
 
 

КАК ИГРАТЬ ПО НОТАМ 
 

гра по нотам складывается из трёх основных компонентов – анализа высоты нот, их вре-
меннόй протяжённости и громкости. Что касается высоты нот, то с ней пока повременим, 

чтобы не усложнять и без того сложную, на первых порах, задачу по прочтению ритма. Зато с времен-
нόй протяжённостью нот и громкостью звуков, разберёмся во всех подробностях, хотя бы потому, что 
эти компоненты являются практическим воплощением изученных ранее теоретических тем "Метр", 
"Такт", Размер".  
 

Учиться играть по нотам будем на примерах с цифрой "4" и цифрой "8" в знаменателе дроби 
размера. Эти цифры, как вы знаете, чаще всего используются авторами для обозначения протяжённо-
сти долей метра (других вам, скорей всего, не встретится за всю вашу исполнительскую карьеру).  
 

На первый взгляд, предложенные примеры (смотрите рисунки №49 и №58) могут показаться 
слишком сложными для 5-го урока обучения. Возможно. Но, кроме стандартного способа измерения 
длительностей – счёта, часто вызывающего затруднения у начинающих при измерении мелких дли-
тельностей (мельче "Восьмой"), мы будем использовать ещё и альтернативный способ – равномерное 
движение долей, в виде постукивания мыска ноги о пол, позволяющий освоить сложный ритм даже на 
самой ранней стадии обучения. Поэтому, уверен, с заданием вы справитесь. И, именно с заданием, 
поскольку, после предварительного разбора, оба примера вам будет предложено сыграть.   
 

ПРИМЕР С ЦИФРОЙ "4"  
В ЗНАМЕНАТЕЛЕ ДРОБИ РАЗМЕРА 

Изучение любого произведения, записанного нотами. начинается со знакомства с параметрами 
размера. И не потому, что размер является темой урока. Это насущная необходимость. Ведь, проигно-
рировав параметры размера, вы не будете иметь представление ни о физической величине тактов, ни о 
суммарной протяжённости тактовых длительностей – сведениях, необходимых для понимания законо-
мерностей нотной записи. Но, главное, вы не будете иметь понятия о порядке ведения счёта или дири-
жирования, используемого, наряду со счётом, для измерения находящихся в такте длительностей. И, 
значит, станете измерять длительности на глазок, что неминуемо приведёт к искажению заданного ав-
тором ритмического рисунка. Так что, возьмите за правило начинать изучение каждого нового произ-
ведения со знакомства с данными дроби размера. В конце концов, много времени это не отнимет.  
 

  
Размер примера, являющегося темой нашего исследования, – "Две четверти" (Рис.49) [1]. Это 

значит: А) Каждый такт состоит из двух долей "Четвертной" длительности; Б) Считать, с целью изме-
рения указанных в тексте длительностей, нужно до двух "Четвертями" – "Раз и, два и", возобновляя 

 
1 Нумерация рисунков точно такая, как в полном тексте урока, поэтому и начинается не с "1". 
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Этот материал – фрагмент 5-го урока моего (Андрея Носова) учебника "Гитарная Школа А.Но-
сова", содержащего не только мощную теоретическую базу, достаточную для прочтения нот любой 
сложности, но и дающего профессиональные навыки игры на 6-тиструнной гитаре (достигается изуче-
нием всех существующих приёмов игры, огромным количеством эксклюзивных упражнений и деталь-
ным разбором композиций). 1-й урок доступен для бесплатного ознакомления (скачать).  
 

Я осведомлён, что мои платные материалы можно скачать (УКРАСТЬ) в Интернете. Не подда-
вайтесь соблазну, богаче не станете. Один мой урок игры на гитаре (PDF) новой редакции, если гово-
рить об уроках, стоит 100 руб. (по крайней мере, при покупке офлайн). И надо ли из-за этой суммы 
(которая, кстати, растворится в днях, неделях, месяцах работы над материалом), чуть превышающей 
одну поездку в городском транспорте, опускаться до воровства? Красть, если кто не знал, мерзко. А 
обкрадывать собственного преподавателя мерзко вдвойне.     
 

Андрей Носов, 
автор учебных и методических материалов, связанных с игрой на 6-тиструнной гитаре, 

и многочисленных аранжировок для гитары соло, вокала и гитары, гитарных ансамблей. 
 

Веб-сайт (RU) – "Гитарная школа А.Носова" 

 

 

 

  

                       
 Рис.49
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этот порядок вплоть до окончания нотного текста; В) Физическим размером такта является дистанция 
от одного счёта "Раз" до другого, с промежуточным счётом "и, два и", где первая доля – это расстояние 
от "Раз" до "два" с промежуточной буквой "и", а вторая – расстояние от "два" до очередного счёта 
"Раз", так же с промежуточной буквой "и" (структура двухчетвёртного такта показана на рисунке 
№34б, взгляните, если испытываете необходимость); Г) Суммарная протяжённость тактовых длитель-
ностей, соответствующая по умолчанию размеру произведения (а следовательно и каждого его такта), 
равна двум "Четвертям".  
  
И, пока текст примера перед глазами, советую обратить внимание на следующую разницу. Физические 
размеры тактов одинаковы, поскольку измеряются посредством одного и того же, заметьте, равномер-
ного счёта[2].  А графические размеры тактов разные, поскольку их величина зависит от количества нот 
в такте: мало нот – такт узкий, много – широкий. 
 

Ну, а далее приступаем к потактовому разбору примера. Пояснительный текст, для наглядно-
сти, сопровождён схемами, некоторые элементы которых вам уже знакомы: например, точки и объекты 
счёта. Но есть и что-то новое. Во-первых, это знак плюс (+), которым отмечено начало сильной (тяжё-
лой) доли, и знак минус (–), которым отмечено начало слабой (лёгкой)[3]. Во-вторых, это вертикальная 
чёрточка, располагающаяся над счётом "Раз" и служащая, как и тактовая черта в нотном тексте, для 
визуального отделения одного такта от другого. А то, что она располагается над счётом "Раз" вполне 
закономерно, так как, именно счёт "Раз", за исключением первого и последнего, и является границей 
для двух соседних тактов. Итак… 
  

Первый такт (Рис.50)   
П р о в е р к а  с у м м ы  д л и т е л ь н о с т е й. Имеется в виду проверка соответствия суммарной 

протяжённости находящихся в такте длительностей с данными размера такта. На практике такая про-
верка проводится обычно тогда, когда что-то не сходится: либо остаются "лишние" длительности, либо 
счёт, не подкреплённый нотами. Но мы пока пребываем в стадии теоретической подготовки, поэтому 
проверку будем проводить в каждом из шести тактов примера.   
 
Так вот, в 1-м такте можно наблюдать две ноты "Четвертной" длительности. А "Четверть" + "Четверть" 
= две "Четверти". Такт соответствует заявленному размеру "Две четверти"? – Конечно. Значит нотная 
запись верна.  
 

И з м е р е н и е  д л и т е л ь н о с т е й. Имеется в виду измерение временнόй протяжённости указан-
ных в тексте длительностей, с целью определения ритмического рисунка, заложенного 
в тексте. Измерять длительности будем счётом, ведущимся в полном соответствии с 
параметрами размера. Размер нашего примера – "Две четверти", поэтому вести счёт 
следует до двух "Четвертями" – "Раз и, два и", возобновляя его с каждым новым гра-
фическим тактом. Не лишним, так же, будет напомнить, что счёт обязан быть безуко-
ризненно ровным, в противном случае полученный ритм будет не таким, каким его задумал автор (а 
как же иначе, ведь измерения осуществилась бы в этом случае неисправным прибором!).  
  

Первая нота "Четвертной" длительности. Нотный текст в каждом, отдельно взятом такте, счи-
тывается слева направо. Поэтому первой нотой 1-го такта, и, следовательно, первой нотой подлежащей 
измерению, является крайняя слева нота, ближайшая к дроби размера. О начале измерения первой ноты 
такта задумываться не приходиться, им неизменно является счёт "Раз"[4]. А окончание зависит от дли-
тельности ноты. Наша нота имеет "Четвертную" длительность, следовательно, должна измеряться 
"Четвертью" счёта. "Четвертью" же счёта является дистанция между цифрами (или дистанция от пер-
вого до третьего объекта). Поэтому протяжённость первой ноты 1-го такта составляет расстояние от 
счёта "Раз" до счёта "два" с промежуточной буквой "и".  
 
 Вторая нота "Четвертной" длительности. Измерение второй ноты "Четвертной" длительности 

 
2 Равномерность ведения счёта, являющаяся основополагающим элементом тактовой нотации, может быть ино-
гда нарушена. В нотном тексте это показывается специальными обозначениями (тема "Темп" из 22-го урока). У 
нас же, ни в одном примере, ничего подобного не наблюдается, поэтому нарушение равномерности ведения счёта 
не допустимо. 
 
3 И именно начало, поскольку дόлей, в метрическом смысле, является не точка, а дистанция "от" и "до". 
 
4 Исключение составляют затакты – неполные такты, находящиеся в начале произведения или части произведе-
ния, не имеющие собственного номера и используемые авторами для удобства записи нотного текста. Затакт – 
явление распространённое, но не основное, поэтому его описание может вполне подождать до 23-го урока.  

.    .    .    .    .
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начинается в момент окончания измерения предыдущей ноты, то есть, на счёт "два". А, начавшись, 
длится на протяжении второй "Четверти" счёта (именно второй, поскольку первая занята предыдущей 
длительностью). Второй "Четвертью" счёта, является дистанция от счёта "два" до следующей цифры 
счёта, в данном случае "Раз", с промежуточной буквой "и". Поэтому и протяжённость второй ноты 
"Четвертной" длительности измеряется дистанцией от счёта "два" до счёта "Раз" с промежуточной бук-
вой "и" (не забывайте поглядывать на рисунок №50). 
 
Что касается исполнения нот, находящихся в 1-м такте, то извлечение звука, по правилам нотации, 
осуществляется в начале измерения длительностей. Поэтому звучание первой ноты "Четвертной" дли-
тельности должно состояться на счёт "Раз", и длиться до счёта "два". А звучание второй начинаться на 
счёт "два", и длиться до очередного счёта "Раз", являющегося началом нового такта и, как следствие, 
началом измерения первой длительности нового такта. 
 
Прошу не забывать о делении нотации на измерительную и творческую составляющую. Измеритель-
ная составляющая заключается в точном соблюдении условия протяжённости длительностей, а 
творческая – в возможности сокращения или, напротив, продления реального звука, вопреки указан-
ным в тексте длительностям. Так вот, главенствующее значение имеет для вас сейчас измеритель-
ная часть, поэтому касание струны, с целью извлечения нового звука, следует осуществлять ТОЛЬКО 
в момент, определённый результатами измерений (в данном случае, на счёт "Раз" и "два"). Это заме-
чание относится не только к текущему такту, но и к любому другому такту примера.   
  

