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Messa di voce: историко-теоретические аспекты развития 
вокального орнамента 

Вокальное исполнение музыки XVII–XVIII столетий, согласно требованиям старинных 
мастеров, предполагало экспрессию для воплощения и передачи аффектов. В связи с этим важным 
компонентом в формировании сольного певца данного времени являлось овладение различными 
видами орнаментации, служащими основой выражения соответствующих чувств. В статье 
впервые в отечественном музыкознании рассматривается феномен messa di voce (филирования 
звука) в двух его составляющих аспектах: динамического орнамента и основополагающего 
вокально-технического элемента в искусстве bel canto.

В настоящее время messa di voce в вокальном образовании уделяется недостаточно внимания. 
В предлагаемой работе анализируются пути становления messa di voce, варианты его вокального 
воспроизведения в историческом ракурсе и делаются выводы о важности данного приёма для 
совершенствования как технической, так и выразительной сторон исполнения. 

Материал статьи и выводы будут полезны певцам, исполняющим старинную музыку, для 
стилистически верной её интерпретации, а также могут быть использованы в учебных курсах 
истории вокального исполнительства и истории вокальных стилей на вокальных отделениях 
музыкальных колледжей и факультетов вузов.
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Messa di Voce: Historical and Theoretical Aspects  
of Development Vocal Ornament

Vocal performance of the XVII–XVIII centuries music, according to the requirements of ancient 
masters, involves expression in connection with the embodiment and transmission of affects. In this 
regard, an important component in forming a solo singer of that time was the mastery of various kinds 
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Эпоха барокко в вокальном искус-
стве знаменуется расцветом школы 
прекрасного пения – bel canto. Это 

было время высочайшего владения певче-
ским мастерством – от технологии до худо-
жественной выразительности. Основное 
требование к вокалистам сводилось к услаж-
дению слуха и возбуждению в слушателях 
различных аффектов. 

Великий Дж. Россини в письме дирек-
тору Экспериментальной музыкальной 
гимназии во Флоренции Джованни Сер-
вадио описал стиль bel canto как «пение, 
трогающее душу» [17, с. 369]. А в XX веке 
выдающийся певец Нодар Андгуладзе 
сравнил звук бельканто «с чувством, пре-
вратившимся в звук». Такая глубокая кон-
цепция, по мнению музыканта, касается 
«тончайших струн духовного мира чело-
века» [1, с. 97]. 

Согласно установкам старинных учите-
лей, для воспроизведения любых чувств 
певец эпохи барокко должен был ис-
пользовать различные интонации голоса 
в зависимости от аффекта, заложенного 
в основе содержания текста. Неслучайно 
именно в период bel canto вокально-тех-

ническое мастерство достигает невероят-
ного расцвета. Этому в большей степени 
способствовало владение певцами искус-
ством messa di voce, которое было одним 
из основных технических элементов в вос-
питании певческого голоса в рассматрива-
емое время. 

Современные вокалисты нередко пу-
тают значение этого термина с mezza voce, 
что переводится с итальянского как впол-
голоса. Под messa di voce в старинной ис-
полнительской практике понимался во-
кальный орнамент, служащий для дина-
мического разукрашивания выдержанных 
тонов, или динамическая филировка. 
Умение петь мягко, эмоционально напол-
ненно, используя при этом messa di voce, 
высоко оценивалось музыкантами в эпоху 
bel canto.

Во второй половине XIX века об искус-
стве messa di voce как о «технике эмоцио-
нального выражения» в пении писала аме-
риканская певица, композитор и педагог 
К.Б. Роджерс [26, p. 104]. По её мнению, 
«для певца, овладевшего этим искусством 
усиливать или ослаблять звучание на од-
ной ноте, становится возможным выраже-

of ornamentation which served as the basis for expressing the corresponding feelings. For the first 
time in Russian musicology, the article examines the messa di voce phenomenon (sound milling) in 
its two constituent aspects: dynamic ornament and the fundamental vocal-technical element in the art 
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ние любого эмоционального волнения, ко-
торое может постичь человеческая душа» 
[там же, p. 106]. И уже в настоящее время 
профессор А.В. Малинковская указывает, 
что «использование crescendo и diminuendo 
в длительном ведении одного тона (фили-
ровка) является мощным средством выра-
зительного интонирования» [13, с. 40].

