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I. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса:
Весь цикл предметов музыкального вуза, преподающихся студентам

исполнительских специальностей, призван подготовить высококвалифицированных
инструменталистов-солистов, ансамблистов и оркестрантов, владеющих своим
музыкальным инструментом на высоком профессиональном уровне, имеющих
практические навыки исполнения музыки разных эпох, стилей и жанров, могущих
грамотно составить концертную программу и убедительно ее исполнить. Курс
«Изучение педагогического репертуара» призван способствовать формированию
вышеперечисленных качеств путем систематизации и обобщения накопленных в ходе
обучения знаний, умений и навыков.

Задачи курса:
Дать студентам необходимые для их дальнейшей деятельности знания в области

педагогического репертуара; изучить основные этапы и тенденции развития народно-
инструментальной культуры, в частности, в исполнительстве на баяне-аккордеоне,
на струнных   щипковых   инструментах; помочь будущему специалисту высшей
квалификации в области русских народных инструментов осознать их роль и место в
музыкально-общественной жизни страны, в системе всего музыкального
образования; вооружить студента методологией научного подхода к оценке
различных явлений современного исполнительства на русских народных
инструментах.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА

Дисциплина «Изучение педагогического репертуара» входит в вариативную часть
профессионального цикла учебного плана и является одной из важных составляющих
профессиональной подготовки студентов в музыкальных вузах по профилю подготовки
«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты». Изучение репертуара,
составляющего неотъемлемую часть музыкальной культуры современной России и
других стран мира – непременная составляющая процесса формирования всесторонне
развитого музыканта-исполнителя и педагога. Курс вместе с другими дисциплинами
данной специальности способствует расширению историко-теоретических знаний в
области народного инструментализма в жизни общества, повышает общий
профессиональный уровень специалиста. Основной удельный вес в репертуаре любого
баяниста занимает оригинальная литература, которая может быть подразделена на три
блока: обработки народных мелодий, эстрадные пьесы, академические сочинения.
Важность последнего блока для развития высокопрофессионального музыканта трудно
переоценить – без включения в программы достаточного количества именно таких
произведений невозможно говорить об академическом уровне обучения молодых
музыкантов в вузе.

Соответственно специфике репертуарного наполнения программ баянистов и
аккордеонистов на современном этапе и решается структура курса, в которой
предусмотрено изучение наиболее исполняемых произведений всех жанровых и
стилевых направлений.
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III. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины «Изучение педагогического репертуара»
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);
• осмысливать развитие музыкального искусства и образования в историческом

контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы,
общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими,
эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОК-3);

• работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки,
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);

• свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на русском
языке,   навыками   публичной   речи;  уметь   создавать   тексты   профессионального
назначения, анализировать логику   рассуждений и высказываний (ОК-7);
В результате освоения дисциплины «Изучение педагогического репертуара»

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

- к изучению и овладению основным педагогическим репертуаром (ПК-22)
- анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения

музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных
исполнительских интерпретаций  на занятиях с обучающимися (ПК-26)

- применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и
использования информации; ориентирования в выпускаемой специальной
учебно-методической литературе по профилю готовки, анализировать
различные методические системы и формулировать собственные принципы и
методы обучения (ПК-28)

- планировать учебный процесс, вести методическую работу, разрабатывать
методические материалы, формировать у обучающихся художественные
потребности и художественный вкус (ПК-29)

По окончании курса студент должен:
знать:

- знать основные этапы развития исполнительского искусства;
- знать особенности репертуара инструмента, на котором обучается;
- знать особенности репертуара других народных инструментов;
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- осознавать место народных инструментов в истории музыкальной
культуры;

- иметь понятийный аппарат, связанный с определениями и типологией
народного и академического репертуара
уметь:

- ориентироваться в уровнях сложности педагогического репертуара,
- выделить сложные для исполнения эпизоды в тексте,
- исполнить достаточно широкий диапазон педагогического репертуара,
- сделать методический анализ изучаемого произведения,

владеть:
- тактикой последовательного изучения репертуара (по возрастанию

технической и художественной сложности),
- методикой ведения урока в начальном звене.

При изучении данного курса необходимы межпредметные связи со следующими
дисциплинами: «Педагогическая практика», «Методика обучения игре на инструменте».

IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Распределение часов курса по темам и видам работ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа

Очная форма обучения

Семестр
Виды учебной работы, включая

самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной

аттестации (по семестрам)
Индивидуаль

ные
Мелкогрупп

овые
Самостоя
тельные*

V 18 18 92 Контрольный урок

VI 17 34 73 Экзамен

Итого: 35 52 165 252

* В том числе экзамен (36 час.)

Заочная форма обучения

Семестр
Виды учебной работы, включая

самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной

аттестации (по семестрам)
Индивидуаль

ные
Мелкогрупп

овые
Самостоя
тельные*
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V 2 6 118 Контрольный урок

VI 2 6 118 Экзамен

Итого: 4 12 236 252

* В том числе экзамен (36 час.)

