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НОТНАЯ АЗБУКА 
ДЛЯ УЧЕІ-ІИКОВЪ. 

1. Звуки. Въ пѣнін и музыкѣ мы слышимъ ввуіеи. Эти музы-
кальные или пѣвческіе звуки бываютъ разной шсоты, разной дли-
тельности и разной силы. Мы своимъ голосомъ можемъ издавать 
звуки и высокіе (тонкіе), и средніе, и нгізкіе (глубокіе). Любой звукъ 
мы можемъ тянуть дольше и короче, спѣть сильные (громче) и сла-
бые (тише). 

2. Ноты. Какъ звуки рѣчи изображаются на ппсьмѣ буквами, 
такъ звуки музыки и пѣнія изображаются нотами. 

ІІо нотамъ можно читать такъ же, какъ по буквамъ, и узнавать 
звуки и сравнивать нхъ между собою. Если мы умѣемъ пѣть по но-
тамъ, и вслухъ, и про себя, то мы знаемъ потную грамоту. 

; 3. Ноты—знаки длительности. Чтобы по нотамъ узнать, кото-
рый звукъ тянется дольше, который короче, и во сколько разъ, мы 
должны смотрѣть на очертаніе или на фигуру нотъ. 

Въ нотахъ разобраться такъ же легко, какъ, напримѣръ, въ 
торговыхъ гиряхъ. Мы знаемъ, что есть фунтъ, и что въ немъ два 
{фіфунта, а въ полфунтѣ двѣ четверти (или четвертки), а въ чет-
верти—двіь восьмушки. Такой же порядокъ и между нотами. 

Самая крупная нота есть цѣлая или круглая, нота. Она имѣетъ 
форму нродолговатаго кольца или овала. Вотъ она: о (1). 

Въ цѣлой считается двѣ половины. Половинная нота, или по-
ловина это кружокъ съ чертою вверхъ, или внизъ. Вотъ поло-
вина: f или ^ (2). На двіь такихъ половины надо стеэшщже времени, 
сколько на одну цѣлую. 

Вдвое мельче половины будетъ иотаз,-Че»^Л^?гі.;іШетверть 
это черный кружокъ (головка) съ чертою ввбрхі&и^и вйшъ. Вотъ 



видь четвертей: f f или J J . Четвертей на одну цѣлую надо 4: 

о < 1 ) = J J J J (4). 
Вдвое мельче четверти — восьмушка (8). Восьмушки пишутся 

такъ же, ісакъ четверти,—только съ язычкомъ около черты. Вотъ вось-
мушки: £ Ç £ £ или такъ J ^ J ^ J ^ J * 1 ' Попарно восьмушки пишется 
такъ: Г Г или такъ J " j « 

[Я Л<г \ 

* 

Встрѣчаются въ пѣніи еще ноты вдвое мельче восьмушекъ; 
это — полувосьмушки или шестнадцатый (16). Они пишутся съ двумя 
язычками: 

£ или J^ , а попарно — съ двумя ребрами, такъ: у или ^ ^ . 

4 . Таблица нотъ. Вотъ таблица, показывающая названія, видь 
и цифирное обозначеніе нотъ. 

Цѣлая или круглая о 
1 

a) 
Полуноты или половины 1 а J 

1 1 
(2) 

Четверти г г 
J J (4) 

Восьмушки 
h h 

* J г * 
Г и 

n L S (8) 

Полувосьмушки или 
шестнадцатыя Ш ш (16) 

Цифры въ скобкахъ показываютъ, сколько каішхъ нотъ при-
ходится на одну цѣлую: половинъ—2, четвертей—4, восьмушекъ—8. 
Иногда (увидимъ ниже) эти цифры пишутся вмѣсто самыхъ нотъ: 
1=цѣлая, 2=половина, 4=четверть, 8=восьмушка. (См. отд. 25). 

