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I. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Данный курс преследует две цели:
 выработать у студента практические навыки;
 умение чтения и игры нот с листа, дать им представление о методике развития этих

навыков. Умение читать с листа характеризует степень владения инструментом,
квалификацию, наконец, пригодность к производственной работе.
Главной задачей при чтении с листа является понимание художественного образа,

смысла произведения, его характера и эмоциональной окраски. Развитие способности
моментального восприятия эмоциональной стороны произведения, а также логического
музыкального мышление.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  БАКАЛАВРИАТА

Дисциплина «Чтение с листа» входит в вариативную часть профессионального
цикла ООП бакалавриата.

Целенаправленный и углубленный курс обучения навыкам беглого чтения и игры
нот с листа нацелен на развитие у студентов необходимого комплекса навыков чтения и
игры нот с листа.

Владение этими навыками позволит будущим преподавателям и исполнителям
освоить передовые методы преподавания, сделать учебный процесс более
разнообразным, увлекательным и творческим, а самое главное по-настоящему овладеть
инструментом. Ведь традиционные приемы обучения, которые сводятся к разучиванию
определенных пьес к зачету или экзамену не дают возможности полноценно развиваться,
уметь музицировать.

Для музыканта-исполнителя, умение играть с листа, так же, как и по слуху,
является прямой и важнейшей необходимостью, имеет большое значение и для развития
исполнительских навыков студентов. Развивается способность к музыкально-слуховым
представлениям, образное мышление, творческая фантазия, аналитическое отношение к
музыке, вырабатывается навык свободного ориентирования на клавиатурах.

III. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины «Чтение с листа» студент 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,

пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4).
В результате освоения дисциплины «Чтение с листа» студент должен обладать

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

• осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности
(ПК-1);
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• 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 пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики
слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы
творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности
(ПК-9);

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

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

• исполнять партию своего инструмента в различных видах ансамбля (ПК-18);
• 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 изучения дисциплины студент должен:
знать структуру музыкальных построений, формы, ладотональности, жанровые

особенности, элементарную теорию музыки, элементы музыкального языка: интервалы,
аккорды, ритмические группы.

уметь анализировать произведение: осмысление размера, лада, тональности,
определение составных частей мелодии (предложений, фраз, мотивов), цезур; фиксацию
в музыкальных построениях ритмической, мелодической  и гармонической повторности;
выявление характерных особенностей мелодии – движение по ступеням гаммы, по
звукам трезвучия, скачками на устойчивые и не устойчивые звуки лада и другие;
определение фразировки, примерной динамики звучания; проектирование движений и
аппликатуры. Так же студент должен уметь анализировать и оценивать собственную
игру: выявлять ошибки, устанавливать причины сбоя в игре, оценивать конечный
результат собственных усилий. Приобрести навыки беглого чтения нот с листа, т.е.
играть предложенный нотный текст, сразу двумя руками, без упрощений, красивым
звуком, грамотно и выразительно. Технические навыки – мгновенное разрешение
аппликатурных задач, благодаря наличию усвоенных готовых формул для гамм,
арпеджио, доминант септаккордов, уменьшенных септаккордов, обращений и т.д.
Навыки постоянного слухового самоконтроля. Способность к предугадыванию логики
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развития музыкального материала, ближайших «ходов» в развитии музыкального текста:
кадансовые завершения предложений или периодов, то или иное гармоническое
сопровождение мелодии и т.п. Овладеть навыком «забегания глазами вперед».
Приобрести навык  мысленного озвучивания текста, «переживания нотного текста
слуховым образом». Студент, используя внутренний слух, должен уметь слышать
музыку, видя ее запись и не касаясь клавиатуры.

владеть развитыми игровыми навыками и «чувством клавиатуры», музыкально –
теоретическим мышлением. Опыт, полученный при изучении данного курса, дает
возможность быстрее ознакомиться с большим числом произведений, глубже понять
стиль различных композиторов, расширить кругозор студента, музыкальную память, его
эрудицию, способствует обогащению его репертуара, формирует музыкальный вкус.

IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Распределение часов курса по темам и видам работ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

№ Наименование тем Семестр
Индивид.
занятия

СРС Всего
часов,

трудоемк
Коды

компетенций
Очное /
Заочное

Очное /
Заочное

Очное /
Заочное

Теория и методика чтения музыки с листа.
1 Выбор музыкального

материала
I

5 / 1 10 / 20 15 / 21 ОК-2,4
ПК-1,12,16

2 Краткий анализ текста 7 / 1 10 / 16 17 / 17 ОК-2,4
ПК-4,5,9,16

3 Мысленная игра
произведения

6 / 1 10 / 16 16 / 17 ПК-1,5,9

4 Реальное озвучивание
текста

II 10 / 2 30 / 30 40 / 32 ОК-2,4
ПК-

2,3,5,7,12,
16,18,32

5 Анализ исполнения 7 / 1 13 / 20 20 / 21 ОК-2,4
ПК-1,4,5,9

Итого: 35 / 6 73 / 102 108 / 108

Заочное обучение (5 лет)
№ Наименование тем Семестр Индивид.

занятия
СРС Всего

часов,
трудоемк

Коды
компетенций

Теория и методика чтения музыки с листа.
1 Выбор музыкального

материала
II

1 10 11 ОК-2,4
ПК-1,12,16

2 Краткий анализ текста 2 10 12 ОК-2,4
ПК-4,5,9,16

3 Мысленная игра 1 10 11 ПК-1,5,9
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произведения
4 Реальное озвучивание

текста
III 1 60 61 ОК-2,4

ПК-
2,3,5,7,12,
16,18,32

5 Анализ исполнения 1 12 13 ОК-2,4
ПК-1,4,5,9

Итого: 6 102 108

Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестаций.
График аттестаций

СЕМЕСТР ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Очная

форма обучения
Очная / Заочная
формы обучения

I Контрольный урок Контрольный урок
II Контрольный урок Зачёт

Заочная форма обучения (5 лет)

СЕМЕСТР ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
АТТЕСТАЦИЯ

II Контрольный урок

III Зачёт

Зачетно-экзаменационные требования.

В течение 2-х семестров студент должен освоить 20-25 произведений. По
окончании курса производится дифференцированный зачет, на котором студенту
необходимо представить итоговую (контрольную) работу, состоящей из двух
произведений.

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

Зачет. 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
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воспроизведения. Недостаточно рельефно «выписанные»
элементы музыкальной ткани. При этом – добротно
выученный нотный текст.

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

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

Содержание дисциплины

Теория и методика чтения нот с листа.

Выбор музыкального материала.

Музыкальный материал для чтения с листа необходимо подбирать тщательно и с
точным пониманием задачи. Степень трудности должна соответствовать уровню
развития студента к началу обучения, учитывать его индивидуальные способности.

Следует особо подчеркнуть, что для успешного выполнения задания и развития
комплекса навыков, необходимо не только определенная система занятий, но и
целенаправленная организация музыкальной литературы по чтению с листа в рамках
каждого семестра, т.е. репертуарная «политика». Это важный момент в обучении,
поэтому целесообразно остановиться на этом вопросе подробнее.