Распределение часов курса по темам

№№
п/п

Наименование тем Количество часов Коды
компетен

ций
дневное
обучени

е

заочное
обучение

1. Понятие педагогического репертуара, его основные
составляющие

28 28 ОК-2-7
ПК-22, 26,

28, 29

2. Музыка эпохи барокко и классицизма в современном
репертуаре

28 28 ОК-2-7
ПК-22

3. Специфика включения музыки композиторов XIX – ХХ
веков в учебный и концертный репертуар

28 28 ОК-2-7
ПК-22

4. Обработки, фантазии на темы народных и
популярных мелодий.

28 28 ОК-2-7
ПК-22

5. Эстрадно-джазовые сочинения в репертуаре баянистов,
аккордеонистов, домристов, балалаечников, гитаристов

28 28 ОК-2-7
ПК-22

6. Оригинальная музыка для баяна, аккордеона. 28 28 ОК-2-7
ПК-22

7. Общий ход и основные тенденции ее развития во второй
половине ХХ века (жанры, стили, образно-смысловая
направленность)

28 28 ОК-2-7
ПК-22

8. Оригинальная музыка для домры и балалайки в ХХ веке 28 28 ОК-2-7
ПК-22

9. Оригинальная музыка для гитары в ХХ веке 28 28 ОК-2-7
ПК-22

Мелкогрупповые: 52 12

Самостоятельная работа студентов: 165 232

Индивидуальные: 35 8

Всего часов: 252 252

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа

Заочная форма обучения (5 лет)

Семестр
Виды учебной работы,

включая самостоятельную
работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы текущего контроля успеваемости
(по неделям семестра)

Форма промежуточной аттестации (по
семестрам)
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Индивидуаль
ные

Мелкогрупп
овые

Самостоя
тельные*

VII 3 12 147 Контрольный урок

VIII 3 12 147 Экзамен

Итого: 6 24 294 324

* В том числе экзамен (36 час.)

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (5 лет)
№№
п/п

Наименование тем Количество
часов

Коды
компетен

цийзаочное
обучение

1. Понятие педагогического репертуара, его основные
составляющие

3 ОК-2-7
ПК-22, 26, 28,

29

2. Музыка эпохи барокко и классицизма в современном
репертуаре

4 ОК-2-7
ПК-22

3. Специфика включения музыки композиторов XIX – ХХ
веков в учебный и концертный репертуар

3 ОК-2-7
ПК-22

4. Обработки, фантазии на темы народных и
популярных мелодий.

3 ОК-2-7
ПК-22

5. Эстрадно-джазовые сочинения в репертуаре баянистов,
аккордеонистов, домристов, балалаечников, гитаристов

4 ОК-2-7
ПК-22

6. Оригинальная музыка для баяна, аккордеона. 3 ОК-2-7
ПК-22

7. Общий ход и основные тенденции развития
оригинальной музыки во второй половине ХХ века
(жанры, стили, образно-смысловая направленность)

4 ОК-2-7
ПК-22

8. Оригинальная музыка для домры и балалайки в ХХ веке 3 ОК-2-7
ПК-22

9. Оригинальная музыка для гитары в ХХ веке 3 ОК-2-7
ПК-22

Мелкогрупповые: 24

Самостоятельная работа студентов: 294

Индивидуальные: 6
Всего часов: 324

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Понятие педагогического репертуара, его основные составляющие
Понятие репертуара, типы репертуара: учебный, концертный, конкурсный,

репертуар для домашнего музицирования. Особенности каждого вида и их зависимость
от целей исполнения, исполнительского мастерства, адресата и технической
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оснащенности инструмента. Понятие педагогического репертуара (по времени создания,
по времени исполнения, по востребованности).

Основные составляющие репертуарных списков баянистов: переложения классики,
обработки народных и популярных мелодий, оригинальные сочинения. Особенности
обращения к каждому из репертуарных блоков в различные периоды становления
исполнительского искусства баянистов. Появление в конце ХХ века нового направления
– эстрадной музыки в исполнении баянистов, аккордеонистов.

Специфика изменения учебного, концертного и конкурсного репертуара баянистов
в различные периоды развития исполнительства в России и за рубежом. Рост интереса к
современной оригинальной музыке для баяна в последние десятилетия.

Тема 2. Музыка эпохи барокко и классицизма в  репертуаре баянистов

Понятие музыкальной эпохи, общепринятая классификация. Характерные черты
музыки, сочиненной в период эпохи Барокко и классицизма. Основные инструменты
приватной, концертной и церковной музыкальной практики того периода.

