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ФОРТЕПИАНО
наиболее распространенный класс кла-
вишно-струнных музыкальных инструмен-
тов универсального назначения. Благода-
ря специальному клавишному механизму 
в фортепиано звукоизвлечение осущест-
вляется ударом молоточка по струне, что 
создает большие возможности для дози-
рования интенсивности звука. Фортепи-
ано широко применяют в учебных целях, 
концертной деятельности, для домашнего 
музицирования. Для них написано самое 
большое количество музыкальных произ-
ведений различных жанров.
Фортепиано имеет две разновидности —
пианино и рояли. Они отличаются друг от 
друга расположением струн, размерами 
и конструкцией клавишных механизмов; 
техника игры на обоих инструментах оди-
накова. 
У пианино струны расположены верти-
кально, благодаря чему оно компактно 
размещается в помещении.
У рояля струны расположены горизонталь-
но. Длина струн зависит от конструкции 
и высоты извлекаемого звука. Благодаря 
различной длине струн рояль имеет свое-
образную крыловидную форму. Габариты 
рояля требуют значительно большей пло-
щади для его размещения.
В домашних условиях можно использовать 
синтезатор, цифровое пианино, как ком-
пактный, удобный и портативный замени-
тель фортепиано.
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ФОРТЕПИАННАЯ МЕХАНИКА 
Звук в фортепиано рождается в тот момент, когда происходит удар молоточка 

о струны. Струны при помощи колков натягиваются на резонансную деку. Каждому 

звуку соответствует целый хор струн. Из них три предназначены для высокого и 

среднего диапазонов, одна или две струны – для нижнего диапазона. Во время на-

жатия клавиш в действие приходит устройство, состоящее из рычагов, молоточков 

и ремешков. Все это называется фортепианной механикой. После того как было 

произведено нажатие, от определенного хора струн отделяется демпфер. Это не-

обходимое условие для того, чтобы струна свободно звучала. Далее по демпферу 

ударяет молоточек.

  ДЕ�МПФЕР (нем. D mpfer — глушитель, от d mpfen — заглушать) — уст-
ройство для гашения (демпфирования) колебаний. В многострунных му-
зыкальных инструментах демпфером называется приспособление для 
прекращения колебаний струн, состоящее из отдельных колодочек, ок-
леенных мягким войлоком (фильцем).

ПЕДАЛИ
В современных фортепиано присутствует две или три педали.

Правая педаль (ее называют иногда просто «педалью», т.к. используется 

она наиболее часто) поднимает сразу все демпферы, так что после отпускания 

клавиши соответствующая струна продолжает звучать. Кроме того, все осталь-

ные струны инструмента также начинают вибрировать, становясь вторичным 

источником звука. 

Правая педаль используется в двух целях: сделать последовательность извле-

каемых звуков неразрывной (игра legato) там, где это невозможно сделать пальца-

ми в силу технических сложностей, и обогатить звук новыми обертонами. Сущест-

вует два способа использования педали: прямая педаль — нажатие педали перед 

Устройство 
фортепиано 
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ǖǓ ǚǐǛǐǏ ǘǋǑǋǝǓǐǗ ǕǖǋǍǓǣ, ǕǙǝǙǛǦǐ ǘǞǑǘǙ ǒǋǏǐǛǑǋǝǧ, Ǔ ǒǋǚǋǒǏǦǍǋǩǤǋǪ, ǕǙǎǏǋ 

