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I. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Музыка   является   могучим   средством   воспитания   человека,   формирования
его   мировоззрения,   морально – эстетических качеств.

В процессе обучения у молодых музыкантов должно сложиться ясное
представление об идейно- художественных основах музыкального искусства. Важнейшее
средство для достижения этой цели - глубокое изучение специальных предметов. Одной
из основных специальных дисциплин кафедры народных инструментов является класс
ансамбля, который наряду с другими специальными дисциплинами формирует
профессиональные навыки.

Класс ансамбля должен способствовать всестороннему совершенствованию
исполнительского мастерства студентов, стимулировать его художественный и
технический рост.

Основные задачи дисциплины:
 привить навыки совместной игры;
 воспитать умение подчинить множественность индивидуальных прочтений

авторского  текста   единой художественной задаче;
 воспитать творческую дисциплину в ансамблевом исполнительстве;
 ознакомление с ансамблевой литературой и накопление репертуара

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  БАКАЛАВРИАТА

Дисциплина «Ансамбль» входит в базовую часть профессионального цикла ООП.
В классе ансамбля, так же как и в классе специального инструмента, развивается и
совершенствуется художественный вкус, углубляется понимание содержания и формы
исполняемых произведений, расширяется репертуар музыканта – исполнителя.
Требования, предъявляемые ансамблевым исполнительством (знание специфики
звучания регистров, штрихов, сочетания тембров и т. д.) способствует повышению
теоретических знаний студентов. Необходимость слышать всю многоголосную
вертикаль стимулирует развитие слуха, что не может не сказаться в целом на качестве
подготовки молодых специалистов - будущих исполнителей и педагогов.

На  занятиях в классе ансамбля студенты знакомятся с музыкальными образцами
мировой классики и произведениями современных композиторов не в механической
записи, а в процессе музицирования.

Игра в ансамбле является необходимым этапом в воспитании чувства
артистического самообладания. Чрезвычайно важен также психологический фактор.

Класс ансамбля призван подготовить студентов к практической деятельности в
качестве артистов оркестра народных инструментов и различного рода ансамблей.

III. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):

• ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства,
образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) (ОК-2);

• работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки,
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пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);
• анализировать явления и произведения литературы и искусства (ОК-5);
• понимать сущность и значение информации в развитии современного общества;

использовать для решения коммуникативных задач современные технические
средства и информационные технологии; знать основные методы, способы и
средства получения, хранения, переработки информации; иметь навыки работы с
компьютером как средством управления информацией; работать с традиционными
носителями информации (ОК-6);

• проявлять личностное отношение к современным процессам в различных видах
искусства (ОК-10);

• приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя
современные образовательные и информационные технологии (ОК-11).
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать

профессиональными компетенциями (ПК). На базе приобретенных знаний и умений и
в соответствии с профилем подготовки выпускник должен проявлять способность и
готовность:

• осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой
деятельности (ПК-1);

• демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю,
концентрацию внимания (ПК-2);

• создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения (ПК-3);

• пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской
интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-4);

• постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК-5);
• к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и

расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-6);
• совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в

использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со
стилем музыкального произведения (ПК-7);

• к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над
музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному
выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и
методов его оптимальной организации в различных условиях (ПК-8);

• к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики
слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы
творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности
(ПК-9);

• организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести
репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и концертную
работу (ПК-10);

• к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование
своего исполнительского мастерства (ПК-11);

• к овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего
исполнительскому профилю (ПК-12);

• творчески составлять программы выступлений – сольных и ансамблевых – с
учетом, как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а
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также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-13);
• осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою индивидуальную

деятельность в учреждениях культуры (ПК-14);
• к музыкальному исполнительству в концертных и студийных условиях, работе со

звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей исполнительской
деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и
звуковоспроизводящей аппаратуры   (ПК-15);

• применять    теоретические    знания    в    музыкально-исполнительской    деятельности
(ПК-16);

• исполнять партию своего инструмента в различных видах ансамбля (ПК-18);
• к изучению устройства своего инструмента и основ обращения с ним (ПК-19);
• к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с оркестром, с хором, в

лекциях-концертах) в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры, на
различных    сценических площадках, к организации и подготовке творческих проектов в
области музыкального искусства, к осуществлению связей со средствами массовой
информации, образовательными учреждениями и учреждениями культуры
(филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями
населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-
32).
В результате освоения дисциплины «Ансамбль» студент должен:

знать разнообразный камерно-инструментальный репертуар, включающий произведения
различных исторических эпох, стилей и национальных школ, историю камерно-
инструментального жанра, основные принципы ансамблевой игры и приемы
ансамблевого взаимодействия;
уметь на высоком художественном уровне исполнять ансамблевые произведения для
различных составов инструментов, адаптировать исполнительские приемы в соответствии
с ансамблевыми задачами, свободно читать с листа, в том числе партии
транспонирующих инструментов, а также читать в различных ключах, организовывать и
вести репетиционную работу в ансамблях различного состава;
владеть опытом концертных выступлений в составе различных ансамблей, методикой
ведения репетиционной работы, профессиональной терминологией.

IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Распределение часов курса по темам и видам работ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачётных единиц - 288 часов, из них
аудиторных 186 часов.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Наименование тем
Всего

(часов)
трудоемкость

Аудиторные
занятия
(часов)

Самост.
работа
(часов)

Экзамены,
зачеты Коды

компетенцийИндивидуал
ьные

II курс
Два произведения крупной формы
Два произведения зарубежных авторов
Две обработки народных песен или танцев

78 52 16 10 ОК-2,4-
6,10,11

ПК-1-3,9
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III курс
Два произведения крупной формы
Два произведения отечественных
композиторов
Две обработки народных песен или танцев

100 70 20 10 ОК-2,4-
6,10,11

ПК-1-3, 6-
9

IV курс
Одно произведение крупной формы
Одно оригинальное виртуозное сочинение
Одна обработка народной песни или танца

110 64 10 36 ОК-2,4-
6,10,11
ПК-1-3,
12-15

ИТОГО: 288 186 46 56

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачётных единиц - 288 часов, из них
аудиторных 28 часов.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Наименование тем
Всего

(часов)
трудоемкость

Аудиторные
занятия
(часов)

Самост.
работа
(часов)

Экзамены,
зачеты Коды

компетенцийИндивидуал
ьные

II курс
Два произведения крупной формы
Два произведения зарубежных авторов
Две обработки народных песен или танцев

88 8 50 30 ОК-2,4-
6,10,11

ПК-1-3,9
III курс

Два произведения крупной формы
Два произведения отечественных
композиторов
Две обработки народных песен или танцев

88 8 50 30 ОК-2,4-
6,10,11

ПК-1-3, 6-
9

IV курс
Одно произведение крупной формы
Одно оригинальное виртуозное сочинение
Одна обработка народной песни или танца

112 12 64 36 ОК-2,4-
6,10,11
ПК-1-3,
12-15

ИТОГО: 288 28 164 96

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачётных единиц - 288 часов, из них
аудиторных 72 часа.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (5 лет обучения)

Наименование тем
Всего

(часов)
трудоемкость

Аудиторные
занятия
(часов) Самост.

работа
(часов)

Экзамены,
зачеты Коды

компетенцийИндивидуаль
ные

II курс
Два произведения крупной формы
Два произведения зарубежных авторов
Две обработки народных песен или
танцев

61 16 25 20 ОК-2,4-
6,10,11

ПК-1-3,9

III курс
Два произведения крупной формы
Два произведения отечественных
композиторов
Две обработки народных песен или

61 16 25 20 ОК-2,4-
6,10,11

ПК-1-3, 6-
9
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танцев
IV курс

Два произведения крупной формы
Два произведения отечественных
композиторов
Две обработки народных песен или
танцев

80 20 24 36 ОК-2,4-
6,10,11
ПК-1-3,
12-15

V курс
Одно произведение крупной формы
Одно оригинальное виртуозное
сочинение
Одна обработка народной песни или
танца

86 20 36 30 ОК-2,4-
6,10,11
ПК-1-3,
12-15

ИТОГО: 288 72 110 106

Требования к уровню освоения содержания курса

Для достижения совершенного ансамблевого исполнения при pa6oте с
инструменталистом необходимо выработать у студентов умение:

 осознавать общий исполнительский план;
 соразмерять звучность своей партии в соответствии с особенностями данного

инструмента;
 слышать свою партию и одновременно, партии партнеров по ансамблю;
 использовать при игре в ансамбле знания, полученные в теоретических

курсах;
 добиваться тщательной нюансировки и отделки деталей исполняемого

произведения

Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестаций.

Контроль за работой студентов осуществляется в форме экзаменов, академических
зачетов, контрольных уроков, выступлений в концертах, на внутривузовских
конкурсах и т.д.

Контрольные уроки, зачеты и экзамены проводятся в соответствии с учебным
планом, утверждённым проректором по учебной работе СКГИИ.

По окончании каждого семестра преподавателем выставляется итоговая оценка
успеваемости студента на основании учета приобретенных им определенных навыков,
знаний и умений, независимо от того, выносится ли предмет на экзамен или нет.
Выступления студентов в различных концертах и на прослушиваниях могут быть
зачтены кафедрой при выставлении суммарной оценки на экзамене в конце семестра.

Выпускная квалификационная работа представляет собой выступление с
программой, которая должна включать произведения следующего плана:
произведение крупной формы, обработку народной песни или пьесу отечественного
композитора, оригинальное сочинение.

