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Предлагаемый очеркъ гармонш есть не болЪе 
какъ сокращеше моего Учебника Гармонги, написан- 
паго для теоретическаго курса Московской Консер
ваторш. При составлеши его я руководился жела- 
шемъ способствовать сознательному отношению хо- 
ровыхъ учителей и регентовъ къ исполняемой у  насъ 
Церковной музыка, нисколько не вдаваясь въ кри
тическую оценку произведешй нашихъ духовно- 
музыкальныхъ авторовъ. К акъ со стороны техни
ческой, такъ и съ точки зр£шя художественности, 
только очень немнопя изъ распространешшхъ у  насъ 
и знаменитыхъ сочинешй этаго рода могутъ выдер
жать даже самую снисходительную критику. Если 
что-нибудь можетъ подорвать незаслуженный авто- 
ритетъ однихъ и упрочить справедливую знамени
тость другихъ, такъ это только возможно большее 
распространеше въ массахъ теоретическихъ свЪдЪ- 
нш о музык®. Я былъ-бы очень счастливъ еслибы



могъ хоть немного способствовать этому весьма 
желательному результату.

Считаю пеизлишнимъ прибавить, что излагая 
правила гармоническихъ сочеташй, я имЬлъ въ ви
ду лицъ, уже обладающих!, элементарными свЪдЕ- 
1ПЯМИ о теорш музыки. *)

*) См. Учебника элементарной теорш  Профессора 

Пашкина.



ВВЕДЕН1Е.

Учеше объ интерваллахъ.

Прежде ч’Ьмх начнемъ разсмотр^ше закоповъ, 
по которымъ различныя гармоничесюя сочеташя зву
ковъ соединяются между собою, необходимо изло
жить учете объ интерваллахъ, изъ которыхъ стро
ятся подлежащю нашему изучешю аккорды.

Интерваллъ есть выражете относительной вы
соты двухъ звуковъ. Въ каждомъ интерваллЬ ниж- 
mii звукъ называется основнымъ. Назвашя интервал- 
ловъ заимствованы изъ латипскаго языка и состав- 
ляютъ буквальный переводъ словъ: первая, вторая, 
третья и т. д., послЬ которыхъ подразумЬваются 
слова: ступень гаммы. НапримЬръ секунда: вторая 
ступень; терцгя — третья ступень и т. д. Бъ пре- 
дЪлахъ октавы, мы можемъ образовать изъ различ- 
ныхъ звуковъ гаммъ д!атонической и хроматичес
кой восемь интервалловъ:

1. Прима. 2. Секунда. 3. Терщ я. 4 Кварта.

Ш
т5, Uuhhts. t>. Секста. 7. Com нм». 8, Октаиа.



ВслБдсптае повышения одного изъ двухъ звуковъ, 
интерваллъ не изменяется, но разстояше между обо
ими звуками увеличивается или уменьшается. Вотъ 
для чего существуетъ второстепенное подраздйлеше 
интервалловъ на чистые, болыше, малые, увеличен
ные и уменьшенные. Секунда, терщя, секста и сеп
тима бываютъ большими, малыми, увеличенными и 
уменьшенными. Прима, октава, квинта и кварта бы
ваютъ чистыми, увеличенными и уменьшенными. Т£ 
интерваллы, которые выше мы построили на нотЬ 
до, суть чистые и болыше. Каждый изъ нихъ, по- 
средствомъ знаковъ повышеш'я и понижения, мы мо- 
жемъ, по произволу, сделать мальшъ, увеличеннымъ 
и уменьшеннымъ, если онъ былъ большой, и только 
увеличеннымъ или уменьшеннымъ, если онъ былъ 
чистый. Малые интерваллы на полтона *) меньше 
болыиихъ; увеличенные на полтона больше боль- 
шихъ и чистыхъ; уменьшенные на полтона меньше 
малыхъ и чистыхъ.

Посмотримъ сколько тоновъ и полутоновт» ока
зывается, по измйренш, въ интерваллахъ болынихъ 
и чистыхъ.

Бъ большой секунд® — ц’Блый тонъ; въ боль
шой терцш два тона; въ чистой кварт^ — два съ 
половиною тона; въ чистой квинт!; — три съ поло
виной; въ большой секстЁ — четыре съ половиной; 
въ большой септимЬ — пять съ половиной; въ чи
стой октав® — шесть тоиовъ.

Напишемъ теперь для уясненш всего вышеиз- 
ложеннаго таблицу интервалловъ въ предйлахъ ок

тавы До ——  -
---------------3? ^

*) Интерваллы  измеряю тся тонами и  полутонами. 
Полутопъ есть ближайшее разстояше между двум я различ
ными звуками; тонъ состоитъ изъ двухъ  полутонов^.



1. Больш1я. Чистыя. М алыя. Увеличен. Уменьшен. 
Примы.

I •)
Секунды.
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Терцш.
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Кварты.

%
Квинты.

Сексты.
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Септнмы.

i
Октавы.
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Вместо того, чтобы изменять верхнш звукх, 

нижшй оставлять на JitcTi, мы можемъ поступить

*) Буквой У  обозначены употребительные въ  гармоши 
интерваллы.



на оборотъ, т. е. повышать нижнш звукъ для полу- 
чепш интервалловъ меньшихъ и понижать для ин- 
тервалловъ большихъ, напр:
2 . Секста большая. М алая. Увеличенная. Уменьшенная.
ZC

Пнтерваллы, переходнике за пределы октавы, 
представляютъ попторешя отношенш, образуемых-!) 
интерваллами въ предЬлахъ октавы. Одна нона имЬ- 
етъ въ гармонш самостоятельное значеше.

Терц- децима децима децима. 
8 . нона, децима, ундецима, децима, кварта.

£l
квинта, секста.

*
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Обращеше интервалловъ происходитъ черсзъ 
перенесете верхняго звука на октаву внизъ или 
нижняго на октаву вверхъ. При этомъ получаются 
огношешя, выражаюнцяся следующими рядами цифръ:

1 2 3 4 5 6 7 8  
« 7 6 5 4 3 2 1

Прима въ обращены даетъ октаву; секунда — 
септиму; терщя — сексту; кварта — квинту; квин
та — кварту; секста — терц1ю; септима — секун
ду; октава — приму.

r-fi------------------ ------------т;— -------------— И------------т—м4.
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При этомъ болыше интерваллы даютъ въ обра- 
щенш малые; малые — болыше; увеличенные — 
уменьшенные; уменьшенные — увеличенные; чистые 
даютъ чистые же; напр.

I ' г.
W - g r - * -

Интерваллы, по впечатл^шю, которое они произво- 
дятъ, делятся на консонансы, выражакшре собою 
покой, удовлетворяющш сами себя, и диссонансы, пред- 
ставляюнце злементъ движеюя, требующее опоры 
въ слЬдующемъ за ними интерваллЬ. К ъ консонан- 
самъ принадлежатъ: чистыя примы, октавы и квин
ты, а также терцш и сексты, болышя и малыя. 
Изъ нихъ чистая прима, октава и квинта суть кон
сонансы совершенные; большая и малая сексты и тер
цш — консонансы несовершенные. Секунды, септи
мы и вс^ увеличенные и уменьшенные интерваллы 
принадлежатъ къ диссонансамъ. Чистая кварта есть 
н'Ьчто среднее между консонансомъ и диссонансомъ; 
однако же она ближе подходитъ къ посл’Ъднимъ.



УЧЕН1Е О ГАРМОНШ.

Отд'Ьлъ первый.

Консонирунящя гармонш, трезвуч1я.

1. Сочеташе изъ трехъ, или четырехъ, или пяти 
звуковъ, расположенных!, на разстоянш терцш одииъ 
отъ другаго, называется аккордомъ.

I II III

“ • ^ p U jp ip l
ГлавггЬйшш изъ этихъ трехъ различнаго стро- 

е т я  аккордовъ есть (I) трезвучге, состоящее изъ 
нижняго тона, называемаго основнымъ, средняго, на- 
зываемаго терцгей и верхняго, называемаго квинтой 
аккорда. Такъ напр, въ первомъ изъ приведенныхъ 
выше трехъ аккордовъ-, который есть трезвуч!е, 
нижняя нота до есть основной тонъ, ми терцш, 
а соль квинта.

2. Трезвуч1е различаются другъ отъ друга т£мъ, 
изъ какихъ именно терцш и квинтъ они образова
ны. Трезвуч1е, югЕющее большую терццо и чистую 
квинту, называется болъшимъ или мажорнымъ; трез-
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вуч1е, съ малой терщей и чистой-же квинтой — ма- 
лымъ или минорнымъ; трезвуч1е съ малой терщей 
и уменьшенной квинтой есть уменьшенное; съ боль
шой терщей и увеличенной квинтой — чрезмгьрное.

Глава первая.
Трезвучия мажорной гаммы.*)

3, Если мы возьмемъ д1атоническую мажорную 
гамму и будемъ строить на каждой ея ступени 
трезвучш, то получимъ с.гЁдующщ рядъ аккордовъ.

7. Гамма  F ^ E  
Дс-мажора. Г

4.

■тщт
7.

т
Болышя трезвуч1Я мы встрйчаемъ на I й, 4й и 5“ 

ступеняхъ гаммы.
1. 5. 4.

I TJ
8.

Эти аккорды носятъ назваше тЬхъ ступеней 
гаммы, на которыхъ они построены.

*) Предполагается, что учащемуся известно подразд-fc- 
лешо гам м ъ на мажорныя и  минорныя. В ъ мажорной гамм-Ь 
посл^доваше звуковъ такое: первая ступень, черезъ тонъ 
вторая ступень, черезъ тонъ третья ступень, черезъ полтона 
четвертая, черезъ тонъ п я т а я , черезъ тонъ ш естая, черезъ 
тонъ седьм ая, черезъ полтона восьмая, которая есть повто- 
peiiie первой, яапр.
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Tpe3By4ie на первой ступени называется тони- 
ческимь (отъ наименовашя этой ступени гаммы то
никой)] трезвуч!е на пятой доминантовымъ (отъ сло
ва доминанта, т. е. пятая ступень); трезвучю на 
четвертой субдоминантовымъ (отъ слова суб-домн- 
нанта, т. е. четвертая ступень).