Из практики известно, что беглое осмысленное чтение с листа незнакомого
музыкального текста лучше удается тем исполнителям, которые много и самостоятельно
музицируют, знакомятся с различными направлениями, стилями, жанрами и формами,
интересуются музыкальными новинками, т.е. хорошо «начитаны» в музыкальной
литературе. И это, несомненно, закономерное явление, т.к. чем обширнее и
стилистически много образнее проработанный музыкальный материал, богаче слуховой
и игровой опыт исполнителя. Последнее, в свою очередь, влияет на уровень развития
всего комплекса мыслительных действий и игровых навыков.

Однако, как не парадоксально, это вполне очевидная зависимость далеко не всегда
реализуется в повседневной работе со студентом. В чем же видятся причины?

Многие педагоги - практики методисты, анализируя практику инструментального,
обучения отмечают то обстоятельство, что даже студенты, исполняющие довольно
обширный репертуар, далеко не всегда овладевают языком музыки, понимают семантику
и логику музыкального развития, разбираются в драматургии и форме сочинения.
Происходит это по тому, что процесс накопления музыкально-слуховых представлений и
игровых движений часто идет стихийно, без системно не продуманно, а от сюда -
пробелы в знаниях о средствах музыкального языка, неумение переносить и
использовать накопленный опыт в новой игровой ситуации. По-видимому, в процессе
работы над произведением внимание и слух студента недостаточно фиксируется на
важных особенностях авторского стиля: интонационных, динамических, фактурных,
артикуляционных и иных. Они как бы проходят мимо сознания исполнителя, не оставляя
«следов» в музыкальной памяти. Общие представление о данном сочинении, его
образным строем так же не соотносится с историко-стилевым контекстом данной эпохи
или школы. Отсюда, как следствие, весьма разрозненные, эклектичные знания о тех или
иных стилях, так как только системное освоение закономерности различных
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художественно - стилевых явлений может создать для формирования устойчивых
музыкально-слуховых представлений. Этот фактор в значительной степени влияет и на
способность предугадывать развитие музыкального текста, столь важную при чтении с
листа. Нельзя не согласиться с выводом о том, что в этом виде деятельности «владение
стилем имеет решающее значение».

Из сказанного можно сделать вывод, что для отбора и систематизации
музыкальной литературы для чтения с листа наиболее перспективен историко-стилевой
принцип, т.к. он обеспечивает системность и последовательность в изучении материала,
позволяет увязывать с циклом теоретических дисциплин, т. е. осуществлять
межпредметные связи в обучении.

В практике обучения, к сожалению, сложились устойчивые представления о том,
что материал для чтения с листа лучше подбирать по видам фактуры, например:
одноголосной, аккордовой, многоголосной; с простым или сложным ритмическим
рисунком; с тем или иным количеством ключевых знаков и т. п. При этом стиль,
направление никак не учитываются; примеры берутся из произведений различных
авторов с целью, по-видимому, обеспечить учащемуся «набить руку» в данной фактуре.
Предполагается, что впоследствии эти разрозненные знания сами как то образуются в
систему представлений, но этого, как не трудно убедиться, в большинстве случаев не
происходит. И это естественно, потому, что такой подход позволяет лишь «натаскать»
студенты в игре фактурных «формул», но не в малейшей степени не формирует
музыкально-стилевые представления, и шире - интонационно-стилевое мышление.

Мы полагаем, что такая практика при всей ее доступности и простоте ошибочна,
т.к., занимая много времени у студентов, ни дает однако никаких положительных
результатов, не обеспечивает развивающий эффект в обучении, а лишь порождает своего
рода «начетничество» в музыке.

Только в рамках стиля, как индивидуального, так и стиля данной эпохи, возможно
выделение им варианта особенностей, их объединение в целостные структуры, «единицы
восприятия» нотного текста, а это очень важно при чтении с листа. Именно на основе
такой организации репертуара создаются дидактические условия для развития
интонационно-стилевого мышления исполнителя. Если говорить о фактурном освоении
музыкального текста, имеющем столь большое значение при чтении с листа, то
необходимо подчеркнуть, что типы фактуры складывались исторически и отражают все
особенности музыкальных стилей как целых эпох, так и отдельных авторов. Больше того,
стиль является «художественной детерминантой фактуры, причем самой существенной».
На протяжении всей истории развития музыки происходила эволюция музыкального
мышления и, как следствие, эволюция фактуры. Это выражалось в росте числа голосов,
увеличение звуковой массы, в усложнении исполнительских задач, т.к. фактура
становилась «выразительно - конструктивным элементом музыкального языка». Все
выше изложенное позволяет сделать вывод, что при историко-стилевом подходе к
организации музыкального материала создаются объективные условия для освоения
основных типов фактуры, причем обеспечивается естественное нарастание уровня
сложности от более простых складов в инструментальной музыке XVII-XVIII веков к
более сложным видам организации музыкальной ткани в произведениях композиторов
XIX-XX веков.

Это обстоятельство имеет большое дидактическое значение, т.к. позволяет
«работать» принципом доступности и системности в обучении. Задача педагога -
отобрать те произведения, изучения которых, по его мнению, наиболее целесообразно
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для конкретного студенты на определенном этапе его развития. Нотный текст,
назначаемый для чтения с листа, должен быть гораздо легче и доступнее основного
материала индивидуального плана студенты. Доступные по степени трудности
произведения позволяют сосредоточить внимание на существующих проблемах в
знаниях и навыках студенты.

Краткий анализ текста.

Анализ нотного текста является важнейшей предпосылкой грамотного чтения с
листа. Он активизирует музыкально–теоретическое мышление, приобщает к
самостоятельному определению смены движения и аппликатуры, заставляет заново
осознать сведения из музыкальной грамоты, элементарной теории музыки, гармонии и
анализа музыкальных произведений. Анализ создает наиболее благоприятные условия
для взаимодействия музыкально–слуховых и слухо–двигательных представлений,
поскольку студент вникает в музыкальный материал, старается услышать, представить
характер музыки еще до воспроизведения ее на инструменте. На основе анализа активно
формируются и технические представления, к которым относятся представления нужных
клавиш и аппликатуры, представления о расстояниях между клавишами, представления о
соприкосновении с клавишами, представления о тональностях, о гармониях,
гармонических последовательностях, модуляциях и т.п. В процессе анализа необходимо
приучать студенты к определенной последовательности, начиная с наиболее общих
моментов и прежде всего с названия произведения, которое нередко определяет его
общий характер и жанр, - «Ласковая песенка», «Марш», «Вальс» и т.д. Так же провести
целостный анализ формы, ладотональности, жанровых особенностей и других
выразительных средств. Далее перейти от общих моментов к более углубленному
анализу произведения. Определение составных частей мелодии (предложений, фраз,
мотивов), цезур; фиксацию в музыкальных построениях ритмической, мелодической и
гармонической повторности; выявление характерных особенностей мелодии – движение
по ступеням гаммы, по звукам трезвучия, скачками на устойчивые и неустойчивые звуки
лада и другие; определение фразировки, примерной динамики звучания; проектирование
движений и аппликатуры. В процессе анализа не следует задерживаться на
легкодоступном материале – лучше больше внимания уделить трудным местам –
скачкам, сложным ритмическим и гармоническим комплексам. Помня о том, что
быстрота осмысления нотного текста во многом зависит от индивидуальных
особенностей, педагог по возможности не должен ограничивать учащихся временем на
анализ нотного материала.