График аттестаций

Семестр
Текущая аттестация Промежуточная

аттестация

Очная форма обучения Очная и заочная
формы обучения
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III Академический концерт Контрольный урок
IV Академический концерт Зачет
V Академический концерт Зачет
VI Академический концерт Контрольный урок
VII Академический концерт Экзамен
VIII Академический концерт Итоговая аттестация

Программный минимум

II курс
1. два произведения крупной формы
2. два произведения зарубежных авторов
3. две обработки народных песен или танцев

III курс
1. два произведения крупной формы
2. два произведения отечественных композиторов
3. две обработки народных песен или танцев

IV курс
1. одно произведение крупной формы
2. одно оригинальное виртуозное сочинение
3. одна обработка народной песни или танца

График аттестаций

Заочная форма обучения (5 лет)
Семестр Промежуточная аттестация

III Контрольный урок
IV Зачет
V Контрольный урок
VI Зачет
VII Контрольный урок
VIII Экзамен
IХ Зачет
Х Итоговая аттестация

Программный минимум

II курс
1. два произведения крупной формы
2. два произведения зарубежных авторов
3. две обработки народных песен или танцев
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III курс
1. два произведения крупной формы
2. два произведения отечественных композиторов
3. две обработки народных песен или танцев

IV курс
1. два произведения крупной формы
2. два произведения отечественных композиторов
3. две обработки народных песен или танцев

V курс
1. одно произведение крупной формы
2. одно оригинальное виртуозное сочинение
3. одна обработка народной песни или танца

Общая  продолжительности дипломной программы не должна превышать 15 – 20
минут. В программу могут быть включены ранее исполнявшиеся произведения, но не
более одной трети программы. В неё обязательно включаются произведения
отечественных композиторов, а также оригинальная  музыка.

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости
(промежуточной аттестации) при освоении дисциплины и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Академический концерт. Имеет целью дать возможность обучающемуся  в концертной
обстановке проявить свои сценические качества. Проходит в открытой для публики
форме. Программа для академического концерта подбирается для каждого обучающегося
индивидуально с учётом его профессиональных возможностей и учебной необходимости
на текущий момент. Она свободна по форме и содержанию.
Оценочная стратегия в этом случае выстраивается из двух компонентов:

 а) успешное воплощение в реальном звучании на инструменте прочитанного и
освоенного нотного текста, тем самым воссоздание художественного образа
музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора;

 б) прогрессивность конкретного исполнителя относительно его предыдущих
выступлений, его поступательное профессиональное развитие.

Оценочная шкала:
 5 (отлично) - исполнение музыкального произведения (-ий) уверенно

- с технической и художественной точек зрения. Убедительная
демонстрация понимания всего комплекса исполнительских
задач: владение разнообразной звуковой палитрой, тщательная
педализация (фортепиано), осознанный и
- управляемый ритм, яркое преподнесение образности
произведения.

 4 (хорошо) - безошибочное, но тусклое исполнение, однообразное и
маловыразительное.

 3 (удовлетворительно) – «аварийное», но с признаками понимания задач,
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исполнение.
 2 (неудовлетворительно) – погрешности в тексте; несоблюдение штриховых,

темповых, динамических условий; «аварийность».

Экзамен. Включает в себя несколько видов заданий – исполнение произведений
различных по жанру, стилю, форме. Это накладывает на экзаменующегося большую
ответственность за качество исполнения, создаёт дополнительные трудности.
Оценочная шкала:

 5 (отлично) - стабильное, безошибочное произнесение нотного текста в
соответствии
- с необходимыми исполнительскими и художественными
требованиями музыкального сочинения. Яркое,
эмоционально наполненное выступление. Понимание и
дифференциация озвучивания произведений разных эпох и
стилей.

 4 (хорошо) - произведения, исполненные неровно по качеству воспро
-изведения. Недостаточно рельефно «выписанные»
элементы музыкальной ткани. Неряшливая педаль
(фортепиано). При этом – добротно выученный нотный
текст.

 3 (удовлетворительно) - малосодержательное исполнение, некачественно отрабо
танные элементы выразительных средств.

 2 (неудовлетворительно) - ошибки в тексте, остановки при исполнении, несостоя
тельность технологическая и смысловая.

Фонд оценочных средств для проверки знаний
итоговой государственной аттестации (ИГА).

Оценочная шкала:
 5 (отлично) - высокохудожественное и выразительное донесение

содержания исполняемого музыкального произведения;
убедительность интерпретации, яркость образного
мышления, сценическая свобода, волевые качества,
артистический темперамент; понимание стиля, содержания
и формы исполняемого произведения; разнообразие
приёмов звукоизвлечения и педализации, их соответствие
стилю, содержанию и форме произведения.

 4 (хорошо) - организованное исполнение во времени, достаточная точ
ность прочтения и исполнения текста.

 3 (удовлетворительно) - аккуратное произнесение звукового материала, соблюде
ние элементарных штриховых, звуковых и прочих
выразительных норм, но малохудожественное исполнение.

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации преподавателю
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При выборе репертуара для ансамблей, а также при составлении индивидуальных
планов, педагог должен руководствоваться принципом постепенности и
последовательности в овладении художественными и техническими навыками
ансамблевого исполнения. При работе над сложными в ансамблевом отношении
фрагментами музыкальных произведений полезно учить их, соединяя инструментальные
голоса в различных сочетаниях. Для лучшей организации работы рекомендуется
согласовывать подбор изучаемых в классе ансамбля произведений с репертуаром в
классе специальности.

Индивидуальные планы студентов следует составлять с учетом наиболее полного
представления в них произведений различных стилей. При этом, наряду с тщательным
изучением отдельных произведений, необходимо особое внимание уделять развитию
навыков чтения с листа, быстрой ориентации в музыкальном материале и умению
самостоятельно работать. В процессе чтения с листа студент должен стремиться
исполнить произведение в темпе, близком к указанном в тексте, выполнить другие
авторские указания, по возможности адекватно передавая характер произведения в
целом. Обучение чтению с листа следует осуществлять на музыкальном материале, более
легком по изложению, чем литература, изучаемая студентом в классе по специальности.

Репертуарный список включает оригинальные произведения, широко
распространенные в педагогической и концертной практике, переложения различных
произведений, как для однородных составов ансамблей народных инструментов
(ансамбли домр, ансамбли баянов, ансамбли аккордеонов, ансамбли национальных
гармоник, ансамбли балалаек), так и для смешанных составов, где все названные
инструменты могут участвовать в ансамбле в различных сочетаниях (кроме
перечисленных инструментом в ансамбле могут быть использованы и другие
инструменты, например: гитара, духовые и ударные инструменты, гусли и т д.)

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента

В период обучения в вузе существенное значение имеет организация
самостоятельной работы студента. С этой целью, на втором, третьем и четвертом
курсах рекомендуется включать в индивидуальный план соответствующие пьесы для
самостоятельного изучения, которые исполняются на академическом концерте.

Работу над музыкальным произведением в классе и дома необходимо проводить
поэтапно. На этапе первоначального ознакомления с нотным текстом, реализуемого
посредством чтения с листа, для более эффективного осознания характера сочинения,
его художественных образов следует осуществлять:

 анализ формы и выразительных средств в неразрывной связи с
содержательными особенностями, а также с учетом стилевой атрибутики
автора, эпохи создания и т.п.;

 эскизную расстановку аппликатуры;
 начальную разработку темброрегистрового плана.

При работе над произведением необходимо активно использовать знания,
полученные по предметам музыкально-исторического и теоретического циклов, а также
других предметов учебного плана.

Чрезвычайно актуальной является реализация предусмотренных ГОС ВО часов по
самостоятельной работе студентов в виде методической разработки форм и объемов.
Естественно, количество часов, затрачиваемых студентами на работу с инструментом,
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индивидуально и не может быть спланировано с математической точностью. Вместе с
тем колоссальные перегрузки студентов аудиторными занятиями по дисциплинам всех
циклов стандарта требуют рациональной организации работы над программами в класса
ансамбля.

Преподаватель должен помочь спланировать пропорционально работу студента (в
рамках предусмотренных часов) над всеми компонентами дисциплины, включая
различные виды самостоятельной работы, которыми являются:

 разучивание рекомендуемых жанров программы;
 чтение с листа и транспонирование, развитие памяти;
 прослушивание и анализ исполнений;
 анализ интерпретации.

Формой, требующей к себе внимания в контексте современной музыкальной
культуры, являются самостоятельные аналитические занятия, посвященные знакомству с
аудио и видеозаписями современных выдающихся и молодых исполнителей, которые
ансамблисты должны знать и уметь анализировать. В данной дисциплине целесообразно
использовать произведения из репертуара, исполняемого студентами. Для этой цели
используются рекомендательные списки произведений и исполнителей, составленные
преподавателями и входящими в рабочую программу.

Для самостоятельного разучивания ансамблисты вправе выбрать (при согласовании с
преподавателем) любое произведение из примерного репертуарного списка.

VI. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Инновационные методы преподавания дисциплины.

Развитие современных информационных технологий и научно-методические
изыскания последних лет в исполнительском искусстве на баяне дали возможность
применения инновационных методов в преподавании дисциплины «Ансамбль». Эти
методы направлены, прежде всего, на повышение качества подготовки студента и
развитие его, как творческой личности. Инновационные технологии в преподавании
специальной дисциплины представляют собой использование аудио, CD, DVD
материалов, а также интернет-ресурса. Применение современных способов
преподавания качественно повлияло на совершенствование исполнительской техники и
позволило значительно расширить репертуарный список музыкантов-
инструменталистов профиля подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые
инструменты».

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКПЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Список нотной литературы

1. A la Francaise: Пьесы французский композиторов впереложении для
многотембрового баяна С. Найко. Вып. 1. Красноярск. КГАМиГ, 2006
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2. Банщиков Г. Соната № 2 М. «Музыка», 2004
3. Банщиков Г. Соната № 3. Беринский С. Морской пейзаж. Губайдулина С. In Croce

М. «Музыка», 2004
4. Банщиков Г. Соната № 4 Спб «Композитор», 2004
5. Белошицкий Ю. Три характерных виртуозных этюда для баяна. Курган «Мир Нот»

2004
6. Виртуозные сочинения для баяна [Сост. А. Судариков], М. «Композитор», 2005
7. Дербенко Е. Две виртуозные пьесы для баяна. Курган «Мир Нот» 2004
8. Дербенко Е. Пьесы, сюиты, фантазии для баяна. Дербенко Е.Токката М.

