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Аннотация. Статья посвящена вопросу вокально-речевой подготовки певца в об-
разовательном процессе. В частности, в статье рассматриваются отдельные пара-
метры работы с иностранным текстом вокальных сочинений, обозначены некото-
рые особенности фразового ударения и средства смыслового выделения 
французского языка, оказывающие влияние на его вокализацию. Автором затра-
гивается проблема организации музыкального и речевого синтаксиса в работе 
над фразировкой в пении на французском языке, большое внимание уделяется 
вопросу дифференциации речевого потока на элементы с разной степенью выде-
ленности и акцентности. На примере вокальных сочинений на французском язы-
ке произведён анализ строения речевой и музыкальной фразы, рассмотрен вопрос 
взаимодействия художественного и технологического в практической деятельно-
сти исполнителя. В статье отмечена необходимость создания нового, концепту-
ально обоснованного и специально выстроенного формата учебной дисциплины, 
осуществляющей вокально-речевую подготовку. В качестве приоритетной задачи 
курса выделяется формирование у студентов-вокалистов навыка работы с ино-
странным (в том числе французским) текстом.
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Abstract. The article focuses on voice and speech training in the education process. 
It identifies the parameters of preparing the foreign texts of vocal repertoire, marks 
some peculiarities of phrasal stress and means of semantic emphasis in French, that 
affect its vocalization. It reveals the problem of music and speech syntax combination 
in vocal phrasing in French. The author addresses the issue of the speech flow division 
into elements with varying degrees of emphasis and accentuation. The analysis 
of speech and music structure, the question of synthesis of artistic and technical 
in singing was described by examples of French vocal pieces. The author concludes 
that new special voice and speech training is needed to create. The first priority is 
to build the skill to work with foreign text of vocal repertoire (include French repertoire).
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Вокально-речевая подготовка 
обучающихся в классе 
академического вокала

Профессиональные требования оте-
чественных и мировых оперных сцен 
к певцам чрезвычайно высоки. Одним 
из важных показателей конкурентоспо-
собности исполнителя является его во-
кально-речевая подготовка, которая преж-
де всего проявляется в исполнении 
вокальных сочинений на языке оригина-
ла, что обусловливает необходимость со-
ответствующей подготовки. Современное 
образование должно обеспечить певца 
инструментами и механизмами, которые 
дали бы ему возможность существования 
в профессиональном сообществе.

В число приоритетных задач совре-
менного профессионального образования 
в ряде стран (США, Англия, Франция, 
Италия и др.) входит формирование у сту-
дента-вокалиста навыка работы с фоне-
тикой и иностранными текстами сочине-
ний. Так, например, в учебном плане 
Королевской академии музыки Велико-
британии (Royal Academy of Music, GB) 
представлена группа дисциплин, направ-
ленных на формирование устойчивого 
навыка работы с иностранным певческим 
репертуаром: «Курс иностранного языка 
и фонетика» (“Language Classes and 
Phonetics”), «Английский репертуар» 
(“English song”), «Французский реперту-
ар» (“French song”), «Немецкий лид» 
(“Lieder”), «Итальянский репертуар» 
(“Craft of Italian”) [1].

Высшая школа музыки Манхэттена 
(Manhattan School of Music, USA) предла-
гает следующие дисциплины для обуче-
ния по образовательным специальностям 
«Сольное пение», «Общее фортепиано» 
(“Voice”, “Collaborative Piano”): «Дикция 
на итальянском» (“Italian diction”), «Дик-
ция на английском» (“English diction”), 

«Дикция на немецком» (“German diction”), 
«Дикция на французском» (“French 
Diction”), «Немецкая вокальная литерату-
ра» (“German Vocal Literature”), «Француз-
ская вокальная литература» (“French Vocal 
Literature”), «Английская вокальная ли-
тература» (“British Vocal Literature”), 
«Американская вокальная литература» 
(“American Vocal Literature”). Каждая 
из перечисленных дисциплин реализуется 
на протяжении одного учебного года [2; 3].

