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Актуальность статьи обеспечивают интерес современного театра и театральных режиссеров к при-
менению в спектакле невербальных (семантически самостоятельных) ресурсов, накопление опыта по 
их использованию в практике театральной педагогики и, самое главное, отсутствие аналитических пу-
бликаций, анализирующих и обобщающих имеющийся эмпирический материал. Цель размышлений 
состоит в обосновании невербальных (семантически самостоятельных) ресурсов голосоречевого дей-
ствия актера как актуального аспекта современной речевой педагогики.  

Эмпирическим материалом для рассмотрения заявленной темы послужили отечественные теат- 
ральные спектакли и опыт российской речевой педагогики двух последних десятилетий. Особый ак-
цент связан с анализом творческих поисков речевых педагогов санкт-петербургской театральной шко-
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лы. Наряду с этим внимание уделяется разбору этюдных проб, подготовленных со студентами авторами 
данной статьи.   

Обосновывается эволюция взглядов на роль неязыковых элементов в речевом обучении актера: от 
понимания целесообразности их применения в качестве отдельного приема совершенствования голо-
совых навыков до их использования на правах автономного ресурса внутритеатральной коммуникации. 
Приводятся доказательства расширения функций невербальных (семантически самостоятельных) ре-
сурсов в педагогике сценической речи: от их единичного участия в решении задач внешней техники 
до активного внедрения в систему комплексного совершенствования актера от тренингового процесса 
(упражнений, этюдных репетиций) до рубежных учебных спектаклей. Аргументируется обновление 
арсенала невербальных (семантически самостоятельных) ресурсов: свободное оперирование параязы-
ковыми единицами (междометиями первичного типа) как отдельными звуковыми выплесками, так и 
оформленными в континуум звуковых жестов, а также включение экстралингвистических элементов 
(вздохов, стонов, выдохов на согласные и т. д.) на правах невербальных звукошумовых образов. Дока-
зывается вхождение невербальных (семантически самостоятельных) ресурсов в систему комплексного 
голосоречевого воспитания актера.

Через влияние повестки постдраматизма о допустимом автономном от языка статусе голоса, через 
принятие положения о двухканальной природе речевого общения, а также на основании примеров из 
педагогической речевой практики утверждается развитие в современном преподавании сценической 
речи инновационного методического подхода обучения с одновременным вниманием к вербальным и 
невербальным (семантически самостоятельным) ресурсам голосоречевого действия актера.

Ключевые слова: невербальные (семантически самостоятельные) ресурсы голосоречевого дей-
ствия актера, звуковой жест, методический подход обучения с одновременным вниманием к вербаль-
ным и невербальным (семантически самостоятельным) ресурсам голосоречевого действия актера
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The relevance of the proposed article is ensured by the interest of modern theater and theater directors in 
the use of non-verbal semantically independent resources in the performance, the accumulation of experience 
in their use in the practice of theater pedagogy and, most importantly, the lack of analytical publications 
analyzing and summarizing the available empirical material. The purpose of the reflections is to substantiate 
the nonverbal semantically independent resources of the actor’s voice-speech action as an actual aspect of 
modern speech pedagogy. 

The empirical material for the consideration of the stated topic was the domestic theatrical performances 
and the experience of Russian speech pedagogy of the last two decades. A special emphasis is connected 
with the analysis of creative searches of speech teachers of the St. Petersburg theater school. Along with this, 
attention is paid to the analysis of etude samples prepared with students by the authors of this article.

The article substantiates the evolution of views on the role of non-linguistic elements in the actor’s speech 
training: from understanding the expediency of their use as a separate technique for improving voice skills 
to their use as an autonomous resource of intra-theatrical communication. The article argues for updating the 
arsenal of nonverbal semantically independent resources: free operation of para-linguistic units (interjections 
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of the primary type) as separate sound splashes, and designed into a continuum of sound gestures, as well as the 
inclusion of extralinguistic elements (sighs, groans, exhalations to consonants, etc.) on the rights of non-verbal 
sound-noise images. The entry of nonverbal semantically independent resources into the system of complex 
voice-speech education of an actor is proved.

Keywords: nonverbal (semantically independent) resources of an actor’s voice-speech action, a sound 
gesture, a methodical approach of teaching with simultaneous attention to verbal and nonverbal (semantically 
independent) resources of an actor’s voice-speech action.

Современное театральное искусство пере-
живает период обновления режиссерских страте-
гий. В качестве одной из актуальных тенденций 
в создании спектакля следует назвать применение 
невербальных (семантически самостоятельных) 
ресурсов голосоречевого действия актера1. Эта 
тенденция крепко связана с концепцией постдра-
матического театра и опирается на идею отделе-
ния голоса от языка2. Названная идея педагогами 
сценической речи отчетливо не артикулируется, 
однако в ее русле плодотворно разрабатываются 
тренинговые задания. В практике голосоречево-
го обучения все чаще появляются упражнения с 
использованием невербальных (семантически 
самостоятельных) элементов. Наличие опыта по 
применению невербальных (семантически само-
стоятельных) ресурсов голосоречевого действия 
актера в практике преподавания, отсутствие ана-
литических и обобщающих публикаций по этой 
теме, интерес театральных режиссеров к указан-
ному вопросу – все это обеспечивает актуаль-
ность предлагаемой статье. Конечно, аспект пе-
дагогики сценической речи, связанный с опытом 
обучения в опоре на невербальные (семантически 
самостоятельные) ресурсы голосоречевого дей-
ствия актера, требует обширного исследования, 
и представленные в данной публикации размыш-
ления способны не столько закрыть имеющуюся 
лакуну, сколько подвигнуть профессиональное 
сообщество на обсуждение проблемы.   