Причины включения музыки эпохи Барокко и классицизма в концертные и
учебные программы баянистов, аккордеонистов. Музыка Д. Букстехуде, И.С. Баха, Г.Ф.
Генделя, Ж.Ф. Рамо, Ф. Куперена, Д. Скарлатти и др.: стилистические и жанровые
особенности, специфика расшифровки нотного текста, правила исполнения мелизмов и
т.д.  Ограничения и  допустимые изменения фактуры, тембров, артикуляции, динамики и
т.д.  Сочинения, наиболее употребляемые в концертной и педагогической практике
баянистов, аккордеонистов.

Тема 3. Специфика включения музыки композиторов XIX – ХХ веков в учебный и
концертный репертуар

Основные стилистические характеристики музыки XIX века, степень
использования музыки каждого направления в концертном и учебном репертуаре
баянистов, аккордеонистов. Расширение границ допустимости в использовании музыки
романтиков и импрессионистов в связи с совершенствованием технико-конструктивных
параметров концертных инструментов и возросшим мастерством исполнителей.

Отличие музыки русских и европейских композиторов XIX века, специфика их
включения в концертные и учебные программы. Основные исполнительские приемы,
направленные на преодоление акустических недостатков баяна, аккордеона (быстрое
угасание обертонового ряда, невозможность создания эффекта педализации,
невозможность выделения одного голоса из общего звучания и т.д.). Сочинения Ф.
Листа, Ф. Мендельсона, Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Шуберта, М. Равеля, К. Дебюсси,  М.
Мусоргского, И. Глинки, А. Рубинштейна, А. Лядова и др. композиторов в репертуаре
баянистов, аккордеонистов.

Расширение стилистических и жанровых горизонтов в сочинениях композиторов
ХХ века, их фактурная и образная «адаптабельность». Музыка И. Стравинского, Д.
Шостаковича, С. Прокофьева, Н. Каретникова, О. Мессиана и др.
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Тема 4. Обработки, фантазии на темы народных и популярных мелодий.

Основные стилевые и жанровые особенности сочинений на фольклорной основе,
использование тем популярных мелодий для сочинения обработок, фантазий, попурри.
Обработки И. Паницкого – «классика жанра». Эволюция композиторской техники в
жанре вариаций. Обработки, фантазии, пьесы в фольклорном стиле А. Суркова, А.
Онегина, Ю. Казакова, В. Гридина, А. На-Юн-Кина, А. Тимошенко, Е. Дербенко, В.
Черникова, В. Семенова, В. Подгорного и др.

Тема 5. Эстрадно-джазовые сочинения в репертуаре баянистов, аккордеонистов.

Использование эстрадно-джазовой стилистики в оригинальных сочинениях для
баяна, аккордеона, включение элементов «легкой» музыки в фольклорные сочинения.
Полистилистика как один из основных признаков современного этапа в развитии жанра
обработки. Сочинения Р. Гальяно, А. Пьяццоллы, А. Тихонова, А. Летунова и др.
композиторов.

Тема 6. Оригинальная музыка для баяна, аккордеона.

Особенности понимания словосочетания «оригинальная музыка» в различные
периоды становления этого направления репертуара, в разных странах и
исполнительских школах. Общий ход развития оригинальной музыки в России,
западноевропейских и американских странах. Основные тенденции развития
оригинального репертуара в последние десятилетия, его зависимость от расширяющейся
конкурсной практики. Жанровая и стилистическая специфика сочинений, писавшихся
как обязательные для конкурсных выступлений. Создание концертов для баяна с
оркестром Ю. Шишакова, Н. Речменского, Н. Мяскова,  Н. Чайкина, В. Дикусарова.
Сочинения А. Холминова, Г. Шендерева. Наиболее значительные  сочинения крупной
формы, созданные в последние десятилетия. Вклад А. Репникова и А. Холминова в
развитие оригинальной литературы для баяна. Жанры сонаты, сюиты, концертной
фантазии, рапсодии т.д. Изменение образного наполнения оригинальной музыки на
протяжении ХХ века, углубление, драматизация содержания, усиление психологического
начала, экспрессивности, многообразие эмоциональных состояний.

Тема 7. Общий ход и основные тенденции ее развития во второй половине ХХ века
(жанры, стили, образно-смысловая направленность)