Примгьчанів. Черточки при нотахъ половинныхъ, четвер-
тяхъ, восьмушкахъ и полувосьмушкахъ пишутся отвѣсно (а не 
наклонно) и приставляются къ нотнымъ головкамъ или сверху, 
или снизу, — какъ удобнѣе. — Если палочка идетъ къ головкѣ 
сверху, то приставляется справа, если же отъ головки внпзъ, 
то — слѣва. Язычки же восьмушекъ и полувосьмушекъ припи-
сываются къ палочкамъ всегда вправо, а не влѣво (см. таблицу). 

5. Нотный станъ. Чтобы, смотря на ноты, намъ видѣть, кото-
рый звукъ выше, который ниже, ноты пишутся однѣ выше, другія 
ниже, иа потномт, станѣ. Нотный станъ —это лѣсенка изъ пяти 
линій съ равными промежутками или пробѣлами между ними. Ноты 
{головки ихъ) пишутся и на самыхъ линіяхъ и въ промежуткахъ. 
Счетъ линій и промѳжутковъ ведется снизу вверхъ. Вотъ нотный 
пятилннѳйный станъ: • . 

Счетъ линій. Счетъ промежз'тковъ. 
1 - - - І З И 4 
4 3 
3 2 
2 1 

Задача: Вотъ девять нотныхъ головокъ на станѣ. Разсмотрите 
и скажите, на какихъ линіяхъ стоять ноты: 1-ая? 2-я? 3-я? 4-я? 5-я? 
Въ какихъ промежуткахъ стоятъ ноты: 6-я? 7-я? 8-я? 9-я? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

6. Нотныя мѣета внѣ стана. Если не хватаетъ мѣстъ на станѣ, 
ноты пишутся падл етапомъ и под s станомъ. Вотъ четыре ноты: 
двѣ (1—2) надъ станомъ и двѣ (3—4) подъ станомъ: 

» » 
1, 2, 3, 4. 

Но иногда ноты идутъ еще выше сверхъ стана и еще ниже 
лодъ станъ. Тогда приходится писать коротѳнькія добавочный липігі, 
вверху или внизу, и на этихъ добавочныхъ ставить ноты. Вотъ какъ 
пишутся добавочныя линіи и какъ помѣщаются на нихъ ноты: 

1-ШІ лоб. ЛІШІЯ lincpxy. —- -Ш -ф-

1-RII доб. ЛИІІІЯ Шіи.іу. — 1 О V Ä 
2-nii — — _ — ' п л к о 

3, 4, 5, Ь. 
Ноты 1 и 2 стоятъ на 1-ой добавочной линіи вверху; ноты 3 и 4 

на 1-ой добавочной — внизу. — Нота 5 — подъ 1-ой добавочной внизу; 
6—на 2-ой добавочной линіп внизу. 



7. Ладъ. Музыкальные звуки могуть быть одни выше, другіе 
ниже, и отстоять другъ отъ друга то ближе, то дальше. Но всегда 
они образуютъ между собою согласье; они другъ къ другу прила-
жены,—и потому мы по одному звуку можемъ угадать слухомъ и 
спѣть другіе. Всякій рядъ прилаженныхъ другъ къ другу звуковъ 
называется .тдомъ,; a цѣлая лѣстнпца такихъ прилаженныхъ звуковъ, 
восходяіцихъ или нисходящихъ, называется гаммой или строемъ. 
Звуки гаммы называются ступенями. Всѣхъ ступеней восемь. 

8. Главное трезвучіе. Изъ всѣхъ 8-ми ступеней гаммы со-
гласнѣе всѣхъ между собою звучатъ три: 1-ая, 3-я и 5-ая. ІІо име-
намъ онѣ называются до (1), ми (3), соль (5). Эти три ступени обра-
зуютъ между собою трезвучное еогласіе, или трезвучге. Всякому 
пѣвцу надо твердо запомнить слухомъ и твердо пѣть голосомъ это 
трезвучіе: кто знаетъ трезвучіе до-ми-соль, тотъ скоро усвоитъ и всю 
гамму. 

