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От автора
Предлагаемое учебное пособие создано на основе много летней  

педагогической работы автора с детьми. Оно написано в форме диало-
га учителя с учениками. Такой способ подачи мате риала, во-первых, 
отвечает стремлению автора сохранить особенности устного общения 
педагога с детьми; во-вторых, наилучшим образом соответствует эври-
стическому методу преподавания. Вот почему в теоретические разделы 
многих тем включены вопросы, постепенно подводящие детей к пони-
манию изучаемого музыкального явления.

Пособие включает основное содержание курса сольфеджио для 
учащихся дошкольного и школьного возраста. Автор намеренно не рас-
пределяла материал по классам — каждый учитель сможет по своему 
усмотрению выбрать темп обучения.

В 120 темах пяти частей пособия объясняется строение ладото-
нальностей и гамм (в том числе хроматических), интервалов* (в том 
числе тритонов, характерных и хроматических — простых и состав-
ных), аккордов (тонического трезвучия с обращениями, доми нантового 
и субдоми нантового трезвучий с обращениями, доминантового септ-
аккорда с обращениями, малого вводного и уменьшённого вводного 
септ аккордов с обращениями, увеличенных трезвучий в гармонических 
ладах, септаккорда второй ступени с обращениями, септаккордов всех 
ступеней в мажоре и миноре); предлагаются различные метроритмиче-
ские упражнения, даются практические советы для выработки навыков 
импровизации мелодий, интервальных и аккордовых построений, рас-
сматриваются способы сольмизации с использованием ручных знаков 
английской системы.

В приложениях к 3, 4, 5 частям пособия дан материал для закрепления 
знаний и умений: это мелодии для сольфеджирования, интервальные и ак-
кордовые упражнения, а также одноголосные и двухголосные диктанты.

Пособие построено по принципу «цепочки»: каждая по следующая 
тема логически и повторением материала связана с предыдущей. Пре-
дельная постепенность продвижения вперёд, минимум незнакомого в 
каждой новой теме — такова его главная идея. Поэтому данное посо-
бие, обладающее необходимой цельностью, можно использовать в ка-
честве основного методического руководства при изучении курса соль-
феджио. При этом, конечно, предполагается использование на уроках 
разнообразных пособий и сборников других авторов. Например, зани-
маться сольфеджированием можно по пособиям Н.Баевой и Т.Зебряк,  
А.Барабошкиной, Н.Ладухина, В.Хвостенко, А.Агажанова, Г.Фридкина, 
П.Драгомирова и др.; записью диктантов — по сборникам Н.Долматова, 
Г.Фридкина, Н.Ладухина, И.Русяевой, Ж.Металлиди и А.Перцовской  
и др. Кроме того, необходимо подбирать примеры для диктантов и слу-
хового анализа из произведений русских и зарубежных композиторов, 
образцов народного музыкального творчества.

* Интервалы изучаются с использованием музыкальных образов-рисунков. Те из них которые соот-
ветствуют интервалам терции, тритону и октаве, заимствованы автором из педагогической практики 
В. Кирюшина.
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Если учитель работает по собственной методике или по методике 
других педагогов-сольфеджистов, то предлагаемое пособие можно ис-
пользовать в качестве дополнительного для закрепления той или иной 
изучаемой темы.

Музыкальный материал пособия преимущественно авторский и 
имеет сугубо инструктивный характер. Все нотные примеры сочинены 
строго на объявленную тему. Большинство упра жнений даны с аккомпа-
нементом и поэтому воспринимаются детьми как песенки и небольшие 
пьесы, разучивать которые интересно и приятно. Конечно, детям для 
освоения предназначена только мелодия, а аккомпанемент исполняет 
на уроке учитель. Впервые знакомя учеников с песенкой, педагог поёт 
мелодию со словами, аккомпанируя себе на фортепиано. Если учитель 
предлагает ребятам песенку (пьесу) в качестве диктанта, то при после-
дующих проигрываниях можно ограничиться только мелодией. Освоив 
мелодию, дети поют её то со словами, то с названием нот.

Дети, обучающиеся игре на фортепиано или других инструментах 
вне школы, могут пользоваться данным пособием как самоучителем, 
если они захотят пополнить свой запас музыкально-теоретических зна-
ний. В этом случае разучивать мелодии песен, пьес, упражнений следует 
сначала по нотам, а затем наизусть, пользуясь планом, который дан в 
тексте пособия. Же лательно, чтобы ребята старались познакомиться и с 
аккомпанементом песен, если позволит их пианистическая подготовка.

Темы, в которых излагается методика пения по ручным знакам ан-
глийской системы, предназначены для освоения только с педагогом. Од-
нако хотя бы частично решить поставленные в этих разделах пособия 
учебные задачи необходимо и тем детям, кто занимается самостоятельно. 
Практические рекомендации даны в тексте.

По желанию педагога музыкальный материал пособия можно ис-
пользовать в качестве диктантов. При этом следует учитывать, что для 
пяти-шестилетних детей письменный диктант — нежелательная форма 
работы, поэтому с учениками дошкольных групп следует заниматься все-
ми видами слухового анализа и устного освоения песен, пьес, упражне-
ний, а также заниматься сольфеджированием.

С детьми семи-восьмилетнего возраста можно работать над диктан-
том по методике отсроченной записи: на уроке ребята слушают музы-
кальное упражнение (пьесу, песенку), отвечают на вопросы педагога о его 
строении, фактурных и метроритмических особенностях, поют мелодию 
(интервальное или аккордовое построение) сначала ритмическими сло-
гами, а затем с названием нот, используя музыкальную лесенку и ритми-
ческое лото. После этого дети играют диктант на фортепиано по памяти. 
На следующем уроке ученики записывают его, предварительно прослу-
шав один-два раза.

Работая таким образом над диктантом, удаётся существенно развить 
музыкальную память детей, выработать у них устойчивые навыки, необ-
ходимые для дальнейшего освоения курса сольфеджио, и, самое глав-
ное, — значительно снизить риск возникновения негативных эмоций, 
связанных с затруднениями в письменных видах деятельности. Впослед-
ствии, когда дети подрастут и наступит время осваивать традиционную 
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методику записи диктантов, переход этот можно будет осуществить плав-
но и безболезненно.

Предлагаем некоторые рекомендации по построению урока  соль-
феджио в дошкольных группах и младших классах ДМШ.

Общеизвестно, что продумывая план занятия с детьми младшего 
возраста, педагог должен учитывать прежде всего особенности детской 
психики: маленькие ученики не могут долго удерживать внимание на од-
ном объекте. Отсюда требование максимально возможного разнообразия 
на уроке — быстрой смены видов деятельности и форм работы. Только 
так, по мнению психологов, можно успешно обучать детей, не переутом-
ляя их. Поэтому целесообразно на первом же уроке проходить материал 
из нескольких тем пособия. Приведём план вводного занятия для пяти-
летних ребят.

1. Знакомство с мажором и минором на примере двух мелодий и двух 
небольших фортепианных пьес.

2. Знакомство с клавиатурой фортепиано.
3. Интервалы малая секунда, большая секунда и чистая октава.
4. Знакомство с нотной записью. Нотная рифмовка.
5. Ритмические упражнения.
6. Двухдольность и трёхдольность на примере двух пьес.
Таким образом, первый урок включает сведения из восьми разных 

тем. Через три-четыре занятия уже десять начальных разделов пособия 
закрепляются на различном музыкальном материале примерно в течение 
полутора-двух месяцев. И далее, осваивая новые темы, необходимо по-
стоянно держать в рабочем состоянии всё ранее изученное. Для этого на 
каждом уроке обязательно должны звучать вопросы, диктанты и другие 
задания на повторение пройденного.

Конечно, все формы работы охватить одинаково подробно на одном 
занятии невозможно. Поэтому учебный процесс целесообразно органи-
зовывать в виде циклов из двух уроков: то, что на одном уроке  затрагива-
ется кратко, на другом — прорабатывается детально, и наоборот.

Занимаясь с учащимися средних и старших классов, необходимо 
вносить коррективы в организацию процесса обучения. Эти учащиеся 
обладают уже достаточно устойчивой психикой, что позволяет им удер-
живать внимание на одном объекте длительное время. Поэтому педагог 
вправе уделять больше внимание сольфеджированию и диктанту, отводя 
данным формам работы значительную часть времени каждого занятия. 
С учащимися средних и старших классов следует заниматься сольфеджи-
рованием одноголосия и двухголосия, а также работать над диктантами 
трёх видов — одноголосными, двухголосными и аккордовыми. Поэтому 
цикличность в организации учебного процесса, не теряя своей актуаль-
ности, приобретает новый смысл. Целесообразным представляется по-
стоянное чередование трёх занятий, в сумме включающих все формы и 
виды деятельности.



Предисловие  
ко второму изданию

Книга, которую вы держите в руках, представляет собой в значи-
тельной степени переработанное учебное пособие, которое впервые было 
издано в 2002 году. С тех пор за прошедшие годы в процессе практической 
работы с детьми было накоплено большое количество разнообразного ма-
териала: это и песенки, и пьесы, и упражнения для сольфеджирования, 
и диктанты. Этим материалом дополнены темы, уже знакомые читателям 
по первому изданию книги. Кроме того, во втором издании предложено 
для изучения несколько новых тем.