«Музыка», 2004
9. Журбин А. Соната № 2 «Gusi una...» М. «Музыка», 2004
10. Волков Л. Соната № 2 «Опять над полем Куликовым» М. «Музыка», 2004
11. Холминов А. Концертная симфония М. «Музыка», 2004
12. Лондонов П. Скерцо–токката М. «Музыка», 2004
13. Нагаев А. Соната [соч. 13] М. «Музыка», 2004
14. Рябов В.Река любви [капричччио] М. «Музыка», 2004
15. Семенов В. «Фрески» концерт для баяна, камерного оркестра и ударных. М. Изд.

«Replicator Group», 2006
16. Семенов В. Рапсодия «Брамсиана» М. «Музыка», 2004
17. Избранные клавирные произведения XVI–XVIII веков. Переложение для готово–

выборного аккордеона В. Орлова. Спб. «Композитор», 2005
18. Испаниада. Пьесы в переложении С. Найко для многотембрового баяна.

Красноярск. КГАМиГ, 2004

Дополнительная литература

Дополнительный список нотной литературы

Анжелис Ф. Пьесы для готово–выборного баяна. Вып. 2 [Сост. Ушаков В,
Ставицкая С.] Спб «Композитор», 2003

Бажилин Р. Хрестоматия педагогического репертура для аккордеона [баяна].
Вып. 1 Изд. Дом Катанского, 2002

Век XX – баянистам XI века. Вып. 5 М. Музыка, 2002
Век XX – баянистам XI века. Вып. 6 М. Музыка, 2003
Грехов В. Концертные пьесы для баяна.  Вып. 1 Челябинск. Изд.).

ЧПИИиК, 1999
Зубицкий В. Da Fancelli a Galliano Фантазия для аккордеона[баяна] и

фортепиано Изд. Автора. 1993
Зубицкий В. Детская сюита № 3. Киев, Изд. Автора. 1993
Зубицкий В. Россиниана. Концерт для баяна с оркестром Изд. Автора. 1993
Играем на бис! Из репертуара Фридриха Липса. Произведения для баяна М. Музыка,
2002
Играет Юрий Дранга [Пьесы для аккордеона] М. Изд. Дом «Золотое руно» 2001
Играют студенты Дальневосточного государственного института искусств. Вып. 4
Владивосток. Изд. Дальневосточного университета 1999
Кумпарсита: популярные танго для аккордеона [баяна]. Перелож. и сост. В. Чиркова.
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Спб «Композитор», 2003
Кусяков А. Партита для готово–выборного баяна.  Ростов–на–Дону, РГК, 2003
Кусяков А. Три миниатюры.  Ростов–на–Дону, РГК, 2003
Новиков В. Эстрадные композиции на популярные темы Вып 1. М. Музыка,

1998
Подгорный В. Ретро–фантазия. М. им. Гнесиных, 2003
Стравинский И. Восемь миниатюр. Пульчинелла. Черный концерт

[Транскрипции для готово–выборного баяна Ю. Леденева]
Ростов–на–Дону, РГК, 2003

Сборники оригинальных произведений
для ансамбля народных инструментов смешанного состава

1. Концертные обработки и переложения для бадалайки с баяном. М., 1972
2. Пьесы для трио для русских народных инструментов. М., 1958
3. Пьесы для смешанных ансамблей. Вып. 1. М., 1959
4. Репертуар для ансамбля русских народных инструментов. Вып. 15. М., 1971
5. Репертуар для ансамбля русских народных инструментов смешанного состава.

Выи 1. М., 1966
6. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 19. М., 1966
7. Пьесы для трио русских  народных инструментов. М.,  1961
8. Пьесы для ансамблей смешанного состава. Вып. 5. М., 1964
9. Пьесы для смешанного состава оркестра русских народных инструментов. Вып 4.

М., 1963
10. Смешанные ансамбли русских народных инструментов. Вып. 6. М., 1975
11. Свадебные наигрыши. М., 1967
12. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 16. М., 1972
13. Смешанные ансамбли русских народных инструментов Вып. 1. М., 1972
14. Пьесы для ансамблей смешанного состава. Вып. 5. М., 1964
15. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов смешанного состава.

Вып. 19. М., 1972
16. Ансамбли для русских народных инструментов. Л.,   1964
17. Пьесы для смешанного состава оркестра русских народных инструментов. Вып. 2

М., 1962
18. Пьесы для смешанного состава оркестра русских народных инструментов. Вып.  1.

М.,  1961
19. Ансамбли для русских народных инструментов Л., 1978
20. Смешанные ансамбли русских народных инструментов. 15. Вып. 7. М., 1977
21. Смешанные ансамбли русских народных инструментов Вып. 4. М., 1973

Сборники переложений для ансамблей
русских народных инструментов смешанного состава

1. Репертуар для русских народных инструментов М., 1963
2. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов смешанного состава.

Вып.24. М., 1972
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3. Смешанные ансамбли русских народных инструментов. Вып. 3. М., 1972
4. Смешанные ансамбли русских народных инструментов. Вып. 4. М., 1973
5. Концертные обработки и переложения для балалайки с баяном. М., 1972
6. Пьесы для смешанного состава оркестра русских народных инструментов. М., 1961
7. Репертуар для русских народных инструментов. М..,1960.
8. Ансамбли для русских народных инструментов. Вып. 6. М.,1975
9. Пьесы для смешанного состава оркестра русских народных инструментов. Вып. 3.

М., 1961
10. Пьесы для ансамблей смешанного состава. Вып 5. М., 1964
11. Смешанные ансамбли русских народных инструментов. Вып. 5 М., 1974
12. Репертуар для русских народных инструментов. Вып.7. М., 1967
13. Репертуар ансамблей русских народных инструментов Вып. 19. М., 1972
14. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов смешанного состава.

Вып. 1.  М., 1966
15. Пьесы для трио русских народных инструментов. М., 1958
16. Peпертуаp ансамблей русских народных инструментов.  Вып. 16 М., 1971
17. Пьесы для ансамблей смешанного состава. Вып. 6. М., 1965
18. Пьесы для ансамблей смешанного состава. Вып.4. М., 1963
19. Смешанные ансамбли русских народных инструментов. Вып. 2 М., 1970

Сборники произведений для ансамбля баянов (аккордеонов)

Сборники оригинальных произведений для дуэта баянов (аккордеонов)

1. Репертуар ансамблей русских народных инструментов. Вып.22. М., 1973
2. Репертуар ансамблей русских народных инструментов. Вып. 18 М., 1972
3. Библиотека баянистов. М.. 1958
4. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 27. М., 1975
5. Популярные произведения для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 6

Киев, 1969
6. Избранные произведения для дуэта баянов М., 1971

Сборники переложений для дуэта баянов (аккордеонов)

1. Пьесы для ансамблей баянов. Вып. 4. М., 1963
2. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 8. М., 1967
3. Популярные пьесы для баяна. Киев, 1964
4. Популярные произведения и переложения для двух баянов. Киев, 1965
5. Популярные пьесы для баяна. Вып. 3.  Киев, 1966
6. Концертные произведения. Вып 13  Киев,   1976
7. Концертный репертуар баяниста М. 1964
8. Гайдн. И. Концерт Ре мажор. Переложение Н. Отделенова. М., 1965
9. Играй, мой баян. Вып. 2.М., 1958
10. Популярные произведения. Вып. 13. Киев, 1974
11. Популярные произведения. Вып. 12. Киев, 1975
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12. Популярные произведения. Вып. 13.  Киев, 1976
13. Популярные произведения. Вып.  14. Киев, 1977
14. Популярные пьесы для дуэта баянов.  Киев. 1955
15. Пьесы для ансамблей баянистов. М., 1963
16. Популярные произведения. Вып. 5. Киев. 1968
17. Концертный репертуар баяниста. М., 1962
18. Популярные произведения. Вып. 10. Киев, 1972
19. Популярные произведения. Вып. 9. Киев, 1972
20. Переложения для двух баянов. М., 1964
21. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 20. М., 1972
22. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 25. М., 1974
23. Рахманинов С. Прелюдия соль минор Переложение П. Корецкого. Вып. 6. Киев,

1959
24. Популярные пьесы. Вып. 10. Киев, 1973
25. Популярные произведения. Вып 8. Киев, 1971
26. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.2. М.. 1966
27. Популярные произведения. Вып. 7. Киев, 1970
28. Концертный репертуар баяниста М., 1961
29. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. М., 1973
30. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 18. М.,   1972
31. Популярные пьесы для дуэта баянов. Киев. 1959
32. Популярные пьесы Вып. 4. Киев. 1967
33. Играй, мой баян. Вып. 1.   М., 1958

Сборники оригинальных произведений для трио баянов (аккордеонов)

1. Популярные пьесы для трио баянов. Вып. 3. Киев,1965
2. Популярные пьесы для трио баянов. Вып. 11. Киев,1969
3. Популярные пьесы для трио баянов. Вып.  12. Киев, 1970
4. Чайкин Н. Украинская рапсодия. М., 1963
5. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.27. М,. 1975

Сборники переложений для трио баянов (аккордеонов)

1. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 17. М.,   1971
2. Популярные пьесы для трио баянов. Вып.  16. Киев, 1974
3. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.8. М.,1967
4. Популярные произведения для трио баянов. Вып. 11. Киев, 1969
5. Популярные пьесы для трио баянов. Вып 6. Киев. 1966
6. Концертные пьесы для трио баянов. Вып. 14. Киев, 1972
7. Популярные произведения для трио баянов. Вып. 4. Киев, 1965
8. Произведения для трио баянов. Вып. 3. Киев, 1965
9. Популярные пьесы для трио баянов. Вып. 9.  Киев, 1968
10. Популярные пьесы для трио баянов. Вып. 5. Киев, 1966
11. Популярные произведения для трио баянов. Вып. 2. Киев, 1963
12. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.25. М., 1974
13. Популярные произведения для трио баянов. Вып. 13 Киев, 1971
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14. Пьесы для ансамбля баянов. Вып. 4. М., 1963
15. Популярные произведения для трио баянов. Вып.   17. Киев, 1975
16. Произведения для трио баянов, Вып. 8. Киев. 1967
17. Произведения для трио баянов. Вып. 6. Киев. 1966
18. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.20. М., 1972
19. Популярные произведения для трио баянов. Bыn. 15. Киев, 1973
20. Популярные произведения для трио баянов. Вып. 1.   Киев. 1964
21. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.22. М.,    1973
22. Популярные произведения для трио баянов. Вып. 7. Киев, 1967
23. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 18. М., 1972
24. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов Вып.2  М., 1966
25. Концертный репертуар баяниста М., 1964
26. Популярные произведения для трио баянов. Вып. 14. Киев, 1972
27. Популярные произведения для трио баянов. Вып. 18. Киев, 1976
28. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 14. М., 1970

Сборники оригинальных произведений для трио баянов (аккордеонов)
.

