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Т. К. Решетникова  

Пособие по музыкальной литературе 

 

 

 

КЛАССИЦИЗМ 

ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН (1770-1827)  57 лет 

НЕМЕЦКИЙ КОМПОЗИТОР – КЛАССИК  

 

 

 
 

 

Гайдн, Моцарт, Бетховен  - композиторы – классики. Основные жанры – 

соната,  квартет, симфония. 

18 век – век классицизма!  

  

 Основные черты классицизма – строгость, гармония, соразмерность, 

логичность, следование традициям античного искусства. Идея, кредо- разум 

главенствует над чувством!  

Следует запомнить!!!! Ведущий жанр - соната – 3 части и симфония – 4 

части.  Квартет.    

1 часть сонаты и симфонии пишется в форме сонатного Аллегро.  

Экспозиция Г. П. – основная тональность (минор) С.П. П.П.  (параллельный 

мажор), З.П.  

 Или  

Г. П. – основная тональность (мажор)  С.П. П.П. (тональность 5 ступени- 

доминанты). З.П.  

Разработка темы разрабатываются – меняется динамика. Регистр, 

оркестровка. Тональное и тематическое развитие. 

Реприза. Г.П. П.П. звучат в одинаковой тональности 

 

Саранск 2012 
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Фёдор Степа́нович Ро́котов (1735? — 1808) — русский художник, 

портретист, представитель  классического стиля. Классический портрет  

 

     Портрет Струйской 

 

 

    Портрет Екатерины II 

 

 

   Портрет графа Орлова 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ БЕТХОВЕНА 

 

Тема мужества и непреклонности – главное в музыке Бетховена!  

 Судьба, я возьму тебя за глотку и не позволю, чтобы ты меня сокрушила! 

Его симфонизм носит героический характер! 
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 9 симфоний 

 11 увертюр  

 5 концертов для ф-но с оркестром 

 Концерт для скрипки с оркестром 

 16 струнных квартетов 

 6 трио для струнных, духовых и смешанных составов 

 6 юношеских сонат для фортепиано 

 32 сонаты для фортепиано 

  10 сонат для скрипки и ф-но 

 5 сонат для виолончели с оркестром 

 32 вариации (до минор) 

 60 пьес (багатели, рондо, экосезы, менуэты и другие пьесы для ф-но 

 опера «Фиделио» 

 Торжественная месса 

 Обработка народных песен 

 Около 40 песен на слова различных авторов 

 

Бетховен. Увертюра для  оркестра «Эгмонт», фа минор(1810) 

Музыка к трагедии Гете «Эгмонт» Увертюра-первый из 9 номеров к 

этой музыке 

Одночастное произведение в Фоме сонатного Аллегро. 
Вступление Первая тема-сарабанда, 

медленная, аккордовая, фа 

минор, струнные. Тема 

испанских завоевателей 

 Вторая тема, гобой, другие 

деревянно-духовые, 

скрипки. Тема  

Нидерландского народа, 

угнетённого народа  

Экспозиция  Г.П.–волевая, 

стремительная, 

героическая. Порыв 

Нидерландцев к свободе,  

фа минор, пиано, 

виолончели, низкий регистр, 

связь с 1 темой вступления.   

П.П. – ля бемоль мажор, 

фортиссимо, победно, 

струнные 

 

Разработка  Сопоставление 2-х тем 

вступление. Борьба,  

развитие. Смена динамики. 

Тональности. Регистра. 

Тематическое развитие 

 

Реприза 

 

 

Кода 

Темы повторяются. 

 В конце – выдержанные 

аккорды- гибель Эгмонта. 

Гул приближающейся 

толпы. Ликующий характер. 

Победа народа. Трубы, 
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валторны, флейта-пикколо. 

 В конце – фа мажор! 

Победа! 

 

 

Бетховен. 5 СИМФОНИЯ,  ДО МИНОР В 4 ЧАСТЯХ (1808 ) 38 лет было 

композитору 

 ТАК СУДЬБА СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ! 

 Идея – от тьмы к свету! Через борьбу к победе! 

 Все 4 части - этапы борьбы. Все темы «проросли» из мотива судьбы! 

 Как зерно прорастает! Так  и интонация прорастает! 

 Героический характер!!! 

 

1 часть 

до минор, 

 

 

 

 

 

 

 

Экспозиция (Быстро, с огнём), тема судьбы 

– в основе всех тем.  Г,П, –до минор, 

тревога, беспокойство, скрипки. Св. п. 

 П.П.- ми бемоль мажор-валторны.. З.П.  

 

Разработка.  СОПОСТАВЛЕНИЕ 

И БОРЬБА КОНТРАСТНЫХ 

ТЕМ!!! Развитие основного мотива 

симфонии. Борьба, напряжение, 

динамическое развитие основных 

тем. 
Реприза Г. П. – до минор, прерывается, 

звучит солирующий гобой- страдание 

человека. П.П. – до мажор- надежда на 

преодоление борьбы... 

 Кода.  Мотив судьбы. Угроза. Борьба не 

завершена. 

2 часть Andante con moto. 

Неторопливо с движением. 

Ля бемоль мажор 

. Двойные вариации, то есть вариации на 

две темы. 

 1 тема –  Ля бемоль мажор , 6/8, альты, 

виолончели. Ля бемоль мажор, 

пунктирный ритм, квартовые интонации. 

Это спокойный, неторопливый рассказ  

мужественного человека.  

2 тема маршевый характер, пунктирный 

ритм, квартовые интонации,  до мажор, 

сходство с «Марсельезой», звучит светло, 

радостно..  Далее - вариации на 1 и 2 темы. 

Меняется фактура изложения. Тональность 

не меняется. 

 Кода. 

3 часть Allegro, скерцо (шутка)  
до минор, 

 

 

 

Трёхчастное строение. 1. раздел. – до 

минор. 

 Тема – стремительная, борьба, героика. – 

виолончели контрабасы.. Средняя часть –  

До мажор.  Картина народного веселья. В 
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основе танцевальная тема народного 

характера. Подражание народному 

оркестру. Контрабасы. 

 3 раздел. Реприза. Тема судьбы. Теряет 

грозную силу. 

4 часть Финал 

 Форма сонатного Allegro, 

Экспозиция.Г. П.До мажор!  Напоминает 

гимн франзузской революции.. 

Праздничное шествие народа- победителя. 

Флейта- пикколо, тромбоны, контр-фаготы. 

 Разработка. Тема судьбы - тихо, как 

напоминание о прошлом. 

 Реприза. Повторение тем.  

 Кода. До мажор. Победа народа, 

ликование. Через борьбу – к победе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕТХОВЕН. ПАТЕТИЧЕСКАЯ СОНАТА для ф-но, до минор №8  (1798)  

Композитору было 28 лет. Глухота прогрессировала. 

Патетика, пафос(гр.) – с приподнятым, возвышенным настроением 

 

1 часть 
Форма сонатного Allegro, до минор 

Медленное вступление, аккордовая тема. 

До минор, философский  вопрос – «Быть 

или не быть?». 

Экспозиция  Г. П. – до минор, героика., 

стремительная  - это «стрела, выпущенная 

из лука»». ПП ми бемоль минор. С. П. 

З.П.- ми бемоль мажор. Энергия нарастает. 

Разработка. Тема вступление появляется 

перед разработкой. Напряжённая. Стихия 

борьбы между Г. П. И  и П.П. Меняется 

динамика. Регистр, тональности, темп.  

Реприза. Повтор тем, сближение в 

тональном плане. – Г.П. П. П.  С. П. З. П.  

Тональность – до минор. 

 В конце – тема вступления, 

беспомощная, нет ответа.  Г.П. – 

энергичная, ответ есть. Победа!  

2 часть Adagio cantabile 

Медленно, певуче. Ля бемоль 
мажор. 3- частная форма 

Дума о прошлом, надежда о будущем... 

Мудрость человеческой мысли. 

1часть. Основная тема – медленная, 

певучая, Л.я бемоль мажор, средний 

регистр, виолончельная окраска 



 6 

 Средняя часть Adagio cantabile. Ля бемоль 

минор. Триоли в басу, тревога, более 

быстрый темп, резкие акценты. 

 3. часть. Основная тема, но более 

взволнованная на фоне триолей. 

3 часть. Рондо- соната. До минор Основная тема – рефрен, Это Г.П. 

повторяется 4 раза. Напоминает по 

характеру П.П. 1 части сонаты.. – до 

минор, быстрая, патетичная, взволнованная. 

П.П. – эпизод – ми бемоль мажор. Второй 

эпизод заменяет разработку. 

 КОДА (хвост). Завершает 3 часть. 

Волевая. Энергичная музыка. До минор. 

Мужество, непреклонность. Победа. 

Вывод- мужество рождается в борьбе!  

 

 

 

 

 

 

 

 

РОМАНТИЗМ - 19 век 

АВСТРИЙСКИЙ КОМПОЗИТОР - РОМАНТИК 

 

ФРАНЦ ШУБЕРТ  

 (1797– 1828) 31 год 

 
ШУБЕРТ- КОМПОЗИТОР – ПЕСЕННИК 

 Написал более 600 песен 

 
Первый романтик в музыке 

 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ РОМАНТИЗМА 

Уход человека творчества в мир личных переживаний, непонимание 

окружающей действительности. Чувство, эмоции главенствуют над 

разумом. Мир душевных переживаний простого героя – в центре внимания 

композиторов и художников. Например, у Франца Шуберта – главные герой 

простой охотник, мельник, дочь мельника. Он – глубоко несчастен! Образы 

природы, ручейка, птиц, фантастики, мир любовных переживаний волнуют 

композиторов-романтиков.  

Характерные жанры композиторов-романтиков - песня, фортепианные 

миниатюры, серенада, соната, баллада, экспромт, музыкальный момент, 

этюд,  симфония, соната. 
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Ф. Шуберт,  

 

 

 

 

 

 

 КОМПОЗИТОРЫ- РОМАНТИКИ  

 
 

 

Фридерик  Шопен (Польша ) 
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Феликс Мендельсон (Германия),   

 

 

 

 

 
 

Роберт Шуман (Германия),   
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Иоганес Брамс (Германия)  

 

 

В  РОССИИ ПЕРВЫМИ РОМАНТИКАМИ В ЖИВОПИСИ БЫЛИ  

 

Орест Адамович  Кипренский 

 

 (Портрет Пушкина)  
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 О. А. Кипренский Портрет В.А. Жуковского. Это первый 

в России поэт-романтик (поэма – Светлана,  баллада Ундина) 

 

 Василий Андреевич Тропинин  - романтик в живописи 

 

 
 

 

 В. А. Тропинин  (Портрет сына)  

 

 

 

 

Эже́н Делакруа́ (фр. Ferdinand Victor Eugène Delacroix; 1798—1863) — 

французский живописец и график, предводитель романтического 

направления в европейской живописи. Друг Шопена. 

 



 11 

    
 

 Эжен Делакруа    Свобода, ведущая народ, 1830 

 

 
Это произведение близко по революционной тематике  произведениям 

Бетховена. Бетховену было 19 лет, когда на другом берегу Рейна вспыхнула 

революция 1789 года. Вот почему героическая тема – в центре внимания 

композитора. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ФРАНЦА ШУБЕРТА 

 Более 60 песен. Среди них – «Маргарита за прялкой»(1814 год), 

баллада «Лесной царь», «Форель», «Серенада».  Два цикла  песен  

  1. Прекрасная мельничиха  (1823)(Колыбельная ручья, В путь) 

  Зимний путь (1827, за год до смерти) (Спокойно спи, Весенний 

сон, Шарманщик) 

 9 симфоний Среди них «Неоконченная» си минор (1822), 2-х частная.  

 13увертюр для симфонического оркестра 

 22 сонаты для фортепиано 

  танцы для ф-но, отдельные сборники 
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 8 экспромтов 

 6 музыкальных моментов 

 Венгерский дивертисмент 

 трио, квартеты, квинтеты (для ф-но в 4 руки) 

 несколько опер 

 Трио, квартеты, квинтеты для различных составов 

  

 

ФРАНЦ ШУБЕРТ  ПЕСНИ  

Более 600 

Выразительны мелодии в песнях Шуберта. Мелодия сливается с 

аккомпанементом. Мелодия следует за развитием сюжета. Важные слова 

подчёркиваются особой интонацией, гармонией (аккорды). 

В песнях Шуберта ощутима  связь с  народными песнями – венгерскими. 

славянскими, австрийскими. Выразительность мелодии песен очевидна. 

Главный выразительный фон – партия фортепиано! Основная форма – 

куплетная, характерная и для народных песен. Каждый куплет – акт, 

драматическое действие. Мелодия следует за содержанием. 

Исполнительское развитие музыки очевидно! Каждый куплет исполняется 

особо. Фактура – гомофонно-гармоническая. Игра света и тени. Мажора и 

минора – важный выразительный приём. 

 Песня «Маргарита за прялкой» слова 

Гёте   1814  

  

Главный выразительный фон – партия 
фортепиано! Монотонное жужжание веретена 

передаёт аккомпанемент ф-но  

Покинутая девушка вспоминает любимого.  

