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Отдельный- оттиекъ Приложенгя 
кг журналу « НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНЫ», за 1906 г. 

П р е д и с л ѳ в і е . 

Въ основѣ предлагаема™ въ этомъ руководств^ новаго метода изу-
ченія нотной грамоты положены тѣ же начала, на которыхъ основанъ и 
методъ потъ-буквъ '). Эти начала слѣдующія: 

1. Въ основѣ всякой музыки лежитъ гамма, т. е. стройный орга-
нйзмъ звуковъ, находящихся въ зависимости другь отъ друга. 

2. Исходнымъ и какъ бы центральнымъ пунктомъ гаммы - является 
тоника, по отношенію къ которой остальныя ступени являются произ-
водными звуками: лишь предъ лицомъ тоники каждая ступень является 
въ нашемъ представленіи съ своимъ отдичительнымъ характеромъ или 
примѣтнымъ эффектомъ,—лишь представивъ въ умѣ тонику, мы можемъ 
представлять другія ступени.— 

В. Этому мысленному представленію тоники и зависимыхъ отъ . нея 
ступеней много помогаютъ названія тоники и прочихъ ступеней натураль-
ной гаммы. По буквамъ мы можемъ пѣть потому, что буква для насъ 
есть симводъ извѣстной ступени и видъ ея вызываетъ въ умѣ звуковой 
образъ. Чтобы «читать ноты» т. е. переводить видимыя ноты-символы на 
звуки, намъ необходимо съ каждой нотой соединить ея названіе. 

. 4. Но названія ступеней являются могучими пособниками намъ при 
чтеніи нотъ лишь до тѣхъ поръ, пока названія совпадаютъ со значе-
ніями, т. е. пока названіе до дѣйствитедьно обозначаетъ тонику, а на-
званіе .соль — пятую ступень и т. д. Разъ это соотвѣтствіе нарушено, 
названія теряютъ половину своей силы, они свѣтятъ намъ уже не соб-
ственнымъ, а, такъ сказать, отраженнымъ свѣтомъ. 

Методъ «подвижного До» заключается въ томъ, что названіе до 
всегда примѣняется къ первой ступени (тоникѣ) гаммы, какова бы ни 
была ея высота. Вслѣдствіе этого до, а за нимъ и другія ступени пере-
мѣщаются на станѣ, мѣняютъ мѣста съ перемѣной гаммы: такъ если въ 
ключѣ стоитъ одинъ діезъ (гамма СОЛЬ), то названіе до примѣняется къ 
нотѣ, стоящей на второй линіи; если въ ключѣ—бемоль, то ДО—въ 
первомъ промежуткѣ и т. д. Словомъ ДО—всегда тоника. 

1) См. книги П. Миронооицкаго: 1) Ноты-буквы. Изложѳніѳ буквеннагб метода пѣв-
^ е с к о й нотаціи. 2) Ноты-буквы. Пѣвческая грамота (по буквенной методѣ). Книжка 1-ая для 
'»учѳниковъ. Книжка 2-ая для учителей и самообученія. " ' . . • • , 
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Слѣдствія такого пріѳма для изученія процесса чтѳшя нота могутъ 
быть только благотворны. Вотъ какія удобства имъ достигаются: 

1 Пѣвцу дается' возможность чувствовать всякую тональность, к а т 
гамму, каково бы ни было ея положеніе на нотномъ станѣ . В ъ пѣше. 
вводится сознательность. . . . ;. „ '. ' 

2 . Процессъ «изучѳнія гаммъ» сводится къ нехитрои механикѣ запо-
минанія названія мѣстъ на станѣ при томъ или другомъ ключевом.; обо-
значен^, Ключевые, .знаки перестаютъ. быть нугаломъ; различіе между 
^легкими», и «трудными» гаммами падаетъ. •• 

В Устраняется странный л нежелательный разладь между «словомъ» 
и «дѣломъ» въ процессѣ, сольфеджированья, т. е..разладъ между произ-
носимыми названіями ступеней и самыми звуками: пѣвецъ уже не станетъ 
называть словомъ фа ноту, .которая на самомъ дѣлѣ есть ф а - д і е з ъ 
(когда въ к л ю ч ѣ - Й на фа), или сопровождать чистую кварту слогами 
фа—си (когда въ ключѣ—И- . 

4 Рушатся многія затрудненія, съ . которыми должна теперь имъть 
дѣло методика пѣнія, слѣдуя обычному методу изученія интервалловъ при 
неподвижномъ до. При этомъ послѣднемъ мѳтодѣ преподаватель связанъ, 
что называется, по рукамъ и ногами и рѣпштельно лишенъ возможности 
при преподаваніи пѣнія слѣдовать общепризнаннымъ принципамъ дидак-
тики. Для примѣра достаточно упомянуть, что по существующими мето-
диками учитель долженъ начинать изученіе стана съ добавочной лиши, 

потому что именно на ней стоить до. 
Учениками, уже изучившими чтеніе нота по буквенной мѳтодѣ, пере-

ходи на нотно-линейную нотацію при подвижномъ до не составить ника-
кого затруднѳнія. Но если учитель желаетъ н а ч а т ь прямо изученіе нотно-
линейной нотаціи по предлагаемому руководству, всетаки ему самому 
слѣдуета познакомиться съ основами методы нотъ-буквъ. В ъ книжкѣ. 
«Ноты-буквы. Пѣвческая грамота. Книжка 2 - а я (для учителей)» онъ 
найдѳтъ много методическихъ указаній, который вполнѣ примѣнимы къ 
обученію и по нотно-линейной системѣ — 

При составленіи настоящаго руководства я пользовался лучшими 
пѣвческими руководствами англійской школы, гдѣ чтеше нота, линейной 

" системы изучается исключительно по методу подвижного^ . Изъ этихъ 
руководства назову главное: McNaught, W. G. D-r. «School Sight-Smgmg 

Reader». . . . 77 Мироностщгй. 

1906 г. 
Сентября 21. < 
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Н О Т Н А Я П Ъ В Ч Е С К А Я Г Р А М О Т А . 

(Метода подвижного ДО). 

1. З в у к и и д а д ъ . Когда мы поѳмъ, • мы бѳремъ голосомъ 
разные звуки, — перѳходимъ голосомъ то повыше, то пониже, 
будто ступаѳмъ по лѣстницѣ. На этой звуковой лѣстницѣ восемь 
ступеней, разныхъ по звуку, или по высотѣ. Но эти звуки свя-
заны другъ съ другомъ, какъ члены одного тѣла или вѣтви одного 
растѳнія: тронешь одинъ изъ нихъ, затронешь и другіѳ; одинъ 
звукъ вызываѳтъ или подсказываѳтъ намъ другой. Звуки хорошо 
прилажены друга къ другу: у нихъ есть ладь между собою. 
Когда мы двигаемся голосомъ. то выше, то ниже, мы держимся 
этого лада. Пѣніѳ не въ ладъ бываѳтъ не красиво. 

Среди звуковъ есть одинъ коренной или основной звукъ. 
Онъ называется до. Съ этимъ корѳннымъ звукомъ крѣпко свя-

заны два другихъ: м и и соль . Это-главныѳ или основные звуки. Они соста-
вляютъ основное трезвучге до-ми-соль. Это трѳзвучіе-всѳ равно, что главный 
стволъ у дерева: вкругъ него расположены, каісь вѣтви, всѣ другія ступени. 

Надо твердо изучить и запомнить основной и самый простой ладъ: 
д о - м и - с о д ь . 

соль . соль соль 

ми ми ми МИ 

ДО до ДО Д° 

2. Названія ступеней можно обозначать сокращенно, начальными буквами 
д = д о , М=МИ, с = с о л ь . 

с V С . - с 

. . . . M M M M 
<0$ 
4:- д 

M M 



, 3 . Лизгіи и п р о м е ж у т к и . Будемъ теперь вмѣсто буквъ обозначать звуки 
значками: До-кружечкомъ («) , a другія ступени точкой ( , ) . Эти значки ш 
ноты) будемъ писать то выше, то н и ж е - н а особыхъ^ литяхъ и въ проме-
жуткахъ между линіями. Пока намъ довольно трехъ линій:— 

/ ' 

• 4 Когда ДО стоить на линіи, то МП и СОЛЬ становятся тоже на линіяхъ: 
м и - н а сосѣдней линіи выше ДО, с о д ь - н а сосѣднѳй линш выше м и : -

б. Если же ДО становится въ. промежуткѣуго^ми и соль тоже занимаютъ 

сосѣдніѳ промежутки вцщѳ . , f f iFö^vf» ' g f ^ f f 

11 ° u г 
в. С к л а д ъ (ИЛИ р а з ^ р т Г Ж - Ж Г Т ^ з ы к ѣ есть .складг. Нескладная 

музыка намъД не нравится. Для склада всякая ^ ы к а , ^ с я - равный 
части или доли. Эти доли мы лешсо узнаемъ въ музыкѣ « Ч Г ™ « 
питать ихъ, или отбивать рукою и ногою; мы можемъ, какь солдаты, «ходить 
Г о ~ ы к у » т. е. дѣлать ш а м на каждую долю: чѣмъ скорѣе удуть идти 
доли въ музыкѣ, тѣмъ скорѣе будутъ ступать и наши ноги и на-оборотъ-

7 Т а к т ы . Доли идутъ въ музыкѣ не въ одиночку, а отрядами, или 
гнѣздами: иногда wo дть (разъ-два, разъ-два) иногда wo .щт fr»**^ 
разъ два-три). Каждый такой отрядъ или гнѣздо долей называется ™актомъ 
Т а к м изъР двухъ долей (разъ-два) называется двухдольным такгомъ. Такм, 
изъ трехъ долей (разъ-два-три),называется трехдольным такгомъ. 

8 У д а р е н і е . Первая или начальная доля въ каждомъ тактѣ бываем на 
- слухъ 'тяжелѣе или сильнѣб остальныхъ. На первой долѣ ,есть удареже > л к 

акпёнтъ) —поэтому она называется сильной долей, остальныя д о л ъ - с л о б ы я . 
. в Т д е - с - т а т ь Т о л и и дѣлать удареніе на каждой первой долѣ т. е. на ^разъ»! -

1) двухдольные такты: равъ-два, разъ-два, разъ-два, и т. д. ^ 
2) трехдольные такты: разъ-два-три, разъ-два-три, разъ-два-три и т. д. 

9 Т а к т о в а я черта . Такты въ нотномъ письмѣ отдѣляются другь отъ 
•друга отвѣсными чертами: э т о - ж « ш я черты. Сильная доля всегда нахо-

дится послѣ тактовой черты:— . .. ' 

а) Двухдольные такты:— 
ч . • Р>4зЪ два |р4зъ два |р4зъ два || . . . 

- 1 Сил. слаб. \ Сил. слаб. | Сил. слаб. \\ — . .. . 
I Спи - те I Дѣ - ти, |въд0б-рый' | чйсъ - || 

- б) Трехдольные такты: — 
V |Р&зъ два три |р4зъ два три |р4зъ два три || 
" I Сил. сл. сл. I Сил. сл. сл. I Сил. сл. сл. П 

Д І - т и , б в - І ся - ный ,ки - I сёль на сто - | лѣ Ц . ' 

. 1 0 ; Н о т ы ; Для записыванія долей придуманы особые, знаки,-иЛи фигуры, 
называемый нотами. Вотъ какой видъ имѣютъ ноты:— ••• • J -• " V 

Р+Р-Г+Г+Г+Г 
• !j=j+J 

О Цѣлая нота, самая крупная. 
f р Половинныя ноты (или полуноты). 

f f f f Четверти. 
*10. Палочки въ нотахъ можно писать и вверхъ, и внизъ,-какъ удобнѣе. 

11 Обозначеніе размѣра цифрами. В ъ началѣ ы^зыкальнаго сочинѳтя 
всегда обозначается складъ или размѣръ-двумя цифрами, поставленными одна 
надъ другой. Верхняя цифра обозначаем сколько долей въ . каждомъ тактѣ 
(гнѣздѣ). Нижняя цифра обозначаем — какую ноту (ö> или | или Г ) считать 
за долю. Цѣпая нота обозначается 1, половинная 2, четверть 4 :— • 

; / - і ; * ' р - 2, Г = - 4 , ; 
#11. Мы будѳмъ пока брать на долю ноту -четверть. ( J )• 
Итакъ, если въ началѣ сочинѳнія стоим такое обозначѳніе: \ , то верхняя 

цифра (2) значим, что доли и д у м тактами wo двгь (разъ-два, разъ-два и т. д.). 
Нижняя же цифра (4) значим, что на каждую долю падаѳтъ нота-четверть. 
Такты \ б у д у м записаны нотами такъ. (Знакь > показываем удареніѳ):— 

2 J J J J'" J J J J I 
4 4 : ï a T 2 T 3 1 

С. сл. С. сл. С. сл. С. сл. 

