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Актуальность темы связана с позиционированием речевых театрально-педагогических техноло-
гий, опирающихся на управляющую роль воображения.  Рассматриваются исторические, теоретиче-
ские и методические аспекты речевых театрально-педагогических технологий. Цель статьи соотносит-
ся с аргументацией оригинальности и эффективности речевых театрально-педагогических технологий, 
опирающиеся на управляющую роль воображения. Решаются задачи, связанные с рассмотрением  
основных методических оснований названных технологий, с обоснованием их оригинальности, с до-
казательством их эффективности, с аргументацией их заимствования направлениями подготовки,  
не относящимися к сфере искусства.  

Оригинальность технологий, опирающихся на управляющую роль воображения, обосновывает-
ся через факты истории театрального искусства и театральной педагогики. Акцентируется внимание 
на первичности этих речевых театрально-педагогических технологий, на их свойстве активизировать 
процесс творчества. Рассматриваемые речевые театрально-педагогические технологии, опирающихся 
на управляющую роль воображения, позиционируются как открытие новой стратегии в театральном 
образовании. 

Презентуются метод комплексного воздействия и методики опосредованного воздействия на го-
лос и речь. Раскрываются принципы построения упражнений речевых театрально-педагогических тех-
нологий и критерии их выполнения. Эффективность речевых театрально-педагогических технологий  
доказывается посредством их заимствования направлениями подготовки гуманитарного профиля.
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The relevance of the themes associated with the positioning the theatre-pedagogical speech technologies 

based on the control role of imagination. It discusses historical, theoretical and methodical aspects of theatre-
pedagogical speech technologies. The purpose of the article relates to the argument of originality and 
effectiveness of theatre-pedagogical speech technologies based on the control role of imagination. Tasks related 
to the consideration of basic methodological grounds mentioned technologies, with a justification for their 
originality, with proof of their effectiveness, with the reasoning of their borrowing directions of preparation  
do not belong to the sphere of art.

The originality of technologies based on a management role, justified through the facts of History, Theater 
Arts and Theatre Pedagogy. Focuses on the primacy of these theatre-pedagogical speech technologies, on their 
property to intensify the process of creativity. It considered theatre-pedagogical speech technologies, based 
on a management role, being positioned as the opening of a new strategy in theatre education. It presents 
method of integrated effects and methods of mediated effects on voice and speech and reveals the principles 
of construction of exercises of theatre-pedagogical speech technologies and criteria for their implementation.

Effectiveness of theatre-pedagogical speech technologies is proved by their borrowing the humanities 
training areas. Specific examples of the use of theatre-pedagogical speech technologies are in the practice 
of speech therapists. The possibility of their use in practice of speech therapists is argued by the presence of 
common positions among the theatre-pedagogical and logopedic technologies. It presented and formulated their 
main characteristics in modern theatre-pedagogical technologies. It explains the reason for the effectiveness  
of the use of techniques of theatre pedagogy mediated effects and proved the effectiveness of their application 
in speech therapy. The feasibility of adapting theatre-pedagogical speech technologies in speech therapy relies 
on the arguments extending remedial teaching methods, practical methodology.

Keywords: theatre-pedagogical speech technologies, integrated method of exposure, technique mediated 
effects, imagination. 

Реформа К. С. Станиславского, поиски ре-
жиссеров в работе с актерами, а также научные 
исследования в области сценического искусства 
не только обеспечили в ХХ столетии научно-тео- 
ретический и методический фундамент театраль-
ной педагогики, но определили, во-первых – ее 
оригинальность, во-вторых – ее влияние в общем 
образовательном пространстве. Цель предлагае-
мой статьи состоит в аргументации оригинально-
сти и эффективности театрально-педагогических 
технологий, опирающиеся на управляющую роль 
воображения. Задачи статьи заключаются в рас-
смотрении основных методических оснований 
названных технологий, в обосновании их ориги-
нальности, в доказательстве их эффективности,  
в аргументации их заимствования направлениями 
подготовки, не относящимися к сфере искусства.