4. Малыя трезвуч1я въ мажорной гамм Т. мы на- 
ходимъ на 2", 3" и 6й ступеняхъ. По впечатлению 
эти аккорды отъ болынихъ трезвучш отличаются 
меньшею силою, но за то большею мягкостью.

б. Известно, что наибольшее родство встречает
ся между гаммами, различающимися одна отъ дру
гой только однимъ знакомъ повышешя или пониже- 
шя. Такъ напр, ближайшее родство замечается меж
ду гаммами До и Соль потому, что въ первой изъ 
нихъ нетъ при ключ® ни одного знака, а во второй 
одинъ дгэщ  та же близость родства усматривается 
и между гаммой До и Фа, потому, что въ послед
ней имеется только одинъ бемоль.

9 .

ь М*------------г—•в-—'—---- Т\
и ж  __ _ с -J=5— --------------Я

Точно также изъ учешя о гаммахъ известно, 
что подобная-же, ближайшая степень родства, суще
ствуете между двумя гаммами мажорной и минор
ной, имеющими одно и тоже количество знаковъ 
въ ключе. Родство это называется параллелънымъ, 
и изъ двухъ гаммъ, находящихся въ подобномъ 
родствЬ, мажорная отстоитъ отъ минорной на раз- 
стоянш малой терцш вверхъ. Напр, гамма Фа-ма-
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жоръ находится въ параллельномъ родствЬ съ гам
мой Ре-миноръ; гамма Соль-мажоръ — съ гаммой 
Ми - миноръ.

Отражешя какъ перваго рода родства, называе
маго доминантовымъ, такъ и втораго, параллельною, 
мы находимъ и въ трезвуч1яхъ мажорной гаммы, 
такъ какъ всЬ они суть тонпческш трезвуч1я бли- 
жайшихъ по родству ладовт. Нагляднее это род
ство представляется въ следующей табличка.

Фа* До Соль
I I I

ре ла ми

6. На седьмой ступени мажорной гаммы мы 
встрЬчаемъ трезвуч1е уменьшенное, которое, по сво
ему диссонирующему характеру, р£зко отличается 
отъ оетальныхъ шести трезвучш. Ыы обратимся 
къ нему впослЬдствш.

11рпяк4ан1е. ВсЬ прим+.рныя объяснетя мы будемъ

*) Мажорныя гаммы и аккорды  будем-ь писать съ  боль
шой буквы мшюриыя — съ  малой. До сихъ порг мы упо
требляли только итал1янск1я  назван]я нотъ; въ  дальнейшем!» 
изложеши будутъ встречаться и  н'Ьмспкш: ///>, Де. Л . Эфг, 
I'e, I, Х а ,  или латинскими буквами С, 1). В , F , G, А, Н .
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прилагать для  большей ясности къ  гамм± Д о-м аж оръ; 
но желающему уяснять себ* прочитанное какъ  можно 
тверж е, сов-Ьтуемт. применять все пройденное и к ъ  дру- 
гимъ гаммамъ.

Глава вторая.

Сочеташя овязныя.

7. Аккорды располагаются, или по массамъ, съ 
многочисленными повторешями однихъ и т!;хъ же 
интервалловъ, какъ это бываетъ въ сочинешяхъ для 
оркестра или Фортепьяно, или же распределяются на 
небольшое число самостоятельныхъ голосовъ. Такъ 
какъ мы имЬемъ въ виду приложеше общихъ гар- 
моническихъ законовъ къ русскому церковному пЬ- 
зпю, то будетъ держаться сначала исключительно 
четырехголоснаго сложешя, которое преимуществен
но встречается въ сочинешяхъ Бортнянскаго, Львова 
и другихъ авторовъ. Къ тому же четырехголосная 
гармошя есть самая нормальная и встречающаяся 
безъ всякаго сравнешя чаще другихъ какъ въ ду
ховной, такъ и въ светской музыке. Эти четыре 
голоса суть следующ1е: первый верхнш голосъ, на
зываемый дискантомъ или сопрано, второй, называ
емый альтомъ, следующщ за нимъ, трети! — те- 
норъ, и нижнш — басъ. Басъ и сопрано носятъ 
назваше крайнихъ голосовъ; альтъ и теноръ — 
среднихъ.

8 Для того, чтобы расположить трезвучие на 
четыре голоса, въ басу ставится основной тонъ. 
Въ верхнемъ голосе можетъ находиться или основ
ной тонъ, или терщя или квинта. Что касается 
среднихъ голосовъ, то, для облегчешя себя, мы на
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первое время будемъ обязательно придвигать ихъ 
непосредственно къ дисканту или другими словами, 
для альта и тенора будемъ занимать: по направле
нно отъ сопрано внизъ, два ближайшге иншрвалла 
трезвучш. Такимъ образомъ, взявъ изъ предЬловъ 
тона C-dur  тоническое трезвуч1е-, мы расположимъ 
его на четыре голоса по одному изъ слЬдующихъ 
способовъ. 1 0 „

3 =  , -  9
М 1  i l

Ч ч  Ф\

Г\*
у *  * — ----------- Я -  н

: — ®  - d d

Эти три различные вида трезвушя называются 
положениями аккорда. Смотря потому, которая изъ 
нотъ трезвуч]'я, лежитъ въ верхнемъ голосе, поло
жения эти называются первое — положетемъ основ
ною тона, или положетемъ октавы; второе — по
ложетемъ терцш, а третье положетемъ квинты.

Изъ разсмотрБшя положенгй трезвучш, мы за- 
м'Ьчаемъ, что во всёхъ трехъ удвоенъ основной 
тонъ, тогда какъ терщя и квинта встречаются по 
одному разу. Это не всегда такъ бываетъ; однако- 
же на настоящей точке, будучи обязаны средш’е 
голоса придвигать механически къ верхнему, мы 
не можемъ получить другаго удвоешя. Впрочемъ 
удвоеше основнаго тона, какъ увидимъ ниже, есть 
самое естественное, благозвучное.

9. Прежде чемъ обратиться къ закону сочета- 
шя трезвучш, заметимъ что сочеташя эти бываютъ 
связныя и несвязныя. Связныя суть тЬ, въ которыхъ 
два трезвуч1я имеютъ одинъ и тотъ же или два 
тФхъ-же звука; напр, сочеташе трезвуч1Я С съ трез-



вуч1емъ G будетъ связное потому, что и въ томъ, 
и въ другомъ имеется нота д\ сочеташе трезвучш 
F  и d  будетъ тоже связное, такъ какъ въ обоихъ 
имеются ноты f  и а. Несвязными сочетаншми назы
ваются т£, въ которыхъ, между двумя трезвуч1ями 
нЕтъ ни одного общаго тона, напр, въ трезвуч!яхъ 
С и d, F  и е, а и G, словомъ въ тЬхъ аккордахъ, 
основные тоны которыхъ, лежатъ въ гамм® рядомт>.

10. Для безусловной правильности сотеташя 
связнаго нужно, чтобы общт тот, или оба общге 
тоны остались на мпстгь, въ томъ-же голосп. При- 
ведемъ таблицу вс'Ъхъ связныхъ сочетанш въ пре- 
дЬлахъ лада С - dur. Мы увидимъ изъ нея, что 
выборъ положешя втораго аккорда будетъ зависать 
отъ соблюдешя основнаго правила, сейчасъ изложен- 
наго. Для большей ясности, поставимъ надъ каж- 
дымъ аккордомъ цифру, соответствующую его по- 
ложенгю.

1) Тон. трезв.
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2) Дом. трезв. 3) Субд. трезв.
л Ю__3____8__  й) _Л___  >'I я __Л__  а) 6 _8_

" И —
- ж

r ~ t i ~ *  г -  Й  *  '  =^ 1 I— — — 1

l ^  1

L  ъ _______ б >

1— &

h

1-------------Z i--------------£ . ------------------ U

------------^ --------------------------------------------

4) Трезв, на 6ой от.
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Л) А __ « » _ » ___
4) Трсйа. па li0" ст.

а)

% Г-$Г

\Р - * —

Г»

3 H S ----------------

E E = i i

Мы видимъ, что ходъ верхнихъ голосовъ за- 
ииситъ здЬоь вполне отъ общихъ тошвъ. Басъ мо- 
жетъ свободно выбирать ходъ вверхъ и ходъ внизъ; 
по скачекъ на терцгю во всякомъ случае предпо
читается скачку на сексту.

одинаково хорошо
8 3 8 3

лучше
8 3

хуже. |8* 3

и и
ш 3

о
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Глава третья.
Сочетанш несвязныя.

11. Для того, чтобы сочеташе двухъ несвяз- 
ныхъ трсзвучш было правильно, нужно, чтобы три 
верхнге голоса шли въ движенги противуположномъ къ 
басу.

12. Но что означаетъ противуположное дви
жете? Объяснимся.