ǚǐǏǋǖǧ ǘǋǑǓǗǋǐǝǜǪ ǜǛǋǒǞ ǚǙǜǖǐ ǘǋǑǋǝǓǪ ǕǖǋǍǓǣǓ Ǔ ǏǙ ǝǙǎǙ, ǕǋǕ ǐǐ ǙǝǚǞǜǝǓǖǓ. В 

ǘǙǝǋǠ Ǩǝǋ ǚǐǏǋǖǧ ǙǌǙǒǘǋǢǋǐǝǜǪ ǌǞǕǍǙǔ «P» (ǓǖǓ ǜǙǕǛǋǤǐǘǓǐǗ Ped.), ǋ ǐǐ ǜǘǪǝǓǐ 

ϭ ǒǍǐǒǏǙǢǕǙǔ. В ǗǞǒǦǕǐ ǕǙǗǚǙǒǓǝǙǛǙǍ ǨǚǙǠ ǛǙǗǋǘǝǓǒǗǋ Ǔ ǓǗǚǛǐǜǜǓǙǘǓǒǗǋ ǢǋǜǝǙ 

ǍǜǝǛǐǢǋǩǝǜǪ ǨǝǓ ǙǌǙǒǘǋǢǐǘǓǪ ǙǌǦǢǘǙ ǏǖǪ ǚǛǓǏǋǘǓǪ ǒǍǞǕǞ ǙǜǙǌǙǎǙ ǕǙǖǙǛǓǝǋ. 

  Музыканты эпохи романтизма:

К.М. Вебер, Г. Берлиоз, Ф. Мендельсон, Р. Шуман, Ф. Шопен, Ф. Шу-

берт, Ф. Лист, Р. Вагнер, Дж. Верди, И. Брамс, А. Брукнер, Г. Малер, 

Р. Штраус, Э. Григ, Б. Сметана, А. Дворжак, М.И. Глинка.

Музыканты эпохи импрессионизма:

М. де  Фалья, А. Казелла, О. Респиги, С. Скотт, Ф. Дилиус, К. Шиманов-

ский, Н.Н. Черепнин, В.И. Ребиков, С.Н. Василенко, А.Н. Скрябин.

Левая педаль ǓǜǚǙǖǧǒǞǐǝǜǪ ǏǖǪ ǙǜǖǋǌǖǐǘǓǪ ǒǍǞǢǋǘǓǪ. В ǛǙǪǖǪǠ ǨǝǙ ǏǙǜǝǓǎǋ-

ǐǝǜǪ ǜǏǍǓǎǙǗ ǗǙǖǙǝǙǢǕǙǍ ǍǖǐǍǙ, ǝǋǕ ǢǝǙ ǍǗǐǜǝǙ ǝǛǐǠ ǜǝǛǞǘ ǠǙǛǋ ǙǘǓ ǞǏǋǛǪǩǝ ǝǙǖǧǕǙ 

ǚǙ ǏǍǞǗ (Ǎ ǚǛǙǣǖǙǗ Ϭ ǓǘǙǎǏǋ ǝǙǖǧǕǙ ǚǙ ǙǏǘǙǔ). В ǚǓǋǘǓǘǙ ǗǙǖǙǝǙǢǕǓ ǚǛǓǌǖǓǑǋǩǝ-

ǜǪ Ǖ ǜǝǛǞǘǋǗ. Эǝǋ ǚǐǏǋǖǧ ǓǜǚǙǖǧǒǞǐǝǜǪ ǒǘǋǢǓǝǐǖǧǘǙ ǛǐǑǐ. В ǘǙǝǋǠ Ǚǘǋ ǙǌǙǒǘǋǢǋǐǝ-

ǜǪ ǚǙǗǐǝǕǙǔ una corda, ǐǐ ǜǘǪǝǓǐ ϭ ǚǙǗǐǝǕǙǔ tre corde ǓǖǓ tutte le corde. 

Средняя (ǓǖǓ ǝǛǐǝǧǪ, ǝ.Ǖ. ǓǜǝǙǛǓǢǐǜǕǓ Ǚǘǋ ǌǦǖǋ ǏǙǌǋǍǖǐǘǋ ǚǙǜǖǐǏǘǐǔ) пе-
даль, ǓǖǓ ǚǐǏǋǖǧ sostenuto, ǜǖǞǑǓǝ ǏǖǪ ǓǒǌǓǛǋǝǐǖǧǘǙǎǙ ǚǙǏǘǪǝǓǪ ǏǐǗǚǟǐǛǙǍ. ƺǛǓ 

