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Вокально-педагогические принципы профессора 
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Актуальность статьи определена её посвящением памяти выдающегося вокального 
педагога Чувашской Республики, Поволжья и России, заслуженного деятеля искусств РФ, 
заслуженного работника культуры РФ и Чувашской Республики профессора С.А. Кондратьева 
(1938–2020). Целью работы являлась систематизация основных вокально-педагогических 
принципов, взглядов и методических установок педагога, выработанных за долгие годы 
работы на педагогическом поприще. В статье приведены некоторые сведения из биографии 
С.А. Кондратьева, информация о наиболее известных его учениках. Рассмотрены подробно 
педагогические принципы педагога в области певческого дыхания, приведены упражнения, 
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Описаны подходы С.А. Кондратьева к правильной работе гортани в пении. Раскрыто его 
отношение к использованию резонаторов. Уделено внимание применению С.А. Кондратьевым 
принципа постепенности и последовательности развития голоса при работе со студентами 
вузов, в заключение сделаны выводы о взаимосвязи методики профессора С.А. Кондратьева  
с итальянской и русской школами пения. Данная статья будет, без сомнения, полезна вокальным 
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вопросы истории вокального искусства.
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И мя заслуженного деятеля ис-
кусств РФ профессора Станис-
лава Алексеевича Кондратьева 

(1938–2020) золотыми буквами вписано в 
историю вокального образования Чува-
шии. За долгие годы работы педагогом 
сольного пения С.А. Кондратьев выпу-
стил из своего класса более 200 соли-
стов-вокалистов и артистов хора оперных 
театров и концертных организаций, арти-
стов эстрадного жанра, вокальных педа-
гогов, специалистов в области театраль-
ной деятельности. Некоторые выпуск-
ники его класса прославили имя своего 
педагога выступлениями на престижных 
оперных сценах мира (А. Ланцов, Л. Тол-
стова, А. Дубенко), другие – своей дея-
тельностью в оперных театрах России 
(Москва, Нижний Новгород, Пермь, Ка-
зань, Владивосток, Волгоград, Сыктыв-
кар, Чебоксары), основная масса учени-
ков занималась и продолжает успешно 
заниматься творческой работой на терри-
тории Чувашской Республики. Многие 
выпускники класса имеют почётные зва-
ния «Заслуженный работник культуры 
Чувашской Республики», «Заслуженный 
артист Чувашской Республики», есть и 
удостоенные звания «Народный артист 

Чувашской Республики». Среди учеников 
С.А. Кондратьева – продолжатели и «хра-
нители» его вокально-педагогических 
принципов (заслуженный работник куль-
туры РФ А. Иванова, народная артистка 
ЧР Г. Пуклакова, А. Берстнева, лауреат 
международного конкурса К. Москалёв). 
Число преемников вокальной традиции 
во втором поколении довольно значи-
тельно, и многие из них успешно занима-
ются певческой деятельностью. Среди на-
учных работ Станислава Алексеевича не-
обходимо отметить ряд статей: о 
вокальных сочинениях чувашских компо-
зиторов  [9], о дыхании [10], о секретах 
мастеров оперного пения [11], а также 
уникальное издание хрестоматии вокаль-
ных произведений чувашских композито-
ров в шести томах [19].

С.А. Кондратьев – выпускник класса 
профессора В.А. Воронова (Казанская 
государственная консерватория, 1965).  
С 1970-го по 1973 год, после пятилетнего 
периода работы в Чувашском государ-
ственном музыкальном театре, Станис-
лав Алексеевич учился в аспирантуре у 
своего же педагога. С 1973-го по 2002 год 
С.А. Кондратьев преподавал в Чебоксар-
ском музыкальном училище им. Ф. Пав-