На начальном этапе обучения совместный разбор и обучение приемам «эскизного»
анализа займет значительное количество времени, поэтому необходимы наиболее
эффективные способы и приемы объяснения и показа.

С точки зрения теории обучения возникающая перед учащимися задача по
ориентировке, распознанию знаков текста, расшифровке интонационно-смысловых
единиц является разновидностью проблемно-поисковой задачи, т.к. элемент новизны,
неожиданности в мелодическом развитии, гармоническом оформлении, фактуре,
ритмике присутствует в любом незнакомом музыкальном тексте. Это и создает в той или
иной степени проблемную ситуацию, которая чаще всего складывается после
первоначального знакомства с заданием. Возникающее внутренние противоречие между
тем, что дано, и теми знаниями, умениями, прошлым опытом, которыми студенты
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располагают, и побуждают к поисковой деятельности. Опора на имеющийся
интонационно-слуховой и игровой опыт, актуализация прежних знаний из области
теории, истории музыки, музыкальной эстетики является непременным условием
поисковым действий. Только на этой основе могут возникнуть широкие
внутрисистемные, межсистемные, и межпредметные ассоциации, устанавливающие
рефлекторные связи. Отсюда очевидно значения накопленных знаний, их
систематизация, умение использовать, переносить в новую ситуацию, проводить
сравнение и аналогии.

Таким образом, первичная ориентировка в тексте сочинения носит проблемно-
поисковый характер, и здесь наиболее эффективен эвристический метод обучения.

В современной дидактике понятие «эвристический метод» появилось совсем
недавно, смысл его сводится к следующему: сложную задачу расчленяют на более
простые и путем переформулировок, наводящих вопросов, указаний, советов, аналогий
снижают трудности данного учебного задания до уровня, соответствующего
творческому развитию студенты. Этим создаются благоприятные условия для
выполнения нужных действий.

Эвристический метод побуждает студенты к инициативному поиску и «открытию»
в нотном тексте новой для себя информации о музыкальном языке, смысловой логике и
образно-художественном содержании произведения. Тем самым расширяется «зона»
ближайшего творческого развития, т.е. осуществляется на практике основное условие
развивающего обучения - опережать развитие.

«Обучение было бы не нужно, - подчеркивал Л.С. Выготский, - если бы оно только
могло использовать уже созревшее в развитии, если бы оно само не являлось источником
развития, источником возникновения нового». Для этой цели необходима совместная
деятельность студентов и педагога, которая может реализоваться в форме эвристической
беседы - специально организованного в интересах студентов диалога, где педагог сможет
проявить свое мастерство. Ведь конструирование вопросов-эвристик является в
значительной степени творческим актом, который состоит в выборе формы эвристик:
вопрос, указание, совет, частичное разъяснение.

Этот выбор происходит непосредственно на уроке и определяется как
особенностями данного произведения, так и уровнем развития мышления и способностей
студентов. Чем больше у него пробелов в знаниях и навыках, тем конкретнее и локальнее
должны быть вопросы педагога, желательны также частичные разъяснения или
методический комментарий. В качестве иллюстрации можно привести несколько таких
наводящих вопросов, содержащих совет или указание:

«Посмотрите текст и попытайтесь определить, к какому стилевому направлению
относится данное сочинение, что для него характерно».

«Как связано название пьесы с ее образным содержанием, жанром, чем это
подтверждается в тексте»?

«К кому типу относится фактура? Можно ли выделить фактурную ячейку? Где
наиболее сложные участки?»

«Проанализируйте ритмический рисунок, укажите сложности, смены ритма и
темпа, попытайтесь, мысленно проиграть текст, продирижировать его, чтобы «войти» в
нужный темп»; и т.п.

По мере накопления учеником знаний, умений и навыков уровень вопросов-
эвристик должен повышаться, носить более обобщенный характер. На начальном же
этапе обучения эвристический метод потребует несколько больших затрат времени и
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усилий, чем традиционный объяснительно-иллюстрационный, однако и результаты
будут более плодотворными, поскольку приобретенные навыки быстрого анализа и
расшифровки текста весьма пригодятся в работе над любыми произведениями
программы. Ценно в эвристических беседах также то, что развивается способность к
логичным рассуждениям, переводу своих ощущений на словесный, образно-
эмоциональный, понятный язык. Иными словами, воспитывается столь необходимая
исполнителям культура и «техника» мышления.

Важным условием эффективности данного метода является систематическое
погружение студентов в посильный, постоянно усложняющийся творческий процесс.

Только на такой основе возможно неуклонное накопление и обобщение всех
примеров ориентировочной деятельности, и последующий их переход в устойчивые
навыки и умения. Конечная цель такого обучения - формирование «динамического
стереотипа» ориентировочных реакций, существенно влияющего на дальнейшее
двигательное поведение. Возникает состояние готовности действовать определенным
способом и психологическая установка на игру с листа, называемая психологами
«внутренней моторикой». Сложившаяся психологическая установка регулирует всю
систему движений, их направленность и общий план игры.

Таким образом, развитые навыки ориентировки в тексте являются и искомой
целью, и  условием последующей осмысленной и непрерывной игры с листа.

Мысленная игра произведения.

После совместного анализа сочинения студент должен обобщить полученные
сведения, синтезировать их в целостное музыкально-слуховое представление, создать
мысленный «план» будущей игры.

Принцип мысленного озвучивания текста использовали в работе многие видные
музыканты: Г. Нейгауз, И. Гофман, В. Гизекинг. Ценность такого метода состоит в том,
что исполнитель, вчитываясь и вдумываясь в нотный текст, не только вникает в смысл
произведения, но и готовит себя к реальным действиям, мысленно воплощая зрительно-
слуховые представления в соответствующие движения. Такие способности, на более
высокой степени развития учащихся, образуют то, что мы называем внутренним слухом.

Музыкально – слуховые представления – это, прежде всего способность
произвольно пользоваться слуховыми представлениями, отражающими звуковысотное
движение. Чтобы студент мог воссоздавать звуковые образы на основе их записи,
необходимо наладить музыкальную связь «вижу – слышу». Как отправной момент в этой
работе рекомендуется использование такой нотной записи, которая поможет учащемуся
вспомнить, воскресить уже знакомые (слышанные ранее) звуковые образы. Поэтому
обучение в начальный период должно строиться на известном ученику материале. Так
устанавливается некоторая связь между нотным текстом и звучанием.