Наравне с отдельными дисциплина-
ми, направленными на развитие навыка 
работы с вокальным репертуаром на опре-
делённом иностранном языке, система 
образования в США и в странах Европы 
реализует ряд мастер-классов и семина-
ров, в рамках которых в условиях группо-
вого обучения учащемуся предлагается 
решение проблем индивидуального ха-
рактера: так называемые воркшопы 
(workshop). Стоит отметить, что в России 
такая форма организации образователь-
ного процесса, как воркшоп, не представ-
лена на постоянной основе в системе об-
разования, но активно реализуется в виде 
отдельных курсов, например, в рамках 
Творческой школы вокального мастер-
ства Елены Образцовой (г. Москва, орга-
низатор – Международный благотвори-
тельный фонд Елены Образцовой) [4].

Большое внимание изучению италь-
янской, французской, немецкой и русской 
фонетики в России, особенно в послед-
ние годы, уделяется в Молодёжных опер-
ных программах Большого и Мариин-
ского театров, в ряде образовательных 
проектов, например, в «Институте оперы» 
(г. Москва, организатор – Арт-агент ство 
«Премьер»), что, безусловно, свидетель-
ствует о востребованности и актуально-
сти данной тематики.

Следует подчеркнуть, что в послед-
нее десятилетие в отечественной педаго-
гике вокально-речевая подготовка сту-
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дентов вокальных факультетов вуза 
стала занимать значительно более важ-
ное место. Это отразилось и в создании 
целого ряда специальных дисциплин. 
Одни из них направлены на изучение 
и решение проблемы произношения тек-
ста и речевой артикуляции в пении, дру-
гие – на получение знаний о гигиене го-
лоса и основ сценической речи: 
«Орфоэпия в пении» [5; 6], «Сцениче-
ская речь» [7; 8], «Работа с иностранным 
вокальным текстом» [9], «Практическое 
освоение итальянской/немецкой/фран-
цузской вокальной литературы», «Во-
кальное произношение на иностранных 
языках» [10] и др.

Однако анализ аннотаций к учебным 
курсам, реализующим вокально-речевую 
подготовку студентов вокальных факуль-
тетов, показал, что существуют опреде-
лённые проблемы, без решения которых 
освоение программы не будет эффектив-
ным: некоторые дисциплины, подразуме-
вающие регулярный практический тре-
нинг («Сценическая речь», «Вокальное 
произношение на европейских языках», 
«Работа с иностранным вокальным тек-
стом» и др.), в настоящее время в боль-
шей мере носят ознакомительный и 
вспомогательный характер; ни одна дис-
циплина не подразумевает обучение 
методу составления транскрипции ино-
странного текста символами Междуна-
родного фонетического алфавита (МФА) 
и последующую детальную работу с ино-
странным текстом. Таким образом, необ-
ходимо зафиксировать недостаточную, 
на наш взгляд, изученность проблемы 
освое ния зарубежного вокального репер-
туара в контексте работы над оригиналь-
ным литературным текстом и особенно-
стями его произношения, фразировки 
в процессе вокализации.

В данной статье рассмотрим отдель-
ные аспекты вокально-речевой подго-

товки певцов, которые, по мнению авто- 
ра, должны занимать важное место 
в образовательном процессе студентов-
вокалистов, а именно примеры работы 
с литературным текстом вокальных со-
чинений на французском языке и его 
последующее претворение в музыке. 
В связи с этим рассмотрим вопрос взаи-
модействия художественного и техно-
логического в практической деятельно-
сти испол нителя: корреляции вокальной 
речи на французском языке и музыкаль-
ного материала сочинения.

Синтаксические особенности 
вокальной речи

Важной педагогической задачей явля-
ется формирование чёткого представле-
ния и получение необходимых знаний 
о речевом фразовом ударении, о музы-
кальной фразировке и средствах смысло-
вого выделения. Чтобы суметь правильно 
расставить акценты, распределить внима-
ние и силу звука во время пения, необхо-
димо научиться видеть главную часть 
слова и затем фразы в целом.