ǘǋǑǋǝǙǔ ǜǛǐǏǘǐǔ ǚǐǏǋǖǓ ǏǐǗǚǟǐǛǦ, ǚǙǏǘǓǗǋǐǗǦǐ ǚǛǓ ǘǋǑǋǝǓǓ ǕǖǋǍǓǣ, ǙǜǝǋǩǝǜǪ 

ǚǙǏǘǪǝǦǗǓ ǏǙ ǜǘǪǝǓǪ ǚǐǏǋǖǓ. ƹǘǋ, ǕǋǕ Ǔ ǚǛǋǍǋǪ ǚǐǏǋǖǧ, ǗǙǑǐǝ ǜǖǞǑǓǝǧ ǏǖǪ ǓǎǛǦ 

legato, ǘǙ ǘǐ ǌǞǏǐǝ ǙǌǙǎǋǤǋǝǧ ǒǍǞǕ ǍǓǌǛǋǡǓǐǔ ǙǜǝǋǖǧǘǦǠ ǜǝǛǞǘ. СǐǎǙǏǘǪ Ǩǝǋ ǚǐǏǋǖǧ 

ǙǝǜǞǝǜǝǍǞǐǝ Ǟ ǌǙǖǧǣǓǘǜǝǍǋ ǚǓǋǘǓǘǙ Ǔ ǚǛǓǜǞǝǜǝǍǞǐǝ Ǟ ǌǙǖǧǣǓǘǜǝǍǋ ǛǙǪǖǐǔ. ВǜǝǛǐ-

ǢǋǩǝǜǪ ǚǓǋǘǓǘǙ, Ǎ ǕǙǝǙǛǦǠ ǜǛǐǏǘǪǪ ǚǐǏǋǖǧ «ǒǋǏǍǓǎǋǐǝǜǪ» ǍǖǐǍǙ Ǔ ǝǋǕǓǗ ǙǌǛǋǒǙǗ 

ǟǓǕǜǓǛǞǐǝǜǪ, ǚǛǓ ǨǝǙǗ ǗǐǑǏǞ ǗǙǖǙǝǙǢǕǋǗǓ Ǔ ǜǝǛǞǘǋǗǓ ǚǙǗǐǤǋǐǝǜǪ ǜǚǐǡǓǋǖǧǘǋǪ 

ǝǕǋǘǧ, Ǔǒ-ǒǋ ǕǙǝǙǛǙǔ ǒǍǞǕ ǜǝǋǘǙǍǓǝǜǪ ǙǢǐǘǧ ǝǓǠǓǗ, ǢǝǙ ǚǙǒǍǙǖǪǐǝ ǗǞǒǦǕǋǘǝǞ ǓǎǛǋǝǧ, 

ǘǋǚǛǓǗǐǛ, ǘǙǢǧǩ. 



История

Предшественниками фортепиано были клавесины и изобретенные позднее 

клавикорды. Их недостатками были быстро затухающий звук, что мешало игре 

legato, и постоянный уровень громкости, что исключало одно из важных вырази-

тельных средств музыки — динамику (изменение громкости). 

Механика современного фортепиано была предложена итальянским мастером 

Кристофори около 1709 г., в его конструкции молоточки находились под струна-

ми. (Конструкция была названа gravicembalo col piano e forte, откуда современное 

название.) Похожие системы были разработаны Мариусом во Франции (1716) и 

Шретером в Германии (1717—1721). Система, основанная на принципе подбра-

сывания прикрепленного к клавише молоточка, была изобретена Зильберманом 

и его учеником И. Штейном в 1731 г. В 1821 г. Эрар изобрел механику с двойной 

репетицией, которая позволяла извлекать звук при быстром повторном нажатии 

клавиши (в предыдущих инструментах молоточек медленно отходил от струны, и 

это было невозможно). 