1. Из репертуара квартета баянистов Киевской государственной филармонии. Вып. 1
М.,1975

Сборники переложений для  квартета баянов (аккордеонов)

1. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 17. М., 1971
2. Из репертуара квартета баянистов Киевской государственной филармонии. Вып. I

М., 1975
3. Хрестоматия для ансамбля баянистов. М . 1955
4. Репертуар для ансамблей русских на род ныл инструментов. Вып. 20. М., 1972
5. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов Вып,22 М., 1973
6. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов Вып 27 М. 1975
7. Хрестоматия для ансамбля баянистов М . I960
8. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 7. М., 1967
9. Пьесы для ансамбля баянов. Вып. 4 М., 1963
10. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 14. М., 1970
11. Ансамбль баянов. Вып. 5. М., 1974

Сборники переложений для квинтета баянов (аккордеонов)

1. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 9. М., 1968
Сборники оригинальных произведений для секстета баянов (аккордеонов)

1. Смешанные ансамбли русских народных инструментов. Вып. 4. М., 1973

Сборники переложений дли секстета баянов (аккордеонов)

1. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 20. М., 1972
2. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов  Вып. 9. М.,    1968
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Сборники произведений для ансамбля домр

Сборники оригинальных произведений для дуэта домр

1. Смешанные ансамбли русских народных инструментов. Вып. 1. М., 1969
2. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 1. М., 1963
3. Смешанные ансамбли русских народных инструментов. Вып. 5 М., 1974
4. Pепертуаp для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 7. М., 1967
5. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 19. М . 1972
6. Пьесы для ансамблей домр. Вып. 2 М., 1963
7. Пьесы для ансамблей домр. Вып. 3. М., 1964

Сборники переложений для трио домр

1. Ансамбли русских народных инструментов. Вып. 5. М. 1974
2. Ансамбли русских народных инструментов Вып. 4  М . 1973
3. Ансамбли русских народных инструментов. Вып. 6. М.. 1975
4. Хрестоматия домриста.  М.,    1976

Сборники оригинальных произведения для трио домр

1. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов Вып. 19. М. 1972
2. Смешанные ансамбли русских народных инструментов Вып. 2. М . 1970
3. Смешанные ансамбли русских народных инструментов. Вып. 6 М., 1975

Сборники переложений для трио домр

1. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Выи. 13. М., 1970
2. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 16 М.. 1971
3. Хрестоматия домриста. М., 1976

Сборники оригинальных произведений для квартета домр

1. Пьесы для ансамбля домр. Вып. 3. М., 1964
2. Смешанные ансамбли русских народных инструментов. Вып. 3. М.,1972
3. Сюита для квартета домр. М.,1974

Сборники переложений для квартета домр

1. Пьесы для ансамбля домр. Вып. 2 М., 1963
2. Сборник пьес. М., 1932
3. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 10. М., 1972
4. Пьесы для ансамблей смешанного состава. Вып 6. М , 1965
5. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов Вып. 16. М., 1971
6. Смешанные ансамбли русских народных инструментов. Вып. 4. М., 1973
7. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 24. М., 1974
8. Смешанные ансамбли русских народных инструментов. Вып. 2. М., 1970
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9. Ансамбли русских народных инструментов. Вып.5 М., 1974

Сборники оригинальных произведений для квинтета домр

1. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 13.  М., 1970
2. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов смешанного состава.

Вып.М., 1966
3. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 6. М., 1966
4. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып., 16. М., 1971

Сборники переложений для квинтета домр

1. Сборники для квинтета домр. Учебный репертуар ЛГИК им. Крупской. Л., 1973
2. Смешанные ансамбли русских народных инструментов. Вып. 4. М.,1973
3. Пьесы для ансамблей домр. Вып 2 М., 1963
4. Пьесы для ансамблей домр. Вып. 3 М., 1964
5. Ансамбли русских народных инструментов. Вып 4. М., 1973
6. Пьесы для ансамблей смешанного состава. Вып. 5. М., 1965

Сборники оригинальных произведений для секстета домр
1. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 13.  М., 1970
2. Пьесы для ансамблей смешанного состава. Вып. 1   М., I 959

Сборники переложений для секстета домр

1. Пьесы для ансамблей смешанного состава Вып. 5 М., 1964
2. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 11. М.,   1970
3. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 16 М.,1971
4. Пьесы для ансамбля домр. Вып. 2. М., 1963
5. Русский народный ансамбль. М., 1972
6. Пьесы для ансамбля домр. Вып. 3. М., 1964

Сборники оригинальных произведений  для ансамбля балалаек

Сборники оригинальных произведений для дуэта балалаек

1. Ансамбли русских народных инструментов. Вып.4. Л., 1964
2. 6 пьес для двух балалаек с фортепиано. М. – Л., 1960
3. Ансамбли русских народных инструментов М – Л ., 1964

Сборники переложений для дуэта балалаек

1. 6 пьес для двух балалаек с фортепиано М – Л . 1960

Сборники оригинальных произведений для квартета балалаек

1. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.6. М., 1966
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Сборники оригинальных произведений для секстета балалаек

1. Сборник пьес
2. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 6.М., 1966

Сборники переложений для секстета балалаек

1. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 13  М., 1970
2. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.  19. М., 1972
3. Смешанные ансамбли русских народных инструментов. Вып. 3. М., 1972
4. Смешанные ансамбли русских народных инструментов. Вып. 5. М., 1974

Примерный репертуарный список

Оригинальные произведения для ансамбля
русских народных инструментов смешанного состава

Глухов О. Азов В. Лебедушка. Ой, вы плотнички. Соловьем залетным.  Вечерний
звон (1)

Иванов-Радкевич Н Марш на русские народные темы (2)
Камалдинов Г. Тарантелла О. Два наигрыши (4)
Куликов П. Танец (5). Полька (6), Белорусская полька (7)
Ленский А. Удмурдская праздничная (8)
Мурзин В. Во кузнице (1)
Назарова Т. Латышская полька (9)
Петренко В. Баркарола (10)
Поликарпов Н. Рябина (1)
Ризоль Н. Гопак (2)
Тихомиров Г Свадебные наигрыщи (11)
Трояновский Б. От села до села (12). Светит месяц. Ах, ты вечер. Из-под дуба (I)
Фрид Г. Гуцульский наигрыш (9)
Хватов В. Гопак (11)  Скоморошина (14)
Чайкин Н. Хоровод (15)
Шалов А. «Винят меня в народе» (16)
Шишаков Ю. Вариации на тему рус. нар. пес. «От села до села» (17). «При

долинушке» (18)
Щекотов IO. Сибирская полечка (19)
Яковлев В. Озорные наигрыши (20). Полька. «Меж крутых бережков» (21)

Переложения для ансамбля
русских народных инструментов смешанного состава

Андреев В. Вальс экспромт. Переложение П. Куликона (I)

 Произведения, указанные в примерном репертуарном списке, рассчитаны на многотембровые готово-выборные
баяны и аккордеоны.
  Здесь и далее цифры в скобках обозначают номер сборника в списке рекомендуемой литературы
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Асафьев Б. Танец из балета «Кавказский пленник» Переложение В.
Тихонова (2)

Бетховен Л. Соната для мандолины. Переложение В. Яковлева (3)
Бизе Ж. Дуэт. Переложение В. Викторова
Брамс И. Венгерский танец. Переложение О. Глухова (5)
Бабушкин Н. Плясовая. Переложение В. Гнутова (6)
Глинка М. Танец девушек из оперы «Руслан и Людмила» Переложение Е.

Ларичева (7). Не искушай меня без нужды. Переложение Е.
Ларичева (8)

Глиер Р. Танец из балета «Тарас Бульба». Переложение В. Гнутова (9)
Глюк К. Гавот Переложение В. Яковлева (3)
Госсек Ф. Тамбурин Переложение В. Яковлева (3)
Григ Э. Шествие гномов. Переложение О. Глухова (5)
Дунаевский И. Вальс из оперетты «Вольный ветер» Переложение Ю. Блинова

(10)
Жарковский Е. Русский гавот. Переложение О. Глухова,  В. Азова (11)
Караев К. Танец девушек с гитарами из балета «Тропою грома»

Переложение В. Розанова (12)
Моцарт В. Анданте. Переложение В. Яковлева (3). Менуэт из Сонаты №8.

Переложение М Каменской (13)
Паганини Н. Венецианский карнавал. Переложение и партия гитары Б.

Окунева, обработка В. Яковлева (3)
Прокофьев С. Сцена из  балета  «Ромео и Джульетта» Переложение Ю.

Блинова (14)
Раков Н. Вокализ. Переложение В. Евдокимова (2)
Рахманинов С. Итальянская полька. Переложение С. Булатова (21). Итальянская

полька. Переложение О. Глухова, В. Азова (5)
Сен-Санс К. Лебедь Переложение П. Куликова (1)
Сибелиус Я. Грустный вальс. Переложение О. Глухова, В. Азова (5) Сметана

Б Полька из оперы «Проданная невеста». Переложение С.
Булатова (15)

Фиокко И. Аллегро. Переложение О. Глухова. В. Азова (5)
Хачатурян А. Вальс из музыки к драме М Лермонтова «Маскарад»

Переложение В. Тихонова (16)
Холмиков А. Пьеса из Сюиты №2 для оркестра. Переложение В. Глухова (9)
Чайковский П. Дуэт Лизы и Полины из оперы «Пиковая дама» Переложение В.

