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В своем исследовании авторы рассматривают через призму некоторых вокально-пе-
дагогических установок такой актуальный междисциплинарный раздел медицинской 
логопедии, как фонопедия (фонопедагогика), а именно ее подраздел — вокальная фо-
нопедия. При опоре на серьезные научные источники определяется сам процесс певче-
ской фонации в качестве ценного реабилитационно-профилактического ресурса при 
голосовых расстройствах. В статье раскрывается современный научный подход к во-
просу интерпретации вокального дыхания, в частности в контексте дифференцирован-
ного подхода к нему относительно речевого дыхания, поскольку традиционно основу 
фонопедического воздействия составляет работа по коррекции именно фонационного 
дыхания. Инверсивный характер вокального дыхания несет в себе значительный кор-
рекционный потенциал для пациента в период реабилитации. Авторы рассматривают 
вокал и в роли важного компонента психотерапевтического воздействия при занятиях 
с пациентом с нарушенной голосовой функцией. В статье представлены две современ-
ные западные системы вокально-педагогического воспитания голоса, «Estill Voice Train-
ing» (EVT) и «Complete Vocal Technique» (CVT), в качестве механизма реабилитационного 
воздействия на голос. Затронуты некоторые исследования коллег в этом направлении, 
появившиеся за последнее время.
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In their study, the authors consider through the prism of some vocal-pedagogical settings such 
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voice pedagogy), namely its subsection — vocal-voice therapy. Relying on serious scientific 
sources, the authors define the very process of singing phonation as a valuable rehabilita-
tion and preventive resource for voice disorders. The article reveals the modern scientific ap-
proach to the interpretation of vocal breathing, in particular, in the context of a differentiated 
approach to it in relation to speech breathing, since traditionally the basis of voice therapy is 
the work on correction of phonation breathing. The inverse nature of vocal breathing carries 
significant correctional potential for the patient during the rehabilitation. The authors con-
sider vocals as an important component of psychotherapeutic influence when working with a 
patient with impaired voice function. The article also describes two modern Western systems 
of vocal pedagogical voice training, “Estill Voice Training” (EVT) and “Complete Vocal Tech-
nique” (CVT), as a mechanism for rehabilitation effects on the voice. Some recent studies by 
colleagues in this direction are touched upon.
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Человеческий голос значительно 
превосходит любой музыкальный ин-
струмент, который есть лишь вещь.

Жан Кальви́н

Как утверждает в своей книге «Власть голо
са» известный французский ученый, врач-
фониатр, фонохирург Жан Абитболь, «голос — 
часть нашей повседневной жизни. Он на
столько вездесущ, что мы воспринимаем его 
как нечто само собой разумеющееся, наплева
тельски относимся к нему до тех пор, пока он 
не пропадет, и лишь тогда чувствуем, как нам 
его не хватает. Он существует!». И далее док
тор замечает: «Голос — это опора нашего “эго”, 
нашей души, нашей жизни» [1, 15].

Нормальный голос (по Ph.D. — D. Kenneth 
Wilson), обеспечивающий эффективное рече
вое общение, должен быть приятным на слух, 
обладать соответствующим балансом ротового 
и носового резонанса, быть достаточно гром
ким, основная частота речи (привычная, или 
основная, высота тона) должна соответство
вать возрасту, размерам тела и полу; голос 
должен иметь соответствующие модуляции, 
включая высоту тона и громкость [25, 11].

Согласно предыдущим детальным ана
литическим исследованиям авторов данной 
статьи на сегодняшний день весьма актуаль
ным в отечественном профессиональном поле 

остается вопрос применения вокала, или, по-
другому, элементов продуктивной вокальной 
деятельности, для логопедической (фонопе
дической) коррекции голоса в таком заметном 
междисциплинарном направлении медицин
ской логопедии как фонопедия (фонопедаго
гика). В рамках этого направления существу
ют успешные многолетние научно-практиче
ские наработки [5, 164–168; 6, 149–155].

