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Реферируемая работа посвящена исследованию акустико-фонетических 

параметров вокальной речи и особенностей реализации гласных фонем /а/, /о/, 

/э/ в этой разновидности звучащей речи. 

Вокальная речь, реализующаяся в пении, представляет собой одну из 

форм коммуникации, в которой объединены языковые и музыкальные средства. 

Оrде.льные аспекты вокальной речи раскрывались в работах представителей во

кального искусства (певцов и вокальных педагогов), а также рассматривались в 

разделах акустики и физиологии (Дмитриев 1968, Морозов 1977, Sundberg 1987 
и др.). Некоторые вопросы, касающиеся фонетической природы вокальной речи, 

описаны в специальной литературе (Садовников 1958, Виноградов 1967 и др.), 
в том числе в работах, авторами которых являются языковеды (Реформат

ский 1955, Златоустова 1971, 2001, 2002, Аванесов 1986, Ильина 1996, Комаро
ва 2005 и др.). Однако до сих пор значительный массив данных, накопленных в 
разных областях знания, не получил лингвистической интерпретации. Обслужи

вая социальные и эстетические потребности общества (Грубер 1941, Па

нов 1962, Клягин 1999), вокальная речь является составной частью языковой 
культуры, изучение особенностей ее фонетической структуры способствует бо

лее глубокому пониманию закономерностей функционирования языковой сис
темы в целом, что и определяет актуальность данного исследования. 

Теоретическую базу диссертации составили концепции о пении как осо

бой фонетической подсистеме языка (Панов 1962, 1967, Jones 1976), основные 
положения теории интонации Е. А. Брызrуновой (Брызrунова 1982) 
и представления о вокальной речи, накоrшенные в акустике и физиологии (Мо

розов 1977, 2002, Sundberg 1987 идр.), вокальной методике (Багадуров 1929, 
1932, 1937, Садовников 1958, Виноградов 1967, Дмитриев 1968 и др.). 

Объектом исследования в диссертации является вокальная речь 

в академической манере пения на русском языке. Эта манера пения избрана как 

наиболее высокоорганизованная, имеющая существенные отличия от естест

венной речи. 

Предметом исследования в диссертации являются акустические пара

метры и фонетический строй вокальной речи, в частности специфика реализа

ции гласных фонем /а/, /э/, /о/. 

Основной целью работы является выявление наиболее существенных 

акустических характеристик вокальной речи и особенностей ее вокализма (на 

примере фонем /а/, /э/, /о/). 

Поставленная цель определила решение следующих задач исследования: 

- рассмотреть существующие подходы к изучению вокальной речи; 

- раскрыть специфику имеющихся представлений о фонетическом строе 
вокальной речи; 

- выявить основные акустические характеристики вокальной речи; 

- установить особенности реализации фонем /а/, /э/, /о/ во всех фонети-
ческих позициях; 

- определить закономерности, влияющие на реализацию гласных фонем 

в вокальной речи. 
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Материалом исследования послужили 5 фрагментов студийных и ав
торских записей оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» на русском языке, 

сделанных в период с 1910 г. по 2007 г., в исполнении известных представите
лей вокального искусства прошлого и современности (Н. Басков, Е. Белов, 

Г. Вишневская, Г. Жуковская, М. Каракаш, С. Лемешев, М. Магомаев, 
М. Михайлова, П. Норцов, Г. Orc, Л. Савранский, Л. Собинов, Д. Хворостовский, 
В. Чернов), высокопрофессиональных оперных певцов волгоградских театров 
(А. Девяткина, С. Малых, О. Шаповалова), студентов Санкт-Петербургской го

сударственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. 

Кроме того, бьщи проанализированы студийные записи художественного 

чтения соответствующих фрагментов романа в стихах А. С. Пушкина 

в исполнении И. СмоК1)'новского и В. Самойлова, авторские записи прочтения 

фрагментов либретто оперы певцами и фонетические транскрипции номеров 

оперы, приведенные в работе [Садовников 1958]. 
Оrбор материала осуществлялся с учетом следующих факторов: отнесен

ности к той или иной произносительной системе в диахроническом аспекте; ре

гиональных (а таюке национальных) особенностей произношения исполнителей 
(Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, США); типа голоса (сопрано, тенор, ба

ритон, бас-баритон); музыкального ритма и метра; различной звуковысотности 

(абсолютной, а также относительной - регистра голоса певца); квалификации 

певца; типа мелодики (кантиленная, речитативная). 