Обозначеніѳ J указываем, что долей въ тактѣ уже три (разъ, два,-три); 
и каждую долю надо записать четвертью ( J ) : — 

я J J J J J J J J Г1 
Л — 
4 т 2 3 1 2 3 T 2 3 

С. сл. сл. С. сл. сл. С. сл. сл. 
. д а ; • . • 

u -S' 12. Ч е т ы р е х д о л ь н ы й размѣръ. Кромѣ тактовъ двухдольнаго п-трех-
дольна™, бываютъ еще четырехдольные. Четырехдольный т а к м составился 
изъ двухъ двухдольныхъ, стало быть онъ не простой, а сложный т а к м : — 

• I ï JI + I J J = IJ J J" f l . 
t a t a î a 3 4 . 

поэтому въ нѳмъ два ударѳнія,—на первой и на третьей долѣ. Но^ третья д о м 
всетают слабѣѳ или легче первой и потому называется не сильной, а средней. 
В о м обозначоніѳ и устройство четырѳхдольныхъ тактовъ:— 

* J J J J Ï J. J J J I J- J J J" 
4 ~ ~ І 

1 2 3 4 I 1 2 3 4 
С. сл. Ср. сл. | C. сл. Ср. сл. 

1 • 2 3. 4 
С. сл. Ср. сл. 

Спи мла-де-нѳцъ | мой прекрасный | ба - ю- шки ба - ю 



13 . С л І Я Н І Ѳ долей.- Число нота, не всегда равно числу долей-:-такта. 
Иногда двѣ доли сливаются въ одну ноту, нанримѣръ:— 

. « 1 2 1+2 1 2 1+2 

j J — J — 1 — J — — J — J — I — J -
Что ты спишь, му-ней - чекъ? 

2 3 4 2 3 + 4 

J - J -
1 ѵ 2 3 4 

3 - J J J 
1+2 3+4 

- J - J -

Ахъ , по - па-лась, птичка стой! Не уйдешь пзъ с ѣ - ти 

14. Вотъ таблицы двухдольныхъ, трехдольныхъ и чѳтырѳхдопьныхъ 

разнаго вида:— 
Размѣръ Размѣръ 

въ двѣ четверти: 
1 2 ' 1 2 

о 
въ три четверти: + 

Размѣръ 
въ четыре четверти: 

1 2 3 4 1 2 3 4 

J J •J 
J J J 
J J 
J J 

1 s 

Разъ - два, разъ два 

J J J 1 « J J 
J J J J 1 * 
J J J 1 

ri 

J J J J J 

J J J J. J J 
J J J J J J 
J J J J J J J 
J J J J J 

Разъ-два-трв, pan - j разъ-цва-трм'тыре, разъ-два-трд-ч'тыре 

15. В е р х н е е Д о . Вершина нотной лѣстницы (восьмая ступень, 
ея) называется также, какъ первая или коренная ступень, — Д о . 
Когда эту восьмую ступень хотять записать слоговымъ назвашемъ 
ДО или буквою Д, то прибавляютъ вверху отмѣтку, маленькую 
цифру >: До1 , Д1. По этой отмѣткѣ мы отличаемъ верхнее Д о , 
восьмую ступень, отъ н и ж н я г о - Д о , первой с т у п ѳ н и . -

Вѳрхнѳѳ До 1 звучитъ такъ похоже на нижнее, что мы сами 
можемъ найти его слухомъ, спѣвши сперва трѳзвучіе ДО-МИ-ООДЬ. 

16. НОТНЫЙ с т а н ь . Ступени ДО-МИ-СОЛЬ мы съумѣли номѣстить на 
трѳхъ линіяхъ п въ промѳжуткахъ между ними (см. 4) Чтобы записать нотами 
ступени до-ми-соль-до 1 , необходимо уже « лишй: в ѣ д ь ^ а м ъ надо уме-
стить и основаніѳ лѣстницы ДО . и вершину е я , - в о с ь м у ю ступень ДО . надо 
расчитывать на восемь мѣстъ. Пять линій, на которыхъ обыкновенно всегда 
пишутся ноты, называются нотнъшъ станомъ: 

Счѳтъ линій: Счетъ промежутковъ: 

* Промѳжутокь надъ станомъ или верхній. 
** Промѳжутокъ подъ станомъ или ниоюній. 

17. М ѣ с т о в ѳ р х н я г о До 1 . Когда ноты, д о - м и - с о л ь помещаются на 
линіяхъ, верхнее До 1 приходится въ промежутки,: Когда д о - м и - с о л ь : В ъ 
промѳжуткахъ, До 1 —на линіи:— 

ДО 1—въ промежутке. 

ДО на линіи. 

ДО1—на линіи. 

ДО въ промежутке. 

19. ДО—въ промежутке подъ отаномъ:— 

Д*'_ es--\ 

д — 0 

—is. упражнеть. ^иакив  
каждую ноту. Длительность нотъ неопределенная. 

2 0 . ДО—въ пѳрвомъ промежутке. 
/Т\ -

•20—21. Изучить и запомнить скачекь внизъ огь ДО' къ МИ.-Знакъ ^ показываетъ, 
что звукъ Інадо протянуть, задержать подольше. 

2 2 . Н и ж н е е С о л ь . К а к ь у Д о есть вѳрхній отголосоыь (или .верхняя 
октава) До 1 верхнее; такъ и у с о л ь есть нижній отголосокъ (нижняя октава , 
нижнее с о л ь . • Оно обозначается буквою с съ отметкой внизу справа (с,). 
Нижнее СОЛЬ легко угадать слухомъ, когда пропоешь несколько разъ трезвучіе 

до-ми-соль . 

2 3 . М ѣ с т о н и а с н я г о с о л ь , н а с т а н ѣ . Когда д-м-с 
помещаются на лингяхъ, нижнее с о л ь попадаѳтъ въ проме-
оюутокъ и наоборотъ:— 

Д-М-С CL Д-м-с CL Д-м-с С! 

2 4 — 2 5 . У П Р А Ж Н Е Н Ь Я . ' 

2 4 . ДО—на второй линіи; Соль,—въ промежутке иодъ станомъ. 
* Тонъ для ДО брать высокій (До=Соль). 

С! д с , 

2 5 . ДО во второмъ промежутке. Нижнее СОЛЬ на первой линіи. 

I * u 
Д сх 



• V * / — 1 0 — \ • 

2 6 . С ч а ш ы я н а з в а н і я ДОЛИ. Каждая -доля въ. -тактѣ при счетѣ назы-

вается слогомъ Т А К . Напримѣръ:— . . 

-J J I J- или: 

ТАК ТАК, ТАК,ТАК 

J — J — J - U J 
ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК 

Если же двѣ доли слились въ одинъ звукъ, въ одну ноту, то вторая доля 
н а з ы в а е т с я - А К и этоть с л о г ъ - А К сливается (безъ перерыва) съ названіемь 
первой доли въ одно названіе: Т А — A K . Напримѣръ:— 

J J 1 J I J ' J J - или: 

ТАК ТАК TA-AK ТАК ТАК TA-AK 

- J — J — L 4 - J — J - 4 
ТАК ТАК ТАК TA-AK ТАК 

П Ъ С Е H К А . 

2 7 . 

с, А х ъ п о - н а - л а с ь , птич-ка, стой! Не уй-дешь изъ с ѣ - ти 
Не р а з - с т а - н е м - с я с ъ т о - б о й Ни. за что на свѣ - тѣ . 

*27. а) Просчитать доли, называя ихъ счетными названіями (тдж 
каждую ноту но имени (Д. М. С.); в) Пропгьтъ ноты, называя ихъ; г) Пропѣть всѣ ноты 
слогъ ля; д) Пропѣть словами пѣсенки. 

2 8 . Д о на 3-ѳй линіи; С О Л Ь нижнее въ 1-мъ промежуткѣ : -

2 9 . Д о б а в о ч н ы я л и н і и н о т н а г о с т а н а . Для высокихъ или для низкихъ 
нотъ иногда, не хватаетъ мѣста на нотномъ станѣ и въ нромежуткахъ его В ъ 
такихъ случаяхъ прибавляются ^ надъ станомъ или подъ станомъ маленькш до-
бавочныя (или временный) линги: 

1-ая добавочная линія вверху 

а ч ,•„«. — 1-ая добавочная линія внизу 
Промежуток* подъ 1-ом лишен внизу _ 2 а я £ о б а в о ч н а я ЛНнія внизу 

3 0 . Д о на 1-ой добавочной линіи в н и з у : - 31. Д о - т о ж е на 1-ой добав. внизу. 

t 

УПРАЖНЕНИЕ В Ъ ПЪНІИ Г П А В Н А Г О Т Р Е З В У Ч Ш ДО-МИ-СОЛЪ, 

3 2 . Д о на 1-ой добавочной внизу. ; 

3 3 . Д о въ 1-мъ промежуткѣ. 

на 2-ой линіи. 

на 1-ой добавочной внизу. 

3 6 . Д о въ 1-мъ промежутка. 



4 0 . Д о на 1-ой добавочной линіи; Ц І — н а 3-ѳй. 
....... ... • /TV 

41 . Д о въ промѳжуткѣ подъ станомъ; Ц і — в ъ 3-мъ промежутке.. 

4 2 . Д о — н а 1-ой линіи; Д і — н а 4-ой. 

4 3 . Н и ж н е е Ці . Нижнее Ц І также стремится къ Д о , какъ верхнее Д І 
кь До 1 . Ц І словно вводитъ насъ въ д о и потому называется вводнымъ тономъ. 
Чтобы нижнее ц і записать буквой надо поставить отмѣтку внизу справа—ц,. 

На нотномъ станѣ ц і , занимаѳтъ мѣсто рядомъ съ до, пониже. В.отъ разныя 
положѳнія нижняго -ц і , :— 

4 4 . Нижнее ц і , хорошо запоминается, если къ нему подходить отъ с о л ь J> 
снизу (С,—ЦО или отъ с о л ь сверху (С—Ц,) :— 

Д о на 1-ой линіи. Д і і — в ъ промежутке подъ станомъ. 

с, ц, 

4 5 В т о р а я с т у п е н ь — Р ѳ . Р Е —вторая ступень гаммы; это — звукъ за-
метный: после него слухъ ожидаетъ до. Р ѳ клонится внизъ къ до, къ первой 
ступени. 

Место р е (р) на нотномъ стане —между ДО и ми. Если д о и м и на 
" > линіяхъ, р е — въ промежутке между ними; когда они въ промежутке, р е - н а 

линіи между ними.— 

4 в . - В о т ъ . ступень Р Е пъ разныхъ положѳніяхъ:— 

ре ре ре 

.-. — 13 — < . -і. 
/ • • . I-

• П о д х о д ъ . к ъ Р е . ОТЪ М И , . С О Л Ь И Д О , . . . . . . • ' 

4 7 . Д о н а 1 - о й д о б а в о ч н о й в н и з у " 4 8 ' . Д о н а : л й н і н . 

4 9 . До—подъ станомъ. 5 0 . До въ 1-Мъ промежутке. 

ре 

/ 51. П а у з ы . Часто среди пѣігія приходится помолчать одну или несколько 

долей. Такія бѳззвучныя или немыя доли называются паузами. 

* Упражненіп: Установите равномѣрный счегь долей (рааъ, два, три, четыре!), ударяя 
рукою но разу на долю. - Пропойте 4 доли однозвучно, называя каждую слогомъ лп.-
Помолчите 4 такихъ же доли.-Теперь поочерѳдно-одну долю пойте, другую молчите.-
Пойте одну долю, три молчите. - Сдѣлайте тѣ же упражненія въ трехдольномъ размѣрѣ 
(разъ, два, три). ' 

52 . Н о т ы - п а у з ы . Доли-паузы на письме обозначаются особыми знаками 

или нотами-паузами. Будѳмъ знакомиться съ ними постепенно. И х ъ надо 

исполнять также строго, какъ и звучныя ноты.— 

53 . Ч е т в ѳ р т ь - п а у в а . Когда требуется помолчать столько, сколько тянется 

въ пеніи нота-четверть ( J ) , тогда ставится четверть-пауза. Вотъ четыре 

четверть-паузы:— 

J - 1 l ï l l l - r 

У П Р А Ж В Е Ш Я В Ъ ОЧЕТЪ ДОЛЕЙ СЪ П А У З А М И . , 

5 4 . , б б -
4 , т. ѳ. четыре четверти въ такте ( 4 ) . 3 , т . е . три четверти на тактъ. 

На долю приходится четверть. Доля = J (или £). 

* Доли-звукп называются слогомъ Т А К велухъ; доли-паузы—про себя. 

J J J J J J J J 
J i J i J i J i 

• J i i J i i 

J i i i J i i i 

J J J J J 
J i J J i J 
J I J i 

J J J .J .ui i 



= & 

5 6 . П о л о в и н а - п а у з а . Е с т ь нота-пауза вдвое крупнее 
четверть-паузы. Это - пауза-половина. Е я з н а г а - толстая лежа-
чая черта на нотной линешсѣ. В о т е четыре наузы-половины:-

5 7 . Упражнѳнія въ счѳтѣ съ паузой-половиной: 

і J J J . J J J 
J - J -

J i - - J 
J J - i J~ J 

У П Р А Ж Н Е Н И Е СЪ ПАУЗАМИ. . 