У п р а в л е н и е  г р о м к о с т ь ю  з в у к о в. Вы задумывались когда-нибудь, как осуществляется 
фонетическое оформление разговорной речи? Мы, лёгким усилением голоса, расставляем ударения в 
словах и предложениях. И, параллельно с этим, повышаем общую громкость и тон, желая придать зву-
чанию голоса вопросительное, восклицательное, повелительное наклонение, или понижаем общую 
громкость и тон, если предложение подходит к концу. А можем и резко усилить звук, если потребо-
вался окрик. Всё это избавляет разговорную речь от монотонности и однообразия звучания. И всё это 
характерно и для музыкальной речи, поэтому можете представить себе, насколько важно научиться 
управлять громкостью звуков.    
 

Различают два вида изменения громкости: метрическое и неметрическое (изменение громко-
сти, независимо от его вида, рассматривается в сравнении со средней громкостью, избираемой испол-
нителем по собственному усмотрению, либо по указанию автора изучаемого произведения). 
 

1. Метрическое изменение громкости – это костяк, делающий музыкальную речь членораздель-
ной и выразительной. У этого вида изменения громкости имеется собственное название – метриче-
ский акцент, которым я и будут пользоваться при изложении материала.  
 
Суть метрических акцентов заключается в усилении звуков, совпадающих с началами долей метра (и 
только с началами). А отличается данный вид усиления звука от любого другого вида тем, что: а) 
осуществляется точечно, строго через определённый промежуток времени, заданный типом использу-
емого метра; б) сходен по значению с ударениями в спокойной разговорной речи, лишённой каких-
либо выкриков и нервозности (ссылка на разговорную речь приведена для лучшего понимания ситуа-
ции, но, на самом деле, музыка с использованием метра больше напоминает речь стихотворную).      
 

2. Неметрическое изменение громкости, если, опять же, сравнивать с разговорной речью, это 
эмоции, заключающиеся либо в последовательном увеличении или понижении силы ряда звуков, либо 
одного любого звука, не исключено, совпадающего с метрическим акцентом (для справки, изменение 
громкости одного звука, или нескольких одновременно извлечённых звуков, называется внезапным). 
Причём, внезапное усиление звука в этом случае превосходит уровень громкости самого яркого мет-
рического акцента, а внезапное ослабление уступает средней громкости.  
 
 Ознакомление с неметрическим изменением громкости продолжим в 19-м уроке, в теме "Дина-
мика звука". А сейчас пока сосредоточимся на базовом, метрическом виде, имеющем ключевое значение.  
 
Вы уже знаете, что метрические акценты являются неотъемлемой частью начал метрических долей. А 
поскольку доли метра, в принципе, бывают сильные, относительно сильные и слабые, то и метрические 
акценты могут быть сильными, относительно сильными и слабыми (уточнение "в принципе" понадо-
билось затем, что рассматриваемый в данный момент пример записан посредством простого двухдоль-
ного метра, не содержащего относительно сильных долей).  
 
Это значит, что: а) если звук совпадает с началом сильной доли, то он должен быть самым громким 
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звуком такта; б) если звук совпадает с началом слабой доли, то он должен быть тише звука, совпадаю-
щего с началом сильной доли, но громче прочих звуков такта; в) прочие звуки такта, не совпадающие 
с началами сильных или слабых долей, являются безударными и извлекаются на определённой средней 
громкости, избираемой самим исполнителем, или по указанию автора произведения. К этому можно 
добавить, что всё вышесказанное касается не только одиночных звуков, но и нескольких звуков, извле-
чённых одновременно.   
 
Ещё следует принять к сведению, что оценивать громкость звука в децибелах не принято. Не найдёте 
вы подобных обозначений и в нотном тексте (и правильно, поскольку, во-первых, есть вероятность, 
что не всякий инструмент способен выдать предложенную громкость, а во-вторых, чтобы точными 
указаниями не подавлять творческую инициативу исполнителей). Поэтому конкретизировать силу мет-
рических акцентов придётся вам самим, в зависимости от контекста произведения и собственных ощу-
щений. Овладеть этим не так уж и сложно, в чём вы и убедитесь в ходе обучения. А, чтобы поскорей 
войти в курс дела, советовал бы не воспринимать наименование метрических акцентов (сильные, от-
носительно сильные, слабые) буквально, и "выкрикивать" звуки, совпадающие с началами сильных 
долей, и "шептать" звуки, приходящиеся на начала слабых. Разница в громкости метрических акцентов 
различных наименований, по сравнению с безударными звуками, весьма невелика, и отличается ровно 
настолько, насколько это необходимо для придания звучанию выразительности.   
   
 Но вернёмся к управлению громкостью звуков 1-го такта. Ранее говорилось о том, что звук, 
совпадающий с началом сильной доли, должен быть наиболее громким звуком такта (но не "выкри-
ком"), а звук, совпадающий с началом слабой доли, извлечён с чуть меньшей громкостью (этой инфор-
мации нам достаточно, так как, в 1-м такте присутствуют только две ноты, а заявленный размером 
двухдольный метр состоит из одной сильной и одной слабой доли).  
 
Но, какая из двух долей нашего метра сильная, а какая слабая? – Ответ на этот вопрос, как вы узнали 
из главы "Метр", кроется в тексте, содержащем признаки утяжеления звучания. Однако в некоторых 
фрагментах одноголосых текстов[5], к числу которых относится изучаемый пример, отыскать его не-
возможно, так как некоторые такты не всегда содержат признаки утяжеление звучания. Так, например, 
в 1-м такте нет ни нескольких нот, исполняемых одновременно (записываются столбиком); ни нот раз-
личной длительности, самая долгая из которых вызывала бы ощущение утяжеления звучания: все ноты 
одинаковой длительности; ни низких (басовых) нот – все ноты одинаковой высоты.  
 
Ну что ж, если не удаётся установить взаиморасположение долей, и, следовательно, положение метри-
ческих акцентов по содержимому 1-го такта, прибегнем к помощи других тактов – результат будет не 
менее точным.  Смотрите, во 2-м такте примера размещена только одна нота "Половинной" длитель-
ности, звучание которой, начавшись на счёт "Раз", длится, согласно условия, на протяжении счёта "Раз 
и, два и" (как исполняются ноты "Половинной" длительности вы уже знаете, поэтому подробности 
приберегу до описания 2-го такта). А наибольшая сила звука, как известно, наблюдается в момент его 
извлечения, поэтому ощущение утяжеления во 2-м такте неизбежно приходится на счёт "Раз", являю-
щийся началом первой доли. Поэтому первая доля становится сильной, а вторая автоматически полу-
чает статус слабой (если не понятно, почему "автоматически", вернитесь к теме "Метр"). И, следова-
тельно, такой расклад можно ожидать и в 1-м такте, задающем, как правило, тон ритмическому содер-
жанию всего произведения.  
 
В подтверждение этой догадки предлагаю взглянуть на 3-й и 6-й такты, где наблюдается та же картина, 
что и во 2-м такте, с той лишь разницей, что на счёт "Раз" исполняются длительности более долгие, 
нежели остальные длительности такта (я не стал нумеровать такты, так как, шесть тактов вы легко 
сможете перечесть и самостоятельно). И, значит, догадка, что первая доля 1-го такта сильная, а вторая 
слабая превращается в уверенность.  
 
Конечно, кто-то может возразить, что схема расположения разнотяжёлых долей (метрическая схема) 
может изменяться, и, следовательно, далеко не факт, что доли 1-го такта, в виду отсутствия явных 
признаков утяжеления звучания, будут иметь ту же расстановку, что и в других тактах.  
 

 
5 Термин "голос" заимствован из вокальной практики: один голос (одноголосие) – пение одним человеком, два 
голоса (двухголосие) – одновременное пение двумя людьми, и т.д. Применительно к гитаре, термин "голос" при-
меняется для обозначения одного звукового потока (два голоса – два потока, и т.д.). Для справки, в гитаре ис-
пользуется до четырёх звуковых потоков, отображаемых в тексте в виде условно горизонтальных строчек, каждая 
из которых записана с учётом правил нотации (подробную информацию о голосах получите по ходу обучения). 
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Да, в самом деле, изменение метрической схемы явление не редкое, однако не в нашем случае. В нашем 
случае, расположение долей в порядке слабая-сильная будет выглядеть неорганично, чужеродно (так 
же, например, как выглядит речь человека, коверкающего ударения в словах), а потому неприемлемо. 
Ну, а так это или нет, вы сможете убедиться, сыграв пример после его разбора.    
       

Второй такт (Рис.51)  
П р о в е р к а  с у м м ы  д л и т е л ь н о с т е й. Во 2-м такте наблюдается всего одна нота. Можно ли 

признать подобную запись верной? – В данном случае, да, поскольку размер такта – "Две четверти" 
(кстати, тот же самый, что и в 1-м такте: будь иначе, мы увидели бы в начале 2-го такта дробь размера 
с новыми параметрами), а нота "Половинной" длительности, условием протяжённости которой явля-
ется счёт "Раз и, два и", как раз и состоит из двух "Четвертей": "Раз и" – одна "Четверть", а "два и" – 
вторая. Так что, запись верна.  
 

И з м е р е н и е  д л и т е л ь н о с т е й. Началом 2-го такта, как, впрочем, и любого нового такта, яв-
ляется счёт "Раз" (здесь и далее будут иметься в виду только полные такты, без учёта возможных 
затактов). Этот счёт и служит, по правилам нотации, началом измерения первой и, в 
данном случае, единственной ноты такта. А чтобы выяснить окончание, нужно при-
помнить, что условием протяжённости "Половинной" является счёт "Раз и, два и", со-
стоящий из двух "Четвертей". И, что "Четвертью", по уточнённым данным, является 
дистанция между соседними цифрами счёта с промежуточной буквой "и" (или, если 
обойтись без упоминания наименования объектов счёта, то дистанция от первого до 
третьего объекта счёта с промежуточным средним). Поэтому отложим от "Раз" до "два" одну "Чет-
верть", а от "два" до "Раз" другую (не забыв про буквы "и"), и узнаем, что окончанием измеряемой 
"Половинной" служит счёт "Раз" 3-го такта, а общей протяжённостью – дистанция от одного счёта 
"Раз" до другого, с промежуточным счётом "и, два и" (сверьтесь с рисунком №51).    
 
Что касается исполнения ноты "Половинной" длительности, то здесь всё просто. Сыграв эту ноту на 
счёт "Раз" 2-го такта, нужно позволить ей звучать до счёта "Раз" 3-го такта – момента вступления сле-
дующего звука, не дотрагиваясь до колеблющейся струны намеренным движением, и старясь избегать 
нечаянного касания. Таким образом, звучание "Половинной" должно длиться, по правилам нотации, 
на протяжении всего 2-го такта. Обратите на это внимание, во избежание неверного толкования дей-
ствий, связанных с управлением громкостью данного звука.  
  

У п р а в л е н и е  г р о м к о с т ь ю  з в у к о в. Громкость звука, если рассуждать о ней с точки зре-
ния метрических акцентов, зависит от положения долей. Стало быть, надо понять, какая доля такта 
сильная, а какая слабая. В ситуации, когда один звук длится на протяжении всего такта, задумываться 
не приходится. Наибольшая сила звука наблюдается в момент его извлечения, а у нас этот момент 
приходится на счёт "Раз", являющийся началом первой доли такта. Следовательно, первая доля 2-го 
такта сильная, а вторая слабая.    
 
