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Аннотация: Музыка - это искусство красоты звука. В большинстве 

музыкальных произведений над аккомпанементом преобладает мелодия. 

Выразительность мелодической линии, плавность или скачкообразность, тембр 

- все это задает настроение и образ сочинению. Мелизмы помогают обогатить 

мелодию, сделать ее ярче, рельефнее и изящнее. Колоратура - совокупность 

орнаментальных приёмов в вокальной музыке, прежде всего в классической 

опере, особенно итальянской и французской опере периода барокко, 

классицизма и раннего романтизма. Рулада перелив, перекат - быстро 

исполненный, раскатистый, виртуозный пассаж в пении, используемый, в 

основном, в партиях колоратурного сопрано. 
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Abstract: Music is the art of the beauty of sound. In most pieces of music, the 

melody predominates over the accompaniment. The expressiveness of the melodic line, 

smoothness or spasmodicity, timbre - all this sets the mood and image of the 

composition. Melismas help to enrich the melody, make it brighter, more embossed 

and more elegant. Coloratura is a set of ornamental techniques in vocal music, 

primarily in classical opera, especially Italian and French opera of the Baroque period, 

classicism and early romanticism. Rulada overflow, roll - a quickly performed, rolling, 

virtuoso passage in singing, used mainly in the parts of the coloratura soprano. 
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Различные мелодические украшения звука, не меняющие темпа и 

ритмического рисунка мелодии. Обозначаются в нотном письме специальными 

знаками или мелкими нотами. 
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В музыкальной практике к орнаментике относят разнообразные способы, 

позволяющие украсить мелодию при помощи вспомогательных тонов. 

Дополнительные фигуры имеют название орнаментирование, к ним относятся: 

• фигурации - способ фактурной обработки музыкального материала, 

вариационный метод развития; 

• фиоритуры (пер. цветение) - виртуозные пассажи мелкими 

длительностями; 

• пассажи - гаммообразное движение; 

• тираты - скорый по исполнению гаммообразный пассаж. Термин больше 

характерен для вокального искусства, хотя нередко встречается и в 

профессиональной инструментальной музыке. 

Мелизмы - (первое значение) - мелодические отрывки (колоратуры, рулады, 

пассажи и другие вокальные украшения) и целые мелодии, исполняемые на один 

слог текста (отсюда выражение «мелизматическое пение»). Мелизмы - (второе 

значение) - Мелодические украшения в вокальной и инструментальной музыке. 

К мелизмам относятся форшлаг, мордент, группетто, трель. Колоратура - 

совокупность орнаментальных приёмов в вокальной музыке, прежде всего в 

классической опере, особенно итальянской и французской опере периода 

барокко, классицизма и раннего романтизма. Рулада (фр. roulade от rouler 

«катить»), перелив, перекат - быстро исполненный, раскатистый, виртуозный 

пассаж в пении, используемый, в основном, в партиях колоратурного сопрано. 

На протяжении октавы состоит из диатонической или хроматической гаммы и 

идёт по одному направлению. Виртуозный приём в пении - исполненная в 

быстром темпе часть мелодии, перелив, перекат - быстро исполненный, 

раскатистый, виртуозный пассаж в пении. Распространены рулады 

хроматические, а также складывающиеся из терцовых ходов голоса. 

Пассаж - последовательность звуков в быстром движении. Пассаж 

нейтрален в тематическом отношении, является демонстрацией виртуозного 

искусства. Появился ориентировочно в XVI в. Исполняя пассаж, музыкант, во-

первых, переходит в быстром темпе из одного регистра в другой, а во-вторых, 

пассажи часто соединяют между собой различные темы произведения. 

Как мы сказали, к мелизмам относятся форшлаг, мордент, группетто, трель. 

Что такое форшлаг, мордент, группетто, трель? 