Прежде чем приступить к рассмотрению ос- 
нований метода комплексного воздействия и осо- 
бенностей методик опосредованного воздействия,  
уточним значение терминов «театрально-педаго- 
гические технологии» и «речевые театрально-
педагогические технологии». Отметим, что теат- 
рально-педагогическими технологиями принято 
именовать совокупность приемов и способов обу-

чения, используемых в подготовке будущих акте-
ров и режиссеров. Они применяются на учебных 
дисциплинах «Мастерство актера» «Режиссура», 
«Сценическая пластика», «Сценическая речь» и, 
как правило, опираются на руководящую роль во-
ображения. В своих дальнейших рассуждениях 
будем опираться не на весь спектр театрально-
педагогических технологий, а лишь на те, кото-
рые связаны с воспитанием навыков сценической 
речи. Такие речевые театрально-педагогические 
технологии также основываются на руководя-
щей роли воображения, но направлены в боль-
шей степени на совершенствование голоса и 
речи. И в этой группе театрально-педагогических 
технологий принято разделение на методы, 
способы и приемы, относящиеся к традицион-
ным и к инновационным – сформированным  
в конце ХХ столетия. 

В контексте заданного вектора размышле-
ний речевые театрально-педагогические техноло-
гии, созданные в конце ХХ столетия, интересны 
именно по причине их опоры на руководящую 
роль воображения. Это речевые театрально-педа- 
гогические технологии, именуемые как «метод 
комплексного воздействия» и  «методики опосре-
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дованного воздействия». Их достоинство состоит 
в опоре на работу центральной нервной системы, 
на работу механизмов воображения. Здесь важно 
упомянуть о методологических основах указан-
ных технологий и об их разработчиках. 

Формирование речевых театрально-педагоги- 
ческих технологий принято соотносить с раз- 
витием режиссерского театра. Осмысление опыта  
режиссеров К. С. Станиславского, В. Э. Мей-
ерхольда, Е. Б. Вахтангова и других реформато-
ров сцены способствовало изменению принци-
пов театральной педагогики вообще и речевых 
театрально-педагогических технологий в част-
ности. И, конечно, ближе к концу ХХ столетия 
педагогика сценической речи пополнилась ори-
гинальными технологиями, опирающимися на 
работу центральной нервной системы, на работу 
механизмов воображения, а именно – методом 
комплексного воздействия и методиками опосре-
дованного воздействия на голос и речь. Эти рече-
вые театрально-педагогические технологии всту-
пили в конкуренцию с традиционными методами 
воспитания голоса и речи, оказавшимися менее 
эффективными в условиях режиссерского театра.

Дело в том, что технологии, принадлежащие 
декламационному театру, в условиях требований 
импровизации и действенности, оказались не эф-
фективными. И здесь идея включения механиз-
мов воображения в процесс тренировки навыков 
голоса и речи виделась не только как наиболее 
соответствующая эстетике режиссерского театра. 
В связи с этим на кафедре  сценической речи Ле-
нинградского государственного института театра, 
музыки и кинематографии возникли  идеи вклю-
чения механизмов воображения в процесс трени-
ровки навыков голоса и речи. Впоследствии ука-
занные идеи  оформились  в метод комплексного 
воздействия и методики опосредованного воздей-
ствия на голос и речь. 

Идеи метода комплексного воздействия и ме- 
тодик опосредованного воздействия на голос и 
речь получили хорошую поддержку благодаря ис-
следованиям в области физиологии и фониатрии, 
относящимся к периоду второй половины ХХ сто- 
летия. Авторитетную научно-теоретическую ос- 
нову метода комплексного воздействия и методик 
опосредованного воздействия на голос и речь обе-
спечили работы физиологов о механизмах рож-
дения речи (см., например, [2; 3; 12; 13; 16; 17]),  

работы фониатров о вопросах голосообразования 
(см., например, [5]). В опоре на работы физио-
логов и фониатров второй половины ХХ столе-
тия на кафедре сценической речи Ленинградской 
(Петербургской) театральной школы под руко-
водством профессора А. Н. Куницына автори-
тетные российские педагоги сценической речи:  
В. Н. Галендеев, Ю. А. Васильев, Н. А. Латыше-
ва, Е. И. Кириллова, М. П. Пронина разработа-
ли метод комплексного воздействия и методики 
опосредованного воздействия на голос и речь. 
Внес вклад в формирование этих технологий и 
болгарский педагог Б. А. Матанов, являвший-
ся в указанный период аспирантом профессора 
А. Н. Куницына. Остановимся на сути речевых 
театрально-педагогических технологий, опираю-
щихся на работу механизмов воображения. 