Как справедливо замечал академик 
В. М. Шкловский, 50 % успеха в медицине — 
это успех реабилитации. На сегодняшний 
день вокальная фонопедия — это не просто 
набор разнообразных элементов и приемов, 
используемых логопедами в своей работе, 
а целостная продуктивная система реабили
тации голосовых нарушений различной эти
ологии у разных групп пациентов. В настоя
щий момент классификация доменов здоро
вья и доменов, связанных со здоровьем (или, 
по-другому, Международная классификация 
функционирования, ограничений жизнедея
тельности и здоровья человека — МКФ [21]), 
является стандартом ВОЗ в области реабили
тации, а также используется для измерения 
состояния здоровья и степени инвалидизации 
как на уровне отдельного индивида, так и на 
уровне населения. МКФ включает отдельные 
домены альтернативных функций, такие как 
пение (b 340); воспроизведение нот голосом 
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(b 3400); составление звукового ряда голосом 
(b 3401). Система профилактики болезней (e 
5800), в нашем случае голосовых расстройств, 
является также ощутимым аспектом по МКФ 
[там же, 203].

По мнению доктора медицинских наук, 
профессора Ю. С. Василенко, профилакти
ку голосовых расстройств желательно на
чинать с детских лет путем широкого вовле
чения школьников в хоровые коллективы 
и массовое пение, что способствует развитию 
навыков правильного голосообразования 
и голосоведéния [4, 362]. Доктор медицин
ских наук Л. Б. Рудин отмечает важнейшее 
значение самого процесса вокально-педаго
гической обработки голоса в системе профи
лактики дисфоний и в голососбережении, на
зывая этот процесс «процессом индивидуаль
ной фонокоррекции», но при условии методи
чески корректного подхода к нему [16, 383].

Согласно утверждению доктора медицин
ских наук З. И. Аникеевой, «вокальная фонопе
дия складывается из применения различных 
методик дыхательной гимнастики, упражне
ний, укрепляющих прямые мышцы спины, 
поясницы, улучшающих осанку, артикуляци
онной гимнастики, устраняющей зажим жева
тельных, мимических мышц, мышц гортано
глотки, гортани, наружных мышц шеи. Особое 
внимание во время занятий следует обращать 
на свободу брюшного пресса и расширение 
грудной клетки в положении вдоха» [3, 310].

По мнению Л. Г. Игнатовой, вокальная 
фонопедия как метод коррекционного воз
действия «предусматривает воспитание на
выков правильного голосоведения на основе 
координированной деятельности мышечного 
аппарата с минимальной на него нагрузкой. 
Приемы, используемые в процессе работы, 
должны быть подчинены законам физиоло
гии голосообразования, акустики, основным 
принципам вокальной педагогики и опи
раться на дидактические каноны логопедии, 
речевой фонопедии» [9, 31]. К основным осо
бенностям данного вида реабилитации голо
са, по мнению автора, можно отнести мягкую 
подачу звука, плавность голосоведения, до
зированный выдох, циркуляцию певческого 
дыхания, организованный ритм, вокальное 
интонирование, позволяющие постепенно 
восстанавливать нарушенные рефлектор
ные связи [там же, 31]. Особо внимание ло
гопеда-фонопеда фокусируется на процессе 
реабилитации деятельности тех органов, 
структур и систем, функция которых была 
нарушена в период болезни. Традиционно 

основу фонопедического воздействия состав
ляют упражнения на коррекцию фонацион
ного дыхания, которое изменяется при боль
шинстве голосовых нарушений [7, 157].

Рассмотрим вопросы дыхания в ракурсе 
современной вокальной педагогики.

