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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 
Современные подходы к высшему образованию выдвигают высокие 

требования к подготовке специалистов в области культуры и искусства, 
в основу которых заложено овладение студентами приемами игры на 
различных музыкальных инструментах. Совершенствование исполни-
тельских навыков игры на фортепиано необходимо будущим специа-
листам для знакомства с разнообразным пианистическим репертуаром: 
фортепианными сочинениями, переложениями симфонических парти-
тур, произведениями камерно-инструментальных и вокальных жанров. 

Предмет «Фортепиано» входит в круг специальных учебных дис-
циплин вокальных и дирижерско-хоровых специальностей. Одна из 
основных функций дисциплины – дополнять учебный материал таких 
предметов, как «Дирижирование», «Постановка голоса», «Методика 
работы с хором», «Чтение хоровых партитур», «Исполнительское 
мастерство» и др. Помимо приобретения и развития навыков игры на 
инструменте в целом, занятия в классе фортепиано направлены на вос-
питание у студентов качеств пианиста-концертмейстера. 

Целью данного учебно-методического пособия является расширение 
репертуара вокальных аккомпанементов по дисциплине «Фортепиано» 
для студентов УВО вокально-хоровых специальностей камерно-вокаль-
ными и камерно-инструментальными произведениями. 

Задачи учебно-методического пособия: 
1) развитие навыков исполнения аккомпанементов в вокальных 

и инструментальных сочинениях, различающихся по стилям, жанрам 
и музыкальным формам; 

2) подготовка студентов к музыкально-исполнительской деятельнос-
ти в качестве концертмейстера; 

3) формирование навыка чтения с листа камерно-вокальной и камер-
но-инструментальной музыки; 

4) практическое ознакомление со специфическими понятиями во-
кального исполнительства: «певческое дыхание», «стихотворная стро-
ка», «орфоэпия», «дикция»; 

5) подготовка студентов к музыкально-просветительской деятель-
ности. 

В данном учебно-методическом пособии в систематизированном 
виде представлен интересный, обновленный и разнообразный по стилям 
и жанрам нотно-музыкальный материал. В основе строения пособия 
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лежит историко-стилевой принцип: от старинных арий и музыки компо-
зиторов эпохи барокко до вокальных произведений современных 
авторов. 

Таким образом, данное учебно-методическое пособие может успеш-
но использоваться студентами и преподавателями средних и учрежде-
ний высшего образования Беларуси на вокальных и дирижерско-
хоровых отделениях. Преподаватели с учетом музыкальной подготовки 
и индивидуальных особенностей учащихся или студентов смогут диф-
ференцированно подобрать произведения для аккомпанемента разной 
степени сложности. Кроме того, взятые из данного сборника произведе-
ния смогут пополнить вокальный репертуар как певцов-профессиона-
лов, так и вокалистов-любителей и украсить выступление любых 
артистов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Музыкальное искусство, являясь самым распространенным и универ-
сальным средством нравственного и эстетического воспитания, форми-
рует внутренний мир любого человека, расширяя его кругозор и совер-
шенствуя мышление. Компетентный профессиональный музыкант, 
в частности хоровой дирижер, обладающий определенными умениями 
и навыками, помимо разбора произведения, выучивания нотного текста 
с его последующей интерпретацией, должен уметь не только свободно 
играть на фортепиано, но и хорошо аккомпанировать. 

Данная практика поможет не только прекрасно музицировать в кругу 
любителей хоровой и вокальной музыки, но и станет отличным под-
спорьем для развития творческих возможностей специалиста, привьет 
навыки ансамблевого исполнительства, будет «держать в тонусе» музы-
кальный слух и память, чувство ритма и двигательно-моторные навыки. 
Выученные на уроках специальности произведения быстро забудутся, 
а умение свободно читать с листа и аккомпанировать поможет музыкан-
ту-профессионалу стать настоящим популяризатором вокально-хоровой 
культуры. 

Материалы данного учебно-методического пособия могут использо-
ваться не только в качестве разнообразного концертмейстерского 
репертуара в работе с учащимися музыкальных школ, школ искусств 
и профильных учреждений творческого направления по классу форте-
пиано, но и быть полезным источником оригинальных произведений 
для музыкантов-любителей, занимающихся домашним музицировани-
ем. Кроме того, вокальные сочинения, размещенные в издании, будут 
интересны всем, кто занимается постановкой голоса и сольным пением 
как с академической, так и с народной манерой исполнения в разных 
уголках Беларуси и за рубежом. 