В отечественном музыкознании проб-
лема messa di voce на сегодняшний день не-
достаточно разработана. Авторы современ-
ных исследований (Г.С. Заитов [7], С.В. Ре-
шетникова [16]) кратко описывают messa di 
voce как важный технический приём (фили-
рование звука) в практике старинных мас-
теров пения, при этом практически не упо-
миная изначальной трактовки – динамиче-
ского вокального орнамента. 

Зарубежные коллеги, в свою очередь, 
уделяют большее внимание технике messa 
di voce. Проводятся различные лаборатор-
ные исследования, посвящённые эволю-
ции акустических характеристик голосов 
певцов во время исполнения messa di voce 
[19], а также филированию звука с его ди-
намическими градациями в пении [23; 27]. 

Для воплощения аффектаций звука, 
свойственных им определённых интона-
ций необходимо наличие у певца соот-
ветствующего технического оснащения, 
фундаментальную основу которого в во-
кальном искусстве составляет эластич-
ность голоса. В процессе кропотливой ра-
боты доведённые до автоматизма навыки 
позволяют певческому голосу быть гиб-
ким, податливым инструментом, способ-
ным с лёгкостью воспроизводить различ-
ные виртуозные рулады [10].

Музыканты прошлого и настоящего 
в поисках выразительности исполнения 
нередко сравнивают messa di voce с техни-
кой светотени в живописи. Великолепно 
в этой связи сравнение выдающегося 
флейтиста, композитора и теоретика му-

зыки И.И. Кванца: «Во время исполнения 
… берите пример с живописи, где задей-
ствованы так называемые полутона, с по-
мощью которых и происходит незаметный 
переход от света к тени. В пении и игре 
на инструменте crescendo и diminuendo 
[messa di voce – Е.К.] следует использо-
вать подобно промежуточным цветам ху-
дожника, поскольку сие разнообразие яв-
ляется неизменным признаком хорошего 
музыкального исполнения» [8, с. 169]. 
Становится очевидным, что полный ди-
намический контроль позволяет музыкан-
там добиваться абсолютной свободы в пе-
редаче любого музыкального выражения.

История возникновения и обраще-
ния музыкантов к messa di voce уходит 
к XVI столетию и связана с желанием до-
биться выразительности в исполнении. 
В 1555 году итальянский композитор и те-
оретик музыки Дон Н. Вичентино в своём 
трактате «Старинная музыка, адаптиро-
ванная к современной практике» писал, 
что певцы иногда использовали piano или 
forte, чтобы продемонстрировать при этом 
воздействие аффектов в словах и гармо-
нии; сама же градация громкости не была 
записана [21, p. 134]. Отдельно стоит заме-
тить, что певцы не получали системного 
обучения и в результате не могли управ-
лять ни силой голоса, ни его динамиче-
скими возможностями. 

В поисках новых средств выражения 
эмоций, заключённых в музыке, итальян-
ские музыканты XVII века сохраняют ис-
полнительские традиции второй половины 
XVI века. Продолжая культивировать при-
менение динамических контрастов, компо-
зиторы начинают использовать обозначе-
ния f и p. В вокальном искусстве подобное 
динамическое разнообразие подразумевало 
эффект «эха», создающего контраст звуко-
вого пространства. Например, в предисло-
вии к опере «Представление о душе и теле» 
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Э. де’ Кавальери (1600) просит вокализи-
ровать «как можно выразительнее, изменяя 
темп и динамику … в соответствии с требу-
емым эффектом, тем самым добиваясь слу-
шательских эмоций» (цит. по: [14]). 