Не исключаю, кто-то задастся вопросом, нужно ли предпринимать какие-то действия по выделению 
начала слабой доли? – Не нужно категорически. Дело в том, что на акустических струнных щипковых 
музыкальных инструментах, к числу которых относится гитара, РУКОТВОРНОЕ изменение громкости 
возможно ТОЛЬКО в момент извлечения звука. Но взять новый звук на счёт "два", являющийся нача-
лом слабой доли, мы не можем, поскольку это привело бы к повторению ситуации 1-го такта (где на 
счёт "два извлекался звук). Тогда как, нам нужно, чтобы один звук длился на протяжении целого такта. 
Поэтому, в виду невозможности повлиять на ситуацию, о слабой доле следует "забыть". Именно по-
этому, кстати, знак минус на схеме такта отсутствует (Рис.51).     
 

Третий такт (Рис.52)  
П р о в е р к а  с у м м ы  д л и т е л ь н о с т е й. В 3-м такте наблюдается одна нота "Четвертной" дли-

тельности и две сгруппированные ноты "Восьмой" длительности. "Четверть" есть "Четверть", а сумма 
двух "Восьмых", согласно принципу пáрного деления длительностей, даст ещё одну "Четверть" (вне 
независимости от того сгруппированы ноты или нет). Следовательно, суммарная протяжённость дли-
тельностей 3-го такта равна двум "Четвертям", что полностью соответствует заявленному размеру.    
 

И з м е р е н и е  д л и т е л ь н о с т е й. Первой нотой подлежащей измерению является "Четверть". 
Такая же ситуация была и в 1-м такте и вы знаете, что первая нота "Четвертной" длительности измеря-
ется первой "Четвертью" счёта. Первой же "Четвертью" счёта является дистанция от "Раз" до "два" с 
промежуточной буквой "и" (или, по обобщённым данным, которыми я рекомендую пользоваться при 

.    .    .    .    .
1 и 2  и  1   

  Рис.51

+
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ведении счёта "Четвертями" и "Восьмыми"), дистанция от первого до третьего объекта 
счёта, с промежуточным средним). Поэтому и протяжённость первой ноты 3-го такта 
измеряется дистанцией от "Раз" до "два" с промежуточной буквой "и" (не забывайте 
поглядывать на рисунок №52).  
     
А далее мы имеем группу из двух "Восьмых", сумма которых составляет "Четверть", и 
размещать которые поэтому следует именно по "Четверти" счёта (уточню, по второй, поскольку первая 
занята предыдущей длительностью). Это, так сказать, общий взгляд на распределение длительностей. На 
самом деле, каждая длительность измеряется в отдельности. А о "Восьмой" нам известно, что условием 
её протяжённости является счёт "Раз", представляющий собой половину "Четверти", и, что дистанцией 
в одну "Восьмую", при условии ведения счёта "Четвертями", является расстояние между соседними 
объектами счёта (впрочем, равно как и при ведении счёта "Восьмыми"). Поэтому началом измерения 
первой из двух "Восьмых" служит счёт "два" (измерение следующей длительности, напомню, начина-
ется с того же места, в котором закончилось измерение предыдущей), а окончанием счёт "и" после 
"два". Началом отсчёта второй "Восьмой" служит счёт "и" после "два", а окончанием счёт "Раз". 
 
Что касается исполнения нот 3-го такта, то, поскольку звук извлекается в начале измерения длитель-
ностей, "Четверть" должна быть сыграна на счёт "Раз", первая "Восьмая" – на счёт "два", а вторая – на 
счёт "и" после "два".   
 

У п р а в л е н и е  г р о м к о с т ь ю  з в у к о в. Ранее сообщалось, что длительность, имеющая бόль-
шее временнόе значение по сравнению с другими длительностями такта, вызывает ощущение есте-
ственного утяжеления звучания (скоро вы в этом убедитесь). В 3-м же такте мы наблюдаем три длительно-
сти, первая из которых занимает всю первую долю такта – от "Раз" до "два", а две других распределены в 
равных пропорциях по второй доле – от "два" до "Раз". Поэтому сильной долей 3-го такта будет являться 
первая доля, а слабой – вторая. Причём, без всяких оговорок и привлечения косвенных доказательств.  
 
Порядок расстановки тактовых долей диктует положение метрических акцентов, и, значит: а) звук, 
совпадающий со счётом "Раз" – началом сильной доли, должен быть самым громким звуком такта; б) 
звук, совпадающий со счётом "два" – началом слабой доли, должен быть сыгран чуть мягче звука, 
совпадающего с началом сильной доли. Ну, а что касается звука, извлекаемого на счёт "и" после "два", 
то он, как сообщалось в правилах управлением громкостью, является безударным и извлекается тише 
звука, совпадающего с началом слабой доли. 
 

Четвёртый такт (Рис.53)  
П р о в е р к а  с у м м ы  д л и т е л ь н о с т е й. В 4-м такте можно видеть две ноты "Восьмой" дли-

тельности и четыре ноты "Шестнадцатой" длительности. Сумма двух "Восьмых", согласно принципу 
пáрного деления длительностей, равна одной "Четверти", и сумма четырёх "Шестнадцатых" так же 
равна "Четверти". Следовательно, общая протяжённость длительностей 4-го такта составит две "Чет-
верти", что полностью соответствует заявленному размеру.  
 

И з м е р е н и е  д л и т е л ь н о с т е й. В одном из предыдущих уроков сообщалось, что группи-
ровка нот применяется с целью повышения читабельности нотного текста. И, что осу-
ществляется она из расчёта длительности долей метра. Такой длительностью является 
у нас "Четверть" (цифра "4" в знаменателе дроби размера). Поэтому каждая группа нот 
должна распределяться по "Четверти" счёта – группа из двух "Восьмых" по первой (от 
"Раз" до "два"), а группа из четырёх "Шестнадцатых" по второй (от "два" до "Раз").  
 
Представив общую картину распределения длительностей, перейдём к частностям. Начнём, понятно, 
с нот "Восьмой" длительности. "Восьмая" длительность измеряется "Восьмой" счёта. А одной "Вось-
мой" счёта является дистанция между соседними объектами. Поэтому, первая "Восьмая" должна 
длиться от "Раз" до "и", а вторая – от "и" до счёта "два".     
 
Далее наступает счёт "два", сообщающий о начале второй "Четверти" счёта, и, как следствие, начале 
измерения группы из четырёх "Шестнадцатых". Условием протяжённости "Шестнадцатой" длитель-
ности является, как мы знаем, половина "Восьмой", поэтому первая из четырех "Шестнадцатых" 
должна измеряться дистанцией от начала счёта "два" до середины, вторая – от середины счёта "два" до 
начала счёта "и", третья – от начала счёта "и" до середины, четвёртая – от середины счёта "и" до начала 
счёта "Раз", что и можно наблюдать на рисунке №53. Не следует забывать, что счёт "два" и "и", 
используемый для размещения четырёх "Шестнадцатых", только произносится отрывисто, как ко-
манда. На самом же деле, и этот, и любой другой счёт, ведущийся в соответствии с требованиями 

.    .    .    .    .
1 и 2  и  1   
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размера, представляет собой временнόй отрезок, выраженный дистанцией между определёнными 
объектами счёта. Поэтому наименования "начало счёта" и "середина счёта" вполне законны. Уточню 
ещё, что наименование объекта счёта (например, те же "два" или "и"), в случае, если оно приво-
дится без уточнений "начало", "середина", всегда и без всяких исключений символизирует начало 
счёта, как временнόго отрезка: эта информация поможет вам не запутаться в дальнейшем.  
 
 Что касается исполнения, то момент извлечения звука, по правилам нотации, совпадает с нача-
лом измерения длительностей. Поэтому первую "Восьмую" сыграем на счёт "Раз", вторую – на счёт 
"и" (в отношении "Восьмых", уточнение в виде "начало счёта" не требуется, так как, и без того понятно, 
что наименование объекта счёта располагается в начале счётной части). Первую "Шестнадцатую" сыг-
раем в начале счёта "два", вторую – в середине счёта "два", третью – в начале счёта "и", четвёртую – в 
середине счёта "и".  
 
Не исключаю, что вы захотите сыграть данный пример, не дожидаясь моего приглашения. А, сыграв, 
обнаружите, что исполнение "Шестнадцатых" вызывает затруднения. Ничего удивительного в 
этом нет. Чтобы контролировать равномерность их исполнения (что обязательно для нот одинако-
вой длительности) и обеспечивать равномерность же ведения счёта (что обязательно для точности 
измерений) нужен опыт, которого вы пока не имеете. Поэтому, ограничьтесь пока осмыслением из-
мерения "Шестнадцатых". А позже я предложу вам радикальный путь решения этой проблемы. 
Этот совет, кстати, актуален и для любых других "Шестнадцатых" примера (длительностей мельче 
"Шестнадцатых" в этом примере не будет). 
 

У п р а в л е н и е  г р о м к о с т ь ю  з в у к о в. В данном такте так же не стоит вопрос о положении 
сильной и слабой доли такта, и, следовательно, о положении метрических акцентов. Всё очевидно. На 
счёт "Раз", являющийся началом первой доли, приходится более долгий звук, нежели на счёт "два", 
являющийся началом второй доли. Следовательно, первая доля 4-го такта сильная, а вторая слабая. И, 
значит: а) звук, совпадающий со счётом "Раз", должен быть самым громким звуков такта; б) звук, сов-
падающий со счётом "два", несколько более тихим; в) звуки, не совпадающие с началами долей, счётом 
"Раз" и счётом "два", иметь ещё более низкую громкость.   
 

Пятый такт (Рис.54) 
П р о в е р к а  с у м м ы  д л и т е л ь н о с т е й. В 5-м такте – две группы нот. Первая группа состоит 

из одной "Восьмой" и двух "Шестнадцатых": две "Шестнадцатых", согласно принципу парного деле-
ния длительностей, равны "Восьмой", что в совокупности с действительной "Восьмой" даст "Чет-
верть". А вторая группа – из двух "Восьмых", сумма которых также составляет "Четверть". Следова-
тельно, общая сумма длительности равна двум "Четвертям", и, значит, 5-й такт соответствует заявлен-
ному размеру. 
 

И з м е р е н и е  д л и т е л ь н о с т е й. О правилах группировки длительностей вы осведомлены и 
знаете, что она осуществляется из расчёта длительностей долей метра (бывают и ис-
ключения, но не в нашем случае, так как, правильность группировки была подтвер-
ждена в разделе "Проверка суммы длительностей"). И, значит, первая группа нот рас-
пределяется по одной "Четверти" счёта, а вторая – по другой.  
 
Теперь, когда ясна общая картина распределения длительностей, дело за малым – уста-
новить место каждой длительности относительно объектов счёта. "Восьмая" уже пребывала в роли 
первой длительности такта, и вы знаете, что её протяжённость измеряется дистанцией от "Раз" до "и" 
(подробности в 4-м такте). Далее, две ноты "Шестнадцатой" длительности. Сумма двух "Шестнадца-
тых", как было упомянуто выше, соответствует одной "Восьмой". Следовательно, данные "Шестнадца-
тые" должны быть распределены по "Восьмой" счёта, только по второй, поскольку первая уже занята 
предыдущей длительностью. Второй же "Восьмой" счёта (или, можно сказать, второй половиной пер-
вой "Четверти" счёта) является у нас счёт "и". Поэтому первая из двух "Шестнадцатых" должна изме-
ряться дистанцией от начала счёта "и" до середины, а вторая – от середины счёта "и" до начала счёта 
"два", с которого начинается вторая счётная "Четверть" (не забывайте поглядывать на рисунок №54).  
 