Основные тенденции исполнительства на баяне в конце 60-х - начале 70-х гг.
Идейное и образно-эмоциональное насыщение оригинальной музыки, создаваемой в этот
период. Творчество Вл. Золотарева – переломный момент в  развитии оригинальной
литературы для баяна. Основные сочинения для баяна: образный строй, драматургия,
основные композиторские средства, фактурные находки. Расширение
звукоизобразительных возможностей баяна. Роль исполнителей-баянистов в
формировании нового отношения к баяну со стороны известных композиторов (Ф. Липс,
В. Семенов, О. Шаров). Композиторские новации (сочинения С. Губайдулиной, С.
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Беринского, К. Волкова, А. Кусякова, Р. Леденева, М. Бруннера, Т. Сергеевой и др.):
сонористика, политональность, серийная техника, усиление программно-
изобразительного начала, поиски в сфере тембрового многообразия. Творчество С.
Губайдулиной: особенности творческого мировосприятия, общая характеристика
сочинений, основные формообразующие, мелодические, гармонические, ритмические,
фактурные параметры “De profundis”, “Et ex-pecto”, “Семь слов”. А. Кусяков –
композитор-новатор в области народно-инструментального жанра. Основные этапы его
творческого пути. Периодизация, предложенная самим композитором (романтический,
переходный, медитативный). Сотрудничество с выдающимися баянистами при
написании сочинений (В. Семенов, Ю. Шишкин и др.). Основные произведения: анализ
образной сферы, принципов формообразования, основных фактурных,
ладогармонических, метроритмических, мелодических компонентов сочинений.
Произведения А. Кусякова в концертном, педагогическом и конкурсном репертуаре
баянистов.

Тема 8. Оригинальная музыка для домры и балалайки в ХХ веке

Специфика развития исполнительства на балалайке и домре в
послереволюционные годы. Деятельность Н. Осипова, Б. Трояновского, Г. Любимова, П.
Чагадаева, А. Илюхина, К. Плансона. Анализ их репертуарной политики.
Сочинения крупной формы для балалайки М. Ипполитова-Иванова, С. Василенко, В.
Погорелова, З. Фельдмана, Б. Гольца, М. Черемухина, С. Ряузова, П. Куликова,
Шишакова, Л. Воинова, А. Соколова-Камина, М. Черемухина, «Вариации на тему
Паганини» П. Нечепоренко и др. Новации в сфере репертуара (П. Нечепоренко, Б.
Феоктистов, А. Данилов, В. Зажигин, А. Горбачев). Специфика развития домрового
исполнительства в довоенный и послевоенный период. Разворот в сторону
профессионализации сольного домрового исполнительства: А. Александров, Р. Белов. Их
репертуарный политика. Основные сочинения крупной формы для домры: концерты для
домры с оркестром Н. Будашкина, Ю. Шишакова, «Русская рапсодия» Ю. Шишакова,
Соната М. Голубь.

Современный этап развития оригинальной музыки для домры, балалайки:
концерты Г. Шендерева, Ю. Шишакова, А. Кусякова, А. Репникова, Б. Кравченко, А.
Курченко, В. Подгорного, И. Рогалева, Л. Балая, П. Барчунова, Б. Гибалина, Ю.
Зарицкого, К. Мяскова, Н. Ракова, В. Смирнова и др. Специфика концертного,
конкурсного и учебного репертуара домристов, балалаечников.

Тема 9. Оригинальная музыка для гитары в ХХ веке

Шестиструнная и семиструнная модели в России: специфика восприятия,
особенности выбора репертуара. Концерт Б. Асафьева для гитары, струнного квинтета,
кларнета и литавр – первое сочинение отечественного композитора крупной формы для
гитары. Концерт Н. Речменского для гитары с оркестром. Педагогическая, методическая
и концертная деятельность А. Иванова-Крамского – новый шаг в развитии гитарного
исполнительства в России. Новое поколение гитаристов: С. Орехов,   Д. Березовский, Е.
Ларичев, А. Мартынов, Г. Сечкин и др. Их репертуар. Дальнейшее совершенствование
российской гитарной школы. Фестивальная и конкурсная практика. Российские
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гитаристы последних десятилетий: А. Фраучи, Н. Кошкин, В. Козлов, Н. Комолятов, А.
Зимаков, А. Ренгач, В. Чебанов, В. Терво, А. Бардина и др. Анализ их репертуара. Гран-
гитаристы.

Неакадемическое исполнительство на гитаре в России: цыганское искусство, джаз-
и рок-гитаристы: В. Белинов, В. Зинчук, Э. Измайлов, А. Кузнецов,  И. Смирнов и др.
Авторские композиции этих исполнителей с позиции перспективы использования в
концертном репертуаре другими гитаристами.

Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестации

Курс для студентов дневного обучения рассчитан на два семестра и должен быть
прочитан на 3 курсе. В конце курса проводится экзамен, готовность к сдаче которого
определяется преподавателем по итогам посещения, работы на семинарских занятиях,
качеству выполнения творческого проекта и по результатам тестирования (по желанию
педагога). Требования к ответу на экзамене – полнота раскрытия темы, обозначенной в
вопросе, грамотность, владение профессиональной терминологией, широта кругозора.

Методика тестирования студентов должна основываться на принципах
последовательности и доступности, а также исходя из степени важности представленных
в тестах вопросов. Так, не следует включать в тестовые срезы незначительные, частные
факты творческой биографии отдельных исполнителей, большее внимание необходимо
уделять событиям и фактам, имеющим принципиальное значение для развития
репертуара для народных инструментов. Преподаватель может использовать методику
текущих тестов (в начале лекции либо семинара предлагается несколько вопросов по
предыдущей теме, на которые студенты должны ответить по принципу «да»-«нет», или
выбрать правильный вариант ответа), промежуточных тестирований (по окончании
освоения более крупного раздела), итогового тестирования в конце прохождения курса (в
котором будут представлены вопросы по всем темам).