Музыканты Флорентийской камераты 
стремились к более утончённому исполь-
зованию певческого голоса, наполненного 
большей интонационной и драматической 
выразительностью, по сравнению с хо-
рами и мадригалами предшествующего 
времени. Таким образом, в XVII веке по-
высилось внимание к использованию ши-
рокой динамической амплитуды, включа-
ющей crescendo и diminuendo. Обновлён-
ная исполнительская техника закрепилась 
в термине messa di voce, который первона-
чально не означал ни вокальное украше-
ние, ни упражнение. 

Музыканты камераты утверждали, что 
«новое» вокальное искусство придаст му-
зыке большую выразительность. Особой 
оригинальностью в этой связи выделя-
лись динамические орнаменты компози-
тора и певца Дж. Каччини, которые он 
впервые описал во введении своего сбор-
ника «Новая музыка» (1602). Один из спо-
собов композитор охарактеризовал как «il 
crescere e scemare della voce» (усиление 
и ослабление голоса), указав тем самым на 
новую степень выразительности в испол-
нении, ещё не применяемую композито-
рами ранее [21, p. 60]. Этот способ явился 
первоосновой messa di voce (филировки 
звука), к которому в поисках экспрессии 
зачастую обращались музыканты вплоть 
до XIX века, но уже не только как к дина-
мическому украшению в исполнительской 
практике, но и в качестве важного дидак-
тического упражнения для совершенство-
вания вокальной техники.

В трактатах вокальных педагогов по-
следующего времени прослеживается до-
вольно ясная тенденция применения тре-

нинга messa di voce (филировки звука) те-
перь уже и как фундаментальной основы 
получения школы вокально-технического 
мастерства. 

В середине XVII века К. Бернгард – не-
мецкий певец, композитор, и теоретик му-
зыки, изучивший итальянскую манеру ис-
полнения и украшений в пении во время 
своего прибывания в Италии, – оставил 
важнейшие указания о богатой динами-
ческой орнаментации того времени. Так, 
в 10 пункте трактата «Вокальное искусство 
или манеры» (1649) он пишет: «На целых 
или половинных нотах в начале исполь-
зуют piano, в середине forte и, в свою оче-
редь, к концу опять употребляется piano. 
Важно помнить, что не следует внезапно 
переходить от piano к forte…, а нужно по-
степенно усиливать и ослаблять голос, 
иначе то, что должно быть произведением 
искусства, будет звучать довольно отвра-
тительно» (цит. по: [20, s. 38]). Очевид-
ным становится применение в итальян-
ской традиции орнамента – филировки 
звука, которая, однако, ещё не называлась 
messa di voce [там же]. И далее, в 11 пун-
кте, Берн гард указывает, что «в маленьких 
нотах [мелкие длительности – Е.К.] одна 
часть поётся piano, а другая forte, а затем 
снова чередуются, но большей частью на-
чинаются с piano и всегда заканчиваются 
на нём» (цит. по: [там же]).

Спустя столетие авторитетные вокаль-
ные мастера в своих трактатах детально 
обсуждали филировку как messa di voce. 
Ярким примером предельно чёткого разъ-
яснения особенностей исполнения фили-
ровки звука являются описания выдающе-
гося вокального педагога, певца П.Ф. Този, 
который в своём трактате «Взгляды древ-
них и современных певцов, или Размыш-
ления о колоратурном пении» (1723) пояс-
няет: «Messa di voce (филировка) … состоит 
в том, что начинают звук pp, незаметно пе-
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реходят к ff и возвращаются на том же са-
мом дыхании к pp» (цит. по: [3, с. 178]). Ма-
эстро категорично подчёркивает при этом 
дидактическую ценность данного украше-
ния и утверждает, что филировка исполня-
ется «только на открытых гласных и произ-
водит всегда хороший эффект. Очень мало 
современных певцов находят её себе по 
вкусу, может быть потому, что они не лю-
бят гибкость голоса» [12, с. 120]. 