Необходимо отметить существенную роль пения в развитии музыкально–слуховых
представлений. Пение необходимо каждому музыкально развитому человеку, как
первичное проявление музыки посредством интонации голоса.

В процессе мысленной игры в сознании происходит сплав умственных действий со
слуховыми и двигательными действиями. Как указывал Б.М. Теплов, для удержания
возникающего музыкально-слухового образа необходима зрительная опора на нотный
текст, «переживание нотного текста слуховым образом». Только на основе
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сформировавшегося музыкально-слухового образа произведения возможно мысленное
«моделирование» будущей игры.

Обучение основным приемом ориентировки потребует значительных усилий и
времени, но в дальнейшем приемы будут автоматизироваться, переходить в устойчивые
навыки, что облегчит работу.

Реальное озвучивание текста.

Этот этап чтения с листа - исполнительский. При игре с листа проявляются ее
специфические компоненты: опережение взглядом или «забегание глазами в перед» на 1-
2 такта; предугадывание развития музыкальной мысли, ее ближайших «поворотов».

Способность к предугадыванию, как и навык «забегания глазами вперед» - важное
условие непрерывной, качественной игры с листа, поэтому овладения необходимыми для
этого приемами весьма важно.

По данным психологов в процессе «забегания глазами вперед» активизируется
кратковременная память исполнителя, мозг одновременно обслуживает разные
фрагменты текста - исполняемые непосредственно и близлежащие - и, как неизбежное
следствие, возникает эффект интерференции или наложения зрительного отображения
одного текста на другой. Это обстоятельство создает дополнительную психологическую
нагрузку и усложняет игру с листа. Однако «забегать глазами вперед» необходимо, т.к.
это заранее подготавливает исполнителя к нужным действиям. Операции, которые при
этом производит мозг, аналогичны  процессу чтения вслух литературного текста:
исполнитель узнает ноты (как чтец - слова), синтезирует их в предложения, и на основе
этого возникают «смысловые догадки».

Овладения приемами «забегания глазами вперед» или «разведка глазами» -
необходимая и доступная задача. В практике обучения выработана серия упражнений
для тренировки этого навыка; к ним в первую очередь, следует отнести упражнения на
произвольное перемещение взгляда на соседний такт. Технология этого упражнения
проста: как только студент сыграет первую половину такта, преподаватель должен
закрыть листом бумаги весь такт, побуждая студенты к произвольному перемещению
взгляда на дальнейший текст. При этом вторая половина такта играется уже по памяти, а
глаза «освобождаются» для зрительного «ощупывания» следующего такта, и так далее.
Этот способ активизирует зрение, освобождает его от инерции, тренирует
кратковременную память. При регулярной тренировке можно добиться хорошей
«зрительной беглости».

Способность к предугадыванию ближайших «ходов» в развитии музыкального
текста - еще один важный компонент игры с листа. Развитие этой способности зависит от
двух моментов: сложности самого текста (т.е. объекта чтения) и начитанности субъекта,
его слухового и игрового опыта. Чем лучше начитан исполнитель в музыкальной
литературе тех или иных стилей, тем легче ему осваивать сложные тексты. Вот почему
так важно, чтобы все обучение игре на инструменте базировалось на воспитании
музыкально-слуховой культуры, основным элементом которой является развитый
интонационно-стилистический слух. Именно на основе развитого слуха возможно
предугадывание развития музыкальной мысли: кадансовые завершения предложений или
периодов; то или иное гармоническое сопровождение мелодии и т.п. У более опытных
исполнителей всегда имеют место и моменты игры «по слуху» при чтении с листа. Это
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чрезвычайно важное и ценное качество приобретается постепенно с опытом игры самой
разнохарактерной музыки.

На всем протяжении обучения чтению с листа усилия педагога должны
направляться на то, чтобы студент играл предложенный нотный текст сразу двумя
руками, без упрощений, красивым звуком, грамотно и выразительно. Для успешного
развития этого умения важно на всех этапах обучения соблюдать одно непременное
условие – степень сложности предназначенного для чтения с листа музыкально
материала должна полностью соответствовать поставленной задаче и возможностям
исполнителя. А для того, чтобы в будущем студенты могли исполнять с листа нотный
текст, сложность которого не позволяет воспроизвести его во всей полноте, их нужно
последовательно обучать упрощению фактуры изложения музыкального материала при
обязательном сохранении мелодии и гармонической основы произведения.

Для развития гибкости в чтении с листа полезно вместе с тем, используя различные
по степени сложности музыкальный материал, ставить перед учащимися различного
рода задачи, например, сыграть нотный текст в замедленных темпах, но с соблюдением
все авторских указаний; в быстром темпе, независимо от допускаемых текстовых
неточностей; упрощением фактуры; с вычленением заданных голосов и т.д. В практике
исполнительства используется несколько вариантов облегчения усложненного
изложения:

 уменьшение количества сопровождающих мелодию голосов,
 сокращение подголосков;
 упрощение мелизмов за счет сокращения количества в украшение звуков;
 замена широкого расположения аккордовой вертикали на тесное;
 упрощение мелодических и гармонических фигураций.
Основной принцип, которым должен руководствоваться исполнитель, - «минимум

нот, максимум музыки».
При чтении мелодии - основного содержания, смысла произведения, требуется,

прежде всего, точность передачи интонаций и ритмики нотного текста. Все важно - темп,
динамика, агогика, аппликатура, фразировка. Нужно помнить, что все знаки, стоящие в
нотах - паузы, акценты, лиги или стаккато - способствуют выявлению смысла и передачи
художественно-эмоционального образа. Каждая мелодия имеет свои особенности - темп,
характер, тональную окраску, и, главное - интонационное построение. От интонационной
выразительности музыкальной фразы и правильной расстановки смысловых акцентов в
произнесении мотива зависит его выпуклость и ясность.

«Движение» мелодии появляется при соблюдении правильного сочетания ударных
и безударных долей, которое не должно быть формальными. Убедительность
выразительного исполнения обусловлено чутким проникновением в характер мелодии,
ее эмоциональной окраской.

Чем выше общее музыкальное развитие студента, тем легче он будет воспринимать
интонационно сложные мелодии. Знание на слух произведений различных стилей и
направлений, различных форм и жанров облегчит чтение с листа: знакомые на слух
мелодические обороты читать легче, чем не знакомые.

Начинать лучше всего с одноголосных мелодий народно-песенного склада, сначала
исполняются мелодии только на движение легато и потом - на стаккато.

Такая последовательность обусловлена тем, что легатное движение органичнее и
более пригодно для игры «на ощупь» - как полагается при чтении с листа.
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Можно рекомендовать транспонировать простые мелодии на пол тона вверх или
вниз, соответственно прибавляя мысленно к нотам в первом случае диезы, а во втором
бемоли. Это поможет свободнее обращаться с текстом, а также «приучит» руку к
различным комбинациям белых и черных клавиш в разных тональностях. При чтении не
рекомендуется смотреть на клавиатуру: это отвлекает внимание, мешает технической
стороне исполнения, прерывает музыкальную мысль, нарушает ритм, словом, тормозит
весь процесс.