Известный отечественный ученый В. В. Еме
льянов называет дыхание «священной ко
ровой» вокальной педагогики и указывает 
на такой момент: «Давно замечено, что дети 
первых месяцев жизни дышат и кричат так, 
что их внешняя мускулатура работает, как 
у хороших вокалистов. Еще в XIX веке вы
сказывались такие рекомендации “петь, как 
кричит грудной младенец”. Далее в процессе 
формирования речи подражательно форми
руется новый стереотип, разрушающий связь 
голосовых сигналов доречевой коммуникации 
(ГСДК) с речевым голосообразованием. Веро
ятность же того, что близкие ребенка будут 
ему демонстрировать образцовые голоса и об
разцовую речь — исчезающе мала» [8, 136].

По мнению австрийского оперного певца 
и исследователя певческого искусства Берн
да Вайкля, в результате эволюции человека, 
детерминированной в первую очередь научно-
техническим прогрессом, голосовая природа 
современного человека деградирует: «В тече
ние важнейших для развития лет современ
ный человек часами сидит — за партой, перед 
компьютером, перед телевизором, и это разру
шительно действует на важнейшую жизнен
ную функцию — дыхание. Вместе с ним осла
бевает и голос» [24, 62]. Также автор замечает: 
«Правильное дыхание, речь и пение (а имен
но — расположенного внутри тела воздушного 
столба) нигде не пропагандируют. Не обучают 
этому и в школе. Мы-то, конечно, регулярно 
заглатываем воздух, иначе бы не выжили… 
Все так, но верное и неверное дыхание можно 
сравнить с полноценным и неполноценным 
питанием» [там же, 63].

Доктор медицинских наук, профессор, 
вокальный педагог С. В. Шушарджан при 
практическом исследовании терапевтиче
ских ресурсов в период занятий сольным пе
нием обнаружил, что правильная постанов
ка дыхания, без коего, как он считает, невоз
можен грамотный вокал, приводит к явному 
повышению всех резервных возможностей 
человеческого организма [18, 103].

Как отмечает один из авторов данной 
статьи, если все хронологическое развитие 
такого понятия, как певческое дыхание, до 
XX века сводилось главным образом к типи
зации и описанию практики применения того 
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[11, 247–249], мы можем заключить что пев
ческое дыхание несет в себе значительный 
инверсивный характер, способствующий акти
визации реабилитационно-терапевтического 
воздействия на обучающегося или пациента. 
Подтверждение этому можно найти в рабо
тах профессора Н. Д. Андгуладзе (Грузия): 
«Дыхание в пении не является физиологиче
ской функцией. Оно преобразуется, не теряя 
своей основной функции, на нужды звукот
ворчества»… и далее: «… певческое дыхание 
все отчетливее представляется обратным по 
отношению к свободному дыханию. Все чаще 
подчеркивается его «инверсивный» характер 
(Альфред Томатис, Антонио Юварра, Джен
наро Барра-Карраччоло)» [2, 6].

Важное уточнение, на наш взгляд, дает 
профессор Санкт-Петербургской консервато
рии А. Н. Киселев. Позволим себе привести 
полную цитату, касающуюся концепции авто
ра: «В пении дыхание — это не только набор 
и экономное расходование воздуха, а прежде 
всего, создание и настройка резонаторного объ
ема трахеи, который необходимо удерживать 
до конца певческой фразы (так называемый 
“продых”). Певческий голос рождается одновре
менно и в трахее, и в гортани. В трахее ощу
щается вибрационный “стон”. Дыхание в груди 
гудит, как в топке печи (Барра). При этом певец 
не ощущает работу гортани, а звук, резонируя 
в области носоглотки, имеет все профессио
нальные качества — объемность (округлость), 
яркость, звонкость и полетность» [10, 61].