Баллада «Лесной царь» слова Гёте   

1815 

Главный выразительный фон – партия 

фортепиано. 

Изображено три героя : больной ребёнок, 

лесной царь, отец, везущий на коне сына. 

Выразительна партия ф-но (изображено 

стремительный бег коня). Ребёнок умирает. 

Форель 

 Куплетно-вариационная форма 

Главный выразительный фон – партия 

фортепиано, оно изображает плеск волн. 

Серенада Размер ¾. . Вальсовый ритм. Имитация 

гитарного аккомпанемента. Любовное 

содержание. Чередование мажора и минора-
света и тени. 
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 Циклы песен 

 

 

 

Прекрасная мельничиха 

 Стихи Вильгельма Мюллера 

Песня «В путь» Главный выразительный фон 

– партия фортепиано, оно изображает плеск 

ручья. В движенье мельник жизнь ведёт, в 
движенье... 

 Песня «Колыбельная ручья». Главный 

выразительный фон – партия фортепиано, оно 
изображает, как ручей –друг мельника  утешает  

юношу. Баю, бай. Тихо засыпай!. 

Зимний путь 

 

Стихи Вильгельма Мюллера 

 

  

Песня «Спокойно спи». 

 Ре минор-ре мажор ре минор. Свет-тень. 
Бедный юноша отвергнут богатой невестой. 

Чужим пришёл сюда я, чужим покинул 

край..  
Главный выразительный фон – партия 

фортепиано, онаоизображает усталые шаги 

героя. 

Песня «Весенний сон».  

Два контрастных образа - сон и 

действительност... Мне грезился луч 

весёлый, цветов разноцветный ковёр... 

Песня «Шарманщик» 

 Безнадёжность. Одиночество. Вот стоит 

шарманщик грустно за селом.... В басу- 

звучание квинты, имитация шарманки.. 

 

8 Симфония  Шуберта си минор «Неоконченная»  1822 г 
25 лет было композитору!!!  

 

В 1865 году впервые исполнена дирижёром Иоганном Хербеком. После 

смерти композитора. 
 Лирико-драматический характер. Все темы имеют песенный характер!!! 

Идёт не борьба контрастных тем, а их сопоставление. Фактура оркестра 

напоминает гомофонно- гармоническую, как в песне – мелодия и 

сопровождение. Велика роль «поющих»  инструментов – скрипки, 

виолончели...гобой, кларнет. Все остальные - только аккомпанемент.  

 

  

 
1часть Allegro moderato 

 не очень скоро. Форма 

сонатного Allegro 

 

 

Экспозиция     

 Идея – не борьба 

контрастных тем, а 

СОПОСТАВЛЕНИЕ!!! Черта 

романтизма! 

Вступление, си минор  -
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медленное у виолончелей и 

контрабасов в низком регистре. 

Г.П. – си минор, песенная, 

задумчивая, - кларнет, гобой. 

П.П. - Песенная, виолончели, 

синкопы, характер народного 

танца., тональность – соль 

мажор. Нет С. П!!! Идёт 

сопоставление тональностей 

си минор – Соль мажор! 

Черта романтизма.. 

Разработка Мрачно-драматический характер. 
Развитие темы вступления. Звучат 

тромбоны., напряжение. Выход 

энергии темы вступления. Мир 
душевных переживаний 

композитора. 

Реприза Душевные переживания 

скрыты от чужого взора. Г. П. 

П.П. повторяются. З.П. 

Появляется тема вступления 

как напоминание о пережитом. 

2 часть Andante con moto 

– неторопливо, с 

движением 

 Сонатная форма без 

разработки. 

Две темы лирического, песенного  характера. 

 Светлый характер! 

Есть наброски  темы 3 

части 

 

 Фортепианная музыка Шуберта 

 

 
Любимые жанры – танцы, марши, экспромты, музыкальные моменты. 

Эти два последних жанра впервые  ввёл Шуберт!!!! 
 22 сонаты для фортепиано (15 оконченных, другие неоконченные) 

  танцы для ф-но, отдельные сборники 

 8 экспромтов 

 6 музыкальных моментов 

 Венгерский дивертисмент 

 трио, квартеты, квинтеты (для ф-но в 4 руки) 

Любимые жанры – танцы, марши, экспромты, музыкальные моменты. 

Эти два последних жанра впервые  ввёл Шуберт. Чаще всего- пьесы 

имеют 3-счастное строение. В этом - влияние бытовой танцевальной 

музыки. Темы имеют песенный характер. Шуберт - композитор –

песенник. 
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Вальс си минор Мелодичность, песенность, размер3/4.. 

Грустная задумчивость, неторопливость. 

Конец-  в си мажоре! Сопоставление. 

Мечта о добром и хорошем. 

Военный марш, ре мажор Чёткий, упругий ритм. 

Музыкальный момент фа минор 

3-х частная форма 

Мелодичность, песенность, размер 2/4, 

форшлаги, изящество темы, лёгкость Конец  

в фа мажоре !!!. Сопоставление. Игра 

света и тени!  

Экспромт ми бемоль мажор  

3-х частная форма 

1.часть – бегущие пассажи в партии правой 

руки.  размер3/4. Лёгкость звучания. 

Изящество темы. Средняя часть - минорный 

лад. , фортиссимо. Волнение, суровое 

настроение. Триоли. 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ РИМСКИЙ – КОРСАКОВ 

(1844-1908) (64 ГОДА) 

 РУССКИЙ КОМПОЗИТОР - РЕАЛИСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

«МОГУЧЕЙ КУЧКИ»  

СКАЗОЧНИК В МУЗЫКЕ 

 
 

Тема сказки в русской музыке 19 века ярко проявилась у композитора 

Анатолия Константиновича Лядова. 

Тема сказки близка художнику-передвижнику Виктору Михайловичу 

Васнецову 
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Анатолий Константинович Лядов (1855 – 1914) – русский композитор, 

педагог, дирижер. 

Композиторское наследие Лядова невелико по объему и состоит 

преимущественно из произведений малых форм. Наибольшей известностью 

пользуются живописные симфонические картины – «Баба Яга», 

«Волшебное озеро» и «Кикимора», а также «Восемь русских народных 

песен для оркестра», два сборника детских песен и ряд фортепианных пьес 

(среди них знаменитая «Музыкальная шкатулка»). 

 

 Виктор Михайлович Васнецов 
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 Алёнушка   Иван царевич на сером волке  

 

 

 Богатыри      Снегурочка 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НИКОЛАЯ АНДРЕЕВИЧА 

РИМСКОГО – КОРСАКОВА 
 

 15 опер (Псковитянка, Майская ночь, Снегурочка, Садко, Царская 

невеста, Сказка о царе Салтане, Сказание о невидимом граде Китеже, 

Золотой петушок) 

  симфоническая сюита «Антар», « Шехеразада», «Испанское 

каприччио» 

 симфонические картины «Садко», «Сказка». Увртюра «Светлый 

праздник».  

 Симфонии, симфониетта 

 Концерт для фортепиано с оркестром 

 Около 80 романсов 

  Сборники русских народных песен для голоса с фортепиано (49 песен 

и 100 песен)  

  написал учебник по гармонии. Учебник по оркестровке. Статьи 

  Написал воспоминания «Летопись моей музыкальной жизни» 
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 РИМСКИЙ-КОРСАКОВ 

СИМФОНИЧЕСКАЯ СЮИТА « ШЕХЕРАЗАДА»  

 В 4 частях 

1888 

композитору 44 года 

 по мотивам арабских сказок «Тысяча и одна ночь» 

Сюита – это... 

(франц. suite, «последовательность»). Название подразумевает 

последовательность инструментальных пьес (стилизованных танцев) или 

инструментальных фрагментов из оперы, балета, музыки к драме и т.д.  

 

1 часть Море и Синдбадов корабль 

Сонатное Аллегро 

без разработки 

Вступление – две контрастные темы – тема 

царя Шахриара (струнные и медно-духовые  

в низком регистре) и тема 

Шахеразады(скрипка) в дорийском ладу – 

минор с повышенной 6 ступенью, 

восточный колорит. 

 

 

 
Г. П.- образ моря, как у Айвазовского. Это 

тема в ми мажоре.  Синдбада-

путешественника. Суровый характер.  

П.П. –деревянно-духовые инструменты. 

Бесполутоновой лад – пентатоника. 

Покачивание корабля Синдбада.на 

спокойных водных просторах.  

Побочная партия состоит их двух тем: 
первая (до ма-жор) создает в воображении 

спокойно плывущий корабль Синдбада и 

изложена поднимающимися вверх тихими 

светлыми аккордами у деревянных 

духовых.  Вторая тема побочной партии 

(си минор) возникает у солирующей 

скрипки; она рождается из лейтмотива 

Шехеразады, но теперь это красочная 

панорама волнующегося моря. Постепенно 

звучность усиливается, и в момент 

кульминации начинается реприза. В коде 

умиротворенно проходит тема 

успокоившегося моря, а заканчивается 

первая часть «уходящей» темой Синдбадова 

корабля, продолжающего свое плавание 
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2 часть 

 Фантастический рассказ Календера-

царевича.  

Вторая часть сюиты написана в 

сложной трехчастной форме: 

Тему Календера (си минор) исполняет 

солирующий фагот; она звучит 

неторопливо, спокойно и имеет восточный 

характер. Вторая часть сюиты написана в 

сложной трехчастной форме: ее крайние 

разделы 1 и 3  представляют собой 

симфонические вариации на тему 

Календера, а средний воспроизводит 

картины фантастической битвы и 

подвигов героя, причем его фанфарная и 

маршевая темы интонационно связаны с 

темой Шахриара. 

 

 

3 часть Царевич и царевна 

Написана в сонатной форме без 

разработки 

 

Экспозиция 

Разработка 

Третья часть, «Царевич и царевна», — это 

лирический центр произведения. Главная 

партия (соль мажор) — тема Царевича — 

плавная спокойная мелодия песенного 

склада, исполняемая скрипками. Восточная 

мелодия 

Побочная партия (си-бемоль мажор) — 

тема Царевны — грациозная и подвижная, 

имеет танцевальный характер. Она 

поручена солирующему кларнету, а 

аккомпанемент струнных пиццикато и 

ударных инструментов напоминает по 

тембру народный восточный ансамбль: В 

репризе главная партия дважды 

прерывается появлением темы Шехеразады 

у скрипки. 

4 часть 

Багдадский праздник и корабль, 

разбивающийся о скалу с медным 

всадником 

Сложная композиция части сочетает 

в себе черты рондо-сонаты с 

вариационностью 

 

Это грандиозный финал сюиты, 

объединяющий многие ее темы, 

«собирающий» героев произведения на 

веселом празднике. Во вступлении звучат 

оба лейтмотива сюиты, причем тема 

Шахриара становится быстрой и 

энергичной, а тема Шехеразады — более 

взволнованной. Главная партия финала 

— стремительно кружащаяся, 

темпераментная восточная пляска,  в 

ритме лезгинки. Выполняет роль рефрена. 

 

Важное значение имеет тема Царевны (из 

третьей части), ставшая побочной 

партией четвертой части. В коде стихия 

народного праздника внезапно сменяется 

образами бушующего моря и 

кораблекрушения: это кульминация всего 

произведения. Постепенно буря стихает и 

море успокаивается. В небольшом эпилоге 

сюиты в последний раз появляются главные 

герои: это тихая и умиротворенная тема 
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Шахриара и завершающая произведение 

поэтичная тема юной и мудрой 

Шехеразады. 

 

Вывод 

  

      Римского-Корсакова по праву считают непревзойденным мастером 

оркестра. В предисловии к «Основам оркестровки» он писал, что 

«инструментовка есть одна из сторон души самого сочинения». 

      Следуя глинкинским традициям, композитор предпочитает прозрачность 

фактуры, «чистые» тембры, часто использует солирующие инструменты. 

В блестящей партитуре «Шехеразады» гармонично сочетаются 

изысканность и яркость многочисленных сольных эпизодов, раскрывающих 

тембровые и технические возможности инструментов, с мощью и полнотой 

звучания тутти. Новаторство оркестрового стиля Римского-Корсакова, 

находки его тембровой звукописи оказали большое влияние на 

симфоническое творчество Лядова, Глазунова, Стравинского, Дебюсси, 

Равеля и многих других композиторов. 

 

 

Тема моря ярко отражена в творчестве художника И. К.  Айвазовского 

 

        Иван Константинович Айвазовский 
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Иван Константинович Айвазовский     Девятый вал 

 

 

 

    
 Иван Константинович Айвазовский     Восход луны 
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Н. А. Римский - Корсаков 

ОПЕРА «СНЕГУРОЧКА» 

 

    В. М. Васнецов 

 

 

            В начале восьмидесятых годов Римский-Корсаков познакомился со 

сказкой А. Н. Островского «Снегурочка» (1873) Опера сочинялась летом 

1880 года в глухой русской деревне. Композитор говорил впоследствии, что 

ни одно произведение не давалось ему с такой легкостью и быстротой, как 

«Снегурочка». В 1881 году опера была завершена 

 

 

 

 1885. Берендейки.  

Костюмы Виктора  Михайловича Васнецова к опере. 