Остановимся более подробно 
на представлении о музыкальной фрази-
ровке. «Во фразировке заключается вся 
краса искусства и тайна, как овладеть 
им» [11, с. 144]. В. Э. Девуцкий определя-
ет «фразировку» как «искусство образно 
ёмкого, чувственно яркого, логически 
точного произнесения (интонирования) 
музыкального, сценического или литера-
турного текста» [12, с. 3].

Нельзя не согласиться с мнением 
итальянского вокального педагога 
XIX века, профессора Миланской кон-
серватории Ф. Ламперти, о совокупно-
сти факторов, влияющих на качество 
фразировки. В данном контексте Лам-
перти говорит о соразмерном длине и ха-
рактеру фразы вдохе, правильном выбо-
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ре динамических оттенков, тембровом 
предпочтении, разнообразии используе-
мых штрихов, «игре временем» (rubato), 
внимательном отношении к ритму и мет-
ру, произношению. Неотъемлемой ча-
стью тонкой фразировки является пони-
мание исполнителем содержания 
про изведения, в соответствии с которым 
певец выбирает способы передачи эмо-
ций и состояний героя вокального сочи-
нения [11, с. 155–158].

Понятие вокальной фразы можно 
рассмотреть в двух ракурсах: как элемент 
музыкальной формы и как элемент дра-
матургии. И. В. Способин считает, 
что с точки зрения музыкального синтак-
сиса фраза является формообразующей 
единицей для предложения и периода и, 
в свою очередь, включает более мелкие 
структурные элементы [13, с. 185].

А. Д. Алексеев указывает, что в каче-
стве «маяков», разделяющих завершён-
ные музыкальные обороты, используются 
ритмические остановки и паузы, свое-
образные знаки музыкальной пунктуа-
ции – цезуры [14, с. 97–98]. В вокальном 
исполнительстве фразировка зависит 
от строения как музыкального, так и поэ-
тического текста. Исполнителю важно 
знать об этом и научиться следить за их 
соответствием. Только тогда певец смо-
жет осознанно относиться к приёмам, 
обеспечивающим достижение единства 
музыкальной и литературной фразиров-
ки: с одной стороны, научиться правиль-
но распределять дыхание, регулировать 
характеристики, связанные с темпом, ди-
намикой, тембром, выбором штрихов. 
С другой стороны, с помощью введения 
цезур, пауз, контрастных смен динамики, 
темпа, тембра, штрихов, подчёркивания 
границ отдельных построений можно до-
биться разделения целого на части.

Работая над вокальным сочинением, 
важно обратить внимание на то, какими 

средствами композитор трактует просо-
дию текста, не деформирует ли он ритм 
стиха, интонацию, структуру слова и фра-
зы, а если это происходит, то как следует 
относиться исполнителю к данным фак-
торам. Как известно, в камерно-вокаль-
ных жанрах, где текст и музыка 
неразрывно связаны, художественные де-
тали произведения определяются корре-
ляцией поэзии и музыки.

Е. А. Ручьевская в своих работах вы-
деляет зависимость характера, склада 
и строения музыки в вокальном произ-
ведении от содержания и строения тек-
ста: его ритма, синтаксиса, композиции 
и других элементов художественной 
формы. Однако исследователь указывает 
также на возникающие несоответствия 
между текстом и музыкой в вокальных 
произведениях. В качестве примера рас-
сматривается характерный случай ис-
пользования подобного приёма с худо-
жественной целью (создание различных 
образов) [15, с. 18]. Признаками несоот-
ветствия между текстом и музыкальным 
материалом чаще всего является несо-
впадение ритмической организации тек-
ста и музыкального материала, контраст 
французской речевой и музыкальной ин-
тонаций.

