
ГЛОССАРИЙ 
 

A capella — хоровое (ансамблевое) пение без инструментального сопровождения. 
Divisi — временное разделение хоровой партии на два, три и более голосов. 
Dies irae (от лат. «Dies irae» — «День гнева») — средневековое католическое песнопение. 
Мелодия отличается суровой, сдержанной выразительностью. Напев Dies irae как символ 
смерти использовался в творчестве многих композиторов, в том числе В. А. Моцарта, Ф. 
Листа, Г. Берлиоза, Дж. Верди, П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова. Также является 
одним из разделов реквиема. 
Lamento (от итал. — жалоба) — обозначение музыки скорбного, печального характера. 
Пример: плач Ариадны из оперы «Ариадна» К. Монтеверди, плач Дидоны из оперы 
«Дидона и Эней» Г. Пёрселла. Также встречается в мадригалах и кантатах. 
Альт — низкий женский или детский голос. Диапазон от фа малой октавы до фа второй 
октавы (выше — очень редко). 
Антифон (от греч. antiphonos — противозвучание) — поочередное пение двух хоров, или 
хора и солиста. Происхождение антифона восходит к Древней Греции, к пению 
дифирамбов. Позднее антифонный принцип пения перешел в трагедию, где хор обычно 
делился на два полухория. Антифонное пение использовалось в культовой музыке 
Палестины, Византии. В Западной Европе введение антифона в христианское 
богослужение связывают с именем миланского епископа Амвросия. Из Милана антифон 
распространился по всей Италии, а затем и в другие европейские страны. Принцип 
антифонного пения перешёл и в светскую музыку, он встречается в народных песнях, а 
также в хоровых произведениях композиторов прошлого и современности. Например: хор 
«Эхо» О. Лассо, хор «Звезды» С. И. Танеева и др. 
Антем (от англ. anthem, лат. antiphona, от греч. antiphonos — звучащий в ответ) — 
духовное песнопение в Англии, созданное на текст из Библии на английском языке. 
Существует две основные разновидности антема: ранний, так называемый полный антем 
(исполняемый хором a capella), он близок к мотету; и стиховой, или строфический, антем, 
основанный на чередовании хоровых и сольных разделов с инструментальным 
сопровождением, он родственен кантате. Высочайшего расцвета этот жанр достиг в 
творчестве Г. Перселла. Также к сочинению антемов обращались в XIX в. - С. Уэсли, в 
XX в. — Б. Бриттен, С. Барбер. 
Анализ хоровой партитуры — исследование вокально-хоровой партитуры, состоящее из 
устного или письменного (аннотация) разбора. В анализ входят: общие сведения об 
авторах музыки и текста, анализ литературного текста, характеристика хоровых партий 
(диапазоны, тесситура), анализ музыкально-выразительных средств (фактура, форма, 
тематизм, мелодика, гармония, ритм, агогика и т. д.), а также намечается исполнительский 
план. 
Ариозо (от итал. arioso — наподобие арии) — небольшое вокальное произведение, более 
свободной формы чем ария. Если ария в опере является музыкальной характеристикой 
героя, то ариозо — его отклик на какую-либо драматическую ситуацию, обобщение 
содержания предшествующего речитатива, какое-то одно эмоциональное переживание. 
Например: ариозо Ленского «В вашем доме» или ариозо Онегина «Увы, сомненья нет» из 
оперы «Евгений Онегин» П. И. Чайковского. 
Ария — жанр вокальной музыки. Законченный эпизод в опере, оратории, кантате, 
исполняемый солистом в сопровождении оркестра. Ария является музыкальной 
характеристикой персонажа, эмоциональным обобщением определённого этапа 
сценического действия. По своей художественной функции ария соответствует монологу 
в драме. Наряду с оперными ариями существуют концертные, предназначенные для 
солиста в сопровождении оркестра и представляющие собой самостоятельный 
концертный номер, например, концертная ария Л. Бетховена «Ah, perfido». 



Ариетта (от итал. arietta — маленькая ария) — небольшая ария с песенным характером 
мелодии, обычно в двухчастной форме. В русской опере жанр ариетты использовался, 
например, Н. А. Римским-Корсаковым («Снегурочка»). Во французской опере XVIII в. 
ариеттой называлась ария да капо в блестящем колоратурном стиле, которую пели на 
итальянском языке. Она не была связана с развитием сценического действия и 
исполнялась как вставной номер. 
Агогика (от греч. agoge — увод, унесение) — в музыкальном исполнительстве одно из 
средств художественной выразительности, заключающееся в небольших отклонениях от 
основного темпа (замедление или ускорение), не фиксируемых в нотах. Агогические 
обозначения связаны с фразировкой, артикуляцией, а также с музыкальной динамикой. 
Темповые обозначения, как ad libitum (по желанию), а piacere (свободно) или capriccioso 
(капризно, причудливо).., помогают полнее и ярче раскрыть характер и содержание 
музыкального произведения. Агогические отклонения характерны для произведений 
композиторов-романтиков. Термин «агогика» введенв музыкознание X. Риманом в 1884 г. 
Ансамбль (от фр. ensemble — вместе) — согласованность, стройность исполнения при 
коллективном пении или игре на музыкальных инструментах. Ансамбль основывается на 
постоянной координации творческих усилий исполнителей, требует умения слышать 
общее звучание и сочетать свою исполнительскую манеру с манерой партнеров. В 
зависимости от количества исполнителей различают дуэт, трио (терцет), квартет и др. По 
своему составу ансамбли бывают смешанные, например: голос и фортепиано, квинтет для 
струнного квартета и фортепиано и однородные: дуэт для двух скрипок, вокальный 
квартет a capella. Ансамблем называется хоровой или оркестровый коллектив. Также 
ансамблем называют законченный номер в опере, оратории, кантате, исполняемый 
группой певцов в сопровождении оркестра (например: квартет из IV д. оперы «Риголетто» 
Дж. Верди). 