; 5 3 М ѣ с т о п а у з ъ н а с т а н ѣ . Пауза-четверть пишется' обыкновенно въ 
с е р е д и н Л т а н а ° І М е н Г д у 2 и 4 линейками); науза-половина-на 3-ей линейкЬ. 

5 9 . До на 1-ой линіи. 1+2+3+4 1+2 3+4 п.-п. 

3 0 . Д о — в ъ 1-мъ промежутка. 

до • Ц) 
61 . До на 2-ой линіи. 

п.-п. 

6 2 . До—во 2-мъ промежуткѣ. 1 + 2 + 3 + 4 

другой—только паузы' т. е. про себя. 

- 6 3 Ф а Четвертая студень гаммы называется ф а (ф). Э т о -

з в у г а на слухъ какъ будто т я ж е л ы й ; онъ клонится внизъ; нослѣ 

• ' него мы ждѳмъ с л у х о в ноту н и . М и зоветъ его га себѣ . 

6 4 М ѣ с т о Ф а н а с т а н ѣ . Ф а занимаеть на станѣ мѣсто 

между МИ и СОЛЬ. Если м и и СОЛЬ на линейкахъ, то ф а - в ъ 

• промѳЖуткѣ h на обороте. 

6 5 . Ф а в ъ р а з н ы х ъ п о л о ж е н і я х ъ . ' ' •! 

( М и и С о л ь на линіяхъ. Ф а въ промежуткѣ. М и и С о л ь въ дромежутк.; ф а на шшіи. 

д & ф 
І Щ І Ш і і Ш І Щ 
Ф Ф Ф Ф Ф ! Ф Ф 

У П Р А Ж Н Е Н Ь Я . 

6 6 . До яа 1-ой добавочной внизу. 

ф 

6 7 . До на 1-ой линіи 

Ф 

68. До на 2-ой линіи. 

І 

Ф 

6 9 . До на 3-ѳй линіи. 

и, 

Ф 

7 0 . До подъ станомъ. 

« ^ 
Д. Ф 

"71. До—въ 1-мъ нромежуткѣ. 

Ф 

7 2 . До—во 2-мъ промѳжуткѣ. 

7 3 . До на З-ѳй линіи. 

фа с, Ф, 

•66—73. Можно пѣть эти упражненія разнообразно: 1) учитель поетъ только Фа, уче-
ники-всѣ прочія ноты; 2) наоборот*; 3) одна сторона класса поетъ Фа, другая-остальныя 

...ноты; 4) класс* дѣлится на части (группы) по числу изученных* ступеней и каждой группѣ 
лдаѳтся своя нота. - ' 



, д т т о т ы - в о с ь м у ш к и . Восьмушка вдвое короне четверти; въ одной 
четверти Г в о Г у ш ^ . Нота-восьмушка с о с т о й ^ 
товъ) " м о ч * * к а к ъ У четверти ( . ) ; о т в г ь е н а а * * 7 

•крючок* у конца этой .черты, отклоненный оть нея вправо ( [>> ^ * , 

ноты-восьмушки:.-'. ' • 

или J ^ щ1 

5 
Иногда восьмушки бываюгь связаны по-парно. Тогда у н и х * такой в н і * : -

LT- оти Л 
„ В Ь Ж У Д Р » - S a Г 

Г о й і — Г . - Г - ? ? 
вмѣотѣ жо дош>, раздробдониан на ноиудоии, называется Т а к - О Т . 

Боли на долю пріходится четверть, то на „вѣ .нолудолн надо взять двѣ 

восьмушки:— _ " J 

1 J Л 1 J J I ^ ^ J I J * • I 
Т а к Т а к - т і к Т а к Т а к Т а к - т і к Т а к Т а - а к . -, 

7 6 . У п р а я е н ѳ н і е в ъ ПОЯУДОЛЯХЪ. Установить р а в ^ р н ы Ѵ - е т ь ДЛЯ ; 

четвертей Пѣть сначала счетными названіями; потомъ на слогь .;/ . 

4 — четыре четверти въ тактѣ 
на д о л ю — J 

3 _ три четверти въ тактѣ 
4 на долю (на у д а р ъ ) — J 

J - л J J J~2 Г-3-J—ні-

_ j _ Л Л - J -
n j j - i - J . . - 3 - -

_ J Д і 

7 7 . Вотъ сводная таблица нотъ четырехъ разрядовъ и сравненіе ихъ по 

длительности. - ... нот*. Цифирный знак* ноты. 
Названіе нот*: 

• Цѣлая 

Половина 

"Четверть 

Восьмушка 
.. . мда- ' 

Г Г 

J - J J J 
л л л Л 

... х 

2 
4 

8 

'V 
• »iJ» 

Д' 
ЦІ -

ля 
с 

ФА 
M 

' Р Е 

до 
4 1 . 

ля 

С , 

С Т У П Е Н Ь л я . I ; 

7 8 . С т у п е н ь Л я . Шестая ступень звукоряда называется 

л я . Это звукъ унылый, грустный,, если взять его послѣ Д1 . 

ДЯ клонится внизъ, къ сосѣднѳй ступени СОЛЬ. 

7 9 . М ѣ с т о Л я н а с т а н ѣ . Л я помещается на станѣ 
однимъ мѣстомъ выше СОЛЬ. Если с о л ь ^ а линіи, то ДЯ въ 
промѳжуткѣ повыше; если с о л ь въ промежуткѣ, Л Я - н а линш 

повыше:— | 

I • 
• 8 0 . Л я въ разныхъ мѣстахъ. j ' 

• д м с на. линіяхъ: ля. въ промежуткѣ. д н о » промежуткахъ: ля налинш. 
! - ш " " 1П 

ідS: Ш 
ля 

У П Р А Ж Н Е Н І Я . 

81. До на 1-й добавочной линіи внизу. Д о - п о д ъ станомъ. 

Л Я 

82 . До на 1-ой линіи. До—въ 1-мъ промежуток 

ЛЯ 

8 3 . До на 2-ой линіи. 

, ЛЯ 

л я 

До—во 2-мъ промежуток 

ЛЯ 

=»81-83. Въ этихъ и въ подобныхъ упражненіяхъ надо сперва сказать ноты, т. е. 
назвать каждую ноту по слоговому .имени: въ этомъ ученикъ должеоь достигнуть полно» 
свободы, , быстроты и ловкости. Пусть ученики въ свободное время задаютъ другъ другу 
в'опросы о мѣстахъ нотъ, напр. до-въ первомъ промежуток г дЬ соль, гдѣ ми, гдѣ дя? и т. д. 
Пусть одинъ ученикъ вый деть кь доскѣ, начертить широкій нотный стань съ добавочными 
линейками." Скажутъ,-л гдѣ '; стоить до. . Классъ будетъ называть ноты по уиражнетямъ 
481 — 83), а ученикъ у доски будетъ молча показывать на своемъ станѣ мѣсто каждой 
нЩшной товарищами ноты.-При пѣніи упражненій (81-83) поступать также, какъ пока-
зало выше (66—73). . - . , ' 
' А . 2 

П. П. МирвносицнІЙ. ДО-МИ-СОЛЬ. 



У П Р А Ж Н Е Н Ь Я В Ъ С К Л А Д Ъ И Л А Д Ъ , 

85. До подъ станомъ. 

— XÎ7 — ; • 

9 1 . « г о л о с а , г ™ : г \ г Г о Г ; ч г + у p s 
а — , — р — 

свое начало отъ одного строя, которн*^ ш п о с т о а я я о ѳ ДО: оно 
B 0 W различными ДО, какъ цари, стой дакого ( нада. 
X . ИМ. д а е т . тонн. Б е з . Гласиор ДО н о Ц н н о но вы-

9 3 . В ы с о т а г л а в н а г о До. К а м о р у К а м ѳ р т о н о ш , і з ы в а с т с н = -

гптѢ Звукъ этого 
ДО узнается по р * заданашк тона. Н о « « 

музыкальный прибег. , всегда одинаковый. Д » вѣнія 
. і е р т о н а при ударѣ нздають з в у ^ ( н ^ тоыь) вѳрхняго ДО • Отъ 

потребляется ^ ^ J ^ X Z L ^ н и ж н е м у , 2) иронѣть трезвучье 
ДО-МИ-СОЛЬ: и вотъготовъ ^ г л а в н ы х . ступеней узнается 

9 4 . КЛЮВЪ. Мѣото главнаго, Д , « 4 T O « . ^ ^ 6 ш и к і т ъ р а з я ы е . 

, 8 6 . ОначаЛ — сто мТсто только н о у — , половинными нотами: потом, = Дл я Р = Р д в ы & = и — ~ 

яка р і н я т ь ИКИ „а да* четверти и слЬть по верхними. ^ в Г э Г Г ключи называется Э ш ш п щ о в и ш Г - - ^ н а ч і ѣ каждой 
в е д е н и и для с а м ы х , высоких* звуковн. ь л 

8 7 . До—въ 1-ыъ промежуткѣ. ^ | —. .1 я о т я о й отроки. Вотъ какон его вндъ. 

ш ^ «/І I i 

1 s i s y S Ä t . — — " ' 
пота СОЛЬ:— 

8 6 . До на 1-ой линш. 

никь , 
паетъ весь классы— 

88. До на 2-й лнніи. 

.А 

— с о л ь 

ц." 
я 

о ™ 7 Г о Ключъ СОЛЬ показываешь, что р а в н о е До 
й 5 Мѣсто главнаго До. і ѵ л ю н ъ 

стоиш* * »epeo« аобаеочмой внизу. 

с о л ь 
ДО 

. , п р т я п ь н ш ступени главнаго строя мѣтатся 

И * * , » » , США. ош, » » » » «wW«®««- • : .-:.,... 
о ъ ними ^ i T S S Ä - о , чтобы угодить на -, , • • ^ Г л м н ы й о ъ жимъ перѳмѣщаютея и Для того, чтобы угодить на 
звуков*. Для чего бывает* это Mil иоемъ на равно, 
W — " Д Г ^ " в ~ в У к и , » д р у г о м у - б о ^ 
Г " о Г - и г - 7 а у . Д і д е й бывают*-разные: что одному г о л о с у . ^ 

самую пору, ТО другому высоко или низко. ... 

Ді pi M1. Ф1 с 1 Л' 



З А Д А Ч И 

Д Л Я ИЗУЧЕНЬЯ ПОЛОЖЕНІЯ НА СТАНЪ ГЛАВНАГО СТРОЯ.. 

• 9 7 Назвать слѣдующіѳ звуки'(подряд* п вразбивку):- . 
, 5 • 6 7 8 9 10 И 12 

1л, !> 

ш 
9 8 Написать ноты надъ буквами:— „;,,•• -, 

2 3 . 4 5 0 7 8 ; • 

д . ф / с1 д с д Ф С Ф1 д с 

99 . Изучить названія мѣсте: 

Ï—м-

^ назвать нзжні* О М И ^ - « ' ^ Z ' J ^ / k B T O p y I O J m 

Г н о ^ т а = S наДн с т а н о в Кань назвать нр„Ме-

жутки около средней линіл? 

100—101. Называть ноты по указанно (по цыфрамъ):-

1 - 2 - 3 4 5 6 - 7 - 8 9 10 11 12 1 2 3 
в • ~ . 
4 5 6 7 8 9 10 1 

1 0 , КотДа Г Г Д о ^ о Г н 

з а до. Отъ этого получаются пооо л ѳ н и КОТорая превратилась у 
производный строй носите пмд трй главной J p 0 й , у котораго до 
него въ Д О , т. е въ п е р в у ю стунень Тага Р й ъ С О Л Ь 
стоите на мѣстѣ главнаго СОЛЬ (т. г л а в н а г 0 МИ (т. ѳ. на 1-ой 
(строй С); строй въ котором* ДО стоите на мѣсгЬ 

Ілиніи) и называется строем*. МИ (М) и т. д. 

1 103 П р и м ѣ т ы с т р о я . Чтобы указать, на высотѣ какой главной- сту-
к н и надо пѣть и писать до употребляются особые знаки dies'? и .бемоль. Воте 

ихъ впдъ:— / 
діезы: (( Ш ' бемоли: b P Ь P j 

Эти знаіси ставятся сейчас* послѣ ключа. По ним* можно узнать на какой 

высотѣ находится до. I 
л I 

1 0 4 . О д и н ъ діезъ в ъ к л ю н ѣ . Строй Соль. В о т * послѣ ключа мы 

видим* діезъ: — 
І 

g 
' Онъ помѣщенъ на 5-ой ллніи. Как* же но нему узнать, гдѣ стоите до? 