Общая продолжительность звучания фрагментов оперы, подвергнутых 
слуховому анализу и зафиксированных в виде фонетической транскрипции, со

ставила более 3 часов. В качестве единицы наблюдения выступала фонема и ее 
реализация. Количество единиц при слуховом анализе составило 2557 реализа
ций в клавире оперы, 8114 исполнительских реализаций гласных фонем. С по
мощью инструментального анализа бьmи проанализированы 25 параметров в 
371 сегменте звучащей речи. 

Применялись следующие методы исследования: метод слухового ана

лиза, на основе которого бьщи сделаны фонетические транскрипции записей 

номеров оперы «Евгений Онегин»; инструментальные методы анализа при 

помощи программ Speech Analyzer 2.7 и PRAAT 4.6.12, которые использова
.1ись для установления основных акустико-фонетических особенностей во

кальной речи, а также для уточнения данных слухового анализа; статистиче

ские методы, которые позволили провести анализ распределения реализаций 

гласных фонем /а/, /о/, /э/ в зависимости от фонетической позиции и указан

ных выше иных факторов. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые представлена 

системная фонетическая интерпретация акустических характеристик вокальной 

речи: сегментной и формантной струК1)'ры, длительности стационарных 

и переходных участков, интенсивности акустического сигнала, закономерно

стей изменения частоты основного тона; выявлена специфика реализации глас

ных фонем /а/, /э/, /о!, кото ая .0.~е'f.РД-~-?оминировании гласных звуков 

полного образован \\'A,~WAW~.lfPICt ~1fд · ных позициях; установлена за-

им. Н. И. ЛОБАЧ ЕВСКu:·о 
КАЗ~скоrо гос. УМ~ВЕРСИША 
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висимость между звукотипом, в котором реализуется гласная фонема, и усло

виями, которые создает для ее реализации музыкальный компонент вокальной 

речи; обоснована синтетическая природа вокальной речи, в основе которой ле

жит взаимодействие законов организации ее вербального и музыкального ком

понентов. 

Теоретическая значимость исследования определяется его вкладом 

в разработку теории звучащей речи. В работе обоснован статус вокальной речи 

как одной из фонетических подсистем современного русского литературного 

языка; обобщены представления о вокальной речи, сложившиеся в различных 

науках (акустике, физиологии, вокальной методике, языковедении), дана их 

фонетическая интерпретация. 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные ре

зультаты могут использоваться в вузовских курсах фонетики русского языка, 

стилистики звучащей речи, специальных курсах по орфоэпии, эксперимен

тальной фонетике и др. Кроме того, материалы исследования могут найти 

применение в практике преподавания курсов русского языка и вокальной ме

тодики в музыкальных учебных заведениях, а также при обучении произно

шению в пении на русском языке иностранных вокалистов. Разработанная ме

тодика анализа акустических и фонетических характеристик вокальной речи 

может быть использована в дальнейших исследованиях этой разновидности 

звучащей речи. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Особенности акустической организации вокальной речи проявляются 
в ее сегме1Пной и формантной струК'I)'ре и реализации таких акустических 

компонентов, как длительность, интенсивность, частота основного тона. 

2. Фонетическая специфика вокальной речи связана с доминированием 
гласных полного образования во всех ударных и безударных слогах, независи

мо от положения слова в синтагме. 

3. Акустико-фонетические характеристики вокальной речи обусловлены 
ее особой си1Петической природой, которая проявляется во взаимодействии за

конов организации вербального и музыкального компонентов. 

4. Вокальная речь представляет собой фонетическую подсистему совре
менного русского литературного языка, своеобразие которой определяется осо

быми акустико-фонетическими характеристиками ее единиц и закономерно

стями их функционирования. 

Апробация работы. Результаты исследований сообщались на всероссий

ских и международных конференциях («Наука, искусство и образование в 

III тысячелетии», 2004, «Русская словесность в контексте современных инте
грационных процессов», 2005, 2007, «Художественное образование России: 
проблемы, направления развития, перспективы», 2007, конференции в рамках 
Научных сессий Волгоградского государственного университета, 2005-2007, 
Х и XI Региональных конференциях молодых ученых, 2005, 2006, и др.), обсу
ждались на кафедре стилистики и литературного редактирования Волгоград

ского государственного университета, применялись в практической работе с 
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певцами, выступающими с Волгоградским академическим симфоническим ор

кестром, а также с солистами Волгоградского государственного театра «Цари

цынская опера». 

В струкrуру работы входят введение, 2 главы, заключение, библиогра
фический список, приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается аК'l)'альностъ темы, определяются цель 

и задачи исследования, его теоретическая база, объект, предмет, материал 

и методы его анализа, раскрывается научная новизна, теоретическая 

и практическая значимость работы, формулируются положения, выносимые на 

защиту. 