9. До-ми-соль на станѣ. Ступени до-ми-соль, записанный но-
тами, располагаются и на нотномъ станѣ тоже согласно. Если до 
стоить на линіи, то ми л соль—тоже на сосѣднихъ верхнихъ лй-
ніяхъ. Если до становится въ промѳжуткѣ, то ми и соль—тоже въ 
сосѣднихъ промежутках-!, выше его. Напримѣръ: 

1 — 3 — 5 1 — 3 — 5 

1 
до ми соль до ми соль 

10. Верхнее ДО. Трезвучіе до-ми-соль звучптъ еще согласнѣе 
и полнѣе, если прибавить къ нему четвертый звукъ—верхнее до. 
Верхнее до — есть высокое повтореніе или отзвукъ нижняго до и 
легко улавливается слухомъ и берется голосомъ послѣ трезвучія 
-до-ми-соль. На станѣ верхнее до помѣщается въ 3-мъ промежуткѣ: 

1 3 5 8 0 

до ми соль до1 

11. Седьмая ступень,—Ci (или ці). Седьмая ступень гаммы 
называется ci. Она легко запоминается слухомъ благодаря тому, что 
звукъ ея неудержимо стремится вверхъ къ 8-й ступени или къ верх-

нему до: на слухъ ci и до стоять рядомъ, вплотную; между .ними самое 
близкое звуковое разстояніе. Такое ближайшее разстояніе называется 
полутоном-*. И на станѣ ci помѣщается рядомъ съ до, ступенью ниже. 

8(1) 7 -8(1) 5 1 

=1= 
:=С 

ci д1 
сг 
ci л 

12. Четвертая ступень,~Фа. Четвертая ступень называется фа. 
Эта ступень отличается тѣмъ, что звукъ ея • стремится вниз*, къ 
3-й ступени ми: ступени фа и ми стоять рядомъ,—между ними полу-
тонъ. На нотномъ сданѣ фа зашімаетъ мѣсто между соль и ми: 

4 — 3 - 3 7 - 8 ( 1 ) 

3 E E Ï 

д м с ф — м д м с ф — м д1 ci 

13. Шестая ступень,—Ля. Между соль и ci лежнтъ ступень ля. 
Если ее спѣть послѣ верхняго до1, то она звучитъ уныло, грустно. 
Если споемъ звуки до-ми-соль-до1 и потомъ прпбавимъ ля, то послѣ 
ля хочется спѣть соль: 6-ая ступень словно стремптся къ 5-ой. 

Ü Ü 

M Д1 л 

14. Вторая ступень,—Ре. Ступень Ре помѣщается между до и ми. 
Если спѣть трезвучіе вверхъ п внизъ и между ми и до включить ре, 
то слышно, что ре какъ бы тянется снизь къ до: послѣ ре мы ждемъ 
до. Напримѣръ: 

5 а 

15. Примѣты ступеней. Мы разсмотрѣли теперь всѣ восемь 
ступеней. Если при пѣніи вслушиваться хорошенько, то увидимъ, 
что у каждой ступени есть своя слуховая примѣта или особенность. 



До—главная ступень: она, какъ хозяннъ въ домѣ, даетъ тонъ всѣмъ 
другимъ ступенямъ. Съ до въ согласін стоять ми, соль и верхнее до1. 
Соль—звучхггь ясно, весело: ми—мирно, покойно. Верхнее до—также 
твердо, какъ и первая ступень. Ci—легкій, рѣзвый звукъ, неудер-
жимо стремится вверхъ. Фа — напротивъ тяжелый, грузный звукъ, 
тянетъ насъ книзу. Ля—грустный звукъ, опирается на соль п вле-
четъ насъ ісъ соль. ІІаконецъ, ре ведетъ насъ въ до сверху, какъ 
ci, ведетъ туда снизу; не даромъ и ci п ре называются вводными 
тонами. 

Всѣ эти слуховыя примѣты проявляются въ ступеняхъ гаммы, 
когда мы поемъ ихъ въ связи съ трезвучіемъ до-ми-соль. Спѣть до-
ми-соль значить задать тонъ всей гаммѣ. 

16. Ступени нижняго ряда. Ниже до идетъ такой же рядъ 
ступеней, такая же гамма. Рядомъ съ до стоить нижнее е?!„ и оно 
стремится вверхъ, къ до. Ниже ci, идетъ нижнее ля„ унылый звукъ, 
еще 'Грустнѣе верхняго ля. А ниже ля, иомѣщается нижнее соль (с,). 
Это соль легко угадывается слухомъ послѣ трезвучія до-ми-соль. 