Важное значение имеет выбор темпа. Медленное прочтение пьес написанных в
быстром темпе, ведет к искажению замысла композиторов. Незначительные изменения
темпа сообразно чувству исполнителя не нарушают замысла композитора

Интерес учащихся к предлагаемому музыкальному материалу является важнейшим
фактором в успешном развитии навыка чтения с листа.

После того как студента приучаться соблюдать важнейшие принципы чтения с
листа, полезно время от времени требовать от него исполнения нового нотного текста без
предварительного анализа. Этот методический прием развивает способность быстрой
ориентировки в музыкальном материале.

Анализ исполнения.

Весьма важным компонентом методики обучения чтению с листа является
развитие способности к самоконтролю и самооценке. студент должен уметь
анализировать и оценивать собственную игру: выявлять ошибки, устанавливать причины
сбоя в игре, оценивать конечный результат собственных усилий. Для успешного
выполнения таких операций необходим постоянный слуховой самоконтроль на всех
этапах чтения и игры с листа. Задача педагога - направлять самостоятельные действия
студенты на контролирующем этапе чтения с листа; при необходимости он должен
обсудить все ошибки исполнения вместе с учащимся, дать необходимые советы. Затем
желательно вторичное, уже скорректированное исполнение данной пьесы.

Таким образом, на всех этапах обучения методике чтения с листа основной задачей
педагога является такая организация процесса обучения, когда студент ясно осознает
цель, знает основные приемы и способы действий и выполняет эти действия
самостоятельно лишь при косвенной помощи педагога в форме наводящих вопросов.

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации преподавателю

Качество работы по чтению нот с листа во многом зависит от ежедневных
самостоятельных занятий студента. Поэтому, прежде чем приступить непосредственно к
чтению нот, педагог должен наглядно показать ученику, насколько необходимо
приобретение этого навыка. Например: студент потратил на разбор нового нотного
текста два часа; педагог демонстрирует, что человек, обладающий навыками чтения нот
с листа, может сыграть эту пьесу сразу, без больших временных затрат. Если пример
убедит студента в полезности и необходимости этой работы — на пути к достижению
цели будет совершен важнейший шаг.

Поскольку инструмент имеет две клавиатуры, первоначальное чтение с листа
должно сводиться к исполнению текста одной правой рукой. Очень полезен такой



14

педагогический прием: ученик играет партию правой руки, а педагог исполняет партию
левой руки. Это способствует образованию музыкально-слуховых представлений,
заставляет учащихся исполнять читаемый текст в одном темпе, без остановок.

Формирование навыков чтения нот с листа требует от педагога тщательного
соблюдения дидактического принципа доступности материала и последовательности его
изложения: нотный текст, назначаемый для чтения с листа, должен быть гораздо легче и
доступнее основного материала индивидуального плана студенты.

Усложнение материала должно происходить постепенно, но всесторонне:
появление тональностей с большим количеством знаков, отклонения, модуляции;
появление более далеких скачков; расширение диапазона мелодии; начало мелодии с
любой ступени тональности; усложнение ритмического рисунка; исполнение мелодий в
более быстрых темпах и т.д.

При подборе упражнений для чтения нот с листа педагогу необходимо помнить,
что вокальные мелодии, как правило, воспринимаются учащимися на первых порах
обучения легче инструментальных. Поэтому в первоначальный период обучения лучше
использовать песенный материал, а затем уже вводить инструментальные пьесы.

В основе музыкально-слуховых представлений лежат понятия звуковысотности и
метроритма. Они тесно связаны между собой. Основываясь на мелодике,
метроритмическая сторона имеет свои специфические особенности и требует в работе по
чтению с листа особых методических приемов.

Прежде всего, необходимо воспитать у учащихся четкое ощущение сильной доли,
метрической пульсации и соотношения различных длительностей. Поэтому при развитии
навыков чтения с листа нужно начинать с мелодий, имеющих двудольный и
четырехдольный размер такта (в обоих случаях одной сильной или относительно
сильной доле такта соответствует одна слабая). Лишь после этого можно вводить
трехдольный размер, где с одной сильной долей такта связаны две слабые.

В преодолении ритмических трудностей при чтении с листа большую роль играет
показ педагогом данной ритмической фигуры, чтобы она воспринималась учащимся
целиком, создавая определенное слуховое представление. Впоследствии некоторые
трудности преодолеваются учащимся уже без показа педагога.

Приступая к проигрыванию нотного текста левой рукой, необходимо помнить, что
исполнение мелодических последовательностей в левой клавиатуре обычно вызывает у
учащихся затруднение. Поэтому для выработки первоначальных навыков в чтении с
листа здесь лучше всего использовать партии аккомпанемента простейших мелодий и
песен. Процесс чтения нот с листа при игре обеими руками, как уже говорилось,
представляет определенную трудность. Поэтому переход к этому виду работы должен
осуществляться под непосредственным руководством педагога. Можно рекомендовать
очень простой и результативный прием для проведения первых занятий — исполнение
тех песен и пьес, которые были использованы в работе с данным учеником при чтении
нотного текста, исполняемого отдельными руками. Это сразу вызовет уже
сформированные ранее музыкально-слуховые представления и поможет учащемуся
сконцентрировать свое внимание на координации движений обеих рук при чтении с
листа.

Одним из этапов данной работы, требующим напряженного внимания со стороны
педагога и студенты, является переход от исполнения одноголосных мелодий в правой
руке к игре двойными нотами, аккордами. Особую трудность представляет чтение таких
произведений, где в правой руке отдельные голоса движутся самостоятельно по
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отношению друг к другу. При введении в чтение с листа элементов многоголосия
необходимо придерживаться следующей последовательности в работе:

1. Эпизодическое появление в тексте двойных нот:
2. Параллельное движение голосов.

a. Вначале — интервалами не более терции:
b. Затем — секстами:

3. Совместное движение голосов различными интервалами:
4. Появление аккордов из трех и более звуков:
5. Самостоятельное движение двух голосов.

В начале этой работы следует подбирать такие произведения, где один из голосов
движется, а другой строится на выдержанных нотах:

Затем можно включить в работу произведения с более сложными элементами
двухголосия в правой клавиатуре.

Дальнейшая работа по подбору материала для занятий чтением нот с листа может
проходить с более свободным усложнением отдельных элементов и объединением
различных видов фактур.

В заключение необходимо отметить, что педагог и студент должны уделить особое
внимание аппликатуре, проставленной в тексте. Правильная, рациональная аппликатура
способствует высокому качеству чтения с листа. Нота читаемого текста должна
восприниматься именно как движение соответствующего пальца. Однако не следует
приучать студенты к тому, чтобы над каждой нотой было указано, каким пальцем нужно
играть. Полезны указания своего рода узловых моментов аппликатуры, объясняющих
дальнейшую последовательность пальцев.

