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П Р Е Д И С Л О В І Е . 

В ъ продлагаемомъ руісоводствѣ составитель прнмѣншгь метода, пѣвческои 
натащи, названный здѣсь мотодомъ «нотъ-буквъ»: в ъ этой нотаціи ноты линойной 
системы замѣнѳны буквами. Мотодъ нотъ-буквъ отнюдь иѳ какое-нибудь новое 
пзобрѣтѳніе: онъ представляешь лишь обработку, для д-Ьлѳіі русской школы и 
примѣпитѳлыго гсъ русскому языку, широко распространепнаго в ъ уиебныхъ 
завѳдеиілхъ Англіп бугсвѳпнаго метода, пзвѣотнаго подъ названіемъ «Tonilc Sol-fa 
Method». Основатѳлемъ и насадитѳлѳмъ его в ъ Англіи былъ Джопъ Кёрвенъ 
( J . Curwen, род. 1816, ум. 1SS0 г.), посвятивгаій всю свою жизнь на усовориіопство-
ваніѳ н распространение этого метода. Онъ натпіоалъ нѣсколько сочиненій п учѳб-
ннковъ, нзлагающнхъ «Tonilc Sol-la Method» '); в ъ 1863 г. основалъ общество «Tonilc 
Sol-fa» для распространили своей методы, а въ 1S79 г. нѣвчсскос учебное заведеніо 
«Tonilc Sol-fa College». 

В ъ настоящее время буквенная метода завоевала в ъ Англін всеобщее 
сочуветвіо; она офиціально принята в ъ школахъ наравнѣ с ъ нотобуквѳннон системой 
(Staff notation); учителя народныхъ школь обязаны знать обѣ потадін; в ъ школахъ 
буквенная нотація ирнмѣняется въ несравненно болѣѳ шнрокнхъ размѣрахъ, ч ѣ м ъ 
линейная: в ъ 1903 году, напримѣръ изъ общаго числа гаіассовъ (29.674), гдѣ про-
исходило обученіѳ пѣнію но нотамъ, только 10 % школъ обходились безъ нотъ-
буквъ, во в с ѣ х ъ остальныхъ (90 % ) прнмѣнялнсь поты-буісвы. 

В ъ Росеіл мѳтодъ Кёрвѳна совеѣмъ не пзвѣстенъ; о номъ пнгдѣ не сообщалось 
въ нѳчати, если не считать нѣсколькихъ строкъ объ этомъ мѳтодѣ въ «Музыкаль-
номъ словарѣ» Римана (русскій пѳрѳводъ подъ редакц. ТО. Энгѳля, пзд. П. Юргѳнсона. 
стр. 619 и 1274). 

«Пѣвчѳская грамота» издается в ъ д в у х ъ книжкахъ нлн вынускахъ : для учѳни-
ковъ и для учителей. Книжка для учителей, содержа в ъ сѳбѣ весь тотъ учеб-
ный матѳріалъ, который составляетъ юшиску для учѳниковъ, даетъ кромѣ того 
учителю мѳтодпчесіая примѣчанія къ отдѣламъ учебника. В ъ этихъ примѣчаніяхъ 
и излагается сущность метода нотъ-буквъ: поэтому для лнцъ, желающнхъ само-
стоятельно безъ учителя, познакомиться с ъ нотами-буквами, болѣе пригодна 
«Книжка 2-ая—для учителей». 

Предлагая новую «Пѣвчѳскую грамоту» вниманію учителей практиковъ, 
составитель руководства просить ихъ: 1) не с у д и т ь о новой методѣ лишь по 

') Между прочти., для ознакомивши съ буквенной методой иицъ, зваюіднхъ нотво-лпненпую 
систему, онъ нздплъ ннпгу: .'Говік Sol-fa>. Содержипіе ея отчасти пошло пъ нздаяпуга штпто 
брошюру «Ноти-бѵкиы. Издожоніо букиеішаго метода пѣвческой нотаціи.. Опб. 1905 г. П. М. 
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одному норному взгляду, но попытаться пронести по ней х о т ь трн-чотырс у р о к а 
в ъ школѣ с ъ дѣтьми (отот-ь опытъ впошгЬ нозможѳнъ и беэъ учебника дли учени-
ковъ, сч. одними подвижным и буквами), 2) но смѣшишѵгь потобуішѳнную нотадію 
С'Ь крайне несовершенною цыфирпой потаціой, 3) имѣть в ъ виду , что «ноты-буквы» 
назначаются только для пѣнія и внолнѣ могутъ замѣннть обыкковеппын ноты в ъ 
нрѳдѣлахъ иішческоіі практики и 4) что иореходъ с ъ нотъ-букпъ па обыкновенную 
потно-линейную систему («иореучшмшье»)—дѣло какого-нибудь десятка чисто прак-
тпчеекпхъ уроковъ. 

Составитель будѳтъ крайне биагодарѳнъ всякому учителю, который сообщить 
спои позражѳнія и сомиѣнія касательно новаго метода, или новѣдаотъ о св оихъ 
у д а ч н ы х ъ или н ѳ у д а ч н ы х ь о п ы т а м , примѣненія его на пракгикѣ (адресъ: СПБ. 
Кабинетская 13). 

В ъ заключѳніе составитель считаете, долгомъ назвать англійскія изданія, 
по которымъ онъ с а м ъ знакомился с ъ методою «Touik Sol-fa» и изъ к о т о р ы й , 
заимствоваяъ иланъ расположения учебнаго материала в ъ учебникѣ , а таюке иѣко-
торыя таблицы, діаграммы и упраишопія. Эти изданія: 1) журнала, «The School Musik 
Rewiew» за 1 9 0 1 — 3 годы и в ъ помъ особенно статьи г . W . G. McNaught: «School 
Sight-Singing reader». 2) J . Curwen. «Tonik Sol-fa». 

П . M . 

С.-Пѳтѳрбуртчі, 
2 8 октября, 1905 г. 

В В Е Д Е Н І Е . 

З В У К И И ЗНАКИ. Обучѳніе дѣтѳй чтенію нотъ сходно съ обуче-
ніемъ грамотѣ. Но обучить грамотѣ легче, потому что дѣти, явля-
ются въ школу умѣющими говорить: тѣ звуки и слова, которые 
они будутъ записывать и читать, уже есть у нихъ на языкѣ,— 
грамота не прибавитъ къ ихъ рѣчи ни одного звука. Обучѳніе 
нотной грамотѣ трудыѣе, потому что дѣти, являясь учиться въ школу, 
въ огромномъ болынинствѣ случаевъ не открывали еще рта для 
пѣнія,—въ отношеніи пѣнія они похожи на глухонѣмыхъ: у нихъ 
закрыть и слухъ, и голосъ. Ясно, что первое дѣло учителя пѣнія— 
открыть у дѣтѳй слухъ, вмѣстѣ съ которымъ будетъ открываться и 
голосъ. Для этого необходимъ цѣлый курсъ предварительныхъ 
упражненій. Если таковыя упражненія считаются необходимыми 
прѳдъ обученіемъ грамотѣ, если и тамъ необходимо развернуть и 
ясно представить слуху дѣтей тотч. звуковой матеріалъ, которымъ 
они уже владѣютъ, то при обученіи пѣнію такія упражненія прямо 
неизбѣжны, ибо какъ же иначе учитель создаетъ въ сознаніи дѣтѳй 
тотъ звуковой музыкальный матеріалъ, безъ котораго нелѣпо было 
бы мечтать объ изученіи какой бы то ни было музыкальной или 
пѣвчѳской грамоты? Прежде—звуки, потомъ—знаки: это правило 
свято не только для чтенія-письма, но и для пѣнія по нотамъ. Итакч», 
прежде чѣмъ показывать дѣтямъ пѣвческіе нотные знаки, учитель 
долженъ обогатить память дѣтей звуками и звуковыми представле-
ніями. 

О К Л А Д Ъ и Л А Д Ъ . Во всякой музыкѣ мы замѣчаемъ два главныхъ 
факта, которые прекрасно выражаются русскими словами: складъ и 
ладъ. Окладъ (ритмъ)—это отношенія звуковъ другъ къ другу во вре-
мени: мы слухомъ замѣчаемъ, что звуки бываютъ длинные и корот-
кіе, что они соразмѣрны другъ съ другомъ и что они группируются 
(складываются) въ правильныя сочѳтанія, доступныя слуху благо-



даря удареніямъ (акцента мъ), выступающимъ надъ звуками чрѳзъ 
равные промежутки. Ладг—въ музыкѣ создается отношѳніями зву-
ковъ по высотѣ. Какъ по длительности звуки бываютъ соразмѣр-
ными, т. ѳ. сравниваются егь какой-нибудь общей длительностью, 
такъ и по выеотѣ они всегда соотносительны, то есть опираются 
на одинъ звукъ нотнаго лада, служащій какъ бы центромъ для 
другихъ звуковъ. Ладъ (или напѣвъ) бываѳтъ то веселый, то груст-
ный, смотря по тому, какъ звуки или ступени расположены по 
отношенію къ центральному звуку,—къ тоникѣ. 

Прѳдварительныя упражненія должны имѣть въ виду развитіе 
слуха и голоса. 

О Л У Х Ъ . Развитіѳ слуха дѣтей должно идти по обоимъ ыаправле-
ніямъ, т. е. должно касаться и склада, и лада, а именно, дѣти пріу-
чаются: 1) различать слухомъ звуки длинные и короткіѳ, 2) измѣрять 
слышимые звуки ударами или движѳніями руки, 3) пѣть звуки долгіе 
и короткіе, звуки любой сказанной длительности, звуки соразмѣр-
ные (напр., звуки вдвое, вчетверо короче или длиннѣе пропѣтаго), 
4) выдѣлять слухомъ сильные и слабые звуки (или доли), 5) слушать 
выстукиваемые учителемъ ритмы; выстукивать простѣйшіе ритмы 
съ извѣстнымъ чѳредованіемъ ударѳній; произносить слоги или 
слова, повторяя ихъ въ разныхъ ритмахъ, (напр., тйк-так, так-так; 
так-так-так или ля-ля, ля-ля-ля) и т. п. В ъ отношеніи лада дѣти 
должны: 1) брать голосомъ данные звуки, 2) повторять простыл соче-
танія изъ 2-хъ, 3 и болѣе звуковъ, различной высоты, 3) запоми-
нать съ голоса учителя несложные лады, всего лучше въ формѣ 
пѣсѳнокъ. ІІѢеенки эти тѣмъ сісорѣе запоминаются, чѣмъ красивѣѳ 
и заниматѳльнѣѳ ихъ музыка и слова. 

Съ голоса учителя дѣти изучаютъ и необходимыя молитвы, 
которыя твердо запоминаются благодаря ежедневному повторенію. 
Желательно, чтобы молитвы прѳдъ уроками и послѣ нихъ не чита-
лись, a пѣлись. 

В ъ интересахъ развитія слуха младшихъ школьниковъ очень 
желательно, чтобы старшіе какъ можно больше при нихъ пѣли; по-
этому, кажется, ошибочно поступаютъ нѣкоторыѳ учителя, отпуская 
вновь поступившихъ учениковъ домой въ то время, когда у стар-
щихъ отдѣленій предстоитъ урокъ пѣнія. 

Дѣти съ особенно тупымъ слухомъ должны быть выдѣлены въ 

отдѣльную группу для особыхъ занятій: постепенно, прислушиваясь 
къ пѣнію старшихъ, они разовыотъ свой слухъ настолько, что 
будутъ, наконѳцъ, принимать участіѳ въ общѳмъ пѣніи. 

• Голосъ. Первое вниманіѳ учителя, когда онъ приступаѳтъ къ 
урокамъ пѣнія должно быть обращено на раскрытіѳ голоса; дѣти 
должны пѣть нѣжными голосами, въ которыхъ не чувствуется на-
пряженія. Учитель неуклонно останавливаетъ дѣтей, поющихъ рѣзко 
и сдавленнымъ голосомъ, и самъ даѳтъ образѳцъ хорошаго пѣнія. 
Дѣти съ очень запущенными, заглохшими голосами выдѣляются въ 
особую группу; съ ними необходимо производить одииочныя занятія, 
пока имъ не откроется тайна власти надъ голосомъ. 

Уже на прѳдварительныхъ урокахъ дѣти должны имѣтъ поня-
тіѳ о разницѣ между громкимг и тихимъ пѣніѳмъ. Тихое пѣніѳ на 1  

пѳрвыхъ порахъ должно быть обязатѳльнымъ. 
Олѣдуетъ опасаться напрягать голоса слишкомъ высокими и 

низкими нотами. Лады или напѣвы предназначаемые для пѣнія не 
должны выходить изъ границъ между ДО и РЕ 1 (или МИ1). 

Ни одинг день не долженъ проходить безъ слуховыхъ и голо-
выхъ упражнѳній. Если въ извѣстный день не назначено урока 
пѣнія, учитель можѳтъ воспользоваться для пѣнія 2—3 минутами 
среди любого урока, въ видѣ отдыха: рѳкомендуютъ же для отдыха 
прерывать уроки гимнастическими упражненіями. Пѣніемъ лее 
можно бы начинать уроки и послѣ большой пѳрѳмѣны, когда по-
лезно успокоить дѣтей, увлекшихся игрой и возней. ЬІаконецъ, са-
мыя дѣтскія игры хорошо соединять съ пѣніемъ. Вообще, чѣмъ 
больше въ школѣ раздается звуковъ пѣнія, тѣмъ легче идетъ въ 
ней обученіе пѣвческой грамотѣ. Благодѣтельность взаимного обу-
ченія дѣтей ни въ чѳмъ такъ ярко не сказывается, какъ въ пѣніи. 

Когда, благодаря упраженіямъ, дѣти будутъ въ состояніи вос-
производить данные учителемъ звуки и болѣѳ или мѳнѣѳ свободно 
переходить голосомъ по ступѳнямъ звукоряда, когда память ихъ 
обогатится нѣсколько изученными на слухъ мелодіями, учитель 
можѳтъ приступить къ ознакомлѳнію дѣтѳй съ нотною грамотой. 

У Ч Е Б Н А Я К Н И Г А . Настоящее руководство имѣѳтъ цѣлію придти 
на помощь учителю въ этотъ момѳнтъ обучѳнія. Но учитель не 
долженъ думать, что учебникъ можетъ замѣнить ученику искусство 
преподавателя, и что самъ- учитель избавляется, благодаря учебнику, 



отъ тѣхъ трудовыхъ усилій, который необходимы при обучѳніи 
каждому предмету. Руководство поможѳтъ учителю въ двухъ отно-
шеніяхъ: 1) оно укажѳтъ ему последовательный порядокъ сообщенія 
знаній: учитель не обманется, если будѳтъ шагъ за шагомъ слѣдо-
вать плану учебника; 2) руководство даетъ учителю образцы и 
примѣры тѣхъ упражненій, которыя необходимы при изучѳніи того 
или другого отдѣла пѣвчѳсісой грамоты. 

Всякое знаніе усваивается дѣтьми изъ живой бесѣды съ учитѳ-
лемъ, изъ многочислеиныхъ упражненій и примѣровъ, написанныхъ 
на доскѣ и показанпыхъ на звукорядной таблгщѣ (см. ниже). И 
лишь послѣ этой живой работы ученики открываютъ книгу: поря-
докъ, знакомый всякому учителю по урокамъ грамоты, на кото-
рыхъ букварь является на сцену лишь послѣ того, какъ очередной 
звукъ изучѳнъ всесторонне путемъ извѣетной разнообразной клас-
сной работы. 

З В У К О Р Я Д Ъ или ЗВУКОРЯДНАЯ ТАБЛИЦА. Это учебное пособіе долясно 
играть большую роль на урокахъ пѣвчѳской грамоты. Для первона-
чальныхъ занятій таблица можетъ быть приготовляема самимъ учи-
телемъ предъ урокомъ, по образцу тѣхъ таблицъ, которые даны въ 
руководствѣ, на поляхъ. Для этого можно воспользоваться буквами 
подвижной азбуки (д, р, м, ф, с, л, ц), которыя, по мѣрѣ изучѳнія 
звуковъ, наклеиваются или пришпиливаются на бѣлую доску или 
папку съ соблюденіемъ промеясутковъ, соотвѣтетвующихъ устройству 
звукоряда. Таблица предъ урокомъ вѣшается на раму классной доски. 
Учитель, пользуясь указкой, показываетъ дѣтямъ ту или другую 
ноту-букву, примѣнительно къ цѣли урока. Дѣти поютъ, и первыя 
ихъ представленія о нотахъ-буквахъ благодаря этому связываются 
съ передвиженіями глаза ввѳрхъ и внизъ по таблицѣ, въ соотвѣт-
ствіе слуховымъ представленіямъ звуковъ разной высоты. Такимъ 
образомъ звукорядная таблица служитъ пособіемъ почти исключи-
тельно при изученіи лада. 

Подвижныя Н О Т Ы - Б У К В Ы . Съ большимъ удобствомъ и пользою 
для дѣла могутъ быть примѣняемы ноты-буквы на карточкахъ. 
Карточки, величиною примѣрно Зх21/г вершка, нарѣзаются изъ 
плотной бѣлой папки; на нихъ наклеиваются буквы и знаки долей. 
Наборная рама устраивается также изъ толстой папки оклеенной 
бѣлою бумагой; внизу папки и посѳрединѣ пришиваются или при-

биваются кнопками узкія полосы (губы) изъ картона; за эти упруггя 
полосы и ставятся подвижныя ноты-буквы; буквы держатся на 
папкѣ прочно и не могутъ упасть, въ ісакомъ бы положѳніи ни 
держать папку. Уставивъ папку вертикально, моягно составить на 
ней изъ буквъ звукорядную таблицу; повѣеивъ ее на доску гори-
зонтально, можно набирать нотныя строки 1). 

К Л А С С Н А Я ДОСКА. Д Л Я писанія разнообразныхъ упражненій, въ 
особенности съ опредѣленнымъ складомъ, служитъ классная доска. 
Полезно имѣть для пѣвческихъ занятій отдѣльную доску, чтобы 
учитель заранѣѳ могъ писать упражненія, необходимый для пред-
стоящ аго урока 2). 

Для нѣкоторыхъ упражненій, въ цѣляхъ наглядности, полезно 
запастись цвѣтнымг мгьломъ. Знаки, поставленные этимъ мѣломъ, 
еильнѣе бросаются въ глаза дѣтямъ и легко запоминаются. 

С О Д Е Р Ж А Н І Е , О Б Ъ Е М Ъ И Р А С П Р Е Д ' В Л Е Ш Е Ш К О Л Ь Н А Г О П Ъ В Ч Е -

с к А Г О К У Р С А . Условія, въ которыя поставлено преподаваніе пѣнія 
въ нашихъ іпколахъ, столь разнообразны, что нѣтъ никакой воз-
можности намѣтить программу курса для каждаго отдѣленія или 
года обученія. 

Иной опытный учитель безъ труда пройдѳтъ съ развитыми 
дѣтьми въ три года весь матеріалъ, предлагаемый въ нашѳмъ руко-
водств^ Другому, быть можетъ, удастся передать дѣтямъ лишь са-
мыя необходимыя свѣдѣнія и тѣмъ ограничиться. Удобнѣе поэтому 
раздѣлить весь предлагаемый курсъ начальнаго обученія пѣнію на 
круги или концентры, предоставляя учителю самому по ходу дѣла 
и сообразно съ обстоятельствами пройти одинъ, два или веѣ три 
круга въ своей школѣ. 

Каждый кругъ долженъ включать всѣ стороны обученія пѣнію. 
Эти стороны или отдѣлы слѣдующіе: 1) образованіе голоса, 2) ладъ, 

'•) Можно пользоваться наклейными буквами, употребляемыми для вывѣсокъ и плакатов'!.. 
Но эти краспвыя, отчетливыя буквы довольно дороги—14 поп. дѳсятокъ (у Новнцкаго, С.-Пе-
тѳрбургъ, Пассажъ M 48. Подходящій для цѣлп № буквъ-8-a . Буквы подклеены съ изнанки, 
какъ почтовыя марки). 

а) Доска съ большимъ удобствомъ можетъ быть заыѣнѳна клеенкой въ форматѣ классной 
доокн. Мѣлъ отлично ложитоя на таігь называемой клеѳнкѣ. «подъ шагрень», коричневатого 
цвѣта. Къ верхнему и нюкнѳму краямъ клеенки прибиваются палки (скалки); верхняя 
полка перекидывается чрезъ верхній край классной доски, нижняя оттягнваетъ полотнище 
внизъ, и клеѳшса готова для письма. 



3) окладъ, 4) соедииеніѳ склада и лада въ мѳлодіяхъ, 5) образованіе 
слуха, 6) изучѳніѳ пѣсенъ, 7) изучѳніѳ цѳрковныхъ пѣоиопѣній. 

О подготовитѳлыгомъ ісругѣ упражнѳній было уже сказано выше. 
Собственно курсъ пѣвчѳской грамоты можѳтъ быть подробно прѳд-
ставлѳнъ въ елѣдующихъ трехъ кругахъ или ступѳыяхъ. 

К Р У Г Ъ 1 - Й . 

1. Образованге голоса. Заботы учителя на этой ступени обуче-
ния должны заключаться въ томъ, чтобы выработать у дѣтей умѣ-
нье пѣть полнымъ (не громкимъ) голоеомъ, дающимъ нѣжный звукъ. 
Пѣніе происходитъ главнымъ образомъ на срѳднихъ нотахъ, равно 
достунныхъ и низкимъ, и высокимъ голосамъ. Голоса развиваются 
скорѣѳ въ высь, чѣмъ въ глубину,—разрабатывается такъ называе-
мый «головной» регистръ голоса, свойственный возрасту дѣтѳй. 
Строго воспрещается дѣтямъ силиться пѣть низкими голосами. Учи-
тель даѳтъ дѣтямъ указанія о правильномъ дыханіи. 

2. JIadz. На этой ступени классъ долженъ быть довѳденъ до 
умѣнья пѣть безъ затруднѳній по звукорядной таблицѣ тоны трѳ-
звучія до-ми-солъ (къ данному до) въ разнообразныхъ сочѳтаніяхъ, 
a всѣ остальныя ступени звукоряда въ поетупенномъ порядкѣ. 

3. Окладъ или размѣръ. Дѣти безъ затруднѳнія должны пѣть на 
одинъ тонъ (монотонно) ноты въ одну и двѣ доли въ размѣрахъ 
2-хъ-дольномъ и 4-хъ-дольномъ и ноты въ одну, двѣ и три доли 
въ 3-хъ-дольномъ размѣрѣ. 

4. Упрао/сненія (еольфѳджіи). Дѣти поютъ упражнѳнія, въ кото-
рыхъ одновременно исполняются ладъ, и екладъ—въ предѣлахъ 
вышеуказанныхъ. Упражненія поются на слоговыя названія ступе-
ней, а также и на слоги ля и так. 

5. Образованге слуха. Упражненія слуха производятся еже-
дневно и состоятъ въ повтореніи дѣтьми нотъ и фразъ и рит-
мичеекихъ фигуръ, спѣтыхъ учитѳлѳмъ. 

6. Изучепге пъесъ. Пѣсни должны быть просты и несложны. 
Кромѣ пѣсѳнокъ, предложѳнныхъ въ учебникѣ, необходимо изучить 
интересныя пѣеѳнки на слухъ. Разумѣетея, въ этихъ, изучаѳмыхъ на 
слухъ пѣсѳнкахъ могутъ ветрѣчатьея такія комбинаціи звуковъ, 
которые выходятъ за прѳдѣлы «тѳорѳтическихъ» свѣдѣній, усвоѳн-
ныхъ дѣтьми на этой ступени (ст. 2 и 3). 

К Р У Г Ъ 2 - й . 

1. Голосъ. Изъ массы дѣтѳй елѣдуетъ выдѣлять группу низкихъ 
голосовъ, которымъ недоступны звуки высокой октавы (Р1 М1 Ф1). 
Такихъ низко-поющихъ дѣтей слѣдуѳтъ удерживать отъ пѣиія не-
доетупныхъ имъ звуковъ, во избѣжаніѳ врѳднаго для голосовъ иапря-
жѳнія. Заботы о чистомъ и пріятномъ тонѣ голоса продолжаются. 
Дѣти знакомятся съ усиленіемъ и ослаблѳніемъ звука и пріу чаются 
распоряжаться дыханіемъ при crescendo и diminuendo. 

2. JIadz. Дѣти умѣютъ пѣть по звукорядной таблицѣ (или подъ 
диктовку) несложный еочетанія разныхъ ступеней мажорнаго лада, 
включая фі и ца въ поетупенномъ движеніи (с-фі-с; д-ца-л). 

Равнымъ образомъ, дѣти должны пѣть по писаннымъ и печат-
нымъ нотамъ-буквамъ всякое упражненіе, въ любомъ строѣ, вклю-
чающее ноты трезвучія до-ми-соль въ любомъ порядкѣ и всѣ другія 
ноты можорнаго лада въ постѳпѳнномъ порядкѣ, а татокѳ ступени 
фі и ца въ вышеуказанныхъ сочѳтаніяхъ. 