Для начала охарактеризуем основные прин-
ципы метода комплексного воздействия. К ним 
относятся: 1) опора на управляющую роль во-
ображения; 2) одновременная отработка разных 
голосоречевых навыков в контексте целостного  
развития всей психофизической природы; 3) при-
менение всех видов тренинга (игрового, речи 
в движении, напевно-речевого, интонационно-
логического); 4) понимание и выгодное исполь-
зование взаимосвязи между эмоциональной, пла-
стической, голосоречевой сферами при создании 
комбинированных упражнений; 5) постоянное 
одновременное усложнение тренинга по всем на-
правлениям: речевому, вокальному, пластическо- 
му, эмоциональному. Как видим, особенность ком-
плексного метода состоит в воздействии, основан-
ном на взаимосвязи систем: нервно-мышечной, 
дыхательной, звукообразующей, резонаторной.  

С методом комплексного воздействия креп-
ко связаны методики опосредованного воздей-
ствия на голос и речь. И здесь, прежде всего, 
следует назвать игровую методику и методику 
воспитания речи в движении. Игровая методика 
представляет собой способ воспитания речевых 
навыков посредством применения игровых прин-
ципов. Очень близка этой речевой театрально-
педагогической технологии методика воспитания 
речи в движении. Сходство этих технологий за-
ключается в том, что обе они отводят значимую 
роль механизмам воображения. И если игровая 
методика в основе своей содержит игру, игровые 
элементы, то методика воспитания речи в движе-
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нии – физические действия, телесную пластику. 
При этом методика воспитания речи в движе-
нии опирается на идею лингвиста и психолога  
Н. И. Жинкина об упреждении речевой реакции 
и основывается на использовании физическо-
го движения как на силе, способной остановить 
(или восстановить) разрушение ритмической 
структуры речи. Первой характерной особен-
ностью методик опосредованного воздействия 
на голос и речь является управление голосом и 
речью через посредника. Вторая особенность 
раскрывается в том, что возможными посредни-
ками в таких упражнениях могут быть вообра-
жение, телесная пластика, физическое движение, 
детская игра (или игровые элементы). И, нако-
нец, третья особенность проявляется в том, что  
во всех упражнениях методик опосредованного 
воздействия на голос и речь обязательным усло-
вием является активизация механизмов воображе-
ния. Именно с активизацией работы воображения, 
с фантазированием речевые театральные педаго-
ги связывают эффективность методик опосредо-
ванного воздействия на голос и речь. Действен-
ность этих речевых театрально-педагогических 
технологий обусловлена возможностями подклю-
чения органической природы будущего актера  
к овладению необходимыми голосовыми и рече-
выми навыками. Их результативность обеспечи-
вается возбуждением увлеченности действенной 
задачей. Кроме того, эффективности методик 
опосредованного воздействия на голос и речь, не-
сомненно, способствуют положительные эмоции, 
возникающие благодаря преодолению мышечных 
зажимов в теле и речевом аппарате. Безусловно, 
соединение технических и творческих моментов 
в процессе тренировки также содействует эффек-
тивности методик опосредованного воздействия 
на голос и речь (см. [8]). 

Приведем в качестве примера игровое уп- 
ражнение «Модель механически открывающе-
гося рта», применяемое в речевой театральной 
педагогике и  основанное на речеручном реф-
лексе. Авторы этого упражнения, петербургские 
речевые педагоги Е. И. Кириллова и Н. А. Латы-
шева, описывают принцип его выполнения так: 
«на руку, на ладонь у основания пальцев, при-
крепляются две резинки. Одна из них остается 
неподвижной, обозначая верхнюю губу (которая 
у кукол обычно  неподвижна), вторая же, соеди-

ненная с длинной (30–40 см) ниткой, может с ее 
помощью оттягиваться, а при ослаблении нитки 
вновь принимать исходное положение. Таким об-
разом, студент получает наглядную возможность 
зрительного и мышечного контроля степени рас-
крытия рта в слогах, в словах, а далее во фразах» 
[4, с. 196–197]. Приведенное в качестве примера 
упражнение имеет игровой характер, опирается 
на управляющую роль воображения, а также де-
монстрирует идею соединения речи и движения.   