Таким образом, данное учебно-методическое пособие может успеш-
но использоваться студентами и преподавателями средних и УВО Бела-
руси на дирижерско-хоровых отделениях со специализацией «хоровая 
музыка народная». Преподаватели с учетом музыкальной подготовки и 
индивидуальными особенностями студентов либо учащихся смогут 
дифференцированно подобрать произведения для аккомпанемента раз-
ной степени сложности. Кроме того, взятые из данного сборника произ-
ведения смогут пополнить вокальный багаж как певцов-профессио-
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налов, так и вокалистов-любителей и украсить любое выступление 
артистов. 

Если рассматривать работу аккомпаниатора с разных сторон, то 
следует отметить, что данный вид деятельности весьма разнообразен. 
Это целое искусство, которое заключается в процессе разучивания с со-
листами их партий, в создании творческого исполнительского ансамбля 
и умении контролировать качество совместного исполнения, в знании 
особенностей возникновения сложностей при ансамблевом музици-
ровании и в умении подсказать способы преодоления этих трудностей, 
окончательным результатом чего является концертное выступление. 
Таким образом, пианисту-аккомпаниатору в процессе игры принад-
лежит более серьезная роль, нежели просто функция ритмического 
и гармонического сопровождения партнера. 

Основной принцип творческой деятельности концертмейстера зало-
жен в движении от композиторского замысла произведения к его фи-
нальной исполнительской интерпретации. Профессиональные качества 
аккомпаниатора складываются на основе конкретных пианистических 
навыков, музыкально-теоретических знаний, умении постигать смысл 
музыки и реализовывать его в реальном звучании. Кроме того, концерт-
мейстер должен обладать безукоризненным эстетическим вкусом, 
широким кругозором, готовностью к просветительской работе и иметь 
серьезное отношение к музыкальному искусству, развивая все перечис-
ленные качества. Исполнительская деятельность пианиста-аккомпаниа-
тора также весьма многогранна. Она отражается в самых разнообразных 
формах практики: выступления на концертах и участие в конкурсах 
и т. д. Все это говорит о том, каким широким должен быть круг профес-
сиональных знаний концертмейстера, чтобы успешно работать в данной 
сфере. 

Какими же качествами и навыками должен обладать пианист, чтобы 
быть отличным аккомпаниатором? Прежде всего – это техничное и му-
зыкальное владение фортепиано. При этом следует учесть, что стать 
хорошим концертмейстером невозможно без усвоения закона ансамбле-
вых соотношений, чуткого отношения к своему партнеру и ощущения 
неразрывности и взаимодействия между партией солиста и партией 
фортепиано. Однако помимо умения владеть инструментом аккомпа-
ниатор должен освоить множество дополнительных навыков: умение 
соорганизовать партитуру, «выстроить вертикаль», обеспечить живую 
пульсацию фактуры произведения, дать дирижерскую сетку и т. д. 
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Также концертмейстер должен обладать хорошим музыкальным слу-
хом, артистизмом, воображением и фантазией, способностью свободно-
го образного и вдохновенного воплощения замысла автора в концерт-
ном звучании. 

Чтобы хорошо исполнять музыку различных стран и эпох пианисту-
аккомпаниатору нужно иметь богатый и разнообразный репертуар. 
Хороший концертмейстер всегда стремится к познанию новой музыки, 
с неподдельным интересом знакомясь со «свежими» нотами и слушая эти 
произведения в исполнении своих коллег на концертах либо в аудио- 
или видеозаписи. Важным условием успешной работы аккомпаниатора 
является не только знание своего предмета, но и необходимые глубокие 
знания музыкально-теоретического цикла: гармонии, полифонии, ана-
лиза музыкальных форм. Портрет успешного концертмейстера также не 
может быть полным без учета его психологических характеристик. 
Играя в тандеме, аккомпаниатор обязан внимательно следить за тем, что 
делают его пальцы на клавиатуре, каким должно быть туше при звуко-
извлечении и, следовательно, качество звука во время игры, как исполь-
зуется педаль, какой при этом получается звуковой баланс между ним 
и солистом. Подобное многоплановое распределение внимания между 
партнерами и составляет основу основ ансамблевого музицирования. 
Активность и быстрота реакции, воля и самообладание – это те каче-
ства, которые очень важны для профессиональной деятельности кон-
цертмейстера. 

Одним из важных качеств работы пианиста-аккомпаниатора является 
умение читать музыкальный текст с листа. Необходимо научиться зри-
тельно охватывать всю фактуру произведения, уметь понять, какова 
структура, художественная идея, темп, характер сочинения. Данный 
навык может быть развит в процессе регулярных тренировок, во время 
которых задействовано зрение и активен слух, который контролирует 
логику музыкального развития играемого произведения. Результатом 
подобных упражнений станет развитие «внутреннего слышания» пиа-
ниста. 