Атака (от итал. attaccare — нападать) — начало звука. Атака бывает твёрдая (при 
которой голосовые связки плотно смыкаются до начала выдоха), мягкая (связки 
смыкаются менее плотно, с началом выдоха), придыхательная (связки смыкаются 
неплотно, после начала выдоха). Использование определённого вида аттака зависит от 
текста, начинающего слово, звука, от штриха. В упражнениях большинство вокалистов 
используют мягкую атаку, но в педагогике применяется как твердая (например, при 
вялости пения), так и придыхательная (при так называемое "пересмыкании" связок, при 
"горловом звуке"). Термин, обозначающий, что исполнитель, закончив одну часть 
произведения, должен, не выключая внимания слушателей (дирижер — не опуская рук), 
приступить к следующей части. Таким образом, применение атаки служит для большей 
связности, цельности исполнения. 
Бард (от кельт. bardos — провозглашать, петь) — поэт и певец в средние века. 
Придворный поэт в Ирландии, Шотландии и Уэльсе. В репертуаре бардов были песни-
баллады, боевые, сатирические песни, элегии и т. д. Музыка бардов не сохранилась. 
Баллада (от лат. ballo — танцую) — первоначально танцевальная одноголосная хоровая 
песня (зародилась в XII в.) . В XIII в. жанр баллады становится важнейшим в творчестве 
трубадуров и труверов, она превращается в одноголосную лирическую песню с 
инструментальным аккомпанементом импровизационного характера. Баллады писали 
крупнейшие музыканты раннего Возрождения: Филипп де Витри, Гильом де Машо. В 
народном творчестве танцевальная баллада трансформируется в повествовательную 
песню, зачастую с элементами фантастики. Этот вид баллады повлиял на её возрождение 
в музыке композиторов-романтиков XIX в.— Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Листа и др. 
Сюжеты вокальных баллад становятся более драматичными, нередко приобретая мрачный 
трагический колорит («Лесной царь» Шуберта). В России к жанру вокальной баллады 
обращались М. И. Глинка («Ночной смотр»), А. С. Даргомыжский («Свадьба»), А. Г. 
Рубинштейн («Баллада»), Н. А. Римский-Корсаков («Свитезянка»). Следует отметить 
включение баллады в оперу (баллада Финна из оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила», 



баллада Сенты из оперы Р. Вагнера «Летучий голландец»). Жанр баллады проникает и в 
инструментальную музыку (баллады Ф. Шопена, И. Брамса, Г. Форе). Отечественные 
композиторы также обращались к балладе, наделяя её героико-патриотическим 
содержанием (баллада Витязя из симфонии-кантаты «На поле Куликовом» Ю. А. 
Шапорина, «Баллада о мальчике, пожелавшем остаться неизвестным» С. С. Прокофьева). 
Баритон — средний по высоте мужской голос; диапазон ля-бемоль (соль) большой 
октавы до ля-бемоль первой октавы. 
Бас — самый низкий мужской голос; диапазон фа большой октавы до фа первой октавы. 
Бас профундо или басы-октависты — имеют очень низкий и глубокий бас. Это особая, 
редко встречающаяся, разновидность самого низкого баса; можно услышать в церковной 
музыке. Название Октависты обычно применяется к хоровым певцам (в сольном пении — 
бас-профундо). Октависты поют октавой ниже басов и применяются в аккордовом складе. 
Некоторые представители: Тихонов, Дмитрий Вячеславович Запорожец, Капитон 
Денисович Трезвинский, Степан Евтропьевич. 
Бельканто (от итал. belcanto — прекрасное пение) — эмоционально насыщенное, 
красивое, певучее, звучное вокальное исполнение. Этот стиль пения cложился в Италии к 
середине XVII в. и господствовал до первой половины XIX в. (эпоха бельканто). 
Бельканто требует от певца кантилены, безукоризненной колоратуры, владения 
филировкой, динамическими и тембровыми нюансами, «инструментальной» ровности 
звучания. 
Вибрато, вибрация, тремоляция (от лат. — колебание) — периодическое изменение звука 
по высоте, силе и тембру. Различают скорость вибрации (частоту чередования периодов в 
секунду) и её размах (степень крайних отклонений звука). Скорость вибрации в 6—7 
периодов обогащает тембр звука, придаёт ему эмоциональность и динамичность, является 
непременным признаком хорошего певческого голоса. При большей скорости вибрато в 
голосе появляется тремоляция ("барашек"), при меньшей, сопровождаемой бо́льшим 
размахом, — неустойчивость интонации, "качание" звука. Для исправления недостатков 
вибрации полезны следующие приемы: а) упражнения с мелодичным движением; б) 
негромкое пение (при усилении звука размах вибрато увеличивается, поэтому хор труднее 
выстраивать на forte); в) пение на закрытых гласных (о, у), а также с закрытым ртом. 
Вокализ (от лат. vocalis — гласный) — музыкальное произведение для голоса без текста, 
написанное с целью выработки определённых вокально-технических навыков (аналогично 
этюдам у инструменталистов) или для концертного исполнения. Вокализы исполняются 
на отдельный гласный звук, чаще всего на округленный «а». Учебные вокализы — 
важнейший переходный материал от упражнений к произведениям с текстом. Отсутствие 
слова даст возможность сосредоточить внимание на музыкальной выразительности. 
Наличие тех или иных вокально-технических элементов позволяет выбирать вокализы 
соответственно стоящим перед учеником задачам. Учебные вокализы издаются в виде 
сборников для голоса разной степени подготовки. Среди авторов распространённых 
сборников вокализов — Ф. Абт, Г. Панофка, Дж. Конконе, Н. Ваккан, Дж. Бордоньи, А. Е. 
Варламов, М. И. Глинка, А. Т. Гречанинов, Д. Л. Аспелунд и др. Концертные вокализы 
дают возможность показать красоту и богатейшие возможности певческого голоса. 