В России производство фортепиано было тесно связано с деятельностью мас-

теров Тишнера и Вирты в 1818—1820 гг. Сегодня крупные производители фортепи-

ано имеют свои, немного различающиеся, версии фортепианной механики. Первые 

музыкальные произведения для фортепиано появились в XVIII столетии (Гайдн, Мо-

царт). В ходе развития к инструменту были добавлены педали. В XX веке появились 

принципиально новые инструменты — электронные пианино и синтезаторы.
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Для сохранения инструмента в исправном состоянии необходимо со-
блюдать следущие правила:

1. ƸǙǍǦǔ ǓǘǜǝǛǞǗǐǘǝ ǚǙǜǖǐ ǏǙǜǝǋǍǕǓ ǘǋ ǕǍǋǛǝǓǛǞ ǚǙǝǛǐǌǓǝǐǖǪ ǜǖǐǏǞǐǝ ǚǛǙǍǐ-

ǛǓǝǧ Ǔ ǚǛǓ ǘǐǙǌǠǙǏǓǗǙǜǝǓ ǙǝǛǐǎǞǖǓǛǙǍǋǝǧ ǐǎǙ ǗǐǠǋǘǓǒǗ, ǘǋǜǝǛǙǓǝǧ.

2. СǓǖǋ ǘǋǝǪǑǐǘǓǪ ǜǝǛǞǘ ǟǙǛǝǐǚǓǋǘǙ ǏǙǜǝǓǎǋǐǝ 20 ǝǙǘǘ, ǢǝǙ ǍǦǒǦǍǋǐǝ ǒǘǋǢǓ-

ǝǐǖǧǘǦǐ ǘǋǚǛǪǑǐǘǓǪ Ǎ ǢǞǎǞǘǘǙǔ ǛǋǗǐ Ǔ ǏǐǛǐǍǪǘǘǦǠ ǏǐǝǋǖǪǠ ǕǙǛǚǞǜǋ. ЭǝǓ ǘǋǚǛǪǑǐ-

ǘǓǪ ǍǦǛǋǍǘǓǍǋǩǝǜǪ ǚǙǜǝǐǚǐǘǘǙ, Ǔ ǓǘǜǝǛǞǗǐǘǝ ǚǛǓǠǙǏǓǝ Ǎ ǞǜǝǙǔǢǓǍǙǐ ǜǙǜǝǙǪǘǓǐ 

ǖǓǣǧ ǚǙ ǓǜǝǐǢǐǘǓǓ ǒǘǋǢǓǝǐǖǧǘǙǎǙ ǍǛǐǗǐǘǓ. КǛǙǗǐ ǝǙǎǙ, ǓǎǛǋ ǘǋ ǘǙǍǙǗ ǓǘǜǝǛǞǗǐǘ-

ǝǐ ǜǙǚǛǙǍǙǑǏǋǐǝǜǪ ǚǙǜǝǐǚǐǘǘǦǗ ǞǚǖǙǝǘǐǘǓǐǗ ǜǞǕǘǋ ǗǐǠǋǘǓǒǗǋ, ǋ ǝǋǕǑǐ ǍǦǝǪǎǓ-

ǍǋǘǓǐǗ ǜǝǛǞǘ. ƺǙǨǝǙǗǞ ǘǙǍǦǔ ǓǘǜǝǛǞǗǐǘǝ Ǎ ǝǐǢǐǘǓǐ ǚǐǛǍǙǎǙ ǎǙǏǋ ǓǜǚǙǖǧǒǙǍǋǘǓǪ 

ǘǐǙǌǠǙǏǓǗǙ ǘǐ Ǘǐǘǐǐ 2 Ǜǋǒ ǚǙǍǝǙǛǘǙ ǘǋǜǝǛǙǓǝǧ Ǔ ǙǝǛǐǎǞǖǓǛǙǍǋǝǧ.