Анализ посвященных указанной теме мате-
риалов свидетельствует о том, что упражнения на 
основе неязыковых элементов известны речевой 

1  Невербальные (семантически самостоятельные) 
ресурсы голосоречевого действия актера – это сово-
купность неязыковых элементов, автономный канал 
внутритеатральной коммуникации, комплекс средств, 
информирующих об эмоциональном состоянии и вы-
полняющих функции звукового жеста, поступка в сце-
нических условиях (подробнее об этом см. [10]). 

2  Подробнее об этом феномене у Х.-Т. Лемана [5], 
Э. Фишер-Лихте [13], Н. Малютиной [6].

педагогике довольно давно. Такие задания со-
держат учебные издания и XIX, и XX столетий. 
Заметим, представленные в упомянутых матери-
алах задания опираются, как правило, лишь на 
один неязыковой элемент – междометие, причем 
его применение в речевом обучении актера до-
вольно ограниченно, узко. Перемена взглядов на 
использование невербальных ресурсов в целом и 
семантически самостоятельных элементов в част-
ности, а также расширение функций в их приме-
нении стали заметны лишь в конце XX – начале 
XXI столетия. В связи с этим не станем подробно 
разбирать методический опыт XIX и XX веков, 
содержащий примеры воспитания голоса и речи 
актера с опорой на невербальные элементы. Одна-
ко для наглядности возникших перемен приведем 
пример из учебного издания, подготовленного в 
1960-е годы. По ходу отметим, что на это учебное 
пособие имелся большой спрос со стороны отече-
ственных педагогов сценической речи в период 
1970–1980-х годов.   

Речь идет о книге «Как сделать голос сцени-
ческим. Теория, методика и практика развития ре-
чевого голоса», впервые опубликованной в 1968 
году3. Ее автор – известный педагог сценической 
речи, профессор З. В. Савкова, среди приемов го-
лосового тренинга выделяла «междометия в рабо-
те над голосом»4 [12, с. 33]. Профессор З. В. Сав-
кова рассматривала междометия лишь как прием 
голосового тренинга: «Верно используемый при-
ем междометий в работе над голосом помогает: 
а) найти и укрепить “центр” голоса; б) сохранять 
и совершенствовать координационную деятель-
ность трех систем речеобразующего механизма: 

3  В связи с тем, что издание 1968 года является  
библиографической редкостью, здесь и далее будем 
приводить цитаты по второму изданию этой книги, опу-
бликованной в 1975 году. 

4  Здесь отметим, что З. В. Савкова называет меж-
дометия самыми простейшими словесными сигналами 
и подтверждает тем самым их спорный лингвистиче-
ский статус [12, с. 33]. 
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дыхания, деятельности гортани (голосовых свя-
зок) и ротоглоточного резонатора (ротовой арти-
куляции); в) тренировать автоматизм дыхания и 
активность дыхательных мышц, особенно диа-
фрагмы; г) предоставлять полную свободу глоточ-
ной и ротовой полостям, рефлекторно расширяя 
их, увеличивая объем резонатора, что способству-
ет полноценному звучанию голоса; д) развивать 
голосовую гибкость, легкость модулирования, 
перехода из одного тона в другой при сохранении 
качественности звучания; е) обогащать тембраль-
ную палитру, ощущать зависимость тембра голо-
са от подтекста, от чувства, отношения, всей вну-
тренней жизни человека; ж) воспитывать навык 
качественного звучания голоса при различных 
характерах речи, то есть при любых изменениях 
в силе, высоте, темпо-ритме речи обеспечивать 
звучание хорошей “опорой” дыхания» [12, с. 35].  
Приведенная цитата свидетельствует о том, что  
З. В. Савкова еще не раздвигает ресурсы междо-
метий дальше, чем их применение в качестве при-
ема отработки внешних голосовых навыков. Но 
известно, что совершенствование внешней техни-
ки – это лишь часть задач, решаемых педагогикой 
сценической речи. Такое отношение к неязыко-
вым элементам в преподавании сценической речи 
будет сохраняться почти до конца XX столетия. 
Однако уже в конце 1990-х годов в отечественном 
театре и в педагогике сценической речи обновит-
ся арсенал используемых невербальных (семанти-
чески самостоятельных) элементов, упрочатся их 
позиции в ряду голосовых выразительных средств 
актера, расширится спектр их функций. 

