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ВВЕДЕНИЕ 

Русский народный музыкальный инструмент - предмет, с помощью 

которого музыканты извлекают любые, в том числе и немузыкальные 

неорганизованные звуки. Существующие обыкновенные музыкальные 

инструменты подразделяются на несколько групп: струнные щипковые, 

струнные смычковые, медные духовые, язычковые духовые, деревянные 

духовые, ударные. В отдельную группу можно выделить клавишные 

инструменты, хотя способы звукоизвлечения в них зачастую различны. 

Физическая основа музыкального инструмента, производящего музыкальные 

звуки (за исключением цифровых электрических устройств), это резонатор. Это 

может быть струна, столб воздуха в некотором объёме, колебательный контур, 

или иной объект, способный запасать подведённую энергию в виде колебаний. 

Резонансная частота резонатора определяет основной тон (первый обертон) 

производимого звука. Инструмент может производить столько звуков 

одновременно, сколько резонаторов в нём смонтировано. Звучание начинается в 

момент ввода энергии в резонатор. Резонансные частоты резонаторов некоторых 

инструментов часто можно плавно или дискретно изменять в процессе игры на 

инструменте. В музыкальных инструментах, производящих немузыкальные 

звуки, например, ударных, наличие резонатора не принципиально. 
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Таблица 1 – Русские народные музыкальные инструменты 

Струнные Балалайка 

Гудок 

Гусли 

Домра 

Семиструнная гитара 

Духовые и язычковые Баян 

Волынка 

Гармонь 

Рожок 

Свирель 

Жалейка 

Сопель 

Ударные, шумовые Барабан 

Бубенец 

Гусачок 

Дрова 

Ложки 

Накры 

Рубель 

 

Балалайка 

Балалайка - русский народный трёхструнный щипковый музыкальный 

инструмент с треугольным слегка изогнутым деревянным корпусом. Это один из 

инструментов, ставших музыкальным символом российского народа. Само 

название инструмента - типично народное, звучанием слогосочетаний, 

передающее характер игры на нём. Корень слов «балалайка», или, как её ещё 

называли, «балабайка», давно привлекал внимание исследователей родством с 

такими русскими словами, как балакать, балабонить, балаболить, балагурить, 

что значит разговаривать о чем-нибудь ничтожном, болтать, раздобаривать, 

пустозвонить, калякать. Все эти понятия, дополняя друг друга, передают суть 

балалайки - инструмента лёгкого, забавного, «бренчливого», не очень 

серьёзного. Корпус склеен из отдельных (6-7) сегментов, головка длинного 

грифа слегка отогнута назад. Струны металлические (В XVIII веке две из них 



5 
 

жильные; у современных балалаек - нейлоновые или карбоновые). На грифе 

современной балалайки 16-31 металлических ладов (до конца XIX века - 5-7 

навязных ладов). В современном оркестре русских народных инструментов 

используются пять разновидностей балалаек: прима, секунда, альт, бас и 

контрабас. Из них только прима (600-700 мм) является сольным, виртуозным 

инструментом, а за остальными закреплены чисто оркестровые функции: 

секунда и альт реализуют аккордовый аккомпанемент, а бас и контрабас (до 1,7 

метров длиной) - функцию баса. Звук звонкий, но мягкий. Наиболее частые 

приемы для извлечения звука: бряцание, пиццикато, двойное пиццикато, 

одинарное пиццикато, вибрато, тремоло, дроби, гитарные приемы. Считается, 

что балалайка получает распространение с конца XVII века. Возможно, 

происходит из азиатской домбры. Усовершенствуется благодаря В. Андрееву 

совместно с мастерами Пасербским и Налимовым. Создано семейство 

модернизованных балалаек: пикколо, прима, секунда, альт, бас, контрабас. 

Балалайка используется как сольный концертный, ансамблевый и оркестровый 

инструмент. 

 

Рисунок 1 - Балалайка 
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Рубель 

Ударные, шумовые инструменты относятся к самым древним 

музыкальным инструментам. Наши предки делали их из того материала, который 

имели под рукой, - дерева, кожи, кости, глины, а позднее металла. Им 

приписывалась магическая сила. Ударные инструменты, не имеющие звукоряда, 

обладают большими выразительными возможностями и в народной музыке 

находят широкое применение. Рубель (ребрак, пральник) - предмет домашнего 

быта, который в старину русские женщины использовали для глажения белья 

после стирки. Отжатое вручную бельё наматывали на валик или скалку и 

раскатывали рубелём, да так, что даже плохо постиранное белье становилось 

белоснежным, как будто из него все «соки» выжали. Отсюда пословица: «Не 

мытьем, а катаньем». Рубель представлял собой пластину из дерева твёрдых 

пород с ручкой на одном конце. На одной стороне пластины нарезались 

поперечные скруглённые рубцы, вторая оставалась гладкой, а иногда 

украшалась затейливой резьбой. В разных регионах нашей страны рубели могли 

отличаться или особенностями формы, или своеобразным декором. Так, во 

Владимирской губернии рубеля, украшенные геометрической резьбой, 

отличались необычайной длиной, на реке Мезень рубеля делались широкими, 

слегка расширяющимися к концу, а в Ярославской губернии, кроме 

геометрической резьбы рубель иногда украшала объемная скульптура, которая, 

выступая над резной поверхностью, служила в то же время и очень удобной 

второй ручкой. Иногда рукоятку рубеля делали полой и закладывали внутрь 

горошинки или другие мелкие предметы, чтобы они гремели при раскатывании. 