3. Окладъ. Дѣти на этой ступени обученія исполняютъ моно-
тонно, на одинъ слогъ (напр. ля) ритмичѳекія упражненія въ 2-хъ, 
3-хъ и 4-хъ дольномъ размѣрѣ, со включеніемъ дву-доль, доль и 
полу-долъ, а также долѳвыхъ паузъ на слабомъ времени и, въ луч-
шемъ случаѣ, ноты въ полтори доли. 

4. Въ объемѣ указанныхъ свѣдѣній поются упражнѳнія. 
5. Олуховыя упрао/сненія. Кромѣ упражненій указанныхъ на 

предыдущей ступени, желательно пріучать дѣтей опредѣлять елу-
хомъ и называть одну изъ трехъ нотъ строя, спѣтыхъ на слогъ ля 
въ послѣдоватѳлыюмъ порядкѣ (отд. 108). 

6. Пьесы. Одновременно съ изученіемъ нотной грамоты и неза-
висимо отъ нея изучаются со слуха пѣсенки, гимны и церковный 
пѣснопѣнія, указываемый учебными программами. Вводится пѣніе 
«круговыхъ» пѣсѳнъ или каноновъ. 

К Р У Г Ъ 3 - Й . 

1. Голосъ. На этой ступени обученія обнаруживается необхо-
димость раздѣлѳнія дѣтей на голоеовыя группы: 1-хъ дискантовъ, 
2-хъ дискантовъ и альтовъ. Слѣдуѳтъ строго слѣдить, чтобы низ-
кіѳ голоса не напрягались на несвойственныхъ имъ иотахъ. 
Униссоиныя упражнѳнія и пѣсни, назначенныя для всего класса, не 



должны превышать діапазона альтовъ. —Должно елѣдить за вѣр-
ноотыо тона голосовъ и принимать мѣры противъ «понижаю-
щихъ».—Дѣги легко подражаютъ образцу. Поэтому хорошее пѣніе 
учителя или товарищей, выдающихся по музыкальности, лучше вся-
кихъ объяснены и теорій помогутъ дѣтямъ усвоить вѣрную, ясную, 
и красивую иитонацію голоса. 

2. Л adz. Дѣти должны безъ затруднѳнія въ медленномъ темпѣ 
пѣть несложный діатоничѳскія комбинаціи въ мажорномъ строѣ съ 
переходами изъ строя въ строй при помощи пѳреходныхъ нотъ. 

На этой лее ступени изучается минорный строй. Желательно изу-
ченіе всѣхъ отличительныхъ ступеней минора ci,-соль,-ба и фа въ 
унотребителыіыхъ комбинаціяхъ съ другими. Но при средней успѣш-
ности класса можно ограничиться лишь изученіемъ вводнаго тона 
минора (ci) въ соединены съ минорной тоникой (л, ci, л). 

3. С/сладь.—Дѣти должны быть ознакомлены со всѣми употре-
бительными въ простомъ хоровомъ пѣніи размѣрами, съ разно-
образными комбинаціями долей, полудолей. Шестидольный размѣръ 
исполняется и въ полномъ, и сокращенномъ счѳтѣ долей. При хоро-
шемъ составѣ класса вводится изученіѳ четверть-долей и тріолей. 

Особое вниманіе обращается па исполнеыіе паузь. 
4. Упражненья. При пѣніи упражненій трудно и нѣтъ надоб-

ности требовать отъ дѣтей пѣнія по первому взгляду или «съ листа». 
Хорошее преподаваніе прежде всего сказывается въ разумномъ 
сознательномъ отношены дѣтей къ нотамъ. Быстрота же схватыва-
нія знаковъ при исполнены достигается практикой. 

5. Слухъ. Продолжаются слуховыя задачи, подобныя указан-
нымъ на предыдущей ступени, но въ болѣѳ сложной формѣ: фразы 
берутся болѣе, чѣмъ изъ четырѳхъ нотъ (см. о. 182—184). 

6. Пьесы. Вводится двухголосное и 3-хъ голосное пѣніе дѣтекихъ 
пѣсенъ, красивыхъ по музыкѣ и поэтическихъ по тексту, а также 
пѣніѳ патріотическихъ гимновъ, маршей и народныхъ пѣсенъ. 

Пѣснопѣнія церковнаго пѣнія изучается примѣнительно къ 
оффиціальнымъ программамъ. 

Пріичѣчпнія: Пер ному кругу соотвѣтствуіогь въ учебникѣ приблизительно птдіілы 1 - 09; 
второму—!—132; третьему—1—200. . 
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1. Ступени до-соль в ъ и х ъ взаим-
ность отлотѳніи изучаются прежде нсего. 
Д л я д можно взять з в у к ъ любой вы-
соты между д о и ф а по камертону. ( У ч и -
тель твордо помнить, что слово д о и 
•накъ д в ъ ното-буквѳнной системѣ обо-
значаешь не з в у к ъ опредѣленной высоты, 
опрѳдѣляемоіі камортономъ, а первую сту-
пень всякой гаммы, тонику). К о г д а д ѣ т н 
споютъ и запомнить отяошоніо ДО-ООЛЬ 
на одной какой нибудь высотѣ , надобно 
пытаться спѣть тоже отнотѳніе па дру-
гихъ высотахъ. Отъ авука д о любой вы-
соты дѣти должны слухомъ отыскивать ею 
СОЛЬ. У ч и т е л ь обращаешь вииманіѳ дѣтѳй 
па бодрый, свѣтлый хараісгѳръ звука СОЛЬ-

У б ѣ д и в т и с ь , что дѣти усвоили отно-

шѳніѳ д о - с о д ь с ъ названінми нотъ, учи-
тель иоѳтъ тоже отношеніѳ на слогъ ля, 
или «эакрытымъ ртомъ», или нграѳтъ на 
инструмѳншЬ. Д ѣ т п угадываютъ, когда 
зпучало д о , когда с о л ь . Подобный 
слуховыя уцражнѳнія повторяются на 
р а з н ы х ъ высотахъ . 

2 — 3 . М и изучается в ъ связи с ъ д о 
и с о л ь , ибо связано съ ними крѣпкими 
узами консонанса. Д ѣ т и запоминаготъ м и 
какъ з в у к ъ тихій, спокойный, кроткій, и 
даже какъ будто нѣеколько грустный (въ 
соединѳніп с—м). М и дастся труднѣѳ , 
ч ѣ м ъ с. 

В с е , сказанное в ъ отдѣлѣ 1 о выоотѣ 
и о с л у х о в ы х ъ упражненіпхъ прини-
мается во вниманіѳ и з д ѣ с ь . 
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6. ( t ) Д с Д Д с с Д Д С Д с д II 

7. (2) д с м с м с д д с м с M д II 

8. (3) д M С M Д С M д с м с д м с д II 

9. (4) д M с д ' С M С Д M с д1 с с Д II 

Ю. (б) д с M с д1 с M Д Д 1 С M д1 Д II 

4 — 5 . Д о с ъ отмѣткою 1 справа-верху 
называется вѳрхнпмъ д о . Оно заиолннѳтъ 
п у с ш ш в а ѳ т ъ собою трѳзвучіѳ до-ми-
солъ. 

Д не должно здѣсь з в у ч а т ь выше Р ѳ 1  

по камертону, иначе в е р х н е е д 1 б у д е т ъ 
дѣтямъ не подъ силу. 

6 — 1 0 . В ъ этихъ отдѣлахъ впервые 
даются йоты-буквы в ъ горизонтальным, 
строкахъ. Разобрать и х ъ и пѣть не соста-
в и т ь дѣтямъ т р у д а , т а к ъ какъ это—тѣ .жѳ 
упражнѳнія, который напечатаны выше 
ступенеобразно. 

11. Доли и такты. К о г д а м ы п о е м ъ , м ы и з м ѣ р я е м ъ в р е м я долями. 
Д о л и б ы в а ю т ъ р а в н ы я п о в р е м е н и : о т ъ э т о г о з в у к и п ѣ н і я в ы х о д я т ъ 

соразмѣрные. Н о о д н а д о л я б ы в а е ш ь с ъ удареніемъ, д р у г а я б е з ъ у д а р е н і я ; 

о д н а — с и л ь н а я , д р у г а я — с л а б а я . М ы и х ъ с ч и т а е м ъ т а к ъ : р й з ъ - д в а , р й з ъ -

д в а . И з ъ к а ж д о й п а р ы д о л о й — с и л ь н о й и с л а б о й — в ы х о д и т ъ двухдольный 
тактъ. 

В о т ъ з н а к ъ с и л ь н о й д о л и : | 

В о т ъ з н а к ъ с л а б о й д о л и : : 

В о т ъ ч е т ы р е д в у х д о л ь н ы х ъ т а к т а : 

12. Д в ѣ ч е р т ы п о к а з ы в а ю т ъ консцъ счета д о л я м и и т а к т а м и . 

а ) , д :д д :д д :д Д :д 

б), д :д с :с м :м д :д 

в ) , с :м с :м с :м Д :д 

г ) , д :м С :м Д : с д : д 

13. Iд :д |м :д |д :д |м :д |м :с |м :д |с :м |д :д || 

11. Объяснить и показать дѣтямъ, что 
иодъ м у з ы к у и пѣніе можно ходить, 
что ноги сами при этомъ отбнваютъ 
ровные у д а р ы и что такіе у д а р ы соот-

I в ѣ т с т в у ю т ъ долямъ- П у с т ь учитель играетъ 
ісакой-ніхбудь марпгь, a дѣти отбивають 
доли руками. В р е м я пзмѣряѳтся доля-
ми: доля есть единица для с ч е т а и из-
мѣренія в ъ пѣніи. — Акценты на до-
л я х ъ и правильное и х ъ черѳдованіе 
можно объяснить па стихотворной рѣчи, 
г д ѣ слоги соотвѣтствуютъ музыкальнымъ 
долямъ, а стопы—тактамъ. В ъ видахъ 
наглядности, тѳрминъ «тактъ» на п е р в ы м 
порахъ с ъ удобствомъ можно замѣыить 
понятнымъ для дѣтѳй словомъ «гнѣздо»: 

«двухмѣстпое гнѣздо», «будѳмъ п ѣ т ь 
гнѣздами», «спойте первое гнѣздо» и т. и. 

1 2 — 1 3 . Предложенный въ этихъ отдѣ-
л а х ъ упражненія в ъ правнльномъ складѣ 
слѣдуѳтъ пѣть сначала однозвучно (мо-
нотонно), т . ѳ. называя в с ѣ ступени на 
одпой в ы с о т ѣ и заботясь лишь о ров-
номъ и точномъ счѳтѣ с ъ выдѣлеяіемъ 
спльныхъ долен. К о г д а же дѣти утвер-
дятся в ъ счѳтѣ , упражненія поются с ъ 
соблюдѳніемъ з в у к о в ы м отношѳній, т. о. 
в ъ складѣ и ладѣ сразу. 

Обращается вниманіе дѣтѳй на то, что 
знакъ снльныхъ долей (отвѣспая черта) 
проходить иногда чрѳзъ нѣсколько нот-
н ы м строкъ сразу (какъ в ъ о. 12). 



— 1ft — 

НИЖНЕЕ СОЛЬ (с,). 

С 
M 

Д 

с, 

14. 
м м м 

д д Д д д д д 
С, с, Ci Ci с, 

15. 
M M M M 

Д Д Д 
Ci Ci 0 , 

16. Д M Д Ci Д с, Ci Д м Д сх д м д 

17. м с м Д С! С( д д м с M Д с, Ci д 

18. ІД :м 1 д |Д :м 1 |с :с 1 M :Д |м 1 д :м ІД :Д II 

19. Знакъ протяженія. Когда какой-нибудь звукъ занимаешь 
не одну долю, a двѣ, т. с. протягивается и на сосѣднюю, то на 
сосѣдней долѣ ставится знакъ протяженія, черта — 

I Д |Д - II 
1+1, 1 + 1 

Iд Iм : - Iс :м |д : - |м : - |д :д |с, '.с, |д : - || 

1 4 — 1 8 . Нижнее соль обозначается бук-
вою о съ отмѣткою , внизу—справа . З в у к ъ 
этотъ изучается легко, ибо его о т п о т е -
иіѳ к ь д такое лее, какъ извѣстноо ужо 
дѣтямъ отнопіѳніѳ д 1 —С. У ч и т е л ь можетъ 
сдѣлать попытку пригласить дѣтѳй, не 
найдутъ ли они сами нижнее соль, при-

слушавшись хорошенько къ д—M—О н 
особенно къ верхнему с . 

Д л я вг/Ьхъ упражпѳній, гдѣ встрѣ -
чается нижнее с о л ь , Д берется на вы-
сотѣ ф а или с о л ь по камертону, иначе 
с , будѳтъ не доступно (низко) д-Ьтокнмъ 
голосаыъ. 

20. Счетное названіе доли. Каждая доля при счетѣ называется 
слогомъ ТАК. 

IД :Д IД :Д ІД II 
'РАК 'ГАК ТАК ТАК ТАК 

Если же звукъ протягивается на двѣ доли, то и въ слогѣ ТАК 
гласный звукъ а протягивается на двѣ доли и произносится: ТА-АК. 

IД :Д IД ІД :Д ІД II 
так так та - ак так так та - ак 

а). Д Д Д :Д д 
б). м :— Д с :м Д 
в). с :— м :д с д 

21. Трехдольный тактъ. Доли времени иногда считаются не по 
двѣ (разъ! два), а по три (разъ! два—три). 

Ірйзъ :два : три II 
сильная, слабая, слабая. 

Изъ трехъ долей составляется трехдольный'тактъ. Вотъ три трех-
дольныхъ такта: 

Туч-ни не - бес - пы - я, вѣч-ны - е стран-ни - ки 

Мы видимъ, что знаки долей разставлены ровно, вродѣ зарубокъ 
и точекъ на артинѣ или сажени. 

2 0 : Счетныя или рптмичѳскія названія 
очень полезны при изучѳніи склада пли 
ритма: 1) они даютъ возможность сосре-
дочпть слуховое вниыаніѳ учащихся лишь 
на одной ритмической сторонѣ фразы и 
ее изучать, независимо отъ лада, т. е. 
отъ тональныхъ отношонііі между зву-

ками; 2) они даютъ возможность разно-
образить классныя упражнѳнія; 3) бла-
годаря пмъ, к а к ь видно будѳтъ ниже, 
создается особый понятный ученнкамъ 
языкъ: рптыпчѳскія фигуры м о г у т ъ быть 
выражены и продиктованы учащимся 
простыми слогамп-наэвашямп. 



22. Знакъ начала. Въ началѣ нотной строки всегда ставится 
такой знакъ: { 

Знакъ переноса. Для переноса съ одной нотной строки на 
другую ставится такой знакъ: \ 

23. (д—Ао или Ре). 

{|Д =Д :м |с :с :м | Д :д :м | с : - : - } 

11 д' :с :м I д1 :с :м | с :с :м |Д II 

а). Д м :с :д м :с :Д 
б). м Д :м :с Д :с 

в): Д1 - - с д 

ПЕРВАЯ П'ВОЕНКА. 

24. (ДО=Фа). 
f I д :д :д |Сд :с, :с, |д :д :м |с : - : - } 
\ Пер-ву-ю пѣ-сен-ку смѣ-ло спо-ёмъ: 

J I с :м :д |с :м :д |с, :с, :с, |д II 

\ сънота-ми «соль, ми, до» каж-дыйзна - комъ. 

25. Главный ступени. Звуки кажутся намъ одни выше, друпе 
ниже, какъ будто они ггомѣщены на ступеняхъ лѣстницы. Главный 
ступени звуковой лѣстницы мы зыаемъ: они называются: до, ми, соль, 
до верхнее ( Д О 1 ) и соль нижнее ( С О Л Ь , ) . Другія ступени какъ будто 
опираются на эти главньтя ступени. 

2 3 . При разборѣ этихъ упражнѳнін 
с.тЬдуѳтъ руководиться указаниями к ъ 
оо. 12—13, а также пользоваться счет-
ными названіями (см. о. 20) . 

2 4 . Сначала пѣть названіямн нотъ; 
затѣмъ па слогъ ля; паконѳцъ словами 
пѣсѳнки, который надобно предварительно 
прочитать по нотамъ, т. о. пыдѣляя силь-
ныя времена надч. слабыми. 

2 5 — 2 6 . Сущность ното-буквопнаго ме-
тода обучѳнія пѣпію заклгочаѳтсл в ъ 
томъ,- что ступени гаммы изучаются и 
запоминаются по т ѣ м ъ характѳрпстичѳ-
скимъ впочатлѣніямъ, который м ы чуо-
ствуемъ, когда слытпимъ эти ступени 
каждую на своѳмъ мѣстѣ , т. ѳ. в ъ отно-
ш е н ы къ тоншсЬ и другпмъ ступѳнямъ. 
Благодаря этому устраняется изъ к у р с а 

ДО1 

Ці 

СОЛЬ 
ми 

Р Е 
ДО 

Ді И РЕ: 

26. Ці и Ре—вотч. еще двѣ ступени звуковой лѣст-
иицы. Когда мы ихъ поемъ, или слыіпимъ, то кажется, 
что на нихъ нельзя остановиться. Они требуютъ послѣ 
себя другую ступень. 

Ці, овѣтлый, веселый звукъ, тянется воерхъ къ 
верхнему ДО1. 

(д —Ао или Ре). 
Д1' 

с 
M 

Ц Д 

д1 д ' 

ц ц 
с с с 

M м 

Д 

Д ц 
д1 

учѳнія скучная и бозполезнал работа— 
заучпваніѳ интереалловъ на память. В м ѣ -
сто этого вводится болѣѳ интерес-
ная в ъ психологпчѳскомъ отногаеніи ра-
бота—пзучѳніе характерпстнчѳскпхъ впе-
чатлѣній отъ каждой ступени чупствомъ 
и запомшіаніе ступеней по этнмъ впеча-
тлѣніямъ. В hi me были уже указаны харак-
тѳристпчоскіѳ признаки главныхъ ступе-
ней д о , м и , с о л ь . Теперь предстоять изу-
чоніе особенно в а ж н ы х * ступеней р ѳ и д і 
по пропзводпмымъ ими впочатл-Ьніямъ на 
чувство . Общее правило прп нзучонш 
в с ѣ х ъ ступеней заключается в ъ томъ, 
что учитель старается дѣйствнтольпо 
произвести на с л у х ъ дѣтей т-Ь впочат-
лѣнія, о к о т о р ы й , онъ б у д е т * говорить: 
одни словѳсныя описанія безполѳзны для 
дѣла. Ч ѣ м ъ чаще учитель предста-
вляетъ с л у х у дѣтей случаи испытать 
из'вѣстное впечатлѣніѳ отъ той или дру-
гой ступѳпп, т ѣ м ъ лучше. Прежде чѣмъ 
обратиться к ъ учебппку, для зрптельнаго 
изучѳнія той пли другой ступени, необ-
ходима предварительная классная ра-
бота по слуховому ѳя изучеиію, прпмѣрпо 
в ъ такомъ порядкѣ . И з у ч а е т с я сту-

пепь ц (см. от. 26). Впѳчатлѣніе, произ-
водимое на ч у в с т в о этой ступенью, очень 
ясное: ц — з в у к ъ рѣзкііі, какъ бы острый; 
когда м ы поемъ его, мы слухомъ ожи-
д а е т » паступяѳнія д р у г о г о з в у к а — д 1 ; 
ц — с т р е м и т с я ввѳрхъ. Надобно, чтобы и 
дѣтн путемъ многпхъ удражненій испы-
тали эти впечатлѣнія отъ ступени ц и 
сохранили въ сознаніи с л ѣ д ъ его. Д л я 
этого учптель предпринимаешь такой рядъ 
упраишенін: 1) поетъ продъ ученпкамп 
ст. ц в ъ такой звуковой обстановкѣ , в ъ 
которой особенно ярко скажется характе-
ристическое ппечатлѣаіѳ , напр. в ъ ф р а з * 
е ц Д1. При п-Ьніп этой фразы учитель 
намѣронпо в ы д е р ж и в а е т * голосомъ ц ( ц ) , 
замедляя вступлопіе д , чтобы показать 
выжидагощш характѳръ ц . 2) Ученики 
пѣсколько разъ подражают* пѣнію учи-
теля. 3) У ч и т е л ь показываотъ туже 
фразу па звукорядѣ , распространяя оѳ 
другпми уясе изученными звуками. 4 ) Учи-
тель поетъ трозвучіѳ Д-М-С, то на одной, 
то на другой высотѣ ; вызванные ученики 
добавляют» къ этому трозвучію звуки 
С-Ц-Д1. ö) Пѳреходятъ къ кппгѣ и напе-
чатаннымъ в ъ ней упражнепіямъ. 



(д = Ло или Ре). ^ 
27. д м с д1 с ц ц |д' с ц ц д1 с м д м с ц ц |д" ; 

Знакъ ^ означаетъ, что звукъ надо протянуть или задержать. 

28. д с м с д1 с ц д1 д м с м ц ц д1 с с ц д1 

29. с м д с д1 с ц д1 ц д1 ц д1 С м с д м с д 

3 0 . {|д :м I с :м |с :ц | д1 : - |д1 :с |м :с |ц : - ІД1 : -

31. {I д :м I с :с I ц |д1 |м :с | д Ѵ : с |ц : - |д' 

{ I с :м I д :м I с :ц |д1 : - [м : - |д :м |ц : - Ід1 : -

32. Звукъ Р е клонится внизъ, къ до. 

с с 

M M M ^ M 
р 

Д д д 

M 

д 

M 

р 

с 
M M 

д 

33. д м с м д м р д м с с д м р | м р | м с м р д 

34 . ( д - Д о ) . 
{|д :м :с I м : -

{IД :м :с |м : -
{|с : - :ц |Д1 :-
{|с :ц :ц IД1 :-

:д I м : - :р I р 
:д |м : - :р |д 
:с I м :р :д |м 

:с I м : - :р |д 

2 7 — 2 9 . Упражнвнія .эти пѣть назва- 3 2 . Сказанное по поводу иаучѳнін ц 
ніями ступопей и на слошь ля. Можно (см. оо. 2 5 — 2 6 ) должно быть примѣнено 
также раздѣлпть іслассъ на пять группъ, и здѣсь , при изучѳніи р е . В з я т о е скач-
раздйлить между ними ДО МИ СОЛЬ ц і и комъ снизу, р ѳ является возбуждагощимъ, 
до 1 , и пусть каждая поешь только свой бозпокойнымъ апукомъ (вт, отличіо отъ 
з в у к ъ . епокойнаго м и ) . 

36. {|м :с :м |р : - :д |м :с :м |р : - : - } 

{|д :м :с I д1 : - :с | с :м :р |д : - : - || 

36. Четырехдольные такты. Доли времени иногда считаются по 
четыре, или дважды по двѣ. Онѣ тогда чередуются такъ: 1-я сильная, 
2-я слабая, 3-я средняя, 4-я слабая. Изъ такихъ четырех'!, долей и 
получается ч е т ы р е х д о л ь н ы й тактъ. 

37. Передъ средней, третьей долей ставится короткая черта; 
иередъ сильной, первой, черта длиннѣе: 

( I : I : I : I , | • I = || 

Л С : с | с : о I О : с | с : с 

Спя. Слаб. Сред. Слаб. Сил. Слаб. Срод. Слаб. 

38. (д—Фа или Соль). 

il" Ід :м Р :с |С Д Ід :м 

11° :м |с :м Р :Д С м :с м :Р 

3 9 . 

{ І д 

( д = 
: Д 

=Ло). 
: Р 1 м : — : с 1 д =Д : Р 1 м } 

< | Д : Д 1 Щ 1 д 1 :— : с | о : м : Д 1 м : - : р } 

І І Д : Д : Р 1 м :— : с 1 д ' : с : м I е 

{ І д =Д : Р 1 M : — : с Ід : м : Р 1 д II 



СОЛЬ НИЖНЕЕ (с,).—Ці НИЖНЕЕ (ц, 

4 0 . (д — Фа или Соль). 

С 

M 

Д 
Ц. 

о, 

с 

м 

Д Д 

с 

M M 

Д Д Д 

с, с, с, с, 

41. Д M с д с, с, д д м С M д с, с, д 
I 

42. с 
M M 

Д Д 
с, 

M м 

Д Д д д 
с, с, с, 

43. д м с M д с, Д M с, Д Ci M д . .с, д 

44. с 
M M 

Д д д •> д д 
Д . Д . 

С, С, С, Cl с, 

45. д м с м д с, с, с, Д! д с, ц, д с, д 

4 0 — 4 6 . Изучопіѳ нпжняго ц , нѳ соста- пѣніи упражненій в ъ ob. 4 0 — 4 5 опасаться 
вптъ затрудненія, потому что отношоніо брать низкій тонъ для д . Д должно быть 
0,-Ді-Д тоже, что отношоніѳ С-Ц-Д1. Прп = Ф А , СОЛЬ или даже Л Я по камертону. 