Движетя голосовъ бываютъ троякаго рода:
1) Прямое движете (raotus rectus), когда два 

голоса идутъ въ одномъ направленш, оба 
вверхъ, или оба внизъ, напр.:

; -----------------------------------------& ---------^ &  1
С — Т " ------------------------------ 7

&  * *
\----------- -------------- J

2) Косвенное движете (raotus obliquus), когда 
одинъ голосъ движется, а другой стоитъ на 
м£ст{, напр.:

&  Ъ  т

и 5 5  2  : — о ------------------------------^
■ j r  ®

1-------------& -------------

3) Противоположное движете (motus contrarius), 
когда одинъ голосъ идетъ вверхъ, а другой 

внизъ, напр.:

Bcf. эти различныя движетя встречаются и до
пускаются при послЬдованш всякаго рода гарнонш. 
Однако же въ прямомъ движети слЬдуетъ различать 
такъ называемый движетяпараллельныя, когда голоса 
идутъ не только въ одномъ направленш, но берутъ
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при этомъ тЬ-же интерваллы; напр, оба идутъ на 
секунду или на кварту вверхъ или внизъ:

---&--------. —Сл--------- ---------- т:—+---------&— ЗГ41
L -  «  в  -1

Изъ числа этихъ параллелизмовъ, иные отли
чаются чрезвычайною мягкостью, а потому допу
скаются наравн! со вс$ми остальными движешями, 
друпе-же потому ли, что оскорбляютъ требовашя 
слуха, или противорЬчатъ услов!ямъ самостоятель- 
наго хода голосовъ, запрещаются. Сюда относятся 
ходы голосовъ параллельными квинтами и октавами.

'1 г — :--------- т ----7 “ —ГГ—Т '  I!---^ --- 1
J L- ^ И 1

^  11.^. J

13. Выше, въ § 11, мы сказали, что для пра- 
вильпаго сочеташя двухъ несвязныхъ трезвучш не
обходимо противуположное движете. Необходимость 
эта вытекаетъ изъ того, что въ случай нарушешя 
изложепнаго правила, т. е. употреблешя прямаго 
движешя для вс£хъ голосовъ, мы получимъ за
прещенное посл£довате квинтъ и октавъ, напр.:

1ч I
т х2 —rr-

i.

I
И р и м ^ ч а ш е . Под-ь запрещенными октавами не сле- 

дуетъ  подразумевать т е  удвоены голосовъ u  которыя 
встречаю тся в ъ  Фортепьянной и оркестровой м узы ке. Здесь 
речь пдетъ  о четырехъ самостоятельных-!, голосахт..
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Теперь мы имЁеиъ возможность прибавить къ 
имеющимся уже у  насъ сочеташямъ трезвуч1Й мажор- 
наго лада съ общими тонами и татя  сочеташя, въ  
которыхъ кром® внутренней связи, о которой было 
говорено въ § 10, не усматривается никакого родства.

3 В A S  Я »  Э й  » Л
■ J — ? ? -» - 4 - ? -

Г s t
J -— ж—*в»-

—Si—с - —' *

Ь Л *

% Я А t  j> S S Л А  Ч

* - --------------
1— Й — S --1  

s

1

* — Я. 

V .  *

4 s S

—о — <1-----

Глава четвертая.
У клонетя отъ правилъ сочетан1я связныхъ 

трезвучЫ
Существенная красота гармонш заключается въ 

самостоятельности и мелодической красотЬ голосо- 
ведешя. Если бы мы доводили до последней край’ 
ности тщательное соблюдете правила изложениаго 
въ § 10, то отъ этаго пострадало бы свободное ра- 
звитю голосоведешя, которое осталось бы всегда въ 
зависимости отъ обязательнаго оставлешя обгцаю 
тона на томъ-же м̂ Ьстй и въ томъ-же голосЬ. Вотъ 
почему, допускаются въ иныхъ случаяхъ и укло-



нешя отъ главнаго правила; но при этомъ необхо
димо соблюдать слЬдуюиця предосторожности.

1) Какъ бы ни были близки по внутренней и 
внешней связи два трезвушя, они не могут!, 
находиться въ тЬхъ же положешяхт, такъ 
какъ такое сочеташе произвело-бы послЬдо- 
ваше квинтъ и октавъ.

2) Bepxniii голосъ не долженъ делать скачковъ 
болЬе чЬмъ на кварту:

можно. можно, можно. нельзя. нельзя.
/ — ^ — *  I I "  ’5  ТГ”  4 --------------------------9 . |

ч — — -  - — > * 5

&
Е - = 2 = = Ё

• ы  '

^ ---------- _  - * Ж  _________________________________ ^ _______ ! ! ..................... -  Гл__________ L  ~  J J

------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- — u

3) Басъ и Bepxnie голоса, въ случай отступле- 
шя отъ правила, должны идти въ противопо- 
ложномъ движенш, иначе произойдутъ не- 
краенвыя посл-Едовашя скрытыхъ квинтъ или 
скрытхыъ октавъ.

КромЬ параллельныхъ квинтъ и октавъ, назы- 
ваемыхъ явными, существуютъ еще квинты и ок- 
таиы скрытыя, образукищяся при сл'Ьдоваши двухъ 
голосовъ къ квишмъ или октавгь въ прямомъ ДВИ- 
ЖеНШ.



Ути скрытыя посл£довашя вовсе не производят!) 
lienpinTiiaro впечатлЪшя, если есть между аккордами 
общш тонъ, оставленный въ томъ-же голосЬ; напр.:

Если-же правило внешней связи нарушено, то 
скрытыя квинты н октавы весьма заметны; напр.:

•24.

Ь * !
X щ

ТЪ-же сочеташя делаются возможны и красивы, 
если есть противоположное движете, предохраняющее 
огъ скрытыхъ послЬдовашн.

' Т  " I  ■ ■ '
&  % р Л  «  ^ г —

------------^ ---4 ------------------ — ------— 1;—, --------— р
W = r -  - 1  *  _ ------- ------------------------ - - Ь

НринЪчаше. 15т. сочетанш трезвучш  на до.чинантФ. 
и топика, терцш перваго, находясь въ  верхкемь голос*,
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в ъ  качеств* вводнпю т о н а * )  должна идти вверхъ , и в ъ  
тако м ъ  случа* уклонеше ие дозволительно. Однакож г, 
находясь в ъ  среднемъ голос*, вводный тоиг можетъ идти 
на  тер ц ш  внизъ.

нельзя. можно. можно.

26.
* = Г 5 =

1
Т ож е самое сл-Ьдуетъ сказать и о сочетанш трезвучш 

на тоник* и на субдомикаит^.

Глава пятая.
Гармоническая секвенщя. Уменьшенное 

трезвуч1е.
Подъ гармонической секвенщей подразумевается 

такое последовате аккордовъ, где мотивъ, соетоеищ! 
изъ двухъ или б:1ЛЬшаго числа аккордовъ, несколько 
разъ повторяется, но на другихъ ступеняхъ,. посте
пенно понижаясь или повышаясь. При повторешяхъ, 
1’олоса должны распологаться также точно какъ въ 
мотиве. Мотивъ составляется или изъ различныхъ 
ноложешй одного трезву'пя, или изъ различныхъ 
трезвучш въ правильномъ сочетанш.

м.

-j  ’ t +1
^  *  г  г ♦

v ,  -г.
---------------------------------

- .  _
-----?Г" -V ■' - .  1

'  -  V  -В
’) Ьводнымъ тономъ называется седьмая ступень д1атошг- 

ческой гаммы. Оиа и.м*етъ сгремлсше идти на полтона вверхъ 
л  т. тонику, когда находится вт> домпнантовомъ трезвучш.
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16. Въ мЬстахъ, означенныхъ N B. мы встрЬ- 
чаемъ трезвуч1е на 7-ой ступени. Уменьшенное трез- 
By4ie имбетъ диссонирующую уменьшенную квинту 
и поэтому не можетъ быть столь свободно употре
бляемо, какъ другш трезвуч1я лада. Пользоваше 
этимъ аккордомъ сопряжено вообще съ большими 
затруднешями и мы будемъ обращаться къ нему

*) Ял£сь, несогласно сь  правилом!., изложенными в ъ  
конц* §. Ю, басъ идетъ  на сексту вверхъ. Это дозволяется 
ради точности повторешя мотива.
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съ крайнею осторожностью. Появлешо его въ сек- 
венцш достаточно оправдывается т:6мъ, что повто- 
penie мотива и дальнейшая разработка секвенцш 
часто были бы невозможны, еслибъ мы безусловно 
его избегали.

17. ЗдЪсь мы упомянемъ кстати, что въ самых!, 
рбдкихъ случаяхъ, уменьшенное трезвуч1е можетъ 
встретиться и внЬ ееквепцш. Это бываетъ, когда 
оно съ обЪихъ сторонъ окружено связными трез- 
вупями, причемъ обнце тоны должны обязательно 
оставаться въ т5хъ-же голосахъ; напр.:

Глава шестая.
Гармошя минорной гаммы.

18. Гармошя минорнаго лада строится на такъ 
называемой минорной гармонической гамме, имеющей 
полутоны между второй и третьей, пятой и шестой, 
седьмой и восьмой ступенями и полтора тона между 
шестой и седьмой.

I 11 III IV  V _  V I VII VIII

г * : • л * -  V' 1
19. Построивъ трезвуч1я на ступеняхъ гар

монической минорной гаммы, мы найдемъ, что она 
даетъ лишь четыре консонирующихъ трезвуч!я, изъ



коихъ дна (тоническое и субдоминантовое) минорныя, 
а другш два (доминантовое и трезвупе на 1нестой 
ступени) — мажорныя.

____ I ___ П ___ HI IV V  VI JVII__

3-2.

-  g  y j  *

Осталыпля трезвучш имеютъ диссонируюпце 
интерваллы уменьшенныхъ и увеличенной квинтъ.

I И III IV V  V I VII

Такъ какъ мы уже имели случай говорить, что 
сущность гармоши составляютъ самостоятельпыя, 
находящ1я въ самихъ себе удовлетвореше, консони- 
руюиця трезвуч1я, то не станемъ доказывать, что 
минорная гармошя беднее, ограниченнее средствами, 
чЬмъ мажорная.

20. Для правильнаго употреблешя диссони- 
рующнхъ трезвучш минорпаго лада существуютъ 
слЬдующ1Я ограничешя.