В работе над сочинениями для голоса и фортепиано следует учиты-
вать необходимость координации всей фактуры аккомпанемента с во-
кальной строчкой певца. Большое значение играет здесь воспроизве-
дение стилистики исполняемого опуса, правильный выбор и дальней-
шее воспроизведение основного темпа, передача в процессе исполнения 
его агогических вариаций, исполнительской артикуляции, музыкальной 
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фразировки и цезур, соответствующих дыханию вокалиста. Немаловаж-
ным моментом является и создание положительного психологического 
творческого климата в дуэте между партнерами. Таким образом, 
во время совместного исполнительства у концертмейстера должны быть 
воспитаны и проявляться следующие профессиональные качества: 
1) чувство локтя во время игры в ансамбле с приоритетом солиста, но 
при этом, предупреждая намерения друг друга; 2) работа над качеством 
звука; 3) развитие интуиции, предслышания конца и начала звука; 
4) развитие умения брать инициативу в свои руки и вести за собой 
солиста. 

Аккомпаниатор должен быть очень сосредоточен, чтобы в процессе 
игры составлять с солистом единое целое. В концертной практике, 
в результате сказывающегося на артистах волнения, случаются внезап-
ные смены темпа, динамики, штриха и т. д. И здесь важно не расте-
ряться, не растерять бдительности, не замешкаться, а проявить быстроту 
реакции, мобильность, сиюминутное реагирование и подхватить звуча-
ние, успешно доведя произведение до финала. Для успешного совмест-
ного творчества концертмейстеру важно владеть основами вокальных 
навыков, особенно таких как певческое дыхание, артикуляция, дикция, 
способы звукоизвлечения и звуковедения. Он должен обладать много-
плоскостным вниманием, распределяя его на свои руки и партнера, 
обращая внимание на свои мышечные действия, на педализацию, кон-
тролируя звуковой баланс и звуковедение вокальной партии. Умение 
слышать и слушать – очень важная черта профессионального мастер-
ства пианиста-концертмейстера. 

В заключение еще раз обозначим те основные навыки, которые необ-
ходимы аккомпаниатору для успешной деятельности: 

1) умение читать с листа фортепианную партию любой сложности, 
воплощая смысл звуков, заложенных в нотах; 

2) знание основ обучения пению, постановки голоса, дыхания, нюан-
сировки, артикуляции; 

3) владение навыками игры в ансамбле; 
4) иметь хорошую реакцию, интуицию и чувство самообладания; 
5) разбираться в таких дисциплинах, как гармония, анализ музыкаль-

ных форм, полифония; 
6) быть активным союзником и помощником своего партнера-солис-

та, создавая творческую атмосферу занятий; 
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7) постоянно повышать свой профессиональный уровень, обогащая 
имеющийся уже багаж знаний и навыков, совершенствуя свое мастер-
ство, учиться у коллег, исполнять накопленный уже репертуар. 

Любовь к профессии музыканта, трудолюбие, требовательное отно-
шение к себе как участнику ансамбля – все это будет способствовать 
творческому росту пианиста-концертмейстера, развивая профессиональ-
ные качества. 
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СТИЛИ ФОРТЕПИАННОГО АККОМПАНЕМЕНТА 
 
Часто в классе фортепиано преподавателям приходится сталкиваться 

с проблемой, которая заключается в том, что если сольные произведе-
ния исполняются их подопечными в соответствии со всеми особенно-
стями стиля и эпохи, то вокальная музыка часто играется студентами 
стилистически небрежно с большими ошибками. Почему так происхо-
дит? Прежде всего, в особом положении певца, который в дуэте с пиа-
нистом занимает ведущее положение, позволяющее ему диктовать свои 
музыкальные установки, которые не всегда являются верными. При 
этом концертмейстер не всегда отстаивает свое видение и свои ощу-
щения, полностью подчиняясь воле и интерпретации вокалиста. 

Репертуар, собранный в учебно-методическом пособии, представлен 
произведениями разных эпох и стилей, с которыми чаще всего прихо-
дится сталкиваться в концертмейстерской практике: 

1) барочный стиль; 
2) классический стиль; 
3) романтический стиль; 
4) народная песня; 
5) эстрадная музыка. 
Кратко охарактеризуем каждый из стилей аккомпанемента, рассмо-

трев такие исполнительские параметры, как темп и его изменение, 
нюансировка и ее изменения, ферматы, степень свободы прочтения ав-
торского текста и соотношение партии солиста и партии сопровож-
дения. 