Дидактическую пользу messa di voce 
в формировании певческого голоса отме-
чает великий маэстро пения Н.А. Порпора, 
который с самого начала обучения направ-
ляет внимание ученика на тренировку ды-
хания в пении. Сохранившиеся упражне-
ния маэстро, написанные для своего уче-
ника Каффарелли, преследуют следующие 
задачи: с первого этапа обучения развитие 
устойчивого тона, поддержанного хоро-
шим вокальным дыханием посредством 
выработки навыков через исполнение вы-
держанных длинных тонов с применением 
приёма messa di voce [9]. 

Аналогичное мнение высказывает спус- 
тя полвека итальянский певец, учитель пе-
ния Дж. Манчини. В главе «Della Messa 
di voce» трактата «Практические мысли 
и размышления о колоратурном пении» 
(1774) он пишет, что опытный певец дол-
жен использовать орнамент на каждой це-
лой ноте в начале арии cantabile и на фер-
мате, а также для подготовки каденции 
[24, p. 118]. По указанию маэстро, отра-
ботав это упражнение, «прилежный уче-
ник овладеет искусством … поддержания 
голоса, и в конце он с удивительной лёг-
костью достигнет совершенства “messa 
di voce”. Он также сможет дышать легко 
и без перерывов» [там же, p. 113]. 

Важность данного упражнения под-
чёркивают вокальные педагоги начала 
XIX столетия: Дж. Конконе, Д. Корри – 
ученик великого Порпоры, а также по-

следователь последнего – М. Гарсиа 
(старший).

Композитор и педагог Д. Корри 
в 1810 году в «Наставлениях для певцов» 
называет messa di voce «душой музыки». 
Принимая во внимание важность этого 
упражнения, он, словно продолжая назида-
ния Този, говорит о необходимости его при-
менения в качестве ежедневной практики на 
всём певческом диапазоне» [18, p. 14–15]. 

М. Гарсиа (старший) в Предисловии 
к «Упражнениям для голоса (с предвари-
тельным дискурсом)» рекомендовал уче-
никам при филировании звука следить 
за чистотой интонирования, «потому что 
здесь голос естественным образом откло-
няется и естественным образом его можно 
занизить, делая diminuendo, и завысить, 
делая crescendo, если не уделять этому 
большого внимания» [6, с. 8]. 

Сложный для воспроизведения техни-
ческий приём, но вместе с тем часто при-
меняемый певцами в рассматриваемое 
время, согласно учениям старинных мас-
теров, необходимо было отрабатывать 
внимательно, не допуская утомления го-
лоса. Този обращал серьёзное внимание 
ученика на умеренное начало филирова-
ния звуков, «ибо иначе он рискует уто-
мить грудь; далее он поступит хорошо, 
отдыхая часто при первых уроках в этом 
упражнении…» [12, с. 249]. Аналогичны 
указания Манчини и Корри. Так, послед-
ний, подобно Този, рекомендует начинать 
звук «с деликатной мягкости, усиливая его 
до максимально громкой степени и умень-
шая затем до той же степени мягкости, 
с которой начали» [18, p. 14–15]. А Ман-
чини пишет о необходимости ежедневной 
практики в филировании звуков с обяза-
тельными перерывами на отдых между 
упражнениями [24, p. 80]. 

Само же искусство филировки связано, 
в первую очередь, с искусством певческого 
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дыхания, которое было первоосновой школы 
bel canto. В середине XIX века знаменитый 
итальянский вокальный педагог Ф. Лам-
перти в своём «Руководстве теоретико-прак-
тических основ искусства пения» (1864) на-
писал, что для развития голоса нужно хо-
рошо дышать и быть «абсолютным хозяином 
механизма дыхания» [22, p. 3]. 