Для рубелей применяют древесину твердых лиственных пород: дуба, рябины, 

бука, клёна, берёзы. В работе можно использовать отходы досок древесины, 

обрабатывая их вручную или на станке. Торцы рубелей ровно опиливают, острые 

углы на гранях округляют напильником. Из этой же заготовки вырезается и 

ручку. Дополнительной операцией является нарезка на нижней поверхности 

рубелей валиков. В следующем этапе работы производят сглаживание 
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получившихся острых граней, придавая им круглую форму. Резонаторная щель 

в корпусе высверливается и обрабатывается с одной из боковых торцевых 

сторон, причем не насквозь.  

 

Рисунок 2 - Рубель 

 

Баян 

Один из наиболее совершенных из существующих в настоящее время 

хроматических гаpмоник. Впервые название «баян» встречается в афишах и 

рекламах начиная с 1891 года. До этого времени подобный инструмент 

назывался гармоника. Гармоника произошла от азиатского инструмента, 

который назывался шен. Шен в России был известен очень давно, в X-XIII веках 

в период татаро-монгольского владычества. Некоторые исследователи 

утверждают, что шен прошёл путь из Азии в Россию, а затем в Европу, где был 

усовершенствован и стал распространенным, подлинно популярным во всей 

Европе музыкальным инструментом - гармоникой. 
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Рисунок 3 - Баян 

 

Бубен 

Бубен - музыкальный ударный инструмент в виде неширокой круглой 

деревянной обечайки, с натянутой на одной стороне кожаной мембраной. Иногда 

внутри обечайки подвешиваются бубенчики и колокольцы, а в прорези стенок 

вставляются бряцающие металлические пластинки. Распространен бубен у 

многих народов: узбекская дойра; армянский, азербайджанский, таджикский 

дэф; шаманские бубны с длинной ручкой у народов Сибири и Дальнего Востока. 

О шаманских бубнах можно прочитать на разных сайтах, хотелось бы рассказать 

о истории бубна на Руси. 

 

Рисунок 4 - Бубен 
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Варган 

Варган (от лат. «organum» - музыкальный инструмент) - один из 

древнейших музыкальных инструментов, прошедший через века и практически 

не изменивший свой внешний вид. Это самозвучащий язычковый инструмент. У 

разных народов мира он известен под разными названиями. В древности 

считалось, что игра на варгане прочищает сознание, укрепляет жизненную силу 

человека, гармонизирует функции всех органов; это подтверждают и 

cовременные ученые. 

 

 

Рисунок 5 - Варган 

 

Домра 

Домра - древнерусский старинный музыкальный инструмент. 

Этимологические разыскания в родственных славянских языках показывают, что 

термин «домра» не славянского происхождения, т.к. подобные корни в них 

отсутствуют. Вероятно, слово «домра» тюркского происхождения (танбур, 

домбур, дунбара, думбра, домбра, домб, домра). Учёные предполагают, что 

древним предком нашей русской домры явился египетский инструмент, 

получивший у греческих историков наименование «пандура», и бывший в 

употреблении уже за несколько тысячелетий до нашего времени. 
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Рисунок 6 – Домра  

Гусли 

Слово «гусли» свойственно славянским наречиям. Существует несколько 

версий происхождения слова. По одной из них слово «гусли» выражает 

совокупность струн. «Гусль» (гусли) в смысле «струны» происходит, очевидно, 

от старославянского «гYctu» («гудеть»). Гудением, гудьбой в старину назывался 

именно звук струн.В наиболее старинных славянских памятниках слово «гусли» 

иногда упоминается для обозначения инструментов вообще. В других случаях, 

возможно, под именем гуслей подразумеваются струнные инструменты в 

отличии от духовых и ударных.  

 

Рисунок 7 - Гусли 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Народные музыкальные инструменты - это яркая страница истории славян 

в целом и русского народа в частности. Они обнаруживают богатство русской 

души, творческий нрав, свидетельствуют о высокой материальной и духовной 

культуре. Народные музыкальные инструменты являются одним из ярких 

подтверждений мелодичного характера русской музыки, ее многоголосия. В 

прошлом в музыке славян широко использовались скрипка, цимбалы, колесная 

лира, волынка, гусли и другие народные музыкальные инструменты, которые 

делались вручную. Своими корнями русские народные музыкальные 

инструменты достигают времен Киевской Руси. Древнерусские гусли, 

продольные флейты, свирели, бубны, трещотки, деревянные коробочки, рубели, 

колотушки, ложки, сопель, дудки, глиняные свистульки, жалейки, волынки, 

пищалки, погремушки, жужжалки, фурчалки, ревуны, балалайки, домбры и 

другие музыкальные инструменты были изготовлены из натурального материала 

- такого, как дерево или глина. Все эти народные музыкальные инструменты 

вошли в музыкальную культуру славянских народов. 


