
Домашнее задание по ЭТМ для 9 класса

1) Подготовиться к контрольной работе за 1 четверть и повторить
все пройденные в этой четверти темы по сольфеджио и ЭТМ:

- Тональности до 7 знаков и их латинские обозначения, квинтовый
круг тональностей

- 3 вида мажора и минора, альтерированная и хроматическая гаммы,
диатонические лады

3 ВИДА МАЖОРА И МИНОРА
Натуральный мажор: не изменяется при движении вверх и вниз
Гармонический мажор: VI- при движении вверх и вниз
Мелодический мажор: не изменяется при движении вверх, VI- и VII- при
движении вниз.

Натуральный минор: не изменяется при движении вверх и вниз
Гармонический минор: VII+ при движении вверх и вниз
Мелодический минор: VI+ и VII+ при движении вверх, обычные VI и VII
при движении вниз (как в натуральном миноре).

АЛЬТЕРИРОВАННЫЕ СТУПЕНИ
мажор
при движении вверх: II+ (II↑), IV+ (IV↑);
при движении вниз: VI- (VI↓), II- (II↓)
минор
при движении вверх: IV+ (IV↑), VII+ (VII↑);
при движении вниз: IV- (IV↓), II- (II↓).



ХРОМАТИЧЕСКАЯ ГАММА
В мажоре при движении вверх повышаются все ступени, кроме III и VI,
при движении вниз понижаются все ступени, кроме V и I.
В миноре при движении вверх повышаются все ступени, кроме V и I, при
движении вниз понижаются все ступени, кроме V и I.

ДИАТОНИЧЕСКИЕ ЛАДЫ:

- Дважды гармонический мажор и минор.
Дважды гармонические лады - это лады с двумя ув.2 (увеличенными
секундами). Дважды гармонический мажор отличается от натурального
пониженными VI и II ступенями.

Дважды гармонический минор отличается от натурального повышенными
VII и IV ступенями.

Дважды гармонические лады характерны для венгерской, болгарской,
еврейской народной музыки, а также для некоторых восточных
музыкальных культур. Дважды гармонические лады используются в
профессиональной музыке для воссоздания национального колорита.
Так, в пьесе Мусоргского «Два еврея» из «Картинок с выставки»
средствами дважды гармонического минора (си-бемоль минор) дается
образ одного из «действующих лиц».
В учении о гармонии дважды гармонический мажор и минор также
называют цыганскими, доминантовыми, андалусийскими ладами, а также
арабской гаммой.



- Нотная запись музыки





- Звук, свойства музыкальных звуков.
Звук — это объективно существующее в природе физическое явление,
вызываемое механическими колебаниями какого-либо упругого тела (туго
натянутой струны или мембраны, голосовых связок, металлической или
деревянной пластины, воздушного столба, заполняющего корпус духовых
инструментов и т.п.), в результате чего образуются звуковые волны,
воспринимаемые ухом и преобразуемые в нем в нервные импульсы.
Звуковыми волнами называются периодически чередующиеся сгущения и
разрешения в окружающей упругой — например воздушной (то есть



газовой) — среде (звукопроводящими средами являются также жидкости
и твердые тела), вне которой, как, скажем, в вакууме, звук возникнуть
вообще не может. В окружающей нас природе существует огромное
количество самых разнообразных звуков, которые распадаются на две
группы: звуки с определенной высотой (так называемые музыкальные
звуки) и с неопределенной высотой (шумы).

Любой музыкальный звук имеет четыре основных свойства, которые мы
воспринимаем как проявления тех или иных качеств звука:
1) высота, 2) длительность, 3) громкость, 4) тембр.