Розанова (17)
Шостакович Д. Ноктюрн. Переложение В. Розанова (17). Полька из

фортепианного цикла «Танцы кукол». Переложение Ю.
Блинова (18)

Штраус И. Весенние голоса. Переложение О. Глухова,  В. Азова (10)
Шуберт Ф. Ave Maria. Переложение О. Глухова. В. Азова(10)

Щедрин Р. Кадриль из музыки к к/ф «Высота» Переложение В. Яковлева
(19)

Произведения для ансамбля баянов (аккордеонов)
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Оригинальные произведения для дуэта баянов (аккордеонов)

Горлов Н. Концертный вальс (1)
Двилянский М. Фантазия (2)
Дитель В. Фантазия на темы русских народных песен (3)
Камалдинов Г. Концертный наигрыш (2)
Раков Н. Вальс (4)
Ризодь Н. «Во поле береза стояла» (5)
Ризоль II. Полька (5)
Шалаев А. Фантазия на темы русских народных песен «У зори-то, у

зореньки». «Тонкая рябина». Концертные вариации на тему
русской народной песни «Дождик»,  обработка русской
народной песни «На горе-то калина». Молдавский танец. Вальс-
элегия. Полосынька. Трепак, Русская метелица. Концертино (6)

Переложения для дуэта баянов (аккордеонов)

Барток Б. Румынские танцы. Переложение Г. Тышкевича (1)
Бах И. С. Трехголосная инвенция № 13. Переложение М. Голубь,

Сарабанда из Английской сюиты соль минор. Переложение В.
Блока. Полонез из Французской сюиты Ми мажор. Переложение
М. Пазовского. Эхо из Партиты № 7 си минор. Переложение С.
Разоренова (2). Прелюдия и фуга. Переложение М. Оберюхтина
(3). Пастораль. Переложение С. Чапкия (4) Прелюдия и фуга до
минор. Переложение М. Оберюхтина (5)

Бертром Л. Испанский танец (6)
Бизе Ж. Фарандола из симфонической сюиты «Арлезианка»

Переложение П. Шашкина (7)
Гайдн И. Концерт Ре мажор. Переложение Н. Отделенова (8)
Глинка М. Попутная песня. Переложение А. Набатова (1)
Глиэр Р. Плясовая из балета «Медный всадник». Переложение Л. Суркова

(9)
Григ Э. Шествие гномов Переложение Н. Ризоля (10)
Гуно Ш. Вальс из оперы «Фауст» Переложение Г Тышкевича (11)
Даньксвич К. «Метелица» из балета «Лилия». Переложение В. Угриновича

(12)
Довженко В. Токката на тему песни «Ехал казак за Дунай». Переложение

Н. Ризоля (13)
Ипполитов-Иванов
М.

«В ауле» из сюиты «Кавказские сюиты»   Переложение Н.
Ризоля (13)

Караев К. Вальс из балета «Семь красавиц». Переложение В. Зорина (15)
Кос-Анатольский А. Романс. Переложение М. Оберюхтина (5)
Косенко В. Гавот  Переложение И Яшкевича (16)
Лысенко Н. Рапсодия № 2 на украинские народные темы «Думка - шутка»

Переложение П. Гвоздсва (17). Токката. Переложение П.
Гвоздева (3)

Лядов А. Полонез, соч.40. Переложение В. Угриновича (18).
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Myзыкальная табакерка. Переложение Н. Ризоля (19)
Мейтус Ю. Казачок Переложение В. Угриновича (12)
Мошковский М. Гитара. Переложение Г. Тышкевича (5)
Мусоргский М. Симфоническая поэма «Ночь на лысой горе» Переложение

А.Толмачова (20)
Полевой В. Пляска из Украинской симфонии №1. Переложение

В.Угриновича (11)
Прокофьев С. Мазурка из музыки к спектаклю «Евгений Онегин».

Переложение П. Канаева. Пушкинский вальс. Переложенис И.
Назаренко (22). Утренняя серенада из балета «Ромео и
Джульетта» Переложение В. Угриновича (12)

Рахманинов С. Сирень. Переложение В. Розанова (22). Прелюдия соль минор.
Переложение Н. Корецкого (23)

Ревуцкий Л. Канон Переложенис М. Оберюхтина (24)
Салиман-
Владимиров

Якутский танец. Переложение В. Соморова (22)

Скорик М Гуцульский танец. Переложение А. Онуфриенко (25)
Фалья М. де Танец огня. Переложение Н. Корецкого (10)
Хачатурян А. Танец Айши из балета «Гаянэ» Переложение П. Гвоздева (26).

Розовые девушки и Нунэ и балета «Гаянэ». Переложение П.
Гвоздева (1). Танец пастуха и пастушки из балета «Спартак».
Переложение В. Стеценко (27)

Холминов А. Лирическая пьеса. Переложение В. Машкова (28)
Хренников Т. Антракт к третьей картине оперы «Безродный зять»

Переложсннс В. Розанова (29).
Чайковский П. Русский танец. Переложение Ю. Зенкова (30). Сцена из балета

«Лебединое озеро» Переложение Н.Ризоля. Вальс HJ балета
«Спящая красавица». Переложение Н. Ризоля (31)

Шамо И. Юмореска. Переложение В. Воеводина (32). Прелюдия.
Переложение В. Угриновича (19)

Шостакович Д. Скерцо из Симфонии № 5. Переложение В. Стеценко (27).
«Будущая прогулка» из оратории «Песнь о лесах». Переложение
В. Угриновича(10). Фантастический танец. Переложение В.
Корелова (1)

Штогаренко А Баллада из сюиты «Памяти Леси Украинки». Переложение
В.Стеценко (25)

Штраус И. Весенние голоса. Переложение А. Суркова (33)

Оригинальные произведения для трио баянов (аккордеонов)

Мясков К. Концертная полька (1). Фантазия на закарпатские темы (2).
Болеро (3)

Чайкин Н. Украинская рапсодия (4)
Широков А. Русская фантазия (5)

Переложения для трио баянов (аккордеонов)



23

Аренский А. Серенада. Переложение В. Розанова (1) Арнас Н.  Казачок из
оперы «Катерина». Переложение. В.Угриновича (2)

Бах И.С. Трехголосная инвенция № 9. Переложение С. Розанова.
Прелюдия и фуга Фа мажор из ХТК т. 2. Переложение С.
Розанова. Прелюдия и фуга фа минор из ХТК т. 2. Переложение
М. Голубь. Гавот из Английской сюиты  соль  минор
Переложение  В. Блока.  Граве  из  Концерта  Соль мажор для
органа. ПереложениеВ.Блока (3).
Прелюдия до минор. Переложение В.  Угриновича (4).
Прелюдия и фуга ре минор. Переложение М. Оберюхтина (5)
Бетховен Л. Соната № 8. ч. 1.  Переложение И. Ризоля (6)
Бизе Ж. Марш из маленькой сюиты «Детские игры».
Переложение А.  Иабатова (1).
Менуэт из музыки к драме А. Доре «Арлезианка» Переложение
И.Журомского (7)

Будашкин Н. Хороводная и плясовая Переложение А. Панкевича (8)
ГендельГ.
Асламазян С.

Пассакалия. Переложение Н. Ризоля (5)

Гершвин Д. Прелюдия. Переложение М Оберюхтина (5)
Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин» Переложение С. Чапкия (7)
Ибер Ж. Маленький белый ослик. Переложение О. Мантулева (1)
Кодай 3. Песня из оперы «Хари Янош». Переложение В. Угриновича (1)
Кос-Анатольский А. Гомон Верховины. Переложение М. Оберюхтина (10)
Косенко В. Этюд. Переложение М. Оберюхтина (11)
Лысенко Н. Антракт ко второму действию из оперы «Наталка-Полтавка».

Переложсние В. Розанова (12)
Людкевич С. Чабарашка. Переложение А. Опуфриенко (13)
Лядов А. Прелюдия. Псреложснис В. Буравлсва (14)
Мейтус Ю. Увертюра к опере «Молодая гвардия» Переложение В. Панькова

(15)
Моцарт В. Лакримоза Переложение Н  Корецкого (5).

Немецкий танец. Переложение Ан. Гоценко (12).
Маленькая ночная серенада, ч.1.  Переложение И. Яшкевича (16)

Мусоргский М. Старый замок. Переложение А. Басурманова (17)
Прокофьев С. Анданте из музыки к спектаклю «Евгений Онегин»

Переложение И. Зикса (18).
Наваждение, соч. 4. Переложение В. Стеценко (19)

Римский-Корсаков
Н.

Сеча при Керженеце из оперы «Сказание о невидимом
Граде Китеже и деве Февронии». Переложение В. Стеценко (13)
Романс. Переложение А. Рослого (1)

Сибелиус Я. Грустный вальс. Переложение М Оберюхтина (20)
Скрябин А. Прелюд, соч. 11   Переложение И. Журомского (5)
Стравинский И. Хоровод царевен из балета «Жар-птица». Переложение В.

Гаврилова (21)
Турина И. Мадрид. Переложение В. Воеводина (22)
Хачатурян А. Мазурка из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад».

Переложение А. Гоценко (23).



24

Гопак из балета «Гаянэ». Переложение А. Онуфриенко (5)
Хачатурян А. На тройке из сюиты «Новогодняя елка». Переложсние В.

Угриновича (4)
Ходорковский 'Г. Полька на украинские темы. Переложение Э. Мантулсва (10)
Холминов А. Сюита №2, ч 4. Переложение С. Рубинштейна (24)
Чайковский П. Симфония №2, ч. 4. Переложение Л. Салина (25).

Вальс нз Серенады для струнного оркестра. Переложснис А.
Батыршина (20).
Скерцо. Псреложепис Н. Ризоля (22)

Шамо И. Веснянка. Переложение И. Журомскою (8)
Шостакович Д. Галоп из музыки к к/ф «Овод»  Псреложение В. Угриновича (23).