В первой главе «Вокальная речь как обьекr научного изучения» по 

имеющимся в специальной литературе данным описывается история изучения 

вокальной речи, ее фонетический строй, рассматриваются вопросы об опреде

лении вокальной речи И ее лингвистическом статусе, а также ее синтетической 

природе. Изложение носит межпредметный характер: в связи со сложной при

родой объекта исследования привлекаются и интерпретируются с лингвистиче

ской точки зрения данные различных наук (языковедения, акустики, физиоло

гии, вокальной методики, музЬlковедения и др.). 

Проведенный анаnиз специальной литера'l)'ры позволяет выделить сле

дующие этапы изучения вокальной речи: 1) формирования представлений 

о речи и пении как особых феноменах человеческой деятельности, первона

чального накопления практических и теоретических сведений о вокальной ре

чи; 2) вокально-методический; 3) этап научного исследования вокальной речи в 
рамках различных дисциrтин. 

По мнению многих исследователей, первоначально речь и пение пред

ставляли собой единую форму голосовой активности человека (Humboldt 1820, 
Jesperseп 1922, Грубер 1941 и др.), но постепенно певческая и речевая практика 
дифференцируются и начинают осознаваrься как особые виды деятельности 

(Quiпtiliaпus 1891, Платон 1960, Аристотель 1960, Герцман 1995 идр.). Посте
пенно пение получает статус профессионального искусства, проходит большой 

путь развития и достигает особого расцвета с XVII в. с появлением жанра опе
ры (Баrадуров 1929). 

Теоретические представления о вокальной речи прошли ряд трансформа

ций . Первоначально она упоминается в вокально-методических работах XVII -
2-й половины XIX в" положения которых актуальны и для современного во
кального искусства. На этом этапе были сформулированы основные требования 

к вокальной речи - хорошей дикции и орфозпически верного произношения 

(Zarlino 1556, Maffei 1562, Zacconi 1592 и др.); также в ранних работах встре
чаются отдельные фонетические указания, например о дифференциации откры

тых и закрытых гласных (Cacciпi 1602, Mancini 1774 и др.). 
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Дальнейшее уточнение представлений о вокальной речи тесно связано 

с развкmем вокальной музыки и уровнем техники певцов. Ж. Дюпре (Duprez 1845) 
ввел прием прикрытия в верхнем регистре у мужских голосов, что привело к 

перевороту в вокальном искусстве, изменило эталоны звучания как мужских, 

так и женских певческих голосов. Певцы стали пользоваться большей силой 

звука, у мужских голосов расширился диапазон. Это значительно усложнило 

вокальную технику, и в результате остро встал вопрос о противоречии между 

певческими и речевыми артикуляциями, который по-разному разрешался в 

национальных школах пения. Вопросам речепроизводства в пении стало уде

ляться все большее внимание. В частности, в вокально-методические работы 

проникают научно-фонетические представления (например, создаются модели 

певческого алфавита в работе Stockhausen 1886, значения формант гласных 
звуков соотносятся с частотой основного тона в работе Delle-Sedie 1886 
и т. д.). В этот же период фонетическими аспектами пения начинают интере

соваться лингвисты (например, Quanten 1875), в частности появляется первая 
работа ученого-лингвиста по практической орфоэпии европейских языков 

в пении (Ellis 1877). 
Особенно активно изучение вокальной речи ведется с 1920-х гг., что свя

зано с совершенствованием методов экспериментально-фонетического иссле

дования. В эти годы бьmи открьrrы важнейшие особенности акустической 

структуры вока.1ьной речи - наличие певческих формант, вибрато и др., дела

ются первые предположения о физиологической природе этих механизмов (Ка

занский, Ржевкин 1928, Bartholomew 1934, Wolfet al. 1935 и др.). 
Термин «вокальная речь» вводится в научный обиход во 2-й половине 

ХХ в., первоначально в работах по акустике и физиологии (Морозов 1964), му
зыкальному исполнительству, музыковедению ( Оголевец 1960, Пазов

ский 1964). Уточняется ее акустико-физиологическая природа (Дмитриев 1955, 
1968, Морозов 1977, Sundberg 1987 и др.), создаются работы по практической 
вокальной орфоэпии русского языка (Сахарова 1957, Знаменская 1959, Вино
градов 1967 и др.). 