Примерный перечень вопросов к итоговому тестированию

1. Укажите автора первого сочинения академического направления для аккордеона,
написанного в Германии в 1927 г.:

Х. Герман Ю. Ганцер Г. Болл Г. Бреме

2. Укажите, какое сочинение не принадлежит перу Т. Лундквиста:
Партита-пикколо Метаморфозы Арабески Дуэль

3. Укажите, какой инструмент из семейства гармоник получил наибольшее распространение
в Аргентине, став там народным инструментом:

Аккордеон Венская гармоника Бандонеон Английская
концертина

4. С чьим именем связана эволюция жанра «мюзет» в последние десятилетия ХХ века:
Э. Ваше А. Астер Ш. Пегури Р. Гальяно

5. Укажите исполнителя, ставшего самым известным джазовым аккордеонистом в Америке в
50-70-е гг. ХХ века:

А. ван Дамм Ф. Марокко Г. Клусевсек Г. Мутен
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6. Назовите известного польского аккордеониста, руководителя Квинтета аккордеонистов,
автора работы, посвященной вопросам мехо-пальцевой артикуляции на аккордеоне:

Л. Пухновский Б. Преч В. Чухран М. Блага

7. Укажите гитариста, считающегося родоначальником современного академического
исполнительства на гитаре:

А. Сеговия Э. Фиск Ф. Таррега Дж. Вильямс

8. Укажите имя композитора, не сочинившего для гитары ни одного сочинения:
Э. Вила-Лобос Х. Родриго И. Альбенис М. Понсе

9. Укажите первое сочинение крупной формы для оркестра русских народных
инструментов:

«Русская фантазия»
Н. Будашкина

«Русская фантазия»
А. Глазунова

«Итальянская
симфония» С.
Василенко

Сюита для русского
оркестра» А.
Холминова

10. Укажите автора первого концерта для баяна с народным оркестром, созданного в 1937 г.:
Ф. Рубцов Т. Сотников Ю. Шишаков П. Лондонов

11. Укажите первое по времени создания произведение крупной формы для балалайки с
оркестром:

С. Василенко
Концерт для
балалайки
с симфоническим
оркестром

М. Ипполитов-
Иванов
Концертная фантазия
«На посиделках»

В. Погорелов
Концерт-фантазия
«Памяти
Чайковского» для
балалайки с
симфоническим
оркестром

Ю. Шишаков
Концерт для
балалайки с
народным оркестром

12. Назовите автора «Вариаций на тему Паганини»:
П. Нечепоренко Б. Феоктистов Н. Осипов Б. Трояновский

13. Кто из российских гитаристов одинаково виртуозно владеет шести- и семиструнной
гитарами?

А. Бардина А. Фраучи В. Терво С. Орехов
14. Укажите отечественного баяниста, первым начавшего выступать на готово-выборном

многотембровом баяне:
П. Гвоздев Э. Митченко Ю. Казаков Н. Ризоль

15. Кто из отечественных баянистов впервые применил прием нетемперированного
глассандо?

Ю. Вострелов Ф. Липс О. Шаров А. Скляров

16. Укажите имя российского аккордеониста, первым ставшего Лауреатом международного
конкурса:

Ю. Шахнов В. Арафаилов Э. Газаров Ю. Дранга

17. Укажите, какой международный конкурс аккордеонистов появился раньше:
в г. Кастельфидардо в г. Клингентале Кубок мира Кубок Севера

18. Укажите автора Сонаты для баяна, написанной «в стиле Гайдна», в которой был впервые
применен триольный рикошет:
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Н. Чайкин Н. Речменский Вл. Золотарев С. Беринский

19. Укажите имя композитора, создавшего три сонаты для балалайки и фортепиано:
И. Рогалев Е. Подгайц Ю. Шамо А. Кусяков

20. Укажите имя композитора, создавшего циклы пьес для малой, альтовой и басовой домр:
С. Губайдулина М. Броннер А. Цыганков А. Репников

21. Укажите имя домриста, активно пропагандирующего мандолину:
Р. Белов А. Цыганков В. Круглов В. Ивко

22. Кто из перечисленных домристов играет на четырехструнной домре?
М. Горобцов Т. Вольская С. Лукин К. Фиш

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации по курсу
«Изучение педагогического репертуара»

1. Понятие педагогического репертуара, его основные составляющие.
2. Музыка эпохи барокко и классицизма в современном репертуаре баянистов.
3. Музыка эпохи барокко и классицизма в современном репертуаре домристов, балалаечников.
4. Музыка эпохи барокко и классицизма в современном репертуаре гитаристов.
5. Специфика включения музыки композиторов XIX – ХХ веков в учебный и концертный репертуар.
6. Обработки, фантазии на темы народных и популярных мелодий. Эстрадно-джазовые  сочинения в