 

 

      Оптимистическая идея оперы — прославление могущественных 

животворных сил природы, несущих людям счастье — коренится в 

народной поэзии. «Снегурочка» воплощает вместе с тем мысль о великой 

преображающей силе искусства. В опере противопоставлены два мира — 

реальный и фантастический, олицетворяющий, по словам композитора, 

«вечные, периодически выступающие силы природы». Снегурочка, пастух 

Лель и царь Берендей — персонажи полуреальные, полуфантастические. 

Яриле-солнцу — «творческому началу, вызывающему жизнь в природе и 

людях» (Римский-Корсаков) — враждебен суровый Мороз. Снегурочка — 
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холодное дитя Мороза и Весны — всей душой тянется к людям, к солнцу, и 

композитор с замечательной правдой выражения показывает, как постепенно 

любовь и тепло торжествуют в ее сердце, приводя к гибели. 

 

Действующие лица 

 

 

 

Партия 

 Герои  
Голос 

Исполнитель на 

премьере 

11 февраля 1882 

(Дирижёр: Эдуард 

Направник) 

Исполнитель на 

премьере в Москве 

(Большой театр, 

1893) 

(Дирижёр: Энрико 

Бевиньяни) 

царь Берендей тенор Васильев 3-ий Антон Барцал 

Бермята бас Михаил Корякин Степан Трезвинский 

Весна-Красна меццо-сопрано Мария Каменская 
Александра 

Крутикова 

Мороз бас Фёдор Стравинский Степан Власов 

Снегурочка 
Колоратурное !!!! 

сопрано 

Феодосия 

Велинская 

Маргарита 

Эйхенвальд 

Бобыль Бакула тенор Васильев 2-ой  

Бобылиха меццо-сопрано Ольга Шрёдер Павленкова 

Лель, пастух контральто Анна Бичурина Лидия Звягина 

Купава, дочь богатого 

слобожанина 
сопрано Мария Макарова 

Мария Дейша-

Сионицкая 

Мизгирь, торговый 

гость из Посада 

Берендеева 

баритон 
Ипполит 

Прянишников 
Богомир Корсов 

1-ый бирюч тенор Павел Дюжиков  

2-ой бирюч бас 
Владимир 

Майборода 
 

Царский отрок меццо-сопрано   

Леший тенор Владимир Соболев  

Масленица, соломенное 

чучело 
бас   

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2
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Содержание оперы  Римского – Корсакова «Снегурочка» 

 4 действия 

 

Пролог.  Вступление к опере. Сказочная страна Берендеев. 

Оркестровое вступление. В басу – тема 

Деда-мороза. Вверху у скрипок – тёплая 

тема Весны. появление птиц, имитация 

голосам птиц.. Тема «Сбирались птицы». 

Звучание деревянно-духовых 

инструментов. 

Ария Снегурочки «С подружками по 

ягоды ходить», сопровождение – 

ФЛЕЙТА!!! 3 части. Средняя част ь- « В 

сумеречки тебя утешу»» - обращение к отцу 

–морозу. Холодный образ. 

 Проводы масленицы «Раным-рано куры 

запели». Припев- «Прощай масленица.». 

Праздничный, характер  обрядовых 

масленичных песен. 

1 действие.  Весна в царстве Берендеев. Лель поёт песни 

для Снегурочки.  Купава, Мизгирь-

торговый гость.  Ария Мизгиря. Мизгирь 

потрясён красотой  Снегурочки. Купава 

обижена. 

2 действие Дворец царя Берендея. Шествие царя 

берендея – торжественный марш, ре 

минор. Каватина царя Берендея «Полна.  

полна чудес могучая природа» гимн 

всемогущей природе. В басу - виолончель-

ласково, убаюкивающее. 

3 действие Канун Ярилина дня - праздник солнца. 

Молодёжь водит хороводы. Лель поёт песню 

«Туча со громом сговаривалась» 

КЛАРНЕТ!!!!!! сопровождает Леля. В 

припеве – танцевальные наигрыши. Связь с 
бытовой народной танцевальной музыкой. 

4 действие Ярилина долина. Снегурочка любит 

Мизгиря. Таяние снегурочки. 

Заключительная ария Снегурочки. – сила 

человеческой любви. 
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ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ СВИРИДОВ (1915-1998)    93 года 

КОМПОЗИТОР СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

 

 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 Для голоса, хора, оркестра 

 Поэма памяти Сергея Есенина 

 Патетическая оратория 

 Курские песни 

 Кантата «Деревянная русь» 

 Снег идёт 

 Весенняя кантата 

Для хора а capella 

 Поэма памяти А. А. Юрлова 

 Три хора к драме А. К. Толстого 

 Царь Фёдор Иоаннович 

 Пушкинский венок 

 Песнопения и молитвы 

 Вокальные циклы, поэмы,  песни для голоса и фортепиано на слова А. 

С. Пушкина, Лермонтова, Есенина, Блока, Исаакяна, Бернса, Шекспира 

 Музыка к кинофильмам (Метель) и драматическим спектаклям 
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СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ПРКОФЬЕВ 

КОМПОЗИТОР СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

 

 
 

Кардинальным достоинством, (или, если хотите, недостатком) моей жизни 

всегда были поиски оригинального, своего музыкального языка. Я ненавижу 

подражание, я ненавижу избитые приемы...Можно быть как угодно долго 

за границей, но надо непременно время от времени возвращаться на Родину 

за настоящим русским духом. 

 

С. Прокофьев 

 

 Работа  художника  Кончаловского 

 

 
 

 

 



 27 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 8 опер (Игрок, Любовь к трём апельсинам, Семён Котко,   Обручение в 

монастыре, Война и мир, Повесть о настоящем человеке) 

  7 балетов (Ромео и Джульетта, Золушка, Сказ о каменном цветке 

  Оратория  «на страже мира» 

 кантаты  «Александр Невский», Кантата «К 20-летию Октября» 

 7 симфоний 

 5 концертов для фортепиано с оркестром 

  2 концерта для скрипки с оркестром, 

  2 концерта для  виолончели с оркестром 

 Произведения для ф-но – 9 сонат, «Мимолётности», «Сказки старой 

бабушки», «Детская музыка»  

 Симфоническая сказка «Петя и волк» 

 Вокальный цикл «Гадкий утёнок» для голоса и ф-но 

 Обработка русских народных песен 

 Музыка к кинофильмам, «Александр невский», «Иван Грозный» 

 
 

Симфония № 7, до-диез минор, соч. 131 — симфония Сергея 

Прокофьева, написанная в 1952 году, за год до смерти 

композитора. 

 

      Всего написал -7 симфоний.  1952 год- первое исполнение  симфонии 

в колонном зале Дома  союза в Москве. Дирижёр – С. А. Самосуд!!! В зале 

был автор, он последний раз присутствовал на прослушивании собственного 

произведения. В 1953 году его не стало. 

      Седьмая симфония была задумана композитором как произведение для 

детей, однако в процессе работы над произведением его концепция 

изменилась. Симфония была закончена летом 1951 года. В этой симфонии 

отмечается тенденция к упрощению музыкального языка, связь с классиками 

– Йозефом Гайдном, Моцартом и Бетховеном. 

Симфония состоит из четырёх частей   

1. Moderato умеренно 

2. Allegretto — Allegro подвижно 

3. Andante espressivo спокойно, взволнованно 

4. Vivace — Moderato marcato подвижно 

Состав оркестра: 2 флейты, флейта-пикколо, 2 гобоя, английский рожок, 

2 кларнета, бас-кларнет, 2 фагота, 3 трубы, 4 валторны, 3 тромбона, туба, 

литавры, треугольник, деревянный брусок, бубен, малый барабан, 
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тарелки, большой барабан, колокольчики, ксилофон, арфа, фортепиано, 

струнные. 

7 симфония, до диез минор 

 По программе –только 1 часть 

1 часть 

Moderato умеренно 

Обратите внимание –не Аллегро. 

Первая часть написана в сонатной 

форме, но это не аллегро, как 

привычно для симфонических 

циклов, а модерато — более 

спокойно и медленно. 

 

Экспозиция 

 Разработка 

 Реприза 

 

. ЭКСПОЗИЦИЯ 

 

Тема главной партии, до диез минор  

широкая, распевная в нежном звучании 

скрипок производит впечатление 

выразительной и проникновенной элегии. 

Ее интонации близки русской народной 

песне. Побочная партия – фа мажор тоже 

лирична, но это — лирика другого плана: 

романтически-приподнятая, гимническая. 

Особую полнокровность придает ей 

оркестровка — звучание в октаву фаготов, 

валторн, альтов и виолончелей, а далее, с 

переходом мелодии в более высокий 

регистр — струнных и высоких 

деревянных духовых инструментов. 

Заключительная партия привносит еще 

один образ — причудливо-сказочный, 

завораживающий, расцвеченный арфой, 

треугольником, колокольчиками. П. П. – 

лучшая лирическая тема Прокофьева!!! 

 РАЗРАБОТКА 

В музыке нет конфликта, поэтому 

разработка сравнительно невелика и 

основана не на столкновении тем, а их еще 

большем раскрытии, выявлении их 

возможностей. Так, например, в побочной 

теме подчеркиваются романтические черты, 

заключительная приобретает сумрачную, 

несколько тревожную окраску. Появление 

решительной темы в ритме марша. 

 РЕПРИЗА. Все темы проходят в сжатом 

изложении. 

 Реприза возвращает прежние настроения, а 

миниатюрная кода — еще одно 

напоминание о пленительном грустно-

задумчивом облике главной партии.Г. П. у 

скрипок. П. П. – ре бемоль мажор. 

2 часть 

 
Allegretto — Allegro 

В характере романтического вальса 

. Вторая часть, вальс, отличается 

концертным блеском и яркостью красок. 

Продолжающий традицию симфонических 

вальсов Чайковского и Глазунова, он 

напоминает и о прокофьевских вальсах из 

«Золушки», из «Войны и мира». В основе 
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второй части две темы. Первая, интониру-

емая струнными, — своего рода 

«приглашение к танцу». Она носит 

вступительный характер и отличается 

ясностью мелодического рисунка, 

простотой гармонических средств. Вторая 

тема сначала тоже звучит у струнных, но 

затем переходит к гобою, кларнету, флейте, 

образуя как бы несколько вариаций. Ее 

отличают тонкость и изящество мелодиче-

ского рисунка, пластика обаятельного в 

своей женственности танца, то лукавого, то 

застенчивого. Завершает вальс 

стремительная праздничная кода. 

3 часть 
Andante espressivo 

 Трёхчастная форма 

форма анданте достаточно 

оригинальна — сложная трехчастная, 

в которой крайние разделы — тема с 

вариациями. 

Третья часть — анданте — задумчивое, 

полное строгого просветленного чувства. 

На всем его протяжении безраздельно царит 

широкая, элегически-возвышенная мелодия. 

Основная тема части проводится четыре 

раза и является, по существу, темой с 

тремя вариациями, в которых она 

утверждается с исчерпывающей полнотой. 

Средний раздел анданте напоминает 

непритязательную детскую песенку-марш. 

Он не нарушает безмятежно спокойного 

течения музыки, хотя интонации песенки 

чем-то напоминают хрупкую «сказочную» 

тему первой части. Реприза трехчастной 

формы возвращает первоначальные образы 

части в сокращенном виде — теперь звучат 

только две вариации.  

4 часть 
Vivace — Moderato marcato 

Живой, остроумный, блещущий весельем 

финал полон блестящей скерцозности, 

сверкающего остроумия. Оосновная тема 

— зажигательная, огненная. У струнных с 

глиссандо арф она сверкает, искрится и 

устремляется вперед в поистине 

головокружительном движении. Внезапно 

действие переключается: вступает 

ритмически упругая, задорная мелодия, 

напоминающая пионерский марш. 

Возвращается основная тема финала, а с 

ней — искрящееся веселье и блеск. 

Постепенно она перерастает в уже 

знакомую мелодию — побочную тему 

первой части, которая звучит здесь как 

величественный апофеоз. А вслед за ней, 

завершая симфонию, заключительная 

партия первой части, рассыпаясь 

своеобразными красками арф, фортепиано, 

ксилофона и колокольчиков. Ощущение   

еле уловимой печали. 
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Прокофьев. Кантата «Александр Невский» 

  
кадр из фильма С. М. Эйзенштейна «Александр Невский»  

 

 

 

 
 

Вячеслав Назарук. Ледовое побоище 

 

Год создания -  1939 

Дата премьеры  - 17.05.1939 

Жанр -  вокально-симфоническая музыка 

Состав исполнителей: меццо-сопрано, смешанный хор, симфонический 

оркестр. 
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     В 1938 году на экраны кинотеатров нашей страны вышел фильм Сергея 

Эйзенштейна "Александр Невский" с музыкой Сергея Прокофьева. 

Тревожное было время: гитлеровский фашизм уже начал своё варварское 

вторжение в страны Европы и угроза фашистского нашествия нависла на 

всем миром. До войны с немцами оставалось менее трёх лет, а сюжет фильма 

был построен на событиях другой войны, но то же с немецкими 

захватчиками.  