Далее, группа из двух "Восьмых", которую, как было установлено, следует распределять по второй 
"Четверти" счёта. Подобная комбинация длительностей и счёта уже встречалась в 3-м такте, поэтому 
ограничусь подведением итогов: первая из двух наших "Восьмых" занимает счёт "два" (то есть, имеет 
протяжённость от "два" до "и"), а вторая – счёт "и" (то есть, имеет протяжённость от "и" до "Раз"). 
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 Что касается исполнения, то к правилам, оглашённым выше, никаких поправок не предусмот-
рено, и извлечение звука по-прежнему осуществляется в начале измерения каждой длительности. Та-
ким образом, первый из пяти звуков такта должен появиться на счёт "Раз", второй – в начале счёта "и", 
третий – в середине счёта "и", четвёртый – на счёт "два", и пятый – на счёт "и", что и зафиксировано 
на рисунке №54. 
 

Управление громкостью звуков. Громкость звуков такта (по крайней мере, громкость мет-
рических акцентов) зависит, как известно, от положения сильной и слабой доли. Но в данном случае 
мы вновь не видим не единого признака утяжеления музыкальной ткани: даже длительности, совпада-
ющие с началами долей (счёт "Раз" и счёт "два) и те одинаковые.  
 
Ну, нет признаков утяжеления так нет, расставим метрические акценты так же, как и в окружающих, 
4-м и 6-м тактах, содержащих верные признаки утяжеления (6-й такт мы пока не изучали, поэтому 
придётся поверить на слово). А в этих тактах первая доля является сильной, а вторая слабой, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями – громим звуком, совпадающим со счётом "Раз", менее громким 
звуком, совпадающим со счётом "два", и ещё менее громкими звуками, не совпадающими с началами 
долей. В правильности выбора вы сможете убедиться, проиграв пример после его разучивания. А пока, 
пользуясь случаем, замечу, что одноголосие, наблюдаемое в изучаемом примере, явление для гитарной 
литературы не характерное. Поэтому устанавливать волевым решением положение метрических ак-
центов на практике, в подавляющем большинстве случаев, не придётся.  
 

Шестой такт (Рис.55) 
П р о в е р к а  с у м м ы  д л и т е л ь н о с т е й. В 6-м такте можно видеть одну ноту "Четвертной" 

длительности и четыре ноты "Шестнадцатой" длительности. "Четверть" есть "Четверть". И суммарная 
протяжённость четырёх "Шестнадцатых" равна "Четверти". Поэтому общая сумма длительностей 
такта составит две "Четверти", что соответствует заявленному размеру.  
 

И з м е р е н и е  д л и т е л ь н о с т е й. Комбинации длительностей и счёта, наблюдаемые в 6-м 
такте, уже встречалась в ранее изученных тактах ("Четверть" – в 1-м и 3-м тактах, а 
группа из четырёх "Шестнадцатых" – в 4-м), поэтому ограничусь итоговой информа-
цией. Нота "Четвертной" длительности занимает всю первую "Четверть" счёта, то есть, 
измеряется дистанцией от "Раз" до "два" с промежуточным счётом "и". А четыре 
"Шестнадцатых" распределяются по второй "Четверти" счёта следующим образом: 
первая нота занимает пространство от начала счёта "два" до середины, вторая – от середины счёта "два" 
до начала счёта "и", третья – от начала счёта "и" до середины, четвёртая – от середины счёта "и" до 
начала счёта "Раз" (не забывайте поглядывать на рисунок №55). 
 
 Что касается исполнения данных длительностей, то здесь никаких изменений нет – старт зву-
чания совпадает с началом измерения. Поэтому первая нота, из пяти нот 6-го такта, должна зазвучать 
на счёт "Раз", вторая – в начале счёта "два", третья – в середине счёта "два", четвёртая – в начале счёта 
"и", пятая – в середине счёта "и". 
 

У п р а в л е н и е  г р о м к о с т ь ю  з в у к о в. Обосновать громкость звуков 6-го такта несложно. 
"Четверть", являющая длительностью в четыре раза более долгой, нежели любая другая нота такта, 
неминуемо создаст ощущение утяжеления на первой доле. Следовательно, первая доля в этом такте 
сильная, а вторая слабая. И значит звук, совпадающий с началом сильной доли (счёт "Раз"), должен 
быть самым громким звуком такта. Звук, совпадающий с началом слабой доли (начало счёта "два"), 
менее громким. А звуки, не совпадающие с началами долей, ещё менее громкими. 
 
 На этом разбор примера заканчивается и можно переходить от разговоров к делу. 
 

*   *   * 
 Могу предложить вам два варианта развития событий.  
 

1. Если чувствуете, что полученной выше информации достаточно для того, чтобы справиться 
с исполнением примера, то продолжайте изучение этого раздела, а потом проверьте правильность про-
чтения ритмического рисунка альтернативным способом измерения протяжённости звуков (раздел с 
аналогичным названием найдёте ниже).  

2. Если предполагаете, что испытаете затруднения, разучите вначале ритмический рисунок при 
помощи альтернативного способа измерения протяжённости звуков, а затем вернитесь сюда, чтобы 
получить дополнительную информацию, связанную с исполнением.  
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ИСПОЛНЕНИЕ. Играть можно по рисунку №56, находящемуся ниже и представляющему 
собой схему распределения длительностей относительно объектов счёта, или по рисунку №49, являю-
щимся фактическим текстом примера: разница между ними в том, что на схеме равномерное движение 
долей, порядок ведения счёта и моменты вступления звуков отображены графически, а в нотном тексте 
присутствуют, так сказать, виртуально.  
 
Единственно, если будете играть по схеме, следует учитывать, что в фактическом тексте примера ука-
зана нота СОЛЬ, располагающаяся на второй линии нотного стана и которую вы знаете как ноту от-
крытой 3-й струны, поэтому и играть нужно открытую 3-ю струну (позже вы узнаете, что ноту такой 
высоты можно взять и на других, более толстых струнах).    
 
 При изучении любого нотного материала можно выделить черновой и чистовой этап.  
 

ЧЕРНОВОЙ ЭТАП заключается в ознакомлении с текстом, куда входит определение ритми-
ческого рисунка и знакомство с порядком действий обеих рук.   
 
О порядке определения ритмического рисунка, конкретно этого примера, вы уже осведомлены. А по 
поводу действий рук можно сказать следующее. Левая рука участия в исполнении у нас не принимает, 
поскольку предстоит играть открытую третью струну. А в правой руке, в виду отсутствия аппликатуры 
в официальном тексте примера (Рис.49), извлечение звука можно осуществлять, в принципе, любыми 
пальцами (разумеется, с учётом правил, предписывающих извлечение звука на одной струне: либо од-
ним большим пальцем, либо чередованием других пальцев). Однако я бы посоветовал использовать 
чередование указательного-среднего пальцев, наиболее удобное для большинства гитаристов, чтобы 
не создавать дополнительные трудности при воспроизведении ритма – основной вашей задачи (эта ре-
комендация зафиксирована на рисунке №56 в виде букв "i" и "m"). 
 
 Кроме определения ритмического рисунка и знакомства с порядком действий рук, для черно-
вого этапа важны также скорость ведения счёта, используемого для измерения длительностей, и гром-
кость звучания. 
 

С к о р о с т ь  в е д е н и я  с ч ё т а, во время разбора нового нотного текста, может быть любой 
удобной. И, не исключено, разной в разных тактах. Например, в тактах, не вызывающих вопросов – 
одной, а в проблемных тактах – более медленной (что, как вы понимаете, не повлияет на распределение 
длительностей относительно объектов счёта, поскольку условие протяжённости длительностей имеет 
привязку к счёту: ускоряется счёт – длительности "сжимаются", замедляется счёт – длительности "рас-
тягиваются"). Допустимы также полные остановки, с целью углублённого анализа текста (чего не ска-
жешь, кстати, о чистовом исполнении, где любое несанкционированное замедление счёта или при-
остановка приводит к нарушению пропорционального соотношения длительностей и искажению за-
данного ритма).    
 
 Г р о м к о с т ь  з в у ч а н и я для черновой работы избирается обычно средняя, чтобы можно было 
без напряжения оценивать результаты своих трудов на слух, и имелась возможность будущего увели-
чения силы звука.  
 
Но именно будущего, поскольку управление силой звука при черновой работе не производится. В том 
числе и силой основных, метрических акцентов (за исключением случаев, когда усиление звучания 
происходит само собой, в результате естественного утяжеления музыкальной ткани, под воздействием 
признаков, перечисленных в сноске №4). Объясняется это тем, что общая картина звучания проясня-
ется только при безостановочном проигрывании, характерном для чистового этапа, поэтому музы-
канты предпочитают не принимать решений, связанных с управлением силой звука, до этого времени. 
 

ЧИСТОВОЙ ЭТАП состоит в наработке безошибочности исполнения и манипуляций с гром-
костью звуков, ставящей целью достижение наиболее выгодного звучания.  
 
 С к о р о с т ь  в е д е н и я  с ч ё т а, а, следовательно, и скорость исполнения, избираются исполни-
телем в зависимости от характера композиции или указаний автора, и должна быть постоянной на про-
тяжении всего исполнения. Если, конечно, не имеется специальных обозначений, предписывающих 
изменение движения музыкальной ткани (подробности в теме "Темп" из 22-го урока).  
 
В оригинальном тексте примера на рисунке №49 таковых не наблюдается (там вообще нет обозначе-
ний), поэтому можно констатировать, что скорость ведения счёта должна быть постоянной на протя-
жении всего исполнения. Но, какой именно? – Достаточной для того, чтобы суметь успешно "выгово-
рить" проблемные "Шестнадцатые". Превышать это значение бессмысленно, так как, нашей текущей 
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задачей является не развитие подвижности пальцев или исполнение на определённой скорости, а кор-
ректное воспроизведение ритмического рисунка. А принижать не следует потому, что слишком мед-
ленный темп может негативно отразиться на восприятии ритма. Конечно, к реальным произведениям 
будут предъявляться иные требования, но пока советую придерживаться золотой середины. 
 
Что делать, если сразу не удаётся добиться безошибочного исполнения, одного из основных требова-
ний чистового этапа? – Выход видится в применении тактики постепенного присоединения тактов. 
Допустим, взяли 1-й и 2-й такт и добиваетесь их качественного исполнения, не обращая внимания на 
остальной текст. Затем присоединили 3-й такт и добиваетесь безошибочного исполнения уже трёх так-
тов, и так далее. При таком подходе избирается заведомо более низкий темп, чем реальный темп про-
изведения, чтобы иметь возможность контролировать все аспекты исполнения.  
 