I. Уменьшенное трезвучге на седьмой ступени 
встречается весьма редко, такъ какъ очень трудно 
поддержать его съ обеихъ сторонъ консонирующими 
н притомъ связными трезвучшми, тймъ более, что 
ходъ увеличенной секунды ни въ какомъ голосе не 
дозволяется.
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И. Уменьшенное трезвучге на второй ступени 
можетъ учавствовать въ сочеташехъ съ связными 
трезвуч1ями, съ т£мъ однакоже, чтобы нигдЪ ие 
встречалась увеличенная секунда.

„  С 5 г

1* ш Л« -г ^ * 1

III. Увеличенное трезвучге безъ затруднения 
можетъ быть соединено съ трезвуч!ями на первой, 
пятой и шестой ступеняхъ. Зам^тимъ впрочемъ, что 
аккордъ этотъ, въ качеств® д1атоническаго трезвуч1я 
встречается р^дко. Мы встр^тимъ его- позже, 
въ качеств® хроматическаго, часто употребляемаго 
аккорда.

- - - - - - - - - - - - - : - н

и — -

^  -Ф -JF»

21. Въ предъидущемъ § было упомянуто, что 
«лЬдуетъ всячески избегать хода увеличенной се
кунды съ шестой на седьмую ступень. По этом}', 
при весьма уиотребительномъ послЬдованш трезвучш 
на пятой и шестой ступеняхъ, вводный тонъ (терщю 
перваго) Еедутъ вверхъ, всл®дств1е чего получается 
трезвуч1е на шестой ступени съ удвоенной пщщгей 
и съ уклоняющимся отъ общаго правила располо- 
жстемъ голосовъ.
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При обратномъ посл’Едооаши этихъ аккордов!., 
р’Ьже встречаемом!, делается тоже самое, т. е. у- 
дваивается терщя перваго аккорда.

ч К ^  '  н :— ^ г М
^  &

^ 1— с-— «— 1-------- 35-----
Г

Глава седьмая.
Обращены трезвучий.

22. Если аккордъ покоится въ басу не на 
основномъ тон®, а на одномъ изъ другихъ, то ак
кордъ называется обрагценнымъ, а самый процессъ 
перенесешя основнаго тона и&ъ баса въ одннъ изъ 
верхнихъ голосовгь, называется обращсшемъ. Трез- 
By4ie нмЬетъ два обращешя; первое лежитъ на. 
терцш и- называется секстаккордомъ, второе на 
квшггЬ и называется кварт-секстаккордомъ.

1. 2.
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23. Вт. секстаккорд® преимущественно удва
ивается основной тонъ; р®же квинта и въ самыхъ 
р'Ьдкихъ с.тучаяхъ терцГя:

.  Очень р-Ьдко
л ------------------------------------- -Л-л

4 0 .

|Ш & Ъ-- с—
♦

з н з з ^ щ р з г :

Выборъ того или другаго удвоешя зависитъ отъ 
распред!лен1Я голосовъ въ предъидущемъ аккорд®, 
а также отъ сочеташя съ сл®дующимъ за нимъ ак- 
кордомъ. Въ секстаккорд® отъ трезвуч1я па доми
нант®, терщя, (вводный тонъ), ни когда не удва
ивается, если поел® него сл®дуетъ трезвуч1е на то
пик®.

Нельзя. Н ельзя. Нельзя.

ш
4 1 .

тщ — 6

24. Въ квартсекстаккорд® удваивается пре
имущественно квинта.

1- iг■/
42 ' ?

v

25. У местное употрсблеше обращешй находится 
т .  зависимости отъ соблгодешя сл®дующихъ правилъ.

I. Секстаккордъ встр®чается чаще вс®хъ дру- 
I ихъ обращенныхъ аккордовъ. Правильное употреб-
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леше его не сопряжено съ какими бы то ны было 
затруднешями; нужно только, чтобы> въ качестве 
аккорда подвижнаго. онъ встречался по преимуще
ству въ такихъ м'Ьстахъ, гд'Ь басъ находится въ 
движенш. Таюя места, где онъ стоитъ на месте 
не пригодны для употребления секстаккорда; такъ 
нацр. онъ звучитъ чрезвычайно слабо, вяло, когда 
поел® него на томъ-же бас® строится основное трез- 
вуч1е.

_£_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I__ !_

4 3 .

П. Квартсекстаккордъ съ успехомъ употреб
ляется въ весьма ограниченномъ числе случаевъ. 
Они суть следующ!е:

1) Когда басъ поочередно беретъ интерваллы 
трезвуч1я, начиная съ основнаго тона, при чемъ 
верхше голоса остаются на месте.

4 4 . .

ш ■— £ -

2) Когда квартсекстаккордъ мажорнаго трез- 
вуч!я находится между двумя повторетями одного 
и того-же мажорнаго основнаго трезвуч1я, построен- 
наго на томъ-же басе, или когда квартсекстаккордъ 
минорнаго трезвуч1я точно также съ обЬихъ сторон?.
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опирается на трезву'не одного съ ннмъ наклонешя и 
на томъ-же бас®.

1 1 1 
— г— ’z ~ T ~ r ^

м : ------------------------------------------------ i b — —
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Видоизм&неше этого случая состоитъ въ томъ, 
что послЪ квартсекстаккорда басъ идетъ на ступень 
вверхъ или внизъ, при чемъ беретъ связную гар- 
монйо.

—г . *
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Вообще въ этомъ случай квартсекстаккордъ 
большею частью появляется на слабомъ времени.

3) Когда басъ подводитъ и отводитъ кварт
секстаккордъ по ступенялъ, при чемъ кварта его 
составляетъ общш тонъ съ двумя соседними аккор
дами. Это бываетъ обыкновенно, когда квартсекст
аккордъ находится между секстаккордомъ и основ- 
нымъ трезвучгемъ
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Необходимо, чтобы по крайней M$pt съ одной 
стороны кварта была общимъ тономъ сосйдняго ак
корда. Въ такомъ случай, — съ другой, она должна 
быть отведена или приведена по ступенями.

ИрНПГЬчаше. Г енералз-баа  или цифрованный баси 
сеть особый способъ обозначенш аккордов'Ь посредствомъ 
шм-р'Ь и другихъ  знаковъ, приставляемыхъ к ъ  басу. Трез- 
вуч]е, соответственно интервалламъ, изъ  которыхъ оно 
составлено, обозначается посредствомъ я, 5, з, весьма 
часто, отдельны я цифры з или 5, или 8, ставятся для 
обозначения положени! аккорда, напр:

Болыпею-же частью основное трезвуч!е вовсе не цифру
ется. Секстаккорд!, обозначается цифрой 6; квартсекстак- 
кордъ цифрами Знаки повышенш и понцженш, не вы
ставленные при клю ч*, всегда должны быть выражены 
въ  цифрованномъ б a c t ,  цри чемъ, если знакъ относится 
к ъ  терщи аккорда, онъ выставляется безъ цифръ; еслн- 
же относится к ъ  другому интерваллу, то ставится рядомъ 
(большею частью по левую  сторону) соответствующей циф
ры напр.:
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1 оризонтальная черта, приставленная къ циФрЬ
означаете, что нота выраженная цифрой продолжаетъ
звучать. Косые черточки ставятся вместо повторешя
той-же цифры.

.10.
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Цифра перечеркнутая употребляется иногда 
вмЬсто знака повышешя.
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26. Изъ обращены диссонирующихъ трезвучш 
слйдуетъ обратить особенное внимаше на секст- 
аккордъ отъ уменыиеннаго трезвуч1я на седьмой 
ступени. Когда онъ находится передъ тоникой, 
что весьма часто бываетъ, то во первыхъ, основной, 
(вводный тонъ), не можетъ быть удвоенъ, а во вто- 
рыхъ этотъ вводный тонъ долженъ обязательно идти 
на полтона вверхъ. Аккордъ этотъ гораздо упо
требительнее, чймъ его основной видъ и именно от
того, что въ видй секстаккорда онъ перестаетъ быть 
диссонирующимъ аккордомъ. Находясь передъ дру- 
гимъ, не тоническимъ трезвуч1емъ, онъ подлежитъ 
общимъ правиламъ.
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Второе обращеше этаго аккорда въ четырех- 
голосномъ сложенш неупотребительно. Тоже самое 
слйдуетъ сказать и объ обращешяхъ увеличеннаго 
трезвучия на третьей ступени минорнаго лада. По 
крайней мЬр-Е, по причин^ трудности поддержать 
ихъ съ обйихъ сторонъ связными трезвучшми, они 
встречаются рйдко.
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ПрИМ Ъчаше. При сочетанш обращение с ь  основными 
трезвуч!ями сл^дуетъ  по возможности избегать скрытыхъ  
квинтт. и октав т>. Особенно неблагозвучен!. то гь  случай, 
когда скрыхыя параллелизмы происходятъ всл4дств1е 
скачка одного изъ  верхних-ь голосовъ въ то время, какгь 
басъ движ ется на ступень вверхъ или внизъ.

Отд'Ьлъ второй.
Д и с с о н и р у ю н ц е  ак к ор ды .

Глава восьмая.
Доминантаккордъ.

27. Если на ступеияхъ диатонической гаммы 
мы построюгь трезвучш и къ каждому трезвучш 
прибавимъ терцио сверху, то получимъ рядъ септ- 
аккордовъ.

М ажоръ. „  »

*>4.
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Изъ вс£хъ этихъ септаккордовъ важнЬйшш и 
употребительнЬйшш есть т о г а , который находится 
на пятой ступени. Онъ называется доминашпъ-септ- 
аккордомъ, или чаще доминантаккордомъ, и требуетъ 
разрбшешя въ тоническое трезвуч!е. РазрЬшеше это 
дЬлается по сл’Едующимъ законамъ: септима разре
шается (какъ вс£ диссонансы) внизъ на одну сту
пень, въ терцш трезвуч1Я; квинта — на ступень 
вверхъ или на ступень внизъ, въ приму или тер
цш трезвуч1я, гораздо чаще въ приму; терцш (ввод
ный тон'ь) идетъ вверхъ на ступень, въ тонику, и 
наконецъ основной тонъ — въ основной же тонъ 
на кварту вверхъ или на квинту внизъ.