46 . Паузы. Пустыя мѣста. Иногда среди звуковъ пѣнія надобно 
помолчать одну или нѣсколъко долей. Такія беззвучныя или нѣмыя 
доли называются паузами. Доли-паузы на письмѣ обозначаются 
пустыми мѣстами. Паузы при счет*, идутъ нарашИ, съ долями-
звуками. 

47. 
( д = Д о ) . 
<1д 1 : 1 м :Д 1 : Ід :м |с :Д 1 : 1 д 

48 . {|м :р 1 д :м |С 1 ' : |с 1Д :— |м : 1 д : 

49. {|Д * 1 M :Д |С 1 - : |с : 1 м : |м '•Р 1 д 

50. {|Д : м le :с Ш Щ 1Д1 1 1 : 1 м :Р 1 д 

4 6 . Упражнения с ъ паузами тробуют-ь 
особѳннаго внпманія учителя. Порядокъ 
упражненій слѣдугащш. Пѳрвыя упражне-
нія производятся безъ нотъ, на слухъ , 
именно: 1) подъ счетъ учителя дѣтн дол-
жны пѣть 4 доли на слогъ ля, потомъ 
4 доли молчать,п затѣмъ опять пѣть 4долп. 
2) П о о ч е р е д н о - о д н у долю нѣть, д р у -
г у ю молчать. 3) П ѣ т ь 1 д. молчать 3 д. 
(тактъ 4 - х ъ дольный), 4) п ѣ т ь 1 д. мол-
чать 2 д. (тактъ 3 дольный). 

Послѣ того надобно заняться пріуче-
ніѳмъ глаза дѣтѳй къ паузамъ. Учитель 
ппшѳтъ на доскѣ упражнепія (см. 47) 
ирпчемъ желательно, чтобы знаки долен 
(I и :) были написаны цвѣтнымъ мѣломъ. 
При употребленін подвнжныхъ нотъ-
буквъ, паузы, т . с. пустыя бйлыя кар-
точки также очень хорошо замѣтпы глазу. 
Д ѣ т и должны всматриваться и различать 
въ наннсашіомъ на доекѣ : 1) доли, в ъ 
которыхъ ость ноты-буквы, 2) доли со 
знакомъ протяжения 3) п у с т ы я доли, 
паузы. У ч и т е л ь поочередно вызываѳтъ 

дѣтѳй къ д о с к ѣ и они показываютъ по 
его вопросамъ то, д р у г о е п третье . 

4 7 — 6 0 . Для объѳдпнѳнія зрительныхъ 
внѳчатлѣнііі с ъ слуховыми, прежде ч ѣ м ъ 
пѣть эти упражпѳнія нотами-буквами, по-
лезно проііѣвать н х ъ со счѳтомъ па одпнъ 
топъ, пазывая долю-букву слогомъ та, 
долю-протяженіѳ —ак , (см. ч . 20) а долю-
паузу слогомъ сяк. Пазываніѳ наузъ сло-
гомъ сяк пріучаѳтъ глазъ отдавать с л у х у 
отчета, в ъ паузахч.. 

Можно разнообразить эти упражнения 
таісь: учнтоль называетъ только паузы; 
ученики—ней друг ія доли; или на-
оборотъ. Или: одннъ ученика, молча ло-
казываетъ доли па д о с к ѣ и при этомъ 
долп-паузы слегка выстукнваѳтъ, осталь-
ные ученики молча слушаютъ. Учитель 
предлагаете дѣтямъ спѣть упражнѳніѳ и 
предупреждаете нхъ , что сдѣлаѳте ошиб-
ку: ученики открываюте эту ошибку. 
В с е ото иродѣлывается на миогнхъ уро-
кахъ. 



К О Л О К О Л Ь Ч И К И . 
(Пѣсенка) 

51. (д = Ло или Ре). 
м :м I с :с 

1.Ко-ло-коль-чи-
2.И о чемъгру 

Д :д |м 
КИ МО - и , 

о т и - т о в ы 

Р :р |М :д 
цвѣ-ти - ии стен 
нъденьво-со-лый 

M 

ны 
M a 

IP 
с , 
я 

м :м I с :с 
Что гля - ди - тс 
Сред вне - ск о т е тт 

Д1 :Д' |Ц : 
на ме - ня, 
нойтра-вы 

Д1 |м :д 
тем-но го - лу 
го-ло-вой ка-

Р І Д : 

бы - е 
ча - я? 

52. Связь. Часто приходится пѣть двѣ, три или нѣсколько нотъ 
va одинъ слоіъ. Подъ такими нотами проводится внизу черта: эта черта 
и есть связь. 

Ц А Р Е В Н А . 

(Народная пѣсня). 

53. (д=Р<0. 
J1Д :м |с :— |с 1 м :— |с :м |р :м |с :— 1M 
} Какъ во |го ро - ІдѢ да - 1 рев - - - |на, 
2.Какъво |го ро - ІДѣ мл а - 1 да - - - 1 я> 
З.Се - ре |ди кру - ІГУ сто - |я - - - 1 ла 
4.3о - ло |тьтмъ КОЛЬ - |домъ c i |я - - - I ла 

| д І Р :Д 1 м :р 1 д :• 
да |рев 1 на 
мл а - 1 Да - - |я 
сто - |я - |ла 
ci |я Іла. 

С Т У П Е Н Ь ФА. 

5 4 . Фа—эвукъ тяжелый: стремится впизъ. Звукъ ми какъ-будто 
притягиваешь его -къ себѣ. 

Д1 

м 

Д 

с с 

Д1 

Ц 

с с 
ф ф 

M M 

Д Д 

с с 
ф 

M 

5 5 . д м с д ' с с Ф М Д Ф М Д С С Д Д ' С Ф М С Д 

5 6 . . Д С М Д Ф М М Р Д С Ц Д ' Д Ф М Д С М Д Ф М М Р Д 

57. (а) (б) (в) (в) 
д M с ф м Ц С Д Ф Ф М Ц Д С М Д Ф Ц М с д ф м II 

(д) (е) (ж) (в) 
д1 с м д ф Ц м р м д ф | | с ц д 1 с ф | | м д ф M с II 

6 4 . Ступени ф а и л я , подобно ц і п р е , 
но кажутся на с л у х ъ такими самостоя-
тельными, какъ д о - м и - с о л ь онѣ шцутъ 
опоры в ъ сосѣднихъ ншгапіхъ звукахъ . 

Ф а , если подойти к ъ пому с в е р х у по 
ступопямъ п выдерживать голосомъ, пред-
ставляется памъ выжидаюіцимъ перехода 
в ъ м и . Кромѣ того особенность ф а со-
стоите. в ъ томъ, что взятое с качко мъ, 
оно звучитъ тяжко, серьезно, торже-
ственно, внушительно. Поэтому изучая 
ф а , необходимо включать въ упражненія 

такіѳ скачки. Послѣ многихъ прпмѣровъ 
и упражненій на звукорядѣ , (см. оо. 
2 5 — 2 6 ) ученики поютъ упражнѳнія 5 5 —57 
НО КПНГІІ или с ъ доскн. 

5 7 . Эти упражненія слѣдуетъ нѣть сна-
чала слогами—именами ( д о , МИ, СОЛЬ, 
ф а , МИ и т. д.); затѣмъ на елогъ ля; на 
гласный а—у, а—у—а\ на числитѳльныя 
рань, два, разъ, два, три, пли: раза, два, 
три, разъ, два, при чѳмъ подъ нотами 
на доскѣ можно подписывать цыфры п т. п. 



58. Знаки усиленія и ослабленія. Знакъ — = = г показы-
навтъ, что звукъ надо постепенно усиливать, чтобы онъ словно разро-
отолся; знакъ L — показываешь ослабленіс звука: звукъ словно 
сжимается. Иногда оба знака ставятся одинъ съ другимъ вмѣстѣ 

" - -—• Тогда звукъ сначала постепенно усиливается, 
іютомъ постепенно ослабляется. 

59. (д = Ло или Ре). 

{|м :— I д :— I Ф : - |М : - |Ф : - |М :р |М : - | р : - |д : - | | 

60 . 

{|д : - |м : - |р :д |р :м |Ф : - | - : - |м : - |р :д |р : - |д : - || 

61. 
{|д : - I - :м |с :Ф |м :р |д : - | - : - ||Ф : - | Ф : - |М : - | - : Ф \ 

{|с :Ф |м :р |д : - I - : - || 

62. 

{|м : - :р |с : - :м |р : - : - |д : - : - ||Ф : - : - |м :р :д |р : - : - || 

(|Ф : - : - I м : - :с |р : - • : - |д : - : - || Ф : - : - |м : - :р |д : -

63. (д=Фа). 

{|д : - |м :с I Ф : - |м : - |д ір |м :с | Ф : - | M : - \ 

{|р :д I Ці :д |с, : - |д : - |р : - |д :р | с, : - |д : - || 

6 1 — 6 2 . Полезно НІІТЬ упражненія 6 1 — 
62 по чаетямъ, которыя отдѣлены двой-
ными чертами. Одну часть поютъ уче-

ники, другую, какъ бы въ отвѣтъ, поешь 
учитель; или классъ дѣлится па двѣ 
стороны для той же цѣлп. 

П Р И Х О Д Ъ В Е С Н Ы . 
6 4 . (д=Ф<г). 
{ : с , |д :д |р :р |м : - |д :м | Ф :м |р :д | с, : -
1.3и-|ма не да - ромъ |злит - ся про- |шла е - я по - |ра 
2. И |все за - су - е - |ти - лось и |го - нить зи - му |вонъ 

{ : с , |д :ц, |д :р |м : - |д :м |м :р |д :с, |д : -
Вес-|навъок - но сту-|чит - ся и |го-нитъ со дво - |ра 
И |жа- во - рон-ки |вънс - б'Ь уяс/ь |под-ня - ли тре-|звонъ. 

ДО' . СТУПЕНЬ ЛЯ. 

Л Я 
Д і 65 . Ля, таклсе какъ и Фа, стремится внизъ. 

Л Я 
соль Звукъ соль служить для ля какъ бы подставкой. 

ФА 
соль Ля—грустный, уиътлый звукъ. 

ФА 
ми /TN 

Р Е Д M с д' л - с 

ДО M с Ф M л — с 

Ці. M д р Ф л — с 
M р M д л - с 

соль, Д Д1 ц д1 л - с . 

66. д1 Д1 

Ц 
л л л л л 

с с с - с • с с с • 
ф 

M M M • M 
д д д 

д м е д ' е л л е м д л с м д л с с Ф M С Л Ц Д1 

6 5 . Л Я — в ъ соединѳпіп с ъ другими 
ступепяыи звучишь уныло, печально. .Учи-
тель показываешь это свойство ступени ЛЯ 
на подходящихъ -примѣрахъ, по образцу 
привѳдѳвиыхъ в ъ отд. 65. Учитель поѳтъ 

эти примѣры, показывая ступени на звуко-
рядной таблицѣ; дѣти слѣдятъ за ыимъ и 
слухомъ и глазами. Пѣть медленно, тихо 
и внятно. 



67. 1. ля поолѣ соль. (д= И или Ре). 
(а), д с M Д с л с с ф Ф M с л л с 
(б). M с Д с л с д' с л с ф M с л с 
(в), с M Д с л с Ц д1 с Ф M с M Р Д 
(г). M р Д с л с м с Д с л с ц Ц Д1 

2. ля лоелѣ Фа, до1 н до. (д--Ло или Ре). 
(а), с M д с л л С С Ф Л с Д л л с 
(б)- Д р M д с ф M с л с Д с ф л с 
(в), м р Д с л с с д1 л с Д' с л с с 
И- Д M с д1 л л с Д л с д Д л с Д 

3. ля отъ ми, ре и другихъ ступеней. 
(а), м с Д л с ф M M л с д' с ф ф M 

(б). С M м Р л с с M л с д р M р д 
(в). Д M Р Д р л с M д л с Д1 л Д1 с 
(г), с ф M с Д ф M л с д Р M л с Д 

68. (д = Ло). ІІД :м с - 1 M Д л :с ІР :л с :— I -

д1 Ц |л :с л - 1 - с ф :м ІР :л с : - I - |д 4 1 

69. {1 с :— |м :д |л |С 1 ф M ІР :Ф м : - |л II 

<|с |Д' Щ |л - 1 - :Ф I P |с Ф |м :р 1 Д : - 1 

6 7 . Подобный унражнѳнія, бѳзъ моло-
д ы н опредѣлѳннаію размѣра, б у д у т ъ 
с к у ч н ы н тгѳ интересны, если учитель не 
будетъ вводить в ъ работу разнообразіо, 
употребляя напримѣръ такіо пріемы: 
1) У ч и т е л ь поетъ в ъ упражнѳніяхъ всѣ 
ЛЯ, a дѣтн—осталыіыя ступени и наобо-
ротъ. '2) К л а с с ъ дѣлитсл на группы, и 

каждая группа получаотъ свою поту. 
3) У ч и т е л ь и ученики поютъ чѳрѳдую-
щіяся поты—по одпой, по дпѣ , по три. 

6 8 — 6 9 . Эти упраншѳнія п ѣ т ь построчно 
д в у м я сторонами класса. Или: первую 
строку запѣваѳтъ одинъ учѳникъ, вторую 
щюдолжаѳтъ в е с ь классъ. 

70. д .д :д .д ГГолу-доля. Точка — знакъ полудоли. Иногда на 
одну дошо падаютъ два ровныхч, звука. Тогда доля дробится на двѣ 
полудоли: одна полудоля сильная, — перодъ ней стоитъ знакъ до.ли 
( I или : ); другая полудоля слабая. Передъ слабой полудолей ставится 
•точка. Тонка дѣлитъ долю пополамъ. 

Вотъ двухдольный такта: въ немч, каждая доля раздроблена на 
двѣ полудоли. 

Безъ нотъ. 
< 1 - • J I 

11-ая доля : 2-ая доля || 

Съ нотами. 

71. Так-тік. Первая полудоля называется елогомъ: так, вторая-
слогомъ тік. Раздробленная доля называется: так-тік. 

{|д :д |д .д :д |д .м :с .м |д : - Ц 
І т л к :ТАК ІТАК.ТІК :ТАК ІТАК.ТІК :ТАК.ТІК|ТА- îAK I] 

7 0 . Полудолн пдутъ доѣ на одппъ 
ударъ. Учитель слуховыми упражнениями 
пріучаотъ с л у х ъ дйтѳй различать цѣлыя 
доли отч» долей, дробленныхъ на полу-
долп. Примѣрныя упражненін: 1) учитель 
дѣлаѳтъ удары рукой вннзъ и в ъ сторону, 
рѣзко отчеканивая в ъ каяедомъ ударѣ 
два движенія руки: вшізъ — ввѳрхъ, 
впѳредъ — обратно 2) ечнтаетъ удары: 
\разг :разъ || 3) ечнтаетъ движонія в ъ 
каждомъ ударѣ : | разъ . два : разъ . два || 
4) Д ѣ т и считаютъ. 5) Пишетъ на доскѣ : 
|1 : 1 И потомъ: | 1 . 2 : 1 . 2 ||,—лропѣ-
ваѳтч., просчнтынаѳтъ, промѣряѳтъ дви-
жѳніями, водя рукой ио самымъ цыф-
рамъ. 6) Д ѣ т и дѣлаютъ тоже. 7) Поютъ 
I д . M :с .M || повторяя нѣсколысо раза.; 
затѣмъ: |д : м . с |д : м . с || и т . д. 8) Учи-
тель поетъ: |д : м . с |д1 : с . м |д : м . с |д || 
дѣти считаютъ доли и т . д. 

71 . Упражнѳпія для слуха . 1) Учитель 
х о д и т ь по классу мѣрными, крупными 
шагами. Д ѣ т и считаютъ его шаги, катет» 
доли: так, так, так. Потомъ на каждый 
піагъ д а ю т ъ д в Ь полудолн так-тік, так-тік, 
так-тік. Потомъ д а ю т ъ разнообразные 
ритмы по устному указанію учителя, на-
прнмѣръ: считайте 2 такъ 2 так-тік! 
Тогда получится такой рнтмъ: 

|тлк : т л к |ТАК .т ік :тлк.тііс|| 
эта фигура повторяется подрядь нѣ -
сколько разъ. Потомъ задается другая. 
2) Д а ю т с я рптмпчоскія фигуры на письмѣ 
(на досгсѣ), напрпмѣръ: |д : м .с : м ; . д || 
Ученики рптшіческими названіями обпа-
руживаютъ эту фигуру и т. п. 3) У ч и -
тель поетъ ритмическую фигуру напрп-
мѣръ: |Д.М :С |Д.М :С || и т . п.; дѣти 
стараются слухомч» опрѳд-іишть ее: на-
звать, написать. 



72. ( д - Д о ) Народная молодія. 

{|м :с |р.Ф :м.р |д.д :д |м :с |р.Ф :м.р |д :м || 
{ | Ф : Л | М . С :Ф.М |р.р :р | Ф : Л | С . Ф :м.р |Д :— || 

В Е С Н А П Р И Ш Л А . 
73. ( д = Д о ИЛИ Ре). м. Глинка. 
{: д .р I м :Ф -С | л :д'.л | с -л :с -Ф | м : Ф .С | л :д'-л | с -л :с .Ф ] 

Вес - на сво - е взя - ла, крас - на вес - на при - шла, всѣ 

{|м :с .с | Ф . Ф :м .М | Ф . С : Ф -М |р :Ф .Ф | М . М :р .р |д :— | 
пташечки воро - тилиськънамъй pa-дымы до-рогимъго-стямъ. 

С Л А В А . 
7 4 . ( Д = Ф й ) . Народная. 

{ : д :с, |д_ф :м :м |м -с :Ф :м |р :д :р (м :д |р : - :м ,р |д | 
1.Слава на не - бѣ Солн-цу вы-со-ко-му Сла - ва, Сла - - ва! 
2. Назем-л'Ь Г о - с у - д а - рю ве-ли-ко-му Сла - ва, Сла - - ва! 
3.Ве-сѳ-ли - ся ты, Солн-це не-бес-яо - е Сла - ва, Сла - - ва! 
4.Многи лѣ - та Ца-рю пра-во-славно-муСла - ва, Сла - - ва! 

75. Д ï- -Д Полторы доли. Звукъ иногда занимаете долю и еще 
половину сосѣдней доли, всего полторы доли. Полудоля, прицеплен-
ная къ предыдущей долѣ, изображается короткимъ знакомъ протяжѳнія, 
т. е.. короткою чертою. 

і Ь I и 
I 2 2 

7 2 . Это уираяснете молено двумя сто-
ронами класса , ло-строчно. (см. отд. 
61—62) . 

7 3 — 7 4 . Прежде чѣмъ п ѣ т ь эти пѣсѳнки 
с ъ текстом'* , надо 1) пропѣть ноты уни-
сонно (на одинъ тонъ) р и т м и ч ѳ с щ ^ и 
названиями, 2) нропѣть слоговыми н 

ніями нотъ. Это общііі норндокъ уііраж-
нѳній при разучпваніи додобныхъ пьѳоъ. 

7 5 — 7 6 . Полуторныя доли являются наи-
болѣе затруднительными для дѣтѳй;-при-
ходится надъ ними «биться», пока слуху, 
дѣтей н е разовьется до способности 
точно дѣлить музыкальное время на со-

76. Та-ак-тік. Названіе первой доли так продолжается на первую 
половину второй: 

{ ТА- :АК .ТІІС \ Д -Д 

77. 

{IД :Д -Д IД :д IД :д.д |Д :д-Д ІД -Д ІД -Д ІД =Д-Д ІД : - || 

{ІД *Д 1Д :Д |Д :Д-Д IД :--Д |Д =Д-Д |Д -'Д-Д |Д - -Д |Д || 

МНОГИ ЛЪТА. 
7 8 . ( Д = Ф Д ) . Марш-ь. 

І І Д : - . с , I д : р | м :-г . д | м : Ф |С :М | Ф : р | д : д | д : - \ 

1|Мно - ги лѣ-та, |мно - гы лѣ-та, |Право-славный(Руоскій Царь! 
2| Ей по-вего-ду |от - в ѣ - ч а - я , |мчится рус-ско |-е «у - ра»! 

{|Д -С: |д : р |м .д |м :Ф |С : М |Ф : р |д :д |д : - \ 
|Друж - но, гром-ко |пѣс - ня э - та |пѣ-ласьпра-дѣ-|да-ми встарь, 
|Отъ Кав - ка - за |до Ал - та - я |отъ А - му - ра |до Днѣпра: 

размѣрныѳ промежутки. З а д а ч а у ч и т е л я — 
доставить па первое время всѣ способы 
къ тому, чтобы д ѣ т н повѣряли себя слу-
хомъ и объодшшлп (комбинировали) зри-
тсльиыя впечатлйнія со слуховыми ирѳд-
ставленіями. Можно рекомендовать слѣ -
дующій порядокъ упражнѳній слуха : 
1) учитель поѳтъ короткія, но яркія фразы 
гл. полуторными долями напримѣръ: 

а) б) 
{ | д : - . р |м : с H о .л |с :м || 
І|р : - . м | ф : л И с : - . Ц , | р : д || 

2) Д ѣ т и п о в т о р я ю т , ихъ . 3) В ъ про-
п ѣ т ы х ъ учитѳлѳмъ фразахъ дѣти стара-
ются уловить полуторныя нотьт, 4) вво-

дятся рнтмичѳскія назнанія, и объясняется 
п х ъ прпложѳніѳ к ъ даинымъ рптмамъ; 
б) объясняется способъ записывайся; 
6) спрашиваются ученики по однночкѣ . 

При ввѳденін упражнонін с ъ ритми-
ческими назвашямп с л ѣ д у е т ъ обратить 
внлманіѳ , чтобы вторая доля :ак .тік не 
отдѣлялась отъ порвой, и чтобы ак иполн-Іі 
сливалось съ предыдущнмъ та. 

7 7 . Эти упражненія должны быть ясно 
написаны па доскѣ . Надобно воспользо-
ваться ими, чтобы пріучить дѣтѳй посте-
пенно превращать: так '.так .тік в ъ 
та- '.ак.тік и наоборотъ. Обѣ строки 
сравниваются между собою по-тактно. 



; |р .р :р -м |Ф : Ф . М |р :р |м .м |м .р ;м .Ф |С :С .Ф |М : - \ 

|Друж-но гром - ко |пѣ-снго э-ту|ы те-перь вся |Русь твердить 
|Про - гре-мижьдо |граней свѣ-та| и по всѣмъсерд-|цамъу- дарь 

I л :л -с I Ф^С :л .Ф | с І С ^ Ф | м -Ф :С -М | с :л .с | Ф :м | р :с | с : - || 
|Сънейпо цѣ - ло - |му пол - свѣ - ту | и - мя рус-ско| е гремитъ 
|На - т а пѣс - ня: |мно-ги лѣ - та, |Право-славиый|русскійЦарь! 

Л Я Н И Ж Н Е Е (л,). 

79. ( д - Ф а ) . 
а ) Тихо. 

{Iд :— I м :с Iм : - |р :д |л, : - |д : - | Л і | - : - [ 

{|д : - IЦі :д |м : - |д :с, [л, : - |д : - | Л і : - | - : - || 

б) в) 
{ : д |л, : - IЦі |д : - | - : - ||:м |р :д |лх :ц, |д : - || 

{|д :д.ц, IЛ-і :л, | Ф : - | М : М |р :д.р |м : - | - :р } 
{|д :д.Ц, |лх :л, |р : - |д :д |ц, : - |д, : - | - || 

1. К О Л Ы Б Е Л Ь Н А Я П ' В С Н Я . 
81. (д=Фд). w 

{IД : л і I Ці -Ді ІД :Лі I Ці -Д. |д :л, |р :д .р | л, : - | ц, : - } 
1|Спи,мла-дѳ-нец'ь,|мойпро-крао-ный|ба - го-шки ба - |ю 
2|Ста-ну ска - зт,т-|ватья сказ - ки |пѣ-сѳн-ку спо - |го 

{IД :л> ІЧі-Д. IД :л1 Iц.-Д. |д .д |р :м |д : - | - : - || 
|Ти-хо смот - ритъ|мѣсяцъ яс - ный |въколы - бельтво |-го 
|Тыжьдре-мли. за- |крывшиглаз - ки: |ба - гот - ки ба-j ю. 

7 9 . Л я пижнеѳ ( Л , ) — з в у к ъ очень за- тямъ эффекте, производимый этимъ зву-
мѣтш.ти и легко запоминаемый. Соѳдн- комъ. Потомъ, должны слѣдовать упраж-
попіе его с ъ д о особенно привлѳкатель- понія на звукорядѣ . Наконоцъ, д-Ііти сами 
но. Н а вышѳприведеішыхъ примѣрахч. поюте по книгѣ упражпошя 79 и с.чѣ-
(79 a—в) ; учитель старается показать діі- дующія. 