Итак, подводя итоги изложенного, следует еще раз подчеркнуть необходимость
уделять больше внимания чтению нот с листа. В этой работе нужно придерживаться
определенной системы, в основе которой лежат особенности процесса человеческого
восприятия.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента.

Одно из главных условий, обеспечивающих правильное протекание процесса
чтения музыки с листа, заключено в мысленном (нередко говорят — зрительном)
опережении читающим того, что непосредственно играется им в данный момент. В
общих чертах схема процесса здесь такова: читающий окидывает взглядом некий отрезок
музыкального текста («смотрит вперед»); видя ноты, он одновременно трансформирует
их с помощью внутреннего слуха в адекватную звуковую картину; затем, пользуясь
более или менее отрегулированной у каждого музыканта-профессионала системой слухо-
клавиатурных связей, воплощает элементы этой картины в цепи соответствующих
движений.

Второе существенное положение теории и практики чтения музыки с листа
выражается в требовании неотрывности взгляда играющего от нотного текста. Только
при этом условии может быть обеспечено плавное, непрерывное, логичное
развертывание звукового «действия». Неотрывность от текста взгляда читающего
музыку тесно связана с умением играть, не глядя на руки, или, как говорят, «вслепую» —
умением, исключительно важным при чтении с листа. Отрываясь глазами от нотных
строчек, читающий, естественно, легко теряет тот фрагмент текста, который исполняется
им в данный момент; теряет, частично или полностью, зрительно-слуховой контроль над
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музыкальным материалом. Отсюда — задержки, запинки, разного рода игровой «брак».
Любые метания глаз при чтении с листа нежелательны, и чем их меньше, тем лучше.

Наконец, третье условие, способствующее улучшению процесса прочитывания
музыки: ориентироваться при игре по графическим абрисам нотной записи, по
контурным очертаниям нотных структур. Схватывать с единого взгляда общую
конфигурацию мелодических рисунков, направленность их движения в звуковом
пространстве, узнавать в тексте различные аккордовые стереотипы (трезвучия,
доминантсептаккорды, их обращения и т. д.) по их характерному внешнему облику. Так,
уточнив нижний звук какой-либо сложной аккордовой вертикали, можно без особого
труда разгадать остальные по относительному расстоянию между ними, или, другими
словами, воспринимать аккордовую вертикаль как единую и цельную «звуковую
картину». В итоге будет получен реальный выигрыш в скорости и, главное, качестве
прочитывании музыки, поскольку отпадает необходимость в трудоемкой и кропотливой
процедуре «опознания» каждой отдельной ноты.

Заметим в этой связи, что практика работы в классе выявляет важную
закономерность: если студент возьмет за правило фиксировать и отмечать для себя в
новом нотном материале уже известные ему из прошлого опыта типовые формулы
фактуры, как-то: гаммы, арпеджио разных видов, тремоло, басы и т. д., это значительно
упростит его задачу. Умение распознать в незнакомом знакомое, опереться при случае на
стандартную инструментальную фигурацию ведет к тому, что разгружается внимание
играющего (фактор первостепенной важности!); студент в этом случае читает как бы
«сквозь ноты», к тому же легко выходит из аппликатурных затруднений, используя в
привычных фактурных ситуациях ранее освоенные, налаженные, прочно
автоматизированные последования пальцев.

Комплексному восприятию нотного текста во многом помогают знания
определенных закономерностей нотописания, а именно:

1. Группировка нот способствует охвату целых групп; при этом связки указывают не
только на длительности нот, но и на направление мелодического движения.

2. Фразировочные лиги указывают на законченность построений.
3. Нотографические стериотипы созвучий, то есть графические изображения

интервалов и аккордов, способствуют их восприятию не отдельными звуками, а
целыми нотными знаками. Так, терции пишутся только на двух соседних линейках
(или в промежутках между линейками). Квинты - через линейку (или через один
промежуток между линейками). Септимы - через две линейки (или через два
промежутка между линейками) трезвучия записываются на трех, а септаккорды -
на четырех ближайших линейках или в промежутках между линейками. Свой
графический знак имеет каждый интервал (секунда, кварта, секста, октава) и
аккорд (обращения трезвучий, септаккордов, готовые аккорды аккомпанемента).
Воспитание умения воспринимать созвучия целыми нотными знаками должно
осуществляться на основе охвата их взглядом снизу вверх (а не сверху вниз).
В заключение несколько дополнительных советов и рекомендаций, выведенных из

практики опытных мастеров чтения музыки, а также из специальных наблюдений:
1. Читая новое и достаточно сложное произведение, учащемуся нет необходимости с

пунктуальной тщательностью воспроизводить на клавиатуре каждый знак нотного
текста. Принцип, которого придерживаются в подобной ситуации
квалифицированные музыканты, таков: минимум нот — максимум музыки.
Текстуальным сокращениям и облегчениям подлежат в первую очередь фоновые
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гармонические звукообразования (фигурационные орнаменты, аккордовые
комплексы и т.д.); напротив, мелодические рисунки, равно как и басы, требуют к
себе особо бережного отношения.

2. Усилия играющего при чтении музыки должны быть направлены в первую очередь
на опознание в нотном тексте и последующее воспроизведение более или менее
законченных, структурно завершенных музыкальных мыслей. Только игра «по
фразам» способна сообщить процессу чтения осмысленность, внутреннюю логику
и эмоциональную окраску; напротив, характерное для малоопытных музыкантов и
плохих «чтецов» педантичное, сугубо механическое «вышагивание» от ноты к
ноте, от клавиши к клавише — свидетельство глубокого непонимания важнейших
закономерностей прочитывания музыкального текста.

3. Прежде чем читать музыку непосредственно за инструментом, следует по
возможности ознакомиться с ней посредством мысленного прочтения, проиграть
ее в уме, — учит опыт, накопленный в соответствующей деятельности. Так, еще Р.
Шуман советовал молодому музыканту: «Если тебе предлагают сыграть с листа
незнакомое сочинение, то сначала пробеги его глазами». Образцы подобного рода
методических наставлений нетрудно умножить.
Мысленный просмотр и ознакомление с новым музыкальным материалом,

освобождая на время читающего от реальных игровых действий, дают ему возможность
целиком сконцентрироваться на содержании музыки, ее форме и строении, ее
интонационных, гармонических и ритмических свойствах. Прочитывание нотного текста
в уме (или, как говорят, «про себя») способствует выработке соответствующих
внутренних музыкально-слуховых представлений, которые служат в дальнейшем
надежной опорой при игре. Опытным путем подтверждено, что вслед за
предварительным мысленным обзором произведения оно читается за инструментом
значительно легче и точнее; заметно уменьшается число ошибок и игровых
погрешностей, исполнение делается более свободным, уверенным, художественно
убедительным.

VI. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Инновационные методы преподавания дисциплины.