Доминантаккорд’Ъ.

Трезвуч1е.
/----------------------

При разрЗБшеши доминантаккорда, основанномъ 
на требовашяхъ слуха, получается трезвучш ли
шенное квинты, неполное; это видно изъ ел®дующихъ 
сочетанш различныхъ положешй доминантаккорда съ 
ихъ разрешениями.

Л  (гложете Положен1е П олож ена
терцш. квинты. . септимы.
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Чтобы получить доминантаккордъ въ положешй 
основнаго тона, необходимо выпустить одинъ изъ
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интервалловъ аккорда, такъ какъ удвоенный основ
ной тонъ лишаетъ насъ возможности употребить въ 
остальныхъ двухъ голосахъ терцно, квипту и сеп
тиму. Почти всегда выпускаютъ квинту, какъ на
ймете существенный интерваллъ. Изъ двухъ ос- 
новныхъ тоновъ верхшй, въ такомъ случай, остается 
на м$ст$.

5 7 .

т

Такимъ же образомъ допускается пропущеше 
квинты съ удвоешемъ основнаго тона въ положешяхъ 
терцш и септимы.

6S .

H p H M tq aeie . Иногда встречается доминантаккордъ  
съ  пропущенной тсрщей. Это однакожъ лиш аетъ его харак
терности и определенности.

28. Доминантаккордъ им®етъ три обращешя, 
изъ коихъ первое называется квинтсекстаккордомь, 
второе терцквартаккордомъ, третье: — секундаккор- 
домъ.

I. 2- s.

o'J.
:
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НрИИЁЧан1е. Основной доминантаккорд'ь, какъ  и вс* 
септаккорды, цифруется посредствомъ цифры г ; первое об- 
ращеше — второе — третье 2. В ъ минор* выста- 
л^ется  знакъ седьмой ступени.

ЙО.
К&-

I Й t'
Разрешаются обращешя по законамъ изложен- 

нымъ въ предъидущихъ §§, съ тою разницей, что 
основной тонъ, находясь въ среднихъ голосахъ или 
въ верхнемъ, остается на мйстё, такъ что получается 
всегда трезвуч!е полное, съ квинтой.

61. Квинтсекстаккордъ Терцквартаккордъ.

-*Т2-Чг
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29. Правила разрйшсшя доминантаккорда не 
всегда соблюдаются съ абсолютною точностью. До
пускаются некоторый уклонешя; напр.:

1) Основной тонъ въ басу идетъ на терцда 
внизъ, а септима во изб'Ьжате скрытыхъ октавъ на 
ступень вверхъ:



2) Доминантаккордъ можетъ разрешиться въ 
квартсекстаккордъ, если басъ остается на м®стЬ; въ 
случай удвоетя основнаго тона, они остаются на 
мЬстЬ оба.
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3) Въ основномъ - же доминантаккорд® допу

скается разр£шеше септимы на ступень вверхъ и 
терцш на двЬ ступени внизъ, если эти интерваллы 
находятся въ среднихъ голосахъ. Въ особенности 
альтъ легко переноситъ это уклонеше. Во изб^жате 
скрытыхъ квинтъ и октавъ, противуположное дви-
жен!е здесь необходимо.



04. Не такг.
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4) Въ третьемъ обращеши, квинта, находясь въ 
сопрано или тенор®, можетъ идти на кварту вверхъ 
или на квинту внизъ въ основной тонъ, если отъ 
этого не происходятъ запрещенныя послЁдовашя яв- 
пыя или скрытыя.
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5) Въ бол£е рЬдкихъ случаяхъ встречаются 
еще друия уклонешя при разрЬшенш перваго и 
втораго обращеши; они делаются ради требовашй 
свободнаго голосоведешя еще намъ неизв®стнаго.
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Глава девятая,
Оек венц аккорды.

30. Мы сказали, что главнМшш изъ септак- 
кордовъ есть доминантаккордъ. Друпе септаккорды, 
подобно доминантаккорду, разрешаются въ трезвуч1я, 
лежанця квинтой ниже или квартой выше. Такъ 
какъ они, хотя и появляются подобно доминантак
корду самостоятельно, подъ непремЬннымъ условшмъ 
приготовлешя септимы*), однако же преимущественно 
встречаются въ нисходящей секвенцги, то и по
лучили назваше секвенцаккордовъ. ВнЬ секвепцш, 
чаще всего употребляется септаккордъ на второй 
ступени, такъ какъ онъ разрешается въ доминанту.

7 7 7 7 7 
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И т. д.
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*) Чтобы приготовить септиму нужно, чтобъ въ 
предъидущ емъ аккорд* таже нота находилась въ  томъ-ж е 
голос*.



31. Секвенцаккорды могутт. также для боль
шей связности и округленности разрешаться одинъ 
въ другой. При этомъ септима и квинта всегда 
опускаются на одну ступень, а основной тонъ и тер- 
Ц1Я остаются на мЬстЬ. Въ секвенцш изъ однихъ 
основиыхъ септаккордовъ басъ идетъ то на квинту 
внизъ, то на кварту вверхъ, причемъ аккорды пол
ные чередуются съ аккордами безъ квинты.
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32. Въ минор®, секвепц!я изъ септаккордовъ 

встрЬчаетъ затруднеше относительно ведешя шестой 
ступени на седьмую или наоборотъ. Этотъ немело- 
дическш ходъ препятствуетъ плавному разрешение
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нЬкоторыхъ септаккордов1!. Т4мъ не менее отрывки 
секвенцш и самостоятельно взятые секвенцаккорды, 
въ особенности септаккордъ на второй ступени, 
встречаются нередко.

Глава десятая.
Нонаккорды и септаккорды малый и умень

шенный.

33. Какъ въ нажор$, такъ и въ минор®, на 
пятой ступени находится пятизвучный аккордъ, на
зываемый ионаккордожь, такт, какъ между основ- 
нымъ его звукомъ и верхнимъ образуется иптер- 
валлъ ноны. Этотъ вдвойне диссонирующш аккордъ 
им£етъ въ мажорф большую нону и потому назы
вается большимъ нонаккордомъ, а въ миноре малую, 
почему называется малымъ. Нонаккордъ разрешается 
въ тоническое трезвуч1е, причемъ интерваллы, со
ставлявши доминантаккордъ, разрешаются по извест- 
нымъ уже законамъ, а нона, подобно септиме, опу
скается на ступень внизъ.

Въ четырехголосной гармонш квинта выпу
скается.
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34. Въ качеств* сильно диссонирующаго ак
корда, нонаккордъ требуетъ приготовлены, т. е. но
на его должна находиться въ предъидущемъ ак



корд® и вт. томъ-же голос®. Приготовлешемъ мо- 
гутъ служить трезвуч1я на 2-ой, 4-°“ и 6-°й ступе 
няхъ.
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35. Если отнять отъ нонаккорда основной тонъ, 
то образуется въ мажор® малый, въ минор® — 
уменьшенный септаккордъ. Послйдшй им£етъ въ 
совершенной гармонш большое значеше. Въ отно- 
шенш разрйшешя эти аккорды подчиняются прави- 
ламъ, установленнымъ для нонаккорда и разсматри- 
ваются какъ части посл$дняго. Приготовпете для 
нихъ если не необходимо, то весьма уместно.
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36. Изъ цЪлаго ряда диссонирующихъ аккор
довъ, разсмотр’биныхъ нами, сл^дуетъ отличить, 
какъ наиболее существенную и важную для опре
деления тональности, такъ называемую доминантовую 
группу, состоящую изъ доминантаккорда, нонаккорда 
малаго и уменьшепнаго септаккордовъ*), а также 
уменыленнаго трезвуч1я на седьмой ступени.

*) Сл-Ьдуех'ь отличать малый и уменьшенный септак
корды отъ секвенцаккордов’ь на седьмой ступени им ею щ их! 
обпцй видъ, но различныхъ по происхождение и разрешение.



Между вс®ми этими аккордами, въ ихъ различ- 
пыхъ видахъ и положешяхъ, допускаются всякаго 
рода сочеташя съ тЬмъ только, чтобы не встречалось 
запрещенныхъ посл®дованш, а также немелодическаго 
хода въ полтора тона въ минор® между шестой и 
седьмой ступенями. Септима и нона, въ послЬдо- 
ванш различныхъ аккордовъ этой группы должны, 
по возможности, оставаться въ томъ-же голос® или 
въ той же октав®. При сочетанш нонаккордовъ и 
септаккордовъ на седьмой ступени съ доминантаккор- 
домъ нужно, чтобы нона или септима опускалась на 
одну ступень въ основной тонъ доминантаккорда, 
а остальны етри голоса оставались бы безъ движешя, 
напр.;

73.Г___I
7 б 5 Л

49 Н 
7 ~

Глава одинадцатая,
Голосопедеше.