Широко известны «Хабанера» М. Равеля, «Вокализ» С. В. Рахманинова, «Концерт для 
голоса с оркестром» Р. М. Глиэра. Имеются также произведения в форме вокализа для 
хора («Траурный прелюд» М. В. Коваля, «Эхо» А. И. Пирумова). 
Вокальная музыка — музыка, предназначенная для пения. В это понятие входят любые 
музыкальные сочинения для пения а capella или с музыкальным сопровождением: песня, 
романс, вокальный ансамбль, хоровая музыка, опера. 
Высокий бас (кантанте) — бас певучий, верхний диапазон - соль первой октавы. Светлый 
тембр, напоминает баритональный голос. 
Голос — звуки, производимые голосовым аппаратом и служащие для общения между 
людьми. Голос может быть речевым, певческим, шепотным. Певческий голос 



характеризуется высотой, диапазоном, силой, тембром. Высота служит основой 
классификации певческих голосов. Различают певческие голоса поставленные 
(профессиональное пение) и непоставленные (бытовые). На протяжении жизни голос 
человека претерпевает значительные изменения. Время полного расцвета вокальных 
возможностей совпадает с обретением полного физического развития и продолжается до 
50—60 лет, когда голос начинает постепенно терять прежние качества. 
Голосоведение — движение каждого отдельного голоса и всех голосов вместе в 
многоголосном произведении. 
Гомофония (от греч. homophonia — однозвучие, унисон; homos — один и phone — звук, 
голос) — вид многоголосия, при котором голоса разделяются на главный (мелодия) и 
сопровождающие (аккомпанемент). 
Глиссандо (от итал. glissando, от фр. glisser — скользить) — исполнительский прием, 
заключающийся в переходе с одного звука на другой посредством плавного скольжения, 
без выделения отдельных промежуточных ступеней. В нотной записи обозначается чертой 
или волнистой линией между начальным и конечным звуками. 
Григорианский хорал, григорианское пение — название одноголосных церковных 
песнопений, введённых в католическое богослужение в VII в. папой Григорием I Великим. 
Григорианские хоралы сложились в результате отбора и переработки различных 
богослужебных напевов. Тексты, заимствованные из Библии, были написаны на 
латинском языке. Мелодия строилась в средневековых ладах, была строго диатонична. К 
XII—XIII вв. в хоралах преобладали звуки равной длительности, поэтому григорианское 
пение стали называть «кантус планус» (плавным пением). Песнопения исполнялись 
мужским хором в унисон. В IX в. в григорианском пении появляются ранние формы 
многоголосия — дискант и органум. 
Диапазон — звуковой объем голоса (инструмента) от самого нижнего до самого верхнего 
звука. 
Дивизи (от итал. divisi — разделённые) — временное разделение хоровой или 
оркестровой партии на два, три и более голосов. 
Доместик (от лат. domesticus — домашний) — начальники хора (регент), совмещал 
обязанности дирижёра хора, учителя пения, певца-солиста в древней христианской церкви 
(XI век) . Мастер пения в Византии IV в. 
Драматический баритон — по широте и мощности близкий басу, с промежуточными 
оттенками между ними. 
Диссонанс (от лат. dissonus — разноголосый, нестройный) — неблагозвучное, 
напряженное одновременное звучание различных тонов (от двух и более звуков). 
Диссонанс противоположен консонансу, звучит более напряженно и вызывает ожидание 
разрешения (перехода в консонанс). К диссонансам относятся большие и малые секунды и 
септимы, тритон и другие увеличенные и уменьшенные интервалы, а также аккорды, 
включающие в себя эти интервалы. 
Дискант — самый высокий певческий голос мальчиков. По аналогии с голосом название 
распространилось на музыкальных инструментов: дискант-валторна, дискант как название 
тромбона-сопрано и проч. 
Духо́вная му́зыка (нем. geistliche Musik, итал. musica sacra, англ. sacred music) —
 музыкальные произведения, связанные с текстами религиозногохарактера, 
предназначенные для исполнения во время церковной службы или в быту. Под духовной 
музыкой в узком смысле подразумевают церковную музыку христиан; в широком смысле 
духовная музыка не исчерпывается сопровождением богослужения и не 
ограничивается христианством. Тексты сочинений духовной музыки могут быть как 
каноническими (например, в Реквиеме В.А. Моцарта), так и свободными (например, в 
мотетах Гийома де Машо), написанными на основе или под влиянием священных книг 
(для христиан — Библии)[1]. 
В дальнейшем речь идёт о духовной музыке в широком смысле. О духовной музыке, 
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понимаемой как синоним богослужебной (у христиан — церковной музыки), см. 
соответствующие статьи. 
Дуэт (от итал. duetto, от лат. duo — два) — ансамбль из двух исполнителей. 
Жонглёр (от фр. jongleur, от лат. joculator — шутник, забавник) — средневековый 
бродячий артист во Франции. В других странах их называли шпильманами, вагантами, в 
Древней Руси им соответствовали скоморохи. Жонглеры выступали на праздниках, 
ярмарках, свадьбах, рыцарских турнирах, нередко сочетая в одном лице музыканта, певца, 
поэта, актера, акробата и даже дрессировщика животных. Инструментами жонглеров были 
лютня, виола, ротта. Нередко жонглеры состояли на службе у труверов и трубадуров. 
Искусство жонглеров было сугубо светским, его содержание подчас отличалось 
злободневностью и сатирической направленностью, поэтому они подвергались сильному 
гонению со стороны церкви. 
Запев — начало хоровой песни, исполняемое одним или несколькими солистами, после 
чего вступает весь хор. 
Запевала — певец, исполняющий запев хоровой песни; в народном хоре — ведущий 
певец, часто организующий и направляющий пение всего хора. 
Звукообразование (фонация, от греч. phone — звук) — извлечение певческого и 
речевого звука, результат действия голосового аппарата. Певческий звук, возникая в 
результате колебаний голосовых связок, усиливается и темброво обогащается благодаря 
резонаторам. 