с, ci, ля, 

л С, д 

17. Ступени верхняго ряда. Верхнее до начннаетъ собою верхній 
рядъ ступеней. Порядокъ, названія и примѣты верхнихъ ступеней 
такіе же, какъ и у ипжнихъ: выше до стоить ре, выше ре—ми, за-
тѣмъ—фа и т.-д. 

Верхнее До1 стоить въ промежуткѣ (въ третьемъ). Согласно съ 
нпмъ и ступени ми1 и соль1 тоже стоять въ промежуткахъ. 

д1 м1 с1 ф1 м1 р1 д1 

18. Клю.чъ. Теперь мы можемъ назвать каждое мѣсто на станѣ, 
потому что знаемъ, гдѣ какая ступень гаммы. Чтобы не забыть эти 
мѣста ступеней, въ началѣ каждой нотной строчки отмѣчаютъ место 
средняго звука. Какой лее это средній звукъ? Тотъ, который лежитъ 
въ серединѣ между самымъ низшщъ и самымъ верхнимъ звукомъ. 

Самый низкій звукъ у насъ былъ нижнее соль (см. о. 16); самый вы-
сокій—вертев соль (см. о. 17). Среднимъ звукомъ между ними будетъ 
среднее соль, которое помещается на 2-ой линіи стана. Вотъ на этомъ 
мѣстѣ, т. е. на 2-й лнніи и пишутъ разукрашенную букву С (Среднее 
Соль). Эта кудрявая буква, огибающая своимъ загибомъ вторую линію, 
и называется ключомъ: кто знаетъ ключъ, тотъ можетъ найти до и 
переходить по всѣмъ ступенямъ. 

5, 6, 7, (8)1 2 3 4 5 6 7 S(l)1 21 3' 41 51 

: Ср. С 
а—о— 

- ^ Ж ® * 

Т, л, ci, д Р M ф G Л ci д1 р1 м1 ф1 С1 

19. Складъ. Доля. Во всякомъ пѣніи и во всякой музыкѣ дод-
же нъ быть складъ. Музыка выходить складною отъ того, что звуки 
въ ней не тянутся непрерывно, какъ, напр., тянется звукъ фабрич-
наго гудка, а и д у т ъ равномѣрными стопами,—долями. Эти доли (или 
удары музыки) мы ясно слышимъ и можемъ считать ихъ и отбивать 
рукою или ногою; подъ складную музыку мы молсемъ танцовать, или 
маршировать шагъ-въ-шагъ, какъ, напримѣръ, солдаты.— 

Доли (или удары) въ музыкѣ бываютъ тяжелыя или сидьныя и 
легісія или слабыя. На тяжелой долѣ мы дѣлаемъ назкймъ или уда-
ренге (акцентъ). 

20. Тактъ. Доли въ музыкѣ идутъ отрядами или гнѣздами по 
двѣ, по три h по четыре. Каждое такое гнѣздо долей называется 
тактомъ. Стало быть, такты бываютъ двухдольные, трехдольные и 
четырехдольные. На письмѣ тактъ отъ такта отделяется тактовою 
чертою, которая идетъ сверху внизъ поперекъ стана; а на слухъ 
такты отделяются другъ отъ друга благодаря тому, что первая доля 
во тактѣ всегда бываешь тяжелая или сгиіъная. За сильной долей въ 
двухдольныхъ тактахъ идетъ одна слабая (счетъ будетъ: 1—2, 1—2, 1—2); 
въ трехдольны хъ—двѣ слабыхъ (1-2—3, 1—2—3). Въ четырех дол ьныхъ 
тактахъ доли идутъ такія: т я ж е л а я , легкая, с р е д н я я , легкая 
(1—2—3—4, 1—2—3—4). 

У п р а ж н е н і ѳ . Считайте до восьми и до девяти (разъ, два, 
три, четыре и т. д.) и делайте удареніе или назкймъ тамъ, где пока-
зано знакомь и легкій назкймъ тамъ, гдѣ стоить надъ нотой точка. 