Надо для этого только помнить, что діезъ занимает* и указываете мѣето Щ, 
4 е м ѣ с т о 7-ой ступени въ строѣ. Если же ці стоите на пятой линш, то 
рядом* повыше, надъ станомъ будет* верхнее- до (Д1), а нижнее до (д) ока-
жется на 2-ой линіи:— 

д' -
• ці 
* ЦІі i 

Д 

Какой тонъ этого до, стоящаго на 2-ой линіи? Как* оно з в у ч и т е ? - Т а к * 
как* звучите главное СОЛЬ: оно стоите на этом* же мѣстѣ. Поэтому и строй 
съ одним* діѳзомъ называется строй СОЛЬ (С). 

105. Строи с ъ діезами. Во всѣхъ ключевых* обозначѳніяхъ послѣдній 
или крайнгй. направо дгезъ всегда показываешь мѣето ц і , или 7-й сту-
пени. Діезъ ( } ) , какъ лѣсенка, вводите въ верхнее до1 , указываете, гдѣ 

вводный тонъ: — 
< # - Ц ) 

Воте наиболѣѳ употребительные строи съ діѳзами:-

Ці Ц1 Д Ц1 д' ці д1 

Д = с 
-о ' 

Д = Р Д=л д = м 

m * Замѣтьтѳ в* каком* порядкѣ пишутся діезы одинъ послѣ другого: первый на верхней 
£ и , слѣдующіе - на 4-мъ мѣсгё вниз*, на б-мъ вверх*,-поочередно.. ' • 



. ' 1 ; • / — 2 2 : — ' , Л . ' ? ' - Л " 

1 0 6 О д и н ъ бемоль' в ъ к л ю ч ѣ . С т р о й Фа. - П е р в ы й - бемоль с т а в и т м н ^ 

3-ѳй Ж о — - — Г 4 " ° Й С Т ~ ФА - Д Р ' 
едномъ бемолѣ б у д е м въ 1-мъ промежуткѣ, - тамъ, гдѣ главное ФА. 

- ф до = Ф А 

Строй еъ однимъ бѳмолемъ называется строемъ ФА. 

1 0 7 . В ъ бемольным с т р о я м послѣдній бемоль всегда показываем мѣсто 

ступени фа. ( b = ф) 

щ 

В о м употребительные строи съ бемолями: — 
Ф 

1Î 
Д- д 

* Порядокь бемолей: нервьхй-на линіи; слѣдующіе-на 4-мъ мѣсгЬ вверхъ, на 

5 внизъ,—поочередно. 

1 0 8 . Строй бѳзъ діѳзовъ и бемолей есть строй главнаго Д О : -

і 
д=д - L h 

i n ft 112 П ѣ с е н к и д л я у и р а ж н е н і я в ъ ч т е н і и н о т ъ . а) Сначала 

влова wo нотамъ, т. е. въ складѣ; г) пѣть словами. 

1 0 9 . Д = С (до—на 2-ой линіи). " '••••• _ 

ти і с ь й а м ^ т и ^ х і й вѳ - ч е р Г ^ Г ^ ш ^ н ы - я по - ля,. Те-

за - ря, Какь 

ш 5 " ^ Т ^ ^ Ю ^ Г ^ Г - ЛО, КІКЪ в о з - д у м с - х л а - д ѣ л ъ , И 

w въ сои л»'ной р о - щ ѣ звон-КО ужь . с о - ЛО - вей за - пѣлъ. • 

т ж : ' • ; ѵ ' , . . " • • • 
'. ..-с'. • 

-ïSii, • • . !•: ; А, 

28 — 

.110. Д = Р (до—подъ станомъ). 

/ L/LÎ 

ï 
Ко - ПО - КОЛЬ - ЧИ - КИ МО - и, цвѣ - ти - KU стен - ны - ѳ, 
И о чѳмъ гру - сти - те вы, въ день вѳ - се - лый ма - я, 

Что " гля - ди - те на мѳ - ня 
Средь не - ско - шѳн - ной тра - вы 

тем - но - го - лу - бы - ѳ? 
го - ло - вой да ^ ча - я? 

111. Д==Ф. (Д—въ 1-мъ промѳжуткѣ) 

л ï 

Зи - ма но да-ромъ злит-ся про-шла ѳ - я по - ра B e e -
i l все за - су - ѳ - тп - лось и г о - н и м зи - му вонъ, И 

на въ ок - но сту - чит - ся и го - н и м со дво - ра; 
жа - во - рон - ки въ не - бѣ ужъ под - ня - ли трѳ - звонъ. 

112. д = Ф . 

«=112. Обратить вниманіе на жалобный звуігь нижняго Ля,. 

И З . Н о т а с ъ т о ч к о й ; В ы знаете ноты четырѳхъ разрядовъ:— 

Цѣлая о К "I о = J - f J 

половина : f ï — ! — * f = Г + Г 

Четверть (или половина половины) . . . 

Восьмушка (или половина четверти) . . 

Вы-видите, что изъ д в у х ъ одинаковыхъ н о м в ы х о д и м нота высшаго раз-
ряда: напримѣръ, двѣ половины, слившись даютъ цѣлую ноту, двѣ четверти — 
половину и т. д. Д в ѣ ннзшихъ даютъ одну высшую. 



Иногда въ пѣніи требуется звукъ такой долготы, что въ немъ сливаются не . 

двѣ , а три одинаковыхъ ноты, напримѣръ:— !,;,/> 

г + г + г 

Ч т о б * записать такой з в у к * одной нотой, спивают* двѣ п з * т р е х * нот* в * 

одну высшую: получатся двѣ ноты высшая и низшая:— 

г + г " г = г + г 

Не низшую нету не пишусь: вмѣсто нея около высшей ноты ставят* 

точку — получается, нота с* точкой:— 

+ (• = Г + Г г 

114 т о ч к а , стоящая ври нотѣ, прибавляет* к ь зтой к о ^ длите^ 

^ о М . о разряЭу низшей нот*, Иначе: « о * . J 

нотгь ея половину. / 

115. Пѣть счетными названіями н на с л о т , ля 

1 2 3 1 2 3 

J - J - J -
ТАК ТАК ТАК 

Г 

та - ак так 

та - ак так 

так так так-тік 

Г та - а - ак 

Г 
так та - ак 

3 4 

l i e П о л т о р ы д о л и . Иногда звукъ занимаетъ долю. « еще воловину 

сосѣднѳй доли, всего А * * Надо научиться строго различать и уга-

дывать слухомъ отношѳнія долей, иолудолей и звуковъ въ полторы доли. , 

Здѣсь слуху м о г у т ъ оказать большую помощь ечетныя названія. Ихъ .над. 

произносить, какъ можно ровнѣе и т о ч н ѣ ѳ : - . • • Щ 

117 . Пѣть счетными названіями с т р о к у ^ строкой подрядъ, сравнивая на 

глазъ и на слухъ нижнюю строку съ верхней. 

2 

а) 

б) 

в) 

1 1 ! J - J ! 
—4— 
Так 

1 

ТАК 
/ > 

ТАК 

J 
ТАК 

•Г - t 
TA -

J 
AK 

Л 

І 

{ J -

ТАК 

I 
так ТІІС 

h 

ТАК 

- Х -
ТАК -

так - тік 

Л-
•ак тік 

ТАК 

• J 
ТАК -тік 

—J' 
ТА 

*ак тік 

ТАК 

- Х -
ТАК -

так - тік 

Л-
•ак тік TA AK j 

* Не слѣдуетъ въ этомъ мѣстѣ перерывать звука: « та-ак, есть одшгь звукъ, такъ же 

какъ одна здѣсь и нота. f 

118. 1) Сказать' счетными назвавіями; 
2) пѣть эти названія; 3) пѣть на слогь л я . 

4 
4 

а) 

б) 

в) 

г) 

- J Л J -
J- J4 J 

1 1 _ Л J  - J Л J -
J- J4 J 1 J. J J . 
! J- h J - П . Л J 
L J. h J. J 

119. Такъ же, какъ 118. 

а) 

б) 

в) 

г) 

J J j j j 

J Л J 1 Л . L 
J- - N 

1 Л . L 

J- J* Л _J. JX-J-_J. JX-J-

1 2 0 . д = Ф . 

m 
Меподія марша «Многи лѣта». 

* Эту первую часть мелодіи пѣть дважды. Полезно выучить ее наизусть нотами и 
потомъ показывать на пустомъ станѣ отъ разныхъ до. 



1 2 4 . Связь . Часто приходится пѣть двѣ, три или нѣсколько нотъ « а < * » < « 
слогъ (на одинъ гласный звукь). Эта связь нотъ доказывается • на нисьмѣ такъ-
^ н о т ы , восьмушки, связываются _ _ ^ , 

покрываются сверху или огибаются снизу, кривою лнніей. Напримѣръ:-

122. Д = Р . 
. Мѳлодія' «Народной цѣсни». 

123. д = М . 
Рубинштейна. 

.ра ' ' - .^ды . мы , д о — ро - шмъ го - стямъ. 

125. Д = Р -
М. Глинка. 

Вес - на сво 
ѳ взя - ла, крас - на вес - на при-

шла всѣ пта - шеч - ки во - ро - ти - лись къ намъ и 

126. Д = С . 
Голли. 

1. Спи мла - де - л е д . ной ире - крас - нші, ба - юш - ки ба - » ! 
2 . C a - н у ска - зы - вать я с к а з к и , пѣ - сен - ку; оно - » , 

Т и - до смот-ритъ м 4 - с я ц . не - ныіі в . к о - л ^ - бель тво - » . 
ба - юш - ки ба - ю 

Ты-жьдрѳм - ли за - крыв-ши глаз - ки 

Народная пѣсня. 

1. Какь во го - ро - Дѣ Ца 
2. Какь во го - ро - дѣ мла 
В. По - срѳ - ди кру - гу сто 
4. Зо - ло -тымъ коль-цомъ 01 

па, Ца - р е в 
- я, мла - да 
- ла, сто - я . 
- ла, ci - я 

па (2) 

я (3) 
ла (4) 

ла. К : 

пЕзно. Такая разнообразная скорость кода называется темпом,. 

Теми. обозначается н а д . нотным, письмом, просто словами: Очень споро. 
Опора Лоеольпо ссора. Не споро, МеЭлеппо. Очень меоленно. 

!9Й "Ѵскоиеніе я вамвдлѳніѳ . Иногда , в . нѣніи приходится ускорить 

129. I и 3 д с п о в о У а ю р я я . В . других , олу-
п р о и с х о д и . з а м е д л е н « хода, 

чаяхь, ыейляя или: Постепенно замедляя. . 
Т о г д а ставится слово:—^амеоляя, или. 

1 3 0 . С и л а и — и і е 

нисьмѣ словами и условными знаками:— , • 

Тихо (т.). — Громко (гр.) 
Усилить (усил. или знакь 
Ослабить (ослаб, или зпакъ 



В. Тлавачъ, 
131. Д = Р -

Нѳ скоро. 

кви сла-
д к а - ва вамъ, брать - я, сла-вянъ про 

Сла ва вамъ прав 
вян - скои 

вамъ 
вой 

Сла - ва вамъ гра - мо - ты на - шейтвор - ЦНІ . 

Д . Бортнянскій. 
на - шѳйтвор - цы, 

132. 
Медленно. 

жѳтъ 
сподь Коль сла- вѳнъ 

на зѳм 

сподь 
Замедл. 

№ н о - щи В О Д Н И ci - Я Н Ь . , ем* , ,ра. - - - - - . 

• , 1 3 , Сючала и з у ч » — пар™ голоса (со вс*мь классом*,. потом* веркнюю 

верхними голосами). . . - • 

6 Л 

' (ДО1 

«Полутонъ 

Т о н ъ . 
д я 

Т о н ъ 
СОЛЬ 5 С 

Т о н ъ 
' (фа 

Пол у тонъ 

,•/ .Тонъ 

Ф 
M 

Т о н ъ 
р е 2 Р 

до 1 Д 

133. К а к ъ у с т р о е н а г а м м а . Т о н ы и д ю 
д у т о н ы . • Гамма есть строй подобранных* друг* 
^ д р у г у В О С Ь М И звуков* И Л И ступеней В О С Х О Д Я Щ И Х * 

Ж н щ и х ъ . между Э Т И М И з}о ступенями «зст 

семь, замѣтныхъ на, слух* промежутков*. Не всЬ 

вторая Щ - Д О , 0 51 с г расположены 

S C - Г « в — 
Г е т ь я ™ звука. Остальныя ступени расставлены 
Г Г 1 друга дальше: между ними уже такое 
бопьшо^разстопніѳ, иго т а + можно навти мѣсто 
дин новаго звука. Это болішое разстоянге иазы 
ваетея топош. Малое же разстояш 
На табшщѣ видны мѣста foHOBT, и полутонов* жь 

; - Ô T ^ Ï ^ T T ^ » уиовить ЭТИ разстоянід И уаѣДИТЬОЯ, что 

неодинаковы. —г п т г п о _ й й г а м м ы . Показанный строй гаммы не. 
134. Перѳдвижѳнія подвижный. Онѣ могуте сдви-

остается всегда неизмѣннымъ. Ступени га* * возвращаться на мѣсто. 
гаться съ своих* мйстъ, повышаться, н о н и ж ^ с я и о^яга во р Щ ^ 

l o s 3 н а В и п ѳ р е д в и ж е н і я с т у п е н е й . На письмъ вен j 
движѳнія* ступеней о — я знаком*. Таких* знаков* три: 

Діезъ. Бемоль. (или бекаръ). 