Звуковедение — в вокальном искусстве термин применяется для обозначения различных 
видов ведения голоса, например: кантилена, портаменто, маркато и т. п. Вместе с 
голосообразованием звуковедение входит в понятие вокальной техники. 
Знаменный распев. Строчное пение — основной вид пения в православной 
древнерусской церкви. Знаменами или крюками назывались певческие знаки, которыми 
записывались напевы. Возник такой жанр в XII веке. Русские композиторы, 
обращавшиеся к знаменному распеву в своём творчестве: А. П. Бородин, С. В. 
Рахманинов, Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский и др. 
Интонирование — осознанное воспроизведение музыкального звука голосом или на 
инструменте. 
Интонация (от лат. intono — громко произношу) — точное воспроизведение высоты 
звука при музыкальном исполнении. 
Йодль (от нем. jodel) — народные песни альпийских горцев (Австрии, Южной Баварии и 
Швейцарии). Используются гласные «а», «е», «и» с резкой сменой головного 
(фальцетного) и грудного звучания без микста на широких интервалах и звуках 
разложенного аккорда. Ещё Л. Бетховен обработал несколько тирольских мелодий, 
вокализ которых напоминает манеру пения йодль. 
Кантата (итал. cantata, от лат. саntare — петь) — вокально-инструментальное 
произведение для солистов, хора и оркестра. 
В первой половине XVII ст. вокальное сочинение для одного голоса (мадригал) 
называлось кантатой в отличие от инструментального сочинения, называвшегося сонатой. 
С развитием оперы в Италии развилась и форма кантаты, которая стала заключать в себе 
не один сольный вокальный номер, а несколько. В состав кантаты 
вошли: хоры, речитативы, арии, а позднее и дуэты с оркестровым сопровождением. 
Кантата получила развитие благодаря Кариссими, который считается её творцом. Кантата 
исполняется в концертах и церквях. Она бывает светского и духовного содержания. 
Отличие кантаты от оратории заключается в том, что в оратории больше драматизма, и 
сольные номера относятся к известным личностям в сюжете оратории, а в кантате 
преобладает лирический элемент и сольные номера имеют более отвлеченный характер. 
Духовная кантата особенно развилась в протестантской церкви. Сочинение кантаты 
служит в консерваториях задачей для выпускных учеников-теоретиков. 
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Кантата как правило состоит из нескольких законченных номеров. В основу кантаты 
входят достаточно объемные поэтические или прозаическиелитературные тексты, а 
раньше — преимущественно библейские сюжеты. В соответствии с этим и пошло деление 
кантат на два типа: духовная (имеющая религиозный сюжет) и светская[1]. 
Встречаются кантаты различного характера — торжественные, лирические, скорбные, 
радостные, повествовательные, философские. 
Капельмейстер (от нем. kapellmeister — руководитель хора) — руководитель вокальной 
или инструментальной капеллы (XVI—XVIII вв..), дирижер симфонического, 
театрального оркестра или хора (в ХIX вв..) 
Камерное пение (от лат. camera — комната) — концертное исполнение вокальной 
музыки. Исполнители камерной музыки: С. Лемешев, Н. Обухова, М. Максакова, Н. 
Шпиллер, И. Архипова, Е. Нестеренко, 3. Соткилава и др. Также равной степенью 
оперной и камерной манерой исполнения владели: Ф. Шаляпин, Л. Собинова, А. 
Нежданова. 
Кантилена (от лат. cantilena — пение) — певучее, связное исполнение мелодии. 
Основной вид звуковедения в пении, построенный на legato. 
Канцонетта (от итал. canzonetta — песенка) — небольшая многоголосная песня 
танцевального характера, распространённая в Италии в конце XVI — начале XVII вв. 
Колоратуро (от итал. coloratura — украшение) — способность голоса к движению, 
использование быстрых виртуозных пассажей (гаммы, арпеджии и т. п.) и мелизмов 
(группетто, морденты, форшлаги, трели), служащих для украшения сольной вокальной 
партии. Виртуозная подвижность любого хорового голоса (в т. ч. и баса), лёгкость 
звучания. 
Концертмейстер (от нем. konzertmeister) —имеется несколько значений: 1.) пианист, 
помогающий исполнителям (певцам или инструменталистам) разучивать партии и 
аккомпанирующий им на концерте; 2) первый скрипач оркестра; 3) ведущий музыкант в 
каждой из струнных групп оркестра. 
Кондакарное пение — стиль виртуозного пения появившегося в Византии и 
распространившегося в Киевской Руси в X—XIII вв. Для записи существовала 
специальная нотация - кондакарная. Она состояла из условных знаков — точек, запятых, 
палочек над которыми помещён ряд графических символов. Знаки передавали напев лишь 
в общих чертах, высота тона и движение мелодии корректировались в процессе пения, 
поэтому точная расшифровка русских кондакарных записей невозможна. Кондакарное 
пение было распространено среди высших слоев общества, простому народу оно было 
почти неизвестно. Произведения кондакарного стиля сохранились в древних певческих 
книгах — кондакарях. 
Конду́кт (позднелат. conductus) — средневековая песня на латинском языке, в основном на 
духовную (христианскую) тему. Расцвет жанра — во Франции во второй половине XII и в 
первой половине XIII веков. Авторы музыки и текстов кондуктов как правило неизвестны; 
среди известных по имени поэтов — Филипп Канцлер и Вальтер Шатильонский. На 
ранней стадии развития преобладали одноголосные кондукты, позднее появилось 
многоголосие. Специфическая черта композиции многоголосных кондуктов — отсутствие 
в теноре известной заданной мелодии (в отличие от органума и мотета, где cantus firmus 
был основной полифонической композиции). 