3.  ƯǖǪ ǘǋǜǝǛǙǔǕǓ Ǔ ǛǐǎǞǖǓǛǙǍǕǓ ǟǙǛǝǐǚǓǋǘǙ ǘǐǙǌǠǙǏǓǗǙ ǚǛǓǎǖǋǣǋǝǧ ǙǚǦǝǘǙ-

ǎǙ ǗǋǜǝǐǛǋ. ƸǐǞǗǐǖǋǪ ǘǋǜǝǛǙǔǕǋ Ǔ ǛǐǎǞǖǓǛǙǍǕǋ ǗǙǎǞǝ ǍǦǒǍǋǝǧ ǜǐǛǧǐǒǘǦǐ ǏǐǟǐǕǝǦ 

Ǎ ǓǘǜǝǛǞǗǐǘǝǐ!!!

4.  С ǘǋǛǞǑǘǦǠ ǚǙǍǐǛǠǘǙǜǝǐǔ ǓǘǜǝǛǞǗǐǘǝǋ ǘǞǑǘǙ ǞǏǋǖǪǝǧ ǚǦǖǧ ǗǪǎǕǙǔ ǝǛǪǚǕǙǔ. 

ƯǖǪ ǒǋǤǓǝǦ Ǚǝ ǚǦǖǓ ǛǐǕǙǗǐǘǏǞǐǝǜǪ ǚǙǖǧǒǙǍǋǝǧǜǪ ǢǐǠǖǙǗ. Ƹǐ ǛǐǑǐ ǙǏǘǙǎǙ Ǜǋǒǋ Ǎ 

ǎǙǏ ǘǐǙǌǠǙǏǓǗǙ ǞǏǋǖǪǝǧ ǚǦǖǧ Ǔǒ ǓǘǜǝǛǞǗǐǘǝǋ ǜ ǚǙǗǙǤǧǩ ǚǦǖǐǜǙǜǋ.

5.  ƯǖǪ ǚǛǐǏǙǠǛǋǘǐǘǓǪ Ǚǝ ǗǙǖǓ ǛǐǕǙǗǐǘǏǞǐǝǜǪ, ǘǋǚǛǓǗǐǛ,  ǚǙǖǙǑǓǝǧ ǘǋ ǏǘǙ 

ǓǘǜǝǛǞǗǐǘǝǋ ǜǞǠǞǩ ǖǓǗǙǘǘǞǩ ǕǙǛǕǞ.