Осознание целесообразности выполнения 
упражнений не только на вербальном материале, 
но и с использованием невербальных элементов 
произойдет в конце 1990-х годов. Артикуляция 
перспективности методического поиска, свя-
занного с широким применением невербальных 
(семантически самостоятельных) ресурсов в го-
лосоречевом воспитании актеров, принадлежит 
авторитетному основателю санкт-петербургской 
театральной речевой школы, профессору А. Н. Ку- 
ницыну. В интервью, данном одному из авторов 
этой статьи5, на вопрос о сформированности (за-
вершенности, методической зрелости, укомплек-

5  Интервью с профессором А. Н. Куницыным за-
писано Н. Л. Прокоповой в 1995 году, опубликовано 
в 2007 году в монографии «Теория и практика сцени- 
ческой речи», вып. 2 [4, с. 51–60].

тованности) методики преподавания сцениче-
ской речи А. Н. Куницын ответил: «Ох, что вы? 
Конечно, не сложилась. Если бы она сложилась, 
то мы закончили бы всякий поиск в этом направ-
лении. Пути развития методики назвать трудно.  
<…> Вероятно, в области речи мы уделяем не-
достаточное внимание всему, что связано с пара-
лингвистикой и экстралингвистическими сред- 
ствами воздействия на партнера» [4, с. 59]. Ко- 
нечно, в 1990-е годы речевые педагоги лишь  
подступали к исследованию и методической раз-
работке голосоречевого совершенствования акте-
ра в опоре на невербальные (семантически само-
стоятельные) ресурсы.  

Прежде всего такого рода задания соотноси-
лись с использованием бессловесного голосово-
го звучания, с «работой» на междометиях такого 
типа, который лингвисты причисляют к первич-
ному6 и сопоставляют с неязыковыми выкриками, 
передающими актуальное эмоциональное состоя- 
ние говорящего. Методические подходы к сочине-
нию подобных упражнений наблюдались в 1990-е 
годы в педагогической практике знакового рос-
сийского речевого педагога, санкт-петербургского 
профессора Ю. А. Васильева. Под его руковод-
ством на занятиях сценической речью рождались 
тренинговые фрагменты, соединяющие звуковые 
жесты7 (то есть неязыковые возгласы, воскли-
цания, выклики и т. д., на основе междометий 
первичного типа) и разнообразные экстралинг-
вистические элементы (озвученное согласными 
дыхание как звуковой образ). Иными словами,  
в практике речевой педагогики периода 1990-х го- 
дов началась апробация применения невербаль-
ных (семантически самостоятельных) элементов 
в голосоречевом воспитании актера. На учеб-
ных занятиях профессора Ю. А. Васильева не-
вербальные (семантически самостоятельные) 
элементы испытывались в качестве выразитель-
ных средств голосоречевого действия актера, 
выполняли функцию дополнительного (наряду 
с вербальным) канала коммуникации8. Позже, в 
период 2000-х годов, профессор Ю. А. Васильев 
аргументирует в своих учебных пособиях широ-

6 О первичных междометиях подробнее см.  
напр. [8]. 

7  Подробнее о звуковых жестах см. [9, с. 295;  
1, с. 19; 10].

8  О двухканальной системе речевой коммуника-
ции см. [7, с. 32]. 
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кий спектр возможностей применения междоме-
тий в речевом тренинге, акцентирует их потенци-
ал в трансляции событий, проживаемых актером  
(см. [3, с. 40, 75, 120, 142–143,195; также 2,  
с. 67, 144–145, 149–150, 159–160, 184, 207–209,  
231–232, 357, 364, 411]). 

Изменения в отечественной художествен-
ной культуре начала XXI столетия, упрочение 
позиций постмодернизма в российском сцениче-
ском искусстве, увлеченность режиссеров идея- 
ми постдраматического театра внесли переме-
ны во взгляды на использование невербальных 
(семантически самостоятельных) элементов 
голосоречевого действия актера. Особую роль 
сыграла упомянутая выше идея постдраматизма, 
выражающая отделение голоса от языка. Конеч-
но, понимание того, что сценическое звучание 
актера формируется не только вербальными воз-
можностями, но и посредством невербальных 
ресурсов, реализуемых с помощью голосорече-
вого аппарата, имелось всегда. Но идея постдра-
матизма, заострившая вопрос отделения голоса 
от языка, обеспечила особый интерес именно к 
тем невербальным ресурсам, которые способны 
существовать независимо (автономно) от слова. 
Названная идея постдраматизма усилила позиции 
невербальных (семантически самостоятельных) 
ресурсов, сформировала отношение к ним как к 
равноправному (наряду с вербальным) каналу 
внутритеатральной коммуникации, выделила их 
как яркие выразительные возможности голосоре-
чевого действия актера. 