После того как звенья цепочки будут собраны и произведение сыграно без помарок, останется только 
довести скорость исполнения до нужной кондиции. А если вы подумали сейчас, что данный вариант 
разучивания произведения отнимает слишком много времени, то как раз нет, другой возможный вари-
ант – проигрывание с начала до конца – занимает времени в разы больше. Ведь, используя тактику 
присоединения тактов, вы сразу же имеете возможность работать над ошибками, а проигрывая с начала 
до конца, ждёте, когда ошибки рассосутся сами собой.  
  

У п р а в л е н и е  г р о м к о с т ь ю  з в у к о в. Об управлении громкостью звуков мы говорили при 
детальном, потактовом разборе примера. Сейчас ограничусь формальностями. Надо сделать так, 
чтобы: а) звуки, совпадающие со счётом "Раз", были самыми громкими звуками тактов (сильный мет-
рический акцент); б) звуки, совпадающие со счётом "два", менее громкими (слабый метрический ак-
цент); в) звуки, несовпадающие со счётом "Раз" или "два", ещё менее громкими (безударные звуки). 
Добавлю ещё, что громкость одноименных метрических акцентов и безударных звуков во всех тактах 
должна быть примерно одинаковой.  
 
Теперь хотел бы обратить внимание на слово "надо", находящееся выше и выделенное жирным шриф-
том. Именно надо, поскольку признаки утяжеления музыкальной ткани, являющиеся проводниками 
идеи метра в жизнь, часто не срабатывают.  
 
Уточню, не срабатывают у начинающих, которые усиливают или ослабляют громкость звуков не по 
плану, заданному метром, а в зависимости от развития пальцев (хорошее развитие – звук громкий, 
похуже – тихий), сводя, тем самым, значение метра к нулю. Метр же, как вы могли убедиться по 
предыдущим материалам, является слишком важной величиной, чтобы ей пренебрегать. Поэтому 
при усилении или ослаблении звука руководствуйтесь не собственными возможностями, а располо-
жением метрических акцентов. В общем, научитесь управлять звуком. И первый шаг к этому – за-
ставить себя оценивать качество звуков на слух, держа их под постоянным контролем.     
   
И ещё раз напомню, что усиление звука, осуществляемое в связи с требованиями метра, сродни ударе-
ниям в спокойной разговорной речи, поэтому звуков сопоставимых с выкриком наблюдаться не должно.  
 

  
 РЕЗЮМЕ. Исполнение примера можно признать успешным тогда, когда оно осуществляется 
безошибочно при условии равномерного ведения счёта. Доиграв пример до конца, можно вернуться к 
началу и проиграть весь текст ещё один раз, или столько раз, сколько захотите (пример задуман так, 
чтобы возвращение к началу воспринималось органично).  
 
Вообще-то, для отправления на повторение в нотации существуют специальные знаки. Но пока мы с 
ними не ознакомились, буду прибегать к словесной рекомендации.  
 
Так вот, в случае повтора, счёт "Раз", являющийся окончанием последнего, 6-го такта, автоматически 
становится началом 1-го такта, после чего исполнение продолжается в установленном порядке. Сове-
тую не ставить перед собой глобальных целей, добиваясь безошибочного исполнения на протяжении 
большого количества повторений. В данном случае вполне достаточно двух проходов. 
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И ещё. Вероятно, вас заинтересует, как распорядиться последним звуком (при последнем повто-
рении). Так вот, протяжённость последнего звука в реальных произведениях зависит от их контекста: а) 
иногда приходиться прекращать звучание досрочно, задолго до окончания отсчёта указанной в тексте 
длительности; б) иногда приходиться прекращать звучание точно по окончании отсчёта длительности; 
в) иногда приходиться продлять звучание вплоть до полного его угасания естественным образом.   
 
Но это в произведениях. При исполнении же примера, протяжённость последнего звука не принципи-
альна, поэтому можно воспользоваться любым описанным выше способом. Но лучше всего сохранить 
звучание на секунду другую сверх указанной в тексте длительности, а затем прекратить, наложив палец 
правой руки на колеблющуюся струну (для такой операции используется обычно не тот палец, кото-
рым извлекался последний звук, а другой).   
 
  И последнее. Советую побороться за правильность чередований указательного и среднего паль-
цев – пригодится на практике.  
 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЗВУКОВ. С этим способом вы зна-
комились в прошлом уроке, в разделе "Исполнение нот ШЕСТНАДЦАТОЙ длительности". Но, в виду 
исключительной важности, позволю себе повторить его описание. 
 
В основе способа лежит равномерное движение долей, в виде равномерного же постукивания мыска 
ноги о пол. Какую ногу использовать для этих целей – неважно. Важно чтобы нога легко опиралась на 
пятку, давая возможность мыску подниматься и опускаться без особенных затруднений, да чтобы мы-
сок поднимался не высоко, а при опускании не оказывал значительного давления на пол. Все эти меры 
помогут избежать ранней усталости, приводящей к прекращению измерений задолго до их окончания. 
По той же причине, не следует добиваться громкого стука при нанесении ударов. Да и нет прока от 
громкого стука, даже если вам удастся его получить (при условии мягкого напольного покрытия, 
например, это невозможно), так как мозгу, для фиксации удара, вполне достаточно факта соприкосно-
вения мыска ноги с полом.  
 
Суть альтернативного способа измерения звуков состоит в том, чтобы перемерить все находящиеся в 
тексте длительности, в том числе и проблемные мелкие, равноудалёнными ударами мыска ноги. Для 
чего нужно задать значение каждого удара, равное самой мелкой длительности эпизода. Самой мел-
кой длительностью нашего примера является "Шестнадцатая", поэтому каждый удар, в нашем случае, 
должен быть равен одной "Шестнадцатой".  
 
Дальше всё просто: каждая нота "Шестнадцатой" длительности должна длиться на протяжении 1-го 
удара; каждая нота "Восьмой" длительности – на протяжении 2-х ударов (потому что в одной "Вось-
мой" – две "Шестнадцатых"); каждая нота "Четвертной" длительности – на протяжении 4-х ударов (по-
тому что в одной "Четверти" – четыре "Шестнадцатых"); каждая нота "Половинной" длительности – 
на протяжении 8-ми ударов (потому что в одной "Половинной" – восемь "Шестнадцатых"). 
 
Единственно, следует уточнить, что, несмотря на то, что измерение осуществляется ударами, опери-
руем мы на самом деле длительностями. Длительность же, как уже не раз сообщалось, представляет 
собой не точку, а отрезок. Поэтому одной "Шестнадцатой", назначенной нами в качестве значения 
каждого удара, является не сам удар, как момент взаимодействия мыска ноги с полом, а дистанция 
между соседними ударами.  
 
С учётом этих уточнений,  можно констатировать, что: исполнение ноты, следующей за нотой "Шест-
надцатой" длительности, должно осуществляться на второй по счёту удар; ноты, следующей за нотой 
"Восьмой" длительности – на третий по счёту удар; ноты, следующей за нотой "Четвертной" длитель-
ности – на пятый по счёту удар; ноты, следующей за нотой "Половинной" длительности – на девятый 
по счёту удар (что и можно наблюдать на рисунке №57, где дистанция между ударами показана, для 
наглядности, дугообразной чертой).  
 
 Теперь, после предварительной информации, можно перейти к ознакомлению с поэтапным пла-
ном альтернативного способа измерения длительностей. 
 

Н а  п е р в о м  э т а п е следует наладить равномерное движение долей, в виде ударов мыски ноги 
о пол и задать значение каждого удара.  
 

Н а  в т о р о м  э т а п е к ударам необходимо пристроить счёт, являющийся основным средством 
измерения длительностей. Зачем? – Чтобы отказаться впоследствии от ударов, поскольку удары явля-
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ются идеальным средством измерения мелких длительностей (в случае, если с ними возникают про-
блемы) и неудобны для измерения крупных. Да и в размере произведения указываются, как известно, 
не параметры ударов, а параметры ведения счёта. Так что, счёт необходим.  
 
Считать же, в соответствии с требованиями размера изучаемого примера, следует до двух "Четвер-
тями" – "Раз и, два и". Поэтому, вместе с каким-то определённым ударом произнесём "Раз", через один 
удар – "и", через один удар – "два", через один удар – "и", и так далее. Объекты счёта произносятся 
через удар потому, что каждый удар равен одной "Шестнадцатой", а в одной "Восьмой" счёта, каковой 
является счёт "Раз", счёт "и", счёт "два" и счёт "и", содержится две "Шестнадцатых".   
 

Н а  т р е т ь е м  э т а п е к ударам и счёту подключим звуки, расположив их в известном порядке 
(этот порядок зафиксирован на рисунке №57, так что, запутаться будет невозможно), и играем столько, 
сколько потребуется для полного усвоения ритмического рисунка. 
 

Н а  ч е т в ё р т о м  э т а п е откажемся от ударов и оставим только звуки да счёт, являющийся, как 
было не раз упомянуто, основным средством измерения длительностей: теперь, когда ритм заучен, 
можно не опасаться, что он будет воспроизведён не верно.  
 
Счёт, при исполнении примера, необходимо оставлять для того, чтобы попривыкнуть к игре с его уча-
стием, ведь этот способ измерения длительностей – повторю для тех, кто пропустил – является ОС-
НОВНЫМ. Ну, а при исполнении реальных произведений счёт необходимо оставлять для того, чтобы 
соединить участок текста, измеряемый посредством ударов, с остальным текстом. Ведь это только в 
примере измерение длительностей ударами осуществляется на протяжении всего текста, а в реальных 
произведениях таким способом измеряется, всего лишь, ритмически сложный фрагмент.  
 
И в любом случае, независимо от того, заняты ли вы изучением учебного нотного материала или ре-
ального произведения, разучив ритмический рисунок, от счёта следует отказаться, так как, он будет 
служить помехой творческому процессу.   
 

Вот собственно и всё. Можно переходить к практической части. Играть следует на 3-й откры-
той струне, как это предусмотрено официальным текстом примера на рисунке №49. 
  
Скорость исполнения может быть любой удобной, но рекомендую не превышать двух ударов мыска 
ноги в секунду, чтобы успевать обдумывать дальнейшие действия.  
 
Пальцы правой руки пока также особенного значения не имеют. Но советую использовать один только 
большой палец, чтобы всё своё внимание сосредоточить на воспроизведении ритма (остальные пальцы 
можно, для устойчивости кисти, установить на 1-ю струну).  
 
Управлять громкостью звуков на стадии разучивания ритма не требуется (объяснение выше – в разделе 
"Исполнение"), поэтому приберегите стремление к выразительному звучанию до лучших времён. 
 

  
 Освоив исполнение посредством альтернативного способа измерения длительностей, верни-
тесь к разделу "Исполнение" (начало 38-й страницы) и сыграйте пример по всем правилам. А если 
альтернативный способ являлся для вас лишь средством проверки правильности ритма, переходите к 
следующей главе урока.  
 