1. Барочный стиль отличается тяготением к мышлению большими 
пластами с преобладанием развертывания протяженных музыкальных 
мыслей на одном динамическом уровне, где отсутствуют яркие 
crescendo и diminuendo. В основном присутствуют небольшие фразиро-
вочные динамические изменения. Применяемая в этом стиле террасооб-
разная нюансировка осуществляется мгновенной сменой одного дина-
мического оттенка другим, что определялось особенностью клавишных 
инструментов той эпохи. В темповом отношении барочный стиль – 
один из самых сдержанных и строгих. Вокальная партия за исключе-
нием речитативных эпизодов всецело подчинена общей метрической 
пульсации. То есть, в момент взятия дыхания певцом не концертмейстер 
ловит вокалиста, а, наоборот, солист старается брать дыхание, не нару-
шая общего темпа и метроритма. Ферматы в музыке барокко не столь 
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протяженны относительно основной длительности ноты и применяются 
достаточно редко. При общих строгих параметрах стиля барокко запись 
авторского текста допускает большую свободу исполнения, что связано 
с традициями импровизации того времени. Таким образом, при испол-
нении барочной музыки ансамбль между солистом, который может петь 
более свободно, и концертмейстером, строго следующим всем исполни-
тельским традициям музыки той эпохи, должен быть полным, идеаль-
ным. 

Произведения, относящиеся к барочному стилю аккомпанемента 
в учебно-методическом пособии: 

1. Г. Ф. Гендель «Dignare». 
2. А. Скарлатти «Перестаньте сердце ранить». 
3. Дж. Каччини «Скорей, Амур, лети!». 
4. Г. Пёрселл «Ах как сладок миг любви». 
5. К. Яськов, сл. Уршули Радзивилл «Над дзіўнай крыўдай…». 
2. Классический стиль. По сравнению с эпохой барокко в динамике 

музыки классицизма появляются и закрепляются понятия crescendo 
и diminuendo. Динамическая палитра как у солиста, так и концертмей-
стера становится гибче и богаче. Ощущение темпа и внутридолевой 
пульсации остается по-прежнему строгим, хотя темповое единство мо-
жет иногда разрушаться, что обязательно указывается композитором 
в нотном тексте. Возникают предпосылки к исполнению rubato. Ферма-
ты по сравнению с барочной музыкой имеют более продолжительный 
характер. В отличие от барочной музыки, где велика доля импровизации 
в аккомпанементе, в классических произведениях нотный текст выпи-
сывается точно и целиком. Здесь же точно выписаны авторские указа-
ния по поводу выразительности исполнения: темп и его изменения, под-
робная нюансировка, артикуляция и особые приемы исполнения. По-
добной скрупулезности не увидишь в барочных произведениях, так как 
информация о выразительности исполнения тогда передавалась устным 
путем. Классический стиль по-прежнему предполагает строгий ан-
самбль между солистом и концертмейстером, но лидерство вокалиста 
возрастает, а аккомпаниатор становится еще более зависимым, хотя сов-
падение партий обоих исполнителей остается идеальным. 

Произведения, относящиеся к классическому стилю аккомпанемента 
в учебно-методическом пособии: 

1. Антонио Гарсиа-Палао Редондо «Ave Maria». 
2. А. Гурилев, сл. А. Полежаева «Сарафанчик». 
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3. А. Гурилев, сл. Э. Губер «Сердце-игрушка». 
4. Т. Хренников, сл. П. Антокольского «Серенада Клавдио» из музы-

ки к спектаклю «Много шума из ничего». 
5. А. Даргомыжский, сл. неизвестного автора «Ты не верь, моло-

дец…». 
6. С. Монюшко, сл. Я. Чачота «Кум ды кума». 
3. Романтический стиль. Эпоха бурного развития личной свободы 