2. К О Л Ы Б Е Л Ь Н А Я П Ъ С Ы Я . 
82. (д = Фа). 
{|с, :с, ІС, :д |р 
1.Спиди-|тя мо - о ус-|пи, Слад-кій 
2. У - лѳ- |тѣиьО-рель до - |мой, Солн - це 
3.ВѢ-тра |спраши-ва-етъ|мать: «Гдѣ из 
4.Не го - |няльяволньмор|скихт>,звѣздьно 

м. 
:м |р : - |р :д .р м :м .р I д : л , | л , : - } 

сонъкъсе - б-]-. ма-|ни 
скрылось иодьго - |рой 
во - л иль про-па-1 дать? 

тро -галъ so - л о - |тыхъ, 

{|м .р I д :д -ц, | л, :ц, .д |р : - |р :д .р 1 м :м^р | д :м | д : - || 
Въ няньки | я те - бѣ взя - |ла Вѣ - теръ |Солнце и Ор-|ла 

Вѣ - торъ| по - слѣ трех'ь но - |чѳй мчит-ся |къмате - рисво-|ей 
А - ли |звѣз-ды во - е - |валъ, а - ли |вол-ны все го-|нялъ»? 
Я ди-|тя о - бе - ре - |галь, ко - лы - | бе - леч - ку ка-|чалъ. 

У П Р А Ж Н Е Ш Я ВЪ Ч Т Е Ш И НОТЪ. 

83 . Д=Ре. 
с л с м д р м с 
д р м Ф с л р — 
С Д 1 Ц Л С Ф M с 

Д Р М Ф М Р Д -

8 6 . д=Ссмь. 
Д CI д м р д р -

м с д м л , ц , д -

р м ф р д р м — 

с Д Ці д р M д -

ОТЪ Д — Д О Д 1 . 

8 4 . д = Л о . 
Д М С Д ' Ф Л С М 

д р м р д р м с 

С Ф М Д ' Ц Л С М 

д м с д м р д -

Отъ CL—до С. 
87. д = Фа. 
Д С М Д Ф М р М 

С, Д Лі д ц , д р -

M Д С, Д Ц , Лі л , 

ц , д с , M р д -

86 . д = М и . 
М С Д Р М С Ф М 

р ф м р д м с — 

Л Ц Д 1 С Ф М Л С 

Ф м р л с ц ' д — 

88. д - Л я . 
Д M С Cl л , ц , д с 

С і С Ф М р Д р — 

Ф м р с , д р м с 

Ф M р с , л , ц , д -

8 3 — 8 8 . Уяражнѳнія эти д а ю т ъ воз-
можность учениісамт, практиковаться вч. 
зритѳльномъ пѣніп, т. е. вч, чтеніи н о т е 
голосомъ с ъ листа. Учитель должеиъ 
употребить в с ѣ с р е д с т в а к ъ тому, чтобы 
сдѣлатъ зти упражнепія интересными для 
дѣтѳй. Л у ч ш е е пзъ зтихъ срѳдствъ разііо-
образіѳ в ъ способахъ и пч, порядкѣ нспол-

ІІѲНІЯ. Можно: 1) раздѣпить классъ на 8 
группч, и каждой грушгіз назначить одну 
ноту; 2) учителю пѣть однѣ ноты (напр., 
Д-М-С), классу в с ѣ остальным; 3) раздѣ-
лить к л а с с ъ на диѣ стороны, который 
берутъ ноты ноочѳреди; 4) одной с.то-
ропі> (или 1-му ученику) ігЬть упражнѳ-
піе с ъ начала до конца, другой—обратно; 



8 9 . ( д = Соль). 

J :С, с, :д |д :м 
1 Сле- тикънамъти-хій 

м 
ве 

В Е Ч Е Р Ъ . 

- |р :м 
черъ на 

Ф :Ф | д : р 
мир-ны - я по-

:м 
Те-

м :с I с :л 
бѣ но - емъ мы 

л :— I с :м 
пѣс - нто, ве -

Р Щ . I Д 
чер-ня - я за-

м 
ля 

I С | 
|ря 

' - 1 

f : с, с, :Ф I Ф :м м : - | р :с, 
уКакъ|ти-хо всго-ду |ста - ло, какъ 

Л ! : Ф I Ф : М р :-
воз-духъ о - хла- дѣлъ 

: м :л I л :с I с :Ф | м :р :Д Д 
і И въ| ближней ро - щѣ | звон - ко ужъ|со - ло - вей 

Д = Д 

••ц. 
за-

д I -
пѣлъ. 

д о 1 д 1 Д 1 

ц і Ц Д 
л я л Л 

С О Л Ь с с 
ФА Ф Ф 
М И м M 
Р Е Р Р 
ДО д Д 

9 0 . Высота строя. Задаваніе тона. Прежде чѣмъ 
начинать пѣть что-нибудь по нотамъ-буквамъ, необхо-
димо «задать тонъ», т. е. установить, накимъ голосомъ, 
на какой высотѣ, пѣть д. Когда тонъ для д заданъ, 
остальные звуки спѣть легко. Высота звука указывается 
вначалѣ нотнаго писанія заыавною буквой, а тонъ заглав-
ной ноты-буквы узнается по камертону. 

б) пѣть безъ нотъ-имѳнъ н а слоги разъ 
два пли так—тік. Изобрѣтателыгый учи-
тель можѳтъ придумать п друтіе способы 
разнообразить работу и д а т ь дѣтямъ 
возможность не только с ъ интѳресомъ 
пѣть, но и со вннманіѳмъ слѣдить за 
пѣніѳмъ д р у г и х ъ . 

Упражнѳнія не раздѣлѳны на такты. Но 
поты должны быть равный з а исклгаче-
піемъ т ѣ х ъ , при которыхъ с тои ть зпакъ 
долевого протяжѳпія. П у с т ь сами ученики 
нопробуютъ, вслушапшпсь, определить, 
какія поты выдѣляются, какъ сильныя. 

9 0 . Надо познакомить учениковъ с ъ 
камѳртономъ и объяснить обозначѳніѳ 
тона. Х о д ъ о б ъ я с н е н ы такой, (а) Е с т ь 
разныя д о : одни выше, друг ія ниже. (Про-
п ѣ т ь д п д -м-о н а р а з н ы х ъ высотахъ) . 
Но есть одно Д О (главное, среднее, пер-
воначальное—назвать можно по разному), 
которое звучптъ в ъ камертонѣ . ( В о т ъ 
оно!) (б) Ученики поютъ Д О 1 , ДО и ряды 

1) Д ' . Ц . Л . С. Ф . М. Р . Д . ; 2 ) Д . Р . М. Ф . С. 
Л . Ц . Д . (в) Записать этотъ рядъ ошъ глав-
наго Д О заглавными буквами (какъ на 
діаграммѣ 90 ) и помѣтить в в е р х у что в ъ 
зтомъ звукорядѣ Д—Д. (г) Ученики оты-
скнваютъ отъ главнаго Д д р у г і я ступени, 
(главное М. главное С. и т . д.) , восходя 
пли нпсходя (лучше) голосомъ отъ ка-
мѳртоннаго з в у к а и показываготъ оты-
сканные звуки па діаграммѣ (болыпія 
буквы) , (д) Сказать, что в ъ пѣпін д рав-
няется пѳ только Д , по и друтимъ глав-
нымъ звукамъ. Напримѣръ: д = 0 . Зна-
чить , надо отыскать по камертону О, 
сказать , что это—д и пѣть его, какъ д . 
(ѳ) Опыты с ъ перѳимѳнованіѳмъ или 
замѣной ступѳнныхъ названій названіѳмъ 
д о . П ѣ н і е поваго д о разными длитель-
ностями. П ѣ н і е отъ поваго д о — д р у г и х ъ 
ступеней. (Объ употреблены 3 и t» в ъ обо-
значѳніяхч. рѣчъ будешь впослѣдствіл) . 

УПРАЖНЕНИЕ ВЪ ЧТЕІПИ НОТЪ. 
91. д - Р . 

Д Ц і Д м р д с — м р д р м д р 

С Л С Ф М Ф С — д р м д р — д 

92. д = М . 

д р м с д р м — С Ф М С Ф М р 

Ф М р М Ф С Л — С Д Р М Ф Ц , Д 

93. д = Р . 
д ц г р д м р д - р д м р ф м р 

С Л Ц Д ' С Ф М С Д Р М Ф Р М Д 

94 . д = С . 

с, д ц , д р M р Д M Д С, Л , ц , д р 

р М Ф M р Л] Ц і Д С Д Ц і Д M р Д 

П Р И З Ы В Ъ В Е С Н Ы . 
(Круговая пѣсенка) 

95. д = Р . 
Д - -Д :Д 

При - лѳ - тай 

Д1 Щ -Л 
Ты, пѣ - ведь 

л :с 
Звонкій 

:Ф . Ф 

жаво-

Д -Д =Д 
къ намъ оію-рѣй 

с : - .Ф : м 

вёш - нихъ дней, 

м :д 
ро - нокъ! 

9 1 — 9 4 . Указапія о подобныхъ упраж- 9 5 . К р у г о в ы я мелодіи (каноны) очень 
непіяхъ смотр, отд. 8 3 — 8 8 . полезны для пріученія дѣтѳй к ъ испол-



ЗВУКОВАЯ Л'ЪСТНИЦА. 
д а = ч > 

ці 96 . Пѣвчесіеіе звуки располагаются лѣстни-
jji цой въ три ряда или яруса. 

С1 

Ф 1 

м 1 

В Е Р х т и Р Я Д Ъ . 

Н О Т Ы всрхияго ряда пишутся съ отмѣткой 
pi вверху справа. 

Д 1 = < > = Д ' Д1 р 1 м 1 Ф 1 с ' Л 1 ц1 

Ц 

0 Л СРЕДШЙ РЯДЪ. 

ф Ноты средыяго ряда—безъ отмѣтки. 
м 

Р Д Р М Ф С Л Ц 

д = < > = Д 

_ Ц і н и ж т й Р Я Д Ъ . 
л , 

С | Н О Т Ы нижияго ряда пишутся съ отмѣткой 
внизу справа. Ф , 

Щ 

Рі Ді Pi Mi Фі с, л, ц , 

Д і = < > = Д і 

ненію 2 — 3 — 4 голосныхъ ньесъ. П о р я д о к * 
пзученія: 1) Сначала изучается ш ш ѣ в * 
и поется (безъ сиовъ ц со словами) в с ѣ м ъ 
классом* , безъ раздѣленія его на партін 
и напѣва на строки. 2) Учптоль запѣ-
наотъ, к.чассь нступаотъ послѣ его 
1-й строки. 3) К л а с с ъ дѣлится на д в ѣ 
части, которыя в с т у п а ю т * за учптѳлѳьгь 
поочередно. 4) Образуется большее число 
группъ, и н а п ѣ в * нраіцаѳтся, пока учи-
тель не с в е д е т * его «на нѣтъ» , удержи-
вая отъ пѣпія поочерѳдныя партін. 

Ц ы ф р ы нч> концѣ с т р о к * показывают* 
на какую строку переходить по оконча-
ніп нропѣтой строки. 

9 6 . При іізучопіп па звукорядной таб-
лицѣ ворхшіхъ д 1 , р 1 , м 1 , ф , слѣдуѳтт, 
выбирать птгзкій тонъ для д . В ы с о т а Д = Д 
пѳудобпя, ибо звуки м 1 и ф 1 непосильны 
дѣтямч» па этой ступени обучѳнін. 

При изучѳніи нижних* звуковъ: ц , л , 
С, ф , наоборот* слѣдуѳтъ брать высокій 
т о н * ( д = Ф , О или J I ) . 

97. д - Д . 
а ) {IД1 - |с :д1 ІР1 : - I м1 :p' |д] : - |c :д' |м' -.рЧД1 - II 

б ) (|д 1 :с Iд1 :м' |р' : - |д1 :м' |р' :д1 |м' :д' |р' : - |д' : - || 

в){\с "Д1 I м 1 : р ' I Д 1 : д I с | с : д ' |р> : м 1 | д ' : - | - : - || 

98. д = Д . 

{ІД1 - IЦ :Р' IД1 - |с : - | р' : - | Д' :м' | р1 :с | д' : - || 

{ІД1 :с I ц :л I с :р' | д1 : - |с :р' | д1 : - | м1 :р' | д1 : - || 

Б О Ж Е Ц А Р Я Х Р А Н И ! 

98 . д = Р. 
{I м :р I д :р I м :с I с :— | л :с | Ф : М 

1. Во - же, Ца - ря хра-ни! 
2. Пер - во - дер -жав - ну - го 

р :м I Ф 

Слав - но - му дол - ги дни 
Русь пра - во - слав - ну - хо 

I с :Ф I м :— 
на зем - ли, 
лее, хра - ни, 

: - I л :ц I д' :л I с : - | 
- дыхъеми-ри - те - иго, 
- ство ей отрой-но - е, 

{|Л 
Дай 
Во 

{ | С 

Гор 
Цар 

{|р : - |с :Ф |м :р |д 
Всѣхъ за - щи - ти - те - лю 
Вое жь не - до-стой-но - с 

{|м :р IД :р |м :с |с 
3. Во - же, Ца - ря хра-хоі, 

{|л :— I с :Ф I м :— | 
Дай на зем - ли, 

с :Ф 
дай 
Во -

I м :р I д : - I 
на зем - ли! 
лее, хра - ни! 

л : - I с :Ф I м :р | д 
ела - быхъ хра - ни - те - л го, 

въ си - лѣ сио - кой - но - е 

:— I л :— I с :Ф I м :— | 
все иио - по - шли 
прочь от - лее - зги 

:— л :с Ф :м :м Ф 

Слав - но - му дол - ги дни 

I с : - I л :ц IД1 '— I 
Дай на зем - ли. 



ГИМНЪ ПРОСВЪТИТЕЛЯМЪ СЛАВЯНСКИМИ. 

99. д = Р. д ГшаЧ4 

!|С :— I м :д |л : - | с :с |Ф : - |М :р |М .р |д : - } 
С.ча - па памъ, брать - я, сла-вяііъ иро-свѣ-ти - те - ли! 

{|с : - |м :д |л : - |С :с |Ф : - |М :М |р : - | - : } 
Цер - кви ола-вяы - скойовя-ты - е от - цы, 

{|р :— I с :р |м |д :м |м : - |л :м | Ф : - .р |р } 
Сла - вавамъ, прав - ды Хри-сто - вой у - чи - те - ли 

!|с : - |л :ц Ід1 : - |л :Ф |м |р : р |д | - : - || 
Сла - ва вамъ, гра - мо - ты на - піей твор-цы! 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ П'Ы-ЦЯ ВС'ЬХЪ СТУПЕНЕЙ. 

100. Сначала нѣть медленно. Постепенно ускорять ходъ. 

Д1 Д1 д1 д1 Д1 Д1 Д1 Д1 

1 ц ц ц ц ц ц ц Ц Ц t л л л л л л л л л 

I с с с с с с с с с 
ф Ф ф ф ф Ф Ф ф ф 

M M M M M M • M M M 
р Р Р Р р р р р р 
д д д Д Д Д Д Д 

1 0 0 — 1 0 2 . Пѣніѳ гаммы внѳрхъ и 
внизъ лишь нъ томъ случай можетъ 
оказаться полезнымъ для развиты слуха 
заннтіемъ, если будете производиться въ 
еистѳыатичоскомъ и цйлесообразномъ по-
радкѣ. Здѣсь можно указать слйдующіо 
нріеыы упражненій съ гаммой: 

1) Пѣть ступени гаммы вверхъ и внизъ 
въ томъ порядкй, какъ напечатано въ 
от. 100, т. ѳ. д р д р м д р м ф и т. д . 

2) Пйть гамму вверхъ я внизъ и одну 
изъ ступеней повторять, напр.: д р м ф 
ф С л ц д 1 и т. д. 

3) Одну изъ ступеней тянуть вдвое 
дольше остальныхъ, напр.: д р м ф с л — 
Ц Д1-

4) Пйть гамму, пропуская одну изъ 
ступеней, какъ указано в ъ таблицѣ 102. 

Ю1. 102.1) Снизу вверхъ всѣ 
Сначала снизу вверхъ. 1) Сверху внизъ. 7 столбцовъ. 
Потомъ наоборотъ. 2) Снизу вверхъ. 2) Сверху внизъ. 

д1 д1 д1 ï д1 д1 д1 д1 д1 д1 д1 д1 д1 д1 Д1 

ц ц 1 ц ц ц ц ц ц 
л л л л л л л л 

с с с с с с с С 
Ф ф Ф Ф ф Ф Ф ф 

м I M м M M м м M 

Р 1 1 р Р р р Р Р р 
Д Д д д Д д д д Д Д Д Д д Д Д 

103. Четверть-доли. Полудоля можетъ быть раздробленапополамъ: 
тогда получатся четверть-доли. Въ полудолѣ — двѣ четверть-доли, а 
въ цѣлой долѣ ихъ четыре, — четыре равныхъ звука считаются на 
одинъ ударъ. 

Доля: ТАКЪ Одинъ звукъ на ударъ 

Полудоли: ТАК ТШ Два » на ударъ 

Четверть-доли: ТА-КА 'Гі-кі Четыре » на ударъ 

На письмѣ полудоля дѣлытся пополамъ запАтою. 

Каждая доля раздѣлена пополамъ точкой: полудоли. 

Каждая полудоля раздѣлена пополамъ запятой: четверть-доли 

• » • > • > II 
J I 1 I J L J 

1 0 3 — 1 0 4 . Изучѳніе чѳтворть-доли (че- нительныхъ пунктовъ при обучѳніл пѣнію. 
тырѳ звука на ударъ)—одипъ изъ затруд- Но оно пройдете успйшно, если учитель 



1 1 
Доли (1) |Д J д Il 

1 1 1 1 
Полудоли (I) ІД^ -Д J Д .Д II 

1 1 1 1 
Четверть-доли (\) |Д ,Д -Д ,д : д ,д .д ,д || 

ТАБЛИЦА УПРАЖНЕНИЕ ВЪ РАЗДРОБЛЕННОМЪ 
ТАКТЪ. 

104. 

д :Д •Д | д , д . д , д : д д , д . д , д : д •Д 1Д > Д • Д ) д • д 
с :с -м | Д , Р - М , Ф : С с ,Ф.м,р:д .м |с ,Ф.м,р :д 

M : д .с |ф,м.р,д:ц, ц„д.р,м:Ф •Р |с , л . с , Ф :м 

с :м •Д |р,м.Ф,с :л л , С . Ф , М : Ф •Р |с ,Ф.м,р :д 

и з д ѣ с ь не о т с т у п и т ь отъ главнаго ру-
ководшцаго начала всей методы: начи-
нать со звуковъ ,—отнюдь не со знаковъ. 
П у с т ь дѣті і сначала с л у х о м ъ научатся 
дѣлить доли на четыре части и голосомъ 
д а в а т ь четыре з в у к а на ударъ. Ритми-
ческія назнанія окажутъ при этомъ учи-
телю большую номоіць. Д ѣ т и у ж ѳ имѣютъ 
понятіе о так-тік, т . е. о долѣ , дѣленной 
пополамъ. Д л я дѣлѳнія каждой полудоли 
пополамъ на помощь с л у х у выдвигаются 
гласные звуки A І; оии повторяются в ъ 
так и тік, посяѣ согласной к, послѣ чего 

вм'Ьсто д в у х ъ слоговъ, соотвѣтствовав-
іпихъ полудолнмъ, являются четыре слога 
«така тікі», соотвѣтствуюіціѳ чотверть-
долямъ.—Лишь послѣ того какъ д ѣ т н 
научатся вводить в ъ с ч ѳ т ь четверть-доли, 
т. о. превращать данный Т А К в ъ Так-тік 
и Так-тітс в ъ Така-тікі , учитель показы-
зываѳтъ на ішсьмѣ (на доскѣ ) двойное 
дѣлѳніѳ доли,—сначала безъ нотъ-буквъ, 
потомъ с ъ нотами. — Первоначальный 
упражнѳнія по нотамъ должны быть 
однозвучны,—па слогъ ля или до. 

105. д = Р или М. 
{ | д , д . д , д : р .р | М , М . М , М : Ф 

{I д 'д ' .д^д 'щ .ц I л ,л .л ,л :с 

| с , с . с , с : л .л |ц .ц :д' 

| Ф , Ф . Ф , Ф : М . М | Р . Р : д 

106. д = С. 

1. A , p . M , ( j ф . м , р | д , р . м ф с с , с . с , с : д , р . м , ф |о •Ф :м 

2. м . д :Р •с, |м . д р •С, м .м : с . д I м •Р =Д 

3. с : с с . с , с |с . с с . с , д , д . д , д : д . д І д •ц. :Д 

4. д -д :ц> •ц. |д -д Ді •ц. д , д . д , д : м , д . д , д |0і •с, : Д 

107. д — ф. 
{|с .с :с .Ф |м 
Ни - ва мо - я ни 

Н И В А . 

:р .м 
- ва, 

:Р Д 

Ф .Ф 

ни - ва 

В. Главачъ. 
:м .м I р :с, 
зо - ло - та - я, 

IР -Р :д .д IЦ, :м 
ко - лосъ на - ли - ва - я; 

{|с .с :с .Ф |м 
Зрѣ-ешь ты на солн - цѣ, 

{|ц, :м .р IД .Ц, :л, .л, |р :с .Ф |м .р :д .д 
По те - бѣ отъ вѣт - pa, слов - но въ си - немъ мо - рѣ, 

1р. 
{|л :л I с .с 
Вол - ны такъ и 

:Ф .м I Ф : Ф I м .м :р .д 
ко - дятъ, хо - дятъ на про - сто - рѣ 

1 0 5 — 1 0 6 . При разучиваніи подобныхъ 
упражнѳній необходимо прежде всего 
установить размѣръ слухомъ. Т у п , опять 
п о м о г у т ь ритмнчосісія названія. Словами: 
ТАК. . . Т А К . . . устанавливается длитель-
ность доли- Просчитать нѣсколысо долей 
в с ѣ м ъ классомъ. Потомъ долл дробятся 
пополамъ: къ каждому « Т А К » прибав-
ляется «тік». Сохраняя взятую длитель-

ность доли счнтаѳмъ уже: Т А К . т і к 
: Т А К . т і к . Получаются полудоли. Д р о -
бнмь и ихъ, прибавлші гласный буквы: 
а. къ так и і к ъ тііс• Получаемъ четверть-
доли, который имѣются в ъ папѣвѣ . При-
мѣняѳмъ получешіьт м ѣ р ы къ нотамъ-
буісвамъ, считая так—тік'ами монотонно, 
и только послѣ того перѳходимъ къ чте-
ігііо ІІОТЧ, по ихч. звуковой высотѣ . 



.р :д .Ц, I Д :м I ЦІ .р :д -Ц, | ЛХ :д -М 

Надъ то - бо - ю сънѣс - ней жа - во - ро - нокъ вьет - ся, 

{I л :л I с .с :Ф .M I р . Д : Ц , .М | л, :л 
Надъ то - бой и ту - ча гроз - но про - не - сет - ся 

\ I с .с :с .ф | М :р ли | Ф .Ф : М . Д |р :сх 

У - не - си ты, вѣ - теръ ту - ч у гра - до - ву - ю 

{I м .м :м .р |д Щ, -Д |р . Д :ц, -м | л, :л 
Обе - ре - ги намъ, Бо - же, ни - ву тру - до - ву - ю! 

С Л У Х О В Ы Я З А Д А Ч И . 

108. 
( а ) С Л с ( б ) с Ф M (в) с Ц Д1 

( г ) M Р д (д) M Ф с (е) M с Д 

( ж ) д р M (з) д Р Д (*) Д M . с 

1 0 8 . Олуховыя задачи имѣютъ цѣлію 
способствовать развитіто с л у х а дѣтоіі. 
Эти задачи трѳбуютъ отъ дѣтѳй, чтобы 
они в ъ пропѣтыхъ з в у к а х ъ у г а д ы в а л и 
ступени п называли ихъ. І Іримѣръ: учи-
тель объявляете дѣтямъ, что сѳйчасъ 
онъ будѳтъ пѣть поты д-м-С на звухси л 
(илп ля), по каждый разъ в ъ иномъ 
иорядкѣ ; дѣтн должны у г а д а т ь , в ъ какомъ 
порядкѣ учитель поѳть ступѳнп д н е . 

Задачи в ъ от. 108 также поются учитѳ-
лѳмъ (а), (б), (в) в ъ разбивку: ученики глядя 
в ъ кппгу шш на доску или на звукорядъ 
должны оиродѣлить какую изъ трѳхъ 

фразъ пропѣяъ учитель. П е р в у ю ноту 
в ъ задачѣ молено называть, если это бу-
д е т е необходимо. 

Учитель с а м ъ можете к ъ каждому 
у р о к у придумать слуховыя задачи в ъ 
указанномъ рядѣ . Польза рѣшенія и х ъ 
громадна. 

Молено превратить и х ъ в ъ родъ дик-
танта. Т о г д а вызванный учепшеъ пишете 
пропѣтую фразу н а доскѣ . 