Как отмечалось выше, к концу ХХ столетия 
создание речевых театрально-педагогических тех-
нологий базировалось уже не только на интуиции, 
но и на  научно-обоснованной методологии. Речь 
идет о сформулированных принципах построе-
ния упражнений. К таким принципам относятся:  
1) обусловленность предлагаемыми обстоятель-
ствами и действенными задачами всех голосо-
речевых и пластических заданий; 2) отбор физи-
ческого движения (очень простого или сложной 
пластической комбинации) в соответствии с пси-
хофизическими возможностями обучающегося, 
степенью его подготовленности; 3) опора на яр-
кий ритмический рисунок в качестве основы фи-
зического и словесного действий. Методическое 
оформление названных принципов построения 
упражнений в настоящее время служит подспо-
рьем для разработки новых авторских упраж-
нений, обеспечивает возможность творческого 
подхода в  процессе голосоречевого совершен-
ствования.

Наряду с оформлением принципов построе-
ния упражнений определились и критерии эф-
фективности выполнения упражнений, принадле-
жащих методикам опосредованного воздействия 
на голос и речь. К ним относятся: 1) психофи-
зическая свобода; 2) включение всего психофи-
зического аппарата в процесс выполнения дыха-
тельных, голосоречевых, пластических заданий;  
3) мотивация используемых движений (напри- 
мер – помощь в образовании звука, характери-
стика образа, препятствие для проверки усвоен-
ных навыков и т. д.); 4) стремление к кантилене 
движения, дыхания, звучания; 5) органичное 
развитие пластического и голосоречевого обра-
за; 6) выполнение упражнений в соответствии 
с требованиями метода действенного анализа;  
7) ритмичность физического и словесного дей-
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ствий. Названные критерии эффективности вы-
полнения упражнений по сути дела определили 
содержание фонда оценочных средств, установи-
ли меру правильности и степень эффективности 
выполнения упражнения. 

Выше рассмотрены исторический, научно-
теоретический и методический аспекты речевых 
театрально-педагогических технологий. В мо-
мент своего формирования во второй половине 
ХХ столетия метод комплексного воздействия и 
методики опосредованного воздействия на го-
лос и речь считались инновационными. Но и  
в ХХI столетии они не утратили своей оригиналь-I столетии они не утратили своей оригиналь- столетии они не утратили своей оригиналь-
ности. Их своеобразие связано с тем, что впер-
вые в истории театрального искусства и истории 
театральной педагогики оформились техноло-
гии, отдававшие приоритет не технике как тако-
вой, а речевому творчеству, мастерству рождения  
«живого», импровизационного звучания голоса 
и речи. Это направление речевой педагогики раз-
вивало способы и приемы совершенствования го-
лоса и речи посредством активного подключения 
механизмов воображения. Оригинальность этих 
речевых театрально-педагогических технологий 
обусловлена их первичностью, активизацией про-
цесса творчества и, безусловно – открытием но-
вой стратегии в театральном образовании.  

Современное образовательное пространство 
содержит немало примеров адаптации театраль- 
но-педагогических технологий вообще и речевых 
театрально-педагогических технологий в част- 
ности. Заимствованные из этих технологий эле-
менты проявляются в целом ряде направлений 
подготовки гуманитарного профиля. Это свиде-
тельствует об эффективности театрально-педа- 
гогических технологий. Указанный факт удо-
стоверяется публикациями, раскрывающими их  
потенциал и их актуальность для разных направ-
лений гуманитарного образования. Так, теат- 
рально-педагогические технологии применяются 
как средство социокультурной адаптации стар-
ших подростков (см., например, [15]). Театраль-
ные интегрированные педагогические техноло-
гии представляют интерес для преподавателей 
школ как основа личностного роста учащих-
ся и развития у них творческих способностей 
(см. [10; 1] и др.). Активно используются теат- 
рально-педагогические технологии в логопедии. 
Рамки статьи не позволяют подробно рассмотреть 

особенности влияния театрально-педагогических 
технологий на разные направления гуманитарно-
го образования. Однако для подтверждения эф-
фективности и обоснования актуальности этих 
технологий далее будут приведены примеры  
их использования конкретным образовательным 
направлением, не принадлежащим к искусству. 
Для убедительности аргументации остановим-
ся на театрально-педагогических технологиях,  
опирающихся на управляющую роль воображе-
ния, а именно –  на методе комплексного воздей-
ствия и методиках опосредованного воздействия. 