Как правило, в вокальных сочинени-
ях эпохи классицизма, романтизма, а так-
же у композиторов-импрессионистов ин-
тонационный строй, тембровые оттенки, 
звукопись в значительной степени опре-
деляются фонетикой и интонационным 
строем литературно-поэтического текста. 
В музыке XX века наряду с подобными 
примерами можно встретить и ряд ис-
ключений, где авторы очерчивают грани-
цы мотивов вне зависимости от слова 
и ритма поэтической фразы (вокальные 
сочинения Прокофьева, Стравинского, 
Онеггера, Мессиана, Мийо, Булеза) 
[16, с. 5–6; 17, с. 51–52].
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В случаях, когда музыкальный мате-
риал не подчиняется просодии стиха, 
нужно, к примеру, намеренно избегать ак-
центирования неударной первой доли 
или высокой ноты, которая на неё прихо-
дится, тем самым передавать смысловую 
нагрузку, заложенную в поэтическом тек-
сте. Напротив, в случаях, когда компози-
тор учитывает порядок чередования удар-
ных и неударных, долгих и кратких 
слогов стиха, исполнителю значительно 
легче передать смысл текста, а сама му-
зыка будет скорее подсказывать, нежели 
дезориентировать.

В изучении музыкальной фразировки 
как таковой необходимо также коснуться 
вопроса её типологии. Интересна пози-
ция В. Девуцкого, который предлагает 
провести типизацию музыкальной фрази-
ровки по аналогии с названиями поэти-
ческих стоп, в основе которых лежит 
расслоение слогов на акцентные и безак-
центные. Учитывая, что система назва-
ний стихотворных стоп давно применя-
ется для характеристики простейших 
музыкальных мотивов, В. Девуцкий рас-
пространяет эти названия на все виды 
фразировочных явлений. В то же время 
учёный поясняет, что акцентный элемент 
музыкальных волн близок не ударным 
слогам стоп, а более важным для осу-
ществления речевого процесса фразовым, 
смысловым ударениям [12, с. 13–14].

Как мы видим, организация музы-
кального и речевого синтаксиса обнару-
живает много общего. Сочетание акцен-
тируемых и менее значимых элементов 
речевого высказывания проявляет ло-
гико-смысловые соподчинения, взаимо-
влияния элементов, а это, в свою очередь, 
способствует целостности и единству вы-
сказывания. Акцентируемые слова 
или словосочетания становятся центра-
ми, опорными пунктами речевых 
построе ний. Они как магнит начинают 

притягивать к себе действие остальных 
членов предложения, структурируют ре-
чевой поток, придают ему определённую 
направленность и скоординированность.

Составление фонем, слов, словесных 
оборотов в более крупные построения яв-
ляется результатом действия сложных 
фразировочных процессов расслоения, 
дифференциации речевого потока на эле-
менты с разной степенью акцентности.

Как и движение музыкальной мысли, 
мелодии, речевой поток можно рассмат-
ривать с двух позиций: объединения 
и членения. Подобно таким элементам 
музыкального формообразования как фра-
за, предложение, период, в фонетике 
французского языка принято оперировать 
терминами «ритмическая группа», «син-
тагма», «дыхательные группы», «речевой 
такт», «фоновая группа» [18, с. 187].

Как известно, французский язык от-
носится к языкам с фиксированным уда-
рением. Так, основное (первичное) ударе-
ние падает на последний слог слова 
и выражается в значительном увеличении 
длительности гласного звука, при этом 
ударный слог не оказывает какого-либо 
влияния на предыдущие слоги, не сокра-
щает их. Безударные слоги произносятся 
равномерно, с одинаковым распределени-
ем силы звука. Не останавливаясь под-
робно на теме фонетического слогоделе-
ния во французском языке, отметим 
лишь, что слог всегда оканчивается 
на гласный, а согласный переходит к сле-
дующему слогу. Таким образом, в речи 
на французском языке следует равномер-
ное чередование слогов [19, с. 32].