Больше обращать вннманіе па отдѣль-
н ы х ъ учѳниковъ. Х о р о в ы е отвѣты класса 
часто бываютъ ненадежны. 

8 ДО1 

7 Ці 
6 ля 
5 с о л ь до 

ФІ ц і 
4 
3 м и 
2 ре 
1 до 

ПОВЫШЕННАЯ Ч Е Т В Е Р Т А Я СТУПЕНЬ—Ф1. 

109. 
Повышенное Фа называется ФІ. 
ФІ отодвинулось отъ МИ, приблизилось къ 

СОЛЬ и стало похоже на ці: и ФІ, И ЦІ стремятся 
вверхъ.— 

Ученики начинаютъ: Учитель прибавляѳтъ: 
(или наоборртъ) 

Д м с M 
м Ф M р 
Д с ф M 
с ф M с 
Ф M р M 

Д ф ф M 

111. Д = Д . Д М С Ф І С Ф М С Л Д Д 1 

112 . Д = Р . Д М С Ф І С Л С Ф М С Д Ц . Д 

ИЗ. д = М. м с Ф І с Ф м р м с ^ р д 

И 4 . д = Ф . М Д С Ф І С Ф М Р Ф М Р М Д 

И 5 . д = Р . М Д М С М Ф І С Ф М С Ф Р Д 

П 6 . д = Д . С М Д С М Ф І С Л С Ф М Л С Д 

1 0 9 . Н о т а ф а тяжелая нота: ѳѳ тянете также похоже на ц і . Эта нота легкая 
книзу к ъ м и . Но иногда в ъ пѣніи она свѣтлая, веселая. В с е это объясняется 
какъ будто х о ч е т ъ освободиться отъ м и , наглядно на чѳртожѣ 
повышается, занимаете мѣсто в ъ проме- 1 1 0 . В ъ упралшеншхъ надо стараться 
жутісЬ между ф а п с о л ь . Но освободив- поіеазать разницу между ф и фі , но не 
шись о т е м и , ф і слшшеомъ близко стало с л ѣ д у е т ъ пока ставить зти д в ѣ ноты ря-
к ь СОЛЬ и тянется к ъ нему таюкѳ, к а к ь домъ: ф і дается легко послѣ с о л ь , послѣ 
ц іеь д о . И по впѳчатлѣішо на с л у х ъ ф і м и , послѣ л я , но не послѣ ф а 



Н А Р О Д Н Ы Й Г И М Н Ъ 

117. д = Р . 
с :— I л :л 
Бо - же, Ца-

! ф :— I с :с 
ІЦар - отвуйна 

с .м I д : - I д' : - | ц :л • 
ря хра-ни! |Силь - ньхй, дер-

м :— I м : Ф І I с :— I Ф І :— 

сла - ву, на сла - ву 

А. Львоп. 

с :— I л :— 
жав - ный, 

м :— I : 
намъ! 

Ф :— I M : Р 

Цар - ствуй на 
м :- .м I м :— 
страхъ вра - гамъ, 

Д' -Ц |л I л |Ц 
Царь пра- во-| слав - ный 

ІД' : - |Ц :Д 
Во - - -

с :— 
же, 

| Ф 

Ца 
M : - I р 
р& • хра 

Д 
ни. 

С Ъ НАМИ Б О Г Ъ . 

118. д - Ф . 
{IД :р |м .р 
1. Сънами Б о г ъ всѳ-
2. В ѣ р о й пред - ковъ 

Д-Ці -Ді-Чі IД : c i 
снль - ный слав-ный, 
пра - во - слав-ной 

д :м |р :- .м 
Б о г ъ всѳ-лен-ной 
Р у с ь мо-гу - ч а 

Р -Д Щі -Д. I с, : 
всей Т в о - рецч. 
и силь - на 

{IД : Р |м .р 
О ь нами Ц а р ь са-
Подъ р у - кой Ца-

Д -Ц. -Ц, IД :с, 
мо - дор - жав-ный 
ря д е р - жав-ной 

м :м |р :- .м 
Ц а р ь для под - дан-
для вра-говъ о-

р :м . Ф І I с : -
ІШХЪ О - т ѳ ц ъ 
на страш - на. 

119. д = Р . 

IJ м :с I Ф І :с J Ф .м :р | д :— | м :л | с .Ф :м | р : Ф І | с :Ф 

M :С I Ф .м :р м :л с . Ф І :с д1 : Ф І |G : Л .С Ф :р |д 

120. д = С . 

j д : - | м :с|ф :м |р : - д : - | : |С, : - |ц, :р |д :ц, |ФІ, : - | с , : - | : 

С Б Я Т О Ч Н Ы Я Г А Д А Н Ь Я . 

121. Д=А. 
м :м |р :д I Р :р I л, : - I Л! :д |ц, :дх | с. .л, :с, .Ф, | м, II 

2 . УРазъвъкрѳ іценскій вѳ - чѳ - р о к ъ 
3. 

А. Дарюмыжшй. 
(Изъ ou. 'Русалии.}. 

{IД :л, I с, :с, 
1.|3a во - ро - та 
2.|Въ чашу съ чп - сто-
3.|Раз - сти - ла - ли 

Д :Р I л, : -
б а ш - м а - чеісъ, 

ю во - дой 
бѣ - лый платъ 

д ѣ - в у ш - к и г а - д а 

Д :л, I Ci :с, 
снявъ с ъ но-ги, бро-
ігла - ли пѳр-стень 
и надъ ч а - шей 

Д : Р I Лі :— 
с а - ли, 
золо - той 
пѣли въ л а д ъ 

|ф :л, |ц, :с, 
|3а во - ро - та 
|Кла-ли п ѳ р - с т ѳ н ь 
I И надъ ч а - шей 

м :м |р :д 
баш - ма - чекъ , 

зо - ло - той, 
п ѣ - ли в ъ л а д ъ 

д -Ці .д |р :с, 
снявъ съ но - ги бро-
сѳрь - ги и - зу-

п-Іі - сен - ки нод-

СН—сначала. К—конецъ. 

м :р Ід : -
с а - ли. C H . 
мруд - ны. 
блюд - ны. К . 

с ДО1 8 

7 

Ф ца 
м ЛЯ 6 

р СОЛЬ 5 

Д ФА 4 

МИ 3 

Р Е 2 

ДО 1 

7 

Ца-І 
ЛЯ, 6 

ЦА (ПОНИЖЕННОЕ Ці). 

122. Пониженное ці называется ца. Оно ото-
двинулось отъ до внизъ, подошло близко къ ля и 
стало похоже на Фа: ца—тяжелая нота, тянетъ внизъ 
и требуетъ послѣ себя ля. 

Ученики. Учитель. 
(и наоборотъ). 

Д M с д 1 ] 
м с д1 

С * с л с м д1 ца 
Д ф с л 1 
с Д' ц Д1) 

' ) д' Тоже упражнение ложно нропѣть н безъ этого д'. 

122 . Ц А иредставлястъ яв.пѳніо обрат- и найдено ого мѣсто между ц і и л я , 
ноѳ фі . Учѳпикаыъ, послѣ того какъ наглядно показать, что ц а заняло мѣсто 
зтотъ новый з в у к ъ пропѣтъ учнтелѳмъ мелсду ц і и л я н стало ближе къ л я . 
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ца послѣ до1. 

Д = Р . д M с д1 с 

124. 

д = =д. м д с д1 ца л л Ц с д1 

д = р. Д1 ц д1 с д1 ца л ц д' с д 

ца, послѣ ДО. 

д = ф. д M Д Ci д ца! л. ц. Д 
д = с. д Ці Д с, д ца, Л, л, Ці Р д 
д = А. д с, д ца, л, ц, Д м Р ц. д 

ца взятое отъ другихъ ступеней. 
125. 

Д=д. м с Д д1 с ца л Ц Д1 с Д 
д - р . с M д' ц д1 с ца ца л ц Д1 Д 
д=Д. Д Д1 с M ца ца л ц д1 с д 
д=р. с M Р ца л ц д1 С Ф р д 

126. Д = Д. 
{ : с . Ф 1 м :м : Р 1 д : — •Д.1 -ца 1 л :л :ц І Д ' } 
{ : с . Ф 1 м :л : Ф І 1 с : - : Д'-ца 1 л :р1 :ц 1 д1 : II 
127. д = М . 
{1 ф :л 1 с :Ф .М ІР Ід :— 1 Ф :л 1 с . Ф :м 1 р 1 Д - ) 
{|ца, 1 л •- 1 С, :Цх 1 д 1 Ца, : -• 1 л, :л, 1 ц, :с, 1 д II 

Ц а похоже на ф а тѣмъ, что скло- У ч и т е л ь долженч» помнить, что ц а 
няѳтся книзу, какъ ф а ісь м и . Р я д ъ д 1 д а дается дѣтямъ труднѣѳ ф і (труднѣе за-
Л С ф совершенно подобен* р я д у — с ф поминается). Вч, особенности т р е б у ю т * 
M р — Упражняя у ч е н и к о в * в ъ пѣніи ц а вниманія переходы в ъ ц а с ъ н и ж н и х * 
и в ъ слушанін слѣдуѳтъ выбирать т а т е н о т * . В ъ пѣніи и н ы х * п ѣ в ц о в ъ ч у в -
лады, т. е. такіѳ подборы нотъ, чтобы с т в у ѳ т с я нѳпріятная неувѣрѳппость, когда 
ясно выдѣлялась разница между ц і и ц а ; они б е р у т * эту ноту, 
но разумѣѳтся слѣдуотъ избѣгать сочета-
ний, въ которыхъ ц і и ц а стоять рядомъ. 

Полудоли -паузы. Когда какая нибудь 
полудоля оставлена безъ звука, то и мѣсто послѣ знака этой полу-
доли оставляется пустымъ. Молчалйвыя полудоли считаются также, 
какъ и полудоли звуковыя. 

д . :д .д I .д :д 

129. д = Д . 

д - :м . |о . :м . Ф . :м. ІР • •Д • 2 
с : - |м. :Д • Р . М :Ф .С |л .ц :Д1 • 3 
М . :Д • ІД -Р : М . Р . :д. | Ф . :м . 4 
с :Дг 1 д1 :с . с . : С . |С 1 

130. д = Ф . 

Д — 
Д 4 

•р |м : - .ф 
.р |м 

с :— .л I с :м 
с : !л |с :м 

Д : - .р |м :с 
Д : .р |м :с 

M : - .р Д — 
м : .р д — 

1 2 8 . Полудолѳвыя паузы т р е б у ю т * 
большого вниманія со стороны учіітѳля; 
исполпѳніѳ и х ъ т у г о дается ученикам* . 
Т р у д н о с т ь заключается 1) в ъ томъ, что 
па письмѣ паузы но обозначаются каким* 
пибудь рѣзкпмъ знакомь: надобно часты-
ми упражнѳніями пріучнть дѣтей чи-
тать только по знаку доли или полудоли, 
оставленному бѳзъ ноты: на первое время 
въ упражнспіяхъ, наппсаппыхъ на доскѣ 
можно обозначить полудолн-паузьт каким* 
нибудь знакомь надъ п у с т ы м ъ мѣстомъ, 
наііримѣръ: 

НІД-Л :Д.Л|| 
2) При исполпеніи полудолевой паузы на 
і-й половинѣ доли приходится бороться с ъ 
ритмлчѳскимъ ч у в с т в о м ъ , которое тре-

буетъ звуіса на сильномъ времени. Такія 
п а у з ы труднѣѳ , и вышеупомянутая отмѣтка 
для нихъ, еще болѣѳ умѣстна на первое 
время. 

Прп счетѣ рптмовъ с ъ паузами можно 
пользоваться пріѳмами, указанными пч» 
оо. 4 7 — 5 0 , по лучше в с е г о пріучатг. дѣ -
тей оставлять паузы безъ р и т м и ч е с к и х * 
названііг, вслѣдствіѳ чего онѣ б у д у т * 
рѣзко вьтдѣляться моментом* молчапін 
между «так—тіками». 

1 2 9 . Упражнепіо с ъ паузами на второй 
половинѣ доли. П ѣ т ь сначала слоговыми 
названіямл, потомъ на с л о г * ля (кото-
рый не повторяется т а м * , гд-Ь нотт.т 
связаны). Упражнѳніе можно исполнять, 
какъ к р у г о в у ю пѣсню в ъ четыре партін 
(см. о. 95) . 



131. д = Д . 
(а) 
(б) 
(в) 

Д1 -Д1 

Д' • 
• .д' 

ц .Ц I л >ц . д 1 >л : с 

д . |л,ц. :с . 
•Ц I -Д1 ,л .с 

Ф . л : м . с | р , м ! ф , р 

ф • : м . | р , м . 

•л : .с I .Ф,р 

132. д = Д (или Р). 
Тихо и .іето. 

а ) 

б) 
в) 

д .д :м.м |сГ\с :м 
Д . : м . | с . : м 

•д : .м .с : . м 

ф .Ф : р . р 

ф . : р . 

•ф : . р 

I. Гайднъ. 
ІД. -Д. :с, 
I Ц . • : C j . 

•ЦІ : -С, 

д .д :м.м I с -с :м 
Д . :м. | с . :м. 

•д : .м I .с : .м 

д1 .д1 : Ф І . Ф І 

Д 1 . : Ф І . 
IС : с , 

с . :с, . 
.с : .СІ 

Ф .СІ : м .с , |р .р :р ,м .ф ,с 
ф • : м . | р . : р , м . 

•с, : .с, I .р : . Ф , С 

л .с : Ф . М 

л . :Ф . 

•с : .м 

I P - Р 

ІР • 
I - Р 

м .м :с .с |д1 .д' : м1 . 
м . :с . |д' . : м' . 

.м : .с I .д1 : .м' 

Р1 Р ' ІДѴД.ВДІД 1 .д1 

р1 . :д1,ц. j д1 . 
•Р1 : -л,ц I .д1 

Д1 

Д1 -
•д1 

к. 

1 3 1 — 1 3 2 . Унражненія эти исполняются 
такъ: сначала весь классъ разучиваете и 
ноете нѣсісолысо разъ первую строку (а) до 
конца (К); во второй (б) и третьей (в) стро-
кахъ т о т ь же ладъ расчлѳнѳнъ такъ ска-
зать по суставамъ: одна половила класса 
поетъ по строкЬ (б) всІ> первым полу-
доли, а па иторыхъ д ѣ л а е т е паузу; дру-

гая половина класса исполняете только 
вторым (слабыя) полудоли, дѣлая на пер-
ныхъ (сильныхъ) паузу. Можпо испол-
нять п в с ѣ три строки сразу, раздѣливъ 
классъ па три части. Такое исполненіо 
долікпо заинтересовать дѣтѳй и д а е т е 
имъ клгочъ къ уразумѣпію полудолѳвыхъ 
паузъ, сильныхъ и слабьтхъ. 

133. д = Ф . 

д I д 

д I д 

Д В У Х Г О Л О С Н О Е П Ъ Н І Е . 
Первыя упражыенія. 

м : - I м : -

Д |Д 
с : - I с :c 
м :— j м :м 

с 

M 
: - I м I 

IД 

IP ІР :m 
ІЧі ІЧі :Д 

P 

Ц. '•— 
P 
с , :— 

1 3 3 . Первою ступенью и простѣйі ітмъ 
вндомъ хорового пѣігія является иѣніѳ 
д в у х г о л о с н о е . Задача начальпаго к у р с а 
нѣнія можете считаться удачно вьіпол-
ношюй, если дѣтн доведены до умѣньл 
пеполнятьнетрудныя двухголосный' ІГЬОСЫ. 

Дѣтск іѳ голоса естествѳннымъ обра-
зомъ распадаются на двѣ группы: высо-
т е : Д — М 1 , Ф 1 (С1 , Л 1 ) и ннзкіо ( С „ Д , ) 
Ц ц Д і — Р 1 в ъ скобкахъ закшочены зву-
ки, которые доступны дѣтямъ лишь въ 
нору полнаго развитія голоса. Первые 
называются дискантами, или сопранаыи, 
вторые—альтами. Часто просто назы-
в а ю с ь и х ъ 1-й голосъ, 2-й голосъ. 

Голоса опредѣляются по сразу. Учителю 
надо сдѣлать много опытовъ іі наблюде-
пііі надъ дѣтьми во время нѣнія. В т я -
гивать в ъ двухголосіѳ слѣдуѳтъ посте-
пенно. 

Главная молодія в ъ двухголоспомъ пѣ-
ніи дается большею частію 1-му голосу. 
Второй голосчі является «сопропождаю-
щпмъ». Это сопровождено кажется дѣ -
тямъ д а и быв ае т е на самомъ дѣлѣ болѣо 
затруднительным^ чѣмъ самостоятельное 
шоствіѳ пѳрваго голоса, которому помо-
г а е т е самый рпсупокъ мѳлодін п кото-
рый у в л е к а е т е всѣхъ. Обстоятельство ото 
необходимо пмѣть в ъ виду учителю, 
какъ только оиъ рѣшнтъ, что пришло 
время дѣлить классъ на 2 партіи по го-
лооамъ. Задача его б у д е т е состоять в ъ 
томъ, чтобы образовать партію вторьтхъ го-
лосовъ: выдѣлнть эту партію всего труд-

пѣе, ибо нсѣ дѣти рвутся пѣть главную 
молодію. В о т ъ , что можно поеовѣтонать 
учителю на ототъ разъ: 1) не слѣдо-
вать иримѣру мпогихъ учителей, кото-
рые начннаюто с ъ тіѳрвыхъ шаговъ д в у х -
голоснаго пѣнія разучивать н ь е с у с ъ 
иартіп 1-го голоса, в ъ упованіи, что 
«вторымъ легче иоддѣлаться», когда мо-
тнвъ 1-го голоса б у д е т е у нихъ в ъ 
у ш а х ъ . Слйдуетъ поступать какъ разъ 
паоборотъ: начинать с ъ партіп 2-го го-
лоса п привлекать къ пѣнію й разучива-
пію этой партіи всѣхъ дѣтей. 2 ) Посте-
пенно молено вводить партію перваго 
голоса: учитель поетъ ее сама,, или 
играете па пнструмѳнтѣ , или ныдѣляетъ 
для нѳя небольшую группу завѣдомыхъ, 
заранѣе прпмѣченпыхъ, І - х ъ голосопч.. 
Эта группа иостѳпеппо и осторожно уве-
личивается, пока по б у д е т е достигнуто 
равповѣсіѳ партій. 3) Замѣтить въ шпи-
ней партіи дѣтей, поюіцихъ свою партііо 
особенно твердо: они б у д у т ъ ядромч, 
2-й партіп. Ставить нліі сажать нхч, 
отдѣльно от'ь 1-хч, голосовъ; увеличивать 
эту группу волонтерами. 4) При разучп-
ваніи новыхъ пьесъ продолжать т о т ъ нсо 
иорядокъ и на основапіл н о в ы х ъ наблю-
деній увеличивать составъ партііі пзч, 
запасной группы дѣтой, бывшнхъ ноопре-
д ѣ л о і т ы м н . 5) Лишь пполнѣ ВЫЯСНИВ-
ШИМСЯ альтамъ позволяютъ пѣть піізкія 
ноты н воздѳрншвать о т е надрыванія на 
вьтсокнхъ. 
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134. д = С. 

д :р I м : 
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135. д = Ф. 
: I : | С : - |Е : - І Ф : - I - : М 

д :д .р I м :с I Ф :Ф |м : - |р :д |ц, :д 

|л :с I 
:— I Ф :м ' 

м :— 
Д •— 

с :Ф I M :— I M :— | р :— | д :— | _ 
м : р | Д І Д : - | ц , : - | д : - | - : -

І Р 1 

I Ці -

іс : - |с : -
Іц, :ц,.д |р- :м 

с : - |с : - IД :р .м |р :р |д : -
ф :м.р Iд Щі Iд : - |д : Ц і д : -

К О Л Ь С Л А В Е Н Ъ . 

136. д = Д (или Р). Д. Бортнянскій. 

1 : с 
м :— :Ф с : - :д' Р'-'Д1 : Ц Д ' : - :с Іл -.д'-.л с :— :м с :Ф :м Р : - ) 
Д : - •Р м :— :м ф :м : Р м :— :М|Ф : Л :Ф м : - : д M : Р :Д Ч П - І 

Коль ела - вѳнъ напгь Го-сподь въ Ci - о - пѣ, по можетъизъ - я - снпть я-зыкъ! 

I 

I 
:с м : - :Ф с р ' :д ' :цГд" :— :с |л :д ' :л с — :м 
:м Д : Р м - :ш ф :м :р 1 м :— M -••д 

л : - . с : Ф . М 
_ . Ф^- .м :р .д 

Вѳликъ ояъвъно - бѳ - еахъ па тро - нй,въбылпшсахъназем-ли 

P 
Д і ; -

во - ликъ: 

Г :с I ц : - :с Д1 : - :с м1 :р' : д' д1 : - :ц Д' :ц :л с : - :м л : с :Ф 1 
1 :м 1 р :— :Ф м :— :м с :Ф :м M : - :р м :с :Ф м Ф : М •р ! 

Вѳз-дѣ Го-сподь, в ѳ з - д й Т ы ела - вѳнъ.вънощн во дни Cl - янь - ѳыъ 

Р Д ••-
1 Д ц. д •— 

ра ВѲІІЪ. 

137. Иолудоля съ четвертями. Доля составляется не только изъ 
двухъ полудоль ( : д . д ) или четырехъ четвертей ( : д , д . д , д ) . Иногда 
она составляется такъ: впорѳдъ идешь полудоля, а за ною двѣ 
четверть-доли ( :д .д ,д ), или виоредъ идутъ двѣ четверти, потомъ 
полудоля ( :д ,д .д ). Это видно на следующей таб.чицѣ: 

Доли 

» і і 

Запятая ввслѣ топки. 

Д : Р 

д .д ,д :р .р ,р • > • > 

д , д . д :р,р-р 

Счетныя иазванія. 
ТАК : ТАК 

ТАК .ті,кі :ТАК .ті ,кі 

та, ка .Тік :та ,ка .Тік 

138. д = С. ТАК. ті, кі ( ' 

д :Д •Д ,Д Д •Д :Д Д •Д ,Д :Д •Д д •д :Д 
M :Д •Р >м ф •M : Р С .Ф ,М :Ф •Р м •р : д 

д •Д ,Р 1 M .Ф :с л • С , Ф :м •д ІР .м =Д 
С, :Д •ЦмД ІР •д Щ. Д .р ,м :Ф •м |С •Ц. :Д 

1 3 7 — 1 3 9 . Складъ полудолп съ 2-мя чет-
вертями или 2-хч. четвертей съ по,ту до лей 
встречается очень часто п в ъ сущности 
своей незатрудшітелѳігь. Но необходимо 
учителю потрудиться надъ тѣмъ, чтобы 
довести до полной ясности слуховую 
воспршмчнвость дѣтоіі къ этому складу: 
только тогда можно показать дйтямъ спо-
собъ нотацін или пашіоынанін этого 
склада, пріг помощи точки іг занятой,— 
знаковъ уже нзвйстныхъ дйтямъ.—Рит-
мическія названііг окажутъ при этомъ 

большую помощь учителю,—однако лишь 
въ том'ь случай, если самъ учитель бу-
детъ нроызносить ихъ въ правильном?» 
рнтмй и точиомъ взаимоотношеніи: вч, 
протнвпомъ случай опъ можотъ впостн 
вч. слухч. одну путаницу. 

Учитель не раскаотся, если пройдѳтъ 
съ учениками обнлыгая и разнообразный 
унражнѳпія вч. разематриваемомъ ритмѣ. 
B o n . нрпмйрный нланъ такнхъ упраж-
неній: 

1. Учитель монотонно (на слогъ ля) 



139. д = Ф . та, ка. ТІК. ( ' . ' ) . 

д :Д 1 д ,д -д :Д Д ,Д -Д :Д •Д д , д -д ••д 
M : с 1Ф , м . р : с Д , р . м : Ф . м р , м . р :Д 
с : м 1 Р ,д -Ц. :Д р , М . Ф : м .с Ц.»Д-Р :Д 
M :Д 1 р ,М .Ф : м С ,Ф .М : Р •м Ф , М . р ••Д 

В Е Р Н У Л А С Ь В Е С Н А . 
(Круговая пѣсеыка). 

140. д = Ф . 
1 •с, д . Д , ц , : л , . л „ л , р - р , д : ц , . ц , м . М , р : д , р . М , Ф с . с , : д . 

Вер пу - л а е ь в ѳ -спа, с н о - в а о-лшлъ п а ш ъ оад' і , ,Цпі- ты л ы о г ы і р у г о і г ь СВОЙ а ро - н а т ъ 

2 •р м . м , р : д . д Ф .Ф , м : р . р С .С ,Ф : м , р .Д д •р : м . 
И птп-цамъ в ъ в ѣ т в я х ъ г о - топъ прі - ЮГЪ, 0 - пѣ щ о - б е т а и ь ѳ н ъ в е с - "У по - ю т ъ 

3 .с С , Ф . М , С : д . м , м Р)Д -ЦиД "С, . Ц „ Ц , Д . Д , Р : м , ф . с с , с . с , с : с . 
ив- с е л ы м ъ щѳбѳтаньѳмъ в е - оолыыъ щебетапі івмъ о- П'Ь црп - вѣт-ь, при - в ѣ т ъ в ѳ с н ѣ ПОІОТО. 