К огромному сожалению, в современ-
ной вокальной практике в большинстве 
случаев искусство дыхания приняло меха-
ническое, формальное значение. Однако 
не стоит забывать, что пение в эпоху ста-
ринных мастеров было не просто пением, 
всецело обусловленным дыханием. «Новая 
психика, – пишет академик Б.В. Асафь ев, – 
насытила человеческие интонации новым 
качеством, новой выразительностью <…>. 
Новый строй интонаций ощутил себя ото-
бражённым в пении-дыхании <…>. В Ита-
лии запел не только голос человека. Прин-
цип: пение-дыхание овладел всей музы-
кой» [2, с. 319–321].

Владение messa di voce считалось до-
казательством совершенного вокального 
искусства, поскольку требовало высо-
кого уровня контроля дыхания с нали-
чием устойчивого тона, который, в свою 
очередь, должен передавать различные 
интонации человеческих страстей. Пра-
вильное исполнение филировки позво-
ляло певцам-виртуозам эпохи барокко не 
только изысканно декорировать крупные 
длительности, но и демонстрировать всю 
силу своего исполнительского мастерства. 

В 1734 году Ч. Бёрни, прибыв в Англию, 
становится свидетелем необычайного вос-
торга публики от искусства певца-вирту-
оза Фаринелли: «В знаменитой арии “Son 
qual nave”, сочинённой его братом, пер-
вую ноту он [Фаринелли – Е.К.] начинал 
с такой нежностью и постепенно усили-
вал звук до такой потрясающей мощи, 
а затем точно так же ослаблял к концу, 

что аплодировали ему целых пять минут» 
[4, с. 97–98]. 

Безусловно, восторг слушателей был 
связан с великолепным владением испол-
нителем певческим дыханием, от верной 
регуляции которого всецело зависит ис-
кусство филирования. Отсюда и рекомен-
дации старинных учителей пения, кото-
рые указывают на переход к технике messa 
di voce только после овладения «искус-
ством удерживать, усиливать и возвращать 
дыхание» (Манчини) [24, p. 120]. Без обре-
тения способности поддерживать ровный 
тон дыханием практика messa di voce ста-
новится невозможной. Певучесть звука за-
висит от умения управлять дыханием. 

Попытки добиться контролируемого 
орнамента messa di voce должны основы-
ваться на наличии у певца общей техни-
ческой стабильности. Только при условии 
устойчивого владения основами вокаль-
ной техники солисту необходимо упраж-
няться в вокализации messa di voce. 

Современная вокальная педагогика 
с учётом научных и медицинских дости-
жений имеет гораздо больше сведений от-
носительно искусства messa di voce – ди-
намического орнаментирования звука. 
Знаменитый доктор медицинских наук, 
профессор, специалист по охране певче-
ского голоса И.И. Левидов характеризует 
филировку звука как высшее совершен-
ство [11, с. 180]. Изучая физиологию го-
лоса, он сделал вывод, что суть большин-
ства «тонких процессов, имеющих место 
при образовании голоса у певцов, заклю-
чается, главным образом, в “живой игре” 
двух пар мышц, напрягающих голосовые 
связки, а именно голосовых (щиточерпа-
ловидных) и передних, или щитоперстне-
видных. … Филировка звука заключается 
в постепенном ослаблении сокращения го-
лосовых мускулов за счёт усиления дея-
тельности щитоперстневидных мышц (при 
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усилении звука) или наоборот (при ослаб-
лении его)» [там же, с. 179]. 

Следовательно, в первоочередной ра-
боте над филировкой для сохранения ров-
ного тона важным становится умение 
певца поддерживать постоянный уровень 
энергии дыхательной мускулатуры. Ма-
лейшее форсирование дыхания не позво-
ляет звуку и целой фразе достичь своего 
плавного звучания. Резкая смена ампли-
туды вибрато, малейшее изменение по-
ложения гортани и другие проблемы при-
водят к прерывистой фонации. Поэтому, 
чтобы извлечь пользу из messa di voce, 
важно научиться сохранять контроль за 
амплитудой вибрато и равномерным на-
тяжением дыхания. Нужно при этом стре-
миться к достижению самого чистого ка-
чества тона при мягкой атаке звука. Мяг-
кое звучание голоса, в свою очередь, 
требует спокойного, эластичного дыхания, 
в то время как по мере увеличения дина-
мического уровня его натяжение должно 
увеличиваться. 