репертуаре баянистов, аккордеонистов
7. Обработки, фантазии на темы народных и популярных мелодий. Эстрадно-джазовые  сочинения в

репертуаре струнников
8. Оригинальная музыка для баяна, аккордеона. Общий ход и основные тенденции ее развития во

второй половине ХХ века (жанры, стили, образно-смысловая направленность).
9. Оригинальная музыка для домры, балалайки. Общий ход и основные тенденции ее развития во

второй половине ХХ века (жанры, стили, образно-смысловая направленность).
10. Оригинальная музыка для гитары. Общий ход и основные тенденции ее развития во второй половине

ХХ века (жанры, стили, образно-смысловая направленность).

Экзаменационные билеты
Билет 1.

1. Понятие педагогического репертуара, его основные составляющие
2. Музыка эпохи барокко и классицизма в современном репертуаре баянистов

Билет 2.
1. Понятие современного репертуара, его основные составляющие
2. Специфика включения музыки композиторов XIX – ХХ веков в учебный и концертный

репертуар
Билет 3.

1. Понятие современного репертуара, его основные составляющие
2. Обработки, фантазии на темы народных и популярных мелодий. Эстрадно-джазовые  сочинения

в репертуаре баянистов, аккордеонистов
Билет 4.

1. Понятие современного репертуара, его основные составляющие
2. Оригинальная музыка для баяна, аккордеона. Общий ход и основные тенденции ее развития во

второй половине ХХ века (жанры, стили, образно-смысловая направленность).
Билет 5.

1. Понятие современного репертуара, его основные составляющие
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2. Обработки, фантазии на темы народных и популярных мелодий. Эстрадно-джазовые  сочинения
в репертуаре струнников

Билет 6.
1. Понятие современного репертуара, его основные составляющие
2. Оригинальная музыка для домры, балалайки. Общий ход и основные тенденции ее развития во

второй половине ХХ века.

Билет 7.
1. Понятие современного репертуара, его основные составляющие
2. Оригинальная музыка для гитары. Общий ход и основные тенденции ее развития во второй

половине ХХ века.

Билет 8.
1. Понятие современного репертуара, его основные составляющие
2. Специфика включения музыки композиторов XIX – ХХ веков в учебный и концертный

репертуар

Билет 9.
1. Понятие современного репертуара, его основные составляющие
2. Музыка эпохи барокко и классицизма в современном репертуаре домристов, балалаечников.

Билет 10.
1. Понятие современного репертуара, его основные составляющие
2.   Музыка эпохи барокко и классицизма в современном репертуаре гитаристов.

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

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

5 баллов
 раскрыть теоретический вопрос в устном ответе, выдерживая логику содержания с

опорой на существенные аспекты;
 уметь подкрепить ответ примерами из музыкальной литературы на инструменте;
 проявить свои природные (слуховые, музыкально-эмоциональные) данные и

приобретенные навыки;
 продемонстрировать  творческую инициативу, самостоятельность и способность

вести диалог по комплексу музыкально-теоретических дисциплин.

4 балла
 уметь масштабно охватить содержание вопроса с некоторыми недостатками

частного характера,

3 балла
 в устном ответе вопрос раскрыт неполностью, имеются затруднения в основных

формулировках и неясное представление о музыкальных категориях, имеющих
отношение к дисциплине;

 отсутствие динамичности в ответе и дикционно-стилистические погрешности.

2 балла
 устный вопрос не раскрыт в его основной содержательной части;
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 студент не способен структурировать свой ответ даже при опоре на наводящие
вопросы.

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации преподавателю
Спецификой данного курса является необходимость охвата достаточно

самостоятельных областей исполнительства на инструментах, развивающихся вне
прямой зависимости друг от друга. Особенностью курса также является
полифункциональность инструментов, оказывающихся предметом изучения – все они не
только существуют, но и активно развиваются в качестве академических, эстрадных,
бытовых, фольклорных. Традиционная трактовка этих инструментов в качестве
«народных» и сложившаяся исполнительская практика требуют внимания к этой отрасли
концертной деятельности, однако в центре внимания должны оказаться вопросы развития
репертуара для баяна, аккордеона, домры, балалайки и гитары в академическом сольном
исполнительстве, в сфере камерной музыки. Не могут быть оставлены без внимания и
различные направления эстрадно-джазовой музыки.

Курс «Изучение педагогического репертуара» должен раскрывать закономерности
эволюции  исполнительства и литературы, их историческую обусловленность общим
ходом развития музыкальной культуры, а также специфические особенности отдельных
отраслей исполнительства в конкретных странах и регионах. В связи с этим структура
курса должна представлять собой последовательное рассмотрение определенных
репертуарных направлений с одновременным сопоставлением специфики развития
отдельных инструментов. В процессе изучения материала студенты должны расширить
свои представления о стилистических направлениях в литературе, познакомиться с
основными этапами истории развития репертуара, и о его современном воплощении.