1 2 3 4 5 6 7 8 И 1 2 3 4 5 G 7 8 9 

1 2 3 4 | 5 6 7 8 | | 



Если согласимся записывать каждую долю нотой-четвертыо ( I) 
то видъ тактовъ будетъ такой:— 

2-х-дольные такты (1—2, 1—2, 1—2): 

г Г I Г Г I Г Г II 
3-х-дольиые такты (1—2=3, 1—2—3, 1—2—3):— 

Г I Г г 
4-х-дольные такты (1—2—3—4, 1—2—3—4, 1—2—3—4):— 

г г Г Г I Г Г Г Г II 
Если вы станете читать стихи и прислушиваться, то замѣтите, 

что и въ стихахъ бываютъ такты-двухдольные, трехдольные и четы-
рехдольные. Напримѣръ:— 

а) Двухдольные такты (1—2, 1—2):-

Бу - ря 

Г Г 
мгло - 10 

Г Г 

> 
не - бо 

Г Г 
кро - етъ 

Г Г 
. б) Трехдольные такты (1—2—3, 1=2—3):— 

> 

Туч - ки не-

J J J 
бес - ны - я 

J J J 
вѣч - ны - е 

J J J 
стран - ни - ки 

J J J 
Четырехдольные такты (3—4, 1—2—3—4, 1—2...). 

При - бѣ-

Г Г 

»• • жа - ли въ из - бу 

г г г г 
дѣ - ти 

Г г 
Въ то 

Г 
ро-

Г 
> 

ца. пяхъ 30 - вутъ от-

г Г Г Г Г 
21. Счетныя названія.—Для удобства счета долей, придуманы 

особыя счетныя названія или слова. Доля при счетѣ называется сло-
гомъ так-

Если. долю раздробить пополамъ, то получится двгь полудоли. 
Для нихъ есть названіе так-тік. 

Вотъ таблицы разныхъ тактовъ, двухдольныхъ, трехдольныхъ 
и четырехдольныхъ. Полезно пѣть ихъ со счетными пазвапіями въ 
такомъ порядісѣ: 1) сначала подъ каждую ноту подставлять и піьть 

, ея счетное названіе, 2) потомъ подъ каждую ноту подставлять и піътъ 
слогъ ля или до. 3) Брать такты изъ разныхъ строкъ, составлять изъ 
нихъ новыя строки и пѣть по вышеуказанному. 

J 2 
Тактъ = » 

1 2 1 2 1 2 1 2 

j J j J J 1 a 
так так та-ак 

J Л Л J J J 1 a 
так-тік 

Л Л 1 
а J Jj J 

1 а J J Л J J 
23. Трехдольные такты. Доля = J Тактъ = І» 

1 2 3 

J J J 
J 

J J 
J Л J 

J Л J J J 
J J J J Л J 

I 4 
24. Четырехдольные такты. Доля == J Тактъ = m 

1 2 3 4 1 2 3 ' 4 

J J 1 
d J Л J 

J Л Л J J J J 
J 1 a Л Л J 
J Л Л J j Л Л J 
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25. Тактовое обозначеніе. Въ началѣ всякаго муэыкальнаго со-
чиненія обозначаюсь, какіе будутъ въ немъ такты: двухдольные, трех-
дольные или четырехдольные, и какой нотѣ равна доля. Для этого 
ставятъ двѣ цифры одна надъ другою, такъ: ^ ^ Верхняя цифра 
показываетъ, сколько долей въ тактѣ (2, 3 или 4), а нижняя показы-
ваетъ, что доля равняется четверти J (4). Напримѣръ:— 

26. 

ФёеШ 

27. 

—j- , - ]—ГТ\ 1 1 "1 * -J I I 1 • , 1 i 

28. 

• • m -&-Ф-

__i r : 
1 — — ^ J - ^ J ä — 3 — : 

Примѣчаніе (къ 28). Вмѣсто обозначенія ставятъ также 

знакъ g . 