К третьей, четвертой и пятой частям данного пособия добавлены 
нотные приложения, весь материал которых можно использовать как в 
качестве диктантов, так и в качестве упражнений для выработки практи-
ческих навыков.

Второе издание книги богато иллюстрировано художником Ольгой 
Базелян. Её талантливые рисунки сделали это учебное пособие очень 
красивым и художественно ценным.

В заключение хочу пожелать всем, кто будет заниматься по этой 
книге, успехов в изучении музыкального языка! Пусть ваш терпеливый 
труд будет плодотворным и радостным!

Автор



С огромной благодарностью  
посвящаю эту работу  

светлой памяти моего учителя  
Виктора ЯкоВлеВича Солодухо —  

замечательного педагога-музыканта
Е.Л. Осколова
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Подойдите к инструменту и посмотрите на клавиатуру. Все вы знаете,  
как она устроена: белые клавиши чередуются с чёрными. Но не везде. 
Есть на клавиатуре такие места, где между двумя белыми клавишами  
чёрной нет. Поэтому ясно выделяются группы из 2-х и 3-х чёрных клавиш. 
Такое устройство клавиатуры поможет нам не запутаться и быстро найти 
нужные клавиши. Надо только запомнить их названия и расположение 
относительно друг друга.

До СольРе Ми Фа Ля Си До

Давайте выучим названия белых клавишей: до, ре, ми, фа, соль, ля, 
си, до — это если прочитать слева направо. А если справа налево? Читаем: 
до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Теперь вы учим по два названия: направо —  
до–ре, ре–ми, ми–фа, фа–соль, соль–ля, ля–си, си–до; налево — до–си,  
си–ля, ля–соль, соль–фа, фа–ми, ми–ре, ре–до.

Между какими белыми клавишами нет чёрной? Таких, как мы уже 
с вами знаем, две пары клавиш: ми–фа (фа–ми) и си–до (до–си). Найдите 
эти клавиши на всей клавиатуре, начиная  от её левого края. Запомните, 
что си–до находятся слева от двух чёрных клавиш, а ми–фа — справа от 
двух чёрных. 

Сначала играйте так: си–до, ми–фа, си–до, ми–фа и т.д. При этом 
обяза тельно называйте клавиши. Потом играйте только звуки си–до  
на всей клавиатуре; только ми–фа на всей клавиа туре.

Разучите всё в таком же порядке, но только справа налево,  называя 
ноты: до–си, фа–ми и т.д.; потом играйте только до–си; только фа–ми.

Скажите, как бы вы описали звучание левой части клавиатуры?  
Наверное, так: «Звуки здесь низкие, густые, басовые». Это нижний (низкий) 
регистр.

А что бы вы сказали о правой части клавиатуры? Звуки здесь  
высокие, тоненькие. Это верхний (высокий) регистр.

Как можно охарактеризовать центральную часть клавиатуры? Здесь 
звуки средней высоты, доступные человеческому голосу. Это средний  
регистр.

Тема1
Клавиатура
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Кроме такого распределения по регистрам, звуки можно «расселить» 
по октавам. Первую октаву мы найдём в середине клавиатуры между  
двумя до. Правее, где звуки выше, тоньше, — вторая октава (тоже между  
до и до). Ещё правее — третья и четвёртая октавы. Левее первой октавы, 
где звуки ниже, — малая октава. Ещё левее — большая октава, контроктава 
и субконтроктава.

Какие же октавы относятся к среднему регистру? Малая, первая и 
вторая. А какие к высокому? Расположенные выше — третья и четвёртая 
октавы. К низкому регистру относятся: большая октава, контроктава и 
субконтроктава.

Контр�
октава

Большая
октава

Малая
октава

Первая
октава

Вторая
октава

Третья
октава

Четвертая
октава
(иногда

неполная)

Субконтр�
октава

(неполная)

Что означает само слово «октава»? Как оно переводится? Точный 
перевод латинского слова «octava» — восьмая. Попробуйте ответить, 
почему участок клавиатуры между двумя до назван именно словом  
«восемь»?

Вы догадались правильно. В октаве уместилось восемь названий нот:
  1 2 3 4 5 6 7 8
  до ре ми фа соль ля си до

Однако, чтобы не возникло путаницы, нижнюю до относят к одной 
октаве, а верхнюю — уже к другой. Например:

До первой октавы До второй октавы
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Самостоятельные названия имеют только белые клавиши. А как 
же быть с чёрными? Для того, чтобы назвать чёрные клавиши, пользу-
ются особыми словами: «диез» и «бемоль». Графическое обозначение  
диеза — # , а бемоля — b . Слово «диез» означает повышение, а «бемоль» — 
понижение. Таким образом, чёрную клавишу, которая звучит выше до, 
назовём до # . Но ведь эта же чёрная клавиша звучит ниже ре. Значит, её 
можно назвать ре b . Поэтому все чёрные клавиши имеют по два названия.

b
До СольРе Фа Ля

СольРе Ми Ля Сиb b b
# # # # #

До СольРе Ми Фа Ля Си До

b

 

Сыграйте звуки до # и ре # , называя их вслух, в нижнем ре гистре, 
среднем и верхнем.

Сыграйте звуки ми b и ре b , называя их, в верхнем, среднем и нижнем 
регистрах.

Сыграйте звуки фа #  – соль #  – ля # , называя их, в нижнем, среднем и 
верхнем регистрах.

Звуки си b – ля b – соль b сыграйте в верхнем, среднем и нижнем  
регистрах.

Нажмите подряд пять чёрных клавиш, назовите звуки с дие зами. 
Играйте эти звуки на всей клавиатуре снизу вверх. Опять нажмите  
подряд пять чёрных клавиш, назовите звуки с бемолями. Играйте их на 
всей клавиатуре сверху вниз негромко, мягко, прислушиваясь к тому, как 
красиво и загадочно отзывается инструмент на ваше прикосновение.

Теперь выучим расположение остальных белых клавиш. Между  
двумя чёрными находится ре, а между тремя чёрными — соль и ля.  
Нажмите одновременно две чёрные клавиши левой рукой, а клавишу  
ре — правой. Затем одновременно нажмите три чёрные клавиши левой  
рукой, а клавиши соль–ля — по очереди указательным и средним  
пальцами правой руки.

Играйте упражнение на всей клавиатуре сначала вверх, потом вниз, 
говоря при этом: «Две чёрные — ре,  три чёрные — соль–ля».

Задание   1  Выучите расположение клавиш си–до и ми–фа.

                   2  Выучите расположение двух, трех, пяти чёрных клавиш.

                   3  Запомните, где на клавиатуре расположены клавиши ре, соль, ля.
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Для записи музыки пользуются нотными знаками. Ноты распола-
гают на нотоносце, который состоит из пяти линеек. Считают линейки 
снизу вверх. В начале нотоносца пишут скрипичный ключ  

&
 для высоких 

нот или басовый ключ 
?

 для низких. 

Музыкальные звуки отличаются друг от друга не только по высоте,  
но и по продолжительности, поэтому и записывают их по-разному.  
Для сравнения (в качестве эталона) возьмем четвертную длительность. 
Записывается она чёрной нотой со штилем вверх  

q
  или вниз  Q

Одна четвертная длительность равна двум восьмым, которые  
записываются так:     или   

Длительность, равная двум четвертям, называется половинной. Она 
записывается белой нотой со штилем: h H   

Белая нота без штиля — целая длительность, равная четырём  
четвертям .

Тема2
Нотная запись
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В музыкальной грамоте есть особые знаки — паузы, с помощью  
которых можно записать перерыв в звучании — молчание, тишину.  
Паузы, так же как и ноты, бывают разными по длительности. Давайте  
запомним те из них, которые встречаются наиболее часто:

Ноты распределяют по тактам. Это «комнатки» для нот. «Перегородки» 
между «комнатками» называются тактовыми чёрточками.

В конце мелодии (песни, пьесы) ставят две тактовые черты: первая — 
тонкая, а вторая — толстая.

Давайте подсчитаем, сколько четвертей поселилось в каждом такте? 
Получилось по четыре четверти.

В этой мелодии — по три четверти в каждом такте.

Обратите внимание!
Здесь нам встретилась белая нота со штилем и с точкой сбоку.  

Эта длительность называется половинной с точкой, и длится она три 
четверти.

Сведения о количестве четвертей в каждом такте записываются 
цифрами в начале мелодии (песни, пьесы).

Увидев такие цифры, музыканты говорят: «Эта пьеса написана в 
размере две четверти (три четверти, четыре четверти и т.п.)».

Иногда можно встретить такую запись:
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Посмотрите внимательно! В каждой из этих мелодий первый такт 
неполный. Он называется затактом. Необходимость записать музыку не  
с начала такта возникает в тех случаях, когда акцент (ударение) «падает» 
не на первую ноту мелодии, а на вторую (третью, четвёртую). Обратите 
внимание на то, что по следний такт в таких мелодиях тоже неполный. 
Если мысленно сложить длительности первого и последнего неполных 
тактов, то в сумме должно получиться столько четвертей, сколько указано 
цифрами около скрипичного (басового) ключа.