Кантата "Александр Невский", монументальное произведение для хора, 

меццо-сопрано и оркестра была создана Прокофьевым в 1939 году на основе 

музыки  к фильму. Текст к кантате написал поэт Владимир Луговской и сам 

композитор. Кантата прозвучала как решительное предостережение, как 

грозное напоминание о том, что ждёт врага, который решится напасть на 

нашу Родину. Несмотря на то, что музыка предварительно сочинялась для 

фильма, в кантате она приобрела свою собственную драматургию, своё 

развитие, свою форму, стала новым и вполне самостоятельным музыкально-

драматическим произведением. "Александр Невский" занимает важнейшее 

место в творчестве Прокофьева, утверждая в нём героико-эпическую 

национальную тему, которая развивается затем в опере "Война и мир", в 

музыке к "Ивану Грозному", в Пятой симфонии и в некоторых других 

сочинениях 

      В музыке «Александра Невского» воплотились лучшие черты 

творчества Прокофьева — универсальность стиля, способного с равной 

силой воплощать русские героические образы, проникновенную лирику, 

жесткие, механизированные образы захватчиков. Композитор сочетает 

живописно-изобразительные эпизоды с песенно-хоровыми сценами, 

близкими оперно-ораториальному стилю. Широта музыкальных 

обобщений не мешает зримой конкретности отдельных образов. 

В основе музыкальной характеристики крестоносцев лежит 

хорал, созданный Прокофьевым в знакомом "баховском" стиле. Благодаря 

особым гармоническим и оркестровым приемам он приобретает мрачные и 

жёсткие черты. Гармоническая, тембровая и ритмическая стороны 

преобладают в нем над мелодией; характерны напряженные диссонирующие 

сочетания, остинатный механический ритм; ревущая пронзительная медь 

(часто с сурдинами), ударные.  

 

      В характеристике русских господствует песенное начало, ясные 

диатонические гармонии; в оркестре преобладают струнные. Здесь целая 

вереница мелодий печальных и скорбных, величавых и героических, удалых 

и веселых. В них ясно ощущается продолжение эпических традиций Глинки 

и кучкистов, преломленных, однако, через своеобразие прокофьевского 

стиля. Прокофьев в "Александре Невском" пришел к созданию 
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органичного современного эпического музыкального стиля на ярко 

национальной основе.  

ЗРИМОСТЬ ОБРАЗОВ ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА ПРОКОФЬЕВА. Мы 

словно  видим кадры фильма. Проявлению характернейших свойств 

прокофьевской музыки - конкретной образности и динамичности - 

способствовал процесс сочинения под непосредственным впечатлением 

от кинокартины. Ритм действия, образы, жесты, интонация определяли 

собой характер музыки. Высокое художественное мастерство режиссера 

Эйзенштейна сыграло тут большую роль. Помимо просматриваемых перед 

сочинением музыки соответствующих кадров. Влияние кино на музыку 

ясно чувствуется в кантате, особенно в изображении "Ледового 

побоища": центральная часть кантаты дана как цепь проносящихся 

контрастных кадров, и в этой "кинематографической" динамике также 

заключается интересная особенность произведения Прокофьева.  

1. Русь под игом монгольским  

 

 

Первая часть. "Русь под игом 

монгольским". Это небольшая: 

вступительная оркестровая картина 

трехчастного строения. Дикая монгольская 

тема - словно тяжелая пята, придавившая 

русскую землю, и безрадостные, 

протянутые широко русские напевы.  

Замечательна интонационная и тембровая 

выразительность этой музыки, создающая 

образ равнинного скупого пейзажа и 

печали, стоящей над разоренной Русью. 
Ощущению пустынного пространства 

способствует звучание очень удаленных 

друг от друга высокого и низкого регистров 

с почти незаполненной серединой. 

Сочетание пронзительного верха (гобой и 

кларнет) с грубыми басами (туба, 

контрафагот) использовано в оркестровке 

монгольской темы. Русскую тему ведут 

гобой и бас-кларнет на расстоянии трёх 

октав.  

 
2. Песня об Александре Невском  

 Эта часть написана в трёхчастной 

репризой форме 

Вторая часть - "Песня об Александре 

Невском" - для мужского хора, 

дополненного альтами, и оркестра. Это 

начало событий, данное в эпическом плане, 

- рассказ о недавней победе русских над 

шведами. 

1 часть  "А и было дело на Неве-реке" - и 

о готовящемся новом испытании. Строгая 
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размеренная мелодия свидетельствует о 

проникновении Прокофьева в характер 

былинных напевов, столько раз 

использованных русскими композиторами 

для характеристики величавого облика 

народа русского.  

Хор «А и было дело на Неве-реке"  

унисонный (что характерно для эпических 

повествований) и построен на 

чередовании фраз, исполняемых то 

верхними голосами, то басами.  

2.часть Средняя его часть со слов "Ух, 

как бились мы, как рубились мы!" более 

оживленна и картинна. Звуки битвы, 

бряцание оружия, удары мечей переданы в 

оркестре сочетанием: сухого pizzicato, 

форшлагов у деревянных в сопровождении 

ударных (барабан, бубен). В то же время 

гусельные переборы у арф придают музыке 

характер эпического рассказа. Мелодия 

отличается переменностью размера (2/4 и 

3/4)..  

 3 часть напоминает первую. 

 

  

 
 

3. Крестоносцы во Пскове 

 

Третья часть - "Крестоносцы во Пскове" - 

составляет резкий контраст с 

предшествующим и сама внутренне 

контрастна (в середине её проходит русская 

тема). В оркестровом вступлении 

"Крестоносцев" устрашающие 

диссонансы - словно каменные глыбы, 

падающие одна на другую, и одновременно 

- будто пронзительный крик и стон, 

стоящий в завоеванном городе. Эта музыка 

проходит три раза перед началом каждого 

из трёх разделов этой части. 

Господствующая тембровая окраска - 

медные, часть которых с сурдинами. 

Облик рыцарей - смесь ханжества и 

жестокости. Мрачное оркестровое 

вступление сменяется тихим "святым" 

пением "Реrеgrinus" - хоралом 

крестоносцев. Но в оркестре - 

угрожающая фигура у медных 
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инструментов и контрафагота. Здесь 

проходит четырехтактная басовая 

хроматическая тема (вроде старинного 

basso ostinato). На неё накладывается 

трезвучие до-диез минора с 

диссонирующим звуком си-диез. 

 

 
4. Вставайте, люди русские  

хор написан в трехчастной форме, 

  

Как тревожный набат возникает краткое 

вступление к хору « Вставайте, люди 

русские» (набатный колокол звучит в 

оркестре на протяжении всей первой части 

хора). Главная мелодия его содержит 

чеканные призывные интонации, особенно 

вторая её половина. Характерны внезапные 

сдвиги из ми-бемоль мажора в до-бемоль 

мажор при словах "Живым бойцам почёт 

и честь", а также из ми-бемоль мажора в 

ре мажор при переходе к средней части. 

Прекрасная ре-мажорная тема средней 

части  "На Руси родной, на Руси 

большой не бывать врагу". Эта тема 

будет звучать еще в 5-й и 7-й частях 

"Александра Невского". Этот хор был 

очень любим в годы Великой 

Отечественной войны. Он действительно 

является боевой патриотической песней.  

 

 
5. Ледовое побоище  

 

"Ледовое побоище" - центральный номер 

кантаты. Он представляет собой 

грандиозную разработку, где 

непосредственно сталкиваются основные 

драматические темы, звучавшие в 

предыдущих номерах, а также появляются 

новые русские темы. " Это батальная 

сцены, заключающая в себе огромный 

драматизм. Вначале дан сумрачный 

зимний пейзаж - застывшее озеро в 

морозной мгле. Дрожащий фон (струнные), 

окрашенный глубокими мрачными 

сопоставлениями трезвучий до минора и 

соль-диез минора; зловещие "каркающие" 

звуки у альтов sul ponticello (приём игры 

смычковых у подставки).  

Слышится отдаленный звук тевтонского 
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рога - сигнал крестоносцев, знакомый уже 

по 3-й части. Начинается знаменитый 

эпизод скачки крестоносцев, 

озаглавленный в фильме "Скок 
свиньи"  

Начинается новый, чисто батальный эпизод 

в ми-бемоль мажоре. Возникает острая 

скоморошья тема (близкая "Камаринской"), 

отчетливо различимая среди звуков боя.  

Затем следует новый раздел: Andante, - 

более высокая ступень драматического 

напряжения. Появляется новая тема, 

полная задора и удали. В фильме её 

звучание соответствует эпизоду 

"русской атаки". Вновь слышится 

героическая русская тема (из хора 

"Вставайте, люди русские"). 

Темы крестоносцев (хоральная и сигнал) 
звучат в до-диез миноре у медных 

инструментов с сурдинами, русские темы 

(героическая и удалая) - в различных 

мажорных тональностях у струнных.  

Таким образом, в результате 

полифонического приема возникают 

политональные сочетания, создающие 

огромное гармоническое напряжение, 

соответствующее драматическому 

содержанию этого момента. Вражеская 

тема приобретает тут искаженные 

очертания. Ярко изобразительна картина 

гибели рыцарей: треск льда, темные 

холодные волны, заливающие поле 

битвы. Суровая траурная музыка 

выражает трагический характер 

происшедшего.  

Заканчивается картина "Ледового 

побоища" нежнейшим "рассветным" 

звучанием темы - "На родной земле не 

бывать врагу"(Этот лирический, 

пейзажный конец придает законченность 

всей картине.  

 

 
6. Мёртвое поле 

 

 

"Мёртвое поле" - песня для меццо-сопрано 

и оркестра (единственный сольный номер 

кантаты).  

Лирическое пение солирующего женского 

голоса в сопровождении почти одних 
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струнных звучит с особой трогательностью 

после грандиозной сцены битвы. "Мёртвое 

поле" - один из лучших номеров кантаты. 

Это скорбь Родины о погибших, 

воплощенная в символическом образе 

невесты, оплакивающей "славных соколов, 

женихов своих, добрых молодцев". 

Естественно, что скорбную мелодию песни 

Прокофьев основывает на 

интонациях народных плачей, что 

особенно подчеркнуто в оркестровом  

  

 
7. Въезд Александра во Псков "Въезд Александра во Псков". В хоровом 

финале, прославляющем Русь-

победительницу, соединяются в более 

мощном звучании знакомые русские темы 

кантаты: песня об Александре Невском и 

светлая мелодия из средней части хора 

"Вставайте, люди русские". Первая, 

поистине богатырская тема даётся здесь в 

увеличении, а затем и в двойном 

увеличении (уже в самом конце финала).  
 

 

 

Категориальный словарь 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 
Альт 1. Низкий детский (или женский) певческий 

голос. 2. Струнный смычковый инструмент такого же 

устройства, как скрипка, но несколько большего размера, 

отчего звучит в более низком регистре. Самый ранний из 

представителей скрипичной группы, появился в кон. ХУ—

нач. ХУI в. В поисках наилучшей конструкции альта 

большую роль сыграл выдающийся итальянский мастер 

Антонио Страдивари. По сравнению со скрипкой этот 

инструмент менее подвижный. Тембр его — глуховатый, 

тусклый, но мягкий, выразительный. С сер. ХУIII в. 

становится непременным участником струнного квартета 

симфонического оркестра.  

Арфа — струнный щипковый инструмент, один из самых древних в 

истории культуры. Форма ее, претерпевшая в течение многих столетий 

значительны изменения, произошла от примитивного стрелкового лука. 

Простейшие типы арф были известны в древнем Египте и Ассиро-Вавилонии 

за З тысячелетия до н. э. Современная арфа представляет собой большую 
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треугольную раму (с корпусом-резонатором), на которую натягиваются 

струны. Нежный, воздушно-серебристый тембр издавна сделал ее 

незаменимым инструментом сопровождающим пение (не случайно арфа 

встречается на живописных полотнах ХУ ХУII вв., изображающих домашнее 

музицирование или парадны концерты в замках и дворцах). Подлинный 

расцвет игры на арфе наступает в кон. ХIХ в. Используется как оркестровый, 

ансамблевый и сольный инструмент.  

Балалайка — русский народный щипковый инструмент с тремя 

(раньше двумя) струнами. Корпус имеет форму треугольника. Способ 

звукоизвлечения — бряцание (к струнам прикасаются кончиками трех 

пальцев, сложенных особым способом), щипок, дробь, срыв, тремоло, играют 

также медиатором. Входит в состав оркестра русских народных 

инструментов, широко распространен как сольный инструмент.  

Балет — музыкально-хореографический спектакль, в котором 

органически сочетаются музыка, танец, драматическое действие, элементы 

изобразительного искусства. Корни этого синтетического жанра уходят в 

глубокую древность: памятники культуры Египта, Греции, Индии и других 

стран свидетельствую о его важной роли в жизни общества. Балет в 

современном понимании возник в эпоху Возрождения. Причем 

самостоятельным видом искусства в ту пору еще не был: танцы, пляски и 

пантомима являлись элементами различных представлений, официальных 

церемоний, торжественных зрелищ (шествия, маскарады, конные турниры, 

придворные спектакли, трапезы и т. п.). Постепенно балетные представления 

обретают единый драматургический стержень, передовые музыканты, 

танцовщики и балетмейстеры выдвигают критерии естественности 

характеров и правды чувства на балетной сцене. Как самостоятельный 

музыкально-театральный жанр балет утвердился в кон. ХУII в.  