' $ fr . H 
- : - 136. Діезъ есть знак* того, что ступень повысилась на полутон*. 

V Бемоль есть знак* пониоюенія ступени ^ ^ о ^ ш е ^ И П И П Ониженной 

о і у н ^ " S S S ^ « и иови-

ш е н і е (иосл-ь даеза). • } „ни . называются 
Когда, эти. знаки 

постояиии.ни, когда ^ ^ ^ ^ о т у п е н и . , Известно, что ступень 
eba сильно клонится вниз* к * ми; а ступень Щ - в в е р н ъ к * ДО • 
Ф а °НеЬ иногда фа о т о д в и г ^ т ^ м и н а 

— ^ 
4 1 . ' "чтобы'показать, что фа повышено, и что оно поноже на 
ДІ его называют* слогом* фі. ; ттвтлш-

На таблицѣ показано- мѣсто фі. По этой ;таблицѣ перво 
начально и слѣдуетъ изучить разницу между СОЛЬ - фі и 
с о д ь - ф а . Если послѣ СОДЬ не удастся взять голосом* Ф ѵ 
" д о вмТсто соль, вообразить до (и назвать, и с н ^ ь ^ з в у к ь 
соль): тогда ниже ДО легко споется щ , которое и будет* фі. 



. . 6) НѣШ uaöoönoemu нозторядь діез* пред* дажднм* фі » »«ном* 

Т О М Ъ же тактѣ. такъ:— • ' •• ' • 

рС Л И ф і т р е б у е т с я въ яовомъ тактѣ, «адо повторить діезъ: 

1 4 9 . 

..." 145 . Возвращѳніѳ ступени на мѣсто въ новомъ тактѣ иногда для вѣрностн 
всѳтаки помѣчаѳтся знакомь; Напримѣръ:— 

а) Хотя и ясно, что во второмъ тактѣ (гдѣ *) уже нѣтъ фі, а снова 

пришло ф а : — ['• ' [ ' • ' • • ' 

146 . Г л а в н а я т р у д н о с т ь . . Пѣніѳ измѣнѳнныхъ ступеней есть главная 
трудность нотно-линейной грамоты. Эта трудность можѳгь быть побѣждена 
лишь долгимъ опытомъ и терпѣливыми упражнениями съ яенымъ пониманіемъ 
всякаго случая измѣнѳнія ступени. 

146—150 . Упражнѳнія. Повышеніѳ 4-ой ступени, показано діезомъ; возвра-
щѳніе-—отказомъ. • . . • 

б) Но для безопасности и наглядности иные 
этимъ ф а : — 

всетакн отказъ прѳдъ 

- 8 1 - ' 



1 5 4 . (Переложена 

155 . (Пѳрѳложѳніѳ 

1 5 6 . (Пѳрѳложѳніѳ 

Повышеніе 4-ой ступени показано отказомъ, возвращение 
1 5 7 — 1 6 0 . 

бемолѳмъ:— 

1 5 7 . Д = Ф 

ь< 1 5 8 . (Перѳложѳніѳ 

151 П о в ы ш е н і е 4 - о й с т у п е н и в ъ б е м о л ь н ы х ъ е т р о я х ъ . Когда м 

п ^ Г ^ о л ь или нѣсколько бемолей, то одинъ бемоль обязательно 

Нанрнмѣръ:— -

— 8 8 — 

1 5 9 . (Пѳроложѳніѳ 160-го) Д = М Ь -

Н А Р О Д Н Ы Й Г И М Н Ъ . 

161. 

Ш 
А. Львовъ. 

Бо - же Ца - ря хра - ни! Силь-ный дер - жав - ный, цар-ствуй на 

І m 
ела - ву, на ела - ву намъ! Цар - ствуй на страхъ вра - гамъ, 

Царь пра - во - слав - ный! Бо же Ц а - ря хра - ни! 

до1 с 

7 / ц і 

7Ь 
I 

ц а фа 

6 ля м 

5 
4L 

с о л ь Р 
hi 49 

4 • фа 
Р1 

Д 

3 ми 

2 ре 

1 до 

1 6 2 . П о н и ж е н н а я 7 - а я с т у п е н ь . Седьмая ступень 
ц і , какъ нзвѣстно, стремится вверхъ къ до. Но иногда 
она отодвигается на полутонъ отъ д о внизъ, становится 
рядомъ съ л я п уже тяготѣетъ внизъ къ л я , подобно 
тому какъ ф а клонится внизъ къ м и . Такая пониженная 
7-ая ступень называется уже не ЦІ, а д а . Ц а похоже на 
ф а и по названіхо, н по свойству стремлѳнія внизъ.— 

При изучѳніи слухомъ ступени д а надо пользоваться 
прилагаемой таблицей. Для провѣрки звука и для напра-
впѳнія слуха полезно замѣнять взятый звукъ д о 1 назва-

. ніемъ СОЛЬ и пѣть не д 1 — ц а - Л Я , а с - ф — М , послѣ него 
слухъ уловитъ и строи ряда д - ц а — Л Я . Необходимо 
разъ на всегда собствѳннымъ слухомъ убѣдиться, что д а 
помѣщаѳтся ниже ці- и выше ЛЯ. 

П. П. МироносицкІП. Д0-МИ-С0ЛЬ. 



1 6 3 Пониженіѳ 7-ой ступени показывается на письмѣ бемолѳмъ, поставлѳн-

нымъ\ перед* нотой. Возвращеніе ступени на мѣсто доказывается отказом*. 

Напримѣръ: — 

" У П Р А Ж Н Е Н І Я 
въ пѣніи ц а въ бѳмольныхъ строяхъ. 

164—167. Помнить, что въ бѳмольныхъ строяхъ, послѣдній ключевой бемоль указы-

ваетъ мѣето фа. 

1 6 8 Случайный бемоль какъ и діезъ (о. 144) имѣетъ силу въ продолженіи 

одного такта. Но нозвращеніе с т у п е н и часто для вѣрности обозначается отказомъ 

даже и въ новомъ тактѣ . Ниже тахсія мѣста указаны звѣздочкои 

1 6 9 . Упражнѳнія [ЦА с ъ B, ЦІ с ъ 

173 П А (7 Ь) ВЪ Д і ѳ в н ы х ъ с т р о я х ъ . В ъ діезныхъ отрояхъ Щ всегда » 
• J L J 105) Е с л и такое ц і понижается, то это обозначается не б е м о л е й , 

^ Т т ^ з о ^ і к о т ^ я д й у н и ч т і е т ъ дййствіе ключевого діеза и т-Ьмъ понижаем 

С Т У ~ а : Г Н Г ^ о т о , пониженная отказомъ ступень снять получаеть 

свой дгезъ. 

П Р И М Е Р Ы . 

Ц і и ц а въ діѳзныхъ строяхъ. 



t 

1 8 0 . (Пѳрѳложѳніѳ 170). 

181. П о я у д о л я - п а у з а . Полудоли, такъ жѳ какъ и д о л и , м о г у т * быть и 
нѣмыя. Трудность ихъ исполнѳнія только въ томъ, что онѣ трѳбуютъ. вѣрнаго 
счета. В ъ каждой нарѣ нолудоль первая нолудоля ( Т а к ) - С ^ ш а я , вторая ; (тік) 
слабая. Сдѣлать паузу на слабой полудолѣ совсѣмъ нетрудно: сильная нолу-
доля ном огаетъ совсѣмъ загасить звукъ на слабой. Иногда пѣвецъ, ударяя 
снльныя полудоли, незаметно для себя дѣлаетъ перерывъ звука - слабой 
полудолѣ. А иногда такое о т р ы в и с т о е исполнена даже требуется отъ 
пѣвца. По итальянски способъ такого псполненія называется стаккато. Надъ 
нотами и пишешь это слово итальянскими буквами, или же надъ каждой нотой 
ставится т о ч к а въ знакъ отрывистости:— 

Staccato. 

% г г г г 

182 П а у з а - в о с ь м у ш к а ; Когда же требуется сдѣлать настоящую паузу, 
т. е. полное молчаніе въ теченіе полудоли, тогда въ н о т а х ъ ставится знакъ 
паузы. Мы знаѳмъ паузы -цгълую, половину и четверть. Когда Р ™ » 
четверти, тогда нолудоля равна восьмушкѣ и слѣдовательно для полудоли вось-
мушки нужна и пауза-восьмушка. Вотъ ея знакъ:— 

Ч Ч Ч ч 
1 8 3 с ч ѳ т ъ п а у з ъ . При счетѣ паузъ доль и нолудоль помогаюшь счетныя 

названія так и так-тгк: только надо надъ паузами произносить ихъ про себя 
или значительно тише (шопотомъ), чѣмъ надъ нотами з в у ч н ы м и : -

і,' Л J I! S T Z J II 
Так - тік Так Так - тік Так 

Л ч J II 1 .ч • II 
Так - (тік) Так (Так) - тік Так 

— 87 — 

184. Паузы восьмушки на слабой (2-ой) полудолѣ. 

G) 
в) 

185. Не скоро. 

3 ' 4 1 " U * 

і - J A - J J U - J U - - N J b J —с j + 
1 П J J — J m—• • 

.h - J J -

= 3 = 

1 8 6 . Паузы на — , 
я о с л , у Р д а р , в а слабой нолу-

a) J . J* J I J • ^ J 
б) г 1 р Т ІГ -1 С г 

Так (Так) тііс Так 

Ф 
187 . а) Безъ паузъ. 

Ф 
б) Съ паузами. 

1 8 8 . особенно 

Х Г Ю Г ; ; Г 7 Х Р ^ Г н о я в е н о овбива** ударом* руки идя назы-
~ Г ы Т н а з в а н і е м ъ (наприм. в * мѣедах* указанных* л ) : -



1 8 9 В ъ слѣдующѳмъ упражненіи сначала надо пролѣть и усвоить строку (а), 
ц о т о і ^ т ь двухголосно по б и е. В ъ строкахъ б я в этотъ же напѣвъ разд-L-
ленъ двумъ голосамъ до полудолямъ: — 

а) Оба голоса 

І Р з і ^ Р 
б) 1-ЫД голосъ. 

1 9 0 З н а к и п о в т о р ѳ н і я . Иное музыкальное сочиненіе (пьеса) поется два 

T) О Г По -русски можно бы ставить двѣ Оуквы o n . ; , 
или только двѣ буквы U. ь. ILIO Р у у . „„ '„вчйлѣ этой части ставятъ 

s r г . т ж ^ т е ^ - г - » Z : : Z Ô 
з н а к . Ь . а в ъ т а ц есть и другое обозначен«: вначадѣ его 

Г а Г т . д в ^ Е ™ о черту и вен точки (2 или*) в . п р о м е ж у т к у 

лдній. [ Е Е ; въ ,концѣ (откуда надо перейти к ь п о в т о р е н » ) - такой же звакь, в о 

съ т о ч і і и перед, чертою: Щ. Наконец. , если повторяющаяся пьеса няи отры-

ставятся цыфрн: 1 (первый разъ) и 2 (второй р а з . ) : -

т. FT r n f 
Сле - ти къ намъ,ти-хій ве-черъ, на мир-ны - я по - ля, Те- ^ ^ 
_ бѣ по - емъ мы пѣс-ню, ве - чер - ня 

за - ря. 

Пустота въ послѣднѳмъ тактѣ заполняется паузой (см. 1ÜU). 

1 9 2 Ч е т в е р т ь ДОЛИ. Всякая доля (ТАК) м о ж е м быть раздѣлена не только 

Т А К 

ТАК — ТІК 

Т А - К А — Т І - К І 

По одному звуку на ударъ. 

По два на ударь ; 

Ко четыре |> на у д а р * . 

полудолю п а д е т . ДВЙ ~ " Г І п ^ ^ ^ ^ 

Г Г с Г о Г т = ° Р в Г полная таблица с ч е т н ы х . — -

1. 2. 
Доли: Т А К 

Полудоли: ТАК - . Ш В 

Четверть-доли: Т А - К А — Т І - К І 

1 9 3 . Ш е с т н а д ц а т ь ! * или п о л у в о с ь м у и ш и . Если даре-

двумя крючками или съ двумя р е б р а м и : -

fc fc или 
• попарно: 5 С У Я 

Примѣръ счета: — 

J J333. 
' IT • • Т А К - T I K Т а - к а - т і - к і Т А К 

Т А К Т А К - Т І К Т А К - Т І К Т А К Т а - к а - т х - KL T A K T I K 

1 9 4 а. Сравнительный таблицы для счета. 
3 4 

1 9 4 6 . 