Republic, Professor S.A. Kondratiev (1938–2020). The aim of the work was to systematize the main 
vocal and pedagogical principles, views and methodological guidelines of the teacher, developed 
over many years of work in the pedagogical field. The article contains some information from  
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pedagogical principles in the field of singing breathing are considered in details, the exercises used 
by him for the “forced” development of breathing in novice students are given. S.A. Kondratiev's 
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лова, долгое время являлся заведующим 
вокальным отделением. Силами студен-
тов училища он осуществил ряд постано-
вок, где выступил как дирижёр и режис-
сёр («Сильва» И. Кальмана, «Похищение 
из Сераля» В.А. Моцарта, «Нищий сту-
дент» К. Миллёкера, «Мельник-колдун, 
обманщик и сват» Е. Фомина) [6]. Педа-
гогическую работу в училище С.А. Кон-
дратьев сочетал с участием во многих 
вокальных конференциях, мастер-клас-
сах, смотрах-конкурсах вокалистов, про-
водимых Научно-методическим советом 
по вокальному образованию при ГУУЗ 
Министерства культуры РСФСР. С 1987 
года он, единственный представитель от 
музыкальных училищ РСФСР, становится 
членом этого совета. Благодаря этому в 
1993 году ежегодная научно-практическая 
вокальная конференция была впервые 
проведена в Чебоксарах. Среди доклад-
чиков и участников мастер-классов были 
народная артистка СССР Н.Д. Шпиллер, 
заслуженный деятель искусств РСФСР 
В.А. Воронов и др. В 1996 и 2003 гг. это 
мероприятие вновь проходило в Чебокса-
рах. Гостями были известные деятели во-
кального образования: народная артистка 
России В.А. Левко, профессор Уральской 
консерватории Н.Н. Голышев, профессор 
РАМ им. Гнесиных М.С. Агин и др.

В 2002 году С.А. Кондратьев перешёл 
в Чувашский государственный институт 
культуры и искусств на должность профес-
сора кафедры вокального искусства, с 2005 
года дополнительно стал работать со сту-
дентами факультета искусств Чувашского 
государственного университета имени 
И.Н. Ульянова. С 2008-го по 2018 год заве-
довал кафедрой вокального искусства ЧГУ.

Школа пения – школа дыхания
Основное внимание студентов-вокали-

стов С.А. Кондратьев обращал на правиль-
ное дыхание, очень часто цитируя крыла-
тое выражение известного итальянского 

педагога Ф. Ламперти «Школа пения – 
школа дыхания». Залогом всех вокальных 
побед либо причиной каких-либо дефек-
тов педагог считал скоординированную 
работу дыхания либо отсутствие таковой. 
Абсолютно ко всем – начинающим студен-
там, старшекурсникам или солистам театра 
– он предъявлял равные требования, и пер-
вейшим из них было требование глубокого 
вдоха. Педагог крайне неодобрительно от-
зывался о тех преподавателях, которые на 
уроках не акцентируют внимание на работе 
диафрагмы, а больше сосредотачиваются 
на других моментах пения. 

С.А. Кондратьев считал, что во время 
пения у певца должно расширяться «ниж-
нее кольцо», т.е. нижние ребра с боков и 
со спины и низ живота. Крайне негативно 
педагог относился к ключичному дыха-
нию и подыманию груди. Глубокий вдох 
освобождает глотку, опускает гортань, что 
необходимо для свободной работы голо-
совых связок. Высокий вдох не в состо-
янии опустить гортань в нижнее, вокаль-
ное положение, и, как правило, в резуль-
тате высокого вдоха появляются дефекты 
в звуке: плоскость, зажатость, тремоляция 
и пр.  Как правило, Кондратьев называл 
пение с неопущенной гортанью пением 
«на кадыке», в то время как правильное 
положение гортани образно обозначалось 
областью «под кадыком». Глубокий пев-
ческий продых профессор называл «тру-
бой», нижний конец которой находится 
немного ниже пупка, а верхняя часть 
берёт начало с ключиц. «Труба» полая 
и свободная, внутри воздух. С началом 
формирования звука «труба» начинает 
петь. При правильном пении тело поёт, 
то есть резонирует. Особенно важным яв-
ляется ощущение отзвука или вибрации 
в области пупка. Если подобные ощуще-
ния присутствуют, значит, вдох был до-
статочно глубок, студент на правильном 
пути. «Пупок дышит – пупок поёт», – лю-
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бил говорить Кондратьев. Также нередко 
педагог просил, чтобы «бока пели», т. е. 
чтобы нижние ребра эластично расширя-
лись, озвучивали в процессе пения. При 
использовании нижнерёберного дыхания 
певческий звук приобретает дополнитель-
ную сочность, густоту тембра.