29. Паузы. Въ пѣніи и музыкѣ встрѣчаются часто нѣмыя доли. 
Это—доли, во время которыхъ надо молчать. Такія доли называются 
паузами. Отсчитывать ихъ надо такъ же точно, какъ и доли-звуки. Для 
записи же ихъ есть особые знаки. Вотъ они: 

w Цѣлая-паузх толстая черта подъ нотной линіей. 
- Половина-пауза: толстая черта на нотной линіи. 

I Четверть-пауза.: вверху у ней пламевидный языкъ. 
Восьмушка-пауза: похожа немного на цифру 7. 
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30. Упражненія въ счетѣ долей—паузъ. 

4 четыре долп—(четверти) въ тактѣ. 

l. J 1 J i 1 
•O 

« 

2. J Л J • i J J 
3. J 1 » f i .N J 
4. 1 J 1 J J i Л J 

? Три доли—(четверти) въ тактѣ. 

J i J 1 a 1 
1 

d Л 1 
d J J i 

i J J J 1 о 
-, J 1 

d Л Л Л J 

31. Четверть доли. Доля можетъ раздробиться не только на 
двѣ полудоли (так-тік), но и на четыре четверти. При счетѣ раз-
дробленная на четыре части доля называется Така-тікі. Напримѣръ: 

, - ^ J — J " J t T 3 l | - J Д _ i - II 
Так Так-тік Так Така-Тікі Так Так-тік Та-ак 

32. Ноты с ъ точкой. Мы знаемъ, что ноты бываютъ раз-
ныхъ разрядовъ: цѣлыя, половинныя, четверти, восьмушки, (.'полу-
восьмушки. И каждая болѣе мелкая нота тянется вдвое короче 
сосѣдней крупной, а крупная — вдвое дольше мелкой. Иногда тре-
буется къ длительности какой-нибудь ноты прибавить длительность 
сосѣдней мелкой ноты, напр., къ цѣлой—половину къ поло-
винѣ—четверть f ) , къ четверти—восьмушку ( f Въ такихъ 
случаяхъ вмѣсто второй мелкой ноты ставится т о ч к а , и такъ полу-



чаются ноты сь точкой.—Такимъ образомъ, нота съ точкой заключаетъ 
въ себѣ «столько да пол-столько». 

Цѣлая съ точкой ° * — ° ^ 

Половина съ точкой J5" = ^ I* 

Четверть съ точкой f * = f £ 

Восьмушка съ точкой Ç ' = £ 

ІІріитчаніе. И паузы бываютъ съ точками. 

33. Разнообразіе тактовъ. До сихъ поръ мы въ тактахъ на 
каждую долю брали ноту—четверть: мы знаемъ такты \ % Это 
однообразіе долей похоже на то, какъ если бы мы чай въ лавкахъ 
всегда покупали только четвертками; a вѣдь чай развѣшивается и 
фунтами, и полуфунтами, и восьмушками. Въ музыкѣ бываетъ разно-
образіе въ составленіи тактовъ изъ долей, и доли бываюгь и крулныя, 
и мелкія; не только четверти (4), но и половиниыя (2) и восьмушки (8) 
идутъ на долю, смотря по тому, какъ захочетъ сочинитель музыки. 

Способъ составленія тактовъ изъ долей называется разміьромъ. 
Такъ вотъ какіе бываюгь размѣры: 

Простые такты. 

Какая нота на долю? Двухдольные. Трехдольные. Четырехдольные. 

Г (2) I ( и л и ф ) ' I а 

Г <4> • ! Ï 4 ( « л и Б ) 

(8) » 4 
8 S 

Умноженные (сложные) такты. 

Удвоенные. Утроеішые. Учетверенные. 