6. ƹǜǘǙǍǘǦǗǓ ǚǛǓǢǓǘǋǗǓ, ǍǦǒǦǍǋǩǤǓǗǓ ǛǋǒǖǓǢǘǦǐ ǏǐǟǐǕǝǦ Ǔ ǘǐǓǜǚǛǋǍǘǙǜǝǓ 

ǘǐǚǛǙǓǒǍǙǏǜǝǍǐǘǘǙǎǙ ǠǋǛǋǕǝǐǛǋ Ǎ ǓǘǜǝǛǞǗǐǘǝǐ, ǪǍǖǪǩǝǜǪ: ǝǙǖǢǕǓ Ǔ ǜǙǝǛǪǜǐǘǓǪ 

ǚǛǓ ǝǛǋǘǜǚǙǛǝǓǛǙǍǋǘǓǓ, ǍǛǐǏǘǙǐ ǍǙǒǏǐǔǜǝǍǓǐ ǍǦǜǙǕǓǠ ǝǐǗǚǐǛǋǝǞǛ, ǓǒǖǓǣǘǪǪ 

ǍǖǋǑǘǙǜǝǧ ǓǖǓ ǜǞǠǙǜǝǧ ǍǙǒǏǞǠǋ Ǔ ǘǐǞǗǐǖǙǐ ǙǌǛǋǤǐǘǓǐ ǜ ǓǘǜǝǛǞǗǐǘǝǙǗ ǚǛǓ 

ǘǋǜǝǛǙǔǕǐ, ǛǐǎǞǖǓǛǙǍǕǐ Ǔ ǛǐǗǙǘǝǐ. ƺǙǨǝǙǗǞ ǙǜǙǌǐǘǘǙ ǍǋǑǘǙ ǜǙǌǖǩǏǋǝǧ 

ǚǛǋǍǓǖǋ ǐǎǙ ǜǙǏǐǛǑǋǘǓǪ Ǔ ǞǠǙǏǋ. ЭǝǙ ǙǌǐǜǚǐǢǓǝ ǜǙǠǛǋǘǐǘǓǐ ǒǍǞǢǋǘǓǪ Ǔǘ-

ǜǝǛǞǗǐǘǝǋ, ǐǎǙ ǓǎǛǙǍǦǠ ǕǋǢǐǜǝǍ Ǔ Ǎǘǐǣǘǐǔ ǙǝǏǐǖǕǓ ǘǋ ǏǖǓǝǐǖǧǘǦǔ ǜǛǙǕ.

7. ƯǖǪ ǜǙǠǛǋǘǐǘǓǪ ǨǖǐǕǝǛǙǘǘǙǎǙ ǓǘǜǝǛǞǗǐǘǝǋ Ǎ ǓǜǚǛǋǍǘǙǗ ǜǙǜǝǙǪǘǓǓ 

ǜǗ. ǚǛǓǖǋǎǋǩǤǞǩǜǪ ǓǘǜǝǛǞǕǡǓǩ.

Уход за инструментом  
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Приступая к занятиям на фортепиано, надо приучать себя к правильной посад-

ке за инструментом. 

Стул следует ставить напротив середины клавиатуры. Сидя  на стуле надо со-

хранять стройную осанку, опираться на спинку стула ни в коем случае нельзя. Ноги 

(на первоначальной стадии обучения) должны плотно стоять на полу около педалей. 

Плечи должны сохранять естественное положение; необходимо следить, чтобы они 

не поднимались во время игры. Локти не следует прижимать к корпусу, а также отво-

дить слишком далеко в сторону. Локоть, предплечье и кисть должны находиться на 

уровне клавиатуры или несколько выше. Кисть пианиста всегда должна быть гибкой 

и живой. У начинающих иногда кисть «зажимается» и напрягается. С самого начала 

за этим надо внимательно следить, устраняя излишнее напряжение.

Посадка 
за инструментом   
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Правильное 

положение рук:

Положение пальцев на клавиатуре может быть самым разнообразным, но оно 

должно отвечать следующим требованиям:

1) форма пальцев должна быть несколько закругленная;

2) прикасаться к клавишам следует мягкой частью – «подушечкой» пальца;

3) ни один сустав пальца не должен прогибаться.

Надо стремиться к тому, чтобы пальцы по время игры находились ближе к чер-

ным клавишам, а не к краю клавиатуры.

Пальцы пианиста имеют порядковые названия:

1. Большой палец

2. Указательный палец

3. Средний палец

4. Безымянный палец

5. Мизинец

1 1

2
3 4

52
34

5
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ЗНАКОМСТВО С ФОРТЕПИАННОЙ 
КЛАВИАТУРОЙ

Фортепианная клавиатура состоит из 85–88 бе-

лых и черных клавиш, которые служат для извлечения 

различных по высоте звуков. Если мы будем опускать 

клавиши на клавиатуре в направлении слева направо, 

то заметим, что каждая следующая клавиша дает бо-

лее высокий звук, чем предыдущая. Между любыми 

соседними клавишами одна и та же разница в высоте 

звука, поэтому повышение звука на фортепиано про-

исходит равномерно. Самое малое расстояние по вы-

соте между двумя звуками называется полутоном. На 

фортепианной клавиатуре полутон образуется между 

двумя звуками двух любых соседних клавиш. Два со-

седних полутона образуют тон. 

Клавиатура делится на ряд одинаковых по распо-

ложению клавиш отрезков, в каждый из которых вхо-

дит по двенадцать клавиш – семь белых и пять черных. Семь белых клавиш имеют 

следующие названия: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Это основные названия звуков. 

Каждая восьмая белая клавиша является как бы повторением первой на новой вы-

соте и поэтому имеет такое же название.