Собственно лингвистическое изучение вокальной речи начинается со 2-й 

половины ХХ в" преимущественно в отечественной науке, с появлением работ 

по вопросам пения, принадлежащих перу крупнейших языковедов (Реформат

ский 1948, 1955, Панов 1967), атакже пособий по практической орфоэпии, соз
данных специалистами в области вокального искусства на основе работ по ор

фоэпии современного русского литературного языка, написанных старшими 

языковедами (в первую очередь Винокур 1948, Аванесов 1950). 
Постепенно формируются основные подходы к изучению вокальной речи 

в рамках лингвистического: собственно фонетический, связанный с изучением 

объективных характеристик сегментных и суперсегментных единиц вокальной 

речи (Златоустова 1971, 1981, 2001, 2002, Сайтанова 1975 и др.), орфоэпиче

ский, связанный с описанием произносительных норм вокальной речи (Рефор
матский 1955, Ильина 1996, Астрова 1986, 1993, 1991, 2001, 2004 идр.), и со
поставительный, в рамках которого изучаются общие вопросы о статусе во-



8 

кальной речи, ее соотношениях с музыкальным искусством и т. д. (Аване

сов 1986, Татубаев 1978, 1982 и др.). В последнее время появились диссертаци
онные исследования, в которых рассматриваются отдельные аспекты вокальной 

речи (например, Комарова 2005). 
В работе дано описание основных фонетических характеристик вокаль

ной речи по имеющимся в специальной литературе данным (Дмитриев 1955, 
1968, Морозов 1977, Sundberg 1987 и др.). К ним относятся повышенная сила 
звука, соопюшение изменений частоты основного тона с нотной записью, 

большой диапазон этих изменений, наличие вибрато и др. 

Наиболее характерной особенностью вокальной речи на фонетическом 

уровне является наличие в ее спектре ярко выраженных максимумов резонанс

ной природы, в которых может быть сконцентрирована значительная часть зву

ковой энергии. В зависимоепt от типа голоса и регистра певцами используются 

механизмы высокой певческой форманты (ВПФ) или подстройки формант под 

частоту основного тона или одну из нижних гармоник (Дмитриев 1968, Моро
зов 1977, Sundberg 1987 идр.). 

Основными особенностями физиологии речепроизводства в вокальной 

речи являются особый режим работы дыхания, постоянство положения гортани 

и особая конфигурация надставной трубы (которая несколько изменяется в раз

ных регистрах голоса), целостная координация которых способствует сохране

нию единообразного режима смыкания голосовых складок на всем диапазоне, 

являющегося центральным звеном голосообразования в академическом пении 

(Дмитриев 1968). 
Описаны основные перцептивные качества вокальной речи (звонкость, 

полетность, мягкость, полнота, ровность и др.) и их акустические корреляты 

(Морозов 1977 и др.). 
Гласные звуки в вокальной речи подвергаются модификациям, целью ко

торых служит сохранение перцептивной ровности звучания голоса на всем диа

пазоне (Дмитриев 1968, Miller 1986). Дана фонетическая интерпретация неко
торых вокально-методических терминов, связанным с формированием гласных 

звуков в пении (округление, модификация, прикрытие и др.). Проанализирова

ны с фонетической точки зрения классификации певческих гласных из работ 

(Stockhausen 1886, Юссон 1975 и др.), а также приведены типичные указания об 
артикуляции основных звуковых типов гласных и согласных звуков в вокаль

ной речи. 

Обоснован особый статус артикуляционной базы академической манеры 

пения (Астрова 1986, Miller 1986, Nair 2001 ). 
Суперсегментная структура вокальной речи и ее членение на смыс.1овые 

отрезки определяется не только вербальным, но также в значительной степени ее 

музыкальным компонентом (Аванесов 1986, Васина-Гроссман 1972, 1978 и др.). 
Характерной особенностью орфоэпии вокальной речи, согласно описани

ям специалистов, является уменьшение степени редукции - ко.1ичественной 

(Ягодкина 2003) и.1и качественной (Садовников 1958, Виноградов 1967, 
Scheil 2004), при этом возможно проникновение гласных полного образования 
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в 1-й предударный слог. Указывается на зависимость между реализацией глас

ного и «формой нотацию>, в зависимости от которой «певческая редукция ... 
колеблется то в сторону речевых, то певческих норм» (Садовников 1958: 17). 
Однако в специальной литературе отсутствуют количественные характеристики 

описываемых феноменов, а также конкретные указания на то, каким образом 

зависит редукция от формы нотации. 

Изучение имеющейся литературы позволило сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день отсутствует целостное представления о вокальной речи, 

а также отметить разрозненность и фрагментарность имеющихся ее описаний. 

Исследование вокальной речи также осложняется отсутствием сложившихся 

определений и общепринятого мнения о ее лингвистическом статусе. 