Научно-теоретическое и методическое ос- 
мысление речевых театрально-педагогических 
технологий обусловило их привлекательность  
для направлений подготовки, не связанных с ис-
кусством. Доказательством этого утверждения 
служат примеры заимствования речевых теат- 
рально-педагогических технологий другими на-
правлениями подготовки, не относимыми к сфе-
ре искусства. Примеры заимствования такого 
рода можно наблюдать в образовательном про-
странстве конца ХХ – начала ХХI столетий. При 
аргументации факта заимствований есть смысл 
в сосредоточении внимания лишь на каком-то 
одном из направлений подготовки, не принад-
лежащем к области искусства, но успешно ис-
пользующем речевые театрально-педагогические 
технологии. Такой ход размышлений требует 
конкретных удостоверений. В связи с этим, це-
лесообразным видится сосредоточение внима-
ния на таком направлении подготовки, которое,  
с одной стороны, не относится к области искус-
ства, а с другой – успешно использует речевые 
театрально-педагогические технологии. Пола-
гаем, именно такой областью образовательного  
пространства является логопедия.

Приступая к размышлениям о наличии 
оснований заимствования логопедией речевых 
театрально-педагогических технологий, отметим, 
что история педагогики содержит немало при-
меров, как их одностороннего влияния друг на 
друга, так и их взаимопроникновения. Заметим, 
что наиболее органично названный процесс взаи-
мопроникновения способов и приемов протекает  
в том случае, когда образовательные области 
близки или имеют точки соприкосновения. Имен-
но, такое сходство имеется у речевой театральной 
педагогики и логопедии.
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Это связано с наличием ряда общих позиций 

в речевых театрально-педагогических и логопе-
дических технологиях. Конечно, не стоит забы-
вать о разных адресатах воздействия: театрально-
педагогические технологии вообще (и речевые 
театрально-педагогические технологии в част-
ности) применяются при подготовке будущих 
актеров и режиссеров, а логопедические техно-
логии – при коррекции нарушений речи у детей  
и у взрослых. И если театральная педагогика опи-
рается в первую очередь на сценическую практи-
ку, знания театрального искусства, психологию, 
то логопедия тесно связана с оториноларинголо-
гией, невропатологией, психопатологией, дефек-
тологией, педиатрией. Различия существенны, и, 
тем не менее, основания для  взаимопроникнове-
ния театрально-педагогических и логопедических 
технологий существуют. Не случайно в образова-
тельной программе высшего образования по про-
филю подготовки «Логопедия» значится учебная 
дисциплина «Театральная педагогика» (см. [16]). 
Этот факт уже сам по себе свидетельствует об 
актуальности театрально-педагогических техно-
логий для логопедии. Это подтверждает и аннота-
ция дисциплины «Театральная педагогика» в об-
разовательной программе высшего образования 
по профилю подготовки «Логопедия». Согласно 
указанной аннотации: «Цель изучения дисципли-
ны: формирование у студентов представлений  
о театрально-игровой деятельности как разновид-
ности художественно-речевой деятельности до-
школьников, возможностях ее использования в ра-
боте» [16, с. 3].  Здесь уместно привести пример, 
принадлежащий организации логопедического 
образования в Польше. Интересен, например, 
тот факт, что в Польше среди профилей направ-
ления подготовки «Логопедия» в последние годы 
активно развивается «Артистичная логопедия» 
(см. [6]). По направлению «Артистичная логопе-
дия» польскими специалистами опубликован ряд 
работ, среди которых есть и объемное, серьезное 
монографическое издание (см. [19; 18]). В кон-
тексте обучения логопедии театрально-игровая 
деятельность представляет интерес как разновид-
ность художественно-речевой деятельности. Об-
ращение к ней рассматривается логопедами как 
полезный и результативный путь совершенство-
вания речи. В связи с этим далее в статье будет от-
мечено использование игрового метода, заимство-
ванного логопедией из театральной педагогики.

Кроме указанного факта основанием для 
утверждения наличия процесса взаимопроникно-
вения речевых театрально-педагогических и ло-
гопедических технологий служит включенность 
в программу подготовки и актеров, и логопедов 
дисциплин, имеющих между собой явные точ-
ки соприкосновения. В данном случае это дис-
циплина «Сценическая речь» в образовательной 
программе подготовки (специальности) «Актер-
ское искусство» и дисциплина «Практикум по 
постановке голоса и выразительности чтения» 
в образовательной программе (профиля) подго-
товки «Логопедия». Обе дисциплины связаны с 
совершенствованием голоса и речи. И объектом 
воздействия первой дисциплины, и объектом воз-
действия второй дисциплины является – речь, 
процесс говорения, общение посредством слов и 
звуков. Наличие такого единого объекта воздей-
ствия также удостоверяет наличие общих пози-
ций в технологиях обучения.  