'37. Мы уже знакомы съ т®мъ способомъ рас- 
предЪлешя голосовъ, которое состоитъ въ мехаиичес- 
комъ придвиженш альта и тенора къ верхнему го-
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лосу. Этотъ способъ называется птснымъ ведешемъ 
голосовъ. Противуположное ему, но все еще не са
мостоятельное голосовое распред£леше, называется 
широкимъ расположешемъ голосовъ. Оно заключается 
въ томъ, что альтъ отъ сопрано, а теноръ отъ альта 
отодвинуты на два интервалла, напр.:

Однакожъ истинная красота гармонш находится 
въ прямой зависимости отъ совершенной свободы 
среднихъ голосовъ такъ, чтобы каждый голосъ пред- 
став.тялъ самостоятельное, мелодическое последование 
тоновъ. При этомъ соблюдается по возможности 
плавность, гладкость въ движенш голосовъ. Скачки 
допускаются, но, во первыхъ съ т4мъ, чтобы они не 
причиняли запрещенныхъ явныхъ и скрытыхъ по- 
слЬдовашй интервалловъ, а во вторыхъ, чтобы отъ 
чрезм£рнаго накоплетя ихъ не образовалось голосо- 
выхъ движешй угловатыхъ, жесткихъ, не удобныхъ 
для интонировашя. Особенно средше голоса страда- 
ютъ отъ излишпей подвижности. ИмЬя въ виду 
хоръ человЬческихъ голосовъ, необходимо сообразо
ваться съ д1апазономъ каждаго голоса т. е. строго 
держаться пред:6ловъ, указанныхъ для каждаго изъ 
нихъ природою. Пределы эти суть слЬдующхе: 1)Дис- 
кантъ можетъ опускаться до двухчертнаго д *) и

Тесное голосоведете. Ш ирокое голосоведсше

*) О разд’бленш всЬхъ употребительныхъ звуковъ на 
октавы см. въ  Учебникп элементарной теорш  Кашкнна.
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подниматься до одночертнаго й; 2) Альтъ вращается 
между малымъ а и одночертнымъ d; 3) теноръ; меж
ду малымъ d и одночертнымъ д ; 4) басъ: между 
большимъ д и одночертнымъ с.

Д исканта. А л ы г . Т енорт. ^  Басъ.

щ — f  1f- 4 г  / = ЩГ -— / — + - f t"  ^

Приводимъ нисколько примйровъ гармонш съ 
свободнымъ голосоведешемъ.

Концертъ Бортнянскаю Nr. 35
Adagio. ]NrB.

-$-*------ — -Г--- -*=”i-- - 1 ^
( г *z|i|  ̂ .  ju

v
Г Л  ! -

1 Х Х  £  1.Х
L  ---к -ж_

| >* 1 
| Г- | !-

--- г------■*-#--

* % • а • j  а
Господи, кто оон - та-етъ вт. жили-щЪ тво-

емг Господи кто обн - таетъ въ жмлшцЬ, нлмнщ’Ь твоемт..
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П р и м Ъ ч аш е. M tc ia  обозначенный знакомъ <*) суть 
задержатя, о которых^. будетъ говорено да-iie .

Тебе Бога хвалимъ Nr. 3 Бортнянскаго.
AUegro.

77.

1. Хор*.

2. Хорт,.
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Отче нагиъ Nr. 2 Львова.
78. Умпренно.
_Й_____________ L

Ш=ш=* Ъ -
~ г 1 г ~т  Г f f f  Г 1 '

От - чс iu iu i ,  и - жа в • си ив пе - вс - ск хъ

J
№

I
я.

* * М .
 1-------------1 к --------------- J — в

f e = = t = t = = ^ = r — r ).
-р— Г— f 1------Г s h e
да - евя - тит - ся

| | , |

В1

t ; I
мя  - гв о - е.

I I I 
М . А . & .

—*■-----. --------

1 Е 5 3
ПримЪ чан1е. Въ N r. 76 и 78 въ  м естахъ, обозначен- 

ны хъ знакомъ N B ,  встречается последоваш е чистой и у- 
меньшенной квинтъ Это допускается. Последоваше въ  
обратномъ порядке не должно встречаться, хотя для кра
соты голосоведешя, авторы дозволяю тъ себе иногда подоб- 
ныя отступлеш я отъ правилъ, какъ  напр, въ  нижесле- 
дующемъ отрывкЬ при знаке N B  *.

Отче нашъ Бортнянскаю.
79. Moderate. NB*

I
■>=

г
От-че нашъ, и - же е - си на не-бесехъ,j J i II I

& t
I



— 53 _

КВ.*

ht-— J? - g - \
Ц -, 1

-------- 1--- - r -
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iF != f^f= H3
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■ A  J  ^

1
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S  5  •  "  R  n  *

Отд'Ьлъ третш. 
Глава д в е н а д ц а т а я .

Модуляцш.

38. Гармошя не всегда остается въ предЬлахъ 
главнаго лада; она можетъ постепенно переходить 
изъ первоначальной тональности 8ъ друпя, болЬе 
или мelite отдаленныя, съ темъ, чтобы потомъ снова 
возвратиться въ главный ладъ. Этотъ переходъ гар- 
монш изъ иределовъ одного лада въ другой назы
вается тдулящей.

39. Модуляцш совершается посредствомъ ак
кордовъ, имЬющихъ свойство точно определять из
вестную тональность. К ъ таковымъ относятся все 
аккорды строянцеся на доминанте, и принадлежанце 
къ доминантовой группе*) по особенно доминант- 
аккордъ.

•) Сюда можно отнести и секстаккорда уменыпеннаго 
трезвучш, так т  как-ь вс* три его звука входят-ь вт. составъ 
доминантаккорда.
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40. Для правильности модуляцш необходима 
абсолютная плавность голосоведешя и связь между 
модулирующим!, аккордомъ и предъидущимъ. Два 
различные вида одной и той-же ступени должны на
ходиться въ томъ же голос®. Нарушеше этаго пра
вила производитъ противоречащее отношеше двухъ 
голосовъ, называемое перечетемъ.

Если модуляцш происходитъ черезъ посредство 
нонаккорда, или происходящихъ отъ него септак- 
кордовъ на седьмой ступени, то нужно чтобы нона 
перваго и септима посл’Ьдпихъ была приготовлена.

Представляемъ примеръ модуляцш изъ лада О 
во все остальные посредствомъ доминантаккорда.
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41. Въ русскомъ церковпомъ niniii самая у- 
потребительная изъ модуляцш есть отклонеше въ 
параллельный мажоръ изъ минора и наооборотъ, 
напр.:

* 2 .  .1 F  d  ----  F  -  d
Ж -Z

I ^
Свя - ты й  Во же, свя - тьш  кр±п - кш.

(Львовь).
Такого рода переходы совершаются иногда и 

безъ модулирующаго аккорда напр.:
^8. . k  I

-V—г-—я—а——i—в—* —й ~ -Ф--- -*-8? *= *-7 --в1—
г

1
р11

г
I

Н | -  
1 1

? V - -  5
'i Vi j

1 **1•
—V-- * • » 4 ---—i*-? /_.р-— — в-------- ^—н

Со с в я -т ы -м и  у  - по - коп Х р и - с т е и т .д .

42. Модулящя можетъ быть применена и къ 
секвенцш, напр.:
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Сюда относятся также секвепцш изъ однихъ 
доминантаккордовъ, причемъ разрЬшете происходить 
по правилу, изложенному въ § 31, но терщя опу
скается на полтона внизъ въ пониженный видь той- 
же ступени, образуюпцй септиму сл£дующаго септ
аккорда.
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Лодобныя-же секвенщи можно построить изъ 
нонаккордовъ и септаккордовъ на седьмой ступени.

Часть вторая.
Случайный гармоническая Формы.

43. Кроме самостоятельныхъ гармоническихъ 
сочетанш звуковъ въ музыке встречаются таюя 
явлешя, который не составляют!, аккордочъ т. е. си
стематически построенныхъ другъ на друге тоновъ, 
а происходят! всл$дств1е мелоднческаго движешя 
голосовъ, не изменяющаго сущности гармонш. Эти 
молодичес1ая уклонешя голосовъ отъ аккорда проис- 
ходятъ, или вследств1е разновременнаго вступлешя 
ихъ, и тогда происходятъ задержангя или предгёмы, 
или-же вследств!е чуждыхъ аккорду звуковъ, про- 
никающихъ въ гармонш, и тогда происходятъ про- 
ходяиНя или вспомогательный ноты.

Глава тринадцатая.
Задержаны.

44. Форма задержашя состоитъ въ томъ, что 
не все голоса въ одно и тоже время вступаютъ въ 
аккордъ; одинъ или несколько голосовъ опаздываютъ, 
вследствие чего образуется диссонирующее сочеташе, 
разрешающееся въ аккордъ.

Задержашя могутъ встречаться во всехъ голо- 
сахъ и именно въ такихъ мЬстах’ь, где голосъ идетъ 
па ступень вверхъ или на ступень внизъ; отъ этого 
они подразделяются на: I) задержашя сверху внизъ 
и II) задержашя снизу вверхъ.
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45. I. Задержашя сверху внизъ, какъ мы 
сказали, могутъ появляться везд'Ь, гдЬ голосъ идетъ 
на ступень внизъ, все равно представляетъ - ли эта 
ступень секунду большую или малую. Задержаше 
должно быть приготовлено и разр^ыаено; приготов- 
леше состоитъ въ томъ, что нота, составляющая за
держаше, находится въ предъидущемъ аккордЬ и въ 
томъ-же голос®; разр-Ешеше — въ томъ, что задер- 
жаше, въ качеств^ диссонанса, опускается па сту
пень внизъ.

ВслЕдстте соблгоденш этихъ двухъ условш, за
держаше всегда находится на относительно-силыюмъ 
времени, а разр$шешс на слабомъ.

LY . n ------------- ---—

— у ... J*,.

I r '

— ^ — 7

1*. .. -

J -  * r~ z -

4  3

"Ж

* 3 4 3 Я Г  • )

Въ трех-дольномъ д^ленш, разрЬшеше должно 
падать на второе слабое время, за исклгочешемъ 
случая, когда на второмъ слабомъ времени нахо
дится новый аккордъ.