Любопытно, что идея отделения голоса от 
языка перекликается с положением о двухканаль-
ной природе речевого общения. Это положение 
аргументировал в своих работах известный рос-
сийский физиолог В. П. Морозов. Полагаем, что 
повестка постдраматизма о допустимом само- 
стоятельном статусе голоса, обоснование случаев 
его возможной независимости от слова в театраль-
ном спектакле, а также доводы о двухканальной 
природе речевого общения подвели к целесооб- 
разности развития инновационного в препода-
вании сценической речи методического подхода. 
Этот подход предполагает обучение сценической 
речи с одновременным вниманием к вербальным и 
невербальным (семантически самостоятельным) 
ресурсам голосоречевого действия актера. Здесь 
уточним два момента. Первый – так называемый 
инновационный подход можно считать одним из 

аспектов комплексного метода воздействия на 
голос и речь в процессе их тренировки, посколь-
ку он опирается на одновременность отработки 
разных профессиональных навыков актера. Вто-
рой – указывая на формирование нового под-
хода, имеем в виду не его научно-теоретическое 
обоснование, а лишь эксперименты в практике 
преподавания сценической речи. Именно в прак-
тике речевой педагогики в первые десятилетия  
XXI столетия оказалась заметной апробация ме-
тодического подхода с одновременным внимани-
ем к вербальным и невербальным (семантически 
самостоятельным) ресурсам голосоречевого дей-
ствия актера. В это время (в скобках заметим, 
что оно связано с усилением популярности в оте-
чественном театральном искусстве идей постдра-
матизма) на зачетах и экзаменах по сценической 
речи появляются исполнительские фрагменты, в 
которых невербальные (семантически самостоя-
тельные) элементы «работают» как чувственный 
аналог речевого (вербального) высказывания.  

Так, в 2011 году профессором Санкт-
петербургской академии театрального искусства 
Ю. А. Васильевым со студентами мастерской  
А. А. Праудина как рубежный экзамен по сцени-
ческой речи был поставлен спектакль «Футуризм-
Зрим», сочиненный из сцен (пассажей). «Парая-
зыковые возможности актерской игры – этюды 
без слов, придуманные исполнителями, – служат 
объединению всех пассажей. <…> Во всех этюдах 
разворачиваются предыстории сцен (пассажей). 
Сценическая жизнь персонажа начинается до того, 
как рождается его первая речевая реплика. Акте-
ры реализуют сценическое действие посредством 
музыки, пластики, танца, бессловесного звучания 
голоса (вокала, звукоподражания, крика и т. д.). 
<…> Пожалуй, голосоречевое действие спекта-
кля нецелесообразно классифицировать как рече-
вое или вокальное, потому что между этими дву-
мя способами звукообразования здесь почти нет 
демаркационной линии: один способ звучания 
естественно перетекает в другой. Нередко слово 
рождается из крика или плача. При этом техни-
ки причитания и плача, являющие собой песен-
но-речитативные импровизации, используются 
органично, то есть психологически оправданно»  
[11, с. 86]. В этот спектакль вплетены две особен-
но интересующие нас сцены (пассажи) «Мизиз» и 
«Цвесна». Они (в отличие других пассажей) слу-
жат убедительным доказательством осуществля-
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ющейся в театральной школе первых десятилетий 
XXI века практической апробации методическо-
го подхода обучения с одновременным внимани-
ем к вербальным и невербальным (семантически  
самостоятельным) ресурсам голосоречевого дей-
ствия актера. В этих пассажах «исполнителей 
трудно идентифицировать с какими-то конкрет-
ными персонажами. Глаза их в пассаже “Мизиз” 
закрыты белой лентой, в пассаже “Цвесна” – по-
лумаской. Этот прием дает актерам возможность 
сосредоточиться на чувствах и ритмах. Есть и 
вторая закономерность – в действующей на сцене 
актерской паре один задает тон, второй – привно-
сит обертональное наполнение. Так, в “Мизизе” 
тон задает Вадим Гусев, ему и принадлежит паль-
ма первенства в трансляции авторского текста  
А. Крученых. В то время как Александра Мамкае-
ва наполняет голосоречевое “оркестровое” звуча-
ние Вадима Гусева обертонами чувств. Голосовое 
звучание и того, и другого исполнителя обращено 
не столько к разуму, сколько к чувству, не столько 
к мысли, сколько к эмоции. Поэтому исполните-
ли сосредоточены не на классическом словесном 
действии, а на параязыковом потенциале голоса 
и речи» [11, с. 93]. Впоследствии развитие ме-
тодического подхода обучения с одновременным 
вниманием к вербальным и невербальным (семан-
тически самостоятельным) ресурсам голосоре-
чевого действия актера наблюдается в ряде работ 
речевых педагогов.  

Высказанную мысль удостоверяет зачет 
по сценической речи «ПрИоткрывая занавес… 
прЕоткрывая занавес» 2016 года студентов ма-
стерской Н. П. Наумова (РГИСИ). Этот интерес-
ный показ подготовлен под руководством санкт-
петербургских педагогов Е. А. Крушеницкой и 
Д. С. Жукова. Зачет «ПрИоткрывая занавес… 
прЕоткрывая занавес» формировало исполнение 
рассказов А. П. Чехова (точнее отрывков из этих 
рассказов). Примечательно то, что каждую сту-
денческую работу предварял этюд с опорой на 
невербальные (семантически самостоятельные) 
ресурсы голосоречевого действия актера. При-
чем в этом творческом показе использовались не 
только звуковые жесты, но и такие элементы, как 
активный выдох на согласный звук («Ф», «Ш» 
и др.) и другие. Подобные этюды выполняли  
функцию своеобразного эпиграфа для основного 
речевого фрагмента. Показательна в этом смысле 
работа студентки Елизаветы Дубининой по рас-

