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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Данное учебное пособие составлено в соответствие с требованием 

программы по сольфеджио для ДМШ и представляет собой словарь, в 

котором теоретические сведения для учащихся старших классов составлены 

в тематическом порядке. Правила и понятия изложены  в доступной форме 

как конспект с примерами, что облегчит ученику самостоятельную работу 

дома. 

Пособие рекомендовано учащимся,  родителям, а также всем желающим 

постичь музыкальную грамоту.  
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ЗВУК 

 

Звук – физическое явление, возникающее в результате быстрых 

колебаний упругого тела (струны, натянутой кожи, воздушного столба в 

духовом инструменте, пластинки, мембраны и т.п.). Все существующие в 

природе звуки делятся на музыкальные и шумовые. Музыкальные звуки, в 

отличие от шумовых, обладают особыми свойствами: высота, длительность, 

громкость и тембр. 

Высота звука зависит от частоты звуковых колебаний. 

Длительность звука зависит от продолжительности колебательного 

движения. 

Громкость звука зависит от силы колебательного движения, 

выражающейся в амплитуде (размахе) колебаний. 

Тембр, или окраска звука, зависит от состава звука. Благодаря разнице 

в тембрах мы отличаем голос одного человека от голоса другого, звук одно 

инструмента от другого. 

Строем называется абсолютная высота звуков музыкальной системы 

(каждого звука в отдельности и в соотношении его с другими). 

Строй исходит из высоты одного звука, взятого в качестве ориентира. Им 

обычно служит ля первой октавы, для которого в настоящее время 

официально установлено 440 колебаний в секунду. 

Для изготовления музыкальных инструментов, а также для исполнения 

музыки на правильной звуковой высоте применяется инструмент, 

называемый камертоном. Это небольшая двухзубая вилка, из которой 

извлекается звук определенной стандартной высоты, чаще всего упомянутое 

выше ля первой октавы. 

Темперированным строем называется строй, делящий октавы на 

двенадцать равных частей – полутонов. Таким образом: 

1. в октаве двенадцать полутонов; 
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2. полутон является наименьшим расстоянием по высоте, возможным в 

двенадцатизвуковом темперированном строе. 

На фортепиано полутоны образуются между звуками любых двух соседних 

клавишей (считая черные). 

Между основными ступенями звукоряду имеются два полутона: ми-фа и си-

до (между этими звуками на фортепиано нет черных клавишей). 

Целым тоном называется расстояние между двумя звуками, равное 

двум полутонам. Так как в октаве двенадцать полутонов, то целых тонов в 

ней шесть. 

 

РИТМ. МЕТР. РАЗМЕР. 

 

Ритм (греческое rhythmos – соразмерность) – чередование различных 

длительностей звуков в музыке. Ритм один из основных элементов 

выразительности мелодии. Мелодия образуется только в том случае, если 

звуки организованы ритмически, т.е. определяют определенными 

длительностями. 

Длительность звука – время его звучания. В музыке существуют 

основные и произвольные длительности. Основные длительности звуков: 

целая, половинная, четвертная, восьмая, шестнадцатая (и так далее путем 

четного деления). 

 

Произвольные длительности образуются от условного деления основных 

длительностей на любое количество равных частей, например: 
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Триоль (название термина происходит от латинского  tria, что 

означает - три) – особая ритмическая фигура, состоящая из 3-х нот  и равная 

по времени звучания 2-м обычным нотам той же длительности: фигуры, 

подобные триолям (дуоль, квартоль, квинтоль и т.п.), придают музыкальной 

речи ритмическую гибкость и свободу. Триоль обозначается в нотном письме 

цифрой 3. 

 

Квинтоль (название термина происходит от латинского quintus – 

пятый) – произвольная длительность, образующаяся от деления основной 

длительности на пять частей. Квинтоль обозначается в нотном письме 

цифрой 5. 