Тот же принцип действует и в пении. 
Стараясь придерживаться данного прави-
ла, певцы могут начать маркировать каж-
дый слог (другая крайность), что, конеч-
но, недопустимо в процессе вокализации. 
Такой подход не даст возможности пения 
legato, окажет негативное влияние на вы-
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разительность интерпретации текста 
в целом, а также может быть утомитель-
ным для слушателей. Напротив, последо-
вательное пропевание всех гласных и со-
ответствующих им слогов является 
ключом для хорошего legato в пении 
на французском. В то же время отметим, 
что маркирование каждого слога может 
использоваться в качестве художествен-
ного приёма по соответствующему указа-
нию автора.

Другая «ловушка» заключается в том, 
что не следует путать произносимый по-
следний слог слова и «огласовку» в пе-
нии непроизносимых в речи окончаний 
слов -e, -es, -ent. В случае огласовки уда-
рение падает на предпоследний слог. Так, 
рассмотрим пример «огласовки» непро-
износимого окончания -es в романсе 
(melodie) Клода Дебюсси «Звёздная ночь» 
(«Nuit d’étoiles») (Пример 1).

На конце слова étoiles непроизноси-
мое окончание -es [etwal], однако в нот-
ном тексте на последний слог приходится 
одна нота, поэтому возникает необходи-
мость в «огласовке» окончания слова. 
В таком случае певческая транскрипция 
выглядит следующим образом: [etwalə]. 
Ударным слогом является слог [wa].

Как видим, в ряде случаев на немой 
«е» приходится нота или несколько нот 
в музыкальном тексте, и обнаруживается 
необходимость его озвучивания. При этом, 
безусловно, такой слог в такте музыкаль-
ного материала предполагает попадание 
на слабую долю. Однако данное обстоя-
тельство зачастую нарушается. Так, неко-
торые французские композиторы XX века 
(Онеггер, Мессиан, Мийо, Булез и др.), 
не учитывая правила фонетики родного 
языка, придают звуку «е» слишком боль-
шое значение, помещая его на сильную 
долю и делая его ударным. Таким образом, 
нарушаются сразу два правила фонетики: 
1) смещение ударения в слове может изме-
нить его смысл; 2) подмена немого гласно-
го «е» долгим ударным, в сущности, нару-
шает фонетический состав слова 
[17, с. 51–52]. Очевидно, что подобные из-
менения литературного текста повлекут 
за собой преобразование структуры фра-
зировочной музыкальной волны.

Ритмическая группа французского 
языка (группа слов, как правило, 
состоя щая из 4 слогов, объединённых 
одним ударением) связывается по смыс-
лу и предполагает ударение на послед-
нем слоге, внутри фразы словесное 

Пример 1. Фрагмент романса «Звёздная ночь» К. Дебюсси

Example 1. An extract from “Nuit d’etioles” by C. Debussi
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ударение  исчезает, заменяясь фразовым 
[19, с. 15].

В русском языке мы можем говорить 
о «словесном ударении», но аналогичной 
ситуации не существует во французском 
языке: ударением наделяются не слова, 
а группы слов, выражающие в процессе 
речи единое смысловое целое; то есть 
мы можем говорить о «фразовом» 
или «ритмическом ударении».

Распределять ударения во француз-
ском предложении необходимо, основы-
ваясь на законе французской ритмики: 
«не может быть двух ударных слогов под-
ряд внутри одной ритмической группы» 
[20, с. 15].

А. Мешонник и Ж. Дессон, однако, за-
мечают: «Проблема ритмической группы 
во французском языке коренится в её изна-
чальной неопределимости» [21, с. 122].

Более крупное смысловое объедине-
ние – синтагма. В зависимости от контек-
ста синтагма может состоять из одной 
ритмической группы или из нескольких. 
Разделение на синтагмы очень индивиду-
ально и зависит от желания говорящего 
и особенностей передаваемого смысла. 
В потоке речи при объединении в синтаг-
му нескольких ритмических групп проис-
ходит усиление ударения на последней 
группе и ослабление ударений предыду-
щих. Задача облегчается тем, что синтаг-
мы разделяются паузой.