*) Эго-же задержаше можно было-бы цифровать гакимъ 
образомъ:

* t----- s — —®----------Ri / -----— c*
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46. Если нота, въ которую задержате разре
шается, уже находится въ одномъ изъ другихъ 
верхнихъ трехъ голосовъ, то оно не дозволяется. 
Причина этого запрещешя зависитъ отъ требовашй 
музыкальнаго чувства, для котораго только тогда 
пр1ятенъ диссонирующш характеръ задержашя, когда 
оно разрешается въ ноту, потребность которой мы 
уже ощущаемъ, но которой еще нЬтъ въ аккорде. 
Басъ однакоже составляетъ исключеше въ томъ 
смыслЬ, что онъ не препятствуетъ задержание од
ного изъ верхнихъ голосовъ, разрешающемуся въ его 
ноту.

I

Т1''-
Т - Г г
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можно.
Л 1 • ‘ - 1 1
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г
Въ рЬдкихъ случаяхъ уклонеше отъ предъи- 

дущаго правила встречается въ тенор®; онъ пере- 
носитъ задержан1е верхняго голоса разрешающагося 
въ его ноту, если это происходитъ отъ удвоешя 
основнаго тона или квинты въ секстаккорде и если, 
притомъ, задержаше образуетъ его нону, а не се
кунду.

47. Задержашя могутъ встречаться въ двухъ 
и даже трехъ голосахъ разомъ.
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48. II. Задержаше снизу вверхъ встречается 
гораздо р£же. Чаще всего оно употребляется при 
ходЬ вводнаго тона въ тонику.

9 0 .
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Оно благозвучно также во всЪхъ вообще слу- 
чаяхъ, гдб голосъ идетъ на полтона вверхъ.

91.
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49. Соединеше въ одномъ аккордЬ задержашй 

того и другаго рода весьма благозвучно.

9 2 .

а ? § 7 J I
ПрИмЪчаше. Вт. генерал-бас* должно быть выраж е

но цифрой задержаше, и разр±шеше его.



Глава четырнадцатая.
Предъёмъ.

50. Предъёмъ есть Форма прямо противугтолож- 
ная задержание. Онъ происходитъ, когда одинъ или 
большее число голосовъ берутъ panic, времени, ноты 
припадлежапря имъ въ слЬдующемъ аккордЬ. Пред- 
ёмъ далеко не им£етъ въ гармонш того значешя, 
какое югёетъ задержаше.
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Въ бол£е рйдкихъ случаяхъ предъёмы берутся 
скачкомъ.
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Глава пятнадцатая.
Проходящая ноты.

51. Проходящими нотами называются чуждые 
аккорду топы, которыми пополняются интерваллы 
между двумя гармоническими нотами. Смотря по
тому, изъ какой гаммы заимствуются проходяцця 
ноты, оиЬ бываютъ: I) диатоническими и II) хрома
тическими.

52. I. Д1атоническими проходящими нотами по
полняются интерваллы терцш и кварты; въ иервомъ 
случай между двумя аккордовыми нотами встре
чается одна проходящая, во второмъ — двЪ.

По самому свойству своему, проходяиця ноты 
всегда находятся на слабомъ времени частей такта. 
ОнЬ могз'тъ встречаться разомъ въ двухъ и даже 
въ болынемъ числЬ голосовъ; при этомъ он® могутъ 
идти или иараллелыю (секстами пли терщями), пли- 
же въ противоположному, движеши; последнее пред
почитается, такъ какъ параллельные ходы вредятъ 
самостоятельности голосовъ, что, какъ известно, есть 
существеннейшее услов1е гармонической красоты. Не 
слЬдуетъ, однакоже, вовсе пренебрегать терце- и сек- 
стеобразпыми ходами проходящихъ нотъ; будучи у- 
потребляемы умеренно, он 6 придаютъ голосоведение 
текучесть и плавность.
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Преобладаше параллелизма въ голосоведенш со
ставляешь существенный недостатокъ всехъ рус- 
скихъ церковно-музыкальныхъ композиторовъ. Осо
бенно страдаютъ въ этомъ отношеши произведешя 
второстепенныхъ авторовъ, какъ напримйръ пере- 
ложешя npoToiepefl Турчанинова.

53. II. Хроматическш проходящая ноты, по- 
полняющш пространство между двумя нотами, обра
зующими большую секунду, встречаются въ цер
ковной музыке весьма редко.

Г  ,тм- д
рг\ ***
* - Г  1 

1Ч*— *-------

— «----*—
i 1
1 1 

♦  Л

—*— S»-
1 »

1♦
— а---- о

5 - . ’ 
■ 1 1 

1 1 
л. 1  

а
X 1 i-

Г "i
•  »



-  05 —

Глава шестнадцатая.
В сп о м о га т ел ь н ы й  н оты .

64. Вспомогательными нотами называются та- 
кчя, который, подобно проходящими, встречаются на 
слабыхъ временахъ частей такта и находятся между 
двумя повторешями одной и той-же гармонической 
ноты. Каждая нота аккорда им^етъ двЬ вспомо- 
гательныхъ ноты: одну сверху и другую снизу.

Вспомогательныя ноты, иаходяндяся на разстоя- 
иш большой секунды, могутъ быть, посредствомъ 
зааковъ повышешя или понижешя, придвинуты къ 
своей гармонической нот® на малую секунду. При 
этомъ сл’бдуетъ зам$титт, что нижшя вспомогатель
ныя ноты обыкновенно повышаютъ на полтона; верх- 
шя-же вспомогательныя поты употребляются чаще 
всего дитонически.
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55. Относительно употреблешя вспомогатель- 
ныхъ нотъ въ двухъ голосахъ следуетъ заметить, 
что сюда въ полной мере применимо сказанное о 
параллелизме секстъ и терцш въ § 52. Приводимъ 
примеръ гармон1и, украшенной проходящими и вспо
могательными нотами преимущественно въ параллель- 
номъ движенш.

И зъ  Октоиха знаменнаго распева въ  переложеши Львова.

100.
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U p m it'iiiH ie . Въ вид* уклонеш я, вспомогательныя 
ноты берутся иногда скачкомъ, а также он* встречаю тся 
на сильныхъ временах-ь такта ц частей такта.

Глава семнадцатая.
Аккорды съ увеличенной квинтой.

56. Мы разсмотримъ теперь ц'Ьлын рядъ ак
кордовъ, которые образовались черезъ сочетание хро- 
матическихъ проходящихъ нотъ съ гармоническими. 
Вс® э^и аккорды, весьма пригодные для музыкаль- 
наго воспроизведешя болезненно страстныхъ ощущепш 
человТзческаго сердца, весьма мало гармонируют!, 
съ духомъ твердой в'Ьры и уповашя на Бога, кото
рыми должно быть проникнуто пЬше, въ православ- 
номъ хром®. Всл®дств1е этой непригодности къ цер
ковной музык®, какъ разсматриваемые въ этой гла- 
Ei аккорды, такъ и аккорды съ увеличенной секстой, 
о которыхъ будетъ говорено въ следующей глав®, 
— весьма р®дко встр®чаются у  нашихъ лучшихъ 
духовно-музыкальныхъ композиторовъ. Поэтому мы 
сд®лаемъ только ихъ поверхностный очеркъ, не вда
ваясь въ подробности.
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57. I. Увеличенное трезвучге, называемое так
же чрезм®рнымъ, происходитъ отъ мажорнаго трез- 
вушя, въ которомъ квинта повышена на полтона. 
Увеличенная квинта должна непременно разрешиться 
на полтона вверхъ.

101. <

i _i.U— л  - | * *
*—t!-

Si

58. II. Доминантаккордъ съ увеличенной квин
той употребляется исключительно въ мажор® и раз
решается по устаиовленньгаъ правиламъ, при чемъ 
повышенная квинта какъ хроматическая нота вос
ходящей гаммы, обязательно идетъ вверхъ. Септима 
должна во всякамъ случа® находиться ниже квинты.

59. III. Септаккорды съ большой септимой и 
увеличенной квинтой встречаются на первой и чет
вертой ступеняхъ въ мажор® и на шестой ступени 
въ минор®.
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Глава восемнадцатая.
Аккорды съ увеличенной секстой.

60. IV- Они суть обращешя нЬкоторыхъ ак
кордовъ доминантовой группы съ пониженной вто
рой ступенью гаммы въ басу.

а) Увеличенный секстаккордъ разрешается въ 
тонику.

[ - 9 — * — 1
_4<__5 __ IJ

• ) — ----г - Г,*-
6 « б

б) Увеличенный терц-кварт-секст-аккордъ есть 
второе обращеше доминантаккорда съ пони
женной квинтой въ басу.

105.



в) Увеличенный квинт-секстаккорда есть пер
вое обращеше уменьшениаго септаккорда. 
При разр:6шеши онъ даетъ послЬдоваше двухъ 
чистыхъ квинтъ, во изббжаше которыхъ нуж
но или (I.) употребить двойное задержате, 
или (2.) квинту опустить въ кварту и та- 
кимъ образомъ получить аккордъ б.

1. 2 .

100.
--------  £

Аккорды съ увеличенной секстой изредка встре
чаются въ сочинетяхъ Бортнянскаго, напр.:

107.
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Часть третья.
Дополнительныя св'Ьд'Ьтя.

61. Мы окончили обзоръ ВС'ЬХЪ возможныхъ 
гармоническихъ сочетанш, музыкальныхъ звуковъ. 
.Для полноты очерка считаелъ ие нзлишнимъ при-



вести нисколько св£д£шй, необходимыхъ для ана
литическая изучешя произведенш нашихъ отечест- 
венныхъ авторов!..

—  71 —

Глава девятнадцатая.
У ч ете о каденщяхъ и о педали.

62. Еаденцгя есть заключительное послЬдоваш'е 
двухъ аккордовъ, имбющихъ свойство определять 
«  утверждать гармотю въ данной тональности.

Out разделяются на полныя (автентичешя), 
половинный и прерванный.