В понимании дыхательного процесса 
профессор основывался на учениях пе-
дагогов новой итальянской школы пения 
(Ф. Ламперти, Л. Мандль) и их последова-
телей (К. Эверарди, А. Додонов). Дыхание 
непременно должно быть нижнерёбер-
но-диафрагмальным. «Употребление гру-
добрюшного дыхания необходимо певцам, 
так как только этим способом дыхательное 
горло удерживает вполне упругое, есте-
ственное положение», – отмечал Ф. Лам-
перти [12, с. 72]. Великий тенор Э. Карузо 
высказывался следующим образом: «Ди-
афрагму можно сравнить с мехами. Надо 
умело набрать достаточно воздуха и умело, 
правильно и экономно его использовать – 
так рождается всё искусство пения» [10, 
с. 15]. Теорию грудобрюшного дыхания 
поддерживали и многие русские педагоги. 
И.П. Прянишников рекомендовал дыхание 
грудодиафрагматическое: сделав полный 
(но не форсированный) вдох, задержать 
его на мгновение и выпускать воздух как 
можно медленнее, наблюдая, чтобы грудь 
не спадала, а процесс выдыхания совер-
шался исключительно диафрагмой и ниж-
ними ребрами [14]. 

Станислав Алексеевич утверждал, что 
в большинстве случаев русские выдаю-
щиеся педагоги применяли грудобрюш-
ное, грудодиафрагматическое дыхание 
[10]. Сильное влияние на его педагоги-
ческие взгляды оказали исследования 
советского отоларинголога и фониатра 
Л.Д. Работнова [15], который выявил, что 
грудная клетка в акте певческого дыха-
ния остаётся почти неподвижной. Вдох и 
выдох совершаются за счёт небольшого 

втягивания и выпячивания самой верхней 
части живота [18, с. 41]. Кондратьев на-
стоятельно требовал на уроках неподвиж-
ности груди. Работновым эксперимен-
тальным путем было также доказано, что 
у квалифицированных певцов с хорошо 
поставленным голосом отмечался спокой-
ный вдох и очень медленное, постепенное 
спадание грудных и брюшных стенок, а 
в 2% случаев у некоторых выдающихся 
певцов во время выдоха грудные и брюш-
ные стенки вовсе не спадали, оставаясь в 
положении вдоха [5, с. 148]. Этот найден-
ный феномен парадоксального дыхания 
Кондратьев обозначил для себя как пра-
вило и на занятиях со студентами требо-
вал «пения на вдохе». Он утверждал, что 
выдох у певца происходит непроизвольно 
и самостоятельно. Певец должен контро-
лировать вдох и удерживать его на про-
тяжении музыкальной фразы, не думая о 
выдохе.

Поскольку около тридцати лет Станис-
лав Алексеевич преподавал в училище и 
имел дело с довольно юными студентами, 
то со временем выработалась педагогиче-
ская привычка несколько искусственным, 
принудительным путем разрабатывать во-
кальную дыхательную активность у уче-
ников. Во время упражнений он заставлял 
немного даже через силу делать глубокий 
вдох, удерживать его на протяжении всей 
музыкальной фразы и опускать корень 
языка. Связано это с особенностями об-
раза жизни, быта молодых людей, климата 
нашего региона. Дыхательные мышцы 
большинства студентов не привыкли к 
вокальной работе, и поэтому их нужно 
разрабатывать принудительным путем. 
Студентам он советовал заниматься лёг-
ким спортом, очень хорошо отзывался 
об абитуриентах, пришедших из армии с 
уже крепкой мускулатурой. Запрещал, од-
нако, тяжёлую атлетику и другие занятия, 
зажимающие и перегружающие мышцы 
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живота, груди, шеи. Всем ученикам ре-
комендовал ежедневно делать дыхатель-
ную гимнастику. Сам профессор делал 
каждый день, вплоть до последних дней 
жизни, такую зарядку. Зарядка заключа-
лась в разминании разных групп мышц 
(от рук до ног), но с применением глубо-
кого дыхания. На каждое напряжение – 
вдох, на расслабление – выдох. Во время 
пения глубокий вдох должен сохраняться 
на протяжении всей музыкальной фразы.

