
                        6 класс  

 Домашнее задание с 28 февраля по 4 марта 

                        Сольфеджио 

Тема урока:Увеличенное трезвучие  

Увеличенное трезвучие (ув5/3) - это трезвучие, которое состоит из 
двух больших терций. Крайние звуки образуют увеличенную квинту. 
Ув5/3 строится в гармонических ладах. В мажоре - на YI Ь ступени, в 
миноре - на III ступени. 

 

 
Мы видим, что здесь между крайними звуками (нижним и верхним) 
образуется интервал – увеличенная квинта, и поэтому, для того чтобы 
получить правильное разрешение трезвучий, нам нужно верно 
разрешить эту  квинту. Увеличенная квинта относится к разряду 
характерных интервалов, возникающих только в гармонических 
ладах, и поэтому в ней всегда есть та ступень, которая в этих 
гармонических ладах изменяется (понижается или повышается). 
Увеличенная квинта при разрешении увеличивается, в итоге переходя 
в большую сексту, и в данном случае, для того чтобы разрешение 



произошло, нам нужно изменить всего лишь одну ноту – именно ту 
самую «характерную» ступеньку, которая чаще всего отмечена 
каким-нибудь случайным знаком альтерации. Если у нас мажор и 
«характерная» ступень понижена (шестая низкая), то нам нужно ей 
ещё понизить и перевести в пятую ступень. А если мы имеем дело с 
минором, где «характерная» ступень – это высокая седьмая, то тут, 
наоборот, мы её ещё больше повышаем и переводим 
непосредственно в тонику, то есть первую ступень.  После этого 
больше ничего делать уже не нужно, все остальные звуки просто 
переписываем, так как они входят в состав тонического трезвучия. 
Получается, чтобы разрешить увеличенное трезвучие, нужно 
изменить всего одну ноту – или понизить уже пониженную, или 
повысить повышенную. 

 

Петь: № 219, 223, 224 

Играть: № 192, 193, 194 

Правило переписать 

Писать: р.т. № 5(26), 9а(27), 10а(28), 13(29) 

 

 

 



          Музыкальная литература 

Тема урока: М.П. Мусоргский. Песни. 

 

Специальность Мусоргского — музыка вокальная. С одной стороны, 
он стремился к реализму, с другой стороны, к красочному и 
выразительному раскрытию слова.Любовная лирика как таковая 
привлекала его мало. Широко проявляется  стилистика Мусоргского 
в тех случаях, когда он обращается к русской крестьянской жизни. 
Богатой колоритностью отмечены песни Мусоргского «Калистрат», 
«Колыбельная Ерёмушки» (слова Н. А. Некрасова), «Спи-усни, 
крестьянский сын» (из «Воеводы» А. Н. Островского), «Гопак» (из 
«Гайдамаков» Т. Шевченко), «Светик Савишна» (на стихи самого 
Мусоргского, искусно стилизовавшего народный пятисложник) и мн. 
др. В таких песнях и романсах Мусоргский находит правдивое и 
драматичное музыкальное выражение для безысходности и скорби, 
которая скрыта под внешним юмором текста песен. Юмор, ирония и 
сатира вообще хорошо удавались Мусоргскому (в сказке про «Козла», 
в долбящем латынь «Семинаристе», влюблённом в поповскую дочь, в 
музыкальном памфлете «Раёк», в песне «Спесь» и др.). 
Выразительная декламация отличает песню «Сиротка» и балладу 
«Забытый» (на сюжет известной картины В. В. Верещагина). 
Мусоргский сумел найти совсем новые, оригинальные задачи, 
применить новые своеобразные приёмы для их выполнения, что ярко 



выразилось в его вокальных картинах из детской жизни, в небольшом 
цикле под заглавием «Детская» (текст принадлежит композитору).  

Исключительной драматической силой отличается вокальный цикл 
«Песни и пляски смерти» (1875—1877; на стихи А. А. 
Голенищева-Кутузова; «Трепак» — картина замерзающего в лесу 
подвыпившего крестьянина; «Колыбельная» звучит от лица матери у 
постели её умирающего ребёнка и т. д.) 

 
«Колыбельная Еремушки». Эта песня  написана на слова Некрасова. 
И здесь развивается та же тема о жизненной судьбе 
крестьянина-бедняка и звучит печальный напев над колыбелью 
ребенка, рожденного среди мрака и нищеты. Только на этот раз в 
песне выражена не наивная и неопределенная мечта матери о 
счастье: здесь поется о том, что угодливость и покорность должны 
помочь Еремушке выйти «в люди». Мусоргский использовал отрывок 
из стихотворения «Песня Еремушке», а именно — слова 
«безобразной»  колыбельной, пропетой старой крестьянкой и 
выражающие тупое преклонение темных, забитых нуждою и 
рабством людей перед властью господ. Может показаться, что, 
отбросив имеющийся в том же стихотворении текст второй 
колыбельной, содержащей призыв к активной борьбе с 
общественным злом, Мусоргский исказил замысел Некрасова к 
снизил идейное содержание песни. Однако композитор создал на 
основе короткого поэтического отрывка вполне самостоятельное, 
законченное произведение, не противоречащее по своей идейной 



направленности стихотворению Некрасова, хотя и не но всем 
совпадающее с ним. 

Песня начинается короткой терцово-квартовой попевкой Баю-бай!», 
играющей на протяжении всей песни чрезвычайно важную роль. Она 
использована в качестве упорно повторяющегося припева. В тексте 
Некрасова припева нет, он введен Мусоргским именно в силу особого 
значения, которое приобретает данная музыкальная интонация для 
раскрытия общего замысла. 

Прослушать видео. 

Прочитать по учебнику, подготовить перессказ. 

 