По результатам работы с источниками бьти выявлены основные подхо
ды к определению понятия «вокальная речь», которая отождествляется 

с пением (Морозов 1977, Ноздровская 1957, Дмитриев 1968 и др.) - в этом 

значении словосочетание используется с наибольшей частотностью, или опи

сывается как особый тип или способ реализации языка или форма речи (Ильи

на 1996, Астрова 1991, Дмитриев 1968). Однако указанные краткие определе
ния не дают возможности составить представление о природе вокальной речи, 

а более развернутых определений в имеющейся литературе нами обнаружено 
не бьто. 

Лингвистический статус вокальной речи затрагивается в небольшом ко

личестве работ лингвистов. Б6льшая часть авторов соотносят вокальную речь с 
речью сценической (Реформатский 1955, Виноградов 1986 и др.). Д. Джоунз 

выделяет вокальный произносительный стиль (Jones 1976). Исследователь во
кальной речи С. Татубаев рассматривает ее как особую форму реализации язы

ка (Татубаев 1982). Наиболее последовательным следует считать в данном во
просе М. В. Панова, который считает пение особой фонетической подсистемой 

современного русского литературного языка, сопоставляя его с говором и по

сложным произношением (Панов 1967). Однако и этим автором не выделяются 
признаки, специфические для вокальной речи, она рассматривается в сопостав

лении с другими фонетическими подсистемами (отметим, что в более поздних 

работах, например Панов 1979, пение в качестве особой фонетической подсис
темы не выделяется). Важно отметить, что М. В. Пановым не делается различия 

между пением со словами и без слов (вокализацией). 

Нами бьто сделано предположение об особой синтетической природе 

вокальной речи, так как этот феномен образован сочетанием языка и музыки. 

Теоретическое подтверждение этой гипотезе мы нашли в работах, в которых 

естественный (вербальный) язык и музыка (музыкальный язык) рассматрива

ются как особые семиотические системы, различающиеся по социальным 

функциям (Мазель 1979: 22), однако обладающие определенным параллелиз
мом строения, о чем, в частности, свидетельствует использование терминов

омонимов (звук, фраза, предложение и т. д.) при описании уровней их иерар

хической организации (Холопова 2002: 47). Родство двух языков может быть 
связано с особенностями физиологии мышления человека - единством прин-
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ципов «синтаксической обработки» (Pechmann 1998: 42). Важнейшее значение 
в каждой из семиотических систем имеют не столько качества отдельной еди

ницы, сколько закономерности изменения параметров, система их отношений 

в цепом. 

Изучение литературы позволило сформулировать определение вокаль

ной речи как синтетического явления, образованного на стыке вербального 

и музыкального языков, компоненты которых вступают во взаимодействие на 

всех уровнях ее организации и обусловливают ее своеобразие и специфику. 

При изучении особенностей вокальной речи возможно предполагать взаимо

действие как собственно лингвистических, так и музыкальных факторов. 

Во второй главе «Акустико-фонетические особенности вокальной ре

чи» описывается методика анализа акустических и фонетических характери

стик вокальной речи, приводятся данные о распределении реализаций гласных 

фонем /а/, /э/, /о/ по звуковым типам в зависимости от фонетической позиции, 
положения в синтагме и историко-временных характеристик произносительных 

вариантов, а также условий, создаваемых ритмомелодической структурой во

кальной речи в синтезе вербального и музыкального ее компонентов. 

В результате проведенного анализа выявлены акустические параметры 

вокальной речи, связанные со специфическим поведением таких акустических 

компонентов, как дпительиость, интенсивность, частота основного тона, а так

же особенностями ее сегментной и формаитной структуры. 

Обнаружено, что важнейшей чертой сегментной структуры вокальной 

речи является наличие продолжительных стационарных участков, которые мо

гут распадаться на несколько сегментов, значительно отличающихся качеством 

гласного звука; переходные участки присутствуют в вокальной речи, они ана

логичны соответствующим участками в невокальной речи, что свидетельствует 

о родстве артикуляционных механизмов вокальной и невокальной речи (см. 

рис. 1-2). 
Анализ показал, что длительность слогов в вокальной речи в среднем 

в 4 раза превышает длительность слогов в невокальной речи, при этом в во

кальной речи обнаружены как сверхкраткие (0,01 с), так и сверхд11инные слоги 
(5,92 с). Неслоговые элементы в вокальной речи в среднем несколько более 

продолжительны, чем в невокальной, однако дпите.1ьность с.1огов вокальной 

речи увеличена за счет сегментов гласных звуков. 