Развитие современных информационных технологий и научно-методические
изыскания последних лет в исполнительском искусстве на баяне и аккордеоне дали
возможность применения инновационных методов в преподавании специальной
дисциплины «Баян, аккордеон». 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 баянистов и аккордеонистов
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VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература
Список нотной литературы.

1. Блох О. Детская сюита №2 для фортепиано или аккордеона, баяна. Москва, 2005
2. Бажилин Р.Н. «Школа игры на аккордеоне». — Москва: Издательство Катанского

В., 2004
3. Бажилин Р. – составитель сборника «За праздничным столом» в переложении для

аккордеона и баяна, выпуск 4. – Москва: Издательство Катанского В., 2005
4. Бажилин Р.Н. «Самоучитель игры на баяне (аккордеоне), аккомпанемент песен». –

Москва: Издательство Катанского В., 2004
5. Доренский А. «Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или аккордеона» 3- 5 классы

ДМШ / А. Доренский. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008
6. Заложникова Л. Юному аккордеонисту «До, Ре, Мишка» Нотно–методическое

пособие для начинающих. Новосибирск, Издательство «Окарина», 2009
7. Левин. Е. Любимая классика в простом переложении для баяна и аккордеона.

Автор-составитель: Ростов-на-Дону, «Феникс», 2010
8. Левина Е., Левин Е. Музыкальный зоопарк для маленьких и самых маленьких

баянистов и аккордеонистов. Учебно-методическое пособие. Ростов-на-Дону,
«Феникс», 2011

9. Мотов В.Н., Шахов Г.Н. – составители сборника «Аккордеон. Хрестоматия 5-7
класс ДМШ» – Москва: «Кифара», 2005

10. Самойлов Д. «Баян 3 – 5 класс ДМШ», хрестоматия. – Москва: «Кифара», 2005
11. Самойлов Д. «Баян 5 – 7 класс ДМШ», хрестоматия. – Москва: «Кифара», 2005
12. Ушенин В. Юному музыканту баянисту-аккордеонисту, второй класс учащихся

ДМШ. Ростов н / Д ; Феникс 2010
13. Шахов А. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование (баян и аккордеон). –

М.: Кифара, 2004

Примерный репертуарный список.

1. Акимов Ю. Этюд-токката.
2. Асафьев Б. «Танец» из балета «Кавказский пленник».
3. Бабаджанян А. Ноктюрн.
4. Бах И. Ария.
5. Бах И. Лярго.
6. Бах И. Органная прелюдия до мажор.
7. Бургмюллер Ф. Этюд.
8. Гендель Г. Сарабанда.
9. Грибоедов А. Вальс.
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10. Диабель А . Рондо.
11. Кабалевский Д. Токкатина.
12. Кадриль, русский народный танец, обр. Лушникова В.
13. Казачок, украинский народный танец.
14. Лешгорн А. Этюд.
15. Майкапар С. Маленькое Рондо.
16. Метелица, русская народная пляска.
17. Моцарт В. Легкая сонатина.
18. Ногайлиев М. Утро в горах.
19. Ногайлиев М. Фантазия «Над Эльбрусом».
20. Прокофьев С. Марш.
21. Сен-санс К. Лебедь.
22. Хачатурян А. Подражание народному.
23. Цыганский танец, обр. Лушникова В.
24. Чайковский П. Неаполитанская песенка.
25. Черни К. Этюд.

Дополнительная литература.

Дополнительный список нотной литературы.

1. Аккордеон в музыкальной школе. Сборник пьес для 4–5 кл. Вып. 3. Сост. М.
Двилянский. Изд. «Советский композитор», М., 1969.

2. Аккордеон в музыкальной школе. Пьесы для 5 кл. Вып. 12. Изд. «Советский
композитор», М., 1972.

3. Аккордеон в музыкальной школе. Вып. 17. Составитель М. Двилянский. Изд.
«Советский композитор», М., 1974.

4. Аккордеон в музыкальной школе. Пьесы для 4–5 кл. Вып. 18. Сост. А. Таланин.
Изд. «Советский композитор», М., 1974.

5. Аккордеон в музыкальной школе. Пьесы для 4–5 кл. Вып. 21. Сост. С. Павин.
Изд. «Советский композитор», М., 1975.

6. Аккордеон в музыкальной школе. Пьесы для 4–5 кл. Вып. 26. Сост. В. Грачев.
Изд. «Советский композитор», М., 1977.

7. Аккордеон в музыкальной школе. Сборник пьес для 4–5 кл. Вып. 39. Сост. М.
Двилянский. Изд. «Советский композитор», М., 1981.

8. Аккордеон в музыкальной школе. Сборник пьес для 4–5 кл. Вып. 46. Сост. М.
Двилянский. Изд. «Советский композитор», М., 1983.

9. Аккордеон в музыкальной школе. Сборник пьес для 4–5 кл. Вып. 54. Сост. М.
Двилянский. Изд. «Советский композитор», М., 1987.

10. Аккордеон в музыкальной школе. Сборник пьес для 4–5 кл. Вып. 58. Сост. М.
Двилянский. Изд. «Советский композитор», М., 1989.
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11. Педагогический репертуар аккордеониста для ДМШ. Вып. 2. Сост. А. Мирск.
Изд. «Музыка», М., 1966.

12. Педагогический репертуар аккордеониста для детской музыкальной школы. Вып.
2. Изд. «Музыка», Москва.

13. Педагогический репертуар аккордеониста для детской  музыкальной школы.
Вып. 3. Сост. Ю.Громов. Изд. «Музыка», М., 1966.

14. Педагогический репертуар аккордеониста для ДМШ 3-5 кл. Вып. 3. Сост. С.
Павина. Изд. «Музыка», М., 1973.

15. Педагогический репертуар аккордеониста для ДМШ. Вып. 3. «Музыка», М.,
1966.

16. Педагогический репертуар аккордеониста для ДМШ. Вып. 4. Сост. М.
Двилянский. Изд. «Музыка», М., 1967.

17. Репертуар аккордеониста. Вып. 11. Сост. П. Лондонов. Изд. «Советский
композитор», М., 1967.

18. Репертуар аккордеониста. Вып. 20. Сост. И. Горнов. Изд. «Советский
композитор», М., 1970.