Рядом с ключом часто пишут диезы или бемоли. Это ключевые  
знаки. Они показывают, что соответствующие этим знакам звуки (причём 
любой октавы) надо повышать, если это диезы, или понижать, если это 
бемоли.

Кроме ключевых знаков, в нотном тексте иногда встречаются так  
называемые случайные знаки. Их пишут при нотах. Случайный знак  
может изменить высоту звука только в том такте и только в той октаве,  
где он встретился.

Кроме диезов и бемолей, есть ещё знак отмены диеза или бемоля.
Это бекар n .
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Чаще других встречаются музыкальные размеры  @;  #;  $. 
Как вы думаете, какие из них родственны друг другу? Безусловно, @ и $. 
Ведь четырёхчетвертной такт — это два двухчетвертных такта:  $ = @ + @.

Размер # принципиально отличается и от двух-, и от четырёхчет-
вертного.

Рассмотрим подробнее размеры  @  и  #.
Итак, в каждом двухчетвертном такте — две доли.
Первая — сильная, а вторая — слабая. Послушайте какую-нибудь 

пьесу, например «Буратино» (с. 15). При повторном исполнении подклю-
чите движения: на сильную долю хлопните ладонями по коленям, на  
слабую — хлопните в ладоши.

Соответственно в каждом трёхчетвертном такте — три доли.  
Первая — сильная, а вторая и третья — слабые. На протяжении всей  
пьесы они так и чередуются: сильная и две слабые.

Послушайте пьесу на  #, например «Золушку» (с. 16). При повторном  
исполнении сделайте так: на сильную долю хлопните ладонями по  
коленям, а на вторую и на третью — хлопните два раза в ладоши.

В дальнейшем, слушая на занятиях незнакомую пьесу, всегда  
старайтесь определить, двухдольная она или трёхдольная. При повторном 
её исполнении подключайте движения:      либо      

Тема3
Двухдольность и трёхдольность
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Буратино
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Золушка
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Задание   1  Послушайте пьесы «Монастырские ворота», «Потайная дверка» и другие. 
Определите, какие из них двухдольные, а какие — трёхдольные.

Монастырские ворота
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Потайная дверка
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Лисичка
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Бал
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Поле
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Вальс
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Старый дуб
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Полонез
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Зимовье
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Мазурка
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Хозяйка
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Трубочист
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Царевна в лесу
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Задание   2  Выполните двигательное упражнение, соответствующее данному виду 
аккомпанемента в двухдольной музыке: бас и три аккорда — в пьесе  
«Бубенчики». На сильную долю (на «раз») хлопните ладонями по  
коленям, а на три аккорда (и, два и) три раза хлопните в ладоши:

                   3  Аналогичное упражнение выполните, слушая четырёхдольные пьесы 
(«Бабочка», Марш»):

Бубенчики
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Бабочка
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Марш

Весна
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Давайте рассмотрим разные длительности. Для облегчения запоми-
нания обозначим их ритмическими слогами.

Четверть назовём «та» ( q), восьмые — «ти-ти» ( n ), половинную — 
«то» ( h), а целую длительность назовём «ту» ( w).

Взгляните на эти строчки:

Ноты здесь записаны на одной линейке. Можно ли их спеть или  
сыграть? Разве что на барабане. Да ещё прохлопать можно. Но мы с вами 
сделаем так: ладошками будем хлопать ровно-ровно, четвертями. Это 
музыкальный пульс — представим, будто бьётся музыкальное сердечко. 
Скажите, сколько ударов пульса в четырёхчетвертном такте? Конечно, 
четыре. На фоне этих мерных хлопков будем проговаривать ритмические 
слоги. 

Сколько ритмических слогов «ти» мы успеем произнести за время  
одного удара пульса? Два слога. А сколько слогов «та»? Всего один.  
Сколько ударов пульса придётся на одну половинную длительность?  
Два удара пульса. А на целую длительность? Четыре.

    «x» — условный знак удара пульса (хлопка в ладоши).

Тема4 Ритмические упражнения. 
Устройство ритмического лото.  
Ритмический диктант
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Задание   1  Используя ритмические слоги, разучите сначала первый столбик 
упражнений, затем второй и третий. Каждый такт повторяйте два-три 
раза.

 Пульсация не должна останавливаться! Даже если что-то не получилось, 
хлопайте в ладоши непрерывно: послушайте пустой такт (четыре хлопка), 
вернитесь к той строчке, где была допущена ошибка, исправьте её и 
продолжайте дальше.

Для того, чтобы лучше выполнять такие ритмические упраж нения, 
нам предстоит сделать ритмическое лото.

Возьмите прямоугольник из плотного картона (32 см × 24 см) и  
обтяните его льняной тканью. Это ритмическое лото мы будем исполь- 
зовать на всех наших последующих занятиях, поэтому постарайтесь  
сделать его правильно и аккуратно.

По всей длине прямоугольника, отступя от верхнего края 2 см,  
пришейте ленту. Точно такую же ленту нужно пришить и внизу (длина  
лент 32 см, ширина — 4 см). Верхнюю ленту раз делите на 8 равных частей 
и прошейте её так, чтобы получилось 8 маленьких кармашков. Нижнюю 
ленту разделите на 4 равные части. Прошейте ленту так, чтобы вышло 
4 больших кармашка.

Карточки вырежьте из плотной, немного шершавой бумаги. 
Чертёжная бумага для этой цели не годится: она слишком гладкая и 
скользкая. Такие карточки будут сыпаться на пол.

Ширина карточки должна быть чуть меньше ширины кармашка 
(приблизительно на 3 мм), чтобы без затруднений брать её и класть на 
место.

4 см

Высота 
карточек 6 см { 4 см Ширина ленты

12 см
Поле для  

выкладывания 
карточек

Высота 
карточек 6 см { 4 см Ширина ленты

8 см 8 см 8 см 8 см

Масштаб 1:4

} } }} }

}

}

}
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Ноты на карточках напишите аккуратно, штили и рёбра длитель- 
ностей проведите по линейке. Пусть ваш взгляд привыкнет к правильной 
красивой записи!

Вы, конечно, заметили, что половинная длительность написана на 
большой карточке, а четвертная и восьмые — на маленьких. Почему всё 
именно так? Постарайтесь объяснить!

  
В каждом кармашке должно быть примерно по 8 карточек. До 

поры до времени другие кармашки не заполняйте. Мы будем делать это 
постепенно, по мере накопления знаний.

Задание   2  Готовое ритмическое лото положите перед собой на стол или на колени, 
загляните в начало темы 4 и вспомните, каким образом вы разучивали 
ритмические упражнения из задания 1. Посмотрите только на первую 
строчку столбика I, закройте глаза и произнесите ритмические слоги 
по памяти. Откройте глаза и проверьте себя. Затем выложите этот ритм 
карточками лото. Продолжите такую работу с другими ритмами.

Познакомимся с ритмическим диктантом. Этот вид работы предла-
гаем только тем детям, кто занимается с педа гогом.

Ученик прохлопывает ладонями пульс четвертями (без остановок),  
а учитель на фоне этого пульса в размере $ исполняет на шумовом  
ударном инструменте разные ритмические рисунки. Ученик должен на 
фоне пульса произнести ритмические слоги. Если он ошибся, то учитель 
повторяет свою ритмическую «загадку», а ученик снова «отгадывает». 
Такой непрерывный диалог может продолжаться от двух до пяти-шести 
минут. Ещё раз обращаем ваше внимание на то, что пульс нужно прохло-
пывать, а ритм исполнять на шумовом ударном инструменте.



  39

Тема5 Интервал секунда. Трель.  
Интервал прима

Вы, конечно, помните, как, знакомясь с клавиатурой фортепиано, 
мы учились играть и называть соседние белые клавиши ми–фа и си–до. 
Клавиши до–ре b , фа–соль b , ля # –си, ре # –ми и т.п. — тоже соседние по 
отношению друг к другу. На таких клавишах можно сыграть интервал, 
который называется малая секунда. Это самый узкий, составленный из 
двух разных звуков, интервал на фортепиано.

В переводе с латинского языка слово «секунда» означает «вторая» 
(нота, ступень), поэтому не случайно интервал малая секунда всегда  
состоит из двух разных нот (их названий).

Сравните:  фа–соль b  фа–фа #
   до–ре b   до–до #
   ре #  –ми  ми b–ми 
   фа # – соль  соль b–соль 
   ля–си b   ля–ля #
    Правильно  Не правильно

Условное обозначение этого интервала — м.2. На наших занятиях 
мы будем пользоваться также условным жестом, заменяющим слова 
«малая секунда»: рядом находящиеся указательный и средний пальцы 
(рис. 1).

Давайте сыграем на фортепиано звуки: до–ре, ре–ми, фа–соль,  
соль–ля, ля–си. Как вы думаете, это соседние клавиши? Конечно, нет, 
ведь между ними находится чёрная клавиша. 