Колядка (от лат. calendae — первый день месяца) — народные величальные 
поздравительные песни, распространённые у славянских народов. Их поют на рождество 
или под Новый год. Содержат пожелание благополучия, хорошего урожая. На Украине 
разновидностью колядок являются щедровки. Известна колядка «Щедрик» в обработке 
для хора А. Д. Леонтовича. Сцены колядования изображены в операх русских и 
украинских композиторов: «Черевички» П. И. Чайковского, «опера-колядка» «Ночь перед 
Рождеством» Н. А. Римского-Корсакова, «Рождественская ночь» Н. В. Лысенко. 
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Контральто — самый низкий женский голос. Диапазон от фа малой октавы (ниже — 
редко и преимущественно в народных хорах) до фа второй октавы. В хоре исполняют 
партию вторых альтов. Иногда используется в унисон с тенорами, как исключение. 
Контраст — сопоставление в музыке двух разнохарактерных приемов. К. встречаются 
всюду: в гармонии, мелодии, ритме, стиле, скорости движения, оркестровке, нюансировке. 
Конце́рт (нем. Konzert от итал. concerto — гармония, согласие и от лат. concertare — 
состязаться) — музыкальное произведение, чаще всего для одного или нескольких 
солирующих инструментов с оркестром. Существуют также концерты для одного 
инструмента — без оркестра, концерты для оркестра — без строго определённых сольных 
партий, концерты для голоса (или голосов) с оркестром и концерты для хора а cappella[1]. 
Кончерто гроссо (итал. concerto grosso — «большой концерт») — инструментальный 
жанр в музыке, зародившийся в эпоху барокко, основывается на чередовании и 
противопоставлении звучания всего состава исполнителей (итал. ripieno, «рипьено») и 
группы солистов (итал. concertino, «кончертино»). Возник в Италии, во второй половине 
XVII века как оркестровая разновидность трио-сонаты[1]. 
Коме́дия (др.-греч. κωμ-ῳδία, от κῶμος «праздник в честь Диониса» + ἀοιδή / ᾠδή, 
ᾠδά «песня; ода») — жанр художественного произведения, 
характеризующийся юмористическим или сатирическим подходом, и также вид драмы, в 
котором специфически разрешается момент действенного конфликта или борьбы. 
Аристотель определял комедию, как «подражание худшим людям, но не во всей их 
порочности, а в смешном виде». Самые ранние сохранившиеся комедии созданы 
в Древних Афинах и принадлежат перу Аристофана (см. Древнегреческая комедия). 
Лирический баритон — по лёгкости звука приближающийся к тенору. 
Мадрига́л (итал. madrigale, лат. madrigale, mandrigale[1]; от лат. matricale «<сочинение> на 
родном (материнском) языке»[2]) — небольшое музыкально-поэтическое произведение, 
обычно любовно-лирического содержания. В истории итальянской музыки выделяются 
мадригалы Ars nova (XIV век) и мадригалы эпохи Возрождения. Авторами многих 
мадригалов XVI века были работавшие в Италии композиторы франко-фламандской 
школы. По итальянской модели мадригалы (второго типа) писали в XVI—XVII веках 
также в Англии и Германии. 
 
Магнификат (от лат., от первого слова текста «Magnificat anima mea Dominum» — 
«Величит душа моя господа») — хоровое песнопение, исполняемое в католической 
церкви во время вечерней службы. В XVI в. магнификат — это крупное многоголосное 
хоровое произведение. Композиторы писавшие: Палестрины, К. Монтеверди, О. Лассо. 
Позднее — кантата для солистов, хора и инструментального сопровождения. Например: 
«Магнификат» И. С. Баха. 
Мелодия (от греч. melodia — пение, напев, песня) — одноголосно выраженная 
музыкальная мысль, основной элемент музыки. Мелодия — ряд звуков, организованных 
ладово, интонационно, ритмически и образующих определённую структуру. 
Месса (лат. missa) в значении музыкального термина чаще всего понимается как жанр 
церковной многоголосной музыки на ординарные молитвословные тексты 
католической мессы. Изначально такие мессы сочинялись композиторами для украшения 
богослужения. Пик развития многоголосной мессы — вторая половина XV — начало 
XVII веков. В Новое время композиторы, как правило, задумывали мессу сразу как 
законченное концертное сочинение, вне всякой связи с богослужением. Основной 
структурой музыкальной мессы является ординарий — неизменяемый текст латинского 
католического богослужения, который состоит из следующих частей: 
• I. Kyrie eleison (греч. Κύριε ελέησον) — Господи, помилуй. 
• II. Gloria in excelsis Deo — Слава в вышних Богу 
• III. Credo — Верую 
• IV. Sanctus — Свят. Benedictus — Благословен 
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• V. Agnus Dei — Агнец Божий 
Меццо-сопрано — средний женский голос, с глубоким, насыщенным тембром. Диапазон 
ля малой октавы до ля второй октавы. Различают высокое (лирическое) меццо-сопрано, по 
характеру звучания приближающееся к сопрано, и низкое, приближающееся к контральто. 
Мисте́рии (от греч. μυστήριον, «таинство, тайное священнодействие») — богослужение, 
совокупность тайных культовыхмероприятий, посвящённых божествам, к участию в 
которых допускались лишь посвящённые. Зачастую представляли 
собой театрализованные представления. Мистерии Древней Греции представляют 
оригинальный эпизод в истории религий и во многих отношениях до сих пор являются 
загадками. Сами древние придавали громадное значение мистериям: лишь посвящённые в 
них, по словам Платона, блаженствуют после смерти, а по утверждению Цицерона, — 
мистерии учили и жить хорошо, и умирать с благими надеждами. Установление их 
восходит ко временам отдалённой древности; в исторические времена, особенно с VI века 
до н. э., их число всё более и более увеличивалось; в конце IV века до н. э. не быть 
посвящённым в какие-нибудь мистерии являлось 
признаком неверия или индифферентизма. 
Мотет (от фр. motet, от mot — слово) — жанр многоголосной вокальной музыки. 
