―Октябрьской трибуны‖ был открытием новых, удивительных 

биографий… Вечер-воспоминание о фронтовиках в одном из сельских Домов 

культуры Вологодской области был построен на документальных солдатских 

письмах с фронта, принадлежавших жителям села. За этими страничками 

фронтовой летописи, прочитанными на вечере, вставал великий образ народа—

труженика, воина и патриота.  

Там, где учитывается необходимость документальности сюжетного 

построения тематического вечера, где постоянно занимаются сбором 

материалов, изучением биографий людей, вечера получаются интересными, на 

них царит атмосфера праздничности. В этом состоит третье методическое 

требование к организации театрализованного тематического вечера.  
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Заключение 

В заключение на основании проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы. 

Во-первых, слово театрализация может означать лишь органическое 

сочетание нетеатрального, жизненного, непосредственно связанного с 

производственной практикой и бытом людей материала и материала 

художественного, образного; это сочетание, этот сплав документального и 

художественного создается с целью определенного воздействия на публику. 

Во-вторых, виды театрализованных представлений: агитационно-

художественное представление, литературно-музыкальная композиция, 

тематический вечер, массовое театрализованное празднество. 

Агитационно-художественное представление как вид театрализованного 

представления имеет свою видовую специфику: это, прежде всего, агитация и 

пропаганда театрально-художественными средствами. 

Литературно-музыкальная композиция – это один из видов 

театрализованного представления, где органически сочетаются главным 

образом литературно-художественные и музыкальные элементы, с тем, чтобы 

целенаправленно и наиболее продуктивно воздействовать на ум и чувства 

зрителя. 

Тематический вечер – это сценическая композиция с предельно 

конкретизированным, документальным сюжетом, с реальными, а не 

вымышленными героями. 

Массовое театрализованное празднество отражает важные события в 

жизни большой общности людей, а иногда и в масштабах государства и в 

глобальных измерениях. 

В-третьих, в сценарии театрализованного представления номер можно 

определить как отдельный отрезок действия, обладающий собственной 

внутренней структурой. 
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