 

Метр (от греческого metron – мера) – непрерывное чередование 

опорных (акцентируемых) и неопорных (безакцентных) звуков. Подобно 

главным жизненным процессам – дыханию, сердцебиению, - музыка как бы 

равномерно пульсирует, в ней непрестанно сменяются моменты некоторого 

напряжения и разрядки. Моменты напряжения (акцентируемых) принято 

называть сильными долями, моменты разрядки – слабыми. Основная ячейка 

музыкального метра – отрезок музыки, заключенный между двумя сильными 

долями и называемый тактом. 

Размер – цифры в виде дроби. Числитель – количество долей в такте, 

а знаменатель – длительности каждой доли. Размеры бывают простые, 

сложные, смешанные и переменные. 

Простые размеры состоят из простого, неделимого числа долей – 2-х 

или 3-х; в 2-х дольном размере: 1-ая доля – сильная, 2-ая – слабая; в 3-х 

дольном: 1-ая – сильная, 2-ая – относительно сильная и 3-я – слабая. 
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Сложные размеры состоят из соединения нескольких одинаковых 

простых размеров (т.е. 2-х или 3-х дольных). 

                        

                   

Смешанные размеры состоят из соединения различных простых 

размеров (т.е. 2-х и 3-х дольных). Среди смешанных наиболее распространен 

размер 5/4 – состоит из 2-х групп: 2/4 + 3/4 или 3/4 + 2/4. 
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Переменные размеры – в размерах количество долей в такте меняется 

на протяжении произведения. Переменные размеры встречаются в русских 

народных песнях. 

 

 

ИНТЕРВАЛЫ 

 

Интервалы (основные сведения в «Глоссарии» ч. 1 стр. 8). 

Характерные интервалы – интервалы, строящиеся в гармоническом 

мажоре и гармоническом миноре. 

Интервал увеличенная секунда и уменьшенная септима строится в 

гармоническом мажоре и гармоническом миноре: 

 

гармонический мажор гармонический минор 

ув2 VIb – VII < ч4 ув2 VI  - VII  ♯< ч4 

ум7 VII - VIb > ч5 ум7 VII  ♯– VI  > ч5 
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Увеличенная квинта и уменьшенная кварта строится в гармоническом 

мажоре и гармоническом миноре: 

 

гармонический мажор гармонический минор 

ув5 VIb – III    б6 ув5 III – VII  ♯   б6 

ум4 III - VIb   м3 ум4 VII  ♯ - III   м3 

 

Увеличенная кварта и уменьшенная квинта строится в гармоническом 

мажоре и гармоническом миноре: 

 

гармонический мажор гармонический минор 

ув4 VIb – II <  б6 ув4 IV - VII  ♯ <  б6 

ум5 II - VIb > м3 ум5 VII  ♯  - IV > м3 

 

Составные интервалы – интервалы шире октавы. Составные 

интервалы рассматриваются как сумма октавы и какого-либо простого 

интервалы. 

К составным интервалам относятся: 

Нона 9 (октава + секунда) 

Децима 10 (октава + терция) 

Ундецима 11 (октава + кварта) 

Дуодецима 12 (октава + квинта) 

Терцдецима 13 (октава +секста) 

Квартдецима 14 (октава + септима) 

Квинтдецима 15 (октава + октава) 
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АККОРДЫ 

 

Трезвучия (основные сведения в «Глоссарии» ч. 1 стр. 17). 

Уменьшенное трезвучие – трезвучие состоящее из двух малых терций; 

крайние звуки образуют интервал – уменьшенную квинту. Уменьшенное 

трезвучие строится на тех же ступенях, что и уменьшенная квинта (тритон): 

в натуральном мажоре – на VII ступени, 

в гармоническом мажоре – на VII и  II ступенях, 

в натуральном миноре – на II ступени, 

в гармоническом миноре – на II и VII ступенях. 

 

Увеличенное трезвучие – трезвучие, состоящее из двух больших терций; 

крайние звуки образуют интервал – увеличенную квинту. Строится только в 

гармоническом мажоре и гармоническом миноре, на тех же ступенях, что и 

характерный интервал увеличенная квинта: 

в гармоническом мажоре – на VI (пониженной) ступени, 

в гармоническом миноре – на III ступени. 
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Разрешается увеличенное трезвучие следующим образом: 

в мажоре – в тонический квартсекстаккорд, 

 

в миноре – в тонический секстаккорд. 