L ^ B - J — 
J -

- б ) • — 

— с г ^ 
т Т П Т ^ 



1 9 5 . П о л у д о д я с ъ ч е т в е р т я м и . Доля составляется не только изъ д в у х ъ 

полудоль ( J . J ) или чѳтырѳхъ четвертей ( J, \ ). Иногда она составляется такъ: 

впѳрѳдъ идѳтъ полудоля, а за нею двѣ чѳтвѳрть-доли ( J, \ ), или впѳрѳдъ идутъ 

д в ѣ четверти, потомъ полудоля ($, И ) - Это видно на слѣдующѳй таблпцѣ ( гдѣ 

доля = J ) : — 

Состав* доли. Названье. _ Нотная запись. 

i j j • Т а к - т і к і • • • связно: 

j j г / Taica - тііс • • • или: 

*195. Необходимо пропѣть много разнообразныхъ упражненій, чтобы усвоить слухомъ 
дробный сісладъ полудоль съ четвертями. Вотъ планъ такихъ упражненій: 

1) Учитель однозвучно (монотонно) на слогъ ля или до поетъ складъ |} -і >1II " л и 

11 >1 4 II ученики подражаютъ. 
2) Въ пропѣтой или сыгранной учителемъ фразѣ ученики угадываютъ изучаемый 

сісладъ, называя его ритмическимъ названіемъ. 
3) Учитель поѳтъ или выстукиваетъ изучаемые склады; дѣти подыскиваюгь къ нимъ 

ритмическія названія. 
4) Вводится нотація. Дѣти записываютъ продиктованные (пѣтыѳ или сыгранные) 

склады. 
5) Учитель выс.тавляетъ (или лишетъ) на доскѣ таблицы I и I I (см. ниже) и указкой 

локазываетъ то одинъ, то другой схсладъ, ученики поютъ по его указкѣ. 
6) Поютъ по книгѣ,—сначала ритмическими названіями, потомъ монотонно, на слогъ 

до или ля. • 
7) Изученный складъ соединяется съ ладомъ. (См. упраж. 198—201). 

8) Почаще упражнять учениковъ въ рнтмѣ при помощи ручныхъ знаковъ. (См. 

ниже о. 208). 

Т А Б Л И Ц Ы Д Л Я У К А З К И . 

(На- доскѣ пишутся лишь ноты). 

II . 

так 

так-тхк 

така-тхкх 

J 
П 

так 

так-тхкх 

така-тхк 

J J=3 

Р И Т М И Ч Е С К І Я У П Р А Ж Н Е Н І Я . 

і ТАК - TJLKi. S-»-* 

i l M l J55M3 JJ-
1 1 J . 

— « 1 — é - * 

J 1 J " 3 J— J X A J 1 J 
J J -d 

—J—I J 
-d-d—• 

13 П > 1 
J J -d 

—J—I J -d-d—d-d— 
J_ J 

— 

i 

а) 

J TAKA - TIK. ф ф ф 

1 1 1 Л В - J J à — d- m  

m j J=n i J _ _ J 5 U -
dd-d • • • • 

, . ' m j « 5 J — . Q — J — 
J r-i » 

i - • — M 

в) 

•тЦ al— 

r) 
- f t - f t , , — 

— ^ — = s r — п М 
: i J J  

Д) 

ä~d ір~ J г" 

1 9 9 . j 5 J б . в) 

^  



Т Р Е Х Г О Л О С Н А Я К Р У Г О В А Я П Ъ С Н Я . 

2 0 0 . J = 6 0 . Арнольдъ. 

- пу-лась ве-сна спо - ва о - жидъ нашъ садъ ЦвЪ - ты лыотъ кру - гоыъ свой а - ро - нагь 

и пти - цамъ въ вѣт-вяхъ го - товъ прі - югь 0 - вѣ ще - Не - тапь- емъ ве - сиу по - ютъ 

- селыиъ ще - Ов-тавь - емъ ве - се-лымъще-бе-тапь-емъ о - въ п р я - в Ш прн-вѣтъ вв-свЪ по-ють. 

201. J j 3 и J 3 J 
а) б) 

2 0 2 . С к д а д ъ Т А К - к і . Доля часто бываешь раздроблена на два звука 
не ровно: одному дается | доли (та - ка - ті) другому остается одна нослѣдняя, 
самая слабая четверть доли (кі). Эта послѣдняя четверть такъ слаба, что ищѳтъ 
опоры въ слѣдующѳмъ снльномъ звукѣ , къ нему стремится неудержимо. Счет-
ное названіѳ для такого склада ( | ТАК-кі . При этомъ названіѳ Т А К зани-
маешь три промежутка времени, сравнительно съ—кі . 

J L 

Т а к K l Т а к K l Т а к 

2 0 3 . Когда доли равны J , полудоли — восьмушкамъ, а четверть-доли — 
тестнадцатымъ, тогда три четверти доли, равны восьмушкѣ с ъ точкой 
^ ^ ^ а четверть долп равна ш е с т н а д ц а т о й . ^ ^ Такимъ образомъ 

складъ (так-кі) будѳтъ записанъ такъ: 

Г' ? или связано такъ: Л 
I I 

2 0 4 . Л J Так-кі Так 
Доницетти. 

Ф 

Ѣ 
2 0 5 , J ! Л Народная мелодія. 

_ . • I j 

206. 

І 

Ж И. Глинка (изъ «Жизни за Царя»). 

2 0 7 . 

ш m 
1. Е щ ѳ в ъ н о - л я х ъ бѣ - л ѣ - е т ъ снѣшь а во - ды ужъ вес -

г у т ъ и бу - дять сон-ный брѳгъ, бѣ - гутъ , и бле - щутъ 
нѣ г л а - с а т ъ во в с ѣ кон - цы: «Вес - на в - детъ вес -
м о - ло - дой в е с - н ы г о н - цы о - на насъ вы - ела -

ной ш у - м я т ь , а во - ды ужъ вес - ной шу-мяшъ. 2. Б ѣ 
и г л а - с я т ъ ! бѣ - г у т ъ п б л е - щ у т ъ н гла-сятъ. 3. О - -
на н - детъ! М ы мо - но - дон в е с > в ы гон - цы. 4 . Мы 
ла в п ѳ - р е д ъ ! В е с - на н - дешь, вес - на н - - д е т ъ . д а 



' . Если учителю не удастся достигнуть нехитрая умйнья показывать прѳдъ 
учениками всѣ эти фигуры на собственныхъ рукахъ *, онъ можетъ рисовать 
руки на доскй и показывать ихъ указкой. 

* Правая рука показывается тыльного частью къ учѳникамъ; лѣвая—ладонью. Большой 
палецъ на той и другой, рукѣ должѳнъ быть подогнуть. 

2 0 8 . Р и т м ъ н а п а л ь ц а х ъ . Большую помощь учителю при изучѳніи 
ритма можетъ оказать нримйненіѳ ручныхъ знаковъ, т. ѳ. показываніѳ ритма на 
пальцахъ руісъ. В с я рука (ладонь) съ прижатыми другъ къ другу пальцами 
обозначаетъ долю (так); ладонь съ раздйлѳннымп попарно пальцами—2 полу-
доли (так-тік); ладонь съ четырьмя разъединенными пальцами—: изображаетъ 
четыре четверть-доли (така-тікі); и т. д. На рисункахъ это виднѣе:— 

Така-тікі 

Ш Г ) 

Так-к і 

< с л 

Так-т ік і 

Ш > 

Так-т ік 

(Г_Г) 

Так-т ік 

(LT) 

2 0 9 И е р ѳ х о д ъ в ъ д р у г о й с т р о й ( М о д у л я ц і я ) . Мы знаѳмъ, что высота 
ЯО a вмѣстѣ съ тймъ и остальныхъ ступеней звукоряда б ы в а е м не одинакова. 
В ъ одной пьѳсѣ ДО бываетъ в ш е , въ д р у г о й - н и ж е ; и высота строя всегда 

обозначается въ началй нотнаго письма. , j • 
Но иногда б* одной и той о,се пьесѣ ДО со своими : ступенями пере-

мѣщаѳтся на время на другую высоту, а потомъ опять возвращается на 
прежнюю. Тогда говорим, что « а т м « перешел* в* другой строи, пли в* 

другой тон*. j 

210. Пьесы съ модуляціей, т. ѳ. съ уклоненіемъ музыки въ другой строй, 

разумйѳтся, для исполненія труднйе простых* пъесъ, гдй ^ ^ Z Z I Z 
одномъ только строй. Трудность заключается: 1) въ томъ, что нужно угадать въ 
Z Z * Z o r n n музыка у х о д и м въ новый строй и въ. п а р т 
2) В ъ томъ, что слухъ н а ш ъ - р а б ъ строя; разъ взятый строи словно приковы 
ваѳтъ Z себй слухъ, и требуется нѣкоторое усиліе ума и воображенш чтобы 
перестроить слухъ на новый ладъ. Это достигается упражненшми и сознатель-
Г м ъ п ѣ н і е м ъ , ^ Р и которомъ лйвецъ о каждой нотй можетъ сказать, — эта 
ступень строя. 

211 П р и м ѣ т ы н о в а г о с т р о я : Ф і и Ц А . Намъ извйстно, что Ф і (4 # ) 
своимъ стрѳмленіѳмъ вверхъ похоже на ц і (7 ст.), а ц а (7 
ввѳрхъ напоминаем ф а (4 ст.). Вотъ эти измйненныя ступени и 
ваютъ музыку на новый ладъ, т. е. уводятъ ее въ новый строи. Встрйчас среди 
нотъ строя фі или ц а мы смйло можомъ предположить, что музыка поворачи-
в а е м въ новый строй, и можѳмъ прямо фі стараго строя считать за , -ую сту-
пень (ці) новаго, а ц а за 4-ую (фа), напримйръ: — 

Названіѳ нотъ въ строѣ С : д цх Д с х д Цх р Д 

Названіѳ нотъ въ строѣ Д : с фі с р с фі л е е 

В ъ строй Ф : с ф ф м р ц г Д м с . 

^ 1 ? J ^ ^ ^ ' І ^ с т і о ѣ д У ^ ц а ца л ' с ~ м ~ ф л д ^ ^ ' ^ 
# 

212 Если бы въ томъ мйстй, гдѣ музыка переходим въ новый строй, 
писать и ключевые знаки этого новаго строя, тогда читать ноты было бы не 
трудно. Стоим одну ноту предыдущая строя назвать тймъ именемъ какое 
она н о с и м въ новомъ строй (Напримйръ: С въ строй Д = Д въ строй С), и 
потомъ о м этой общей въ обоихъ строяхъ ноты пйть слйдуюпця ступени. 

В о м упражненія, въ которыхъ перемйна строя показана пѳремйнои клго-

чѳвого обозначѳнія. 



213. Пѳрѳходъ пзъ строя Д въ С и обратно въ Д. 
фі 

ПЛГ ~J -
Ч Г * A J 

с=д ці, д=с 

214. Пѳреходъ изъ строя Д въ строй Ф и обратно въ Д. 
ца 

д=с ф М=л 

215. Пѳреходъ нзъ строя С въ строй Р и обратно. 
фі ца 

С А Д И К Ъ . 

(Пѳрѳходъ изъ строя Р ѳ въ строй Ля) . 

216. С. Ядассонг. 

1. Какъ мой са - дикъ свѣжъ и зѳ - лснъ, рас - пу -
2. Прав - да нѣтъ въ нѳмъ блѣд - ныхъ ли - лій, гор - дѳ -
3. А под - сол - неч - ниісь у вхо - да, слов - но 
4. И весь день въ тра - вѣ вы - со - кой, лѳ - жа, 

JI ( с = д ) * 

сти - ласьвънѳмъ си - рѳнь, Отъ не 
ли - выхъ гѳ - op - гинъ И 

вѣр - ный ча - со - вой, Сто - ро - житъ се - бѣ 
слу - шатъ бы я радъ, Какъ за - бот - ли - вы 

ре - му - хи 
лишь . пест - ры - я 

д у -
го • 
до 

- я 

г 
ши - стой и отъ лилъ куд - ря - выхъ тѣнь; 
лов - ки воз - вы' - ша - ѳтъ макъ о - динъ; 
рож - ку, всю ' по "- рос - т у - го тра - вой; 
пчѳ •- лы вкругъ чѳ - рѳ - му - хи жуж жатъ. 