Основной формой организации учебного процесса при освоении данного курса
являются лекционно-практические занятия, которые непременно должны быть
дополнены прослушиванием аудио- и видеозаписей, анализом нотного материала,
самостоятельной работой студентов (подготовка рефератов, докладов, творческих
проектов, знакомство с дополнительной литературой). В ходе знакомства с оригинальной
литературой необходимо привлекать нотный материал для анализа наиболее
значительных  музыкальных сочинений. Также представляется желательным в течение
освоения курса совместное посещение преподавателем и студентами концертов и
конкурсов, докладов и открытых уроков с последующим их обсуждением.

В конце курса проводится зачет. На нем проверяется уровень освоения материала,
умение ориентироваться в основных направлениях развития репертуара. Программа
снабжена списками основной и дополнительной литературы, примерным перечнем
вопросов для контрольного тестирования, а также примерным перечнем вопросов к
зачету.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента
В ходе освоения курса студенты должны быть нацелены на активное усвоение

материалов, прочитанных преподавателем на лекциях, в ходе семинаров, а также
дополнять эти материалы самостоятельной работой по изучению рекомендованной
преподавателем литературы, прослушиванию аудиозаписей, просмотру видеоматериалов.
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Необходимо вести конспекты лекций, поскольку некоторые темы могут быть
неполно или недостаточно объемно раскрыты в существующих учебниках. При
конспектировании следует записывать все события, имена, факты, названные
преподавателем, четко обозначая степень их важности в русле рассматриваемой
проблемы. При составлении конспекта студенты должны руководствоваться теми
задачами, которые ставит перед ними преподаватель (помнить и уметь пересказать
наиболее важные моменты, освещенные в ходе лекции, уметь их анализировать и
сопоставлять, делать выводы и прогнозы). Для того, чтобы студенту было легче понять
направленность и степень подробности при конспектировании, преподаватель должен в
начале лекции обозначить основные вопросы, которые будут вынесены им на
рассмотрение.

При подготовке творческих проектов, докладов и рефератов, предлагаемых
преподавателем, необходимо пользоваться рекомендованными источниками (списками
основной и дополнительной литературы по темам). При составлении доклада или
реферата студент должен предварительно ознакомиться с рекомендованной литературой,
составить его план (вступительный раздел, в котором обосновывается важность и
актуальность выбранной темы; основной раздел, раскрывающий тему доклада/реферата;
заключительный раздел, отмечающий пути дальнейшего изучения выбранной темы),
затем составить устный или письменный текст (рекомендуется даже для устного доклада
подготовить развернутый текст или тезисы). При устном выступлении важно следить за
свободой речи, грамотностью построения предложений, избегать использования вводных
слов, слов-«паразитов», бытовизмов.

При подготовке к зачету/экзамену следует учитывать необходимость устного
изложения материала, для чего рекомендуется также письменно составлять план ответа
на каждый вопрос в виде пунктов или тезисов.

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 дисциплины
«Изучение педагогического репертуара». Эти методы направлены, прежде всего, на
повышение качества подготовки студента и развитие его, как творческой личности.
Инновационные технологии в преподавании данной  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 современный
концертный репертуарный список баянистов и аккордеонистов.
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VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аккордеонно-баянное искусство: вопросы методики, теории и истории (сост.
О.Шаров). – СПб., 2006

2. ВЛАСОВ  В.  Методика работы баяниста над полифоническими произведениями :
учеб. пособие для муз. вузов и уч-щ. – М., 2004

3. ГАЛЕЕВА  И. С.  Интернет как инструмент библиографического поиска. (науч. ред.
М.И. Вершинин) – СПб., 2007

4. ИМХАНИЦКИЙ  М. И  История баянного и аккордеонного искусства: учеб. пособие /
М.И. Имханицкий – М.: РАМ им. Гнесиных, 2006

5. ИМХАНИЦКИЙ  М. И.  Музыка зарубежных композиторов для баяна и аккордеона. /
М.И. Имханицкий. – М., 2004

6. ЛЕВИН  А.  Интернет - это очень просто / А.Ш.Левин – СПб., 2006.-109с.
7. ЛИПС  Ф.  Искусство игры на баяне: 3-е изд. / Ф. Липс. – М., 2004
8. ЛИПС  Ф.  Кажется это было вчера... / Ф.Р. Липс – М., 2008
9. ЛИФАНОВСКИЙ  Б.  Интернет для музыканта / Б. Лифановский – М., 2006
10.МАКСИМОВ  В. А.  Баян: основы исполнительства и педагогики. Психомоторная

теория артикуляции на баяне. / В.А.Максимов. – СПб.:, 2004
11.ПИЛКО  И. С.  Информационные и бибилиотечные технологии: учеб. пособие /

И.С.Пилко – СПб.: Профессия, 2006.-342с.
12.ТАРАЕВА  Р. Г.  Компьютер и инновации в музыкальной педагогике. Кн. 1.