Прелюдия и фуга. Переложение А.  Батыршина (20).
Романс из, музыки к к/ф «Овод» Переложение Н. Ризоля (26)

Штогарснко А. Гопак из симфонической сюиты «Памяти Леси Украинки»
Переложение В. Стецснко (19).
Песня из симфонической сюиты «Памяти Леси Украинки».
Переложение В. Панькова (27)

Щедрин Р. Частушки из оперы «Не только про любовь» Переложение А.
Толмачева (28)

Оригинальные произведения для квартета баянов (аккордеонов)

Чайкин Н. Концертное рондо (1)

Переложения для квартета баянов (аккордеонов)

Александров Ан. Вальс из оперы «Дикая бара». Переложение В. Розанова (I)
Бах И.С. Органная прелюдия и фуга ре минор. Редакция Д. Кабалсвского

Переложение Н. Ризоля (2)
Бородин А. Хор поселян из оперы «Князь Игорь» Переложение А.

Басурманова (3)
Бриттен Б. Сентиментальная сарабанда из, «Простой симфонии» для

струнного оркестра Переложенис И. Зикса (4)
Гайдн И. Симфония До мажор Переложение В Розанова (5)
Глинка М. Увертюра к опере «Руслан и Людмила». Переложение Н. Ризоля

(2)
Григ Э. Раненое сердце Переложение В. Розанова (6)
Иппилитов-Иванов
М.

В ауле из сюиты «Кавказские эскизы» Переложение А
Басурманова (3)

Лысенко II Украинская рапсодия № 2. Переложение Н.  Ризоля (2)
Мусоргский М. Вступление к опере «Хованщина» Переложение Ю. Остроумова

(7)
Прокофьев С. Полонез  из оперы «Война и мир» Переложение В Розанова (8)
Хачатурян А. Мазурка из музыки к драме М Лермонтова «Маскарад»

Переложение В Буриканаса (9)
Холминов А. Песня. Обработка А. Талакина (10)
Чайковский П. Танец пастушков из балета «Щелкунчик» Переложение В.
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Мотова (3). Вступление к опере «Евгений Онегин»
Переложение К. Тышкевича (1I)

Шамо И. Веснянка из Украинской рапсодии Переложение Н Pизоля (2)
Шостакович Д. Симфония № 1. ч. 1. Переложение  В. Розанова
(1)

Переложение для квинтета баянов (аккордеонов)

Гершвин А. Две прелюдии. Переложение В Егорова (1)

Оригинальные произведения для секстета баянов (аккордеонов)

Шишаков Ю. Концертные вариации на сербскую тему (1)

Переложения для секстета баянов (аккордеонов)

Александров Ан. Ария из классической сюиты. Переложение В. Розанова (I)
Барток Б. Венгерские народные песни. Переложение В. Егорова (2)
Мендельсон Ф. Скерцо из музыки к комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь»

Переложение И. Зикса (1)
Стравинский И. Фрагменты из балета «Петрушка»  Переложение В.  Егорова (2)

Произведения для ансамбля домр

Оригинальные произведения для дуэта домр

Истратов Н. Азербайджанский танец (1)
Куликов П. Кадриль (2)
Нариманидзе Н Напев (3)
Объедов Ю. Три пьесы на удмурдские темы: Песня на лодке. Хоровод.

Частушки (4)
Розанов В. Светит месяц. Обработка русской народной песни (5)
Шишаков Ю. Песня (6). Вальс (7)

Переложения для дуэта домр

Аренский А. Романс. Переложение В. Грачева (1)
Балакирев М. Протяжная. Переложение В. Грачева (2)
Дриго Р. Серенада. Переложение О. Комракова (3)
Мендельсон Ф. Скерцо из музыки к комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь»

Переложение А. Александрова (4)

Оригинальные произведения для трио домр

Агафонов О. Напев (1)
Звонарев О. Плясовая (2)
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Магиденко М. Полифоническая прелюдия (3)

Переложения для трио домр

Гендель Г. Сарабанда. Переложени В. Розанова (1)
Моцарт В. Адажио. Менуэт. Рондо. Переложение В. Подъельского (1)

Мусоргский М. Слеза Переложение В. Розанова (I)
Шостакович Д. Вальс-шутка. Переложение В. Розанова (2). Народный праздник

из музыки к к/ф «Овод». Переложение А. Александрова (3)

Оригинальные произведения для квартета домр

Голубь М. Пьсса (1)
Камалдинов Г. Баркарола (2)
Пожидаев В. Сюита для квартета домр (3)

Переложения для квартета домр

Александров А. Кума. Обработка русской народной песни. Переложение И.
Решетникова

Бах И.С. Срабанда. Переложение М. Горбунова (2)
Гайдн И. Каприччио. Переложение М. Горбунова (2)
Глиэр Р. Гимн Великому городу. Переложение И. Решетника (1)
Григ Э. Танец эльфов  Переложение С Белых (3)
Даргомыжский А. Казачок. Переложение В. Розанова (4) Меланхолический вальс.

Переложение В. Розанова (5)
Леонтович Н. Щедрик. Обработка украинской народной песни. Переложение

И. Решетника (1)
Мегюль Э. Гавот. Переложение М. Горбунова (2)
Равель М. Павана спящей красавицы из балета «Моя мать – гусыня».

Переложение В. Грачева (6)
Рамо Ш. Гавот. Переложение М. Горбунова (2). Тамбурин № 2.

Переложение В. Евдокимова (7)
Райчев А. Ручеек. Переложение В. Розанова (3)
Ребиков В. Восточный танец. Переложение В. Розанова (8)
Рубинштейн А Тореадор и андалузка. Переложение В. Розанова (8)
Фрид Г. Галоп Переложение М. Мурзина (1)
Хасито Ф. Токката. Переложение В. Розанова (9)
Чайковский П. Зимнее утро. Переложение В. Розанова (9)
Шуберт Ф. Ave Maria. Переложение В. Яковлева (8)

Оригинальные произведения для квинтета домр

Лондонов П. Квинтет (1)
Назарова Г. Плясовая (2). Латышский напев (3)
Чекалов П. Полифоническая пьеса (4)
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Переложения для квинтета  домр

Бетховен Л. Менуэт из квартета № 5. Переложение Ю. Петрова (1)
Бородин А. Хор поселян из оперы «Князъ Игорь». Переложение В.

Викторова (2)
Василенко С. Соррентина из балета «Мирандолина» Переложение С. Булатова

(3)
Григ Э. Странник. Переложение В. Викторова (2)
Коваль М. «Цвели, цвели цветики» Обработка русской народной песни.

Переложение М.  Пазовского (4)
Лядов А. Танец комара. Переложение В. Викторова (5)
Сибелиус Я. Колыбельная. Переложение В. Викторова (5)
Скарлатти А. Соната № 32. Переложение Ю Петрова (1)
Хачатурян А. Вариации Нунэ. Танец девушек из балета «Гаянэ» Переложение

В. Викторова (2)
Чайковский П. Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик. Сост. и псрслож. М.

.Натовского (6). Анданте кантабиле из квартета №1.
Переложение Ю. Петрова (1)

Оригинальные произведения для секстета домр

Блинов Ю. Протяжная (1)
Голубь М. Интермеццо (2)

Переложения для секстета домр

Глазунов А. Танец детей из балета «Раймонда». Переложение М. Пазовского
(1)

Глинка М. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила» Переложение
В. Розанова (2)

Григ Э. Смерть Озе. Танец Анитры из музыки к драме Г. Ибсена «Пер
Гюнт» Переложение В. Восканян (3)

Дворжак А. Цыганские мелодии. Переложение В. Розанова (1)
Ипполитов-Иванов
М.

Песня без слов Переложение Ю. Блинова (4)

Крюковский С. «Я с комариком плясала». Обработка русской народной песни.
Переложение  В. Розанова (5)

Ребиков В. Вальс. Переложение М. Голубь (6)
Шостакович Д. Песня мира из музыки к к/ф «Встреча на Эльбе» Переложение

Ю. Соловьева (4). Полька. Переложение В. Розанова (6).
Прелюдия. Переложение В. Розанова (2)

Произведения для ансамбля балалаек

Оригинальные произведения для дуэта балалаек

Кравченко Б. Две пьесы на темы монгольской народной песни (1)
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Шилов А. Ой. да ты калинушка.  На горе-то калина   Обработка русских
народных песен (2). При долинушке. Обработка русской
народной песни (3)

Переложения для дуэта балалаек

Чайковский П. Танец пастушков из балета «Щелкунчик». Переложение А.
Шалова (1)

Оригинальные произведения для квартета балалаек

Ленский А. Таджикский танец (1)

Оригинальные произведения для секстета балалаек

Иванов Н. Утренняя прогулка. Доброе  утро. Протяжная песня вариации (1)
Мурзин В. Все вперед. Обработка французской революционной песни. (2)

Переложения для секстета балалаек

Куликов Л. «У зори-тo,у зореньки». Переложение В. Розанова (1) Полонский
С. Бульба. Обработка белорусского народного танца.
Переложение В. Розанова (2)

Чайковский П. Камаринская. Обработка русского народного танца.
Переложение В. Переселенчева (3)

Штраус И. Полька-пиццикато. Переложение В. Глейхмана (4)

Сведения об обеспеченности нотной и учебно-методической литературой

Наименование

литературы

Объем фонда нотной и учебно-методической
литературы

(количество)

Реальная обеспеченность

литературой (экз. на одного

обучающегося в среднем)

Нотная Учебно-методическая
Нотная Учебно-методическая

Экз. Экз.

Имханицкий М.,Мищенко А.
Дуэт баянистов: Вопросы
теории и практики; Реперт.-
метод.пособие для вузов.;
Вып.3. – М.:Изд-во РАМ им.
Гнесиных..2004.

- 8 - 0,4

Имханиций М.,Мищенко А.
Дуэт баянистов: Вопросы
теории и практики; Учеб.-
метод.пособие для вузов;
Вып.1. – М.:Изд-во РАМ
им.Гнесиных,2001.