г (4)" (2x2) = " 
F (8) ( 8 Х 2 ) = 8 ( 8 Х 3 ) = s ( І х 4 ) = , | 

Изъ всѣхъ этихъ размѣровъ въ пѣніи чаще всего употреб-
ляются простые размѣры. А изъ сложныхъ чаще всего можно встрѣ-
тлть размѣръ (шесть восьмушекъ). Въ немъ два раза повто-

ряются три восьмушки, и потому въ тактѣ— 
два ударенія по одному на каждую тройку 
(1 2 3 4 5 6). Также идутъ удареніѳ и въ раз-
мѣрѣ 2 (шесть четвертей) 

(Г Г Г Г Г Г). 
34. Устройство гаммы, т. е. какъ раз-

ставлены ея восемь ступеней и какіе проме-
жутки между ступенями, можно впдѣть на 
прилагаемой таблицѣ:— 

35. Повышеніе и пониженіе ступеней. 
Ступени гам5іы могутъ сдвигаться съ своихъ 
мѣстъ: повышаться или понижаться на по-
лутень. 

YT1 CU 

YT О YT хя О 

V 

? 
о 
£ V cam 

? 
о 
£ 

IV 

\ 
t 
: 
о 
Е 

IV ф а 

\ 
t 
: 
о 
Е 

іп -UU 

п 
с 

п P C 

с 

i 

е 

i Эо 

е 

і 
Повышеніе ступени на полутонъ обозначается осо-

бымъ знакомя.,—діезомъ: 

Понпэісеніе ступени 'на полутонъ обозначается зна-
комь,—бемолсмъ: 

Возвращеніе ступени на мѣсто обозначается отка-
зомъ или бекаромъ: ф Бекаръ есть отмѣна повышеиіл или 
пониэісенія ступени. 

36. Примѣты измѣненнызгь ступеней. Всякая повышенная 
ступень стремится вверхъ, ісъ слѣдующѳй ступени и, стало быть, ста-
новится похожа на 7-ю ступень, (см. отд. 10). 

Всякая пониэкенная ступень стремптся внизг и становится по-
хожа на фа, 4-ю ступ. (см. отд. 12). 

37. Главный строй. До сихъ поръ мы изучали только одинъ 
строй: въ немъ первая ступень—до (на 1-ой добавочной линіи внизу, 
вторая—ре и т. д. въ такомъ порядкѣ: 

1 
до 

2 
ре 

3 4 
ми фа 

о 
соль 

6 

ля 
7 8 

си до 

Этотъ строй называется главнымъ строемъ. Высота первой его 
ступени (до) узнается ро камертону до. Этотъ камертонъ даетъ звукъ 



верхняго до1; а отъ верхняго нетрудно взять слухомъ и нижнее до, 
т. е. первую степень главнаго строя. 

38. Производные строи. Гамма можетъ строиться не только на 
ступени до, но и на любой высотѣ, на любой чистой или измѣненной 
ступени главнаго строя: первою ступенью можетъ быть не только 
До, но и Ре, и Ми, и Фа, Соль. Отъ первой ступени откладываются 
чрезъ тоны и полутоны и другія восемь ступеней (по таблицѣ отд. 34). 
При ѳтомъ иѣкоторыя ступени главнаго строя приходится измѣнять. 
Такъ, напримѣръ, если первою ступенью сдѣлаемъ соль, то придется 
повысить ступень фа, чтобъ приблизить ее къ 1-ой ступени соль. 
Строй Соль будетъ имѣть такой видъ ступеней: 

1 2 3 4 5 G 7 8 
с л си д1 р1 м1 с1 

Если первою ступенью сдѣлать фа, то придется понизить сту-
пень си главнаго строя, чтобы приблизить 4-ю ступень къ 3-ей. Вотъ 
строй фа:— 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ф с л си Ь Д р м ф 

39. Ключевые знаки—признаки строя. Чтобы обозначить, на 
какой высотѣ построена гамма въ томъ или другомъ музыкальномъ 
сочиненіи, ставятся въ началѣ каждой нотной строки, около ключа, 
знаки измѣненія—діезы и бемоли. Сколько стоитъ діезовъ или бемо-
лей, столько ступеней главнаго строя пришлось повысить или пони-
зить, чтобы получить показанный производный строй. 

Такъ, чтобы обозначить строй Соль, въ іслючѣ ставятъ одинъ 
діезъ на мѣстѣ фа, потому что эту ступень приходится повысить. 
Для строя Фа ставится въ ключѣ бемоль на 3-й линіи, на мѣстѣ си. 