Всё же повторим, что в случаях, когда 
в вокальном сочинении роль самой музы-
ки, музыкальной фразировочной волны 
превалирует над просодией текста, сти-
хосложением, то и правила постановки 
речевого ударения французского языка 
не смогут строго соблюдаться.

Рассматривая вопрос фразировки 
и интонирования французского языка 
в пении, нельзя не упомянуть о некото-
рых исполнительских проблемах, возни-
кающих у певцов, не говорящих на фран-

цузском языке. Интересны наблюдения 
американского вокального коуча 
М. Степп, которая считает, что помимо 
трудности воспроизведения французской 
фонетики, певцы сталкиваются с вопро-
сом дифференциации речевого потока 
на элементы с разной степенью выделен-
ности и акцентности. Зачастую они оши-
бочно пе реносят фразовое ударение 
и интониро вание, присущие родному 
языку, во французский. Во фразировке 
вокальных произведений подобного рода 
явления обнажают себя в смещении мет-
роритмической направленности, измене-
нии типа музыкальной фразировочной 
волны и целостности музыкального вы-
сказывания [22, с. 138].

Таким образом, мы приходим к по-
ниманию, что знание базовых принци-
пов смысловой и ритмической организа-
ции французского языка, их соотношение 
со строением музыкальной фразы дол-
жно предоставлять возможность певцу 
правильно ориентироваться во фрази-
ровке и музыкальном синтаксисе вокаль-
ной речи.

Примеры работы над французским 
текстом в вокальных сочинениях

На примере камерного сочинения 
«Бретонская песня» (“Chanson bretonne”) 
из вокального цикла Ф. Пуленка «5 поэм 
на стихи М. Жакоба» рассмотрим взаимо-
действие литературного поэтического 
текста, вокальной и фортепианной пар-
тий, укажем некоторые методические ре-
комендации по работе над организацией 
речевой фразы и музыкальной.

В первых тактах мы видим конфликт-
ную ситуацию между строением фран-
цузской речевой фразы и фразой музы-
кальной (Пример 2).

J’ai perdu ma poulette et j’ai perdu 
mon chat. С точки зрения ритмической 
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организации  литературного текста в дан-
ном предложении 12 слогов, 4 ритмиче-
ские группы (j’ai perdu/ ma poulette/ et j’ai 
perdu/ mon chat) и 2 синтагмы (j’ai perdu 
ma poulette/ et j’ai perdu mon chat). Ударе-
ние в первой синтагме приходится на сло-
во poulette, во второй – на слово chat. Рас-
сматривая метрическую организацию 
поэтического текста, можно отметить, 
что используется ямбический стихотвор-
ный размер. 

Строение музыкальной фразы совсем 
иное: следуя за нотным текстом необхо-
димо озвучить непроизносимый звук «е» 
на конце слова «poulette» [pul ɛtə], тем са-
мым добавить в речевой поток ещё один 
слог. В вокальной партии присутствует 
акцент на первой доле двутакта, в форте-
пианной партии – регулярный акцентный 
ритм (акценты на каждую первую долю). 

Таким образом, определяется хореичес-
кая или импульсивная фразировочная 
волна. По отношению к поэтическому 
тексту акцентуация приходится на безу-
дарные слоги, нарушается размер стиха, 
но при этом сохраняется организация 
слов в ритмические группы. Перед ис-
полнителем стоит выбор: какой фрази-
ровки придерживаться – музыкальной 
или речевой? Певец должен основывать 
свой выбор, опираясь не только на удоб-
ство исполнения, но и на жанровый, об-
разный, стилистический контекст произве-
дения. В данном случае приемлемым 
вариантом исполнения будет следование 
речевой фразировке, поскольку, с одной 
стороны, подобное смещение ритма лите-
ратурного текста могло быть использовано 
для создания подобия французским народ-
ным песням (бретонский фольк лор), 

Пример 2. Фрагмент романса «Бретонская песня» Ф. Пуленка

Example 2. An extract from “Chanson bretonne” by F. Poulenc
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а с другой – возможно, сама поэзия Жако-
ба, полная гротеска, близкая к кубизму и 
сюрреализму, подтолкнула композитора 
к метрическому смещению стиха.