 

 

СЕПТАККОРДЫ 

 

Септаккорд - аккорд, состоящий из четырех звуков, расположенных 

по терциям; крайние звуки аккорда образуют интервал септиму. 

Виды септаккордов: доминантсептаккорд - Д7, вводные септаккорды – Мвв7, 

Умвв7; септаккорд  II ступени- SII7. 

Доминантсептаккорд  Д7 – аккорд из четырех звуков, строящийся от V 

ступени лада, в натуральном мажоре и гармоническом миноре:  

состоит из  б3+м3+м3; разрешается в неполное тоническое трезвучие с 

утроенной тоникой. Например: 
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Вводный септаккорд. 

Название аккорда происходит от VII cтупени (вводный звук). 

В зависимости от септимы (малая или уменьшенная) септаккорды бывают 

двух видов. 

       1. Малый вводный септаккорд  Мвв7 

       2. Уменьшенный вводный  Умвв7 

Вводные септаккорды состоят из неустойчивых ступеней VII-II-IV-VI. 

Малый вводный септаккорд (Мвв7) – строится в натуральном мажоре; 

состоит: м3+м3+б3  разрешается в тоническое трезвучие с удвоенной 

терцией. Например: 

 

Существует и 2-ой способ разрешения вводных септаккордов через Д65 в 

тоническое трезвучие с удвоенным основным звуком. 

Например:  

 

Уменьшенный вводный септаккорд (Умвв7) - строится в гармоническом 

мажоре и гармоническом миноре; состоит: м3+м3+м3; разрешается в 

тоническое трезвучие с удвоенной терцией.  

Например: 
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Септаккорд  SII ступени 

Аккорд является представителем субдоминантовой группы. Встречается в 

натуральных и гармонических видах мажора и минора. Сокращенное 

обозначение: SII7. 

Септаккорд бывает двух видов:  Малый минорный септаккорд  - в 

натуральном мажоре, а малый уменьшенный  септаккорд – в натуральном и 

гармоническом миноре и в гармоническом мажоре. В натуральном мажоре - 

малый минорный септаккорд строится на  II ступени, состоит из м3+б3+м3; 

разрешается (двумя способами): 

 1. в тонический секстаккорд с удвоенной квинтой 

 2.доминантовый терцквартаккорд, а затем в развернутое тоническое 

трезвучие. 

Например:               1 вариант                                2 вариант 
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Как всякий септаккорд, септаккорд SII7 ступени имеет три обращения: 

квинтсекстаккорд,  терцквартаккорд, секундаккорд и соответственно 

строятся на IV, VI и I cтупенях. 

 

ОБРАЩЕНИЕ СЕПТАККОРДОВ 

 

Обращение септаккорда – перенесение примы, терции, квинты или 

септимы на октаву вверх. 

 

ОБРАЩЕНИЕ ДОМИНАНТСЕПТАККОРДА  Д7 

 

Доминантсептаккорд имеет  3 обращения: 

I обращение  квинтсептаккорд Д65 или V65; строится на VII cтупени лада; 

состоит : м3+м3+б2   ( Ум53+б2)  ; разрешается в тоническое трезвучие с 

удвоенной тоникой. 

II обращение терцквартаккорд Д43 или V43 ; строится на II ступени лада; 

состоит : м3+б2+б3 ; разрешается в развернутое тоническое трезвучие. 

III обращение  секундаккорд Д2 или  V2 ; строится на IV ступени  лада; 

состоит : б2+б3+ м3 ; разрешается в тонический секстаккорд с удвоенной 

тоникой. 

 Образец построения обращения Д7:  
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ СИНТАКСИС 

 

Музыкальный синтаксис –  совокупность, соотношение и связь 

мелких осмысленных частей музыкального произведения. В современном 

искусстве существуют музыкальные формы, которые сложились на 

протяжении веков в народном быту и творчестве композиторов. В ходе 

исторического развития сложились основные составные элементы 

музыкальных форм. 