сказу А. П. Чехова «Зеленая коса»9. Включение 
в семестровую работу по сценической речи (за-
метим, эта театральная дисциплина ранее была 
сосредоточена на вербальной составляющей 
действия актера) этюда с опорой на невербаль-
ные (семантически самостоятельные) ресурсы 
указывало на стремление задействовать весь по-
тенциал голосоречевого аппарата, не ограничива-
ясь лишь языковыми средствами. Приведенный 
пример свидетельствует не только о развитии 
методического подхода обучения с одновремен-
ным вниманием к вербальным и невербальным 
(семантически самостоятельным) ресурсам го-
лосоречевого действия актера, но и о процессе 
разработки речевыми педагогами нового аспекта 
технологии этюдного метода. Этот новый аспект 
оказался связанным с применением невербаль-
ных (семантически самостоятельных) элементов 
в заданиях-импровизациях на тему авторского 
текста. Кроме того, зачет, датируемый 2016 годом, 
наглядно поясняет влияние идеи отделения голо-
са от языка, отчетливо демонстрирует правомер-
ность положения о двух каналах коммуникации, 
обосновывает целесообразность голосоречевого 
действия актера посредством вербальных и не-
вербальных ресурсов. Все названное доказывает 
воздействие концепции постдраматизма не только 
на современный отечественный театр, но и на от-
ечественную театральную педагогику. 

Если в творческих работах зачета по сцени-
ческой речи студентов мастерской Н. П. Наумова 
в 2016 году два ресурса голосоречевого действия 
актера (невербальный и вербальный) использо-
вались почти на равных правах, то впоследствии 
возникли варианты упражнений-этюдов, в ко-
торых ставка полностью сделана на невербаль-
ные (семантически самостоятельные) элементы.  
Так, на Всероссийской конференции «Сцена. Сло-
во. Речь», организованной в 2022 году Россий-
ским государственным институтом сценических 
искусств (РГИСИ)10, санкт-петербургский про-

9 Видео «ПрИоткрывая занавес… прЕоткрывая  
занавес (отрывки из рассказов А. П. Чехова». За-
чет по сценической речи. Мастерская Н. П. Наумова.  
1 курс, 2 семестр. РГИСИ. 2016 [Электронный ресурс] // 
YouTube. – URL: http://www.youtube.com/watch?v=rEs_
b1q47_M (дата обращения: 30.08.2023).

10  XV Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Сцена. Слово. Речь» (2022 год) [Элек-
тронный ресурс] // Российский государственный 
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фессор Е. И. Черная представила захватывающие 
упражнения. В данном случае взаимодействие 
партнеров по сцене (то есть внутритеатральная 
коммуникация) обеспечивалось исключительно 
лишь звуковыми возможностями исполнителей, 
не скованными лексическим «корсетом», – то есть 
невербальными (семантически самостоятельны-
ми) ресурсами голосоречевого действия актера. 
В описании этих упражнений уместно употребле-
ние термина «звуковой жест», потому что в них 
междометия «работали» как действенные и сим-
воличные голосовые выплески (эмоциональные 
выкрики). Студенты общались друг с другом без 
слов, лексические элементы в исполнении от-
сутствовали, высказывания творились из канти-
ленного или прерывистого потока междометий 
первичного типа. Партнеры (два студента), балан-
сируя на воображаемом канате, «разговаривали» 
друг с другом посредством звукодействия. Голо-
совое действие являло собой континуум звуковых 
жестов. Ритм «реплик» постоянно менялся в за-
висимости от устойчивой/неустойчивой позиции 
студентов на придуманном канате. Перемены в 
психофизическом существовании актеров, об-
условленные потерей равновесия, возможным 
падением с каната или, наоборот, обретением ба-
ланса, определяли ритм и характер звуковых же-
стов. Их поток то обрывался, то вновь переходил 
в формат звуковой непрерывности. Несмотря на 
отсутствие «корсета» лексики в репликах этого 
сценического диалога, высказывания студентов 
характеризовались внятностью и яркой вырази-
тельностью. Эти очень любопытные пробы также 
доказывали правомочность идеи отделения голо-
са от языка, отсутствие препятствий для любого 
оперирования не просто единичным междоме-
тием, но вариантом сценического общения, ме-
нявшимся от трансляции отдельного звукового 
выплеска до континуума звуковых жестов. При 
этом исполнители взаимодействовали не только 
посредством звука голоса, но также при помощи 
пауз и дыхания. 

Показ таких, импровизационных по своему 
характеру, упражнений на всероссийской конфе-
ренции удостоверял в том, что в настоящее вре-
мя речевая педагогика увлечена экспериментами  

институт сценических искусств (rgisi.ru). – URL: 
rgisi.ru/foto/2022/04/18/xv-vserossijskaya-nauchno-
prakticheskaya-konferencziya-«sczena.-slovo.-rech»-
(2022-god) (дата обращения: 30.08.2023).