Средняя интенсивность акустического сигнала, согласно нашему мате

риалу, для одного исполнителя, выше дпя вокальной речи, чем для невокаль

ной, в среднем на 8 дБ. Интенсивность стационарных участков в среднем выше 
интенсивности переходных на 2 дБ. Огмечены различия в интенсивности меж
ду слогами синтагмы, обусловленные логической, а также звуковысотной орга

низацией вокальной речи. 
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Рис. 1. Осциллограмма и сонограмма прочтения фразы «Вы мне писали» пев
цом С . Малыхом . Указаны границы сегментов и формантные треки . 
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Рис. 2. Осциллограмма и сонограмма пропевания фразы «Вы мне писали» (тот 
же певец) . 
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Средние значения частоты основного тона в пределах музыкального зву

ка (ноты) в вокальной речи очень точно соотносятся с нотной записью, 

а изменения частоты основного тона носят ступенчатый характер (см. рис. 3). 
В то же время при скачках на большой музыкальный интервал были обнаруже

ны плавные, но очень краткие скользящие переходы. 

.. 
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[Апdапtе поп taпto (J = 80)) 
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Рис. 3. Нотная запись и интонограмма пропевания фразы «Вы мне писали, не отпи
райтесь» (тот же певец). Обращает на себя внимание точное соответствие значения 
частоты основного тона на протяжении отрезка «ВЫ мне пи-» стандартному значе

нию ля малой октавы равномерно темперированной шкалы (220 Гц). Следует отме
тить. что фортепиано было настроено по камертону 440 Гц. 

Проведенный анализ позволил выявить специфику формантной структу

ры вокальной речи. 

Была установлена зависимость поведения нижних двух формант в во

кальной речи, критических для опознавания гласного звука, от резонансной 

стратегии, избранной исполнителем в зависимости от типа и регистра голоса. 

Обнаружена вариативность использования резонансных стратегий у одного 

и разных исполнителей. При использовании механизма высокой певческой 

форманты (ВПФ) поведение нижних формант соотносимо с их поведением 
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в невока,1ьной речи (см. рис. 4). В механизме подстройки формант активно уча
ствуют FI и FII, конкретные значения которых определяются значением часто
ты основного тона (см. рис. 5). 

1!025 
Frequt"ncy (Hz) 

Рис. 4. Спектральный срез гласного [ы] во фразе «Вы мне писали» (В. Чернов). Fo = 
191 Гц, F1 = 520 Гц, F2 = 2041 Гц, Fз = 2596 Гц, F4 = 2833 Гц, Fs = 4014 Гц. Хорошо 
видно, что уровень F2 и Fз превышает уровень F1. 
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Рис. 5. Спектральный срез стационарного участка гласного [а] во фразе «Себя вве
ряю» (Г. Вишневская). Fo = 787 Гц, F1 = 849 Гц, F2 = 1562 Гц, Fз = 2960 Гц, F. = 3480 
Гц, Fs = 4774 Гц. Подстройка под частоту основного тона. 
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Полученные данные не подтверждают существующего в специальной ли

тературе мнения о том, что значения формант стационарных участков одинако

вы для всех гласных в вокальной речи (см., например, Ржевкин 1956). Наш ма
териал дает основания утверждать, что все гласные в вокальной речи имеют 

свое типичное положение формант. Бьuш установлены средние значения FI и 
FII для гласных звуков, реализованных в позиции под ударением, для мужских 
и женских голосов (см. таблицу). Значения FI в вокальной речи, как правило, 

ниже, значения FII - выще, чем в невокальной речи, что соотносится с особен

ностями артикуляции в вокальной речи: более широким раствором рта, а также 

различиями в конфигурации языка. 

Таблица. Средине значения F1 и F1 на стационарных 

участках ударных гласных для вокальной речи и невокальной речи. 

Звук 
Мужчины Женщины 

ВР НВР ВР НВР 

А 
FI 635 508 814 789 
Fll 1133 1656* 1484 1986' 

о 
FI 477 385 715 630 
Fll 993 1041 1193 1204 

у 
FI 478 317 771 523 
Fll 962 1101 1679 1365 

э 
FI 600 371 679 629 
Fll 1704 2043 1597 1963 

и 
FI 614 494 - -
Fll 1259 1738 - -

ы 
FI 553 420 - -
Fll 935 1646 - -

*Нетипичные для невокальной речи значения формант связаны с тем, что в проанализиро
ванном материале фонемы реализованы преимущественно в позиции после мягких или ме

'ЖАУ мягкими согласными. Пустые клетки в таблице означают, что в проанализированном 
материале указанные звуки не встретмлись. 

Анализ фонетических особенностей вокальной речи обнаружил домини

рование гласных полного образования при реализации гласных фонем /а/, /э/, 
/о/ в ударных и подавляющем большинстве безударных позиций. Для фонемы 
/а/ это звук [а], для фонемы /э/ - звуки [е], и [э], различающиеся степенью подъ

ема, появление которых обусловлено левым и правым контекстом, а также ре

гистром голоса, для фонемы /о/ - звук [о] в позиции под ударением, звук [а] -
для безударных позиций. При этом преобладание гласных полного образова
ния не зависит от положения в синтагме и отмечается во всех записях, сделан

ных в период с начала ХХ до начала XXI в. 
Обнаружено значительное расширение зоны проникновения гласных пол

ного образования по сравнению с описаниями вокальной речи специалистами. 