Расчлененность музыкальной речи: 

Мотив (по-итальянски motivo – основание, движущая сила) – 

мельчайший элемент музыкальной формы, любой наименьший отрезок 

мелодии который обладает ясным, определенным музыкальным 

содержанием. Обычно мотив умещается в 1-2 такта и группируется вокруг 

сильной доли. Отдельные мотивы определяют характер мелодии в целом: 

Фраза (греческое phrasis – выражение) один из элементов 

музыкальной формы. Фраза – часть мелодии, в которой выражена более или 

менее законченная музыкальная мысль. Обычно фраза бывает составлена из 

2-х мотивов - наименьших звеньев мелодии, не обладающих законченным 

музыкальным содержанием. Объем фразы - от 2 до 4 тактов. 

Предложение - наименьший отрезок мелодии, завершенный каким-

либо кадансом. Обычно предложение состоит из 2-х фраз; в силу кадансового 

окончания предложения обладают большей завершенностью, чем 

составляющие их фразы. Обьем предложений - от 4 до 8 тактов. 

Каденция - окончание музыкального произведения или заключение 

музыкальной мысли. 

Полная совершенная каденция –  оканчивается на приме тонического 

трезвучия. 

Полная несовершенная каденция – остановка  на тонической терции 

или квинте.   
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Половинные каденции – остановка внутри построения на 

неустойчивых ступенях: на V ступени, если она является доминантой или на 

звуках доминантсептаккорда, реже на субдоминанте. 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ 

 

Период - построение, выражающее относительно законченную 

музыкальную мысль. Более мелкие построения, на которые  разделяется 

период, называются предложениями и фразами. 

Простейший тип периода состоит из 4 – 8 тактов. 

Период обычно состоит из 2-х предложений, четырех фраз. 

Периоды различают по тональному строению: 

   1.Однотональные; 
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2. Модулирующие (оканчиваются в другой тональности). 

 

Периоды различают по мелодическому строению: 

   1. Повторного строения  (если предложения схожи). 
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   2. Неповторного строения (если предложения не одинаковые). 

Встречаются периоды единого строения, состоящие из трех предложений       

(неделимые на предложения и фразы) или с расширенным 2-м 

предложением. Период может быть как частью произведения, так и 

самостоятельной музыкальной формой. 

 

Простая двухчастная форма. Строение простой двухчастной формы: 

первая часть бывает обычно в форме периода. Во второй части появляется 

новый музыкальный материал. Он может тематически развивать первую 

часть или контрастировать с ней. Если во второй части повторяется одно из 

предложений первой, такая двухчастная форма носит название репризной 

(реприза означает повторение). 
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Менуэт 

                                                                                                       И. Гайдн 

 

 

 

Простая трехчастная форма - сочетание трех самостоятельных частей 

(периодов). Если третья часть повторяет первую форму, то форму называют 

трехчастной репризной, если нет, то трехчастной безрепризной. Середина 
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может быть контрастной или развивающей. Обычно изложена в другой 

тональности. 

 

 

 

Рондо (франц. rondo – хоровод, хождение по кругу) – музыкальная 

форма, состоящая из многократного повторения основного раздела – 

рефрена, с которым чередуются другие разнообразные разделы – эпизоды. 
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Рондо начинается и заканчивается рефреном, образуя как бы замкнутый 

круг). Форма рондо часто применяется в инструментальных пьесах, оперных 

ариях, романсах. 

Вариация (латинское variation – изменение) - видоизменение 

мелодии или ее сопровождения, гармония, фактура, лад. Строгие вариации 

сохраняют строение темы, тональность и темп; свободные – пишутся без 

ограничений. Формы вариаций: А, А1, А2, А3… 

Куплетная форма – музыкальная форма вокальных произведений, в 

которых одна и та же мелодия повторяется в неизменном или слегка 

варьированном виде, но при каждом повторении исполняется с новым 

текстом. В куплетной форме мелодия должна отражать общий характер 

песни и подходить к тексту всех куплетов. Куплетными является 

преобладающее большинство народных песен – русские, немецкие, 

итальянские, а также современные массовые песни. Реже встречаются в 

романсах и оперной музыке. 