с применением невербальных (семантически са-
мостоятельных) ресурсов голосоречевого дей-
ствия актера в этюдном тренинге. Полагаем, 
методический подход обучения с одновременным 
вниманием к вербальным и невербальным (семан-
тически самостоятельным) ресурсам голосоре-
чевого действия актера чрезвычайно перспек-
тивен применительно к современной педагогике 
сценической речи. В частности, полезными ви-
дятся упражнения-этюды с опорой на соединение 
вербальных и невербальных ресурсов в процессе 
работы над авторским текстом. Присвоение ав-
торского текста через сочинение таких этюдов 
полезно, поскольку учитывает задачи развития 
внешней и внутренней техники актера, связывает 
воедино процесс овладения свободой голоса (опе-
рирования им) и процесс творческого импровиза-
ционного осмысления авторского литературного 
текста. В тренинговых заданиях подобного рода 
голосовое действие в опоре на невербальные (се-
мантически самостоятельные) элементы способ-
но предшествовать рождению слова, органично 
сосуществовать с ним, служить его аналогом.

К упражнениям указанного тренингового на- 
правления можно отнести апробированные ав-
торами данной статьи упражнения-этюды. Они 
проверены в процессе работы со студентами 
над учебно-творческим материалом. Далее пред-
ставлен опыт применения упражнений-этюдов, 
сочиненных на темы рассказов А. П. Чехова  
и опирающихся на невербальные (семантиче-
ски самостоятельные) ресурсы голосоречевого 
действия актера. Этот опыт позволил уточнить 
возможный арсенал/функционал невербальных 
(семантически самостоятельных) ресурсов голо- 
соречевого действия актера, целесообразных 
в применении этюдного метода в речевой педа- 
гогике.

Обращение авторов статьи к этюдному ме-
тоду с опорой на невербальные (семантически 
самостоятельные) ресурсы голосоречевого дей-
ствия актера созрело в связи с потребностью 
погружения студентов в материал чеховских рас-
сказов. В сочинении и выполнении таких этюдов 
виделась возможность приближения студентов к 
мыслям автора текста, провокация их личност-
ной мысле-чувственной, голосовой и телесно-
пластической рефлексии. Процесс присвоения 
авторского текста планировался через придумы-
вание серии этюдов, выполняемых в опоре на 
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невербальные (семантически самостоятельные) 
ресурсы голосоречевого действия актера. Отказ 
от слова на начальном этапе работы над текстом 
обуславливали такие задачи, как: разгадывание 
посыла чеховского рассказа, сосредоточение на 
переживаемых персонажами чувствах, проверка 
через этюдную пробу внятности собственного 
сценического существования. Кроме того, из-
бранный способ привлекал возможностью полу-
чения ответа на методический вопрос, связанный 
с уточнением арсенала и функционала невербаль-
ных средств коммуникации в процессе обучения 
сценической речи.  

На начальном этапе присвоения авторского 
материала, параллельно со смысловым разбором 
чеховского текста, студентам было предложено 
придумать этюд без слов, лишь с использованием 
невербальных (семантически самостоятельных) 
элементов голосоречевого действия актера –  
то есть с использованием звуковых жестов (меж-
дометий первичного типа), пауз, вздохов, стонов, 
смеха, плача и проч. Следовало избегать исполь-
зования слов, их рождение разрешалось лишь в 
финале этюда – как результат прожитых чувств 
и совершенных действий в опоре на невербаль-
ные  (семантически самостоятельные) элементы. 
Сочинение серии этюдов разрешалось начать с 
любого из фрагментов рассказа, избранного в ка-
честве учебно-творческого материала. Студент 
придумывал этюд с наиболее ясного для него от-
рывка авторского текста, в котором отношения 
между персонажами понимались, внутренние 
видения происходящего в отрывке рождались, 
потенциально издаваемые героями звуки пред-
чувствовались. В этой работе для авторов данной 
статьи удовлетворение любопытства связывалось 
с ответом на вопрос – какие именно невербаль-
ные (семантически самостоятельные) элемен-
ты послужат основой звуковых актерских реак-
ций в упражнениях-этюдах на темы рассказов  
А. П. Чехова. Рамки статьи не позволяют приве-
сти описания всех этюдов, поэтому остановимся 
лишь на двух пробах. 

Одним из творческих экспериментов тако-
го рода на рассказ А. П. Чехова «Крыжовник» 
оказался этюд «На», сочиненный студентом А., 
«примерявшим на себя» роль персонажа Ивана 
Ивановича. Текстовой основой для этого этюда 
послужил фрагмент об особенностях жизни бра-
та (персонажа рассказа – Николая Ивановича):  