Игра на инструменте  

До     ре    ми   фа   соль  ля   си   до

1 2 3 1 2 3 4
5

ПОЛУ-

ТОН

ТОН

ПОЛУ-

ТОН

  ОКТАВА — определенная часть клавиатуры, от первого до восьмого тона.
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Черные клавиши на клавиатуре фортепиано не 

имеют самостоятельных названий. Они называются 

по имени соседних белых клавиш с прибавлением 

слов диез или бемоль. Слово ДИЕЗ, прибавля-

емое к основному названию звука, обозначает 

повышение этого звука на полутон. На клавиату-

ре находится справа от белой клавиши. Например, 

ближайшая черная клавиша в правую сторону от 

ноты ля будет называться ля-диез.

Слово БЕМОЛЬ, прибавляемое к основ-

ному названию звука, обозначает понижение 

этого звука на полутон. На клавиатуре находит-

ся слева от белой клавиши. Например, ближайшая 

черная клавиша в левую сторону от ноты ми будет 

называться ми-бемоль. Итак, черные клавиши на 

фортепиано имеют производные названия. Каждая 

черная клавиша имеет два производных названия, 

потому что около нее справа и слева находятся две 

белые клавиши, от которых черная клавиша заимствует свои названия.

НОТНАЯ ЗАПИСЬ 
Для записи музыкальных звуков существуют специальные знаки, кото-

рые называются НОТАМИ. Различные по виду ноты служат для обозначения зву-

ков различной длительности. 

Для того чтобы записать звуки разной высоты, нужно расположить ноты на 

нотном стане (нотоносце). НОТНЫМ СТАНОМ , или НОТОНОСЦЕМ, называется 

система из пяти горизонтальных параллельных линий, соединенных в нача-

ле нотной строки вертикальной чертой.

  

Счет линий нотоносца ведется от нижней линии к верхней. На верхних линиях 

нотоносца записывают более высокие звуки, на нижних – более низкие. Ноты пи-

шутся на линиях и между ними.    

ми соль си ре фа ре фа ля до ми соль

ДО РЕ МИ

ДО 

ДИЕЗ

РЕ 

ДИЕЗ

РЕ 

БЕ-

МОЛЬ

МИ 

БЕ-

МОЛЬ
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Пять основных линий нотоносца позволяют записать ограниченное число раз-

личных по высоте звуков. Для записи остальных звуков применяются корот-

кие линии, называемые ДОБАВОЧНЫМИ. Добавочные линии пишутся над и 

под нотоносцем, счет добавочных линий над нотоносцем ведется в восходящем 

порядке, а счет добавочных линий под нотоносцем ведется в нисходящем поряд-

ке. Например, данная нота находится на третьей добавочной линии сверху:

  

а данная нота – под второй добавочной линией снизу:

  

Для точного определения местоположения нот на нотоносце в фортепианной 

музыке применяются два ключа: скрипичный и басовый. Ключи ставятся в начале 

нотной строки. 

При помощи СКРИПИЧНОГО КЛЮЧА записывают звуки, соответствую-

щие звуковому диапазону правой, верхней половины клавиатуры.

Скрипичный ключ своим завитком окружает вторую линию нотного стана, ука-

зывая, что на данной линии находится нота соль первой октавы. 

 

Зная это, мы можем определить местоположение на нотоносце других звуков 

в скрипичном ключе. 

соль
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В БАСОВОМ КЛЮЧЕ записываются звуки, соответствующие диапазону 

левой, нижней части клавиатуры. 

 

Завиток басового ключа начинается на четвертой линии нотного стана, указы-

вая этим, что на данной линии пишется звук фа малой октавы. Для записи осталь-

ных звуков скрипичного и басового ключей применяются добавочные линии как 

над, так и под нотным станом.  

Чтобы избежать употребления слишком  большого количества добавочных ли-

ний, для записи очень высоких или очень низких звуков применяют знак переноса 

на октаву  .

Если этот знак стоит над нотами, то следует исполнять написанные под ним 

ноты на октаву выше.  

фа

Пишется:

Исполняется:


