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Аннотация: В музыкальной практике издавна установились характерные 

краткие мелодические обороты, зашифровываемые определенными знаками, так 

называемые мелизмы. неаккордовые звуки на слабых долях, находящиеся 

ступенью выше или ниже смежных с ними аккордовых тонов и берущиеся между 

данным аккордовым звуком и его повторением называются вспомогательными 

звуками. Важнейшие виды мелизмов, сохранившие свое значение и в музыке 

последующих столетий: форшлаг, мордент, группетто и трель. Некоторые 

мелизмы служили своеобразной зашифровкой неаккордовых звуков и давали 

возможность композиторам избегать (по крайней мере, в нотной записи) 

сочетания аккордов с некоторыми видами неаккордовых звуков, например с 

задержаниями. 
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Abstract: In musical practice, characteristic short melodic turns, encrypted with 

certain signs, the so-called melismas, have long been established. non-chord sounds on 

weak beats that are a step above or below the chord tones adjacent to them and taken 

between a given chord sound and its repetition are called auxiliary sounds. The most 

important types of melismas that have retained their significance in the music of 

subsequent centuries are: grace note, mordent, groupetto and trill. Some melismas 

served as a kind of encoding of non-chord sounds and made it possible for composers 

to avoid (at least in musical notation) combining chords with certain types of non-chord 

sounds, for example, with delays. 
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Устойчивые - это, как вам известно, первая, третья и пятая ступеньки (I-III-

V), которые имеют отношение к тонике и вместе составляют тоническое 

трезвучие. Неустойчивые ступеньки - это все остальные, то есть вторая, 

четвёртая, шестая и седьмая (II-IV-VI-VII). 

Неустойчивые ступени звучат немного напряженно, и поэтому «имеют 

большое желание» (то есть тяготеют) перейти (то есть разрешиться) в 

устойчивые ступени. Устойчивые же ступени, напротив, звучат спокойно и 

равновесно. Неустойчивые ступени всегда разрешаются в ближайшие 

устойчивые. Так, например, седьмая и вторая ступеньки тяготеют в первую, 

вторая и четвёртая могут разрешиться в третью, четвёртая и шестая ступени 

окружают пятую и поэтому им удобно переходить именно в неё. 

До настоящего времени природа ядерных сил не выяснена. Многообразие 

свойств ядерных сил не позволяет создать законченную теорию. 

Вспомогательными называются неаккордовые звуки на слабых долях, 

находящиеся ступенью выше или ниже смежных с ними аккордовых тонов и 

берущиеся между данным аккордовым звуком и его повторением.  

Предъёмом называется неаккордовый звук на слабом времени, 

предвосхищающий появление одного из аккордовых тонов следующего аккорда. 

Неаккордовые звуки могут появляться не только в верхнем, но и в средних 

голосах, а также в басу. Чем больше неаккордовых звуков в средних голосах, тем 

более мелодически развитыми оказываются эти голоса. Таким образом, 

создается своего рода «дуэтность», вносящая в гомофонную фактуру элемент 

полифоничности. 

В музыкальной практике издавна установились характерные краткие 

мелодические обороты, зашифровываемые определенными знаками, так 

называемые мелизмы. Мелизмы встречались уже в музыке XII-XV веков, но 

наибольшее распространение они получили в период с XV по XVIII век и 

особенно в клавесинной музыке, где они выполняли различную роль. Одно из 

основных назначений мелизмов - украшение мелодии звуковой орнаментикой. 

Другое - как бы продление быстро затухающего звука клавесина. Кроме того, 

некоторые мелизмы служили своеобразной зашифровкой неаккордовых звуков 

и давали возможность композиторам избегать (по крайней мере, в нотной 

записи) сочетания аккордов с некоторыми видами неаккордовых звуков, 

например с задержаниями. Важнейшие виды мелизмов, сохранившие свое 

значение и в музыке последующих столетий: форшлаг, мордент, 

группетто и трель. 

Слово «форшлаг» означает звук, предшествующий основному, «предудар». 

Различают два вида форшлага - долгий (Неперечеркнутый) и короткий 
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(перечеркнутый). Обозначается форшлаг мелкой ноткой обычно меньшей 

длительности, чем основной звук, перед которым он записан. 

Долгий форшлаг (неперечёркнутый) представляет собой задержание - 

нисходящее или восходящее, разрешением которого является основной звук. Он 

исполняется всегда за счет длительности основного звука, отнимая половину 

длительности двухдольного или две трети трехдольного звука. 

Короткий (перечеркнутый) форшлаг исполняется за счет длительности 

предыдущего звука, отнимая от него минимальную часть его 

длительности* [Однако в ряде случаев (в зависимости от стиля) короткий 

форшлаг может исполняться и за счет длительности ноты, к которой он 

относится (то есть той, с которой соединен лигой). 

Мелодическая фигура мордент представляет собой оборот из трех звуков: 

основного, вспомогательного и основного. Мордент исполняется всегда только 

за счет длительности основного звука, причем меньшая часть начала 

длительности приходится на первый и второй звуки, большая часть (не менее 

половины длительности) - на третий звук. 

Группетто - эта мелодическая фигура представляет собой группу из четырех 

или пяти звуков, состоящую из основного звука и вспомогательных (верхнего и 

нижнего). Четырехзвучное группетто начинается с верхнего вспомогательного, 

за которым следуют основной звук, затем нижний вспомогательный и опять 

основной. Пятизвучное группетто начинается с основного звука, за которым 

следует верхний вспомогательный и далее - как в четырехзвучном группетто. 

Группетто обозначается знаком  , который ставится либо над нотой, либо 

между двух нот. Знак, стоящий над нотой, может означать как пятизвучное, так 

и четырехзвучное группетто, исполняемое за счет длительности основного звука. 

Такое группетто занимает либо всю длительность основного звука, либо 

начальную часть этой длительности. Знак, стоящий между двумя нотами, 

означает либо пятизвучное группетто, занимающее всю длительность 

начального (основного) звука, либо четырехзвучное группетто, занимающее 

конец длительности начального звука. Если знак стоит между двумя нотами 

одинаковой высоты, последний звук группетто приходится на длительность 

второго звука. Знаки альтерации, которые могут стоять над или под знаком 

группетто, относятся, соответственно, к верхнему или нижнему 

вспомогательным звукам. 

Трель представляет собой быстрое чередование основного и верхнего 

вспомогательного звуков. Трель обозначается начальными буквами слова «trillo» 

(от итал. trillare - дребезжать, колебать) - tr, которые ставятся всегда над нотой. 

Протяженность основного звука и определяет продолжительность трели. 
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Скорость исполнения трели (в приведенном примере - тридцать вторыми 

или шестнадцатыми) зависит от общего контекста, стиля произведения, темпа. 

Если необходимо, чтобы трель начиналась со вспомогательного звука, то перед 

основным звуком выставляется этот вспомогательный, обозначенный знаком 

короткого форшлага. В данном случае этот знак указывает на вспомогательный 

звук, входящий в длительность основного. 

Выше были изложены основные принципы расшифровки мелизмов. Другие 

способы их расшифровки, применяемые иногда в конкретных стилистических 

условиях и связанные с исполнительскими традициями, обычно фиксируются в 

нотном тексте в виде редакторских примечаний. 

Кроме перечисленных существуют и другие мелизматические фигуры, 

обозначаемые особыми знаками, имеющими большее или меньшее 

распространение лишь в определенных стилях. В музыкальной литературе 

можно также встретить и различные сочетания мелизмов, образующие более 

длительные мелодические фигуры. 
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