и эмоциональной открытости приводит к значительным изменениям во 
всех исполнительских параметрах этого стиля по сравнению с другими 
эпохами. Нюансировка становится настолько свободной и переменчи-
вой, что даже будучи точно обозначенной в нотном тексте все равно 
допускает индивидуальную трактовку нюансов солистом. Концертмей-
стер при этом, выполняя волю композитора, зафиксированную в нотах, 
подчиняется инициативе солиста, которая часто индивидуальна 
и субъективна. Становятся нормой агогические темповые изменения 
и исполнение rubato. Фактура аккомпанементов может быть разверну-
той. Поэтому помимо подчиненной функции концертмейстер может вы-
ступать и в качестве солиста, а певец брать на себя роль сопровождаю-
щего. Подобное свободное в темповом отношении исполнение требует 
от солиста и концертмейстера чрезвычайного внимания к ансамблю 
между собой. Ферматы в романтическом стиле исполняются, подчиня-
ясь художественному вкусу солиста. Формулировка, что это знак увели-
чения ноты примерно в полтора раза здесь не действует. Длина фермат 
может быть гораздо более протяженная. Нотный текст еще более 
тщательно выписывается автором и уточняется его исполнение в плане 
темпа, динамики и артикуляции. Разнообразие интерпретаций одного 
и того же произведения становится очень велико. Таким образом, 
субъективизм выбора средств музыкальной выразительности в романти-
ческом стиле прежде всего зависит от творческих намерений солиста, 
при этом допускается многовариантное прочтение одного и того же 
произведения. Концертмейстер в таком свободном исполнении обязан 
безоговорочно следовать за солистом и, чтобы тот не предпринимал, 
синхронно совпадать с ним, обеспечивая идеальный ансамбль. 

Произведения, относящиеся к романтическому стилю аккомпанемен-
та в учебно-методическом пособии: 

1. Ф. Шопен, сл. С. Витвицкого «Гулянка». 
2. Дж. Пуччини «Crucificxus» из «Messa di Gloria». 
3. А. Спендиарян, сл. А. Цатурьян «К розе». 
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4. Э. Григ, сл. Г. Х. Андерсена «Люблю тебя». 
5. М. Скорик «Мелодия». 
6. М. Саар, сл. А. Хаава «Не скроешь счастья». 
7. М. Парцхаладзе, сл. И. Юшина «Осенняя мелодия». 
8. А. Даргомыжский, сл. А. С. Пушкина «Восточный романс». 
9. Н. Богословский, сл. Н. Доризо «Романс Рощина» из к/ф «Разные 

судьбы». 
10. Ц. Кюи, сл. А. С. Пушкина «Царскосельская статуя». 
11. Б. Шереметев, сл. А. С. Пушкина «Я вас любил». 
12. Л. Мурашко, сл. Вл. Короткевича «Бацькаўшчына». 
13. Ю. Семеняко «Куплеты Быковского» из муз. комедии «Пав-

линка». 
4. Народная песня. Динамика – совершенно свободная, допускаю-

щая субъективную инициативу, неповторимые художественные намере-
ния солиста. В целом нюансировка народных песен очень близка 
к романтическому стилю по своему выражению. Темп и его особеннос-
ти определяются особенностями жанра песни. В танцевальных песнях 
он более строгий, меняющийся от куплета к куплету, а в лирических 
трактовка темпа более свободная, приближенная к романтическому 
стилю, со свободным развитием темпа внутри куплета или даже му-
зыкальной фразы. Ферматы очень разнообразные, свободные, опять же 
близкие романтическому стилю. От всех остальных стилей народную 
песню отличает возможность, а иногда и необходимость свободного 
переосмысления, импровизации как партии соло, так и партии сопро-
вождения. Особенно если нотный текст выписан достаточно примитив-
но без изменений от куплета к куплету. При безусловном лидерстве 
солиста и его абсолютной свободе, ансамбль певца и концертмейстера 
остается точным и синхронным во всех исполнительских действиях. 

Произведения, относящиеся к стилю народной песни аккомпанемен-
та в учебно-методическом пособии: 

1. Украинская народная песня «Вечір надворі». Обр. К. Скорохода. 
2. Молдавская народная песня «Иляна». Обр. С. Златова. 
3. Украинская народная песня «Як би мені не тиночки». Обр. Б. Лято-

шинского. 
4. Белорусская народная песня «Ой, вы, мошачкі, вы, камарыкі мае». 

Обр. В. Зеневича. 
5. Белорусская народная песня «Ой, зашумелі мухі-камары». Обр. 

Н. Сироты. 
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6. А. Чыркун, сл. В. Мыслiвца «Сена маладое». 
7. Белорусская народная песня «Да мы Юрыя пачынаем» из хоровой 

симфонии «Весна». Обр. К. Яськова. 
8. Ю. Семеняко, сл. Я. Купалы «Явар и калина». 
9. Е. Деревянко, сл. М. Цурканова «Як жа мне». 
5. Эстрадная музыка. При создании динамического баланса во время 