О дуальном инверсивном характере роли 
дыхательного аппарата в пении («мехи» 
и резонатор) находим упоминание в мону
ментальной научной работе «Искусство резо
нансного пения» (2002) докт. биологических 
наук, проф. В. П. Морозова. Проведенные 
им экспериментальные исследования дыха
ния резонаторов с помощью прибора фоно-
пневмографа показали, что «дыхание», «гор
тань», «резонаторы» у хороших вокалистов 
образуют целостную взаимосвязанную си
стему благодаря наличию между ее частями 
как прямых, так и обратных сил взаимодей
ствия трех типов: а) акустических; б) пневма
тических; в) нервно-рефлекторных [13, 208]. 
Отсюда рождается принцип целостности 
голосового аппарата в пении — один из ос
новополагающих принципов в резонансной 
теории искусства пения, которая находится 
в числе основных технологий современной 
вокальной педагогики [там же, 209].

Таким образом, важным для процесса 
фонокоррекции, на наш взгяд, является 

или иного его типа, то XX век, привнесший 
интенсификацию научной мысли в процесс 
обучения вокалу, новые современные техни
ки музыкальной композиции, а вместе с ними 
и новые вокальные трудности для исполни
телей, восточные дыхательные практики для 
коучинга вокалистов, дифференцированный 
подход по отношению к речи в дыхании у пев
цов, породил более многоаспектный и детали
зированный подход к этому вопросу [19, 200].

В наше время уже не так актуально рас
сматривать дыхание в пении исключитель
но как типологическую структуру, обуслов
ленную только вариантами дыхания (абдо
минальный, торакальный, торакально-диа
фрагмальный, клавикулярный). Существу
ет ряд аргументированных исследований, 
заставляющих нас взглянуть на данную 
проблематику намного шире.

Одним из таких исследований является 
монография доктора искусствоведения, певца 
и врача-хирурга В. И. Юшманова «Вокаль
ная техника и ее парадоксы», где он детально 
анализирует феномен парадоксального дыха
ния, открытый в начале 30-х годов прошлого 
века Л. Д. Рабóтновым. Как отмечает автор, 
«в отличие от поющих “на выдохе” необучен
ных певцов, опытные певцы поют на так на
зываемом “удержанном” дыхании, причем во 
время пения у них действительно появляется 
и сохраняется ясное ощущение (впечатление) 
продолжающегося вдоха» [20, 72].

Вокальное дыхание является одним 
из базовых понятий вокальной педагоги
ки и рассматривается в настоящий момент 
именно в контексте дифференцированного 
подхода относительно разговорно-бытового 
или «свободного дыхания» (по Raoul Husson). 
А. В. Филиппов предлагает четкое определе
ние вокального дыхания, где оно отражено 
для нас как «функциональное приспособле
ние дыхательной и голосообразовательной 
систем человека, возникающее в процессе 
певческой постановки голоса и оптимизиру
ющее его способности к управлению натяже
нием голосовых складок в фазе постинспи
рации дыхательного цикла» [17, 65].

Отталкиваясь от феноменологической на
учно-философской концепции доктора фило
софских наук, профессора М. К. Мамарда-
швили о «превращенной форме», где он ука
зывает на то, что «спецификой превращенной 
формы является действительно (а не в созна
нии наблюдателя) существующее извраще
ние содержания или такая его переработка, 
что оно становится неузнаваемым прямо» 
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тот факт, что само по себе методически пра
вильно организованное вокальное дыхание 
за счет его инверсивного потенциала несет 
в себе значительный коррекционный ресурс 
для пациента в период реабилитации.