Барабан — ударный инструмент с неопределенной высотой звука. 

Имеет вид цилиндра, с обеих сторон обтянутого кожей. Большой барабан — 

крупный ударный инструмент с мощным низким и глухим звуком, 

извлекаемым ударами колотушки. Малый (военный) барабан — небольшой 

по размеру инструмент с сухим, высоким звуком, извлекаемым при помощи 

двух деревянных палочек. В оркестре исполняет ритмическую и шумовую 

роль. 

Баян — русская хроматическая гармоника — пневматический 

язычковый инструмент с кнопочной клавиатурой, названный по имени 

легендарного др.-рус. певца-сказителя Бояна (Слово о полку Игореве). 

Используется как сольный, аккомпанирующий и ансамблево-оркестровый 

инструмент.  

Бубен — ударный инструмент с неопределенной высотой звука. Состоит 

из узкого деревянного обруча, с одной стороны обтянутого кожей, маленьких 

тарелочек, бубенцов или колокольчиков, закрепленных в прорезях обруча. 

Используется для ритмического сопровождения танцев, в оркестре — как 

ударный инструмент. На бубне играют, сотрясая его в воздухе, ударяя по 

мембране ладонью, кулаком, косточками пальцев.  
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Бурре—старинный французский народный танец. По преданию, 

зародился в провинции Овернь в среде дровосеков, которые исполняли его с 

тяжелыми прыжками, шутливо, как бы уминая вязанку валежника (франц. — 

связка хвороста). Со 2-й пол. ХУI в. пользуется известностью в Париже, а в 

ХУII в. становится популярным придворным танцем. Темп подвижный, 

четкий, мелодия начинается с затакта.  

Валторна — медный духовой инструмент, ведущий происхождение от 

старинного охотничьего рога. Представляет собой длинную узкоканальную 

трубку, свернутую спиралеобразно и завершающуюся широким раструбом. 

Первоначально служила для подачи различных сигналов, а позднее — для 

фанфарной переклички во время охоты. Тембр мягкий, певучий, богатый 

красками, великолепно сливается с тембрами струнных и деревянных. 

Является своеобразным сольным инструментом, а также непременным 

участником симфонических оркестров и различных ансамблей.  

Вальс — парный бальный танец, музыкальный размер 3/4. Возник на 

основе народных танцев Австрии, Германии, Чехии. Характерное кружение 

танца создается аккомпанементом, построенным на чередовании баса на 1-й 

доле и аккордами на 2-й и З-й долях. Темп различный: от самого медленного 

до очень скорого. Вальс обладает огромными возможностями воплощения 

различных образов и состояний. В 30—40-х гг. ХIХ в. и позже получил 

повсеместное распространение как танцевальный и концертный жанр (вплоть 

до введения в некоторые симфонии в качестве одной из частей). 

Вариации (лат. vагiаtiо — изменение, различие) — музыкальная форма, 

в которой тема при повторном изложении варьируется, изменяется. Каждое 

видоизменение (вариация) преподносит тему в ином освещении, показывает 

новые стороны, что позволяет раскрыть ее внутренние возможности. 

Вариации зародились задолго до появления первых образцов 

профессиональной музыки (например, народные исполнители обычно 

повторяют свои напевы несколько по-новому). Встречаются в виде 

отдельных произведений и как часть сюит, сонатных циклов.  

Виолончель — струнный смычковый инструмент скрипичного 

семейства, обладающий ярким звуком с богатой вибрацией и выразительным 

тембром. По размерам значительно превосходит скрипку и альт, но уступает 

контрабасу. Появилась в ХУI в., ее предками были, по-видимому, народные 

смычковые инструменты. На рубеже ХУIII в. прочно утверждается в 

оркестре и получает широкое распространение как сольный инструмент. 

 Вокализ — пьеса для пения без слов; обычно является упражнением 

для развития вокальной техники. Вокализы самостоятельного 

художественного значения встречаются редко.  

Волынка — народный духовой инструмент. Состоит из кожаного мешка 

или пузыря, в который нагнетают воздух. К мешку прикрепляется несколько 

трубок, одна из них имеет игровые отверстия (подобно свирели), и на ней 

можно исполнять несложную мелодию, остальные трубки издают 

определенный непрерывно тянущийся звук (отсюда выражение тянуть 

волынку). Тембр у инструмента пронзительный, резкий. С древнейших 
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времен волынки встречаются у многих народов. В настоящее время 

сохранились главным образом в Шотландии.  

Гавот — старинный французский народный танец. Зародился в ХУI в. в 

виде хороводного танца, отличался умеренным темпом, светлым, 

энергичным характером с оттенком величавой торжественности. В ХУII в. 

становится популярным придворным танцем и приобретает несвойственные 

народным гавотам черты жеманности, затем проникает в оперу и балет, в 

инструментальные циклы.  

Гармонь — клавишно-пневматический инструмент, предшественник 

аккордеона и баяна. Получила широкое распространение в России, где 

создано множество ее разновидностей (тульская, саратовская и др.).  

Гитара — струнный щипковый инструмент, известный еще в эпоху 

средневековья. Родина — Испания. Корпус плоский, по форме напоминает 

цифру 8, снабжен длинным грифом, над которым натянуты струны. 

Количество их вначале колебалось; к ХУIII в. общепризнанной стала 

шестиструнная гитара с настройкой в основном по квартам (в России в это 

же время утвердилась семиструнная гитара). Звук гитары, не обладая 

большой силой, великолепно сочетается с певческими голосами, а также со 

струнными и духовыми инструментами, что обусловило ее особую роль как 

аккомпанирующего инструмента и участника различных ансамблей.  

Глиссандо — скользящий переход от звука к звуку; исполнительский 

прием.  

Гобой — деревянный духовой инструмент, ведущий происхождение от 

древней пастушеской свирели. Тембр мягкий, несколько гнусавый. 

Используется в оркестре. 

Гопак — украинский народный танец. Исполняется в быстром темпе с 

постепенным ускорением. Хореография включает прыжки и другие 

виртуозные танцевальные движения. 

Гусли — старинный русский щипковый инструмент, имеет резонансный 

корпус четырехугольной неправильной формы с натянутыми струнами. Звук 

извлекают щипком. Существуют также клавишные (педальные) гусли, в 

которых ненужные струны заглушаются специальным механизмом. На этих 

гуслях звук извлекают при помощи медиатора. 

Диссонанс (франц— нестройность, нестройное звучание) — созвучие, 

вызывающее ощущение несогласованного звучания. С точки зрения 

восприятия диссонанс выступает более напряженным, неустойчивым 

созвучием, чем консонанс. 

 Домра — старинный (ХУI в.) русский щипковый инструмент с 

корпусом круглой формы и длинным грифом. Трехструнная домра 

настраивается по квартам. Звук извлекают медиатором. В прошлом 

инструмент использовали скоморохи, создавшие целое семейство: домришка, 

домра басистая. Существует и четырехструнная домра с квинтовым строем.  

Имитация — полное или частичное повторение в другом голосе только 

что прозвучавшето мелодического оборота, темы, мелодии.  
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Импровизация — 1. Сочинение музыки без предварительной 

подготовки (экспромт). Была широко распространена в концертной практике 

ХУIII в. Занимает важное место в народном музыкальном творчестве: 

народные певцы, инструменталисты развивают напевы во время исполнения, 

часто встречается в современной джазовой музыке. 2. Музыкальное 

произведение в свободной форме. 

Инструментовка — изложение музыкального произведения для 

определенного инструментального или вокально-инструментального состава. 

Процесс инструментовки завершается созданием партитуры, т. е. 

распределением звучности пьесы между отдельными инструментами.  

Интервал (от лат. промежуток, расстояние) — соотношение двух 

музыкальных звуков по высоте. Последовательно звучащие звуки образуют 

мелодический интервал, одновременно звучащие — гармонический.  

Интерпретация (от лат. — истолкование) — художественное раскрытие 

музыкального произведения в процессе исполнения, зависящее от 

эстетических принципов школы или направления, к которым принадлежит 

артист, от его индивидуальных особенностей и идейно-художественного 

замысла.  

Интонация — в общем значении — характер произношения. 1. 

Обладающая самостоятельной выразительностью наименьшая частица 

музыкального произведения в ее реальном звучании, произнесении 

исполнителем. 2. Мелодический оборот, то же, что мотив. 3. Качество 

исполнения музыкальных звуков в отношении их высоты, особенно при 

пении или игре на струнных инструментах; чистая или нечистая интонация 

означает верное или неверное (фальшивое) исполнение высоты музыкальных 

звуков.  

Камерная музыка (от ср.-век. лат. — комната) — первоначально, в ХУI 

в., вся светская музыка в отличие от музыки церковной, впоследствии, со 2-й 

пол. ХУIII в., в связи с зарождением и развитием симфонии и симфонической 

музыки, термин камерная музыка часто стали относить лишь к 

произведениям, рассчитанным на небольшое количество исполнителей и 

ограниченный круг слушателей. Это мадригал, романс, дуэт, трио, квартет, 

квинтет, вокальный и вокально-инструментальный цикл, соната и т. д. 

Канон — многоголосное произведение, в котором все голоса исполняют 

одну и ту же мелодию, вступая поочередно, с опозданием. 

Кантата — в нач. ХУII в.— произведение для пения с 

инструментальным сопровождением в отличие от чисто инструментального 

жанра — сонаты, позднее — произведение для певцов-солистов, хора и 

оркестра, состоящее из нескольких законченных частей и предназначенное 

для концертного исполнения. По форме подобна оратории, но отличается от 

нее меньшим размером, преобладанием лирики и относительной 

драматической ограниченностью сюжета. 

Кантилена — 1. Напевная мелодия (вокальная или инструментальная). 

2. Напевность музыки и ее исполнения, способность певца к напевному 

исполнению мелодии, важный элемент вокального мастерства.  
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Каприччо — инструментальная пьеса свободной формы в блестящем 

виртуозном стиле. 

 Кастаньеты — испанский ударный инструмент с неопределенной 

высотой звука, распространен также в Италии и странах Латинской Америки. 

Состоит из двух или трех деревянных пластинок в форме раковины, с одной 

стороны соединенных шнурком. Так называемые оркестровые кастаньеты 

прикрепляются к специальной рукоятке с двух ее сторон. Балетные 

кастаньеты на- деваются на руку, используются артистами во время 

исполнения испанских танцев.  

Квартет— 1. Ансамбль из четырех исполнителей— певцов или 

музыкантов. По составу может быть однородным (мужской, женский, 

струнный смычковый, деревянный духовой, медный духовой и т. д.) и 

смешанным (сопрано, альт, тенор, бас; две скрипки, альт, виолончель; 

фортепиано, скрипка, альт, виолончель, и т. д.). 2. Музыкальное 

произведение для четырех исполнителей с самостоятельной партией у 

каждого. 

Квинтет — 1. Ансамбль из пяти исполнителей — певцов или 

инструмента- листов. По составу может быть однородным (струнный 

смычковый, деревянный духовой и т. д.) и смешанным. Наиболее 

распространены квинтеты — струнный смычковый (квартет с удвоенным 

альтом или виолончелью), фортепианный (смычковый квартет и 

фортепиано). 2. Музыкальное произведение для пяти исполнителей.  

 

КЛАССИЦИЗМ (от лат. classicus – образцовый), художественный стиль 

и направление в европейском искусстве 17 – нач. 19 в., важной чертой 

которых являлось обращение к наследию античности (Древних Греции и 

Рима) как к норме и идеальному образцу. Для эстетики классицизма 

характерны рационализм, стремление установить определённые правила 

создания произведения, строгая иерархия (соподчинение) видов и жанров 

искусства.  

Гайдн,  Бетховен, Моцарт –  Венские композиторы-классики. 

 

Клавесин — старинный клавишный щипковый инструмент с 

несколькими клавиатурами (мануалами) и регистрами. Звук сильный, но 

недостаточно певучий, извлекается при помощи щипков медиатором 

(гусиные перья, кожаные плектры) или металлическими шипами, 

прикрепленными к клавишным рычагам. В различных странах клавесин 

называли по-разному: в Англии — верджинел, в Италии — чембало, в 

Германии — кильфлюгер, во Франции — вицитериум. В ХУIII в. был 

вытеснен фортепиано. В настоящее время входит в состав ансамблей 

старинной музыки.  

Кларнет — деревянный духовой инструмент, подобно гобою ведущий 

происхождение от пастушеской свирели. далекими предками считают 

некоторые деревянные духовые, существовавшие в Древнем Египте 4 

тысячелетия назад. Обладает многообразной тембровой палитрой: нижние 
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звуки несколько мрачноваты, однако по мере перехода к высоким звучание 

становится более теплым, а в самом верхнем регистре — ясным, чистым, 

пронзительным. С сер. ХУIII в. прочно закрепляется в оркестре как один из 

ведущих духовых инструментов.  