Теперь сыграйте до # –ре #  (ре b–ми b ), фа # –соль # (соль b–ля b ),  
соль # – ля #  (ля b– си b ). Вы увидите, что между двумя чёрными клавишами  
находится одна белая. Все эти интервалы — большие секунды. Они 
составлены из двух разных нот (их названий). Но интервал большая  
секунда, в отличие от малой, обязательно имеет между двумя клавишами 
ещё одну.

Условное обозначение большой секунды — б.2. Жест — указа-
тельный и средний пальцы, находящиеся на расстоянии друг от друга 
(рис. 2).

Итак, мы можем сыграть большую секунду, состоящую из двух  
белых клавиш: до–ре, ре–ми, фа–соль и т.д., а также большую секунду, 
составленную из двух чёрных клавиш: до # –ре # , ля b–си b  и т.д.

Как вы думаете, можно ли сыграть «чёрно-белую» большую секунду?  
Поищите на фортепиано. Конечно, это ми– фа # , ми b–фа, си–до #  и  
си b–до.

Рис. 1

Рис. 2
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Задание   1  Сыграйте на фортепиано малые секунды, состоящие: а) из двух белых 
клавиш; б) из белой и чёрной клавиш.

                   2  Каких малых секунд на фортепиано больше, «белых» или «чёрно- 
белых»?

                   3  Назовите ноты «белых» малых секунд, «чёрно-белых» малых секунд.

                   4  Объясните условное обозначение м.2. О чём нам говорит буква «м»? 
Цифра 2?

                   5  Сыграйте на фортепиано большие секунды: а) «белые»; б) «чёрные»;  
в) «чёрно-белые».

                   6  Объясните условное обозначение б.2.

                   7  Назовите ноты больших секунд: а) «белых»; б) «чёрных»; в) «чёрно- 
белых».

                   8  Бывают ли целиком «чёрные» малые секунды? Объясните, почему нет?

                   9  Какой интервал звучит более резко, м.2 или б.2? Какой интервал шире, 
какой у́же?

                10  Как называется интервал, сыгранный на соседних клавишах? Сыгранный 
через клавишу?

                11  Покажите жест, обозначающий м.2; обозначающий б.2.

Внимание!  Интервал секунда должен охватывать именно два названия звуков.

Сравните: ми–фа #  ми–соль b

   ми b–фа  ре # –фа
   си– до #  си–ре b

   си b–до  ля # –до
   Правильно  Не правильно, 
      так как здесь интервал  охватывает  
      три названия: ля # – до (ля– си– до).

Вернёмся к интервалу малая секунда. Вспомним, что его можно  
сыграть на соседних клавишах, и споём мелодию:
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Рис. 3

Если сыграть эту мелодию быстро и в высоком регистре, то её  
звучание будет похоже на писк комара. Посмотри те на рисунок и спойте 
мелодию с другими словами (рис. 3).

На фоне равномерного пульса (хлопков) произнесите ритмические 
слоги:

  ти-ти ти-ти ТА ТА
  ти-ти ти-ти ТО

Сыграйте эту мелодию на фортепиано. Спойте с ритмическими  
слогами, с названиями нот, со словами. Сыграйте мелодию на других  
клавишах, например си–до, соль–ля b , ре # –ми и т.п. Одновременно с 
игрой обязательно пойте со словами.

Аналогичную работу проделаем с большими секундами. Посмотрите 
на эту нотную строку:

Прохлопывая пульс ровными четвертями, произнесите сначала  
ритмические слоги:

Потом, также на фоне пульса ритмично прочитайте ноты:

Затем сыграйте на фортепиано и спойте мелодию с ритмическими 
слогами, с названиями нот. Слушая её, представьте себе бабочку или  
мотылька, взмахивающего своими широкими крылышками (рис. 4).
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Посмотрите на рисунок и спойте мелодию со словами:

Сыграйте эту мелодию на других клавишах, например фа–соль,  
до # –ре # , ля b–си b , ми–фа # и т.п. Одновременно с игрой  обязательно 
пойте со словами.

Задание  12  Какая картинка соответствует малой секунде? Большой секунде?

                  13  С какими словами (про кого) можно спеть и сыграть мелодию на  
клавишах: до–ре; си–доB; фаB–соль, ре–миb, сольb–ляb, ми–фа;  
доB–реB; соль–ляb?

 Играйте и пойте мелодии про комарика и мотылька до тех пор, пока не 
будете знать их очень хорошо, т.е. уметь играть от любой клавиши, петь 
без инструмента, угадывать на слух всегда, даже если вам сыграют их 
в самом низком или самом высоком регистре, в самом медленном или 
самом быстром темпе.

Попробуйте сыграть звуки секунды в максимально быстром темпе. 
Получится трель.

Трель — это особый приём исполнения малых или больших секунд: 
звуки интервала очень быстро чередуются.

Рис. 4
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В нотах трель обозначается специальным знаком 
 . 

Если вы увидите такой знак  — играйте трель:

Задание  14  Отгадайте на слух, какая трель звучит — на малой или большой  
секунде? 

                  15  Сыграйте трели на малых секундах в верхнем регистре, нижнем,  
среднем. Сравните со звучанием трелей большими секундами  
в нижнем регистре, среднем, верхнем. 

Мы уже говорили о том, что малая секунда — это самый узкий  
интервал, составленный из двух разных звуков. В музыке, оказывается, 
есть интервал состоящий из двух одинаковых звуков. Называется этот 
странный интервал чистая прима.

В переводе с латинского языка слово «прима» означает «первая» 
(нота). И в самом деле: два одинаковых звука с одинаковыми названиями  
совершенно сливаются. Поэтому не случайно условное обозначение  
чистой примы — ч.1, а жест — один указательный палец (рис. 5).

Если два человека одновременно споют два одинаковых звука, то  
получится чистая прима. Когда вы поёте какой-либо звук и повторяете 
его, тоже получается чистая прима. 

           

Задание  16  Играйте упражнение, вслушиваясь в сочетание примы и малой секунды, 

затем примы и большой секунды.

Рис. 5
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Тема6
Интервал октава

 Знакомясь в теме 1 с регистрами, мы говорили, что звуки можно распре-
делить и по октавам, которые имеют свои названия: субконтроктава и контр- 
октава, большая и малая октавы, первая, вторая, третья и четвёртая октавы.

Как вы думаете, можно ли обозначить словом «окта-
ва» музыкальный интервал? Оказывается, можно. Напри-
мер, если сыграть ре1–ре2, ми1–ми2, фа1–фа2 и т.д.; си b1–си b 2, 
соль #2–соль #3, ре b 2–ре b 3 и т.п. Все эти интервалы называют 
словом «октава» потому, что каждый из них охватывает во-
семь названий нот. Условное обозначение интервала чистая 
октава — ч.8. Словом «чистая» (если говорить без учёных по- 
дробностей) подчёркивается то, что интервал этот состоит из 
звуков совершенно одинаковых по названию. И звуки эти так 
сливаются, если сыграть их одновременно, что кажется, будто 
это не два, а один звук. Попробуйте, и вы в этом убедитесь!

Обозначение чистой октавы жестом (рис. 6): четы ре  
пальца одной руки и четыре пальца другой. А всего —  
восемь. Взгляните на эту нотную строку.

На фоне пульса (хлопков) произнесите ритмические 
слоги, затем, не останавливая пульсации, прочитайте ноты. 
Сыграйте  мелодию. Потом спойте её с ритмическими слога-
ми и с названием нот. Октава... какой широкий интервал! Не 
правда ли, он напоминает вытянутую длинную-предлинную 
шею жирафа (рис. 7).

Спойте мелодию со словами.

Рис. 6

Рис. 7
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Задание   1  Сыграйте октавы: ре1–ре2; си–си1; ляB–ляB1, миb1–миb2  и др. Проверяйте, 
чтобы названия нижнего и верхнего звуков были одинаковыми.

                   2  Спойте мелодию про жирафа, одновременно исполняя её на инструменте; 
спойте мелодию без инструмента.

                   3  Играйте упражнение, вслушиваясь в сочетание октавы и малой секунды, 
затем октавы  и большой секунды.

 

Теперь играйте то малую, то большую секунду в сочетании с октавой.

Задание  4  Сыграйте малую секунду от нижнего звука октавы, затем «внутри»  
октавы и от верхнего звука октавы.
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То же самое проделайте с большой секундой.

Звуки секунды можно сыграть в виде трели, а также в виде пеcенки 
про комарика и про мотылька.

Представьте себе, что к жирафу прилетают то комарик, то мотылёк. 
И садятся то на копытца, то на спинку жирафа, то на его рожки.
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Тема7
Рифмовки для запоминания нот

Как вы знаете, ноты можно расположить друг за другом, подряд,  
не пропуская ни одной: до–ре–ми–фа–соль–ля–си–до. Такая последова-
тельность нот называется гаммой.

Начать гамму можно от любой ноты. Попробуем прочитать гаммы от 
всех нот. А чтобы легче было всё это запомнить, поучим каждую гамму со 
стихами*.

