
                       6 класс  

  Домашнее задание с 7 по 11 февраля 

                        Сольфеджио 

Тема урока:  «Вводные  септаккорды».  

Септаккорд – это  аккорд (то есть созвучие), в котором четыре звука 
и эти четыре звука можно расположить по терциям. Если записать 
септаккорд нотами, то эта запись будет похожа на нарисованного 
снеговика, и кружочков (нот) будет не три, а четыре.  

Септаккорды, как и трезвучия, можно построить абсолютно на любой 
ступени мажора или минора – на первой, на второй или третьей, на 
шестой или на седьмой. Вы  уже строили доминантсептаккорд – это 
септаккорд, построенный на пятой ступени. Также существует и 
септаккорд второй ступени.  

Вводный септаккорд – это септаккорд, который строится на седьмой 
ступени. Седьмая ступень, если помните, называется вводной, она 
самая неустойчивая, располагается на расстоянии полутона по 
отношению к тонике. Такая вот вводная функция этой ступени 
распространила своё действие и на аккорд, который на этой ступени 
построен.  

Вводные септаккорды – это септаккорды, которые строятся на 
вводной седьмой ступени. Эти аккорды составляются из четырёх 
звуков, которые отстоят друг от друга на расстоянии интервала 
терции. 

 КАКИЕ БЫВАЮТ ВВОДНЫЕ СЕПТАККОРДЫ? 



 Они бывают двух видов – малые и уменьшённые. Малый вводный 
септаккорд строится на VII ступени натурального мажора, и только. 
Уменьшённый вводный септаккорд можно построить в 
гармонических ладах – гармоническом мажоре и гармоническом 
миноре. Один из этих двух видов аккордов будем условно обозначать 
так – МVII7 (малый вводный или малый уменьшённый), а другой так – 
УмVII7 (уменьшённый). Эти два аккорда различаются своим 
интервальным составом, но в основе каждого из них лежит 
уменьшённое трезвучие. Малый уменьшённый, или по-другому, 
малый вводный септаккорд состоит из двух малых терций (то есть 
уменьшённого трезвучия), над которыми достраивается ещё одна 
терция, но уже большая. Между крайними звуками этого септаккорда 
образуется интервал малой септимы. Уменьшённый вводный 
септаккорд, или, как иногда говорят, просто уменьшённый состоит из 
трёх малых терций. Можно их разложить так: две малых (то есть 
фактически уменьшённое трезвучие в основании) и над ними ещё 
одна малая терция. Между крайними звуками этого септаккорда 
образуется интервал уменьшённой септимы. 

 
 

Петь: № 124, 125, 126 

Играть : упр. 117, 118. 

Правило переписать и выучить. 

Писать: р.т.№ 4(22), 11(24), 8(26-27). 



 

             Музыкальная  литература 

Тема урока: "Могучая кучка". 

 «Могучей кучкой» называли творческое содружество русских 

композиторов во главе с Милием Балакиревым. Оно сложилось в 

Санкт-Петербурге в конце 1850-х — начале 1860-х годов. В него входили Модест 

Мусоргский, Александр Бородин, Николай Римский-Корсаков и Цезарь Кюи. 

Идейным вдохновителем и консультантом кружка был художественный критик 
и литератор Владимир Стасов. Он и дал ему название «Могучая кучка». В мае 
1867 года в газете «Санкт-Петербургские ведомости» критик написал в 
рецензии, посвященной концерту в честь славянской  

делегации на Всероссийской этнографической выставке: «...сколько поэзии, 

чувства, таланта и уменья есть у маленькой, но уже могучей кучки русских 

музыкантов». Эта фраза стала крылатой. 

Кучкисты называли себя наследниками Михаила Глинки: они считали главным 

направлением развития музыки идею народности, к которой искали новые 

подходы. Чтобы подчеркнуть эту преемственность, композиторы именовали 

свое содружество «Новой русской музыкальной школой». 

В то время среди русской интеллигенции все популярнее становились  

идеи народничества. Следуя этой тенденции, композиторы «Могучей кучки» 



стремились сделать музыку более близкой и понятной широкой публике. Они 

исследовали фольклор, вдохновлялись эпосом, сказками и национальными 

историями и использовали народные песни в своих сочинениях. Так появились 

оперы «Князь Игорь» Бородина, «Снегурочка» Римского-Корсакова и «Борис 

Годунов» Мусоргского. 

Кроме того, балакиревцы хотели сделать музыкальные знания доступными для 
всех сословий и вели общественно-просветительскую работу. В 1862 году они с 
помощью хормейстера Гавриила Ломакина открыли Бесплатную музыкальную 
школу. Также члены «Могучей  

кучки» — Кюи, Бородин, Римский-Корсаков — писали критические 

музыкальные статьи и рецензии в прессе. 

Уже к концу 1870-х — началу 1880-х годов творчество композиторов стало 

популярно, причем не только на родине, но и за рубежом. Там кружок 

называли «Русской пятеркой». Поклонником и другом кучкистов был Ференц 

Лист. Однако в 1870-е годы, как писал Бородин, индивидуальность взяла верх 

над школой, и «Могучая кучка» распалась. 

По учебнику прочитать данную тему, подготовить перессказ. 


