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И. С. Бах 

                                                       Рондо 

                                    Из оркестровой сюиты си минор  

       Строение Рондо можно сравнить с разделами сонатой формы: 

экспозиция, разработка  и реприза. Причём музыкальный материал репризы 

полностью и без изменений повторяет материал экспозиции. В Рондо 

отчётливо слышаться отголоски «Шутки», наиболее часто исполняемой 

части сюиты. 

                                                                                                В. Мотов 

            Два танца 

        Мазурка 

Волнообразная мелодия со своими подъёмами и спадами  к концу фраз 

отражает общий  лирический, несколько взволнованный характер танца. 

Вторая часть, более оживленная и порывистая, представляет собой  как бы 

волну воспоминаний о чем - то светлом и радостном. В  репризе снова 

повторяется основная мысль - задумчивая и немножко грустная. В 

техническом отношении наиболее сложная заключительная часть танца. Над 

ней нужно поработать отдельно. 

       

       Гавот  

 Гавот – старинный французский танец, первоначально народно - 

хороводный, с XVII века вошел в придворный обиход, исполнялся в 

размеренном движении, носил грациозный, жеманный характер. 

Вторая часть В. Мотова контрастирует с первой более оживленным темпом и 

активностью движений танцующих. Реприза возвращает нас к  

первоначальному темпу и характеру. Краткое заключение  подчёркивает  

окончание танца. Определённую сложность в техническом отношении 

представляют последние четыре такта 2-ой части. Над ними необходимо 

поработать специально.  

 

 



                                                                                                В. Мотов 

Тонкая рябина  

рнп 

         Слова песни написаны в 1864 году русским поэтом Иваном 

Захаровичем Суриковым. В процессе исполнения в народе немного 

изменились слова, сократилось количество куплетов. В результате напев стал 

чище, а песня стала по- настоящему народной.  Народной еще и потому, что 

авторство музыки не установлено. В начале произведения авторами 

эпизодично введён триольный элемент и  заполнение восьмыми нотами, что  

говорит об эффекте  качающейся рябинки. Всё это способствует раскрытию 

образного содержания произведения.  На фоне вариаций в партии второго 

инструмента возникают элементы темы произведения.  

 

М. Лихачёв 

                                                    Менуэт 

 

            Менуэт - старинный народный французский танец, названный так 

вследствие своих мелких шажков на низких полупальцах. Автор Менуэта - 

Михаил Лихачёв подготовил большое количество репертуарных сборников, 

учебных пособий для баяна, аккордеона. В сборнике пьеса представлена для 

дуэта. 

Менуэт написан в 3х частной форме. Авторы добавили два самостоятельных 

голоса с заполнением подголосками  на фоне длинных нот. 

 

          И.Бойко 

       Три  пьесы           

             Из цикла « Джазовые акварели»                               

        Забавный блюз 

              В этом блюзе используется характерная для джазовой ритмики 

формула: триоль и синкопирование. Следует обратить внимание на 6-й и 7-й 

такты, где происходит метрическое смещение основной ритмической 

формулы, что может вызвать затруднение. Подчеркнуто ровные четвертные 

длительности в партии левой руки напоминают аккомпанемент в регтайме.  



                           Качели 

               Пьеса, полезная для воспитания в юном исполнителе чувства свинга. 

Свинговая  специфика джазовой ритмики проявляется в тенденции к 

«расшатыванию» метрической пульсации. В данном случае каждая 

шестнадцатая должна прозвучать несколько более весомо, чем 

предшествующая ей восьмая с точкой. Технические задачи, которые ставит 

перед  ансамблистами  эта пьеса, отражены в самом её названии. 

Чередование III натуральной  и III пониженной, блюзовой ступени придаёт 

звучанию своеобразный «мерцающий» характер. 

 

                                          Лунное настроение 

Пьеса написана в традициях духовных песнопений («спиричуэлс») 

американских негров. Такие песнопения появились примерно в 50-60 года 

XIX века. На основе хоровых религиозных гимнов, негры стали вводить в 

хоровое пение элементы импровизации. Название пьесы  определяет её 

характер и мягкую манеру исполнения - синкопы в данном контексте не 

играются активно. Мелодию можно слегка «свинговать». В ней 

присутствуют элементы блюза- «blue notes» (блюзовые ноты). Так называют 

III , V , VII пониженные ступени мажорной гаммы. 