Кондратьев советовал следующие 
упражнения:

Сделав глубокий вдох, делать медлен-
ный выдох через узкую щелку между 
верхними зубами и языком (через «иго-
лочку»).

Делать глубокие вдохи, сидя на стуле, 
ощущая опирание нижними ребрами на 
спинку стула. Это же упражнение можно 
делать и лёжа, ощущая расширение спины 
в области легких.

Сделав глубокий вдох, выдыхать через 
губы, сложенные в трубочку, на пламя 
свечи. Пламя должно колыхаться ровно и 
не потухнуть.

О положении гортани
Очень часто С.А. Кондратьев приво-

дил в пример высказывание Э. Карузо 
о том, что «для пения необходимы две 
вещи: лошадиная глотка и адский труд». 
Первую составляющую педагог считал 
важнейшим условием правильного пения 
и основное внимание на уроках уделял 
освобождению глотки, опусканию гор-
тани. Традиционно ощущение свободной 
глотки объяснял через ощущение зевка. 
Певческий зевок освобождает глотку, даёт 
свободу для работы связок и свободный 
выход звука в головной резонатор. 

Понятие «маски», «купола» профессор 
использовал редко, так как считал, что 
звук должен выходить вертикально вверх 
в головной резонатор через свободную 
глотку (часто использовалось понятие 

«освобождение задней стенки глотки»). 
Вопреки расхожему мнению различных 
педагогов о том, что звук надо направлять, 
фокусировать в маску, разрабатывать ре-
зонаторные полости пазухи носа, руко-
водствоваться ощущениями звука на лбу, 
на лицевых мышцах и пр., Кондратьев 
считал, что при хорошей дыхательной 
опоре и освобожденной глотке звук са-
мостоятельно, без принуждения выйдет 
в головной резонатор. Стремление найти 
звук в маске профессор считал неправиль-
ным подходом, так как увлечение поиском 
направления певческого звука может при-
вести к небрежному отношению к осно-
вополагающим элементам: дыханию и 
освобождению глотки. Более того, такие 
поиски зажимают гортань, суживают и 
выхолащивают звук, лишают его тембро-
вого богатства. Особенно опасным педа-
гог считал носовой звук, когда певец фо-
кусирует звук в нос.

За годы работы профессор разработал 
свою систему упражнений для освобо-
ждения глотки. Можно привести в пример 
некоторые из них:

1. Основное правило – пение всегда со-
провождать зевком. Принудительно вы-
зывать в себе чувство зевоты.

2. Представление о горячей картошке. 
Представить, что нечаянно в рот попала 
горячая картошка, и попытаться охладить 
полость рта и глотки.

3. Вдох в состоянии крайнего удивле-
ния. Состояние удерживать до конца пев-
ческой фразы.

4. Вдох на резком испуге.
5. Вдох на гласную «о».

Основной принцип – постепенность 
и последовательность

Станислав Алексеевич был сторон-
ником золотого правила: не торопиться, 
работать с голосом бережно, постепенно 
переходя от простейших упражнений к 
сложным. «Кто торопится, тот спотыка-
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ется», – говорил он. По этой причине он 
не давал начинающим студентам произве-
дения со сложной тесситурой, с обилием 
высоких нот. Даже в том случае, когда у 
студента получались высокие ноты, при-
родные данные позволяли брать более 
сложный репертуар, профессор не всегда 
позволял брать эти произведения в работу, 
так как требовал исключительно правиль-
ного формирования звука. 