Колокола — ударный инструмент симфонического оркестра. Набор 

металлических трубок — колоколов разного размера, свободно подвешенных 

на перекладине и относительно точно настроенных. Звук извлекается 

колотушкой. В оркестре имитируют колокольный звон.  

Колокольчики — оркестровый ударный инструмент. Представляет 

собой ряд металлических пластинок, свободно закрепленных на брусках в 

два ряда. Звук извлекают при помощи специальных молоточков. По типу 

колокольчиков устроен детский музыкальный инструмент — металлофон.  

Колыбельная — 1. Народная песня, служащая для убаюкивания 

ребенка. Отличается спокойным, монотонным характером, повторами 

попевок и ритмических фигур, замедленным движением, однообразием 

припевных слов. Относится к древнейшим жанрам фольклора, сохраняет 

традиционные напевы, бытующие в разных вариантах. 2. Вокальная или 

инструментальная лирическая миниатюра, а также эпизод в крупном 

сочинении (опере, балете, симфонии), где композитор иитерпретирует жанр 

народной колыбельной песни в индивидуальной манере. Известны 

колыбельные песни сказочного и драматического характера.  

Колядка—старинная народная (реже авторская) обрядовая песня с 

пожеланиями богатства и здоровья.. Пелась под Рождество, Крещение, 

Новый год; в древности была связана с весенними культами плодородия. 

Характерны элементы игрового действа (Пляски и шествия ряженых, 

хороводные игры, диалоги). Напевы основаны обычно на неоднократно 

повторяющихся мелодических попевках. Жанр колядки нашел применение в 

профессиональной музыке (Н. А. Римский-Корсаков, И. Ф. Стравинский и 

др.). 

Консонанс (франц.— созвучие, согласное звучание) — звучание, 

воспринимаемое как благозвучное; слитное сочетание одновременно 

слышимых звуков.  

Контрабас— самый большой по размеру и самый низкий по звучанию 

инструмент из семейства струнных смычковых. Появился в кон. 16 в. 

Предками были старинные басовые аноды, от которых он заимствовал 

многие особенности своей конструкции. Техника несколько ограничена 

громоздкостью инструмента и неудобным положением смычка (на весу). 

Получил широчайшее распространение в симфоническом оркестре, в 

камерных и эстрадных ансамблях.  

Концерт (от лат. — состязаться и от итал. — гармония, согласие) — 

показательно, что оба эти значения в равной степени отражают сущность 

жанра: с одной стороны, в концерте соревнуются солист и оркестр, с другой 

— их взаимодействие и взаимопроникновение в конечном счете образуют 

гармоничное целое. 1. Виртуозное произведение для солирующего 

инструмента (реже для 2—З-х) с сопровождением оркестра. 
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Инструментальный концерт зародился в Италии в кон. ХУII в. 2. Публичное 

исполнение музыкальных произведений. 

КРИТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ художественноенаправление, возникшее в 

сер. 19 в. в ряде стран Европы и Америки и ставившее целью правдивое 

изображение повседневной жизни людей, прежде всего обездоленных и 

страдающих; обратившееся к злободневным современным сюжетам. А. С. 

Даргомыжский - основоположник критического реализма в музыке. 

 П. Федотов – основоположник критического реализма в живописи. 

 

Наиболее ярко и полно критический реализм проявился в русском 

искусстве во второй пол. 19 в. в творчестве художников-

«шестидесятников» П. Федотова, В. Г. Перова, И. М. Прянишникова, 

Н. В. Неврева, стремившихся вынести своими картинами «приговор 

современности», разоблачить социальную несправедливость, пробудить 

сострадание к «униженным и оскорблённым». В 1870-е гг. к ним 

присоединились Г. Г. Мясоедов, В. М. Максимов, К. А. Савицкий, 

А. И. Корзухин, В. Е. Маковский, Н. А. Ярошенко и др., объединившиеся в 

Товарищество передвижных художественных выставок.  

Краковяк — польский народный танец. Возник в Краковском воеводстве. 

Упоминается уже в ХIУ в. Имеет острый, четкий ритм, быстрый темп.  

Ксилофон — ударный инструмент, издающий звуки определенной высоты. 

Представляет собой расположенные на мягкой подстилке специально 

подобранные деревянные бруски различной величины (а следовательно, и 

различной настройки), по которым ударяют двумя деревянными 

молоточками особой формы. Звук отличается пронзительностью и 

выделяется своим звонким щелканием даже на фоне полного оркестрового 

звучания. Используется в симфоническом оркестре лишь последние 50 лет.  

Кульминация — момент наибольшего эмоционального напряжения в 

музыкальном произведении или какой-либо его части. Важный элемент 

музыкальной драматургии.  

Лад—объединение звуков различной высоты, тяготеющих один к 

другому и в конечном счете к одному отдельному звуку (тонике) либо 

построенному на этом звуке интервалу или аккорду (обычно тоническому 

трезвучию). В тоническом трезвучии тоника лада является основным тоном, 

а терцовый и квинтовый тоны образуются из звуков, входящих в состав лада. 

Звуки лада называются ступенями лада и нумеруются римскими цифрами от 

тоники (1 ступень) вверх. Лады отличаются строением звукорядов, т. е. 

качеством интервалов между ступенями, а также характером связей 

(тяготений) между ступенями. Каждый лад имеет определенное название: 

мажор, минор и др. По своей сущности лад — коренная эстетическая 

категория музыки, обозначающая ее сокровенную специфическую 
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сердцевину (в отличие от других элементов — ритма, динамики, высотной 

линии и прочих, встречающихся и вне музыки). 

Лейтмотив — характерная тема или музыкальный оборот, которые 

обрисовывают какой-либо персонаж оперы, балета, программной пьесы, его 

отдельные черты или определенную драматическую ситуацию и звучат при 

появлении персонажа на сцене, при упоминании о нем или при повторении 

драматической ситуации в разных частях Произведения.  

Литавры — ударный инструмент, настраиваемый на определенный тон. 

Представляет собой систему двух или нескольких медных котлов, открытая 

сторона которых затянута кожей. Инструмент азиатского происхождения, в 

Европе известен с ХУ в. Применяются литавры трех размеров: большая, 

средняя и малая. Настройка может быть изменена по указанию композитора 

во время исполнения произведения (в паузах); повышение или понижение 

строя достигается при помощи винтов, усиливающих или ослабляющих 

натяжение кожи. Звук литавры похож на звук большого барабана, но слабее и 

имеет определенную высоту. Играют двумя палочками с мягкими головками, 

которые позволяют получить более или менее продолжительные звуки или 

характерное тремоло (быстрым чередованием ударов обеих палочек), 

создавать яркие динамические нарастания и спады. Один музыкант может 

играть на трех или даже четырех литаврах. 

 Ложки — русский народный ударный инструмент. Набор включает 3—

5 ложек разного размера (одна большая), изготовленных из специально 

высушенной древесины (клен, ясень и др.). Исполнитель, зажав ложки в 

правой руке выпуклыми сторонами друг к другу, чередует прямые и 

скользящие удары о ладонь левой руки и о колено. В современных ансамблях 

и оркестрах народных инструментов используются модернизированные 

ложки (введены в кон. ХIХ — нач. ХХ в.) с удлиненной рукояткой и 

бубенцами и иной техникой игры.  

Мадригал (итал., от ср-век. лат.— песня на родном языке) — светская 

песня эпохи Возрождения, исполнявшаяся на итальянском языке. 

Первоначально одноголосная, в ХУI в. многоголосная (ансамблевая, хоровая) 

песня, обычно любовного содержания и изысканного характера.  

Мазурка — польский народный танец с четким ритмическим рисунком, 

резкими акцентами на любых долях такта. Темп различный — от умеренного 

до стремительного, со многими промежуточными градациями. Ритмическая 

живость и гибкость мазурки позволяют воплотить самые различные образы и 

состояния. В нач. ХIХ в. получила широкое распространение как бальный 

танец и как жанр художественных произведений. 

 Маракасы — парный ударный инструмент латиноамериканского 

происхождения, первоначально представлял собой пустой кокосовый орех, в 

который засыпали камешки и косточки маслин. Современные маракасы 

изготовляются из металла, дерева, пластмассы, внутрь засыпают дробь. Звук 

извлекают потряхиванием. 

Марш - пьеса четкого ритма, предназначенная для сопровождения 

коллективного шествия. Призван объединять движение (шаг) идущих, а 
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также создавать у них определенное настроение, отсюда разные типы 

маршей, отличающиеся темпом и характером музыки: парадный, походный, 

встречный, похоронный и т. д. Художественные образы и форма 

разновидностей марша часто используются в инструментальной музыке, 

предназначенной для концертного исполнения, а также в песнях.  

Мелодия — напев, важнейшая основа музыкального произведения, 

выразительное средство музыки. Способна воплотить самые различные 

образы и состояния. Осмысленно-выразительное и законченное по 

построению одноголосное последование звуков, объединенных 

определенными отношениями высоты, длительности и силы (на основе лада 

и метра). Может существовать также в соединении с другими голосами или с 

сопровождением.  

Менуэт (франц.— маленький, мелкий) — старинный танец 

французского происхождения. Исполнялся маленькими шагами, в умеренном 

темпе, плавно, церемонно, с поклонами и приседаниями. Имеет трехдольный 

размер. В кон. ХУII — нач. ХУIII в. становится популярным танцем во всех 

странах Европы. В России ХУII в. его танцевали на ассамблеях Петра 1. 

Позднее форму этого танца использовали в оперных и балетных 

произведениях, он входил во многие инструментальные циклы. На 

протяжении ХУIII в. его характер значительно изменяется: постепенно 

ускоряется темп, в движениях появляются жеманность, манерность. Во 2-й 

пол. ХУII в. (й. Гайдн, В. А. Моцарт, ранний Л. Бетховен) менуэт — третья 

часть симфоний и квартетов, на рубеже ХIХ в. его место в сонатном цикле 

занимает скерцо.  

Месса (позднелат., от лат. посылаю; отпускаю,) - центральный обряд 

суточного богослужебного цикла католической церкви, в котором важная 

роль отводится музыке. В него входят праздничные песнопения для хора, 

иногда с участием солистов и инструментальным сопровождением, а также 

песнопения, присутствующие постоянно. Таких существует пять: (Господи, 

помилуй), (Слава), (Верую), (Свят и Благословен), (Агнец Божий). (до ХУ в. 

была принята и шестая часть— Идите, служба окончена, отсюда и название.) 

Как единое по замыслу циклическое произведение месса сформировалась в 

ХIУ в., к ХУ в. этот жанр достигает блестящего расцвета. Композиторы 

обращаются к мелодиям светских и даже народных песен, названия их 

нередко становятся заголовками месс. Именно в ХУ в. месса стала жанром, в 

котором наиболее полно выявились специфические особенности музыки как 

искусства поэтически возвышенного, строгого и вместе с тем эмоционально 

яркого. В ХУII в. широкое распространение получила месса в 

сопровождении органа. С кон. ХУIII в. приобретает концертный характер, 

сближаясь с ораторией, а в некоторых случаях и перенимая черты оперного 

стиля. Истинным шедевром является месса си минор И. С. Баха, позднее 

выдающиеся образцы месс создали Й. Гайдн, В. А. Моцарт и др. 

Металлофон — см. Колокольчики.  
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Музыка (греч.; музы — девять дочерей Мнемозины и Юпитера, богини 

искусств и наук) — искусство интонации, художественное отражение 

действительности в звучании.  

Музыкальная форма — 1. Целостная, организованная система 

выразительных средств музыки (мелодия, ритм, гармония и т. д.), при 

помощи которых в музыкальном произведении воплощается его идейно-

образное содержание. 2. Построение, структура музыкального произведения, 

соотношение его частей. Элементами музыкальной формы являются мотив, 

фраза, предложение, период. Различные способы развития и сопоставления 

элементов приводят к созданию разнообразных музыкальных форм. 

Основные музыкальные формы: двухчастная, трехчастая, сонатная форма, 

вариации, куплетная форма и т. д. 

Ноктюрн (франц.— ночной) — распространившееся с нач. ХIХ в. 

название пьес (как правило, инструментальных, реже вокальных) 

лирического, преимущественно мечтательного характера. В основе обычно 

лежит широко- развитая певучая мелодия, благодаря чему ноктюрн 

представляет собой своеобразную инструментальную песню. Чаще всего 

пишут для фортепиано, но встречаются пьесы и для других инструментов, а 

также для ансамблей. 

Опера — вид театрального искусства, в котором сценическое действие 

слито с музыкой — вокальной и оркестровой и исполнители-актеры не 

говорят, а поют. Истоками ее послужили народные музыкально-

драматические представления и пышные увеселительные зрелища, балетные 

спектакли при дворах знатных феодалов. Возникла в Италии на рубеже ХУII 

в., вскоре быстро распространилась в другие страны. Стиль ранней оперы 

основан на господстве речитатива (нечто среднее между обычной речью и 

певучей мелодией), отличался статичностью действия, отсутствием арий, 

ансамблей. Позже в оперу проникают мелодии, связанные с итальянской 

народной песенностью. Содержательной, насыщенной стала партия оркестра. 

Постепенно возникли различные оперные школы и направления. 