поетъ окладъ . j || или | j 
учопнка подражают*. 

'2. В ъ иропѣтой пли сыгранной учл-
тѳлѳмъ фразѣ ученики угадываютч» изу-
чаемый складъ. 

3. Учитель выставлнетъ (или пишѳтъ) 
на доскѣ д іаграмму по образцу приведен-
ной в * о. 137 («Счетныд иазвапія»):» указ -
кой показывает* то однлъ, то другой 
складъ, по строкам* или по діагоналямъ. 
Д ѣ т п п о ю т * по его указкѣ . 

4 . Учитель поетъ илн в ы с т у к и в а е т * 
пзучаомыо склады; д ѣ т п подыскивают* 
къ н и м * рптмнческиі пазвапія. 

5. В в о д и т с я нотація. Д-Ьти записыва-
ю т * иродпістовашіыо (пѣтыо или сыгран-
ные) оклады. 

6. П о ю т ъ но іошгѣ , — сначала ритми-
ческими назнаніямн, потом* монотонно, 
на слоіъ до нлп ля. 

7. Изученный складъ соодшіяѳтея с ъ 
ладомъ (См. упраж. 138—140) . 

141. Три четверть-доли и одна ( J + J ). Четыре четверти мо-
гуч* распределиться между двумя звуками такъ: ыа одинъ три чет-
верти, на другой—одна. Зпачитъ, одному достается полудоля да еще 
четверть-доля, другому остальная четверть-доля. 

а 1 а 
• 1 4 4 

Чтобы показать, что первый и эт. двухъ звуковъ протягивается 
на три четверть-доли, точку придвнгаготъ вправо, къ самой запятой, и 
ставятъ ихъ рядомъ ( . , ) . Наттримѣръ: 

3 1 3 1 

II Д . , Д : д •>Д I Д - Д : д . д I д || 

ТАК кі :ТАК кі |ТАК тік ТАК тік ТАК 

141. Складъ 7« Д-І-Ѵі Л- представляет* 
собою нѳравпоо раздѣлѳпіе доли между 
двумя звуками: на первый з в у к ъ п а д а е т * 
три промежутка времени, на второй 
з в у к * — о д н и * такой промежуток* : о т * 
итого первый any к ъ становится какъ бы 
тяжелым*, грузнымъ; напротив*, второй, 
в ъ срашіенін с ъ ним* , является слабым*, 
какъ б ы беапомощнымъ и и щ е т * опоры 
в ъ с л е д у ю щ е м * з в у к ѣ в ъ слѣдующѳы 
долѣ . В о т * э т о т * рнтмическій эффекта» 
или нііечатл-Ьиіе о т ъ раясматринаемаго 
склада и с л ѣ д у е т * учителю ясно пред-
ставить олуху учащихся на предваритель-
н ы х * упражношяхъ, п р е д ш е с т в у ю щ и х * 
лзученію знакопъ. Сначала о н * сама» 
поетч» дѣтчімъ образцы нзучаѳмаго склада, 
в * отдѣльиыхъ фразах* , или в * ц ѣ л ы х ъ 
мелодіяхт. (маршѳобразиыя мелодіи, иродѣ 
«Многи лѣта» особенно пригодны для 
отой ц-Іши). ЗатЬмъ дѣтн подражают* 
учителю своими голосами. Дѣлаѳтся 
а н а л и з * или р а з б о р * склада, причем* 
приводится сравпопіѳ его 1) со складом* 
д в у х * нолудоль (равное раздѣлѳніе доли 
между двумя звуками: «'Гак—тік»), 2) со 
с к л а д о м * четырезч» четвертей: «така-

тікі». Вч, п е р в о м * с л у ч а ѣ указывается, 
что з в у к * в ъ Уі Д- з а х в а т ы в а е т * первую 
половину доли и ещо половину второй 
полудоли: т . е. весь «Так» и половину 
«тік»; во в т о р о м * с л у ч а ѣ дается с л у х у 
Дѣтоіі задача уловить сліяніѳ нъ о д н о м * 
звукЬ т р е х ъ четвертей доли (та-ка-ті) и 
одѣннть отпошепіе этого звука ко вто-
рому, которому достается только одна 
четверть доли («кі»), И з ъ этого разбора 
выводится ритмическое назвапіе изучае-
м а я склада: Т А К — i c i , пъ котором* кі 
стремится опереться на слѣдующуга долю 
н а сл'Ьдующііі «mate», папримѣръ: 

{ | д • ,С, : д .р |м . , д :м .ф „ т . д . 
ТАК кі ТАК Tin ТАК кі ТАКтік 

Складъ э т о т * отлнчаетсятакоіо яркостью 
п такъ завлекателен* для слуха , что 
трудность изучѳнія заключается не в ъ 
нѳмъ самом*, а в ъ томъ, чтобы д ѣ т н по 
смѣншвалн его с ъ другими складами, по 
вносили его туда , г д ѣ онъ не требуется, 
н вообще, чтобы ясно представляли его, 
такъ сказать, обйнкъ н его мѣсто вч» ряду 
д р у г и х ъ ритмов* пли складовч». 

При изучсиін нотаціп этого склада, т. ѳ. 



СМ'ЪЛЪЙ! 

142. д = Д. 
а :Д -,Д д :д .,д 1 д :д •>Д д :Д -.д Ід :д -,Д Д - : Д •,Д д :д.,д|д:-

Ду, с м t.- лЬй.ио po-Ghii, По - по- лист.го - ря-кЬн--да и въ путь, да и въ •уті.,да и въ путг 

б :Д -)Р м :м . , Ф 1 с :с .,ф м : М . , Ф |С :с . ,Ф м:— - : с .,ф м:р.,м|д:-
в :с .,Ф м :д .,д 1 с :с .,ф M :д .,м 1 с :л .,ц Д':- - : Д •>р м :м.,р |д :— 
г : М . , Ф с :с .,л |с :д •>р M : М . , Ф |м :Ф . ,С л :— | - : с .,ф с :р.,м|д:-

143. д = С. 
1-Й ГОЛ. I 
2-й гол. ! 

Д .,р :м.Ф 
Д :д.р 

с .,м :Ф .р 
м .,д :л, .ц, 

д .,р :м .Ф 

Д - А :д -р 
с .м :Ф 
M -д :л, 

д .м :л .,ФІ 
д -д : Д -»д 

ф .р :л, .,Ці 
л, .Ф[ :сх .,Ф, 

Д 
м, 

нпображенія его на шісьмѣ надобно от. 
порнаго жѳ момента д а т ь понять дѣтямъ, 
что точка придвинулась къ запятой (чтобы 
д а т ь больше м ѣ с т а норному изъ д в у х ъ 
ивукоп'ь), а не наоборотъ.—Можно при 
этомъ указать дѣтямъ, что протнжеиіе 
1-го звука па половину второй полудолн 
можно бы изобразить короткими, знакомъ 
протяжения, такъ: 

{|д.-,д':д|| 
Но т о г д а с.чішікомч. много былобы знакопъ 
нротижонія: длинный (для доли), иоко-
рочо (для полудолн) п еще покорочо 
(для Ѵ4 доли). В м ѣ с т о нослѣдняго счи-
тается болѣо паглядпымъ сдвинуть точку 
вправо, вплоть ісг. запятой. 

Кстати, учитель можетъ при отомъ 
объяснить д'Ьтямл., что если точка но при-
двинута вправо ісъ занятой и между точ-

кой и запятой оставлено пустое мѣото, 
то ото означаете четверть-паузу. Ч е т -
верть паузы рѣдко употребляется пъ 
дѣтскомъ пѣпш ir подробное изучѳніе 
такихъ наузъ можно оставить. 

1 4 2 . В ъ первой строкѣ упражненія 142 
ученику дается голый рнтмъ, неосложен-
пыіі ладомч., т. о. двнжепіемъ голоса по с т у -
пенями.. К о г д а ота строка усвоена, можно 
пореіітп кт> слйдугощнмъ, гд-h вннманіе по-
тробуется на молодію. К ъ отому уиражне-
нію намѣрѳлно подобранъ т е к с т е , тре-
бу ющіи прнсоѳдшгопія слабенькой чет-
вѳрть-доли к ь следующей сильной долѣ , 
с ъ которой совпадаоте удареніе в ъ ело-
вахъ . В о всемъ упражнѳнііі ироведспъ 
сісладъ «так .,кі :так». В ъ слі .дующомъ 
143 упражненін дано болѣе трудпоо сло-
жен! е :«так .,кі :так .тік». 

144. Сложеиіе трехдольныхъ тактовъ. Трехдольные такты 
(см. о. 21) могутъ складываться по два: тогда получается сложный 
шести дольный тактъ съ такимъ счетомъ и расположеыіемъ долей: 

сильная, слабая, слабая; средняя, слабая, слабая. 

Д : Д : Д 1 д : Д : Д 
д : - : - 1 д : - : -
1 : 2 : 8 1 4 : 5 : а 

ТАК :ТЛК : ТАК 1 ТАК :ТАК :ТАК 

145. Сокращенное исполненіе сложныхъ тактовъ. Сложный 
шестпдольыый тактъ состоитъ изъ двухъ простыхъ тактовъ, какъ бы 
изъ двухъ гнѣздъ. Очень часто въ такихъ таістахъ счетъ лрсмсии 
и деть не долями, a цѣлыми гнездами, т. е. на ударъ или на счетъ 
приходится ѵфойка. Каждое гыѣздо принимается за долю, и такая 
доля дѣлится уже не на двѣ, а на три части, на трети. 

1 (разъ)! 2 (два)! 1 (рази.)! 2 (два)! 
! ( I 1 ! J I 

I д :р :м I Ф :м :р д : - : - | с, : - : - || 
1 2 3 4 6 0 1 2 8 4 6 4 

Эту строку можно пропѣть несокращенио п сокращенно. Въ пер-
вомъ случаѣ придется сдѣлать всѣхъ 12 ударовъ; во второмн.,—если 
считать гнѣздами,—только 4 удара. 

145—147.Сокращенпоонснолноніотрох- ! 
дольныхъ грунпъ придаете пѣнію лог- ; 
кость п гряціозность. Это достигается 
практикой. Н а н е р в ы х ъ порахъ надобно 
обратить вннманіѳ на то, чтобы ученики 
представляли сѳбѣ трехдольное гнѣздо 
дѣйстпнтельно к а к ь единое, какъ долю. 

Поэтому при пѣнін такихъ гнѣздъ на 
звукъ до или ля нлн так в ъ 1 нераздроб-
ленномъ вігдѣ ( д :— :— ) нельзя допускать, 
чтобы учохшкн отчеканивали эт.о до или 
ля, к а к ь состоящее изъ т р е х ъ частей 
(до-о-о или ля-а-а). П у с т ь поютъ просто 
до—или ля—или так—. 



146. Счетныя названія. Доля-гнѣздо или доля-тажтъ называется 
при счетѣ так. Когда же доля-гнѣздо распадается на трети, для нея 
надо и три счетныхъ слова. Для этого служишь слоги: 

ТАК ТЭК—ТИС 

Сокращенно. 

2 
д : - : - |р : - : -

ТА - А - AK I ТА-А - АК 

, 3 
м :р :д |с : - :Ф 

ТАК :тэк :тік | ТА - л к. тік 

м :р :д | С і : - : -

тлк:ток:тік| ТАК 

147. Д = М. 

I. ТАК и 

Сокращенно. 

«Так -ТЭК -тік» 

а. Д : — :— Ід Д :— 1 Д : -
б. M :Р :Д |с Ф :м Ф 1 Д : -
В . р :м :Ф | Ф :м :р M :Р :Д 1 Р '•— 

Г. с :— 1 M р :Д •Р 1 Д : -

ТТ. Тоже п «ТА-А К—тік» 
Сокращенно. 

а. д :м |с M : — :с ІД 
б. Д : Р 1 M : - :Д Р : Р :Р |р :— 
в. м :— :м |ф :м : Р м :— : Ф 1 с :— :— 
г. Д ІР :м :Ф м :— : Р Д : - :— 

Р О Д Н О Й К Р А Й . 
(Для 2-хъ голосовъ). 

148. Д = Д . (Сокращенно—2 удара на тактъ). 
Оживленно. 

с :— :м I д1 :— :с 
м :— :д I м :— :м 

м1 rp11 д1 : - : ц 
с :— :Ф I M : — :С 

л : - : ц IД :— :ц 
ф :— :с I л :— :с 

Р'-Д'=Д |с :-
ц :л :Ф I M :-

1. Дружнымъ хо - роыъ гря - неиъ, брат - цы, э - ту пѣс - шо во - со - ліііі 
2. Спав - по ро - дц - ігЬ спу - жп - лп па - mit дѣ - дц ц от - цы 
3 . Г р о и - ч о nie - ня раэ - да - вай - ся, под - пц - на - ясьпъ не - бѳ -санъ. 

І с : - :м 1 д1:— :с м1 :— :р1 ІД 1 : - Щ л : - Ф 1Д1 :м1 Р':д :л 1 с :— : 
( м : - :д 1 м : -:м Д1 Щ |л : - :м л : - :л |л :— :с Ф І : — : Ф І I с :— : 
Пусть 

Ву -
Чтобъ 

т. 

о - па 
деть вро -

и уиъ, 

по -
и я, 
и 

сѳт -
ииъ 
во 

ся 
па 
лго 

даль -
сиѣ -
па -

III о 

ну 
шу 

на 
под 
у -

про - сторъ род 
ра - стоиъ и 

«pi -пил ъ Ооз 

иихъ 
ыы, 
да -

ио- лей 
ІОП - ц ы 

телг. Санъ. 

с :— :с |л :— :с Ф :— :м 1 Р :Р л :— :л Ір1 :— : д' ц :л 1 с :— : ] 
м : - :м 1 Ф : — :м р :л, 1 Р : Р Ф :— :Ф | Ф : — :л с :— :Ф I M : — : 

Къ не бе-саиъ нѳ- спсь т ы , пѣс - ия, чтобъ Вла-ды - ка ВЫІИ - ппхъ сплъ, 

ір. 
с :— |Д':- : — л :— : — — Д1 : - |Ц : 
м:— :— 1 м :— Ф :— Ф : - - м :— ІР : м : - : 
Край род - - пой 

149. Переходъ въ другой строй. Мы знаемъ (см. отд. 90), что 
высота до, a вмѣстѣ съ тѣмъ и остальныхъ ступеней звукоряда бы-
ваетъ не одинаісова. Въ одномъ напѣвТ-. д бываетъ выше, въ другомъ 
нилсе; и эта высота всегда обозначается въ началѣ нотнаго письма. 

ГІо иногда es одномъ и томъ же напѣвѣ до со своими ступенями 
перемѣщается на другую высоту. Тогда говорятъ, что нашьвъ перешелъ 
въ другой строй, или въ другой тот. 

1 4 9 — 1 5 5 . Порѳмѣна строя (модуляція), одной в ы с о т ы на д р у г у ю , предполагаете 
ІШІ пѳрѳводъ з в у к о в ы х ъ отношѳній с ъ уже значительное развитіе с л у х а И является 



150. Строй, изъ котораго мы порсходимъ, называется предыдущимъ; 
строй, въ который мы переходим'!., называется посла,дующими. ІСогДа 
мы дѣлаемъ переходъ изъ строя въ строй, мы поемъ на высотѣ какой 
нибудь ступени предыдущего строя другую ступень иослѣдующаго. 

151. д = Р . 
м 

с д 

\Г ц ' 

д д 
р 

д Д Д с 
ц. 

M м 

Р 
Д . Д 

M 

Ці 
Д Д С 

ц. 
ф 

м л, 
Р С, с, 

M M 
p 

Д . д 

1 5 3 . Д С M ° Д Ц І Д Д Р М Д Д Ц , ' С Ф М С Д М р д 

154. д с Ф М PC, с, л, Ц , д Р М д ц, дс Ф M Р м д 

высшоіо ступенью начальнаго обученія 
пѣііію. Момент?» подмйны ступени про-
дьтдущаго строя ступенью новаго строя 
является важігішшнмт» вч. дйлѣ моду-
ляціп. Вт. этотъ момоптъ учащійся сразу 
долженъ такъ сказать перестроить свой 
с л у х ъ на новый ладъ. И с к у с с т в о это 
дается но сразу, но достигается віголнѣ 
сознательным?» .путем?, при помощи упраж-

нений на звукорядѣ , і>дѣ наглядно лрѳд-
ставлено рапонство разньіхъ ступеней но 
пысотѣ . Образец?. нодобныхъ унраяшѳній 
представлен?» в ъ упражнѳыіяхъ 151 н 162. 
Момент?» перехода обозпаченъ в ъ э т н х ъ 
упражненіяхъ нодчорішутымн потами 
с д , ДС; р е , , дс . . Сначала надо пѣть обѣ 
ноты, подставляя вторую на звук?» пер-
вой ( с о л ь стало д о , ДО—сдѣлалось СОЛЬ, 

155. Переходная нота. Нота предыдущего строя, замененная 
какою-нибудь другою ступенью послѣдующаго строя пишется ма-
ленькою буквою H при пѣиіи пропускается. Она называется переходною 
нотой; через?» нее, как?» черезъ мостик?», мы переходим?» на другую 
высоту. 

д - Р . 

(а) М Д С Ф М Л С ° Д Ц , Д М Д Р Ц . Д Д С Л С Ф М Ф Р Д 

(б) С M Д Ф р M мл, ц, д р Ц, Д дс Ф M с л с ц, д 

(в) M С Д1 Д M ыл, ц, д с, л, ц, р Д С, Д ДС Л С Ф M p M д 

156. Признак!» строя. Всякій новый строй прино-
сишь съ собою новый звук?., такой, какого нѣтъ въ 
предыдущемъ строѣ. Этотъ звукъ ость признакъ строя. 
Такъ, если соль 1-го строя (изъ представлеыныхъ на 
таблицѣ) превратится в?» до, то получится второй 
строй. Всѣ ступени этого второго строя ость и в?» пер-
вомъ строѣ и звучат?, также,—только называются ина-
че. Но ці во второмъ строѣ—такая нота, какой в?» 
порвомъ строѣ нѣт'ь [тамъ надо повысить четвертую 
ступень, чтобы получить ФІ—ноту одной высоты съ ці! | 
Это ці и есть признак?» новаго 2-го строя. Если мы, 
наоборот?», лереходпмъ изъ 2-го строя вт, 1-й, то полу-
чимъ новый звукъ Фа, котораго нѣтъ иа той лее вы-
сотѣ во 2-мъ строѣ. Фа и есть признак?» 1-го строя. 

8 д* ф 
7 ц M 
Г, л р 
5 с Д 

ФІ Ц, 
4 Ф 
3 M л, 
2 Р С, 
1 Д ф. 

Ці м, 
л, р. 
С, Д. 

1. 2. 

р е превратилось иг» СОЛЬ, д о перешло в ъ 
СОЛЬ,—эти и подобных выражения д а д у т ъ 
учащимся мысль о сущности процесса). 
Послѣ того с л ѣ д у е т ъ пытаться дѣлатг» 
непосредственный шаг?» в ъ новый строй, 
минуя переходную (пли переводную) но-
ту, которая однако всегда пишется малень-
кою буквой вверху-влішо от?, ноты новаго 
строя (см. оо. 153 и 154). Т а к н м ъ обра-
зом?», пароходная нота—двойная нота, 

кяіст» бы двуликая: одшімъ лицом?» она 
обращена к?» предыдущему строю, дру-
гим?»—къ последующему. 

1 5 6 . "Чтобы некусстно неремѣны строя 
было усвоено учащимися вполігіі созна-
тельно, е л ѣ д у е т ъ на нродиарительныхъ 
уаражнѳніяхъ на звукорядѣ показать пере-
ходов ВЪ другой строй при ПОМОЩИ 2ШШ>-
ненія ступеней. Для этого достаточно 
взять повышенную чотвортую ступень фі. 



157. Буква строя. Надо» мѣстомъ, гдѣ строй перемѣпяется, ста-
вится буква, обозначающая ту высоту, на которую напѣвъ переходит-ь. 

158. Ноты-признаки. Рядомъ съ буквой строя ставятся ітоты-
нризнаки. Эти ноты иначе называются отличительными. Если отли-
чительная йота обозначаешь звукъ новышающійся (ці), то она пи-
шется справа буквы строя; если—понижающійся (фа)—то олѣва. 

Д = д . С.д ф.Д 
Д Р М С Ф М Л С О Д Ц . Д С . Д Щ Р Д Д С Ф Л Ф М Р Д 

Нота ф і п о х о ж а на ц і (ом. о. 109) и рндъ 
звуковъ : м - ф і - с о л ь похожъ на д - ц і - д о . 
Е с л и среди напѣва намъ нонадетсл х о д ъ 
ступеней: с - ф і - м - р , то для с л у х а онъ 
з в у ч я т ъ т о ч ь в ъ точь ісаісъ д - ц і - л - е , 
только на другой иьісотѣ . Е с л и мы б}'-
демъ пѣть эти д в а ряда звуковъ по 
таблпцѣ (о. 156 ) сверх} ' вппзъ, то а) услы-
пшмъ, что в ъ папѣвѣ прпходптъ перемѣна 
строя, каісъ только выступаетъ па сцену 
фі , б) уб-Ьдимся, что намъ легче с ч ѣ т ь 
этотъ рядъ звуковъ по правому (2) столб-
цу, гдіі мы поту СОЛЬ замѣняемъ нотой 
д о , ч ѣ м ъ но лѣвому (1), гдѣ послѣ с о л ь 
выступаетъ нѣсколысо смущающая пашъ 
г.чазъ нота ф і , замѣношіая в ъ правомъ 
столбцѣ знакомой н с л у х у , н глазу но-
той ц і . 

1 5 7 — 1 6 3 . При пзученіж лерѳходовъ 
изъ строя в ъ строй нлн с ъ одной вы-
с о т ы на д р у г у ю внцмаігія тробуютъ: 
1) переходный ноты, 2) отличительный 
ноты. Подготовкой къ нополігопію перс-
ХОДНЫХЪ НОТЪ МОГѴТЪ с л у ж и т ь с л ѣ д у ю -
щіл упражігонія: а) на выоотѣ какого-ни-
будь устаповлоннаго учптелолгі, тона 
УЧОПІІКН поіотъ разныя ноты; ирн этомъ 
разный ноты могутъ быть даны разнымъ 
ученнкамъ, нлц группамъ. Это прі-
у ч а ѳ т ъ с л у х ъ ne стѣспяться подмѣиою 
HOTT, при модуляціп. б) Кром'Ь взятаго 
тона берутся окружающія его ступепп— 
нижняя, нлн верхняя, или обѣ . П р н пѳрѳ-
мѣігІ! ноты д'Ii лаются соотвѣтствугощія 

нзмѣненія H в ъ окружагощнхъ иотахъ. 
Нанрим-Ьръ: 

Учитель : ( а ) Д 

а 1 ( 6 ) "ф 

I. П . 

M 
(в) дс 
( г ) АЛ 

д Ц< д 
Аф M ф 
АС ф с 

АЛ с л 
дм р M , ( д ) AM Ф M 

Учитель п о в т о р я е т свой мотнвъ (а) 
для каждой группы (б, в , г, д). 
в) Каждая последующая группа можетъ 
воспринимать о т ъ предыдущей нослѣд-
пій ея зпукъ, который и б у д е т служить 
переходной нотой, напримѣръ: 

д = Д . 
Учитель: 

_ I 
I 

В о псѣхъ вышопрпведенныхъ примѣ-
рахъ, а также и в ъ унрашпоніяхъ: 158, 
159, 161, 162 переходная пота однозвучна 
с ъ поелѣдпѳй нотой прѳдьтдущаго строя. 
Трудпѣѳ для исполнѳнія перѳходныя ноты 
разиозвучпыл см. оо. 160, 163. И х ъ слѣ -

( а ) i l с Ф с M ф р M 

H ( б ) {|Аф м ф л с 
* 
ц д 

И 
к ( в ) ||АС ф M л ф M р 
Ol 
э* ( в ) {|Рф M ф л с 

* ц д 
>» 

( д ) {|АЛ С л ф M р д 

159. д = С. 
Р.д Ф.С 

д с , д м р л , р с , ° д ' ц л с л ц д ' д ' Д'с Ф Ф м р ц , д 

160. д = Ф . 
Д.Ц ф.ф 

Д М р Ф М С Ф М °д' ц л с л ц р1 д1 Р'Л Ф M С Ф р д 

161. д = Р . 

lu :р |д :с 
Л.і 

Ф.Р 

|| дс .Ф :м |д :С 

162. д = Д . 