Сходство гласных полного образования в ударных и безударных позици

ях подтверждается данными инструментального измерения их длительности, 

интенсивности, а также положения нижних двух формант (см. рис. 6-8). 
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Рис. 6. Спектр ударного гласного [а] в спове «когда» (фраза «Когда бы жизнь до
машним кругом») (певец - С. Малых). Длительность гласного сегмента 0,287 с. 
средний уровень звукового давления (SPL) на участке гласного звука -7,2 дБ (шкала 
от 0 до -150 дБ). 
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Рис. 7. Спектр гласного 1-го предударного спога в спове «ограничить» (та же фраза 
и тот же певец). Длительность гласного сегментаО,236 с, средний уровень звукового 
давления -7,8 дБ. 
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Рис. 8. Спектр гласного 2-го предударного слога в слове «захотел» (та же фраза 
и тот же певец). Длительносrь гласного сегмента 0,229 с, средний уровень звукового 
давления -6,8 дБ. 

Несмотря на доминирование гласных полного образования в вокальной 

речи гласные неполного образования также представлены в значительной сте

пени, при этом они возможны в одной и той же фонетической позиции 

в различных исполнительских вариантах. 

Обнаружено увеличение в позиции 1-го предударного слога звуков, ха

рактерных для этой позиции в невокальной речи: [л] для фонем /а/ и /о/, 

[е"]/[иj/[и] -для фонемы /э/. 
Несмотря на доминирование в безударных позициях гласных полного об

разования, в ВР сохраняется противопоставление ударных и различных видов 

безударных слогов по длительности (нередко эта дифференциация реализуется 

исполнителями за счет перераспределения длительности ударных и безударных 

слогов внутри долей такта, даже в тех случаях, когда эти слоги помещены ком

позитором на одинаковые длительности) и интенсивности. 

В инициальной и финальной позиции в синтагме отмечается небольшое 
уменьшение доли гласных неполного образования, что соотносится 

с артикуляционным усилием в начале синтагмы и конечным продлением 

в конце синтагмы. 

Изучение особенностей развития фонетической системы вокальной речи 

в диахроническом аспекте свидетельствует о соотнесенности фонетических 

привычек исполнителей с процессами, происходящими в невокальной речи со

временного русского литераl)'рного языка на протяжении периода наблюдения 

(ХХ- начало XXI в.). Особенно ярко это иллюстрирует распределение реали-
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заций фонемы /э/ в 1-м предударном слоге в звуках [е"], [и•] и [и], которые со
относятся с переходом от «старшей>> к «младшей» орфоэпической норме (от 

«эканья» к «иканью»). 

Установлено, что специфической чертой вокальной речи является тен

денция к орфографическому произношению в иностранных словах, при произ

ношении фонемы /а/ в 1-м предударном слоге и др. 

Выявленные единичные реализации гласных фонем в вокальной речи 

в вариантах, не описанных в качестве нормативных для вокальной и невокаль

ной речи, например фонемы /а/ в звуке [ъ] в ударном слоге и т. п., нередко свя

зана с эстетической функцией языка, передачей особых эмоциональных состоя

ний героев. 

При анализе слитных сегментов вокальной речи было обнаружено, что 

появление гласных полного образования в безударных позициях тесно связано 

с параметрами ее музыкального компонента. По данным статистического ана

лиза, появление гласного полного образования в первую очередь коррелирует с 

абсолютной длительностью ноты (которая зависит от сочетания музыкальной 

длительноС111 и темпа исполнения), при этом гласные неполного образования, 

которые реализуются преимущественно при небольшой длительности звука, 

полностью исчезают при абсолютной длительности звука, в котором реализо

вана фонема, более 0,6-0,7 с. 
Метрическая струкrура такта определяется чередованием сильных, отно

сительно сильных и слабых долей, которые, как правило, выделяются динамиче

ски, определяя aкцelfl1i}'ю струкrуру музыкального построения. Попадание без

ударного гласного на сильную или относительную долю повышает вероятность 

реализации фонемы в гласном полного образования (в среднем 98-100% гласных 
полного образования на 1-й, абсолютно сильной, доле музыкального такта, 90--
95 % гласных полного образования на относительно сильных долях и 50 % глас
ных полного образования - на слабых). Анализ нашего материала выявил повы

шенный уровень интенсивности на гласных полного образования. 