Зародился во Франции в XII в. До XVI в. оставался важнейшим жанром духовной и 
светской музыки в Западной Европе. Существовали мотеты для хора a capella и для хора с 
инструментальным сопровождением. В этом жанре писали: Г. Дюфаи, И. Окегема, 
Жоскена Депре (который первым стал применять единый для всех голосов текст), О. 
Лассо, Палестрины. Мотет XV—XVI вв.— это развитое, сложное, торжественное по 
характеру хоровое произведение с хорошо согласованными в ритмическом и 
гармоническом отношении голосами. В XVII в. мотет писали: X. Хаслера, Г. Шютца, Л. 
Виаданы сыграло роль в создании духовной кантаты. Вершиной развития жанра являются 
8 мотетов И. С. Баха. В дальнейшем к мотету обращались Г. Ф. Гендель, В. А. Моцарт, И. 
Брамс, А. Брукнер и др 
Музыка́льный жанр — род музыки[1], музыкальных произведений, характеризующийся 
определёнными сюжетными, композиционными, стилистическими и др. признаками; а 
также отдельные разновидности этого рода[2][3]. 
Понятие жанра в музыке стоит на границе категорий содержания и формы и позволяет 
судить об объективном содержании произведения, исходя из комплекса использованных 
выразительных средств. Характеризует, как правило, исторически сложившиеся роды и 
виды музыкальных произведений[4]. 
О́пера (от итал. opera — дело, труд, работа; лат. opera — труды, изделия, произведения, 
мн. ч. от opus) — род музыкально-драматического произведения, основанный на синтезе 
слова, сценического действия и музыки. В отличие от драматического театра, где музыка 
выполняет служебные функции, в опере она является основным носителем действия[1]. 
Литературной основой оперы является либретто, оригинальное или основанное на 
литературном произведении[2]. 
Условный термин «опера» появился позже, чем обозначаемый им род произведений. 
Впервые использованный в этом значении в 1639 году, он вошёл во всеобщее 
употребление только на рубеже XVIII и XIX веков[3]. 
Орато́рия (лат. oratorium, итал. oratorio) — крупное музыкальное произведение 
для хора, солистов и оркестра. В прошлом оратории писались только на сюжеты 
из Священного Писания. Отличается от оперы отсутствием сценического действия, а 
от кантаты — бо́льшими размерами и разветвлённостью сюжета. 
Орке́стр (от др.-греч. ὀρχήστρα орхестра, площадка для хора в античном театре) — 
коллектив музыкантов, играющих на различных инструментах, во главе с дирижёром. 
Любой оркестр состоит как минимум из одной оркестровой группы, представляющей 
собой устойчивое объединение инструментов, схожих по устройству и различных по 
высоте звучания. При этом внутри группы (как минимум одной, если в составе оркестра 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%85%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0


их несколько) каждый или почти каждый вид представлен двумя или более 
инструментами[Слово «оркестр» происходит от названия круглой площадки —
 орхестры — перед сценой в древнегреческом театре, где размещался древнегреческий 
хор, участник любой трагедии или комедии. Однако идея ансамблевого музицирования 
существовала гораздо раньше, например, в Древнем Египте. В эпоху Возрождения и далее 
в XVII веке орхестра трансформировалась в оркестровую яму и дала название 
помещавшемуся в ней коллективу музыкантов. 
 
Партиту́ра (итал. partitura, букв. — разделение, распределение) в музыке — нотная 
запись многоголосного музыкального произведения, предназначенного для исполнения 
ансамблем, хором или оркестром, в которой все партии (голоса) одна над другой даны в 
определённом порядке. 
 
Партесное пение (от лат. partes — голоса) — стиль многоголосной хоровой музыки, (был 
распространён в России с середины XVII в.) В партесном пении хор делился на партии: 
дисканты, альты, тенора, басы, - которые в свою очередь делились на голоса. Количество 
голосов достигало 12, в некоторых случаях 16 и более. Произведения партесного стиля 
часто представляли собой обработку мелодий знаменного распева. Композиторы: Н. 
Дилецкий, В. Титов, Н. Бавыкин и др. 
Певческая установка — положение, которое певец принимает перед началом пения. При 
положении стоя: прямое собранное положение корпуса (не распущенное, но и не "на 
вытяжку"); равномерная опора на обе ноги; руки свободно опущены по бокам или 
соединены кистями перед грудью или за спиной; грудь развернута, плечи слегка оттянуты 
назад; голова держится прямо, не напряженно. При положении сидя сохраняется то же 
положение корпуса и головы; ноги поставлены под прямым углом (нельзя поджимать их 
под себя или сидеть, положив нога на ногу, т. к. это мешает правильному дыханию). 
Правильная певческая установка важна, поскольку она помогает овладеть правильными 
певческими навыками. 
Полифо́ни́я[1][2][3][4][5][6] (лат. polyphonia, др.-греч. πολυφωνία — буквально «многозвучие», 
от др.-греч. πολυ-, πολύς — «много» + др.-греч. φωνή — «звук») —
 склад многоголосной музыки, определяющийся функциональным равноправием 
отдельных голосов (мелодических линий, мелодий в широком смысле) 
многоголосной фактуры. В музыкальной пьесе полифонического склада (например, 
в каноне Жоскена Депре, в фуге И. С. Баха) голоса равноправны в композиционно-
техническом (одинаковые для всех голосов приёмы мотивно-мелодической разработки) и 
логическом (равноправные носители «музыкальной мысли») отношениях. Словом 
«полифония» также именуется музыкально-теоретическая дисциплина, которая 
преподаётся в курсах среднего и высшего музыкального образования для композиторов и 
музыковедов. Главная задача дисциплины полифонии — практическое изучение 
полифонических композиций. 