Оратория (итал.— молельня, лат. — говорю, молю) — в ХУII — ХУIII 

вв. многочастная композиция для хора, солистов и оркестра, созданная на 

основе библейского сюжета. Зарождение этого жанра связано с 

драматизированными культовыми песнопениями. Еще в кон. ХУI в. в 

молитвенных залах итальянских монастырей (ораториях) в свободное от 

богослужения время проводились беседы, сопровождавшиеся пением. Позже 

появляется тип оратории как героико-драматического музыкального 

произведения, где центральное место принадлежит народным хоровым 

сценам. Возникла почти одновременно с кантатой и оперой, по своей 

структуре близка к ним, но отличается от кантаты большими размерами и 

развернутым сюжетом, а от оперы — преобладанием повествовательности 

над драматическим действием, а также отсутствием сценического действия и 

художественного оформления (за редким исключением).  

Орган — клавишный духовой инструмент, получивший широчайшее 

распространение в Европе со времен раннего средневековья. Название 
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произошло от латинского слова огganum, так в древние времена называли 

музыкальные инструменты вообще. Предшественницей органа считается 

флейта Пана, — набор тростниковых дудочек различной величины. для того 

чтобы звук можно было извлечь из всех трубочек, их снабдили воздушными 

мехами. Так возникли примитивные образцы органов, прочно вошедшие в 

музыкальный быт древних народов. Во II столетии до н. э. в Александрии 

был изобретен гидравлос (воздух нагнетался при помощи водяного пресса), 

который был постепенно вытеснен усовершенствованным воздушным 

органом. Первые инструменты появились в IУ в. в Византии, откуда 

проникли в Западную Европу. Изначально светский инструмент, орган стал с 

Х — ХI вв. постоянным атрибутом религиозного культа. С этого времени 

начинается усовершенствование конструкции: появляется клавиатура, 

медные трубы заменяют на оловянные, в ХУ в. изобретают педаль — 

басовую клавиатуру для ног, позволяющую исполнителю извлекать звуки 

самого низкого регистра. Ручная клавиатура также изменялась: к ХУI в. в ней 

было уже 5 террасообразно расположенных рядов (так называемых 

мануалов), и музыкант мог попеременно играть на каждом из них любой 

рукой. Были установлены специальные регистровые переключатели, 

благодаря им орган способен имитировать отдельные инструменты, 

оркестровые группы, иногда его звучание напоминает хор. Тембровые 

особенности связаны с конструкцией инструмента и количеством трубок: 

каждая клавиша соединена с несколькими десятками, иногда сотнями труб, 

которые издают звуки одинаковой высоты, но разной окраски. Количество 

труб доходит порой до нескольких десятков тысяч.  

Оркестр (от греч. — площадка перед сценой в др.-греч. театре, где 

размещался хор) — 1. Место перед сценой в музыкальном театре, где 

помещается оркестр (оркестровая яма). 2. Коллектив музыкантов-

инструменталистов, объединенных для совместного исполнения музыки. 

Панама (от лат. рао — павлин) — один из старейших бальных танцев 

испанского или итальянского происхождения. Типичные черты — 

медленный темп, двухдольный размер, торжественно-величавый характер, 

иногда с оттенком патетики. 

Пассакалья — 1. Старинный танец испанского происхождения, 

исполняемый в медленном темпе. Размер трехдольный. 2. Полифоническая 

форма, разработанная в виде вариаций с постоянно повторяющейся в басу 

мелодией. Характер величественный, сосредоточенный. Пассакальей, во 

многом напоминавшей торжественное шествие, было принято завершать 

празднество. Существовал обычай повторять басовую партию танца в честь 

отъезжающих гостей; при каждом очередном исполнении верхние голоса для 

разнообразия варьировались. Так возникли пьесы нетанцевального 

характера, представляющие собой полифонические вариации на тему, 

неизменно повторяющуюся в басу.  

Пастораль (от лат. — пастушеский) — 1. Опера, пантомима или балет, 

показывающие идиллические сцены сельской жизни. 2. Вокальная или 
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инструментальная пьеса, рисующая картины природы или сцены сельской 

жизни. 3. Пастушья песня. 

Певческая установка — состояние, необходимое для начала пения, 

подготовленность к пению. В нее входят внешние моменты — установка 

корпуса, головы, рта, мышечная свобода и внутренняя психолого-

физиологическая готовность, включающая представление о качестве звука, 

настроенность на внутреннее состояние, соответствующее содержанию 

музыкального образа.  

Песня — наиболее распространенная форма вокальной музыки, в 

которой органично сочетаются поэтический и музыкальный образы. 

Существуют народные и профессиональные песни разных жанров.  

Песенность - понятие для обозначения совокупности характерных 

признаков песни. 

 Полифония (от греч.— много,  — звук, букв.— многоголосие) — одно 

из важнейших выразительных средств музыки, основывающееся на 

одновременном звучании нескольких самостоятельных мелодических 

голосов. 

Полонез (от франц.— польский танец) — танец польского 

происхождения, возникший в эпоху средневековья. Носит характер 

торжественного, блестящего шествия. Размер трехдольный, ритмический 

рисунок острый, подчеркнутый. Танцующие движутся плавно, величаво, 

слегка приседая на третьей четверти каждого такта. Был распространен в ХIХ 

в. как бальный танец и получил широкое отражение в музыкальной 

литературе.  

Полька (по одной версии, название от чеш. роIiа, букв.— полшага, по 

другой —  связано с восстанием в Польше в 1830—1831 гг.) — чешский 

народный танец, подвижный, сопровождаемый маленькими прыжками 

двухдольного размера. Стал популярным бальным танцем. 

Прелюдия, прелюд (от лат. ргае11еге — играть предварительно, делать 

вступление) — инструментальная пьеса свободной формы, появившаяся в 

ХУ в. и нередко служившая вступлением к следующей за ней пьесе. В ХУI в. 

уже существовала в виде самостоятельной пьесы, часто использовалась в 

органной музыке, широко известна как вступление к фуге. С ХIХ в. 

прелюдиями называются также небольшие самостоятельные пьесы, главным 

образом фортепианные.  

Псалмы (греч. — хвалебная песнь) — религиозные песнопения и 

молитвы (Ветхий Завет). В древнехристианском пении исполнялись 

попеременно двумя хорами. Медлительно суровая манера пения определяла 

основное музыкальное содержание церковного богослужения. В средние века 

подверглись поэтической и музыкальной переработке. В ХУI в. получили 

распространение в профессиональной внекультовой музыке и часто 

распевались в быту.  

Рапсодия — вокальное или инструментальное произведение свободной 

формы, состоящее из разнохарактерных, контрастных эпизодов.  
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Реквием (от .— покой, успокоение, по начальным словам текста i — 

Вечный покой даруй им, Господи) — многочастное траурное произведение 

для хора, обычно с участием солистов и органа (с ХУII в. такие композиции 

включают и оркестровое сопровождение). Возник в католической музыке 

средневековья как заупокойная месса. В ХУIII в. постепенно начинает 

утрачивать обрядовый характер и переходит на концертную эстраду. С кон. 

ХIХ в. название реквием закрепляется и за вокально-симфоническими 

произведениями, в основу которых положен не традиционный латинский 

текст, а какое-либо поэтическое сочинение скорбного или трагического 

характера.  

Рефрен — 1. Основной раздел рондо, повторяющийся несколько раз. 2. 

Второй раздел куплетной формы — припев.  

Речитатив — вокальная мелодия, приближающаяся к интонациям 

разговор- ной речи, не имеющая законченной композиционной формы.  

Реализм  - это стилевое  направление в искусстве, ставящее целью правдивое 

воспроизведение действительности в ее типических чертах.  В русском 

искусстве 19века − критический реализм. Ясное и правдивое понимание 

действительности при осуществлении чего-либо. 

 

Рог — духовой инструмент, изготовляемый из рогов животных. 

Первоначально применялся охотниками, пастухами, воинами как ритуальный 

инструмент. 

Романс — 1. Одноголосное вокальное произведение с 

инструментальным сопровождением. 2. Название инструментальной пьесы 

напевного, мелодического характера.  

     РОМАНС (исп. romance, букв.— по-романски) — камерное вокальное 

произведение для голоса с инструментальным сопровождением. В романсе, 

по сравнению с песней, текст более связан с музыкой, которая отражает не 

только его общий характер, но и отдельные поэтические образы, их развитие 

и смену. Инструментальное сопровождение в романсе выступает как 

равноправный участник ансамбля, выполняющий выразительную функцию. 

Жанровые разновидности романса — баллада, колыбельная, элегия, болеро и 

т. д. Термин «романс» появился в Испании для обозначения светских 

песен на испанском (романском) языке, позднее распространился в 

других странах как название вокального жанра. В XIX в. романс 

становится одним из ведущих музыкальных жанров, раскрывающих 

внутренний, душевный мир человека. В поисках новых выразительных 

возможностей романса композиторы XIX—XX вв. обращаются к шедеврам 

поэтического искусства, уделяют особое внимание проблеме 

декламационности, объединяют романсы в вокальные циклы, в которых 

противопоставляются контрастные музыкально-поэтические образы. 

Крупнейшие мастера романса — Ф. Шуберт, Р. Шуман, И. Брамс, Ш. Гуно, 
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Ж. Массне, Э. Григ, М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский, М. П. Мусоргский, 

П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов и др.  

 Романтизм – по определению В. Г. Белинского -  «Романтизм есть не что 

иное, как внутренний мир души человека...» 

Музыка периода романтизма — это профессиональный термин в 

музыковедении, описывающий период в истории Европейской музыки, 

который охватывает условно 1800—1910 годы. 

Рондо (франц. — хоровод) — музыкальная форма, состоящая из 

многократного (не менее трех раз) повторения основного раздела — рефрена, 

с которым чередуются другие разнообразные разделы — эпизоды. Рондо 

начинается и заканчивается рефреном, образуя как бы замкнутый круг. 

Происхождение формы рондо связано с древними хороводными песнями, в 

которых солист исполнял разные по музыкальному материалу куплеты 

(эпизоды), а хор постоянно повторял припев (рефрен).  

Свирель — народный духовой инструмент типа продольной флейты. 

Изготовлялся из дерева (в наше время из пластмассы или металла) и камыша. 

Встречается одноствольная, двухствольная и многоствольная свирель. 

Входит в оркестр народных инструментов. 

Серенада (франц.— вечер) —1. Лирическая песня — обращение к 

возлюбленной, исполнялась вечером или ночью под ее окнами. Была 

распространена в Италии и Испании. 2. Жанр инструментальной музыки для 

небольшого оркестра. 3. В ХIХ в. вокальная или инструментальная пьеса, 

связанная с образами любви.  

Симфония (греч. — созвучие) — ансамблево-инструментальное 

сочинение, первоначально (на рубеже ХУI — ХУII вв.) термин для 

обозначения инструментальных эпизодов в вокально-хоровой или 

сценической музыке — опере, оратории, кантате, мессе. В ХУIII в. 

испытывает сильное влияние развивающейся клавирной сонаты, превращаясь 

постепенно в сонату для оркестра. В ХУIII в. утвердился четырехчастный 

симфонический цикл, встречается также большее или меньшее количество 

частей. Иногда участвуют певцы-солисты и хор. Классический тип симфонии 

создали Й. Гайдн, В. А. Моцарт и Л. Бетховен.  

Скерцо (итал. — шутка) — музыкальная пьеса в живом, стремительном 

темпе, с характерными острыми ритмическими и гармоническими 

оборотами.  

Скрипка — струнный смычковый инструмент, самый высокий по 

звучанию, а также наиболее богатый по выразительным и техническим 

возможностям в скрипичном семействе. Появилась в нач. ХУI в. Тембр 

певучий, богатый звуковыми и динамическими оттенками, звук сочный, 

интенсивный, полетный. Основной способ звукоизвлечения — ведение 
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смычком по струне, применяется также игра щипком пиццикато. Основной 

инструмент в составе струнных ансамблей, камерного и симфонического 

оркестров.  

Соната — одна из форм инструментальной музыки (в современном 

понимании — произведение для одного или двух инструментов, написанное 

в форме сонатного цикла). Термин соната возник в кон. ХУI в. для 

обозначения любого инструментального сочинения, преимущественно 

ансамблевого, в отличие от вокального — кантаты. 

 Сонатина — небольшая соната, отличающаяся простым содержанием. 

меньшими размерами, большей доступностью для исполнения. 

Сонатная форма — форма музыкального произведения, основанная на 

развитии двух (и более) контрастных тем. Ей свойственна непрерывность и 

интенсивность развития, обострение тематических контрастов с 

последующим сближением и обобщением тем. Основные разделы: 

экспозиция (показ основных тем), разработка (варьирование тем), реприза 

(повторение экспозиции в измененном виде). Сонатная форма. как правило, 

является первой частью сонатной циклической формы — симфонии, сонаты, 

квартета.  

Сонатный цикл — форма музыкального произведения, состоящая из 

трех или четырех частей, первая часть обычно изложена в сонатной форме. 

Трехчастный сонатный цикл характерен для концерта и состоит из сонатного 

аллегро, медленной средней части и финала; четырехчастный характерен для 

сонаты, симфонии, трио, квартета и др., состоит из сонатного аллегро, 

медленной второй части, менуэта (или скерцо), финала -сонатная форма.  