ПРИМЕР С ЦИФРОЙ "8" 
В ЗНАМЕНАТЕЛЕ ДРОБИ РАЗМЕРА 

 

  
На рисунке №58 изображён пример, предназначенный для изучения. Точно так мог бы выгля-

деть реальный нотный текст, поэтому и разбираться с ним будем так, как с реальным текстом.  
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А начинается изучение любой композиции со знакомства с размером. Размер нашего примера – "Три 
восьмых", и значит: А) Каждый из шести тактов состоит из трёх долей "Восьмой" длительности (одна 
из которых, по умолчанию, сильная, а две других слабые); Б) Вести счёт, с целью измерения указанных 
в тексте длительностей, нужно до трёх "Восьмыми" – "Раз, два, три", возобновляя этот порядок вплоть 
до окончания нотного текста (буква "и" отсутствует, как и положено при ведении счёта "Восьмыми" 
длительностями); В) Физическим размером такта является дистанция от одного счёта "Раз" до другого, 
с промежуточным счётом "два, три", где первая доля – это расстояние от "Раз" до "два",  вторая – от 
"два" до "три", третья – от "три" до очередного счёта "Раз" (структура трёхдольного такта, с протяжён-
ностью долей равных "Восьмой" длительности, показана на рисунке №38б, взгляните, если испытыва-
ете необходимость); Г) Суммарная протяжённость тактовых длительностей (а по умолчанию она соот-
ветствует размеру произведения, и, как следствие, такта) равна трём "Восьмым". 
 

Ну, а далее приступаем к потактовому разбору примера. Пояснительный текст сопровождается 
схемами, состоящими из знакомых вам символов, поэтому всё будет понятно. 
 

Первый такт (Рис.59) 
П р о в е р к а  с у м м ы  д л и т е л ь н о с т е й. В 1-м такте можно наблюдать группу из трёх нот 

"Восьмой" длительности. Очевидно, что такт, по сумме длительностей, соответствует размеру, по-
скольку размер такта именно "Три восьмых". 
 

И з м е р е н и е  д л и т е л ь н о с т е й. Понять принцип измерения длительностей 1-го такта не 
сложно. Любой объект "Восьмой" длительности, будь то нота или пауза, измеряется 
"Восьмой" счёта. "Восьмой" же счёта является, в нашем случае, дистанция между со-
седними объектами, ведь счёт ведётся "Восьмыми". Таким образом, первая "Восьмая" 
измеряется дистанцией от "Раз" до "два", вторая – от "два" до "три", третья – от "три" 
до очередного счёта "Раз" (не забывайте поглядывать на рисунок №59).  
 

Что касается исполнения нот 1-го такта, то извлечение звука, по правилам нотации, осуществ-
ляется в начале измерения длительностей. Поэтому исполнение первой ноты должно начинаться на 
счёт "Раз", второй – на счёт "два", третьей – на счёт "три". В указании окончания каждого звука нет 
необходимости, так как, вам уже известно, что по правилам нотации им является момент вступле-
ния нового звука. Кроме того, более всего нас сейчас интересует ритм. А ритм определяется исклю-
чительно моментами вступления звуков. 
 
О группировке нот… Ноты, по правилам их записи, группируются из расчёта длительностей долей 
метра. То есть, если длительностью долей метра является, как у нас, "Восьмая", то сгруппировать воз-
можно только длительности мельче "Восьмой" – две "Шестнадцатых", четыре "Тридцать вторых" и т.д. 
в разных комбинациях. Но никак не три "Восьмых", сумма которых даст полторы "Четверти".  
 
Однако это правило часто нарушается авторами с целью улучшения читабельности или придания эпи-
зоду особого смыслового значения. Чем я и воспользовался при записи примера, Привыкайте, сгруп-
пированные "Восьмые", как и более мелкие длительности, вы будете видеть чаще одиночных.    
 

У п р а в л е н и е  г р о м к о с т ь ю  з в у к о в. 1-й такт состоит из одинаковых длительностей и не 
содержит ни единого признака утяжеления музыкальной ткани, позволяющего понять, какая из трёх 
долей нашего трёхдольного метра сильная, а какие две слабые, и, следовательно, определиться с поло-
жением метрических акцентов.  
 
Что ж, мы знаем, что такие ситуации для одноголосых текстов не редкость, и подсказка непременно 
найдётся в одном из следующих тактов. И в самом деле, уже во 2-м такте мы видим ноту "Четвертной" 
длительности, занимающую две "Восьмых" счёта из трёх, и ноту "Восьмой" длительности, занимаю-
щую третью "Восьмую". Поэтому, разумеется, естественное утяжеление будет приходиться на счёт 
"Раз", являющийся моментом вступления первой длительности. А счёт "Раз" – это начало первой доли. 
Следовательно, можно предположить, что первая доля 1-го такта будет сильной, а вторая и третья сла-
бой. И, значит, звук, совпадающий со счётом "Раз" – началом сильной доли, должен быть самым гром-
ким звуком такта. Звук, совпадающий со счётом "два" – началом одной слабой доли, менее громким. 
Звук, совпадающий со счётом "три" – началом другой слабой доли, той же громкости, что и звук, сов-
падающий со счётом "два". Ну, а верно ли наше предположение, проверим на практике: ошибка будет 
заметна также хорошо, как неверное ударение в слове. 
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Второй такт (Рис.60)  
П р о в е р к а  с у м м ы  д л и т е л ь н о с т е й. Во 2-м такте имеется одна нота "Четвертной" дли-

тельности и одна нота "Восьмой" длительности. "Четверть", исходя из принципа пáрного деления дли-
тельностей, является суммой двух "Восьмых". Что, в совокупности с одинарной "Восьмой", составит 
три "Восьмых". Следовательно, такт соответствует заявленному размеру. 
 

И з м е р е н и е  д л и т е л ь н о с т е й начнём с первой длительности – "Четверти". "Четверть", со-
гласно того же принципа пáрного деления длительностей, состоит из двух "Восьмых", 
и, значит, должна измеряться двумя "Восьмыми" счёта (необходимость перевода 
"Четверти" "Восьмые" вызвана в данном случае тем, что ведение счёта осуществля-
ется у нас именно "Восьмыми"). "Восьмой" же счёта, при условии ведения счёта 
"Восьмыми" длительностями, является расстояние от одного объекта счёта до другого 
(как, впрочем, и при ведении счёта "Четвертями", где расстояние между соседними объектами так же 
равно "Восьмой", только соседними объектами бывают цифры и буквы "и"). Следовательно, "Чет-
верть" измеряется дистанцией от "Раз" до "три" (где первая "Восьмая", входящая в состав "Четверти", 
занимает пространство счёта от "Раз" до "два", а вторая – от "два" до "три").    
 
Далее, на счёт "три" начинается измерение последней ноты такта, имеющей "Восьмую" длительность, 
и потому занимающей третью "Восьмую" счёта, длящуюся от счёта "три" до счёта "Раз".  
 
Что касается исполнения, то извлечение звука при игре по нотам, как известно, совпадает с началом 
измерения длительностей. Поэтому первый звук, из двух звуков 2-го такта, вступает на счёт "Раз", а 
второй – на счёт "три" (не забывайте поглядывать на рисунок №60). 
    

У п р а в л е н и е  г р о м к о с т ь ю  з в у к о в. Очевидно, что сильной долей 2-го такта является пер-
вая доля, потому что первый звук такта занимает бόльшую его часть, и, следовательно, создаёт ощу-
щение естественного утяжеления звучания. Вторая и третья доля, при этом, автоматически получают 
статус слабых. И значит звук, совпадающий со счётом "Раз" – началом сильной доли, должен быть 
самым громким звуком такта. Звук, совпадающий со счётом "три" – началом слабой доли, должен быть 
менее громким.  
 
Отдельно следует сказать о счёте "два", являющемся началом одной из слабых доли. На этот отрезок 
такта мы повлиять не можем (по этой причине, знак минус над счётом "два" на рисунке №60 отсут-
ствует). Поэтому, взяв первый звук на счёт "Раз", нужно "забыть" о нём до счёта "три".  
 

Третий такт (Рис.61) 
П р о в е р к а  с у м м ы  д л и т е л ь н о с т е й. В 3-м такте наблюдаются группа, состоящая из двух 

"Восьмых" и двух "Шестнадцатых" (длительности перечислены не по порядку, но в данном случае это 
не важно). С "Восьмыми" всё ясно – их две. А сумма двух "Шестнадцатых" даст третью "Восьмую", 
что позволяет получить основание для вывода: 3-й такт соответствует заявленному размеру.   
 

И з м е р е н и е  д л и т е л ь н о с т е й. Первая нота такта имеет "Восьмую" длительность звучания, 
и по условию должна измеряться "Восьмой" счёта. Причём первой. Первой же "Вось-
мой" является пространство счёта от "Раз" до "два", поэтому и первая нота должна 
измеряться той же дистанцией.  
 
Далее две "Шестнадцатых". Сумма двух "Шестнадцатых" даёт одну "Восьмую", по-
этому две "Шестнадцатых" следует распределять по "Восьмой" счёта.  
 
Чтобы сделать это корректно, нужно чётко представлять себе, что условием протяжённости "Шестна-
дцатой" длительности (независимо от того, нота это или пауза) является половина "Восьмой". Необхо-
димо добавить так же, что измерение каждой новой длительности начинается в момент окончания из-
мерения предыдущей длительности. Поэтому протяжённостью первой ноты "Шестнадцатой" длитель-
ности, служит дистанция от начала счёта "два" до середины, а второй – от середины счёта "два" до 
начала счёта "три". 
 
Далее, последняя нота "Восьмой" длительности, которая, исходя из её условия, должна длиться на про-
тяжении "Восьмой" счёта. В нашем случае, на протяжении третьей "Восьмой" счёта, измеряемой ди-
станцией от "три" до "Раз", поскольку только она и осталась свободна. 
 
Что касается звука, то он, как обычно, извлекается в начале измерения длительностей. Поэтому первая 
нота, из четырёх нот 3-го такта, вступает на счёт "Раз", вторая – в начале счёта "два", третья – в сере-
дине счёта "два", и четвёртая – на счёт "три", что и зафиксировано на рисунке №61. 
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Появление нот "Шестнадцатой" длительности вынуждает напомнить, что счёт "два", ис-
пользуемый для размещения двух "Шестнадцатых", только произносится отрывисто, как команда. 
На самом же деле, и этот, и любой другой счёт, ведущийся в соответствии с требованиями размера, 
представляет собой временнόй отрезок, выраженный дистанцией между определёнными объектами 
счёта. Поэтому наименования "начало счёта" и "середина счёта" вполне законны.  
 
И ещё, чтобы не запутаться в дальнейшем, нужно чётко представлять себе, что наименование 
объектов счёта ("Раз", "два" или "три"), в случае, если оно приводится без уточнений "начало", 
"середина", всегда и без всяких исключений символизирует начало счёта, как временнόго отрезка.     
 

У п р а в л е н и е  г р о м к о с т ь ю  з в у к о в зависит от взаиморасположения сильных и слабых до-
лей в такте, определяемого, в свою очередь, признаками естественного утяжеления музыкальной 
ткани. Вот только в одноголосых текстах, не снабжённых авторской расстановкой акцентов, каковым 
является текст изучаемого примера, мы имеем возможность оперировать только одним признаком – 
более долгой длительностью, по сравнению с остальными.  
 
Но и здесь мы потерпим неудачу, так как, на первую и третью долю такта (читайте, на первую и третью 
"Восьмую" счёта) приходятся одинаковые длительности, и можно с одинаковым успехом сделать силь-
ной как первую, так и третью долю. В таком случае действует следующее правило: положение метри-
ческих акцентов должно остаться таким же, как в предыдущем такте. Вот почему знаки плюс и минус 
на рисунке №61 расставлены именно таким образом.  
 