исполнения эстрадной музыки большую роль играют звукорежиссеры, 
которые средствами электронной аппаратуры часто делают то, что 
должны делать сами исполнители. Поэтому нюансировка утрачивает 
свою гибкость, переменчивость и индивидуальность, присущие 
романтическому стилю и народным песням. В основном динамическое 
единство сохраняется на протяжении значительных музыкальных 
разделов (преобладание общего F или общего Р), при возможных 
небольших фразировочных crescendo и diminuendo у солистов. Темп 
отличается постоянством и строгой метрической пульсацией, но при 
этом солисты часто как бы выпадают из общего метроритма на какое-то 
время, чтобы потом снова вернуться в общий темп. Данное явление 
становится своеобразным художественным приемом. Ферматы в эстрад-
ной музыке используются реже и становятся короче, за исключением 
лирических медленных жанров, где как исключения появляются более 
длительные остановки и задержки. Законы эстрадного жанра допускают 
повсеместную импровизацию, которая распространяется как на фактуру 
партии аккомпанемента, так и на мелодию. Подчиняясь этим правилам, 
концертмейстер имеет право играть, свободно импровизируя, если 
сопровождение, конечно, не соответствует качественному пианисти-
ческому варианту. В стиле эстрадной песни появляется новый выра-
зительный прием: при исполнении произведения в какой-то момент 
нарушается ансамбль солиста и концертмейстера, их действия стано-
вятся несинхронными во времени. Аккомпаниатор продолжает, строго 
соблюдая заданную метрическую пульсацию, исполнять свою партию, 
а солист свободно уклоняется от этого пульса, делая замедления, уско-
рения, ферматы. И между исполнителями наблюдаются ритмические 
и темповые расхождения. Это случается, как правило, не в начале про-
изведения. Прежде всего, демонстрируется синхронность, которая по-
степенно разрушается в процессе игры. Но спустя какое-то время 
метрическое единство, так или иначе, восстанавливается. Этот новый 
прием создает замечательное эстетическое впечатление, показывая 
свободу чувств и эмоциональную раскрепощенность. Он сложен для 
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исполнения, особенно когда приходится с ним сталкиваться академи-
ческому концертмейстеру, однако его освоение нужно для того, чтобы 
верно и адекватно исполнять эстрадную музыку, если она вдруг появи-
лась в репертуаре. 

Произведения, относящиеся к стилю эстрадной музыки аккомпане-
мента в учебно-методическом пособии: 

1. К. Франсуа и Ж. Рево, сл. П. Анка «Мy way». 
2. Б. Кемпферт, сл. Ч. Синглтона и Э. Снайдера «Strangers in the 

night». 
3. Д. Фрейзер «There goes my everything». 
4. А. Бабаджанян, сл. Р. Рождественского «Ноктюрн». 
5. А. Бабаев, сл. М. Турсун-заде «Я встретил девушку». 
6. А. Эшпай, сл. Е. Евтушенко «А снег идет». 
7. А. Морозов, сл. Н. Рубцова «В горнице». 
8. Е. Крылатов, сл. Ю. Яковлева «Колыбельная Медведицы» из 

м/ф «Умка». 
9. А. Пахмутова, сл. Н. Добронравова «Нежность». 
10. Р. Хозак, сл. Е. Аграновича «Офицеры» из к/ф «Офицеры». 
11. А. Рыбников, сл. Ю. Энтина «Серенада Пьеро» из к/ф «Приклю-

чения Буратино». 
12. И. Лученок, сл. И. Рогаль «Брест». 
13. Л. Захлевный, сл. Вл. Некляева «Поле памяти». 
14. В. Зеневич, сл. Ф. Бард «Я ціха цябе ўбаюкаць хачу». 
15. И. Лученок, Г. Петренко «Хатынь». 



«скорей, амур, лети!»
Музыка Дж. Каччини перевод А. Машистова
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«ах, как сладок миг любви…»
Музыка Г. Пёрселла перевод Т. Сикорской

19
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«Перестаньте сердце ранить…»
Музыка А. Скарлатти перевод В. Татаринова

20
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12

«Dignare»
Музыка Г. Ф. Генделя 

22
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«Гулянка»
Музыка Ф. Шопена слова С. Витвицкого,

перевод Вс. Рождественского

23
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медоварка,
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«Кум ды кума»
Музыка С. Монюшко слова Я. Чечота,

перевод на белорусский язык А. Володченко

26
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1. Кума ў хаце сядзела,
Прала з воўны кудзелю.
Кум глядзіць, ажно млее,
Кум глядзіць, ажно млее,
Кум глядзіць, ажно млее,
Што так хутка прасць ўмее.

2. Кум куму ўсім на дзіва
Частаваў потым півам.
Мед ліецца крыніцай.
Мед ліецца крыніцай.
Мед ліецца крыніцай.
Добра п’е маладзіца!