Высота звука определяется частотой колебаний звучащего тела и
находится от нее в прямой зависимости: чем больше колебаний в
единицу времени (за которую принимается секунда) делает источник
звука, тем выше будет звук, и наоборот, при уменьшении количества
колебаний звук понижается.
Длительностью звука называется выраженное в ритмических единицах
время, в течение которого совершаются колебательные движения
звучащего тела: чем больше времени продлятся колебания, тем
протяженнее будет звук, и наоборот.
Громкость звука находится в прямой зависимости прежде всего от
амплитуды колебаний источника звука: чем она больше, тем громче звук,
и наоборот, чем меньше амплитуда, тем тише будет звук.
Тембром называется характер звучания, или окраска звука. Тембр
зависит от многих причин, как объективного, так и субъективного
свойства: конструкции инструмента, материала, из которого он сделан, и
его качества (например, сорта дерева, состава металлического сплава и
т. п.), способа звукоизвлечения и мастерства исполнителя, среды, в
которой распространяется звук, и расстояния от его источника. Но
особенно большое значение для формирования тембра музыкальных
звуков имеет натуральный звукоряд.

Характер музыкального звука определяется несколькими свойствами; в их
число входят: высота, длительность, громкость и тембр. Тембром звука
называется качественная сторона звука, его окраска. Тембр позволяет на слух
отличать звуки, взятые на разных инструментах (например, звук гитары от звука
рояля). Различие тембров зависит от состава частичных тонов (натуральных
призвуков или обертонов), которые присущи каждому источнику звука.

Звучание источника весьма не однозначно, дело в том, что внутри самого
источника возникают призвуки, обертона, характерные именно для этого



источника. Другими словами именно от «состава» обертонов того или иного
звука мы можем дать определение его тембру, и отличить один звук от другого.

Частичные тоны или обертоны (от нем. Oberton - верхний тон) - это неизбежные
примеси, присутствующие в звуке любой природы. Их частоты всегда кратны
частоте основного звука, а их количество и громкость может сильно
варьироваться, благодаря чему и образуется различная тембровая окраска
звука.

Если бы струна воспроизводила только основной тон, то форма ее волны
соответствовала бы следующему графическому изображению.

Но звуковая волна на практике всегда имеет довольно сложную форму.
Происходит это вследствие того, что колеблющееся тело, вибрируя,
преломляется в равных частях. Эти части производят самостоятельные
колебания в общем процессе вибрации тела и образуют дополнительные
волны, соответствующие их длине. Дополнительные (простые) колебания и
вызывают образование частичных тонов - обертонов.

Высота обертонов различна, так как скорость колебания волн, от которых они
образуются, не одинакова. Например, длина волны второго частичного тона,
образующейся от половины струны, в два раза короче волны основного тона, а
частота колебаний ее в два раза скорее и т. д.

В идеальном случае обертоны кратны основному тону и вычисляются по
формуле:

частота обертона = частота основного тона * а,



где а – любое натуральное число (2,3,4,5,6...).

- Ритм и метр в музыке.
Важнейшие проявления временных закономерностей отражаются в
ритме произведения. Ритмом в музыке называется организация звуков
и пауз по их длительностям. Любая последовательность звуков
различной длительности (а в частном случае — и одинаковых
длительностей) является проявлением ритма.

Метром называется закономерное чередование равных по
длительности сильных и слабых долей. Метрические акценты могут
появляться равномерно, периодично (строгая метрика). Строгая метрика
несет в себе упорядоченность движения - она присуща танцевальным
жанрам, маршам, большей части классических музыкальных
произведений XVII - XIX веков. Строгая метрика воспринимается легко и
естественно, так как ей очень легко найти жизненные аналогии: биение
пульса, дыхание, ровный шаг. Кроме того, она нам знакома по
чередованию ударных и безударных слогов в стихосложении. Подобно
тому как на основе лада развивается мелодическая линия, на основе
метра развивается ритмический рисунок. Таким образом, метр и ритм в
музыке практически неотделимы друг от друга.
Отрезок музыкального времени между двумя равно сильными долями
называется тактом.

Размер конкретизирует метр, поскольку указывает не только на
количество долей в такте, но и на длительность каждой доли.



-