Обратите внимание на то, что каждая вторая нота в гамме отмечена 
крестиком. Здесь будет ударение, которое мы подчерк нём хлопком в ладоши.  
После чтения гаммы в том же темпе хлопните ладонями по коленям  
два раза. Затем прочитайте стихотворную строчку снова с хлопками в  
ладоши, а после неё опять хлопните два раза по коленям.

После того как эти рифмовки будут выучены хорошо, попробуйте 
сделать всё то же самое, но только гаммы читайте сверху вниз: «до–си–
ля–соль–фа–ми–ре–до — в лесу на дереве гнездо» и т.д.

* Эти рифмовки (кроме пятой, шестой и седьмой) составлены на основе песни из  
 кинофильма «Звуки музыки».
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Тема8
Мажор и минор

Наверное, вы слышали такие выражения: «мажорное настроение», 
«минорное настроение». А музыканты говорят: «мажорный лад», «минорный 
лад», — имея в виду то, как именно звуки ладят, дружат между собой — 
мажорно (светлый оттенок лада) или минорно (тёмный ладовый оттенок).

Здесь записаны две мелодии: первая в мажорном, светлом ладу,  
другая в минорном, тёмном ладу.
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Задание   1  Нарисуйте к мажорной мелодии светлую, солнечную картинку с летящей 
ласточкой, и к минорной мелодии — тёмную ночную картинку с совой, 
сидящей в дупле. Рисунки подпишите: «МАЖОР», «МИНОР».
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Задание   2  Послушайте мелодии 3–14. Определите, какие из них мажорные, а какие 
минорные.
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Тема9

Взгляните на этот рисунок. Здесь изображены две лесенки, но не  
простые, а музыкальные. Вообразите себе, что по ступенькам то одной, то 
другой лесенки идёт человечек — маленький добрый гномик или, может 
быть, эльф. И там, где он шагает, раздаются звуки. На каждой ступеньке — 
один звук строго опреде лённой высоты. Если эльф пройдёт по лесенке снизу 
вверх, не пропустив ни одной ступеньки, то прозвучит восходящая гамма, 
если пройдёт сверху вниз — получится гамма нисходящая. А вдруг наш эльф 
начнёт перепрыгивать через ступеньки? Тогда и мелодия получится со скач-
ками. И вот что самое главное: одна лесенка мажорная, а другая минорная.

I II III IV V VI VII I

Мажорная лесенка

Ступеньки у этих лесенок разные. Приглядитесь-ка! Пойти по одной — 
звуки начнут складываться в мажорную мелодию, пойти по другой —  
получится мелодия минорная. Вот ведь как интересно всё устроено!

В этой теме мы подробно познакомимся только с тремя ступеньками 
музыкальных лесенок. Нарисуем их покрупнее.

I II IIII II III

I II III IV V VI VII I

Минорная лесенка

Музыкальная лесенка.  
Трёхступенная лесенка.  
Ручные знаки английской системы
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Постарайтесь найти здесь отличия между мажором и минором.  
Конечно, самое главное отличие в том, что в мажоре II ступенька  
возвышается над I совершенно так же, как III над II. Наш эльф переходит  
со ступеньки на ступеньку совершенно одинаковыми шагами. А в  
миноре? Со II на III он делает совсем маленький шажок — III ступенька 
только чуть-чуть возвышается над II. Так вот, оказывается, что в мажоре 
I и II ступени, а также II и III — зазвучат двумя большими секундами.  
Представьте себе, что два мотылька порхают над тремя мажорными  
ступеньками!

В миноре I и II ступени составляют большую секунду, а вот II и  
III — зазвучат малой секундой. Вообразите, что над тремя минорными 
ступеньками летают мотылёк и комарик!

Вот две мелодии, выучив которые вы запомните всё ска занное. 
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Задание   1   Разучите мелодии 1 и 2 следующим образом.
 Произнесите на фоне пульса сначала ритмические слоги, а затем прочи-

тайте ноты. Сыграйте мелодии на фортепиано, одновременно пойте их 
ритмическими слогами; с названием нот; со словами. После этого, пока-
зывая ступеньки на лесенке, спойте мелодии без помощи инструмента.

Каждая ступенька лесенки может быть показана условным ручным 
знаком. Эти ручные знаки придумали в XIX в. английские музыканты- 
педагоги Сара Гловер и Джон Кёрвен.

I ступень в мажоре и в миноре показывается одинаково: это кулачок 
направленный тыльной стороной вверх (рис. 8, 11).

II ступень в мажоре и миноре тоже показывается одинаково: кулачок 
разжимается, кончики пальцев направлены вверх (рис. 9, 12).

III ступень мажорная: запястье и локоть находятся на одной линии, 
ладонь обращена вниз (рис. 10).

III ступень минорная: ладонь повёрнута от себя (рис. 13).

Мажорные ручные знаки

            Рис. 8           Рис. 9                       Рис. 10

Минорные ручные знаки

    
     Рис. 11        Рис. 12                         Рис. 13

Задание   2  Спойте мелодии 1 и 2, сопровождая звуки соответствующими ручными знаками.
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Обратите внимание на то, что песенки из предыдущей темы закан- 
чиваются на I ступени. Это не случайно. Только тогда, когда в конце  
мелодии появляется I ступень, возникает ощущение завершённости,  
законченности, ощущение точки, а не запятой. Давайте проверим.

Сыграйте две мелодии.

Даже если вам кто-то помешает сыграть в последнем такте ноту фа, 
желание добавить её будет так велико, что вы споёте эту ноту и с удовле- 
творением почувствуете, что завершение состоялось.

Роль I ступени так велика, что её назвали даже особым «именем» — 
тоника. В мажоре I ступень обозначают большой буквой T латинского  
алфавита, а в миноре — маленькой t.

Тоникой может стать любая нота, например ре, и тогда гамма   
прозвучит в пределах октавы ре–ре. Если тоника ми, гамма будет:  
ми–фа–соль… и т.д. Если тоника фа # , гамма начнётся от фа # ; если  
тоника ля b , гамма начнётся от ля b . Но поскольку гамма может быть  
мажорной, а может быть и минорной, то музыканты употребляют ещё  
слово «тональность».

Что означает, например, выражение: «Музыка написана в тональ-
ности Соль мажор»? Оно говорит нам о том, что использован мажорный  
лад с тоникой соль. А выражение «Музыка написана в тональности  
ми b  минор» означает, что для I ступени выбрана нота ми b , а лад исполь-
зован минорный.

Задание   1  Произнесите последовательно от всех «белых» нот (клавиш) такое  
предложение:

 «Если тоника до — тональность До мажор или до минор» и т.д.
 Проделайте то же самое от нот диезных и бемольных:
 «Если тоника ми b — тональность Ми b мажор или ми b минор».
 «Если тоника фаB — тональность ФаB мажор или фаB минор» и т.д.

Тема10   

Тоника. Тональность
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Задание   2  Разучите упражнение 3: произнесите ритмические слоги, прочитайте ноты 
на фоне пульса (хлопков), сыграйте на фортепиано и спойте со словами. 
Разучивайте от всех белых клавиш в нисходящем направлении: от си; ля; 
соль; фа; ми; ре; до. Упражнение должно прозвучать без остановок, начиная 
от Си мажора–си минора и заканчивая До мажором–до минором.

Задание   3 Сыграйте упражнение от сиb; ляb; фаB; миb; до B. 

                   4  Спойте мелодию со словами под аккомпанемент учителя во всех  
тональностях с «белыми» тониками, начиная от Си мажора. 
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Задание   5  Разучивайте песенки «Река», «Мороз» и другие по следующему плану:

• чтение ритмических слогов на фоне пульса;

• чтение нот на фоне пульса;

• игра на фортепиано и одновременное пропевание ритмических 
слогов, пение с названием нот, со словами;

• пение без инструмента с ритмическими слогами, с названием 
нот, со словами и одновременным показом ступеней на лесенке;

• пение с ритмическими слогами, с названием нот, со словами 
и одновременным показом ручных знаков английской системы;

• игра на фортепиано в тональностях с «белыми» тониками;

• игра на фортепиано в тональностях с «чёрными» тониками.

Река

Мороз
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Олень 

Волк
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Апрель

Журавли
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Солнышко

Ночка
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Виноград

Васька

Рыбка

Птичка
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Соловей 

Рыба-Кит

Гномик

Уточка

Олень
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Тема11 Пение мелодий по ручным знакам. 
Устные диктанты «Эхо»

Учитель в медленном темпе показывает ручными знаками I, II и III 
ступени в разных вариантах так, чтобы получались небольшие фразы, 
следующие одна за другой. Дети внимательно смотрят на учителя и, одно-
временно с ним показывая ручные знаки, поют соответствующие ноты. 
Выполняется это сначала в одном ладу, затем в другом. Например, дети 
поют четыре фразы в Соль мажоре:

После этого нужно спеть другие четыре фразы в соль миноре. 

* Здесь даны схематические изображения ручных знаков для левой руки. 
 В мажоре;       В миноре:
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Для лучшего усвоения учебного материала в план каждого урока  
добавляется работа над устными диктантами «Эхо».