Мелодическое украшение, состоящее из одного или нескольких звуков, 

предшествующих какому-либо звуку мелодии, и исполняющееся за счёт 

длительности последующего звука или предыдущего звука. Форшлаг 

обозначается мелкой нотой, записанной перед основной. Различают короткий и 

длинный форшлаг. Форшлагом в музыке называют исполнение одной или 

нескольких вставных нот перед основным тоном. 
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Форшлаг это - дополнительное украшение, он не занимает отдельную долю 

при счете, а исполняется за счет длительности основного звука. Таким образом 

основная нота как бы включает в себя две части - вставку-вступление и 

собственно основной тон. 

Мелизмы - это музыкальный термин, объединяющий небольшие 

музыкальные украшения. Встречается данное обозначение как в вокальной, так 

и инструментальной музыке. Мелизмы различаются по длительности звучания, 

по сложности исполнения. 

Основными мелизмами, используемыми в классической музыке принято 

считать: 

короткий форшлаг; 

долгий форшлаг; 

мордент; 

группетто; 

трель; 

арпеджио. 

Музыка имеет своеобразный язык, поэтому неудивительно, что мелизмы 

представляют своего рода аббревиатуры, требующие расшифровки. Подобная 

необходимость в создании специальных знаков появилась исключительно для 

экономии времени. Рассмотрим каждый из мелизмов по отдельности. 

С немецкого языка переводится как удар перед нотой. Данное мелодическое 

украшение может состоять из одного или нескольких звуков. Форшлаг 

предшествует одному из звуков мелодии. Важно учитывать, что в отношении 

ритма мелизм входит в счет длительности, к которой присоединен. Обычно 

обозначение представляет собой маленькую по размерам ноту или ноты, которые 

выставляются сверху перед нотой мелодии или аккорда. По длительности 

различают два вида: короткий и длинный. В отличие от короткого, длительность 

длинного форшлага практически всегда занимает половину или треть основной 

ноты.  

Морденты подразделяются на одиночные или двойные. При этом они 

могут быть перечёркнутыми или простыми. Обозначается как острая волнистая 

линия. Простой одиночный мордент представляет собой опевание основного 

звука сверху. При этом длительность дробится.  

Перечеркнутый одиночный мордент - это опевание основного звука снизу. 

Двойной мордент в два раза длиннее, чем одиночный. При этом он должен 

исполняться за счет основной ноты, то есть не должен заниматься по времени 

больше, чем указанная длительность. 

Группетто расшифровывается как группа нот, состоящая из поступенного 

опевания основного звука. Так если знак группетто стоит над нотой «до», то 
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расшифровываться он будет, как «ре», «до», «си», «до». Где ре и си будут 

являться вводными тонами. Исполняется данная фигура в пределах основной 

длительности. 

По технике исполнения трель является одним из самых виртуозных и 

сложных приемов. Представляет собой скорое чередование соседних нот, 

напоминающее соловьиные трели. Обозначается, как сочетание букв «tr» над 

основной нотой.  

Арпеджио - данный прием характерен прежде всего для исполнения 

аккордов, реже для интервалов. Наиболее часто используется для таких 

инструментов как фортепиано, арфа, гитара или струнной группы инструментов. 

Обозначается фигурной вертикальной линией вдоль всего аккорда. Звуки при 

этом играются снизу вверх в быстром последовательном движении. Когда 

зародилась музыка, тогда и появилось желание сделать мотив разнообразнее при 

помощи интересных оборотов. Постепенно, когда утвердилась нотная грамота, 

когда музыкальное искусство канонизировалось, тогда и начался отсчет в 

истории орнаментики. Дело в том, что многие из оборотов стали не только 

частью импровизации, но и определенными символами, которые часто 

выписывались композиторами. 

Использование мелизмов как в инструментальной, так и вокальной музыке 

приобрело особую популярность в эпоху барокко. 

Музыка - это искусство красоты звука. В большинстве музыкальных 

произведений над аккомпанементом преобладает мелодия. Выразительность 

мелодической линии, плавность или скачкообразность, тембр - все это задает 

настроение и образ сочинению. Мелизмы помогают обогатить мелодию, сделать 

ее ярче, рельефнее и изящнее.  
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