 

А.Ключарёв 

                                                Тафтиляу 

          Тафтиляу - татарская народная песня - (озын кийляр), что означает 

распевные, долгие напевы. Озын кий возникает на основе стихов с длинной 

поэтической строкой. В содержании нет сюжета. Много метафор, сравнений: 

течение реки - время жизни,  цветение – радость, новая жизнь, тёмный лес - 

трудности в жизни. Старинная мелодия «Тафтиляу» уже более 100 лет 

неразрывно  связана с элегией Тукая  «Разбитая надежда».  В исполнении 

мастеров народного пения напев звучит с распевами слогов и мелизматикой. 

 

 

 



                                                                                              Р.Бакиров  

                                                      Бию 

Рафаил Бакиров - татарский  композитор, подаривший миру множество 

потрясающих мелодий, сборников, произведений, песен. Р.Бакиров  сумел не 

просто внести, но и преуможить свой неоценимый вклад, оставив после себя 

яркий след в истории и богатое творческое наследие. Его произведения 

играют от мала до велика на различных фестивалях, песни исполняют 

артисты эстрады. Бию (пляска, танец) написан в форме вариаций.  Особое 

внимание нужно уделить аккомпанементу, который исполняется 

непринужденно и легко на протяжении всего произведения. В оригинале 

произведение написано для соло. Авторы сделали переложение  для трио 

баянистов аккордеонистов, добавив в одном из голосов  эффекты тремоло 

мехом. 

 

                                                                                              А.Спадавеккиа 

Добрый жук 

             Песенка – танец из кинофильма «Золушка», премьера которого 

состоялась в 1947году. Эту сказочную песенку композитор сочинил в 

светлом До мажоре и тактовом размере 2/4. Мелодическая линия композиции 

довольно извилиста и изобилует как малыми, так и большими скачками, что 

придаёт характеру музыки особый танцевальный задор. Композиция никому 

не даёт усидеть на месте: ни бабушкам, ни их внукам. Можно с уверенностью 

сказать, что эта весьма незамысловатая песенка связала уже несколько 

поколений. К оригинальной обработке С. Лихачёва  авторы работы   

добавили еще два голоса, педаль, сексты к первой и второй партиям. 

   

   

 К. Хачатурян 

         Выход Помидора их балета  «Чипполино» 

              Сеньор Помидор - ярко отрицательный персонаж  в  балете. Для 

передачи образа Карен Хачатурян использует  марш, многочисленные 

акценты, модерато и пезанте. О характере Сеньора помидора рассказывает 

первая партия. Триоль и смещение долей придаёт капризность, напористость 

и властность данному образу. Авторы сделали переложение с клавира. Во 



второй цифре усилен октавой второй голос, тем самым имитируя  мощь 

духовых инструментов. 

   

    А. Журбин 

                                                        Вальс 

Александр Журбин сочинил вальс для фильма «Московская сага», 

слова написал Петр Синявский. Эту песню  поет народ более 30 лет. 

Учитывая специфику инструментов баяна аккордеона, авторы 

странспонировали пьесу из ля минора в ре минор. Добавили два 

самостоятельных голоса, а также вариации в третьем голосе. Вступление 

начинается с темы вместе с вариацией.  

 

          Г. Гладков 

                 Песенка Львёнка и Черепахи «Я на солнышке лежу» 

«Я на солнышке лежу. Я на солнышко гляжу» - пример 

безоговорочного счастливого времяпровождения, когда на душе радостно 

просто оттого, что светит солнышко, что всем вокруг хорошо, и время не 

торопится, и никуда не торопит тебя. Состояние полного абсолютного 

блаженства неразрывно связано с ощущением детства и воспоминаниями о 

советском  мультфильме  «Как львёнок и Черепаха пели песню». 

Эта весёлая песенка дарит всем радость и хорошее настроение и поэтому 

остаётся с нами, несмотря на то, что её уже исполнилось 45 лет. Авторы 

ввели и распределили по голосам канон  (музыкальная форма, в которой один 

голос повторяет другой, вступая позже него),  пунктирный ритм, педаль, 

наложение темы на вариацию. 