Учитель играет на фортепиано мотив на трёх ступенях. Прослушав  
этот мотив, ученики поют его с названием нот. Затем педагог играет  
следующий мотив, а ученики повторяют и т.д. Эта работа проводится в 
едином темпе, без остановок и сбоев в пульсации.

Для «разминки» первые несколько мотивов должны быть значительно  
проще последующих. Такие устные диктанты нужно играть сначала в  
одном ладу, затем в другом.



  65

Давайте вспомним две хорошо нам известные мелодии:

Что происходит в мелодии на слова «песенка в мажоре», «песен-
ка в миноре»? Звуки «перескакивают» с I ступени на III. Таким образом  
получается интервал, который называется терция. В переводе с латинско-
го языка это слово означает «третья» (нота, ступень). И в самом деле, мы 
взяли три ступени (кстати, всё равно какие — любые три) и соединили 
звук нижней ступени со звуком верхней. При этом в мажоре и в миноре 
на трёх первых ступенях образовались разные терции. Сравните, какая из 
них шире, больше? Конечно, та, что составлена из двух больших секунд. 
Она и называется — большая терция. Её условное обозначение б.3.

Жест — три широко расставленных пальца (рис. 14).
А та, что состоит из большой секунды и малой? Это малая терция.  

Её условное обозначение м.3.
Жест — три сомкнутых пальца (рис. 15).

Задание   1  Разучите две мелодии на первых  трёх ступенях в мажоре и миноре  
по плану, предложенному в теме 10.

Тема12  
Интервал терция

Рис. 14

Рис. 15
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Взгляните на картинки.
Представьте себе зайчика, когда зазвучит большая терция, и котика, 

когда зазвучит малая.
Спойте мелодии со словами.

Рис. 16

Рис. 17
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Теперь нам снова будет нужна лесенка, сначала мажорная, на трёх 
ступенях. Сыграйте мелодию 5, спойте её с названием нот, показывая  
ступени на лесенке.

Подумайте, с кем пляшут мотыльки? Какая терция здесь звучит? 
Какая картинка ей соответствует? Вы, конечно, догадались, что надо  
добавить слова про зайку: «Мотылёк с мотыльком крылышками машут,  
с серым зайкой пляшут». Спойте мелодию со словами.

Теперь нам понадобится минорная трёхступенная лесенка.

Кого поджидают мотылёк с комаром? Какая терция прозвучала?  
Какая картинка соответствует этому интервалу?
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Добавляем слово «киска»: «Мотылёк с комаром в сумерках летают, 
киску поджидают». 

Задание   2  Разучите мелодии 3–6 по плану, предложенному в теме 10.

                   3  В устные диктанты «Эхо», а также в пение по ручным знакам включайте 
малые и большие терции. Например: 
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Тема13  
Доминанта

I II III IV V VI VII I

I II III IV V VI VII I

   
   Рис. 18

МАЖОР

МИНОР
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Посмотрите внимательно на рисунок 18. Здесь изображены  
мажорная и минорная лесенки. Возьмите альбомный лист и  
постарайтесь нарисовать такие же лесенки. Раскрасьте I ступень 
синим цветом, III — зелёным, а  V — красным.

В этой теме мы подробнее познакомимся с V ступенью.  
На вашем рисунке она красная. Эта ступень с таким неспо-
койным, напряжённым цветом часто играет главенствующую,  
доминирующую роль среди всех остальных (II, III, IV, VI, VII)  
ступеней. В музыкальных произведениях V ступень часто  
используется именно как доминанта, т.е. очень напряжённая 
ступень, требующая перевода в спокойную тонику. Ручной знак 
V ступени — ладонь, обращённая к себе (рис. 19).

Задание     Разучите песенку о доминанте по известному вам плану (см. тему 10). 
Используйте мажорную лесенку.

Песенка о доминанте

Рис. 19
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Вариант
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В мелодии песенки о доминанте используется то верх няя I 
ступень тональности, то нижняя I ступень. В результате первая 
по ловина мелодии (такты 1–2) и её вторая по ловина (такты 3–4)  
звучат по-разному. Чем они отличают ся? Посчитайте, сколько 
ступеней охватывает  1-й мотив? Он охватывает четыре ступени  
(V–VI–VII–I). А 2-й мотив включает пять ступеней (V–IV–
III–II–I). Значит, получаются разные интервалы: один — у́же,  
другой — шире. Первый называется чистая кварта. Слово  
«кварта» в переводе с латинского языка означает «четвёртая» 
(нота, ступень). Условное обозначение ч.4.

Жест — четыре пальца (большой зажат) (рис. 20).
Второй интервал называется чистая квинта. Слово  

«квинта» в переводе с латинского языка означает «пятая» (нота, 
ступень). Условное обозначение этого интервала ч.5. Жест — 
пять пальцев (рис. 21).

Сыграйте несколько кварт, затем несколько квинт подряд. Внима-
тельно вслушайтесь в звучание этих интервалов.

Не правда ли, кварты звучат чуть резковато, мужественно, решительно.  
А квинты? Они звучат спокойно, умиротворённо. Поэтому мы споём 
квартовую мелодию со словами про смелого рыцаря, а квинтовую — со 
словами про безмятежного пастушка. 

Задание   1  Разучите две песенки по известному вам плану. 

Тема14  
Интервалы кварта и квинта

Рис. 20

Рис. 21
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Смелый рыцарь

Пастух

Задание   2  Внимательно посмотрите, как записаны песенки «Мышата» и «Конь».  
Не играя, попробуйте догадаться, в какой из них прозвучит кварта,  
а в какой квинта.   Разучите песенки. 

Мышата

Рис. 22

Рис. 23
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Конь

Эту же мелодию можно разучить с другими словами.

Лисичка и медведь
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Задание   3  В мелодии песенки «Зайка на лужайке» найдите не только кварты и 
квинты, но терции (большую, малую) и октаву. Разучите песенку. 

Зайка на лужайке
Интервальная песенка
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Задание   4 В устные диктанты «Эхо», а также в пение по ручным знакам включайте 
кварты и квинты между I и V ступенями. Например: 

* Здесь дано схематическое изображение ручного знака пятой ступени для левой  
 руки:  .
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Тема15  
I–II–III–IV ступени гаммы

В теме 9 мы познакомились с I, II и III ступенями в мажоре и миноре. 
Давайте добавим к нашим трёхступенным лесенкам ещё одну ступень. 

Начнём с мажора. Взгляните на семиступенную лесенку (стр. 69). 
Как возвышается IV ступень над III? Совсем чуть-чуть. Надо сделать 
крошечный шажок вверх. Стало быть, это малая секунда. Попробуйте  
нарисовать эти четыре ступени. Но сначала напишите условными  
обозначениями: б.2 + б.2 + м.2.

I II III IV

Спойте песенку. Обратите внимание на то, что си b в нотах поставлен 
при ключе.

В синем море
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Чтобы оказаться на IV ступени минорной лесенки, надо сделать 
большой шаг от III ступени. Какой это интервал? Конечно, большая  
секунда.

I II III IV

Напишите условными обозначениями: б.2 + м.2 + б.2.
Спойте песенку. Обратите внимание на то, что знаки ля b и си b  

которые встретятся в мелодии, стоят при ключе.

В чёрном море

Задание   1  Разучите песенки «В синем море» и «В чёрном море».

                   2  Спойте песенки «Лошадка» и «Ослик». Они написаны в размере 
3
8.
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Лошадка
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Ослик
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Подумайте, какой интервал получится, если соединить нижнюю  
тонику и IV ступень? I–II–III–IV — получилось четыре ступени. Значит, 
это кварта. Так и споём сначала в мажоре, а потом в миноре.

Ручной знак IV ступени — указательный палец, направленный вниз 
(рис. 24).

Задание   3  Разучите мелодии 1 и 2 по плану, данному в теме 10.

                   4  В устные диктанты «Эхо», а также в пение по ручным  
знакам включайте попевки на четырёх ступенях:  
I–II–III–IV. Например: 

* Здесь дано схематическое изображение ручного знака четвёртой ступени для левой  
 руки: 

 
.

Рис. 24
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Давайте добавим ещё одну ступень к нашей лесенке — пятую (V). 
Вспомните, как мы с вами поступали в предыдущей теме, и проделайте 
аналогичную работу сами: нарисуйте пятиступенную лесенку, поставьте  
условные обозначения. Всё готово? Какой интервал прозвучит между 
нижней тоникой и V ступенью? Конечно, квинта. Спойте песенку о квинте  
сначала в мажоре, а потом в миноре.

А теперь давайте пофантазируем. Представьте себе, что клавиши  
рояля — белые и чёрные, на которых вы играете пять ступеней гаммы, — 
это морские камешки. Бегая по берегу моря, можно найти много таких  
камешков — белых и чёрных. Не хотите ли отправиться на поиски?  
Пожалуйста, нарисуйте свои «находки». И не забудьте подписать, как  
называлась «местность», где были собраны ваши камешки. Ищите их 
только на солнечных мажорных берегах!

У меня, например, получилась вот такая коллекция (рис. 25).