- 8 - 0,4
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Имханицкий М., Мищенко А.
Дуэт баянистов: Вопросы
теории и практики; Учеб-
метод.пособие для вузов;
Вып.2. – М.,2002.

- 8 - 0,4

Ризоль Н. Очерки о работе в
ансамбле баянистов на
основе опыта квартета
баянистов Киевской
филармонии /Общ.ред.
Н.Чайкина. –
М.:Сов.композитор,1986.

- 8 - 0,4

Рубинштейн С.
Самодеятельный ансамбль
баянистов. –
М.:Профиздат,1961.

- 4 - 0,2

Нотный материал 715 - 35,8 -

Глоссарий

Adagio (адажио) – 1) обозначение темпа: медленно (медленнее, чем анданте, но
подвижнее, чем лярго); 2) часть произведения или отдельная пьеса в данном темпе.
Ad libitum (ад либитум) – «по желанию»: указание, позволяющее исполнителю
свободно варьировать темп или фразировку, а также пропустить или сыграть часть
пассажа (или другого фрагмента нотного текста); сокращенно ad. lib.
Agitato (ажитато) – обозначение выразительности: «взволнованно».
Акколада – фигурная скобка, объединяющая несколько нотных станов.
Аккорд – совместное звучание нескольких связанных между собой тонов.
Alla breve (алла бреве) – обозначение тактового размера (): быстрое исполнение
двудольных метров, в которых при этом счет ведется не четвертями, а половинными
нотами.
Allargando (алларгандо) – «расширяя». Обозначение, относящееся одновременно и к
темпу (некоторое замедление), и к выразительности (подчеркивание каждого звука).
Allegretto (аллегретто) – 1) обозначение темпа: медленнее, чем allegro, и скорее, чем
andante; 2) достаточно подвижная небольшая пьеса или часть цикла.
Allegro (аллегро) – «весело, радостно»; 1) обозначение темпа: скоро; 2) пьеса в темпе
аллегро, часть цикла, первая часть классического сонатно-симфонического цикла
(сонатное аллегро)
Аллилуйя (древнеевр. – «хвалите Бога») – выражение, часто встречающееся в
духовной музыке и псалмах; иногда – самостоятельная часть музыки в литургическом
цикле;
Альбертиевы басы – аккомпанемент к мелодии, состоящий из «ломаных»,
«разложенных» аккордов, т.е. аккордов, в которых звуки берутся не одновременно, а по
очереди. Прием типичен для клавирной музыки конца 18 в.
Andante (анданте) – 1) обозначение темпа: умеренно; 2) пьеса в темпе анданте или часть
цикла.
Andantino (андантино) – 1) обозначение темпа: подвижнее, чем andante; 2) небольшая
пьеса в темпе andante или часть цикла.
Animato (анимато) – обозначение выразительности: «одушевленно».