3. І ў бяседным тым шуме
Аб Куме думаў Куме.
Прасць умее і піці,
Прасць умее і піці,
Прасць умее і піці,
А не ўмее хадзіці...!

Мёд
Мёд
Мёд

27
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«люблю тебя!»
Музыка Э. Грига перевод А. Горчакова

28
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«сарафанчик»
Музыка А. Гурилёва слова А. Полежаева

30
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«сердце-игрушка»
Музыка А. Гурилёва слова Э. Губера

32
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«ты не верь, молодец…»
Музыка А. Даргомыжского слова неизвестного автора

34



25

«восточный романс»
Музыка А. Даргомыжского слова А. Пушкина

35



2636



27

«Я вас любил…»
Музыка Б. Шереметева слова А. Пушкина

37



2838



29

«царскосельская статуя»
Музыка Ц. Кюи слова А. Пушкина

39
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31

«Messa di Gloria», «Crucifixus»
Музыка Дж. Пуччини 

41



3242



33



34

«К розе»
Музыка А. Спендиаряна слова А. Цатурьяна,

русский текст А. Спендиаряна

44
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36



37

«Не скроешь счастья»
Музыка М. Саара слова А. Хаава

не

47
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«вечір надворі»
Українська народна пісня

Обробка К. Скорохода

50



4151



42

«Якби мені не тиночки»
Українська народна пісня

Обробка Б. Лятошинського

52



4353



44

«иляна»
Молдавская народная песня

Обработка С. Златова,
русский текст Л. Корняну

-нешь - ся

54
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55
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«Я встретил девушку»
Музыка А. Бабаева слова М. Турсун-Заде,

русский текст Г. Регистана

56



4757



48

1. Я потерял ее,
Вместе с нею любовь.
На щечке родинка,
Полумесяцем бровь.

Припев:
Ах, эта девушка
Меня с ума свела,
Разбила сердце мне,
Покой взяла!

2. Пусть целый свет пройду,
Но найду я любовь:
На щечке родинка,
Полумесяцем бровь.

Припев.
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«Ноктюрн»
Музыка А. Бабаджаняна слова Р. Рождественского
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–
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ю.
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«Осенняя мелодия»
Музыка М. Парцхаладзе слова И. Юшина
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«Ave Maria»
Музыка Антонио Гарсиа-Палао Редондо 
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«My way»
Музыка К. Франсуа и Ж. Рено слова П. Анка
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«Strangers in the night»
Музыка Б. Кемпферта слова Ч. Синглтона и Э. Снайдера

69



6070



61

.

71



62

«There goes my everything»
Музыка и слова Д. Фрейзера 
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«Колыбельная медведицы»
из мультфильма «Умка»

Музыка Е. Крылатова слова Ю. Яковлева

спишь?

,
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«а снег идёт…»
Музыка Э. Эшпая слова Е. Евтушенко
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«Мелодия»
Музыка М. Скорика 
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«Нежность»
Музыка А. Пахмутовой слова Н. Добронравова
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«Офицеры»
из кинофильма «Офицеры»

Музыка Р. Хозака слова Е. Аграновича
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бойцов –
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«Романс Рощина»
из кинофильма «Разные судьбы»

Музыка Н. Богословского слова Н. Доризо

че
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–
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«серенада Клавдио»
из музыки к спектаклю «Много шума из ничего»

Музыка Т. Хренникова слова П. Антокольского

89
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«серенада Пьеро»
из кинофильма «Приключения Буратино»

Музыка А. Рыбникова слова Ю. Энтина

91
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2. Утром на зорьке ранней порой
Солнышко низко висит над землей.
И я б хотел для Вас с небес его достать,
Но как мне быть – ведь утром трудно встать.

Припев:
Не нужна мне малина,
Не страшна мне ангина,
Не боюсь я вообще ничего.
Лишь бы только Мальвина,
Лишь бы только Мальвина,
Лишь бы только Мальвина
Обожала меня одного.

93
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«в горнице»
Музыка А. Морозова слова Н. Рубцова

94
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Красные цветы мои 
В садике завяли все 
Лодка на речной мели 
Скоро догниёт совсем.

Дремлет на стене моей
Ивы кружевная тень,
Завтра у меня под ней
Будет хлопотливый день!

Буду поливать цветы, 
Думать о своей судьбе, 
Буду до ночной звезды 
Лодку мастерить себе...

2.

3.

4.
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«Явар і каліна»
Музыка Ю. Семянякі словы Я. Купалы

96
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2. Лісцікі зеленяй хваляцца
        Небу панятлівай мовай:

Росамі мыюцца раніцай,
 Песцяцца сонцам паўднёвым.