программная музыка - музыкальные произведения, имеющие определённую словесную, 
нередко поэтическую программу и раскрывающие запёчатлённое в ней 
содержание. Программность является одним из видов единения музыки и средств речевого 
языка, а также литературы, обозначающих или отображающих те стороны единого объекта 
отражения, передать к-рые своими собственными средствами музыка не в состоянии. Т. о., 
неотъемлемым элементом программного музыкального произведения является словесная 
программа, созданная или избранная самим композитором, 
 
Протестантский хорал — песнопение, связанное с протестантским культом. Возникли в 
Германии в период Реформации (XVI в.). Исполнялся на немецком языке. В основе 
музыки протестантского хорала - мелодии народных песен, напевы мейстерзингеров, 
религиозных гимнов и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%85%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-autogenerated1-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-autogenerated1-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD


Регистр (от лат. registrum — список, перечень) — участок диапазона певческого голоса 
или музыкального инструмента, характеризующийся единым тембром. В голосе 
различают нижний, или грудной регистр, верхний, или головной регистр (фальцет), 
смешанный, или микст. У мужского голосов иментся два природных регистра: грудной и 
головной. У женщин — три: грудной, смешанный, головной. В голосе необученного певца 
регистры резко различимы, границы их определяются так называемыми переходными 
звуками, более или менее постоянными для каждого типа голоса: у баса до-диез1 (до1), у 
баритона ре-диез1 (ре1), у тенора фа-диез1 (фа1), у сопрано ми1 — фа1 (при переходе к 
смешанному регистру) и фа-диез2 (фа2) (при переходе к головному регистру), у меццо-
сопрано и контральто фа-диез1 (фа1) (при переходе к смешанному регистру) и ре-диез2 
(ре2) (при переходе к головному регистру). Поставленный голос отличается 
сглаженностью, постепенностью перехода от нижних звуков диапазона к верхним. 
Использование "чистых" регистров обученными певцами, в отличие от народных певцов, 
применяется эпизодически, как вокальная краска. Исполнение переходных (к верхнему 
резонатору) звуков требует некоторого их затемнения — "прикрытия". 
Резонаторы (от лат. resono — откликаюсь) — часть голосового аппарата, придающая 
слабому звуку, возникающему на голосовых связках, силу, звучность, характерный тембр. 
Различаются резонаторы верхние (головные, расположенные над связками, — полости 
глотки, рта, носа и придаточные) и нижние (грудная клетка — трахеи, бронхи). Кроме 
того, они делятся на подвижные (способные изменять свою форму и объём, поддающиеся 
управлению — полости глотки и рта) и неподвижные (на функционирование которых 
можно влиять лишь опосредствованно). 
Серенада (от фр. serenade, итал. serenata, от sera — вечер) — песня лирического 
характера (чаще всего обращение к возлюбленной), исполняющаяся вечером или ночью. 
Она берёт свои истоки в песнях трубадуров. Серенада была распространена в быту 
народов Италия, Франция; её исполняли под аккомпанемент лютни, гитары, мандолины. 
Впоследствии серенада стала жанром камерной вокальной музыки и вошла в оперу. Вот 
некоторые композиторы писавшие в этом жанре: Ф. Шуберт, Р. Шуман, А. С. 
Даргомыжский, М. И. Глинка, П. И. Чайковский. 
Сопрано — самый высокий женский. Диапазон от до первой октавы до до третьей 
октавы. Сопрано бывает драматическое (характерное полнотой и силой звучания), 
лирическое (более мягкое) и колоратурное (отличается подвижностью, способностью к 
высоким нотам, с ярко выраженным вибрато). Также существуют промежуточные виды: 
лирико-драматическое и лирико-колоратурное сопрано. 
Спиричуэл (от англ. spiritual — духовный) — духовные песни американских негров. 
Возникли на рабовладельческом Юге США, получили популярность в 70—80-е гг. ХIХ в. 
Спиричуэл исполняют хором a capella, основная мелодия импровизационно варьируется 
участниками. В этом жанре можно наблюдать слияние двух музыкальных культур — 
европейской и африканской, что выражается в особенностях мелодии и ритма (блюзовые 
интонации, синкопирование сочетается с характерными интонациями и ритмами 
европейской музыки). Напевы спиричуэл использованы в опере Дж. Гершвина «Порги и 
Бесс», в 9-й симфонии «Из Нового Света» А. Дворжака. 
Сицилиана (от итал. siciliana — сицилийская) — вокальная или инструментальная пьеса 
в спокойном, плавном движении, родственная пасторали. Обычно в умеренном темпе и в 
размере 6/8 или 12/8, с характерным пунктирным ритмом. Этот женр послужил основой 
арий, романсов и песен. 
Смешанный хор — певческий коллектив, состоящий из мужских, женских или детских 
голосов: сопрано, альтов, теноров, басов. 
Стиль музыкальный — термин в искусствоведении, характеризующий систему средств 
выразительности, к-рая служит воплощению того или иного идейно-образного 
содержания. В музыке это - музыкально-эстетич. и музыкально-историч. категория. 
Понятие стиля в музыке, отражающее диалектич. взаимосвязь содержания и формы, 



является сложным и многозначным. При безусловной зависимости от содержания оно все 
же относится к области формы, под к-рой понимается вся совокупность музыкально-
выразит. средств, включающая элементы муз. языка, принципы формообразования, 
композиц. приемы. Понятие стиля подразумевает общность стилевых признаков в муз. 
произв., коренящуюся в социально-историч. условиях, в мировоззрении и мироощущении 
художников, в их творч. методе, в общих закономерностях музыкально-историч. процесса. 
Теа́тр (греч. θέατρον — основное значение — место для зрелищ, затем — зрелище, 
от θεάομαι — смотрю, вижу) — зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез 
различных искусств — литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного 
искусства и других[1][2][3][4], и обладающий собственной спецификой: отражение 
действительности, конфликтов, характеров, а также их трактовка и оценка, утверждение 
тех или иных идей здесь происходит посредством драматического действия, главным 
носителем которого является актёр[2][5][6]. 