Правильным тембром Кондратьев счи-
тал тембр естественной дикции, постав-
ленной на дыхательную опору, дикции, 
обогащенной внутренним бархатом, «пе-
нием тела». Поэтому фраза «Пой, как го-
воришь» часто звучала в его классе. Вме-
сте с тем он не допускал крика и напря-
жения в тембре. Пение – это голос души, 
а крик не может передать правдивую па-
литру чувств, он искажает образ героя. 
«Внутренний стон», «поёт нутро» – та-
кими фразами часто сопровождались за-
нятия в классе. В этом подходе наблюда-
ется удивительное сходство со взглядами 
Франческо Ламперти, который писал сле-
дующее: «Певец, не умеющий опирать го-
лос по методу, описанному выше, не поёт. 
Он может издавать звуки громоподоб-
ные, но лишённые характерной окраски, 
и ему будет неподвластен мелодический 
речитатив, в который переливается душа 
певца и с помощью которого он может 
выразить человеческие чувства и страсти. 
В голосе, лишённом опоры, не хватает 
выразительности, он не сможет выра-
зить любовь, ненависть, месть, поскольку 
окраска звука всегда одинакова, или, ско-
рее, это даже не звук, а невыразительный 
шум» [12, с. 17]. Поэтому педагог не вы-
носил как крикливых, так и «загнанных» 
нот. Предпочтением для ученика считал 
брать в работу несложные произведения, 
в которых голос ученика раскрывался с 
максимальной свободой и выразительно-
стью.

Педагог обладал великолепным вокаль-
ным слухом. Он сразу безошибочно рас-
познавал природу голоса певца, представ-
лял себе, как должен звучать голос, знал 
причину того или иного дефекта в голосе, 
даже не глядя на ученика. Нередко сту-
денты под его руководством переходили 
на произведения и партии для другого 
типа голоса. Кондратьев вёл голос в том 
направлении, в каком голос сам стремился 
развиться. Наиважнейшим качеством пе-
дагога профессор считал слух, старался 
не нагружать учеников теоретическими 
знаниями, считал даже вредным излишнее 
их насыщение научными исследованиями 
в области вокальной техники, так как оби-
лие подобной информации о явлениях, 
невидимых и по-разному ощущаемых, 
может запутать ученика. Сам Станислав 
Алексеевич стремился упростить объяс-
нение вокальной механики и свести ра-
боту певца к 1–2 понятным процессам. В 
основном это были требования глубокого 
вдоха до пупка, «люфт-задержка» (удер-
жание состояния «ароматного» вдоха) и 
утверждение звука «на пупок». Опускание 
гортани, освобождение глотки, расшире-
ние диафрагмы, низа живота и рёбер – все 
эти процессы просил усвоить для себя как 
одно движение глубокого вдоха. Вдох и 
только вдох может освободить глотку и 
опустить гортань. Понимание дыхания 
как единого процесса спасает учеников 
от некоторых заблуждений и ошибок, 
таких, например, как жёсткий кадык, ко-
торым мужчины пытаются опустить гор-
тань, тогда как гортань опускается только 
вследствие глубокого вдоха.

С.А. Кондратьев начинал работу с 
примарного тона и следил за естествен-
ностью формирования тембра на сере-
динном диапазоне. Педагог подвергал 
жёсткой критике тех учителей, кто то-
ропился развить ноты верхнего участка 
диапазона своих учеников. Как правило, 
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такая спешка часто приводила к печаль-
ным последствиям, и Станиславу Алек-
сеевичу нередко приходилось видеть, 
как неверный подход, спешка калечили 
голоса начинающих певцов. Кондратьев 
руководствовался традициями, заложен-
ными М. Глинкой. «По моему методу, – 
писал Глинка, – надобно сперва усовер-
шенствовать натуральные тоны (то есть 
безо всякого усилия берущиеся). Только 
усовершенствовав эти натуральные тоны, 
мало-помалу потом можно обработать и 
довести до возможного совершенства и 
остальные звуки» [3]. В связи с тем, что 
композитор и сам был певцом и хорошо 
понимал природу человеческого голоса, 
романсы, им написанные, очень удобны 
для исполнения, находятся в серединной 
тесситуре. Кондратьев часто брал в ра-
боту сочинения Глинки.