30

Ансамбль – 1) сочетание голосов или инструментов (антоним – соло); 2) в опере –
Арпеджио – аккорд, в котором тона берутся не одновременно, а последовательно.
Артикуляция – способ подачи звука при игре на инструментах или пении, аналогично
произношению в речевом общении.
Assai (ассаи) – «очень»; например, adagio assai – очень медленно.
Attacca (атака) – 1) указание в конце какой-либо части, предписывающее начинать
следующую часть без перерыва; 2) отчетливость, ясность, с которой берет тон солист,
или точность, четкость одновременного вступления участников ансамбля, оркестра,
хора.
A tempo (а темпо) – возвращение к первоначальному темпу после его изменения.
Affettuoso (аффеттуозо) – обозначение выразительности: «с чувством».
Basso ostinato (бассо остинато) – буквально «постоянный бас»: краткая музыкальная
фраза в басу, повторяемая в течение всей композиции или какого-либо ее раздела, при
свободном варьировании верхних голосов; в старинной музыке этот прием особенно
типичен для чаконы и пассакальи.
Бревис – нотная длительность, преимущественно в старинной музыке: равна двум
целым нотам.
Варьирование – прием композиции, состоящий в измененном повторении ранее
изложенного материала.
Вибрато – легкое колебательное изменение высоты или громкости выдержанного тона с
целью создания дополнительного красочного эффекта.
Vivace (виваче) – обозначение темпа и выразительности: быстро, живо.
Виртуоз – исполнитель, обладающий выдающимися способностями и блестящей
техникой.
Вокализ – 1) пение на гласные звуки (упражнение); 2) произведение для голоса (без
слов) и сопровождения.
Высотность – относительная высота тона, определяемая числом колебаний в секунду.
Гексахорд – диатонический звукоряд из шести тонов; используется в теории Гвидо
д"Aреццо.
Glissando (глиссандо) – исполнительский прием при игре на инструментах,
заключающийся в легком скольжении пальца по струне вдоль грифа у струнных, в
скольжении одного или нескольких пальцев по клавиатуре (чаще всего по белым
клавишам) и т.д.
Голос – 1) звуки, производимые голосовыми связками человека; 2) мелодическая линия
либо часть фактуры данного сочинения, инструментального или вокального.
Гомофония – тип музыкального письма, при котором имеются мелодическая линия и
гармоническое ее сопровождение.
Grave (гравэ) – обозначение темпа и выразительности: медленно, торжественно.
Группетто – тип мелизма (украшения) в вокальной или инструментальной музыке,
состоящий в окружении, опевании основного тона снизу и сверху: например, при
основном тоне до группетто будет иметь вид ре – до – си – до. Обозначается как .
Da capo (да капо) – «с начала»; указание, предписывающее повторить с начала фрагмент
или целую часть произведения; сокращенно D.C.
Dal segno (даль сеньо) – «начиная от знака»; указание, предписывающее повторить
фрагмент от знака ; сокращенно D.S.
Giocoso (джокозо) – весело, игриво.
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Диатоника – семитоновый звукоряд в пределах октавы, не имеющий альтерированных
тонов.
Divisi (дивизи) – указание для участников ансамбля, предупреждающее о разделении
партии на несколько самостоятельных голосов.
Diminuendo (диминуэндо) – динамическое указание, аналогичное decrescendo.
Doloroso (долорозо) – указание выразительности: «скорбно».
Dolce (дольче) – указание выразительности: «нежно», «ласково».
Доминанта – пятая ступень мажорного или минорного звукоряда (например, соль в до
мажоре).
Decrescendo (дэкрещендо) – динамическое указание: постепенное ослабление
громкости. Обозначается также вилочкой .
Интонация – 1) степень относительной акустической точности, с которой звуки
воспроизводятся солистом или ансамблем (вокальным или инструментальным); 2)
начальный мелодический мотив средневековых формул псалмодирования (исполнения
псалмов мелодическим речитативом).
Каданс – завершающая музыкальную фразу гармоническая последовательность.
Основные типы каданса – автентический (доминанта – тоника), плагальный
(субдоминанта – тоника).
Каденция – в инструментальном концерте для солиста с оркестром – виртуозный
сольный раздел, обычно помещающийся ближе к завершению части; каденции иногда
сочинялись композиторами, но часто предоставлялись на усмотрение исполнителя.
Cantabile (кантабиле) – певучий, связный стиль исполнения.
Кантилена – вокальная или инструментальная мелодия лирического, певучего характера.
Quasi (квази) – как, подобно; quasi marcia – как марш.
Клавесин – струнный клавишный инструмент 16–18 вв., в котором при нажатии клавиш
маленькие плектры зацепляют струны.
Клавикорд – небольшой клавишный инструмент эпох Возрождения и барокко, в
котором маленькие металлические штифты при нажатии клавиш ударяли по струнам,
производя негромкий, нежный звук.
Клавир – общее название струнных клавишных инструментов (клавикорд, клавесин,
фортепиано и т.д.).
Кластер – диссонантное созвучие, состоящее из нескольких прилегающих друг к другу
звуков.
Con brio (кон брио) – обозначение выразительности: «живо».
Con moto (кон мото) – обозначение темпа и выразительности: «с движением».
Con fuoco (кон фуоко) – обозначение выразительности: «с огнем».
Консонанс – созвучие, согласное звучание двух и более тонов; концепции консонанса
различны в музыке разных эпох и стилей.
Контрапункт – тип музыкального письма, при котором голоса (два и более) движутся с
относительной самостоятельностью.
Crescendo (крещендо) – обозначение динамики: постепенное усиление громкости.
Обозначается также вилочкой .
Larghetto (ларгетто) – 1) обозначение темпа: медленно, но несколько подвижнее, чем
лярго; 2) пьеса или часть цикла в данном темпе.
Largo (ларго) – буквально «широко»: 1) обозначение темпа; в общепринятом смысле –
самый медленный темп из возможных; 2) пьеса или часть цикла в данном темпе.
Legato (легато) – обозначение выразительности: связно, без разрывов между звуками.
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Leggiero (леджиеро) – обозначение выразительности: легко, грациозно.
Лейтмотив – в операх Рихарда Вагнера (и у других авторов, пользующихся
лейтмотивной техникой в произведениях разных жанров) – мелодический, ритмический,
гармонический мотив, ассоциирующийся с персонажем, предметом, временем и местом
действия, а также с определенными эмоциями и отвлеченными идеями.
Lento (ленто) – обозначение темпа: медленно.
L"istesso tempo (листэссо тэмпо) – «в том же темпе»: обозначение указывает, что темп
сохраняется, даже если в дальнейшем употребляются иные нотные длительности.
Ma non troppo (ма нон троппо) – не слишком; allegro ma non troppo – не слишком
быстро.
Мануал – клавиатура; в русском языке обычно относится к клавиатурам органа и
клавесина.
Marcato (маркато) – обозначение выразительности: отчетливо, с ударением.
Медианта – III ступень звукоряда: например, ми в до мажоре.
Мелизмы (украшения) – 1) мелодические отрывки или целые мелодии, исполняемые на
один слог текста. Мелизматический стиль характерен для старинного церковного пения
разных традиций (византийского, григорианского, древнерусского и т.д.); 2) небольшие
мелодические украшения в вокальной и инструментальной музыке, обозначаемые
особыми условными знаками или мелкими нотами.
Meno (мэно) – «менее»; meno mosso (мэно моссо) – обозначение темпа: спокойнее, не так
быстро.
Метр – ритмическая форма, состоящая из чередования ударных и безударных (сильных
и более слабых) долей, подобно стопе в поэзии. Основные типы: двудольный метр (с
одной ударной и одной безударной долей в такте) и трехдольный метр (с одной ударной
и двумя безударными долями в такте).
Метроном – механический прибор для определения темпа произведения, изобретен в 19
в.
Mezza voce (мецца воче) – вполголоса.
Mezzo forte (меццо фортэ) – не очень громко.
Модальность – способ звуковысотной организации, в основе которого лежит принцип
звукоряда – в отличие от тонального мажоро-минорного принципа. Термин применяется
к старинной церковной монодической музыке разных традиций, а также к восточным и
фольклорным культурам (в этом случае термину «модальность» может соответствовать
термин «ладовость»).
Moderato (модерато) – обозначение темпа: умеренно, между andante и allegro.
Модуляция – в мажоро-минорной системе смена тональности.
Molto (мольто) – очень; обозначение темпа: molto adagio – обозначение темпа: очень
медленно.
Монодия – 1) сольное или одноголосное хоровое пение без аккомпанемента; 2) стиль
итальянской музыки начала 17 в., для которого типично преобладание мелодии над
простым аккордовым сопровождением.
Мордент – украшение (мелизм), обозначаемое как () или () и состоящее в быстром
движении на одну ступень вверх или вниз и немедленном возвращении; возможен также
двойной мордент вверх и вниз.
Мотив – краткая мелодико-ритмическая фигура, наименьшая самостоятельная единица
музыкальной формы произведения.
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Неоклассицизм – одно из направлений в музыке 20 в., для которого типично
использование переосмысленных в современном духе жанров, форм, мелодических
моделей и т.д. эпохи барокко и классицизма.
Non troppo (нон троппо) – не слишком; allegro ma non troppo – обозначение темпа: не
слишком быстро.
Нота – графическое обозначение музыкального звука, а также сам звук.
Нотный стан – совокупность пяти горизонтальных линеек в нотном письме.
Обертоны – призвуки, входящие в спектр звука, производимого колеблющимся
предметом, вибратором (например, струной или столбом воздуха), и располагающиеся
выше основного тона. Обертоны образуются в результате колебания частей вибратора
(его половины, трети, четверти и т.д.), каждый из них имеет собственную высоту. Таким
образом, звук, издаваемый вибратором, является сложным и состоит из основного тона и
набора обертонов.
Opus (опус) (лат. opus, «произведение»; сокращенно – ор.): обозначение употребляется
композиторами начиная с эпохи барокко и относится обычно к порядковому номеру
данного сочинения в списке (чаще всего хронологическом) произведений данного
автора.
Органный пункт, педаль – выдержанный в басу звук (или несколько звуков), на фоне
которого свободно движутся другие голоса; этот прием часто применяется в органной
музыке, в классическом стиле органные пункты обычно появляются перед
заключительным кадансом.
Ostinato (остинато) – многократное повторение мелодической или ритмической фигуры,
гармонического оборота, отдельного звука (особенно часто – в басовых голосах).
Pesante (пезанте) – обозначение выразительности: тяжело.
Пентатоника – пятиступенные лады; основной тип – бесполутоновая пентатоника («по
черным клавишам»); подобные лады часто встречаются в музыке Дальнего Востока, они
типичны и для ряда европейских фольклорных традиций, в частности русской.
Pianissimo (пианиссимо) – очень тихо; сокращенно: pp.
Piano (пиано) – тихо; сокращенно: p.
Piu (пиу) – больше; piu allegro – обозначение темпа: быстрее.
Pizzicato (пиццикато) – щипком: способ игры на струнных инструментах защипыванием
струн пальцами.
Плагальный – 1) в музыке, опирающейся на мажоро-минорную систему, каданс, в
котором субдоминантовый аккорд разрешается в тонику (ход от IV к I ступени, или от
трезвучия фа – ля – до к трезвучию до – ми – соль в до мажоре); 2) в средневековом
церковном пении – лад, находящийся на кварту ниже соответствующего автентического
лада и имеющий общий с ним основной тон.
Полимодальность – одновременное использование в произведении нескольких
(например, мажорного и минорного) звукорядов (ладов).
Полиритмия – одновременное использование отчетливо контрастных ритмических
рисунков в разных голосах.
Политональность – одновременное звучание двух и более тональностей.
Portamento (портаменто) – скользящий переход от одного звука к другому,
используемый в пении и игре на струнных.
Portato (портато) – способ звукоизвлечения, между legato и staccato.
Prestissimo (прэстиссимо) – обозначение темпа: исключительно быстро; быстрее, чем
presto.
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Presto (прэсто) – обозначение темпа: очень быстро.
Пунктирный ритм – ритмический рисунок, образующийся увеличением доли на
половину длительности за счет уменьшения вдвое следующей более слабой доли.
Обозначается точкой справа от ноты.
Rallentando (раллентандо) – обозначение темпа: постепенно замедляя.
Регистр – 1) группа органных труб, создающих определенный тембр; 2) определенный
участок диапазона голоса или инструмента, имеющий отчетливые колористические и
тембровые качества (например, «головной регистр» – фальцет).
Реприза – заключительный раздел сочинения в сонатной форме, где вновь проходят
темы экспозиции; репризой называют и повторение музыкального материала в
заключительном разделе разных форм – например, трехчастной.
Ritardando (ритардандо) – обозначение темпа: постепенно замедляя.
Ritenuto (ритенуто) – обозначение темпа: постепенно снижая темп, но на более
коротком отрезке, чем ritardando.
Ритм – временная организация музыки; конкретно – последовательность длительностей
звуков.
Rubato (рубато) – гибкая трактовка темпо-ритмической стороны произведения,
отклонения от равномерного темпа с целью достижения большей выразительности.
Scherzando (скэрцандо) – игриво.
Sostenuto (состэнуто) – обозначение выразительности: сдержанно; иногда обозначение
может относиться и к темпу.
Spiritoso (спиритозо) – с воодушевлением.
Staccato (стаккато) – отрывисто: манера звукоизвлечения, при которой каждый звук как
бы отделяется паузой от другого; противоположный способ звукоизвлечения – legato
(легато), связно. Staccato обозначается точкой над нотой.
Sforzando (сфорцандо) – внезапный акцент на звуке или аккорде; сокращенно .
Sempre (сэмпрэ) – постоянно, всегда; sempre pianissimo – все время очень тихо.
Tutti (тутти) – все вместе; в барочной ансамблевой музыке термин относится ко всем
исполнителям, включая солирующие партии; в более поздней оркестровой музыке
термин относится к разделам, исполняемым всем оркестром.
Tenuto (тэнуто) – выдержанно: обозначение предписывает выдерживать полную
длительность ноты; иногда имеется в виду легкое превышение длительности.
Фермата – свободная пауза или задерживание звука или аккорда; фермата обозначается
значком  или .
Fine (фине) – конец (традиционное обозначение в партитуре).
Forte (форте) – обозначение выразительности: громко; сокращенно .
Fortissimo (фортиссимо) – очень громко; сокращенно .
Экспозиция – первый раздел целого ряда форм, прежде всего фуги и сонатной формы, в
котором представляется (экспонируется) тематический материал всей композиции.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Для изучения дисциплины специального программного обеспечения не требуется.
http://www.musiccritics.ru
http://www.classicalconnect.com
http://www.early-music.narod.ru
http://www.elibrary.ru
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http://www.classic-online.ru
http://www.disserr.ru
http://nlib.org.ua/parts/books.html
http://music.edu.ru
http://roisman.narod.ru/compnotes.htm
http://notes.tarakanov.net/
http://www.musiccritics.ru
http://www.classicalconnect.com
http://www.classicalmusiclinks.ru
http://www.classic-music.ru
http://www.dirigent.ru
http://www.krugosvet.ru
http://mus-info.ru

VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Специализированный кабинет Перечень основного
оборудования

Форма владения,
пользования

(собственность,
оперативное управление,

аренда и т.п.)
1 Кабинет кафедры народных инструментов 2 фортепиано, наглядные

пособия,
оперативное управление

2 Оркестровый класс 1 фортепиано
Комплект полного состава
заказных инструментов
ОРНИ

оперативное управление

3 Кабинет истории и теории музыки 1 фортепиано, телевизор,
видеомагнитофон,
наглядные пособия

оперативное управление

4 305 аудитория 1 фортепиано, 2 баяна
«Юпитер», 1 баян «Акко»,
2 аккордеона «Акко», 1
аккордеон «Victoria», 1
нац. гармоника

оперативное управление

5 306 аудитория 1 фортепиано, 1 аккордеон
«Weltmeister», 2 нац.
гармоники,

оперативное управление

6 307 аудитория 1 фортепиано, 1 баян
«Юпитер», 1 аккордеон
«Акко», 1 аккордеон
«Weltmeister», 1 нац.
гармоника

оперативное управление

7 Фонотека Аудиоматериал в
количестве 3097 единиц

оперативное управление

8 Камерный зал 50 посадочных мест.
2 рояля:
«Seiler»; «Estonia»

оперативное управление

9. Большой зал 350 посадочных мест.
2 концертных рояля:
«Petrof»

оперативное управление
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Рабочая программа по дисциплине «Ансамбль» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования с учетом рекомендаций и ПрООП ВО по направлению подготовки 53.03.02
«Музыкально-инструментальное искусство» и профилю подготовки «Баян, аккордеон и
струнные щипковые инструменты»

Программу составил:
Профессор Ахмедагаев М.М.

Заведующий кафедрой
народных инструментов Ахмедагаев М.М.

Эксперт, профессор Шарибов В.Х.

Программа утверждена на заседании кафедры народных инструментов
Протокол № 5 от «11» февраля 2016 г.