 —    До мажор и Соль мажор

 —    Фа мажор

 —    Ре мажор и Ля мажор

 —    Ми мажор

 —    Си мажор

Тема16

Рис. 25

 
I–II–III–IV–V ступени гаммы
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Коллекцию можно начинать и с чёрного камешка.

—    Си b мажор

—    Ре b мажор и Ля b  мажор

—    Ми b мажор

—    Фа # мажор

А какую коллекцию собрали вы?
Спойте в мажорных тональностях песенку о наших с вами путеше-

ствиях и поисках.

На берегу

Рис. 26
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И снова в путь, друзья! Только теперь будем коллекционировать  
колокольчики: хрустальные и бронзовые, потемневшие от времени.  
А вызванивать они будут минорную песенку. Давайте споём её.
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  — ми минор

  — соль минор и до минор

  — ре минор и ля минор

  — фа минор

  — си минор

  — си b  минор

  — до # минор и  соль # минор

  — ми b  минор

  — фа #  минор

Колокольный звон
Рис. 27
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Задание   1  Разучите упражнения 1 и 2, а также песенки «На берегу» и «Колокольный 

звон» соответственно во всех мажорных и минорных тональностях.

                   2  Попевки на пяти ступенях разучивайте сначала в тональностях с «белыми» 
тониками, а затем с «чёрными». 

 Обратите внимание, что мелодии про енота и бегемота с секретом.  
В мажорной мелодии малую секунду нужно сыграть между словами 
«выучил  енот».

 А в минорной мелодии малую секунду надо сыграть между словами 
«знает  бегемот».

Енот

м.2

м.2
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Бегемот

Храбрая песенка
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Нежная песенка

Взгляните на тыльную сторону своей правой руки и  
во образите, будто пять пальцев — это пять сказочных чело-
вечков. Большой палец — дедушка, указательный — мама, 
средний — папа, а безымянный и мизинец — это дети,  
старший и младший братья. Положите ладонь на стол или на 
колено так, чтобы все пальцы были раздвинуты, кроме сред-
него и безымянного. Получилось, будто папа стоит рядом со 
своим старшим сыном. А если представить, что пять пальцев 
правой руки — это пять первых ступеней лада? Как вы думаете, 
мажорную или минорную песенку запоют папа и старший 
сын? Конечно, мажорную, ведь III и IV ступени оказались 
близко. Значит, на этих ступенях мы должны спеть и сыграть 
малую секунду (рис. 28).

Папа и сын

Рис. 28
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Теперь снова положите правую ладонь на стол так, чтобы 
все пальцы были раздвинуты, кроме указательного и среднего. 
Получилось, будто мама и папа стоят рядом. Какую песенку они 
споют? Конечно, минорную, ласковую. В её мелодии между II и  
III ступенями прозвучит малая секунда (рис. 29).

Мама и папа

Задание   3  Запомните расположение пальцев «мажорной» и «минорной» ладони, 
пойте и играйте мелодии «Папа и сын» и «Мама и папа» сначала от  
белых, а затем от чёрных клавиш.

                   4  В мелодиях песен «Ехал Тит» и «По грибы» определите все интервалы  
и ступени. Играйте и пойте эти песенки в мажорных тональностях.

Рис. 29
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Ехал Тит
Слова русские народные
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По грибы
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Задание   5  В устные диктанты «Эхо», а также в пение по ручным знакам включайте 
попевки на пяти ступенях мажорных и минорных гамм. Например:
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* Каждый такт этих мелодий можно использовать для устных диктантов «Эхо».
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В предыдущей теме мы познакомились с первыми пятью ступе-
нями мажорной и минорной гамм, запоминали расположение больших 
и малых секунд. Вы уже знаете, что секунда — это интервал. А любой 
интервал можно измерить. Только музыканты пользуются, конечно, 
не линейкой, на которой обозначены сантиметры, а особой — музы-
кальной единицей измерения. Это полутон. На фортепиано полутон —  
самое маленькое расстояние. Музыканты также употребляют слова 
«тон» или «целый тон». Из чего состоит целый тон? Конечно, из двух  
полутонов. Теперь давайте измерять!

Вот, например, малая секунда. Это полутон. А в большой секунде 
целый тон.

Попробуйте сыграть на фортепиано подряд только полутоны. Будьте 
внимательны, ни одного не пропустите!

Какое странное звучание — насторожённое и даже немного  
угрожающее, особенно если полутоны сыграть в нижнем реги с тре.  
Это хроматическая гамма. Она вся состоит из полутонов.

Играя хроматическую гамму, можно вообразить змейку. Начните 
играть с верхнего регистра в нисходящем направлении. Вот змейка ползёт 
с верхушки высокого дерева вниз на землю, извивается между камнями, 
спускается в низину и, наконец, прячется в своем болоте.

Теперь сыграйте подряд только целые тоны. Проверяйте, не должно  
быть ни одного полутона! Сыграйте, нажав на педаль, от клавиши до  
в среднем регистре, потом от до в верхнем, затем снова от до в нижнем  
регистре. Это целотонная гамма. Она вся состоит из целых тонов.

У этой гаммы удивительно сказочное, волшебное звучание. Вероятно,  
именно поэтому композиторы так любят использовать целотонную  
гамму, когда нужно сочинить музыкальную сказку: про Морского Царя  
и Морскую Царевну или про Волшебника Черномора.

Тон. Полутон. Хроматическая  
и целотонная гаммы

Тема17
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Задание   1  Сыграйте целотонную гамму в нижнем регистре, затем в верхнем.  
Какие сказочные персонажи напоминают вам её звучание?

                   2  Сравните клавиши целотонной гаммы, сыгранной от до, и клавиши  
целотонной гаммы, сыгранной от фа. В чём отличие?

 Разучите упражнения 1 и 2.

Задание   3  Сыграйте хроматическую гамму в восходящем направлении, затем  
в нисходящем. Сравните звучание хроматической гаммы в нижнем  
регистре, среднем, верхнем.  

                   4  Разучите упражнения 3–4: играйте восходящую целотонную гамму  
и нисходящую хроматическую; восходящую хроматическую гамму 
и нисходящую целотонную. 
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Задание   5  Научитесь различать на слух хроматическую и целотонную гаммы. 

 Когда зазвучит хроматическая гамма, покажите ладошку с сомкнутыми 
пальцами (полутоновые соотношения звуков).

 А когда вы услышите целотонную гамму, все пальцы ладони раздвиньте 
пошире (целотоновые соотношения звуков).

Задание   6  Разучите мелодии 5 и 6. Играйте их от всех клавиш. Пойте эти мелодии 
со словами.
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В этой теме мы познакомимся с интервалом, который называ ется 
тритон. Пока мы не будем учить его ни с лесенкой, ни с ручными знаками,  
послушаем просто звучание тритона, его колорит. Итак, попробуйте  
догадаться, почему у него такое название. Вслушайтесь в слово: «тритон, 
три — тон». Значит, надо найти на фортепиано расположенные подряд  
три целых тона. Например, от клавиши фа: фа–соль, соль–ля, ля–си.  
Соединяем крайние звуки — вот и готов тритон фа–си. Найдём тритон  
от соль: соль–ля, ля–си, си–до # . Получился тритон соль–до # . Теперь от 
си b : си b–до, до–ре, ре–ми. Мы построили тритон си b–ми.

Разучите мелодию.

Не забудьте, что половинная длительность с точкой H. длится три 
четверти, а две вертикальные точки около заключительных тактовых 
чёрточек означают, что всю мелодию нужно ещё раз повторить.

Не кажется ли вам, что этот интервал звучит немного тревожно,  
загадочно, напряжённо?

Посмотрите на картинку с изображением тритона — загадочного 
земноводного, обладающего фантастической живучестью!

Спойте эту песню со словами.

Тема18 Интервал тритон  
вне тональности
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Задание   1  Разучите песенку от всех белых клавиш. Пойте то со словами, то  
с названиями нот.

Задание   2  Разучите песенку от всех чёрных клавиш. Пойте то со словами,  
то с названиями нот.
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В этой теме нам предстоит снова заняться ритмическими упражне-
ниями.

Четвертная длительность, как вы знаете, состоит из двух восьмых. 
Если каждую из этих восьмых разделить пополам, то сколько таких  
мелких длительностей поместится в четверти? Конечно, четыре.

А в половинной? Восемь длительностей. В целой поместится 
шестнадцать мелких длительностей. Поэтому они так и называ-
ются: шестнадцатые. Записываются они с двумя горизонтальными 
рёбрами, соединяющими штили, или с двойным хвостиком:

Произносятся шестнадцатые ритмическими слогами «тири-тири».
Сделайте несколько карточек для своего ритмического лото. 

Нарисуйте на каждой карточке четыре шестнадцатые: карточки 
должны поместиться в маленький кармашек.

Прохлопывая пульс четвертями, прочитайте ритмическими слогами 
длительности следующей схемы:

Тема19   
Шестнадцатые
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Задание   1  Разучите ритмические упражнения с шестнадцатыми (см. практические 
советы в теме 4).

Задание   2  В ритмические диктанты (устные и с использованием лото) включайте 
шестнадцатые длительности. Например:
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В гамме, как вы знаете, ноты следуют одна за другой, подряд. А если 
назвать ноты через ступень, например, от I ступени до. Будет до–ми–соль. 
А от I ступени ре: ре–фа–ля. От I ступени ми: ми–соль–си и т.д.