Распевки начинались в пределах тер-
ции: ми-ре-до, либо ми-ре-ми-ре-до. За-
тем следовали восходящие гаммообраз-
ные распевки в пределах квинты, сексты. 
Распевочная часть завершалась восхо-
дящей гаммой на нон-октаву, либо нис-
ходящим арпеджио в октаву, иногда на 
стаккато. Чаще всего распевочным мате-
риалом служили слоги на «о», такие как 
ой-ой-ой, мо-ой-май, но-но-но. Гласную 
«о» профессор считал очень удобной, к 
тому же естественным образом форми-
рующей свободу глотки. В восходящих 
упражнениях часто применял переход с 
«а» (в низком регистре) на «о» (в более 
высоком регистре). Например, в восходя-
щей гамме на нон-октаву в распеве фразы 
«край мой родной», начиная с квинты в 
пределах сложного участка распевки уже 
звучит «мой». Возможно, что такая рас-
певка была заимствована у профессора 
Московской консерватории Г.И. Тица, 
которого Станислав Алексеевич очень 
уважал и иногда ссылался на методы его 
работы. Для освоения приёма прикрытия 

Тиц считал целесообразным упражнение, 
построенное на гаммообразной последо-
вательности в диапазоне ноны, соблюдая 
следующий принцип – идти от светлого 
гласного к тёмному в сочетании слогов 
«ля»(а), «лё»(о), «лю»(у) [21, с.76]. Абсо-
лютно идентично с Тицем отношение к 
гласной «и», которую московский профес-
сор рекомендовал формировать с ощуще-
нием, подобным тому, что возникает при 
произнесении немецкого «ӥ» (Кондратьев 
рекомендовал представлять чувашскую 
«ӳ»), то есть ни в коем случае не плоско 
и не откровенно открыто. Можно просле-
дить и другие параллели с упражнениями 
Г. Тица. Например, выравнивание голоса 
с сохранением тембра низкой ноты при 
переходе на более высокую. «Исполняя 
нижний грудной звук, певец уже должен 
думать о подготовке верхнего. С барито-
ном я начинаю упражнение от до малой 
октавы. Пока он поёт нижнее до, я прошу 
его мысленно представить себе верхнюю 
ноту и, ничего не меняя, перевести звук 
плавно, но без портаменто… Если ученик 
освоит прикрытую манеру наверху при со-
хранении грудного звучания, я спокоен», 
– отмечал Тиц [21, с. 77]. Станислав Алек-
сеевич также был сторонником сочетания 
грудного и головного звучания, в том числе 
и на высоких предельных нотах. «Когда 
все ноты диапазона звучат одним тембром 
– это есть школа», – говорил Кондратьев. 
Ключом к воспитанию единорегистрового 
звучания голоса на всем диапазоне педагог 
считал, как и многие коллеги (А.И. Бату-
рин, Е.Е. Нестеренко Г.И. Тиц), округление 
звука с самых первых упражнений. Но, в 
отличие от многих преподавателей, начи-
нал требовать это округление не с сере-
дины диапазона, а всегда, уже с самых низ-
ких звуков (такого подхода придерживался 
и З.Л. Соткилава [21, с. 75]). 

Полезными С.А. Кондратьев считал 
нисходящие распевки с элементом ак-
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цента, утверждения на опору (но-но-но, 
ой-ой-ой, до-соль-ми-до). Также удоб-
ными для распевок и полезными для фор-
мирования верхнего участка диапазона 
(прикрытия верхних нот) профессор счи-
тал некоторые чувашские гласные, такие 
как «ӗ», «ӑ», «Ӳ» [8]. В работе с чуваш-
скими студентами педагог использо-
вал нисходящие ходы: «ӑ-мӑрт-кай-ӑк», 
«ӗ-мӗр-лӗх». Эти гласные, по мнению 
Станислава Алексеевича, являются более 
прикрытыми, и при произнесении этих 
гласных голосовые складки смыкаются 
более интенсивно.