Родовое понятие «театр» включает в себя различные его виды: драматический 
театр, оперный, балетный, кукольный, театр пантомимы и др.[2] 
Тесситура (от итал. tessitura — ткань) — высотное положение голоса в данный момент 
по отношению ко всему диапазону этого голоса. В зависимости от преимущественного 
употребления тех или иных звуков, тесситура может быть высокая, средняя (наиболее 
удобная для пения, благоприятная для интонирования), низкая. Соответствие тессетуры 
характеру голоса является одним из условий естественности, свободы, красоты звучания и 
достижения наибольших средств выразительности в голосе. 
Тенор — высокий мужской певческий голос. Диапазон до малой октавы до до второй 
октавы. Нотируется в басовом и теноровом ключах, в скрипичном ключе октавой выше 
действительного звучания. Тенор бывает лирический (tenore di grazia) и драматический 
(tenore di forza), а также средний между ними — меццо-характерный — и редкий тенор-
альтино (с развитым верхним регистром — выше до второй октавы). В хоре Тенора 
лирические и альтино составляют первую партию, остальные — вторую. Вследствие 
частого применения в хоре (особенно в мужских) высокой тесситуры важно умение 
теноров пользоваться фальцетом и микстом. 
Тембр — окраска звука; зависит от различных сочетаний обертонов, выделения одних и 
маскировки других. Тембр голоса в значительной степени качество врожденное, но под 
влиянием обучения, практики может изменяться. 
Трубадур (от прованс. trobador, от trobar — находить, слагать стихи) — поэт-певец в 
Южной Франции конца XI — начала XIV вв. Творчество трубадуров было светским по 
происхождению, многие трубадуры принадлежали к высшей феодальной знати. В их 
творчестве в основном преобладает любовная лирика, но есть также песни философского, 
политического, сатирического характера. Использовали жанры и формы: канцоны, альбы, 
серенады, рондо, баллады, тенсоны, сирвенты, эстампиды, пастурели. Трубадур исполнял 
свою песню сам, часто в сопровождении менестреля, или поручал исполнение жонглеру. 
Мелодии песен по характеру близки народным. Лирика трубадуров оказала влияние на всё 
последующее развитие европейской литературы. 
Фальцет (фистула) — один из верхних регистров мужского певческого голоса, в котором 
используется лишь головной резонатор, изолированно от грудного. Голосовые связки 
смыкаются неплотно и колеблются краями, в результате чего фальцет звучит слабо, 
бесцветно. В сольном пении фальцет употребляется изредка как своеобразная краска. В 
хоровом пении фальцет применяется при разучивании высоких нот, на PP. Некоторые 
тенора, исполняя предельно высокие ноты, пользуются «озвученным» фальцетом, 
приближающимся к миксту: такие голоса для хора очень полезны. Умение пользоваться 
фальцетом для певцов (ради «экономии голоса») и для дирижёра обязательно. 
Фальцет (от итал. falsetto, от falso — ложный) — способ воспроизведения высоких 
звуков, а также верхний регистр мужского певческого голоса, характеризующийся слабым 
звучанием и бедностью тембра (вследствие уменьшения количества обертонов). 
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Филировка, филирование (от фр. filer un son — тянуть звук) — умение плавно изменять 
динамику тянущегося звука от forte к piano и наоборот; эффектный прием, который 
широко применяется в вокальной литературе, чаще в оперных партиях старинных и 
классических опер. Хорошо выполненная филировка предполагает владение процессом 
певческого выдоха, позволяющего плавно усиливать (или ослаблять) посыл дыхания так, 
чтобы качество звука и его высота оставались неизменными. Наличие навыка филировки 
— показатель правильности и естественности звукообразования. Изучение данного 
элемента техники ведётся, как правило, от forte к piano. 
Форманта (от лат. formans — образующий) — в акустике призвуки определённой 
частоты, придающие звучанию голоса и инструмента характерный для них тембр (а также 
звукам речи, благодаря чему они распознаются). Возникают, главным образом, в 
результате того или иного функционирования верхних резонаторов. Певческому голосу 
свойственны две характерные форманты: высокая (ок. 3000 герц), придающая ему 
звучность, полётность, и низкая (ок. 500 герц), сообщающая голосу глубину, прикрытость. 
Существует прибор — спектрограф, наглядно показывающий наличие форманты у 
поющего. 
Хейрономия (от греч. heir — рука и nomos — закон) — условная жестикуляция, 
применявшаяся при дирижировании хором и указывавшая певцам темп, метр, 
направление движения мелодии, динамические оттенки. Хейрономия возникла до нашей 
эры на востоке, использовалась в Древней Греции, в церковной музыке Византии, на Руси 
(с XI— XII вв.). 
Хор (от греч. choros — хороводная пляска с пением) — певческий коллектив не менее 12 
человек (по 3 человека в хоровой партии), исполняющий вокальное произведение с 
аккомпаниментом или а capella. Хоры бывают однородными и смешанными, это зависит 
от состава голосов. По манере голосообразования различают хоры академические и 
народные. Особую специфику имеет хор в опере и оперетте, где хоровое пение сочетается 
с драматической игрой актёров-хористов. 
Хорал (от нем. choral, от лат. cantus choralis — хоровое песнопение) — церковное 
хоровое песнопение западно-христианской церкви. Хорал имел два основных типа — 
григорианский (VII в. в католической церкви), и протестантский (XVI в. эпоха 
Реформации). 
Хормейстер — руководитель хора: оперного, хоровой группы ансамбля песни и танца, 
помощник художественного руководителя хорового коллектива. 
Центральный бас — голос обладает широкими возможностями. Ярко выражен басовый 
тембр. Могут использоваться как в высоком диапазоне, также могут насыщенно 
дополнять нижний регистр. 
Цепное дыхание— используется в хоровом пении, певцы сменяют дыхание не 
одновременно, а «по цепочке», поддерживая непрерывность звучания. 
Шансо́н (фр. chanson — песня) — 1) французское название жанра куртуазной песни 
(сравните «канцона», «канцо», «кансьон» в романских языках —
 итал. canzone, кат. cançó, исп. cancion; буквально — песня); 2) французская эстрадная 
песня в стиле кабаре. 
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