216 П р о и с х о я с д е н і е к л ю ч е в ы х ъ в н а к о в ъ . Б ъ отд. 1 3 3 было показано 

- г — ; 
промежутки иду , Е с л и М Ь 1 б е р Ѳ мъ за напало гаммы (за д) 
полутонъ ( Д - Р - М Ф - О л MA J > г л а в н а г о с т р о я , то нѳнрѳмѣнно 

Г о л Г и з м й н е н і й придется « в * главных* с т у н е н ^ дли чего или дру-

- г n a p t — - o o - , 

главное С о Д Ь , во в * главном* строй Д Р * Ф о Я цй ^ в Д 

одно измйнѳніѳ, именно - ф придвинув* к * С Г ф ^ е в Г с в Г л в * I 
дѣйствитѳльно будет* первою ступенью (О - Д ^ д а « ;уд 
ним* в ядом* и будет* служить ему седьмою ступенью (ЦІ). В о т * откуд 
1 Г е т с Г # на • в * строй С. Также явллются п вой другіе ключевые знаки. 

Наглядно иредставлены измйненія ступеней главнаго строя для побочных* 

строѳвъ на прилагаемыхъ таблицахъ: — 

217 . 

Полу- д1 д1 

т о н ъ [U ц 

Л л 

С с 

Полу- [ф Ф 
т о н ъ (М м 

р Р 

д д 

Главный 
с т р о й — Д 

с д 1 

* ф * ц 

M л 

р с 

д ф 
Ц M 

л р 

с д 

Строй С 

- m 

Р д1 
*Щ Ц 

Ф Д1  

M ц 
*ЦЬ д1 

Л ц 

Ц Л Р л С л 

Л с Д с Ф с 

С ф 
* Ф # м 

*ЦЬ ф 
Л м 

*МЬ ф 
Р м 

M p с ! р Д Р 

Р д Ф д *ЦЬ д 

Строй P . 
(Ф# и Д#) 

Строй Ф 

m 

Строй ЦЬ 
(ЦЬ и Mb). 

218. К л ю ч е в о е з н а м я . . Знаки въ ключѣ образуюсь ключевое знамя^ по 

которому мы узнаѳмъ строй. Надо твердо помнить п р а в и л о 

ц і строя; послѣдній бемоль есть фа строя. (См. отд. 105. 107). ость 



Е Л Ю Ч Е В Ы Я З Н А М Е Н А 

(до 4 -хъ знаковъ). 

* Замѣтьте, что ключевые знаки не ставятся на добавочныхъ линейкахъ. 

219 . При пѣніи по нотамъ необходимо «забѣгать глазами впѳрѳдъ», • чтобы 

во-врѳмя замѣтить случайный знакъ. и сообразить, какая отъ него пѳрѳмѣна 

получится въ ключѳвомъ знамени, — какой будѳтъ новый строй. Ноты слѣ-

дуѳтъ называть. по новому строю по крайней мѣрѣ за ноту раньше слу-

чайна™ знака. . < ' 

220. 

П Е Р Е М Ъ Н А С Т Р О Я 

Б Е З Ъ П Е Р Е М Ъ Н Ы К Л Ю Ч Е В Ы Х Ъ З Н А М Е Н Ъ . 

Ф=д ( t; ) 

#220—222. Тѣ-жѳ упражненія съ перемѣной ключевыхъ знаменъ см. оо. 213 — 215. 

Д 

Тоже отъ строя 

такта ноту - четверть 
нотами: половинами 

ТАК ТАК-Тік 

п. П. Мнроносицкій. ДО-МИ-СОЛЬ. Боаплатноо „рил.жс.Іе къ „Породному 0<>р.зо»...1»Т дек-обр*. 



2 3 0 . Размѣръ I иногда обозначается въ началѣ нотнаго письма не двумя 

цифрами, а знаком* полуісружія:— ; 

Размѣръ § иногда обозначают* также полукружіемъ, по перечеркнутым* 

сверху внизъ:— . 

Б О Ж Е Ц А Р Я Х Р А Н И . 
А. Львовъ. 

ни! Силь-ный дѳр - жав - ный Царствуй на 

Цар-ствуй на с т р а х * вра - гамъ 

во - слав-

С Л А В Ь С Я , С Л А В Ь С Я , Н А Ш Ъ Р У С С К І И Ц А Р Ь . 
М. Глинка. 

2 3 2 . (Изъ оперы «Жизнь за Царя»). 
Торжественно. J = 98. і . — 

скш славь Славь 

д о м * дан 

— ъ -
ттшшШ 

. Г ' ' [ Г 7 
, , * твой Дар' - окій род* ! Д а І « ь бла - го -

Г г 
ству - ѳтъ Р у о - с к і й на - родъ. 

му Д а - рю! У - Р * ! У - Г а ! 

Ч . Трет« голое* может* быть исполнен* учителем*, если в * школ* н * т * к , « * 

альтов*!—ПОслѣднео -Ура- возможно п*ть только при высоких* д _ * . .. 

2 3 3 . С л о ж н ы е р а з м ѣ р ы . М ы видѣли в * о. 12, ч т о ' в * 1 

сложные: въ каждом* , сложено ло два простых* ™ J 
Также м о г у т * и о т * сложеніл трехдольных* т а к т о в * получаться сложные. 

Е С Т Ь разыѣръ в * шест* четвертей: 6 . В * н е м * каждый т а к т * с о с т а в л е н * 

ИЗ* повторения нроетоге такта | . В * н е м * доля и д у т * т а к * : -

! 2 3 4 5 6 
СИЛЬН. слаб. слаб. Средн. слаб. слаб. 

6 1 -1 J і J J 
4 тйк так так т і к так так 

i 

2 3 4 . § Четверть на ударъ. Ш е с т ь долей въ тактѣ . 

12 à 
J J 
i J J 

•-T V il 
І л 
Г' Î Г I'. 

J. S J 
J.-

J. 
I 

12 à 
J J 
i J J 

•-T V il 
І л 
Г' Î Г I'. , r r r f 



235. Гораздо чаще, чѣмъ размѣръ § употребляется другой шести дольный 

размѣръ, въ.которомъ. на долю (на ударъ) берется не четрерть, а восьмушка. 

Это размѣръ въ шесть восъмихг: 

Доли. g 
T&K 

2 3 4 5-. .. : 6 

f J* А F l 
таіс .так так так так 

Л Л А і "A H 
так-тік так-тік та-ак тік так 

Сложные такты этого разыѣра составились изъ повторен» простого такта 
въ три восьмых. : Если в . - таблицѣ.229 отвить среднюю (тактовую) черту 
то 2 трехдольных, такта, соедивившись, и образуют, сложный т а г « , в . шесть 

восьмушѳкъ. I ( 

2 3 6 . восьмушка на ударъ. Шесть ударовъ въ тактѣ. 

Т 2 3 Г 5 6 1 

J* 
1 

2 3 

r> f> I* i F Z ? Г1-
1 J J J J3 Jr J. 

J3 J3 A A J3- A A A J. 
F ц; ? P4Ç ' 1 f Г . t Г 

937 С о в р а щ е н н о е и с п о л н е н і е е л о ж н ы х ъ т а к т о в ъ . Сложный шестп-
2 3 7 . Ь О В р а щ е в і і ѵ П В 0 С Т Ь 1 Х Ъ тактовъ, какъ бы изъ двухъ 

Г Г * o Z I — Г и х Г Г к т Г х . с ч е т , времени и д е т , не долями, а 
гнѣздъ. Очень часто кь та • т р о й т . Каждое гнѣздо дрини-

' м Г я ^ о Г - Г а я Т о л Г — дѣяится /же не на дв4, а на три части, 

на трети. 

1 (разъ)! 2 (два)! ^ ^ 1 Р»зъ)! 2 №)'• ̂  1 (разъ)! 2 (два)! 
г 1 і  

4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

ч ѵ р ф Л О К Ѵ м о ж н о дропѣть не-сокращенно и сокращенно. В ъ первомъ слу-
Эту строку можно прон^ ѵ д а ^ о в ъ (6ѴЗ); во в т о р о м ъ - ѳ с л и считать 

чаѣ придется сдѣлать ßcibxx 18 ударовъ у 
гнѣздами,-только 6 ударовъ (2X3)-

— — 

2 3 8 . Сжетжшя = а в в а н і я . П р и с о к р а п ^ ^ Т л я ^ з „ 

Г Г и Т п ^ л ^ П т Г ^ Г 

Так - так -тік Так - тек- тік Так Та-ак-тік и т. д. 

2 3 9 . М е т р о н о м . . 
м ѣ р н ы х . ударов. . О н . называется ^ я п р о т и в , д ѣ л е н і й -
На маятникѣ, который « - ^ ^ S T ^ ^ - U l W маятника, о н . 

по удару на секунду. т о 1 і П Т Г т ъ н у ж н 0 п ѣ т ь , скоро ли и какъ скоро, 
Чтобъ обозначить, какимъ темпомъ нужно V доставить 

пишутъ: 1) ноту, которая ндетъ на ударъ, 2) число п Р 

гирьку. Напримѣръ: -
M . M . J -

Это значить: взять Метрономъ 
въ нѣніи четверти идутъ также ^ и запись долей: какая 
ч т 0 Метрономъ указываетъ не только скорость = 6 Q > д ѣ р ѣ § 

Г к - Г т ъ ^ ^ — НѲ 

" в о с ь м у ю , а три восьмыхъ ( J ) , - * ѣ т ь гнѣздами. 

Г О Д Н О Й К Г А Й. 

' 2 4 0 . 
Оживленно J , = 60 

, Дружным, хо-ром. п р Г е » , б = 

I ° ; Г - Н ч ° е , S c " / : , " p t - д " н " . под-ни - ма- ясь къ не - бе-еамъ, 

Г " Т 
: і г 

А 

' к „„ 11ІѲ на просторърод - ныхъ по-лѳй. 
Пусть о - на не - с е т с д а л ь - ^ е ™ ^ ^ , ^ 

Бу-дѳтъ вре - мя, имъ на смѣ ну Д . Р ^ _ . & , ^ 
•Чтобъ и умъ, и в о - л ю на шу у у 



• ОДД У к а ж д а я мажорная строя есть свой минорный, иначе сказать при 
* І Г п Г е с т П ж ж гамма л я : она начинается двумя ступенями ниже 

Поэтому всякое ключевое знамя у к а з ы в а е м 

: р Т у Р д ш м е р н ы й ^ д о - м и - с о л ь - д о * ) H минорный (ЛЯГДО-МИ-ЛЯ). 

Край род - ной бла - я - ело - вил* . 

*240. При разучиваніи пьесы можно вкачал*. 
:,-давая 6 ударовъ въ тактѣ, по восьмушкѣ на ударъ. Потомъ перентп ми 

исполненіе. 

2 4 1 М и н о р ъ . Музыка б ы в а е м не только веселая, бодрая, 

свѣтлая, но также и печальная, унылая. Составить заунывный, 

грустный ладъ очень легко. Мы знаемъ, какая изъ ступеней 

г а м м ы - з в у ч и м грустно: э т о - Л я . Если опереться голосом* на 

эту ступень и считать ее за основной или коренной звукъ, (за 

первую ступень) то вей остальныя ступени с о с т а в а м съ нею 

„адъ печальный. Э т о м грустный ладъ: Л.1 ЦХД р м ф С Л назы-

вается минорным* строем*. Веселый же строй д р м ф с л ЦД , 

называется мажорным*. 

2 4 2 . М и н о р н о е . Н а д о ~ 
трѳзвучіѳ минорнаго строя ЛЯ-ДО-МИ (см. таолиау у 
Пйть и сравнивать его с ъ трѳзвучіѳмъ до-МИ-СОЛЬ. 

243. 
Мажоръ. 

Миноръ. 

Надо упражняться въ Г а м Г Г - е р ь 
ОТЪ д о , НО и о м ЛЯ. Взглянувъ па ™ ѳ с л и в ъ ключѣ с т о и м о д и н * 
о б а строя: и мажориьш, н м а ж о р ъ ( д - О ) в МИ ми-
діѳзъ, то это г о в о р и м О д в у х ъ стр 

Н ° Р Ъ В о т * таблица минорных* трезвучій во вейхъ с т р о я х ъ : - , . . 

ПІ минооъ миноръ m миноръ МИ миноръ Ці миноръ ^ к . 

- — S — 

лѵ-Д-м_л 

л г д-м 
•CT 

ЛгД-м Л Г Д-М 

Р миноръ С миноръ Д миноръ ф миноръ 

ш 
d t d l 

8= 

Лі-Д-м л г д-м 
CT . 

Л г Д - м Л Г Д-М 

ЛЯ миноръ 

лі:д-м-л 

2 4 5 Надо дороже „ _ с л к ь е т у _ мднордаго лада; они 

тг г т г т ,„ятптся отъ одноимѳнныхъ в ъ мажоръ. 
звучатъ по своему и отличаются от д к ъ П Ѳ рвой сту-

Ц і въ мииорй клонится не вверхъ къ до, 

П Ѳ Н И р Т з в у ч и м въ мннорй возбужденно и какъ бы вопросительно. 

чувство. 

І 
2 4 6 . Ц і въ минорй. 