Ф . М :р .д I л :С I °д :ц, | д .р :М с, :л, | ц, :д J 
ф.С Р.д 

с р .М :Ф I М :С 

С . ц 

°д' Щ -л I с :д' м :р |д :-

с : - I д .м :с .д' 

Ф - Д 

11 дс .л :Ф .с I м :д' 

ц :л м :— 

Ф . Ф 

шл, :Ці .д I р :м I с, :л, .ц, | р :д J 
Д . д 

Д'с .л :Ф .с I M :— ыл .ц :д' .с I Ф :м с :ц, д :— 

дует-і. изучать нослѣ однозвучных?. нотъ; 
пріемы лее нзучонія м о г у т ъ быть тѣжо. 
Нанрпмѣръ: 

(а) { | с :л I ц :— I — :л I с :р I с :— } (ф) 
(б) {|Фс :л |ц :— |— :л |с :р |с :— } (ф) 
(в) {|*с : л | ц : - | - : л | с : р | с : - | | (ф) 

Н а первыхъ порахъ предыдущая груп-
па м о и ; ѳ т облегчать задачу послѣдую-
щей, подсказывая ой переходную ноту, 
заключенную в ъ скобки, послѣ чего 
переходная пота берется однозвучно. 
Послѣ ряда упражнепій слѣдуѳтъ устра-
нить такое подеказываніе. 

Особлнваго вниманія т р е б у ю т случаи, 

когда въ качеств-Ь пероходныхъ нотъ 
в ы с т у п а ю т изміьненныя ступени, иаирнм.: 

\\ Д :р Iм : - I - :р Iд :ц, Iл, : - } 
{ | * . д :р I м : - I - :р I д : Ц і | л, : - } 

\ ІЦ , ,Д :р I м :— I — :р I д :ц, |л, : - || 
І Іо с л ѣ д у е т ъ замѣтить, что в ъ к р у г ѣ 

пачалыіаго п-Ьнія встрѣчаются модуляціп 
лишь простййшаго вида. 

Прн нзучѳніп отличительныхь нотъ 
также можно намѣтпть д в ѣ главпьтя сту-
пени: 1) отличительная нота берется но-
етѳпѳннымъ ходомъ (с.м. оо. 158, 159 и 
161). 2) борется скачкомъ (см. оо. 160 
л ф; 162 л ф, 168 р 1 ц). 



163. 
1 д = Ф. Д . Ц 

{« : - ІР : м С :Ф | м - U p 1 : ц 1 Д ' :с .л Р : ï> 1 м :— j 

ф . ф 
1 1 

Ь : м •Ф 1 Ф : м Р Д -ц. 1 Р :д | м :л ІР :с, . Л, Д Щ. ІД 

164. Р с, д Ці д Р л, ц, Д ф м р Д Ці Д 
1 2 3 4 Г, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Д Р M Д с л с Ф І с Л M Ф І С д1 Ц Л с Ф І с Ф р д 

165. С Ф Ф M Р р д M р д M с ф M Р M 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 

Д Ц і Д ф M с Д 1 ца ца л С С Ф Л С ф Л Д 1 ца л С Л Ц Д 1 

С А Д И К Ъ . 
1 6 6 . Д — 

Рлзво. 
IIС 
{ 1. Какъ 
||м 
2. Прав -
3. Л 
•t. И 

Р. 

. с л :С I Ф І : с Ф : М | Р : м л :С | Ф : М 
sioii са - дпкъ свѣжъ п зо - лѳпъ, рас - пу- отп - лась въ ноііъ си-
. м Ф : м | м : м Р : д | ц , : д Ф :М | Р : д 

да пЬтъвъпемъблѣд-цыхъ ли - лііі, гор - дѳ - ли - выхъ ге - ор 
под - соя - неч - ппкъ у пхо - да, слов - по пѣр - пыіі ча - со 
весь деньвътра- вѣ вы - со - кой, лѳ - ;ка, сяу - піать бы я 

Ф.Р. 

Л.Ц. 
PC, : -
рѳиь 

- гппъ 
- воіі, 

родъ, 

Коисцъ. 
•д Ці :д ІР :Д Ф : м Р :Д M :Р ІД •Ці д с Д 
че- рѳ - ЫУ хп ду- ШЦ - стоп п отъ пппъ «УД - ря - выхъ тЬпь. 
.М, Р. : м , л , : с , Ц. : л , с , : Ф , j M , м'Ці M , :— 

І.От-ь 

2. И лишь по - стры - л го - лов - кп поз - вы - ma - отъ макъ о - дпцъ 
3. Сто - ро - жнтъ се - біі до - рож - ку, всю по - рос - піу - ю тра - пой. 
4. Какъ за - бот - ли - вы - я т о - лы пкругъ чс - ро - му - хи жуж - -

1 6 4 — 1 6 5 . В ъ у г н х ъ упражнениях* пс-
ромѣну строя можно произвести по жела-
нно пъ р а з н ы х * мі .стахъ, напр.. пропѣвч. 
по нижней строкѣ до цифры 2 (р) переіітн 
па в е р х н ю ю строку, для него р заме-
няется с , ; пропѣвъ яатѣмъ но верхней 
строкіі до д. 11, замѣняемъ ноту м нотой ц 

и заканчиваем* упражнопіе по ішжноіі 
строкѣ . І Іереходныя ноты в ы й д у т * при 
э т о м * однозвучными. Но можно сдѣлать 
нхъ к разнозвучными, если нижнюю ноту 
представлять маленькой относительно 
верхней или наоборотч», напрпмѣръ: 
д р м д с л Щ, д ц, д... иц н т. д. 

ДО 
Л Я 
м и 
д о 
л я . 

167. Минорный строй. Ля—грустный, унылый звукъ. 
Если опереться голосоыъ на оту ступень и считать со за 
первую ступень, то всѣ остальныя ступени составят* съ 
нею особый грустный рядгь звуковъ, который называется 
минорпымъ стросмъ. 

1 6 8 . л = Р . 

л л 

м м м м 
Д Д Д Д Д 

л , л , л , л , л , 

1 6 9 . л = Д . д 1 

л л л 

M M M M 

Д Д Д Д 
л , л , л . 

1 7 0 . 
yCUA. 

( | л , : д I м : л | м : д | л , 

ір. 
{ | м : д j л , : л | м : д | л , 

утл. (усиливая) -

: л , j д : л , | д : л , | м : м | м : - \ 

т. 
: л I д : м I д : л , | м : д | л : - || 

:. тихо. гР- громко. 

1 6 7 — 1 7 0 . При изучонін мипорнаго 
строя (или минорной гаммы) также, какъ 
и при нзучоніи мажора, с л ѣ д у е т ъ в с е 
шшманіо обратить на то, чтобы у у ч а -
щихся создались ясным снуховыя прод-
ставлонія НЛІІ образы каждой ступени. 
Изучепіо начинается с ъ звуковъ трезну-

чія ля,-до-ми-ля. Учнтоль стараотся 
отм'Ьтпть при пѣніп троявучія т у норо-
мѣпу, какая произошла со звуками д о н 
м и . Д о зд-Іісь з в у ч и т * мрачно г р у с т н о , — 
грустігЬс самого л я . А м и з в у ч и т * 
свѣтлѣѳ , самостоятельною, ч ѣ м ъ в ъ тре-
зпучін «до-мн-соль». 



171. л = Р и л и M . 

(|л, :д I м :л |м : - |д ІД |д :ц, |ц, |л, : -

•[ |м :л I м :д |д :м |д :л, |д : - |ц, Тл> 
172. л = Р . 

{|л, :д |ц, :л, |д :м |д .ц, :л, |м :д |м :д | Ф : - |м 

(|м : - |р :д |Р ІД -Ѣ І л - |м :р ІД Щ,-Д І л і 

173. л — Д . 

{|л, .Ц, :д -Р |м :м |р : д | ц . |Д :р |м :Ді |д : - |Ці 

11Лі :д I м :л |д* :ц |л :д |м : - |р :д |Ці І л і 
Ж А В О Р О Н О Ч Е К Ъ . 

( К р у г о в а я і г Ь о н я ) . 

1 7 4 . Д = Ф ( Л = Р ) . Л- Соловьеве. 

' 1. {|л, :м |р.д:м I д :л, |л, :м |р.д:м |д :л, \ 2. 
1. Ж а - во - ро - н о - ч о к ъ , па про - т а - пин - к ѣ 
2. Нѳ ле - жать снѣж-камъ на с ы - рой зам - л ѣ 

2. {|л, :д 1Ці-я.:д |л, | л4 :д ІД.-ЛнД 
р а с - п ѣ - в а - - е т е , рас - пѣ - в а 
р а с - то - пить - ся, р а с - то - ппть -

|Лі 
отъ 
ся 

3. { I л :С I Ф : 

Онъ 30 - вотъ 
Б у р - ной р ѣ 

4. ( I л :м |Л 
вы - клп - ка 

у - ка - тить 

:— |м :м |л :с |Ф : - | М 

в е с - ну, р а - д о с т ь к р а с - н у 
н о в ь - к о й , во с н - не мо 

|Лі 
ѳтъ, 
ся, 

|л :м |л 
вы - кии - ка 

у - ка - т н т ь 
ѳтъ. 
ся. 

: - } 3. 

К. 

:м \ 4. 
- ю 
- ро 

: - И 1. 
с н . 

1 7 1 — 1 7 3 . В ъ э т н х ъ упражненіяхъ вве-
доны ноты ц і н р е мннорнаго строя. 
Слѣдуѳтъ обратить вниманіе у ч а щ и х с я 
на то , что ц і в ъ мннорномъ с т р о ѣ нмѣѳтъ 
обращеніо впнзъ къ ЛЯ, а но к ъ д о . Это 
сразу замѣтно, когда ц і в ы с т у п а е т е послѣ 
мннорнаго трезвучія . 

1 7 4 . Закончить п ѣ с н ю удобпѣо всего 
второй строчкой; для этого по окончаніи 
2-го куплета («укатиться») каждый голосъ 
поете сначала (СН) и не и д е т е дальше 
второго куплета («распѣваетъ». ) З д ѣ с ь н 
б у д е т е п ѣ с н ѣ конѳдъ (К) . 

ДО' 
ц і 

СО L-

л я c i 

5 м и 
4 ре 

3 
2 

ДО 
Ціі 

1 ля, 

C l ( П О В Ы Ш Е Н Н О Е С О Л Ь ) . 

1 7 5 . К о г д а Л Я с т а н о в и т с я п е р в о ю с т у п е н ь ю , в ъ 

м и н о р н о м ъ с т р о ѣ , т о т р е б у е т ъ , ч т о б ы с е д ь м а я с т у п е н ь 

СОЛЬ б ы л а к ъ н е м у б л и ж е , — т я н у л а с ь б ы к ъ н е м у , 

к а к ъ ц і в ъ м а л с о р ы о м ъ с т р о ѣ т я н е т с я к ъ д о . П о э т о м у 

с о л ь в ъ м и н о р н о м ъ с т р о ѣ п о в ы ш а е т с я . 

П о в ы ш е н н о е с о л ь н а з ы в а е т с я c i . 

176. 
( а ) 

л = 

л 

Ц и л и Д. 
Д 1 ц л л c i л M р M д M л c i л 

( б ) M Р M д Р M л c i л д1 ц л л c i л 

( в ) л д1 ц л м л c i л M c i л ц Д 1 ц л 

( в ) л M Р д M д' ц л c i л ц c i л c i л 

177. 
( а ) 

л -

Л1 

- Ф и л и С. 
м, л ( д M р д ц, Л, c i , Л , ц, Ci , C i , л . 

( б ) л , Ц і Д р M Л, c i , л . M л . M Д Ц , C i , л , 

(в) л , c i , ц, л , д Ц| р д ц , Л , c i , Л , м, Ci , Л , 

(в) M р д ц, Л , Ci , Л , д ц, р д Л, Ci , Ц , л . 

1 7 5 — 1 7 7 . При нзучѳніи c i необходимо 
утвердить учѳниковъ в ъ томъ продстав-
лѳшн, что c i для л я в ъ міпюрѣ—тоже, 
что ц і для д о в ъ мажорѣ . C i имѣѳтъ для 
минора очень важное значѳніѳ : 1) ЛЯ, 
когда при пемъ е с т ь оі становится пер-
вою стунѳныо, цѳптромъ д р у г я х ъ с т у -
пеней,—тоникой строя. 2 ) Соль повышен-

ное, т . е. нврепіѳдніоѳ в ъ c i измѣшіетъ 
мажорному строю, унпчтозкаотъ в ъ с л у х ѣ 
ч у в с т в о мажора, ибо мажоръ не можете 
быть без'ь такой важной ступени, какъ 
СОЛЬ. 

Пронсхождепіо названія c i объясняется 
сравноніомч. с ъ пазваніемъ ф і , образо-
вавшимся изъ ф а (см. о. 109). 



В " В Т К А П А Л Е С Т И Н Ы . 
(Для 2-хъ голосовъ). 

178. д = Д (л = Л). 
:м л : - : ц | д ' : - : ц 

1.Ска- жи MU'li вѣт - ка 
:м д :— :р |м :— :р 

2. У водъ ли чп - стыхъ I 
3. Мо-.'ШТ - вулг.тп - ху - 10 

л : - : с і |л :л :м 
Па - ло-оти-пы, гдѣ 

д : - : ц , I д :д :м 

л • -Ц IД 1 : - : ц 
ты рос-ла, гдѣ 

Д : - : р I м : - : р 

Д. Соловьеве. 

л :— :сі I л : ] 
ты циѣ -ла, J 

Д : Ц і I Д : ] 
ор - да - па, DO - сто -

чп - та - ли, пль П'Ь -
ка лучъ то-бп лас-калъ, 
ли nfi - епп ста - pu - ни. 

: с 
Ka-
IC 

ІІоч-пой 
ІСог - да 

д 1 : — г р ^ м 1 : — : с 
нпхт. хол-мот,, па 

м : - : р |д : - : с 

д 1 : - :р'|м' гм1 :д' 
коіі до - ЛИ - НЫ ТЫ 
м : - : р |д :д :м 

ли вѣтръ вт> го-рахъ Ян - па - па тѳ - бл сер-ди - то ко - лы-хплъ? 
ли - сты тпо - п спле - та - лп Со - лп - ма бѣд - пи - ѳ сы - пы? 

ц : - :л |д' : - :ц 
У - кра-ше - ІІІ-
р :— :ф I м : - : р 

л :— :сі I л :— : 
вцк бы - ла? 

д : - :ц, |л,:— : 

Н О Т А Ф А В Ъ М И Н О Р Ы 

179. Фа въ минорномъ строіь занимаешь шестую ступень. Шестая 
ступень бываешь двухъ видовъ, какъ и седьмая: не повышенная и по-
вышенная. Когда Фа не повышено, оно имѣетъ обраіценіе внизъ—къ 
ношЬ ми, и звучишь мрачно, сурово, уныло. 

180. л = Р . 
(а) (|м :р |д :л, |л :м |Ф :М |р :м | Ф :м.р |д :ц, | л, || 

(б) {|л, :м |д :л! |ц, :д |р :м | Ф : М |Л : М | Ф : М |Л, : - || 

л = М. 
(в){|л, :— I д : - |ц, :л, |Ф : - | Л, : - |ц, :д |р :м |л, : - || 

(г) (|л :— Iм :— Iд :л, |ф~ : - |'м :ц, |р :д | ц , : -

1 7 9 — 1 8 1 . Разпообразіѳ с л у х о в ы х ъ 
эффектов?., д а в а е м ы х ъ верхними ступе-
нями минора м о г у т ъ быть у с в о е н ы у ч а -
щимися лпшь слухомъ, т . е. если учитель 

в с ѣ своп объяснонія б у д ' *• сопровождав' 
точнымъ пѣніѳмъ воѣхъ ступопеіі и > 
з ы в а т ь дѣтей па подражаніѳ, сравнѳніе, 
утадываніе и запомннаніѳ ступеней. Про-

Н О Т А БА. 

1 8 1 . Нота В А , или повышенное Ф А ' В Ъ минорѣ. Фа въ ми-
норѣ тяготѣетъ внизъ, къ ми; СІ—стремится вверхъ къ ля. Эти двѣ 
ноты какъ бы отвернулись другъ отъ друга; отъ одной къ другой 
нѣтъ ходу. Поэтому, когда голосу необходимо пройти по ступеням?, 
вверхъ отъ ми къ ля приходится повышать ФА. Это повт.тшешюе Фа надо 
бы назвать ФІ. Но мы уже привыкли чувство-
вать, что послѣ ФІ наступишь соль. Въ мииорЕ. 
же послѣ повышеннаго Фа слѣду.етъ всегда ci, 
а не соль. Поэтому повышенную G-io ступень 
въ минорѣ, въ отлычіе от?» ФІ, называютъ и 
поютъ особым?, названіем?» ба. 

Итаісъ теперь мы знаемъ, что верхняя поло-
вина минорнаго строя поется разнообразно, а 
именно: 

(1) 6 и 7-ая ступени не повышены (Ф с) 
(2) 6 не повышена, 7-ая повышена (ф ci) 
(3) 6 и 7-ая повышены (ба СІ). 

(1) (2) (3) 
ля ля ля 

ci 
соль-

БА 
Фа Фа"" 
ми ми МИ 

до ДО ДО 

ЛЯі ля. ЛЯ, 

3 д о 1 

2 Ц і 
1 л я 

7 c i 

6 соль 

.— 
6 Ф а 

б м и 

4 р е 

3 Д О 
2 Ц і і 
1 ля. 

в д 

182. л = Л. 
(а) 
{|л : - I Д 1 :ц |Л : - |с :Ф 

(|л : - |м : - | Ф : - |м : -

{|л гд1 |ц :м I л : С . Ф |м : -

(|л :— I ci :— |л :— |д :р 

ФА и БА (Сравненіе). 

(б) 

|м : - |ба :сі |л 

а) Ученики б) Учитель 
или наоборот?.. 

.»Г., . . г г з д ѵ , . 
ніыьш же слоноснымн оппсаніямп тушь нх.тя оппсанш, как?, и чортѳжн, лишь но-
ничеі'0 не подѣлаѳшь, какъ ипрочомъ н могаютъ слуховому нипмапію, дают?» 
во всѳ.мъ к у р с ѣ обучѳпія пѣпііо: еловое- с л у х у лпшшою опору. 



183. Для сокращенія, б а пишется иногда одною буквой б. 

д = Д , Л = Л . 

(а) {|л :м |л :м | ба :сі |л :— |ц :д' |ц :м | ба :сі |л : - || 

(б) ]|л :дг I ц :л | c i :л |м : - |м :ба | c i :л |д' :ц |л : - || 

(в) {|м :р |д :м I л :м.б | ci :л |ц :д* |ц :л |м :б.сі |л : - || 

184. д = Р , л = Ц . Медленно. 

{|л , :д :м | Л : - : м | Р : Д | Д | Ч , : — :— | Ч І : Р : Ф | м : - : р | д : - : ц , | л , : - : - } 

{ I М : Л : Ц I Д ' : - : Ц | Л : - : М | с : - . с : Ф . М | р : - : - |р : М : Ф | М : - : м | б а : - : с і | Л : - : - || 

Д Л Я Д В У Х Ъ Г О Л О С О В Ъ . 

185. д = С , л - М . 

|Ді 'Д 
1|л, : л , 

м : - | —:д |Ці :д 
д : - I - :л, j ci, :сі. 

л , : - | - : |с,:ц,.р le : - | - : м |Ф :с 
л , : - - : с , :с , с , : - - : с , л, :ц 

м : - 1 -
д Ч -

|ІД :д 
\|Д W 

л : - I С : - I Ф : м 
Ф : - | м : - | р : Д 

р : - | - : д | ц , :л, 
ц , : - I - :л,|сі,:л, 

м : - | - : д | ц , : - л, 
м , : - - :м, I БА , :сі, л, 

1 8 3 — 1 8 4 . Минорный строй, прибавил* 
нѣсколько н о в ы х * звуковъ къ слуховому 
содержанію учащихся. Необходимо по-
стоянно освѣжать с л у х о в ы е образы с т у -
ііѳнен в ъ сознапін учащихся. Д л я этого 
о с о б е і т о полозпы слуховыя упрамспѳнія 
и задачи (см. о. 108), безъ к о т о р ы х * 
не долженъ проходить ни одинъ урокъ. 
Б о т ъ еще нѣсколько видовъ п о д о б н ы х * 
з а д а ч * : 

1. Сказать, в ъ каком* порядкѣ слѣ -
д у ю т ъ топы мшюрпаго трезвучія (учи-
тель поетъ: л,-д-м-л, д-м-л-л, и т. д. па 
слогъ ля или с ъ з а к р ы т ы м * ртомъ). 

2. Назвать какая нота звукоряда спѣта 
дважды, н какая пропущена. (Учитель 

н о е т * гамму на слогъ ля, повторяя какую 
нибудь ступень, а д р у г у ю пропуская). 

3. Сказать какая пзъ т р е х ъ написан-
н ы х * па досісѣ ф р а з * сігЬта (написать: 
1) д р м, 2) р м ф, 3) м ф с). 

4. Называть спѣтыя ступ en п (перед* 
этим* учитель н о е т * д-м-с). 

5. Написано на доскѣ : 
\ л, . : м д .Б. 
\ l 2 3 4 5 6 7 8 

Спѣто: 
! л, д м р д л ci л 
I л я - а - а - а - а - а - а - а 

Назвать, кагая ноты были спѣты подъ 
цифрами 2, 4 , 6, 7, 8. 

Р А Н Е Н А Я Б Е Р Е З А . 
186. л, = С. 
! л, :м |р :м -р 
J 1.0-стро - ю ch - -

\ л, :д I Ці-Ді :сі. 
'І.Ты не плачь бо 

Д |Ці л, :м ІР :м -р Д |Ц. : 
кп роіі ра - не на бс - - ро - за 

л, : - |м, :— л, :Д 1 Ці-л :сі, л, :— |м, : 
ро - за, б'Ьд и» я ne ch - - туіі, 

л, :д |ц, :л, 
По во - рѣ среб-

Ф , :М, | Р , : Ф . 

стон 

м, : - I р , : -
Ра - на не смор -толь . па: 

м, 
pu • 

б,:сі, л, :д |Ц, :л, 
по - ка - ти - лист. 

Ді : м , I р , 
ни - Л'Ь - ЧППІЬ-СЯ КЪ Л'Ь -

м : - I - :-

м , : - | 6 a , : c i i 

л , : - | - : -
зы. 

я,'- I-
ту. 

1 8 7 . д = Ф ( л = Р ) . 

Д ' В С Н Я Р А Б О Т Н И К О В Ъ . 
(Для двухъ голосовъ). 

ЗаігЬвъ. Медленно. 

{|Л, : - . Ц , | р . Д :ц,.д 
1. Мы - то дѣт-іси деньдѳньскоі і . . . 
2. М ы из - р ѣ - з а - им по - ля 
3. М ы р у - би-ли т о - п о - р о м ъ . 

Народная мелодии 

л , : - I - I 

Хоръ. 

О . І І Р 1 * 
Ад I : | я 

1. Кпр. - ( к и р ) - п н - ни 
2. M a - (ма) - т у ш - кой 
3. Глядь (глядь) п в ы 

:Ф J M : - .Ф 1 M :М .С | Ф :М | Р 

Щ і IД I- : Д І Р ; Д І Ц ' 
тас ка 
со - х о 
шла х а . -

|Л, 

ли 
ю 
та 

I л , ' Ц , . д I р : - |Ф - M f | Ф : м І р : д | о : 

I : I : |Л, : д |р :д |Ці :Лі | Ci 
И . . . п подъ на - шо - ю ру - кой 
И и но - кры - ла - сн зем - ля 
По (по) - мл - пай - ка насч> д о б - р о м ъ 

: = : і 

( | л , : - I Ф :p .ф I м :- -Ф | м :м .с |ф :м ІР |л 
І | : I л , : ц , I Д =Д І Р ; Д К І д і 

Стѣ - (стѣ ) - ны вы - - - ро - с т а - - - - ЛИ. 
Рожь - (рожь)-ю 30 - - - ло - то - - - - Ю. 

Д а (да) жи - ни бо - га - - то! 



ИЗМ'ВНЕШЕ СТУПЕНЕЙ. 
188. Повышеиіе. Мы знаемъ, что Фа и соль 

могутъ повышаться; тогда они называются: ФІ 
и ci. Такъ же могутъ повышаться 
и другія ступени: 

до повышенное называется ді 
ре » » » » рі 
ля » » » » лі 

Всѣ повышенныя ступени 
становятся похожи на ці, ФІ и ci: 
онѣ тянутся вворхъ: 

ді — въ ре 
рі — въ ми 
лі — въ ці 

*) Лі и Р а встречаются вт. иѣнік очень ріъдко. 

189. Пониженіе. Мы знаемъ, что ці понижается 
и пониженное называется ЦА. Подобно ему могутъ 
понижаться и другія ступени: 

ля пониженное пишется: ла (чит. ля), 
ми » » называется ма 
ре » » » » ра 

Веѣ поннженныя ступени похожи на Фа: онѣ 
влекутъ голосъ внизъ: 

ца—въ ля, ла—въ соль, ма—въ ре, ра—въ до 

Ступени МИ и ЦІ никогда m повышаются. Ступени 
ДО, С О Л Ь и Фа никогда ne понижаются. 