Какие же ступени мы должны показать при этом? Это будут I–III–V 
ступени. Используйте лесенку, которую вы нарисовали, изучая тему 13.

Задание   1  Играйте и пойте песенку от всех белых клавиш. Затем разучите её  
с лесенкой (посмотрите на рисунок в теме 13).

Подряд и через нотку

Тема20   
Устойчивые звуки
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I, III и V ступени нашей лесенки мы раскрашивали в разные  
цвета. Вообразим, что лесенка прочная и стоит устойчиво именно  
благодаря ступенькам, сделанным из цветного камня:

первую построили из синего лазурита;
третью — из зелёного малахита;
а пятую — из красного гранита.
Вот какие это прочные и устойчивые ступени!
I, III и V ступени в музыке так и называются устойчивыми, а звуки, 

«живущие» здесь, — устойчивыми звуками. Теперь споём: 

Задание   2  Разучите эту мелодию в мажоре и миноре. Пойте то с ручными  
знаками, то с лесенкой. 
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Задание   3  Пойте песенку «Устойчивые звуки» с лесенкой и ручными знаками  
в мажоре и миноре.

Устойчивые звуки
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Попробуем сыграть устойчивые звуки (I–III–V) одновременно. 
Сколько получилось звуков? Три. Следовательно, это аккорд. Латинское  
слово «аккорд» означает «согласие». Как нам назвать этот аккорд?  
Звуков три, значит — трезвучие. Нижняя ступень — тоника, поэтому  
назовём трезвучие тоническим. Это устойчивый аккорд. Подумайте,  
чем отличается мажорное тоническое трезвучие от минорного? Какая 
ступень (I, III или V) звучит в миноре иначе по сравнению с мажором? 
Конечно, третья (III).

Как надо изменить III ступень, чтобы прозвучало минорное  
трезвучие?

Надо эту ступень понизить на полутон.
Мажорное тоническое трезвучие состоит из большой терции  

(I–III) и малой терции (III–V). Условное обозначение  Т5
3. 

Минорное  трезвучие состоит из малой терции (I–III) и большой 
терции (III–V). Условное обозначение t5

3.

Задание   1  Разучите песенки «Пёс Дружок» и «Зайка и лягушка» в тональностях  
с «белыми» тониками в таком порядке: сначала играйте в тех  
тональностях, где мажорное трезвучие строится на белых клавишах; 
тогда минорное трезвучие во второй фразе будет с бемолем.

  
Тоническое трезвучие

Тема21



108          

 Затем играйте в тех тональностях, где мажорное трезвучие с чёрной 
клавишей, т.е. с диезом. Тогда минорное трезвучие во второй фразе 
будет строиться на белых клавишах.

 Особое внимание уделите тональности Си мажор, где и III, и V ступени 
находятся на чёрных клавишах. В си-минорном тоническом трезвучии 
будет одна чёрная клавиша —  фа # .

Пёс дружок

Зайка и лягушка
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Задание   2  Разучив следующее упражнение, вы закрепите строение мажорных  
и минорных трезвучий. Сначала играйте и пойте мелодию. Затем,  
если это будет доступно, разучивайте двумя руками.
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Задание   3  Разучите песенки «Солнышко» и «Дождик». III ступень найдите по  
гамме: в мажоре нужно спеть и сыграть две большие секунды, а в  
миноре — большую секунду и малую. Во втором такте спойте и сыграйте 
тоническое трезвучие.

Солнышко

Дождик
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Задание   4  Разучите мелодию упражнения в мажорных и минорных тональностях  
с «белыми» тониками.

По гамме вверх — по трезвучию вверх

По гамме вниз — по трезвучию вниз
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Задание   5 Сыграйте и спойте мелодию песенки «Тоника — доминанта» сначала  
в тональности Ля мажор, далее — вниз в тональностях с «белыми»  
тониками. Затем сыграйте и спойте мелодию песенки в минорных  
тональностях с «белыми» тониками (вниз от ля-минора). 

Тоника — доминанта

Задание   6  Песенки «Солнышко» и «Гром» играйте и пойте в тональностях  
с «белыми» тониками. 

Гром
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Солнышко
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Задание   7  В устные диктанты «Эхо» включайте тоническое трезвучие. Например:

Задание   8  В пение по ручным знакам включайте тоническое трезвучие. Например:

* Выполняя эти задания в минорном ладу, не забудьте понизить третью ступень:  
 в до миноре играйте и пойте с ми-бемолем. Не забывайте также использовать  
 минорный ручной знак третьей ступени:   .
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Тоническое трезвучие с добавленной верхней I ступенью на зы вается 
полным, или развёрнутым. Оно состоит из четырёх зву ков и, соответ-
ственно, четырёх ступеней — I–III–V–I (верх ней).

Какие же интервалы составляют этот аккорд? 
В мажоре: б.3 (I–III) + м.3 (III–V) + ч.4 (V–I верхняя). 
Между крайними звука ми получается чистая октава — ч.8 (I–I). 
В миноре: м.3 (I–III) + б.3 (III–V) + ч.4 ( V–I верхняя) и октава (ч.8) 

между крайними звуками.
Используйте лесенку, которую вы нарисовали, изучая тему 13.

Задание   1  Разучите упражнения 1–2  и песенку «Мамочка» по плану, указанному  
в теме 10. К мелодиям упражнений 1 и 2 придумайте слова.

Мамочка

  
Полное тоническое трезвучие

Тема22
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Задание   2  Следующее упражнение, а также песенку «Дед Мороз» играйте двумя 
руками: нижнюю тонику исполняйте левой рукой, а третью ступень, 
пятую и верхнюю тонику — играйте правой.

Дед мороз
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Задание   3  Повторите песенку «Зайка на лужайке» из темы 14. Скажите, какой  
аккорд можно составить из звуков этой песенки.
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Задание   4  В песенке «Зайчик и лисичка» найдите полное тоническое трезвучие. 
Разучите песенку в мажорных тональностях.

 

Зайчик и лисичка
Украинская песня
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Задание   5  В песенке «Зима» найдите звуки полного тонического трезвучия.  
Разучите песенку в минорных тональностях.

Зима
Слова русские народные
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Задание   6  Включайте в устные диктанты «Эхо» полное тоническое трезвучие.  
Например:

Задание   7  Включайте в пение по ручным знакам полное тоническое трезвучие.  
Например:
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Итак, мы познакомились с двумя видами тонического тре звучия.  
А как обычно играют этот аккорд?

Во-первых, все звуки аккорда мы можем сыграть одновременно.  
Это очень распространённый способ исполнения любых аккордов.

Шалун

Во-вторых, звуки аккорда часто играют поочерёдно. Это тоже  
распространённый способ исполнения, и называется он арпеджио.  
В переводе с итальянского языка это слово означает «как на арфе».

Тема23 Арпеджио  
Арпеджато. Тремоло
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Если арпеджио сыграть очень-очень быстро, то получится арпеджато. 
Это третий способ исполнения аккордов, которым пользуются не так уж 
часто. Как правило, арпеджато играют снизу вверх, звуки аккорда быстро 
«перебирают» от нижнего к верхнему. Но бывает и наоборот: сверху вниз. 
Тогда «змейка» у аккорда заканчивается внизу стрелочкой. Такая разно-
видность арпеджато использована в пьесе «Буратино» (см. тему 3).

В пьесе «Гусляр» все аккорды исполняются арпеджато от нижнего 
звука к верхнему.

Гусляр

И наконец, мы познакомимся с четвёртым способом исполнения 
аккордов. Он называется тремоло, что в переводе с италь янского языка 
означает «дрожание». При этом нижний звук быстро-быстро чередуется 
с остальными звуками аккорда, так что действительно возникает впечат-
ление дрожания.

Задание     Запомните эти четыре способа исполнения аккордов и научитесь  
различать их на слух.
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Послушайте пьесу «Бум-Динь» и скажите, в какие моменты  
звучания вам хочется произнести «Бум». Наверняка вы скажете, что «Бум» 
больше подходит для октавных басов в партии левой руки, и будете правы. 
А «Динь» подойдёт к аккордам в партии правой руки.

Теперь вообразим грузно топающего Великана («Бум») и Гно мика  
с бубенчиками на башмачках («Динь»). Великан и Гномик играют в  
жмурки. Вот шагнул Великан, шагнул и Гномик. Опять шаги. Сейчас они 
пробежали... Продолжение музыкальной сказки придумайте сами.

Бум-Динь

Тема24 Ритмическое упражнение  
«Бум-Динь»
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Задание     Во время исполнения пьесы «Бум-Динь» притоптывайте ногой и  
говорите «Бум» одновременно с октавными басами; хлопайте  
в ладоши и говорите «Динь» одновременно с аккордами среднего и 
верхнего регистров. Эти аккорды можно исполнять арпеджато.
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Ритмическое лото
Для работы в размерах   @;   #;  $. 
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Способ изготовления Ритмического лото смотрите на странице 37. 
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