Согласно мнению доктора педагогических 
наук, профессора О. С. Орловой, важное место 
в системе комплексной реабилитации детей 
и взрослых с нарушениями голоса в работе 
логопеда также занимает и психотерапевти
ческое воздействие [14, 161]. Главной задачей 
психотерапевтического воздействия является 
активное и сознательное включение паци
ента в процесс восстановительного лечения, 
создание положительного фона для адапта
ции в обществе [там же]. В этой связи нельзя 
не отметить тот факт, что процесс певческой 
фонации и занятий вокальной фонопедией со 
специалистом помимо его ощутимого здоро
вьесберегающего и коррекционного эффекта 
от его аэробного воздействия в контексте кор
рекционно-логопедической работы с пациен
тами становится еще и важным вокалотера
певтическим компонентом психотерапевтиче
ского воздействия. Так, согласно мнению про
фессора С. В. Шушарджана, вокалотерапия 
есть не что иное, как физиологический метод 
психосоматической активации защитно-при
способительных реакций человека на осно
ве классического пения, который состоит из 
элементов, акустически стимулирующих вну
тренние органы и повышающих адаптацион
ные, интеллектуальные, коммуникативные 
и эстетические способности человека. Пение 
как реализуемый активный метод музыкаль
ной терапии снижает психоэмоциональное 
напряжение, повышает показатели результа
тивности в деятельности человека и нормали
зует вегетативный тонус [18, 33].

Данное направление коррекционно-лого
педической работы отчетливо коррелирует 
с принципом опосредованного воздействия 
в логопедии, включающего в себя регуляцию 
степени такого воздействия, которое реализу
ется через использование в процессе логопси
хокоррекции арт-терапевтических приемов, 
в частности музыкотерапии [12, 263].

В контексте исследований современной 
западной вокальной реабилитологии, на 
наш взгляд, особое внимание заслуживают 
две вокально-педагогические системы: «Es-
till Voice Training» (EVT) и «Complete Vocal 
Technique» (CVT). В данном исследовании 
мы не будем подробно останавливаться на 
методических приемах EVT и CVT, а конкре
тизируем некоторые важные для нас детали.

Система вокально-педагогического воз
действия на голос «Estill Voice Training» 
была создана под влиянием апостериорного 
и научного подходов к процессу работы с уче
никами ее автором и вдохновителем, акаде
мической певицей, вокальным педагогом, 
физиологом голоса, почетным доктором Уни
верситета Восточной Англии (University of 
East Anglia) Джозефиной Эстилл (Jo Estill). 
Эта система представляет собой не только 
методику обучения, но и механизм реабили
тационного воздействия на голос в дисфунк
циональном состоянии и включает в себя две 
базовые ступени обучения, с возможностью 
дальнейшего поэтапного апгрейда до уровня 
Мастера EVT (Estill Master Trainer — EMT) 
и Ментора EVT (Estill Mentor — EMCI). Си
стема «Estill Voice Training» апробирована 
и принята специалистами по голосу во всем 
мире. Терминология EVT введена в базовый 
лексикон преподавателей в Соединенных 
Штатах Америки, Австралии, Великобрита
нии и Западной Европе.

Система «Estill Voice Training» — это, 
в первую очередь, программа для развития 
вокальных навыков, которая основана на 
исследовании процесса звукопроизводства 
и управления звуком с помощью конкретных 
структур в механизме голосоведéния в вока
ле. В результате ее освоения нарабатывает
ся способность, управляя каждой структурой 
сначала по отдельности, а затем вместе, со
знательно воздействовать на изменения ка
чественных характеристик голоса [22, 6–9].

Основных базовых принципов Estill Voice 
Training три, и они, на наш взгляд, соотно
сятся с канонами фонопедической работы:

• Estill Voice Training лишен каких-либо 
эстетических предрассудков;

• все вокальные качества EVT считают
ся применительными, если не наносят 
вред здоровью голоса;

• голос каждого человека индивидуален 
и красив.

Логопед из Великобритании Сарра Харрис 
(Sarah Harris) отмечает, что данное системное 
воздействие позволяет педагогам и логопедам 
диагностировать и разрешать конкретные го
лосовые проблемы, которые стали причиной 
дисфункции голосовых складок. Технологи
чески эта система представляет собой синтез 
традиционных алгоритмов логопедической 
работы с творческими технологическими при
емами вокальной педагогики [15, 53].

Ряд западных специалистов по лечению 
и реабилитации голоса рекомендуют обра
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тить внимание на систему «Estill Voice Train-
ing», поскольку она предоставляет собой по
лезный реабилитационный инструментарий 
для таких специалистов, а также может быть 
использована в качестве предикторов восста
новительного воздействия при нарушениях 
голоса [там же, 58].