Полная (автентическая) каденщя состоитъ изъ 
гармонш доминанты н тоники; она называется со
вершенной, когда оба аккорда основные, и притомъ, 
тоническое трезвуч1е находится въ положен»! октавы; 
въ другихъ случаяхъ она называется несовершенной.

| совершенныя. | | несовершенный.
<2

V 9- *Г- __g_*S2 " & о * J а
Г?*" ■? -г- ?»■ У.
~  -

■■ ■"------1\ /г? ь
■-*. II II 1 ^  I: + 11 ^  t

1* и л  1----------- 1 1

Если басъ доминанты разрешается въ другую 
ступень, то каденщя называется прерванной*).

*) Вт. обширнолгъ смысл* прерванная каденщ я есть вся
кое неправильное, но мелодическо-плавное paapiineHie ак
корда.
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Половинная кадешця есть обратная сторона пол
ной; первый аккордъ въ ней можетъ быть тоникой 
или однимъ изъ трезвучш субдоминаптовой гармо- 
нш; второй — трезвуч!е на доминанте*).

= 3 — 8=1

---^ ---------
1-------- л  -JJ

КромЬ того существуешь еще каденщя церков
ная (плапальная) сотоящая изъ послйдовашя субдо
минанты и тоники. Дальнейшее развитю ученш о 
кадепц!яхъ относится къ науке о формахъ сочинешя.

Распространенная кадет^я есть усовершен
ствованная заключительная Форма, представляющая 
въ сжатомъ виде всю гармоническую систему лада. 
Она бываетъ двухъ родовъ:

а) Въ каденцш перваго рода аккорды следуютъ 
въ такомъ порядке

1) Аккордъ субдоминаптовой группы **),
2) квартсекстаккордъ топическаго трезву-

*) Зак.иочптельныя аккорды въ прплЪргЬ 107 состав- 
ляю тъ  также половинную каденщю.

**) Подъ этой группой мы разумЪемъ субдоминанту, а 
также трезвуч1е и септаккорда на второй ступени.
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ч\я, 3) доминантаккордъ или трезвучю на 
доминантЬ и 4) основное тоническое тре-
3By4ie.

б) Въ каденцш втораго рода сл$дуюгь:
1) Аккордъ тонической группы*), 2) ак- 
кордъ субдоминантовой группы, 3) доми- 
пантаккордъ или трезвуч1е на доминант® 
4) и основное тоническое трезвучГё.

Въ обЬихт, распростраиенныхъ каденцшхъ ак
корды, обозначенные цифрами 2 и 4, должны нахо
дится на сильномъ времени. •

Благословлю Господа, Бортиянскаго.
I каденщ я 1" рода.

III.

fj— Г7~

,1 г

J £: S .

z dll
■III - лу

Бортнянскш.

112.

|кад>.нши 2" роля. |

В  s - i
* *——g —»*-*— 

р *  '  -  * -----
:------ :------- р

—  д» —

\
- я — 1- 1

lie  - пол - ла  э - h i  дес - по - та.

Трезвуч1я на тонике и  шестой ступени.
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64. Дальнейшее развитю распространенной ка- 
денцш перваго рода есть такъ называемая педаль, 
или органный пунктъ. Она встречается преимуще
ственно въ конце ш’эсы, значительно уклонившейся 
отъ главнаго лада. Для того, чтобы первенстувющее 
значеш’е главнаго лада определилось ясно, наше чув
ство требуетъ, чтобы двё последтя заключительныя 
ноты баЗса въ распространенной каденцш продлились 
и, чтобы на нихъ построились даже чуждыя имъ 
гармонш, какъ главнаго, такъ и ближайшихъ побоч- 
пыхъ ладовъ. Изъ сказаннаго достаточно уясняет
ся, что педаль строится 1) па доминанте и 2) на то
нике.

Иже херувимы, Nr. 1 Бортнянскаго.
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Плоппю уснувъ, Галуппи.
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Иже херувимы, Львова,

115.

Ы
* = | i i 5 £ E i j  

-  *  5  £

I I
Вечери твоея, Львова,

НС.

Я----- □

щ т ш т
Гораздо реже педали встречаются въ начале и 

середине сочинешя.
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Глава дватцатая.
Гармошя трех-, двух-, и многоголосная.

65. Мы сказали въ § 7, что нормальное сложе
ние гармонш распределяется на четыре голоса, какъ 
въ светской такъ и въ церковной музыке. Темъ 
не менее, она можетъ быть расположена какъ на 
меныяее, такъ и на большее число голосовъ.

I. Гармошя трёхголосная представляетъ въ 
сравнеши съ нормальнымъ распределешемъ голосовъ, 
лишь ту особенность, что въ септаккордахъ часто 
приходится пропускать квинту, а также, что въ ней 
свободно употребляется уменьшенное трезвуч!е въ 
основномъ виде и въ виде квартсекстаккорда, кото
рые и м ё ю т ъ  здесь значеше доминангаккорда.

Иже херувыми Nr. 7 Бортнянскаго.

Г  g _________ ___________________ I__ _____J__________^  1___________ j__

1 1 * i 
An - гсль-ски - ira не - mi - ди-

mo до - pit - но cu - л а  чпнь - ми.

II. Двухголосная гармонш основана скорее на 
контранунктическомъ принципе, т. е. на консонан- 
сахъ, чёмъ на законахъ аккордики. На сильныхъ 
временахъ ставятся терцш, сексты, квинты и ок
тавы и даже кварты; на елабыхъ, вследств1е про- 
ходящихъ и вспомогательныхъ нотъ, могутъ встре
чаться диссонансы. Последше являются и на силь-



ныхъ времепахъ въ виде задержашя. Впрочемъ, въ 
смысле консонанса, употребляется также уменьшен
ная квинта и ея обращеше вместо септаккордовъ 
доминантовой группы.

Бортнянтй. 
я

118.

да царя всЬхъ поды - мемъ 

______________!_

я - ко да царя в с ё л .  по-ды 

Бортнянскш.

t - -Р*-

ложесна-ботво - я  престолъ сотво -  ри.

Ц1. Въ пятиголосной гармонш удваиваются 
преимущественно основной тонъ и квинта. Это рас- 
положеше голосовъ встречается весьма редко, по 
крайнемъ Mipt, проведенное въ целой тэсе.

Иже херувимы, Nr. 5 Бортняпскаго.
-Л

И».

■ " ^

: fix.1

# -  

I -  I

И  - же хе - ру  - в и мы.

IV. Шести-, семи-, и осьми-голосиая гармошя 
встречаются нередко; однакожъ такъ, что не все 
голоса самостоятельны. Это большею частсю четырех
голосная гармошя съ большим!) или меньшимъ чи- 
сломъ удвоешй, папр.:
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Бортнянскаго.
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Да ис-пол-нятся ус - та на - ша хва-ле-ш  - я.

Заключсп1е.
Оканчивая нашъ краткш, хотя по возможности 

полный очеркъ законовъ гармоническихъ звукосоче
таний, мы считаемъ долгомъ сказать, что ни это, и 
никакое другое руководство не могутъ исчерпать 
всёхъ возможныхъ дозволенныхъ и недозволенныхъ 
случайныхъ сочетанш тоновъ между собою. Осно
ванная на чистомъ эмпиризм^, музыкальная xeopin 
покоится на весьма шаткомъ ociioBanin, такъ какъ 
въ выводахъ о благозвучш техъ иди другихъ зву- 
ковыхъ комбинацш неизбежно принимаетъ участю 
индивидуальное чувство наблюдателя, а индивидуаль
ности разнообразны до безконечности. Поэтому, мно
гое отвергаемое иными теоретиками, принимается и
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дозволяется другими. Только тщательнымъ ана- 
лизомъ существующнхъ сочиненш и проверкою соб- 
ственнымъ музыкальиымъ чувствомъ годности пред- 
лагаемыхъ правилъ, можно усвоить себЬ трудную 
науку гармонизацш. Вотъ почему, гораздо полезнее 
заучивашя теоретических!, правилъ будетъ чтете 
и анализъ произведений извЬстпыхъ сочинителей. 
Настоящая книга есть только вспомогательное сред
ство къ сознательному, критическому изучетю гар
монш въ существующихъ и наиболее распространен- 
ныхъ у  насъ образцахъ.



Л сй п ц и гт-, въ Т и п о г р а ф » !  Б а р а  и Г ерм ана.



Во всЪхъ музыкальныхъГмагазинахъ про
даются:

р .  к .

Даргомыхскаго. Казачекъ. Партитура . . 2 — 
ш. 2 руки 1 р. 15 к. въ 4 руки 1 р. 50 к. 

Рпмскаго-Кореакова. Садко. Партит. . . 3 —
переложеше в7. 4 р у к и ...............................2 —

Чайковскаго. 50 русскихъ народиыхъ песепъ
въ 4 рук. 2 част..................... по 2 25

„ „ Танцы изъ Воеводы въ 4 руки. 2 —
„ „ Шесть р о м а н с о в ъ .................... 2 25

Рпмскаго-Корсакова. Шесть романсовъ . . 2 25
Даргомыхскаго. Славянская тарантелла для 

игры въ 4 руки съ т®мъ, кто вовсе не
умЬетъ играть..................................................— 75

Крамера. Этюды, пересмотренные, выбранные 
и цифрованные Бюловымъ съ прим-Ьчашями
его-^се. 4 тетр.................................................по 1 —
полн. въ 1 т о м Ъ ..............................................3 —

Черии. Ор. 299 этюды . . . . . . . .  3 —
отдельный тетради 1—3 . . . • . .по — 75

4 .................................1 20
Чернв. Ор. 740. Schule der Fingerfertigkeit 1 т .  3 30

въ 6 тетрадяхъ .......................................... по — 90
Чернн. 821. Восьмитактныя упражнеп. 1 т .  2 —

въ 4 тетрадяхъ : .....................................по — 75
Клементи. Этюды выбран. Таузигомъ. . . 2 — 
Мошедеса. Знаменитые этюды ор. 70 часть 

1, 2 р. 40 Часть I I .......................................... 1 85