Стиль — исторически сложившаяся совокупность средств и приемов 

художественной образности, отражающая эстетические воззрения различных 

групп общества и какой-либо эпохи или творческого направления. Понятием 

стиль определяются значительные этапы развития искусства. его течения и 

школы (классицизм, романтизм. барокко, рококо и др.), а также 

индивидуальная творческая манера композитора или исполнителя.  

«Страсти» пассионы — вокальнодраматические произведения (типа 

оратории) на сюжет преданий о страданиях и смерти Христа (лат. — 

страдание). В названиях обычно фигурируют имена евангелистов Матфея, 

Марка, Луки, Иоанна (Страсти по Матфею И. С. Баха). Чтение Страстей 

Господних было установлено в католической церкви с УIII в. (впоследствии 

нередко перемежалось пением прихожан). С ХУI в. Страсти становятся 

самостоятельной формой культовой музыки. В их исполнении обычно 

участвуют хор, солисты, оркестр. орган. Возникнув в стенах католического 

храма, Страсти постепенно утратили культовый характер и приобрели черты 

реальной жизненной драмы.  

Сюита — циклическая музыкальная форма, состоящая из нескольких 

контрастных частей. В ХУI — ХУIII вв. сложилась форма так называемой 

старинной сюиты, в которой закрёпилась последовательность четырех 

танцев: аллеманда (умеренный темп), оживленная куранта. медленная 

сарабанда и быстрая жига. Нередко в старинную сюиту включались менуэт, 
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гавот, бурре, а также нетанцевальные пьесы — прелюдия, ария и т. д. В ХIХ 

—ХХ вв. получили развитие сюиты нового типа с ярко выраженной 

контрастностью в них преобладали нетанцевальные пьесы разных форм и 

настроений.  

Тамбурин — ударный инструмент. род небольшого барабана. Форма 

удлиненная, цилиндрическая высота значительно превышает диаметр. 

Родина — Прованс (Южная франция). Игрой на этом инструменте (обычно в 

сочетании с флейтой) издавна сопровождался один из старинных народных 

танцев, также получивший название тамбурин). 

Тамтам — ударный инструмент, разновидность гонга. Имеет вид 

выпуклого диска большого размера, подвешенного к стойке или раме. 

Мощный, звенящий, нарастающий после удара колотушки звук не имеет 

точно определенной высоты. Применяется в симфоническом оркестре. Танец 

— вид искусства, в котором художественные образы создаются средствами 

пластических движений и выразительных поз танцовщика, исполняемых в 

определенном ритме. В танце передается эмоционально-образное содержание 

музыкальных произведений. Танец — одно из ярких проявлений народного 

творчества, отражающее традиции, хореографический язык, пластическую 

выразительность. Существуют сценические, культовые и бытовые танцы. 

Танцевальность — понятие для обозначения совокупности 

характерных признаков танца.  

Тарантелла — итальянский народный танец, исполняемый в быстром, 

стремительном темпе, непрерывном движении. В классической музыке 

приобрела характер виртуозного произведения. 

Тарелки — ударный инструмент, состоящий из двух металлических 

дисков особой формы. Звук резкий, звенящий, без определенной высоты; 

извлекают, ударяя одну тарелку о другую, а также палочкой от малого 

барабана, колотушкой от литавр, щеточками и т. д.  

Тембр — окраска звука, позволяет различать звуки одной высоты в ис. 

полнении различных голосов или инструментов. 

Темп — скорость движения в музыке, определяемая числом 

метрических долей в единице времени.  

Терцет — ансамбль из трех исполнителей, как правило, вокальный. 

Тесситура — часть диапазона какого-либо музыкального инструмента 

или певческого голоса, использованная в произведении; высотное положение 

звуков музыкального произведения по отношению к диапазону певческого 

голоса или музыкального инструмента. Различают среднюю, наиболее удоб. 

ную для исполнения, высокую и низкую тесситуру. Соответствие тесситуры 

возможностям певческого голоса или музыкального инструмента — 

необходимое условие полноценного художественного исполнения.  

Токката — виртуозная инструментальная пьеса для фортепиано или 

органа, написанная в четком, быстром темпе, имеет звуки одинаковой 

краткой длительности. В ХУI — ХУIII вв. это пьеса в свободной 

импровизационной форме, близкая к прелюдии или фантазии. Основной 



 53 

признак поздней токкаты (Р. Шуман, С. С. Прокофьев) равномерное 

ритмическое движение с пре. обладанием ударной аккордовой техники. 

Тоника — 1. Главный (основной) устойчивый звук мажоро-минорной 

системы лада, к которому тяготеют все остальные звуки в пределах октавы, 

вызывая ощущение законченности мелодии. 2. Основной аккорд в мажоре 

или миноре, построенный на 1 ступени лада. 

Транспонирование — перенесение музыкального произведения из 

одной тональности в другую без всякого изменения. 

Трепак (от старорус. тропать — топать) — старинный русский танец 

двухдольного размера. Темп живой, характер веселый, задорный. 

Треугольник — ударный инструмент, имеющий вид выгнутого из 

стального прута незамкнутого треугольника. Звук нежный и звонкий, 

извлекают при помощи ударов металлического стержня. Используется в 

симфоническом оркестре.  

Трещотка — русский народный ударный инструмент, состоящий из 

деревянных пластинок, нанизанных на ремешок или веревку. Звук извлекают 

потряхиванием. Используется в оркестре народных инструментов.  

Трио — ансамбль, состоящий из трех исполнителей.  

Тромбон — медный духовой инструмент, известный с ХУ в. Чаще 

бывает с кулисой — выдвижной частью трубки для увеличения длины 

ствола, что соответственно изменяет и высоту звука. Из многочисленных 

средневековых разновидностей в оркестровой практике повсеместно 

используется теноровый тромбон, значительно усовершенствованный в ХIХ 

в. В симфонический оркестр инструмент ввел Л. Бетховен (1808). Группа 

тромбонов постоянно включается в симфонические партитуры, кроме того, 

тромбон широко распространен в джазовых оркестрах и ансамблях. 

Труба — медный духовой инструмент, простейшие образцы были 

известны задолго до н. э. Первоначально представлял собой обычную трубу, 

конусообразно расширенную на одном конце. Когда инструмент начали 

изготовлять из меди, серебра и сплавов, он достиг длины в несколько метров. 

Такая конструкция была неудобной и со временем труба приобрела 

свернутую форму, приблизившись по внешнему виду к современной. В 

средние века игрой на трубе сопровождались рыцарские турниры, культовые 

обряды, военные церемонии. (Интересно, что трубачи, в отличие от других 

музыкантов, имели особые привилегии.) Звук трубы яркого, блестящего 

тембра. Используется во всех видах оркестров, кроме оркестра народных 

инструментов.  

Туба — медный духовой инструмент, самый низкий по звучанию. 

Используется в симфоническом и духовом оркестрах, редко — соло.  

Фагот (итал.— вязанка, связка) — низкий по звучанию деревянный 

духовой инструмент, изобретенный в 1-й пол. ХУI в. Тембр отличается 

густой наполненностью и вместе с тем мягкостью, певучестью. Композиторы 

разных национальных школ широко использовали выразительные 

возможности инструмента: А. Вивальди принадлежат 38 концертов для 

фагота; часто встречается партия фагота в ансамблевых сочинениях И. С. 
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Баха, Г. Ф. Генделя. Постоянно совершенствуемый фагот — один из ведущих 

инструментов в симфоническом оркестре и камерных ансамблях.  

Фантазия — одна из форм инструментальной музыки ХУI — ХУII вв. 

Органные, лютневые, клавирные фантазии сочинялись в свободной форме и 

носили ярко выраженный импровизационный характер. В 1-й пол. ХУIII в. 

фантазиями назывались главным образом широко развитые вступления к 

фугам. Позже начинают появляться фантазии, близкие сонатной форме (В. А. 

Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен). В ХIХ в. были популярны виртуозные 

фантазии вариационного характера на темы народных песен, опер, романсов 

(Ф. Лист). 

Фанфара — 1. духовой медный инструмент типа трубы (сигнальный 

рожок, горн). 2. Сигнал для трубы обычно торжественного характера, 

состоящий из звуков мажорного трезвучия.  

Флейта (лат. — дуновение, порыв) — деревянный духовой инструмент, 

один из самых древних. Предки — различные тростниковые дудки, свирели. 

Инструменты флейтового типа были известны древним египтянам, грекам, 

римлянам. Первый образец этого инструмента продольная флейта известна в 

Европе уже в ХI — ХIII вв. Музыкант держал ее наклонно перед собой, как 

держат современные тобой и кларнет. Слабый и однообразный звук стал 

причиной ее исчезновения из музыкальной практики. Ныне к продольной 

флейте нередко обращаются при исполнении старинной музыки. 

Вытеснившая ее поперечная флейта сначала была инструментом бродячих 

музыкантов. Первые образцы изготавливались из дерева, поэтому и 

современные флейты металлические и стеклянные по традиции относят к 

группе деревянных духовых. Выдающиеся образцы флейтовой музыки 

встречаются у А. Вивальди (20 концертов для флейты) и И. С. Баха. 

Непременный участник симфонического оркестра, камерных ансамблей.  

Фортепьяно, фортепиано (от итал.форте — громко, рiапо тихо) — 

собирательное название семейства клавишных струнных инструментов, в 

которых звук извлекается при помощи ударяющих о струны молоточков. 

Имеет чрезвычайно широкое распространение благодаря своим 

универсальным музыкальным качествам. Существуют две разновидности 

фортепиано — рояль и пианино.  

Фраза — небольшая, относительно законченная часть музыкальной 

темы.  

Фразировка — выразительное исполнение музыкальных фраз.  

Фуга (лат., итал. — бег, бегство) - многоголосное полифоническое 

произведение, основанное на поочередном изложении и развитии темы в 

разных голосах. Большую роль в зарождении фуги сыграла техника канона, 

но лишь с развитием искусства сольной игры на клавишных инструментах 

появляются формы, постепенно приведшие к футе. Обычно это 

самостоятельное произведение, но часто футу предваряют прелюдия, 

фантазия, ток- ката.  

Хорал — хоровое песнопение, в католической церкви одноголосное, в 

протестантской — многоголосное Образно музыкальному строю хоралов 
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присущи строгий возвышенный характер, плавное голосоведение, 

размеренный, статичный ритм.  

Хоральная прелюдия — вступление к хоралу, обычно исполняемое 

органистом в католических и протестантских церквах.  

Хоровод — Древнейший вид народного искусства. Групповой танец, 

сопровождающийся пением, игровым действием. Формы движения 

разнообразны: круг, полукруг, шеренга, цепочка, спираль. 

Цитра — струнный щипковый инструмент, имеющий вид небольшого 

фигурного ящика с натянутыми струнами и ладами. Для исполнения мелодии 

струны натянуты над грифом, для исполнения аккомпанемента — над декой. 

Распространена во многих странах. 

Чакона — инструментальная пьеса, произошла от старинного 

испанского танца трехдольного размера. С ХУII в.— пьеса в форме 

полифонических вариаций на неизменно повторяющуюся небольшую тему в 

басу.  

Чардаш (от венг. — трактир, корчма) венгерский народный танец. 

Состоит из двух контрастных частей: медленного вступления и быстрой, 

стремительной основной части. Характерна импровизационность, 

подчеркнутость ритма.  

Челеста (от итал. — небесный) — ударно-клавишный инструмент, 

источник звука — металлические пластинки. Нежный и прозрачный звук 

напоминает звон колокольчиков, его извлекают ударами деревянных 

молоточков, обтянутых войлоком, которые соединены с клавиатурой 

фортепианного типа. Используется в симфоническом оркестре.  

Чембало — название клавесина, распространенное в Германии.  

Шарманка — механический музыкальный инструмент, похожий на 

орган, но без клавишного механизма. Состоит из ящика, в котором находятся 

звуковые трубки, мех, подающий к ним воздух, а также валики, приводимые 

в движение специальной рукояткой. Название от начальной строки 

популярной в ХIХ в. немецкой песенки Прелестная Катарина, 

исполнявшейся на первых шарманках, попавших в Россию.  

Штрих — способ звукоизвлечения (легато, стаккато и др.). Выбор 

штрихов определяется стилистическими особенностями исполняемой 

музыки, ее образным содержанием. 

Экосез, экоссез — старинный шотландский народный танец, 

исполняемый в сопровождении волынки. В ХIХ в. был популярен как 

бальный танец. Размер двухдольный, темп быстрый.  

Экспозиция — первый раздел сонатной формы или фуги, в котором 

изложены основные темы (в фуге — изложение темы во всех голосах). 

Экспромт — 1. Музыкальное произведение, созданное без 

предварительной подготовки, в результате импровизации. 2. Музыкальное 

произведение импровизационного характера. 

Элегия — пьеса задумчивого, печального характера.  

Этюд — 1. Упражнение для развития исполнительской техники. 2. 

Высоко- художественная виртуозная концертная пьеса. 
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Юмореска — небольшая пьеса шутливого, юмористического характера.  
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