«Complete Vocal Technique» (CVT) — это ав
тономная по отношению к жанрам и стилисти
ке исполняемых произведений вокальная ме
тодика, разработанная и изложенная педаго
гом и исследователем голоса Кэтрин Садолин 
(Cathrine Sadolin) в ее книге со строго опре
деленной терминологией «Полная вокальная 
техника» («Complete Vocal Technique»). Доми
нирующий фокус книги — теоретико-методи
ческие вопросы развития вокальных навыков. 
Особенность данной методики заключается 
в научно-технологическом подходе к ее ис
пользованию и доказательной апробации всех 
ее составляющих на базе института Complete 
Vocal Institute (Copenhagen, Denmark). Основ
ная мысль CVT состоит в том, чтобы убедить 
вокалиста брать на себя ответственность за 
личный рост и развитие. Реплики типа «ува
жай свои собственные ощущения» и «доверяй 
себе» много раз повторяются в работе.

В этой связи нам представляется весьма 
интересным ретроспективное исследование, 
опубликованное группой западноевропей
ских специалистов в прошлом году (2023), 
с применением методики CVT в ракурсе 
голосовой реабилитации у пациентов, пере
несших черепно-мозговую травму (ЧМТ). 
Всего в исследовании участвовало пять па
циентов с ЧМТ (две женщины и трое муж
чин). Их средний возраст составил 20,6 лет 
(SD = 3,5). Все они проходили реабилитацию 
по методике CVT с помощью сертифициро
ванного специалиста CVT — преподавате
ля центра нейрореабилитации параллельно 
с физической реабилитационной терапией 
и логопедическим воздействием [23].

Показатели голоса улучшились у всех пяти 
пациентов после прохождения реабилитации 

с использованием методики CVT. Показа
тели VHI (Voice Handicap Index) снизились 
в среднем с 48,4 до 22,8. ВМФ (Время Мак
симальной Фонации) увеличилось, а данные 
электроглоттографии и акустического анали
за голоса продемонстрировали улучшенную 
стабильность фонации: показатели Jitter, 
Shimmer и RAP (Relative Average Perturbation 
Quotient) снизились к концу курса [23, 875].

В целом после проведенной реабилитации 
с применением методики CVT у пациентов 
улучшились динамические характеристики 
голоса, его полетность в различных акустиче
ских условиях. Ускорился темп речи, расши
рился тонический диапазон, а также у паци
ентов была отмечена тенденция к снижению 
придыхательных шумовых компонентов в го
лосе (хрипов), на что указывало увеличение 
значений CPP (Cepstral Peak Prominence) 
и HNR (Harmonics-to-noise ratio) и уменьше
ние значений RAP, Jitter, Shimmer и NNE 
(Normalized Noise Energy) [там же, 875].

Представленные в нашей работе междис
циплинарные суждения свидетельствуют 
о высоком реабилитационном потенциале во
кала в качестве инструмента индивидуаль
ной фонокоррекции в таком востребованном 
и актуальном на сегодняшний день разделе 
медицинской логопедии как фонопедия. От
талкиваясь от принципа опосредованного 
воздействия в логопедии (В. П. Мерзлякова, 
Е. Ю. Рау) и научно-философской концепции 
о «превращенной форме» (М. К. Мамарда-
швили, Н. Д. Андгуладзе), мы можем пред
положить, что методически корректный 
процесс организации вокально-фонопедиче
ского воздействия  при соблюдении опреде
ленных условий может использоваться как 
метод реабилитационной коррекции у па
циентов с дисфункцией голосового аппара
та различного генеза. Научные изыскания 
в данном направлении активно продолжа
ются. Разработке ряда положений, оставших
ся за пределами данной публикации, будут 
посвящены следующие работы.
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