Ну, а зная, что сильной в 3-м такте является первая доля, а две другие слабыми, распорядиться силой 
звуков не составит труда. Звук, совпадающий со счётом "Раз" – началом сильной доли, должен быть 
самым громким звуком такта. Звуки, совпадающие со счётом "два" и "три" – началом слабых долей, 
должны быть менее громкими. Звук, не совпадающий с началом долей (в данном случае это вторая 
"Шестнадцатая"), должен быть ещё менее громким.   
  

Четвёртый такт (Рис.62) 
П р о в е р к а  с у м м ы  д л и т е л ь н о с т е й. В 4-м такте мы видим одну ноту "Восьмой" длитель-

ности и четыре ноты "Шестнадцатой" длительности. С "Восьмой" всё ясно, а сумма каждой пары 
"Шестнадцатых" равна одной "Восьмой". Следовательно, итоговая сумма длительностей равна трём 
"Восьмым", и такт соответствует заявленному размеру. 
 

И з м е р е н и е  д л и т е л ь н о с т е й. Обратите внимание, бо́льшая часть 4-го такта такая же, как и 
в предыдущем такте (конкретно, одна "Восьмая" и две "Шестнадцатых). Поэтому измерить придётся 
две последние "Шестнадцатые". Здесь тоже затруднений не предвидится (по крайней 
мере, в части понимания этого действия), ведь размещением двух "Шестнадцатых" по 
"Восьмой" счёта мы уже занимались. Именно по "Восьмой", поскольку сумма двух 
"Шестнадцатых" равна одной "Восьмой". И именно по третьей "Восьмой" счёта, по-
скольку две предыдущих "Восьмых" заняты предыдущими же длительностями. Таким 
образом, первая из двух "Шестнадцатых" измеряется дистанцией от начала счёта "три" до середины, а 
вторая – дистанцией от середины счёта "три" до счёта "Раз". 
 
Что касается звука, то момент его извлечения неизменно совпадает с началом измерения длительно-
стей, без всяких поправок или уточнений. Поэтому первый звук, из пяти звуков 4-го такта, вступает на 
счёт "Раз", второй – в начале счёта "два", третий – в середине счёта "два", четвёртый – в начале счёта 
"три", пятый – в середине счёта "три" (не забывайте посматривать на рисунок №62).  
      

У п р а в л е н и е  г р о м к о с т ь ю  з в у к о в. С определением положения тактовых долей и, как 
следствие, определением силы звуков в данном случае затруднений не возникнет. Первый звук такта, 
вступающий на счёт "Раз" – начало первой доли, имеет более долгую длительность, чем звуки, вступа-
ющие на счёт "два" и "три" – начала других долей. Поэтому ощущение утяжеления неминуемо возник-
нет на счёте "Раз" (при одинаковой силе взаимодействия со струной, разумеется). Следовательно, пер-
вая доля будет сильной, а вторая и третья слабой. И, значит, звук, совпадающий со счётом "Раз" – 
началом сильной доли, должен быть самым громким звуком такта; звуки, совпадающие со счётом "два" 
и "три" – началами слабых долей – менее громкими; звуки, не совпадающие с началами долей – ещё 
менее громкими.  
 

Пятый такт (Рис.63) 
П р о в е р к а  с у м м ы  д л и т е л ь н о с т е й. В 5-м такте можно видеть группу нот, состоящую из 

двух "Шестнадцатых" и двух "Восьмых". Точно такая же картина, если помните, наблюдалась в 3-м 

��������������������������������������������
1 2 ��������1

–+ –

 ����������62

�	 �	 �	�	 �	



16 
 

такте. Только очерёдность длительностей там была иной. Но для понятия "сумма" расположение дли-
тельностей никакого значения не имеет. Поэтому можно с уверенностью сказать, что и этот такт соот-
ветствует заявленному размеру.  
 

И з м е р е н и е  д л и т е л ь н о с т е й. Принцип распределения "Шестнадцатых" и "Восьмых" вам 
знаком, хотя бы по тому же 3-му такту, поэтому буду краток. Первая из двух "Шест-
надцатых" измеряется первой половиной счёта "Раз" (от начала счёта "Раз" до сере-
дины), а вторая – второй (от середины счёта "Раз" до счёта два). Далее, "Восьмые". 
Первая "Восьмая" занимает счёт "два" (то есть, длится от "два" до "три"), а вторая – 
счёт "три" (то есть, длится от "три" до "Раз").  
 
Что касается извлечения звука, то оно в обязательном порядке совпадает с началом измерения длитель-
ностей. Следовательно, первый звук, из четырёх звуков 5-го такта, вступает в начале счёта "Раз", вто-
рой – в середине счёта "Раз", третий – на счёт "два", четвёртый – на счёт "три", что и можно наблюдать 
на рисунке №63.   
 

У п р а в л е н и е  г р о м к о с т ь ю  з в у к о в зависит от взаиморасположения тяжёлых и лёгких до-
лей. А взаиморасположение долей, в свою очередь, от признаков утяжеления звучания. Посмотрим, 
что у нас. А у нас на счёт "Раз" извлекается звук вдвое более короткий, чем звук, извлекаемый на счёт 
"два" и счёт "три". Поэтому и ощущение естественного утяжеления будет возникать не на счёте "Раз", 
как в предыдущих тактах, а либо на счёте "два", либо "три". Именно так, "либо", поскольку вторую и 
третью долю такта занимают одинаковые длительности.  
 
Но, всё-таки, какую долю назначить сильной? – Вторую. Говорю это без колебаний, так как, в спорных 
эпизодах за образец берутся соседние такты. И если предыдущий 4-й такт для образца в данном случае 
не годится (ведь мы знаем, что сильный метрический акцент выпадает там на первую долю, а нам 
нужно сделать выбор между второй и третьей), то следующий 6-й такт подойдёт вполне. Подойдёт 
потому, что признаки утяжеления музыкальной ткани в нём очевидны: в такте две длительности, из 
которых именно вторая имеет бόльшую протяжённость. Моментом же вступления второй длительно-
сти является счёт "два", служащий началом второй доли. Следовательно, вторая доля 6-го такта будет 
сильной, а первая и третья слабой (подробности в описании 6-го такта). И, значит, такое же положение 
метрических акцентов предпочтительно и для 5-го такта.  
 
Ну, а сделав такой вывод, распорядиться громкостью звуков не составит труда: звук, совпадающий с 
началом сильной доли (у нас это счёт "два"), должен быть самым громким звуком такта; звуки, совпа-
дающие с началами слабых долей (у нас это счёт "Раз" и "три"), должны быть менее громкими; звук, 
не совпадающий с началами долей (а такой в 5-м такте один), должен быть ещё менее громким.    
 
Сложно ли приспособиться к изменению положения метрических акцентов? – Не сложно. Это полу-
чится само собой. Куда сложней корректно распределить "Шестнадцатые" по "Восьмой" счёта. Впро-
чем, с этим, как вы вскоре убедитесь, тоже проблем не будет.    
    

Шестой такт (Рис.64) 
П р о в е р к а  с у м м ы  д л и т е л ь н о с т е й. 6-й такт состоит из тех же длительностей, что и 2-й 

такт, только расставленных в ином порядке. Поэтому сумму длительностей 6-го такта можно считать 
проверенной.  
 

И з м е р е н и е  д л и т е л ь н о с т е й. Первая нота имеет "Восьмую" длительность звучания, и по-
тому измеряется первой "Восьмой" счёта, имеющей протяжённость от "Раз" до "два".     
Далее, нота "Четвертной" длительности. Известно, что "Четверть" состоит из двух 
"Восьмых", и поэтому измеряется двумя "Восьмыми" счёта, имеющими протяжён-
ность от "два" до "Раз" (где одной "Восьмой" является дистанция от "два" до "три", а 
второй – дистанция от "три" до "Раз") (не забывайте поглядывать на рисунок №64)).  
 
Что касается звука, то он, как вам прекрасно известно, извлекается в начале измерения длительностей. 
Поэтому первая нота такта исполняется на счёт "Раз", а вторая – на счёт "два". В указании окончания 
каждого звука, как вы знаете, нет необходимости, так как им по умолчанию является момент вступления 
каждого нового звука. Но здесь случай особый – конец текста, поэтому сообщаю, что первая нота такта, 
вступив на "Раз" длится до "два". А вторая, вступив на "два" длится до следующего счёта "Раз", явля-
ющегося либо окончанием произведения, либо началом 1-го такта, в случае возможного повторения.  
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У п р а в л е н и е  г р о м к о с т ь ю  з в у к о в зависит от положения тактовых долей. А положение 
тактовых долей определяется признаками утяжеления музыкальной ткани. У нас эти признаки налицо. По 
крайней мере, один из них: длительность второй ноты вдвое превышает длительность первой, и при испол-
нении будет создавать ощущение естественного утяжеления (опять же, при одинаковой силе взаимодей-
ствия пальцев со струной). Моментом же вступления второй ноты служит счёт "два", являющий началом 
второй доли такта. Поэтому вторая доля в 6-м такте примера должна быть сильной, а первая и третья сла-
бой. И, значит, звук, совпадающий с началом сильной доли (счёт "два") должен быть самым громким зву-
ком такта, а звук, совпадающий с началами слабых долей (счёт "Раз" и счёт "три"), менее громким.  
 
Отдельно следует сказать о счёте "три" – начале одной из слабых долей. Управлять громкостью звуков, 
при игре на гитаре, представляется возможным только в момент их извлечения. А на счёт "три", в 
нашем случае, извлечение звука не предусмотрено. Предыдущий длится – да, но новый не извлекается 
(если сделать это, ритмический рисунок окажется точно, таким, как в 1-м такте примера). Поэтому о 
существовании этой слабой доли придётся в данном случае забыть (кстати, именно поэтому второй 
знак минус на рисунке №64 отсутствует).   
  

На этом разбор примера заканчивается и можно переходить к его практической реализации.  
 

*   *   * 
 Как и при изучении первого примера, предложу на выбор два варианта развития событий.  
 

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ. Если чувствуете, что информации, полученной при разборе примера 
достаточно для его успешного исполнения, то играйте либо по рисунку №58, являющемся официаль-
ным текстом примера, либо по рисунку №65, дающему наглядное представление о размещении дли-
тельностей относительно объектов счёта.  
 
Разница не велика, ведь и в том, и в другом случае мерилом длительностей служит ваш собственный 
ровный счёт. Только на схеме его можно наблюдать воочию, а в официальном тексте он присутствует 
виртуально. Единственно, если будете играть по схеме, следует учитывать, что в фактическом тексте 
примера указана нота СОЛЬ, которую вы знаете как ноту открытой 3-й струны. Поэтому и играть 
нужно открытую 3-ю струну, чтобы максимально приблизить себя к реальности (хотя, честно говоря, 
данный ритм, являющийся целью нашего исследования, можно создать и на любой другой струне).  
 

С к о р о с т ь  и с п о л н е н и я, и при разучивании, и при чистовом прогоне, может быть любой 
удобной. Или, точнее, достаточной для успешного выполнения задачи по воспроизведению ритма.  
 