Фуга (латинское fuga означает – бег, бегство) – многоголосное 

полифоническое произведение, основанное на приемах имитации, т.е. на 

поочередном изложении и развитии темы в разных голосах. Фуга как высшая 

форма полифонической музыки окончательно сформировалась в творчестве 

И.С. Баха и Г. Генделя в 1-й половине XVIII века. 

Имитация (латинское imitatio – подражание) – прием музыкального 

изложения, когда тема или небольшой мелодический оборот, прозвучавший в 

одном из голосов, повторяется другим голосом, как бы подражая первому 

имитируя его. Имитация – основной метод развития музыки 

полифонического склада. Такие музыкальные формы, как инвенция, фуга, 

канон основываются именно на этом приеме. 
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Канон (греческое kanon – правило, образец) – полифоническая 

музыкальная форма, основанная на последовательном проведении мелодии в 

разных голосах. 

Полифония (греческое poli – много, phone – звук) – одно из 

важнейших выразительных средств музыки, основывающееся на 

одновременном звучании нескольких самостоятельных мелодических 

голосов. 

 

АЛЬТЕРАЦИЯ 

 

Альтерация (от латинского alterare – изменять) - хроматическое 

повышение или понижение на полутон основных ступеней лада. Альтерация 

применяется  либо для обострения внутриладовых тяготений, либо с целью 

перехода в новую тональность; поэтому она бывает соответственно или 

ладовой, или модуляционной. Обозначаются в нотном письме при помощи 

знаков альтерации: диез, бемоль,  дубль-диез, дубль-бемоль, бекар. 

Альтерация ладовая - хроматическое повышение или понижение на 

полутон неустойчивых ступеней лада, усиливающее их тяготение в устои. 

Естественно, что ладовой альтерации подвергаются лишь те неустои, 

которые отстоят от устойчивых звуков лада (звуков тонического трезвучия) 

на большую секунду, т.е. целый тон. Поэтому возможны следующие виды 

альтераций: 

- в мажоре 

II ступень повышается и понижается, 

IV ступень повышается, 

VI ступень понижается; 

 - в миноре (натуральном) 

II ступень понижается, 

IV ступень понижается и повышается, 

VII ступень повышается. 
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Интересно, что в этом примере один и тот же хроматизм (фа-диез) в первом 

случае – ладовая альтерация (обостренное тяготение  в соль), во втором – 

всего лишь хроматически проходящий звук. 

Альтерация модуляционная – хроматическое повышение или 

понижение на ½ тона ступеней лада (как неустойчивых, так и устойчивых), 

приводящее к переходу в новую тональность, т.е. к модуляции. 

 

Любопытно сравнить этот пример с предыдущим (см. Альтерация ладовая). 

Здесь также альтерируется звук фа, но с его помощью осуществляется 

переход в новую тональность; поэтому такая альтерация и называется 

модуляционной. 

 

 

 

 

 

 



26 

 

ХРОМАТИЗМ 

 

Хроматизм (происходит от греческого chroma – цвет, краска) –  

повышение или понижение (на ½ тона) основных ступеней диатонических 

ладов. Случайные знаки, встречающиеся в музыкальных произведениях, это 

явление хроматизма. Введение случайного знака – это создание 

дополнительного полутона между ступенями, создающего новую окраску 

лада. Часто этот полутон появляется между четвертой и пятой ступенями. 

Четвертая повышенная ступень как бы «вводит» мелодию в пятую ступень и 

носит название вводного звука в доминанту. 

Хроматическая гамма - полутоновый звукоряд от тоники до ее 

октавного повторения. Хроматическая гамма образуется посредством 

заполнения больших секунд промежуточными полутонами. Строится на 

основе натурального мажора или натурального минора. Правила 

обусловлены образованием внутриладовых или модулирующих вводных 

тонов, что дает возможность выхода за рамки этого лада. 

Правописание хроматической гаммы: 

Мажорная хроматическая гамма вверх - хроматически не изменяются   III 

(IV повышается)  и  VI (VII понижается) ступени. 

Мажорная хроматическая гамма вниз – хроматически не изменяются 

I (VII понижается) и V (IV повышается) ступени. 

Образец  построения хроматической гаммы на примере  До мажора: 

 

Минорная хроматическая гамма вверх - хроматически не изменяются 

I (II понижается) и V (VI повышается) ступени. 

Минорная хроматическая гамма вниз - хроматически не изменяются 

(II понижается) и  V (VI повышается) ступени. 

Образец построения хроматической гаммы на примере  ля минора: 
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МОДУЛЯЦИЯ 

 

Модуляция - переход из одной тональности в другую. 

Модуляция бывает двух видов: 

1. Модуляция переход – переход в другую тональность с закреплением в 

новой тональности. 

 

2. Модуляция отклонение – временное отклонение в другую 

тональность с возвращением в первоначальную. 

 

Родственные тональности - тональности, имеющие наибольшее число 

общих звуков. К родственным тональностям относятся следующие: 
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- параллельная тональность; 

- Доминантовая тональность и ее параллельная; 

- Субдоминантовая тональность и ее параллельная. 

Для мажора родственной,  также является тональность минорной 

субдоминанты, а для минора тональность мажорной Доминанты. 

Родственные тональности отличаются друг от друга одним ключевым 

знаком. Таким образом, каждая тональность имеет шесть родственных 

тональностей. 

Например: 

Т- До мажор и ее параллельная ля минор 

    Д- Соль мажор и ее параллельная ми минор 

S- Фа мажор и ее параллельная ре минор 
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ЛАДЫ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ 

 

Ладами народной музыки принято называть особые натуральные 

лады, которые встречаются в народных песнях. 

Главные из них: 

1. пятиступенный лад, или пентатоника,- звукоряд из пяти звуков. 

В отличие от натурального мажора отсутствует IV и VII ступени, а от 

натурального минора - отсутствует II и VI cтупени. В пентатонике нет звуков 

образующих тритон. Характерным признаком пентатоники является 

отсутствие малых секунд (полутонов): 

мажорная пентатоника 

 

минорная пентатоника 

 

Семиступенные лады: 

лидийский лад отличается от натурального мажора повышенной IV 

ступенью: 
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миксолидийский лад отличается от натурального мажора пониженной VII 

ступенью: 

 

фригийский лад отличается от натурального минора пониженной  II 

ступенью: 

 

дорийский лад отличается от натурального минора повышенной VI 

ступенью: 

 

 

МЕЛИЗМЫ 

 

Мелизмы – небольшие мелодические обороты, украшающие основной 

рисунок мелодии. Возникнув в вокальной музыке (греческое  melos – песня, 

мелодия), мелизмы с XVII в. получили широкое распространение в 

инструментальных композициях. Изображаются в нотном письме условными 

знаками. Ряд мелизмов сохраняется в музыкальной литературе и поныне: 

форшлаг, группетто, мордент, трель. 

Форшлаг – мелодическое украшение, состоящее из одного или 

нескольких звуков и предваряющее какой-либо звук мелодии (немецкое  

Vorchlag – переудар). Существует 2 типа форшлага: долгий и короткий. 

Долгий форшлаг (неперечеркнутый) исполняется за счет длительности 

ноты, перед которой он стоит, и отнимает обычно половину ее длительности: 
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Короткий форшлаг (перечеркнутый) в отличие от долгого исполняют 

быстро, за счет основной длительности, или перед нею записывают 

маленькой нотой с перечеркнутым штилем или группой нот, 

сгруппированных шестнадцатыми штилями вверх: 

 

 

Мордент (итальянское mordente - кусающий, острый) – быстрая 

мелодическая фигура, в которой вспомогательный звук расположен между 

повторяющимся основным. 

Простой (неперечеркнутый)  мордент предполагает использование верхнего 

вспомогательного звука, перечеркнутый – нижнего: 

 

 

Группетто (по-итальянски gruppetto- маленькая группа) - 

мелодическое украшение представляет собой  группу из 4-5 нот, условно 

изображаемую в нотном письме знаком.   Четырехзвуковое группетто 

начинают с верхнего вспомогательного звука; пятизвуковое – с основного: 
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Трель (по-итальянски trillare – дребезжать) – один из наиболее 

употребительных мелизмов: быстрое чередование данного звука и соседней 

верхней ступени лада. Обозначается  tr  или  tr           над нотой: 

 

 

 

ЗНАКИ СОКРАЩЕНИЯ НОТНОГО ПИСЬМА 

 

Знаки сокращения нотного письма (аббревиатура) – знаки, 

посредством которых уменьшается количество основных нотных знаков. 

Для точного повторения части произведения перед ней ставится знак: 

 

После повторяемой части ставится знак: 

 

 

Для повторения части произведения (или целого произведения) с другим 

окончанием  после первого окончания ставится указанный выше знак 

повторения. Над тактами первого окончания ставится указанный выше знак 

повторения. Над тактами первого окончания пишутся квадратная скобка и 
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надпись 1-volta, над тактами второго окончания ставится квадратная скобка и 

знак 2- volta. 

 

Если произведение состоит из трех частей, причем третья представляет собой 

точное повторение первой, то вместо выписывания третьей части над концом 

второй части пишут: Da Capo al Fine (да капо аль финне, т.е. с начала до 

конца). 

Знаки повторения более мелких частей произведения: 

 

- для повторения одного такта иногда над ним пишут bis или следующий знак 

на нотном стане: 

 

 

- для паузы длиною в любое количество тактов пишут один такт с длинным 

знаком паузы, а над ним число тактов: 

 

- для повторения одной фигуры пишутся наклонные черты, лучше в таком 

количестве, какое принято для длительностей, имеющихся в этой фигуре: 

 

Знаки равномерного повторения одного звука или созвучия и 

tremolando: 

- для того чтобы обозначить равномерное повторение одного звука или 

аккорда, применяются наклонные черточки. Их количество соответствует 

длительностям, в которых нужно повторять звук. Наклонные черточки к 
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целой ноте добавляются над или под нею, а к более мелким длительностям – 

поперек штиля. Общая продолжительность повторения обозначается 

обычной нотной длительностью: 

 

Если независимо от темпа, повторения звука или аккорда производит 

впечатление очень частой вибрации, то его называют tremolo или tremolando. 

- Tremolo или tremolando называется также быстрое чередование двух звуков 

или созвучий: 

 

Октавные знаки: 

1. Знаки переноса на октаву для избежания многочисленных линеек. 

2. Знаки добавления октавы к данному звуку сверху или снизу: 
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БУКВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗВУКОВ И ТОНАЛЬНОСТЕЙ 

 

Буквенное обозначение звуков и тональностей – распространенное в 

музыкальном обиходе обозначение ступеней звукоряда буквами латинского 

алфавита. Буквенная система записи была известна еще в Древней Греции; 

самый низкий из применявшихся звуков обозначался буквой А, следующие 

за ним звуки буквами В, С и далее в порядке алфавита. С возникновением в 

средние века слоговой системы названий (до, ре, ми, фа, соль, ля, си) буквой 

А стали обозначать звук ля, буквой В – си-бемоль, С – до, D – ре, Е – ми, F – 

фа, G – соль. Позже для звука си была введена буква латинского алфавита – 

Н, буква В закрепилась за си-бемоль. Диез – is, бемоль – es (дубль диезы - 

isis, дубль бемоли – eses. Мажор – dur, минор – moll. Исключения:  ля- 

бемоль – as, ми-бемоль – es. 

 

ИТАЛЬЯНСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТЕМПОВ И ХАРАКТЕРА 

ИСПОЛНЕНИЯ 
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