Распевочная часть урока была обяза-
тельной, независимо от уровня ученика. 
На первом этапе была обязательной также 
работа над вокализами. Конечно, репер-
туарный лист пополнялся старинной и 
классической ариями, романсами и на-
родной песней. Нередко студенты класса 
пели произведения чувашских компози-
торов. К выбору репертуара Кондратьев 
подходил строго. Романсы, написанные 
композитором, например, для тенора, низ-
кие голоса в его классе не брали. Педагог 
распределял произведения исходя из тем-
перамента, артистических возможностей 
певца, характера музыки, а не только по 
тесситуре и технической сложности.

Заключение
С.А. Кондратьев занимался в основном 

мужскими голосами. Иногда брал в уче-
ники и женские голоса, преимущественно 
меццо-сопрано. По методике обучения не 
делал различия для разных типов голосов, 
требования ко всем студентам были одни 
и те же. Тот факт, что многие студенты 
Кондратьева среднего профессионального 
звена проходили отборочные туры при по-
ступлении в консерватории, а затем стано-
вились успешными профессиональными 
исполнителями, а также примеры ярких 
выступлений выпускников класса Кон-
дратьева как профессора вуза доказывают 

состоятельность, важность и ценность его 
вокально-педагогического наследия. Са-
мый яркий пример – Андрей Ланцов, за-
менивший заболевшего Пласидо Доминго 
в партии Отелло на сцене «La Scala» [7]. 
Ланцов стал первым русским певцом, ис-
полнившим эту партию в знаменитом те-
атре [2]. Профессор в большей степени 
был сторонником эмпирического подхода 
в обучении и не оставил большого коли-
чества научной литературы, поэтому осо-
бенно важно сейчас по воспоминаниям 
учеников [13], фрагментам выступлений 
студентов [4], отзывам коллег и журнали-
стов [17] составить более полную картину 
вокально-методических взглядов педа-
гога, приёмов его работы в классе.

«Популяризируя старинный забытый 
романс, молодые артисты под руковод-
ством своего Учителя – заведующего ка-
федрой вокального искусства, профессора 
С.А. Кондратьева – продемонстрировали 
изысканную интерпретацию, душевную 
проникновенность. Порой казалось, что 
в этой актерской игре вокал – не главное. 
Исполнители через слово, через песню 
показали свою душу и нечто неуловимое 
и сугубо индивидуальное, что придало не-
повторимый шарм исполнению… Браво, 
начинающие, но уже профессиональные 
артисты!» [16] – пишут в прессе об од-
ном из концертов его класса. «…Во главе 
нашего вокального искусства стоит заме-
чательный специалист, лучший педагог в 
Чувашии по вокалу – профессор, заслу-
женный деятель искусств РФ С.А. Кон-
дратьев», – отмечает автор другой публи-
кации [20].

В целом можно охарактеризовать си-
стему вокально-методических взглядов 
С.А. Кондратьева как сохраняющую пре-
емственность традиций новой итальян-
ской школы, русской вокальной школы. И 
поскольку сегодня уже можно говорить не 
только о национальных вокальных шко-
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лах, но и о вокально-методических, сло-
жившихся в недрах национальных школ 
и сформировавшихся в высших учебных 
музыкальных заведениях [1], то нужно 
отметить, что Кондратьев – преемник 
казанской вокальной традиции, опираю-
щейся на голоса, культуру татарских ис-
полнителей. В свою очередь, Станислав 

Алексеевич синтезировал в своей работе 
опыт русской, казанской вокальных школ 
с чувашской культурой, языком, воспи-
тывая чувашских исполнителей и вокаль-
ных педагогов. Сам по национальности 
чуваш, Кондратьев стал, по сути, основа-
телем национальной вокальной школы в 
Чувашии. 
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