ЗВУКОРЯДЪ. 

А' ф' 
Ц м1 Л 

Ри ci 

л р' С 
с) 6. 

с ДО' ф 
6а ЦІ M 

Д| 
ф ua 
M ЛЯ р 

cl 
р соль д 

lj,t И, 
6л 

А ФА 

»1 МИ я, 
рі cl, 

л, РЕ С, 
СІ, ДІ ба, 

с, ДО Ф. 
Ба, Ц, м, 

Ф. as, 

М, л. Р, 

Р. Ci А, 
Ф'і Ц, 

ба, 
Д. Ф, 
ц. м, л. 

1 8 8 — 1 8 9 . Приведенный з д ѣ с ь « Звуко-
ряд ъ » представляете собою полную таб-
лицу псѣхъ сту попон мажорпаго п мн-
норнаго строя и в с ѣ х ъ пзмѣпонныхъ 
ступеней. Вт . сродномя. ряду таблицы 
номѣщѳны ступени строя ДО (д = Д) ; 
в ъ і іравомъ—строи СОЛЬ (д = С); в ъ лѣ -
вомъ—строя Ф А (д = Ф) . Можно про-
должить его п на псѣ друг іе строи 

діѳзные—вправо отъ Соль, п бемоль-
ные—влѣво отъ Фа . 

По образцу приведенной таблицы по-
лезно сдѣлать стѣнной классный звуко-
ряда. пъ большомъ впдѣ (напрпм. I 1 / . — 
2 арш. высотою). Онъ удобѳнъ для по-
вторенія в с ѣ х ъ ступеней ц для упражненій 
в ъ переходѣ нзъ строя ва. строй. У ч и -
тель пользуется указкой (см. Ввѳденіѳ ) . 

190. Д=Ф. 
(а) {|д Щ,IД : - Ір :д і|р : - ІР W |р :ді |р :м [Ф : - (м :с |р :ді |р :м |Д || 

д = С 

(б) {|д:— |м:- |рі : - |м: - |с:м |рі :м |л :м |рі :м |с :м |рі:м|ф Щ,|д:- I 

д = Ф . 
(в) { I д : ц , I Д : - І Р : д і | р : - | м : р і |м : д | р : д і І Р |м : р і |ш : с | л : ц , | Д : -

{|д : - I Ці : - IД =Ді ІР ІР I Д1 ІР V1 >м 

( |м :— I Ф : Ф І I с : - |сі : - | л | о : - | Д I " 

192. 
(а) Д = Р . 

{|д :— 1 м :— I с : - |м :д | р : - | ма : - | р I -

{|м : - I с гд1 IД1 : - |д :ма | р : - |р :м |д | - -
(б) д = Р . 

{|с :м |Д :м |с : - |с : - | ла : - | ла :ла | с : - | - : -

{|с :л I ц :д1 IД1 |с : - | ла : - 1с :с (д : - [ -
(в) д = Ф . 

{1 д :ц, |р :д |м :р |ді Ф |м : Ф | Ф І | л : - | с : -

{|с :ца I л :м (с :Ф | ді :р | рі :м | Ф :л, | р IД 

П Е Р Е Х О Д Ъ В Ъ М И Н О Р Н Ы Й С Т Р О И . 

1 9 3 . Д = М . Ц . ц М. Глинка. 

{|м : - 1м : - I - :ф |р Щ І ІД ! - ІР, |мл. 1м, ІД : - | -
Ф.М. 

:л, |сі, :ц, Iл, : - | - : - |*'М :л |м : - |м :Ф |р - |р * 

{Iл, : - 1 - : - |р : - |р :с 1р : - :м |д : - 1" =Р [с, : - ІД 

» 



194. Знай и повышен! я и пониженія. При буквахъ строя (см. 
чч. 90 и 157) для обозначенія повыіпенія ставится особый знакъ: 
он'ь называется діеэомъ. Для обозначенія пониженія ставится знак?.: t>; 

онъ называется бемолемъ. 
По этимъ знакам?, и самые строи называются 

таісъ: 
Строй повт.тшеннаго до ( = Ді)—До—діезъ 

» » ФА ( = ФІ)—Фа—діезт. 
» » СОЛЬ ( = С і ) — С о л ь — д і е з ъ 

пониженнаго ці ( = ца)—Ці—бемоль 
» » ля ( = ла)—Ля—бемоль 
» » ми (=ма)—Ми—бемоль 
» » ре (=ра)—Ро—бемоль. 

Д В У Х Г О Л О С Н О Е У П Р А Ж Н Е Н І Е . 

195. д—МД Весело. М. 100: вдвое. 

il 
м : - : - I с : - :м 
д : - : - |м:- :д 

Д : - :р |м : - : - І Ф : - : - |Л : - :Ф 

д : - :ц,|д : - : - Ір : - : - |Ф : - :р 
р :м :Ф I с :— :— І 

ц,:д :р |м:- [ 

гр. 
л : - гд11 с : - :м 
Ф : - :Ф | М : — : Д 

т. гр. т. гр. 

Ф :с :л |с : - :м |л : - :д' |с : - :м д:р :м |р : - :с 
р :м :Ф | М : — : Д ІФ : - :л |м:- :д д : - :д |ц,:- :с 

Д1 - |Ц -
л :м :Ф I С :р :М 

л : - : - |с : - : -
ф :д :р |м:-:л, 

гр-
ф :м :р |м : Ф :С 

р :д :ц, I д :р :м 
Ф :м :р |м :Ф :С 

р :д Щі IД :р :м 

д і : _ : _ | ц : _ : _ л.:-:— 1 с :— :— Ф :м :р |с : - :д м : - •Р І д п 
л :м :Ф |с :р :м Ф : Д :р |м:- :л, Р :д :ц,|м:- :л, Д Щ . | Д : - - II 

196. Тройки или тріоли. Иногда въ какомъ нибудь напѣв-Ь 
необходимо бываешь долю (так), состоящую из?» двухъ полудоль 
(тйк-тік), раздробить на три равныя части. Тогда изъ доли получается 
тройка. Эта тройка назы кается тріолыо. Чтобы показать дѣленіе доли 
на три трети пишутъ пред?. 2-й и 3-й третями запятыя перевернутым. 

Ритыіічоскін ітзнавія. 

ТАК : ТАК 

Так .тік : Так .тік 

Так (т;ж ,тік : Так. (ток ,тік 

[ 1 1 
ДОЛИ: \ Д : Д 

) з 3 3 3 
:2 ДОЛИ: \ Д •Д : Д - д 

/ 3 3 3 3 3 3 
і д о л ы : ! д ІД ,Д : Д ІД , д 

Д = Ф . 
( I 

11Д :д<р<м |р :с 

м :м£Ф<с |л :р (I 
м :м,р (д | р 

с :Ф £м,р I д : -

I 

197. Протяженіе звука въ тріоляхъ . обозначается малыми чер-
точками. 

- і і 'é 

{І :Д - < k II : д <Д - II 

Паузы въ тріоляхъ обозначаются пустыми промежутками (см. знак?. * ). 

: * ,Д - II :Д . <Д II :Д - < * II Д « * < * II 

1 9 6 — 1 9 8 . 'Гріоли даются ст. трудомъ 
і:;і,;яіиілог-ГЧІ.гь пѣвцамъ: онѣ трѳбуютт. 
значительной опытности слуха . Т р у д -
ность мак;: чается з д ѣ с ь в ъ томъ, что 
ту ! 'уетс. п одновременно соразмерять 
с л у х о м ъ два дѣлѳпія одпнаковыхъ долей 
времени: дѣленія на 2 и на 3. Слѣдуѳтъ 
какъ можно чаще упражнять олухъ в ъ 

этой работѣ , пользуясь ритмическими 
названіями. При этом?, можпо намѣтить 
три степени трудности: 

1. Однѣ тріоли. Онѣ не п р е д с т а в л я ю т 
трудности, ибо могутъ быть приравнены 
ісь обыкновенному трехдольному дѣлѳнію 
(см. о. 145—147) . 

2. Тріоли с ъ цѣлыми долями. З д ѣ е ь 



198. д = Р . 

Цд.ЦкД :Р<Д<Р I м : д | м , р , м : Ф , М , Ф |с :м 

| | с , м ,с : л ( Ф , л ІдЧ- .о :м . | д 4р ,м :Ф ,м (р ( с :д 

требуется выдерживать длительность 
цѣной доли, равную тремя, третямъ. В ъ 
этомъ с л у ч а ѣ цѣлая равна долѣ слож-
наго такта при сокращонноыъ иснолнѳ-
ніи (см. о. 14). 

{ | Д , Д « Д : д 11 = 1 д : д : Д І І Д II 
Слѣдуетъ остерегаться сокращать дли-

тельность цѣлой доля, а эта ошибка 
легко можетъ быть допущена, когда пѣ -
ніе начинается тріолями (напр. о. 198). 
Предварительный рптмпчѳскін разборъ 
п ь е с ы необходим?.. 

3. Тріолн с ъ нолудолямн—случай са-
мый трудный, ибо онъ-то н представ-
ляешь сопоставпѳніѳ д в у х ъ дѣлѳній. С л у х ъ 
пѣвца заражается слѣдованіемъ трооісь 
и нужна ему нѣкоторая борьба с ъ иыер-
ціой, чтобы д а в а т ь двойками. (Va Долямъ) 
ІІХЪ самостоятельную длительность. Обыч-
ная ошибка в ъ такихъ с л у ч а я х ъ — с о с т о -

ишь в?, томъ, что полудоли пополняются 
не какъ 2 равный ноты, ( Ѵ 2 Va). а 1 С а к ъ  

д в ѣ трети н одна ( У , Va), н а п Р " вмѣсто 

{|с4л4ц :д'.д1 |д14Ц4л :ц.ц || 
л о ю т ъ ошибочно, подчиняясь х о д у тріо-
лѳй, такъ : 

{ | с ( л , ц г д ' г . д ч д ' д . л : ц 4 - £ ц II 

Имѣя это в ъ виду, с л ѣ д у е т ъ (а) прежде, 
чѣмъ п ѣ т ь тріоли, твердо установить 
с л у х ъ на доляхъ и полудоляхъ и только 
послѣ того выдвигать тріоли; (б) дѣлать 
нѣсколысо усиленное ударѳніѳ на второй 
полудолѣ (тік), чтобы лучше утвердить 
ѳя равенство с ъ первой полудолой, в) Про-
дѣльтвать с ъ классом?, двухголосный 
упражнѳнія, в ъ которомъ одна партія 
поешь полудоли, д р у г а я тріолп (третья 
можетъ п ѣ т ь цѣлыя доли). (См. таблицу 
196.) 

С. 

А. 

В Ъ Б У Р Ю В О Г Р О З У . 

1 9 9 . Д = М . м- Глинки. 
О д і ш ъ оапѣвает? . . Скоро. 

с : - I - : - |д : - |л : - |с :Ф .м | Ф : Д | М : - |д : -

1. В ъ бу - - - р ю во гро - зу 

: I : I : I : I " I : I : 
2. В ъ бу - - - рю па Р у - си 
3. Стра - - - - х а не стра-шуоь, 

Х о р ? . . 

с : - I - : Ф . М |р : - | - :м .р |д ; - -Ц. |м -ci, [ л , ; - | - :д 
Со - - колъ по не - бу 

м : - I - : р - д I Ці : - | - Щ , I л , I м , : - | л , : - | - : -

Д о б рый мо - - ло - дѳцъ 
Смор не бо - юсь , 

Ц.ц . . . ф . М . 

м : - Iмл, : - |е, : - |с, : - |ц, : - | - :Ці|*с : - | - : - | - : -
Д е р - жить мо - ло - дѳц - - к ій п у т ь 

л , : - IдФ, : - IM, : - |м, : - |р, : - | - :pi|*c t : - | - | - | -
П ѣ с ню р у с - оку - ю вѳ - дешь: 
Л я - г у за Ц а - ря, за Р у с ь ! 

С. л = М . 
°м : - I - : - 1 л , . : - I Ф : - | М :р. д | р :л, | д : - | л, : -
4 . М и р ъ в ъ зѳм - - лѣ с ы - рой, 

м I — - р -Д I Ц і | Д Щ і I л , | Ц і I м , 

Чес-"", в ъ стра - н ѣ род - ной, 

У д : - і - : ц , . л , I с і і : - | c i , : - [ л , : - | Ц , | м , 

- :Ф I м : - I м : - I л , 

в ъ Р у - си спя - той! 

- : Р I Д : - І Ц і : - | Л і 

л , : - |л : - 1 л 
Сяа ва мнѣ 

л, :— 1 л, : - | Ф 



Н А Р О Д Н Ы Й Г И М Н Ъ . 

На два голоса. 

200. Д=МЬ. 

j с 1 л :л С 

1 M | Ф : Ф M 

Б о - - же Д а - ря 

Д 
Д 1 | Ц : л 

л : - I с :Ф 

А. Львов s. 

с : - I л : -
м : р | д і :— 

Сила. ный дѳр - жав - ный 

Ф 

Р 

Д а р 

1 с :с 
| Ц і : Д . 

с т в у й на ела 

к д Ф . М Ь 
м л , : — 1 Л , Щ . д 1 Ц і : - л<м 
ДФ, : - І Р . м, : - 1 м, :— л,M 

е л а цУі н а ела - ву намъ 

Ф : - I м : р 

р : - | Д =Ці 

м : - . м j м :c_ 
д : - . д I Д 

Д' ---Ц I л : с і 

м : - I м :м 
[ Ц 

: - | Ф :— 

Д а р с т в у й на с т р а х ъ в р а - г а м ъ , Ц а р ь пра - во - слав 

Д' 1Ц :л с : - [Ф : - M ІР д 

м :— 1 с : Ф м : - ІР Д д 

Б о зко Д а - ря х р а ни! 

ПРЕДМЕТНОЕ ОГЛАВЛЕМІЕ. 

Цьтфры, поставленный в-ь скобкахъ, относятся къ отдѣламъ учебника. 

В В Е Д Е H I Е. 

Стр. 

Звуки и знаки V 
Окладъ и ладъ — 
Слухъ VI 
Голосъ VII 
Учебная книга — 
Звукорядъ, или звукорядная 

таблица VIII 

Стр. 

Подвилшыя ноты-буквы . . VIII 
Классная доска IX 

Содержаніе, объемъ и расире-
дѣлѳніе школьыаго пѣвче-
скаго курса 

Л А Д Ъ . 

(Отношеыія звуковъ по высотѣ). 

Главный ступени—до-ми-солъ . 18 
Высота до.—Характѳръ соль 
(1).—Характеръ ми.—Высо-
та.—Слуховыя задачи (2—3). 

Верхнее до (д1). Высота его (4—6) 14 
Нотныя строки (6—10) . . . . — 
Нижнее соль (с,). Высота (14—18) 16 
Ці. Характеръ ступени и норя-

докъ изучепія (25—29) . . . 19 
Ре. (32—85) 20 
Соль нижнее и ці нижнее (40—45) 22 
Фа. Характеръ звука. Порядокъ 

• изученія (54—57, 61—62) . . 26 
Ля. Характеръ. Порядокъ изу-

ченія (65—69) . 2 7 
Ля нижнее (79—82) . . . . . 32 

Унражненія оъ участіемъ всѣхъ 
ступеней (83—88 и 91—94) 33 и 35 

Высота строя. Задаваыіе тона. 
Камертонъ (90) 34 

Круговыя пѣсни (каноны); по-
рядокъ ихъ изученія (95) . . 35 

Звуковая лѣстница. (96) . . . 36 
Таблицы для пѣнія гаммы сту-

пеней (100—102) 38 
Слуховыя задачи (108; . . . . 42 
Повышенная четвертая сту-

пень—Фі (109—116) 43 
Пониженная седьмая ступень— 

ЦА (122) 45 
Двухголосное пѣніе. Выдѣленіе 

партіи вторыхъ голооов'ь (133) 49 



Стр. 

Переход?, в?, другой строй (мо-
дуляція). Упражненія въ под-
мѣнѣ нотъ. (149—155) . . . 57 

Переходная нота (155) . . . . 59 
Признакъ строя (156) . . . . — 
Буква строя. (157) Отличитель-

ныя ноты. Изученіс поре-
ходныхъ и отличительныхъ 
нотъ (157—163; 164—165) . . 60 

Минорный строй и харак-
тер?. его ступеней (167—170; 
171—173) 63 

Повышенная VII ступень ми-
нора (ci). Значеніе этой сту-
пени въ минорѣ (177) . . . 65 

Grp. 
Два вида VI ступени мииора: не 

повышенная (фа) и повышен-
ная (ба). Характеристики ихъ 
к пріемы изученія (179—181) 66 

Слуховое нзученіе ступеней 
минора (183—184) 68 

Иэмѣнѳніе ступеней: повышеніе 
(188)ипонгокеніе (189). Звуко-
рядъ (таблица); примѣненіе его 
в?, классной работѣ (188—189). 
Упражненія въ измѣненныхъ 
ступепяхъ (190—192) . . . . 70 

Знаки повышенія и понилсенія 
(діезъ и бемоль), употребляе-
мые при буквахъ строя (194) 72 

С К Л А Д Ъ. 
(Отношѳнія звуковъ по ритму). 

Доли и такты (11—13) . • . . . 1 5 
Знакъ протяженія (19) . . . . 16 
Счетное названіѳ доли (20) . . 17 
Трехдольный тактъ (21) . . . . — 
Знакъ начала (22) 18 
Знакъ переноса (22) — 
Четырехдольные такты (36—89) 21 
Доли-паузы. Методъ изучѳнія 

ихъ. Ритмическое названіе 
(46—50) 23 

Полудоли. Пріемыизученіяихъ. 
Нотація. Ритмическое пазва-
ніе «ажк-тік» (70—71) . . . . 29 

Полторы доли. (Та-ак-тік) (75—76) 30 
Четверть-доли (така-тікі) изучѳ-

ніе ихъ слухомъ. Способъ но-
тахци (103—106) 39 

Полудолн - паузы. Трудность 
ихъ изученія. Упражнения 
(128—132) 47 

Полудоля съ четвертями («так. 
ті, кі» и «та, ка. тік»). Планъ 
упражненій (137—139) . . . 51 

Три четверть-доли и одна (8/, '/<:  

Так-кі). Слуховое изученіе 
этого склада инотація его (141) 53 

Сложоніо трохдольпыхъ так-
товъ (144) 55 

Сокращенное исполненіе слолс-
ныхтэ тактовъ (145—147) . . — 

Счетное названіе для троек?»: 
так-тэк-тік (146) 56 

Тройки или тріоли. Планъ ихъ 
изученія (196—198) . . . . 73 

ПЬЕСЫ ДЛЯ ДЪТСКАГО ПЪНІЯ. 

Отд. Стр. 

24. Первая пѣсенка 18 
51. Колокольчики мои . . . . 24 
53. Царевна (народная пѣсня) — 
64. Приходъ весны 27 
73. Весна пришла 30 
74. Слава (народная пѣсня) . — 
78. Многи лѣта (маршъ) . . . 31 
81. Колыбельная пѣсня (Голли) 32 
82. Колыбельная пѣсня (M.) . 33 
95. Прнзывъ весны (круговая) 35 
98. Более, Царя храни . . . . 37 
99. Гимнь просвѣтителямъ сла-

вянскимъ (В. Главачъ) . . 38 
107. Нива (В. Главачъ) . . . . 41 
117. Народный гимнъ (А. Лъвовъ) 44 
118. Съ Нами Богъ — 
121. Святочный гаданья (А. Дар-

юмыжскій) 45 

Отд. Стр. 

136. Коль славенъ (Д. Бортнян-
скій) 50 

140. Вернулась весна (съ англій-
скаго) 52 

142. Смѣлѣй! (съ англійскаго) . 54 
148. Родной край (съ чешскаго) 57 
166. Садик?» (по С. Ядассону). . 62 
174. Жавороночекъ (Д. Соловъевъ) 64 
178. Вѣтка Палестины (Д. Со-

ловьевъ) 66 
186. Раненая береза (по М. Ип-

полшпову-Иванову) . . . . 69 
187. Пѣсня работниковъ (мело-

дія народной пѣсии) . . — 
199. В?»бурю, во грозу(AI. Глшіка) 75 
200. Народный гимнъ 76 
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ИЗЪ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА 

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАННА. 
(СПБ. Кабинетская 13) 

можно выписывать слѣдующія 
П Ѣ В Ч Е С К І Я И З Д А Н І Я : 

Краткій музыкально-пѣвческін словарь. Опб. 1901 г. Ц. 5 кои. 
Пѳрвыя ступонп обучонія пѣиііо въ начальной інколѣ. Соот. Л. Касторскш. 

Спб. 1903 г. Ц. 25 коп. 
Музыкалыіо-ігЬвчеекія таблицы. Ц. 5 кон. 
Нотная азбука для учениковъ (печатается). Изд. 2-ое. Ц. 5 коп. 
Церковная (квадратная) нотная азбука. Ц. 2 кон. 
Н о т н ы е л и с т к и : A3 1. Тропарь и кондакъ св. Кириллу п Меѳодпо. 
A3 2. Пѣонопѣиія Св. Пасхи. II- за 100 л. 1 руб. 50 коп., за 12 л.—20 коп., 

за 1 л.—2 коп. 
ГИМНЫ, КАНТЫ, СТИХОТВОРЕНИЕ И ПѢОНИ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХЪ 

И НАРОДИЫХЪ ХОРОВЪ. 
Школыіыя пѣсші для 3-хъ дѣтскнхъ или ясоискихъ голоеовь (15 піѳігь). 

Myo. Mux. Гольтисона. Спб. 1904 г. Ц. 50 коп. 
10 пѣсѳнъ для 3-хъ-голосн. д-Ьтск. хора. Сборникъ И. Д. Гинзбурга. Ц. 50 к. 
A3 1. «Какъ въ ыорѣ ІІѳтръ, я утопаю». Муз. Mux. Гольтисона (для 4-хъ-

голоонаго смѣшашіаго хора). Ц. 10 кон. 
A3 2. Вишни и птицы (басня). Муз. А. Копымва (для 4-хъ-голоопаго дѣтскаго 

или женскаго хора). Ц. 20 коп. 
ДУХОВНО-МУЗЫКАЛЬЫЫЯ СОЧИНЕНІЯ И П Е Р Е Л О Ж Е Н Ы . 

Ц Е Р К О В Н Ы Е Х О Р Ы . Часть 1-я. Нѣснопѣнія Всенощнаго Бдѣнія (для 
емѣшанпаго хора). Сост. A. ІСасторекій. Ц. 00 коп. (Партитура). 

Часть ТІ-я. Пѣсноцѣнія Божественной Лптургіи. Ц. 75 коп. (Партитура). 
Ш К О Л Ь Н О Е П В Н І Е : 

A3 1. «Вышшую небѳсь» и «Не имамы». Ц. 10 коп. 
A3 2. Канты на Рождество Христово, Богоявленіо, Срѣтсніо н Иаохаль-

пый гимнъ. Ц. 10 icon. 
A3 3. «Иже херувимы» и «Милость мира» іеромонаха Виктора. Ц. 10 коп. 
A3 і. «Херувимская пѣснь» болгарскаго роспѣва. «Милость мира» Ѳео-

фановское. Ц. 10 коп. 
A3 5. «Покалиія отверзи ми двери» и «О иеепѣтая Матн». Ц. 10 коп. 
A3 6. «Въ молитвахь не усыпающую Богородицу» и «Совѣтъ нревѣч-

иый». Ц. 10 коп. 
A3 7. «Господи, спаси благочестивый», «Святый Боже» и «Молитву 

нролію». Ц. 10 коп. 
A3 8. «Пѣспь о блаженной кончннѣ св. Кирилла». Ц. 5 коп. 
A3 9. «Хвалите имя Господне». Ц. 10 кон. 
A3 10. «О всепѣтая Мати». Ц. 10 кон. 
A3 11. «Вобраппой Вооводѣ». Ц. 10 кон. 
A3 12. «Херувимская» Старосимоновская. Ц. 10 коп. 
A3 13. «Покаяніл отпорзи ми двери». Ц. 10 коп. 
A3 14. Гимпъ въ память святыхъ Кирилла и Меѳоділ. Муз. А. Архан-

гельского. Ц. 5 коп. 
A3 16. Избранный ІГІІСНОІГІШІЯ Св. Четмрелеелтішцы. Ц. 10 коп. 
A3 16. «Господи, воззвахъ» 8-ми гласовъ. Для смѣшаішаго 4-голос. 

хора. Ц. 20 коп. 
A3 17. «Да исправится молитва мол».(Тріо съ хоромъ). Діуз. Mux. Голь-

тисона. Ц. 10 коп. 
A3 18. «Хпалито имя Господне» Муз. Мш. Гольтисона. Ц. 10 кон. 

С.-Петербургская Синодальная типографія. 