Стратегии и методики; Кн. 2. Технология презентации; Кн. 3. Интерактивное
тестирование (комплект из 3-х кн. + CD) – М., 2007

13.ШУЛЬПЯКОВ О.  Работа над художественным произведением и формирование
музыкального мышления исполнителя. – СПб., 2005

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

5. Басурманов В. Справочник баяниста. Вып. 2. М., 1987.
6. Баян и баянисты. вып. 1 – 5. М., 1971-1980.
7. Бендерский Л. Страницы истории исполнительства на народных инструментах.

Свердловск, 1983.
8. Вещицкий П., Ларичев Е., Ларичева Г. Классическая шестиструнная гитара.

Справочник. М., 2000.
9. Вольман Б. Гитара в России. Очерк истории гитарного искусства. Л., 1961.
10.Вольман Б. Гитара и гитаристы. Очерк истории шестиструнной гитары. Л., 1968.
11.Вольман Б. Гитара. Изд. 2-е. М., 1980.
12.Вольфович В. Русские национальные музыкальные инструменты: устные и

письменные традиции. Учебное пособие по курсу истории исполнительства на
русских народных музыкальных инструментах. Челябинск, 1997.

13.Вопросы методики и теории исполнительства на народных инструментах. Материалы
научно-методической конференции. Ростов н/Д, 1998.
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14.Гармоника. История, теория, практика. Материалы Междунар. науч.-практ.
конференции. Майкоп, 2000.

15.Домра, балалайка: история, теория исполнительства, методика преподавания. Сб.
трудов РАМ им. Гнесиных. Вып.147. М., 2000.

16.Завьялов В. Пути формирования баянного исполнительства и педагогики в условиях
влияния развитых инструментальных культур. Автореф. дис... канд.
искусствоведения. Л., 1981.

17.Илюхин А. Материалы к курсу истории исполнительства на русских народных
музыкальных инструментах. Вып. 1. М., 1969; вып. 2. М., 1971.

18.Имханицкий М.  О сущности русских народных инструментов и закономерностях их
эволюции // Проблемы педагогики и исполнительства на русских народных
инструментах. Сборник трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 95. М., 1987.

19.Имханицкий М. История исполнительства на русских народных инструментах. М., 2002.
20.Коган Г. О стилях //  Избранные статьи. Вып.3. М., 1985.
21.Коган Л. Искусство и зритель // Художественное восприятие. Вып. 1. Л., 1971.
22.Котляров Б. Проблемы исполнительского искусства в современной фольклористике //

Актуальные проблемы современной фольклористики. Л., 1980.
23.Кузнецов В. Из прошлого русской эстрады. М., 1958.
24.Липс Ф. Искусство игры на баяне. Изд. 2-е, М., 1998.
25.Липс Ф. Об искусстве баянной транскрипции. М.-Курган, 1999.
26.Мирек А. Гармоника. Прошлое и настоящее.  М., 1994.
27.Мирек А. Из истории аккордеона и баяна. М., 1967.
28.Михайлов М. Этюды о стиле в музыке. М., 1990
29.Музыкальный альманах. Вып. 1.: Гитара. М., 1986.
30.Пересада А. Балалайка. М., 1990.
31.Пересада А. Справочник балалаечника. М., 1977.
32.Пересада А. Справочник домриста. Краснодар, 1993.
33.Польшина А. Оркестр русских народных инструментов в творчестве композиторов

ХХ века. М., 1978.
34.Развитие народных традиций в музыкальном исполнительстве, творчестве и

педагогике. Екатеринбург, 2000.
35.Сохор А. Стиль, метод, направление (к определению понятий) // Вопросы эстетики и

социологии музыки. В 2-х т. Л., 1980. Т.2.
36.Сохор А. Теория музыкальных жанров: задачи и перспективы // Теоретические

проблемы музыкальных форм и жанров. М., 1971.
37.Цукер А. Жанрово-стилевые взаимодействия академической и массовой музыки:

возможности, пути, перспективы // Стилевые искания в музыке 70-80-х гг. ХХ в. Сб.
статей. Ростов н/Д, 1994.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Для изучения дисциплины специального программного обеспечения не требуется.
http://www.classic-online.ru
http://www.disserr.ru
http://music.edu.ru
http://roisman.narod.ru/compnotes.htm
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http://notes.tarakanov.net/
http://www.musiccritics.ru
http://www.classicalconnect.com
http://www.classic-music.ru
http://www.imslp.org
http://www.krugosvet.ru
http://mus-info.ru
http://www.elibrary.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 «Изучение педагогического репертуара»
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