«Жил он скупо: недоедал, недопивал, одевался 
бог знает как, словно нищий, и все копил и клал 
в банк. Страшно жадничал. Мне было больно 
глядеть на него, и я кое-что давал ему и посы-
лал на праздниках, но он и это прятал. Уж коли 
задался человек идеей, то ничего не поделаешь» 
(см. рассказ А. П. Чехова «Крыжовник»). Твор-
ческая рефлексия студента А. («работавшего» 
за Ивана Ивановича) на этот фрагмент об отказе 
брата от всего ради покупки усадьбы с кустами 
крыжовника выразилась в проживании процесса 
смены отношения к Николаю Ивановичу. Отно-
шение студента А.-Ивана Ивановича трансфор-
мировалось из искреннего желания помочь брату 
в раздражение и неприятие сделанного братом 
выбора нищенского образа жизни ради покупки 
имения. Актерским выражением служили пере-
мены в голосовом звучании и телесной пластике. 
В процессе этюда первоначально быстрые, лег-
кие, освещенные радостью, движения студен- 
та А. постепенно трансформировались в медлен-
ные, тяжелые, неохотные. Его телесная пластика, 
начинавшаяся со взлетов и жестов руками, со-
провождавшихся произнесением частицы «на», 
завершалась вздохами в статичной позе на коле-
нях. Как уже отмечалось, голосоречевыми прояв-
лениями служили: произнесение частицы «на» и 
вздохи. И одно, и другое голосоречевое выраже-
ние имели свое назначение. Как известно, в разго-
ворной речи частица «на» – это возглас при пере-
даче, вручении, бросании чего-либо кому-либо, 
часто сопровождающийся определенным жестом, 
то же, что «держи», «получай». С позиций линг-
вистики элемент «на» относится к побудитель-
ным междометиям. В рассматриваемом этюде на 
фрагмент рассказа А. П. Чехова «Крыжовник» 
элемент «на» являл собой звуковой жест, который 
символизировал акт бескорыстной отдачи, слу-
жил аналогом речевого высказывания, «работал» 
как реплика в воображаемом диалоге студента 
А.-Ивана Ивановича с братом Николаем Ивано-
вичем, выполнял функции основного действия. 
При этом подтекст так называемой реплики  
(то есть ее смысловое – просодическое содержа-
ние при произнесении элемента «на») менялся: от 
трансляции радостной помощи до досадной уста-
лости и отказа помогать человеку, посвятившему 
всю жизнь служению материальной идее. Если 
произнесение элемента «на» выполняло функцию 
основного действия, символизирующего акт по-
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мощи, жертвования, а также являлось репликой, 
обращенной к воображаемому персонажу (брату 
Николаю Ивановичу), то вздохи – экстралингви-
стические элементы – осуществляли функцию 
актерской оценки. Вздохи возникали как про-
явление отношения исполнителя к жизни брата, 
его поступкам. Вздохи выражали разные стадии 
усталости студента А.-Ивана Ивановича: от лег-
кой до безысходной. Таким образом, в этюде «На» 
вздохи (невербальные – экстралингвистические 
элементы), представляющие собой в обыденной 
жизни вариант психофизиологического проявле-
ния, в сценических условиях, в процессе испол-
нения театрального этюда, выполняли функцию 
актерской оценки.

Но, заметим, такие невербальные (семанти-
чески самостоятельные) элементы, как вздохи, 
способны выполнять в этюде две функции одно-
временно – то есть служить как в качестве актер-
ской оценки, так и в качестве основного действия, 
выступать в качестве реплики, обращенной к вооб-
ражаемому партнеру. Как пример приведем этюд 
«Утро майора», придуманный студенткой П.  
на фрагмент рассказа А. П. Чехова «За двумя зай- 
цами». Текстовой основой этюда избран следую-
щий фрагмент рассказа: «Пробило 12 часов дня,  
и майор Щелколобов, обладатель тысячи десятин 
земли и молоденькой жены, высунул свою пле-
шивую голову из-под ситцевого одеяла и громко 
выругался. Вчера, проходя мимо беседки, он слы-
шал, как молодая жена его, майорша Каролина 
Карловна, более чем милостиво беседовала со 
своим приезжим кузеном, называла своего супру-
га, майора Щелколобова, бараном и с женским 
легкомыслием доказывала, что она своего мужа 
не любила, не любит и любить не будет за его, 
Щелколобова, тупоумие, мужицкие манеры и на-
клонность к умопомешательству и хроническому 
пьянству. Такое отношение жены поразило, возму-
тило и привело в сильнейшее негодование майора. 
Он не спал целую ночь и целое утро» (см. рассказ  
А. П. Чехова «За двумя зайцами»). Этюд «Утро 
майора» студентка П. сочиняла с целью пони-
мания процесса принятия решения персонажем –  
майором Щелколобовым. Она интуитивно при-
думала свою пробу на основе явления, которое 
в медицине получило название «катафрения».  
Это парасомническое расстройство, проис-
ходящее во время сна и характеризующееся 
кратковременной задержкой дыхания, а также 