19. Репертуар аккордеониста. Вып. 26. Изд. «Советский композитор», М., 1972.
20. Репертуар аккордеониста. Вып. 28. Сост. А. Таланин. Изд. «Советский

композитор», М., 1973.
21. Репертуар аккордеониста. Вып. 29. Сост. А. Басурманов. Изд. «Советский

композитор», М., 1973.
22. Репертуар аккордеониста. Вып. 30. Сост. В. Грачев. Изд. «Советский

композитор», М., 1973.
23. Репертуар аккордеониста. Вып. 31. Сост. В. Грачев. Изд. «Советский

композитор», М., 1974.
24. Репертуар аккордеониста. Вып. 32. Изд. «Советский композитор», М., 1974.
25. Репертуар аккордеониста. Вып. 33. Сост. В. Бухвостов. Изд. «Советский

композитор», М., 1975
26. Репертуар аккордеониста. Вып. 34. Сост. Ф. Бушуев. Изд. «Советский

композитор», М., 1975.
27. Репертуар аккордеониста. Вып. 35. Сост. В. Лушников. Изд. «Советский

композитор», М., 1975.
28. Репертуар аккордеониста. Вып. 38. Сост. В. Бухвостов. Изд. «Советский

композитор», М., 1977.
29. Репертуар аккордеониста. Вып. 49. Сост. А. Новиков. Изд. «Советский

композитор», М., 1981.
30. Репертуар аккордеониста. Вып. 51. Сост. А. Черных. Изд. «Советский

композитор», М., 1982.
31. Репертуар аккордеониста. Вып. 54. Сост. С. Рубинштейн. Изд. «Советский

композитор», М., 1983.
32. Репертуар аккордеониста. Вып. 58. Сост. М. Цыбулин. Изд. «Советский

композитор», М., 1985.
33. Хрестоматия аккордеониста 3-4 классов ДМШ. Изд. 2. Сост. Ю. Акимова и А.

Таланина. «Музыка», М., 1982.
34. Педагогический репертуар аккордеониста для ДМШ. Вып. 2. Сост. А. Мирск.

Изд. «Музыка», М., 1966.
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35. Хрестоматия аккордеониста 5 кл. ДМШ. Изд. 2. Сост. А. Судариков, «Музыка»,
М., 1982.

36. Хрестоматия аккордеониста для ДМШ 3-5 кл. Вып. 1. Ю. Акимова и А.
Таланина. Изд. «Музыка», М., 1970.

37. Хрестоматия педагогического репертуара для аккордеониста 5 кл. ДМШ. Сост.
А. Мирск. Изд. «Музыка», М., 1968.

Дополнительный список музыкальных произведений.

1. «Садом, садом куманька», укр. народная песня, обр. Иванова Аз.
2. Бах И. Маленькая прелюдия.
3. Бах И. Прелюдия.
4. Бетховен Л. Элегия.
5. Блинов Ю. Этюд.
6. Вебер К. Сонатина.
7. Геллер М. Этюд.
8. Гендель Г. Фуга.
9. Гендель Г. Чакона.
10. Глинка М. Мелодический вальс.
11. Глиэр Р. Рондо.
12. Григ Э. Народный напев.
13. Ильинский А. Волчок.
14. Кажлаев М. Прелюдия.
15. Лядов А. Канон.
16. Майкапар С. Мимолетное видение.
17. Моцарт В. Легкая соната, I часть.
18. Мюллер А. Скерцо.
19. Плейель И. Сонатина.
20. Сейбер М. Прелюдия.
21. Сен-Санс К. «Ария Далилы» из оперы «Самсон и Далила».
22. Талакин А. Этюд.
23. Чайкин Н. Этюд.
24. Чайковский П. Зимнее утро.
25. Шостакович Д. Колыбельная.
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Примерный список произведений для самостоятельной работы студента.

1. Аренский А. Танец.
2. Барток Б. Пьеса.
3. Бах И.С. Маленькая жига.
4. Бетховен Л. Багатель.
5. Вебер К. Два вальса.
6. Вы послушайте, стрелочки. Обр. Павина. С.
7. Гайдн Й. Менует.
8. Глазунов А. Мазурка.
9. Караев.К. Маленький вальс.
10. Лондонов.П. Этюд.
11. Лядов А. Прелюдия.
12. Мендельсон Ф. Песня без слов.
13. Огинский М. Полонез.
14. Основиков А. Фугетта.
15. Рахманинов С. Итальянская полька.
16. Рубинштейн А. Мазурка.
17. Сибелиус Ж. Песня без слов.
18. Сигмейстер Э. Американская народная песня.
19. Сметана Б. Полька.
20. Хачатурян.Э. Две пьесы.
21. Ходила младешенька по борочку. Обр. Комиссарова.Н. Русская народная песня.
22. Чайковский П. Утреннее размышление.
23. Широков.А. Фугетта.
24. Шитте Л. Этюд.

Учебники и методические пособия.

1. Акимов Ю. Чтение нот с листа.
2. Баренбойм Л. Путь к музицированию. - Л., М., 1973.
3. Брянская Ф. Навык игры нот с листа, его структура и принципы

развития // Вопросы фортепианной педагогики. - М.,1976. -
Вып. 4.
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4. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. - М., АПН,
1956.

5. Гейнрихс И.П. Обучение пению по нотам в начальной и средней средней
школе - М., 1973.

6. Гейнрихс И.П. Музыкальный слух. - М., 1970.
7. Крутецкий В.А. Психология обучения и воспитание школьников. - М.,

Просвещение, 1976.
8. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. - М., 1972.
9. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. - М., 1967.
10. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. - М., 1961.
11. Шахов Г. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование в классе

баяна. - М.,1987
12. Шуман Р. О музыке и музыкантах. Т. 2-6. - М., 1979.

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)
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.
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Animato (анимато) – обозначение выразительности: «одушевленно».
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 continuo (бассо континуо) (также генерал-бас, цифрованный бас) – «непрерывный,
общий бас»: традиция музыки эпохи барокко, в соответствии с которой нижний голос в
ансамбле исполнялся мелодическим инструментом соответствующего диапазона (виола
да гамба, виолончель, фагот), в то время как другой инструмент (клавишный или
лютневый) дублировал эту линию вместе с аккордами, которые обозначались в нотах
условной цифровой записью, подразумевавшей элемент импровизации.
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.
Гетерофония – тип полифонии, при котором одна и та же мелодия исполняется двумя и
более голосами с небольшими расхождениями. Этот древний тип многоголосия
характерен для ряда азиатских и африканских культур, а также для некоторых жанров
русского фольклора и фольклора иных европейских народов.
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.
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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.
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».
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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.
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.
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.



27

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.
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.
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.
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.
Presto (прэсто) – обозначение темпа: очень быстро.
Rallentando (раллентандо) – обозначение темпа: постепенно замедляя.
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.
Sotto voce (сотто вочэ) – обозначение выразительности: «вполголоса», приглушенно.
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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.
Tenuto (тэнуто) – выдержанно: обозначение предписывает выдерживать полную
длительность ноты; иногда имеется в виду легкое превышение длительности.
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
http://www.classic-online.ru
http://www.disserr.ru
http://music.edu.ru
http://roisman.narod.ru/compnotes.htm
http://notes.tarakanov.net/
http://www.musiccritics.ru
http://www.classicalconnect.com
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, оперативное
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телевизор,
видеомагнитофон,
наглядные пособия

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

Рабочая программа по дисциплине «Чтение с листа» 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 профилям подготовки «Баян, аккордеон и
струнные щипковые инструменты», «Национальные инструменты народов России»

Программу составил:
Профессор Ахмедагаев М.М.

Заведующий кафедрой
народных инструментов Ахмедагаев М.М.

Эксперт, доцент Кожева М.А.

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


