
     5  КЛАСС (НАР.)   5 – ЛЕТНЕЕ ОБУЧЕНИЕ 

               Домашнее задание с 11 по 16 октября 

                              Сольфеджио 

Тема урока: Хроматическая гамма — восходящее или нисходящее мелодическое движение по 
полутонам, построенное, как правило, на основе мажорной или минорной гаммы. Трактуется как 
ладовая гамма, в которой все большие секунды заполнены проходящими полутонами. 

В мажорно-минорной системе, где хроматика подчинена диатонике, хроматические ступени звукоряда 
рассматриваются как понижения или повышения одноимённых диатонических ступеней и 
соответственным образом нотируются 

В мажорной хроматической гамме при движении вверх повышаются все ступени кроме третьей и 
шестой (вместо шестой понижается седьмая ступень). 

В мажорной хроматической гамме при движении вниз понижаются все ступени кроме первой и пятой 

(вместо неё повышается четвёртая).

 
В минорной хроматической гамме при движении вверх повышаются все ступени кроме первой (вместо 
неё понижается вторая) и пятой. 

В минорной хроматической гамме при движении вниз всё идёт, как в одноимённом мажоре. 

 
Если в тональности, для которой записывается хроматическая гамма, есть ключевые знаки, то можно 
выставить эти знаки у ключа, а случайные знаки — около нот. Также допускается запись без ключевых 
знаков. 

Петь: Одноголосие № 280, Двухголосие №111. 

Наизусть: Правило №5. 

Играть: песню правой рукой 

Слушать: интервалы 

Рабочая тетрадь: №8,9,10,11 стр. 21. 

 



                Музыкальная  литература 

Тема урока: Э. В. Денисов. 

Русская музыка наших дней представлена рядом крупных фигур. Среди 
первых из них — москвич Э. Денисов. Имея за плечами обучение игре 
на фортепиано (Томское музыкальное училище, 1950) и 
университетское образование (физико-математический факультет 
Томского университета, 1951), двадцатидвухлетний композитор 
поступил в Московскую консерваторию к В. Шебалину. Годы исканий 
после окончания консерватории (1956) и аспирантуры (1959) отмечены 
влиянием Д. Шостаковича, который поддержал талант молодого 
композитора и с которым Денисов сдружился в ту пору. Осознав, что 
консерватория научила его тому, как писали, а не тому, как надо писать, 
молодой композитор занялся освоением современных методов 
сочинения и поисками своего пути. Денисов изучил И. Стравинского, Б. 
Бартока (его памяти посвящен Второй струнный квартет — 1961), П. 
Хиндемита , К. Дебюсси, А. Шенберга, А. Веберна. 

Собственный стиль Денисова складывается постепенно в сочинениях 
начала 60-х гг. Первым ярким взлетом нового стиля стало «Солнце 
инков» для сопрано и 11 инструментов (1964, текст Г. Мистраль): поэзия 
природы, с отголосками древнейших  образов, выступает в наряде 
звонких радужных интенсивных музыкальных красок. Другая грань 
стиля — в Трех пьесах для виолончели и фортепиано (1967): в крайних 
частях это музыка углубленной лирической сосредоточенности, 
напряженная виолончельная кантилена с нежнейшими звучаниями 
рояля в высоком регистре, в контрасте с величайшей ритмической 
энергией асимметричных «точек, уколов, шлепков», даже «выстрелов» 
средней пьесы. Сюда же примыкает и Второе фортепианное трио (1971) 
— музыка сердца, тонкая, поэтичная. 

Фантастическое сочетание изысканной красоты утонченных звучаний и 
абсурдистского текста составляет основной тон десятичастного цикла 
«Голубая тетрадь» (на ст. А. Введенского и Д. Хармса, 1984) для 
сопрано, чтеца, скрипки, виолончели, двух фортепиано и трех групп 



колоколов. Сквозь невероятный гротеск и хлесткий алогизм («Там 
томился в клетке Бог без очей, без рук, без ног...» — № 3) вдруг 
пробиваются трагические мотивы («Я вижу искаженный мир, я слышу 
шепот заглушенных лир» — № 10). 

С 70-х гг. все чаще Денисов обращается к крупным формам. Это 
инструментальные концерты (св. 10), замечательный Реквием (1980), но 
он — скорее высокая философская поэма о жизни человеческой. К 
лучшим достижениям относятся Скрипичный концерт (1977), 
лирически проникновенный Виолончельный (1972), оригинальнейший 
Concerto piccolo (1977) для саксофониста (играющего на разных 
саксофонах) и огромного оркестра ударных (6 групп), балет «Исповедь» 
по А. Мюссе (пост. 1984), оперы «Пена дней» (по роману Б. Виана, 
1981), с большим успехом исполненная в Париже в марте 1986 г., 
«Четыре девушки» (по П. Пикассо, 1987). Обобщением зрелого стиля 
явилась Симфония для большого оркестра (1987). Эпиграфом к ней 
могли бы стать слова композитора: «в моей музыке лиризм — это самое 
главное». Широта симфонического дыхания достигается 
многообразным спектром лирических звучностей — от нежнейших 
дуновений до могучих волн экспрессивных нагнетаний. В связи с 1000-
летием крещения Руси Денисов создал большое произведение для хора 
a cappella «Свете тихий» (1988). 

Искусство Денисова духовно родственно «петровской» линии русской 
культуры, традиции А. Пушкина, И. Тургенева, Л. Толстого.  

 