Необходимо обращать пристальное 
внимание на свободу положения гортани, 
избегая напряжения гортанно-глоточных 
и артикуляционных мышц. При филиро-
вании звука важно произвести лёгкий фо-
национный вдох и спокойный, плавный, 
без толчков и задержек выдох, увеличи-
вая при этом силу последнего при нараста-
нии звука и уменьшая её при ослаблении. 

Довольно часто усиление звука при 
crescendo певцам удаётся легче, чем его 
уменьшение при decrescendo. При ослаб-
лении звука на верхнем участке диапазона 
у неопытных исполнителей наблюдается 
динамическая и тембральная неоднород-
ность, сопровождающаяся или усилением 
звучания, или, наоборот, его затуханием. 
Нередко при филировании звука непро-
фессиональными вокалистами просле-
живается его детонация с тенденцией как 

к понижению, так и к повышению. Ис-
следователь динамики певческого голоса 
Е.П. Петрова даёт следующее объяснение 
проблемы детонации звука с тенденцией 
к понижению при его усилении: «Нараста-
ние силы выдоха вызывает увеличение ам-
плитуды колебаний связок и замедление 
частоты её колебаний. Связки не могут бы-
стро компенсировать изменения высоты 
звука натяжением голосовой мышцы» [15, 
с. 42]. Причиной же повышения тона при 
уменьшении громкости звука «может быть 
увеличение сопротивления мышц гортани, 
а значит, увеличение напряжения и натя-
жения голосовых связок при повышении 
подсвязочного давления» [там же].

Коллеги Сиднейского университета 
в своём лонгитюдном исследовании ука-
зывают, что messa di voce – это «наи-
более безопасное, верное упражнение 
для оценки диапазона и протяжённости 
SPL [уровня звукового давления – Е.К.], 
а также развития вибрато» [19]. А учёный 
Хьюстонского университета А.Г. Ли отме-
чает: «Messa di voce требует технического 
контроля энергии дыхания, устойчивости 
гортани, модуляций голосового тракта 
и акустических явлений» [23]. 

Несомненно, messa di voce – одна из са-
мых ценных техник, которую должен изу-
чать каждый профессиональный музыкант. 
Выдающийся американский вокальный 
педагог, певец, учёный, профессор Бер-
линской консерватории Р. Миллер спра-
ведливо утверждает, что messa di voce яв-
ляется «классическим приёмом для дости-
жения мастерства в широком диапазоне 
динамического контраста» [25, p. 173]. 

Таким образом, направленность дан-
ного приёма на совершенствование тех-
нической и художественно-выразитель-
ной сторон исполнения очевидна. Нельзя 
не согласиться с известным вокальным 
педагогом Ф.Ф. Виттом, получившим 
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образование в Неаполе и впоследствии 
обобщившим русскую и итальянскую 
школы, что в «филировке звука, в уме-
нии равномерно усиливать и ослаблять 
его силу кроется главное искусство пе-
ния. Кто умеет хорошо филировать, тот 
умеет петь» [5, с. 45]. 

Начиная с периода барокко messa 
di voce имела более широкое применение, 
чем просто набор звуков. «Душа музыки» 
(Д. Корри) отражает самые сокровенные 
чувства и оживляет исполняемые образы 
героев сочинений. Владение певцами тех-

никой светотени звука, искусством дина-
мического орнаментирования не исчезло 
и в постбарочное время, а, напротив, стало 
яркой чертой всех выдающихся певцов 
XVIII – начала XXI столетия. Подводя 
итоги, необходимо подчеркнуть, что messa 
di voce является основой выразительной 
интерпретации любой композиции различ-
ного стиля или периода. Это незаменимый 
элемент совершенствования как историче-
ского пения, так и исполнения музыки по-
следующих столетий.
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