Уточняя общие позиции, существующие 
между дисциплинами «Сценическая речь» и 
«Практикум по постановке голоса и выразитель-
ности чтения», прежде всего, следует назвать на-
личие в их программах общего модуля, а именно 
модуля «Техника речи». Но в первом случае мо-
дуль «Техника речи» является одним из разделов 
дисциплины «Сценическая речь», а во втором –  
составляет основу самостоятельной учебной 
дисциплины – «Практикуму по постановке голо-
са и выразительности чтения» (см. [7]). Для ар-
гументации названной общей позиции (модуль 
«Техника речи») обратимся к этим двум учебно-
методическим документам. Первый из них – это 
«Аннотация к учебной дисциплине Б.3.В.03.3 
“Практикум по постановке голоса и выразитель-
ности чтения”», которая входит в Образователь-
ную программу высшего образования (профиля) 
подготовки «Логопедия». Второй документ – это 
рабочая учебная программа дисциплины «Сце-
ническая речь», входящая в Образовательную 
программу высшего образования по специаль-
ности 52.05.01 «Актерское искусства» (уровень 
специалитета). Приведем данные из аннотации 
к учебной дисциплине «Практикум по поста-
новке голоса и выразительности чтения» для ло-
гопедов: «Структура программы дисциплины:  
Тема 1. Артикуляционная гимнастика и само-
массаж. Практический блок: Аутогенная трени-
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ровка. Самомассаж. Упражнения для мышц лица.  
Тема 2. Работа над дикцией. Тема 3. Работа над 
дыханием. Тема 4. Работа над нормами орфоэ-
пии. Тема 5. Основы выразительного чтения.  
Тема 6. Работа над произведениями различных 
жанров» (см. [7, с. 15]). Наличие указанных тем 
подтверждается и учебным пособием «Практикум 
по постановке голоса и выразительности чтения» 
А. И. Сергеевой (см. [11]). А. И. Сергеева, автор 
программы и учебного пособия, называет состав-
ляющие модуль «Техника речи» темы: «Артику-
ляционная гимнастика», «Дикция», «Дыхание». 

В свою очередь структура раздела «Техника 
сценической речи» дисциплины «Сценическая 
речь» из рабочей учебной программы дисциплины 
«Сценическая речь», входящей в Образователь-
ную программу высшего образования по специ-
альности 52.05.01 «Актерское искусство» (уро-
вень специалитета) также охватывает названные 
темы. Приведем цитату из этой рабочей учебной 
программы: «Фонационное дыхание и его осо-
бенности. Классификация типов дыхания (груд-
ное, брюшное, смешанно-диафрагматическое). 
Свободное рождение сценического голоса. Недо-
статки речевого голоса (афония, дисфония, фона-
стения). Гигиена голосоречевого аппарата. Сце-
ническая дикция. Зависимость качества звучания 
от архитектоники ротоглоточного рупора. Поло-
жение артикуляторов при произнесении гласных 
и согласных звуков. Активизация резонаторной 
системы» [9, с. 8].  Однако приведенная из учебно-
методического комплекса цитата  свидетельствует 
о  более глубоком освоении техники речи.

Различен и объем модуля «Техника речи»  
у будущих актеров и у потенциальных логопедов. 
Интересно, что российская программа дисци-
плины «Практикум по постановке голоса и вы-
разительности чтения» для логопедов составляет 
36 часов. В свою очередь российская программа 
дисциплины «Сценическая речь» для актеров от-
водит разделу «Техника сценической речи» 89 
часов. Как видим, в программе обучения актеров 
одноименный раздел занимает значительно боль-
ше времени. Последнее объясняется разными 
требованиями, предъявляемыми к технике речи 
актеров и логопедов. В ситуации с логопедами 
требования соотнесены с запросом приближе-
ния к норме. Место дисциплины «Практикум по 
постановке голоса и выразительности чтения» в 