3 3 

HI Л , 

2 4 7 . Р е въ минорй. 



2 4 8 . Ф а въ минорѣ. 

2 4 9 . Ф а въ минорѣ. 

Мажорное 
трезвучіе. 

Мажоръ. Миноръ. 

1 Д1 д1 8 Л Л 

ц ц 7 ci C g 

л л 6 (С) 
ф ф 

с с 5 м M 

Ф ф 4 р р 

: M M 3 

д Д 
Р р 2 Ц , ц 

. д Д 1 Лі Л 

Главный Главный u 

маж. строй. минор, строй 

Минорное 
трезвучіе. 

251 . В в о д н ы й т о н ъ м и н о р а . Когда л я становится первою ступенью, въ 

минорном* строѣ , то требует* , чтобы седьмая ступень СОЛЬ была къ нему 

б л и ж е , - т я н у л а с ь бы къ нему, к а к * ЦІ въ мажорном* строѣ тянется къ д о . 

Поэтому с о л ь въ минорном* строѣ повышается. 

Повышенное с о л ь называется c i . 

На многих* упражненіяхъ надо пріучить глаз* схватывать очень важную 

ступень c i во в с ѣ х ъ строях* . По ней мы узнаем*, какой строй пред* нами: 

мажорный, или минорный. В ъ мажорном* строѣ ступень СОЛЬ лишь случайно 

и рчѳнь рѣдко может* быть повышена. 

2 5 2 . C i въ Л—минорѣ . 

Д Л C l " 

2536 . В ъ Ре—минорѣ . (Переложеніѳ 253а> 

л Л ci 

.. Г =.: -г. г = 
Напримѣръ:— 

C i съ діезомъ. 

ш 
л ci 

C i съ отказом*. 

I 
2 5 5 . C i в ъ р а з н ы х ъ с т р о я х ъ . 

a) C i — с ъ діезомъ. 

і 
m 

Ф 

б) C i — с ъ отказом* 

I F 



КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЪСНЬ В Ъ БУРЮ. 

256 . П. Чайповскій. 

1. Ахъ, уй - мись ты, бу - ря не т у - ми - те, ѳ - ли. 
2. Ты, гро - за Рос - под - ня, не бу - ди ре - бен - ка, 

Мой ма - лют ка дрем - лѳтъ слад - ко въ ко - лы - бе - ли. 
Про - не - си - тѳсь ту - ни, чѳр - ны - я сто - рон - кой. 

2 5 7 . Н о т а ВА, ИЛИ п о в ы ш е н н о е ФА в ъ ми-
н о р ѣ . Ф а въ минорѣ тяготѣѳтъ внизъ, къ м и ; c i 
стремится ввѳрхъ къ л я . Эти двѣ ноты какъ бы от-
вернулись другъ отъ друга: отъ одной къ другой нѣтъ 
ходу. Поэтому, когда голосу необходимо пройти по 
стулѳнямъ ввѳрхъ отъ м и къ л я приходится повы-
шать ФА. Это повышенное ФА надо бы назвать ФІ. 
Но мы уже привыкли чувствовать, что послѣ ФІ насту-
пить с о л ь . В ъ минорѣ же послѣ повышѳннаго ФА 
слѣдуѳтъ всегда ci , а не с о л ь . Поэтому повышенную 
6-ю ступень въ минорѣ, въ отличіѳ отъ ФІ, называютъ 
п поютъ особымъ названіѳмъ ВА. 

Итакъ теперь мы знаѳмъ, что верхняя половина минорнаго строя поется 

разнообразно, а именно (см. таблицу):— 

(1) 6 и 7-ая ступени не повышены: Ф . . С . . Л 
(2) 6 не повышена, 7-ая повышена: Ф . . . СІ . Л 
(3) 6 и 7-ая повышены: ВА . СІ . Л 

• В Ъ Л Я — М И Н О Р Ъ . 

F—г—л—Л==Ь=Я 
щ ь ^ 

M ф с л м ф ci л M ба ci 

(1) (2) (3) 
ЛЯ ЛЯ ЛЯ-

ci ci 

соль 
БА 

фа фа 
ми ми ми 

до до до 

ЛЯ! ЛЯі ля, 

П / Ь С Н Я Р А Б О Т Н И К О В Ъ . 
Музыка народной пѣсни. 

2 5 8 , „ ^ (Пензенской губ.). 
Олова В. Водовозова. „—^ ( | 

1. Мы 
2. Мы 
3. Мы 

то, дѣт - ки день день - скои 
и з - рѣ - за - ли по - ля 

РУ - бп - ЛП то - по - ромъ, 

Кир-(кир)-пи - чи 
Ma - (ма) туш - кой 

Глядь (глядь)-н выш -

(и) подъ 
(и) ПО 

(по) - МИ 

на - шѳ - іо 
кры - ла - ся 
най - ка 

Стѣ-(стѣ) - ны 
Рожь-(рожь)- ю 

Да (да) жи 

ю. 
то! 

ихъ видѣ.— 

УПРАЖНЕНІЯ В Ъ ШЕСТОЙ СТУПЕНИ 

(Фа п Ба Сравнѳніѳ). 

259 . б ) 

Учитель. б) Ученики. 
И наоборотъ. 



минора (ба) въ разных* строях*. 

б) Ба съ отказом*. 
1) Ре—миноръ. 

2 6 0 . Повышенная шестая ступень 

а) Ба съ діѳзомъ. 
1) Л—минор*. 

2) С—минор*. 
2) M—миноръ. 

3) Д—миноръ. 3) Ц—миноръ. 

4) Ф—миноръ, 4) Ф g—миноръ. 

плачь 

по - ка - ти - лись еле 
вы - лѣ-чишь - ся къ лѣ 

По ко - рѣ срѳб - ри - стой 
Р а - на не • смѳр-тѳль - на 

В Ъ Б У Р Ю В О Г Р О З У . 

263 . 
J ==88. Заиѣвало. 

Изъ on. * Жизнь за Царя*. 
Всѣ. ! 

1. В ъ бу 
2. В ъ бу 
3. Стра 

рю во 
рю на 
ха не 

гро - зу 
Р у - си 

стра-шусь, 

g p l f l p 
по не 
мо - ло 
не бо 

1 Р 
дѳр-житъ МО - ло - ДѲЦ Г кш путь 
пѣс -ню рус -ску - 1 0 

п я . гу за Да - ря 

ве - дотъ 
за Русь! 

4. Мир* въ зем - лѣ 
сы - рои, честь 

Г 
въ стра-

І Ё І і р 
J J 

Сла - ва мнѣ в ъ Р у - с п свя той. 

Можно пѣть на тоігь и даже на г /2 \ 
нѣтъ высоких* голосов*. 



Нота даннаго 
строя (илитоника) 
какой равна нотѣ 
главнаго строя. 

СОЛЬ 

Въ нѳмъ главное 
Д1 равно: 

СОЛЬ 

К А К Ъ З А Д А Т Ь Т О Н Ъ 

то е с т ь — 
Какъ по камертону ДО, дающему звукъ главнаго вѳрхняго Д \ отыскать 

тоническое трезвучіѳ въ любомъ строѣ? 

(Таблица Г. А. Доналъдъ). 

Ключевое знамя 
и трезвучіѳ тоники. 

Какъ отъ главнаго 
ДО1 установить 

требуемый строй. 

д і р 1 р1Дх С M Д 

д 1 M МД M С M Д 

д ! ц ч д С 1 М 1 Д 1 

Какъ отъ Д1 задать 
тонъ: 

Р М Д С і Д 

Л С М Д 
или: 

Л Ц Д г С М Д 

м р д с х д 

ц д г с м д 

ф і с м д 

ш т ^ 

Д г С М Д 

Д1 с °Д M с д 

д1 л ЛД м С M д 

П Р Е Д М Е Т Н О Е ,ОГЛАВЛЕНИЕ 

Л А Д Ъ . 

(Отношения звуковъ по высотѣ) . 

Звуки и ладъ 
До-ми-соль 
Лшгіи и промежутки 
Верхнее До 1 

Нотный станъ 
Мѣсто вѳрхняго до 
Нижнее соль. Мѣсто его на стан 
Добавочный линін  
Седьмая ступень гаммы (ці). Мѣ 

ѳя на станѣ  
Нижнее   
Вторая ступень ре 
фа, 4-ая ступень гаммы. . . 
Ступень Ля 
Высота лада или строя . . -
Четыре голоса 
Главное До. Главный строй. 
Высота главнаго До. Камертон 
Ключъ ' 
Мѣсто главнаго До 
Производные строи (102) . . 
Прймѣты строя 

Стр. 
5 

Стр. 
. 21 

22 

29 

10 

11 
12 

14 
17 
18 
19 

Строй Соль. • • ; 
Строп съ діѳзами  
Строй Ф а и строи съ бемолями . 
Какъ устроена гамма. Тоны и по- __ 

лутоны 
Пѳрѳмѣщеніѳ ступеней, гаммы. 
Знаки пѳремѣщѳнія ступеней: діѳзъ, 

бемоль, отказъ 
Повышѳніѳ 4-ой ступени . ', . 
Перѳложѳніе мелодіи изъ строя въ 

строй . 
Пониженная 7-ая ступень (ца) 
Перѳходъ въ другой строй (Моду-

ля   
Прймѣты новаго строя . • . ; • • • 
Происхождение ключевыхъ знаковъ. Ai 
Ключевое знамя • ' 
Миноръ и мннорноѳ трезвучіе. . . 
Вводный тонъ минора ; • 
Ступень ба —или повышенное фа 

( V I ст.) минора.—Три вида минора. 58 
К а к ъ задать тонъ. (Таблица) 

32 
33 

4 5 

54 
56 

62 

Складъ (или размѣръ). . . • • 
Такты 
Ударѳніѳ . . . ' • • • • ' • • 
Тактовая черта 
Ноты 
Обозначѳніѳ размѣра цифрами 
Четырехдольный размѣръ. . 
Спіяніѳ долей. . , 
Счѳтныя названія доли . . • 
Паузы. Ноты-паузы. .... • 

С К Л А Д Ъ . . 

(Отношѳнія звуковъ по ритму) 

. . . 6 

10 
13 

Половина-пауза 
Мѣсто нотъ-паузъ на станѣ . . • • 
Ноты-восьмушки 
Полудоли, и счѳтныя ихъ названія . 
Таблица нотъ 4-хъ разрядовъ . 
Пота съ точкой 
Полторы доли . 
Связь 
Тѳмпъ. Ускорѳніѳ 
Полудоля-пауза. 

и замѳдлѳніе 

14 

16 

23 
24 
26 
27 
36 



сжйгу-] 
Стр. 

36 

38 

Пауза-восъЪіушка 
Счѳтъ (нсполнѳніе) паузъ 
Знаки повторенія • . 

Затактъ  
Четверть доли . 
Ноты шестнадцатый или полувось 

мушки 
Попудоли съ четвертями . . . . 
Складъ Так-кі (три четверть доли 

и одна) 42 

Ритмъ на пальцахъ. . . • . . 
2 4 Я 

Размѣры: 2 ' 2 и 8 
Сложные размѣры  

с 
Размѣръ 4 . . 
Размѣръ g  
Сокращенное исполнѳніѳ сложныхъ 

размѣровъ  
Счетное названіѳ доли-тройки (так 

тэк-тік)  
Мѳтрономъ Мельцѳля  

Стр. 
44 
49 
51 

52 

53 

П Е Р Е Ч Е Н Ь П Ь Е С Ъ Д Л Я Д В Т С К А Г О П Ъ Н І Я . 

10. 
И 

Ахъ, попалась птичка 10 
Слети къ намъ, тнхій вѳчеръ . 22 
Колокольчики' мои 23 
Зима не даромъ злится . . . . — 
В е с н а свое взяла (М. Глинка) . 26 
Колыбельная пѣсня (Голли) . . 27 
Царевна (Народная) — 
Гимнъ св. Кириллу и Мѳоодію 
(В. Главач-ь) 28 
Коль славенъ, на 2 голоса. (Дч. 
Бортнянскій) — 
Народный гнмнъ (А. Львовъ) . 33 
Слети къ намъ, тихій вѳчѳръ, на 
2 голоса 38 

12. Вернулась весна. Круговая пѣ-
сѳнка. (Арнольдъ). . . . . . . 42 

13. Е щ е въ поляхъ бѣлѣѳтъ снѣгъ. 4 3 
14. Садикъ. (Ядассонъ) — 
15. Боже, Царя храни. На 2 голоса 

(А. Львовъ) . i 50 
16. Славься, славься нашъ Р у с с к і й 

Царь. На 3 голоса. (М. Глинка). —• 
17. Родной край 53 
18. Колыбельная пѣсня въ бурю. Ч 

(П. Чайковскій) / . . . 
19. Пѣсня работниковъ (Народная). 59 
20. Раненая береза . 6 0 
21. В ъ бурю, во грозу. На 3 голоса 

(М. Глинка) 61 
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