Зависимость от звуковысотного фактора в значительной степени связана 

с регистровыми особенностями строения голоса. Наиболее яркой является за

висимость между реализацией фонем /а/, /э/, /о/ в верхнем регистре преимуще

ственно в звуках нижнего подъема, возможных в соответствующей позиции, 

что коррелирует с широким раствором рта в верхнем регистре. 

Важно отметить, что совпадение в характеристиках музыкальной ноты 

таких факторов, как большая длительность, сильная доля и высокий регистр (в 

различных сочетаниях) повышает вероятность реализации соответствующей 

фонемы в гласном полного образования (вплоть до 100 %), создавая условия, 
аналогичные фонологически сильной позиции. В то же время появление глас

ных неполного образования в вокальной речи, как правило, обусловлено не 

только небольшой длительностью гласного, но также отсутствием метрическо

го акцента, что соотносится с фонологически слабой позицией. 

Проведенный анализ показал, что реализация фонем /а/, /э/, /о/ 

в вокальной речи в том или ином звукотипе обусловлена не отдельными музы-
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капьными параметрами, такими как длительность звука, темп исполнения (Ви

ноградов 1967, Садовников 1958), но от всей совокупности средств, опреде
ляющих организацию музыкапьного компонента вокапьной речи,- темпа ис

полнения, длительности, доли музыкапьного такта и звуковысотности. В то же 

время вербапьный компонент вокапьной речи также в определенной степени 

влияет на метроритмическую структуру музыкапьного, так как ударные слоги, 

в отличие от безударных, как правило, приходятся на метрически сильные или 

относительно сильные доли музыкапьного такта и ноты большей длительности. 

Таким образом, было доказано, что вокапьная речь представляет собой синте

тическое явление, а ее специфика определяется взаимодействием законов орга

низации ее вербапьного и музыкапьного компонентов. 

В заключении подводятся итоги теоретического и экспериментапьноrо 

исследования вокапьной речи. 

Изучение специапьной литераl)'ры позволило выявить этапы изучения 

вокапьной речи, определить специфику имеющихся представлений о ней, нако

пленных в различных науках, дать им лингвистическую интерпретацию. 

Проведенный экспериментально-фонетический анапиз дап возможность 

установить основные особенности акустической организации вокапьной речи, 

связанные с ее особой сегментной структурой (напичие продолжительных ста

ционарных участков, а также соотнесенность переходных участков с анапогич

ными в невокапьной речи), формантными характеристиками (использование 

специапьных резонансных приспособлений, типичные значения формант ста

ционарных участков гласных, отличающиеся от анапогичных значений для 

гласных невокапьной речи), спецификой реапизации акустических компонентов 

вокапьной речи (повышенная длительность гласных звуков, более высокая по 

сравнению с невокапьной речью интенсивность акустического сигнапа, соотне

сенность частоты основного тона со значениями равномерно темперированной 

шкапы и Сl)'пенчатый характер ее изменений). 

В ходе исследования была определена фонетическая специфика вокапь

ной речи, наиболее ярким проявлением которой является доминирование глас

ных полного образования во всех ударных и безударных позициях . Эта законо

мерность проявляется независимо от положения слова в синтагме, а также ис

торико-временных характеристик произносительных вариантов. 

Доказано, что доминирование гласных полного образования в вокапьной 

речи обусловлено ее синтетической природой. С одной стороны, распределение 

слогов либретто по музыкапьным длительностям и долям соответствует основ

ным законам, дейс111ующим в фонетической системе языка (в частности, удар

ные слоги, как правило, приходятся на сильные доли и ноты большей длитель

ности), с другой - появление гласных полного образования во всех фонетиче

ских позициях зависит от музыкапьной организации вокапьной речи (музы

капьная длительность и доля такта, соотносимые с абсолютной длительностью 

звука речи и интенсивностью артикуляторного усилия, а также обусловленные 
звуковысотным фактором особенности голосообразования в различных регист

рах голоса). 
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В то же время в вокальной речи действуют общие закономерности функ

циониров<U1ия фонетической системы современного русского литера~урного 

языка (противопоставление ударных и безударных слогов, особенности реали

зации фонем в 1-м предударном слоге и др.). Также в произношении исполни

телей находят отражение процессы, характерные для развития произноситель

ной системы языка на протяжении наблюдаемого периода (например, соотно

шение «эканья» и «иканья»). 

Вокальная речь является фонетической подсистемой современного рус

ского литературного языка, обладает особыми акустико-фонетическими харак

теристиками, которые обусловлены взаимодействием принципов орг<U!изации 

вербального и музыкального компонентов. 
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