последующими стонами во время выдоха. Пред-
лагаемыми обстоятельствами для студентки П. 
послужили откровения жены майора о том, что 
она его не любит, а также последующая за этим 
признанием бессонная для майора Щелколобова 
ночь. Основным действием, разворачивающимся 
в этюде «Утро майора», студентка П. выбрала 
поиск решения ответа на оскорбление, нанесен-
ное Щелколобову супругой. Пластическим эк-
вивалентом процесса поиска решения майором 
Щелколобовым в этюде послужили полные пере-
каты прямым телом с опущенными вниз руками 
из исходного положения лежа на спине в одну, а 
затем в другую сторону. Студентка П. перево-
рачивалась на правый бок, далее на живот, по-
том на левый бок и снова на спину, а затем в об-
ратную сторону. Каждому моменту движения 
тела сопутствовал невербальный (семантически 
самостоятельный) элемент – надрывный звук, 
извлекаемый при сомкнутых губах. Затем в сце-
ническом проживании следовала стадия, соотно-
симая с пробуждением майора, – в звуковом по-
ведении студентки П. возникал громкий выдох 
на звуке «ф», символизирующий действие само-
успокоения майора, его отказ от агонии (экстра-
лингвистический элемент). Названные звуковые 
реакции завершались возгласом на гласный звук 
«о» (то есть звуковым жестом – параязыковым 
элементом), рождавшимся одновременно с рез-
кой сменой позы из положения лежа в положение 
сидя. Возглас «О» (звуковой жест / междометие, 
первичное по своему типу), принадлежащий к 
невербальным (семантически самостоятельным) 
элементам, символизировал принятие майором 
решения наказать жену. Как видим, вариант зву-
кового поведения «услышался» студенткой П. в 
соединении разных невербальных (семантически 
самостоятельных) элементов – параязыковых и 
экстралингвистических. Возглас на гласный звук 
«о» – звуковой жест – относим к параязыковым 
элементам. К экстралингвистическим составляю-
щим причисляем надрывные стоны (звуки, извле-
каемые при сомкнутых губах), громкий выдох на 
согласный звук «ф». В данном случае экстралинг-
вистические элементы являлись звукошумовыми 
образами, выполняли функцию основного сцени-
ческого действия. В свою очередь параязыковой 
элемент – звуковой жест (возглас «О») реализовы-
вал функцию актерской оценки. В целом параязы-
ковой и экстралингвистические элементы исполь-
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зовались в качестве аналога вербального канала, 
служили эквивалентом речи, выступали на пра-
вах невербальных звуковых образов. Описанный 
этюд «Утро майора» демонстрирует применение 
невербальных (семантически самостоятельных) 
элементов как аналоговых вербальным вариантам 
голосоречевого действия актера.

Можно привести и другие примеры, но уде-
лим внимание алгоритму применения этюдного 
метода с опорой на невербальные (семантически 
самостоятельные) элементы голосоречевого дей-
ствия актера. Опыт работы со студентами позво-
лил установить следующие слагаемые использо-
вания этюдного метода с опорой на невербальные 
ресурсы: отбор фрагмента авторского текста в ка-
честве темы для этюда, определение вида предпо-
лагаемого этюда (этюд-эпиграф, этюд на событие 
и др.), проживание проб-предчувствий с опорой 
на невербальные (семантически самостоятель-
ные) элементы голосоречевого действия актера. 

Приведенные примеры заданий, использую-
щие в качестве звуковой тренировочной основы 
невербальные (семантически самостоятельные) 
элементы, связаны с этюдным методом. Пола-
гаем, что именно в этюдах наиболее органично 
рождение невербальных (семантически самосто-
ятельных) элементов голосоречевого действия 
актера. Это обусловлено тем, что и для невербаль-
ных элементов, и для этюдного метода характер-
ны импровизация, экспромт, непроизвольность. 
Арсенал невербальных (семантически самосто-
ятельных) ресурсов голосоречевого действия ак-
тера довольно обширен. И в этюдах, и в спекта-
клях эти элементы способны выполнять функции 
как основного действия, так и актерской оценки. 
Кроме того, развитие тренинга в опоре на невер-
бальные (семантически самостоятельные) ресур-
сы свидетельствует об адаптации в педагогике 
сценической речи методического подхода обуче-

ния с одновременным вниманием к вербальным и 
невербальным (семантически самостоятельным) 
ресурсам голосоречевого действия актера. 

Таким образом, взгляды педагогов на при-
менение неязыковых элементов в речевом обуче-
нии актера трансформировались: от понимания 
целесообразности их применения в качестве от-
дельного приема совершенствования голосовых 
навыков до их использования на правах авто-
номного ресурса внутритеатральной коммуника- 
ции. Обновился арсенал используемых невербаль-
ных (семантически самостоятельных) элементов. 
Произошла своего рода легализация свободного 
обращения с такими параязыковыми единицами, 
как междометия первичного типа. Современный 
театр, утверждая правомочность идеи отделения 
голоса от языка, устранил препятствия для любо-
го оперирования междометиями – от отдельного 
звукового выплеска до континуума звуковых же-
стов. К арсеналу невербальных ресурсов голосо-
речевого действия актера наряду с континуумом 
звуковых жестов добавились такие экстралингви-
стические элементы, как: вздохи, стоны, выдохи 
на согласных звуках и т. д. Спектр функций невер-
бальных (семантически самостоятельных) ресур-
сов в педагогике сценической речи расширился: 
от участия в решении задач внешней техники до 
активного внедрения в систему комплексного со-
вершенствования актера в роли самостоятельного 
ресурса коммуникации как в тренинговом про-
цессе (упражнениях, этюдных репетициях), так 
и в театральных спектаклях. Установка препода-
вателей сценической речи на обучение студентов 
не только технике вербального, но невербального 
голосоречевого действия указывает: во-первых, 
на формирование еще одного аспекта педагогики 
сценической речи, во-вторых – на факт расшире-
ния компетенций, формируемых в рамках дисци-
плины «Сценическая речь».  
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