А п п л и к а т у р а правой руки, которую можно наблюдать на рисунке №65, рекомендует извле-
кать звук чередованием указательного и среднего пальцев. Однако, в виду сложности поставленной 
задачи, предлагаю на стадии изучения использовать один большой палец, а на чередования указатель-
ного-среднего пальцев перейти позже, когда с временны́м соотношением длительностей не будет про-
блем. И, по традиции, посоветую побороться за соблюдение строгого чередования этих пальцев, по-
тому что данный навык окажется востребован на практике. 
 

У п р а в л е н и е  г р о м к о с т ь ю  з в у к о в подразделяется на два этапа. На стадии разучивания 
используется любая удобная громкость. Причём постоянная, без усиления звука в местах расположе-
ния метрических акцентов. Впрочем, любой удобной может быть громкость и на чистовой стадии, ведь 
никаких рекомендаций, в виде специальных значков, официальный текст примера не содержит. Един-
ственно, на чистовой стадии придётся позаботиться о расстановке метрических акцентов, поэтому и 
громкость должна такой, чтобы позволять усилить звук в местах сильных метрических акцентов, и 
ослабить звук в случае извлечения безударных звуков. То есть, в принципе, общая громкость может 
быть любой за исключением "очень тихо" и "очень громко".  И, пожалуйста, не забывайте, что гром-
кость метрических акцентов отличается от безударных звуков весьма незначительно, и, что увеличение 
силы звука является следствием увеличения плотности взаимодействия пальца со струной и не сопро-
вождается таким вредным явлением, как подскок кисти.    
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 Разучив ритмический рисунок, не помешает проверить точность его воспроизведения альтер-
нативным способом измерения времени звуков, описанным ниже (не исключено, обнаружится, что ка-
кой-то звук окажется извлечён не в своё время).   
 
 А, в общем, пример должен быть сыгран безошибочно на протяжении двух раз (здесь, как и в 
предыдущем примере, предусмотрена возможность повторного исполнения текста). Этого вполне до-
статочно, чтобы проникнуться заложенным в нотах ритмом, что и является нашей текущей задачей. О 
принципе захода на повторение вы уже осведомлены, но повторю, что в этом случае последний счёт 
"Раз" автоматически становится счётом "Раз" 1-го такта, после чего исполнение продолжается в уста-
новленном порядке.  
 
Знаете вы также, что протяжённость последнего звука при исполнении примеров не принципиальна (в 
отличие от реальных произведений). Но лучше позволить ему позвучать секунду другую сверх указан-
ной в тексте длительности, а потом прекратить, наложив палец правой руки на колеблющуюся струну 
(обычно используется не тот палец, которым извлекался последний звук, а другой). 
  

ВТОРОЙ ВАРИАНТ. Если предполагаете, что с точным воспроизведением ритмического 
рисунка могут возникнуть проблемы, или желаете убедиться в его правильности после измерения счё-
том, воспользуйтесь альтернативным способом измерения времени звуков. Суть этого способа заклю-
чается в том, чтобы перемерить все длительности (применительно к реальным произведениям, дли-
тельности трудного фрагмента) самыми мелкими длительностями, находящимися в тексте. Делается 
это следующим образом:  
 

Н а  п е р в о м  э т а п е налаживается равномерное движение долей, в виде постукивания мыска 
ноги о пол, и задаётся протяжённость каждого удара. С равномерностью чередования ударов, думаю, 
всё ясно. А по поводу протяжённости можно сказать, что она должна равняться самой мелкой длитель-
ности, каковой в нашем случае является "Шестнадцатая";  
 

Н а  в т о р о м  э т а п е к ударам пристраивается счёт, размещение объектов которого зависит от 
протяжённости ударов. Если, например, счёт, как у нас, ведётся "Восьмыми", а протяженность каждого 
удара равна "Шестнадцатой", то объекты счёта должны размещаться через два удара на третий, по-
скольку в одной "Восьмой" – две "Шестнадцатых". А именно: на один определённый удар – "Раз", 
через один – "два", через один – "три", и так далее; 
 

Н а  т р е т ь е м  э т а п е, собственно, осуществляется пересчёт всех находящихся в тексте дли-
тельности самыми мелкими длительностями, в данном случае, "Шестнадцатыми". Делается это следу-
ющим образом. Если в "Четверти", согласно принципу пáрного деления длительностей, – четыре 
"Шестнадцатых", то каждая нота "Четвертной" длительности должна длиться на протяжении четырёх 
ударов (не забудем, ударом считается не просто момент соприкосновения мыска ноги с полом, а ди-
станция между соседними моментами, поэтому звук, следующий за звуком "Четвертной" длительности 
извлекается на пятый по счёту удар). Если в одной "Восьмой" – две "Шестнадцатых", то каждая нота 
"Восьмой" длительности должна длиться на протяжении двух ударов (звук, следующий за звуком 
"Восьмой" длительности, извлекается на третий по счёту удар). Если протяжённость каждого удара, 
используемого для измерения длительностей, равна одной "Шестнадцатой", то каждая нота "Шестна-
дцатой" длительности должна длиться на протяжении одного удара (звук, следующий за звуком "Шест-
надцатой" длительности, извлекается на второй по счёту удар). Кстати, если бы в тексте имелись паузы 
соответствующей протяжённости, то их отсчёт осуществлялся таким же точно способом (именно от-
счёт, поскольку паузы не играются).  
 
Измерение длительностей посредством ударов показано на рисунке №66, поэтому, уверен, исполнение 
обойдётся без ошибок. Играйте, сопровождая игру ударами и счётом до тех пор, пока ритмический 
рисунок не запомнится, а затем переходите к следующему этапу; 
 

Н а  ч е т в ё р т о м  э т а п е откажемся от ударов мыска ноги и оставим только счёт да звуки. При-
чины, по которым следует оставлять счёт, вам известны: для изучаемого примера – чтобы попривык-
нуть к распределению звуков относительной объектов счёта, являющегося основным средством изме-
рения длительностей; для реальных произведений – чтобы иметь возможность соединить фрагмент 
текста, измеряемый ударами, с остальным текстом. 
 
   Освоив исполнение посредством альтернативного способа измерения длительностей, верни-
тесь к разделу "ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ" (находится в середине 46-й страницы) и сыграйте пример по 



19 
 

всем правилам. А если альтернативный способ являлся для вас лишь средством проверки правильности 
ритма, то продолжайте изучение учебника.  
 

 
 
 

*   *   * 
А теперь некоторые дополнения к изученным примерам. Дело в том, что текст, показанный на 

рисунках №49 и №58, мог быть записан иначе. Можно было, например, вдвое увеличить количество 
долей метра (в этом случае, размер первого примера составил бы "Четыре четверти", а второго – 
"Шесть восьмых") и вдвое же увеличить нотные длительности (то есть, вместо "Шестнадцатых" напи-
сать "Восьмые", вместо "Восьмых" – "Четверти", и т.д.). Но пропорциональное соотношение длитель-
ностей примеров при этом бы не изменилось, и достаточно было увеличить скорость исполнения 
(темп) в два раза, как получился тот же результат, что и сейчас.  
 
Следовательно, помимо изученных дисциплин "Метр", "Такт" и "Размер", огромное значение в разме-
ренной, тактовой нотации имеет ещё темп. Впрочем, о темпе поговорим позже, в 22-м уроке, а сейчас 
пока перечислю то, чего не нужно делать ни при каких обстоятельствах, с точки зрения метра, такта 
и размера. Всё это, так или иначе, освещалось при изучении этих тем, поэтому буду краток. Итак… 
   

1 . Н е  н у ж н о  п у т а т ь  г р а ф и ч е с к и й  р а з м е р  т а к т а  с  ф и з и ч е с к и м. Графический раз-
мер такта, как пространство нотного стана от одной тактовой черты до другой, зависит от количества 
находящихся в нём нот (мало нот – такт узкий, много – широкий) и НЕ ИМЕЕТ никакого значения для 
игры по нотам. Имеет значение только физический размер, определяемый дистанцией от одного счёта 
"Раз" до другого, с промежуточным набором объектов счёта, количество которых зависит от показаний 
дроби размера. Имеет значение хотя бы потому, что именно объекты счёта (заметьте, по умолчанию 
равноудалённые) служат ориентиром для распределения длительностей, и, как следствие, использу-
ются для установления временнόй протяжённости нот (при дирижировании, втором популярном сред-
стве измерения длительностей, роль объектов счёта выполняют взмахи руки). 
   

2 .  Н е  н у ж н о  п ы т а т ь с я  у с т а н а в л и в а т ь  м о м е н т  в с т у п л е н и я  к а ж д о г о  н о в о г о  
з в у к а  н а  г л а з о к ,  п о  р а с с т о я н и ю  м е ж д у  н о т н ы м и  з н а к а м и. Это бесперспективно, так 
как, расположение нотных знаков в такте избирается с целью наиболее благоприятного визуального их 
восприятия, а момент вступления каждого нового звука зависит от мест его положения относительно 
объектов счёта. Поэтому, например, первая нота такта, на каком бы удалении она не находилась от 
тактовой черты, неизменно исполняется на счёт "Раз". 
  

 3 .  Н е  н у ж н о  с а м о в о л ь н о  и з м е н я т ь  з н а ч е н и я  д р о б и  р а з м е р а. Тем самым вы 
измените физическую величину такта, и, либо обнаружите недостаток длительностей (в случае, если 
увеличите размер такта), либо их излишек (в случае, если уменьшите размер такта), поскольку суммар-
ная протяжённость находящихся в такте длительностей рассчитана именно на указанный размер такта. 
Всё это, в лучшем случае, приведёт к непониманию распределения длительностей относительно объ-
ектов счёта, а, в худшем, станет причиной неверного прочтения ритмического рисунка. 
   

4 .  Н е  н у ж н о  н а р у ш а т ь  р а в н о м е р н о с т ь  в е д е н и я  с ч ё т а  и  п р и м е н я т ь  к  и з м е -
р я е м о й  д л и т е л ь н о с т и  н е  " р о д н о е "  у с л о в и е  п р о т я ж ё н н о с т и. Не нужно потому, что ав-
торы записывают нотный текст, ориентируясь именно на эти параметры. А если иногда и позволяют 
отклонения равномерности ведения счёта (именно счёта, поскольку условие протяжённости длитель-
ностей не изменяется никогда), то непременно уведомляют об этом исполнителей специальными обо-
значениями (подробности в теме "Темп" из 22-го урока). 
 

5 .  Н е  н у ж н о  с а м о в о л ь н о  и з м е н я т ь  п о л о ж е н и е  м е т р и ч е с к и х  а к ц е н т о в. Их 
положение подчиняется идее автора или типу композиции, а потому неизменно логично. Нарушение 
же логики приведёт либо к искажению замысла автора, либо к потере прикладного значения произве-
дения (например, марш перестанет быть маршем, а вальс вальсом).    
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Этим тема "Как играть по нотам" заканчивается, но не заканчивается материал, относя-
щийся к нотации. На очереди – "Тон, полутон". Ну, а как всё это применяется на практике, узна-
ете в уроках, при разборе композиций.  
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