
           4  класс (нар.)   5 – летнее обучение 

                    Домашнее задание с 11 по 16 октября 

                                      Сольфеджио 

Тема урока:  

Септаккорд — аккорд, состоящий из четырех звуков, расположенных по терциям. Крайние звуки 
септаккорда образуют интервал септимы, от этого и происходит название аккорда. 

Наиболее распространен септаккорд, строящийся в мажоре и гармоническом миноре на V ступени. Он 
называется доминантсептаккордом.Доминантсептаккорд состоит из мажорного трезвучия с 
добавленной сверху малой терцией (б.З+м.З+м.З). Звуки доминантсептаккорда, считая от основного, 
называются: прима (основание аккорда), терция, квинта и септима (вершина аккорда). 

 Доминантсептаккорд обозначается следующим 
образом— V7: 

Доминантсептаккорд имеет три обращения, которые называются: 1-е обращение квинтсекстаккордом 
(6/5), 2-е обращение терцквартаккордом (4/3) и 3-е обращение секундаккордом (2). 

Названия обращений доминантсептаккорда основаны на интервалах, образующихся от нижнего звука 
аккорда к его основанию и вершине: 

Для того, чтобы уметь строить доминантсептаккорд и его обращения в тональности и от данного звука, 
необходимо знать порядок расположения интервалов, составляющих эти аккорды, и ступени, на 
которых они строятся. 

Д7— б.З+м.З+м.З; на V ступени 

Д65 — м.З+м.З+б.2; на VII 

Д43 —м.З+б.2+б.З; на II 

Д2 — 6.2+б.З+м.З; на IV 

 
Доминантсептаккорд и его обращения требуют разрешения. Они разрешаются по принципу тяготения 
неустойчивых звуков в устойчивые: 

• Доминантсептаккорд разрешается в неполное тоническое трезвучие с пропущенной квинтой и 
утроенным основным звуком; 

• Квинтсекстаккорд разрешается в полное тоническое трезвучие с удвоенной примой; 
• Терцквартаккорд разрешается в полное тоническое трезвучие с удвоенным основным звуком в 

октаву; 
• Секундаккорд разрешается в тонический секстаккорд с удвоенной примой. 



 
• Спеть № 254 с разбором. 
• Разобрать № 258,259,260. Переписать в нотную тетрадь. 
• Играть Упр.№ 261,262. 
• В рабочей тетради: №1,2 стр.8, № 6,7 стр.18. 

 

•            Музыкальная литература 
• Тема урока: Романс А.А. Алябьева «Соловей». 
•   
•             «Соловей» впервые прозвучал в Большом театре 7 января 1827 

года в исполнении кумира московских меломанов Петра Булахова и 
вошел в репертуар выдающихся русских и зарубежных исполнителей. 
Современники Пушкина слышали «Соловья» в исполнении знаменитой 
Прасковьи Бартеневой, немецкой «оперной дивы» Генриэтты Зонтаг (ее 
даже называли «соловьем»), а в 40—50-е годы «Соловей» стал коронным 
номером Полины Виардо, включавшей его во все свои концертные 
программы и в сцену урока пения в «Севильском цирюльнике», что 
вызывало шквал аплодисментов. 

• Эту песню очень любил М. И. Глинка. В 1833 году, будучи в Берлине, 
он  написал  на нее вариации, которые были изданы в Петербурге 
издателем М. Бернардом. 

•             К этой песне Алябьева не остался равнодушным и Ф. Лист: он 
сделал свою  обработку и вместе с другой своей транскрипцией – песни 
«Ты не проверишь, как ты мила»  П. Булахова -  издал  ее в Петербурге в 
1842 году в приложении к альманаху «Нувеллист», издававшемуся 
все  тем же М. Бернардом.  

•             Интересно признание П. Чайковского: «Иногда в музыке нравится 
что-то  совершенно   неуловимое и не поддающееся критическому 
анализу. Я не могу без слез слышать «Соловья» Алябьева!!! А по  отзыву 
авторитетов – это верх пошлости» (из письма к Н. Ф. фон Мекк от 3 мая 
1877 года).1 

•             В репертуарах скрипачей часто присутствует фантазия 
выдающегося бельгийского музыканта Анри Вьетана на тему «Соловья». 

•             У самого композитора эта песня была любимой и даже имела для 
него своеобразный символический смысл. Образ соловья, певца русских 
лесов, Алябьев связывал со своей тяжелой судьбой,2 своей тоской по 
родному краю и продолжал  развивать эту тему в ряде романсов более 
позднего  времени -  «Прощанье с соловьем» (1829), «Прощанье с 
соловьем на севере».   

•  Дельвиг посвятил это стихотворение своему другу Александру 
Пушкину, прощаясь с ним, когда поэт был  сослан на Кавказ, и  Алябьев 
также мог оказаться в ссылке, тогда эта незатейливая песенка 
приобретает более глубокий смысл: соловей выступает как связующее 



звено между сосланным и его друзьями, а также как символ певца-
поэта, который остается свободным и вещает о свободе. То, что 
соловей в 1825 году воспринимался именно так, подтверждают 
многочисленные стихотворения и песни, в названии которых 
намеренно используется этот  образ.  

• «Соловей» Дельвига и Алябьева с первых дней своего существования 
приобрел огромную популярность в России и одновременно стал 
шлягером в Западной Европе. 

• Прослушать романс. 
• Подготовить пересказ. 
• В рабочей тетради: № 29,стр.21. 