7 8 
ê о 

фа# 
Строй Фа. 

1 4 

Строи Соль. 
1 

40. Послѣдній діезъ въ ключѣ всегда покавываетъ 7-ю ступень 
строя: гдѣ стоитъ послѣдній діезъ, тамъ седьмая ступень строя. По 
седьмой же не трудно узнать и первую: рядомъ съ седьмой, повыше, 
стоитъ восьмая, а восьмая—иазываетея такъ же, какъ и первая. Вотъ 
строи съ діезами:— 

7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 

« И Щ Ё ^ И в Ш З И ш и 
Строй СОЛЬ. Строй РЕ. Строй ЛЯ. Строй МИ. 

41. Послѣдній бемоль въ ключѣ показываетъ мѣсто 4-ой сту-
пени: отъ 4-ой надо отсчитать внизъ 1-ю. Вотъ строи съ бемолями:— 

4 1 4 4 1 4 

^ Строй ФА. Строй СИ V. Строй МИ Ь- Строй ЛЯ Ь-

42. Чтобы легко и свободно пѣть въ этихъ строяхъ,. надо 
помнить мѣста звуковъ главнаго трезвучія: 1—3—5 (см. отд. 8); отъ 
главнаго трезвзгчія нетрудно уже запомнить и мѣста остальныхъ 
ступеней,—особенно хорошо надо запомнить мѣсто 7-ой и 4-ой сту-
пеней. 

Надо помнить, что нечетныя и четныя ступени располагаются 
на станѣ дружно: или нечетныя на линіяхъ, а четныя—въ проме-
жуткахъ, или наоборотъ, напр.: 

с ci р1 ф ^ л д1 м1 с1 ф л д1 м1 ф1 р1 Cib с 

43. Въ производныхъ строяхъ ступени отличаются тѣми же и р и-
м ѣ т а м и, какъ и въ главномъ (см. отд. 15). Трезвучіе 1—3—5 зву-
читъ таісъ же, какъ до-ми-соль. Ступень 7-ая стремится вверхъ: 4-ая, 
6-ая, 2-ая—внизъ. 

Пѣвецъ всегда долженъ чувствовать, какую ступень строя онъ 
поетъ: только тогда онъ спостъ увѣренно. 

44. Случайные знаки. Знаки діезъ, бемоль и бекаръ могутъ ста-
виться не только въ ключѣ, когда они называются ключевыми, но и 
въ нотной строісѣ: тогда они называются случайными. 
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Знакъ ^ называется фермата: онъ показываетъ, что звукъ можно 
тянуть произвольно. 

46. 

" А Л — ; — h — г — _ — — » — f* — f * t 1 Г- Л -ffl * J J — J — - f ^ - t — 1 — J u — —1 
• -

47. 

І Ё Ш І ^ ^ і Ш Ш ^ І І Щ І 

48. 

FA* ft = 4 , w Г г s 
fSS=l І н - Ч ^ U-S-l 

о 

49. 

b fcAr— j" h fi « ^ 

W i з 
f ^ - J —J—J—J-«L tfc t JrA - M - l 

50. 

Е Й * Г Ж F T ^ — -P—a—i- - — i — Г 1—П 
— M 

» L | — t J J 

Так-тікі •TIKI'. 

I \ Ручные знаки ритма.—Большой палецъ подогнутъ: не пграетъ 
роли. Остальные пальцы являются сложенными или раздвинутыми 
разнообразно въ зависимости отъ состава долей. — Вся рука - (всѣ 
пальцы сложены вмѣстѣ): это цѣлая доля или ударь (так). Та яге рука 
моясетъ быть представлена состоящею изъ двухъ половинъ, двухъ 
паръ пальцевъ:. это—полудоли (так-тік—2 на ударъ) и изъ -четырехъ 

I четвертей: это четверть-доли (така-тікі — 4 на ударъ). Четверть-доли 
могутъ соединяться между собою разнообразно. — Эти ручные знаки 

'очень удобны для класснаго пѣнія.по нпмъ, какъ по нотамъ (па 
слогъ ля). 
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