 

                        Газахи  

              Азербайджанский народный, молодёжный, хороводный  танец – 

игра. Вся пьеса построена на стремительных триолях  с четко выраженным 

метрическим размером, поэтому обучающимся требуется проставить 

нужную аппликатуру. В партии второго баяна на протяжении всего 

произведения звучит тремоло мехом, что составляет некоторую физическую 



нагрузку на обучающегося. Но именно  кварты - квинты в аккордах создают 

определенный колорит. Для большего эффекта можно ввести малый  

барабан, который будет имитировать Азербайджанский барабан – нагару. А 

перед последним проведением темы барабану дать соло. 

 

                                                     Б. Брик  

Gravity Falls 

           «Гравити Фолз» - титульная песня из американского анимационного 

телевизионного сериала для детей, созданный с 2012-2016 г.г. Это 

приключенческая сказка, лёгкое городское фэнтези о чудесах 

провинциального городка, где скрываются тайные смыслы и зашифрованные 

послания. Это переложение авторами создано по многочисленным просьбам 

обучающихся, которые постоянно наигрывали тему из сериала.  Особое 

внимание следует обратить на восьмые ноты в сопровождение темы и 

добиться их ровного и чёткого звучания.       

             

     

             

           

 

 

 

 



Пояснительная записка  

 

      Сборник  переложений  для ансамблей баянистов - аккордеонистов 

«Играем вместе» представляет собой творческий результат, обобщение 

педагогического опыта авторов – составителей по воспитанию юных 

музыкантов  в условиях Детских школ искусств. 

      Целью написания сборника явилось желание авторов внести посильный 

вклад в создание учебно – методической литературы и концертного 

репертуара для коллективного музицирования на баянах, аккордеонах, с 

использованием накопленного опыта работы в классе ансамбля 

музыкального отделения ДШИ. 

      В практике школ искусств, да и в следующих звеньях дальнейшего 

профессионального образования всё ещё преобладает акцент на обучение 

сольных исполнителей, что приводит к одностороннему музыкальному 

развитию учащихся, ограниченности взглядов, неверной профессиональной 

ориентации. В результате у воспитанников нередко вырабатывается 

негативное отношение к коллективному музицированию как делу 

второстепенному. В области ансамблевой игры они чувствуют себя 

неподготовленными. 

      Авторы сборника убеждены, что коллективное музицирование играет 

огромную роль в музыкальном воспитании детей. Игра в ансамбле 

способствует всестороннему развитию учащихся, приучает к большей 

организованности, укрепляет чувство ритма, воспитывает волю, характер, 

доставляет радость коллективного творчества.  

       Имея богатый опыт ансамблевой игры, авторы много лет подряд 

пропагандируют коллективное музицирование у себя в Верхнеуслонской 

школе искусств, являясь руководителями ансамблей и  оркестра баянистов- 

аккордеонистов. 

      Основная задача класса ансамбля – практическое применение и 

закрепление навыков и знаний, полученных на занятиях по музыкальному 

инструменту, развитие музыкального слуха и художественного вкуса, 

знакомство с лучшими образцами классической и современной музыки. 

      Педагогическая ценность ансамблевой игры велика. Коллективный 

характер работы при разучивании и исполнении музыкальных произведений, 

общность целей и задач, воспитание сознательного  отношения к 



совместному музицированию – всё это делает ансамбль наиболее 

эффективной формой учебного процесса. 

    Организация ансамблей требует огромного труда. Из-за уходивших 

выпускников состав коллективов  ежегодно обновляется, поэтому репертуар 

подбирается очень тщательно. 

    Учитывая  наличие в ансамбле учащихся разных классов и их различную 

подготовку, в сборник вошли произведения, доступные по содержанию и 

техническим трудностям для каждого обучающегося, в рамках школьного 

репертуара.  Пьесы  гармонично  сочетают  в себе виртуозность  с удобством 

исполнения и рассчитаны  на учащихся средних и старших классов ДМШ, 

ДШИ.  

    В сборник переложений «Играем вместе» вошли классические 

произведения, обработки татарской народной музыки, оригинальные 

произведения, исполняемые детскими ансамблями  Верхнеуслонской школы 

искусств в разные годы. 

    Переложения  в предлагаемом сборнике выдержали проверку в 

многолетней концертной практике и могут быть полезны преподавателям, 

ведущим класс  ансамбля в ДМШ, ДШИ. 

К работе прилагаются музыкальные файлы переложений этих пьес, 

созданные в программе Musescore. 
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