Исполнителям не стоит опасаться ак-
центуации и укрупнения сильных долей, 
поскольку быстрый темп, авторское ука-
зание “Rondement” («округло», «двигаясь 
по кругу»), указывающее на некоторую 
схожесть материала со скороговоркой, бу-
дут препятствовать созданию тяжеловес-
ной первой доли и потере общего музы-
кального движения.

Во втором предложении мы обнару-
живаем противоположные обстоятель-
ства. Условно данный отрезок литератур-
ного текста можно разделить на четыре 
ритмические группы (je cours/ á la 
poudrette/ si Dieu/ me les rendra) и две 
синтагмы (je cours á la poudrette/ si Dieu 
me les rendra). В музыкальном материале 
сохраняется регулярный акцентный ритм, 
совпадающий с ударениями в ритмиче-
ских группах. Таким образом, у исполни-
теля не должно возникнуть какого-либо 
затруднения в организации фразы, 
поскольку поэтический текст и музы-
каль ный материал создают единую мет-
рическую направленность, сливаясь в ям-
бической фразировочной волне.

Рассмотрим пример вокальной музы-
ки XIX века – Куплеты Марии из оперы 
«Дочь полка» Г. Доницетти, проследим 
за соответствием речевой фразы музы-
кальной. Отметим, что с точки зрения му-
зыкальной формы первый период будет 
соответствовать одному предложению 
литературного текста (Пример 3).

Chacun le sait | chacun le dit | le 
regiment par excellence | le seul à qui 
l’on fass’crédit | dans tous les cabarets de 
France (Каждый это знает, каждый это 
говорит: полк бесспорно единственный, 
которому отдают должное во всех кабаре 
Франции).

Членение речевого потока на ритми-
ческие группы и синтагмы соответствует 
разделению музыкального построения 
на фразы и предложения. В данном фраг-
менте мы можем увидеть пример приме-
нения в речи эмфатического ударения, 
которое служит для подчёркивания эмо-
циональной стороны слова внутри фразы: 
«Le regiment par excellence le seul…». 
Эмфатическое ударение во французском 
языке падает на первый слог, выделяемо-
го слова. Движение музыкальной мысли 
и речевой поток стоит рассматривать 
в приведённом музыкальном периоде 
с позиции объединения: используется 
структура суммирования, в которой 
за двумя однотипными мотивами/ритми-
ческими группами (chacun le sait + chucun 
le dit) следует вдвое более протяжённая 
фраза (le regiment par excellence). Синтак-
сически линия следующей речевой фразы 
была прервана в виду окончания музы-
кальной, тем самым одна фраза словесно-
го текста разорвана на две музыкальные, 
разделённые паузой. Безусловно, в Куп-
летах Марии, одном из самых ярких при-
меров арии стиля бельканто, господству-
ет роль самой музыки, красоты ме лодии 
и изложения, поэтому просодия текста, 
правила постановки речевого ударения 
французского языка не могут строго со-
блюдаться. В то же время певец, зная син-
таксическое и смысловое строение пред-
ложения, не должен останавливаться 
в паузах, ему предстоит довести музы-
кальную и художественную мысль 
до конца.

Заключение

На примере вокальных сочинений 
на французском языке в статье был про-
изведён анализ строения речевой и му-
зыкальной фразы, рассмотрено их взаи-
модействие. Подводя итог, выделим 
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в качестве самой важной проблему кор-
реляции художественного и технологи-
ческого в вокально-речевой подготовке 
певцов.

В практической исполнительской дея-
тельности певцу необходимо аккуратно 
и внимательно подходить к вопросу орга-
низации фразировки. Прежде всего здесь 

Пример 3. Фрагмент Куплетов Марии из оперы Г. Доницетти «Дочь полка»

Example 3. An extract from Maria’s Aria from “The Daughter of the Regiment” 

by G. Donizetti
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