структуре программы логопедов имеет позиции 
вариативной части профессионального цикла 
основной образовательной программы бакалаври-
ата. В то время как «Сценическая речь» (в рамках  
которой осваивается раздел «Техника сцениче-
ской речи») – дисциплина, являющаяся базовой 
(обязательной) частью профессионального учеб-
ного цикла основной образовательной програм-
мы по направлению подготовки (специальности) 
52.05.01 «Актерское искусство». К тому же к 
будущему актеру, в отличие от логопеда, предъ-
являются требования, связанные не только с нор-
мой, но и с художественным качеством голоса 
и речи. Не случайно  период обучения голосу и 
речи в рамках учебной дисциплины «Сцениче-
ская речь» составляет минимум 4–5 лет. Однако, 
и в том, и в другом учебно-методических доку-
ментах совпадают такие ключевые термины, как: 
«техника речи», «дыхание», «голос» «дикция». 
Это так называемые общие позиции театрально-
педагогической и логопедической образователь-
ных программ. Наличие общих позиций служит 
основанием для взаимопроникновения техноло-
гий совершенствования речи. 

Второй общей позицией, располагающей  
к взаимопроникновению театрально-педагогиче- 
ских и логопедических технологий является цель 
обучения. Как уже было указано выше к будущим 
актерам и логопедам предъявляются разные тре-
бования к овладению техникой речи. Однако цели 
дисциплин «Сценическая речь» и «Практикум по 
постановке голоса и выразительности чтения» 
представляются близкими. Так, в логопедии цель 
изучения дисциплины – это «формирование про-
фессиональной компетентности будущих педаго-
гов, а именно одной из ее составляющих – навыков 
и умений свободного владения голосом» (см. [7]). 
В свою очередь цель освоения дисциплины «Сце-
ническая речь» связана с формированием знаний, 
умений и навыков в теории и практике сцениче-
ской речи. Будущим актерам необходимо овладеть 
способами включения всех возможностей речи, 
ее дикционной, интонационно-мелодической и 
орфоэпической культурой, способы ведения роли 
в едином темпо-ритмическом, интонационно-ме- 
лодическом и жанрово-стилистическом ансамбле 
с другими исполнителями (см. [9]).  Но опять же, 
и в том, и в другом случае цель обучения связана с 
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совершенствованием голоса и речи. Это, конечно, 
объединяет речевые театрально-педагогические  
и логопедические технологии.

И, наконец, факт взаимного влияния теат- 
рально-педагогических и логопедических техно-
логий подтверждает история их формирования. 
Для доказательства остановимся на периодах ста-
новления логопедии и педагогики сценической 
речи, а также приведем примеры их взаимного 
заимствования. Как известно, логопедия выде-
лилась в самостоятельную дисциплину в конце 
XIX – в начале XX веков. Что же касается педаго- – в начале XX веков. Что же касается педаго-XX веков. Что же касается педаго- веков. Что же касается педаго-
гики сценической речи, то ее формирование сле-
дует относить ко второй половине ХХ столетия.  
Конечно, технологии совершенствования голоса 
и речи актеров начали формироваться доволь-
но рано. Однако сравнительно долго этим зани-
мались такие дисциплины, как «Декламация», 
«Выразительное чтение», «Техника речи». Разу-
меется, первоначально педагоги названных дис-
циплин опирались на методы совершенствования  
голоса и речи, имевшиеся в других отраслях,  
а именно – в ораторском искусстве, вокальном ис-
кусстве и дефектологии (логопедии). 

В контексте наших размышлений особый 
интерес представляют примеры заимствования 
речевыми педагогами технологий из дефектоло-
гии (логопедии).  Пример такого заимствования 
содержат учебные пособия первой половины 
ХХ столетия. Так, например, в книге В. В. Су-
ренского «Ясность речи. (Дикция)», изданной  
в 1922 году (и, заметим – прочитанной в этот пе-
риод в Московском государственном институте 
слова) имеются практические руководства отно-
сительно совершенствования речи. В этом посо-
бии находим отсылку к тренировке речи посред-
ством беззвучного произнесения одними губами 
(как отмечает В. В. Суренский – по методу Ренье) 
(см. [14, с. 7]). Как известно,  чтение с губ слу-
жит методом обучения слабослышащих и позд-
нооглохших людей. Процесс обучения строится 
на тренировке зрительного восприятия видимых 
артикуляционных позиций при произнесении от-
дельных фонем. И этот метод относится вовсе 
не к театральной педагогике, а к дефектологии, 
являющейся разделом медицины, в которую и 
входит логопедия в качестве одного из разделов. 
Здесь уместно вспомнить и другой способ совер-
шенствования речи, который до настоящего вре-