3. Захадам модлы пакорныя
        З маткай-зямлёй адпраўляюць;

Тайна у ночаньку чорную
 Месяца, зор выглядаюць.

4. Слухаюць смехаў русалчыных,
        Лопату крылляў начніцы,

Ветру павеваў ап'янчаных,
 Плюскату шклістай крыніцы.

5. Чуецца музыка дзіўная
        Ў повесцях сонных імшараў...

Цешыцца явар з калінаю,
 Скінуўшы зімнія чары.

97
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«Куплеты адольфа Быкоўскага»
з музычнай камедыі «Паўлінка»

Музыка Ю. Семянякі словы А. Бачылы

98
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«Хатынь»
Музыка И. Лученка слова Г. Петренко

99
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100
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«Брест»
Музыка И. Лученка слова И. Рогаля

101



92102



93

«Поле памяти»
Музыка Л. Захлевного слова В. Некляева

103
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партия
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2. Где товарищи тех немеркнущих дней?
Эй, товарищи, эй, товарищи! Эй!..
Там, где грозные шли полки, 
Звезды чиркали о штыки.
Там ковыль-трава, там ковыль-трава…
По земле иду, травы стелятся вслед.
Все не верится, что товарищей нет.
Лебединый клин все летит, 
Да ковыль-трава все шумит,
Все шумит трава, все шумит трава...

Мне теперь до конца пути 
Поле памяти не пройти.
Небеса над ним высоки,
Родники под ним глубоки, 
Нет конца ему полю памяти.

Небеса над ним высоки,
Родники под ним глубоки 
Нет конца ему полю памяти.
Нет конца ему полю памяти.

.

105



96

«Бацькаўшчына»
Музыка Л. Мурашкі словы У. Караткевіча

106
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Ба-цька-
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«сена маладое»
Музыка А. Чыркуна словы В. Мысліўца

109



Ў панядзелак раніцой
Сена маладое
Касіў бацька, касіў я –
Мы касілі двое.

У аўторак раніцой
Сена маладое
Сушыў бацька, сушыў я –
Мы сушылі двое.

У сярэду раніцой
Сена маладое
Бацька зносіў, я зграбаў –
Працавалі двое.

Раніцою у чацвер
Сена маладое
Вазіў бацька, вазіў я –
Мы вазілі двое.

У пятніцу раніцой
Сена маладое
Прадаў бацька, прадаў я –
Мы прадалі двое.

У суботу увесь дзень –
Выхадны на тое...
Гуляў бацька, гуляў я –
Мы гулялі двое!

А у зімку – дзе ж ты, дзе
Сена маладое?..
Плача бацька, плачу я –
Плачам мы абое.

Ў панядзелак, як тады, ой..
Сена маладое
Касіў бацька, касіў я –
Мы касілі двое!

Ў панядзелак раніцай,
Сена маладое
Касіў бацька, касіў я –
Мы касілі двое.
У аўторак раніцай,
Сена маладое
Сушыў бацька, сушыў я –
Мы сушылі двое.

У сярэду раніцай,
Сена маладое
Бацька зносіў, я зграбаў –
Працавалі двое.
Раніцаю ў чацвер,
Сена маладое
Вазіў бацька, вазіў я –
Мы вазілі двое.

У пятніцу раніцай,
Сена маладое
Прадаў бацька, прадаў я –
Гандлявалі двое.
У суботу ўвесь дзень,
Сена маладое
Гуляў бацька, гуляў я –
Мы гулялі двое.

А кароўку чым карміць,
Дзе ўзяць сырадою.
Плача бацька, плачу я –
Плачам мы абое.
Ў панядзелак, як тады, ой,
Сена маладое
Касіў бацька, касіў я –
Мы касілі двое.

Варыянт 1* Варыянт 2*

* Выканаўцы песні могуць карыстацца любым варыянтам літаратурнага тэксту, які
больш падабаецца. 110
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«Ой, зашумелі мухі-камары»
Беларуская народная песня

Апрацоўка М. Сіраты

- нькі
-
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«Як жа мне...»
Музыка Я. Дзеравянкі словы М. Цурканава
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«Ой, вы, мошачкі, вы, камарыкі мае...»
Беларуская народная песня

Апрацоўка У. Зяневіча

114
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«Я ціха цябе ўбаюкаць хачу...»
Музыка У. Зяневіча словы Ф. Барда
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«Над дзіўнай крыўдай...»
Музыка К. Яськова словы Ф.-У. Радзівіл
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.
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«да мы Юрыя пачынаем...»
з харавой сімфоніі «Вясна»

Беларуская народная песня
Апрацоўка К. Яськова
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