мени применятся рядом театральных педагогов. 
Этот способ тоже порожден вовсе не  театральной 
педагогикой, он заимствован из дефектологии и 
активно используется в логопедии. Речь идет об 
артикуляционной гимнастике, надолго закрепив-
шейся в руководствах по совершенствованию ре- 
чи актеров. Оба названных способа: беззвучное 
произнесение одними губами и артикуляционная 
гимнастика привнесены в театральную педагоги-
ку (если быть точными – педагогику сценической 
речи) из логопедии, из дефектологии. 

В конце ХХ – начале ХХI столетий направле-I столетий направле- столетий направле-
ние влияния меняется. Теперь уже в упражнениях 
логопедов, относимых к такому направлению, как 
биоэнергопластика, довольно отчетливо просма-
тривается влияние театрально-педагогических 
технологий. Кроме того, в настоящее время мето-
дики опосредованного воздействия на голос и 
речь активно применяются в логопедии. Успеш- 
но используются в логопедии принципы игро-
вой методики. Влияние  принципов этой речевой  
театрально-педагогической технологии чувству-
ется в утвердившейся в логопедии артикуляци- 
онно-пальчиковой гимнастике. В особенностях 
ее выполнения просматривается названная выше 
идея Н. И. Жинкина, связанная с упреждением 
речевой реакции. В данном случае и в коррекци-
онной работе логопедов, и в работе театральных 
педагогов игровые упражнения основаны на ре-
черучном рефлексе. Специалисты двух указан- 
ных областей – логопедии и театральной педаго-
гики – называют, по сути дела, сходные достоин-
ства игровой методики. Выше были приведены 
доводы театральных педагогов относительно 
эффективности игровой методики. В свою оче-
редь в логопедии упражнения, имеющие игровой 
характер и опирающиеся на идею соединения 
речи и движения, сгруппировались в направление 
биоэнергопластики. Здесь, как и в театрально-
педагогических упражнениях, посредником вы-
ступает движение. В упражнениях, относимых 
логопедией к био-энергопластике, активно приме-
няются совместные движения тела, движения рук 
и артикуляционного аппарата – иными словами 
учитывается взаимодействие руки и языка. Спе-
циалисты в области логопедии аргументируют 
эффективность упражнений биоэнергопластики 
тем, что совместные движения рук и артикуляци-
онного аппарата активизируют естественное рас-
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пределение биоэнергии в организме; оказывают 
благотворное влияние на активизацию интеллек-
туальной деятельности детей; развивают коорди-
нацию движений и мелкую моторику. Как видим, 
специалисты двух указанных областей – логопе-
дии и театральной педагогики – приводят схожие 
аргументы эффективности тренировки, основан-
ной на игре и движении.

В завершение размышлений о речевых теат- 
рально-педагогических технологиях отметим, что 
их эффективность обусловлена, прежде всего, 
интересной идеей, связанной с использованием 
управляющей роли воображения. Именно вклю-
ченность механизмов воображения определяет 

творческую атмосферу тренировки навыков, а 
значит – располагает к освобождению от психо- 
физических зажимов, инициирует эмоциональ-
ную увлеченность и, как следствие – ускоряет про-
цесс совершенствования навыков голоса и речи. 
Кроме того, эффективность речевых театрально-
педагогических технологий обусловлена такими 
факторами, как серьезное научно-теоретическое 
обоснование и подробная методическая разра-
ботанность. Именно эти факторы обеспечивают 
применение речевых театрально-педагогических 
технологий в других областях образовательного  
пространства, что, конечно, указывает на их при-
влекательность.  
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В свете повышенного внимания к современного искусству в целом и к авангардному театру в част-
ности видится актуальным изучение темы, посвященной пластическому театру и методам, используе-
мым во время постановок в данном жанре. Краткий экскурс в историю рассматриваемого жанрового 
явления позволяет проследить его становление и тенденции развития, которые, несомненно, сказались 
на творчестве театра танца «Синестетика». В настоящей статье на примере постановки пластического 
спектакля «Домой» в исполнении театра танца «Синестетика» рассматриваются различные способы 
воздействия актеров на зрителей. Внимание акцентируется на авторском методе, используемом во вре-


